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Советский народ с чувством глубокого удовлетворения одобряет новый пяти
летний план, призванный обеспечить значительное продвижение нашего общества 
по пути коммунистического строительства, дальнейшее укрепление экономической 
и оборонной мощи страны . 

Рисунок станции «Луна-9» - первон автоматичес кон станции на Луне 

В дни всенародного обсуждения проекта Директив XXIII съезда мир узнал 
об успешном осуществлении мягком посадки автоматической станции «Луна-9" 
И первом межпланетном полете, завершившемся доставкой на поверхность Ве

неры вымпела с Гербом СССР . 
Директивами ХХIII съезда КПСС по пятилетнему плану развития народного 

хозяйства СССР на 1966-1970 годы предусматривается дальнейшее изучение 
космического пространства и использование полученных результатов для совер

шенствования радиосвязи, радиолокации и телевидения, метеорологической слу 

жбы и других практических целей_ 
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КОСМОС ДАЛ ЧЕАОВЕКА 

В этсм гсдумы В пятый раз стмечаем 
День кссмснаВllИiК-И. 

ТРИУМфаль'ный пслет Ю. А. Гагарина 
12 апреля 1961 г. ,сзнамеНСlвал началО' нс

всй эры - эры П:Р0НИ КlНовени я человека 

в кссмиче'сксепрсстра'НСТIВС. 

На Iнащих глазах делаются первы,е ,ша,ги 

на БСЛЬШСМПУllИ ,ОGвсеНIИЯ ,кос,миче'сксгс 
прсстранст,ва: запуск первых ' ИС'КУССТlвен

ных СПУТ'Н'И'КСIВ,аlвтсмаllических ,межпланет

ных станций, первые пслеты людей 'в КСС
мсс, высадка автсмат'ическсйстанции на пс

верхнссть Луны. ОднакО' пска начата тсль,кс 
развед'ка ксс,мсса. Псэтсму хсчется псду
мать С будущем. Сейчас даже ТРУДНО' пред
ставить весь несбхсдимый для ссвсения 
кссмсса гигантский сбъем научных иссле
дсваний и технических свершений. 

Предстсит ,ссздать аппараты 'и лрибсры 
для метсдиче,сксг,с изучения УСЛС1В'ИЙ,СЖИ

дающих челс,века 'в межпланетнсм прсст

pa!HCTiBe (с,слнечные ,В'СПЫШК1И, пыле,вые сб
ла-ка, метесрные рои, HeIBeccMoOcTb). Пред
стс'ит ссздать ,сл,сж:ные а'вт,сматические 

УСТРСЙСllва для ,изучеНIИЯ планет сслнеч!нсй 
системы. Эl'И УСТРСЙСТlва псз,вслят пслу
чить данные .о радиаци,онных и магн'итных 

пслях, сб атмссфере,с хара,ктере по,верх
нссти, С биссфере, если сна есть, и т. д. 

. Все эт,с не,о6Х 'JД'ИМС для успешных пслетсв 
челс,века на планеты и их СПУТНИiК'И. Пред
стс'ит ссздать БСЛЬШlие косМ'ичеСКlиекс
рабли для многслетних путешеств'ий к пла
нета,м. О,н,и должны быть !о,снащены аппа
ратурсй для с,верхдальнейовязи и iнаlвига

ци'и, энергеllичеС-К'ИМ1И установка,м,и, сред

СТlвами сбеспечения экипажа кислсрсдсм, 
пищей -и IВСДОЙ. 

ДЛЯ решения ЭТIИХ задач нужнО' с,озда

вать но'вые 'и раЗIВИ1вать старые (ионн уже 
сейчас ссздаются и раЗ1В1и,ваются) страспи 
науки и техники, такие как ,кибернетика и 
техника эпекrрснных ,вычислительных ма

шин 'и анапизаТСРСIВ, безк'стсрых немыс
ли,мос ссздаlние космичес'к:их Iкораблей бу
дущегО'; планетслсгия (старая наука, НО' 

Б. П. ФЕОКТИСТОВ, 
'Кандидат техничес'Ких '/(ау I~ 

сна сейчас ка'к ,бы рсждается внсвь); сред
ства исследсвания планет прямыми и ксс

венными метсдами; наука С Сслнце и 
c:peдcТlBa службы Сслнца, 'в,сзмсжнс, с скс
лосслнечным'и автсмаТlическ,ими спутника

ми, ПО' данным кстсрых мсжнс наблюдать 
и прсгнсзирс,вать «сслнечную псгсду» 

(.в ,спышки, их 'юсл:ич'ест,вс, и,нте·Н'С,ИIВНССТЬИ 
направленнссть пстсксlв 'излучений Iи т . д.); 
КОС,Мlическая бислог,ия и медицина, а так
же техника сбеспечения жизни людей в 
пслете. 

Накснец, пстребуется решить задачи не 
тслькс оов·сеiН!ИЯ планет солнечнойси·сте

мы, НО' и ссздания сбсерваторий,станций 
искус,ст,венных ппанет-псселений 'в ко,смс

се, кстсрые ПСЗIВОЛИЛИ бы расширить 'и уг
лубить исслеДlOlвания Вселеннсй, расш,и
рить сферу жизн-и людей, а также ссу
щеСllВИТЬ путешеСllВИЯ к звездам. 

Решение этих задач пстребует ст чело
вечестваг,игантских уоилий. 

Нередкс прихсдится слышать различ
ные скепт,ическ,ие Iвысказы,вания ПО' ПСВСДУ 

целе'со,образност'и таких усилий. 
Одни, например, ' гс'всрят: «Освсение 

кссмсса - эт'о кснечнс интереснО'. НО' за
чем снс НужнО' нам, наше,му пскслению? 

Ведь люди будут жить в кссмссе, мсжет 
быть, тсль'кс через тысячу лет, а тратить 
с:илыисреДСТIва прихсдитсясейчас, к,сгда 
на Земле МНСГ1ИМ не х,ватает 'ПIИЩ'И,сдежды 

'и жилищ? Даlвайт,е, у'стрсим оначала жиз'нь 
на с,всей планете, а ксс,мс·с псдсждет 

(а мсжет быть, и ссвсем не пстребует
ся!»>. 

ДРУГ1ие ГСIВСРЯТ: «Кссмсс, прсгресс че
лс'вечеСllва, расш,и:рение ,сферы егО' ж!изни ... 
будет лив,се этс? Ведь 'в наше ,время мир 
нахоД,ится в ,весьма неуст,ойч,и,всм ссстся

нии. Присов.ремеlННЫХ средст'вах уничтс
жения, нахсдящихся в руках различных го

сударств, не придет ли он в ближайшем 
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будущем к катастрофической ядерной вой
не и к гибеЛ'ИЦИ1в,ил,изаЦlИ1И? Но даже е,сли 
'ВОЙlна и будетпредо'Гвращена, куда 11,0Й
дет раЗВiитие?» - ра,ссуждают они дале,е.
«Уже сейчас яоно, что уче,ные, деЙ,СТIВУЯ 
мет,одич.но, мо,гут ,создать и,с,ку,сст,в'е,Н'но 

(возм,ожно, 'из ,н,еоргаlНиче,ОКIИХ эл,еме'НТОIВ) 
существа более высокого интеллекта, чем 
человек, способные жить в более широком 
д'иа,пазоне У'СЛО1ВИЙ окружающей сре,ды. 

Уж е'сли«слепая» природа ,смогла ,с,оздать 
чело,века методом «проб и ошибок», то 
'по'слеДОiватель'Н'о-логичес,ка'я ра:бота уче
ных беЗУ'СЛО1ВIНОП'ОЗ'ВОЛ1ИТ 'СКОIНСТРУ'И'РОlвать 
сущест'во ,более разумное Iи лучше пр'и
сп,ос,облеlНное ,к >ЮИ,ЗlНи. А люди безуслов,но 
обреченын,а «IВbllрождение»:по .мере «IHa
сыщеlНИЯ» знаниями об окружающем мире 
будет пропадать интерес к нему; по мере 
улучшения условий жизни, безопасности, у 
человека будет ослабляться жизнеспособ
ность и ВОЛЯ к борьбе за существование, 
и раньше, чем человечество освоит косми

ческое пространство, оно вытеснится более 
приспособленными к жизни автоматами». 

Вообще, сомнен,ия ,выоказать гораздо 
ле,гче, ч,ем ,их Iразре,шить 'или ОПlровергнуть. 

Однако поду,маем над теми, которые здесь 
приведены. 

Нет нужды 'пыт,аться 'ПРО'nНОЗ1ировать 
будущее человечеСl1ва ,на тысячу лет. Про
блема освоен,ия, :Космоса - это проблема 
наших дней. Нель'зя, открыв 'дверь в новый 
мир, тут же ее 'и захло'пнуть. нелы�яя оста
новить движение вперед. И хотя главное 
значе'ние 'космических иссле'До,ваний нашего 
'времени в том 'и СОСТОИТ, что ОНIИ Iпроклады

вают дорогу в 6у дущее, от,крывают новую 
сферу жизни че'ловечества, эти ,исследования 

будут Iиметь Iи уже имеют лрак'Гичеокое 
значение для нас. 

РаЗ8Иl1ие ,к,осмичеок'их 'и,сследований, 
реаЛlизация IСЛО>ЮНЫХ nponpa'MM С,ОЗДдНИЯ 

lCосМ!ичесКlИХ ракет"носителей, автомат'и
чес,ких ,космичес,ких 'станций и космическ'их 

кораблей Iведетк бурному росту IHOBbIX от
раслей наУ'КIИ Iи reхниlCИ. ,Причем ,результа
ты этого раЭВИ1iИЯ ,с,казывают'ся и 'в ,обыч
'ной «з,емн,ой» ,жизни, находят 'П'Р'и,меlне,н'ие 

в тех отраслях наУК1И 'и теХН1И'КИ, кот,орые 

преследуют ,ВПОЛlне «земные» цеЛ1И. Это, 
так сказать, ,косвенное 'ВЛИЯlн'ие. 

Некоторы,е у,сп,ехи 'КО'СМlичес,кой техни
к,и уже 'сейчас начинают прямо вторгаты�я 
в IПОl8сеДlневIНУЮ Ж!изнь: СПУТН1И1к'и .. ре11ран-
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сляторы расширяют возможности связи и 

,телеВ1идения, lНав'игаци'онные ,спутники 110-
,вышают наде>Юно'сть судо,в,ожден,ия 'в ,0IK,ea
нах, мет,еороло,гиче,ские 'СПУТ,НИ'ICИ поз,волят 

зндч,ителы�оo улу'чшитьслужбу поподына 
Земле. Проникновение в космос, его осво
ение чело'вечеством - дело не ОТlдаленно

го, а бпижайше,го будущего. Нельзя про
тивопоставлять работы по исследованию 
космоса работам по повышению уровня 
жизни на Земле. Это две стороны 'Прогрес
са, между которыми нет противореч,иЙ. 

LJT,O окасает'ся IВОЗМ'ОЖНОСТИ 1101 о,па,он'о'сти 
термоядерной IВОЙНЫ, то тут ,может быть 
толь'ко оД'ин ,о'Гв,ет: чеЛОlвеч,е'СТIВ,О дол>Юно 

'п.рило>Юить ,в,се У,СИЛ1ИЯ к ,преДО'ГВlращен,ию 

IВОЙ'НЫ. OIНO обязаlН'О это 'сделать, е'сли х,о
чет 'выжить. 

Вопрос о «lвытеСlнеНИIЮ> челов,ечест,ва 
им же самlИМ 'ооз,данными более Iразумны
м'и существами слож,нее. Можно при'вест'и 
несколько 'возражен'иЙ. На!пример, 'нужно ли 
чеповеку создавать разумные '«существа», 

опособные ра,змножаться, до'статочно ком
пактные, чтобы передви,гать'ся, и достаточ
но универсальные, чтобы они были сп 0-
Сdбны «выте'сНlИТЬ» человечество? Сейчас 
более ло,гичным 'пред,ставляется отри
цатель'ный ответ. Правда, ,могут сказать, 
что более разумная «маш.и,нная» Ци,в'ИЛИ
зация с какого-то этаiпа может раЗ'в,и'ваться 

ст,ихиЙ'но, и люди не смогут 'контролировать 
ее раз'витие. ,но едва ли более разумная 
ЦlИвилиза,ция будет нуждаться в уни'чтоже
ни,и или в вытеснении ДР)'lгой разумной ци
вилизации ... 

КонеЧIН'О, люди будут стремиться созда
вать Iвы,сокооргаНlИЗ'ОlваНlНые, достат,очlНО 

компактные с'истемы, опособные 'дейст
вовать 'в ,Ш1ИРОК,ОМ диа'паЗOlне У'СЛ'QlВИЙ 

окружающего м'ира (,их ,мы ,сейчас 'называ
ем автоматаМ1И, авт,ома11ическиМ!и межпла

неl1НЫМIИ станция,ми и т.п.), ,но ЭТО будут 
специализированные устройства, предна
значенные для lисследования Солнца, 'планет, 
земных 'И ,И1НОiпланетных Iнедр и т. д. Будут 
создавать,ся ,эл'еКТРОНlные УСl1РОЙ'Сl1ва,обпа
дающие ,грома,дной 0,пераl1И1В\НIОЙ" памятью 

',И 66ЛЬШ1ИМИ (по ,сраВlНеНlИЮ 'с 'чеЛОlв,ечеоким 
мозго,м) IВ,ОЗМОЖlНО'СТЯ,Ми а,наЛlиза и Iпере
раБОТК1И информаЦИIИ.ОДlнако ,нет 'Н!ИiкаiКОЙ 
нужды делать эт'и УСТрОЙ'Сl1ва ,способными 
самооргаНlИЗOlВbIIвать,ся Iи размножать'ся. 

Бсли же ,когда-Лlибо ЛЮД1И СОЧiТУТ целе
сообразным со,здать и с,оздадут о,бще,ство 



«существ», более приспособленных для 
жизни в бесконечных просторах Вселенной, 
то ведь в этом случае оно будет прямы,м 
детищем человечест-ва, прямым .продолже

нием и развит-ием человеческой цивилиза

ции -в Кос,мосе. 

Сомне:НlИЯ, ,с,вязанныес те,м, что по 
мере .на,к,о:пления знан'ий, по мере роста 

благосостояния и комфорта люди не найдут 
себе новых ,сфер для поиска и ис,следова

ний 'и 'с'ил для борьбы засущеСТ,ВOIвание 
(<<усыпление комфортом 'и безопа-сно
стью»), предста,вляют,ся несерьезным'и. 
Пока что наблюдаекя обратная ,карти,на: 
че,м больше мы узнаем о В-селенной, те,м 
шире разд,вигаются ее границы, тем боль
ше непо,нятног,о 'и неисследованного ,впе

реди, тем 'с более сложным,и задача,ми и 
с новыми опа-сн:остями сталки'вает,ся чело

,век. До'статочно П'Р'и,вест'и, к .примеру, про
блему полета -к звездам. Сейчас практ'и
ческ'и не 'видно путей ре,шения этой зада

чи. Можно пока лишь говорить о «непрео
долимых» препятствиях и опасностях, ко

торые ждут чеЛ:Q,века ,на этом пу-rи. И все 
же и эта задача на,верное -може! быть ре
шена и рано ипи поздно окажется ,под силу 

чело'веку. Но т,о-гда ,воз:ни-юнут но,вые про
блемы, и этому ,не IВ!ИДНО 'конца. 

Человечество на пороге новой эры. По-

смотрим вокру,г, Картина отнюдь не идил
лическая. В мире слишком много противо
речий: гигантские разрушительные средства 
и политическая раздробленность человече
ства на враждебные группировки госу
дарств, великие технические достижения 

нашего времени, высокий уровень жизни 

в ряде стран и отсталость, отсутствие со

временной промышленности, низкий, грани

чащий с нищетой, уровень жизни в других 

странах. 

Проти,воречия обладают 'одним ОВОЙСТ
,вом:они ,не могут с,охра,няться -вечно и 

рано 'или поздно разрешаются. Однако 
разрешаются ,несам:и 'собой. К их разре
шению ведет часто тяжелый и тернистый 
.путь, ,но он будет пройден. 

Конечно, возникнут другие проти'воре

чия. Но это будут уже прот,и,вореч'ия, с'вя
Зднные с НОIВОЙ -жиз,нью,С но,вым'и про

блемами, с ,ограниченностью средст,в, на
ходящихся в руках людей, и бесконечно
стью ВсепенноЙ. 

Человечес-nво прошл,о большую ,дорогу 
от 'ка,менного века до нашего ,времени, 

времени социапистиче<жих преобраЗ-01ва
ниЙ. Но с,ейча,смы IВ'Ид'ИМ, что ,вперед'и еще 

более 'сложная и более интересная доро
га -в новый м'ир, ,на .к,отороЙ ждут нас и 

трудности 'и победы. 

Летчнкн-космонавты ссср (слева направо): В. М. Комаров, К. П. Феоктнстов, Ю. А. farapHH, 
А. А. Леонов, Г. С. Тнтов, В. Ф. Быковскнм, В. В. Ннколаева-Тереwкова, П. Р. Поповнч, 

П. И. Беляев, Б. Б. EropoB, А. Г. Ннколаев 



СТРОЕНИЕ И 
АИНАМИКА 
ГАЛАКТИКИ 

За последние годы преДСТёIIвлен:ия о пу

тях раЗ-В'И"l1ИЯ нашей Галакт,ики обогат,ипи-сь 
-новыми _ДёllННЫМИ и, b-еРОЯ"l1НО, стапи более 
надеЖНЫМ1И. И ХОтя мы не можем себя 
счита-ть полностью застрахованными от т,о

го, что когда.,нибудь IB будущем, -причем 
может быть ,совсем недалеком, ,нам при
дет,ся 'К,ое-что измен,ить ,в IВЫРИСОlвываю

щей-ся карт,ине С"l1роения ГалаlКТИ'К'И, эт-и 
'Изменения едва ли будут касаться ооно'в
ных линий проблемы. 

Те новые данные, на которые мы ссы

лаемся, имеют три 'ИСl'оч,н'и-ка. Это, Iв,о-пе,р
вых, результаты раД1ионаблюдений lизлуч-е
ния нейтрального водорода на волне 21 см, 
BO-iВТОРbIХ, изучен,ие кинематиче,ск'ИХ ,о,со

бенностей «металпиче-с-ких» З1везд И, в
третьих, результаты исследования пробле
мы та:к 'называемо-го третьего ,интеграла 

дв'ижения ,в галакт,иках. 

ИСТОЧНИКIИ c'OBpeмeНlHЫx успехов 'в изу
чени'ист:роения Гала'КТIИ'КИ - рад,иоастро:но
мия, а,ст,рОфизи,ка 'и з,вез-дная дина-мика. 

Однако наряду с решением «старых» 
задач , передисслеДОlвателями возникают 

новые, быть может, еще более трудн ые. 
И зде-сь нет ничего УДИlвительно,г,о, так как 

именно 'в этом состоит пиlния бесконечно
г'о раЗ'В'ИТ1ИЯ нау'КИ. 

К числу таких задач принадлежит, в .пер
вую очередь, проблема роли в эволюции 
галаКТ'J.1-К ·мощных оттаПК'Иlвательных оил 

ВЗРЫВНОГО характера, на кот,орые впервые 

было указано В. А. Амбарцумяном . Их 
роль несомненно ,огромна, !но у на·с :пока 

,спишком мало данных для того , чтобы 
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К . Ф . ОГОРОДНИКОВ, 
11, рщJjессо р 

гов,орить О ,н·еЙ более определенно. Впро
чем, кое-как:ие соображения на этот счет, 
в той мере, в какой это может относиться 
к нашей Галактике, будут ,выоказаны нами 
ниже. 

Обзор современных пред,стаlвлений о 
строении rи и,стории раЭВ'ИТ1ИЯ Галак-ги,к,и 

был HeAaIBIH'o ,сделан 'изве,стным голланд
ским астрономом Я. Оортом на XII Кон
гре-ссе МеждунароДiНОГО аСТРО,НlOмичес,ко
го союза 'в Га,мбурге. Его д,о-клад «Строе
ние и ~волю:ция 'галактrиче·ск'оЙс,и·стемы» 

опублико,ван 'в ру,сс,ком пере,воде 'в жур
нале «Земля И Вселенная» (N2N2 2 и З , 
1965 г.), ,куда я иокылаю 'интересующег,о
ся ч,итателя за 'подробностями. Х,очу толь
ко предупредить, что, отдавая дань высо

кому научному а'вторитету до'Кладч'ика и 

мастерскому изложению доклада, пишу

щий эти строки как специалист по звездной 
динамике считает своим долгом высказать 

кое-какие критические соображения, кото
рые могут иногда не совпадать с мнением 

специалистов других направлений. 

Согласно 'к'онцепци'и Я. Оорта, наша 
Галактика обраЗ01валась путе,м 'конденса
ции первичного газового облака, размеры 
которого быпи 'во ,в,сяк,ом ,случае :не мень
ше COlB~eMe:НHЫX размеро-в З1везДiНОЙ ко

роны Iипи гало, окружающего Галакти-ку . 

Посвое,му х,имическому 'соста,ву Iпервич
ный газ был очень богат 'водород,ом 'и 
очен ь беден ат,омами других химическ'их 
элементо,в. В это-м газе лро'исход-ило Зlвез
дообраЗ01вание, и мы до с'их пор можем 
отличать самые -старые в на'шей Гала,ктике 



звезды по очень малому ,содержанию IB них 
«неводорода», и, В частности, металлов. 

Хотя З1вездное облако, ПО:'ВiI1ДИМ'ОМу, с са
мого же начала обладало Iнебольшим 'вра
щением, последнее на 'первых порах не иг

рало заметной роли и лишь впоследст,вии 

зафиксировало впервичном облаке буду
щую ось симметрии Галактик ..... Все другие 
дв'ижеlНИЯ ,в'нутри газоволо облака та,кже 
были незначительныМ'и. При эт'их у,сло,виях 
НОlвообразо,ваlвшие,ся звезды по за,конам 
небе,сной ,мехаIНlИ'К'И Д,олжны быпи Дiви'гать
ся по напраlвлеlНlИЮ к це:-пру Гала,кт,ик'и, 
огибать его, подобно тому как кометы 
огибают Солнце, и затем СНОlвавозвра
щаться к исходному удале,нию с тем, что

бы в следующий ,овой оборот повторить 
,всесн,о,ва. От,сюда я,сно, что орбиты, 110 
которым Дв,игаются в Галакт'ике наиболее 
старые, {(неметаллические» звезды, долж

ны быть с'ильно IВЫТЯНУТЫМИ. 
Наблюдения полностью ПОДТlверждают 

эту точку зрения, ибо имеются группы 
з'везд (переменные т'ипа RR Лиры,суб.кар
лики, шаРОlвые ,окопле'ния), орбиты КОТО
рых очень ,вытянуты. Эl1И Зlвезды образуют 
сферическую соста,вляющую Iипи населе

ние 11 типа ГалаIКТiI1КИ. ОНИПIОЧТ,И ,не уча'ст
вуютв галаКТlичес,ком IвращеНИIИ, так ка,к 

их танге'нциаль'ная CIKOPOCTb" почти ,в пять 
раз меньше скорости вращения Галакти
ки ,в 10креСТНОСl1И Солнца. 

В далынейwем IпеРВlичное гаЗlовое обла
ко продолжало ,с>Юимать'ся IПОД деlkт,вие,м 

силы притяже!ния Гала,ктики 1101 обогащаться 
«неводородными» атомами. Последнее 
ПРОИСХОДIИЛО за ,счет Iвыбра,сываlНlИЯ Iвеще
ства из з,везд, 'в недрах 'KOTIOpbIX шло не

прерыв,ное пре,вращеНiие 'вод,орода IB «IHe
водород». ВслеД'Сl1j3 lи,е 'сжатия облана его 
'вращение по за:конам меха,н'и,к,и все Iвремя 

ускорял ось !и потому постепенно IBIHOIBb 
образоваlВ'Шlиеся звезды ,стали ,Д'вигать'ся не 
в сторону центра, не по 'РаД1ИУ'СУ, ,а ,в'се 

более и болееперпенд!икулярно 'к эк'вато
ру Гала:ктик'и, ,ибо теперь, 'Кро,ме притяже
ния к центру, на каждую звезду деЙСТlвова

ла центробеж!ная ,сила вращения. По,эт,о,му 
«второе по'колеlНlие» звезд образовапо 

* Звезды сферической составляющей Галактики 
пмеют скорости, направленные вдоль галактическо
го радиуса и потому их поперечные радиусу (тан

генциальные) скорости сравнительно малы. 

нечто вроде толстого уплощенного в обла
сти центра ГалаКТI-+К!И Диска. Это ,второе 
поколение звезд называется промеЖУТIОЧ

'ным 'или нас'елеНlием диока. Теперь уже 
экватор ГалаКl1И'ЮИ Iначал 'ИIГlрать Болы�уюю 
роль 8 дальнейше,мее раЗВИТ'ИIИ. Остат,ки 

газа стали концентрироваться к плоскости 

. экват,ора, 1101 ново06разующиеся звезды со
'ставляют Т'ретье Зlвездное поколе,Н'ие

плоскую со,стаIВЛЯЮЩУЮ или население 

I ти,па ГалаКТИ'КIИ. 
Вот 'в 'самых ,КОРОТIКIИХ чертах концепция 

раЗВИТIИЯ Галактики, согласно ООРТУ.УОна 
сформулирована достаточно осторожно, 

без упора на 'изл .... шНие детаЛ1И Iи потому 
предстаlвляет'ся наи,меlнеесп,орноЙ. К т,ому 

же, ,как мы у,видим ниже, она допускает 

раЗЛ1ич,ны,е толко,ваНlИЯ, что дела,етее еще 

более гибкой и ПРИ1влекательНlОЙ. 
Несколько иначе ,дело обстоит 'в ча,сти 

объя.сн ени я про,исхожде,НIИЯ ,СП1иралыных 
веl1вей ка,к у ,нашейГала,кти'К'И, так 1101 у дру
гих ее ,собратьев по К,о,смо'су. До 'сих пор 
в этом вопросе нет ясности, о чем свиде

тельствует высказывание Я. Оорта, когда 
он в чрезвычайно кратком разделе своего 
доклада, посвященном спиралям, отметил, 

что «мы еще далеки от убедительной тео
рии спиральной структуры», И по существу 
ограничился лишь констатацией тесной свя

зи между пространственным распределени

ем облаков и молодых звезд спектральных 
классов 0,- В2. 

Если рассматри,вать толь'ко так называе
мые Н'ормалыные ,спираЛ1И (SA), то сейчас 
суще'ствуют, ,в O,CHOIBHOM, A1B,e теории 'про
исхождения этих ветвей. Сдну мы условно 
назовем теорией lи,стечеIНИ,Я, а другую
теорией космического происхождения. 
Сорт ,выступает СТIОРОННИ,КОМ первой тео
рии. Согласно этой теории, вещество ны
нешних 'СПIНралыных Iвет,вей IB ,виде газа было 
'в ,с'вое 'время Iвыброшено из центра Галак
тики, и с тех пор истечение газа непрерыв

но продолжается. Несложный расчет по
казывает, что для поддержаlН,ия и'стечения 

'в Iстационарномсостоянии на нынешне,м 

уровне, достаточно чтобы ежегодно. из 
це'нтра в каждую из AIBYX IвеТlвей выте'кала 
,всего-на,в,сего ,масса, раlвная при,мерн,о од

НОй солне'чноЙ. Это свидетельствует скорее 
в пользу теории. Однако у эт,ой теории 
есть несколько затруднений. 

Во-пер!вых, \в'идимая устойчив,ость \вет
вей, существующая несмотря на дифферен-
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объяснить Э.то - притоком 
газовых облаков ' в Галак
тику из метагалактическо

го пространства, но эту 

попытку нельзя назвать 

очень удачной . Слишком 
уж она выглядит искусст

венной. 

Но, как кажется авто
ру этой статьи, положение 

вовсе не такое уж безна
дежное и едва ли дает 

нам право вместе с Оор
том воскликнуть : «Мы не 
понимаем ни происхож

дения ее (Галактики 
К. о.) спиральной струк
туры, ни даже TOrG, ка

ким образом эта структу
ра может сохраняться. Мы 
не знаем причин движе

ния газа прочь от ядра s 
центральных областях». 

В самом деле, пример 
гигантского выброса ве
щества из ядра эллипти

ческой галактики NGC 4486 
достаточно убедительно 
показывает, что такие мас-

сы газового вещества 

Рнс. 1. Расположение облаков водорода в rалактическон плоскостн по 
данным rолландско-австрапинских радионаблюденин на волне 21 см 

действительно могут су

ществовать в ядрах га

лактик. Тот факт, что они .. 

циальноевращение Га'ла:КТiИЮ1, 1(IOTOpOe 
долmно было бы ~x полностью уничтожить 
всего за 1,5-2 оборота. 

Во...;вторых, .неясен ·механизм истечения 

таки,ми сравнительно малы.МIИ порция-ми. 

Мы те,перь хорошо знаем, благодаря Ам
барцумяну и его rnоследоsателям, что су
щесТiВУЮТ мощ,ные ВЗРЫ1вные с,илы, вроде 

тех, что наблюдаются в М 82 или 
NGC' 4486, H1oTopble можно ·считать гига'нт
скими ·космиче-скиМ'и катаСТРОфа.М'и. Но на,м 
неизве,стенка,кой-пибо естеСТlвенный меха
низм, который был бы -способен на-столько 
обуздать Iвзрывные ·силы, чтобы они ,выда

,вани материю так,и-ми «'г-омеопаТlическ,ими» 

дозами. 

Наконец, -в--rреть'их, еще одно затруд
нение этой теори·и: ,ка'КIИМ образом необхо
димый для 'По.ддержания истечения газ п'о

падает в центр ГалаКТ·И-КIИ? Оорт пытается 
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там занимают очень ма

лый, незаметный для гла
за объем, показывает, что этот газ нахо
дится ·в ядрах не в обычном, лабораторном, 
а, вероя'Т'.но, в том, особом «гиперонном» 
состоянии (согласно В. А. Амбарцумяну и 
Г. С. Саакяну), когда он сжат до того, что 
разрушены ядра атомов и «газ» состоит из 

смеси нуклонов с плотностью, которая мо

жет доходить до 1015 г/см3 И даже больше. 
Что касается непонятной СОПРОТ1и,вляе·· 

мости срезающему эффекту дифференци

альног,о Iвращения ГалаКТ,ИК1И, то уже да:вно 

Б. А. ВОРОНЦОIв-Вельям'ино,в -выс,казал очень 
правильную мысль, что Солнце . нахоД,ится 
·в.нутри 'Галактики IB периферийной части 
последней, где не должно быть уже ·сплош
ных IвеТIвеЙ. Более точный подсчет показы
вает, что в зоне от центра до точки, где 

НРУГОlвая ск,орость галаКТlичес,кого ,враще

н'ия достигает овоего ма·К'с,и.му,ма ,(для на
шей Галактики 6,0 кпс от центра по старой 



Спиральные галактики: 

1 - HGC 4274 Sa; 2 - HGC 4699 Sb; 3 - М 101 в Большоi1 Медведице; 

4 - М 51-HGC 5194 /5195 в Гончих Псах Sc/ lrr 



г. и . ПОКрОВСК"Ii. "Высwая ц"в"n"зац"я» 



шкале ,галактических расстояний), Галак
тика вращается почти как твердое тело 

и потому срезаl()ЩИЙ эффект там незнач,и

телен и, следовательно, спиральные ветви 

не должны испытывать сильной деформа

ци!и. При этом 'важно отметить, что, как 
из,вестно, Солнце наход<Ит'ся как раз немно
го дальше от центра (7,5 кпс по той же 
шкале расстояний), чем указанная ,выше 
точка ма,кои,мума. Между тем 'изучение 
распределения водорода на волне 21 см, 

как эта видно на рис. 1, заимстваваннам 
нам-ииз статьи Я. Оорта (<<3е,мля 'и Вселен
ная», N~ 2, 1965), п-окаЗЫlвает, что ОСНОlвная 
масса наблюдеlН'ИЙ лрих,од:ится как раз 'на 
расстояние адного порядка 'с расстоянием 

да Салнца. И патаму в располажении ва
дородных облако,в очень трудно замет,ить 
отпечаток какога-либо спирального закру
чивания. Следует признать, что. вычерчива
ние различных спиральных схем, кроме, по

жалуй , указаний на три концентрические ру

кава (рис. 2), соответствующие направлени
ям на созвездия Персея, Ориона' и Стрель
ца, пока преждевременно. 

Вто,рая теория, кот<Оруюмы У'СЛО1В,ИПИ'СЬ 
называть теорией 'к,осмическаго ПРОIИСХОЖ

дения, п,редполагает, чт,о жгуты ДИффуз

ной материи, каторые, собственно, абразу
ют спиральные ветви галактик типа SA, ма
гут наблюдать,ся ,в к,осмическом л-ро'ст,ран
ст,ве еще да Iвозни,кно,вения 'самой гала'кти

ки . Сторанниками ЭТай теарии, несматря на 
раЗЛ1ичие 'в деталях, являются из'ве,стные 

английс'к'ие астрофизи,к!и Хойл и Айрленд, 
а ,в Советском Саюзе С. Б. Пикельне,р, а 
также автар этих строк. Согласна этой тео
рии, сильна ионизованный газ в простран
ст,ве ,между галактика·ми нах,одится под 

деЙСТ1вием ма,гниТ1НОГО поля. Вдоль 'силовых 
линий поля вытянуты чрезвычайно ДЛ1и-нные 
магнитные силовые трубки, ,и газ может 
д,вигаться только IВДОЛЬ этих трубок, 'в та 
время как отдельные частицы газа ОПIИСЫ

вают Iвинтовые, 'Постулательно""в,ращатель

ные орбиты 'вакруг асей ,магнитных трубок. 
Этос,войсТ1ВО магнитных полей теперь хо
рошо известна в магнитной гидродинамике, 

и 'именн,о его 'имеют IВВ1ИДУ, 'когда 'говорят, 

что магнитные поля удержи,вают ионизо

ВдННЫЙ газ. 

Какая из этих двух теорий 'Правильная? 
Мы постараемся сейчас показать, что обе 
теарии можно считать прав ильными, на 

талько применимы они к спиральным гала к-

тикам, динамически двухсавершеННQ раз

лиЧ'ных типов . И, безусловна, немалая доля 
нед,оразумений и даже пута,н'ицы 'в вопро
се о природе спиральных веТlвей (.В спира
лях типа SA) проистекает 'именно из-за 
того, что. недостаточно четк,о уяс.няют себе 

то глубокое разл-ичие IвстроеНИ1И, к,оторое 
имеет,ся ,между гала,кти,ками Д,вух этих 

типов. 

у первого типа гала'кт,ик из большого 
ядра, диаметр кот,орого соста,вляет не ме

нее 'ПОЛО'в,иныв'идимого диа,метра ·всеЙ га

лактики, ,из многочисленных равноотстоящих 

тачек на э'к'ват,оре ,выделяются т,онкие и 

сравнительно коротк'ие СТРУЙК1И, заКРУЧ'И1ва

ющиеся на ов оих концах ,в виде небольших 

спиралей. Спирал-и, соприкасаясь друг с 
другом , iB более ,молодых галакти,ках этого 
типа образуют кольца (NGC 4274). В более 
старых галактиках это кольцо, обычно, рас
падается, и мы видим мащное ядро, акру

женное множеств,ом тонких 'спиральных 

струек (NGC 4699). Для краткости мы будем 

Рис. 2. Схема спиральнон СТРУКТУРЫ Галактики по 
исследованиlO Н. С. KapAaweBa и ДР. 11964 r.) 
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называть гала,кти'ки этого типа меЛКOIвет

в,истыми. 

у ,втО,рог,о 11ипа галактик сравнительно 

!небольшое ядро, из Д,вух ди'ометраль,но 

расположенных точек которого начинаются 

две и только ,две ,(за очень редки,ми 'исклю
чениями, носящим'и характер аномалий) 
мощные спиральные ветви. Они закручи
ваются во'круг я,дра, ,ка,к прав!ило, боль,ше 
чем на один целый оборот. В более моло
дых гала'ктиках 'этого ,В1ида спиральные ,вет

ви сплошные лишь с небольшими ответ
влениями (M51-NGC 5194/5195). В старых 
галактиках процесс разветвления ветвей со
четается с их дроблением на отдельные сгу
стки (М 101). Такие галактики будем назы
вать крупноветвистыми. Фотографии этих 
галакти'к 'помещены на вклейке. 

Теория галакти,к первого типа была под
робно разработана еще 'в ЗО-х годах ,из
,ве,стным шведок,им а,строномом Б. Линд
бладом. Согла'сно этой теории, вдоль эква
тора 'сильно сплющенного, вращающегося 

эллипсоида создается зона неУСТОЙЧИ1ВОСТiИ. 

Причем, ,е спи ,в какой-нибудь точке э,к'ва
тора про изошел отрыв хотя бы самой ма
лой массы, пр.итяжение последней с,оздает 
дополнитель,ный ,стимул для дальнейшего 
истечения из этой же точ'ки. Перв,оначаль
ное же возмущение, Iвероятно, нооит харак

тер 'волны, раСПРО'С1iраняющейся вдоль эк
ват,ора, в,следств,ие че'го мы и наблюдае,м 
не одну, амноже,СТIВО раlВНООТСТОЯЩИХ и 

раlвно,вел'иких iистечеНlИЙ. ТаНIИМ образом, 
теория Линдблада есть те,ория истечен'ия 
в чистом Iвиде. ',к несча'стью Линдблад с са
мого ,начала 'считал, что его теория дает 

объяснение спиралей всех типов. Между 
прочим, из ,нее следует, что спиральные 

'веl1В'И должны быть раОКРУЧИ1вающи,мися, 
т. е. должны отделяться от ядра галактики в 

направлении вращения. Поэтому, когда 
впоследствии из наблюдений галактик в т 0-

р о г о типа было доказано, несмотря на 
многолетнее сопротивление Линдблада, что 
их спиральные ветви закручиваются, т. е. 

отстают от вращения ядра в сторону, про

тивоположную вращению, то мноl'iИМИ, и В 

том числе, по-видимому, и самим Линдбла
дом, это было рассмотрено как полное оп
ровержение его тщательно разработанной 
и во многих отношениях очень изящной 
теории. В по'следнеевремя Линдблад с 
помощью различных остроумных наДСl'роек 

пытался так видоизменить свою теорию, 

1-0 

чтобы она давала закручивание ветвей. Но, 
на наш 13 з:гл ЯД, это ,делать совершенно из
лишне, так как теория Линдблада хорошо 
объясняет строение мелковетвистых галак
т'ик. И только одно обстоятель'ство заслу
живает большого сожаления, что в пылу 
полемики Н,И'КТО из наблюдателей на боль
ших рефлекторах не проверил ни одной 

мелковетвистой галактики на раскручива

ние ветвей. Хорошо было бы, если бы это 
сделали в одной из наших южных обсерва
торий, уже располагающих соответствую
щими телескопами. 

Происхождение СП1иралыных галаКТIИК 
,второг,о l1и,па мы теперь связываем 'с так 

наЗbllваемыми Сlветлыми мостами между га

лаКТ'и,ка,ми. Впервые на них обратил Iвнима
ние а,мериканокий астроном Ф. Цв,и,кки. 

Сейчас подобных МОСТ,О,В, соединяющих га
лактики, известно тысячи. Мост, изобра
женный на рис. З, называется «Ятаганом», 
так как одно из двух звеньев этого моста 

изогнуто в виде турецкой сабли. Особенное 
внимание заслужи'вает самая маленькая из 

трех гала'ктик, 'нах,одящая,ся посере,дине 

между ,двумя крайними, б6льше,го разме
ра. Эта тума,нность явно спираЛЬ1Ная, при
чем ,обе ее Iвеl1ВИ 'СО1вершенно непреРЫIВНО 
переходят IВ 'мосты, 'соеД'Иlняющие ее с дву

мя ,соседка,М1И. Очев'идно, что спираЛiИ, с 
одной стороны, и мосты, с другой - обра
зуют одно целое. Поэт,ому теор'ия спираль
ных ветвей крупновет'в:истых галактик ,долж
на ОСНОВЫlвать,ся не на заiконах ,обычной 
механики, как теория Линдблада, а на за
конах маГНlИТОПИДРОД1инамики, изучающей 

вза,и,медеЙСl1ВИЯ ,между маПНИТ'НЫМIИ полями 
и газем. КРУПНОlветвистые галактик,и образу
ют,сякак 'конденсации Iвмостах Дlиффузней 

матери'и. Сжимаясь пед деЙСl1вие,м внут
ренних 'сил притяжения, они у,с,керяют ,cIB,ee 
вращение. При этом ПРОИСХ'одит закруч'и-' 
вание вокруг них ветвей, кеторые затем от
рываются от ,места, 'И тегда пеявляется н,о

зая ,спиральная га,ла'кти'ка. Иногда, как в 
случае М 51, когда массивная спирал~ са я
зана мостом с небольшой галактикой мень
шей массы, она продолжает волочить за 
собой последнюю на конце одной из своих 
ветвей. 

Теория образования КРУПНОlве11В'ИСТЫХ 
галактик разрабаты:ваеТ'Сяв СССР С. Б. Пи
келЬ'нером, и я отсылаю интересующихся 

к егО' статье 9 журнале «Земля 'и Вселен
ная», N!? 4, 1965 г. Очень важно, как пока-



зал Пикельнер, что в центральных частях 
галакт,и'КИ прои,схоД'ит сильное сжатие ,маг

нитных силовых трубок, что вызывает КОН
денсацию ,газа IВДОЛЬ трубки и ,возрастаlн'ие 
магн'итного поля 'в центре галакти,к'и. При 
определе,нных усл,овиях, как это ,извес~но 

из теории плазмы, в центрах галактик мо

гут начаться бурные термоядерные :про
цессы типа ядерных взрывов. Именно по
добные явлениямыи наблюдаем 'в не,ко
торых галактиках (NGC 4486 и др.). Извест
но, что такие взрывы в галактиках . и'меют 

остронаправленный характер. Это, по-ви
димому, потому, что в ядрах галактик мощ

ные магнитные поля, как известно, часто 

носят направленный (неизотропный) харак
тер . 

к какому же !из двух т,иповсп'иралей 

принадлежит наша Галакт,ика? Весь накоп
ленный на,ми наблюдательный материал и, 
в частности, результаты рад,ионаблюдений 
на волне 21 см свидетельствуют, что наша 
Галактика, вероятно, принадлежит к круп
новетвистым спиралям позднего возраста 

вроде галактики М 101. Глядя на фотогра
фию М 101, можно без особого труда пред
ставить себе наблюдателя, расположенного 
не слишком близко от центра, который уви
дит поблизости два или даже три почти па
раллельно идущих отрога ветвей, т. е. то 

же, что и мы в нашей Галактике. И совер
шенно не обязательно, что эти два-три от
рога - продолжение одной и той же не

прерывной ветви, много раз, подобно часо
вой пружине, закручивающейся вокруг яд
ра. Поэтому более точная картина должна 
в дальнейшем вырисовываться лишь посте

пенно, шаг за шагом, по мере накопления 

и уточнения наблюдательных данных. 

* * .. 

В заключение остано'в ,имся вкратце на 
не'которых результатах исследова,ний по 

общей динамике З1везд'НЫХ с'истем, которые 
имеют ПРИНЦИПiиальное значение 1101 'вЛ'ияют 

на фОРМИРОlвание !Наших предста,влений 'о 
Г ала,кт,ике . 

. В первую очередь мы отметим так на
зываемую проблему третьего интеграла 
для нашей ГалаКJ1И,КИ. 'Известно, что для 
всякого ,оил-ового лоля, которое стаци,онар

но и обладает ротационной си,мметрией 
распределения массы ,вокруг оси (пусть 

это будет ось Z), существуют два хорошо 
известных и'нтеграла д,в'ижен,ия : кнтеnрал 

энергии (ЖИ1ВЫХ сил) И Кlине~ического м,о
мента (площадей). Но для того чтобы рас
СЧ1итать ,орбиту ка,кой-нибудь звезды ,в этом 
СИЛО1вомполе, необход,и,мо знать еще тре
тий интеграл. И вот, оказалось, что п ,одоб-

Рис. 3. Мост между галактиками 

NGC 3481 - Анонима - IC 3483 ("Ятаган») 

НОГО интеграла, если не зада,вать ка-кого

нибудь 'вполне определенного закона рас
пределения плотности в Галактике, найти 

нельзя. В результате широкой дис,куссии 
,среди ,спе,циаЛ>ИСТQВ по з,вездной Дlина,м,и>ке 

было установле'н,о, чт,ов общем случае ро
тационной 'симметрии и'нтеграл энерrии 
распадается на Д'ва более общих ,выраже
ния, чем и!Нтеrралы, 'Которые естественно 

назвать функционалами энергии. Отсюда, 

между Прочи,м, выте'кает, что, каково бы 
ни было распределение массы в Галактике, 
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Рис. 4. Распредепение собственных движений 
по скпонению 11161 звезд по я. Схилту. Видно 

существование беспорядочных потоков 

энергия движения звезд по Z-координате 
может быть задана неза,вис,и,мо от Iих дви
жения параллельно галактической плоск,о

сти. Эти Д'ве энеР/iИИ подч'инеlНЫ толь,ко 
условию, что их сумма равняется интегралу 

энеР/iИ1И, Т. е. полной э'неР/iИИ. Так,ой ре
зультат впервые теоретически обосно
вывает Iиз'вестный факт, что в нашей Га

лактике, как, по-видимому, и в других по

добных ей галактиках, з'вездное население 
распадается IHa подсисте,мы 'в за'В'ИОИМОСТIИ 

от 'степени их .концентраЦИ1И к галакт,иче

екой ПЛОС,КОСТIИ. А это 'ClВОЙСТ1во ,вс,в,ою оче

редь зависит от энергии движения по z
коорди'нате. Чем она меньше (за счет боль
шей энеР/iИ'И Д'вижения параллельно галак

тической плоскости), тем более плоской 
является эта подсистема. 

Хотелось бы еще обратить ,вни·мание на 
интересную работу, ,выполненную 'в Астро
физическом иституте Таджикской ССР в 
Душанбе л. С. Марочником и егосотруд
никами. Это первая п,опытка применить к 
исследО'ванию дина,М'ик'И Iнашей Галакт,и ,ки 

новую теорию так называемого коллектив

ного типа взаимодействия. Уже давно из-

вестно, что звездная плотность в Галактике 
настолько мала, что силы взаимодействия 
между соседними з'везда,ми ничтожны, т. е . 

время релаксации - промежут,ок 'времени 

(KaIKoIB бы он ни был), в течение .которого 
звездные взаимодействия успевают ска

заться заметным образом,- в ГалаКТ1ике 
слишком велико (порядка 1013 -1 0 14 лет, 
,в 'сотни тысяч раз больше периода ,враще
ния Галактики). Между темсущеовует 
очень много соображений, уназывающих, 
что Iвремя релаксаци,и на самом деле 

должно быть примерно одного порядка с 
периодом 'вращения. А это возможно, если 

допустить, что в нашей Галактике, помимо 
отдельных звезд, имеются ,какие-то боль
шие массы материи во много раз большие 
масс отдел ьных З1везд . КоллеКТИ'8ное взаи
модействие как раз и означает, что во вся

кой звездной системе непрерывно возни

кают и уничтожаются уплотнения звезд, 

и невозможно задать распределение звезд 

так, чтобы эти уплотнения или мелкие пото
ки все время не возникали бы. А каждая 
такая конденсация действует как большая 
масса. 

ПредстаlВИ'М себе на минуту ка,кую-ни
будь большую массу, скажем, ядро Галак
тики, 'и /iРУППУ звезд, ДIВ1игающуюся друг за 

другом по 'вытянутой орбите. ОчеIВ'ИДНО, 
что 'в наиболее удале,нной от центра части 
орбиты (апоцентре), где движение звезд 
замедляется, позади идущие звезды бу-

Рис. 5. Распределение лучевых скоростей звезд по 
я. Схилту. Видно существование беспорядочных по

токов 



дут нагонять впереди идущие. В резуль
тате ,возникнет З1вездное уплотнение, кото

рое после перехода через апоцентр на 

время рассеется для того, чтобы снова IВОЗ
никнуть при новом обороте, и так без 
конца. 

На рис. 4 приведены кривые распределе

ния собственных движений по склонению 
(!J,6) всех звезд катало'га PGC Босса для 
трех смежных участков неба, а на рис. 5 
1 О жеса,мое для лучеlВЫХ скоростей. БсЛ'и 
Iвниматель,но при,смотреть,ся к многоч'ислен

ным зубцам на -кривых, т,о ,в'Идно, что ,вы

деляются одни и те же зубцы, лишь непре
рывно изменяясь от участка к участку. Это 
как раз и должно !наблюдаться 'в ,случае 
существ,Оlва,н'ИЯ беспорядочных потоков, 

Та,ким образом каждая 'из звезд, ДiВИ
жущихся по IВЫТЯНУТЫМ .орбитам, будет 
входить всоста,в некоторого ,маленького 

потока, который периодически создает уп

лотнение. Интересно ,от,мет'ить, что еще 

более 30 лет назад Я. Схилт, изучая рас
пределение ,соБСТlвенных дв'ижений ,всех 
звезд, кроме ра'нних типо,в", а та-кже их 
лучевых скоростей, обнаружил в окрестно
сти Солнца 'в Гала,кт,ике большое ч,испо 
sзаимно проникающ'их звездных ПОТОКОil3. 

предскаЗЫlваемых теорией коллеIКТИ'!3НЫХ 
взаимодействий, впервые разработанной 
IB применеlНИИ к плазме наш'и,ми 'известны

ми физиками А. А. Власовым и Л. Д. Лан
,дау. 

* Звезды ранних типов, как известно, двигают
ея в Галю\Тике по орбитам, ъ:оторые мало отличают
ся от окружности, и потому они не принимают 

участия в образовании указанных потоков. 

Используя эту теорию, Л. С. Марочник 
пришел к IBЫlBOДY, что время рела'к,сации 

,в Галакт,ике и,меет порядок 108 лет. БсЛ'и 
эта .цифра будет IвпослеДСТВiИ'И ПОДТlверж
дена, то это ПОЗIВ,QЛИТ устранить <о.ДИН из 

очень неприятных парадоксов современной 

звездной динамики. 

НЕОБЫЧНАЯ ДЕТАЛЬ 

ОКОЛО СПИРАЛЬНОВ 
г А.,1fАIСТИКИ М 8:1 

Недавно на обсерваториях Ма
унт Вилсон и Маунт Паломар 
С. Арп попытался сфотографиро
вать очень слабые внешние части 
га.'Тактик. 

В прошлом гаду во время ми
шшума салнечнай активнасти 
начное небо часта была исключи
тельна темным, ЧТО' пазвалила 

увеличить эксиазиции на Пала
марскам 48-дюймавам телеС.копе 
Шшщта да 50 минут. Чтобы избе
жать влияния 'эмиссианной ли
нии 5577 А ночнага неба, Арп ог
раничил свои наблюдения спект
ральнай областью между 4700 и 
5400 А. 

Исследавались различные га
лактики, и осабенно группы га
лактик, с целью абнаружения 
саединений или искажений 'струн:
туры в ачень слабых, самых внеш-

них ()бластях отдельных Ч.iIенов. 
В некатарых случаях изучали 
перед сильным источником све

та нескалько идентичных CJIO
женных вместе негативов. Иссле
давав таким абразам яркую га
лактику М 81 типа 8Ь в Бальшой 
Медведице, Арп обнаружил не
ожиданную и загадочную особен
ность - очень слабое КQ.lIЬЦО 
вокруг одного конца спираШI. 

Диаме,тр М 81 составляет ока
ла 15000 nс по обычным фатогра
фию! и аколо 30000 nс по новым 
совмещенным фатаграфиям. 
Очень слабае кольцо нахадится 
примерно на расстоянии ОКОЛО' 

20000 nс от ядра М 81; заметнее 
всего оно по направлеmIЮ 11: н&
обычнай взрывающейся соседней 
галактике М 82. 

Арп считает, что высокоэнер
гичные эшжтраны, испускаемые 

М 82, врываются в магнитнае по
ле М 81, где «этиэл,е1l:траны бу
дут аткланяться от прямалиней
ного пути и выделять энергию, 

зависящую, главным абразам, от 
силы магнитнаго поля, в 1I:аторам 

они находяrсю>. Всего несколько 
lIIикрагаусс необходи.мо, чтобы 
вызвать наблюдаемое свечение; 
очень ,сильна е пале привела бы 
к слиuша:н быстрай потере энер
гии, и этатэффект не наблюдал
ся бы. Считая, что все эшжтроны 

в кольце были выбрашены из М 82 
примерно соскорастью ,света, Арп 
вычислил, что грандиозный взрыв 
этойс'Истемы праизошел приме.рНО 
400 000 лет назад. Возраст коль
ца - окало 300000 лет. Дальней
шие наблюдения этай особеннас
ти М 81 помагут объяснеmIЮ ;!а
гадачнага мащнаго взрыва в М 82. 
Эти сос,едние звездныесист,емы 
находятся примерно на расстоя

нии 10 млн. ,светавых ле.т от Солн
ца. 

«8ky and Telescope», 29, 1965, 
346. 

НАБЛЮДЕНИЯ ВОДОРОДА 

ПОМОГАЮТ 

ОБНАРУЖИВАТЬ 

ДАЛЕКИЕ ТУМАННОСТИ 

В Напиональной радиоасrра
намическаЙабсе.рватории Грин 
Бэнк (СПIА) вступил в действие 
радиателескап с вращающейся 
антенной диаметром около 46 м. 
Разрешающая спасабность теле
скопа ОКОЛО' 10" дуги (т. е. при
мерно диаиетр десятикопеечной 
;vroнеты на раестоянии 350 м). 

Шведский астраном Б. Хоглунд 

(О,;ончанuе па сТр. 35) 
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ПЛАНЕТА ВЕНЕРА 

Венера - самсе ярксе овепшс ,на небе 
после Сслнца и Луны, ,ве'ка,м'и при'влекала 
внимание роман~иков, фа,нт-а'ст,о,в 1101 ученых. 

Пер_вым она сбяз-ана именем боrиНlИ люб
ви и I(paCcTbI • .вторые ,населил,и божест,вен
ную планету страшныМ'и чудовищами. Од
накс фак~ичеок,их данных о Венере гораздо 
меньшое, чем на-пример о Марсе, хотя по

-след'н'ий даже ,в ,великие ПРОllИ'В-О-СТОЯНИЯ 

нахсд'ится ,.от ЗемЛlИ ,в 1,5 раза дальше Ве
неры. 

Венера, ,вторая по БЛlИЗОСТИ -к Солнцу 
планета солнечной -системы, в 1,4 :раза БЛlИ
же к нему, чем Земля, и обращается вокруг 
Солнца почти пю круговой орбите с перио
дом 224,7 земных ,суток. 

Фазы Венеры подсбны фазам Луны 
(рис. 1). В нижнем -соеД'инен'ии, когда пла
нета нахсдится между Землей 'и Солнцем, 
к Земле обращена ее темная, не освещен
ная Сслнцем ст'о:рона. Эта фаза аналогична 
новолунию. В 'верхнем с-сединени'и Венера 
находится ПСЧl1И точно за Ссл'нцем 1-1 к 
Земле обращена совеще,н-ная поло,вина 
планеты. Эта фаза анаЛСГlична полнолунию. 
Интервал -времени между д.вумя сдина,ко

,выми фазаМ'и ра'вен 'в среднем 584 земным 
суткам. Около ниж,них соед,инений Венера 
прибл,ижается к Земле на на'именьшее рас
стояние и 'п'оэтому наиболее доступна как 
для наземных, так и для ракетных ,иссле

ДОВ<lНИЙ. Последнее нижнее ссединение 
Ве'неры быЛlО 26 января 1966 Г., следующее 
будет 29 а'вгу,ста 1967 г. 

Вопрос об элементах вращения Вене
ры - предмет ,многочисленных и-сследо_ва

н'ий, ведущихся уже ок,оло 300 лет. При 
первых определениях элементо,в ,вращения 

пытал,ись -выя,вить п.остоянные детали на 

ди-ске планеты 'и прослед'ить ихв'идимое 

движение. В 1666 г. д. Кас-сини, используя 
этст метод, нашел что период вращения 

Венеры 'вокруг ее сси palBeH 23 часам 
21 минуте. Однако последующие 'наблю
датели не замет'или на Венере ,каких-либо 
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А . д. ПУ3ЬМИН, 
IiltllдnдU1l1 'lIlеЭ''',ичеСIiUХ 11(/ у Ii, 

Радиотепескоп Физического института АН СССР, 
!la котором проводипись радиоастрономические 

исспедования Венеры 

деталей и не подт'вердил,и наличие «пятен». 

60 лет спустя Бианч'ини ,вно,вь наблюдал 
детали на д'иске планеты и даже соста,вил 

карту Венеры с «океанами» ,и «континента
ми». Определенный по этим деталям пе
рисд -вращения Венеры составлял 24 суток 
8 ч-асов. Со,вершенно СТЛlичный результат 
был получен 'в 1887 г. Скиапарелли. Он на
шел, что период 'вращения Венеры ,в-округ 
оси равен периоду ее обращения ,вокруг 
Сслнца (около 225 суток), следовательно, 



РНС. f. Фазы Венеры для земного наблюдателя 

Венера в'сегда обращеrнак Солнцу одной 
сторон,ой. 

Такое большое расх,ожд'ение результа
тов определения пер:иод,а ,вращен,ия Вене
ры из ОПТ1ичеСКIИХ наблюдений выз,ванО' тем, 
что повеРХ1НОСТЬ планеты ,окут,ана плотной 

ат,мосферой с облачным слоем. Детапи же 
само·го облачного слоя на,стол,:>ко размыты 
и IнепостоянlНЫ, что даже факт их сущест

во,вания Iста,вит,ся п-од ,сомнение. 

Атмосфера ,венеры была ,открыта М. В. 
Ломо,носовым -в 1761 г., наблюдавшим про
хожд'ение планеты по диску Солнца. Одна
ко о ее оо'ста,ве 'и давле,Н!ИIИ пок,а ИЗ1вестно 

очень .мало "'. Ед'инст,венно надежно ,выя'в
ленная компонента ат,мосферы планеты

углек'ислый 'газ, отнооит'елыноесодержание 
которого примерно 1 0 % . В. К. ПРОiКОфье
вым получено ,с.в!идетеЛЬСТIВ,О налlo1Ч'ИЯ к'ис

лорода,а СТ1ронг и ДОЛЬфЮС обнаружипи 
следы IВОДЯНОГ'О лара. Однако Спинрад не 
подт,верд'ИЛ ЭТ1ИХ данных, поэтому присут

ст,в'ие 'на Венере 'кислорода 'и 'водяногО' 
пара д'о 'сих пор определенно не у,стано'в

ле'но. Не ясен та,кже ,в,опрос об основ'ных 
компоне,нтах атмосферы Венеры. Таким,и 
со'ста,вляющи,м,и , м,о'гут быть аз'от, благород
ные газы 'и'лlи 'ка'кая-Л'ибо другая 'компонен
та, не имеющая спек-rраль,ных лlиний ,в оп

тическом ,ииrнфраlкрасно,м диапазонах. 

В 'ОВЯЗИ 'с этим интересны результаты из
мере,НlИЙ Н. А. Козыре'ва , ,0бнаРУЖlи ,вшег,0 
пол.осы 'ионизо,ванного азота 'в спектре 

* См. Д. Я. Мартынов. «Обсерватории Авст
ралию>, «Земля и Все,Iенпая», М 3, 1965 ,Г., {',тр. 57. 
И. н:. Коваль. «Изучение планет типа Землю>, 
«Земля и Вселеннаш>, ;м 6, 1965 г. 

веРХiНИХ 'слое,в атмосферы Венеры. ОднакО' 
эти данные ,не 'Подт,верждены ПОС.>Jедующи

ми ,наблюдеН1ИЯМ1И Уэйнберга и Ньюк'ирка. 
Так,им образом состав атмосферы Ве

неры отл'ичается 'от земной значительно 

б6льши,м содержа,н ,ием углекислог'о газа 
и значительно меньшим содержанием кис
лорода и водяного пара. О других газах оп
ределенных сведений пока нет. 

Из-за ,непрозрачност,и атмосферы для 
оптиче,ск'их исследований Венеры доступны 
Л'ишьверхние слои ее аэрозолын'-газовойй 

оболочки. Поэтому первые определения 
температуры планеты, о.снованные на 'из

мерени'и иН'те'НСИIВНОСТИ ее теПЛОIВОГ,О 'излу

чения ,в Iинфракрааной облаСl1И спектра, 
дают с,веденияЛ'ишь .о температуре обла,ч
ного слоя, составляющей около -400 С 11 

одинаков,ой для ос,вещенной 'и Iне,О'с,вещен
ной Солнцем ,сторон планеты. 

tНедоступные же для о,птических иссле
дований поверхность ~ подоблачная атмо

'сфера пла,н,еты оста'вались д'О' последнего 

,времени предметом различных rипотез. 

Наибольшее распространение 'получили три 
гипотезы. Согласно пер,вой, УСЛОIiI'ИЯ Вене
ры анапогич:ны условиям ка,менноуг,ольного 

периода на Зе,мле, Т. е. ПО1В'СЮДУ теплый 
и Iвлажный 'КЛlи,мат 'с обилием влаrи, по
стоянно пас.мурное небо и органический 
мир, находящийся 'примерно на той ступени 
раЗ1В'ИТИЯ, которая и,мела ме·сто lНa Земле 

'в ,конце пале,озойской эры. По другой ги
потезе, Венера ' представляет собойсплош
ную, абсолютно безводную пустыню, по 
третьей - вся поверхность планеты покрыта 
водным о'к'еаном. 

Крайняя прот,и,вореЧIИ1ВоОСТЬ гипотез на
глядно показы,вает ,скудность данных о Ве-

:15 



Низкоmенпероmурное 
иЗЛljчение i миллимеmро6hJl potluolQIIH 

1 
i 

8ыс!жсmеllлерсmурное 
излучение 

сантиметроВых 
раtluо80ЛН 

Рис. 2. Модели Венеры. 
В модели с «холодной" атмосферой лредполаrает

ся, что высокотемпературное излучение сантимет

ровых радиоволн исходит от rорячей поверхности 

планеты. УмеНl.wение же яркостной температуры на 

миллиметровых волнах обусловлено поrлощением и 

переизлучением более холодной атмосферой. 

В модели с «rорячей" атмосферой предполаrается, 

что атмосфера содержит некоторую эпектроактив

ную среду, например, ионосферу, являющуюся ис

точником BwcoKoTeMnepaTypHoro излучения санти

метровых радиоволн. На миллиметровых волнах эта 

среда прозрачна, а принимаемое радиоизлучение 

обусловлено поверхностью планеты, имеющей от-

носительно более низкую температуру 

нере, получаемых 'из 'оптическ,их наблю
дений. 

HOIBbIe ,возмож'н,ост,и для исследо,ван'ия 

Венеры открылись лишь ,в последние годы, 

... ог.да на пом'ощь оптической а'строноми'и 

пришла радиоастрономия, а затем раД1ИО

локацио:нная ас-rрономия. 3е,мная атмо
с_фера и земной ,облачный ПОКРОIВ 'имеют 
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«окна прозрачности» в радиодиапазоне. 

Аналогичные окна прозрачности в диапазо
не радиоволн могут быть и в ат,мосфере, ,'" 
облачном слое Венеры. Поверхность плане
ты, как и всякое нагретое тело, 'излучает 

электромагнитные волны, в том числе и ра

диоволны. Такое излучение называется теп

ловым, а его интенсивность в радиодиапа

зоне пропорциональна температуре тела. 

Радиоастрономические исследования 
Венеры, 'ведущиеся в течение ряда лет в 
Физическом институте АН СССР и на ряде 
других радиоастрономических станций СССР 
и США, показали, что интенсивность радио
излучения Венеры в диапазоне сантиметро
вых волн такова, что если радиоволны излу

чаются поверхностью планеты, то ее темпе

ратура равна примерно 3000 С. Однако, в 
диапазоне миллиметровых волн интенсив

ность принимаемого радиоизлучения соот

ветствует гораздо более НИЗКой температу
ре - около 1000 С. 

Дляинтерпретацни этого факта А. Е. Са
ЛОМОНОlв'ичем и автором стать,и была пред-



ложена модель Венеры, согласно которой 
раДИОИЗ_'lучение ,сантиметро:вого диапазона 

преДСТВIвляет 'собой теПЛОiвое излучение 
поверхности плаl-lеты, являющейся в этом 

случае действительно раскаленной; излуче
ние же миллиметрового диапазона погло

щается и переизлучается более холодной ат
мосферой планеты (рис. 2). 

Эта модель, развитая впоследствии аме
риканскими учеными А. Барретом, К. Сага
ном и другими, не является, однако единст

венно возможной. Источником принимаемо
го радиоизлучения Венеры могут быть ка
кие-либо электрические явления в ее ат
мосфере, например электрические разря

ды" или другие нетепловые процессы. В 
этом случае истинная температура планеты 

может существенно отличаться от яркост

ной температуры, определяемой по интен
сивности ее радиоизлучения. Так например, 
в связи с большим количеством работаю
щих радиостанций, ЯРКОСТiная температура 
нашей планеты Земли, измеренная по ин
тенсивност,и ее раДИО1излучения, может со

ставить миллионы градусов, в то время как 

истинная температура поверхности Земли, 
как известно, равна в среднем лишь не

скольким градусам Цельсия. 
В модели Ве:неры, 'предложеннойаме

риканским ученым Джонсом, поверхность 
планеты более холодная, чем 'в модели 
с «холодной» атмосферой, а высокая ярко
стная температура обусловлена излучени
ем ионосферы планеты. Несоответствие 
этой модели данным радиолокационных 

измерений Венеры .может быть преодоле
но, если допустить, что ионосфера Венеры 
полупрозрачна или имеет дырчатое строе

ние. 

Последующие расчеты показали, что из
меренные значе'н,ия яркостной температу

ры Венеры в ш'ироком д,иапазоне МИЛЛlИ
метровых и ,саlнт'иметровых 'волн согла'су

ютсяс обеими ра,ссмотренными группам,и 
моделей. Это видно из рисунка З, на кото
ром показаны экспериментальные данные 

и ра·счетные за,в,ис-имости ЯРКОСТlнойтемпе

ратуры от дm1НЫ IВОЛНЫ принимаемого ра

диоизлучения для моделей с «холодной» 

И С «горячеЙ»атмосфераМIИ. 

Как видим, для выбора модели Венеры 

* См. В. М. Вахнин, А. И. ЛебеДИНClRИЙ. «Ра
диошумы и температура Вене'ры», «Земля и Все
ленпая»,М 1, '1966 г. 

2 Земля и Вселенная, М 2 

и определения ее физических параметров 

необходимо при'влечь дополнительные экс
периментальные данные. В качест'ве одно
го из таких экспериментов было предложе
но провести измерение распределения ра

диояркости по диску Венеры. 
Из простых геометрических соображе

ний очевидно, что для земного наблюда
теля глубина атмосферы шаро-образной 
планеты, а слеДОlвательно и ее вклад 'в при

нимаемое на Земле раД"10излучение, бу
дут у,веЛИЧИlваться от центра к краю :види

мог-о диска планеты. Поэтому в модели 
планеты с «горячей» атмосферой распреде
ление радиояркости будет иметь уярчение 
на краю диска. В модели же с «холодной» 
атмосферой следует ожидать потемнения 

диска к краю планеты. Первые измерения, 
проведенные в Главной астрономической 
обсерватории АН СССР Д. В. Корольковым, 
Ю. н Парийским, Ю. Н. Тимофеевой и С. Э. 
Хайк'иным,и последующие наблюдения на 
«Маринере-2», показали потемнение диска к 
краю. 

Однако на более ,короткой в-олне, где 
потемне,н,ие должно было бы быть еще 
более ,силы�ыы,, такие же измерения на 
«Маринере-2» не дали никакого потемне
ния. Более того, Кларк и Спенсер в Кали
форнийском технологическом институте об
наружили даже увеличение яркости к краю. 

Наряду СПРОТ'И1варечи'востью получе-н
ных результаТОIВ, указанный эксперимент 

lНe дает также однознаЧНОГООТlвета :на па

'ста'влеiНIНЫЙ IВОПРОС о выборе модели. Дей
,ст,вительно, потемне'н'иекрая еще ,не дока

зывает, чтопринимаемое ради,оизлучеlние 

планеты исхоД'ит 'от ее поверхности. Такое 
потемнение ,края может наблюдаться и в 
том случае, когда ,все излучеiние ,0БУСЛОIВ
лено атмосферой ллан,еты, температура ко

торой уменьшается с увеличением ,высоты. 

СлеДОiвателЬ!но не,обходим другой экс
перимент, чтобы решить, принадлежит ли 
радиоизлучение Венеры ее поверхности, 
'ИЛоИ же оно :обусловлено нек:оторой эле кт
роа'КТ'И1ВН:ОЙ -средой, находящейся в a:rMo
'сфере планеты. Такай эксперимент был по
ста,влен 'в 1964г. а,втором настоящей 'стать'И 
совме-стнос американским рад'Иоастроно

мом Барри Кларком в обсерватории Оуэнс 
Вэллей КалифОРН'ИЙСКОГО технолоrиче'с:кого 
института. 

Идея эксперимента заключала,сь IB том, 
что излучение планеты д-олжlНО быть поля-

17 
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ризо,вано на краях IВ'ИДИ,МОГО ди,ска, если 

оно 'оБУСЛОiвлено ПО1верхностью планеты, 
имеющей резкую границу раздела с ок

ружающей средой, ИЛИ неполяризо,вано, 

если его источником является ионосфера, 

облачный слой или какое-либо другое 
диффузное образ'оваиие без определенной 
границы раздела. 

Задача ,осложняла,сь необходимостью 
различать 'в эк,сперименте детали 'с оче,нь 

малыми угловыми размера,м,и: даже при 

на'именьшем расстояни,и Венеры от 3е,мли 
размер областей планеты, от которыхсле
до'вало ожидать ПОЛЯРИЗОlванного ,излуче

ния, соответствует примерно Австралии на 
ученическом глобу.се, находяще,мся ,на ра'с
стоянии 1 км от наблюдателя. Поэтому из
мере,ния было неоБХОДIИМО про'водить на 
радиотелескопе, 'и,меющем высо!кую раз

решающую способность. Такое разреше
ние, 'не достигнутое еще lН'ис одним 'из су

ще'ст!вующих 'наземных радиотелескопов, 

бьmо полученоиспользо'ванием Д'вух раз
несенных антенн, работающих как интерфе
рометр. 

Результаты ,измерений по'казапи, ЧТОБ 
1 О-санти,метровомдиапазонедлинволн из
лучение крае:в ,в'идимого диска 8енерыпо
ляризо,вано, 'и 'следовательно прин'имаемое 

на 3е,мл'е радиоиз,луче'н'ие генерирует,ся 
деЙСТ'Вlительно ПОlве'Р~НО'СТЬЮ планеты. Тем-
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Рис. 3. Расчетная заВИСИМОСll. 
яркостной температуры радио
излучения Венеры от Длинь! 

волны: 

а - для модели с «горячей» 
атмосферой, 

Ь - для модели с «холодной) 
атмосферой. 

Около каждой точки, соответ
ствующей измеренной темпе
ратуре, нанесены вертикаль

ные отрезки, показывающие 

возможную ошибку "змерения 

ператураПОlверхност'и цен'Гральной части 
ночн,ой стороны Венеры ока.зала'сь около 
4000 С,т. е. Iвыше точ,е'к пла,вления серы, 
оловаис,винца. 

По степени поляризаци'иопределены 

электрическиес,войст,ва материала по'верх

ности Венеры: диэлектрическая проницае
мость рав'на 2,5, что исключает большие 
водоемы и тем более сплошной океан и 
,со'ответствует сухим рыхлым породам типа 

песко,в 'или асфаЛЬТОiВ с пл,отностью 'около 

1,2 rjcM3• 
Этот результат хорошосогла,суется с 

данными радиолокационных и,с,следований 

Венеры, проведенными 'в СССР группой уче
,ных Института радиотехник,и и электроники 
АН СССР под руководст,вом а'кадем'Ика 
В. А. Котельникова, а также в США и Анг
лии. Диэлеюриче'ская про,водимость мате
риала поверхно'ст'и Венеры, определенная 
по интеНСИ'ВНОС11И раДiи,ол,окационного отра

женног,о сигнала, заключена 'в пределах от 

3 до 4. Радиоло!кация ,планеты также пока
зала, что по,верхность ее боле,е гладкая, 
чем Луны. 

С помощью радиолокационных измер,э
ний был решен вопрос об эле'ментах вра
щения Венеры. Оказалось, 'что Венера 'в 
отличие от большинст,ва ,д:руг:их планет сол
нечнойсистемы, ,вращается 'в напра'влении 
противоположном ее обращению ,в,округ 



Солнца. В:раще'Н:ие планеты очень медле!н
ное: один оборот Iв,округсвоей ОС·И olHa 

,со·вершает примерно за 247 земных ,суток. 
С учетом Д,вижения планеты по орбите 'во
круг Солнца, это означает, что солнечные 
сутки на Венере длят,ся 118 земных суток, 
т. е. при.мерно поло,в'ину 'венерианского го

да. Ось Iвращен,ия Вене:рыпочти перпен
дикулярна плос,кости ее орбиты, Т.е. се
зонные изменения подобные земным 'вре
ме'нам года не ДОЛЖlНЫ Бытьсилы�·оo 'вы
ражены. 

И'нтерференционные рад,иоастроно.миче
ские из·мерения Венеры, проведенные наiМ'И, 
обнаруж'или та,кже, что температура ОКО
лополярныхобластей планеты при,мерно 
:на 1500 С ниже, чем 'в ЭКlваториальной 
част'и. 

Высокая разрешающая ,способность ра
диотелескопа позволила также произвести 

измерен'ия радиу.са планеты, нев,идимой ,из

за облачного слоя. Он равен 6060 ± 55 км. 
Меньшая Iвеличина 'этого раД1иуса по сра,в
нен'июс раДlИУСОМ 'облачноrо слоя Ве,неры 
согласуется с тем, что 'в 10-санти,меТРОIВОМ 
диапазоне длин 'волн при'ни,маемое радио

излучение Венеры iИСХОДИТ 'от ее поверх
ности . 

Все ПРИlведе'Н lные [результаты ОТIНОСЯТСЯ 
к неос,вещен'ной Солнцем ,ст,ороне Венеры. 
Для ·определения ·парамеТРОIВ ее ОСlвещен
ной част'и был П'роведен ряд измерений 
зависимости интенсивности радиоизлучения 

планеты от 'степени освещенности ее Солн
цем. Однако да'нные так'их 'измерений пока 
скудны и ПРОТИ1в,оречивы. Можно лишь от
метить, что различие температур поверх

ностей освещенной 1101 неосвещенной Солн
цем сторон планеты не:вепико. 

,к сожалению, радиоастрономические и 
рад,иолокаци,онные методы исследо'вания 

не дают прямых данных о СВОЙ'С11вах атмо

сферы планеты. Так, давление атмо'сферы 
у поверхности Венеры может быть оценено 
л.ишь весь,ма ориентировочно. Если атмо
сфера планеты деЙС11вительно состоит из 

азота и углек'испоты И ,нахоД'итсяв адиаба
тичес,ком равно,вес,ии, ТО да,вление у по

верхности должно ,состаIВЛЯТЬОТ 3 до 
1 О атм. Однако, как уже говорилось, основ
ная компонента атмосферы Венеры неиз

,вест,на. 

До 'сих пор 'не реше;н IВIОПРОС о х,имиче
ском соста'ве .ве,нерианскоЙ атмосферы. 

Попытки определения ,соста,ва атмосферы 

и ,облачного ·слоя из радиоастрономичеСКIИХ 
исслеДОlваний не дают однозначного реше

ния. экспериметалы�ыыe данные ,могут быть 
объяснены разными способами, например, 
раЗЛIИЧ'НЫМИ т'ипами ,облак'ов, ·в Т,О,М числе 
состоящими из капель переохлажденной во
ды, или же углекислым газом, находящим

ся 'в аТМО'сфере Венеры, если даlвление у 
поверхности составляет 100 -;- 200 атм, и 
другими компонента,МIИ. Весьма запутан 

важный для космичес!кой б:иоло·rи'и ·вопрос 
о налИЧIИИ в атмосфере Венеры 'воды илlи 

'водяного пара. Радиоа.строно,м,иче,ск'ие из
мерения ПОЗIВОЛИПИ пока лишь опредепить, 

что если водяной пар Iи есть, то его кон

центрачия не лре,вышает десят,ой доли его 

конце,нтраЦИ1И ,в зеМIНОЙ атмосфере. 

Окончательное решение этих ,и ряда 
других 'ВОПРОСО1В физики Венеры будет воз
можн'о Л'ишь после прямых ,измерений с 

КОСМlических аппаратов 'в rнепосредствен

ной близости к Венере. 

1 марта 1966 года в 9 часов 56 минут МОС1<ОВСКОГО времен и автомати
ческая станция «Венера-З» после трехс половиной месяцев полета в косми

ческом пространстве дости гла планеты Венера и доставила на ее поверх
ность вымпел с Гербом Союза Советских Социалистических Республик. 

Другая советская автоматическая межпланетна я станция «Венера-2», 
запущенная 12 ноября 1965 года/продолжая свой полет по гелиоцент
рической орбите, 27 февраля 1966 года в 5 часов 52 минуты москов
ского времени прошла на расстоянии 24 тысячи километров от поверхно
сти Венеры. Материалы полета обеих станций обрабатываются и изучают
ся. Новые научные данные о Венере помогут раскрыть тайны загадочной 
планеты. 

2* :1.9 
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ТРОПИЧЕСКИЕ 
~рлrЛВhI 

В 1281 г. МОНГОЛЫ,покори,вшие 'к тому 
'време,ни 'и Китай, и Корею, ,снарядиЛ'и де
сантный фпот ч'ислен,н ,остью до тысяч,и ко

раблей со стотысячной армией для за вое
'вания Япо'Н'ии. Вряд ПИ японцы устояли бы 
перед та~им ,нат,и,ском. ИМ пом·ог тайфун 
ис,ключ'ительн,ой интенси'вносl'И, рассеЯ1ВШИЙ 
и потоп'и'вший ПОЧТ1И ·весь 'монгольский 
флот. Это был, вероятно, единственный 
случай ,в истори'И Япон'ии, когда тайфун 
прине,с ей радость, а !не горе. 

Жител:и южной и 'восточной Аз'ии, Ан
тиль,с,к'их OCTPOIBOIB И ряда других троп'иче

ских областей знапи о троп'ических цикло
'нах с незапамяТlНЫХ ,времен. Япония распо
лагает статистикой тайфуно,в за многост,о

лет'иЙ. Арабские мореПЛаватели и ученые 
оп,исы,вали тропические ураганы се,верного 

Индийск,ог,о океана еще ,в IXB. Бвропейцы 
п,ознакомилисьс тро'пичес,к,иМ'и урага,нами 

гораздо позднее, 'в конце ХУ 'в., начиная 
с плаваний Колумба и Васко да Гамы. Во 
второй поло'вине XVII ,в. еlвропейс,к'ие уче

,ные ужесоста,в'иЛ<и представление о тро

пических урага,нах, ка,к 'о IВИХРЯХ с понижен

ным атмосферным давлением в цеlнтре. 

Мореплаlватепи былых ,времен из опыта 
8ыработалипра,в'ила мане,врирования при 
;ВСl'рече с Т1ропическ'ими циклонами. Мед
ле:нное Дlвижение эт'их ,в'ихрей позволипо, 
даже во времена пару,сного флота, обхо
д'ИТЬ ,их 'или, по крайней мере, идти 'в наи
ме,нее ,ола,сной для 'судна части вихря. Ко
нечно, о приближе,ни'И к IВИХРЮ 'в то ,время 
можно было ,суд'итьпишь по непосредст
венным наблюдениям за изменения,ми по
годы, прежде всего облачност,и, ,когда цик
лон уже близок. Поэтому не ,всегда уда'ва
лось избежать катаСТРОфиче,ской ,встреч,и. 
Даже и 'в ,на,ше 'время троп'ические цикпо
ны у,влекают ко дну сотни и тысячи ры

бачьих джонок 'в ,морях южной Аз;ии. 
Еще страшнее те нередкие случаи, ког-

20 

С. П. ХРОМОВ, 
профессор 

да циклон захватывает побережья густо 
населенных райо:но,в Китая, Япони,и, ОСТРО
BOIB Карибского М'оря, центральной Амери
ки. На суше он производит ужасные 
опу,стошения и унос·ит тысячи человеческих 

жизней. Яп,онцы 'считают, что тайфуны при
ч,и,няют Японс,ким ОС11ровам больше IBpeAa, 
чем землетрясеНIИЯ. 

У всех ·в ,па,мят'и ураган «Флора», ,опу
СТОШ'ИiВШИЙ 'вначале октября 1963 г. д·ве 
пятых территории Гаити :и 'вост,очные про
в'инции Кубы. «Флора» принадлежала к 
сильным тропическим циклонам с падением 

Путь урагана «Флора» с 28 сентября по 12 октября 
1963 r. 



давления в центре до 930 мбар и с ветра-. 
ми со скоростью до 60 м/сек, при отдель
ных порывах до 80 м/сек. Такие и еще бо
лее сильные ураганы проходили через 

Кубу и прежде, например в октябре 191 О 
и 1952 гг. РОI<ОВОЙ особенностью «Флоры» 
было то, что, достигнув Гаити и Кубы в со
стоянии максимального развития, она рез

ко из,мен'ила ,напра'вление пере.мещения над 

самой Кубой. Та·кое изменение напра'вле
ния - с се'веро-заладного на се·веро-во

сточное часто сопровождается замедле

нием поступательного дв'ижения ,в'ихря. 

Именно та' l< :ислучилосьс «Флорой»: преж
де чем уйти через Багамск,ие острова 
в открытый океан, она почти на пять суток 

задержалась над Кубой. Это намного уси
лило ее катастрофические последствия. За 
пять дней в восточной части Кубы выпало 
до 1500 мм осадков - годовая норма для 
Кубы и две с половиной годовые нормы 
для Москвы. Вышли из берегов многие ре
ки, были снесены многочисленные мосты и 
дамбы, утонуло множество скота, оказа
лись под водой плантации на двух пятых 
территории острова. Общий ущерб на всех 
островах, задетых ураганом, исчисляется 

в 0,5 млрд. долларов. На Гаити погибло 
5000 человек; на Кубе, благодаря энергич
ным мерам правительства по эвакуации на

селения, жертв было меньше (около 2000 
человек), но сотни тысяч остались без кро
ва. По числу смертных случаев «Флора» 
была вторым ураганом над Антильскими 
островами за 200 лет. 

В конце XIXB. началось :Qс,новательное 
изучение тропичесюих циклонов, прежде 

,всего тайфу,нов Дальнего В,остока, на ,не

скольк'ихобс'ерваториях, созданных ;в 'ГрО
пической зоне (,в ,0,собеННОСllИ в Маниле 
11 Гонконге). Однако долгое время ощущал
ся недостаток информа'Ции 'с открытого 

моря: ,корабли не стремиm1СЬ к сопр'И'кос
новению со 'стращными ,в'ихрями. 

Крутой пов,орот произошел !в наше 

'время, когда резко увепич'иласьсетьстан

ций на тропических остро.вах и п,оя,в,илась 

возможность неограниченного применения 

радиосвязи. А в 1943 г. трое ёfмерикан
ских леТЧИ·К'ОIВ, 'в их числе ныне покойный 
крупный американский метеоролог Гарри 
Векслер, впервые 011важились ,влететь 
внутрь тропиче'ского ци'клона и достичь его 

загадочного «глаза»; они получ,или за эт·от 

подвиг военные медали. Теперь в США и 

Тропически" ЦИКЛОН на экране радиолокатора 

Японии ,сущес'Гвуют специальные эска.д
рильи, 'ведущие 'с'истема'Гическую, повсе

дневную разведку l1рОПlическ·их циклонов. 

Но испомощью самолетов непосред
Сl1вен'ныенаблюдения ,внутри тропических 
Циклоно,в Остаются 'Грудным и сл:ожным 

делом именно из-за ураганных 'ветров. 

В известной ·мере их заменяет другое со
>временное ,среДIСТiВ,О ,метеорологическ'их 

исследо'ва,н'ИЙ - радиолокация. Мощные 
облачные 'Системы llроп'ических ЦИКЛОНО'В 
с ливне'выми ,осад'кам,и дают характерн,ое 

радиолокационное эхо за 200 .и более ки
лометро'в. Эт,о поз'воляетопределять раз
,меры циклона, изучать ос,06енности его 

структуры и своевременно предупреждать 

с его прибл'ижении. Сеть специальных 
станций для радиолокации тропических 
циклонов раск,инулась ,сейчас ,в районе Ка

рибекогоморя и Мексиканского зали'ва, 
а также на .востоне !и юге Японии. В ре

зультате наши фа,ктические знания о тро

пическ'их циклонах значительно обогаl1И

лиеь, хотя теоретическая их интерпретация 

еще далеко не за'вершена. 

В последние годы IВЫЯСНИЛОСЬ, чт,о для 
изучения и п.рослежи'ва,н'ИЯ тропичеСКIИХ 

циклоно,в могут применять·ся и искусствен

ные спутннки Земли. На фотографиях об-
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лачности, сделанных с америка,нс,ких ме

теорологичеСКiИХ ,спутников, троп'ическ'ие 

цикло,ны ясно различимы по характерным 

облачным системам. Известны случа,и, ,к,о,г

да благодаря этим фотографиям удава
лось заметить циклон (в частности, «Фло
'РУ») в начальной стадии развития, суток на 
двое раньше, ,чем он 'обнаруживалсяпо на
земным наблюдениям. 

Радиолокация и метеорол,огиче,ск,ие 

спутники раскрыли Iи не'из,вестные ранее 

Iинтересные детал:имакромасштабног,о ра,с
пределения облачности ,в циклонах. 

В послев,оенные годы троП'ичеСКIИМ 

циклонам стал:ида,вать женс,кие 'имена 

(первому циклону сезона в данном океане 
имя на А, 'второму-на 8, третьему-,на 
С и т. д.). Это очень удобно. ДОiстаточно 
сказать, напри,мер,«Флора», чтобы ,сразу 
,возникла целая цепь информационных 

да,нных и ассоциаций. Имена повторяются 
I-Iе чаще чем раз 'в 10 лет, а ,именаособе,н
но сильных и знаме,нитых циклоно,в Iвообще 

" " 

Сосло,вам:и «урага,н» 'и «ци,клон» у не

специалист'о,в часто ,с'вязаны ,неточные и ,не

ясные предста,влеНlИЯ. Ураганом нередко 
называют ,всякую сильную бурю, а та,кие 
бури различного происхождения бывают 
и 'в наших ш'иротах. При прохождении 'ин
тенсивныхвнетропических циклон,о,в слу

чается, что, ,сильные, иногда даже штормо

вые ветры бушуют над больщи,ми ,про
страНСТlвам:и моря иЛ'исуши, как это было, 
например, лет,ом 1965 г. в Кировской обла
сти. Бывает, что ураганные ,ветрыс'вязаны 
у нас с атмосферными вихрями, о ... ень 
сильными, но очень малыми по размерам: 

их называют· тромбами 'и ,смерчами, а в 
США - т,орнадо. Сильнейшие ветры про
ходят при эт'ом оче'нь узкой полосой, в не
сколько десятков ИЛiИ сотен меТРОlв,сме

тая на 'своем пут,и лес и разрушая здания; 

но уже 'в 'небольш'ом расстоянии 'от полосы 
разрушений ,все спокойно. 

Но тропические ЦИКЛОНbI (тропически!:: 
yparaHbI, тропиче'ские штормы) не ПОХожи 
ни на циклоны умеренных широт, 'ни 'Нд 

тромьы. этiи IИ,СiКЛЮЧlительно мощные круп
номасштабные вихри возникают сраlВН'И

ТI:!ЛЬНО редко и раЗlвертываются ,на обще,м 
фоне атмосферной циркуляции, гораздо 
более устойчивой, чем 'в .средних Шlиротах. 
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При этом их размеры ,меньше размеров 
циклоно,в наш,их 'Ш1ИРОТ, а интеНQИ'В,НОСТЬ 

гораздо больше. Т аКIИХ бурь и осадков IВО 
Iвнетропических циклонах не бывает. 

Устойчивый режим умеренных по ·С'иле, 
в общем, восточных 'ветров - пассатов -
на огромных пространствах тропических 

океанов ,создает та,м 'и уст,ойчивую :погоду. 

Только сраlв,нительно 'HeAaIBHo, 'когда рас
ширил ась 'наша информация об атмо,сфер
'ных процессахвтроп,иче'ской зоне, мы 
узнал:и, что режим циркуляци,и 'и погода 

непрерыв,ноизме,няют:ся Iив ТРОПlиках. Но 
эти изменен'иясрав'нительномало Iи,нтен

,сивны. Ониавязаны 'с перемещениями меж
ДУТРОпической зоны конверrенции (сходи
мост:и),гдесближаются пассаты двух полу
шарий;с проник'новением 'в тропики холод
'ных масс ,воздуха :из умеренных широт; 

наконец, 'с постоянным раЗiвит:ием !в тропи

:ках,В особен,ност,'и 'в з,оне ,конверге,нци,и, 
слабых депрессий - обла'стей с несколько 
пониже:нным атмо,сферным давлением. 

Междутропическая зона :конвергенции 
вообще обладает пониженным давлением (В 
более отдаленных ·от эк'ватора тропических 
и субтропических широтах даiвление по,вы
шено). Но на этом ,общем фонепонижен
ного да,вле,ния то и дело 'возникают отдель

,ные облаСТIИ огра,н:иче:нных размеро'в,в 
которых даlвление ,еще :ниже, хотя И не

много. Эти ИНДИ1видуальные депрессии про
являются лишь слабыми :изменениями В 
распределении даlвления и ,ветра без :суще
,ст,венного увеличения СКОРОСТ:И по,след,него. 

Осадки, Iвообще ,обильные В зоне кон'вер
генции, в таких депрессиях еще несколько 

ус:иливаются. Под,обных слабых ,возмущений 
поя!вляется неСКОЛЬКiОСОТ 'в течение года. 

ПО"ВИд'имому, они ,возникают ,в тех 'случаях, 
:когда междутропичес:кая зона конверген

ЦИ'И обостряется IИ преlвращает'сяв тропи
чес'кий фронт с особенно резким разрывом 
<В поле ветра. Возмущения эт'и предста!вляют 
собой фронтальные 'В:ОЛlНЫ, более или ме
нее анало~ичные циклонамсреДНrИХ широт. 

Часть возмущений, 'возможно, раЗ1ВИIвается 
также в виде волн внутри пассатного пере

носа. 

Постоя:нное наЛlичие таких троп:иче,ских 
депрессий заставляет по-новому взглянуть 
!и на тропиче:ск'ие ~paгa'HЫ. ОНИ ВЫГЛЯДЯТ 
теперь не Iслучайной прихотью природы, по
чему-то изредка БУЙСТlвующей на фоне 
Iвообще спокойной погоды ТРОПIИ'КО'В. Тро-



пические урага,ны 'возникают 'име'нно из 

слабых депрессий, и отнюдь не всегда, 
а только при каких-то необходимых для 
этого дополнительных факторах, нарушаю

щих устойчивость депрессии. 

Всего одна десятая часть слаБы�x тропи
ческих возмущений развивается до стадии 

глубоких штормо,вых циклонов, В кот,орых 

СКОРОСТIИ ,ветра достигают 35, 50, а подчас 
и 100 м/сек. Возмущение, превращающееся 
в тропическ'ий цикпон IИПИ тропический ура
ган, при-обретает при этом HOIBoe каче
СТ:ВО - интенси'вность, на,много пре,восходя

щую циклоны внетропических широт. Важ
ные детаЛlИ строения тропическ-их ЦИКЛОНОIВ 

тоже вполне ,с'воеобразны. 

• • 
• 

Можно -сразу сказать, что для транс

формации слабой троп!ической депрессии 

:в тропическ'ий ураган требуется не часто 
Iвстречающееся ,сочетан,ие как'их-то усло,вий. 
Ураганы ,воз:н,икают ,не по,всюду. Как общее 
правило, они раЗ1В:И1ваются только над скеа

нам'и. При 'этом 'в южно-м Атлантичеоком 
океане и на 'восто-ке южного Т,ихогоокеана 
тропичеСКIИХ ЦИКЛОНОIВ ,не бывает. Это сая
зано, 'во-первых, с положением междутро

пической зоны 'КiQrн'вергенции: чем дальше 

она от э-кватора, тем 'вероятнее раз-витие 

циклона. Но в данных частях океанов 

Основные районы возникновения и ПУТII тропических 

циклонов 

зона <Кон'верге,нци ;.! очень редко IИ ,недалеко 

проникает 'в южное полушарие. Во-;вторых, 
раЗ1в'итие ци,кло,н-о,в с-вязано 'с температур

ным режимом океанических 'вод. Они раз
,виваются лишь -над на'иболее теплыми'Зо
дами, с поверхностной температурой ;~e 
ниже 270. Однако в указанных частях океа
нов те,мпература IВОДЫ, как пра'вило, ниже. 

По этим прич'инам максимум тропических 
ЦИКЛОНОIВ прихоД,ит-ся на лето и осень каж

дого полушария, а над южной Атлант'икой 
и над восто'ком южног,о Тихого океана 
образование циклонов ,воюбще исключено. 

Широты, 'в которых возникают l1ропиче
'ские ци'клоны,- от 8 до 150 'в каждом полу
шарии;в 'отдельных ,случаях циклонообра
зование наблюдалось 'ив 40 от эк'ватора, ав 
одном -единстве,ННQ.мслучае - 18 20. В этом 
легко видеть влияние отклоняющей силы, 
обусловленной вращен-ием Земли (силы 
Кориолиса), на !Процесс циклонообразова
ния: на экваторе она, ,как известно, равна 

нулю, и очень мала вблизи экватора, что 
не позволяет ей перевесить силу бариче
ского градиента и !Привести к выбрасыва
нию воздуха 'из области 'возникшей де
прессии и к ее дальнейшему углублению. 

В западных 'частях океано,в тропические 
циклоны раз'в'и'вают,ся чаще, че,м ,ввосточ

ных. Здесь сказывается, с одной стороны, 
т,о -обстоятеЛЬС11ВО, что междутропическая 
зона кон,вергенции -в западных частях nKea
нов чаще оказывается на большем расстоя
нии от эк,ватора; 'с другой ст,ороны, там бо-
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лее высокие температуры 'воды океанов. 

Может быть, следует учесть и то, что в за
падных частях океанавв тропик"" чаще 

'вторгаются холодные воздушные массы из 

умеренных широт; приближение этих масс 
к тропическому фронту может усилить про

цесс развития ЦИКЛОНD. 

!{ областям наиболее частого образова
ния тропических ураганов принадлежит 

прежде всего Тихий океан в районе Филип
пинских островов от Южно-Китайского 
моря на западе и примерно ДО Марианских 
островов на востоке. Это очаг знаменитых 
дальневосточны�x тайфунов, как называют 
здесь тропические циклоны. По новым дан
ным здесь за год наблюдается в среднем 
28 ,вихрей со штормовыми и ураганными 
ветрами, больше. чем где бы то ни было 
еще на земном шаре. В отдельные годы, 
как в 1940-м, насчитывалось до 49 тайфу
HOiB. В более чем половине случаев !ветры 
в тайфунах достигают силы урагана, т. е. 

35 м/сек И более; в остальных случаях BeT~ 
ры имеют штормовые СКОРОСТИ 20-
35 м/сек. 

В северной Атлант!ике, от Карибског,о 
моря до OCTPOBOIB 3еленого мыса, наблю
дается <всреднем 1 О тро,пичес'к,их ЦИКЛ'ОНОIВ 
в год. Иногда их число снижается до двух
трех, но в 1933 г. был даже 21 ци:клон. Осо
бенно ча,сты 'и ,с'ильныонив западной части 
океана - в районе Антильских островов 
и вблизи берего,в Америки. 

В среднем 10-12 циклонов в год разви
ваются в северном Индийском океане: пре
имущественно 'в Бенгальском заЛИlве И 'из
редка в Аравийском море. Пять-шесть 
ЦИКЛО,НОiВ. притом не очень ,с,иль,ных (редк,о 
с ураганными 'ветра,ми), наблюдаются на 'во
стоке северного Тююго океана, к западу от 
Мексики. В южном Инд'ийском о,кеане (к се
веро ... востоку от Мадагаскара) rи 'к югу от 
Индо,нез'ии их среднее годовое число около 
сем,и. В южном Тихом океане -'к ,востоку 
от Новой Гвинеи дО OCTPOIBO'B Самоа
число циклонов (редко Д'остигающих ура
ганной силы) еще недостаточноиз,вестно. 
Таким образ'ом, '8 средне,м за год возникает 
не менее 70, а то 'и 80 тропических цикло
нов со штормовыми и ураганными Iве-rрами. 

В отдельные годы ЭТ'О ЧI/-fСЛО ,может сильно 
колебаться. Со'постаiвления числа циклонов 
с величиной солнечной аКТИ'ВНiОСТИ пока не 
привепи ни к каким определенным 'выво

дам. Несколько циклоно,в '8 год бывают 

сверхмощными, с очень большим падением 
давления ,в центре ,ис особенно сильными 

ветрами. * * 
• 

Мы говорили о районах ВО3НИl.(новения 
ЦИКЛОНОВ. НО тропический циклон не 
остается на месте. Он перемеШ,ается с за
пада на ВОСТО({ со скоростью в 10-
20 км/час. Скорость эта мала, поэтому на 
современном корабле от циклона легко 
уйти; можно много раз облететь его на са
молете. Насинопт'ической карте этот густой 
клубок изобар на малоградиентном бари
ческом фоне медленно ползет, как улитка, 

перемещаясь за сутки 'всего на несколь'l<О 

сот километров. Эт'о облегчает прослежи
вание циклонов и прогноз их приближения. 

Скорость поступате,льного движения ци
кло,на в целом не нужно смеши,вать 'с ура

ганными ,скоростями iBel1paB нем. Выраже
ния типа «тайфун пронесся», «налетел», 
«промчался», ,обыч,ные для широкой печа
ти, могут созда'вать пре'врат,ное предста;в

ление ОСКОРОСТ1И са,мого !вихря. В дейст!ви
тельности же ;вихрь перемещается медлен

но, а при перех'оде ,в умеренные широты 

может даже подолгу задерживаться в од

ном месте; от этого, кан мы ,видели на при

мере «Фпоры», приносимый им 'вред у'ве
личи,вается. 

Так как циклон cYLЦecTByeT одну-две не
дели, он может за это время переме

ститься на значительное расстояние. При 
этом, двигаясь в общем направлении пере
носа ,воздуха 'в тропиках - с востока на за

пад, о'н уклоняет,ся 'к 'высоким широтам, 

'огибая с запада ;субтроп,ический антициклон 
над океаном. Дост'Игну!в широт 'в 20-300, 
цикпон меняет !направление: осно,вная со

,стаiвляющая его СI(ОРОСТ:И теперь будет на
пра!влена уже не к западу, а к ВОСТО'КУ; ци

клон 'выходит за пределы тро,пи'ков и 

включается в общий западный перенос 
средних широт. Траектория циклона, таким 
образом, похожа на параболу с вершиной, 
обращенной к западу. В Iвершине, ,в точке 
ПОiв,орота, ЦИКЛО'Н,как уже говорилось, мо

жет задерживаться, на'к бы петляя около 
одного места, как это случилось- с «ФЛО
рой}). 

Если, однако, циклон попадает на мате
рик (:в Китае, Индии, Северной Амер'ике) 
раньше, чем достигнет таких достаточно вы

соких широт, ОН быстро затухает над сушей. 
ПО1ворота 'в таких случаях не происходит. 



В отдельных случаях 
траектории ЦИКЛОНОВ мо

гут зн ачительно откло

н яться ОТ этой общей схе
мы . По второй ветви сво
его пути, во в нетропиче

СК ИХ широтах, ЦИКЛОНЫ 

иногда достигают так и х 

В:'IСОКОШИРОТНЫХ районов , 
как Исландия, Камчатка, 
Аляска . Так, «Нэнси» в 
сентябре 1961 г. дошла 
через Сахалин до Охот
ского и Берингова морей . 
Но и нтенсивность цикло
нов на этой второй ветви 

пути значительно ослабе
вает. По большей части 
лишь увеличение осад

ков позволяет видеть, что 

мы имеем дело не с 

обычным внетропическим 
циклоном, а с прежним 

тропическим ураганом. 

Оставаясь в тропиках, 
дальневосточные тайфуны 

могут захватывать при

брежные районы Китая. 
Выходя в субтропические 

Тропич~скин циклон в южном Тихом океане 18 февраля 1940 г. На 

карте лредставлено раслределение давления. В центре циклона давление 

968 мбар 

и средние широты, они 

особенно часто идут через 
южную Японию. Южные Японские острова 
оказываются на столбовой дороге тайфунов 
почти сразу после их поворота к северо

востоку. В среднем четыре тайфуна в год 
свирепствуют над Японскими островами. 
На территорию советского Дальнего Восто
ка тайфуны заходят очень редко; но, про

ходя по Японскому морю, они могут заде
вать Сахалин и иногда влиять на погоду в 

Приморье. 
В США каждый год проникают три

четыре ци:кпсна ИЗ Карибского моря. В дру
гих случаях ЦИКПОНЫ д:вижутся на северо

восто,к IВДОЛЬ атлантического побережья 
США; наlводнения, 'вызываемые проходя
щими по океану троп'ическими Ц~1клонами, 

случались даже 'в Нью-Йорке. Циклоны, 
возникающие к западу от Ме'КСИК1и , изредка 
проникают ,в Калифорнию. Циклоны Бен
гальского зали,ва приносят большие беды 

'в восточную Индию. Циклоны южного Ин
ДИЙСКОГО океана ,нередко заде,вают Мада
гаскар: несколыко лет назад три тропиче

ских циклона подряд опустошали остров. 

* * 
* 

Предстаlвления обис.ключительно глубо
ко.м падени'и даlвлен'ия 'в центре тропиче

ского ци.клона не совсем точны. Дейст'ви
телыно, бывали случаи, когда да,вление в 
центре вихря падало ниже 900 мбар. В тай
фуне «Ида» В 1958 г. было отмечено 
877 мбар, в тайфуне «Нэнси» В 1961 Г.-
885 мбар. Все же это исключительные слу
чаи. Чаще да'вление ,в центрев'ихря пони
жается до значений, с,войст'венных глубоким 
циклонам средних широт, 960-950 мбар, 
реже до 930 мбар. Однако размеры вихря 
невелик'и: диаметр площади штормо'вых 

или ураганных 'ветров, резко отделенных от 

слабых ветро,в окружающей аКlватории,
псреднем несколько сот километров , ред

к,о дО ТЫСЯ"lИ. Между тем средний диаметр 
внетропических ЦИКЛОНОIВ порядка 2000-
3000 I<М. При малом диаметре вихря и боль

,шом дефиците давления в его центре ,в тро

пич,еском циклоне создаются ,о громные го-
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Изменения давления лри прохождении тропического 

циклона. Слева: Нью-Орлеан 18-20 сентября 1947 г. 
Справа: Окинава 2-5 октября 1949 г. Во втором 

случае ураган длительно задерживался над 

островом 

ризонталыные градиенты даlвлен:ия,В десят

ки миллибар на 100 км. В циклонах наших 
широт градиент в 5 мбар на 100 км прихо
дится считать уже 'сильным; он создает 

СКОРОСТ'И ,ветра 'в ,с,вободной атмосфере 
25-30 м/сек, а у поверхности моря 15-
20 м/сек. Немудрено, что в тропических 
циклонах скорости ,ветра у земной поверх
ности могут пре,вышать не только 50, но и 
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100 м/сек, во всяком случае, внебольших 
интервалах Iвремени. 

8ет,ер 'в ТРОП1ич,е,ских циклонах как и в 
циклонах наших широт вращается согласно 

барическому закону Iве'Гра -'ПРО'ГИ1В часо
вой стрелки в северном и по часовой стреIl
кев южном полушари'и. В 'Нижн,их слоях 
'С'IЮРОСТИ ,имеют ,со,ставляющую (притом 
значительную), напраlвленную IВIНУ"ГРЬ ци
клона; поэтому ЛИ,НiИiИ тока у зе,мной по

Iвер~нОст'исПlиралеобразlНые и 'кон,верги
руют к центру :вихря. Такая 'картина воз
душных течений - результат сочетания силы 

бариче,ского градиеlнта 'с силами инерции 
(кориолисовой 'и центробежной) и трения. 

При огромных скоростях ветра и малых 

изобары и линии тока 

в тропическом циклоне 

северного полушария 



Фотография тропического циклона, полученная с ме

теорологического спутника 

размерах цикло.насход,имость воздуха ,в 

ни~них споях ци,клонасопровождается 

мощным восходящим движением. Это 
легко Iвидеть по облаЧНО'СП1 тропиче-ского 
цинлона: она предстаlвляет 'собою 'как бы 
сд'Но гигантское ГРОЗО1вое облако над ,всей 
площадью циклона 'с огромным копиче

(т'вом Iвыпадающих ocaAKolB. Пра'вда, на
блюдения со СПУТНИ-КОIВ ,обнаруживают '8 

этой сист,еме спиралеобраз:ную 'стру,ктуру: 
полосы -мощных обла,к.Q!В, 'сходящиеся к 
це,н-nру цикло'на, чередуют'ся ( уменьшенной 
облачностью, особен'но на пер.ифери,и ци
-клона. Те же особенности, естественно, 
проя,вляются и 'в осадках. Это говорит 
о ТОМ, что в поле ,ветра в ци-клоне помим-о 

общеЙсхо.Д1ИМОСТИ 'к центру ,и,меют,ся лин,ии 
СХОД1ИМ'ОСТ!И, ,вд,оль 'Которых облакообразо
вание Iвы:ражено особенно -сильно. 

Много ра'ньше -ста,ла ИЗlвестной другая 
замечат,елыная деталь 'в облачност:и тропи
че,с,кого ци,клона. В ,са,мом его центре, 'в зна

менитом rлазе бури, диа-метром 'в не,с'КОЛЬ
ко десятк,ов Iк!иломеТРОIВ, облачность рас
сеи:ва'ется -или уто:нчается Tal<, что иног да 

'Вlидноголубо-е небо. Глаз со IВcex сторон 
,0кружеlН ,круто ПОДlНимаюЩ'имся I"игант'сним 

-облачным а,мфитеатром 'высотою более 
1 О км. Под малооблачным небом глаза, при 
относитель'н ,ом зат'ишьев атмосфере, разъ~ 

яренный о'к'еан бесп,орядоч'Но бу,шует, как 
кипящий котел; у судна, попа,вшего ,в глаз 

бури, мало ша'нсов Iвы6рать-ся благ,ополуч
но. Американск~е леТЧИКIИ ,однажды IВ'идепи 
в глазе бури обреченное -судно с людьми 
на палубе, ,мета'вшееся ,по ,волнам ,ПОД го
лубым небом. 

Температура Iвоздуха ,в троличе,с'КО,М 

циклоне 'в общем ,п'о'вышена 'в ,СIВЯЗ'И ( боль-

Облачность тропического циклона в вертикальном 

разрезе. В правон части - глаз бури. Стрелками 

указаны движения воздуха 
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шим выделением тепла конденсации. В гла
зе бури она еще выше, иногда градусов на 
десять в средней тропосфере. Следует при
писать ЭТО, ,ка,к 'И ,со,о")'!ветствующэе умень

шение облачности, адиабатическому эф
фекту при нисходящем движении 'воздуха. 

Но еще нет теоретического объяснения 
этой сложной ки'немаТ1ической схемы: 'с бур
НЫМ в,осходящим ДВ1иж,е,нием ПОЧl'И 'во всей 

област'и циклона и нисходящим Д'вижением 
в его центральной части. В цикло'нах у,ме
peHIHbIx широт глаз бури не наблюдает'ся. 

,. ,. 

Сильные IB,el'pbI Iиогромные КОЛlичест,ва 

осадк,о,в (СОТ/-I'И милл'иметров в Iка'ждом 
месте. лежащем на пути ЦИКЛО1на) - вот 
пер,вые причины опустоше'Ний iи бед,СТIВ,ИЙ, 
создаваемых троп'ически,ми ци'клонами на 

суше. Был случай, ,к,огда !в тайфуне ,на Фи
липпинах за одни-двое суток выпало 

2500 мм осадков - столько, сколько там 
выпадает ,в 'среднем за целый год, 'и в че
тыре раза больше, чем Iвыпадает за год 'в 
М,о,скве. По 'подсчетам 'китаЙСКIИХ ,метеоро
лого,в, 'в общую ,сумму ocaAIKoIB, Iвыпадаю
щих 'в ЮЖНОМ ,Китае, осадюи тайф}'lНОВ дают 
до 35%. 

Ураганные 'ветры ЦИ1клона могут ,сметать 
целыеселе'ния и 1'10pOAa, у,Н1ичтожать леса и 
посевы; осадки ,спо,собны ,с,оздавать на суше 
наводнения. Но еще болеестраш,ное явле
ние - HarolH ураганными ветрами морск,ой 
воды на берега. 

Ветры ,в ЦИlклоне наиболее ,силь,ны 'в его 
праlВОЙ час")'!и 'по Iнапра,влению д'в!ижеIНИЯ, 

там, Г.де IBOcToLfHoe Iна'пра,вление ЦИ'КПО1ниче
ского ,в'етра IС,Оlвпадает 'с общим ,переIНО'СОМ 
,воздуха 'в "ропи,ках. Поэт,ому по,д деЙСТlв,ием 
ветра 'в о,кеане создает,ся силыное :ПО1верх

'Н'о'ст,ное течение, идущее 'в тО'м же 'напраIВ

лени'и, что и сам ци,кл,о'н. В от,крытом море 
подъем воды незнаЧlителен. Но есЛiИ циклон 
попадаетв. полузакрытый ба'с,сейн, ,как Бен
гальский или М'екоиканский заПИ1В, Т,О нагон 
воды на низменныеп'обережья может быть 
оче'нь !вел'ик, особеlНIНО, если 'ЦИ1КЛОIН ,пере,се
кает береговую Лlинию. Может ,случиться, 
что мак'симальная ,высота этого WTopMOBoro 
припива совпадает ПО времени с обычным 
граlв!итационным прили!вО'м; тогда оБЩ1ИЙ 
Эффе,кт подъема ,воды может быть исклю
цителыным. 7 октября 1737 г. 12-ме"РОlвая 
волна, нахлынувшая на бере,г в устье Ганга, 
отступая, }'Iнесла 'с с,060Ю 300 000 человек. 
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Это число кажется ,невероятным. Но уже 
в XIX в., когда информация стала 'надеж
най, 31 октября -1 ноября 1876 г. 14-мет
ровая прили,ВIная Iвопна в устье Ганга смыла 

100 000 человек; еще 100 000 погибли от хо
лода и холеры. Штормовой прилив при 
циклоне 8 сентября 1900 г. до основания 
разрушил горад Гальвестон в Техасе и унес 
6000 жерт'в, а IB се'нтябре '! 926 г. так'им же 
образом был опусташен курорт,ный центр 
ФПО!рИДЫ - МаЙа,ми. Тайфун «Вера}) в 
1959 г.оставил без кро,ва 1,6 мпн. жителей 
ЯПОНИIИ. В 'июне 1963 Г.в восточном Пак'и
стане погибла нескалько тысяч чел,Оlвек 
и потеряло кров окала миллиана. Все это 
только от дельныеслуча,и. Печальный сп'и
сак жерт,в трап,ических ураганов 'вепик и по

пол'няется ,каждый год. 

На море циклон с его урага,нными 'вет
ра,ми 'вызывает ,оильное 'вол;нениеiветро,вые 

волны дастигают в высоту 15 м. При этом 
скорость ,их ра'спространения может при

ближаться к 1500-2000 км в сутки, В три 
раза больше, чем скаростьперемещения 
,самог,о циклана. Вол;ны, обраЗ'Оlваlвш'иеся 
в правой ча'ст'и цикло'на, где ветер IB тече
ние ДЛlительного Iвре,мени мала меняет на

правле!ние, Д,в,ижутся туда же, куда 11'1 ЦИК

ЛQlН.Ка,к ДЛlинная зыбь они могут быть за
мечены на расстоянии 2000 км И более от 
центра циклона. Таким абразам, Iвалнение, 
'саздаваемае цикла!на,м, распростра'няется 
на значительна большую пл,ащадь, чем сам 
циклон, опережает его и может слу>Нить 

предвестником его приближения. Огром
ные 'воЛ'ны, 'выз,ванные урага,ном, вызы'вают 

Iви6р,аЦИ1И ,дна a'KealНa 'и ,ат,мечают,ся ,сейсма
графами lНa больш,их раlсстаяниях 'в виде 
ми'кросейсм с пери адом 'в ,несколько 
'секу'нд. 

,. ,. 
• 

Са'мае глаlвн,ое в пр,облеме трапическ'их 
циклоно,в ЭТО, конечно, объя,онение: пачему 
и ;как про:ис~адитпревращение без,абидной 
трапическай депрессии 'в урага'н, >Какое со
четание условий неабхадимо для этого 
сравнительна ред'кого процесса? 

В lначалы�ойй ,стадии раз,вития цикпа,на, 
,в ста,!l'ИИ фаРМИРОlвания, слабая тропическая 
депресс,ия посте'пен'Но и медленна углуб
ляется в течение неСКОЛЬКIИХ дней; да'влеlние 

18 ее центре нескалько падает, а ветры у'си
ли,ваются, на отнюдь не до штормовых ска

растеЙ. На этой стадии процесс может пре-



'lротив, здесь. воздух втекает 

внутрь циклона вследствие 

конвергенции линий тока, свя
занной с трением, а это может 
привести только к росту давле

ния в циклоне, т. е. к его запол

нению. Если тем не менее цик
лон углубляется, то это значит, 
что нижний приток воздуха в 
циклон сначала перекрывается, 

а потом уравновешивается вы

брасыванием воздуха из цикло
на в более высоких слоях
в верхней части тропосферы и 
даже в стратосфере. Циклони
ческий характер движения воз
духа в ураганах (против часо
вой стрелки в северном полу
шарии) обнаруживается до вы
сот в 10-15 км, но вытекание 
воздуха происходит и в более 
высоких слоях, где воздушные 

течения имеют антициклональ

ную кривизну. 

Разрушения в г. Уотербари (США) поспе прохождения урагана 

Сильный ,приток воздуха 
внизу и вытекание его сверху, 

такое же или еще большее, 
должны быть связаны с мощ
ным _ подъемом масс воздуха 

в области циклона. Весь воз
дух, вовлекаемый в циклон, «Диана» В 1955 г. 

кратиться. Но может про,изойтии так, что 

циклон затем за короткое время, около 

суток или меньше, углубляется очень резко 
и сильно, взрывообразно Давление быс:тра 
падает значительно ниже 1000 мбар, а вет
рыво Iвнутренней части -в'ихря получают 
шторма,вые Iи ураганные скорости. 3ате,м 
эти ветры распространяются от центра цик

лона на площадь 'в -сотни ,к'ил-омеТРОIВ диа

метро-м. Цикло,н достигает ма,ксималЬ'ного 

развития и в этой стадии может оставаться 

еще несколько дней, пока ,не пола-дет на 

материк, г-де быстро затухнет, или пока не 
,выйдет из тропиче-ок,их широт, чт,о при-ведет 

к его постепе-нному ослаблению. 
Бурное раз-витие 'Циклона, оче,видно, 

связано с чрезвычайно -с,ильным выбрасыва
-нием Iвоздуха из област'и циклона: 'ведь 'НlИЗ
ное давл-ение именно результат дефицита 

воздуха. Такое выбрасывание не может про
исходить в нижних слоях атмосферы; на-

поднимается вверх как один 

гигантский ВОСходящий ток; 
только в небольшой внутрен-

ней чаСТ1И, в глазе бури, -наблю_дается, как 
было указано, нисходящее движение. Подъ
ем воздуха представляется необходимым 
условием развития циклона: он усиливает 

и поддерживает циклоническую циркуля

цию. 

К'инеТlическая энергия ЦИКЛOlна создает-
СЯ ·в ос,но'вном за ,счет 

энергии неустойчивости 
так 'называемой 

очень теплых и 

влажных воздушных 'масс, ,вовлекаемых .в 

ЦИКЛОiН. Непрерывно ,поп,олняемый ,СН1ИЗУ 
-столб iв,оздуха ,в ци,кло'Не -под дейст,вием 
архимедOlВЫХ 'сил восходит IBIBepx 'среди х,о

лодногоо'кружающего ,воздуха. По-ложи
тельная разность температур -между в,оз

духом ци,клона 'И окружающей аТМОСфе

рой п,оддержи,вает,ся и усили,вает,ся 'выделе
нием 'скрытого тепла при про'Цес,сахк-он

денсаци-и ,в ,восходящем ,воздух-е. 'Именно 

из этого источника -ч'ерпает'ся большая 
часть э:нерг,и,и циклона. 
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и 'все жео,стает,ся не до 'конца ясным 
глаlВНЫЙ IВОПРОС - о ,способе, 'к,оторым при
рода на>юи,мает Iнакнопку и ,ПРИ1ВОДИТ 'в 

действие ,весь этот мехаiНIИЗМ, о перв,ом 

импульсе к ,возникн,овениюмощного подъ

е,ма воздуха 'оразу и 'в ,корот,кое 'время над 

,весьма значительной а'КlваториеЙ. ИЗ опыта 
изве,СТIНО, что ЭТ'О ;возмож:ноимен:но ли,шь 

над акваторией. Над сушей нет такого ме
ха:низма 'ВOrсходящело движения; даже при 

сильной неУСТОЙЧИ1в,о,ст'истраТ'ИфИ1кации !воз
дух поднимается здесь !в Iвиде МiножеСТlва 

отдельных IВО'С~ОДЯЩИХ токов КОНlвекци'и, 

перемежаюЩlИХСЯ ,ни,сх,одящи,ми ДlвижеlНИЯ

ми, также ограниченными, по пространствен

ному ,ма'сштабу. В результате получается 
множеСТIВО ,отдельных болееил,и менее 
обо'собленных и ограниченных по разме
рам кучеlВЫХ и I'1РОЗО1выхоблаК'0IВ; энергия 
неУСТОЙЧ1ИiВОСТИ раз,меlн,и,ва,ется по мело

чам. 

Как правило, также бывает и над мо
рем. Но над однородно нагретой поверх
ностью l1ро,пиче,ск!их 'olKealHolB могут, оче

ВИДiНО,создаlваться Iи такие усло'вlиЯ, IBK'O
торых отдельные ТОrКиконвеКЦИ1И ,объеди
няютсяв почт'и 'сплошной 'МОЩIНЫЙ подъем 
нагреТОl'10воздуха на большой ,площа,ди 
тропиче,с'КОЙ депре,с,сии. 

GреДIИ эт'их УСЛОIВИЙ есть особенно ,вы
со,кая начальная температура моря 'и IВОЗ

духа, о чем' было сказано выше. Но этого 
недостат,очно для пу,ска, для раЗ1вязывания 

дей,ст,вия ,всего ,механизма, притом IB таком 
бурном темпе. Нужно еще, по-видимому, 
предварительное на'копление больших за
пасо,в энергии неУСТОЙЧИВОСТ1И в ,нижнем 
слое аТ'мосферы ,под пас,сатной инверсией. 

После «пуска» этlи заrпа,сы оавобо,ждаются 
в короткое время, но одновременно всту

па,ет 'В силу конде,н,сачия, увеличrИlвающая 

Iвыделяемую энерГrИЮ. Самый же пуск мо
жет быть 'внезапным прорывом пассатной 
инверсии неУСТОЙЧИiвостратифи циро!ванrным 

воздухом, на,каrпЛlиваЮЩ1ИМСЯ под 'влияни

ем 'К'ОН1вергенции 'в !нижних 'слоях депрес

'сии. НОlвейшие исслеДОiваlН1ИЯ 'по'казывают 
также, что не,оБХОДlима и пред,варитеЛbrная 
подготов,кав 'высок'их слоях атм'осферы, 

именно н а,пи ч'·и е там таког,о поля ск,оро

стей, ,которое оБУ'СЛОIВЛИ1вало бы значитель
ную диверrенцию (расходи'м,о,сть) течений. 
Последняя, налагаясь на КО'НIвергенциюв 
нижних слоях, создает условия для мощно

го и быстрого раЗIВИТiияв,осходящего ДlВИ-
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жен'ия. В дета,лях 'всего этого механизма 
есть еще много неясного. Но с,овременное 
раз,в'ит,ие те~ники аэрологичеСiКIИХ исследо

ваний обеща'ет нам, ,может быть iB ближаи
ше,м будущем, преlвратить гипотезы ,и до
гадки в точные ответы. 

.. .. 

Мы ,сказали, что ,выделение скрытой 
теплоты -Iважнейший источник э'нергии 
тропического ци,кло,на. При этом ,подсч'еты 
показывают, что не 'вся выделяющаяся теп

лота переходит 'в э,нерl'1ИЮ Дrв'ижения, а 

,может быть, всего 15-20 %. Большая часть 
ее рассеИiвается 'в IверXjНИХ 'слоях атмосфе

ры, где 'восходящий iВ'ОЗДУХ перемеши'вает
ся с окружающими воздушными массами. 

Но даже и при это,м 'кинетичес,кая энергия 
урагана огромна. Ведь мас,сы ,воздуха, втя
нутыев него, Д'в'ижут,ся С очень бо,льшими 
скоростями, а мы знаем, что получается на 

Земле, когда даже небольшая часть этой 
энергии ветра деЙСТlвует на земные объ
екты. В эргах кинет'ическая энерl'1ИЯ тропи
ческ,ого циклона определяется, по 'крайней 
мере, единицей с 25 нулями. 

Иногда задают 'вопрос: не приближает
ся ли энерг,ияат,о,мных ,взрывов н: энерг'ии 

тропических yparaHo1B? Нет. Нужно было 
бы iвз,орвать тысяч,и 'BOAiOPOAHbIX бомб, что
бы получить ту энерГ'ИЮ,какая ,выделяет
ся в одном тропическом урагане. Конечно, 
взрыв водородной бомбы производит СИЛЬе 
нейшее механическое дейст,вие на ограlНИ
ченной территории из-за авоейогромной' 
мощности; 'ведь Iвыделениеэнергии здесь 

происходит 'в долисе,кунды. НО IB "роПrИ
ческо,м циклоне мы имеем ураганные ско

рости ветра И,слеДОlвательrНО, огромное 

КОЛrичество к'инеТiической энергии над боль
шой территорией в течение нескольких или 
мноrих дне н подряд. Если Бымы� хотеЛlИ 
создать 'и поддерж,и!вать облачность тро
пического урагана, т. е. ну>юные для этого 

Iв,о'сходящие Дlв'ижения 'в,оздуха, ПQrнадоби
лась бы работа нескольк'ихсоткрупных 
гидроэлектрических ,станций. 

Остается сказатьспа'сибо природе, что 
троП'ичеСrК'ие ци'клоны� П,ОЧТiИ IВ,сю жизнь 

прorв'одят над океаном, а не над сушей. 

Даже ;и ТО небольшое 'В планетарном мас
штабе исключение, какое представляют 
их заходы на материк, дорого обх,одится' 
челorв'ечест,ву. 



Отмечая пятидесятипетие общей теории относительности, мы помещаем статью про
фессора 5. г. Кузнецова, в которой рассказывается, об истории применения этой тео
рии к исследованию эволюции всей известной части Вселенной. 

к 50-ЛЕТИЮ ОБЩЕЙ ТЕОРИИ 
ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ 
Б. г. КУЗНЕЦОВ, 
профессор 

в культурной истории человечества мы 
встречаем моменты, когда наука сразу пере

ходит на новую ступень не потому, что она 

открывает до того неизвестные факты, а по
тому, что на основе длительного накопления 

фактов коренным образом меняются исход
ные методы и понятия, рождается новое 

представление о мироздании, изменяются 

самые привычные и, казалось бы, очевидные 
представления. Таким моментом было по
явление в античной науке представления 
о сферической Земле - оно релятивировало 
направления в мировом пространстве, сде

лало его изотропным, покончило с абсолют
ным <<Визою) и абсолютным <<Верхом», устра
нив тем самым образ антиподов, падающих 
с Земли «вниз»,- главный аргумент против 
мысли о сферической форме нашей планеты. 
Таким моментом было появление гелио
центризма. Оно подорвало доверие к эмпи
рической очевидности движущегося по небо
своду Солнца, сделало пространство однород
ным, лишив его абсолютного центра и 
абсолютной привилегированной системы от
счета - остатков антропоморфного взгляда 
на мир. Таким моментом было появлеНIIе не
эвклидовой геометрии, в которой, вопреки 
«очевидностю), сумма углов треугольника не 

равна двум прямым углам, а больше или 
меньше их, где через точку, взятую вне пря

мой, можно провести не одну параллельную 

ей прямую, а множество не пересекающихся 
с ней прямых, или же ни одной подобной 
прямой. 

Таким моментом было и появление спе
циальной теории относительности - утверж
дения о неизменной, одной и той же, скоро-

Альберт Эйнштейн 

сти света во всех системах отсчета, движу

щихся без ускорения одна по отношению 
к другой, о предельном характере этой ско
рости (ни один физический объект не может 
двига ться быстрее), о зависимости массы 
тела от его скорости и о массе покоя кат, ве

личине, пропорциональной внутренней энер
гии тела. 
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Одним из наиболее радикальных преобра
зований исходных понятий и методов науки 
была общая теория относительности, сфор
мулированная Эйнштейном в сравнительно 
законченной форме в 1916 г. Общая теория 
относительности не стала такой бесспорной 
системой, какой является специальная тео
рия относительности или квантовая меха

ника. Она не нашла такого внушительного 
числа применений и экспериментальных под
тверждений. И все же общая теория относи
тельности оказалась не менее важным, чем 

указанные теории, революционным поворо

том в науке, и год ее появления навсегда 

останется одной из поворотных вех на пути 

человеческой мысли. 
Появившаяся в 1916 г. статья Эйнштейна 

«Основы общей теории относительности» 
БЬ'Iла итогом многолетних попыток ее автора 
распространить принцип относительности на 

ускоренные движения. Движения без уско
рения относительны: в системе, движущейся 
равномерно и прямолинейно, не происходит 
никаких внутренних физических процессов, 
которые позволили бы зарегистрировать ее 
движение. Но ускоренное движение обладает 
внутренним, абсолютным критерием; в си
стеме, движущейся с ускорением, возникают 
силы инерции, которые отсутствуют в систе

ме, движущейся без ускорения. Таким обра
зом, ускоренное движение имеет абсолютный 
характер. Ньютон в «Математических нача
лах натуральной философию) иллюстрировал 
это обстоятельство примером вращающегося 
ведра, в котором центробежные силы застав
ляют воду подняться у краев. Если бы мир 
вращался [Вокруг ведра, веда бы не поднима
лась у его стенок. Также человек в поезде 
(такого примера Ньютон, естественно, не 
мог привес'ти) не почувствовал бы толчка, 
если бы не поезд приобрел ускорение, а 3ем
JIЯ двигалась с укорением по отношению 

к неподвижному или равномерно идущему 

поезду. Эйнштейн справился с этим затруд
нением, указав на эквивалентность сил инер

ции и сил тяготения. 

Мы можем приписать одни и те же эф
фекты либо действию сил тяготения в систе
ме, покоящейся или движущейся равномерно 
и прямолинейно, либо действию сил инерции 
в системе, движущейся с ускорением, но не 
испытывающей действия сил тяготения. Та
ким образом, исчезает абсолютный критерий, 
отличающий ускоренное движение от покоя 
и позволяющий зарегистрировать абсолютное 

82 

движение по ходу внутренних процессов 

в ускоренно движущейся системе. Чтобы 
распространить сделанный вывод на боль
шие области, Эйнштейн ввел понятие ис
кривленного пространства-времени. П редста
вить себе кривизну линии или поверхности 
легко, кривизну трехмерного пространства 

и тем более четырехмерного пространства
времени - трудно. Но речь идет о сравни
тельно простой вещи: в искривленном про
странстве изменяются геометрические со

отношения. 

Рассмотрим для примера искривленную 
поверхность - двумерное пространство. Сум
ма углов треугольника на поверхности сферы 
больше суммы двух прямых углов; на этой 
поверхнос'ти можно опустить из одной точки 
(полюса) множество перпендикуляров на 
одну и ту же линию (Э1~ватор); вообще ис
кривление двумерного пространства дает не

эвклидовы геометрические соотношения. 

Представим себе, что и четырехмерные миро
вые лиН!ии приобретают неэвклидовы соот
ношения. Это можно считать наглядно не
представимым искривлением четырехмерного 

пространства-времени. 

Эйнштейн отождествил такие искривления 
пространства-времени с гравитационными 

полями. Кроме того, в 1917 г. он приписал 
пространству (не. пространству-времени, 
а только пространству), общую кривизну, 
положив тем самым начало наиболее важ
ному применению общей теории относитель
ности - новой космологии. В космологии 
Эйнштейна пространство-время аналогично 
цилиндру - поверхность цилиндра обладает 
кривизной в одном измерении и не обладает 
кривизной в другом. Аналогичным образом 
пространство-время в целом обладает кри
визной в пространственных измерениях и не 
обладает такой же кривизной, когда речь 
идет о четвертом измерении, о времени. Про
странство неограниченно, нельзя себе пред
ставить какую-то окружающую его границу. 

Но каждая траектория тела, каждый реаль
ный прообраз линии в мировом пространстве, 
обладает кривизной, общей для всего про
странства и поэтому нельзя представить 

себе существование бесконечной траектории 
физического объекта; пространство в этом 
смысле конечно. 

Идея неограниченного, но конечного мира 
была колоссальным по своему историческому 
значению изменением и обобщением понятий 
конечности и бесконечности. Она придала 



этим понятиям новый смысл, причем физи
чеСRИЙ смысл. Нужно отметить, что Эйн
штейн считал исходные понятия физически 
содержательными, если из них могут быть 
сделаны выводы, сопоставимые с наблюде
нием и ЭRспериментом. Понятие Rонечного 
пространства, выражающее его метрические 

свойства, в отличие от физически непредста
вимого понятI'Ш ограниченного пространства, 

является физичеСRИ содержательным. Пред
ставим себе движение тела, не испытываю
щего существенных воздействий со стороны 
JfОRальных полей. Оно будет двигаться по 
геодезичеСRОЙ линии, соответствующей общей 
кривизне пространства. Если эта кривизна 
имеет постоянное и положительное значение 

во всей МетагалаRТИRе, траектория тела бу
дет замкнутой. Таким же образом, опоясывая 
МетагалаRТИКУ, будет распространяться све
товой луч. В этом случае не исключено по
лучение двух изображений с двух противо
положных сторон, причем это будут изобра
жения одного и того же объеRта, одной и той 
же звезды, доставленные двумя лучами, 

огибающими мир по заМRНУТОЙ RРИВОЙ. Как 
бы не были далеRИ подобные рассуждения от 
современных возможностей наблюдения (и, 
нан мы увидим дальше, вообще от действи
тельности), они иллюстрируют принци
пиальную возможность эмпиричеСRОЙ про
верки утверждения о Rривизне пространства, 

иначе говоря, физическую содержательность 
этого понятия. 

Гипотеза цилиндрического мира не могла, 
однано, без дополнительных допущений при
вести к находящейся в равновесии модели 
мироздания. 

В статье Эйнштейна «Вопросы космоло
гии и общая теория относительностИ» 
(1917 г.) идея общей кривизны пространства 
гичеСRИЙ нонстанте, о неRОТОРОЙ постоянной 
гической нонстанте, о некоторой постоянной 
величине, незаметной в межпланетных мас
штабах, но существенной при космичеСRИХ 
расстояниях. Иначе не могло быть объяснено 
равновесие мироздания, не могла быть полу
чена статичеСRая модель Вселенной. Указан
ную величину - RосмологичеСRУЮ константу 

Эйнштейн ввел в уравнения гравитацион
ного поля. Иначе говоря, он предположил 
существование космичеСRИХ сил оттаЛRива

ния, уравновешивающих тяготение и обеспе
чивающих статический, независимый от вре
мени харантер Вселенной. 

В том же 1917 году, после появления 
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статьи Эйнштейна «Вопросы RОСМОЛОГИИ 
и общая теория относительности», де Ситтер 
нашел решение эйнштейновских уравнений 
гравитационного поля (таRже с RОСМОЛОГИ
ческой Rонстантой) для Вселенной, в ното
рой нет вещества. Это решение не зависело 
от времени, ПОRа ДОПУСRалась пустая Вселен
ная, а когда учитывались M::I.CCbl, решение 

переставало быть статичеСRИМ, возникали нак 
бы отталкивания масс одна от другой и со
ответственно терялась устойчивость Вселен
ной. У де Ситтера появилась мысль о не
стационарной Вселенной, но эта мысль не 
реализовалась в RаRую-либо определенную 
теорию. РаДИRальный перелом в развитии 
реЛЯТИВИСТСRОЙ RОСМОЛОГИИ был связан с 
фундаментальными ОТRРЫТИЯМИ А. А. Фрид
мана. 

А. А. Фридман показал, что уравнения 
гравитационного поля могут дать решение 

для модели Вселенной с ненулевой средней 
плотностью материи без Rосмологического 
члена, если радиус модели Вселенной воз
растает. 

Эйнштейн сначала не соглашался с вы
водами Фридмана, но потом присоединился 
R ним, отказавшись от статичеСRОЙ модели 
Вселенной. В 20-е годы модель Фридмана по
лучила весьма веСRие эмпиричеСRие под

тверждения. Хаббл установил у большинства 
наблюдаемых туманностей, что спеRтраль
ные линии смещены R нрасному концу спект
ра, причем величина этого нрасного смеще

ния зависит от отдаленности туманности 

и ОRазывается тем значительнее, чем даль

ше от нас туманность. Красное смещение со
ответствует удалению источника света. Све
товые волны догоняют Землю и, проходя 
через спеRТРОСRОП, имеют меньшую частоту, 

чем в том случае, когда источник света не 

удаляется. Красное смещение в спектрах да
леRИХ галаRТИК свидетельствует о разбегании 
галаRТИR. Причем звезды, входящие в нашу 
ГалаRТИRУ, не отдаляются с течением вре
мени одна от другой. Разбегаются галаRТИЮI 
и СRопления - увеличивается радиус Мета
галаRТИRИ, т. е. всей известной нам части 

Вселенной. Будущее МетагалаRТИRИ зависит 
от значений средней плотности вещества в 
ней. Если плотность меньше некоторой RРИ
тичеСRОЙ величины 10-29 г/см,3, тяготение не 
сможет остановить расширение МетагалаR
ТИRИ и это расширение будет продолжаться, 
замедляясь, но не сменяясь сжатием. Если 
же средняя плотность больше критичеСIИГО 
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значения, тяготение достаточно велико, что

бы расширение сменилось сжатием, красное 
смещение - фиолетовым и чтобы Метагалак
тика вернулась к «бесконечно малыМ» раз
мерам и «бесконечно большnй плотностИ». 

Нестационарная модель Вселенной по
зволила Эйнштейну отказаться от космnло
гической постоянной в уравнениях гравита
ционного поля при их применении ко Все
ленной в целом. К тому времени, когда 
появилась работа Фридмана, идея космоло
гической постоянной и сверхгравитационного 
отталкивания была уже в значительной мере 
поколеблена. Выводы де Ситтера показали, 
что космологическая постоянная может фи
гурировать в уравнениях для модели Вселен
ной с нулевой средней плотностью вещества 
и, таким образом, не связана однозначно 
с однородной моделью и с постулатом ко
нечной плотности вещества. Они согласуются 
с (<пустой» (т.е. с нулевой средней плот
ностью вещества) моделью Вселенной, если 
эта модель нестационарна. Когда расчеты 
Фридмана и последующие наблюдения Хаб
бла сделали 'Весьма веРОЯТНJЙ нестационар
ную модель Вселенной, Эйнштейн отказался 
от идеи космологической постоянной. Впо
следствии, в 1945 г. Эйнштейн писал: 

«Если бы хаббловское расширение было 
открыто во время создания общей теории от
носительности, космологический член ни
когда бы не был введен. Его введение в урав
нение поля сейчас кажется столь необосно
ванным потому, что исчезло его единствен

ное оправдание, состоявшее в том, что с его 

помощью получалось естественное решение 

космологической проблемы» *. 
Нужно, однако, отметить, что космологи

ческая постоянная и космологический член 
в уравнениях поля не сразу исчезли и даже 

сейчас фигурируют в некоторых космологи
ческих концепциях. Одно время казалось, что 
космологический член в уравнениях необхо
дим для увеличения сроков существования 

Метагалактики. Формулы теории без допол
нительного члена дают по сравнению с на

блюдениями очень быстрые темпы расшире
ния в прошлом. Мы вынуждены признать, 
что Метагалактика расширилась от некото
рого первоначального состояния до нынеш-

* А. Эйнштейн. «Сущность теории относите,ль
ности», Москва, 1955, стр. 113. 
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него в течение меньшего времени, чем время 

расширения, вычисленное для небесных тел 
другими путями, например на основе опре

деления времени радиоактивного распада 

в метеоритах. В 50-е годы это основание для 
введения космологического члена в уравне

ния Эйнштейна пошатнулось. Нынешние 
расстояния между скоплениями галактик 

оказались большими, чем это думали раньше; 
время существования Метагалактики соот
йетственпо получается большим и оно согла
суется с величинами, вычисленными иным 

методом. 

В современной космологии существует 
весьма фундаментальная тенденция - фuзu
чеспая расшифровиа понятий, которые по
явились первоначально в качестве физиче
ских псевдонимов математических абстрак
ций. Эта тенденция глубоко эйнштейновская 
по своему духу. 

Эйнштейн придал физическую содержа
тельность понятиям конечности и бесконеч
ности. Понятия конечности и бесконечности 
уже не могут применяться в качестве апри

орных определений. Они зависят от плот
ности вещества и скорости его движения, 

т. е. от свойств материи. Можно представить 
~ебе бесконечное пространство, включеННlJе 
в конечное, можно ГJВОритъ о пространстве, 

которое будет конечным в одной системе КООр
дина т и бесконечным в другой. 

Концепция Фридмана связана с суще
ствованием «горизонта» - максимального 

расстояния, позволяющего наблюдать дале
кие звезды. Если звезда находится дальше 
такого расстояния, «за горизонтом», то ее 

свет, даже начав путешествие в момент на

чала расширения, не успеет до нас дойти. 

Такой смысл и имеет в данном случае слово 
«горизонт». Мы не можем получить световой 
сигнал от звезды, если он идет к нам в тече

ние времени, превышающего время расшире

ния. Таким образом, сигнал ограничен не 
только по скорости, но и по расстоянию. 

Этот вывод относится и к конечной и к бес
конечной модели Вселенной: если последняя 
расширяется неограниченно, все равно в каж

дый момент существует свойственное этому 
моменту (зависящее от срока расширения 
Вселенной) максимальное расстояние, на ко
тором можно наблюдать звезды. 

Уже говорилось, что замкнутость эйн
штейновской модели Вселенной имеет физи
ческий смысл и приводит К принципиально 
наблюдаемым результатам, например к на-



блюдению одной и ТОЙ же звезды с двух 
противоположных сторон: ее лучи противо

положного направления, обладая конечным 
радиусом кривизны, должны встретиться 

в точке наблюдения. Однако расширяющая
ся Вселенная не дает такой возможности: 
время, необходимое свету, чтобы {<обогнуты 
Вселенную, больше времени, прошедшего от 
начала расширения. Такой довольно аб
страктный образ проверки утверждений 
о замкнутости или бесконечности мира ис
чезает. Вместо него появляется гораздо бо
лее реальный критерий: свойства мира каи 
целого зависят от средней плотности и СИО
рости расширения, т. е. от наблюдаемых 
величин. 

Основные проблемы реЛЯТИВИСТСI<ОЙ иос
мологии- однородность или неоднородность 

мира, его I<онечность (но при этом безгра
ничность!) или бесконечность, его расшире
ние, сжатие, пульсация или статичность

стали сейчас проблемами физичеСI<ОГО ана
лиза в собственном смысле. Но физичеСI<ие 
аргументы - данные о спеI<трах и ДИСЛОI<а

ции различных источников излучения, 

о плотности вещества и т. д. - недостаточ

ны для однозначного решения наметивших

ся проблем. Положение в реЛЯТИВИСТСI<ОЙ 
I<ОСМОЛОГИИ несI<олы<o напоминает отложен

ную шахматную партию. Первый ход был 
сделан в 1917 г. Эйнштейном. Второй в 
1922 г.- Фридманом. После этого появи
ЛОСЬ много вариантов, но партия отложена. 

РазраБОТI<а вариантов идет весьма интен
сивно. Каждый вариант расширяющейся ио
нечной или бесконечной модели Вселенной 
разрабатывается в том ИЛИ ином направле
нии в зависимости от постулируемых допол

нительных условий. 
Когда же будет сделан следующий ход -

соответствующий одному И3 разработанных 
вариантов, или же не соответствующий ни 
одному? Можно предположить, что этот шаг 

будет результатом новых астрономичеСI<ИХ 
ОТI<РЫТИЙ. Человечество располагает сейчас 
возможностью не только наземного наблюде
ния галаКТИI<, зве3Д,I<вазизвезд и ПОТОI<ОВ 

элементарных частиц, летящих I< Земле И3 
Вселенной. Оно располагает астрофизиче
ческими приборами на космичеСI<ИХ кораб
лях и ИСI<усственных СПУТНИI<ах Земли. 
Здесь напрашивается следующая историче
ская аналогия и следующий ПрОГН03 по от
ношению к научным результатам космиче

СI<ИХ путешествий. 

В начале XVII в. телеСI<ОП П03ВОЛИЛ рас
смотреть поверхность Луны, фазы Венеры 
и сделать ряд ОТI<РЫТИЙ, иоторые Галилей 
считал прямым подтверждением гелиоцент

ризма. ТелеСI<ОП действительно подтвердил 
идеи Коперника и Бруно. Вместе с тем он 
позволил открыть ДИСI<ретную природу Млеч
ного Пути и это было первым звеном в И3У
чении Галактики в· целом. 

В течение XVII-XVIII вв. телескоп по-
3ВОЛИЛ разработать стройную и однознач
нуюсхему мироздания. Мир предстал как со
ВОI<УПНОСТЬ ДИСI<ретных тел, поведение кото

рых зависит от гравитационных полей, от 
мгновенного распределения масс в мировом 

пространстве. 

Сейчас космичеСI<ие рейсы П03ВОЛИЛИ 
уточнить сведения о Луне и о неI<ОТQРЫХ 
планетах солнечной системы. Но, быть мо
жет, астрофизичеСI<ие инструменты на спут
никах и космических I<ораблях в сочетании 
с астрофизичеСI<ИМИ наблюдениями с поверх
ности Земли позволят сделать решающий шаг 
в изучении на сей раз не нашей ГалаI<ТИI<И, 
а МетагалаI<ТИI<И, изучение I<ОТОРОЙ немыс
лимо без общей теории относительностИ. 
Таким обраЗ0М, 50-летие общей теории от
носительности, по-,видимому, оовпадает с мо

ментом, когда эта теория становится исход

ным ПУНI<ТОМ наиболее Iважных обобщений, 
охватывающих всю I<артину мира. 

(Начало па сТр. 13) 

лучение возБУJКденного водорода 
на волне 5,99 см (5009 Мщ). Это 
излучение наблюдалось в туман
ностях Омега, Ориона и некото
рых других скоплениях ионизо

ванного водорода. 

~{иссии на 5,99 с.ч, высказанное 
еще в 1959 г. Анализ профиля но
вой линии водорода помоmет об
наружить далекие туманности, 

оптичеС1юе излучение которых 

поглощаетсяв М&JКзвездной сре
де. и сотрудник обсерватории Грин 

Бэнк П. Мацгер, работая на этом 
телескопе, обнаруJКИЛИ радиоиз-

Открытие подтвердило предпо
ЛОJКение СОВ9Тского астронома 

Н. С. Rардашева о существовании 

«Science News Letter)}, 99, 
12, 1965. 
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ЛУНА С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 

КОСМОНАВТА 

Эта статья была написана до того, как советская автоматическая станция 
{<Луна-9», в феврале 1966 г. совершила свой блистательной полет, заКОНЧИВШИЙСII 
мягкой посадкой на Луну и передачей на Землю панорамы лунного ландшафта. Ре
зультатьi, полученные станцией {(Луна-9», настолько значительны, что в статью 
было необходимо внести ряд ИЗ~lCнений и дополнений. Эти дополнения выделены 
в тексте. 

Сейчас, после полета советской станции 
«Луна-9», уже никто не сомневается, что 
в ближайшие несколь'ко лет человек сту,пит 
на :по'вер~ность Луны. Что ждет его там? 
Чем будет отличаться обстаНОiвка на Луне 
от привычных человеку земных у,словий? 
Что мы можем сказать об этом сегодня, 
на основани,и тех сведе:ний о Луне, кото
РЫМ1И 'сейчас распола'гаем? 

Различие масс Земли ,и Луны - основ
ная причи'на расхождения многих физиче

ских характеристик ЭТlИх двух небесных тел. 
Хотя 'сред!и спутни'ков других планет Луна 
и обладает наи,большей по сравне:нию со 
своей планетой ма,ссой, ,в'се же масса Луны 
состав'ляет ли'шь 1,25:% MalCCbI Земли. Ра
диус Луны равен 1740 км и, следовательно, 
ускорение силы тяжести 162 см/сек2 или 
примерно 'в 6 раз меныше, чем на Земле. 
Уже вследствие этого строение лунной ат
мосферы должно было бы ,качественно от
личаться от земной. Необходимо также 
учесть, что температура на поверхности 

Луны в месте, где Солнце находится в зе
ните, превышает 1000 С. При такой теМ1пе
ратуресредняя тепловая скорость атомов, 

на которые ра,с,падаются молекулы кисло

рода, азота, 'во,дяного пара, углекислого 

газа, близка к 1 км/сек. Значит, эти газы 
должны довольно быстро улетучиваться с 
поверхности Луны. Другое дело инертные 
газы. Молекулярный ,вес их боль'ше и к тому 
же, например, аргон непрерывно выделя

ет,ся 'в процессе распада ра,д'иоактивного 

изото,па калия, входящего в состав земных 

И, очевидно, лунны�x горных пород. Ка-
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зал ось бы, Луна должна быть окруже'на, 
возможно, сильно разреженной, но все 

же ощутимой атмосферой. Обычно поиски 
лунной ат:мосферы сводились к измерению 
деполяризации света, отраженного от по

верхности Луны. Такая деполяризация вно
сится и земной аТlмосферой, но ее влияние 
можно исключить, 'сра,внивая измерения, 

относящиеся к разным точкам лунной по

верхноСТ'и. Другой возможный метод ис
,следо'вания лунной ат,мосферы -попытка 

обнаружить на Луне явление, которое на 
Земле называется полярным сиянием. 
По измере'ниям ({Луны-2», наш спутник или 
вообще не Иiмеет ма'гнит'ного поля или об
ладает очень слабым полем. Поэтому кор
пускулы, вызывающие явление полярного 

сияния, могут, по-видимому, довольно рав

номерно обстреливать весь лунный шар, 
а не только его полярные области, как на 
Земле. Однако ни одна попытка обнаружить 
лунную атмосферу не увенчал ась успехом. 

Сейчас можно считать надежно установ
ленным, что плотность лунной атмо'сферы 
:по крайне~ мере в 1010 раз меньше, чем 
плотность земной атмосферы у ее основа
ния, и, та:ким образом, не пре'восходит 
плот,ност,и аТlмосферы нашей планеты на 

высоте около 300 км. 
ПЛОТНОiСТЬ лун'ной ионосферы оценива

лась по измерениям поляризации радио

волн при покрытии Луной космических ис
точников радиоизлучения. Оказалось, что 
она составляет у поверхности Луны около 

104 электрон/см3• Однако эти данные пока 
еще :нельзясчитать достаточно надежными. 



Таким образом, Луна практически не обла
дает атмосферой - «легкие» ,газы испаря

ются при высоких те,мпературах дневной 
Луны, а тяжелые, по-видимому, 'сдуваются 
солнечным ветром. 

В таких условиях осуществление «мяг
кой» (т. е. с очень малой остаточной ско
ростью) 'посадки на Луну становится труд
нейшей задачей: тело, падающее на Луну 
с большого расстояния, будет иметь у ее 
поверхности скорость около 2,5 км/сек. 
Чтобы при ударе скорость не пре'вышала 
нескольких метров в секунду, все отклонениЯ 

в работе реактивного двигателя, осуществ
ляюще'го торможение (парашютом пользо
ваться нельзя - нет аТМОСферы), и управ
ляющих им устройств ,не должны превышать 

одной тысячной ОТ нужно'го значения. Осу
ществленная 3 февраля 1966 г. посадка ав
томатической станции «Луна-9» явилась 
блестящим доказательством зрелости и 
таланта советской науки и техники. 

Другое отличие Луны от Земли - ее 
рельеф. Это, вероятно, связано с различием 
во внутреннем строении и спецификой про
цессов горообразования на небеСН):'IХ телах, 
отличающихсясвоими ,ма'ссами ". Наиболее 
характерные формы рельефа - округлые 

кратеры, которые IПОЧТИСПЛОШЬ покрывают 

лунные материки. (Наиболее обширный ма
терик был сфотографирован космической 
станцией «Зонд-3».) Мелкие кратеры рас
пределены по повеРХНО'СТ1И Луны довольно 
равномерно и покрывают, если рассматри

вать кратеры диаметром в «несколько де

циметров - несколько метров», около 7 -
1 О % поверхности. Это следует из радиоло
кационных наблюдений Лу,ны и из снимков 
аппаратов «Рейнджер». Крупные кратеры 
сравнительно редки и хорошо выделяются 

на темных,В'ИД'ИМО залитых лавой, лунных 
морях. Чтобы представить себе, сколько на 
видимой полусфере Луны кру,пных крате
ров (диаметром больше d км), можно вос
пользоваться формулой зооооо/d2 • 

* Пожалуй, наиболее наглядное доказательство 
этому - полученные космическим аппаратом «Ма
ринер-4» снимки поверхности Марса. Они позволяют 
заключить, что процессы горообразования на Марсе 
сильно отличаются от земных и скорее близки к лун
ным (масса Марса примерно в 10 раз меньше 
земной). Отсюда следует, что переносить законо
мерности земных тектонических процессов на Луну, 
как это иногда делается, нельзя (различие в массах 
еще больше!) 

Дальность горизонта на Луне из-за ее 
малого радиу'са rМеньше, чем на Земле, 

и для человека на рав'нине составляет око

ло 2 км. Типичные возвышенности - валы 
кратеров выСотой в 2-3 км видны на рас
стояниях 60-80 км. Наиболее высокие 
горные пики высотой до 9 км - на расстоя
ниях около 1 О км. Переданная автоматиче
ской станцией ((Луна-9» панорама лунной 
поверхности, полученная действительно с 
точки зрения космонавта, поскольку высо

та станции над поверхностью Луны сравнима 
с ростом человека, а разреwение н .. сним
ках близко к разреwению человеческого 
глаза, наглядно подтвердила эти представ

ления. Станция села у западной окраины 
Океана Бурь. Предварительный анализ сним
ков показывает, что станция находится в не

больwом углублении. На востоке (средняя 
часть панорамы) виден внутренний склон 
углубления на севере и юге - далекие 
области, легкая холмистость которых, веро
ятно, практически неотличима от холмисто

сти горизонта на других морских участ

ках. 

Напомним, что магнитное поле Луны по 
крайней мере в 300 раз слабееземного, 
flOЭТОМУ едва лlи на Луне можно будет 
пользоваться магнит'ным ко,мпасом. Скорее 

всего, учитывая ограниченность лунного 

горизонта, придет,ся ориентироваться по 

небесным свет'илам. 
Для Луны типична малая крутизна на

клонов деталей релье'фа - наиболее круты 
внутренние склоны кратеров, но и 'их кру

тизна не <превышает 450 (эта вел,ич'ина не
сколыко возрастает с уменьшением размера 

кратера), ,внешние склоны обычно весьма 
пологи - до 10-200 'К !горизонту. Для 'мо
рей средний ,наклон на участках протяжен
ностью больше 1 О км составляет 3_50. По 
данным радиолокации, относящимся к 

центральной части 'видимого полушария 
Луны, где лри,мерно одинаково пре'дстав
лены Iи моря и материки, среднеквадратич

ные наклоны при измерениях 'в метро'вом 

диапазоне составляЮТ 8-140, в децимет
ровом - 25-350. Поскольку при ради"Оло
кационных измере,ниях наиболее сущеет
ст'венны неоднородности, 'сра,вн,имые с 

используемой 'длиной волны, указанные ее
ЛiИЧlИ:ны, видимо, и следует считать харак

теристиками ,метровых н деци,метровых 

участко'в. Примерно то же ,получено при 
фотометрировании снимков Моря Облаков, 
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Карта участка пуннон поверхностн протяженностыо 600 Х 480 км2, rAe 3 феврапя 1966 r. бпнз 
точкн с коордннатамн 7008' север нон шнроты и 64022' , западнон AonroTbI с,оверwипа мяrкую посадку 

автоматическая станция ((Луна-911. На всем пути oTne"oro до npaBoro края карты, вдопь 70 па

раппепн нет ни однон возвыwенности, превы wающен 1 км, за искпючением кратера Реннер. 

А сам кратер, несмотря на то, что erO , диаметрсоставпяет окоп о зо км, возвыwается над свои
ми окрестностями пиwь нескопько бопьwе, чем на 1 км. Поскопьку дапьность rоризонта дпя 

чеповека на равнине на Луне 2 км, вап кратера Ре,ннер будет виден не дапьше, чем с р~сстоя-

ния 25 км 

переданных «РеЙнджером-7». В направле
'Нии «восток - запад» средний наклон уча
стков протяженностью в 1 м оказался при
мерно 50, 90.% поверхности имеет наклон 
меньше 160, 10% ---"меньше ,' 1 0 . 

Уже первое ознакомпение со снимками 
станции «Луна-9)) показы�ает,, что ,дпя мик
рорепьефа, т. е. образований размерами 
в нескопько сантиметров, характерна ' crna
женность, мапая крутизна скпонов. Это ...,;" 

:38 



прямое доказатепьство правипьности те. 

представпений, которые до сих пор основы
вапись пиwь на косвенных данных, попучен

ных при помощи радиопокации. 

Весьма знаЧlительно отличается от зем" 
ного и тепловой режим Луны. Если на Зем
ле 'суточная амплитуда температурных ко

лебаний обычно не превосходит 10-200 С, 
то на Луне 'в зоне широт ± 500 температура 
колеблется от + 1300( + 1600) С в месте, где. 
Солнце в зените, до -160~(-1800)C в лун
ную ,полночь. Температуру приполярных 
областей с Земли вообще измерять не уда
е1'СЯ, но нет сомнения в том, что она низка, 

и 'это служит почвой для умозрительных 
предположений о том, что в лунных поляр
ных пещерах (если, конечно, они суще,ст
вуют), куда никогда не заглядывает Солн
це, может сущеСТВО'вать 'вода в твердом со

стоянии, т. е. лед. 

Суждения о температуре iповерхности 
'и подповерхсно,стных слоев Луны :получают, 
исследуя собственное lинфракрасное и ра
диоизлучение Луны. При этом длина волны 
исследуемого излучения однозначно свя

зана с глубиной 'под поверхностью: чем 
больше длина волны, тем больше и эффек
тивная глубина 'излучающего слоя. I<ак из
вестно, земная атмосфера в ИНфракрас

ной области спектра имеет лишь весьма 
«узкие» окна прозрачности в области 8-
12 мк и 16-24 МК. (Окно, простирающееся 
до 3-4 мк, трудно использовать для из
мерениясобственного излучения Луны, 
поскольку в области до 3,5 МК Луна отра
жает больше света Солнца, чем излучает 
своего собственного.) Максимум излуче
ния черного тела при температуре 1500 С 
приходится примерно на 5 МК, т. е. не по
падает в окно прозрачности земной атмос

феры. Это обстоятельство и еще в боль
шей степени тот факт, что нам неизвестна 
излучательная способность вещества лун
ной поверхности, и обусловливают неопре
деленность сведений о температуре поверх
ности Луны. 

По мере накопления данных наблюде
ний в инфракрасном и радиодиапазоне вы
яснилось весьма любопытное обстоятель
ство. Оказалось, что тепловая инерция по
верхностного вещества Л}I1НЫ очень мала. 
Так, например, во время затмений было 
установлено, что минимум инфракрасного 

излучен'ия Луны запаздывает по ,сравнению 
с опт,ическим затмением всего лишь на 

10 ми'нут. С ростом длины волны запазды-

вание увеличивается: так на волне 1,5 мм 
время запаздывания составляет 1,5 ча,са, 

а на волне 12 мм (как было установлено 
по измерениям в течение лунного меся

ца) - около 3 суток. Наблюдения на волне 
3 мм практически не показывают фазовой 
зависимости. Следовательно, поверхност
ный слой Луны обладает очень низкой теп
лопроводностью Iи те'плоемкостью (если 
говорить о те,плоемкости единицы объема 
вещества). Так как длине волны 3 см соот
ветствует эффективная глубина излучаю
щего слоя порядка 1 О см, отсюда следует, 
что лунноеуточные и более кратковремен
ные теМ'пературные колебания почти пол
ностью затухают на глубине 20-40 см. 
Поскольку «объемная» теплоемкость гор
ных пород практически зависит только от 

Iих плотности, приходится предположить, 

что 'поверх'ностный 'слой Луны имеет очень 
малую плотность, и вероятно, малую проч

ность. 

В на'стоящее время принято считать, что 
плотность у самой поверхности составляет 

0,6-0,3 г/см3, с глубиной плотность растет 
и, видимо, на глубине 5-1 О см приближа
ется к 1 г/см3, а на глубинах 5-20 м -
к плотности скальных пород. Поскольку 
плотность «сплошных» горных пород близ
ка к 2-2,5 г/см3, 70-80% объема поверх
ностного 'слоя занимают «поры». 

Эти данные относятся к Луне в среднем. 
1< сожалению, разрешение радиотелеско
пов слишком мало, чтобы можно было 
исследовать те,пловой режим отдельных 

областей лунной поверхности. Однако в 
инфракрасном диапазоне такие 'исследо

вания в ·последние годы удалось провести. 

Так, во время лунного затмения 19 декабря 
1964 г. на Луне обнаружили множе'ст.во 
«горячих» мест, температура которых была 
выше температуры окрестностей. Такие 
аномалии, в частности, выявились для лучи

стых 'Кратеров, которые считаются ,наибо
лее ,молодыми образованиями. Наибольшее 
различие показал кратер Тихо, его темпе
ратура на 480 отличалась от температуры 
со,седних мест (-1000 С). Предполагается, 
что для «горячих» обла'стей теплоизолиру
ющий слой тоньше. Возможно, что здесь 
кое-где выходят на поверхность скальные 

породы. 

В зави,симости от применяемого метода 
исследования удается получить сведения' 

о различных по масштабу деталях лунного 
рельефа. РадиоаС1'рономические данные 

39 



Распредепение горячих «пятен» (точки) И областей 
(заштрихованы) на поверхности Луны, по измерениям 
Р. В. Шортхилла и ДЖ. М. С'аари во время полного 

лунного затмения 19 декабря 1964 г. 

относятся к значительным по протяженно

стlи участкам лунной поверхности, соизме

римым с Луной в целом. При ОПТИlческих 
наблюдениях с Земли разрешаются дета
ли протяженностью не менее 300-500 м 
на поверхност,и Луны. Меньшие детаЛ1И раз
решить не удается из-за не,спокой,ствия 
земной атмо'сферы. Некоторые пря!мые 
данные о микрорельефе бьJЛiИ получены 
с помощью космиче,ских а,п'паратов «Рейн

джер». Как уже отмечалось, наиболее харак
терной особенностью лунного рельефа во 
-всех масштабах оказалось преобладание 
кратеров. Пра'ктичес'ки, если не СЧlитать кра
терных валов, ,на Луне нет выступающих 
над по,верхностью образований. Господст
вуют ямы с поло,Г1ИМИ склонами, у ,которых 

д,иаметр относится к глубине ка,к 1 О : 1, 
6: 1, 4: 1. Среди образований, обнаружен
ных на 'снимках «Рейнджеров» неоБХОД1ИМО 
отметить особый класс кратеров - лунки, 
лишен-ные валов и напоминающие вдавлен

ный в почву опрокинутый колокол. Эти лун
КИ (в США их называют dimple - ямочки 
на щеках) напоминают 'карстовые про валы 
на Земле. Природа !их не ,выяснена и вы-
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сказываются предположения, что под такими 

кратерами сущеСТIВуют пустоты, сходные 

с зе,мными карстовыми пещерами. 

Се.:iчас, поспе попета станции «Луна-9» 
можно достаточно ,обоснованно утверж
дать, что качественно характеристики пун

Horo репьефа не зависят от размера. 

С каким бы «увепичением» мы ни рассмат
ривапи по'Верхность Луны, BcerAa эта по
верхность представпяется покрыто.:i мно
жеством сгпаженных угпубпени.:i (кратеров) 
с очень редкими выступающими образова
ниЯми типа KaMHe.:i, пежащих на поверхно
сти, отчетпиво видимых на па норам е, пере

AaHHo.:i «Луно.:i-9». 
По'мимо сведений о рельефе, оптиче

ские, точнее, фотометричес'кие исследова

ния ПОЗ'ВОЛIИЛИ получить ценные результаты 

о строен,ии лунной поверхности, любопыт
ным образом пере'кли,кающиеся 'С данными 
радиоастрономии. 'Как известно, Луна отра
жает в среднем около 7 % падающего на 
нее света: самые темные места (моря) 
отражают около 3, %, материки - около 
1 0%, 'са,мое яркое место - кратер Аристарх 
в Океане Бурь - 18 %. С увеЛ1ичением дли
ны волны коэффициент отражения растет 

и при 3-3,5 мк приближается к 40 %. Од
нако для нас более интересна другая осо
бе'нность фотометрических свойств Луны. 
Отраженный ,поверхностью Луны свет весь
ма неравномерно распределяется по уг

лам - болЬ!шая ча,сть его отражается в на
правлении источника о'свещения, причем 

эта доля тем больше, чем больше угол па
дения лучей на поверхность. Так, при угле 
падения 600 в направлеiНИИ к источнику ,све
та отражает,ся в 4-5 раз больше света, чем 
в перпендику'лярном направлени,и ... Эта 
характер,и'стика остается Iпрактически неза

висимой от места на Луне. Иными словами, 
по,верхность Луны оказывает,ся по своим 

фотометрическим свойствам промежуточ
ной между зеркальной и диффузно рассеи
вающей, при'чем с увеличением угла паде
ния зеркалящ!Ие свойства увеличиваются. 
Это характерно для дисперсных сред, со
держащих большое чи,сло мелких частиц 
(например, для туманов), 'или для ,поверх
ностеЙ,ПОf(РЫТЫХ больши'м числом беспо-

* Из-за таких свойств лунной поверхности кос
монавт на Луне увидит вокруг тени своей (и только 
своей) головы сияние, несколько напоминающее 
нимбы на иконах. 



РЯДО'ЧНО' О'риентирО'ва,нных малых углубле
ний iI1ливыпуклО'стей (например, губчатые 
пО'верхнО'сти) . Таким О'бразО'м, фО'тО'метри
ческие характеристики привО'дят к вывО'ду, 

чтО' пО'верхнО'сть . Луны «'изрыта», «иссе'че
на», СЛО'IВО'М, .не представляет сО'БО'й глад
КО'Й пО'верхнО'сти, пО'дО'бнО'й земным скаль
ны:м IПО'рО',дам. ЭтО' хО'РО'ШО' сО'гласуется с 
пО'лученным из радиО'астрО'нО'мических на

блюдений вывО'дО'м о' малО'й плО'тнО'сти, пО'
ристО'ст'и поверхнО'стных слО'ев Луны. Одна-

кО' .nО'ка ничегО' нельзя сказать О' действи

тельном стрО'ении пО'верхнО'стных слО'ев 

Луны - преД,ставляют ли О'ни сО'БО'й свО'е
О'бразную губку или О'каменевшую пену, 
пО'ДО'бную земнО'й вулкани,ческО'й пемзе, 
или, мО'жет быть, слаБО' 'скрепленные меж
ду сО'БО'й срО'стки игл (такие О'бразО'вания 
встречаются на 3е'мле - на Гавайских О'ст

рО'вах, О'ни также О'бразуются при вулкани
'Jеских извержениях), или, накО'нец, рыхлые 
пыле'вые «вО'здушные замки» (разумеется, 

Карта участка Луны в Море Обпаков. составпенная по снимкам ((РеЙнджера-711. Округпые обра

зования - кратеры. Ппощадь участка 400 Х 300 м2• При набпюдениях с Земпи из-за свойств 

земной атмосферы детапн на таком участке вообще неразпнчимы 
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Расплавленный кремнезем в вакууме образует rуб
чат~ю структуру, похожую по своим физическим 

своиствам на поверхностный слой Луны. Если под-
8eprHY~b эту rубку облучению корпускулами высоких 
энерrии, она темнеет и сходство с Луной становится 

еще более полным 

без воздуха). Вид'имо, чтобы выяснить этот 
вопрос, нужно побывать на Луне и в раз
пичных местах прове,сти необходимые и,с

следования, имея в 'виду, что совсем необя
зательно природа Луны должна быть 
повсюду одинаковой. 

Сейчас, по крайней мере, об одном 
участке лунной поверхности, расположенном 
в Океане Бурь, можно высказаться более 
определенно: ландшафт, изображенный на 
панораме, переданной автоматнческой 
станцией «Луна-9)), указывает на пемзо
или шлаковиДную структуру поверхности 

этого участка. 

Здесь уместно заметить, что станция 
«Луна-9)) положила начало детальному изу
чению Луны именно в том масштабе, в ко
тором придется работать человеку во вре
мя пребывания на Луне. Для человека в 
первую очередь будут важны не средние 
характеристики участков, протяженностью 

8 несколько сот или несколько десятков 

метров, которые изучаются при помощи 

наземных средств или аппаратов типа 

«Рейнджер)). При высадке на Луну наиболее 
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важно знать точные, а не усредненные ха

рактеристики места, где окажется человек. 

Что касается пыли, то, если пылью счи
тать сыпучую дисперсную среду, частицы 

которой не скреплены друг с другом, по

видимому, толстого 'слоя пыли на поверх

ности Луны нет. Это 'следует из того, что 
в вакууме ,при сопри,косно,вении в течение 

достаточно длительного срока тела подвер
гаются так называемой диффузионной 
сварке. Однако утверждать что-пибо отно
сительно прочности такой сварки, вероятно, 
было бы неосмотрительно. С другой сто
роны, в ,по'следнее время появились Iпубли
каци,и, в которых утверждается, что над 

поверхностью Луны существует «пылевая 
атмосфера», поддерживаемая силами элек

тростатического отталки:вания (поскольку, 
например, ультрафиолетовое 'излучение 

должно привести ,к образованию фото
электронов, уходящих с поверхности). Тол
щина этой гипотетической пылевой атмос

феры меньше 1 мм, диаметр частиц - по
рядка 1 мк, расстояние между частицами -
порядка 1 О МК. 

Как будто бы есть еще одно свидетель
ство отсутствия сплошного однородного 

пылевого слоя, покрывающего всю Луну. 
Нес,мотря на то, что разпичные участки 
Луны чрезвычайно слабо отпичаются по 
цвету, такие отличия все же существуют. 

Недавно была опубликована карта (точнее, 
композиция фотограф.ИЙ), если можно так 
сказать, «цветовых провинций Луны». Нуж
но подчеркнуть, что из-за весьма малых 

цветовых контрастов и сравнительно боль
ших ошибок фотографической фотометрии 
создание такой композиции - дело весьма 

сложное. Если эта карта верна, то созда
ется впечатление, что на поверхности лун

ных морей прослеж-иваются как бы нате
кающие друг на друга потоки, отличающие

ся цветовыми оттенками . Здесь, конечно, 
напрашивается аналогия 'с лавовыми пото

ками на Земле. Наличие та'ких различаю
щихся потоков 'в пределах одного лунного 

моря :как будто бы свидетельствует об от
сутствии сплошного однородного покрытия, 

каки·м должен быть пылевой слой. 
Есть еще один путь изученrия лунной 

поверхности - можно попытаться воспроиз

вести 'изве·стные нам ,свойства поверхност

ного слоя Луны, подбирая подходящие 
земные модели. Это недавно удалось сде
дать, расплаiВЛЯЯ двуокись кремния в ва-



кууме. При этом двуокись кремния сильно 
увели'чивалась в объеме, образуя губчатую 
структуру, сохранявшуюся после застывания. 

Эта каменная губка имеет сходные с 
ожидаемыми для лунных пород плотность, 

теплоемкость, теплопроводность, похожа 

она и по фотометр'иче'ски,м характеристи

кам. Чтобы эта губка приобрела темную
лунную - окра'ску, ее пришлось облучать 
корпускулами и ультрафиолето,м, 1Н0BeДb 

и Луна непрерывно облучается корпуску
лярным и ультрафиолетовым излучением 

Солнца. Проч'ность такой 'губки около 
4 кг/см2 • Однако расплав застывал в усло
виях земного тяготения, в 6 раз более силь
ного, чем лунное. Поэтому оценку проч
но'сти следует, вероятно, рассматривать 

только ка'к порядковую. 

Другая оценка ПРОЧНОСТ1И была прове
дена по имеющимся на снимках «Рейндже
ра-9» изображениям каменных глыб. Если 
предположить, что эт'и глыбы выброшены 
из сфотографированного Нё! этом же сн,им

ке кратера при его образовании, и что 
форма глыб мало отличается от сферы, то 
по тени глыбы можно 'СУД1ИТЬ, насколько 
она погрузилась в грунт. Поскольку рас
стояние (а следовательно, и скорость) вы
броса известны, можно оценить _в опреде
ленных предположениях энергию падения 

глыбы, а значит, и прочно'сть грунта. Эта 
оценка дала величину 1-1,4 кг/см2 • 

Возможно такие оценки удастся сде
лать и при анализе снимков, переданных 

станцией ({Луна-9», особенно учитывая то 
о'бстоятепьство, что станция изменила свое 
положение за время пребывания на Луне, 
по-видимому, из-за деформации грунта 

под станцией. Но, конечно, лучшей оцен
кой является сам факт удачной мягкой по
садки станции. Прочность лунной поверх
ности достаточна, чтобы такую посадку 
можно было осуществить. 

Пока весь,ма мало можно сказать о хи
мическом составе лунных горных пород

обычно просто предполагают, 'что земные 
и лунные породы одинаковы по своему со

ставу. Может быть, в дальнейшем удастся 
использовать для изучения химического со

става лунных горных пород инфракрасные 

спектры и явления люминесценции. Сейчас 

как будто бы установлено, что инфракрас
ный спектр Моря Ясности в диапазоне 16-
24 мк отличается от спектра Моря Облаков, 
Моря Спокойствия и кратера Альфонс. 
В отдельных местах (например, окрестно-

сти кратера Аристарх) наблюдает,ся люми
несценция в красных лучах, 'сходная с 

ЛЮМ1инесценцией энстатита - минерала, вхо
дящего 'в состав определенного вида ме

теоритов (энстат,итовые хондриты). Нужно, 
однако, заметить, что пока еще нет обще
принятой теории возбуждения этой люми
не'сценции на Луне. Солнечного ультрафио
летово,гои корпу,с'кулярного излучения для 

возбуждения люминесценции определенно 
недостаточно. Не исключено, что она вы
зывается приходом :пакетов корпускул, ус

коренных в магнитосфере Земпи. Может 
быть, здесь есть связь с локальными маг
нитными аномаЛ1ИЯМИ на самой Луне. Цен
ные данные о химическом составе поверх

ностного слоя Луны можно будет получить, 
исследуя радиоактивность лунных пород 

при помощи приборов, аналогичных рабо
тавшему на борту станции «Луна-9» счетчи
ку ГеЙгера. 

В заключение несколько слов об изме
нениях на Луне. КаКlие-либо объе'ктивные 
данные о них отсутствуют. Единственным 
свидетельством то,го, что Луна не абсолют
но «мертвое» тело, является спектрограм

ма кратера Альфонс, полученная 3 ноября 
1958 г. Н. А. Козыревым и В. И. Езерским. 
На ней видны полосы излучения, истолко
ванные профессором Н. А.Козыревым как 
поло'сы молекулярного углерода. Пр'и этом 
количество выделившегася газа должно 

составлять несколь'ко тысяч кубических 
метров при земном да'влени'и. На земные 
вулканические извержения это явление не 

похоже. 

* .. .. 
Мы знаем о Луне не очень много. Во 

всяком случае этого недостаточно, чтобы 
обеспечить космонавту отсутствие не,прият
ных неожи'данностеЙ. Но, пожалуй, наблю
денияс поверхно,сти Земли едва ли позво
лятсущественно продвинуться в изучении 

лунной поверхности. Мешает зе,мная атмо
сфера. Одного Iполушария Луны, равно как 
и полярных областей, с Земли вообще не 
видно. Многие свойства грунта не прояв
ляются в излучении. 

Видимо, главным в изучении Луны ста
новится Iиспользование заатмосферных и 

окололунных средств, а также прямых экс

периментов на ее поверхности. Блестящим 
началом таких прямых экспериментов на 

поверхности Луны явилась успешная работа 
советской автоматической станции «Луна-9)). 
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ХАРЛОУ 

ШЕПЛИ 
1\ 80-летию со ДНЯ рождения 

Ю. Н. ЕФРЕМОВ 

2 ноября 1965 ,Г.исполю1ПОСЬ 80 лет из
вестному амери,канск,ому уч,ено,му, ОДНО'МУ 

из создателей с olBpeм eHIНой аСТ1РО'Н'ОМ1И1И 
Харлоу Шепли. Расцвет его деятельност.и 
пришеЛ'ся на г,оды Iкоренной ломк,и пред

ставлен ий о размерах и строении Галактики, 
о ,ме,ст,е Iнашей звездlНОЙ оистемы IВО Все

ленной, 'И IВЭТОЙ Л'ОМlке работы ШеlПЛИ 'име
л:и фунда,ментальное значеН1ие; с,озда'нные 

им мето,ды и ныне превосхо,а,но служат 

aCTpolНo,MaM. 

Сразу же ,п,о'сле ок,ончания ,в 1910 ,г. Мис
с}"рийск,ог,о У'Н'Иlверситета (город Колу,мбия) 
Шепл>и, сов,ме,стно с уже широк,о ИЗlвест.ным 
тогда Г. Ре,с,селом, :разработал -способ опре
деления ,орбит зат,меНlно-.дВОЙ1НЫХ Зlвезд. 
С 1914 г. ШеПЛIИ :работает IHa ,0бсеРlват,оprии 
Маунт Вилсо,н. Здесь он начал 'и'сследова
ния, Iпринес,шие ему Iвсемирную изве'ст

ность. 

В 1908 г. сотрудница Гарвардской обсер
ватории Генриетта ЛИIВIИТТ ,обнаружила лю-
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Харлоу Шепли 

бопытную закономерность у lПере,менных 
звезд Малого Маге,ллаlНОlва Облака - звез
ды оказывались тем ярче, чем боль-ше пе
риод lизмеlнеlНlИЯ их бл'е-с,ка. Ни olHa, ни тог
дашний директор обсеprват,ори'и Э. Пи'кке
ринг не осознаЛIИ Iвсей -важнос-nи ЭТ'о'го 

открытия, но через пять лет Эйнар Герц
шпрунг - ныне старейший астроном мира

отождествил эти переменные с цефеидами, 

хорошо известным в Галактике типом пере
менных звезд. Он указал, что обнаружен
ная в Гарварде зависимость может стать 
незаменимым инструментом для определе

ния расстояния цефеид и звездных систем, 

в состав которых они входят. По периоду 
цефеиды можно определить ее светимость 

и тем самым - расстояние. 

Шепл'и и был ,первым, 'кт'о блестяще 'ис
пользовал эт,от способ. В 1916 г. он пред
принял lизучение iЦефеид, в,стречающихся 

lизреДlка 'В шаровых ско'плениях. В тех слу
чаях, lюогда их было lНе,с,ко,ль,ко 'в одном 



скоплении (например, вс,к,оплении (i) Цен
тавра), наклон завис,и,мостипериод - види
мая в,еЛИЧlина о'казался такой же, как в Ма
геллаНОIВЫХ Облаках. КРИ1вые блеска также 
были в общем сходны, ,и ШеПЛIИ ре,шил, что 
и 'в Ма,геллановых Обла,ках, Iи ,в шаРОIВЫХ 
скоплениях, 'и 'в ,о,крест,но'стях Со'лнца мы 
имеем депо 'с ОДIНIИМ и те,м же Т'ИiПОМ пере

менных з'везд. Пере,см'отрев ,собст,венные 
движения цефеи,д, Ше,пли несколько ут'оч
нил их 'Сlвеl'И,МОСТИ, определеlННbI'е Герц
шпрунгом, и создал еДIИ1НУЮ для всех це

феид заIВ'ИСИ,МОСТЬ период -Сlв'ет'и,мость, 

которая и,спользовалась астрономами 'в те

чение тридцати лет. Шепли применил эту 
завис,имо,сть 'к цефеидам шаро,выхс,копле

ний и !получ'ил авет'и,мост,и многоч'и,сленных 

вС'копле'Ниях перемен,ных т!и,"а RR Лиры, 
кот,орые оказаЛIИСЬ везде 'одинаIКОIВЫМ'И. 

Зная жес'веl'ИМО'СТИ ЭТ1ИХ IперемеНIНЫХ, Шеп
ли смо'г опредеЛIИТЬ расстояния мноГ'их ша

ро,вых ,сн:оплений, 'в ,которых ,нет цефеlИД, '1+0 

есть пере,менные 11и,па RR Лиры. 
Резу'льтаты ,изучения сист,е,мы шаРОIВЫХ 

с,коплеIН!ИЙ оказались уди,в,ителыными, они 

противоречиЛlИ ,сущеСТIВОlваIВШ'ИМ тогда 

взглядам на 'строение IИ раз,меры Галакт'и
к'и. Оказалось, что щаРОlвые скопления об
разуют Сферическуюси,ст,ему и ,концентри

руются к центру, находящемуся в направле

НИIИ соз,везд'ИЯ СтрелЬ'ца на раССТОЯНИ1И 
1 О КПС. (Совпадение с принимаемой ныне 
оцен'койслучаЙ1НО, TalK ка,к Ш,епли ,не УЧ1ИТЫ
вал погло'щения ,света, сущеCl'В'Оlвание ко

торого было еще Iнеlи,зве'стН'о.) ШеIПЛIИВЫ
д,ви,нул 'смелую дляс,воего времени 'l'1и,"о

тезу, чт,о шаРОIВbI'е ,скопле,ния ,образуют ка,к 
бы ,скелет Гала'КТIИК1И ,и концеlНl'раlЦИЯ их в 
Стрельце объяс,няе"!'ся TeIM, что именно та,м 
и находится центр нашей Зlвездной СlИсте,мы. 
Теперь это ,общепризнанный факт, но тогда 
ги,потеза Ше'пли означала пере,ворот в на
ших понятиях, 'с ,которого начала'сь на,ст,оя

щая реlВОЛЮЦИЯ 'в аС11РОНОМИiИ. 3е,млю уже 
давно ,пере,стаЛ1И ,сч'итать центром мирозда

ния, но Солнце ,в'се еще расс,матри,ва,лось 
как центр ,МпеЧlНОГО Пу"!'и. РаЗIВlитые Ш'е'ПЛIИ 
методы определения ра'С'СТОЯ1Н'ИЙ в'скоре 
привели к ,выводу, что Млечный Путь, ,наша 
Галактика, лишь одна из бе'СЧlиспенных 
з:везд'НЫХ ,систе,м. Но 'СТО:РОНIН1и,кам этого 
взгляда IПРИw.лось Iвыдержать упорную 

борьбу с ... Харлоу ШеПЛIИ. 
В 1920 г. он был убежден в том, что спи

ральные туманнос"!'и, подобные туман-

но,стям ,в ТреУГ'ОЛЫН1и,ке(М 33) и Андроме
де (М 31 ),принадлежат к на,шей Галакти,ке, 
хотя уже тогда Iвыclазы,апосьb м,неНlие, что 

они являют,сяпигантскими ЗlвеЗДНЫМIИ С1И

сте,ма,ми, ,находящимися далеко за ,преде

лами Млечного Пут,и и п,о размерам opalB
IНИМЫМiИ 'С Iним. Аргу,менты ШеПЛIИ ,каза,ЛIИ'СIa 
очень серьезными. Прежде всего он опирал
сяна обнаруженное ,ван Мааненом враще
ние ,опиралыных туманностей. В ,случае 'ИХ 
,Вlнегала'КТlичес'к'ого ра,сположения ПРИIШЛОСЬ 

бы допус"Гить невероятно большую ско
рость вращения. ,Ког,да 'КёРТ1И'С,глав,ный 
противник ШеПЛIИ, ПРИ1вел то ,соображ,еIНlие, 
что 'в тума,нност'и А,ндромеды ,ст'оль же 
часто, как и в Млечном Пути, вспыхивают 
новые звезды, Шепли на,помнил об S Ан
дромеды. Бле'ск этой заезды достиг 7-й 
звездной величины. Между тем обычно но
вые звезды в М 31 имели 15-ю или 18-ю 
звездную величину. Светимость S Андро
меды получалась неправдоподобно боль
шой. 

Но \в 1922г. ДункаlН ,обнаружил ,в М 31 
первую цефеlИДУ. 3атемк ,и,сслеДОlваIНИЮ 

переменных звезд ,в ту,маIН,Н'О'СТЯХ ПРИСТ'Упил 

Эд,в'ин Хаббл и ,в,о ,всех трех 'изученных им 
системах обнаружил цефеlИДЫ. За,ви'СИМО'СТЬ 
период -овеТIИ,МОСТЬ без ,сомнения Уiказы-

rpgг-------т-------т-------т-------~. 
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Зависимость период - светимость, построенная 
Х. Шеппи в 1942 r. по цефеидам Manoro Marenna
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вала 'На ,гигант,с,кие rpас,ст'ОЯ'НИЯ 1101 громадные 
размеры ,м 31, М 33 'и других тума'нностеЙ. 
Вращение IИХ ,о,казал,о'сь ФИКJ1И1ВНЫМ, вы
званным ошибка,ми ,измерений, а 5 Анд'РО
меды <Стала рас,с,маТРИ1ваться ,ка'к IВ'СПЫХНУ'В

шая 'В М 31 ,с'веrpх.нОlвая. Так ШепЛ!и был по
бежде:н его же 'собст,венным ,аРУЖ1ием. 

Призна:в ,с'вое поражение, ШепЛlИ акти,в
н'о 'взялся за изуче,н,ие друr:их галаК11И'К и на

ряду с Э. Хабблом ,сделался 'кру,пнейшим 
ci1вторитетом 'в этой ,0блас1'И. С 1921г. Шел
ли заН1и,мает пост д'ире,ктора Гарвардск,ой 
обсерватории. 3д'есь Iв,местес Аделаидой 
Эймз о'нсоставляет lиз ,:,е ,стный ,каталог яр

ких галактик, обнаруживает новый тип 
звездных систем - ,карликовые галакт,ик'И 

в Печи и Скульпт,оре, деталы�оo lизучает 
переменные З1везды 'в МагеллаНОIВЫХ Обла
ках и 'С11руктуру Метагала,к1'ИЮИ. 

Под PY'KOBOACTIBOM Шепли ,Гарвард,ская 
обсерватория Iпrpеlвраwаетсяв Iкрупнейший 
в мире цеН11р 'Joj,с,слеД,Оlвания ,переменных 

звезд -на ней была отюрыта чуть Л'И не 
половина всех извест,ных 'в 'настоящее ,вре-

мя переменных звезд. В Гарварде накоп
лена ценнейшая коллекция пластинок служ
бы неба, охватывающая оба полушария. От
крытие ювазизвездных рад'иои,сточни'ко,в 

убедительно П'РодеМО:НСТРИРОlва,Л'о необхо
димость слежения за блеском возможно 
бсльшего чи,сла объ,еКТС1В, 'и служба неба, 
пре'кращенная пссле ухода Шепли из Гар
варда (1953), теперь 'восстана,ВЛlи'вает'ся. 

Ос,сбенно мнсгс Iв'Н'имания Шепли уде
ляет пере,менным 'в Магеллансвых Облаках, 
'в первую счередь цефеида,м. Вместе сс 
своими ,сструд'Н'и-ка.мiИ он ,0б.наРУЖИ1вает за
висимость периоД,с,в цефеид ст их пслсже

'НИЯ в Обла,ке, от'крывает два десятка це
феид В ·' МСЛСДСМ бсгатом сксплении NGC 
1866. ШеlПл,инесднократно Iвоз,вращает,ся к 
зависимост,и пери'од - овети,мссть. Дс 
1960 г. его дaHlНыe 10 'наклоне этой за,виси
МОС1'И, пересмотрен'Ные 'В 1949 г. Б. В . Ку
каркиным, были практически единственны
ми. В 1952 г. Вальтер Бааде ",оказал, чтс 

'предположение Шеппи осущеСТ,ВoQIва:ни'и 
ед'И1НОЙ зави,симости период -оветимость 

Профессора П. ,П. Паренаго (слева), Х. Шеплн (в центре) н Е. В. Рыбка обсуждают AHarpaMMY 

Рессела - Герцwпрунга в кулуарах Х KOHrpecca Международного астрономнческого союза в 

Москве в aBrYCTe 1958 r. 
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не:верно. Светимо,сть переме,нных т,ипа RR 
Лиры найдена Ш,е,ппи ,в первом приближе
НИ1И пра,в,илыно, а IсвеТIИМОСТЬ чефеид, не 

IВХОДЯЩИХВ шаРОlвые ,скопле'н'ия, должна 

быть значительiНО ~величена 'и 'Оlпре,де
ляемые по ним ра,с'СТОЯНlИЯ гала'ктик .должны 

быть УДlвоеlНЫ. И по сей день не все еще 
ясно ,в эт'ом Iважнейшем Iвопросе. 

ОстаlВ'ИIВ ,в последние годы акт'и,вную дея
тельность, Харлоу Ш.епли пишет превосход,; 
ные наУЧ1н>0",популярные КНИI1И (<<Зrвезды и 
люд'и», 1958, РУС'С1К'ИЙ пере'вод 1962 Г., 
«Взгляд 'с ,дале:кой З1везды», 1963 г.)", Iпред
ставляющие собой прони,к'нутые IПОДЛИННЫМ 

* На РУССIЮМ языке изданы также книги 
Х. Шепли «От атомов до Млечных Путей» 1934 г., 
«Га:IЮ(ТИКИ», 1947 г. 
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диаметр кратера, D 

ГУ,МдНИЗМОМ очеРК1И «о З1вездах и о судьбах 
чело'вечеСТlва». Он Iверит, что «люд'и буду
щего избаlВЯТСЯ от наших IнедостаТКОIВ 'и по
строят на ОСНOIве наших 'Мыслей 'и ,дел бо
лееС'Оlвершен:нуюкак 'в ,интелле,ктуальном, 

так и ,в ,социальном отношении систему ... » 
Т'ворчеС1кая биография Харлоу Шепли 

отражает развитиепредставлений о звезд
ных 'системах за последние 50 лет. Могут 
устареть отдельные результаты и выводы, 

но работы Шепли 'всегда будут при
меРОМИСIПОЛЬЗOlвания простой и !в то же 
вре,мя ,изобретательной метод:ики. На до
Сl1ижеlНИЯХ и 'ошибках Ше'пли будут учить
ся поколения астрономов. И не случайно 
юбилей Харлоу Шепли отмечался астроно
мами всего мира. 

JIУННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ -
ИНДИКАТОР МЕТЕОРИТНОЙ 
БОМБАРДИРОВКИ 

Поверхность Луны можно рас
сматривать как очень хороший 
индикатор мет,еоритной бомбарди
ровки, так как она сохраняет сле

ды ударов в т,ечение миллиардов 

лет. Изве,стно, что при ударе ме
Т~ОРlIта,летящего с космическо'[ 
скоростью, ПРОИСХОД1Iт взрыв И 

образуется воронка - иратер. Пу
тем взрывных эксш:;рим~нтов ус

тановлено, что диаметр .кратера 

пропорционален кубическому КОР-
3_ 

ню из энергии ударап-УЕ. 
В лаборатории планет и Луны 

АРИЗОНСI\ОГО университwа изуче
на численность лунных кратеров 

различного размера. ,Для подсче
та мелких KpaT'~pOB были привле
чены фотографи:и ПОВ8,РХНОСТИ Лу
ны, сделанные с близкого рас
стояния космической станцией 
«РеЙнджер-7». ЭТО ПОЗВОЛИJIО по
строить зависимость для очень 

большого интервала диаметров: 
от ста километров до нескольких 

метров. Наблюдения с наземнымп 
телескопами не дают такой воз
можности. 

Оказалось, что зависимость 
числа KpaT'~pOB от диаметра ,(см. 
рисунок) выражается степенной 
функцией: количество кратеров 
данного ра'змера D и более (ND ). 

обратно пропорционально диа
метру в некоторой степени 
N D ~ D-2,4. Такой характер за
кона говорит о метеоритном (n 
не вулканическом!) ироисхожде
нии лунных кратеров, так как он 

(Окоnчаnие па сТр. 86) 
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пеD.Иu.и." 

НА ШЕСТОМ КОНТИНЕНТЕ 

н: 10-летию советских исследований в Антарктике 

в январские дни 1956 г. к бе

регам а·нтарктичеокого континента 

подошел советский научно-иссле

довательский корабль - дизель

электроход «Обы. с участниками 

первой советской антарктической 

экспедиции. Ее возглавлял о.пыт

ный полярный исследователь Ге

рой Советского Союза М. М. Со

мов. 
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Из описаний Беллинсгаузена, 

Борхгревинка, Шеклтона, Скотта, 

Моуссона, Бэрда и других южно

полярных исследователей наши 

ученые знали, что их ждут жесто

кие морозы, ураганные ветры, ле

дяное равнодушие снежной пу

стыни и оторванность на многие 

месяцы от далекой Родины. Но 

сведения эти относились, как пра-

В. м. ПАСЕцкнit, 
nаноиоат uсmорuчесnuф науn 

«Добро пожаловать» 

!lИЛО, К отдельным УЧё!сткам побе

режья Антарктиды. И никто не 

мог уверенно сказать, что ждет 

смельчаков, которые двинутся в 

глубь закованного в лед матери

ка, что ждет исследователей По

люса относительной недоступно

сти ... 



Около 70 % поверхности Ан

тарктиды до Международного 

геофизического года представля

ли белое пятно. Не были исследо

ваны богатства ее недр, хотя 

предпологалось, что Антарктида 

таит залежи урана, драгоценных 

металлов, каменного угля. На ма

терике не было ни одной ,посто

яннои внутриконтинентальной ме

теорологической станции. Ученые 

почти ничего не знали о том, как 

изменяется в Антарктике погода, 

как перемещаются воздушные 

массы, каким закономерностям 

они подчиняются и как влияют на 

циркуляцию атмосферы всего 

земного шара. Не велись наблю

ден:-tя полярных сияний и многих 

магнитных явлений в Антарктике. 

Не было решено окончательно, 

представляет ли Антарктида со

бой материк или группу крупных 

островов, соединенных леднико

вым покровом. Лишь немного бо

лее половины очертания ее побе

режья было достоверно нанесено 

на карту. 

Такая слабая изученность Юж-

нополярной области тормозила 

4 Земля J.I Все.:Iенная , .1'<; 2 

Тюлень Уедэлла 

развитие науки, так как лишала 

ученых возможности понимать и 

учитывать влияние природных ус-

ловий Антарктики на погоду, 

климат и другие явления. 

По программе Международно

го геофизического года 6 Антарк

тике и Субантарктике было соз-

дано 55 научных станций для изу
чения температуры и давления 

воздуха, направления и силы вет

ра как у поверхности, так и в 

стратосфере, исследования поляр

ных сияний, магнитного поля 

3е,мли, льда и снегов Антарктиды, 

геологического строения обна~ен-

Мирный занесен снегом. ВИДНЫ лишь тамбуры ДОМИКОВ 
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Летчики помогают ученым 

ных 'учаСТI<О'В суwи, рас,п ,ростране

ния животных и растений и усло

вий их обитания. Словом, иссле

довался весь комплекс географи

ческих и геофизических явлений. 

Во имя познания тайн шестого 

континента к его берегам и при

wли советские ученые на дизель-

Поезд уходит в rлубь континента 
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электроходе "Обы>. Потребова

лось немало дней, прежде чем 

летчики полярной авиации совме

стно с учеными выбрали место 

для постройки южнополярной об

серватории Мирный, названной 

так в честь судна экспедиции Бел-

1!инсгаузена и Лазарева. 

В один из полетов к западу 

от бухты ,Депо, за ледником Хе

лен, на фоне ослепительного бе

рого снега, простиравwегося на 

тысячи километров, были замече

Hbl черные гранитные скалы, про

рывавwиеся из-<п од ледникового 

щита. Здесь, у 66033' южной wи
роты и 93000' восточной долготы, 
после детального обследования 

района решено было строить на

учный поселок. Электроход "Обы> 

лавируя среди льдов и айсбергов, 

подводных банок и скалистых 

островков, пробился к намечен

ному месту. На припайный лед 



спущены тракторы и вездеходы, 

которые проложили путь через 

всторошенные припайные льды. 

На берег потянулись вереницы 

волокуш С разборными домиками, 

горючим, приборами, продоволь

ствием, электростанциями . Нача

лось строительство обсерватории 

Мирный . 

Спустя несколько дней прибы

ло второе судно экспедиции

электроход «Лена», доставивший 

в свои.х трюмах более 4000 т раз

личных грузов. С прибытием но

вой Iпартии ученых и строителей 

ускорилось сооружение поселка. 

К 13 февраля 1956 г. была по

строена приемная радиостанция . 

В этот день в голубое небо Ан

тарктики взлетели красные раке

ты, раздался залп из карабинов, 

которому громко вторили гудки 

электроходов. На флагштоке под

нят алый флаг нашей Родины. 

Обсерватория Мирный была от

крыта. 

Прочно обосновавшись на бе

регу, советские полярники двину

лись в глубь Антарктиды. Уже в 

первый год работы в условиях на

ступившей южнополярной зимы 

онипрод,в.и.ну.л,ись на 375 км от 

Мирного И на ледяном куполе 

Антарктиды, возвышающемся в 

этом ,месте на 2700 м ,над уров

нем моря, организовали внутри

континентальную научную станц.ию 

Пионерскую. Одновременно была 

создана и станция Оазис. 

Следующая смена советских 

полярников, возглавляемая Геро

ем Социалистического Труда 

А. Ф . Трешниковым, возобновила 

наступление на глубинные районы 

Антарктиды. В жестокие морозы, 

в метель и пургу шли вперед тя

желые тягачи . Металл не выдер

Ж '1 в ал холода и нагрузки. Рвались 

гусен ицы, ломались сани. Водите

J'i'1 и механики чинили их на ветру 

и морозе. Но полярники упорно 

Трактор с санями провалился 

в трещину 

и наСТОЙЧI1ВО шли вперед. В нача

ле зимы '1 957 г . они ,продвинул ис ь 

на 850 км. 

Как только наступил а южнопо

лярная весн а, тяга чи снова ДВИ

нулись вперед и 16 декабря 

1957 г . достигли Южного геомаг

нитного полюса, расположенного 

в 141 О км ОТ Мирного. Здесь бы
ла создана станция Восток, на

званная так в честь другого суд

на антаРКТИ1ческой экспедиции 

Беллинсгаузена и Лазарева . Про

шло еще немного времени, и в 

глубине ледяного материка тре

тьей континентальной антаркт иче-
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Канс\(ие голуби 

ской экспедицией, возглавляемой 

Героем Советского Союза Е. И. 

Толстиковым, была создана стан

ция Советская, которая в конце 

1958 г. передвинута в район По-

люс/! относительной недоступ-

ности Антарктиды, расположенно

го на расстоян.и.и 2200 км от побе
режья. 

Осенью 1959 г. в далекий вну

триконтинентальный поход по 

маршруту Мирный - Комсомоль

ская - Восток - Южный по

люс -Полюс относительной не-
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доступности вышли тяжелые тя

гачи «Харьковчанки», специально 

сконструированные и построенные 

для научных Io<сследований в усло

виях шестого материка. От стан

ци и Восток они IПРОШЛИ по засне

женным просторам Антарктиды, 

где еще не проводилось ни одно 

научное наблюдение. Преодоле

еая метели, морозы, снега, на 

огромной высоте, иногда превы

шающей 4000 м над уровнем мо
ря, ученые исследовали глубину 

ледяного покров а и рельеф нахо

дящихся по,а, ним горных пород. 

Каждый день этого беспримерно

го похода приносил новые дары 

науке. 5ыли открыты горы и 

ские зал ~вы, погребенные 

льдами Антарктиды. Стали 

мор

подо 

более 

яс,нbIoМИ очертани'Я шестого ко·нти

нента. 

В 1960 г. советские люди ос

новали еще одну станцию, назван

ную именем адмирала Лазарева. 

Она распо"ожилась на шельфО

вом леДНl1ке почти в том самом 

районе, где русские моряки 145 
лет назад впервые увидели Ан

тарктиду. В течение двух лет 

станция выполняла широкий круг 

научных наблюдений. Потом она 

оказалась в опастности. Выясни

лось, что шельфОВЫЙ ледник мо

жет оторваться от берегов и вме

сте со станцией отправиться в 

странствие по Южному океану. 

Пришлось на твердом берегу соз

дать новую станцию, которую на

звали Новолазаревской. Затем 

ученые обосновались на Земле 

Королевы Мод, начав строить 

станцию Молодежную, сооруже

ние которой Г'родолжается 11 се

годня . 

Многие сотни раз над белыми 

просторами Антарктиды проноси

лись советские самолеты. Наши 

летчи·ки совеРШИ1ЛИ два 'выдаю

щихея перепета по маршруту Мо

сква - Антарктида - Москва, 

доставив за несколько дней ис

следователей и строителей на да

лекий шестой континент и выиг

рав у природы несколько недель 

для научных и хозяйственных дел. 

Много ра,з летчики выручали 

ученых. 

В течение 1 О лет наши поляр
ники вели наблюдения в обсер

ватории Мирный и на станциях 

Пионерская, Оазис, Комсомол,,

екая, Восток, Советская, Полюс 

недоступности, Лазарев, Моло

дежная, Новолазаревская. Четыре 

из этих станций находились в. глу

бине антарктического материка. 

Ученых особенно интересова

ло, какие тайны и загадки скры

вает от человека ледяной пан

цирь Антарктиды. Были созданы 

подвижные научные лаборатории, 

которые располагались на везде

ходах. На них совершались похо

ды по сыпучим снегам. Иногда 

снежные мосты вдруг провалива

лись, и тягачи летели в зияющие 

трещины вместе с находившимися 

на машинах людьми. Ученые-гля

циологи, углубляясь на тысячи ки

лометров в глубь континента, из

меряли толщину льда. Они узна

вали, что Iпогребено под белым 
сфинксом - морские долины или 

вершины гор,- и на О'снове мно

гочислен,,;ых измерений составля-

Домнк на Молодежнон 



ли представление о подледном 

рельефе Антарктиды. Такие на

блюдения велись в походах от 

Мирного до Южного геомагнит

ного полюса и Полюса относи

тельной недоступности и от Мир

ного до Южного географического 

полюса. Полтора года назад в по

ходе от Полюса недоступности до 

станции МОJ10\Е\е~ной был открыт 

подледный хребет Гамбурцева. 

В результате научно-исследова

тельских походов санно-трактор

ных поездов, а также исследова

ний с самолета была изучена тол

ща леДН~IКОВОГО покрова Антарк

тиды на протяжении многих тысяч 

километров, определена мощ

ность льда и исследован характер 

подледного рельефа. 

Стали более точно известны 

очертания щита, покрывающего 

Восточную Антарктиду. Составле

на первая примерная карта высот 

его поверхности. Центральная 

часть ледникового покрова подни

мается на 4000 м Нд!Д I)'poBHeM 

окружающих Антарктиду океанов, 

а к берегам океанов его поверх

ность полого снижается. Толщина 

ледникового покрова в среднем 

составляет 2000-2500 м, а места-

Перед отправлением к Южному полюсу 

МИ \Е\ОХОДИТ до 4000 м. Общая 

масса льда на материке, по со

временным данным, полученным 

в основном Советской антаркти

ческой экспедицией, достигает 

300 млн. кмЗ • ,Весь 'этот лед нахо

дится 'в непрерывном Д,вижени!и, 

растекаясь от центра щита к океа

ну . Советские гляциологи успеш

но разрабаТ~lвают теоретические 

вопросы движения ледниковоге 

покрова . 

Большинство гляциологов скло

няется к тому, что ныне объем 

ледникового покрова Антарктиды 

медленно увеличивается, причем 

тенденция к росту ледника хоро

шо согласуется с метеорологиче

скими, актинометрическими и 

аэрологическими наблюдениями. 

Учеными были исследованы 

важнейшие закономерности вет

рового, температурного и радиа

ционного режима, в том числе и 

над наиболее труднодоступными 

районами. Основные !погодные ха

рактеристики оказались тесно CB~

занными с рельефом снежно-лед

никовой поверхности. 

Развитие аэрометеорологиче-

ских исследований позволило су

щественно повысить надежнос'fЬ 

прогнозов погоды, необходим."х 

для наземного транспорта, Вltиа

ции и китобойного промысла в 

Антарктике. 

Ученые узнали, что теплый 

тропический воздух проникает • 

глубинные районы Антарктики и 

в основном питает материк осад-

Первые warH 
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ками. Почти непрестанные ураган

ные ветры переносят воздушные 

массы в южном полушарии в 

2,5 раза сильнее, чем в северном. 

Холодный воздух Антарктик,И про

никает в северное полушарие, 

оказывая существенное влияние 

на циркуляцию атмосферы. 

В свою очередь, влажный воздух 

субтропиков за'носится ветрами в 

Антарктику и вызывает, например, 

выпадение осадков без облаков: 

при ясном, чисто,м небе вдруг на

чинают сыпатьс'я ледяные ,ИiГЛЫ. 

Наши аэрометеорологи впер

вые в зимнее время познакоми

лись с природой Восточной Ан

тарктиды. На советской станции 

Восток 25 августа 1958 г. они за-

регистрировали самую низкую 

температуру воздуха на земном 

шаре (минус 870,4). Спустя два 

года - 24 августа 1960 г. был от

мечен новый абсолютный мини

мум температуры на поверхности 

Земли, - минус 880,7. 

Результаты исследований в 

Антарктиде используются также 

для совершенствования долго

срочных прогнозов погоды И В 

северном попушарии . Это обусло

вливается тем, что с Антарктиды 
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на север распространяются не 

только холодные воздушные по

токи, но и холодные океанические 

течения, которые формируются в 

п ервую очередь в прибрежной 

зоне антарктического материка, 

проникают далеко ,на север, за 

экватор и оказывают влияние на 

климат всего земного шара. 

Полярников интересовали не

большие участки свободной от 

льда суши, очень редкие в Ан

тарктиде. Рек на шестом матери

ке не найдено. Только в оазисе 

Бангера, где наши географы об

наружили около 1500 км2 обна

женной земли, найдены малень

кие ручейки и синие озера с 

,пресной и соленой водой. Скалы, 

покрытые редкими мхами и ли

шайниками, часто источены и по

рой напоминают кружева . ",Стра

шен ветер в Антарктиде. Он за

хватывает с обнаженной суши 

огромное количество песчинок и 

ими высверливает в камне замы

словатые узоры. Нередко от боль

ши'х KaMeНHЫ~ r,лыб остается 

лишь тонкий верхний слой, кото

рый при ударе геологическим мо

лотком разлетается, словно оре

ховая скорлупа. 

Снежные буревестники 

Советские антаРКТИ,ческие экс

педиции охватили аэрофотосъем

кой побережье почти всей Во

сточной Антарктиды. В наиболее 

важном в геологическом отноше

нии районе Земли Королевы Мод 

проведена площадная аэрофото

съемка обширного района между 

71 'и 730 восточной долготы, 30 

западной долготы и 120 восточной 

долготы. 

Одновременно с этим велись 

попутные съемки внутриконтинен

тальной области до Южного по

люса с самолетов и промер с ис

сле:довательск,и'х судов в южных 

полярных морях. В результате та

кой разносторонней деятельности 

выявлен рельеф поверхности лед

никового щита внутри континента, 

где открыто гигантское 'плато Со

ветское с высотами над уровнем 

моря, превышающими 4000 м, и 

долина протяженностью 

1000 км. 
около 

В прибрежной зоне съемками 

со всей необходимой , подробно

стью охарактеризовано большое 

количество ледников, островов '" 
скал. 

Центраnьные области Антарк

тиды безжизненны. Только на по

бережье ютятся императорские 

пингв,ины 'и п'ингв'ины Адели, с'неж

ные и серебристо-белые буревест

ники и самые хищные птицы -

поморники, нередко пикирующие 

с высоты на чеnовека. На при

брежных морских льдах в тече

ние круглого года обитают тюле

ни-крабоеды и морские леопар

ды, промышляющие рыбой и пинг

винами. В водах Антарктики встре

чаются моллюски, морские звез

ды, морские ежи, малеН,ькие рач

ки и огромные киты, которые 

иногда встречались на рейде 

Мирного, возвещая о своем по

явлении высокими водяными фон

танами. 

Советские полярники ведут 

широкие геофизические исследо

вания. Геофизики изучают изме-
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нения магнитного 'поля Земли, 

процессы в верхних слояхатмо

сферы на высоте нескольких сот 

километров, фотографируют рас

положение, формы и спектр по

лярных сияний, регистрируют 

землетрясения и вариации косми

ческих лучей. 

Сейсмическая станция в Мир

ном зарегистрировала сотни зем

летрясений, в том числе большой 

силы. Их эпицентры располагают

ся на значительном удалении от 

берегов шестого материка. Бли

жайшие к Антарктиде землетря

сения зафиксированы на расстоя

нии 2500-3000 км. 
Проведены многочисленные 

гравиметрические и специальные 

сейсмические измерения. Они ве

лись как в походах санно-гусе

ничных поездов, так и во время 

посадок самолетов на материке. 

Именно комплекс сейсмических и 

гравиметрических определений 

позволил установить толщину Ан

тарктического щита. 

Гравиметрические измерения 

позволили определить толщину 

земной коры в Антарктиде, кото

рая в Западной части К,онтинента 

достигает 20 КМ, а 'в Восточной-

40 КМ. Гравиметричес,юие измере

ния в Антарктике дали особенно 

ценные данные для изучения фи

гуры Земли и точного описания 

ее общего внешнего гравиметри

ческого поля. Эти данные 'позво

лили уточнить сжатие и экватори

альную асимметрию Земли. 

Гравиметрические определения 

п:)зволили также изучить изоста

зию Антарктиды. В этом смысле 

Антарктида представляет особый 

интерес, так как ледник создает 

нагрузку, появившуюся в недав

нем прошлом. Как земная кора 

деформируется под действием 

этой нагрузки? Оказалось, несмо

тря на недавность нагрузки, она, 

в целом по Антарктиде, компен

сировалась соответствующим про

гибом коры и погружением ее в 

магму. Не компенсированными 

остаются лишь небольшие участки. 

Интересные результаты дают 

наблюдения земных токов. Ам

плитуды их колебаний очень ве

лики и достигают нескольких сот 

милливольт на километр. Отчет

ливо выявлена зависимость гра

диента вариаций электрического 

поля Земли от времени суток. 

Установлено, что суточный ход 

возмущенности геомагнитного по

ля и поля земных токов имеют 

одинаковый характер. 

Геомагнитные наблюдения, про

веденные на островах и проли

вах в районе Мирного, выявили 

зависимость вертикального гра

диента вертикальной составляю

щей магнитного 'поля от глубины 

и рельефа морского дна или лед

,никового ложа. Подробна,я ма,)"\нит

ная съемка Мирного подтвердила, 

совместно с гравиметрическими и 

сейсмическими определениями, 

что выходы коренных пород в 

этом районе являются островами, 

спаянными материковым льдом. 

Большой научный интерес 

Станция Восток 

представляет изучение быстрых 

изменений геомагнитного поля с 

помощью специальных магнито

графов. В результате предвари

тельного просмотра лент этих 

магнитографов в дневное время 

в Мирном обнаружены значитель

ные сравнительно правильные ко

лебания магнитного поля Земли. 

В районе станции Восток, на

оборот, эти колебания малы или 

вовсе OTCYTCTBYtoT. 

Разрез ледникового покрова на маршруте Восток - Полюс недоступ

ности - Молодежная (из атласа Антарктики) 

Полюс НЕДОСТУПНОСТИ 

500 
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Вклад нашей страны в изуче

ние самой труднодоступной и наи

менее исследованной области 

планеты очень велик. 

Десятью советскими антаркти

ческими экспедициями в резуль

тате проведения исследований по 

программе Международного гео

физического года, 'по Междуна

родному договору об Антарктике 

и по программе Международного 

года спокойного Солнца обследо

вана акватория Восточной Антарк

тики. Советскими учеными откры

то и нанесено на карты около 

300 географических объектов в 

Антарктиде, в том числе крупные 

горные хребты, плато и долины, 

заливы и острова.. Созданы до

стоверные навигационные и топо

графические карты Антарктики 

между 1 О и 1680 восточной долго
ты. Обследованы отдельные рай

оны побережья Восточной Ан

тарктиды на протяжении 7000 км. 

Результаты антарктических ис

следований обобщены в капиталь

ном «Атласе Антарктики», первый 

том которого недавно вышел в 

свет. Опубликованы десятки мо

нографий и сотни статей об Ан

тарктиде. 

В январе 1966 г. на южном ма

терике начала свои исследования 

одиннадцатая антарктическая экс

педиция . 

Дорогой ценой приобретаются 

Н/lучные данные об Антарктиде. 

На долю ученого здесь выпадают 

серье·зные опасности 'и труд·нос'Т'и. 

Особенно тяжело приходится зи

мовщикам внутриконтинентальной 

станции Восток, где в зимнюю 

пору стужа превышает 800 моро
З/l, где Р/lзрежен воздух и сильно 

·понижено атмосферное давление. 

Восточники, живущие в таких ус

ловиях на высоте 3500 м, шутят, 

что они трудятся на одной из 

ступеней от Земли во Вселенную. 

Вероятно, в этой шутке есть зна

чительная доля правды. 

Фото Е. С. КОРОТКЕВИЧА, 
В. Е. ПРОКОФЬЕВА, 
П. R. СЕНЬКО 
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ТЕПЛО ЗЕМЛИ 

I1А СЛУЖБЕ ЧЕ,,'IОВЕltА , 

РИС. 1. Прое"т первой в СССР Паужетс"оii reoTcp ~Ia.'lbflO li Э Jl е"тро
станции 

ГеОТ9рмические исследования 
необходимы для познания терми
ческого режима Земли и практи
ческого использования глубинно
го тепла. 

Об этих исследованиях обстон 
тельно рассказывают на странн

цах «Вестника АН СССР» (1905, 
М 10) член-корреспондент АН 
СССР А. Н. Тихонов, доктора тех
ни:ческих наук С. С. Кутателадзе 
и Л. М. Розенфельд, кандидат 
Г90графических наук И. М. Дво
ров и главный специалист инсти
тута «Т9ПЛОЭЛ9КТРОПРОeJП }) 
Б. М . Выморков. 

Помимо вулканических извер
жений тепловая ЭН9РГИЯ нашей 
планеты проявляется на поверх

ности в виде горячих источни

ков и паровых струй. Подземная 
гидросфера З9МЛИ в основном об
разована горячими и перегреты

ми ВОДЮIИ. Подсчитано , что за
пасы ПОДЗ9МНОГО бассейна состав
ляют примерно 700 млн. "м3, т. е. 
ПРИМ9РНО половину объема воды 
открытого Мирового океана, а со
держащееся в термальных водах 

теп.'lО эквивалентно 15 . 1015 Т ус
ловного топлива . 

Буропыескважины позволяют 
выводить подземное тепло на по

верхность в виде горячей воды и 

(Окончание на сТр. 61) 

Рис. 2. Пробный выпусп паРОIIО
дяной смесп 
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ТОНУ.ЛА ЛИ АТЛАНТИДА? 

Оnу6.1tunова'llная в 3fCYPHa.lte ~(3еJlf.ltя u Всед,снная» (М 3, 1965 z.) 
рецеН8UЯ А. В. H.ltbu'lla 'IIа 'Книеу Н. Ф. ;Бuрова ~(Am.lta'llmufJa. 
Основные npo6.1teJlfbl am.ltaHmO.ltozuu» cma.lta npefJJftemoJlf дисnус
сии, с иоторой редакцuя 8HanOJlfnm 'Чnmаmе.ltей. 

Редаuция с'Чиmаеm выводы профессора О. К. Леонтьева 
досmаmо'Чно o60C1toGaHHblJlfu и на эmОJlf 8аnан'Чnваеm дисnуссию. 

В РЕДАКЦИЮ ЖУРНАЛА 

«ЗЕМЛЯ И ВСЕЛЕННАЯ» 

Y,Ba~a.eмыe товарищи! 

В N2 3 (1965 г.) вашего журнала помещена ре

цензия Iкандидата 'гео'графических наук А. В. Ильина 

на мо'ю 'КНlи,гу,«АтлаIН'J1и\Ца,. Ос,но,вные проблемы ат

лантологии» (М., «Мысль», 1964 г.). Автору этой кни

ги было бы очень ценно видеть в таком серьезном 

журнале, пусть даже отрицательную, но объектив

ную критику своего труда. К сожалению, этого 

нельзя сказать о рецензии А. В. Ильина, вниматель

ное ра,ссмотре,ние ,которой ,по,ка,зывает 110,верхност

ное знакомство рецензента с рецензируемым тру

дом и даже приводит к заключению о некоей тен

денциозности рецензента. Это я и постараюсь до

казать. 

1. Основная реконструкция Атлантиды дается 

мною на стр. 378, а не на стр. 355, как указывает 

рецензент. На стр. 355 дана лишь физиографическая 

реконструкция части Атлантиды - Посендониды -

незадолго до ее окончательного погружения. Из 

карты на стр. 378 (где показана как батиметрия 

района, так и последовательность опускания) сле

дует, что Северо-Атлантический хребет в области 

Посейдониды асимметричен. Его западные склоны 

круче и уже, в то время как с востока прилегает 

обширное Азорское плато и мощные отроги. 

2. Утверждение рецензента, что геологически 

район Северо-Атлантического хребта «сохраняет 

преемственность строения от других соседних рай

онов», т. е. абиссальных котловин и ,прочих, более 

глубоководных мест, просто вызывает недоумение. 

Даже американские авторы подчеркивают своеобра

зие Северо-Атлантического хребта как одного из 

срединных океанических хребтов, являющихся само

стоятельной структурной областью земного шара 

(см., например, стр. 143, 170, 174 и др.). 

3. Данные американских авторов (см. стр. 265) 
rоворят о том, что га,йоты Се.веро-Атлантического 

Jl:ребтаобра,зова,л;ись очень nоз'дно - л,и,шь за по

следние 12 000 J1eT, а до это,го он"" был,и tЩЦВОДНЫМИ 

островами. До мезозоя, о котором пишет рецен

зент, очень далеко! 

4. Рецензент, разбирая геологическое строение 

хребта, полностью игнорирует работы Берча и 

И. А. Резанова (см. стр. 121) об изменении скоро
стей распространения продольных сейсмических 

волн с г.овышением давления. С глубиной эти ско

рости приобретают значения, отвечающие более 

кислым породам при нормальном давлении. Далее, 

нет ни'какого ;проти,воре,чия 8 то,м, что, будучи ба

зальтовым материком, Атлантида могла име!ь верх

ний слой из уплотненных или даже сиалических по

род, ибо мощность слоя таких пород не превы

ша,ет 1-5 км при общей мощности Jl:ребта с «кор
ням,и» nоря\цка 20-30 км, т. е. ,пр""ро\Ца хребта пре
имущественно ба'залыовая. Так как это указано на 

тех же страницах, о которых упоминает рецензент, 

то в этом видна тенденциозность рецензии. ,К тому 

же следует указать, что по последним данным пор-
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тугальских ученых на Азорских островах известны 

излияния андезитов, породы сиалической! Об этом 

вскользь упоминается и на стр. 206. 

5. Рецензент не },ка,зывает ,ни' координа;r, ни г"'у

бин станций, где были взяты колонки грунтов, по 

его мне,нию, подтверждающие древность погруже

ния хребта. Но дело в том, что подобной длины� 

(3,5-4 м) ,коло,нки мог,ли бы;rь 'взя;rы лишь в доста
точно :глуБОI<О'ВО'Д:НЫХ ме,ста'х ,и вот по ,ка'ким ,при
чинам. Во-первых, на самом хребте слой осадков 

невелик, а в срединной долине обычные океаниче

ские осадки почти полностью :почему-то отсутствуют 

(см. стр. 268, 270, а также и статьи самого рецен

зента!). Во-вторых, из-за резонной боязни испортить 

трубку, колонки, как правило, не берут с тех воз

вышенностей, где можно ожидать обнаженное дно 

или оче,нь ТОНКIИЙ слой осадко,в. Следовательно, 

можно предположить, что станции, где были ВЗЯТbI 

колонки, на которые ссылается рецензент, распола

гвлись во впадинах. Но если они находятся вблизl't 

склонов ИЛИ отрогов хребта, то 

осадки с последних сбрасывались 

несомненно, что 

в близлежащие 

впадины подводными ОПОЛЗНЯМ~1 и придонными те

чениями. А это совершенно искажает хронологию, 

к тому же вообще крайне ненадежную для интер-

ва"'в времен более 50 000 ",ет. БаЗ'ИРОlваться же на 

данных осред:них скоростях осадконакопл,ения за

ТРУ1дните,л,ьно, ибо эти данные не,постоянны и ,весьма 

зависят от места и времени. И лишь для ,гпубоко
водных областей, вдали от материка и под,водных 

хребтов, эти'ми данными, :можно объективно поль

зо,ваться. 

Глубокие заливы могли существовать и в эпоху 

субаэральной Атлантиды и вследствие крайней из

резанности ее береговой линии (горная страна!), ве
роятно, были многочисленными. Отсюда: если ко

лонки даже взяты вблизи склонов хребта, то не ис

ключе,но по,пар.ание станции в "бывший зали,в». Поэ

тому наличие таких колонок, как описывает рецен

зент, без объективного анализа местоположения 

и особенностей рельефа дна не может еще служить 

критерием хронологии опускания. Заключение ре

цензента поспешно. 

Надеюсь, рассчитывая на объективность редак

ции, что мой ответ рецензенту будет полностью 

помещен в OДHO~ из ближайших номеров вашего 
журнала. 

С уважением 

Н. Ф. ЖИРОВ, 

доктор химических наук 

В РЕААКЦИЮ ЖУРНАЛА «ЗЕМЛЯ И ВСЕЛЕННАЯ» 

ПО ПОВОАУ ПИСЬМА Н. Ф. ЖИРОВА 

в письме Н. Ф. Жирова рецензент обвиняется 

в некоей тенденциозности по отношению к автору 

книги "Атлантида». Можно, по-видимому, признать 

это обвинение, если под тенденциозностью пони

мать строгий подход к современным науч,ным дан

HbIM, к фактам. Только факты и были изложены 6 

рецензии. И не ви,на рецензента, что они не согла

суются с построениями Н. Ф. Жирова. 

ЧТО касается конкретных замечании автора "Ат

лантиды», то на них удобнее отвечать по пунктам 

в том порядке, как они изложены Н. Ф. Жировым 

в письме в редакцию. 

1. Автор письма произвольно толкует то место 
в рецензии, где говорится о реконструкции Атлан

тиды. Рецензент нигде не упоминает слово ОСНОВ

ная, а лишь использует рисунок на стр. 355, более 

наглядно иллюстрирующий точку зрения автора 

книги. Даже ссылка на асимметрию хребта (кстати, 

не столь оче:ви.цную, ,к,а'к ~TO ,предста,впяется а,вт,ору, 

ибо «Атлантида» располагается не только непосред

ственно в районе Азорских островов, но распрост

раняется и к югу от них) не избавляет нас от со-
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мнений в правильности столь оригинальной трак

товки автором книги эволюции хребта. 

2. Недоумение автора письма основано на яв

ном недоразумении и 'невнимательном чтении ре

цензии. В последней речь идет лишь о преемствен

ности строения рельефа разных районов одной и 

той же провинции хребта. Было бы в высшей степе

ни странно проводить аналогии между строением 

рельефа хребта и абиссальных котловин, в чем 

Н. Ф. Жиров невольно заподозрил рецензента. 

3. Рецензент не утверждает, что гайоты� к югу 

ОТ Азорских островов образовались в мезозое. Он 

говорит о гайотах Тихого океана. Однако и о воз

расте атлантических гайотов американские,исследо

ватели, на которых ссылается автор "Атлантиды», 

говорят лишь в предположительном смысле, а не 

столь категорично, как это представил Н. Ф. Жиров. 

4. Рецензент осведомлен об экспериментальных 

работах и высказываниях по поводу изменения ско

ростей сейсмических волн при изменении темпера' 

туры и давления. Факты тем не менее свидетельст

вуют, что KOpe'HHbIX ,с;иа,ПИlчеСК,ИIХ пород в пределах 



Атлантичес'ко,го хребта по'ка не найдено. Все извест

ные образцы принадлежат к базальтам. 

5. Большую часть письма автор посвятил про

цессам осадконакопления и высказал ряд сообра

жений, требующих рассмотрения. Прежде всего, ав

тор пись,ма ,впадает в грубую ошибку, утверждая, 

что осадки накапливаются лишь в понижениях дон

ного рельефа. Это 'представление неверно потому, 

что углы наклонов подводного рельефа, как прави

ло (в том числе и на хребте), не превышают не

скольких градусов и ничто не препятствует осажде

нию взвешенных частиц на полого-наклонные пло

щадки. !{о'нечно, течения существуют и известный 

перенос осадков с одного места на другое имеет 

место; однако и в этом случае стратификация в 

крупных чертах сохраняется. Имеются десятки ра

бот, в которых на основании анализов глуБОКО80Д

ныхколонок для се,верной Атлантики дается стра

тиграф~1Я донных отложений, отмечающая основные 

этапы ледниковых, межледниковых и послеледнико

вых эпох. 

Н. Ф. Жиров прав, говоря, что в рИфтовой до

лине осадки отсутствуют или почти отсутствуют. 

Однако причина этого кроется не в Атлантиде, а в 

современных тектонических процессах, которые ак

тивно развиваются в центральной зоне хребта. 

Осадки в рИфтовой долине отсутствуют не только 

в районе предполагаемого погружения Атлантиды, 

но и ВО многих других местах рифтовой системы 

Земли. Однако уже в рифтовых горах в разных экс

педициях были получены довольно длинные ко

лонки. 

Для примера укажем, что в точке с координата

ми 38021' северной широты и 32029' западной долго
ты колонка глобигеринового ила оказалась равной 

367 см, а глубина ,в этой точ,ке была 2270 м. Мож
но привести десятки подобных примеров. 

Следует оста'новиться также на предположении 

Н. Ф. Жирова о «заливах». Эта мысль вполне ори

гинальная, но абсолютно бесплодная, ибо в заливах 

высокогорной страны пре'и,мущественным ра,спро

странением пользуются осадки терригенного проис

хождения. В районе же «Атлантиды» мы� наблюдаем 

осадки органогенные. Достаточно взглянуть на схе

му 28 в книге Хейзена и др. (1962), чтобы убедить
ся 'в этом. 

В том же пункте Н. Ф. Жиров дважды упрекает 

рецензента в том, ЧТО он якобы ищет доказатель

ства древности !Погружения хребта. в рецензии ни

чего этогр нет. Более того, мне кажется, что вооб

ще не было никакого погружения хребта в целом. 

Отдельные участки хребта ограниченных размеров 

могли испытывать вертикальные колебания (в гео

логическом смысле), о чем неоднократно говори

лось и В работах рецензента. Наконец, Н. Ф. Жиров 

явно идеализирует возможности морских геологов 

при работах в океане. «Боязни испортить трубку» 

для них почти не существует, и они опускают свои 

приборы там, где представляется возможность. 

В заключение мне хотелось бы ответить автору 

«Атлантиды» по поводу «поверхностного знакомства 

рецензента с рецензируемым трудом». Конечно, ре

цензия могла бы быть более полной и обстоятель

ной, если бы ее автору предоставили больше места 

на страницах журнала. Ограниченные возможности 

в этом смысле повлекли за собой изложение лишь 

главных, на мой взгляд, замечаний по книге 

Н. Ф. Жирова. 

А. В. ИЛЬИН, 

кандидат географических наук 

СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ААННЫЕ 

НЕ ПОАТВЕРЖААЮТСУЩЕСТВОВАНИЯ 

АТЛАНТИАЫ 

Об Атла,нтиде написано много и научных, и на

учно-популярных, и художественных фантастических 

,произведений. Среди научных и научно-популярных 

работ книга Н. Ф. Жирова выгодно выделяется не 

только тем, что она написана очень интересно и 

хорошо читается, но и, главным образом, широто;! 

материала, привлекаемого автором для разносто

роннего рассмотрения вопроса: была ли Атлантида 

на самом деле и если была, то где она находилась, 

где произошла та страшная катастрофа, о КОТОРОЙ 

впервые поведал миру Платон? 

Но можно читать ту или иную книгу с большим 

интересом, можно отдать должное автору, признав 

достойной уважения проделанную им огромную 'ра

боту, признав несомненные достоинства изложения, 

структуры книги, и все же не разделять его точки 

зрения. Я не берусь судить об исторической аргу

ментации Н. Ф.Жирова, так как не являюсь специа

'листом в 05ла,сти истории илиархеоло,гии. Что же 

касается геологической и геоморфологической аргу

ментации, то позволю себе не согласиться с выво

дами автора относительно того, что современные 



данные по морской геологии Атлантического океана 

говорят в пользу «атлантологии». 

По ",тому воо,росу Я полностью ipёl3Деляю скепти

чеасое отноwен'и'е ,к «л,роблеме АтлаН11И~Ы», ,прояв
ленное рецензентом А. В. Ильиным, одним из на

ших видl'iЫХ специалистов по морской геологии н 

геоморфологии Атлантики. Я не могу согласиться с 

автором книги, обвиняющим рецензента в тенден

циозности. Ответы в письме А. В. Ильина на «контр

,КРИ11НКIY» Н. Ф. Жиров а мне кажутся впол,не y~08-

летворительными. 

Центральный район Северо-Атлантического 

хребта, который, по гипотезе Н. Ф. Жирова, являет

ся погруженной Атлантидой (Посейдонидой), прин

ципиально ничем не отличается от остальной части 

Срединно-Атлантического хребта - одного из звень

ев единой системы среДI>IННЫХ океанических хребтов. 

Открытие этой системы предстаВЛJllет собой факт, 

значение которого не исчерпывается рамками мор

ской геологии. Современные геоморфологические и 

геофизические данные убедительно свидетельствуют, 

что эта система представляет собой особый тип гео

тектуры Земли наравне с материковыми платфор

мами, окраинными геосинклинальными областями 

(переходными зонами) и талассократонами. Те же 

американские авторы, на которых ссылается Н. Ф. 

Жиров, iI1О1Цчеркива,я «своеобразие» ето,й .чаС11И Cp~ 

динно-Атлантического хребта, отмечают (в более 

поздних работах) морфологическое сходство его с 

Центрально-Индийским и Индийско-Аравийским 

хребтами и с другими звеньями этой системы. За

метные отличия в строении имеет лишь Восточно

Тихоокеанский хребет, но эти отличия связаны, по 

всей вероятности, с тем, что последний находится 

в более ранней стадии развития. 

Всем среДI>IННЫМ хребтам, по-видимому, !Прису

щи тенденции вертикальных положительных движе

н,ий, Iис,ключа,ющие возмо>Юность та'ких грандиоз,ных 

и катастрофических погружений, которые необходи

мо признать, если стать на точку зрения «атланто

логов». Эта общая тенденция не исключает, разу

меется, местных погружений, проявлением которых 

являются Iрифтовые долин!.!, ,гайоты Iи п,р" 

Никак нельзя согласиться с истолкованием гео

физических данных о строении хребта в том плане, 

что хребет имеет корни, якобы аналогичные кор

ням ,гор на материка~. Корни гор MaTepl>IKOB пред

ставляют собой местное раздувание мощностей 

гранитного и базальтового слоев. Корни же сре

динного хребта связаны либо с внедрением веще

ства мантии в базальтовую оболочку, либо, согласно 

другой точке зрения, с особенностями строения 

верхней мантии под срединными хребтами. 

Н. Ф. Жиров а можно упрекнуть внекоторой 

непоследовательности: в одних случаях он пытает-
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ся доказать сходство геофизического строения сре-· 

дннного хребта с существующими материками, при

бегая, в частности, к помощи гипотезы осадочного' 
происхождения гранитов и к собствен,ному истол

,кованию данны,х о СI<ОРО'СТЯ'Х упруги,х ,вол,н, 'в дру

гих - .г·оворит О «ба,зальто'вом материке», об 'и,склю

чителыност,и ,геоте,кто,ниче,ского строени'я Атла,нтиды,. 

котора,я якоб,ы и явил ась причиной ее ,гибел,и. 

В ,поисках существования суши на месте цент

ральной части Северо-Атлантического хребта Н. Ф. 

Жиров апеллирует к находкам ледниковых отложе

ний и других субаэральных форм на банках Порку

пайн и Роккол. Однако обе названные подводные' 

возвышенности есть части шельфа. Сомнений в ма

териковом строе,ни,и земной ,коры под ними ка'к 

будто бы нет, и в силу этого такие находки ничего 

не говорят в пользу гипотезы автора «Атла'нтиды», 

Рецензент прав, считая, что если бы Атлантида· 

действительно существовала там, где она должна 

была находиться, по мнению Н. Ф Жирова, это не

избежно отразилось бы на составе донных осадков. 

Между тем на гребне и на склонах срединного' 

хребта развиты преимущественно пелагические био

генные отложения. С предположением Н. Ф. Жиро

ва о том, что океанологи стараются брать осадки> 

в пониженных участках дна из «боязни испортит ... 
трубку» на возвышенностях, не согласится, пожалуй, 

ни один морской геолог. Мощность же пелагиче

ских биогенных отложений - фораминиферовых и 

,птеРОiПО\ЦО'ВЫ'Х илов здес,ь о'чеви,qно не 'MeH'bwe 4 м" 
что ,при современ·ноЙ скорости накопления этих 

осадков в Атлантике дает по крайней мере ЗЗО 000, 
лет, в течение которых шло непрерывно накоплеНl1е 

этой толщи. На самом же деле этот отрезок вре

мени гораздо больше, так как, во-первых, совре

менные скорости осадкообразования много больше, 

чем даже в недавнем геологическом прошлом, 

а, во-вторых, на гребнях подводных хребтов проис

ходит не только аккумуляция, но и смыв материала. 

В книге «Атлантида» ее автор несколько раз 

возвращается к мысли об исключительности строе

ния Северо-Атла,нтического ,хребта, обега ре:жом 

отличии от других срединных хребтов. Наиболее де

тально этот вопрос рассматривается на страницах 

172-178. Здесь, однако, автор допускает явную 

ошибку, включая в понятие «срединные хребты» и 

такие хребты, как Гuайский, Ломоносова и Менде

леева, которые действительно имеют' очень мало' 

общего в строен ин со Срединно-Атлантическим, но 

именно потому, что они не являются срединными 

в современном морфогенетическом и тектоническом· 

понимании этого термина. 

Н. Ф. Жиров привлекает к подтверждению ги

потезы о затоплении Атлантиды представаения о 

«великой антропогеновой трансгрессии Мирового 



,океана», имеющей якобы тектоническое ,происхож

дение. Трансгрессии океана в антропогене были не

однократно, причем наиболее вероятной остается 

их связь с эпохами оледенений и межлеДНl1КОВЬЯМИ. 

Современные представления (см., в частности, 

К. К. Марков, Г. И. Лазуков, В. А. Николаев «Чет

вертичный период», 1965 г.) об этих трансгрессиях 

сводятся к признанию того, что в четвертичное вре

мя уровень океана не повышался более чем на 

10 м на,о, современным уро'внем, а ,ПОН,Иiже,н,и,е его 

,о,остигало отметки - 10() м. Дре,lIние береговыели
нии, обнаруживаемые на больших глубинах, вполне 

вероятно связаны с поз,о,нейшими погружеНИJlМИ. 

Однако нигде не известны какие-либо признаки 

древних береговых линий на глубинах порядка 

3000 м, а Атланти,о,а, еспи бы о,на была, в сре,о,нем 

п,о,грузилась бы примерно на 3000 м, су,о,япо бати
метрическим картам. Мне представляется, что гово

рить о «великой антропогеновой трансг.рессии» нет 

достаточных оснований. Предшествующие, например, 

миоценовая и верхнеплиоценовые трансгрессии бы

ли гораздо более «великими». К тому же представ

ление о «великой антропогеновой трансгрессии» ни

чего не дает для доказательства существования 

Атлантиды. Если согласиться с Н. Ф. Жировым, то, 

далее, следует признать, что 12 000 лет назад про

изошло в течение очень короткого времени погру

жение на дно океана массы объемом более 

3 млн. кмЗ• Это должно было бы вызвать "ониже

ние уровня Миро,вого океана на 7 м, что не могло 
бы остаться незамеченным. Даже если это погру

жение имело сугубо катастрофический характер 

(<<несколько дней и ночей») и сопровождалось цу-

нами (о чем вскользь упоминает Н. Ф. Жиров на 
стр. 373 своей книги), то все равно после этого уро
вень до,лже,н, бlolЛ бы ПО'н,и'зиться на 7 м, так !<а,к 

объем впадины океана увеличи,лся на 3 млн. км3• 
Между тем в том длинном списке событий послед
него оледенения и голоцена, который приводит ав

тор «Атла,нтиды», никаких упоминаний о таком по

нижении уровня моря не приводится. Напротив, по 

сводке А. В. Шнитникова, время погружения Атлан

тиды совпадает со временем трансгрессии Фол ас. 

Масштабы этой трансгрессии, однако, весьма скром
ны. 

Таким образом, напрашивается вывод, что ни 
данные морской геологии, ни данные палеогеогра

фии четвертич'ного периода не дают оснований для 

утверждения, что Атлантида действительно сущест

вовала, что она находилась там, где ее «помещаеп> 

Н. Ф. Жиров, и что о'на могла TalK скоропостижно, 
катастрофически погибнуть. Иначе говоря, я присо

единяюсь по этому вопросу к мнению автора ре

цензии. 

Вместе с тем, каждому, кто интересуется исто
рией и природой нашей планеты, я бы рекомендо

вал про читать увлекательную книгу Н. Ф. Жирова. 

Независимо от того, поверит читатель в реальность 
былого существования Атлантиды или нет, он по
черпнет для себя из этой книги много интересного 

и ценного в приводимом в ней фактическом мате

риале и, надеЮСЬ,прочитает ее с большим инте

ресом. 

О. К. ЛЕОНТЬЕВ, 
доктор географических наук 

(Нача.llО па сТр. 56) 

пароводяной смеси различных 
температур, начиная от 35 до 
2000 С. 

В СССР насчитыва'ется не ме
нее 50 крупных бассейнов тер
мальных вод, занимающих пло

щади в десятки, сотни тысяч и 

даже миллионы квадратных ки

лометров в Европейской части на
шей етраны, на Кавказе, в 3а
падной и Восточной Сибири, Сред
ней Азии. Геотермальная ,энерге
тика нашей страны может ис
пользовать горлчую воду, паро

водлные смееи и парогазовые 

струи вулканических районов, 
где тепло распространено на от

носительно малых глубинах, а 
также термальные .воды техрайо
нов, где тепло характеризуется 

глубоким залеганием. 

в 1966 г. намечается заверше
ние первого этапа строительства 

Паужетской геотермальной элек
тростанции на Камчатке. Эта 
электрос'танцил даже при е·е не

большой мощности (5000 квт) по 
стоимости етроительетва и годо

вым эксплуатационным расходам 

экономичнее тепловой на обыч-' 
ном топливе. Своей проектной 
мощности электростанция достиг

нет в 1967 г. К 1970 г. введение 
дополнительных вакуумных тур

бин позволит повысить мощность 
Паужетской станции до 12500 квт. 

Вслед за Паужетской будут 
етроиться Больше-Банная, Южно
Курильекая и Жировская реотер
мальные электростанции. В пер
спективе создание на Камчатке 
болое мощных, порлдка 100 тыс. 
квт., геотермальных электростан

ций. 

ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ 

КАРТА МИРА 

Новая геолоrnческал карта 
мира, подготовляемая усилиями 

уч'еных разных стран под руко

водством специальной IЮМИССИИ, 
созданной ХХII Международным 
геологическим конгр'оссом (Нью
Дели, Индия, декабрь 1964 г.), 
Должна выйти в свет в 1968 г. 
Она впервые в целом покажет 
геологические черты не только 

населенных континентов, :В;О и 

обеих полярных шапок Вемли и 
дна Мирового океана. СвеД,ения 
об этой карте содержатся .в етатье 
доктора Уильлма Джонстона
младшего, опубликованной в М 2 
за 1965 г. журнала «G. 'У.». 
лвляющегося орl1аном универси

тета им. Джорджа Вашингтона 
(США). 
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&итеnЬСКА. 
ТРОНОмиg 

ИЗ ДАЛЬНИХ ЛЕТ МОСКОВСКОГО 

ОБЩЕСТВА ЛЮБИТЕЛЕЙ АСТРОНОМИИ 

I ю. Г. ПЕРЕЛЬ I 
Юрин Григорьевич Перель (1905-1964) на протяжении многих лет бblЛ аКТИВНblМ 

членом Московского отделения Всесоюзного астрономо-геодезического общества. уче
ным секретарем Комиссии по истории астрономии Астрономического совета Академии 
наук СССР. Широко извеСТНbI его книги ((Вblдающиеся русские астрономы» (1951). "Раз
витие представленин оВселеннон» (1958). его статьи о юбилеННblХ датах и библиогра
фические материаЛbl в ((Астрономическом календаре». многочислеННblе реце!lЗИИ на 
Вblходящие астрономические книги. 

Из публикуеМblХ здесь воепоминанин Ю. Г. Переля читатель узнает о деятельности 
общества в начале 20-х годов и о первых шагах в науке некоторых из ныне извеСТНblХ 
советских учеНblХ. 

с самого основания-с 1908 г.
Московское общество (в пер

вые годы - кружок) любителей 

астрономии помещалось в ре

альном училище Воскресенского, 

сначала на Мясницкой (теперь 

улица Кирова) в доме 47, а по

том во вновь выстроенном зда

ни:и на углу Введенского и Дег

тярного переулков (ныне Подсо

сенского и Казарменного). Те

перь в нем помещается Инженер

но-экономический институт. На 

КРЫШ1! этого здания была астро

номическая площадка (обсерва

торию из-за войны выстроить не 

удалось). На ней один :из старей

ших членов общества В. М. Во:и

нов, преподаватель и бывший ин

спектор училища, вел долголет

ние наблюдения солн'ечных явле
ний и дважды в неделю показы

вал небо всем желающим в лри
надлежавший обществу 7-ДЮЙ:\fО

вый рефрактор. 
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R 1919 г. я учился в ШI{оле 

второй ступени - бывшей 1-й 
l\'lОСКОВСI{ОЙ гимназии. Она обла
дала отличным составом препо

давателеи, и в числе их был бу
дущий член-корреспондент АI\З
демии наук СССР С. В. Орлов. 

Астрономией я уже интересовал

~я. предполагал, что она будет 
моей специальностью. Из бесе·д 
с С. В. Орловым узнал о В. М . 
Воинове, о существовании астро

номической площадки во Вве
деНСI{ОМ, от них обоих - о су

ществовании общества и о том , 

кто может быть его членоы *. 
Впервые я бы.'l на собрании 

общества 12 октября 1919 г. Соб
рания тогда проходили в среднем 

ощин раз в четыре недели, по 

Jюскресеньям с 14 до 17-18 ча
сов . В программу каждого из них 

входило обычно два доклада, вы

боры .нО'Вых членов и «текущие 

делю> . 3аседание 12 октября бшю 
в здании бывшей реформатской 

гимназии (Б. ТрехсвятитеЛЬСI\ИЙ, 

ныне Б. Вузовский переулок). 

Несколько слов о составе об
щества в то время. Численность 

его сильно уменьшила'СЬ в связи 

с тем, что в 1919-1921 п. многие 
жители Москвы временно пере

ехали в провинцию. Это, естест

венно, коснулось и ряда членов 

общества и его активных деяте

лей. 

В правление общества входи

ли: председатель С. Н. Блажко, 

товарищ п.редседателя А. А. Ми

хайлов, CeI\peTapb К Л. Баев , I\3З

начей Л. М. Серебряков , библио-

* По уставу общества, утверж
денному в 1912 г., в члены обще
ства принимались лица, достиг

шие гражданского совершенноле

тия (т. е . 21 года). Этот пункт с 
самого начала строго не соблю
дался - принимались студенты и 

просто окончившие среднюю 

школу, не достигшие совершен

нолетия. После революции в чле
ны общества стали приниыать и 
ш"ольников-любителеЙ. 

Открытие первой обсерватории. Коллектив наблюдателей 

МОЛА 30 мая 1922 г. Сидят слева направо: М. Е . Набоков, 

Б. А. Воронцов-Вельяминов, П. П. Паренаго, Б. В. НедзвецкиЙ. 

Стоят: Ю. Г. Перель, В. В. Белоусов, Г. С Тюрк, А. n. Моисеев; 
последние справа: Л. С. Яголим И Л. С. Казаков 

текарь А. Н . Волохов (тогда еще 

студент), члены правления А. К 
Беляев, В. М. Воинов, А. С. Ми
ролюбова, С. В. Орлов. Из числа 

членов общеетва, постоянно по-. 

сещавших заседание, раньше 

других мне запомнились извест

ный хуДожнИIК А. М. Васнецов, 

!irнженер Н. А. Саыгин, из моло

дых - Н. Я. и Е . Я. Бугослав

С.кие. 

Последующие собрания, начи

ная с 16 ноября 1919 г. 'И до кон

ца 1922 г., происходили уже в по

мещении Общества 'Испытате:лей 

природы, в так называемоы Круг

лоы за:ле, в правоы крыле старо

го здания Университета на Мохо

вой улице. На собран'ИИ 16 нояб
ря 1919 г. л был !irзбран ч:леном 

общества. 

Хочу остановиться на харак

тере ДОlшадов того времени. В 

основноы это были обзоры, в ко

торых на очень ВЫСОI\ОМ, уров

не, но популярно давался «сгу-

стою> известного по данной проб

леые. Вреыя было трудное - на

ша страна находилась в блокаде, 

иностранная литература не по

ступа:ла. Даже о выдающихся за

рубежных трудах специалrисты 

узнавали лишь отрывки. Астро

номов-специалистов в Москве бы

ло не более десятка. Докладчи

ков явно не хвата:ло. НеОДНОI\рат

но с док:ладами выступали С. Н. 

БлаЖI{О и А. А. Михайлов. 

Первый доклад, ,который я 

слушал, был прочитан С. Н. 

Блажко о комете, открытой лю

бителем астроноЫ'ИИ Селивано

выы. С. Н. Блажко в докладе так 

определилраЗЛIlЧие между аст

рономами-специалистами и аст
рономами-любителями: «Общее 

различие только одно - в источ

нике средств к существованию. 

Прочие различия - индивидуаль

ные». 

Среди других докладов помню 

такие, как доклад R. Л. Баева 
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«Из ИСТОj}'ИИ проблемы обитаемо

сти ми-ров» , Э . R. Эпика «Расстон
ния до спиральных туманно

стей», известного геоло,га, акаде

мика А. П. Павлова «Природа и 

происхождение форм лунной по

верхностИ», В. А. Rостицына 

«CTpOeН1Jle шарообразных звезд

ыых куч», В. В. Стратонова «Про

ект Главной астрофизической об

серваТОРJl1lr в РОССJlЮ>. 

Библиотека общества остава· 

лась до февраля 1920 г. в преш

нем ПО.\1ещении, а затем пр едло

ЖИЛJl вывезти ее. А. П . Павлов 

предоставил для бllб':IИоте1\И 1\ОМ

нату в Геологи'!еС1\ОМ институте 

университета (теперь в этом зда

ни~ помеIЦается Геолого-разве

дочный институт имени Г. R. 
. ОрджонИ!шдзе). Но где взнть 

транспорт? CpeДIl членов обще

ства был В. Н. Лихарев - шофер 

по профессии, 01\ончивmий уни

верситет имени ШаНЯВС1\ОГО по 

специальности химии. Он заведо

вал тогда культотделом профсою
за транспортных рабоЧ'Их и имел 

в распоряжении грузовую маши

ну, 1\ОТОРУЮ удалось использо

вать для переВОЗ1\И библиоте1\И. 

ПереВОЗ1\а и «водворение» биб
лиотеI{И на новое место заняли 

три воскресенья. В эти дни мы 

МНОГО говорили о формах аитив

ной работы, в 1\ОТОРОЙ была осо

бенно заинте,ресована группа iМO

лодых членов общества. 

На годичном собрании 4 ап

ре.::rя 1920 г. происходили выбо
ры сеиретаря и члена правления. 

Незадолго до этого из 'Правления 

выбыЛ'И R. Л. Баеу и С. В. Орлов . 

Первый был избран профессором 

<!t;ТРОНО.\1ИИ Нижегородсиого, вто

рой - Пермсиого университетов. 

Вместо выбьmших секретарем 

избрали А. С. Миролюбову, а чле

ном правления - В. В. Стратоно

ва. Это БЫ'I весьма извест

ный аетроном, его монографии 

«Солнце» и «Звезды» зпали мно

гие. Но В. В. Стратонов дер

жался высоиомерно , !{ обществу 
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с. В. Орло,в 

(1880-1958) 

вовсе не тяготел. Мы голосова

ли против , НО он был избран. На 

следУющем собрании 2 мая пр r1 

выборах члена правлеНIIЯ вместо 

А. С. Миролюбовой РУI{оводите

лями общества было предложено 

совсем нС'Известное нам лицо ~ 

профеооор университета В. А. Нос

тицьш. Мы реШ![ЛIIСЬ на «фрон

ду» - выдвинули «сноего» -
.. 1\. С. Попова. Оба иандидата не

ожиданно получили ОДИНaIшвое 

ЧИСJIО голосов (11). Тогда высту

пи;! А. М. Васнецов и пореJ{омеп

довал перенести выборы, прпведя 

очень таитичную мотивировку, 

что профессо,р В. А. Rостицын, 

конечно, достойный иандидат, но 

его , и сожалению, iМало знают. 

Стремление руководителей об

щества привлечь (<поближе» В. В. 

Стратонова и В. А. Rостицыва 

объеИТIIВВО было правильное. 

В. В. Стратонов был деианом фи

зико-математичесиого фаиульте

та, В. А. Rостицын заведовал от

делом научной литературы Нар

иомпроса. Они могли, при жела

нии, оиазать обществу большую 

помощь. После своего ДО1\лада 30 
мая В. А . Ностицып прошел в 

члены правления. Потом В. А. 

Rостицын И В. В . Стратонов по 

два-три раза выступили в обще

ств е, но в делах его ИIIОГО уча

стия не IIринимали и даже не бы

вали на заседаниях правления. 

Постепенно наше стремление 

к « а!,ТИПНОСТИ» принимало более 

коН!{ретные формы и нашло от

ражение в предложении Е. Н. 

Лиха репа организовать в составе 

общества СCIщию популярной 

астроиомии. 

В составе общества была тог

да толыш одна сеIЩИЯ - по тео

ретическим ВОПРОСЮI астрономии 

и астрофизики, но и она собира

лась peДI,o (один-два раза в год). 

В прошлом была и вторая сек

ция - популя.рной астрономии 

под рУI{ОПОДСТВОМ В. М. Воинова , 

но ее деятельность ограничива

лась заседаниями с популярными 

ДОЮJадамн, а потом и онп пре

l'раТИШIСЬ. 

По уставу для организации 

сеиции требовалось представле

ние за подписью не MeH€e двад

цати пяти членов и постановле

ние собрания общества. Подписи 

были собраны, причем среди под

писавшихся быЛ'И и 'многие «ста

рые». Июньсиое собрание утвер

дило секцию. 

В начаJI'е июля в илубе транс

портных рабочих на углу Твер

екой и Намергерского переУJша 

(ныне улицы Горьиого и IIроез

да Художествонного театра) со

стоялось первое ообраIl'Ие секции . 

После двух популярных доилаДО1J 

о спеитральном анализе С. Н. 

БлаЖI{О и профессора химии С. Г. 

Rрапивина, привлеиших большую 

аудиторию, были обсуждены ор

ганизационные вопроеы. Предсе

дателем сеиции бьm избран 

В. Н. Лихарев, сенретарем я. Тог

да же была образована комиссия 

по распространению астрономи

чеСI,ИХ знаний под предоедатель

ством 1\. . Л. Баева. 
Летом состоялись два собра-



н'ия секции с докладами профес

сора зоологии В. Д. Лепешкина 

«ПРОllсхождение жизни на Зем

ле» и Н. П. Тихонова «Астроно

мия невидимого» (астрофотогра

фия). RомисCJИЯ по распростране

нию астрономических знаний на

метила план работы в контакте 

с Московским отделом народного 

образования, где вопросами попу

ляризации астрономии ведал 

А. R. Беляев, но осуществить 

план не щшшлось. Осенью В. Н. 

Лихарев перешел на работу в 

коллегию транспортного управле

ния Моссовета и был очень за

нят. R. Л. Баев па продолжитель
ное время выехал в Нижний Нов

город. Я в августе надолго забо

лел. 

К. Л. Ба ев 
(1881-1953) 

О деятельности общества в пе

риод с септября 1920 по фев

раль 1921 г. я мог судить толы,о 

I!U получаемым повесткам на соб

рания (а ими деятельность и ог

раничивалась), на которых ста

В'ились доклады с обзорами ино

странной литературы. 

Вновь я оказался в обществе 

5 Земля и Вселенная, JI6 2 

13 марта 1921 г. Это было годич
ное собрани'е. Условия жизни в 

Москве начина.;rи улучшаться. 

Многие, в свое время уехавшие 

из Москвы, теперь возвращались. 

На собрании оказался ряд новых 

для меня людей, в числе их

М. Е. Набоков, М. R. Вентцель 

и другие. Доклад об успехах 

астрономии сделал В. А. Rости

цын. Из ДОlшада впервые стало 

известно о работах Бергстранда 

и Лундмарка (1920 г.) по опреде

лению расстояния до спиральных 

туманностей и о подтверждении 

«эффекта Эйнштейна» при наблю

дении полного солнечного затме

ния 1919 г. 

После доклада состоялись оче

редные перевыборы правления 

и ревизионной комиссии. Были 

избраны: председателем С. Н. 

Блажко, товарищем председате

ля А. А. Михайлов, членами прав

ления В. М. Воинов, В. А. Rости

цын, М. Е. Набоков, казначеем 

Л. М. Серебряков, библиотекарем 

А. Н. Волохов, секретарем А. С. 

Миролюбова. В. В. Стратонов не 

собрал необходимого числа голо

сов. Этому предшествовала реп

лика-вопрос одного из присут

ствующих: «На общих собраниях 

мы этого члена правления давно 

не видели; часто ли бывал он на 

заседаниях правления?». После

довала справка секретаря: «Не 

был ни разу». Выборы четверто

го члена правления были отло

жены, а на следУющем собрании 

В. В. Стратонов все-таки про

шел - «молодые» не успели сго

вориться, и их голоса раэбились 

между несколькими кандидата

ми *. На том же собрании М. Е. 
Набоков предложил возобновить 

коллоквиумы-{:обрания с обзора

ми текущей литературы, в свое 

* Через полтора года, осенью 
1922 г., В. В. Стратонов вместе с 
группой профессоров и писате
лей был выслан за аН'I'Исоветскую 
деятельность за границу. 

время проводившиеся под руко

водством С. Н. Блажко. Предло

жение было принято, и коллокви

умы стали проводиться один-два 

раза в месяц в помещении биб

лиотеки. 

Секция популярной астроно

иии фактически распалась, а воз

рождение ее произошло несколь

ко позже при следУЮЩИХ обстоя

тельствах. Кроме ТРЫНДинской 

обсерватории на Б. Лубянке (ны

не обсерватория Московского го

сударственного педагогического 

института имени В. И. ЛеНИоНа) , 
которой тогда заведовал А. К Бе

ляев, в Москве была обсервато

рия над зданием бьmшего Rомис

саровского технического учили

ща. Эту обсерваторию с ее 6-дюй

мовым рефрактором Московский 

отдел пародного образования так

же использовал для показа неба 

экскурсиям 'и ОДIIНОЧНЫМ посети

телям. Заведовал обсерваторией 

А. Н. Волохов (ОIШНЧИВШИЙ тог

да университет), помощником 

его был студент М. Ф. Федоров. 

Сюда приходили многие члены 

общества, одни постоянно, дру

гие - время от времени. 

В ходе наших повседневных 

(правильне'е сказать, повс.евечер

них) разговоров мы пришли к 

выводУ, что секцию популярной 

астрономии надо восстановить, но 

задачи перед ней поставить бо

лее широкие, чем это МЫСЛИ;IОСЬ 

раньше. Широкое распростране

ние астрономических знаний

дело нужное, и сеlЩИЯ может 

оказать отдеJlУ народного обра

зования большую помощь. В об

ществе много серьезных любите

лей астрономии, главным обра

зом молодых, им надо расти, а 

многие мечтали стать астро~о~rз

ми-профессионалами., Органлзо

вать работу МОЛОДЫХ кадров, по

мочь ИХ росту - главная зада 'lа. 

Ее, разумеется, надо решать при 

помощи ведУЩИХ специалистов, 

но их мало, они загружены, сле

доватеЛЬНО,органи'зовать дело Ir 

полкаты ето надо самим. Это 



П. П. Парена·го 
(1906-1960) 

было трудно, но необхоДllИО. Ор

ганизационное . руководство ре

шили лоручить В. Н. Лихарсву, 

к которому меня направилп в 

июле для переговоров. В. Н. Ли

харев одобрил все предложения, 

согласился и дальше быть пред

седателем, но предупредил, что 

активно вкшочиться в работу 

сможет только в сентябре. До 

сентября )iЫ провели несколы{о 

собраиий секции с научными со

общен'Ияии. Большинство их бы

.'/0 реферативными, но не все

па одном из заседаний н:. Н. Ши

СТОВСКИll демонстрировал СКОН'

струированный им астроскоп. 

«М'Остранс», где работа;r В. Н. 

Лиха рев, имел св'Ою типографию, 

тю! печатались повестки на за

седания. Эт'О давало возможн'Ость 

ШПРОI>О рассылать и расклеивать 

их. и: если на первои заседании 

присутствовало не б'Олее сеЮJ

восьми человек, то потом число 

присутствующих с каждым засе

данием возрастал'О, появились но

вые, ранее неизвестные люди. 

Один так'Ой «неизвестный)} П'О

явился' впервые в один из вече

р'Ов на «ffомиссар'Овск'Ой)} обсер

ватории. Он тольк'О что переехал 

в Москву из Екатеринос.lава 

66 

(Днепр'Опетровек), где окончил 

ереднюю шк'Олу и -давно уже оп

ределилея как любитель астр'О

номии, с'Обирался поступать II 

университет и х'Отел связаться с 

м'Оск'Овскими любителями. Эт'О 

был Б. А. В'Оронц'Ов-Вельямин'Ов. 

С 'Одноro 'Из заседаний я выше"! 

с другим неизвестным мне «н'О

веньким)}. Мы пр'Ошли С иим Д'О 

Волхонки. Он раесказал, чт'О по

сещает лекции на физмате, но 

студент'Ом его п'Ока п'О малолет

ству не зачисляют - нет еще 

шестнадцати лет. Это был П. П. 

Паренаго. 

Шел первый год нэпа. Вн'Овь 

'Открылись Iшижные магазины на 

Мох'Ов'Ой против eTap'Oro здания 

университета. «Твердого)} рубля 

еще не был'О, счет повседневных 

расх'Одов велся на тысячн и мил

лионы. Со'Ответственн'Ой была и 

цена IШИГ. У нас был волчий ап

петит на книги, но миллионов но 

хватал'О. Поэт'Ому книжная тор

говля в значительн'Ой степони 

была «мен'Оваю}: свои етарые 

книги меняли на новые. Совер

шая одну мен'Овую 'Операцию (с 

д'Оплатой 500000 -руб. за «Тайны 

неба» Литтр'Ова, е печатью на 

титуле «Пре'Освященный опископ 

Петр)}), я п'Ознако'МИЛСЯ .с С'О'вер

шавшим такую же операцию 

Г. Ф. Хильми (тогда начинаю

щим студентом-математиком). 

Вскоре он стал участником сек

ции. 

Постепенно включились в сек

цию С. н:. Всехсвятс!{ий, Б. И. 

ffоалов , (поздне.е аетро.ном Таш

I{еНТСI{ОЙ 'Обсерват'Ории). Из ста

рых члено:з общеетва учаетни!{а

миеeIЩИИ стали н:. А. Бобориц

кий (преподаватель мехаиики, 

СОТРУДНИ!{ «Астрон'Омичес!{ого ка

лендарю) и «Природы» ) и Б. В. 

f!адзв еЦI{ИЙ (в ·св'Ое время окон

'!ил уни.верситет, т'Огда препода

вал фотографию в Межевом ин

-ституте), геолог Л. В. Попов, А. С. 

Яголим, А. Б. П'Оляков, А. М. Ры

ба!{ов. 

Благодарн В. Н. Лиха реву 

pa-б'Ота резКО а!{тивизироз алась. 

Через каждые две недели по 

вторника~1 ПРОХОДИJIИ общие соб

рания секции с Д'ОЮIaда1.оrи и е'О

общениями, а в остальные втор

ники - заседания «научного ('.п

вещанпю) тю( на зьшалась 1(0-

мпсспя в с'Оставе председатеJ1Н 

секции, сеI,ретаря и пЯ'ти Ч;lеJlОВ 

(К Л.Баев, К А. БоБОРПЦЮlif, 

Б. А. Воронцов-Вельяминов , М . М. 

Гернет , А. П. Моисеев). ВПРО'!ЮI 

на этих за~еданиях ПРИСУТСТ1JО

вало большинетво ч.1енов rе ;с;цпи, 

а обсуа,дались на них слеДУЮЩl!е 

М . Е. НаБОl<ОВ 

(1887-1960) 

основные вопросы: ПО.1,готош;а 

J{ ,наблюдениям дунного за'ПIСНИЯ 

16 ою-лбря 1921 Г., разра!)отка 

плана создания солнечноii обсер

ватории и подготов!{а lIз;(ашш 

«Трудов се!{ции популярной аст

роно)шю}. 

О подготовке наблюдений зат

мения 11 'О проведении самих на

блюденпй здесь нет необходимо
сти всп'Оминать. Важн'О 'Отметить 

другое: эти наблюдения яви:шсь 

ка!{ бы провер!{ой желания п воз

можностей пр'Оведения плановых 

и КОЛЛeJПИВНО организуемых па .. 



блюда тельных ра'бот силами моло

дых IШДРОВ. Тогда именно С;lО

жила.СЬ идея организации I,ал

JleJППl3а наб:подателей, и Г,lавным 

организатором этого дела ста.l 

Б. А. Воронцов-Вельяминоn. 

Нто первый ВЫДВИ1нул мысль о 

создании оолнечной обсервато

рии, сейчас установить TPY,J;HO, 
но наибольшую 3Iпиnность в 

этои вопросе проявили А. Н . Во

лохов и Б. В. НедзвеЦIШЙ. Было 

предложено построить обсер:аато

рию в Нучине на территории от

деления Астрофизического инсти
тута, там, где располю'ался Ааро

гидродинаМИЧОСIШЙ институт, в 

котором работал Н. Е. Л\уков

ский. С Астрофизическим иlнсти

тутом (возглавлял его тогда С. Л. 

Бастанов ) велись перегово'ры lf 

было достигнуто согласие по всем 

вопросам, связанным с созданием 

обсерватор= и ее задачами. 
Издание «Трудов» секции ока

залось очень жизненным делом. 

Статьи с результатами собствен

ных наблюдений, а также работы 

обзорно-реферативного характе

ра иыелись у многих, а :зозмоJК

ностей для опубюшования их !не 

было. Первый выпуск «Трудов» 

бьш СКО~lIIлектован быстро,СТОЛЬ 

же быстро отредактирован при 

участии наиболее квалифицира .. 
ванных чл,енов секции и сдан в 

производст:ао. Здесь надо напо)!

нить о том, что в период нэ!Па 

все типографии перешли на хоз

расчет. Секция не имела вика

ких денежных средств, и В. Н. 

Лиха рев взялся за оргаю!за!1,ИЮ 

печатания «Трудов» через одну 

из ведомствеН'Ных тИ[!ографий, 

без расходов со стороны обще

ства. 

В ноябре в Москву приехал в 

командировку (примерно нз две 

недели) директор Пулковскоii: об

серватории А. А. Иванов. Он бьы 

на заседании секции и 1I'lУЧНОГО 

совещания и заинтересовался но

выми начинаниями. Совместно с 

С. Н. Блаяшо А. А. Иванов озна

КОМИЛСя с проектом солнечной 

обсерваторпи II обеща:l поставить 

его на обсужденне совета астро

номов Пуш(овской обсерватории, 

а потом ОIшзать содействие в по

лучении Cpel\CTB на стропте:rьство 

п оборудование . ПоддеРJt:JШ А . А. 

Иванова име:lа решающее значе

ние. Кроме того, А. А. Иванов на

писал очень яркое предпсловие к 

«Трудаю) секции. 

В ,Декабре в МОСКВУ приехали 

лредоедатель Русското о'бще,ства 

любителей мироведе~ия (РОЛМ), 

диреI,ТОР Научно,го института 

имени П. Ф. Лесгафта, извест

ный ученый-шлиссельбуржец 

Н. А. Морозов и редактор жур

нала «Мироведение» д. О. Свят

СI\ИЙ. При езд 'их был связан с 

трудным мю,!ентом в жп:зни 

РОЛМ - оно было снято с гос

бюджета и под ударом оказu;ись 
существование «Мироведенпm), 

единственного тогда астроаоии

ческого журнала в стране. Во 

вторник 13 денабря Н. А. Моро

зов п Д. О. Святский пришшr па 

засе,J;ание секции. Поставленные 

на повестку доклады членов се),

ции были сняты. Присутствую

щи·е попросили Н. А. :Морозова 

рассказать о его научных тру

дах. Неожиданно д;гя всех уче

ный заговорил об IIСТОрИll древ

него ЫIlра. Излага:! своп мысли 

Н. А. Морозов ув:тснатюьио, дер

;нался с нсключите:rьной просто

топ II ПРОlIзвел на пас незабы

ваемое впечат;rение. 

После доклада обсуждали воп

росы взаимосвязп и взаимопомо

щи междУ РОЛМ и нашей сеIЩИ

ей. Переговоры Н. А. Морозова 

и д. О. Святского В Главнауне о 

сохранении общества (РОЛМ) и 

его журнала на госбюджете еше 

не были ОIюнчены (потои все 
решилось положительно). Н. Н. 

Лихарев высказал мысль, что из

дание «МироведениЯ» мощно на

ЛJ.;::(ить в Москве на тех же ус

ловиях, что и издание «Tpy;~,)в» 

секцип, т. е. без затрат со сто

роны общества. 

Члены МОЛА в гостях в Русском обществе любителей м иро
ведения, 1923 г . Сидят : В . П . Цесевич (второй слева), С М. Се
ливанов, Б , А . Воронцов-Вельяминов , П . П . Паренаго, Н . Я . Бу-

гославская , з а ней - Е . Я. Бугославска я 
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На обсерватории РОЛМ. Первый ряд (слева направо): 
Б. А. Воронцов-Вельяминов, С. М. Селиванов, 
П. П. Паренаго. Второй ряд: Е. Я. Бугославская, 

В. П. Цесевич, Н. Я. Бугославская 

3то бьшо, кан уже сназано, 

13 деК'8.бря, а на другой день мы 
узна.пи о смерти Б. Н. Лихачева. 

Б возрасте 24 лет ушел из жизни 
талантливый и энергичный чело

вен. 

3а несколько дней до втого С,О

'бытия прибыла корректура перво

'го выпуска «Трудов». Для уеко

,рения издания решили, что чи

тать норректуру будут не все ав

торы, а группа из трех че,lовек 

i!O главе с Б. Б. НедзвецкпМ. Кор

ректура была готова через ДiJа

три дня после смерти Б. Н. Ли

ха,реЕа, 'ИI ИИh-ТО не знал, иуда и 

,коиу 00 1Юзвращать. Лишь через 
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неделю удалось найти в «Мос

транее» сотрудника, который по 

поручению Б. Н. Лихарева свя

зывался с типографией. Через не

го узнали, что в типографии, не 

дождавшись возвращения коррек

туры, рассыпали набор. 

Таким образом, с'l1pуцы. ве 
увидели света. Прекратилась под

готовка к строительству солнеч

ной обсерватории. 

Секция популярной астроно

мии под председательством А. Н. 

Болохова, а с весны 1922 Г.- вер

нувmегося в Москву К. Л. Вае

ва продолжала работу по объе
динению начинающих любите-

лей. Из нее зыделились и орга

нИ'зационно оформились Rоллек

ТИiв на:блюдателей МОМ и се[,

ция астрофизики. Любители в 

наибольшей степени интересова

лись астрофизИI{ОЙ. Новая ceR
ция, возглавляемая с 1922 г. 
Б. Б. Недзвецким, первое время 

оживленно работала. Между тем 

на базе организационного RОМИ

тета Главной астрофизичеСRОЙ 

обсерватории (строптельство ко

торой тогда невозможно было 
осуществить) был создан Астро

физический институт, RОТОРЫЙ 

возглавили переехавший в MOCRBY 
Б. Г. ФесеНRОВ и вернувшийся 

из Перми С. Б. Орлов. Научные 

собрания в институте, естествен

но, и стали центром астрофизи

чеСRИХ интересов. 

Иная судьба была у коллеR

тива наблюдат,елей:, оформи:вше

гося В начале 1922 г. по инициа

тиве и под руководством Б. А. Бо

ронцова-Бельяминова, при б.'IИi!

ком участии М. Е. Набокова RЮ, 

консультанта. КоллеRТИВ стал 

школ'ой астрономов-наблюдате

лей. Из его состава вышел ряд 

выдающихся ученых, в первую 

очередь Б. А. Боронцов-Бель

яминови П. П. Паренаго. Осо

бенно значительны заслуги RОЛ

леRтива в изучеНlИИ переменных 

звезд и метеоров. 

Летом 1922 г. реШИJIась и моя 

судьба. Мне не удалось посту

пить на физико-математичеСIШЙ 

факультет. Все последующее сло

жилось !Не 'l\aR, нак предполата
лось. Бли.зRая связь с обществом 

прекраТИJIaСЬ. Оставаясь членом 

общества, я на протяжении деся

тилетий был только ВПИ80дlИ,че

ским посетителем общих собра

ний и «домашнIПО ' (насколько 

позволяло Rремя) читателем аст

рономической литературы. И то и' 
другое :(особенно первое) помог

ло не отстать от нового и с 

1949 г.начать более !Глубоко за
нимать.СЯ историей аСТРОНОМИII. 



КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ 

О НЕКОТОРЫХ УЧАСТНИКАХ 
МОСКОВСКОГО ОБЩЕСТВА 

ЛЮБИТЕЛЕй АСТРОНОМИИ, 

УПОМИНАЕМЫХ В СТАТЬЕ 
Ю. Г. ПЕРЕЛЯ 

С. В. Орлов (1880-1958), известный специалист 
в области кометной астрономии. С 1943 г.- член
корреспондент АН осср, в 1943-1952 ГГ.- дирек
тор ГАИШ. 

А. А. Михайлов (р. 1888), выдающийся специа
лист по теории затмений, гравиметрии, астрономи
ческим постоянным. С 1943 г.- член-корреспондент 
АН СССР, с 1963 г.- академИIК, с 1947 по 1964 г.
директор Пулковской обсерватории. 

С. Н,; Блажко (1870-1900), специалист по прак
тическои астрономии и исследованию перемен'Ных 

звезд, автор нескольких университетских учебни
ков. С 1929 Г.- член"'корреС[lондент А:Н ОССР. 

К. Л. Баев (1881-1953), специалист по теоре
тической астрономии, профессор теоретической ме
ханики в ряде московских вузов. С 1933 по 1941 Г.
профессор астрономии в Московском областном пе
дагогическом институте. Выдающийся популяриза
тор науки. 

А. R. Беляев (1888-1949), доцент Московского 
городского педаroгичоо:кото института и заведую

щий астрономической обсерваторией. В 1915-
1920 ГГ.-руководитель астрономической площад
ки МОЛА. 

А. С. Миролюбова (р. 1885), доцент MOCKOBOKD
го университета. Специалист по пра:ктической аст
рономии и службе времени. 

А. М. Васнецов (1856-1933), художник, автор 
исторических картин, посвященных прошлому Мо
СЕВЫ, брат известного ХУДОЖНИlка В. М. Васнецо
ва (1848-1Н26). 

Н. Я. Бугославская (1897-1958), астрофизик, 
специалист по ионосфере, доцент Московского го
сударственного педагогического института. 

Е. Я. Бугославская (1899--1960), специалист по 
фотографиче,~кой астрометрии и изучению структу
ры солнеqнои короны по фотографиям. С 1932 Г.
старший научный сотрудник ГАИШ, с 1948 Г.-док
тор физико-мат-ематических наук, с 1949 Г.- про
фессор МГУ. 

В. А. Rостицын, математик. До 1927 Г.- заве
дующий сектором космогонии, один из организато
ров Государственно!Го астрофизического института. 
С 1927 Г.- во Франции. 

В. В. Велоуоов (р. 1907), изв-естНblЙ ,CllIециалист 
в области общей геологии и геотектоники. 
С 1953 Г.- член-корреспондент АН СССР. Один из 
инициаторов и руководителей МГГ. 

М. Е. Набоков (1887-1960), специалист по изу
чению переменных звезд и методике преподавания 

астрономии в средней школе, где работал с неболь
шими перерывами 40 лет. С 1920 по 1933 Г.- со
трудник Московс-кой обсерватории и ГАИШ. 
С 1937 Г.- профессор ряда педа,roгических инсти
тутов, в 1943-1948 ГГ.- профессор Белорусского 

университета в Минске. Автор «Методики препода
вания астрономии в средней шиоле» (1947 и 1955гг.) 
и «Астрономические наблюдения с биноклем» (не
шюлько изданий с 1927 по 1948 г.). 

М. R. Вентцель (1882-1964). С 1921 Г.- про
фессор кафедры астрономии МИИГ АиR. 

К. Н. Шистовский (р. 1899), научный сотруд
ник ГАФИ в 1925-'1932 ГГ., основатель и с 1928 г. 
директор Московского планетария, затем замести
тель директора, лектор-методист, конструктор MHD

гих демонстрационных приборов. 
П. П. Паренаго (1906-1960), выдающийся спе

циалист по звездной астрономии и изучению пере
менных звезд. С 1953 'Г.- член-корреспондент АН 
СССР. С 1938 Г.- профессор МГУ и с 1940 Г.- заве
дующпй кафедрой звездной астрономии. 

Б. А. Воронцов-Вельяминов (р. 1904), известный 
астрофизик, профессор МГУ, член-корреспондент 
АПН PC~CP. Специалист по изучению новых звезд. 
взаимодеиствующих галактик, автор «Морфологи
ческого каталога галактию>, многих книг и учеб
ников для средней и высшей школы. 

Г. Ф. Хильми (р. 1905), специалист по мате
матике, небесной механике и планетной космого
нии, доктор физико-маТ&'\fатических наук. 

с .. К Всехсвятский (р. 1905), специалист по ио-
метнои астрономии и физике Солнца. Профессор 
Rиевского университета. 

М. М. Гернет (р., 1903), специалист в области 
теоретической механики, профессор, с 1932 г. заве
дующий кафедрой Московского пищевого института. 

А. П. Моисеев (р. 1896), астроном, исследова
тель СОJIнечной активности, сотрудник :Московско
ro планетария с 1937 по 1957 !Г. 

А. А. Иванов (1867-1939), крупный специа
лист по теоретичеокой астрономии, в 1919-1930 ГГ.
директор Пулковской обсерватории, с 1925 iГ.
член-корреспондент АН СССР. Автор ряда универ
ситетоких учебников. 

Н. А. Морозов (1854-1946), активный деятель 
революционного движения, член партий ({Земля и 
Воля» и «Народная Воля»; был осужден в 1882 г. 
к пожизненному заключению. После освобождения 
в 1905 г. посвятил себя науке, главным образом хи
мии и астрономии. После революции - директор 
института имени П. Ф. Лесгафта. С 1932 Г.- почет
ный член АН СССР. 

Д. О. Святсиий (1879-1941), специалист по ис
тории Il:CТРОНОМИИ Древней Руси, активный деятель 
PYCC;I\'OrO общества любителей мироведения, про
фес.сор уни:верситета. 

В. Г. Фесенков (р. 1889), выдающийся астро
физик, специалист В'о многих областях астрофиюiки 
11: коомогонии. С 1927 '1'.- члеН--IКорреспон;з:ент АН 
СССР,с 1936 Г.- а~адеll1ИК. 

С. А. Шорыгин (1902-1961), переводчик, ре
дактор и библиограф астрономической литературы. 

Э. R. Эпик (р. 1893), воспитанник Московского 
университета, астроном, работал в Москве, Ташкен
те, Тарту, с 1940 Г.- в Ирландии. Специалиёт по 
метеорной астрономии и звездной астрономии. 

А. Б. Поляков (р. 1899), астроном, участник ше
CT~ гравиметричесиих экспедиций и двух экспеди
ции на солнечные затмения, лектор Мосиовского 
планетария со дня его основания. 
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в ПОМОЩЬ JlЮБИТЕJlЯМ, СТРОЯЩИМ 
САМОДЕJlЬНЫЕ ТЕJlЕСКОПЫ 

Беседа 4. 
Теневое исиытание главного зеркала телескоиа 

Мы уже рассказали о шлифов
ке и полировке главного зеркала 

рефлектора, дали простые мето
ды RОНТРОЛЯ поверхности и изме

рения величины .стрелки кривиз

ны. Теперь предстоит придать 
зерRалу точно сферичеСJ(УЮ ФОР
му, наибо:н~е близкую к заданной, 
или, как говорят, приступить к 

его фигуризации. 
После шлифовки и предвари

т,ельной полировки фОRусное рас
стояние может отклоняться от за

данного значения даже на не

СКОДЬЕО сантииетров, что не влия

ет на Rачество изображения. При 
фигуризацип же поверхности 
зерпала нужна довольно высокая 

точность. Отклонение формы по
JJG:рхноспr от точной сферы не 
до;rжно превышать 0,00007 .1М! 
(или 0.07 .ItK). Это соответствует 
изменению фокусного рас.сТОЯНlIЯ 
отде:rьных частей (зон) зеркала в 
преде:rах долей МИJIлиметра. 

Но даЖЕ> при тр&бовании столь 
большой точности проверить, на
сколько полученная поверхность 

близка R сфере или отклоняется 
от нее, можно весыш простым и 

2а 1а 
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доступным способом. Для этого 
исиользуется так называемый те
невой метод, основанный на при
менении точечного источника све

та - «искусственной знезды}) и 

не.прозрачного 'экрана с прямоли

нейным острым краем - «ножа 
Фуко}). 

Сущность метода заключается 
в следующем. Точечный источнип. 
снета S располагается в центре 
!{ривизны исследуемого зеркала 

(на удвоенном фокусном расстоя
нии). После отражения от зеРRа
ла лучи снова ,собирают'ся в цент
ре кривизны и образуют отражен
ное изображение «звезды}). При 
этои зеркало слеГRа повернуто, 

чтобы изображение S' '(рис. 1) 
оказалось несколько С.мещенным 

(на 10-15 ,'1М) по отношению к 
«звезде». 

Ес;rи расположить глаз за 
центром ЕРИВИЗНЫ,Т'О на рас.стоя

нии ясного зрения F (нарасстоя
нии при~rЕ'РНО 25 с;)!- нормальный 
глаз может без особого vсилия 
расоraтривать предмет) ПО ли
нии отражения «звезда» хорошо 

видна. По ;repe приближения гла-

Рис. 1 

2 f 3 

За r5 

за к центру кривизны зеркала 

светящаяся точка станет расплы

ваться. И Еогда глазокажетсн 
вблизи центра RрИВИЗНЫ (3-
5 см), свет как бы зальет всю 
иоверхность зеркала. Теперь если 
мы станем приближать «нож Фу
ко» к вершине конуса лучей, то 
вслуча,е точной .сферической по
н(}рхности зеркала в момент иере

сечения этой точки освещенность 
зеркала начнет равноме,рно и 

быстро гаснуть по вс,ей поверх
ности (рис. 1, положение «ножа» 
1, тень -1, а). Если «нож» пере
сечет .сходлщиЙ,ся пучок лучей до 
нершины конуса или иосле нее, 

то в зеРRале будет видна надви
гающаЯСJJ прямолинейная Terнь. 
При этом в первом .случае тень 
будет надвигаться в ту жесторо
ну, что и (<НОЖ», а во второи

В противоположную (положение 
«НОЖЮ) 2 и 3, тени - 2, а и 3, а). 

В случае, когда иоверхность 
ОТЮIоняетсн от сферы, возникают 
характерные теневые Rартины, 

соответствующ1Н~ разЛ'Ичной кри
визне отдельных участков не точ

но сфЕ>рической поверхности зер
кала. Так, ,если у центральной зо
ны зеркала меньшая rro отноше
нию к краевой зоне кривизна
«бугор» (что равносильно больше
му радиусу кривизны), то при 
движении ножа краеван зона ста

нет потухать раВНОМЕ>РНО, а в 

центре будет надвигатьсн тень 
(рис. 1, б). При меньшей кривиз
не кра,евой зоны (завал края) 
тень будет набегать на Rраевой 
3 OH€', опять-таки в направлении 

движенин ножа при равномерном 

иотухании центральной зоны зер
кала и т. д. 

При других отклонениях ио
верхности зеркала от точной .сфе
ры (подъем края, «НМЮ) в це'нт
ре) возникает та или иная т'ене
вая картина, говорящан о степени 

и характере 'этих отклонений. 
Чтобы изготовить действитель

но точное и хорошее З6'ркало, 

нужно научиться правильно «чи-



тать» теневую картину, распозна

вать, какие зоны зеркала имеют 

больший, а Iшкие м,еньший ради
ус крпвизны. 

Теневой метод испытания в 
любительских и до,машних усло
виях осуществляется с теневым 

прибором. В простейшем е:rучае 
такой приборсостоит из малень
кой лампочки (например, от кар
.'\шнного фонаря), помещенной 
внутри цилиндрического футля
ра с круглым окошечком (диамет
ром 5-6 .м.м), и лезвия для без
{)паеной бритвы, укрепленного 
вертикально на Iшкой-либо устой
чивой опоре. 

С достаточной точностью будет 
работать удобный и простой те
невой прибор, где для пер,емеще
нпя <<Ножа Фуко» испо:rьзуетсл 
рычаг первого рода, осуществля

ющий достаточно тонкие ;з;виже
нпя ножа. 

3;з;есь мы опишем IЮНСТРУКЦИЮ 
теневого прибора, в котором пер
вый рычаг а (рис. 2) перемещает 
<шоа{ Фуко» вдоль оптической оси 
зерка:rа для нахождения нужной 
ТОЧIШ пересечения конуса отра

женных от зеркала лучей света, а 
второй рычаг б неоет на себе 
первый и передвигает «нож Фу
ко') перпендикулярно оптич,еской 
{)СП дЛЯ «резкю) конуса лучей в 
выбранной ТОЧI,е по оптичеСIЮЙ 
uсп. То, что движе,ния ножа не со
вею! прямолииейные, не И~Iеет 
особого значения, так как ::\;rя 
точного измерения практически 

JIспо;rьзуется весыш небольшой 
отрезок ::\уги. 

Основание~1 прибора 1 1 (РИС. З) 
может служить прямоугольная 

плита (200Х250Х20 .м!,,!) из тол
стой фанеры, текстолита, де:lыа
древесины или даже из MeTa;r:ra 
толшиной 8-10 Jlt.'lt. Плиту полез
но укрепить на р,езиновых нож

lШХ. 

Рычагами могут служить 
обычные ученические лииейки 
П:IИ по,тюсы текстолита, эбонита, 
плеJ{сигласа длиной 250-300 .1t.1t. 

Свободные концы линеек лучше 
с;з;елать сужающимися. 

В качестве осей рычагов f] 
~Iоашо взять небольшие шурупы 
или впнты С резьбой М-3. ДЛЯ 
у)[сньшония люфта и качаний в 
иестах вращения рычагов прокла

;:(ываются широкие металлические 

(или пла'стмассовые) шайбы, а 
для плавности хода еще II сукон

ные пли фетровые про кладки. 
I-i:орпус фонаРИRа 4 для «ис

h~'сственной звезды» выкраивает
;:я ЮIестесо стойкой из куска 
жести, тонкого алюминия, :rатуни 

=-:-r------- ~ -- ----- ----
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Рис. 2 
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или другого металла. Верхняя 
прямоугольная часть сгибается в 
цилиндрик, а нижний конец стой
ки отгибается под прямым углом 
для закрепления на основании. 

«Искус,ственная ввездю) 5-
малннькое отверстие, сделанное 

острой швейной иглой в кусочке 
фольги (станиоле), алюминия, ла-

- _.-:-.-:=-~-:;.. -::;::::1 ---:::=------=-==---
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Рис. 3 

6 

туни, нержавеющей стали. Чтобы 
отверстие было не более 0,1 .м.м и 
имело круглую форму, под фоль
гу подкладывантся что-нибудь 
твердое. Кусочек фольги 'с «ис
Rусственной звездой» размещается 
на осветителе. При этом отвер
стие должно находиться против 

RрУГЛОГО окошечка. 

7:1 



Рис. 4 

Чтобы rюверхнос,ть ИШIытуемо
го аеркала освещалась равном,ер

но, под «авевдУ» для рассеяния 

света можно подложить кусочек 

нальни или промасленной бумаж
ки. Ослабление света при этом 
компенсируется применением бо
лее мощной лампочни, например 
от осциллографа или автомобиля. 
Питать ее придется от аккумуля
тора или череа понижающий се
тевой трансформатор. Для под
водки тока ааранее припаивается 

к лампочне гибкий монтажный 
провод. Еще удобнее применить 
патрон. Положение лампочни в 
осветителе подбирается по наи
большей освещенности аеркала. 

«Нож Фуко» 6 - л,еавие (или 
половинка его) для беаопасной 
бритвы - установлен на стойке иuа 
полосни ммалла, прикрепленнои 

к малому плечу второго рычага. 

Рис. 5 
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Сборка прибора (особенно ре
гулировка плавности хода рыча
гов) должна проиаводиться очень 
тщат6'JIЬНО, чтобы не допустить 
перекосов и чтобы рычаги двига
лись беа люфта, но и не туго. 

В вавис,имости от возм'ожнос
тей любит,еля можно собрать и 
более ,совершенные варианты при
бора. Они описаны ,автором в 
сборнике «Любительское телеско
построение», выпуск второй (иа
цат,елъство «Наука»), который 
скоро выйдм из печати. 

Итак прибор собран. Можно 
начинать испытания. 

Прежде всего для испытывае
мого s-еркала сделаем дер,евянную 

подставку в виде неглубокого 
ящичка, укрепленного на стойках 
тан, чтобы веркало можно было 
двигать и наклонять в рааличных 

направлениях (рис. 4). Зеркало и 
те1Ювой прибор раамещаем в эа
т,емненном помещении на устой
чивых ,столах. 'Удобно использо
вать один длинный стол, скамью 
или :верстак. 

Прибор с важженной лампоч
кой и снятой с фонарика «ввеа
дой» установим приблиаительно 
на расстоянии радиУса кривианы 

аернала так, чтобы ОЮi)шечко бы
ло обращено к аеркалу. 3атем 
будем поворачивать и наклонять 
аеркало в стойке, пока отраже
ние окошечна не окажется блиа
ко от фонарика прибора (лучше 
слева от фонарика, междУ ним и 
«ножом Фуко»). Это достигается 
грубым передвижением всего при
бора. 'Удобно найти иаображение 
на куске белой бумаги или па 
матовом стекле, располагаемом в 

направлении отраженного пучка 

лучей, и аатем подве,сти его бли
же к ножу. Сделав это, укрепим 
на фонарике «авеадУ» и оконча
тельно подрегулируем положение 

лампочки, добиваясь наибольшей 
и равномерной освещенности зер
кала. Далее, расположившись по
зади «ножа», будем подводить 
ивображение «звеады» к кромне 
леавия. Движеннем рычагов под
бирается положение «ножа», ~лиа
кое к вершине конуса лучеи, от

раженных от зеркала, до или 

после этой точки. При этом по
явится определенная теневая кар

тина, на основании которой мож
НО судить о форме поверхности 
зернала, определить ошибки шли
фовки, чтобы соответствующими 
мерами устранить их. 

Снабдив длинное плечо рыча
га продольных движений шналой 
(проградУированной в миллимет
рах ВOOIичив:ы перемещев:ия «но

жа» и их долях), можно иамерять 
полож,ения «фокусов» различных 
вон аернала и расстояния между 

ними, т. е. определить аберрацию. 
Мансимальная аберрация (раз
ность междУ фокусами) различ
ных зон веркала допустима при

ближенно в' пр'еделах :величины 
стрелки кривизны данного зерна

ла. Подчеркием, что отградуиро
вать шкалу надо в соответствии 

с истинным перем'ещением «но

жа», установленного на норот

ком плече рычага, по ,соотноше

нию плеч. 

Описанная НОНС'l:рукция тене
вого прибора неоднократно ис
пользовалась автором и рядом 

других любителей и поназала 
вполне удовлетворительные ре

вулыаты. 

Для значительного усиления 
света «иснусственной звезды» п 
,расширения угла светового нону

са (что важно при больших диа
метрах зеркал) можно при:менить 
сильную ДВОЯI{овыпуклую линзу 

(с фокусным расстоянием в 10-
12 .м.м) в начестве конденсора. 
Правда, при этом весь фонарик 
придется сделать иным - более 
сложным, 'срегулировной положе
ния лампочки (рис. 5). 

ПеРИОДИ'Iесние испытания зер
нала во время полировни и фи
гуризации ПОЗВOiIIяют ,своевремен

но норрентировать его поверх

ность. 

Для получения достаточно вы
соной отражательной способности 
готовое зеркало сн,аружи надо по

серебрить (химичесним ,осажде
нием металлического серебра) 
или алюминировать (распылени
ем алюминия в :вакууме). Таное 
зеркало будет отражать 85-90% 
падающих лучей вместо 4%, от
ражаемых непосеребренной по
верхностью ,ст,еклянного зеркала. 

Способ домашнего ,серебрения 
описан в литературе, в чаетности 

в книге М. С. Навашина «Само
дельный 'l'елесноп~рефлектор» и 
в его же брошюре «Инструкция К 
изготовлению самодельного ре

флекторю). 
Алюминирование возможно 

только в заводских или лабора
торных условиях. 

А. Н. ПОДЪЯПОЛЬСКИй 



КНИГИ ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ АСТРОНОМИИ 

В 1966 г. в издательстве «Наука» будут вьшу
щены в свет книги, специально предназначенные 

для любителей астрономии. 
Большое значение имеют правильно организо

ванные наблюдения метеоров. Это - наиболее бла
годарная область, где любители астрономии с ми
нимальной затратой сил и средств могут принести 
немалую научную пользу. О том, как надо наблю
дать метеоры, расскажет книга В. В. Мартыненко 
«Задачи и методы оптичеСI{ИХ наблюдении ме
теороВ». Ее автор - лауреат поощрительной премии 
ВАГО 1-й степени (1964 г.), известный читателям 
«Земли и Вселенной}) по статьям «В звездном до
зоры) п «Малая астрономия в Крыму}). В Iшиге опи
сан богатый опыт крымс:ких наблюдателей ме
теоров, получивших в период МГСС около 20000 ви
зуальных наблюдений, много фотографий и не
сколько спектров метеоров. Книга написана понят
ным, доетупным язьшом и хорошо ИЛЛЮСТРl!.РОВЮIa. 

Она будет полезным пособием для любителеи астро
номии - наблюдателей метеоров. 

Для тех, кого больше привлекают наблюдения 
нашего дневного светила, будет полезна брошюра 
М. А. КЛJlКОТКО «Задачи и методы lIаб.lIюдениИ 
Солнцю). В ней описаны как самые первоначальные 
способы наблюдений Солнца (подсчет количества 
пятен, определение их координат по 5арисовкам на 

солнечном экране, определение типов групп пятен), 
так и вполне :квалифицированные работы, посиль
ные отделениям Всесоюзного астрономо-геодезиче
ского общества (например, обработ:ка фотопленок, 
получаемых на хромосферных телескопах обще
союзной службы Солнца). 

::За последнее время всеобщее внимание при-

ВJlекла комета Икейа-Секи, БЛИЗIШ подошедшая 
I{ Солнцу и претерпевшая после этого ряд удиви
те.'IЬНЫХ превращениЙ. Читатели, которые захотят 
познюшмиться с предшественницами :кометы 
ИI{ейа-Се:ки - :кометами, появившимиея в 1954-
1965 гг., смогут это сделать, прочитав две IШИГИ 
С. К. Всехсвятского: «Физические характеристики 
KOJ\ICT 19М-1960 гг.}) и «Кометы 1961-1965 гг.}). 
Правда, :книги эти предназначены дли епе
циалистов, но они будут вполне доступны и Jlюби
те.:JЯМ астрономии. В них прпведен богатый факти
ческий материал q каждой комете: ее орбита, 
обстоятельства открытин п наблюдения, изменения 
блеска и другие подробности. Дан также анализ 
кометных орбит и ряд соображений об их проис
хождении. Книги иллюстрированы снимками комет 
последних лет. 

Новым пособием для любителей-телескопо
строителей явится второй выпуск сборника «Люби
тельское телескоиостроение}). В нем поиещены 
статьи об изготовлении оптики и механи:ки телееко
пов-рефлекторов, а также самодельных астрографов 
и солнечного спе:ктрографа. Одна из статей 3НЮШ
мит читателей с устройством фотоэлектрического 
гида, по<!воляющего автоматически вести телескоп 
за светилом. Этот прибор таI<же может быть смелан 
силами любителей, ра<!бирающихся в радиотех'нике 
и элеI<ТРОНИI{е. 

Все, ИТО заинтересован в своевремениом полу
чении этих I<НИГ, должны сообщить об этои по 
адресу: MOCI{Ba, центр, Б. ЧеРI<асский пер., д. 2/10, 
:контора «АI<адеМI<нига», отдел «Книга - почтой}). 
Книги будут высланы наложенным платежом не
ме;J;ленно по их выходе и<! печати. 

ЗАДАЧИ 

Юным космонавта,м а,дресован 

сборник задач и во'про,со,в, ,выпу

щенный в 1965 году издательст

вом «-Просвещение» (А. В. Ротарь, 

«За1дачи для юного космона,вта»). 

Среди любителей космонавти,ки 

немало чита'l'елей нащего жу.рна-

ла. Мы познак,омим Iи'хс некото-

рыми зщцачами из ,КНIfГИ А. В. Ро-

таря. 

Вычислить время полета кос

мической ракеты к Марсу, к Ве· 

нере по траектории, требующей 

наименьшего ра,схода горючего. 

(Ответ на стр. 95) 

2 

Какое время (по земному ле

тоисчислению) должен пробыть в 

межзвездном рейсе ,отец, чтобы, 

вернувшись на Землю, сравнять

ся по возрасту со своим сыном? 

Возраст отца в начале путешест

вия 25 лет, сына - 3 года, ско

рость полета 250000 км/сек. 

(Ответна стр. 95) 

3 
Масса астероида Гермес, 

имеющего в диаметре около 1 км, 
примерно 1,4 млрд. т. Сможет 

ли человек, подпрыгнув, поки

чуть Гермес, употребив для это

го усилие, достаточное на Зем

ле для прыжка на высоту 0,5 м? 
(Ответ на стр. 95) 
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РОМАН* 

Блеклое вечернее небо уже начало меркнуть, 
когда они подъехали к Болдершоу-Фелл. Служебная 
машина мягко съехала с шоссе в открытое вереско

вое поле, и Джуди, сидевшая на заднем сидении 

рядом с профессором, принялась с надеждой вгля
дываться в расстилающийся за окнами пейзаж. Од
нако, только поднявшись на самый гребень холма, 
они смогли увидеть радиотелескоп. 

Внезапно он вырос прямо перед ними - три 

огромные опоры, соединенные вверху наподобие 
гигантского треножника, темные и резко очерчен

'ные на фоне заката. Внизу, между концами опор 

* Роман печатается в сокращенном виде. Пол
ностью, отдельной IШИГОЙ, он выйдет в изд. «Мир}) 
в I{онце 1966 Г. 
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Ф. хоJlл, 
Дж. зллиот 

зияла бетонная чаша размером с арену стадиона, 
а над ней, поддерживаемая треножником, висела 
обращенная в,низ чаша поменьше, нацеленная на 
длинную стелющуюся по земле антенну. Издали 
размеры сооружения не бросались в глаза: оно 
лишь нарушало пропорции ландшафта. Но когда 
машина подъехала и остановилась под одной из 
опор, Джуди, наконец, начала осознавать, каким 
огромным оно было на самом деле. Такого ей еще 
не случалось видеть; поражало, что гигантское со

оружение было удивительно цельным' и гармонич
ным, словно скульптура. 

И все же, несмотря на всю необычность этой 
высокой, уходящей в небо конструкции, в ней не 
было ничего зловещего, что могло бы предупреж
дать о тех необыкновенных и трагических событиях, 
виновницей которых ей суждено было стать. 



Выйдя из машины, они постояли минуту, давая 
теплому ароматному воздуху наполнить легкие и 

освежить Л'ИlЦа, и, ,запрокин,УВ головы, смотре·л,и на 

три огромные опоры, ,на металлический отражатель, 

поблескивающий в вышине, на бледное небо над 
ним. Вокруг них на голой вершине поросшего ве
реском холма, обнесенного изгородью из IПРОВОЛОЧ
ной сетки, было разбросано несколько приземистых 
зданий и 'небольших анте'нн. Не было слыш'но ни 
звука, кроме шелеста ветра в стальных переплете

ниях опор да крика каравайки, и они почти почув
ствовали, как огромное ухо из стали и бетона, ле
жащее у их ног, напрягается, прислушиваясь к звез

дам. 

Затем Джуди пошла за профессором к главно
му зданию - приземистому облицованному камнем 
строению с наполовину законченным входом, к КOl;О

рому вела только что .забето,нированная дорога. ,Ра
бочие устанавливали столбы для .ворот и писали на
звания на указателях. Все казалось очень новым и 
ярким на фоне однообразного темного плато. 

- Здесь у насв·севозможные вспомогательные 
службы,- с,ка,за,л профессор, изящно по'ведя ру
коЙ.- А здесь находится главный пункт у,правления. 

Профессору было за шестьдесят. Маленького 
роста, тщательно одетый и «уютный», он походил на 
домашнего доктора. 

- Ваш телескоп совсем крошка,- сказала 
Джуди. 

- .крошка? Ну, в та,ком случае это са;'IIая боль
шая крошка из всех, кому я прихожусь отцом. Де
сять лет работы! 

Он лукаво взгля'нул на нее, и его черные бо
тиночки легко застучали по ступенькам крыльца. 

Вестибюль был еще незаконченным, но в то же 
время казался очень знакомым - неизменный окай
мленный .багетом потолок, привычный паркетный 
пол, гладко выкрашенные кирпичные стены и лю

мине,с,цеНl1НО!Е! ос,веще,ние. На,стенный телефон ,и 
фонтанчик для ,питья, две небол,ьшие ","вери !в бо,ко
вых стенах, двустворчатая дверь прямо напротив 

вхо'да - 'и это 'по сути дела 'все. Из-за двустворча
той двери доносился слабый шуршащий звук. !Про
фессор приоткрыл ее и звук стал громче. Он напо
минал треск атмосферных разрядов, какой бывает 
иногда в радиоприемнике. 

'Когда они проходили в раскрытую половину 
двери, откуда-то вынырнул человек в коричневой 

спецовке лаборанта. Его глаза на мгновение встре-

тились С г·лаза'ми Джуди, но только она открыла 
рот, он отвернулся. 

- Добрый вечеF, Харрис,- сказаll профессор. 
,Ком,ната, в которую они вошли, была пунктом 

управления - центром обсерватории. В ее дальнем 
конце находилось смотровое окно, через которое 

открывался вид на гигантское изваяние радиотеле

скопа, а перед ок'ном помещался массивный метал

лический пульт, напоминавший клавиатуру органа, 
весь усеянный рядами клавиш, сигнальных лампочек 
и переключателеЙ. у пульта работало несколько 
~олодых людей, время от времени подходивших к 
двум вычислительным машинам, расположенным в 

высоких металлических шкафах по обе стороны от 
,не,го. Одна стена IKOMHa'l"bI iбыла у,вешана увеЛ,Иlчен
ными фотографиями звезд и туманностей, получен
ными с 'помощью оптических телескопов. Две трети 
другой стены занимала стеклянная перегородка; 
сквозь 'нее мож,но было разглядеть, как целый взвод 
молодых людей хлопотал вокруг уста'новленной в 
другой комнате аппаратуры. 

- Здесь будет церемония открытия,- сказал 
профессор РеЙнхарт. 

- А где тут министр разобьет бутылку с 
шаlм,панск!и'м? Или о,н ,пе,рережет .лен'I"ОЧК'У, ·иJ1и что
нибудь такое? 

- у пульта. Он нажмет кнопку, чтобы включить 
пульт. 

- А пульт еще не работает? 
- :Пока нет. Мы сейчас проводим приемные 

испытания. 

Джуди стояла в дверях, изучая открывшуюся 
ей картину. Она принадлежала к той категории при
влекатель'ных молодых женщи'н, которых называют 

скорее красивыми, чем просто хорошенькими. У нее 
было свежее, живое и умное лицо и очень уверен
ная, хотя несколько угловатая, манера держаться. 

Джуди можно было бы принять за медицинскую се
,СТРУ, ,или за ,военнос,лужащу,ю, или просто за вы

пускницу школы с хорошими спортивными тради

циями. У нее были немного крупные руки и темно
голубые глаза. Под мышкой ,Джуди держала пачку 
научных статей и брошюр; теперь она 'принялась их 
разглядывать, как будто они могли объяснить ей 
увиденное. 

- Перед вами самый большой радиотелескоп. 
Да, самый большой из всех,- профессор со счаст
ливой улыбкой обвел глазами комнату.- Он, разу
меется, не так велик, как некоторые интерферомет-

Имя англиuсного профессора Фреда Хоuла знаномо многим читателям жур

нала «Земля и Вселенная». Один из виднеuших современных астрофизинов 

Ф. Хоuл - автор неснольних научно-фантастичесних романов. 

Предлагаемыu вниманию читателеu роман «А-Андромеда» написан Фредом Хой

лом вместе с драматургом Джоном Эллиотом. Авторам удалось найти свежую тему 

в назалось бы безнадежно разработанноu области «носмичесноu» научноu фанта

стини. Интересно и то, что рамни романа не ограничиваются тольно научно

фантастичесним сюжетом. В нем затронута танже вполне реальная и насущная 

проблема о взаимоотношении ученого и общества; «социальность» вообще харан-

терная черта романов Ф. ХоUла. 

Недостатон места не nозеоляет напечатать роман полностью. Хочется на

деяться, что, несмотря на значительные сонращения, роман будет с интересом 

встречен читателями. 
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ры, но зато им можно управлять. Вы можете изме

нять положение фокуса главного зеркала с по

мощью вспомогательного отражателя там, наверху, 
и тем самым следить за движением источника по 
небу. 

- Я вычитала здесь,- Джуди похлопала по сво
им брошюрам,- что есть и другие радиотелескопы, 
работающие таким же образом. 

- Есть. Такие были уже в 1960-м, когда мы на
чаlЛИ стро,ить этот, тое'сть еще несколь,ко лет наза,д. 
Но наш чувствительнее. 

- Потому ЧТО он больше? 
- Не только. Еще и потому, что у нас прием-

ная аппаратура получше. Она должна дать нам 

большее отношение сигнала к шуму. Все это раз
мещается там. 

И профессор показал своим маленьким акку
ратным пальчиком на стеклянную перегородку. 

- Видите ли, все, что вы получаете от боль
шинст,ва 'ИСТОЧНlИIКО,ВКОС'МIИ1ческо,го радиоиз,лу,чения,

это лишь очень слабый электромагнитный сигнал, 
к тому же смешанный со всевозможными шумами _ 
от ,атмосферы, ,0'1' меЖЗ1вездног,0 ,газа и ,одному ,небу 
известно, от че,го ,еще; ну, ,небу-то, >'Slпро,чем, из
вестно. 

Он говорил тенорком, точно и сдержанно изла
гая факты, как мог бы говорить врач, обсуждаю
щий причины болезни. 

- И вы слышите Сдмые слабые источники, ка
кие никто больше не может слышать?- спросила 
Джуди. 

- Надеюсь, что да. Замысел был таков. Но не 
спрашивайте меня о подробностях: здесь есть люди, 
которые непосредственно разрабатывали аппарату
ру,- он скромно поту'пил взор, рассматривая свои 

ботиночки.- Это доктор Флеминг и доктор Брид
жер. 

- БриджеР?-IДЖУДИ бросила на него быстрый 
взгляд. 

- Ну, настоящая голова - это Флеминг. Джон 
Флеми,нгl- и он вежливо воззвал, обращаясь к ко
му-то 'в комнате:- Джо-он! 

Один из молодых людей, работавших у пульта 
управления, отделился от остальных и направился к 

ним. 

- Привет!- сказал он профессору, не удостоив 
Джуди ни малейшим вниманием. 

- Оторвитесь-ка на ми,нутку, Джон. Познакомь
тесь: доктор Флеминг - мисс Адамсон. 

Молодой человек мельком взглянул ,на Джуди, 
а затем кри'кнул в сторону пульта:- Эй, приверни
те этот проклятый треск! 

- А что это такое?-спросила Джуди. Разря
дыперешли в слабый шелест. Молодой человек 
передернул плечами. 

- Косм,и,чес,кий ШУМ, в O'CiHO,BHOM. ,Вселенная пол
на электрически заряженной материей. Мы улав
ливаем электромагнитное излучение этих зарядов, 

которое воспринимается как шум. 

- Так сказать, музыкальное сопровождение 
Вселенной,- добавил РеЙнхарт. 

- Вы можете приберечь это, дорогой профес
сор,- сказал молодой человек с oттeНl<oM презри, 

тельного сочувствия,-Iприберечь это для Джэко И 
его любимых газетчиков. 

- Джэко не вернется сюда. 

Флеминг, казалось, вяло удивился, а Джуди 
сдвинула брови, сделав вид, что упустила что-то ин
тересное. 
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- Кто-кто?- спросила она профессора. 
- Джэксон, ваш предшественник,- он повер-

нулся к Флемингу.- Мисс Адамсон - наш новый 
уполномоченный по связям с прессоЙ. 

Флеминг уставился на нее без всякой симпа
тии. 

- Ну что же, не один, так другой ... Значит те-
перь вам доста,нутся сферы Джэко? 

А что это такое? 
Скоро сами узнаете, барышня. 
Я знакомлю ее с обстановкой для четверга,

сказал профессор,- для официального открытия. 
Она будет присматривать за прессоЙ. 

у Флеминга было угрюмое, умное лицо, впро
чем, скорее озабоченное, чем мрачное, но выгля
дел он усталым и злым. Он проворчал в сторону 
сси,лiьным мiидл,эндским ,аlкцентом: 

- Ну да, официаль'ное открытие! Все разно
цветные лампочки будут гореть. Звезды будут хо
ром ,петь «ПраIВЬ Б'Р'И'l'ания ... » По мне - та,к лучше 
торчать в кабаке! 

- Я надеюсь, вы все же будете здесь, Джон,
в голосе профессора ,послышалось легкое раздра

жение.- А пока, может быть, вы покажете мисс 
Адамсон, что здесь к чему? 

- Но, может быть, вы слишком заняты?- на
тянуто и неприязненно сказала Джуди. 

Флеминг впервые взглянул на нее с некоторым 

интересом. 

- А вы что-нибудь вообще знаете обо всем 
этом?- спросил о'н. 

- Еще очень мало,- она похлопала по своим 
брошюрам.- Я полагаюсь на это. 

Флеминг нехотя повернулся и широким жестом 

обвел помещение. 

- Леди и джентльмены, это самый большой и 
самый новый радиотелескоп в мире; чтобы не ска
зать - самый дорогой. Он дает в пятнадцать
двадцать раз большее угловое разрешение, чем лю
бой из существующих инструментов этого типа, и 
является, конечно, величайшим достижением британ
ской науки. Чтобы не сказать - техники. Отража
тель сделан поДвиж,ным, чтобы можно было следить 
за небесным телом при его суточном движении. 
Ну как, теперь вы уже можете сами ответить на лю

бой вопрос, правда? 
- Благодарю вас,- холодно ответила Джуди и 

взглянула на профессора, но тот держался почти 

как ни в чем не бывало. 
- Простите, чт,о мы побеспокоили вас, Джон,

сказал он. 

- Ну что вы. Мне было так приятно. Всегда 
рад! 

Профессор вновь принял Джуди под свою бла
гожелательную опеку домашнего врача. 

- Я все покажу вам сам. 
заработало к 
его министер-

- Значит вы хотите, чтобы это 
четвергу? - спросил Флеминг.- Для 
ского величества? 

- Да, Джон. 
- С виду-то 

ра,вно 'не 'поймет, 
чики тоже. 

Так все будет в порядке? 
будет. Этот надутый дурак все 
работает оно ,и~и ,нет. Да и газет-

- Мне бы хотелось, чтобы все действительно 
работало. 

- Да ладно уж. 
Флеминг повернулся и пошел обратно к пульту. 

Джуди ожидала вспышки, или хоть какого-нибудь 



про явления обиды со стороны профессора, но тот 
лиwь наклонил голову, будто подтверждая диагноз. 

- Не приходится пренебрегать молодыми людь
ми вроде Джона. Вы можете ждать от них хороwую 
идею многие месяцы. Даже годы. Но это оправда
но, если идея действительно хороwая, а у него в 
общем так и получается.- ПрОфессор задумчиво 
глядел в спину удаляющемуся Флемингу, неряwли
во и неопрятно одетому, с взлохмачен-ной wевелю

рой.- Знаете, мы ведь, пожалуй, зависим от этого 
молодца. Он сконструировал всю низкотемператур
ную аппаратуру, он и Бриджер. Это основная часть 
приемников, но я в этом плохо разбираюсь. Г де
то там есть краткое описание,- и он кивнул на пач

ку бумаг в руках Джуди.- Боюсь только, ЧТО мы 
немного заездили его. 

Рейнхарт вздохнул и повел ее осматривать зда
ние. Он ПОКIllЭЫв.м еА ра,эвеwанные по стена'м фо
тографии звездного неба, называя и показывая на 
них сильные источники радиоизлучения - эти основ-

ные инструменты в оркестре Вселенной. Он расска
зы'вал ей, с Ю')~И1МИ оптичесК+tJМИ объектами о,ни 
отождествляются. 

- Вот это,- объяснил он, указывая на фОТО
графию,- отнюдь не звезда, а целых две удален
ных галактики. А это - остаток взрыва звезды. 

- А это? 
- Это - больwая туманность в созвездии Ан-

дромеды. Мы зовем ее М 31; O"feнb похоже на обо
значение шоссе. 

- Она расположена прямо в созвездии Андро
меды? 

- О нет, несравненно дальwе. Ведь это же це
лая галактикаl Вам это понятно? 

д*уди по,смот,репа на белую а1IИ1panь и'з звезд 
и кивнула. 

- Вы принимаете ее радио'излучение? 
- Да, как wелест, вроде того, что вы слыwали. 
у стены стояла больwая сфера из оргстекла, 

в центре которой находился небольwой черный шар, 



окруженный множеством белых шариков; все вме
сте напоминало электронную модель атома. 

- Сферы Джэко!- профессор усмехнулся.
Или «Дже,ко,ва :погремуш,ка», как их здесь на,зы:вают. 
Это схема околоземных космических орбит вместе 
с их населением. Все эти белые шарики представ
ляют спутники, баллистические ракеты и тому по
добное. Железный лом, одним словом. А шар в 
середине - Земля. 

Профессор пренебрежительно, но изящно мах
нул рукой. 

- Откровенно говоря, эта штука устроена 
для отвода глаз. Джэко считал, что она могла бы 
заинтересовать наших высокопоставленных гостей. 
Нам, конечно, приходится следить за тем, что ,про

исходит около Земли, но подобная машина для это
го не нужна. Видите ли, военные просят нас зани

маться этим делом, а мы не достали бы нужных 
нам денег, если бы не подоили оборонный бюд
жет,- последнее он сказал с удовольствием, как 

маленький мальчик, рисующийся тем, что он такой 
гадкий. Одним из своих легких наманикюренных 
жестов он обвел комнату и огромное сооружение 
за окном: 

Двадцать пять миллионов, или даже больше. 
- Так значит и военные в этом заинтересованы~ 
- Да, но предприятие мое, или скорее, мини-

стерства науки. Так что вашему ведомству оно не 

принадлежит. 

- Но я же сейчас в вашем штате. 
- Но не по моему приглашению,- в тоне про-

фессора послышалась отчужденность, которой не 

замечалось при разговоре с грубияном Флемин
гом. Флеминг-то в конце концов был свой. 

- Кто-нибудь еще знает, зачем я здесь~- спро
сила Джуди. 

- Я никому не говорил, 

Рейнхарт переменил тему разговора и повел 

Джуди в ДРУГУЮ комнату. Здесь, осторожно про
двигаясь среди приемной аппаратуры и вспомога

тельного оборудования, он продолжал объяснения. 
- Мы тольк') звено в цепи наблюда,тельных 

станций, разбросанных по всему свету, хотя, пожа
луй, и не самое слабое звено,- он с явным удо
вольствием обвел взглядом распределительные 
щиты, переплетения кабелей и ПРОВОДОВ, стойки С 
аппаратуроЙ.- Я не чувствовал себя старым, когда 
мы принимались за все это, а вот теперь - чувст

вую. Представьте, что у вас есть некая общая науч
ная идея и вы думаете: «Вот, что нужно сделать 
для ее воплощени,я»,- и это просто ка~ется ,ва'м сле

дующим шагом. Даже, может быть, и шагом-то не
значительным. Но вот начинается: проектирование, 
изыскания, комитеты, строительство, пол,итика... Час 
вашей жизни здесь превращается в месяц там. Что 
же, будем надеяться, что все это заработает. 
А, Уэлен здесь! Он тут во всем разбирается. 

Джуди была представлена румяному молодому 
человеку с австралийским выговором; молодой че

ловек вцепился в ее руку, как в нечто потерянное 

и наконец обретенное снова. 
- Мы с вами раньше нигде не встречались~ 
- Боюсь, что нет.- Она подняла на него свои 

большие синие и очень искрен'ние глаза. Но тот не' 
унимался. 

- Я уверен, что встречались! 
Она заколебал ась и оглянулась в поисках под

держки. В другом конце комнаты стоял Харрис, ла
борант, и когда их глаза встретились, он чуть за-
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метно кивнул головой. Она снова повернулась к 
Уэлену: 

- Боюсь, что я забыла. 
- Так ,может быть в Вумера,? ... 
Но тут профессор препроводил ее назад, к 

пульту управления. 

- Как его имя?- спросила Джуди. 
- Уэлен. 
Она сделала заметку в своем блокноте. Группа 

людей у пульта успела разойтись. Остался лишь 
один молодой человек, сидевший в кресле дежурно
го инженера и проверявший работу отдельных сек
ций ,пульта. Профессор подвел Джуди к нему. 

- Здравствуйте, Харви! 
Молодой челоаек оглянулся и приподнялся с 

кресла. 

- Добрый вечер, профессор Рейнхарт!- Ну, по 
,крайн,ей ,мере, этот был веж,лив. Джу:ди посмотрела 
в окно на огромную конструкцию, пустынное поле 

и лиловеющее мрачное небо. 
- Вы знаете принцип работы этой ШТУКИ?

спросил ее Харви. 

- Радиоизлучение от неба попадает в большую 
чашу, затем отражается в наземную антенну, посту

пает в приемник и регистрируется специальными 

устройствами там,- он показал в сторону комнаты 
за перегородкой. Джуди не стала оборачиваться из 
опасения встретить взгляд Уэлена, но Харви, рев

ностно и бесстрастно выполнявший обязанности экс
курсовода, уже направлял ее внимание на другое. 

- Эта счетная машина вырабатывает азимут и угол 
места источника, на который вы хотите навести те
лескоп, и обеспечивает слежение за ним. Вот бло
ки сервопривода ... 

Cry'MeB ,в :конце концов улучить ,м,омент, Джуди 
выскользнула в холл и на минуту оказалась наедине 

с Харрисом. 
- Уберите Уэлена,- сказала она. 

Когда, оставив вещи в гостинице, Джуди поехала 
на обсерваторию, она очень слабо представляла, 
что ее здесь ожидает. Ей приходилось и ранее бы

вать на многих специальных объектах - ОТ Филинг
дэйлских островов до острова Рождества, и на мно
гих ИЗ них работать в качестве сотрудника службы 
безопасности. Уэлен, она это вспомнила, когда-то 
познакомился с ней на ракетном полигоне в Авст
ралии. А с Харрисом она работала во время коман
дировки в Молверн. Она никогда не думала о себе 
как о шпионе, и мысль о слежке за собственными 
коллегами была ей крайне неприятна. Но министер
ство внутренних дел затребовало ее, или, по край
ней мере, кого-то, для перевода из армейской 
службы безопасности в министерство науки. Ну, а 
назначение есть назначение. Прежде люди, с кото
рыми она работала, всегда знали кто она, а она ви
деЛ<;l свой долг В том, чтобы охранять их. Теперь 
же эти люди сами превратились в подозреваемых; 

она должна была втереться к ним в доверие под 
видом уполномоченного по связи с прессой, кото

рый может всюду совать свой нос и задавать вопро
сы, не вызывая подозрений. Рейнхарт все это знал 
и не одобрял. Да ей и самой было противно. Но 
задание есть задание и, к тому же, как ей сказали, 
важное. 

Джуди не трудно было бы сыграть свою роль: 
она всегда казалась такой искренней, такой бесхит
ростной, такой компанейской. Ей оставалось бы 
только тихо сидеть, слушать и мотать на ус. Но ВОТ 



люди, которых она встретила здесь, неожиданно 

привели ее в смущение. У них был свой собствен
ный мир, свои ценности. iKTO она такая, чтобы су
дить их или даже участвовать в этом? И когда Хар
рис кив'нул ей и с делан,ной беззаботностью отпра
вился выполнять поручение, ее вдруг охватило чув

ство презрения и к нему, и к С"ебе. 

Профессор вско.ре уехал и 'поручил ее заботам 
Джона Флеминга. 

- Может быть, вы за,везете ее в гостиницу, ког
да поедете s Болдершоу,- ска,зал 'он тому, про
щаясь. 

Они вышли на крыльцо, чтобы IПРОВОДИТЬ по-
жилого ученого. . 

- А он довольно милый,- сказала Джуди. 
Флеминг хмыкнул. 
- Мягко стелет ... 
Он извлек из заднего карма'на флягу и хлебнул 

из нее. Затем протянул флягу ей. ,когда же она все
таки отказалась, он приложился еще раз сам. 

Она смотрела, как он стоял на фоне освещен

ной двери, и закинутая назад голова чуть двига
лась в такт глоткам. В нем было что-то отчаянно 
бесшаба'шное; может быть, РеЙнха.рт пра,в, и это дей
ствительно от заезженности? Но было и другое
б}"Дто в нем не,прерыs'но работала динамома,шина, 
заряжая его какой-то смутно ощутимой внутренней 
энергией. 

- В кегли играете?- Флеминг, казалось, поза
был свое прежнее безразличие, а может быть, на 
него так подействовало спиртное.- У нас есть при
личная площадка - там, в Болдершоу. Приходите и 
разделите нашу нехитрую забаву. 

Она колебалась. 
- Слушайте, поедемте-ка сейчас же! Я не со

бираюс.. оставлять вас на растерзание этим поло
умным астрономам! 

- А разве вы сами не астроном? 
- Ну что выl Криоген, счетные машины - вот 

моя мастоящая специальность. Совсем не это: «есть 
ли жизнь на Марсе - нет ли жизни на Марсе ... » 

Они направились к маленькому бетонному пя
тачку, где стояла машина Флеми,нга. В вышине, мад 
радиотелескопом, горел красный сигнальный огом .. ; 
на темном небе стали появляться звезды. Некоторые 
просвечивали сквозь ,переплетения опор, будто лю
ди уже заключили их в неволю. Когда они подошли 
к машине, Флемин-г обернулся и посмотрел вверх. 

- Знаете, я вот все думаю,- сказал он, спо
койно и совсем мирно, без следа недавней агрессив
ности.- Я думаю, что мы находимся в преддверии 

скачка в физических науках. 

Он принялся отстегивать непромокаемый кожух 
своего маленького открытого спортивного автомо

биля. Джуди зашла с другой стороны. 
- Давайте я помогу вам,- предложила она, но 

Флеминг, казалось, не заметил. 
- В один прекрасный момент мы прорвем где

то границы наших знаний и - ж-жах - выскочим 
наружу. Прямо в новые пределы, так сказать. И это 
может произойти даже здесь, благодаря этой шту
ке,- он запихнул кожух за спинкt сидения.- •• Фи
лософия . .....,. это страницы огромной книr"" вечно от

крытой нашим взорам. Я подразtмеваю Вселенную». 
Кто э:го сказал? 

- Черчилль, наверное1 
- Черчилль!- он ,расхохотался.- Галилей! «Ее 

-язык - это язык ~атематик,и»,- вот как сказал Га-

лилей. Неплохо, если для прессы1 - Она смотрела 
на него, не понимая, как ей следует к этому отне
стись. Он распахнул перед ней дверцу. 

- Поехали! 
С холма, где была расположена обсерватория, 

дорога спускал ась в одну ,сторону кЛанкаширу, 

а в другую - к Йоркширу. в сторону Йоркшира 
она долго бежала по долине, где через каждые не
сколько миль темнели над речкой высокие старин

ные кирпичные мельницы, и, наконец, приводила к 

Болдершоу. Флеминг ехал быстрее, чем следовало 
бы, и ворчал. 

- Это действует мне на нервы... Да пропади 
оно пропадом это открытие с министром BMeC'l"e!_ .. 
Наш старик потеет над списком благодарностей, 
а министерство тем временем собирает все, к чему 
можно было бы придраться и прицепиться. В дей
ствительности, видите ли, все это считается чем-то 

вроде лабораторного оборудования. Только потому, 
что оно велико, и землю занимает, оно должно 

стать общественной собственностьюl Я не виню ста
рика. Он в это влип. Он подставил свою шею и те
перь ему придется выдавать результаты. 

Ну и разве не выдаст? 
- А черт его знает. 
- А я думала, что это ваша аппаратура. 
- Моя и Денмиса Бриджера. 
- А где доктор Бриджер? 
- Там, на площадке. Надеюсь, что ждет нас с 

занятой дорожкой. И с флягой. 
- Но ведь у вас уже есть одна фляга. 
- Подумаешь - одна! Они засушливы, здеUJ-

ние края. 

Пока машина петляла по темной и извилистой 
дороге, он принялся рассказывать ей о Бриджере 
и о себе. Оба учились в Бирмингэмском универси
тете, а после работали в Кэвендишевских лаборато
риях. Флеминг был теоретик, а Бриджер - экспери
ментатор, отличный математик и инженер. Бриджер 
стремился делать карьеру, его обычаем было вы
жимать до конца какую-нибудь узкую тему. Фле
минг же был чистой воды исследователем и ему 
было наплевать на все, кроме фактов. Но оба они 
презирали ту академическую систему, в которой 
выросли, и это сблизило их. Несколько лет назад 
Рейнхарт переманил их на строительство нового ра
диотелеско,па. А так как он был, пожалуй, наиболее 
выдающимся и признанным астрофизиком Запада 
и, кроме того, прирожденным организатором и со

бирателем талантов, они пошли к нему без колеба
ний. Он же всячески поддерживал и ободрял их и 
по-отечески опекал на длительном и ухабистом пути 
научного становления. 

Несмотря на грубоватую манеру рассказа, не
трудно было уловить то обоюдное доверие IC сим
патию, которые связывали Флеминга и старого уче
ного. Бриджер, напротив, томился и хотел переме
нить обстановку. Он уже сделал здесь свое дело. 
И действительно, как без . ложной CKPOMHOCTIj, но И 
без хвастовства сказал Флем'инг, они сделали ста
рику невиданную, лучшую на свете аппаратуру. 

Флеминг ни о чем не расспрашивал Джуди, и 
она сидела тихо. В гостинице он ждал в баре, пока 
Джуди бегала в свой номер,' и к тому времени, ког
да они добрались до площадки, успел уже изрядно 
аагрузиться. 

Площадка была устроена в переоБОРУДО'ваНflОМ 
кинотеатре, залитом неоновым светом и сияю'щем 

каскадами ОГ.неЙ ,с.редистарого и темного фабрич-



ного городка. Да и ,посетители, казалось, принад

лежали какому-то иному миру, а не этим мощенным 

булыжником улицам. В основном это была моло
дежь. Мелькали джинсы, короткие блузки, брючки 
до колен и расписанные лозунгами рубашки. Труд
ко было представить этих ребят в их обыденной 
жизни - в старых домах, прилепившихся к склонам 

прокопченных йоркширских долин. Свежие молодые 
голоса тонули в потоках оглушающей музыки, роко
те катящихся по деревянным дорожкам шаров и 

стуке падающих кеглей. Здесь было с полдюжины 
дорожек: десяток 'кеглей на одном конце, корзин
ка с шарами, столик для записи очков и четверка 

игроков - на другом. Когда пущенный шар попадал 
в цель, автоматически, действующая сетка вновь 

собирала кегли и возвращала шар к верхнему кон
цу дорожки. В перерывах между бросками, требо
вавшими определенного внимания и усилий, играю

щие, похоже, совсем не интересовались происхо

дящим на дорожках. Они слонялись по залу, болта
ли и потягивали ко'ка-колу. Все это выглядело даже 
более заокеанским, нежели сами американские 
фИJIЬМЫ; казалось, американский образ жизни выр
вался с экра,на и завладел зрительным залом. Впро
чем, как выразился Флеминг, все это, в общем, 
было «чертовски типично». 

Они разыскали Бриджера, долговязого узкопле
чего человека примерно одних лет с Флемингом, 
игравшего на пару снемыслимой деВlщей в блузке 
цвета киновари и ярко-желтых брючках в обтяжку. 
Волосы и бюст девицы были рекордной высоты, 
физиономия раскрашена, как у балетной танцовщи
цы, а сама она двигалась, словно небесное созда
ние из голливудского сонма. Но лишь девица рас

крыла рот, как проявилась вся ее йоркширская сущ
ность. Пустив шар с немалой силой и ловкостью, 
она подбежала и прильнула к Бриджеру, сося паль
чик. 

- Ой, я кожу содрала ... 
- Это Грэйс,- сказал Бриджер, который, ка-

жется, несколько ее стеснялся. У него было нерв
ное лицо, изрезанное ранними морщинами; он был 
скромно облачен в нелепый спортивный костюм и 
походил на мелкого почтового служащего в суббот
нее утро. Бриджер вяло пожал Джуди руку; когда 
же она сказала: "Мне о вас говорили»,- ОН бросил 
на нее быстрый, настороженный взгляд. 

- Это мисс Адамсон,- сказал Флеминг, плес
нув немного виски в бриджеровскую бутылку из-под 
кока-колы.- Мисс Адамсон - наш новый трудолю
БИВl>lЙ бобер, вернее, трудолюбивая бобриха -
уполномоченная по внеш,ним оношениям. 

- Как тебя зовут милочка?- осведомил ась де-
ВlЩа. 

- Джуди. 
- Нt!T ли У тебя кусочка .пластыря? 
- Да поди же попроси у администратора!- не-

терпеливо сказал Бриджер. 
- Это из вашей группы?- спросила Джуди 

Флеминга. 
- Местное дарование. Деннисова. У меня на 

это времени нет. 

- Ах как жалко!- сказала Джуди. Но Флеминг, 
казалось, не рас,слышал. Приложившись к фляжке 
еще раз, о.н нетвердой походкой направился к кор
зимке с шарами. Бриджер доверительно повернулся 
кДжуди: 

Так что же вам говорили обо мне? 
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_ Только то, что вы работали с доктором Фле
мингом. 

- Знаете, это дело не для меня,- Бриджер вы
глядел разочарованным; кончик носа у него задви

га,лся, ,как у ,"РОЛ'И'ка.- Я бы мо,г получать впятеро 
больше теперешнего - в промышленности. 

- И вы имен'НО этого и хотите? 
_ Как тольк,о та махина, наверху, заработает, 

меня здесь не будет,- он заговорщически взглянул 
в сторону Флеминга и снова повернулся к неЙ.
А старина Джон останется. Будет ждать золотого 
века. И пока чего-нибудь дождется, успеет соста
риться. Будет стар и уважаем. И беден, как церков
ная крыса. 

- И, вероятно, счастлив. 
_ Ну-у, Джон никогда не будет счастлив. Для 

этого ОН слишком много размышляет. 

_ Кто слишком много потребляет?- Флеминг 
вернулся ,пошатываясь и записал очки. 

- Да ты. 
_ Точно. Я пью слишком много. Хорошо тебе, 

братец, ты ведь завел себе нечто, что тебя направ
ляет. 

_ А что же в этом плохого? - спросил Брид-
жер, и кончик его носа обиженно дернулся. 

_ Смотриl- и Флеминг плюхнулся рядом с 

ними на скамеЙку.- Вот ты спокойкенько идешь 
вдоль этих своих направляющих. Идешь, идешь, де
лаешь шаг, а их и нету. Кончились! Вот мы говори
ли о Галилее, почему? Потому что он был Возрож
дение. Он, и Коперник, и Леонардо да Винчи. Это 
они тогда - 'ж-жа,х! - послали к чертям все подпор
ки и перегородки и оказались на собственных но
гах посреди огромной неизведанной Вселенной! 

Флеминг оторвал себя от скамьи и взял ИЗ кор
зинки один из тяжелых шаров. Его голос перекрыл 

назойливую музыку, стук шаров и падающих кег

лей: 
- Люди поставили новые перегородки, уже по

дальше. Но грядет новое Возрождение! И однажды, 
когда никто этого не заметит, когда все будут тре
паться о политике и футболе, и о деньгах трепать
ся,- он склонился над Бриджером,- т,огда-то вдруг 
перегородки опять полетят к чертям - р-р-раз! Вот 
так! 

Он ши'ро,ко взмаJC:НУ,л рукой с шаром и опро
кинул стоявшие на столике бутылочки кока-колы. 

- Ой, да осторожнее, ты, дубина!- Бриджер 
вскочил на ноги и ПРИНЯЛС'А поднимать бутылочки 
и промокать стол носовым платком.- Извините нас, 
мисс Адамсон! 

Флеминг запрокинул голову и пьяно захохотал: 

- Джуди! Ее зовут Джу-уди! 
Бриджер, опустившись на колени, усиленно сти

рал пятно с юбки Джуди. 
- Боюсь, что на вас немножко попало ... 
- Ничего-ничеГО,-IДЖУДИ не обращала на не-

го внимания. Она во все глаза смотрела на Фле
минга, ,пораженная и загипнотизированн~я. К ним 
подошел служитель. 

- Простите, доктор Флеминг. Вас просят к те
llефону. 

Флеминг вернул,ся минуту спустя, мотая голо
вой, чтобы привести в порядок мысли. он потянул 
Бриджера со скамейки. 

- Деннис, мой мальчик, мы понадобились. 

Харви в ОДl'Iночестве сидел за пультом. Время 
от времени он подправлял настройку приемника. 



Окно перед пультом было темным, как грифельная 
доска, и в комнате стояла тишина, нарушаемая 

лишь непрерывным низким потрескиванием громко

говорителя. Ни зв}'ка не доносилось и снаружи, по
ка не послышался шум подъехавшего автомобиля. 

Флеминг 1101 Брид,жер толкнул,и качаiЮЩУ'ЮСЯ Д,верь 
и останов,ил,ись, щурясь 'от света,. Флеминг впери," 
в Харви затуманенный взор. 

- В чем дело? 
- Слушайте!- и Харви поднял руку. Они за-

стыли, вслушиваясь. 

Среди треска, свиста и шелеста, в громкогово
рителе слышался слабый повторяющийся звук. Звук 
замирал, прерывался, но неизменно возникал с'нова. 

- Азбука Морзе,- сказал Бриджер. 
- Знаки не группируются. 
Они снова слушали. 

Длинные и короткие,- вот что это такое,

сказал Бриджер. 
Откуда это приходит?- спросил Флеминг. 
Откуда-то из созвездия Андромеды. Как раз 

она сейчас в диаграмме направленности. 
Сколько это продолжается? 
Около часа. Максимум СИl'нала уже прошел. 
Можно двигать отражатель? 
Думаю, что да. 
Мы же не предполагали этого делать,- воз

разил Бриджер.- Мы пока не собирались присту
пать к испытаниям системы слежения. 

Флеминг не обратил на ,него внимания. 
у сервомеханизмов есть кто-нибудь? 
Да, доктор Флем'инг. 
Тогда попробуйте 'последить за источником. 
Нет, Джон, ты послушаЙ ... ,- Бриджер тщет-

но тянул Флеминга за рукав. 

- Может быть, это спутник, или что-то вро
де?- предполож,ил Ха рви. 

- Разве наверху прибавилось что-нибудь но
вое?- спросил Флеминг, высвобождая рукав. 

- Насколько мне известно - нет. 

- Ну, наверное, кто-то за.броои,л на орбиту ка-
кую-нибудь новую ... ,- начал Бриджер, но Флеминг 
прервал его: 

- Деннис,- он пытался заставить мысль рабо
тать отчетливее.- Пойди и запиши это на самопис

це, ладно? Дело, кажется, стоящее. И печатающую 
приставку тоже включи. 

- Может, лучше с'начала п,роверим? 
- Потом, потом проверим. 
Стараясь твердо ступать, Флеминг выбрался в 

вестибюль и наклонившись над фонтанчиком для 
питья, подставил лицо струе. Когда он вернулся, ос
веженный, повеселевший и заметно более трезвый, 

он застал Бриджера уже в соседней комнате, г де 
тот возился с аппаратурой, а Ха рви - разговарива
ющим по телефону с дежурным инженером. Свет 
мигнул от включения электродвигателей. Высоко 

вверху, неслыш,но и незаметно для глаза дви'нулся 

металлический отражатель, компенсируя вращение 

ЗеМJlИ. Зв}'к ,и,з ГРОМК'ОГОlворителя lНeM'Hoгo усилился. 
Это все, ,на что вы способны? 

- Но ведь и сигнал-то не очень сильный. 
- Хм,- Флеминг выдв'инул из-под пульта ящик 

и извлек оттуда каталог.- А изменились ли за все 
время его галактические координаты? 

- Трудно сказать. Я не следил. Во всяком слу
чае, сильно они не могли бы измениться. 

- Так значит он не на орбите? 

- Пожалуй, что het,-IХарви взволнованно на-
клонился над ручками аттенюаторов, выступавших 

перед ним из пульта.- Не может ли это быть ра
диолюбительской морзя,нкой, отраженной от Луны? 

- Что-то не похоже на настоящую морзянку. 
К тому же и Лу,на еще не взошла. 

- А может быть - от Марса или от Венеры? 
Во всяком случае, надеюсь, я вытащил вас сюда не 
зря? 

- Андромеда, говорите? 
Харви кивнул. Флем,инг перелистывал страницы 

каталога, читал и слушал. Он снова сделался спокой
ным и тихим, каким был в машине с Джуди. Он 
был сейчас похож на прилежного школяра. 

- Вы держите его в диаграмме? 
- Да, доктор Флеминг. 
Флеминг перешел к другому концу пульта и 

включил внутреннюю связь. 

- За,писывается, Деннис? 
- Да,- голос Бриджера сопровожда'лся метал-

лическим отзвуком.- Но все это не имеет смысла. 

- Смысл может появиться к утру. Я хочу по
пробовать подумать насчет расстояния до источника. 

Флемин,г 'Оl1ПУСТИЛ к,лаВ'ИIШУ и с кни,го'й В руке 
перешел к задней стене, увеша'н'ной астрономиче

скими картами. 

Та,к они работа,ли не,с,коль,ко М,ИIНУТ, и шорох ,и,з 
пространств был единственным звуком в комнате. 
Флеминг пробовал отождествить источник, аХарви 
удерживал его в диаграмме направленности огром

ного телеС,КQпа" высящегося за стенами ком,наты. 

- Что вы об этом думаете? - наконец не утер
пел он. 

- Я думаю, что это приходит очень-очень из

далека. 

И они просто работали и слушали. А сигнал все 
звучал, звучал и звучал. И не было ему конца. 

(Продолжение следует) 

Первод Г. С. ХРОМОВА 
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ПО ВЫСТАВКАМ 
И МУ3ЕЯМ 

Фото И. ГОЛЬДБЕРГ А 

КОСМОС АААЕКИЙ 
И БАИЗКИЙ 

(Репортаж с выставки картин «I\осмос глазами ученого, 
художника, космонавта») 

А. А. Леонов, А. К. Соколов и Г. И. Покровскин среди 

посетителен выставки 
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В конце 1965 г. в одном из за

лов Московского Дворца пионе

ров и школьников была открыта 

выставка живописных работ, по

священных космосу. Авторы ра

бот - летчик-космонавт СССР 

А. А. Леонов, доктор техниче

с,ких 'Ha'lK, профессор Г. И. По,к

ровский, 'ХУДО*НИК-фа,нтаст А. К. 

Соколов. 

Посетители подолгу рассматри

вали каждую работу. Картины 

воспринимались ими не только 

как художественные произведе

НИ!', . Зрители СЛОВ'НО разглядыва

ЛИ мир в ,ИЛЛЮМ1инаторы фанта

СТ'И lчес'ко,го ,з'вездолета" (,к,возь 'ко

торые ка,к бы просматри'ва,л,ись не 

то,лько космичес,кие окрестности 

нашей планеты, 'но 'и архитектура 

далеких Вlнеземных ц.ивипи,зациЙ. 

Большинство картин, показан

ных на выставке,- научно-фанта

стические произведения. Исклю

чение составляли некоторые ра

боты космонавта А. А. Леонова, 

с которых и начинается знакомст

во с экспозицией. Все-таки очень 

здорово, что первым в открытый 

космос вышел космонавт-худож

никl 

О том, что в отряде летчиков

космонавтов есть свой художник, 



А. К. СОКОЛОВ. «На спутнике 

Марса" 

мы узнали задолго до полета ко

рабля ((Восход-2». На выставке 

'представлен рисунок ((Восток» 

идет домой», который был -впер

вые опубл,и,ко,ван в «Пра,вде» еще 

в 1961 г. с пояснительным текстом 

Ю. А. Гагарина. 

С волнением вглядываются по

сетители в пока еще немногочис

ленные картины Леонова, напи

санные им по наблюдениям и за

рисовкам, выполненным во время 

космического путешествия. Преж

де всего, поражает интенсивность 

цветовой гаммы картин космонав

та. И дело здесь не в особен

ности творческой манеры худож

ника. Таков космос с Н ,атуры. Не

вольно вспоминаются слова Лео

нова, что только средствами ис

кусства можно передать то нео

бычайное ощущение, которое 

охватывает человека в космиче

ском путешествии. 

Живописные работы А. А. Лео

нова имеют несомненно и науч

ное значение. Особенно интерес

на воспроизведенная на первой 

страниче обложки на,шего жур

нала картина, запечатлевшая вос

ход Солнца. Над темным диском 

планеты, украшенном красными 

искрами городских огней, ярко 

светится трехслойный ободок, со

стоящий из дуг красного, интен

сивно-<палевого и голубого цвета. 

В тот момент, когда красный диск 

Солнца показался над планетой, 

космонавт увидел, что наше днев

ное светило украсилось своеоб

разным венцом, напоминающим 

кокошник . Этот редкий, ранее ни

кем не отмеченный оптический 

эффект наблюда'лся 19 марта 

1965 г. в 5 часов утра по москов

скому времени . У Алексея Лео

нова был с собой рисунок спект

ра солнечного света, с которым 

он и сравнивал краски космиче

ского восхода. Это позволило ему 

на борту корабля зарисовать на

блюдаемую картину цветными ка

рандашами. 

1П0сле знакомства с художест

венно-документальными работами 

А. А. Леонова, в которых видишь 

воплощенную мечту, совершенно 

.10-НОВОМУ воспринимаются произ-

ведения других художников. Даже 

самая фантастическая из картин 

теперь представляется возмож

ной. 

Картины профессора Г. - и. По-
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г. и. Покровски". "Космически" корабль вблизи Венеры» 

кровского это, как правило, инже

нерные проекты, устремленные в 

далекое будущее нашей цивили- · 
зации. 

Яркостью красок и необычно

стью фОРМ отличается картина 

«Высшая цивилизация» (см. ре

продукцию на вклейке). Изобра

женная здесь необычная «рако

вина» на первый взгляд кажется 

плодом произвольной, ни на чем 

не основанной фантазии автора. 

На самом же деле перед нами 

воплощение идеи ученого. Мно-

гим известно фантастическое 

предложение американского фи

зика Дайсона использовать веще

ство и энергию в масштабах всей 

солнечной системы. По Дай сон у, 

масса Юпитера, «расчлененная И 

переработанная инженерами Зем

ли», будет превращена в огром

ную сферическую оболочку ра

АИУСОМ более 150 млн. им. Чело
вечество будущего, расселившись 

на поверхности сферы, сможет 

полностью ИСПОЛЬЗОВIIТЬ энергию 

Солнца. Однако, сфера, вращаю-

. щаяся вокруг центральной звез

ды, скорее всего обрушится на 

нее под действием притяжения. 

Уцелеет лишь экваториальный 

пояс сферы, где центробежные 

силы будут противостоять солнеч

ному притяжению. Профессор По

кровский Iпредлагает другое ре

шение Зllдачи: вместо сферы соз

дать систему колец ' разных раз

меров, самостоятельно вращаю

щихся вокруг центрального све

тила. При этом скорости враще

ния колец должны быть такими, 

чтобы в каждом случае сила при

·тяжения к Солнцу компенсирова

лась центробежны�ии силами. Си-



стема колец в совокупности со

ставит своеобразную раковину, 

которая и изображена на картине 

Г. И. Покровского. 

Близкая по характеру идея по

ложена в основу другой картины 

Покровского "Строительство кос

мического кольца вокруг Землю>. 

Развитие космонавтики должно, 

по-видимому, привести к созда

нию очень больших орбитальных 

станций. По мнению Г. И. Покров

ского, наиболее целесообразно 

соединение элементов на круго

вой орбите в виде дуги. В даль

нейшем такая дуга может замк

нуться в кольцо, опоясывающее 

весь земной шар. Кроме среднего 

кольца на картине показана сбор

ка внешнего и внутреннего колец, 

соединенных со средним систе

мой тросов. 

На ,выста,вке много работ lизве

стного ху,Дожни,ка-фантаста А,нд

рея Со'коло,ва. Художни,к, на,чина,я 

с 1957 г.- первого ,"ода ,КОСМ,Иlче

ской эры, посвятил с,вое творче

ство тема'м ,космоса. Если в рабо
та,х Алексея Леоно'ва' заnе,ЧIIтлены 

уже ДОСl1и,г,нутые с'вершени,я совет

ской космонавтики, а в каРТИ1нах 

Г. И. Покро,вского отражены пред

видеН>1Я ученого и инженера, то 

творчество ~ндрея Со,ко.лова -

эт'о научнi3'Я фантастика в ж,и,воли

с'и, фантасти,ка самых да,льних го

РИЗОН110В. М'но,гие карт,и,ны худо,ж

ника переносят нас в 6ес,конечно 

дале~ие глу,бины пространства и 

времени,. Мы В'И'ДJ.+м :пейзажи не

ведомых ,п,ланет, ,где ма'l'еРИJl про

являет себя 8 liеооычных для нас 

форма'х ,и сосro,яниях. Очень инте

ресна, нэпример, работа Соколова 

"На планете двойной звезды». 

Здесь художник пытается пред

ставить внешние формы организ

мов, развившихся на основе крем

ния. Колонии кристаллов причуд

ливой формы освещены красным 

светом огромной звезды, подни

мающейся из-за горизонта ... 

Соколов по образованию архи

тектор. Не случайно поэтому осо-

бенно интересна серия картин, ко

торые можно было бы объеди

нить под общей рубрикой "Архи

тектура внеземной цивилизации». 

Очень красива и поэтична лириче

ская картина "Им светит Земля». 

Удачно передано настроение лю

дей, которые после длительного 

пребывания на обрат,ной стороне 

Луны вновь увидели появившуюся 

над горизонтом родную планету. 

"Здравствуй, родная Земля» -
назвал художник эту свою работу. 

В последнее время Алексей 

Леонов и Андрей Соколов неред

ко работают вместе. На выставке 

А. К. Соколов. ((Свободное плавание» 
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экспонировались первые плоды 

этого творческого союза худож

ника и космонавта. 

Ка~ется знаменательным, что 

(Начало па сТр. 47) 
согласуется с распределением ме

теорных тел по массе. Из наблю
дений известно, что Iюличество 
метеорных тел (N .. ) , имеющих 
массу М и более, также убывает 
с увеличением массы по степен

ному закону N .. ~ м-о,75. Правда, 

до последнего времени такой за" 
кон не был надежно прослежеiJ 
для столь больших тел, какие 
должны были образовать лунные 
кратеры. Ведь чтобы получить на 
Луне :кратер диаметром только II 

1 1>"'1, необходим удар тела с мас
сой около 160000 Т! НО теперь в 
этом не приходится сомневаться. 

На графn:ке хорошо видно, что и 
очень мелкие, и очень крупные 

нра теры УI\Ладываются на одну и 

ту же линию. 
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А. К. Соколов. «Электроннын мозг» 

эта выставка была организована 

старшеклассни.кам-и, мечтающими 

посвятить себя изучению и осво

ению космоса. Не исключено, что 

Интересно различие в НОЛИЧ&
стве старых и молодых лунных 

нратеров: распределение по раз

мерам у обоих I\Лассов одинаново, 
но абсолютная численность ста
рых в 10 раз больше. Молодыми 
считают те кратеры, ноторые име

ют свежий вид, не.разрушенныЙ 
резкий вал с нрутымиснлонами 
и, что самое ·существенное, рас

полагаются, нан правило, на мо

рях. Появились они, несомненно, 
позже морей. Моря же, нан пона
зывает рассмотрение термичесной 
истории Луны, вознинли пример
но через миллиард л,ет после об
разования Луны. Они, по-види
,\10МУ, результат проплавления 

участков ее поверхности за счет 

радиоантивного разогрева. При 
этом лавовые излияния погребли 

некоторым из них посчаСТЛИВИТС<l 

увидеть необычный мир космоса 

своими глазами. 

Б. Г. ПШЕНИЧНЕР 

древние нратеры. Неноторые же 
лунные области (светлые горные 
участки) таких изменений избе
жали исохранились. 

Моря существуют уже н&
снолько миллиардов лет, но нра

теров на них явно меньше, Ч(Ш 

это было бы, если бы потон ме
теоритов сохранился таким же, 

каким был в «доморсной» пери
од. Поэтому приходится предпо
лагать, что в «послеморсную» 

эпоху метеоритная бомбардиров
на ослабела не менее чем в 10 раз. 
Теперь интенсивн'ОСТЬ образова
ния нратеров танова, что за мил

лиард лет на площади 200 Х 
Х 200 I>М образуется один нратер 
с диаметром 1 "М. 

«!carus», 4, ом 2, 1965. 



«МАРИНЕР·4» РАССКАЗЫВАЕТ О МАРСЕ * 

Ре'зультаты, получ,енные аме
риканскай межпланетной ,стан
цией «МаринеР-4», пролетеВffiеи 
15 июля 1965 г. вблизи Марса, 
относятся к числу наиболее важ
ных достижений планетнай аст
рономии за ПD,;ледние годы. 

Они в основном подтвердили 

наши представления о Марсе, но 
во. мнагом уточнили, а порой 
и полнастью изменили их. Обра
ботка ,собранной инфармации 
будрт продолжаться еще не 

один месяц, однако даже первые 

сообщения представляют чрезвы
чайно большой интерес. Что же 
нового дал «Маринер-4» науке? 

Прежде всего, ему удалось 

сфотографиравать с близкаго рас· 
стояния примерно. 1 % поверхнос
ти Марса. 

Внешне паверхность Марса 
удивите.:rьно напоминает Луну **. 
Главная особеннасть 'его поверх
ности - огромное число крате

ров. Всего на изученных снимках 

видно 70 кратеров, так что на 
всей поверхности Марса их долж
но быть около 10000. Приче!\!, 
кратеры одинакаво часто наблю
дались и в «морях» и в «матери-

* По материалам журнала 
«Science», 149, 3689, 1965 г. 

** Обзор фотографий Марса 
сделан в статье В. А. Бронштэна 
«Марс вблизи», «Земля и Вселен
яаю), N2 1, 1966 г. 

ках». Сходство их с лунными кра
терами заставляет думать, что 

они тоже образованы ударами !\!~ 
тооритов о поверхность пшн!еты. 

Других хорашо отождествляе
мых деталей на ,снимках не вид
но. На нескольких кадрах замет
ны линейные образования неиз
вестной природы, иногда, по-ви
димому, 'расположенные вдоль 

границы пустыни и моря. Чтоэт() 
такое ,- определенно пока ,ска

зать нельзя. 

Знаменитых каналав. как из
ве'стно, на снимках «Маi:JИнера-4» 
нет. Однако. 'это не означает, что 
ани отсутствуют на самом деле. 

На невысоких валах крат,еров 
виден белый налет, сильна папо
минающиЙинеЙ. Если это дейст
вительно так, то оценки 'содержа

ния воды в атмосфере, возмож
но, придется увеличить. 

Вообще представления об ,ат
мосфере Марса в результате по
лета «Маринера-4» сильно изме
нились. Долгое время считали, 
что давление у поверхности пла

неты акало 80 .мбар. Такая вели
чина давления палучалась из фа
тометрических наблюдений. Спек· 

Г. И. САЛОВА 

траскапиче'ские исследавания по

следних лет (шонизилю) давление 

до 20-25 .мбар, но и 'эту величину 
теперь следует считать завышен

ной. 
Пасле палучения снимков «Ма

ринер-4» скрылся за дискам Мар
са и нахадился за пим около ча

са. В моменты захода и выхада 
радиосигналы от корабля претер
пели сильное изменение фазы, 
частаты и мащности, вызванное 

влиянием атмосферы и ианосфе
ры Марса. По величине и харак
теру атмеченных эффектов оказа
лась возмажным аценить характе

ристики марсианской атмасферы. 
Непосредственно давле,ние, плат
ность и температуру по этим дан

ным мажно определить, только 

зная состав атмасферы, но анализ 
показал, что результат мала за

висит от принятой модели СОСсГа
ва. При различных соотношениях 
углекислаго газа, азота и аргона 

давление у паверхности получи

лось ,равным всего - 4-7 .мбар. 
Плотность атмосферы у паверх
насти соответственно оказалась 

равной (1,4-1,8) ·10-5 г/с.м3, а 
температу~а 185-1700 R. 

(О,.аnчаnuе па СТр. 91) 

* На нопус 

1 
-:r: J Чо5''' мв 

I JOHIb 
/ ltC8titlilMOCmll 

, у м 
~ Z 12 МВ 
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ФИЛАТЕЛИЯ 

АВТОМА ТИЧЕСКИЕ 

МЕЖПЛАНЕТНЫЕ 

СТАНЦИИ 

НА МАРКАХ 

·Как бы ни было заманчиво и 
интересно собрать все марки кос
мическо,й темаl1И,К,И, сейчас это 
уже почти невозможно, особенно 
тому, кто только начинает зани

маться колле.lщио·н,ированием. По

этому м,но'гие филателисты о,гра
нич,ивают свои коллекционные ин

тересы марками небольwой груп
пы стран или даже тольк,о марка

ми, которые рассказывают об ис
следованиях космического про

странства, проводимых в наwей 

стране. 

Одновременно наблюдается и 
другая тенденция - разработка 
отдельных разделов обwирной 
темы «Космос», что позволяет со
средоточить внимание на изуче

нии марок, отображающих иссле
дования в определенны�x областях 
,кос,монаIВТIИ 1КИ. 

Тема изучения планет солнеч
ной системы и других небесных 
тел не ,нова в филателии. Но до 
неда,в,него в.ремени марки расска

зывал,и об ИССЛе(Цованиях небес
ных объектов 'l'о,ль'ко ,па·ссивны
М'И', астро,номичеСКИМI1J метода·ми. 

И iI1ИWЬ ,nOCJ1e 12 феllра,ля 1961 .г., 
ко;да в Со·ветс.ком Союзе была 
за,пущена а,втоматическа,я ,меж

планетная ста,нци,я (АМС) 8 сторо
ну Венеры, стали 'поя,вляться мар
к,и, рассказыва,ющие об изучении 

,небесных теil1 nосредст,вом ,косм-и
чески-хаn,паратов. 

Первая такая марка была из
дана Корейской Народно-Демо
кратической Республикой 21 фев
раля 1961 г. 6 марта 1961 г. в Че

,хословакии 'выпущена сер.ия ,ПОД 

наз-ва,нием «ИССЛе(Цоеание Вселен
ной», одна из марок посвящена 
полету АМС «Венера-1». В апреле 
выwла марка авиапочты «Земля
Венера» в Болгарии, а затем се
рия из четырех марок и почтовый 

блок - в Венгрии. 
Следует отметить, что марки 

Венгрии особо интересны как пре
красные произведения миниатюр

ной художес"веной графики, 



наиболее образно отразившие основные этапы полета 
АМС. Очень оригинальна четвертая марка серии. На Hei1 зага
дочная планета изображена в виде прекрасноi1 Венеры, 
встречающеi1 первого посланца далекоi1 Земли. 

В апреле 1965 г. Министерство связи СССР выпустило се
рию из двух крупноформатных марок под названием «Ис
следование космоса. Полет cOBeTcKoi1 автоматической меж
планеl1ноi1 станции к планете Венера». ОНИ ВЫПОЛНE*iЫ ПО ри
сун'кам худож,ника И. Левина. На OAHOi1 из них изображена 
АМС на фоне орбит Земли и Венеры и траектория ее дви
жения. В последующие годы почтовые ведомства некоторых 
стран lIоз,вращаются к этому событию. В ГДР 11 1962 г . 
был выпущен блок из восьми марок, посвященных пятилетию 
космической эры. В этой серии был отмечен запуск станции 
«Венера-1 ». Одна из марок очень красочноi1 серии «Результа
ты исследования космоса» (Венгрия, 1963 г.) тоже посвящена 
этому полету. В том же году была издана в Венгрии большая 
космическая серия в ознаменование работы конференции ми
нистров связи социалистических стран. На трех марках серии 

воспроизведены рисунки марок группы «Земля - Венера», 
выпущенных в СССР, Венгрии и КНДР. Всего полету АМС 
«Венера-1» посвящено около 30 марок и блоков. 

IДРУГ'ОЙ вехой на пути изучения планет солнечноi1 систе
мы явилась посылка космичес,кого аппарата в направлении 

Марса. Это впервые было осуществлено 1 ноября 1962 г. в 
Советском Союзе запу,ском АМС «Марс-1» . Марки, расска
зывающие об этом 'полете, выпущены в Болгарии, Венгрии, 
Польше, Монголии и других странах (более 20 марок). 

В нашеi1 стране вскоре были выпущены две марки . Одна 
в Вlиде fiд!дпеча,т,ки «1962 Земля-Марс. 1.XI», сделанной на 
марке из серии «Слава покорителям космоса», на которой 
изображена извеСl'ная скульптура г. Постникова «В ,Космос» . 
Другая - одна из интереснейших советских марок, изобра
жающая момент отделения АМС «Марс-1» от тяжелого 
ИСЗ. Марка выполнена по рисунку художника Н. Круглова. 
Это самая крупноформатная советская марка: площадь ее 
живописного поля 23,87 см2• 

Две другие марки выпущены ко Дню космонавтики 
1964 г. На них изображена АМС «Марс-1», а цифры «106 млн. 
км» оз'на,ча,ют ре,корд'ную \ЦiIJ1ЬНОСТЬ \Цвусторонней космиче
ской радиосвязи, достигнутой при полете этого аппарата. 

Из зарубежных марок, отображающих события, связа>i
ные с полетом АМС «Марс-1», отметим интересную серию из 
двух марок Болгарии, изданных 5 марта 1963 Г., марку 
Венгрии, появившуюся 8 января 1964 г. в составе большой 
косм'ичеокоi1 <:ерни, lМapKY 'и блок Польши. Посл~дн,иi1 - сим
биоз четырех марок, посвященных разным событиям: по
лету cOBeTcKoi1 АМС «Марс-1» и американской станции «Ма
ринер-2» в сторону Венеры. Этот блок номерной и выпущен 
малыlМ тиражом (12 000 ~кз.), поэтому он сразу же превра
т,ил<:я в филатеЛИСl'ическую редкость. Наибольшее 'число ма
рок, посвященных полету АМС «Марс-1», 'выпущено в Де
моюраl'ичеС'кой Рес,публи'ке Вьетнам (серия «АМС Марс-1» 
ИЗ четырех зубцовых и четырех беззубцовых марок). 

27 августа 1962 г. был запущен «Маринер-2» в сторону 
Венеры . Этому полету посвящена большая серия марок и 
блок, изданных 17 декабря 1962 г. в Парагвае. 25 ноября 
1963 г. появилась марка в Польше, а в 1964 г. вышла марка 
в Либерии. 

Полет «Маринера-4», передавшего недавно на Землю фо
тоснимки планеты Марс, нашел пока отображение на ..ларках 
двух стран: на одной из чехословацких марок серии «Меж
дународный год спокойного Солнца» и в серии из шести ма
рок и блока, выпущенных в Йемене. 

Удачно дополняют этот раздел филателии марки, расска
зывающие об отдаленном будущем космонавl'ИКИ. Они в 
значительной степени опережают события, но сюжеты их не 
так уж несбыточны. 

В. А. ОРЛОВ 
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УНИКАЛЬНЫЙ 
РАДИОТЕЛЕСКОП 

В ионосфе.рноЙ {)бсерваторип 
Аресибо (Пуэрто-Рико) находит
ся уникальный радиот,ел,ескоп 
с 300-метровым сферическим зер
калом. Это сетчатое зеркало не
подвижно покоится в кратере по

тухшего вулкана. Однако в пре
делах конуса 'с углом ±200 на
правление принимаемого и пере

даваемого сигнала может быть из
менено, тю, кю{ приемно-передu

ющая аппаратура находится на 

подвижной платформе, подвешен
ной на стальных тросах в фокусе 
главного зеркала те'лескоца 

( рис . 1). Вычисл,ение расчетноrо 
положения антенны, скорости ее 

движения, рабочих ча·стот и обра
боп,а данных измерений автюш
тизировано и выполняется с по

мощью электронно-вычисл:итель

ных маm:и·н. Телескоп предназна
чен для радиолокации земной ио
носферы, Луны, планет и измере
ния распределения радиоизлуче

ния дискретных источников. 

Один пз интерееных резу:rыu
тов , полученных с GТИМ радиоте

лескопом, - радиолокаЦИOJIные 

изображения отдельных лунных 
кратеров (рис. 2). 

ОЧЕНЬ ХОЛОДНЫЕ 

ЗВЕЗДЫ 

'Необьrчные звезды, настолько 
холодные, что большая часть их 
излуч·ения приходится на дале

кую инфракрасную область спен
тра , были открыты при обзоре не
ба д . Нойгебауэром, д. Е. Март
цем и Р. В. Лейтоном на обсерва
тории Маунт Вилсои . 

Обзор не.ба осуществлялся в 
двух интервалах длин волн 0,68-
0,92 мт> и 2,01-2,41 мт> на 6'2-дюй
мовом телескопе. 3еРI\аЛО телеско
па синусоидаЛLНО колебалось, пе
ре~вигая фокальное изображение 
по системе детекторов. Разреше
Еие зеркала - две минуты дуги. 

Во время первых наблюдений 
главным образом в области соз
вездий Возничего II Тельца lJ 
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Рис. 1. Гигантский радиотелескоп Ионосферной обсерваТОРИII 
Аресибо (Пуэрто-Рико) 

Рис. 2. Радиолокационные изображения отдельных кратеров Луны, 
полученные с помощью радиотелескопа Ионосферной обсерватории 

Аресибо 



Млечном Пути бы.::rо обнаружено 
около 10 необычно красных объ
ентов. Их яркость в интервале 
2,01-2,41 мн, на 7,5 звездных ве
личин иревосходила ярь:ость в 

интервале 0,68-0,92 мн,. 
Наблюдатели отметили, что 

такие звезды встречаются почти 

близ ПЛОСI{ОСТИ ГалаI{ТИКИ и оце
нили их поверхностную темпера

туру. Она оказалась очень низ
кой, примерно 10000 R. 

Наибош~е халодные из этих 
аномальных звезд находятся в 

созвездии Тельца: а = 3ч 51 м, 5; 
6=110 18' и Лебедя: а=20Ч 45М 2; 
б = 390 59' (l{Оординаты 1965 г.). 

На 5-метровом телеСI{опе Ма
унт Паламар был палучен инфра
красныйспектр звезды в Тельце. 
В нем обнаружены полосы 
онисей титана и ванадия. На 
спектр звезды так и не был ·от
Rласспфицwpован. 

«Sky and Telescope», 30, 4, 1965. 

(Начало 1I,а стр. 87) 

Итак, атмосфера Марса оказа
лась гораздо менее плотной, чем 
считалось до сих пор. HeKOTOpы~ 
американские псследователи, ис

хадя из числа кратеров и степе

ни пх разрушения, полагают, что 

такай атмосфера была по край
ней мере паследние 2 млрд., а та 
и 5 млрд. лет. Другие считают, 
что этот вывад преждевременен, 

ибо неизвестна снорость нратеро
образования на планете. Марс 
распаложен близ пояса астерои
дав и, по-видимому, он бомбарди
руется метеаритами балее интен
сивна, чем Луна. Паэтому обра
sование наблюда·емого рельефа 
могло произойти за более корот
кон время, т. е. за период, в ко

тарый некогда более мощная ат
мосфера Марса уменьшилась до 
нынешнего состояния. 

«Маринер-4» дал ш;рвые на
блюдательные сведения об ионо
сфере Марса. Главный максимум 
ионизации в ней, похожий на 
слой Е земной ионосферы, распо
ложен на высоте 120-125 н,м, 
причем днем плотностьэлектро

нов в нем 'такая же, как в зем

нам слое Е начью (аколо 
10· элен,тро1t/см3 ). Инт~ресно, чтО' 
при выходе «Марине.ра-4» из-за 
диска Марса, с ночной егО' ста
раны, влинние ианосферы на рас
прастранение радиосигналов не 

ЧИТАТЕЛЯМ ЖУРНАЛА «ЗЕМЛЯ И ВСЕЛЕННАЯ» 

Г осударствен'Ный астрономиче
ск,ий ИНСl1ИТУТ имени п. К Штерн
берга и отделение геофизики 
Физического факультета МГУ со
бира,ют ,маrте'Р'иалыпо истори,и аст
рономии и геофизики в Москов
ском университете за последние 

50 лет. Эти материалы нужны для 
составления альбомов по истории 
различных отделов института и 

астрономических и геофизических 

кафедр университета и для пуб
ликации наиболее интересных до
кументов в изданиях МГУ. 

В связ'И с ЭТИМ Институт и от
деление геофизики обращаются 
ко всем бывшим вос·питанникам 
МГУ и сотрудникам астрономиче

ских и геофизических научных уч

реждений с просьбой предоста-

было замечена, т.е. ионизация в 
марсианской атмасфере начью га
раздо меньше (па крайней мере 
в 20 раз). Температура в области 
«марсианскаго Е-слою> примернО' 
2000 R. Кроме главного максимума 
ионизации намеча9ТСЯ меньший 
максимум примерно на высате 

95 I>M и, возмажно,ТРетий, на 
бальших высотах. 

Важные выв ады были получе
ны и относительно магнитного 

uоля Марса. Если бы у Марса бы
ло магнитное пале, то при вы

браннай траектарии палета «Ма
ринера-4» чувствительный борта
вай магнитаметр зарегистрира

вал бы мощные магнитные воз
мущения. ОднакО' пале вблизи 
планеты практически не отлича

лось от межпланетнаго. Этат же 
вывод подтверждается атсут

ствием вакруг Марса радиацион
ных паясов. Лишь через 20 минут 
пасле максимальнага сближения 
с Марсам, когда «Маринер-4» на
хадился от нега на расстоянии 

около 15 000 I>M, и магнитометр, 
п некотарые детекторы частиц от

метили начала длительнаго ваз

мущения. На характер этага ваз
мущения был еовершенна не по
хож на тат, катарый далжна бы
ла вызвать магнитнае поле Мар
са и в точности совпадал с ха

раитером возмущений, вызванных 
вспышками на Салнце. Такие 
вазмущения «Маринер-4» атмечал 

вить для перефотографирования 

фотоматериалы, документы и т. д., 

связанные с историей астрономии 
и геофИЗ·ики в Москве, а также 
личные воспоми·нания, которые 

могут быть включены в указанные 
издания. 

Материалы направлять по ад
ресу: Москва, В-234, Университет
ский проспект, 13, Государствен
ный астрономический институт 

имени п. К. Штерн берга. 
Москва, В-234, Физический фа

культет МГУ, отделение геофИ
зики. 

Член-корреспондент АН СССР 

В. А. МАГНИЦКИй, 

доцент п. г.куликовский 

неоднакратно на всем пути от 

Земли к Марсу. 
Измерения «Маринера-4» па

звалили оценить момент магнит

НОГО' диполя Марса, котарый со
ставляет не более 10-3-10-4 зем
нага. Это значит, ЧТО' напряжен
ность паля у поверхности на маг

нитномэкваторе не ПР8Выmает 

100 гамм (10-3 гаусс). Космиче
ские лучи, не отклоняясь магнит

ным палем, ·свобадна достигают 
поверхности планеты. Так как ат
масфера Марса очень разрежена, 
та это васно.вном высокоэнергич

ные первичные лучи, и основная 

часть их ядерных взаимодействий 
происходит внутри твердаго тела 

планеты. Отсутствие ощутимого 
lIIагнитнаго паля свидетельствует 

а том, что у Марса нет ЖИДlюга 
канвективнага ядра значитель

ных размеров. Это хорошо согла
суется с расчетами, вьшалненны

ми в СССР Б. Ю. Левиным и 
С. В. Маевой, термической исто
рии и современногО' внутреннего 

страения планеты, и означает, 

что недра Марса уже давно да
стигли спакайнаго состаяния. 

«Маринер-4» не обнаружпл 
признаков жизни на Марсе, но 
такая задача перед ним и не ста

вилась. 

По мере дальнейшей абрабат
ки данных «Маринера-4» вероят
но удастся дополнить и уточнить 

палученные результаты. 



"И" '.ГИ 
земле 

и не&е 

от СУБЪЕКТИВНОГО ПРОГНОЗА 

К ПРЕДВЫЧИСЛЕНИЮ ПОГОДЫ* 

"Машина предсказывает пого
ду» - так названа научно-попу

лярная книга, написанная докто

ром физико-математических наук 

Л. С. Гандиным, сотрудником 
Главной ,геОф.изичес.коЙ обсерва
тории. Книга посвящен·а, ,проб.леме 
использования быстродействую
щих электронно-вычислительных 

машин (ЭВМ) для расчетов буду
щего состояния атмосферы. 

Перед автором стояла трудная 
задача - рассказать неподготов

ленному читателю обо всем мно
гообразии тех теоретических и 
практических вопросов, которые 

составляют содержание науки, 

именуемой динамической метео
рологией. Следует отдать долж
ное автору - он справился с этой 

задачей. В книге нет математиче
ских формул. Читателю не надо 
вникать в связи математических 

символов, а можно сосредоточить 

все внимание на уяснении глав

ных вопросов темы. Книга напи
сана в форме рассказа с непо

средственными обращениями к 
читателю, что облегчает контакт 
автора с читателем. 

Почему такая книга появилась 
только теперь? Это совсем не 
праздный вопрос. Ведь лет десять 
назад написать подобную работу 
было 'невозможно. Почему? Это 
можно узнать, прочитав рецен

зируемую книгу. 

Бурное развитие физики и ма
тематики в 20-х годах нашего сто
летия дало возможность говорить 

* Л. С. Гандин. «Машина пред
сказывает погоду» . Гидрометеоро
логическое издательство. Ленин

град, 1965, стр. 170, Ц. 24 коп. 
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о прогнозе погоды как о задаче 

математической физики. Лишь в 
SO-x годах, с создан,и·е·м ЭВМ ,11 

ра,звитие'м методов вычислитель

ной ма;тема·т,ики во·зни'кли усло'вия 
для ее ,практичесного .решени'я. 

Но за\Ца,ча эта no,Ka столь слож'на 
и мнагооб",а,зна, что даже при са·
мы,х iЭ,кономных мето\Ца,х вычисле

ний для ее решения 'HY~HЫ на,и
более мощные ЭВМ. д.и'наМ'ИiЧе
ская метеарология уже дости'Гла 

определенного ryро,вня зрелост,и, 

имеет прочны,й фунда,мент и пер
с,пеК1'и,в'ные направления да,льней

ших научных поис'ко'В, но нужда

е1'СЯ 8 посто,ян,ном внимани·и, в 

'прито,ке тала,нтливой ,научно,й мо
лодеж:и. 

Появление первой и пока един
ственной у нас популярной книги, 
посвященной этой интересной на
учной проблеме,- хороший пода
рок читателям. 

Конечн.о, не ,все в книге без
упречно. Ведь зто первый опыт 
популяризации очень трудной спе

циальной проблемы. Кроме того, 
за время написания и издания 

книги накопились новые интерес

ные факты . 

Автор пишет, что в столь сжа
том изложении он не мог более 
подробно рассмотреть работу 
всех исследовательских центров 

в нашей стране, занимающихся 
динамической метеорологией. По
этому в книге в основном содер

жатся сведения об исследованиях 
ученых Москвы иЛенинграда. 
Между тем в Вычислительном 
центре Сибирского отделения 
Академии наук СССР образован 
коллектив молодых ученых, кото

рые под руководством члена-кор

респондента АН СССР Г. И. Мар
чука уже развернули широкий 

фронт научных работ по пробле
ме прогноза погоды. Для коор

динации научных исследований 

создан проблемный Научный со
вет "Прогноз погоды и физика 
атмосферных процессов». 

Эти и ряд других мероприя
тий создают ПJ')очный фундамент, 
на котором будет развиваться 
динамическая метеорология. Ее 

достижения постепенно войдут в 

нашу повседневную жизнь, так 

как в перспективе - разумное 

управление погодными фактора

ми. А это уже власть над силами 
IПРИРОДЫ, и нема,ла·я, ес·ли у'честь 

огро'мные знер,гетичеак,ие мощно

С1'и погодных Iп.роцессов. 

• 

С. В . НЕМЧИНОВ, 
кан.д,и\Цат 

физ,и'ко-математических наук 



ОДНА ИЗ ЗАГАДОК ТУНГУССКОГО МЕТЕОРИТА 

:Под термином «Тунгусский ме
теорит» в ист,орию науки вошло 

у,никальное при родное явление, 

от,нюдь не исчерпывающееся па

дением на Землю ,какого-то ме
теориl'НОГО тела. При этом паде
нии замечено много разнообраз
ных геофизических феноменов: 

сейсмичес'кая и барическая вол
,ны, аном,ально яркие сумерки и 

онижение прозрач'ности атмосфе
ры, возмущение геомагни1'НОГО 

поля, 'насыщение метеоритной 
пылью района, прилегающего к 
месту падения, и другие, не гово

ря уже о последствиях грандиоз

ного взрыва в эпицентре катаст

рофы. И если об исследованиях 
в Ту,нгусской тайге мно,г,ие чита

ли и слыша,ли, то о странных оп-

1'ичес,ких атмосферных явлеНИIЯХ, 

совпа,вш,ихс Iп,а 1дением, из,вестно 

гора,здо менЬ'ше. 
В конце 20-х ГГ., в период пер

вых экспедиций под руководст

вом Л. А. Кулика, все внимание 
было поглощено полевыми иссле
дованиями. И только после 1958 г., 
когда возобновились прерванные 
войной исследования, удалось со

брать наблюдательный материал 
о световых явлениях и оценить 

его научное значение. Оказалось, 
что светлая ночь 30 июня 1908 г. 
имела характер сенсационного 

природноrо феномена, причины 

которого обсуждались едва ли не 
во всех научных изданиях того 

времени. Потом наблюдения 
1908 г. были основателыlоo забыты, 

Книги 1966 г. 

потому, по-видимому, что в то 

время их не смогли связать с ка

тастрофой в далекой Сибири. И в 
наши дни этот наблюдательный 
матеРИ<l'Л IПРИШЛОСЬ о'Т'крывать, по 

существу, ,заIiО,ВО. 

Коллектив авторов книги «Ноч
ные светящиеся облака и оптиче
ские аномалии, связанные с ,паде

нием T~H,ГYCCIKOlrO метеорита»·, в 
составе Н. В. Васильева, В. К. Жу
равлева, А. Ф. Ковалевского, Г. Ф. 
Плеханова и Р. К. Журавлевой 
взял на себя большой и кропот
ливый труд -систематизировать 

рассеянные по десяткам старых 

изданий материалы. Этот коллек
тнв - часть комплексной самодея
тельмой экспедиции, которая ор
ганизовалась в 1959 г. в Томске, 
а зат,ем послужила ос,новой при 

создании Оибирской комиссии по 
метеоритам и космической пыли. 

,Комплексная самодеятельная экс

IПед,иЦИЯ Iнаря,цу с тео,реТИiчес,кой 
работой проводит ежегодные ис
следования в районе падения Тун
гус,с,кого метеорита. В 'них участ
вуют добро'вол,ьцы-любите~,и из 
ра,зных городо'в Советского Сою
за. 

,Книга содержит в основном 

фактический материал. Интерпре-

* Ночные светящи'еся облака 
и: оптичеСJrn;е аномалии, связан

ные с падением Тунгусского ме
теорита. Изд. «Наука», 1965, 
стр. 110, Ц. 42 к. 

НО'lIlЫl: 
(;JЩ'I')tII(lН,О( Of;.] Н;\ 

( ' IHI ~t\IHHtti " П \ 1 -НПН " 

'1' ) Н !" ) ('Сl-ц'.н: 'н 'H_ ~ HH'~.H' \. 

тация наблюдательных данных за
нимает в ней меньше места. Не 
со всеми выводами авторов мож

но соглас,иться. Они, например, не 
отделяют оптические явления, 

связанные с необычно ярким све
чением ночного неба и проникно
вением пылевого вещества в вы

сокие слои атмосферы, от тех, 

которые зависят ОТ взрыва Тун
гус,ского тела на небольшой высо
те (около 10 км) над землей. Од
,нако, несмотря на эту ОДНОСТО

РОН'НОСТЬ, интересующиеся про6-
.лемоЙ TYHI'Y'CCKOrO метеорита, мо
'1'}'1 1'10 ,к,ни,ге о,знакомиться с наи

более интерес,ным аспекто,м про
блемы. Специалисты же геофиз,и
,ки получат оби~ьную пищу \Цля 
размышлен,ий о природе этого 
дале,ко еще ,не до конца объяс
ненного я'вления. 

Издательство «Наука» готовит к выпуску в свет 
в 1966 г. ряд книг, освещающих проблемы астро
номии, геофизини, носмичесних исследований. 
Среди них: 

И. И. ГУРОВСRИИ, М. Д. ЕМЕЛЬЯНОВ, 
Б. Б. Е Г О РОВ. Невесомость - друг и враг космо
навта. Научно-популярная серия, 5 л., 15 коп. 
В книге изложены интересные сведения из истории 
космоплавания в СССР и США в СllЯЗИ с новейшими 
достижениями космической биологии и медицины. 
В популярной форме излагаются понятия ГР!lвита
ционного поля Земли, Луны, Венеры и Марса, пред
ставлены элементарные схемы конструкций, с по
мощью которых делается попытка уменьшить силу 

тяжести на Земле. 

Т. А. А Г Е R Я Н. Звезды, галактики, Метага
лактика. Главная редаrщия физино-математической 
литературы, 20 л. , 86 ноп. Впервые в отечественной 
литературе в популярной форме дается обзор 
звездных систем - галантин. Читатель получит 
представление о методах исследования удаленных 

небесных объентов, о строении галантин (о звездах 
и туманностях в них). Книга хорошо иллюстриро
вана и оформлена, написана живо и увленательно, 
доступна пrироному нругу читателей. 

А. И. Е Р Е М Е Е В А. Вселенная Гершеля (Кос
мологические и космогонические идеи и открытия.) 

Книга рассказывает о мало изученных и забытых 
сторонах деятельности английского . а,стронома 
В. Гершеля ' (1738-1822) - его идеях и открытиях 
в области наблюдательной космогонии. 
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1\. m А р ЛЬЕ. Небесная механика. Перевод 
с немецкого под редакцией Б. М. Щиголева. Глав
ная редакция физико-математической литературы, 
50 л., 3 р. 80 коп. Классический курс небесной ме
ханики с подробным изложением метода Делоне. 
Рассчитан на астрономов, а также лиц, интересую
щихся проблемами движения искусственных не
бесных тел. 

И. С. m к л о в С к и й. Сверхновые звезды 11 
свлзаШlые с ними проблеl\IЫ. Главная редакция 
физико-математической литературы, 25 л., 1 р. 
78 коп. Это первая в мировой научной литературе 
монография, посвященная сверхновым звездам. Она 
будет полезна для астрономов, физиков, студен
тов, аспирантов. 

В МАГАЗИНАХ «АКАДЕМКНИГ А» 

И КНИГОТОРГОВ 

ИМЕЮТСЯ В ПРОДАЖЕ КНИГИ 

ИЗДАТЕЛЬСТВА «НАУКА» 

В. В. Б Е Л О У С О В. Земля, ее строение и ра;-;
витие. (Научно-популярная серия). 1963. 150 стр. 
23 коп. 

Г. Б. Б О Г А Т О В. Телевидение на Земле и в 
космосе. (Научно-популярная серия). 1961. 208 стр. 
35 КОП. 

Н. А. Д О Б Р О Т И Н. Космические лучи. (Науч
но-популярная серия). 1963. 128 стр. 19 КОП. 

Космос. (Научно-популярная серия). Вып. 1. 
1963. 96 стр. 15 КОП. Вып. 2. 1965. 112 стр. 18 КОП. 

ОТВЕЧАЕМ НА ВОПРОСЫ ЧИТАТЕЛЕЙ 

Сборники статей видных ученых о новых исследо
ваниях !{осмического пространства. 

1\. А. К У Л И К О В. Движение полюсов Земли. 
Изд. 2-е. (Научно-популярная серия). 1962. 87 стр. 
13 коп. 

Е. П. Л Е В И Т А Н. Природа солнечных пятен. 
(Научно-популярная серия). 1964. 127 стр. 21 коп. 

К. А. Л Ю Б А Р С К И й. Очерки по астробиоло
гии. (Научно-популярная серия). 1962. 120 стр. 
46,коп. 

Любительское телескопостроение. Вып. I. 
(Научно-популярная серия). 1964. 110 стр. 45 коп. 

С. В. О Р Л О В. О природе комет. (Научно-по
пулярная ,серия). 1960. 191 стр. 28 коп. 

1\. Э. ЦИОЛКОВСКИй. Жизнь в меж-
1Jвездной среде. (Научно-популярная серия). 1964. 
М стр, 15 коп. 

Книги можно выписать по почте. 3аказы на
правлять по адресу: Москва, Б. Черкасский пер., 
2/10, магазин «Книга - почтой» Центральной кон
торы «Академкнигю) или в ближайший магазин 
«Академкнига». 

АДРЕСА МАГАЗИНОВ «АКАДЕМКНИГ А»: 

Москва, ул. Горького, 8 (магазин М 1); Москва, 
ул. В~ви~ова, 55/5 (магазин М 2); Ленинград, Д-120, 
Литеиныи проспект, 57; Свердловск, ул. Белинского, 
71-в; Новосибирск, Красный проспект, 51; Киев, 
ул. Ленина, 42; Харьков, Уфимский пер., 4/6; Алма
Ата, ул. Фурманова, 139; Ташкент, ул. Карла 
Маркса, 29; Ташкент, ул. Шота Руставели, 43; Баку, 
ул, Джапаридзе, 13; Уфа, 55, проспект Октября, 129. 

Возможна ли связь с внезеJot

ными цивиливациЯJotи в оптиче

ском или более 1>ОРОТКОМ диапа
зоне? Могут ли высокоразвитые 
цивилизации так овладеть меха
низмом излучения ввезды, что 
nревратят ее в гигантский уnрав

ляе~tый лазер? Воз.1tожно, подоб
ными звездаJotи являются звезды 
RR Лиры? 

. Ф. М. Лопатенко (г. Тукуме) 

Возможности связи между ци
вилизациями с использованием 

лазеров широко обсуждались в 
научной и научно-популярной 
литературе. Анализу этого вопро
са посвяrцена целая глава в 

книге И. С. Шкловского «Вселен
ная, жизнь, разум». (См. также 
сборник «Межзвез!!ная связы), пе
ревод с англииского, изд-во 

«Мир», 1965 г.). 

Высказывая мысль о том, что 

высокоразвитые цивилизации мо

гут превратить свою звезду «в 

гигантский управляемый лазер», 
тов. Лопатенко опасается, что эта 

идея будет призиана «дикой и не
лепой». Эти опасения l{ажутся не
основат·ельными. Конечно, пре
вращение звезды в гигантский 
управллемый лазер фантастично 
в том смысле, что мы пока ниче

го подобного в природе не наблю
даем. Но допустить такую воз
можно.сть было бы вполне закон
ным, так как она не противоре

чит ни одному из известных за

конов физики. Во всяком случае, 
она не кажется более фантасти
ческой, чем известная идея 

Н. С. Rардаш:'за опереработке 
оптического излучения знезды 

или даже целой галактики в ра
диосигналы. 

ями диапазон -сантиметровых и 

дециметровых радиоволн наибо
лее выгодный, оптимальный. На 
самом д(ще этот вывод основыва

ется на том, что в диапазоне 109-
1011 гц находится абсолютный ми
нимум шумов, что имеет решаю

щее значение для проблемы свя
зи*. 

Если не ставится задача о пе
редаче информации, а только о 
посылке позывных или сигналов 

для привлечения внимания, то с 

этой целью наряду с радиодиапа
зоном, в принципе, можно исполь

зовать и оптический диапазон 
спектра. 

Что касается предложения 
Ф. М. ЛопатеНRО '- тщательно ис~ 
следовать переменные типа RR 
Лиры, то можно заметить, что 
они исследуются достаточно ин

тенсивно независимо от гипотезы 

* См. ,статью Л. М. Гиндилиеа 
«О возможности связи с внезем
ными цивилизациями». «3ем.лЯ и 
Вселеннаю}, М 1, 1965 г. (Ред.). 
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Большинство ученых считает, 
что для 'связи между цивилизаци-



о сигналах других цивилизаций, 
так как 'эти звезды представляют 

собой очень интересную группу 
переменных звезд. 

N. М. ГИНДИЛИС, 
кандидат 

физнко-математических наук 

• 
Почему в ию.ле жарче, чем в 

июн,е, хотя nродо.лжите.льн,ость 
дн,я в июн,е маnсима.льн,ая и Со.лн,
це стоит выше н,ад горизон,том, 
чем в ию.ле. Почему зимой в ян,
варе хо.лодн,ее, чем в деnабре, хо
тя дн,и в деnабре nороче и высо
та Содн,ца н,ад горизон,том н,иже, 
чем в ян,варе? 

Н. К. Винниченко (г. Ташкент) 

Это явление давн.о известно 
метеорологам и климатологам и 

объясняется особенностями на
гревания и охлаждения атмосфе
ры и поtJеРХНQСТИ Земли. 

В течение июня значительная 
часть солнечного тепла 'ТРItТИТСЯ 

на нагревание воды и почвы. (Во
да нагревается медленнее, чем 

почва.) В связи с этим макси
мальная температура почти по

всюду наступает в ИЮЛ!~, когда 

завершается прогрев поверхност

ного слоя почвы, а не в июне. На 
берегах же океа:l!:ОВ, морей и глу
боких .озер (Ладожское, Бай
кал) -еще позже, в августе. За
паздывает наиболее теплое время 
и в высокогорных зонах, где ав-

:1 

Выгоден полет по полуэллип
тической траектории. Большая 
полуось эллиптической траекто
рии пОлета R Марсу равна 
150+228 

2 189 млн. nм (или 12,6а. 
е.). По третьему закону Rешшра 
найдем период обращения ракеты 
по этой эллиптической орбите: 
(Т)2 (1,26)3 
-1- = -1- . Откуда Т :::::1,4 года 
т 

и 2::::: 0,7 года (около 258 сут.). 
Б ольшая полуось траектории 

полета R Венере 129 млн. nм 
(примерно 0,8 а. е.). Зная это, 

т 
леГRО вычислить, чт02::::: 0,4 го-

да (около 146 сут.). 

густ и сентябрь - лучшие меся
цы альпинистского сезона. Зимой 
наблюдается обратное явление
в декабре, когда еще не закончи
лось вых.олаживание почвы, и 

особенно толщ океанических вод, 
климат смягчается за -счет запа

сов тепла, накопленных в.одой и 
почвой летом. Именно поэтому 
январь холоднее декабря, несмот
ря на т.о, что в декабре северное 
полушарие получа,ет меньше сол

нечного тепла (дни короче и 
меньше высота Солнца), чем в ян
варе. 

Л. Н. СТРИЖЕВСНИЙ 

• 
Возможно .ли создан,ие стацио

nарnого сnутн,иnа Лун,ы? 

Г. П. Мовчан (г. Лозовая) 

Стационарным искусственным 
спутником небесного тела на
зывается спутник, как бы не
подвижно висящий над одной 
ТОЧIЮЙ его поверхности, двюку
щийся по круговойэкваториаль
ной .орбит,е в сторону вращения 
небесного тела и имеющий пери
од обращения, равный времени 
одного оборота тела вокруг соб
ственной оси (т. е. равный «-сут
кам» для этого небесного т,ела). 

Создание :стационарного спут
ника Луны невозм.ожно ввиду 
чрезвычайно медленного враще
ния ее ЕОКРУГ собственной оси. 
Луна совершает один оборот 

О Т В Е Т Ы к СТР. 73 

Из теории относительности 

известно, что если на Земле и на 
звездолете будет одновременно 
начат, а затем закончен отсчет 

времени, то время, отсчитанное 

на Земле (ео) и время, отсчитан
ное на звездолете (tl), будут свя
заны соотношением 

где V и с соответственно скорость 

звездолета и скорость света. Зная 
это, найдем искомое время t (в 
годах) из уравнения 

r (250000)2 
3 + t = 25 + е)1 1- 300000 ; 

откуда t = 49 лет. 

за 27,3 суток. Спутник, имеющий 
такой же период обращения, дол
жев; был бы двигаться по орбите, 
расположенной .очень далеко от 
Луны, за границей так называе
мой сферы действия Луны. (Ра
диус этой сферы 66000 км.) Меж
ду тем, даже внутри сферы дей
,ствия Луны орбиты спутников, 
если они расположены вблизи 
границы этой сферы, крайне не
устойчивы из-за в-озмущений, вы
званных земным притяжением. 

Спутник на подобной .орбите вряд 
ли завершит хотя бы один оборо'f 
вокруг Луны. А ведь такой спут
ник должен был бы иметь период, 
равный лишь 18 суткам . 

Итак, невозможность запуска 
стационарного спутника Луны 
являе'fСЯ следствием, во-первых, 

сравнительно малой массы Луны 
(из-за этого мал радиус сферы ее 
дейс'fВИЯ) и, во-вторых, весыш 
медленного вращения Луны во
круг собств,еннойоси, что приво
дит К 'слишком большому 'радиусу 
орбиты спутника. 

Заметим, что иногда слово 
«стационарный» употребляется в 
смысле «постоянно или долговре

менно существующий». Такой 
спутник Луны в принципе соз
дать можно, но надо иметь в ВИ;; 
ду, что вследствие возмущении 

от земного притяжения даже 

очень близкие кЛуне спутники 
с некоторых вuзможных uрбит 
именно ив-за этой близости упа
дут на поверхность Луны. 

~ И. ЛЕВАНТОВСКИЙ 

8 

Ча Земле для прыжка на вы
соту 0,5 м требуется начальная 
CROPOCTb Vl= V2gh =3,1 м/сек. 
CROPOCTb отрыва (<<вторую косми
ческую скорость») можно вычие-

'1/2тМ 
лить по формуле V = V R' где 

т - постоянная тяготения, _ М -
масса небесного тела, R - ради
ус. Для Гермеса V = 0,60 м/сер:. 
llОСRОЛЬКУ Vl > О, скорость прыж
ка оказывается достаточной для 
того, чтобы навсегда улететь от 
Гермеса. 

-8-



НОВА.Я КА.РТА ЛУНЫ 

После замечательного успеха 
«Луны-9», впервые сфотографи
ровавшей поверхность нашего 
спутника с нее самой и пере
давшей круговую панораму лун
ного ландшафта, Луна вновь ста
JIa «героем дня». Тем с большим 
интересом встретят любители 
астрономии новую IШрТУ Луны, 
подготовленнYIO к печати Все
союзньш: астрономо-геодези

ческим обществом и выпускае
мую издательством «Наука». 

Карта Луны - цветная, в мас
штабе 1: 5 000 000. На ней изо
бражена видимая сторона Луны. 
Диаметр изображения Луны -
68 см. На карте нанесены все 
лунные ~МОРЯ», «заливы», «бо
лота», горные хребты, важнейшие 
пики, трещины и более 500 коль
цевых гор - кратеров и цирков. 

Названия всех лунных деталей 
даны на русском языке. Спе
циальными значками отмечены 

места прилунения всех советских 

и американских коемических 

станций. 
Автор-соетавитель карты 

инженер-картограф И. И. Катяев . 
К карте приложена брошюра 

с пояснительным текстом, напи

санным нандидатом педагоги

чесних наун В. А. Шишаковым. 
Из этого тенста читатель сможет 
узнать об истории изучения Лу
ны, о ее природе, об истории лун
ного I{артографирования. Здесь 
он найдет подробные описания 
различных областей и крупней
ших деталей лунного рельефа, 
фотоснимки видимой и обратной 
стороны Луны (в том числе и по-

Jlученные «Зондом-3»), схемати
ческую нарту обратной стороны 
Луны, подробные списки лунных 
деталей с их ноординатами. 
В нонце брошюры даны нраткие 
справочные сведения об ученых 
древности и средних BeI{OB, 
в честь которых названы нено

торые лунные нратеры. 

Карта Луны безусловно бу-

дет полезна преподавателям 

школ и вузов, студентам и уча

щимся, лекторам и пропаган

дистам, а также многочисленным 

любителям астрономии. 
Те читатеJlИ, которые заинте

ресуются нартой и захотят зака
зать ее, могут обратиться в кон
тору «Академннига» (МОСlша, 
Б. Черкасский пер., д. 2/10). 
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СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕНИЕ 20 МАЯ 1966 Г. 
20 мая 1966 года произондет копьцеобразное 

затмение Солнца. Видимын геоцентрическин радиус 
Луны составит 15'33",16 + 0",399 [Т-12), где Т - мос
ковское время в часах, а радиус Солнца - 15'48",24. 
Условия наблюдения затмения благоприятны почти 
для всен территории Советского Союза. 

Полоса центрального затмения. прондет через 
северную часть Африки, Средиземное море, Гре
цию и Турцию. Оно вступит на территорию Совет
ского Союза в 11 часов 39 минут по московскому 
времени на Черноморском побережье Кавказа око
ло Туапсе, прондет рядом с Манкопом, Армавиром 
и Ставрополем, далее через Астрахань, чуть южнее 
Гурьева, затем около Челкара, Джезказгана, Бал-

ха ша и через Джунгарские ворота перендет на тер
риторию Китанском Народном Республики. К северу 
и к югу от этом полосы затмение будет наблюдаться 
как частное, причем на Украине, в Поволжье, За
кавказье, Казахстане и Среднем Азии фаза превысит 
0,7, а на всем остальном территории нашем страны, 
кроме ее северных областен, фаза не менее 0,5. 

При вычислении обстоятельств этого затмения 
учитывался принятым радиус Луны. Демствительным 
же радиус может оказаться чуть больше или мень
ше расчетного. Если видимын радиус Луны ока
жется немного больше, то конус лунном тени удли
нится и затмение в среднем части полосы может 

быть полным [с очень кратковременным появлением 

солнечном короны). Если Луна окажется чуть мень
ше, чем предполагалось, то продолжительность 

кольцевом фазы возрастет. Все это важно установить 

путем наблюдениМ. 
На карте отмечена полоса кольцеобразноЯ фа

зы и области, охватываемые фазом 0,7, а также про
ведены изохроны середины затмения. 

Наблюдать затмение в случае хорошеЯ погоды 
сможет каждым. Напомним, что смотреть на Солнце 
нужно через темное стекло, например через плот

ные места фотографического негатива. Впрочем, 
полную фазу следует наблюдать без затемняющего 
приспособления. 

Д. Н. ПОНОМАРЕВ 
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