


От имени Советского Союза, от имени 269-миллионного 
советского народа я обращаюсь к Генеральной Ассамблее 
Организации Объединенных Наций, собравшейся на свою вто
рую специальную сессию по вопросам разоружения. 

Большие и ответственные задачи стоят перед сессией. 
В ее повестке дня ряд вопросов первостепенного значения. 

Но если выделить самое важное, наболевшее, что волну
ет сейчас людей во всех уголках нашей планеты, над чем 

бьется мысль государственных и общественных деятелей во 
многих странах мира, то это забота о том, чтобы остановить 
бесконечное наращивание все более разрушительных видов 
оружия, добиться перелома к улучшению международных 
отношений, не допустить ядерной катастрофы. 

В политике Советского Союза забота о мире является 
главенствующей. Мы убеждены, что никакие противоречия 
между государствами или группами государств, никакие раз

личия в общественном строе, образе жизни или идеологии, ни
какие сиюминутные интересы не могут заслонить фундамен

тальную, общую для всех народов необходимость- сберечь 
мир, предотвратить ядерную войну. 

Сегодня, как никогда раньше, от всех государств требу
ются целеустремленные, взвешенные действия во имя этой 

высокой цели. 
Руководствуясь стремлением сделать все от него завися

щее, чтобы отвести от народов угрозу ядерного опустошения 
и в конечном счете исключить из жизни человечества саму 

его возможность, Сове-секое государство торжественно за
являет: 

Союз Советских Социаnистических Респубnик принимает 
на себя обязатеnьство не применять первым ядерное ору
жие. 

Из послания 
Генерального секретаря ЦК КПСС, 

Председателя Президиума 
Верховного Совета СССР 

Л. И. БРЕЖНЕВА 
Второй специальной сессии 

Генеральной Ассамблеи ООН 
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4 июня 1982 года в 10 часов 31 ми
нуту по московскому времени после 

завершения программы совместного 

полета автоматический транспортный 

корабль «Прогресс-13>> был отделен 

от орбитального комплекса «Са

лют-7>>- «Союз Т-5». 

В тот же день А. Н. Березовой 

и В. В. Лебедев проводили биологи

ческие эксперименты, проверяли ра

боту аппаратуры, предназначенной 

для исследования характеристик 

ионосферы и атмосферы Земли. 

6 июня «Прогресс-1 3>> вошел в 

плотные слои атмосферы над задан

ным районом Тихого океана и пре

кратил существование. Космонавты 

Продолжение. Начало в N2 4, 1982. 
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Па орбите «(;алют-7» 

занимались физическими упражне

ниями на комплексном тренажере 

и велоэргометре, отдыхали. 

8 июня экипаж орбитального ком
плекса изучал крупные кольцевые 

образования и разломы земной ко

ры для более рационального плани

рования поисков месторождений по

лезных ископаемых, вели наблюдения 

акватории Мирового океана в цеnях 

обнаружения районов промыслового 

лова рыбы. 

11 июня А. Н. Березовой и В. В. Ле
бедев с помощью системы автоном

ной навигации <~дельта» проводили 

астрофизические исследования, тре

бующие высокоточной ориентации и 

стабилизации комплекса. Они также 

следили за развитием и ориентацией 

растений, окраской листьев. 

12 июня космонавты занимались 

визуальными наблюдениями, отдьl

хали. 

15 июня в программе рабочего 

дня экипажа комплекса были астро

физические исследования с исполь

зованием системы автономной нави

гации «Дельта>>, биологические экс

перименты, визуальные наблюдения 

акватории Мирового океана, подго

товка приборов для работы между-

Э~>ипаж 
~>ОС~tичес~> ого ~>ораб.ля f1Союз Т-6>> 
( с.лева направо) -
.летчи~>-~>осмопавт СССР, 
дважды Герой Советс~>ого Союаа 
В. А. Джапибе~>ов, 
фрапцуаспий ~>ос~tон,авт, 
Герой Советс~>ого Союза 
Жап-Лу Кретьен, и 
.л,етчип-посмон,авт СССР, 
дважды Герой Советспого Союаа 
А . С. И вапчеппо в 



народного экипажа с участием 

французского космонавта. Чтобы 

оценить параметры атмосферы, не

посредственно окружающей станцию, 

изучить атмосферу Земли и ионосфе

ру, была включена масс-спектроме

трическая аппаратура «Астра-1 ». 

18 июня космонавты монтирова

л., новую технологическую установ

ку. По сравнению с предыдущими 

она имеет увеличенные размеры 

электронагревательной 

снабжена устройствами 

страции температуры 

зонах печи. 

камеры и 

для реги-

в различных 

20-22 июня А. Н. Березовой и 

В. В. Лебедев завершали подготов

ку к работе с советеко-француз

ским экипажем. 

23 июня проводились исследова

ния сердечно-сосудистой системы 

космонавтов и ряд экспериментов по 

оценке санитарно-гигиенических ус

ловий на станции. 

24 июня 1982 года в 20 часов 

30 минут по московскому вре

мени в Советском Союзе был осу

ществлен запуск космического ко

рабля ссСоюэ Т-6>>, Советский косми

ческий корабль пилотировал между

народный экипаж: командир корабля 

дважды Герой Советского Союза, 

летчик-космонавт СССР В. А. Джа

нибеков, бортинженер Герой Со

ветского Союза, летчик-космонавт 

СССР А. С. Иванченков и космонавт

исследователь гражданин Француз

ской Республики Жан-Лу Кретьен. 

Владнмнр Александрович Джанн· 

беков родился 13 мая 1942 года в 

поселке Искандар Бостанлыкского 

района Ташкентской области. В 1965 

году окончил Ейское высшее военное 

авиационное училище летч>1ков. Слу

жил летчиком-инструктором в Воен

но-Воздушных Силах. В. А. Джани

беков -член Коммунистической пар

тии Советского Союза с 1970 года. 

В отряд космонавтов он был зачислен 

в 1970 году. Неоднократно участвовал 

в управлении полетами пилотируемых 

космических кораблей и орбитальных 

станций. 

В. А. Джанибеков совершил два 

космических полета: в январе 1978 

годе;~ в качестве командира корабля 

«Союз-27» (первый экипаж посещения 

станции «Салют-6») и в марте 1981 

года в качестве командира корабля 

«Союз-39», который доставил на 

станцию «Салют-6» международный 

советеко-монгольский экипаж. 

Александр Сергеевич Иванченков 

родился 28 сентября 1940 года в го

роде Ивантеевка Московской облас

ти. После окончания в 1964 году 

Московского авиационного института 

работал в конструкторском бюро, 

участвовал в разработке новых кос

мических аппаратов. А. С. Иванчен

ков- член Коммунистической партии 

Советского Союза с 1972 года. 

К космическим ПQлетам он начал 

готовиться с 1970 года. Неоднократ

но был дублером бортинженеров 

космических кораблей «Союз», го

товился к совместному космическо

му полету кораблей «Союз» и 

«Аnоллон». Свой первый полет в 

космос продолжительностью 140 су

ток А. С. Иванченков совершил на 

корабле <<Союз-29» и орбитальной 

станции <<Салют-6» в 1978 году. 

Жан-Лу Кретьен родился 20 августа 

1938 года в городе Ла-Рошель. 

В 1959 году он поступил в военно

воздушную школу и окончил ее в 

1962 году. Служил летчиком-истре

бителем в одной из боевых частей 

ВВС Франции, а затем летчиком

испытателем. В 1977 году он назна

чается заместителем командующего 

ПВО южного района Франции. 

В 1980 году подполковник Жан-Лу 

Кретьен приступил к тренировкам в 

Центре подготовки космонавтов име

ни Ю. А. Гагарина. Прошел полный 

курс обучения к полетам на косми

ческом корабле <<Союз Т» и орби

тальной станции <<Салюп>. 

25 июня в 21 час 46 минут по мос

ковскому времени была произведена 

стыковка космического корабля 

<<Союз Т-6» с орбитальным комплек

сом <<Салют-7»- <<Союз Т-5». 

26 июня после проверки герме-

, тичности стыковочного узла эки

паж корабля <<Союз Т-6» пере

шел в помещение станции <<Са

лют-7». В. А. Джанибеков, А. С. Иван

ченков и Жан-Лу Кретьен нача

ли запланированные исследования, 

а А. Н. Березовой и В. В. Лебедев 

помогали им и выполняли необхо

димые операции по ориентации и 

стабилизации комплекса. Оценива-

лись изменения сердечно-сосудистой 

системы космонавтов в процессе 

адаптации к условиям невесомости. 

С помощью изготовленной во Фран

ции аппаратуры ссЭхоrраф» опреде

лялись показатели, характеризующие 

функции сердца, скорость кровотока 

в сосудах и их геометрические раз-

меры. Медицинский эксперимент 

<сПоэаJ> был направлен на изучение 

взаимодействия органов чувств и 

двигательной системы организма, 

обеспечивающих пространственную 

ориентацию и движение человека. 

Регистрировалась биоэлектрическая 

активность мышц, участвующих в 

поддержании устойчивости тела. 

В программе этого дня был также 

эксперимент по космическому ма

териаловедению на установке .. кри-

сталл», а также определение 

метров атмосферы вблизи 

тального комплекса. 

27 июня международный 

пара

орби-

экипаж 

nродолжал изучать состояние чело

веческого организма в условиях не

весомости. Космонавты выполнили 

еще один цикл экспериментов 

<<Эхография» и «Поза», проверяли 

остроту и глубину зрения. Для изу

чения возможностей нормализации 

кровообращения в невесомости эки

паж экспедиции посещения применял 

специально разработанное профи

лактическое устройство ссБраслет». 

Космонавты провели также экспери

мент «Калибровка», Сущность его 

заключается в определении темпе

ратурного поля электронагреватель

ной печи в различных режимах рабо

ты с одновременной регистрацией 

величин микроускорений, действую

щих по оси станции. 

28 июня космонавты начали экс

перименты <<Пирамиг» и ПСН. Цель 

экспериментов - изучение атмосфе

ры Земли, межпланетной среды, 

галактических и внегалактических 

источников излучения. Использова

лась фотоаппаратура, разработан

ная французскими специалистами. 

Экипаж экспедиции посещения вы

полнил еще один цикл исследований 

состояния сердечно-сосудистой си

стемы и зрения на этапе адаптации 

к условиям космического полета. 

(Продолжение на 3-й странице 

обложки.) 
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Необъятные горизонты открылись 

перед человечеством, когда были 

совершены первые шаги за nределы 

Земли в космос. В самом начале 

своего развития космонавтика обога

тила нас эффективными средствами 

глобального исследования нашей 

планеты, всепланетной связи и те

левидения, навигационной и метео

службы, контроля за выполнением 

ряда международных соглашений . 

Открылись возможности изучения 

Вселенной во всем спектральном диа

пазоне ее излучения. Стало доступ

ным непосредственное исследование 

небесных тел с помощью автоматов 

и человека . 

Космонавтика позволила человеку 

стать настоящим хозяином своей пла

неты. Открывшиеся возможности 

освоени я космического пространства 

и населяющих его небе.сных тел , ис

пользования энергии космоса дали 

человечеству уверенность в своем 

будущем. Логическое, фундаменталь

ное решение находят волнующие че

ловечество проблемы- демографи

ческие, энергетические, сырьевые и, 

наконец, задачи сохранения нашей 

планеты и ее цивилизации . 

Лишь четверть века прошло с 

триумфального дня начала космиче

ской эрь.1 , когда страна, строящая 

коммунизм, вывела на орбиту первый 

искусственный спутник Земли, со

зданный руками советского челове

ка. Однако космонавтика уже проч

но заняла почетное место в науке, 

технике , культуре и искусстве. С каж

дым годом ее позиции расширяются 

и углубляются. 

Вслед за СССР (4 октября 1957 года) 

в космос вышли США (1 февраля 

1958 года), з11пустив спутник «Эксп-

Академик 
В. П. ГЛУШКО 

25 лет коемичеекой: эры 

Первый в истории искусствеппый 
спутпик Зе.мли. В течен.ие 92 суток 
совершил около 1400 оборотов 
вокру г Зi.Аtли. 4 япваря. 1958 года 
вошел в плотпые слои ат.мосферы 
и прекрtJтил существовапие 

лорер-1»; третьей космической дер

жавой стала Франция (26 ноября 

1965 гоДа) со своим спутником 
«Астерикс-1 »; четвертой - Япония 

(11 февраля 1970 года), которая вы

вела на орбиту спутник «Осумю>; 

пятой - Китай (24 апреля 1970 года) 

со спутником «Дунфанхун». Шестым 

государством была Англия (28 октя

бря 1971 года), запустившая спутник 

«Просперо», а седьмым оказалась 

Индия (18 июля 1980 года)- спутник 

назвали «Рохини». Эти страны выво-

дили спутники на космические орби

ты с помощью разработанных ими 

ракет-носителей. Еще ряд стран осу

ществляет национальные космиЧе

ские программы, некоторые из них 

предусматривают создание своих 

ракет-носителей. 

На межпланетные орбиты объекты 

выводились только ракетами-носите

лями СССР, затем- США. С помо

щью ракет-носителей этих двух стран 

на геоцентрические орбиты были вы

ведены спутники , сс:>зданные Канадой, 

Англией, Францией, ФРГ, Италией, 

Японией , ЧССР, Австралией, Индией, 

Нидерландами, Исnанией, Европей

ским космическим агентством, други

ми странами. Интенсивно развивается 

международное сотрудничество в 

изучении и использовании космиче

ского пространства в мирных целях. 



Всего к 15 июня 1982 года в косми

ческих полетах (84) участвовали 107 
космонавтов одиннадцати стран: 

СССР- 51 космонавт, США- 47 и 

(на советских космически х кораблях 

и станциях) по одному космонавту 

из девяти социалистических стран -

ЧССР, ПНР, ГДР, НРБ, оНР, СРВ , Рес

публики Куба, МНР и СРР. Готовятся 

к полету на советских кораблях кос

монавты Франции 1 и Индии, а н а аме

риканских- космонавты Нидерлан

дов, Швейцарии и ФРГ. Длитель

ность космических полетов достигла 

185 суток в СССР и 84 суток в США. 

Советские космонавты В . В. Рюмин, 

В . А. Ляхов и Л. И. Попов совершили 

1 . Советеко-французский --Полет уже 
состоялся . Смотри этот но-мер «Зем
ли и .Вселенной», с. 3.- Ред. 

полеты полугодовой длительности, 

а В. В. Рюмин в двух полетах летал 

целый год . В СССР 25 советских кос

монавтов и ·9 из других социалисти

ческих стран выполн или по одному 

ко<i:мическому полету, 16 космонав

тов- по два полета, 9 космонавтов

по три и 1 космонавт- четыре по

лета. В общей · сложности в СССР 

проведено 50 космических полетов. 

К этому же времени в США осуще

ствлено 34 полета в космос, причем 

29 космонавтов совершили по одно

му полету, 11 - по два полета, 3-

по три, ·3- по четыре и 1 космо

навт- 5 полетов. · \. 

Дважды Герои Советсr>ого Союза, 
детчиr>и-r>осмот-швты СССР 
В. В. PюJtun ( сдева) и "Л. f!. Попов
участпиr>и · 185-су;очпой 
~Vf!CJtичe ~l:'oй . э~>"cne д u;,цu_и 

Суммарная длительность пилоти

руемых полетов на 15 июня 1982 года 

на советских космических кораблях 

и орбитальных станциях составила 

2201, а на американских- 962 чело

веко-суток . 

Значительное развитие получили 

автоматические космические аппара

ты для исследования Луны, планет 

и их спутников, Солнца и отдален

ных н ебесНЫ JS объектов, несущие на 

Землю цен нейшую научную инфор

мац и ю. Изучению Луны с помощью 

автоматов наибольшее внимание 

было уделено в СССР. Советские 

роботы на Луне- луноходы, грунто

заборные устройства, взявшие об

разцы лунных пород, которые затем 

были доставлены на Землю,- суще

ственно обогатили · науку. США ус

· nешно пров~ли трИ экспе-диции с . 
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Воввращае.мый аппарат станции 
<rЛyna-16>>, ~>Оторая впервые 
выпо.л,пила бурепие,'·старт с Лупы 
и достави.л,а па Зе.~t.л,ю обравцы 
.л,уппого групта 

облетом Луны и шесть- с посадкой 

на нее космонавтов. Таким образом, 
различные районы Луны были изу

чены и с помощью автоматов, и не

посредственно человеком. 

Существенный прогресс достигнут 

в создании и развитии долговреме>i

ных обитаемых орбитальных стан

ций- спутников Земли. Этому ма

гистральному пути человека в космос 

наибольшее внимание уделяется в 

СССР. Лерв-ая такая станция, «Са

лк:iт», был.i выведена в 1971 году и 

проработала около полугода. Столь

ко же функционировала в космосе 

станция «Салют-3», а усовершенст

вованная станция «Салют-4» выпол

нила программу полета длитель

ностью более двух лет. Станция но

вого поколения «Салют-6» «труди

лась» с 1977 года, и полет ее про

должался почти пять nет. При этом 

сохранялось ее рабочее состояние. 

Наличие на этой станции двух сты

ковочных узлов для приема пилоти

руемых и грузовых кораблей, при

менение автоматической системы до

заправки топnивом в космосе обес

печили станции новое качество. 

Смена экипажей на станции «Са

лют-6» с помощью пилотируемых 

двухместных кораблей «Союз» и 

усовершенствованных трехместных 

кораблей серии «Союз Т», использо

вание автоматических грузовых ко

раблей «Прогресс» для доставки на 

станцию по мере надобности прибо

ров , оборудования, расходуемых за-

пасов и материалов, дозаправки 

топливом, водой, воздухом, достав

ки посылок, газет, писем- все это 

сделало станцию действительно дол

говременной, способной осуществ

лять гибкую программу широких ис

следований и экспериментов. 

Экипаж орбитального комплекса 

<<Союз»- «Салют-6» - «Союз» вре

менами состоял из четырех человек. 

Са,,tоходпый аппарат <rЛупоход-1» . 
В течепие 322 суто~> оп обс.л,едова.л, 
поверхпасть па п.л,ощади 80 000 .м2, 
прош ед 10540 .м 



Возможность проведения на борту 

станции профилактических и ремонт

но-восстановительных работ . с заме

ной, в случае необходимости, прибо

ров и агрегатов бортовых систем 

другими, доставленными «Прогрес

сом», настолько повысила живучесть 

станции, срок ее службы, что стало 

реальным ' созданне nостоянно дей
ствующих орбнтаnьных станций. На

nичие шлюза для выхода космонав

тов в открытый космос позволило 

nроводить необходимые ремонтно

восстановительные, а также исследо

вательские работы снаружи станции 

сСалют-6». Таким образом, заложена 

основа обстоятельного изучения и 

индустриализации космоса, а в даль

нейшем и его заселения. 

19 апреля 1982 года на орбиту 

спутника Земли выведена усовер

шенствованная станция «Салют-7», на 

базе которой стал функциониро

вать комплекс «Союз»- «Салют-7»

«Прогресс» с новым экипажем космо

навтов. 

Для гармоничного и nерспективно

rо развития космонавтики необходи

мо последовательное увеличение 

длительности космических nолетов 

человека на орбитальной станции. 

Этому должны сопутствовать непре

рывное изучение влияния всех фак

торов космических полетов на функ

ции человеческого организма и раз

работка необходимых научно обос

нованных мер защиты. Предстоит 

огромная работа по созданию снача

ла полузамкнутых, а затем замкну

тых систем жизнеобесnечения на 

борту космических кораблей и стан

ций. 

Исnользование автоматических и 

пилотируемых спутников Земли

кораблей и станций- в интересах 

науки и народного хозяйства приня

ло самый разносторонний характер. 

В первую очередь это nозволило 

глобально и с различным разреше

нием обследовать любые участки 

нашей планеты, ее материковые 

районы и акваторию. Оказалось воз

можным составлять глобальные и 

районные карты для рационального 

землеnользования, контролировать 

ход nосевных работ, оценивать ожи

даемую урожайность посеянных куль

rур, определять районы, nораженные 

Спутнип связи «ЭnpaHJI, 
преднааначенный 
ддя непосредственного 
тедевиаионного вещания,

новая ступень в развитии 

посмичеспой свяаи 

вредителями, соленость и увлажнен

ность nочв. В лесном хозяйстве про

водится контроль за правильностыо 

вырубки и ведения восстановительных 

лесопосадок, выявляются 

nодвергшиеся нападению 

участки, 

вредите-

лей, на ранних стадиях возникновения 

обнаруживаются nожары. Из космо

са наблюдают за сезонными разли

вами и обмелениями рек, nомогают 

заранее nредупредить о стихийных 

бедствиях. Наблюдения. за льдами 

дают ценные сведения о навигацион

ной обстановке. Систематическое не

прерывное наблюдение за состояни

ем атмосферы и подстилающей nо

верхности всей nланеты создало 

мощный комплексный поток инфор

мации для работы метеорологиче-

, ской службы . Сnутниковая глобаль

ная навигация nозволяет повысить 

качество и на'дежность кораблевож

дения и самолетовождения. 

Исключительно важное значение 

приобрели nоиски природных nолез

ных искоnаемых Земли с nомощью 

сnутниковых систем, обладающих 

уникальными возможностями обна-

ружения с больших высот структур 

nоверхности планеты, тиnичных для 

месторождений тех или иных цен

ных пород и нефтеносных районов. 

Родились новые науки- космиче

ское землеведение, космическая гео

графия, космическая геофизика 

и т. д. Картографирование всей по

верхности nланеты, геофизические и 

геологические исследования Земли 

из космоса необычайно обогатили 

науку и практику. 

Помимо многообразных средств 

изучения и использования nриродных 

ресурсов Земли, обесnечения ее на

селения глобальными методами свя

зи, навигации и метеослужбы спут

никовые методы nозволяют также 

контролировать стеnень загрязнения 

nланеты и эффективность применяе

мых мер для сохранения ее биосфе

ры. К радикальным средствам защи

ты Земли от засорения, истощения, 

перегрева относится вынос за ее 

пределы -на космические орбиты -
основной промышленности и энерго

установок. В первую очередь в кос

мосе должно быть организовано 

промышленное производство, исnоль

зующее уникальные условия, а имен

но: невесомость, глубокий вакуум, 

низкую температуру и солнечную 

энерг1:1ю . Причем такое производство 

уникальных материалов, организация 

которого в земных условиях невоз

можна или нерентабельна. Прежде 

7 
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Метеорологический спутпик 
!!Метеор-2;; - J>tожет пер едавать 
в любое время суток телевизиоппое 
изображепие того райопа Зе.~>tли, 
пад которым пролетает 
(в полосе ширипой около 2300 к.~>t) 

всего это изготовление кристалличе

ских, оптических и полупроводнико

вых материалов и некоторых меди

цинских препаратов. Изыскание и 

разработка таких технологических 

процессов, исследования по косми

ческому материаловедению состав

ляют значительную часть программ, 

выполняемых на космических объек

тах. 

Одновременно в космосе отрабаты

ваются процессы пайки, сварки , плав

ки, монтажа, нанесения покрытий, про

ектируются ·автоматы, способные по

строить типовые элементы крупнога

баритных конструкций. Все это пер

вые шаги на . пути к неизбежной 
индустриализации космоса. 

Блестящие результаты принесло 

' использование космических средств 

· Для изучения Вселенной. Астрономи- . 

ческие и астрофизические исследо

вания с борта космических аппаратов 

Солнечной системы и небесных тел, 

находящихся за ее пределами, не

обычайно обогатили науку, дали отве

ты на многие интереснейшие вопро

сы и ... породили еще больше новых 

вопросов, что типично для изучения 

бесконечного. 

С помощью автоматических меж

планетных аппаратов СССР и США 

с близкого расстояния получены 

фотографии большинства плане1 

Солнечной системы и их спутников, 

на Землю переданы детальные па

норамы Венеры, Луны, Марса. Аппа

рат «Пионер-1 0» находится сейчас 

на полпути между орбитами Урана 

и Нептуна, поддерживая радиосвязь 

с Землею на расстоянии почти 

4 млрд. км. 

Спускаемый аппарат 
автоматической межплапетпой 
стапции lrBeпepa-13;;, который 
совершил мягкую посадку 
па поверхпасть Веперы 
и выпалпил В'lплапироваппые 

паучпые исследовапия 

Фотохропика ТАСС 



Одним из показателей масштаба 

развития космонавтики может слу

жить также число автоматических и 

пилотируемых объектов, выведенных 

на космические траектории. До кон

ца 1981 года на орбиты искусственных 

сnутников Земли выведено болзе 

25()0, а на межnланетные орбиты 

свыше 130 объектов. В настоящее 

время на геостационарных орбитах 

над экватором находится около 50 

сr1утников связи. 

Только в Советском Союзе к 

15 июня 1982 года на геоцентриче

ские орбиты выведено 1732 аnпара

та общей массой 5204 т или 

1 О 344 т с учетом массы конечных 

стуnеней ракет-носителей, вышедших 

на те же космические орбиты; 54 

апnарата массой 171 т (250 т с учетом 

конечных стуnеней)- совершили nо

леты к Луне, Венере и 'Марсу, произ

вели на них посадку, вышли на ор

биты сnутников этих небесных тел и 

Солнца. 

В конЦе 1981 года в космическом 

nолР.те находилось 4743 объекта ис

кусственного происхождения. К этой 

же дате с орбиты сошел 8251 объект. 

В эти числа входят космические 

аnnараты (спутники, станции, зонды) 

и фрагменты: nоследние стуnени ра

кет-носителей, обтекатели, nереход

ники, отделяющиеся детали. К нача

лу 1982 года на геоцентрических 

орбитах находилось 621 советский 

сnутник с 1143 фрагментами, 426 

американских сnутников с 2284 фраг

ментами, 1 О французских сnутников 

с 22 фрагментами, 21 яnонский с 22 

фрагментами и многие другие. Од

новременно на селеноцентрически~ 

околоnланетных и гелиоцентрических 

орбитах находилось 59 космических 

аnnаратов и 54 фрагмента. 

Недалеко то время, когда наряду 

с остро стоящей nроблемой борьбы 

с загрязнением нашей nланеты вста

нет воnрос борьбы с засорением 

nриземного космоса. Проблема на

сыщения геостационарной орбиты 

спутниками уже возникла. 

25-летие космической эры совn<~

ло со 125-летием со дня рождения 

основоnоложника космонавтики К. Э. 

Циолковского. К обеим датам nриуро

чено новое, существенно расширен

~ое издание советской энциклоnедии 

<<Космонавтика» 1• Предшествовавшее 

ему второе издание маленькой 

энциклоnедии <<Космонавтика» состоя

лось более десяти лет назад. После

довавшее бурное развитие космо

навтики nотребовало значительно 

расширить энциклоnедию, включив в 

нее основные события в этой обла

сти человеческой деятельности до 

1982 года. В энциклоnедии, изданной 

в 1970 году, было nомещено 1445 

статей, а в новой- около 2500. При

ВСfJ.Сс!НЫЙ в энциклоnедии указатель 

статей состоит из общего раздела 

«Космонавтика», включающего nepco-.. 
налию, а также разделов «ракеты н 

космические аппараты», «ракетные 

р.в,.,.rснелн» «ракетное топливо», «УП· 

равленне движением н космическая 

навигация», «динамика касмнческоrо 

полета», «автоматизированные снете

мы н комплексы управления космиче

скими аппаратами», «космодромы», 

«КОСМИЧескаЯ СВЯЗЬ», «КОСМИЧеская 

меднцнн,а н биология», <<Жизнеобес

печение», «tеофнзнка>>, «астрономия», 

«космическое право», «международ

ное сотрудничество». 

К составлению нового издания 

были nривлечены ученые, конструк

торы, исnытатели- те, кто неnосред

ственно участвует в создании и 

эксnлуатации ракетно-космических 

комnлексов. Они- основные авторы 

статей энциклоnедии. 

Рождение и развитие идеи nолета 

в мировое пространство имеет ув

лекательную историю. Известно, что 

идеи nолета человека в мировое 

пространство и на небесные тела 

зародились и nолучили некоторое 

развитие еще в давние времена. 

Существует много легенд, фа'нтасти

ческих и научно-фантастических со

чинений, посвященных межплане-r

ным полетам. Некоторые авторы 

оказались вещими, а иные сыграли 

значительную роль в распростране

нии ·этой Идеи и зажгли сердца 

юных читателей, среди коl'орых 

впоследствии. было r~емало nионеров 

ракетно-космической техники. Не 

будем останавливаться на начальном 

этапе развития идеи nолета человека 

1 Космонавтика/Под ред. акад. 
В. П. Глушко. М.: Советская энцикло
педия, 1982. 

в небесные просторы, относящемся 

к седой древности, когда эти nолеты 

совершала... фанl'азия с помощью 

мистических сил. Да и много nозже 

воображаемый полет совершалея 

также с помощью магических 

средств, фантастических животных, 

nтиц, лошадей, искусственных крыль

ев, ураганов и извержений вулка

нов. 

Прошли тысячелетия, и примерно 

330 лет назад и позже в фантастиче

ской литературе nоявились описания 

nолетов человека на небесные тела 

с использованием разнообразных ви

дов энергии, мащин и устройств: 

воздухоплавательного шара, напол

ненного необычайно легким газом, 

паровой машины, пушек, мощных 

магнитов, nружин, центробежных 

машин, а также концентрированной 

психической ·энергии, излучаемой 

человеческим мозгом, гравитаци-он

ных экранов, «Минус материи», от

талкиваемой Землей, тел, прозрачных 

для поля тяготения, давления солнеч

ного света, отраженного на корабль 

большим экраном, установленным 

на небесном теле, и многих других. 

В это же время nоявляются nроиз

ведения, в которых оnисываются во

обр_ажаемые полеты человека с по

мощью nоследовательно срабатываю

щих пороховых ракет (Сирано де 

Бержерак, <<Путешествие на Луну», 

1649 г.), с помощью ракетного ап

парата, использующего воду как 

рабочее тело (Ашиль Эро, «Путеше

ствие на Венеру», 1865 г.), в пушеч

ном ядре, снабженном ракетными 

двигателями для коррекции траекто

рии и торможения при посадке 

(Жюль Верн, «Вокруг Луны>>, 1870 г.), 

на искусственном спутнике Земли, 

используемом для обеспечения на

вигации (Э. Э. Хейл, <<Кирnичная· 

Луна», 1869-1870 гг.). Излагается 

идея создания искусственных сnут

г.и:юв Земли с nомощью ракет, вы

стреливаемых из пушки (Жюль Верн, 

«Пятьсот миллионов бегумы», 1879 г.). 

На~.онец, для полета на Марс фанта

зия романиста использует реактивный 

двигатель, работающий ·на атомной 

энергии (А. Богданов, «Красная Звез

да», 1908 г.), и аналогичный урановый· 

двигатель для nолета на Луну (А. Трен 

и Р. Вуд, «Вторая Луна», 1917 г.j, 



В другом романе nутешествие на Луну 

совершается nутем исnользования 

девnения солнечного излучения на 

большой экран, установленный на 

космическом корабле (Б. Красно

rорский, «По волнам эфира», 1913 г.). 

После nубликаций работ К. Э. Ци

олковского, Р. Годдарда, Р. Эно

Пельтри, Г. Оберта и других уче

ных- nионеров космонавтики авто

ры фантастических романов вынуж

дены были ограничиться в основном 

ракетными двигателями: nороховы

ми, жидкостными либо использующи

ми солнечную, э,лектрическую, атом

ную, термоядерную или аннигиля

ционную энергию, а для ближних 

nолето,в- давление солнечного све

та, то есть то, ч1'0 разрешала наука. 

Однако человеческая мысль не мог-

11а nримириться с энергетическими 

<Ограничениями, когдо сюжетом яв

лялись межзвездные и межгалакти

ческие nутеwеС'I'вия. 

А как :быть с nостулируемой тео

рией относитепьности nредельно до

стижимой скоростью света? Даже 

обладая несграниченной энергием, 

но двигаясь r:tримерно с такой ско

.ростью, мы не сможем осуществлять 

полеты дальше ближайших звезд, 

11е говоря уже о nолетах в nределах 

АНИЗОТРОПИЯ 

КОСМИЧЕСIШХ ЛУЧЕЙ 
СВЕРХВЫСОКИХ 3НЕРГПЙ 

В космических лучах обнаружены 
'Частицы колоссальной энергии, ко
торая пока ие достигнута иа круп

нейших современных ускорителях. 
Вторгаясь в земную атмосферу, 
космические лучи сверхвысоких 

энергий рождают широкие атмос
ферные ливни (ШАЛ), достигающие 
поверхности Земли. С помощью ги
гантских установок, собирающих 
информацию о природе таких ча
стиц с площади от 10 до 100 км2, 
удается получить информацию о 
nервичных космическпх лучах- их 

энергии и направлении прихода. 

Сотрудники Института космофизи
ческих исследований и аэрономии 
Яr>утского филиала Сибирского от
деления АН СССР осуществили nод 
руководством Д. Д. Красильникона 
обширную nрограмму изучения кос
мических лучей с энергиями от 1012 

до 1020 эВ на установке для регист
рации ШАЛ около Якутска. Как по-

нашей Галактики, а тем более о меж

галактических nерелетах. 

Никто не сомневается в сnравед

ли!iости законов Эйнштейна, как ра

нее не сомневались в незыблемости 

заксrнов Ньютона. Но возникает 

мысль- если законы Ньютона име

ют ограничения применимости, то 

не могут ли оказаться в таком же 

nоложении и законы Эйнштейна? 

До.rтжна же быть более общая тео
рия, охватывающая и законы Эйнштей

н-а с входящими в них как частный 

случай законами Ньютона. И фан

тасты находят выход из положения, 

совершая гипотетические nолеты в 

любые точки Вселенной, исnользуя 

многомерность пространства и тем 

обходя запреты теории относитель

ности. Конечно, и при этом nотребу

ются огромные затраты энергии, но 

источником ее может служить кос

мос. 

Парадокс времени, предсказонный 

теорией относительности, не лучший 

вь;хоА из nоложения. Мало кого 

nреnьщае• возврат на родину с ре

зультатам.- исследований, получен

t<ь•ми дорогой ценой, но потеряв

ш..,_.,.,,. свое значение за давностью, 

Будем сnраведливы, цель фанто

стических романов не оnисание 

казали иссл,едования при энергии 

около 1019 эВ наблюдается ревкое из
менение энергетического спектра 

первичных частиц, и, следователь

но, можно ожидать наличие анизо

тропии космических лучей с энер
гией больше 1019 эВ. 
Чтобы достовернее судить о сте

пени анизотропии космических лу

чей, необходимо изучить направле
ния прихода этих частиц на всей 
небесной сфере. Д. Д. Красильников 
и его коллеги проанализировали 

313 событий пролета космических 
частиц с энергией выше 1019 эВ, 
зарегистрированных на четырех ус

тановках: Волкано Ренч (США) -
6 событий, Хавера Парк (Велико
британия) - 126 событий, Сидней
ский университет (Австралия) - 128 
событий и Якутск (СССР) -53 со
бытия. Направление прихода первич
ных частиц на этих установках, рас

положенных в Северном и Южном 
полушариJiх Земли, измерялось с 
ТОЧНОСТЬЮ ±5°. 
Оказалось, что для частиц сверх

высокой энергии характерна силь
ная анизотропия, степень которой 

средств обесnечения дальних косми

Чf>Ских nолетов. В большинстве сво

ем это nриключенческие произведе

НИ}I, и ног да затрагивающие пробле

мьt космонавтики. Но в лучших nро

изведениях этого жанра авторы nы

таются заглянуть в далекое, а может 

быть, и не такое уж далекое буду

щее, чтобы nонять, каким оно будет, 

это общество будущего, оценить 

влияние дальнейшего развития кос

монавтики на общество, человека, 

рассмотреть различные асnекты кон

икта с внеземной цивилизацией. 

Выда1ощиеся nроизведения столь ув

Л'!катР.льного жанра литературы со

зданы К. Э. Циолковским («Вне Зем

ли», 1918-1920 гг.), С. Лемом 

(«Астронавты», 1951 г.; «Магелланово 

облако», 1955 г., и др.), И. А. Ефре

мовым («Туманность Андромеды», 

1957 г., и др.), А. Ч. Кларком («Кос· 

мическая Одиссея 2001 г.», 1971 г.; 

«Свидание с Рамой», 1975 г., и др.), 

А. Азимовым, А. и Б. Стругацкими ... 
всех не перечесть! 

Многое, предсказанное фантаста

ми, ныне сбылось. Но, как и ранее, 

полет их мысли оnережает реальное 

развитие событий и, будоража во

ображение, увлекает нас в загадоч

ное будущее. 

зависит от энергии самих частиц. 

При энергиях более 4·1019 эВ мини
мум интенсивности космических л,у

чей наблюдается в экваториальном 
поясе Галактики, ограниченном ши
ротами ±30° и долготами 120-150° 
и 270°-300°, а степень анизотропии 
составляет 76% в северной и 113% 
в южной полусферах. В то же вре
мя для частиц с энергиями 1019_ 
2·1019 эВ не наблюдается крупно
масштабных отклонений от изотро
пии. 

Эти факты, по мнению сотрудни
нов Института носмофизических и&
следований и аэрономии, свидетель
ствуют о галактичесном происхож

дении космичесrшх лучей сверхвы
соких энергий и о преобладании 
в их составе средних и тяжелрiХ 

ядер. В то же время нельзя пол
nостью исrшючить и модель внеrа

лактичесного происхождения косми

чесних лучей, которые усноряются 
в ядрах активных галактик. 

Кандидат 

физико-ма тематических наук 

В. И. ЧЕСНОКОВ 



12 апреnя 1961 года- день по
nета Ю. А. Гагарина- нераз
рывно связан с 4 октября 
1957 года- начаnом космиче
ской эры. В сообщении ТАСС, 
сдеnанном в день запуска пер· 

вого неиуественного спутника 

Эемnн, говорнnось: сс ••• по-вн
днмему, нашим современникам 

суждено быть свндетеnямн 
того, как освобожденный н 
сознатеnьный труд nюдей ново
го соцнаnнстнческого общества 
деnает реаnьностью самые 

дерзновенные мечты чеnове

чества)). 

На рубеже XIX и ХХ столетий ге

ниальный провидец из Калуги выска

зал мысль о межпланетных полетах. 

Помните, у К. Э. Циолковского есть 

такие строки: «Сначала можно ле

тать на ракете вокруг Земли, затем 

можно описать тот или иной путь 

относительно Солнца, достигнуть же

лаемой планеты, приблизиться или 

удалиться от Солнца, упасть на него 

или уйти совсем, сделавшись коме

той, блуждающей многие тысячи лет 

во мраке среди звезд, до прибли

жения к одной из них, которая сде-

11ается для путешественников или ИJС 

nотомков новым Солнцем. Челове

чество образует ряд межпланетных 

ба~• вокруг Солнца, использовав в 

качестве материала для них блуждаю

щи•~ в пространстве астероиды (ма

ленькие планеты, которые в большом 

чон::л•' имеются в нашей Солнечной 

системе). Реактивные приборы за

воюют людям беспредельные про

странства и дадут солнечную энер-

Дважды Герой Советского Союза 
летчик-космонавт СССР 

генерал-лейтенант авиации 
В. А. ШАТАЛОВ 

Пил:отируемые 

коемичеекие пол:еты в СССР 

гию в два миллиаRда раз большую, 

чем та, которую человечество имеет 

на .Зеыле». Не правда ли, целая 

nро.·рьмма космических исследова

н~оi:Н 

Разведка неба и космоса стала 

основой прогресса в ХХ веке. Дан

ные, полученные учеными после 4 
октября 1957 года, во многом изме
нили наши представления о мире, 

позволили проникнуть во многие 

тайны мироздания, сказались на 

нашей повседневной жизни здесь, 

на Земле. 

Глубокое и всестороннее освоение 

космоса невозможно без непосред

ственного участия человека с его 

эмоциональным восприятием окру

жающего, способностью принимать 

решения в сложных, неожиданно 

возникающих ситуациях, с его виде

нием мира, аналитическим мышле

нием, его мудростью, умением вы

брать объект исследования, оценить 

необходимость повторения экспери

мента. 

Межпланетные экспедиции, иссле

дования дальних планет Солнечной 

системы, «эфирные поселения>> в кос

мосе, о которых мечтал К. Э. Циол

ковский,- еще впереди. Земляне к 

этому неизбежно придут. Логика 

развития человечества, логика разви

тия науки и техники- за такой пут ... 
.. И мир космоса, загадочный и ма

нящий, суровый и бескрайний, будет 

освоен человеком. В этом нет со

мнений. Вопрос только, каким путем 

идти к виднеющимся вершинам? Как 

построить программу наиболее ло

гично и рационально? Как готовить 

людей к работе в космосе? Что не

обходимо для надежного обеспече

ния их жизнедеятельности в полете? 

И еще многие «ЧТО» и «как» требо

вали от.вета. Несомненно было одно: 

нужно поэтапное 

большого замысла. 

«В ОСТ ОКИ>> 

осуществление 

Любая дорога начинается с перво

го шага. Этим шагом в пилотируемой 

космонавтике стал полет Юри• Алек

сеевича Гагарина на корабле «Во

сток». Но еще в начале 1959 года 

решали, кем должны быть первые 

космонавты, представители каких 

профессий способны наиболее ус

пешно и в сравнительно короткий 

срок подготовиться к космическому 

полету. С. П. Королев считал: кос

монавт должен уметь работать в 

сложных, быстротечных, а порой и 

аварийных условиЯх полета, для чего 

требуется всесторонняя подготовка 

и профессиональная способность 

быстро находить и осуществлять 

наиболее рациональные решения и 

действия. В итоге выбор пал на лет

чиков-истребителей. 

Сто восемь минут, которые про

вел в космосе Ю. А. Гагарин, откры

ли новую эру в истории мировой ци

вилизации. Минуты гагаринекого по

лета стали целой эпохой. Сын Земли 

шагнул за порог неприступного, об

летел свою планету, взглянул на нее 

со стороны и благополучно возвра

тился. Старт Гагарина ответил: да, 

человек способен жить и работать 

в космосе, он сможет в условиях не

весомости ориентироваться в прост

rсанстве, выполнять координирован

ные движения, необходимые длt 

управления системами корабля. Пер• 

вый экзамен выдержан успешно. Но 

он был сравнительно короток. А еслк 

1.1. 



Летчики-коо.tоnавты СССР, 
совершившие полеты 

па кораблях 11Восток1!. 
Слева иаправо: 
Ю. А. Гагарии, А. Г. Николаев, 
В. В. Николаева-Терешкова, 
П. Р. Попович, В. Ф. Быковский, 
Г. С. Титов (1963 г.) 

пяrь часов или десять? Или сутки с 

их долгими двадцатью четырьмя ча

сами? Медиков уже волновали Э'tИ 

вопросы. И не только медиков. 

Полет Г. С. Титова на «Востоке-2>> 

в августе 1961 года стал следующим 

этапом. Человек «отсутствовал» на 

Земле 25 часов 18 минут. Суточный 

цикл жизни и работы в непр~вычных 

А. А. Леоиов- человек, который 
первы:м вышел в открытое 

кос.Аtuческое прострапство 

(фото 1971 г.) 

1.2 



~осмиqеских условиях позволил уче

ным сделать более обстоятельные 

и глубокие выводы. Вслед за nервы

ми «Востоками» в течение двух лет 

на орбиту вышли еще четыре ко

рабля. Каждый из них имел свою 

nрограмму nолета, свои конкретные 

задачи. Исследования и эксnеримен

ты, проводимые в этих nолетах, 

сnособствовали решению актуальных 

nроблем, связанных с обесnечением 

безопасности космических рейсов 

и выяснением функциональных воз

можностей человека. 

На кораблях серии «Восток» отра

t>а rывался вывод двух космических 

аnnаратов на близлежащие орбиты, 

оnробовались возможности связи в 

космосе между кораблями, исследо

а~~ось более длительное влияние 

состояния невесомости на человека. 

В августе 1962 года А. Г. Николаев 

и П. Р. Попович усnешно выполнили 

nе;рвый групnовой nолет на кораблях 

«Восток-3» и <<Восток-4». Немногим 

более 5 км отделяло их в движении 

no орбите. Почти через год экспери

мент был nовторен, но в новом ка

честве: в групnовом nолете «Восто

ка-5» и «Востока-6» участвовали В. Ф. 

6ыковский и nервая в мире женщи

на-космонавт В. В. Терешкова. Тогда 

В. Ф. Быковский nробыл в космосе 

nять суток. 

<<ВОСХОДЫ» 

Следующим этапом стали летные 

исnытания многоместного корабля 

{<Восход», который существенно от

личался от своего предшественника. 

Он был снабжен системой мягкой 

nосадки, имел резервную тормозную 

установку (что nозволяло летать на 

более высоких орбитах), мог опу

скаться на воду; космонавты впервые 

стартовали без скафандров, не было 

l'la корабле и системы катаnультиро
вания. 

'3 экспериментальный полет на ко
рабле «Восход». (октябрь 1964 года) 
вr~ервые отправился экипаж из трех 

человек. На борту находились пред

ставители различных специальностей: 

~етчик-космонавт, инженер-исследо

ватель и врач (В. М. Комаров, К. П. 

Феоктистов, Б. Б. Егоров). 

Существенные конструктивные от-

личия имел второй корабль этой 

серии - «Восход-2» (полет состоялся 

в марте 1965 года, экиnаж- П. И. 

Беляев, А. А. Леонов). Снабженный 

сnециальным шлюзовым устройством, 

корабль давал космонавту возмеж

несть nокидать пределы пилотской 

<{абины. Во время nолета «Восхода-2» 

первым в мире это сделал А. А. Лео

нов. Чем же был важен для науки, 

дпя будущих nеколений такой выход 

в открытый космос? Тем, что он 

опроверг долгое время существовав

шую точку зрения, будто бесконеч

ные пространства вызывают боязнь 

и психика норма:Ль'ного человека не 

выдержит страха nеред космической 

бездной, а это станет неодолимым 

препятствием для выхода человека 

'' безспорное пространство. Кроме 

того, он наглядно показал: человек 

может работать вне кабины, что 

"'"'•еет громадное значение для ос

:::::>ения космоса. Мечтая о межпла

нет'iЫХ nолетах, орбитальных nосе

лениях. создании сборных космиче

ских конструкций, модульных орби

та11ьных станций, огромных антенн 

и т. д., специалисты отдавали себе 

с1чет в том, что нельзя осущест

вить nодобное, не научившись рабо

тать в открытом космическом npo

croi1HC1 в е. 

А. А. Леонов доказал: в открытом 

космосе работоспособность человека 

сохраняется nолностью. Даже в этих 

исключительных условиях космонавт 

не становится nассивным придатком 

космического корабля, к которому 

он nривязан фалом. Космонавт nре

восходно ориентировался по отно

шению к кораблю, контролировал 

все свои движения. Понятно, что для 

осуществления таких nутешествий в 

космос нужна и особая nодготовка, 

nоэтому кроме обычных на том· эта

nе тренировок П. И. Беляев и А. А. 

Леонов nрошли еще и специальную 

nодготовку, содержание и методика 

которой были разработаны сотруд

никами Центf)а подготовки космонав

тов. 

«СОЮЗЫ» И «САЛЮТЫ» 

Многообразие задач, стоявших пе

ред nилотируемой космонавтикой, 

требовало и более совершенно.й тех-

ники. Для увеличения продолжитель

ности nолетов, более широкой про

граммы испытаний, экспериментов и 

исследований нужен был новый ко

рабль. Именно таким кораблем стал 

«Союз». Многоместный, многоцеле

вой, имеющий более совершенное 

оборудование, он открыл следующий 

этаn в развитии nилотируемых nоле

тов. Оснащенный разнообразной на

учной апnаратурой высокого качест

ва и надежности, универсальной си

стемой двигательных установок, сол

нечными батареями, двумя авто

номными «каютами» (кабина и орби

тальный отсек), стыковочным устрой

ством, «Союз» стал универсальным 

транспортным космическим средст

вом. 

Первые два этаnа пилотируемо~ 

космической программы носили ско

рее nоисковый, чем научный характер. 

На третьем же предстояло расши

рить научно-практическую работу и 

решать задачи, имеющие прикладнее 

значение (фотографирование земной 

поверхности, наблюдения за ледн'и

ками и океаном, обнаружение лесных 

nожаров, астрономические наблюде

ния, технологические эксперименть1 

и т. д.). Но для этого нужно было 

увеличить длительность nолетов. Уче• 

ные nредnолагали, что невесомосто.. 

способна вызывать различные изме

нения в организме человека. И хотя 

за nервые годы космической эры мы 

многое узнали об этом явлении, 

предсказать, какими будут nоследст

вия невесомости при еще более 

длительных полетах, не могли. Отве

тить на этот воnрос могло только 

исследование влияния факторов кос

мического nолета на человеческий 

организм. 

В июне 1970 года nоставили тща

тельно nодготовленный эксперимент: 

в длительный орбитальный рейс ушел 

«Союэ-9», nилотируемый А. Г. Нико· 

nаевым и В. И. Севастьяновым. Полет 

продолжался 18 суток. Он дал осно
вание nолагать, что рейсы nродол

жительностью две-три недели реаль

ны. Тем не менее анализ состояния 

космонавтов nосле nолета nоказал: 

для nоддержания организма и сни· 

жения влияния невесомости необхо

димы сnециальные снаряды (бегущая 

дорожка, велоэргометр), особые ко-

:13 



стюмы, создающие нагрузку на мыш

цы, средства для тренировки сер

дечно-сосудистой системы (вакуум

ные емкости, например), а также 

фармакологические препараты. 

Но это лишь одно из направлений, 

которыми шла советская космонав

тика к созданию долговременных ор

битальных станций. Чтобы построить 

в космосе большую станцию и до

ставить на ее борт космонавтов-ис

следователей, нужно было также ре

шить проблему встречи и стыковки 

на орбите. В октябре 1967 года, 

а затем в апреле 1968 года опробо
вали автоматическую стыковку двух 

космических аппаратов. В январе 

1969 · года эксперимент повторили в 

пилотируемом варианте, Ныведенные 

на орбиту с интервалом в сутки ко

рабли «Союз-4>> (В. А. Шаталов) и 

«Союз-S11 (6. В. Волынов, А. с. Ели

сеев, Е. В. Хрунов) автоматически 

сблизились до расстояния около 

100 метров, затем космонавты пе

решли на ручное управление и осу

ществили причаливание. Так, впер

вые в мире на орбите искусственно

го спутника Земли была создана и 

функционировала экспериментальная 

космическая станция. После того, как 

ко~абли состыковались, А. С. Елисе

ев и Е. В. Хрунов покинули кабину 

«Союза-S11 и через открытое косми

ческое пространство перешли на 

борт «Союза-411, Полетев в космос 

на одном корабле, они возвратились 

на Землю на борту другого корабля. 

В октябре 1969 года в космос под
нялась группа пилотируемых косми

ческих кораблей. Групповой много
дневный полет «Союза-611 (Г. С. Шо

ннн, В. Н. Кубасов), «Союза-111 (А. в. 

Фнnнnченко, В. Н. Воnков, В. В. Гор· 

батко) и ссСоюза-811 (В. А. Шатаnов, 
А. С. Еnнсеев) преследовал несколько 

целей. Первая- дальнейшее совер

шенствование самих кораблей, их си

стем и методики управления слож

ными полетами. Управлять одновре

менно тремя кораблями не так-то 

просто. Эта серьезная работа требо

вала не только четкой организации, 

но и хорошей тренированности. 

Вторая- выяснение возможностей 

кораблей серии «Союз" в групповом 
полете: выполнение подходов и ма

невров, использование автономных 

Н: 

Командир первого <1Союsа11 
В. М. Комаров (справа) 
и его дублер - Ю. А. Гагарин 
(1964 г.) 

средств навигации, ориентации и 

ручного управления. В процессе ма

неврирования неоднократно изменя

лись параметры орбит, проводились 

взаимное сближение кораблей, груn

повой полет в пределах заданных 

расстояний. Все это уже пригодилось 

и nригодится в будущем- для сбор

ки .больших станций в космосе и для 

налаживания постоянного сообщеi-lия 

между ними и Землей. 

Корабль спроектирован, изготов

лен, испытан и готов к полету. Но 

испытания продолжаются. Практи

чески каждый запуск кораблей серии 

«Союз" носил испытательный харак

тер. Скажем, программа полета 

«Союза-1111 в сентябре 1973 года 

(В. Г. Лазарев и О. Г. Макаров) вклю

чала комплексную проверку и испы

тание усовершенствованных борто

вых систем, дальне~шую отработку 

процессов ручного и автоматического 

управления в различных режимах 



Экипаж космического корабля 
(rCoюз-16JJ: 
Н. Н. Рукавишников (слева) 
и А . В. Филипченко (1974 г.) 

полета, испытание новых облегче н

ных скафандров. <~Союз-15» в ав

густе 1974 года (Г. В. Сарафанов w 
Л. С. Демин) впервые совершил по

садку в полной темноте . В полете 

испытывалась система автоматиче

ского сближения , которая нуждалась 

в тщательной проверке, ибо должно 

была стать основой для беспилотных 

грузовых кораблей типа «Прогресс». 

В декабре 1974 года на <~Союзе-16» 
(А. В. Филиnченко и Н. Н. Рукавиш

ников) испытывались новая система 

жизнедеятельности и стыковочныl+ 

узел . 

Большое внимание удеnялось на

учно-техническим программам, вы

полняемым на борту кораблей типа 

«Союз». На «Союзе-6» Г. С. Шонин 

и В. Н. Кубасов впервые провели 

сварку в космосе. 

Астрономической обсерваторией на 

орбите называли корабль ссСоюэ-13», 

11етавший в декабре 1973 года 

(П. И. Климук, В. В. Лебедев). Про

грамма полета предусматривала на

блюдения с помощью установленноi+ 

на борту корабnя орбитальной обсер

ватории «Орион-2», спектрозонаnь

ную съемку участков земной nоверх

ности и другие исследования. 

На корабле <~Союз-22» (В. Ф. &ы

ковский н В. В. Аксенов) в сентябре 

1976 года проводнлнсь работы с 

Мhоrс.зональной камерой МКФ-6, 
имеющие не только научное, но и 

народнохозяйственное значение. Во

обще "-аЖДЫЙ НЗ <~СОЮЗОВ» С ПОЛНЫМ 

nрdвом можно назвать и <~меднко

бнологнческой лабораторией», н «кос

мическим институтом земных проб

лем», н «технологическим орбнталь- _ 
ным центром•. 

В. В. Лебедев (слева), 
П. И. Климук (в центре)
экипаж корабля «Coюa-13JJ. 
Справа- начальник Центра 
подготовки хос.м.онавrов 
имени Ю. А. Гагарина · 
Г. Т. Береговой 
(1973 г.) 



В кабипете Ю. А . Гагарипа. 
Вверху (сле ва паправо) 
Ю. Н. Г лазков и В. В. Горбатко
экипаж «Союза-24;! (1976 г.); 
впизу (стоят) -
А. С. И вапчепко в (слева) 
и В. В. [(овалепок
экипаж «Союза-29;1; 
В. А. Джапибеков (слева) 
.u О. Г. Макарое- «Союз-27;! (1978 г.) 

Качественно новый этап в развитии 

пилотируемых . полетов- создание 

орбитальной долговременной научной 

станции «Салют» и ее полугодовой 

rолет. Это произошло через десять 

лет после первого космического по

лета человека и стало возможным 

благодаря тому, что к весне 1971 года 

был накоплен достаточный опыт пи-

лотируемых полетов, позволивший 

сделать следующий шаг- создание 

и вывод на орбиту первой орбиталь

ной станции «Салют». 

Оснащенная разнообразной науч

ной аппаратурой, специальными си

стемами, оборудованием и прибора

ми, станция «Салют» открыла пер

спективьl непосредственного исполь

зования пилотируемой космической 

техники в интересах многих отраслей 

науки и народного хозяйства, помог

ла сделать важный шаг к увеличе

нию продолжительности пилотируе

мых полетов . 

После выведения на орбиту и про

верки работоспособности станции к 

ней подстыковался первый транспорт

ный космический корабль 11Союз-tО» 

(В. А. Шаталов, А. С. Елисеев, Н. Н. 

Рукавишников). В полете испытывался 

модифицированный, теперь уже 

транспортны й корабль с новой сты

ковочной системой, которая позво

ляла экипажу переходить на станцию, 

не выходя в открытый космос, опро

бовалось совместное движение кос

мических объектов разной массы. 

Затем в июне 1971 года стартовал 

«Союз-11 » (Г. Т. Добровольский, В. Н. 

В_олков, В. И. Пацаев). Экипаж рабо

тал на станции в течение 23 суток. 

Полетные испытания показали необ

ходимость ко~структивных доработок 
первого «Салюта». 

В апреле 1973 года состоялся за

пуск еще одной станции- 11Салют-2». 

Она функционировала на орбите в 

автоматическом режиме примерно в 

течение месяца. Все это были «сту

пеньки>> к созданию «разнорежим

ной» орбитальной станции, способ

ной работать и с экипажем на бор

ту, и в автоматическом режиме. Та

ким стал 11Салют-З», который нахо

дился на орбите семь месяцев -

с июня 1974 года до января 1975 года. 

В течение 15 суток на станции про

водили исследования и эксперимен

ты П. Р. Попович и Ю. П. Артюхин. 

В декабре 197 4 года на околозем

ной орбите начала функционировать 

научная станция ,,салют-4». На ее 

борту работали две экспедиции: пер

вая- А. А. Губарев и Г. М. Гречко 

(«Союз-17»), вторая- П. И. Климук и 

В. И. Севастьянов («Союз-18»). Затем 

состоялся полет 11Салюта-S», который . 



такж!! принял две экспедиции: &. В. 

Волынов и В. М. Жоnобов («Союз-21»); 

8. В. Горбатко и Ю. Н. Глазков 

( <<Союз-24"). 
Год двадцатилетия космической 

эры ознаменовался радостными со

бытиями. Мощная ракета-носитель 

вывела на орбиту станцию нового по

коления- «Саnют-611. Ей было пред

определено значительно расширить 

возможности работ в космосе. Поч

ти пять лет пробыл «Салют-6» на 

околоземной орбите. За этот период 

успешно осуществлены полеты пяти 

основных экспедиций (среди них са-

\ая про·должительная в истории кос

)Навтики 185-суточная- Л. И. По

JВ, В. В. Рюмнн) и одиннадцать 

жспедиций посещения. Общее вре

мя работы станции в пилотируемом 

режиме составило 676 суток. 

Полностью оправдала себя систе

ма материально-технического снаб

жения с использованием автомати

ческих грузовых кораблей <<Про

гресс», которые доставили на стан

цию свыше 22 т различных грузов. 

Это обеспечило продолжительную 

работу экспедиций, позволило зна

чительно расширить состав научной 

аппаратуры станции и провести ком-

nлекс ремонтно-профилактических 

мероприятий. 

В ходе работ со станцией быnн 

заnущены пнnотнруемые космиче

ские корабnн «Союз-25» (В. В. Кова

пенок н В. В. Рюмнн), <<Союз-26» 

(Ю. В. Романенко н Г. М. Гречко), 

<<Союз-27>> (В. А. Джанибеков н 

О. Г. Макаров), «Союз-2811 (А. А. Гу

барев н В. Ремек), «Союз-2911 (В. В. 

Коваленок н А. С. Иванченков), 

«Союз-30» (П. И. Климук н М. Гер

маwевскнй), <<Союз-31>> (В. Ф. &ы

ковскнй н 3. Яен), «Союз-3211 (В. А. 

Ляхов н В. В. Рюмнн), «Союз-33» 

(Н. Н. Рукавнwннков н Г. Иванов), 

«Союз-34» (беспнnотно-пнnотнруе

мый), <<Союз-35» (Л. И. Попов н 

8. В. Рюмнн), «Союз-36» (В. Н. Куба

сов н &. Фаркаw), «Союз-37» (В. В. 

Горбатко н Фам Туан), «Союз-38» 

{Ю. В. Романенко н А. Т. Мендес), 

с<Союз-39» (В. А. Джанибеков н 

Ж. Гурраrча), <<Союз-40» (Л. И. По

пов н Д. Прунарну), а также «Союз 

Т -2» (.Ю. В. Малышев н В. В. Аксе

нов), аСоюз Т-3» (Л. Д. Кнзнм, О. Г. 

2 Земля и Вселенная, М 5 

. Макаров, Г. М. Стрекалов) н 

«Союз Т-4» (В. В. Коваленок н В. П. 

Савиных). 

В совместном полете со станцией 

<<Салют-6» успешно проведены испы

тания усовершенствованного косми

ческого корабля <<Союз Т», предназ

наченного для осуществления пило

тируемых полетов в будущем. 

До с~>орой встречи . 
В. В. Рю.11.ип (слева), 
Л. И. Попов и ру~>оводител.ь 
подготов~>и I>OCJ>tonaвтoв 
В. А. Шаталов (1980 г.) 

Фото из архива Центра подготовки 
космонавтов имени Ю. А. Гагарина 
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Длительный полет орбитальной 

станции «Салют-6» и успешное вы

полнение на ее борту обширной 

программы научно-технических ис

следований и экспериментов, осу

ществление за короткий период 

подготовки и запусков 20 космиче

ских кораблеi< «Союз» и «Союз Т», 

12 автоматических грузовых кораб

лей «Прогресс»- крупный вклад в 

развитие отечественной космонавт~

ки, важный шаг на пути создания 

постоянно действующих научно-

исследовательских комплексов. 

В соответствии с программой иссле

дования космического пространства 

19 апреля 1982 года произведен за

пуск новой орбитальной научной 

станции «Салют-7». Эта станция

усовершенствованный вариант орби

тальных станций второго поколе

ния- оснащена двумя стыковочны

ми узлам11 и обладает улучшенны

ми хар!!ктеристиками. К «Салюту-7» 

успешно осуществлен полет первой 
основной экспедиции на космиче

ском корабле «Сою3 Т -5» (А. Н. Бе
ре3овой н В. В. Лебедев). Экипаж 

комплекса «Салют-7»- «Союз Т-5» 

приступил к выполнению программы 

полета. Успешная работа комплек

са- важный шаг на пути создания 

постоянно действующих орбитальных 

станций для дальнейшего исследова

ния и освоения космического про

странства в мирных целях. 

Переход к длительным полетам 

означает наступление нового этапа в 

развитии космонавтики. Большая про

должительность полетов позволяет, с 

одной стороны, увеличить объем 

экспериментов , с другой- каждый 

из запланированных экспериментов 

повторить несколько раз. В результа

те наука получает богатый статисти

ческий материал. И еще. Космические 

исследован11я требуют сложной, до

рогостоящей апnаратуры, и естествен

но, что максимальный экономиче

ский эффект, максимальная отдача 

могут быть получены лишь при 

длительной работе с этой уникаль

ной аппаратурой. 

Минул двадцать один год с апре

ля 1961 года, когда человек впервые 

покинул Землю на космическом ко

рабле. Ныне уже более 100 землян 

1.8 

побывали в космосе. Что самое 

трудное в профессии космонавта~ 

Подготовка к полету! Она напомина

ет.. . пружину будильника. Нужно 

закручивать ее долго и упорно, ина

че звонок может оказаться слишком 

кратким. Длительные полеты сопря

жены с качественно новыми момен

тами в подготовке экипажей к мно

гонедельной и многомесячной ра

боте в космосе . Космонавт трени

руется долго. Ежедневно выполня

ются различные упражнения- де

сятки, сотни, тысячи раз. И все это 

во имя того, чтобы сработать в 

космосе безулречно. Там, на борту 
корабля или станци и, нужен чело

век, способный быстро принимать 

решения и точно выполнять про-

грамму. , 
И еще об этой профэссии . «Кос

мичессая "ра,- отметил товарищ 

Л. И. Брежнев,- вызвала 1< жизни 

множество прежде не существовав

ших представлений и понятий, поро

дила новые области знаний, новые 

профессии . И одна из них- герои

ческая и увлекательная профессия 

космонавта. Она требует от человека 

широких знаний, хорошей техниче

ской подготовки, постоянного совер-

Экипаж корабля r,Союз Т-5!! 
А . Н. Березовой (сле ва) 
и В. В. Лебедев 

ФотохронИI{а Т АСС 

шенствования, готовности к новым 

подвигам». 

Мы знаем: в космосе нет легких 

путей . Каждый шаг очень труден. 

На этом пути мы потеряли талантли

вых испытателей космически х кораб

лей- Ю. А. Гагарина, В. М. Кома

рова, Г. Т. Добровольского, В. Н. Вол

кова, В. И . Пацаева. Они погибли, 

выполняя задание Отчизны. Их под

виг бессмертен. И никакие преграды 

не остановят человечество в стрем

лении покорить космос. за. первыми 

космическими корабл ями и орби

тал ьными станциями уйдут в звэзд

ные дал и десяп<и других t:<ОСмиче

ских аппаратов, а пов едут их по но

вым маршрутам та :<ие же смелые, 

волевые и настойчивые пилоты , как 

те, что вели по орбитам «Востоки», 

«Восходы», «СОЮЗЫ» И «СалЮТЫ». 

И каждый новый шаг в космос будет 

делать землян смелее и мудрее. 

Так будет всегда. 

• 



Рано утром 1 марта 1981 rода 
спускаемый аппарат станции 
«Венера-13)) вowen в плотные 

спои атмосферы планеты. На 
высоте около 13 км над поверх
ностыо Венеры ВКПIОЧИПСЯ МаСС· 
спектрометр. Инженер К. В. 
Гречнев быстро выделил на 
примимаемых масс-спектрах 

пики изотопов неона-10 н нео
на-11. ссВижу изотопы неона)),
nередап он по телефону из 
Крыма. Эта информация, полу
ченная менее чем через 15 ми
нут nосле включения прибора 
там, на борту, означала, что 
нам удалось провести измере

ния изотопноrо состава неона 

(одноrо из ((редких)) rазов), 
nрисутствующеrо в ничтожных 

количествах в атмосфере на
шей ближайшей соседки ппа
~еты. 

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

В атмосфере Земли «редкие газы», 

иначе говоря, инертные, или «благо

родные»,- гелий, неон, аргон, крип

тон и ксенон присутствуют в крайне 

малых концентрациях. Больше всего 

в атмосфере Земли аргона {около 

1% ). Неона около 18 миллионных 

долей, гелия- около пяти, крипто

на - около одной, а ксенона менее 

десятимиллионной доли {по объему). 
История открытия редких газов в 

атмосфере Земли насчитывает уже 

свыше 200 лет. Неон был выделен 

из воздуха менее чем 90 лет тому 

назад {В. Рамзай и М. Траверс, 

1898 г.), первое указание на сущест-

Доктор физико-математических наук 
В. Г. ИСТОМИН 

Редкие rааы на Венере 

вование двух из<>lопов неона полу

чил в 1912 году Дж. Дж. Томсон, 

а окончательно подтвердил в 1920 
году измерениями на первом масс

спектрографе Ф. Астон. К 50-м го

дам были проведены • измерения 
изотопного состава практически всех 

элементов, включая, разумеется, 

инертные газы, а к 60-м стало оче

видно, что Вселенная, Солнечная 

система и даже Земля существен

но изотопно-неоднородны. Первыми 

«внеземными» объектами, исследо

ванными на масс-спектрометрах в 

земных лабораториях, стали метео

риты и содержащиеся в них редкие 

газы, изотопный состав которых ока

зался весьма отличным от изотопно

го состава инертных газов земной 

атмосферы. Постепенно стало очевид

ным, что от изучения изотопии эле

ментов различных космических объек

тов тянутся нити к решению проб· 

лем возникновения и эволюции Зем

ли и других планет Солнечной си

стемы. 

Естественно, что по мере появле

ния технических возможностей в 

круг объектов исследований хими

ческого и изотопного состава начали 

включаться и атмосферы ближайших 

планет. 

Задача поиска редких газов в ат

мосфере Венеры оказалась, пожа

луй, сложнее, чем на Земле, хотя и 

была решена в более сжатые сроки. 

Первые исследования состава атмос

феры Венеры на космических аппа

ратах {«Венера-4»- «Венера-В») про

водились с помощью простых при

боров- газоанализаторов. Эти при

боры могли сообщить лишь о нали

чии примесей, концентрация которых 

составляла единицы или несколько 

десятых процента. Но даже эти гру

бые оценки, полученные на различ

ных космических аппаратах, сильно 

отличались друг от друга, и причины 

расхождений не всегда были ясньr .. 

АРГУМЕНТЫ В ПОЛЬЗУ 

МАСС-СПЕКТРОМЕТРОВ 

Положение кардинально измени

лось на станциях нового поколения:. 

начиная с «Венеры-12», где был~t 

установлены высокоточные аналити

ческие приборы {в их числе масс

спектрометр и газовый хроматограф). 

Масс-спектрометр начали исполь

зовать в космических исследованиях 

около 25 лет назад еще на третьем 
искусственном спутнике Земли. Пер

вые такие приборы дали ценную ин

формацию о составе нейтрального 

и ионизированного газа верхне~ 

атмосферы Земли, помогли выявить 

особенности ее структуры и динами

ки. Все существующие модели верх

ней атмосферы и ионосферы Земли 

в значительной степени опираются 

на данные ракетной и спутниковой 

масс-спектрометрии. 

Важное свойство масс-спектро-

метра, хорошо проверенное в иссле

дован}'1ЯХ верхней атмосферы,- его 

полная «непредвзятосты> в отноше

нии объекта исследования. Прибор не 

программируется заранее на обна

ружение каких-либо определенных: 

химических элементов или их сое

динений, а регистрирует все, что 

входит в диапазон массовых чисел 

масс-спектрометра. Благодаря этому· 

на заре ракетных исследований ат

мосферы Земли, например, обнару

жили, что нижняя часть ионосферы 

обязана своим существованием вов-

2* :1& 



се не азоту н кислороду, а их сое

днненНI~- нонам окиси азота. Да
лее, в земной ионосфере совершенно 

неожиданно нашли ноны металлов -

магния, кальция, железа, титана, 

а также других, казалось бы, «неза

конно» присутствующих в азотно

кислородной атмосфере Земли эле

ментов (например, кремния). Это 

свойство масс-спектрометра опреде

лило его выбор в качестве одного 

нз основных аналитических прибо

ров исследовательского комплекса 

станЦий «Венера» нового поколения . 

Второе, н едва ли не более важное 

обстоятельство- возможность полу

чения от масс-спектрометра инфор

мации не только о химическом, но и 

об изотопном составе исследуемых 

веществ. Как известно, все элементы 

периодической системы Менделеева 

существуют в виде смеси двух (нлн 

большего числа) стабильных изото

пов. Напомним, что изотопами назы

ваются разновидности одного и того 

же химического элемента, которые 

отличаются лишь массой атомов, но 

имеют в составе ядра одинаковое 

число протонов и занимают одно и 

то же место в таблице Менделеева. 

Известно, например, что кислород 

помимо нанболее распространенного 

изотопа с массовым числом 16 име

ет изотопы с массовыми числами 17 

и 18; азот воздуха- смесь изото

пов, масса атомов которых равна 14 
(«основной» изотоп) н 15. Самый 

обильный на Земле инертный газ 

аргон представлен тремя изотопами: 

«основной»- аргон-40 и мало рас

пространенные на Земле аргон-38 и 

аргон-36. 

Третья «козырная карта» масс

спектрометрической методики- воз

можность измерения концентраций 

компонент в гигантском диапазоне. 

Наконец, последний (по счету, но не 

по _важности) аргумент, подсказав

ший выбор масс-спектрометра,

большой опыт, накопленный в Со

ветском Союзе в разработке н кон

струировании таких приборов н в 

проведении масс-спектрометрических 

исследований состава верхней ат

мосферы Земли на , ракетах н спут

никах. 

Но задача, которую поставила наша 

ближайшая соседка, планета Венера, 

20 

а- лабораторпый J.tакет 
радиочастотпого масс-апализатора~ 
Разработан, в Ипстliтуте 
прикладпой геофизи~zи 
Академии паук СССР (1956 г .); 
б- масс-спектрqметр РМС-1, 
использовавшийся па третьем ИСЗ 
и высотпых геофизических 
ракетах ( 1957-1960 г г.); 
в - радиочастотпый 
масс-спектрометр 

МХ-6405, использовавшийся па 
спутпи-ках серии !r9ле-ктроnJ> 
(1964-1965 гг.). 
Разработан, в СКБ ан,алитического 
приборостроепия АН СССР; 
г-радиочастотпый J.tасс-спектрометр 
МХ-7407П, использовавшийся 
в осповпом па Аtетеорологичес-ких 

ра-кетах МР-12 (1965-1980 гг.). 
Разработан в СКБ апалитического 

приборостроепия АН СССР, 
выпускалея серийн,о 
Сумс-ким заводоJ.t 
электроппых микрос~>опов 

имепи 50-летия ВЛКСМ 

казалось, превосходила по сложности 

все, с чем имела дело масс-спектро

метрия вообще н космическая масс

спектрометрия в частнос:rн. До сот

ни атмосфер давления прн темпера

туре до 500° С! А ведь масс-спект

рометр- прибор вакуумный. Для 

нормальной работы масс-анализато

ра давление газа в нем должно быть 

очень низким, не более 10-5 тор, . 



иначе говоря, в миллиард раэ ниже, 

чем у поверхности Венеры ... 

В этом состояла одна нэ трудно

стей использования масс-спектромет

ра для анализа плотных атмосфер. 

Все «земные» (лабораторные) масс

спектрометры работают с вакуумны

ми насосами, создающими сначала 

предварительное разрежение («фор

вакуум») до 10-1-10- 2 тор, а затем 

высоковакуумный насос обеспечива

ет необходимые рабочие условия. 

Кроме того, необходИмо было раз

работать способ (н изобрести устрой

ство, реализующее этот способ), при 

котором в прибор вводилась бы точ

но дозированная порцня газа, объе-· 

мом в сотые доли кубического мил

лиметра (при «нормальных» темпе

ратуре н давлении). Решение было 

найдено на грани возможностей сов

ременной вакуумной техники н те)(

нологнн: создали вакуумную снете

му масс-спектрометра, имеющую 

предельно малое собственное газо

отделение н ничтожное натеканне 

гаэа извне. Благодаря этому вакуум 

в приборе мог поддерживаться не

определенно долго одним-единст

венным высоковакуумным (нонно

геттерным магннторазрядным) насо

сом, который к тому же в нерабочем 

состоянии, естественно, был выклю

чен, так что откачка осуществлялась 

лишь эа счет сорбции (поглощення) 

химически активных газов напылен

ным титаном. С внешней средой 

анализатор масс-спектрометра свя

зывал клапан, способный за тысяч

ные доли секунды вводить в прибор 

требуемое количество газа, не боль

ше н не меньше. 

МАСС-СПЕКТРОМЕТР 

МХ-6411 

Этот прнбор, нспользовавшнйся на 

станциях «Венера-11 »- «Венера-14», 

был разработан в СКБ аналнтнческо- · 

го прнборостроення АН СССР со

вместно с Институтом космических 

исследований АН СССР н Сумским 

заводом электронных микроскопов 

имени 50-летня ВЛКСМ. 

Динамический радиочастотный 

масс-анализатор (именно таков 

МХ-6411) напоминает по конструкции 

радиолампу. Анализатор содержит 

оl!бпасть 
-скоростного напо'р'а 

i 
~ ._ _ _.._~ .. 
:с 

· -магнмторазрядный насос 

20 плоскопараллельных сеток, неточ

ник ионов н коллектор ионов на 

противоположных концах пакета се

ток. Гаэ поступает в «источник ионов», 

где атомы н молекулы ионизируются 

«электронным ударом». Затем ноны 

попадают в область собственно масс

анализатора, где они, ускоренные 

· вначале постоянным электрическим 

полем, получают в трехсеточных ра

диочастотных каскадах дополнитель

ную энергию. Поскольку время, эа 

которое нон пролетает радиочастот

ный каскад, соизмеримо с периодом 

изменения потенциала, ноны с мас

совым числом Мо ускоряются (при 

фиксированном эначеннн частоты н 

ускоряющего потенциала), тогда как 

Общий вид мacc-cne~>rpoмerpa 
МХ-6411, усrаповлеппого 
па станциях 

<<Benepa-11, -12, -13 и -14». 
Схема мacc-cne~>rpoмerpa МХ-6411 
(впиау) 

ноны любых других массовых чисел 

замедляются. Пропуская ускоренные 

ноны череэ п.оследующне каскады, 

можно добиться, чтобы эти ноны 

были ускорены н здесь. Поставив на 

пути ионов тормозные сетки н под

бирая «тормозящий потенциаЛ>>, мож

но выделить на коллекторе только 

максимально ускоренные ноны с 

массовым числом Мо, то есть пронз

вести селекцию по массам. 
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В приборе МХ-6411 изменением 

частоты от 7,5 до 2,2 МГц достига
ется перекрытие диапазона массо

вых чисел от 12 до 140 атомных еди
ниц массы (а. е. м.). 

Масс:-спектрометр МХ-6411 состо

ит из аналитической системы (объе

диняющей в себе радиочастотный 

анализатор, ионный источник и ион

но-геттерный магииторазрядный на

сос); электрометра, закрепленного 

на цоколе анализатора; клапана на

пуска, соединенного с аналитической 

системой гибкой тонкой трубкой, 

и блока электроники. Посколь

ку масс-спектрометр устанавливался 

внутри одного из герметичных отс~

ков спускаемого аппарата, в его 

комплект входила система из двух 

трубопроводов, с помощью которых 

при сниженИи аппарата в атмосфере 

Венеры осуществлялась постоянная 

продувка атмосферного газа через 

клапан напуска. Входной раструб 

был расположен на аппарате в 

области <<напора» (повышенного дав

nения за счет движения аппарата), 

выходной конец трубопроводов раз

мещался в области понижениого 

давления. Электроника прибора, вос

принимая команды от бортовых 
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систем станции, управляет его рабо

той по определенной циклограмме. 

По сигналу бортовой управляющей 

системы прибор включается в режим 

«поиска». В этом режиме на клапан 

напуска каждые две секунды посту

пает управляющий электрический им

пульс, амплитуда которого последо

вательно возрастает. Прибор уско

ренно регистрирует масс-спектры, 

развертывая весь диапазон за одну 

секунду. Ионно-геттерный насос вклю

чен и в промежутках между импуль

сами напуска откачивает газ, попа

дающий в прибор. С каждым после

дующим циклом в прибор поступает 

приблизительно вдвое большая пор

ция газа (всего имеется 64 ступени 

«поиска» и соответственно 64 града
ции величины напуска). Когда одна 

из порций приведет к тому, что ка

кой-то пик масс-спектра превысит 

предварительно установленный уро

вень дискриминатора, прибор пере

водится в «режим анализа химиче

ски активных компонент». Длитель

ность развертки масс-спектров де

лается равной семи секундам. Для 

увеличениЯ чувствительности перед 

вторым масс-спектром в прибор вво

дится порция газа, вдвое превы-

40дг 
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Массовое число 

шающая ту, которая привела к сра

батыванию дискриминатора. Посколь

ку магииторазрядный насос прибора 

остается включенным, то одновре

менно с регистрацией спектров идет 

откачка. 

По завершении цикла «химическо

го анализа» прибор опять перево

дится в режим поиска (с повторе

нием порций той же величины), и при 

повторном срабатывании дискрими

натора магииторазрядный насос вы

ключается. Прибор регистрирует два 

семисекундных измерительных спект

ра смеси, уже значительно обога

щенной инертными компонентами, 

поскольку их откачка прекратилась, 

а напыленный титан магниторазряд-

Macc-cner;,тp r;,алибровочпой смеси; 
углеr;,ислый гаа и малые примеси 
ипертпых газов- неона, аргопа, 

r;,риптопа тм уровне ожидавшихся 
обилий их в атмосфере Веперы. 
Чувствительпость прибора 
демопстрируется пиr;,ом аргона-38: 
его содержание ополо 120 
биллиоппых долей по об'Ьему. 
Раарешепие демопстрируется 
пиr;,ами пеона и аргопа. Спептр 
получен, в процессе павемной 

отработпи стапции (<Венера-13» 

84 
Кг 
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+~ого насоса сорбирует только хими

чески активные СО2 и N2, входящие 
·S состав атмосферы Венеры. Далее, 

в течение 32 с в nрибор вводятся 

16 таких же nорций газа, затем снова 
.реги-стрируются семисекундные из

-мерительные сnектры (до 16-18 
сnектров), В это время неnрерывно 

идет nоглощение СО2 и N2 и, следо

вательно, еще большее обогащение 

смеси инертными газами. Так реали

:зуется наивысшая чувствительность 

к благородным газам и их изотоnам. 

Последовательность измерительных 

сnектров обрывается следующим 

-сигналом, nолучаемым от станции, 

11осле чего вся циклограмма возоб

новляется. 

Несмотря на то, что у МХ-6411 

чувствительность лучше, чем у мно

rих его земных «собратьев» (он об

наруживает около 1 о-в объемной 

.доли изотоnа инертного газа), nрибор 

имеет массу всего около 9,5 кг и 

nотребляет мощность около 17 Вт. 

Характеристики масс-сnектромет

ров nодтверждаются масс-сnектром 

калибровочной смеси, который nолу-

4.fен в режиме анализа инертных га

зов во время наземных исnытаний 

-станции «Венера-13» и обработан на 

ЭВМ, чтобы избавиться от разрывов 

заnиси nри nереключении шкал nри

бора. Чувствительность демонстри-

ЗВдг 

f\ " 
со2 

1\ л 
36Ar 40Ar 

Массовое число 

Первичпые (пеобработаппые) 
масс-спеr>тры, по.л,учеппые 

па стапциях «Benepa-13>> ( впиау) 
и rrBenepa-14>> (вверху) 
в режимах апа.л,иаа 

б.л,агородпых гааов. Масс-пики 
пеопа-22, r>риптопа и псепопа 
(131-.132) 

хе++ 

регистрируются па первой шкале -
высокочувствительпый . 
выход прибора; масс-пиr>и 
пеопа-20 регистрируются 
па второй шкале; масс-пики аргопа
иаотопы с атомliЫМ весом 36, 
38 и 40- регистрируются па второй 
и третьей шкалах прибора. 
Сравпепие с предыдущи;lt рисупком 
обпаруживает rrапомалию» 
иаотоппого состава аргопа: 

в масс-спектрах 

атмосферы Веперы 
пиr>и аргопа-36 и аргоиа-40 
приблиаительио равиы 

руется величиной масс-nика арго

на-38, содержание которого R смеси 

составляло около 1 ,2·1 Q-7 (120 бил

лионных долей по объему). Из nри

водимого сnектра калибровочной 

смеси, в частности, видно, что в ней 

nрисутствует аргон «нормального» 

(характерного для воздушного арго

на) изотоnного состава: отношение 

аргон-40/аргон-36 составляет около 

300. Процедура nолучения и обработ
ки калибровочных масс-сnектров в 

точности nовторяла принятую про-

136Хе 
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цедуру обработки nолетных масс

сnектров. Это было сделано для 

улучшения метрологических характе

ристик всего комnлекса «nрибор

система nередачи данных- система 

обработки», что особенно важно для 

nолучения неискаженных данных об 

изотоnном составе благородных га

зов. 

На другом рисунке даны nримеры 

регистрации необработанных теле

метрических заnисей масс-сnектров, 

nолученных в режиме анализа инерт

ных газов на станциях «Венера-13» 

и «Венера-14». Верхний сnектр nолу

чен со станции «Венера-14», ниж

ний- со станции «Венера-13». На 

сnектрах хорошо видны nики изото

nов неона-20 (вершина nиков-на 

второй шкале) и неона-22 (на nервой 

шкале). Пики изотоnов аргона-36, 

аргона-38 и аргона-40 регистриру

ются на второй и третьей шкалах. 

Хорошо видна «аномалия» изотоnно

го состава аргона в атмосфере Вене

ры: nики аргона-36 и аргона-40 nри

мерно равны. Видны также nики не

разрешенной груnnы изотоnов криn

тона (максимум nринадлежит криn

тону-84). Наконец, на верхнем сnект

ре («Венера-14»), рядом с большим 

nиком изотоnа ксенона-136, введен

ного в nрибор в технологических це

лях, заметен суммарный nик нзото-



nов ксенона-1 31 и ксенона-1 32, принад

лежащих атмосфере Венеры. Всего 

на аппаратах «Венера-1 3» и «Вене

ра-14» получено около 250 масс

спектров. 

РЕДКИЕ ГАЗЫ В АТМОСФЕРЕ 

ДРУГИХ ПЛАНЕТ 

Три с половиной года тому назад, 

в декабре 1978 года, Венеру иссле

довали семь газеаналитических при

боров: два газовых хроматсграфа и 

пять (!) масс-спектрометров изучали 
химический и изотопный состав ее 

атмосферы. Из этих приборов три 

масс-спектрометра были установлены 

на американских аппаратах 

нер- Венера», а два- на 

ре-11 » и «Венере-12». В 

1982 года к этим приборам 

«Пио

<<Вене

марте 

добави-

лись еще два масс-спектрометра и 

два газовых хроматографа на «Вене

ре-13» и <<Венере-14». 

Масс-спектрометрическими экспе

риментами в США на «Пионер

Венере» занимались такие известные 

специалисты, как А. Нир (именно 

ему принадлежат наиболее точные 

измерения изотопов инертных газов 

атмосферы Земли, проведенные еще 

в 50-е годы), ученик Нира Дж. Хоф

фман, Г. Тейлор, а также У. фон Цан 

(ФРГ). Аппаратура, созданная учены

ми США, была пожалуй, несколько 

усложнена и, по нашему мнению, не 

всегда оправданно. Например, масс

спектрометр Хоффмана имел пять 

вакуумных насосов, тогда как наш

всего один. Разрешение по массам 

одного из американских масс-спект

рометров существенно превышало 

разрешение прибора МХ-6411, а вот 

система ввода пробы советского 

прибора оказалась более удачной. 

Американский прибор, анализиро

вавший нижнюю атмосферу Венеры, 

после прохождения облачного слоя 

оказался на длительное время «бло

кированным»: ,капелька серной кис

лоты закрыла входное отверстие точ

кой трубочки-натекателя и серьезно 

нарушила нормальную работу масс

спектрометра, затруднив также анализ 

данных. Из сопоставления результа

тов выяснилось, что отечественные 

приборы имели меньший уровень 

собственного фона. В результате 

реальная чувствительность оказалась 

близкой к расчетной, а систематиче

ские погрешности измерений, свя

занные с собственными фонами, 

в большинстве линий масс-спектра 

отсутствовали. 

Можно привести такой пример; 

ученые США использовали в техно

логических целях изотопно-обогащен. 

ный ксенон-136 с содержанием ос

новного изотопа всего лишь около 

95%, тогда как Государственный 

фонд стабильных изотопов изготовил 

для нас ксенон-1 36 чистотой 99,99%. 

Это кардинально отразилось на уров

не предполетной подготовки масс

спектрометров. 

Теперь о главном. Сенсационный 

вывод, который можно было сделать 

буквально с первого взгляда на 

масс-спектры, состоял в неожиданно 

большом содержании (обилии) изо

топов аргона-36 и аргона-38 на Вене

ре в сравнении с Землей. Это фун

даментальное открытие было сдела

но практически одновременно на 

<<Пионер- Венере» и станциях <<Ве

нера-11 » и <<Венера-12» в декабре 

1978 года. Надо от метить, что по 

американским измерениям содержа

ние аргона-40 на Венере в первых 

публикациях вообще не приводилось, 

и в последующих- давалось с боль

шой погрешностью из-за огромного 

собственного фона прибора в линии 

аргон-40. 

Важность сделанного открытия ста

нет очевидной, если вспомнить, что 

почти весь аргон атмосферы Земли 

состоит из изотопа аргона-40, кото

рый возник в результате распада ра

диоактивного калия-40 земной коры. 

На Венере же радиогенный аргон-40 

и нервдногенные аргон-36 и аргон-38 

присутствуют в равных количествах. 

Таким образом,, оказалось, что отно

сительная концентрация нервдноген

ных (<<первичных») изотопов арго

на- в 300, а абсолютное их оби

лие- в 100 раз превосходит и кон

центрацию и обилие в атмосфере 

Земли. Эти факты неопровержимо 

свидетельствовали о существенном 

различии условий формирования ат

мосфер названных планет. 

Другие результаты масс-спект-

рометрических измерений на <<Вене

рах» и <<Пионер- Венере» редких 

(и не только редких) газов поначалу 

сильно расходились. Расхождение 

было особенно заметным в первых 

публикациях результатов ученых 

США. Для некоторых важных состав

ляющих (азот, аргон-40) оценок вов

се не приводилось, в более поздних 

работах разница с нашими измере

ниями стала менее существеннон. 

Все же остающиеся расхождения и 

сравнительно большие величины по

грешностей поставили на повестку 

дня вопрос о сверке советских и 

американских приборов. Во время 

встреч в Москве, в апреле 1979 и в 

январе 1980 года, была составлена 

программа калибровок всех масс

спектрометров и газовых хроматогра

фов. Эта программа выполнялась 

довольно медленно, однако сущест

венный прогресс наметился вскоре 

после полетов станций <<Венера-1 3>> 

и <<Венера-14». В Институт космиче

ских исследований АН СССР были 

присланы первые контрольные ка

либровочные смеси, содержащие в 

равных количествах изотопы аргО>

на-36 и аргона-40. 

Чем же интересны и важны иссле

дования редких газов и их изотоп

ного состава в атмосферах других 

планет? Прежде всего тем, что ис

следования, безусловно, относятся 

к числу тех, которые развивают и 

расширяют наши представления о 

Вселенной. Например, открытие <<ано

мального» изотопного состава арго

на на Венере сразу же позволило 

сделать ряд очень серьезных выво

дов. Из-за того, что благородные 

газы, не участвуя ни в каких хими

ческих превращениях, сохраняютсst 

на планете в течение всего времени 

ее существования, они служат на

дежными «свидетелями рождения» 

атмосферы планеты. Поэтому М. Н. 

Изаков из Института космических 

исследований АН СССР, анализируw 

первые результаты масс-спектромет

рических измерений редких газов н& 

Венере, предположил, что большая 

часть первичных изотопов благород

ных газов попала в атмосферы пла

нет земной группы (Венер~ Земля 

и Марс) благодаря аккреции газа> 

протопланетного облака непосред

ственно на растущие планеты н& 

ранних стадиях их образования. Эт& 
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Резудьтаты измерений изотопного 
состава неона (отношения 
neon-20 / neon-22) для атмосфер 
Земди, Венеры и ддя содпечного 
ветра. 

Приведепы фдажки ошибок. 
Измерения па f<Benepe-13» 
подкрепдепы измерениями 
изотопиого отпошепия земпого 

пеопа, проведеппыми тем же самым 
масс-спектрометром в процессе 

предстартовых испытапий станции. 
Эти (земные) даппые 
отлично согдасуются с данными, 
получеппыми другими авторами 
(1934-1968 гг.) 
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гипотеза, как и другие гипотезы про

исхождения атмосфер, непрерывно 

подвергается проверке и уточнению 

по мере поступления новых экспе

риментальных данных относительно 

обилия редких газов на Венере и об 

их изотопном составе. 

Один из новых результатов, кото

рый также трудно было предви

деть,- точные значения изотопного 

состава не·она, полученные в изме

рениях на станциях «Венера-13» и 

«Ве·нера-14». Высокая чувствитель-

СОJIНЦЕ-РЯДОВАЯ 3ВЕ3ДА? 

Принято считать, что Солнце
рядовая звезда нашей Галактики. 
Между тем масса Солнца не так уж 
мала, как это следует из названия 

звезд его типа- жел.тые карлики. 

Самые многочисленные в Галакти
ке красные карлики имеют массу 

значительно меньше солнечной. Мас
са Солнца не соответствует нашему 
представлению о его <шаурядностю>. 

И не только масса. Факты, накоп-

ность приборов позволяет измерить 

изотопы неона-20 и неона-22 почти 

на каждом спектре. Концентрация 

неона-20 составляет около 10 мил

лионных долей, что хорошо согла

суется с данными измерений газо

вого хроматаграфа на «Пионер- Ве

нере» и с предыдущими результата

тами, полученными на масс-спектро

метрах. 

Каков же изотопный состав вене

рианского неона? Данные «Вене

ры-13» указывают на существенное 

отличие изотопного состава неона 

венерианской атмосферы как от зем

ного неона, так и от солнечного. Что 

вытекает из приведеиных ниже цифр? 

Небесные тела 
Солнечной си- 2DNef22Ne 
с темы 

Солнце 13,7±0,3 
Венера 11,8±0,7 
Земля 10±0,3 
Марс ? 

Не исключено, что эти данные ука

зывают на процесс дифференциации 

изотопов в протопланетном облаке. 

К сожалению, явно не хватает све

дений о Марсе: измерения на «Ви

кингах» (США) не принесли данных 

по изотопии неона. Может быть, даль

нейшая обработка результатов экспе

риментов на последних «Венерах» 

позволит выявить эффекты того же 

знака в других редких газах? Аяалиэ 

результатов продолжается ... 

• 

ленные астрономами за последние 

шды, свидетельствуют, что Солнце 
выделяется даже среди звезд свое

tо класса. 

Астроном Техасского университе
та (США) М. Смит измерИл, ско
рость вращения более чем двадцати 
звезд, похожих на Солнце, в том 
числе самого яркого компонента 

системы а Центавра (А), "t Кита, 61 
Лебедя (PuЬlications of the Astrono
mical Society of the Pacific, 1979, 91, 
544) . Данные наблюдений полно-
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стыо совпали с ожиданиями теоре

тшюв: чем старше звезда, тем мень

ше скорость ее вращения (отчасти 
:но связано с тем, что поток звезд

ного ветра уносит момент враще

ния звезды). Оказалось, что для 
звезд тююго же возраста, как Солн
це (4,6·109 лет), характерна ско
рость вращения поверхности 5 км/с, 
по у самого Солнца эта скорость 
всего ОКОЛ,О 2 RM/C. 
Замечено также, что по уровню 

хромосферной активности~ Солнце 
относится R самым спокоиным из 

своих собратьев. RaR правило, звез
дам типа Солнца, например а Цен
тавра А, свойственна бол.ее вы~соRая 
активность, признаюi Rоторои хо

рошо различимы на спеRтрограм

мах. Причем хромосферная актив
ность у этих звезд, так же как у 

Солнца, изменяется с некоторым пе
риодом, составляющим для боль
шинства звезд 8-10 лет. Рентгенов
ские наблюдения. проведеиные в по
следние годы с борта космических 
аппаратов, показали, что желтые 

Rарлики главной последовательно
сти обладают в десятrш и даже сот
ни раз более мощным рентгенов
СRИМ излучением, чем Солнце. 
Согласно наземным и I{Осмическим 

наблюдениям, поток солнечной энер
гии вблизи земной орбиты Rолеб
лется не более чем на О, 15%. 
Между тем блеск звезд главной пос
ледовательности типа Солнца изме
няется на 1-2% с периодо:и в не
скольRо часов. Раньше все эти звез
ды считались постоянными, и лишь 

точнейшие фотометрические изме
рения, вьшолпепные группой совет
ских астрофизиков, позволишi обна
ружить перемениость их блеска 
(Земля и Вселенная, 1981, М 1, 
с. 53-54.- Ред.). 
Таким образом, все больше сви

детельств в пользу того, что Солнце 
не рядовая, а напротив, чрезвычай
но спокойная звезда в коллективе 
своих собратьев- желтых нарликов 
главной последовательности. А по
.снольну активность звезд, в частно

сти коранальная и хромосферная, 
зависит от снорости их вращения 

{чем больше скорость, тем антивней 
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звезды), то спонойное поведение 
Сол.нца, вероятно, связано именно 
с низной сноростью его вращения. 
"Учитывая это, Смит делает любо
иытный вывод, имеющий прямое 
отношение н проблеме внеземных 
цивилизаций. 
Дело в том, что многие исследова

тели объясняют нпзr,ую скорость 
вращения Солнца существованием 
у него планетной системы. Действи
тельно, суммарный орбитальн:r~rй мо
мент вращения п;rанет в ::.О раз 
иревосходит момент. вращения само

го Солнца. Расчеты поназывшрт, 
что в период формирования Солнца 
и планетной системы в центральном 
светиле было сосредоточено немна
гим более 10% полного момента 
вращения. J\Iалый вращательный 
момент Со:rнца, по нынешним взгля
дам, связан с тем, что образовав
шиеся совместно с ним планеты 

захватили львиную долю момента 

дозвездного материала. А это зна
чит, что вознинновение у звезды 

планетной системы должно приво
дить к уменьшению скорости вра

щения звезды и., следовательно, R 
снижению уровня звездной актив
ности. Таной процесс способствует 
развитию на планетах более благо
приятных условий для зарождения 
жизни. 

Сейчас трудно с полной опреде
ленностью сназать, каную роль иг

рал.о жестное электромагнитное из

Jrvчение центрального светила в за

рождении жизни на Земле. С одной 
стороны, это излучение стимулиру

ет химичесние реакции, а с дру

гой - вызывает распад образовав
шихся сложных химпчесних соеди

нений. Можно утверждать, что пос
ле того, нан возниюш живые суще

ства с их генетическим аппарат_ом 

для передачи наследственной ин
формации, жестное излучение Солн
ца и потою1 его носмических ча

стиц приводили I\ росту числ.а му

таций, а значит, I{ уснорению темпа 
эволюции.· Конечно, чересчур высо
ний потоп радиации может вызвать 
слишком большую частоту мутаций, 
когда случайно приобретенные по
ложительные признаюr уже не ус

певают закреплщъся во всей попу
ляции и теряются ею безвозвратно. 
Тогда процесс развития биосферы 
становится неустойчивым и она 
может погпбнуть. 
Таким образом, астрофизические 

данные позволяют предпоJшгать, 

что на планетах у звезд, подобных 
Солнцу, радиационная обстановка 
будет незначите.тrьно отл.ичаться от 
той, наторая наблюдается на Зем
ле. Значит, и снорость эволюции 
жизни там онажегся близкой к 
земной. 

Кандидат 

физико-математических наук 

В. Г. СУРДИН 

Одно нз впечатляющих откры
тий внеатмосфернон астроно
мин-обнаружение горячего 
газа в скоплениях галактик. 

Сохранился ли этот газ со вре
мени возникновения протога

лактик нлн был выброшен нз 
галактик позднее! 

СКОПЛЕНИЯ 

В РЕНТГЕНОВСКИХ ЛУЧАХ 

Скопления туманностей (галактик) 

были открыты в XIX веке, но лишь 

50 лет назад стало ясно, что рас

положены они на громадных рас

стояниях- в миллионы раз дальше, 

чем звезды нашей Галактики. Луч

ше всего известны расстояния и 

светимости галактик (особенно кар

ликовых), входящих в Местную груn

пу. В этом крошечном скоплении 

около 30 объектов, и среди них

наша Галактика, туманность Андро

меды (М 31), Большое и Малое 

Магеллановы Облака, галактики 

NGC 6822, М 33, IC 1613, IC 10, 

IC 342 и другие, рассеянные по не

бу обоих полушарий. 

Гигантские скопления, где только 

обнаруженных галактик по нескаль

ку тысяч, встречаются редко. Одно 

из таких скоплений, объединяющее 

около 3000 звездных систем, нахо

дится в созвездии Девы. Более 

скромным выглядит скопление в 

созвездии Волос Вероники, насчиты

вающее примерно 1000 галактик. 

Чаще скопления имеют 100-300 чле

нов. Детальное изучение фотографий 

показало, что в скоплениях со сла

бой или вообще отсутствующей кон

центрацией объектов к центру 
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Рептrеповекое нз.Jiучепие 

·CROU.JieDHЙ ra.JiaRTIIR 

(скопление в созвездии Геркулесr1) 

число галактик невелико, преобла

. дают спиральные звезДные системы 

типа нашей Галактики, а также не

правильные галактики, похожие на 

.Магеллановы Облака. В скоплениях 

с отчетливой концентрацией объек

-тов к центру (скопление в .созвездии 

'Северной Короны) в центральной 

области наблюдаются преимущест

венно массивные эллиптические га

лактики. 

Уже после первых рентгеновских 

наблюдений, проведенных в 1971 го

ду с борта спутника «Ухуру», стало 

ясно, что среди внегалакт~ческих 

источников особенно много скопле-

Фотография скоп.лепия галактик 
в созвездии З.меепосца. 
Каждая га.лакти~> а, а их 
о~>о.ло сотпи в с~>оn.лепии, 

отдtечепа черn ы.11t ~>руж~>о.м, цептр 

рептг еповского из.лучепия 

газа - прямоуго.льпико.!lt 

ний галактик. Примерно из ста вне

галактических рентгеновских источни

ков 60 оказались скоплениями . 

В рентгеновских лучах светятся, прав

да, довольно слабо, все известные 

богатые, а также многие нормальные 

и бедные скопления галактик. Рентге

новское излучение Местной группы 

галактик не обнаружено. Рентгенов

ская светимость гигантского ско

пления в созвездии Девы равна 

1,5 · 10"3 эрг/с, скоплений в созвез

диях Волос Вероники и Центавра-

4 · 10"" эргjс. Интересно, что бедное 

скопление АО251 + 413 из списка 

скоплений галактик Эйбелла имеет 

такую же светимость в рентгеновском 

диапазоне, как богатое скопление в 

созвездии Девы, которое, кстати, в 

10 000 раз слабее двойной звездной 
системы Скорпион Х-1 - ярчайше

го рентгеновского источника на всем 

небе. 

В рентгеновском диапазоне излу

чают и активные галактики, поэтому 

до тех пор, пока не удалось получить 

рентгеновские изображения скопле-
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Рептгеповспие изображения 
четырех споплепий галаптип 
из каталога Эйбелла. 
Вверху- споплепия А 1367 
и А 2634, в поторых 
рентгеновское излучение 

понцентрируется вблизи отдельных 
галаптип, внизу- спопления А 2319 
и А 2256, где излучение 
попцеитрируется n центру 
споплеиий. 

Попавано распределеиие 
ярпости в двух взаимпо 
перпендипулярпых направлениях. 
Изображения получены 
реитгеповспим телескопом 

орбитальпой обсерватории 
<<Эйнштейн)} · 

ний, нельзя было сказать, что же све

тится в рентгеновских лучах- галак

тики или газ, в который они погру

жены. 

После полета спутника «Ухуру» 

скопления галактик нееледовались 

многими другими космическими аппа

ратами. Установленный на орбиталь

ной обсерватории «Эйнштейн» 60-сан

тиметровый рентгеновский телескоп 

позволил получить рентгеновские 

изображения скоплений галактик с 
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угловым разрешением, не уступаю

щим разрешению средних оптических 

наземных телескопов (2-3"). Оказа

лось, что рентгеновские источники, 

связанные со скоплениями галактик, 

очень протяженные. Радиус этих 

источников в ярких и близких скопле

ниях составляет сотни килопарсек, 

впрочем, следы рентгеновского излу

чения замечены и на расстоянии в не

сколько мегапарсек от центра ско

пления. J:iногда наблюдается сильная 

концентрация рентгеновского излуче

ния к центру скопления или около 

отдельных активных галактик. Правда, 

известны скопления, в которых нет та

ких центров ~овышенной яркости. 
Стало очевидным, что в рентгенов

ском диапазоне светится межгалак

тический газ. Рентгеновский спектр 

скоплений галактик соответствует 

спектру горячего газа, нагретого до 

температуры 106 - 1 08 К. 

ГОРЯЧИЙ ГАЗ 

В СКОПЛЕНИЯХ 

Что же в принципе могут дать рент

геновские наблюдения скоплений га-

лактик1 Исследования хнмнческоrо 

состава газа помогут ответить на во

прос, что представляет собой этот 

газ. Если газ- остаток того «сырья», 

из которого формиравались галакти

ки, то он должен быть водородно

гелиевым, без примеси тяжелых .эле

ментов или с малым их содержанием 

(обилием). Если же газ был выбро

шен из звезд, возникших в галакти

ках, или из ядер галактик, куда он 

попал после <<варки» в звездном 

котле i элементообразования, то со

держание тяжелых элементов долж

но быть близким к нормальному 

солнечному обилию (на каждый мил

лион атомов' водорода приходитсst 

85 000 атомов гелия, 660 атомов кис

лорода, 330 атомов углерода, 91 атом 

азота, 83 атома неона, 40 атомов 

железа, 33 атома кремния, 26 атомов 
магния, 16 атомов серы). 

Когда были получены с высоким 

спектральным разрешением спек

тры рентгеновского излучения ско

плений галактик, в них удалось. 

выявить линии высокоионизирован

ного железа (энергия фотонов 

6,7 кэВ). В четырех богатых скопле

ниях (в созвездиях Девы, Центавра, 

Персея и Волос Вероники) содержа

ние железа в межгалактическом га

зе соответствует нормальному его

обилию в межзвездной среде, лишь. 
незначительно отличающемуся от 

солнечного. Значит, газ в скопле

ниях- не «строительный мусор», 

оставшийся со времени образования 

протогалактик на ранней стадии рас

ширения Метагалактики; этот гаэ. 

был выброшен позднее уже из га
лактик скопления. 

Сегодня почти все астрономы 

склонны признавать гипотезу горя

чей Вселенной, согласно котороЙ' 

протогалактики возникли при крас

ном смещении, меньшем 100, когда. 

сильно нагретое вещество Вселенной· 

состояло только из водорода и ге

лия (Земля и Вселенная, 1969, N2 3, 

с. 5-11.- Ред.). Нам известно, что 

квазары с красным смещением око

ло двух имеют такой же химиче

ский состав, как и межзвездная сре

да. Вправе ли мы задавать еретиче

ский вопрос: «А вдруг Вселенная• 

пришла к стадии образования про~ 

тогалактик с нормальным солнеч-· 



ным составом?»- nокажут дальней

шие наблюдения. 

Исследуя рентгеновское излуче

ние газа в скоnлении, можно оце

нить массу этоrо rаэа, что имеет 

фундаментальное 1 значение для 

nроблемы устойчивости скоnлений. 

Уже давно обнаружено, что масса 

вещества, сосредоточенная в галак

тиках скоnления, не сnособна 

своим гравитационным nритяжением 

удержать звездные системы внутри 

скоnления; галактИки неминуемо 

должны разбегаться, а скоnление

:расnадаться. Когда в скоnлениях 

нашли горячий газ, у астрономов 

Рептгеповс,;ое изображепие 
с,;оплепия гала,;ти,; в созвездии 
Девы, получеппое рептгеповс,;иJ.t 
телес,;опом орбитальпой 
обсерватории !rЭйпштейn>! . 
СаJ.tый яр,;ий источпи,; связап 
с гала,;ти,;ой М 86. 
Paз:tttep области 1°Х1° 

nоявилась надежда, что nроблема 

устойчивости скоnлений будет, нако
нец, решена. Но эти надежды не 

оnрав дались. 

Плотность горячего газа в центре 

скоnлений галактик, равная 3 · 10-з 

nротонов в 1 см3, в 100-1000 раз 
меньше nлотности межзвездного га

за в нашей \ Галактике. Поскольку 
объем скоnлений в 10• -105 раз 

nревышает объем Галактики, масса 

газа, содержащаяся в скоnлениях, 

достигает внушительной величи

ны -10I3 -101• солнечных. И все 

же масса этого газа меньше массы 

вещества, сосредqт~ченной в звез

дах галактик. Наnример, во всех га

лактиках скоnления в созвездии 

Девы содержится. 3 · 10I•, а в галак

тиках скоnления в созвездии Пер

сея- 5 · 10I3 масс СолнЦа. Таким 
образом, общая масса газа, входя

щего в скоnления, в несколько раз 

меньше суммарной массы галактик и 

недостаточна для того, чтобы удер-

-1 
10 

.100 
Длина волны.А 

10 

Энер гия,кэВ 

Спе,;тр рептгеповс,;ого 
излучепия горячего газа 

в с,;оплепии гала,;ти,; 

в созвездии Девы. Видпы 
липии железа с эпергией 
1,1 и 6,7 ,;эВ 

жать звездные системы от разбега

ния. 

Проблема устойчивости скоnлений 

может быть решена nри условии, 

если масса галактик в скоnлениях 

раз в десять больше nринятой сегод

ня. Другая, nравда, весьма гиnотети

ческая возможность связана с су

ществованием невидимого вещества. 

Предnолагается, что в скоnлениях 

галактик основная масса (до 90%) 
сосредоточена в веществе, которое 

не наблюдается ни в одном из сnек

тральных диаnазонов- от радио- до 

рентгеновского.· Таким веществом 

могут быть облака из нейтрино, если 

масса nокоя этой частицы nревышает 

10 эВ, или 10- 31 г (Земля и Вселен

ная, 1981, N2 1, с. 32-35.- Ред.). 

При исследовании рентгеновского 

излучения скоnлений галактик была 

обнаружена зависимость между тем

nературой газа в скоnлении и дис

nерсией (разбросом) скоростей га-
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Зависи.мостъ темлературы гааа 
в скоп.аепии от дисперсии 
скоростей га.аактип, 
входящих в скоп.аепие. 
Все га.ааптики имеют краепае 
смещепие .мепьше 1 

лактик, входящих в скопление. При

боры орбитальной обсерватории 

«Эйнштейн» позволили детально изу

чить структуру более 20 скоплений 
с красным смещением до 0,5. Све

тимость исследованных скоплений 

заключена в пределах от 2 · 1042 до 

1045 эрг/с, размеры- от 70 до 

650 кпк, температура газа- от 107 

до 1,5 · 108 К, дисперсия скоростей 

от 800 до 1700 кмjс. Скопления, где 
рентгеновское излучение концентри

руется вблизи от дельных галактик, 

как правило, очень ярких, обычно 

имеют много членов, среди которых 

преобладают спиральные системы. 

Таким скоплениям свойственны бо

лее низкая температура газа и мень

шая дисперсия скоростей галактик. 

В скоплениях же с однородным рас

пределением рентгеновского излу

чения или с концентрацией его к 

центру спиральных звездных систем 

мало, температура газа и дисперсия 

скоростей галактик высокие. Среди 

этих СI<Оплений небольшие по раз

мерам (радиус менее 250 кпк) пока
зывают концентрацию рентгеновско

го излучения к центру, а крупные 

вообще не обладают центрами повы

шенной яркости. 

Посколы<у температура газа выше 

в тех скопЛен-иях, где больше хаоти

ческие скорости движения галактик, 

последние, вероятно, передают часть 

своей кинетической энергии газу, 

нагревая его. Явной зависимости 
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между параметрами газа в скопле

нии и типом скопления не обнару

жено. 

КАК НАГРЕВАЕТСЯ Г АЗ 

В СКОПЛЕНИЯХ~ 

в результате 1 о.:летних исследова
ний рентгеновского излучения ско

плений было установлено, что горя

"ИЙ газ, вероятно, вь1брошен из га

лактик в процессе их эволю

ции. Член-корреспондент АН СССР 

И. С. Шкловский обратил внимание 

на то, что масса газа в скоплении 

раз .в десять больше массы газа, 

заключенного внутри галактик дан-

ного скопления. По-видимому, газ в 

обновлял с я галактиках многократно 

после выброса очередной порции 

газа в пространство между галакти

ками. Не ясно, правда, как именно 

происходил выброс газа- равномер

но или более интенсивно в раннюю 

эпоху звездообразования в галакти

ках. Судя по нормальному химиче

скому составу газа, справедливо 

первое предположение. В противном 

случае химический состав газа отли

чался бы от нынешнего, так как в 

звездах первого поколения меньше 

тяжелых элементов. 

Известен по крайней мере один 

процесс, который приводит к эффек

тивной потере межзвездного газа 

путем его теплового рассеяния s 
межгалактическом пространстве, Речь 

идет о горячих «nузырях» в галак

т,..ках. Это -.зоны межзвездного 

газа, нагретого энергией взрывов 

сверхновых звезд до температуры 

106 К. М~сса газа, заключенного в го

рячих «nузырях», во много раз пре

вышает массу оболочки, сбрасыва

емой при взрыве сверхновой. Горя

чие «nузырю> ,занимают около 10% 
объема галактического диска. Газ в 

этих зонах излучает преимуществен

но в ультрафиолетовой и мягкой 

рентгеновской областях спектра. 

Идея теплового рассеяния газа 

из горячих «пузырей», развитая 

И. С. Шкловским примерно 20 лет 

назад, полностью подтверждена на

блюдениями в рентгеновском диапа
зоне спектра. 

Температура внутри горячих 

зырей» определяется двумя 

«ny

npo-

цессами: излучением в ультрафиоле

товых и рентгеновских линиях высо

коионизированных тяжелых элемен

тов (неона, кислорода, железа, мар-

ганца, никеля и др.) и убеганием. 

быстрых протонов из области нагре
ва. Первый процесс эффективен для· 

температур ниже 3 · 106 К. В резуль

тате второго процесса в горячих 

«nузырях» устанавливается темпера

тура, при которой тепловая скорость 

ионов становится лишь в несколько 

раз меньше параболической (второй• 

космической) скорости в галактике. 

В галактике массой 1011 солнечных и 

параболической скоростью около· 

400 км/с температура в горячих 

«nузырях» будет равна примерно· 

106 К. Таким образом, еще в галак

тике газ может быть нагрет до мил

лиона градусов или немного выше. Не 

совсем ясно, как на своем пути в 

межгалактическое пространство этот 

горячий газ проходит через галак

тику. Не понятно также, почему нет 

газа внутри гигантских эллиптиче

ских галактик: или он там не образу

ется" или сразу же покидает галак

тику (а это странно, так как масса. 

эллиптических звездных систем очень. 

велика), или, наконец, быстро кон

центрируется вблизи центра галакти

ки, где мы его просто не видим. 

Но каким образом уже выброшен

ный из галактики газ, температура> 

которого 106 К, нагревается до тем

пературы 108 К~ Если в межгалактиче

ской среде галактика движется со

сверхзвуковой скоростью, то выбро

шенный из галактики газ сохраняет 

такую же скорость движения. При 

взаимодействии быстро движущейся 

галактики- с межгалактическим газом 

возникает ударная волна, которая 

разогревает межгалактический газ 

до 107 -108 К. Именно поэтому тем

пература газа выше в тех скопле

ниях, где больше хаотические скоро

сти движения галактик. 

Способствует нагреву газа и ак

тивность ядер галактик в скопле

нии. Выброс гигантских расширяю

щихся облаков плазмы, столь часто

наблюдаемый в радиогалактиках, в 
принциле может нагреть газ в ско

плении до температуры 108 К. 

Каковы дальнейшие задачи в иссле

довании рентгеновского излучения 



Обдастигорячего газа (<myaыpUJ)) 
в спирадьной гадаптипе, видимой 
с ребра 

скоплений галактик? Интересн~ -;:;р;;:' 
следить, как взаимодействуют обла

ка плазмы, выброшенные из ядер 

активных галактик, с газом скопле

ний. По всей вероятности, именно 

это взаимодействие приводит к 

РЕНТГЕНОВСК.\.а ВСПЫШ!~А 

СВЕРХНОВОЙ 

В нашей Галflктике известно бо
лее сотни остатков вспышек сверх

новых, мнотие из Iюторых - источ

ники ренттеновското излучения. 

В рентгеновском диапазоне светит
ся горячая плазма, расширлющаяся 

от места взрыва. Генерируется ли 
рентгеновсl{ое палучение непосред

ственно во время вспышки сверх

новой, I{ОГДа выделяется I{Олрссаль
ная энергия- до 1051 эрг, или оно 
воанипает на стадии расширепил 

остатк(lв r.вер,новых, возраст пото

рых ОТ ПРСЕОЛЬЮ1Х СОТеН ДО МНОГИХ 

тысяч лет? R сожалению, в послед
ние столетия в нашей Галактике 
сверхновые пе наблюдались, и, 
чтобы ответить на этот вопрос, аст
рофизипи обратились к наблюде
ниям вспышек в других галакти

Iшх. 

В 1980 году вспыхнула сверхно
вая в галаrпrше l\'GC 6946. В этой 
гигантской галактиl{е уже наблю
дались четыре вспышки сверхно

вых, во время которых рентгенов-

появлению «хвостатых» гал,i!ктик, ко

торые наблюдаются лишь ~в скопле

hиях, богатых газом (Земля и Все

ленная, 1975, NQ 2, с. 29-32.

Ред.). 

Для решения проблемы проис

хождения квазаров очень важен 

поиск скоплений галактик в окрест

ностях этих объектов. Уже известно 

около двух десятков близких кваза-

ИНФОРМАЦИЯ ' ,/ т 

-• 
ское излученпе не удалось зафик
сировать. Пятал вспышка позволила 
обнаруншть таr;ое излучение: Че
рез 35 дней пос.1е того, как вспыш
IШ прошла через максимум блеска, 
приборы, установленные на борту 
космической обсерватории <<Эйн
штеЙН>>, зарегистрировали рентге
новскип поток на уровне 3·10-8 

стандартных е;~;иниц потока (Вт/м2 • 
·Гц). Учитывая, что расстояние до 
талантики 10 Мпк, рентгеновская 
светимость сверхповой должна со
ставлять 2·1039 эрг/с. Оптическая 
светимость в то же время была в 
3500 раз больше. Через 50 дней пос
ле максимума блесl{а сверхновой ее 

ров (красное смещение меньше 0,5), 

входящих в бедные скопления галак

тик. Похоже, что нет ни одного 

квазара в ближайших к нам богатых 

и хорошо исследованных скоплени

ях, но есть надежда встретить ква

зары в далеких (красное смещение 

больше 1) богатых скоплениях. 

Химический состав газа в скопле

ниях нуждается· в уточнении. Следу

ет продолжить поиск линий в рент

геновских спектрах скоплений, и 

прежде всего линий никеля- само

rо распространенного после железа 

химического элемента. 

Наконец, не ясно, существует ли 

в пространстве между скоплениями 

истинный межгалактический газ. Рент

геновский фон как будто бы нельзя 

объяснить ·излучением только слабых 

t<ерозрешенных дискретных источни

ков. Какая доля излучения прихо

дится на межгалактический газ, ка

кова его плотность и температура

предстоит еще выяснить. 

• 

рентгеновсБое из;rучение снизилось 

вдвое. Надежных спеБтральных из
мерений нет, известно лишь, что 
температура излучающей плазмы 
иревыюала 6·106 К. ТаБ впервые 
было доБазано, что вспышБа сверх
повой порождает излучение в очень 
широБом диапазоне длин волн. 

вплоть до рентгеновСI{ОГО . 
Astrophysical Journal Letters, 1982,~ 

253, 1. 

АЛЬФА ЦЕНТАВР А~

РЕНТГЕНОВСКIIЙ IICl'OЧПИI~ 

Точность и чувствптельность рент
геновских наблюi(ений настолько 
возросли, что удается обнаруживать 
рентгеновсБое излучение таю1х 

звезд, как Солнце, и даже выявлять 
рентгеновсБое излучение от Баждой 
из Боllшонентов в кратной звездной 
системе. 

Первый подобный эБсперимент 
был осуществлен с борта БОсмиче
сБой обсерватории «Эйнштейю>. Зер
Бальный рентгеновсБий телесБон 
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этой обсерватории был направлен 
на ближайшую I< Солнцу сиетему 
а Центавра. Звезды, входящие в эту 
систему, обращаются друг около 
друга за 80 лет. Одна из звезд, ком
понент А, точная копия Солнца, 
а вторая (В) холоднее- ее спект
ральный класс К5. Rак известно, 
система испускает слабое рентгенов
ское излучение. Но излучает одна из 
ее ярких звезд или обе? 
В фокусе зеркала было построено 

изображение системы а Центавра с 
разрешением около 4", на котором 
ясно видны оба ярких ко~mонен
'l'а - А и В. Оказалось, что компо
нент В излучает в рентгеновском 
диапазоне nочти втрое больше, чем 
его сосед. По мощности же излуче
ния обе звезды очень nохожи на 
Солнце. Среднее рентгеновское из-

, лучение Солнца составляет 2· 
·1027 эрг/е, а комnонентов А и В 
соответственно 1,2·1027 и 2,8· 
·1027эрг/с. По-видимому, рентгенов
ское излучение генерируется в го

рячих коронах, окружающих звез

ды. Температура nлазмы в горячих 
коронах звезд а Центавра (2·106 К) 
такая же, как солнечной короны. 

Astrophysical Journal Letters, 1982, 
253, 1. 

ЗВЕЗДЫ ОЧЕНЬ МАЛЫХ 
МАСС 

Более десятилетия астрофизики 
nытаются обнаружить массивную 
невидимую корону у нашей и дру
гих галю•тик. Собрано немало тео
ретических и наблюдательных аргу
ментов в nользу того, что такие 

короны существуют (Земля и Все
ленная, 1975, .М 3, с. 32-36.- Ред.). 
Но до сих пор не ясно: состоят они 
из сл,абых, невидимых в телескоnы 
звезд, из газа или даже из нейтри
но? 
Многие астрофизики считают, что 

массивные короны галактик содер

жат звезды очень малых масс

менее 0,1 солнечной. Светимость 
таких звезд настолько мала, что об

наружить их на расстоянии даже 

нескольких nарсек чрезвычайно 

трудно, а на межгалактических 
расстояниях просто невозможно. 

Rак же получить искомое доказа
тельство? 
Американские астрофизики Р. 

Пробет и Р. О'Rоннелл исследовали 
в инфракрасном диапазоне ближай
шие к Солнцу двойные системы в 
которые входят белые карли~и. 
Поиск, как утверждают авторы ра
боты, был полным вплоть до абсо
лютных звездных величин 20, 7m -
таков предел применяемой техники. 
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Однако в этих системах не удалось 
обнаружить оптических звезд с аб
солютной величиной слабее 16m. 
По-видимому, звезд е абсолютной 
величиной больше 14m в Галактике 
действительно мало. Такую величи
ну имеют звезды, масса которых 

менее О, 1 солнечной. Согласно оцен
кам, средняя плотность столь не

массивных звезд в окрестности 

Солнца не превышает 0,005 масс 
Сол,нца в 1 nк3• Это в 30 раз мень
ше, чем средняя плотность обычных 
звезд. По мнению Пробета и О'Rон
нелла, маловероятно, чтобы немае
сивные звезды вносили существен

ный вклад в массу певидимой ко
роны нашей Галактики. 

Astrophysical Journal Letters, 1982, 
252, 2. 

ОРИЕНТАЦИЯ ГАЛАКТИК 
В МЕСТНОМ 
СВЕРХСКОПЛЕПИВ 

Астрономов давно интересует: слу
чайным ли образом ориентированы 
галактики в пространстве? Группа 
астрономов из королевской обсерва
тории и университета в Эдинбурге 
(главном тороде Пlотландии) попы
талась выяснить, как ориентирова

ны ближайшие к нам галактики -
члены Местного сверхскопл,ения. 
Напомним, что так называется ги
гантская система, объединяющая 
несколько скоплений и множество 
одиночных галактик, в том числе и 

Местную группу, куда входит наша 
звездная система. Местное сверх
скопление имеет сплюснутую фор
му, причем его плоекость симметрии 

почти перпендикулярна экваториаль

ной плоскости Галактики, а центр 
Местного сверхскопления находится 
от нас на расетоянии окол.о 15 Мпк, 
вблизи скопления галактик в соз
вездии Девы. 
В последние годы уже предприни

мались попытки определить ориен

тацию галактик в Местном сверх-

скоплении. РезуJrьтаты оказались 
противоречивые: одни исследовате

ли утверждали, что галактики вытя

нуты паралл,ельно плоскости Местно
го сверхскопления, другие считали, 

что перпендикулярно, а третьи во

обще не нашли у галактик nреднач
тительного направления ориентации. 

Приступив к исследованию, эдин
бургские астрономы отобрали толь
ко спирал,ьные и неправильные га

лактики, расnоложенные от нас не 

далее 31 Мпк. У 727 таких галактик 
была измерена степень еплюснуто
сти, а у 554 из них - определено 

· направление оси, вдоль которой га
лактика вытянута. Оказалось, что 
галактиr<и ориентированы не слу

чайным образом: они, как правило, 
«вытянуты)> параллельна плоскости 

сверхскоплений. Особенно четко 
этот эффект проявляется для галак
тик, находящихся выеоко над плое

костью Сверхгалактики, и для спи
ральных галактик, повернутых к нам 

ребром. 
В посл,еднее время появились ука

зания на то, ч;rо не только галакти

ки, но даже скопления галактик не

сферической формы имеют взаимо
связанное направление ориентации. 

Так, в сверхскоплении галактик в 
созвездии Персея направление вы
тянутости входящих в него скоnле

ний совпадает с наnравлением об
щей вытянутости сверхскопления. 
Чем больше накапливается фактов 

подобного рода, тем крепче уверен
ность астрономов в том, что форми
рование структуры Всел,енной шло 
от самых крупных объектов к мень
шим: от сверхскоплений галактик к 
скоплениям и далее к отдельным 

галактикам. Если же предположИть, 
что скопления галаr~тик, а затем и 

сверхскопления формпровались ив 
уже готовых галактик, трудно nо

нять, почему форма и ориентация 
галактик в пространстве связана с 

ориентацией их скоплений. Разви
тие структуры Вселенной от сверх-. 
скоплений к скоплениям и галакти
кам как раз и предлагает адиабати
ческая теория образования галак
тик, детально разработанnал совет
скими астрофизиками под руковод• 
ством юшдемика Я. Б. Зельдовича 
(Земля и Вселенная, 1974, N2 6, 
е. 18-22.- Ре д.}. 
Monthly Notices of the Royal Astro

nomical Society, 1982, 198, 2. 
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Открытие ннверснн геомагнит
ного поля - наверное, одно нз 

самых значительных событнй в 
геофнзнке за последнюю чет

верть века. Инверснн дают 
возможность с новых познцнн 
подонтн к созданию геохроно
логической шкалы н помогают 
нзучать земное ядро. 

ПОЛЮСА ПЕРЕМЕЩАЮТСЯ 

Инверсией геомагнитного поля на

зьJвают изменение магнитного мо

мента Земли на обратный. При этом, 

естественно, меняются положения 

земных магнитных полюсов: южный 

перемещается на место северного и 

наоборот. Сам процесс изменения 

магнитного поля во время инверсии 

характеризуется тем, что геомагнит

ные полюса (которые при стационар

ном поле находятся в районе полюсов 

вращения Земли) «nутешествуют» по 

ее поверхности. Полюс может ока

заться в любом месте Земли. Конеч

но, термин «геомагнитный полюс» 

во время инверсии носит чисто ус

ловный характер. Известно, что ста

ционарное геомагнитное поле близ
ко к дипольному, поэтому для вычи-

сления положения полюса по 

направлению вектора геомагнитного 

прля в каком-то месте на поверхности 

Земли используются закономерности 

дипольного поля. Но дипольно ли 

геомагнитное поле во время инвер

сии, мы не знаем. Скорее всего, оно 

недипольно. Поэтому вычисление 

места полюсов по дипольной форму

ле носит лишь формальный характер. 

Такие полюса называются «ВИртуаnь-

3 3емлл и .вселенная, .М 5 

Доктор физико-математических наук 
Г. Н. ПЕТРОВА 

Виверсии 

маrпитпоrо no.:Jia Зем.:Jiи 

Последоватедьnые положеnия 
виртуальnых гео.магnитnых полюсов 

na поверхnасти .Земли во время 
иnверсии (показаnы белыми 

. кружками, 
соедиnеnnыми сплошnой лиnией). 
Cunиe кружки, соедиnеnnые 
пуnктирnой лиnией,- положеnие 
полюсов na обратnой стораnе 
зе.ю-tаго шара 

ными» геомагнитными nоnюсами. На

пряженность магнитного поля во 

время инверсии падает примерно на 

порядок величины, и поле 

колеблется. Период этих 

сильно 

колеба-

ний, по-видимому, составляет 5-
10 тыс. лет. Инверсии геомагнитного 

поля происходили в истории Земли 

неоднократно, · они повторялись каж

дые 2 млн. лет. Как можно доказать 

реальность инверсий? 

Все горные породы обладают на

магниченностью, которую они приоб

рели в магнитном поле Земли не в 

настоящее время, а в процессе сво-
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его образования. Намагниченность 

любых ферромагнетиков, в том числе 
и входящих в состав горных пород, 

зависит не только от магнитного поля, 

но и от сопутствующих условий. Для 

изверженных пород играет роль вы

сокая температура, для осадочных

то обстоятельство, что в процессе 

осаждения ферромагнитные частицы 

еще не сцементированы и могут сво

бодно ориентироваться в магнитном 

поле (Земля и Вселенная, 1968, N'? 4, 

с. 15-18.- Ред.). 

Возникновение намагниченности 

горных пород во время формирова

ния самих этих пород многократно 

проверялось физичес!<им эксперимен

том в лаборатории и было теоретиче

ски обосновано и даже проверено на 

образцах современных лав и осадков. 

И оказалось, что в геологических 

разрезах, в каком бы районе зем

ного шара они ни находились и ка

кими бы породами ни были сложены, 

обязательно чередуются елеи с на

магниченностью двух противополож

ных направлений. В молодых поро

дах (они образовались, когда направ

ление геомагнитной оси Земли 

совпадало с современным), исследо

ватели фиксируют либо намагничен

ность по современному полю, либо 

противоположно ему. 

Когда это обнаружили , было выдви

нуто предположение, что в прямом 

магнитном поле Земли может прои

зойти самообращение намагничен

ности (возникновение намагниченно

сти, противоположной намагничиваю

щему полю), Дискуссия продолжалась 

около двадцати лет. В результате 

многочисленных экспериментов уда

лось выяснить: действительно, в не

которых «экзотических» случаях са

мообращение намагниченности воз

никает. Но для этого нужен особы::i, 

специальный состав ферромагнитной 

фракции в горных породах, крайне 

редко встречающийся. В то же время 

обратной намагниченностью обла

дают породы, имеющие простейший 

состав ферромагнитной фракции, на

пример, только магнетит или только 

гематит. 

Знак намагниченности может изме

ниться на обратный даже в середине 

осадочной толщи или слоя лавовых 

поток'"ов, хотя породы однородны по 

34: 

составу и различаются только по воз

расту. Вместе с тем породы совер

шенно разного состава и происхож

дения могут обладать одной и той 

же, как прямой, так и обратной на

магниченностью. Было обнаружено, 

что обратно и прямо намагниченные 

породы занимают вполне определен

ное место в геологических разрезах. 

Скажем, все четвертичные породы 

в любом месте земного wapa имеют 
прямую намагниченность, а породы, 

относящиеся к позднему третичному 

периоду,- обратную. Все это показы

вает: мы имеем дело с планетарным 

явлением- изменением магнитного 

момента Земли. А раз так, инверсии 

магнитного поля могут служить свое

образным планетарным "геологиче

ским репером», к которому можно 

привязывать с точностью до 1 О ты с. 

лет события, происходившие на раз

ных континентах в далеком прошлом . 

10 тыс. лет длится процесс обраще
ния магнитного поля. 

МАГНИТНОЕ ПОЛЕ 

И ВОЗРАСТ ПОРОД 

Для последних 5,5 млн. лет время 

инверсий определили абсолютной 

датировкой, так что на этот срок 

палеемагнитный метод дает абсолют

ную геохронологическую шкалу. Ее 

называют шкалой Кокса по имени 

американского ученого- созда;геля 

шкалы. Шкала успешно используется 

геологами всего мира. На последние 

же 160 млн. лет была сделана попыт

ка продатировать магинтохронологи

ческую шкалу, используя линейные 

магнитные t~номалии . Дело в том, 

что согласно гипотезе расширения 

океанического дна, базальты, изли

вавшиеся в центральной части риф

товой зоны, нама 'iничивались в том 

поле, которое тогда существовало на 

Земле, а затем раздвигались в сто

роны. И теперь по ширине следую

щих друг за другом положительных 

и отрицательных магнитных аномалий 

можно определить время, когда 

были на Земле магнитные поля пря

мой и обратной полярности (Земля 

и Вселенная, 1969, N'? 3, с. 65-69.

Ред.). Гипотеза расширяющегося дна 

признается не всеми геофизиками и 

геологами, но ее подтверждает тоr 
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Абсолютндя Jltа гпитохропологическа~? 
шкала А. Кокса, 
которую исполь ауют для 

определения 

возраста геологических пород 

по ипверсияJit гео.магпитпого поля. 

Возраст (в Jltлn. лет) в пepв oJit 
столбце шкалы определен с по.!tощью
калий-аргопового .метода 
абсолютпой датировки. 
Ивепт- короТI: ий интервал 
Jlteждy двуJitЯ инверсиями 
геоJitагпитпого поля 

(от английского eveпt - случай, 
событие). 

РазличnыJit ивепта.11t присвоепы 
пазвапия географических пупктов, 
где опи впервые были 
обнаружены, эпоха.!lt- и.м епа 
знаменитых ученых 



факт, что инверсии геомагнитного 

поля, предсказанные по океаническим 

линейным аномалиям, потом были об

наружены и на геологических разре

зах континентов. 

Таким образом, мы располагаем 

5,5 млн. лет абсолютной датировки 

возраста и нверсий и 160 млн. лет да
тировки по линейным аномалиям. 

Магнитехронологическая шкала обла

дает тем преимуществом, что она 

годится дл я пород, не имеющих дру

гих возрастных признаков, например, 

для «немых» осадочных толщ. Маг

нитехронологическая шкала, в част

ности, успешно используется при 

поиске нефти и газа. В Советском 

Союзе А. Н. Храмовым, Э. А. Моло

стовским и Д. М. Печерским разра

ботан другой вариант магнитохроно
логической шкалы- магннтостратн

графнческая, в которой инверсии не 

имеют абсолютной датироsки: их 

возраст устанавливается по палеон

тологическим данным. Преимущество 

шкалы в том, что она разр11ботана 

для всего фанерозоя, то есть для 

последних 600 млн. лет. 

ИНВЕРСИИ И ЗЕМНОЕ ЯДРО 

Открытие инверсий геомагнитного 

поля оказалось очень полезным для 

изучения процессов, происходящих 

в земном ядре, и для развития тео

рии геомагнитного пол я. Как извест

но, геомагнитная ось и ось вращения 

Земли близки по направлению. В на

стоящее время угол между ними 

составляет 11',5°, Это, естественно, 

наталкивало исследов ателей на мысль, 

что именно суточное вращение f.ia-

шей планеты создает магнитное 

поле. Многие из подобных гипотез 

рассматривал и также отрицательный 

электрически й заряд на поверхности 

Земли. Он как будто бы не только 

вызывает магнитное поле при суточ

ном вращении планеты, но и обеспе

чивает наблюдаемую в действитель

ности пол ярность магнитного пол я. 

Правда, оказалось, 'ПО величина за

р яда недостаточна, чтобы объяснить 

реальную величи ну поля. Тогда уси

лия исследователей сосредоточились 

на попытке показать, что внутри Зем

ли существует разделение зарядов, 

при котором область избыточного 

отрицательного заряда располагается 

близко к поверхности Земли. Гипотез 

было множество. И только открытие 

инверсий показало их полную несо

стоятельность . Действител'ьно, мож

но придумать механизм разделени я 

зарядов внутри Земли (хотя надежно 

не удалось сделать и этого), но нел ь

зя предложить такой физически обо

снованный механизм, по которому к 

поверхности Земли вытесняются то 

положительный, то отрицательный 

заряды. Тем более недопустимо 

предположение, будто суточное вра

щение Земли мен.я11о свое направле

ние, да еще многократно (Земля и 

Вселенная, 1978, NS? 1, с. 44-47.
Ред.). 

Таким образом, когда были откры

ты инверсии, стало ясно, что враще

ние Земли- н.е определяющий фак

тор, а только регулирующий процес

сы в ядре Земли. Все теории вра

щающихся зарядов были отвергнуты 

и стали развиваться теории, связан

ные с магннтогндродннамнкон. Наи

более интересная в этом смысле тео

рия происхождения магнитного поля 

принадлежит советскому ученому 

С. И . Брагинскому. 

Работа магнитного динамо оЗна

чает, что в жидком ядре . вещество 

непрерывно перемещается. Следить 

за этими перемещениями позволяют 

J.\. 
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измекения магнитного поля на по

верхности Земли. Можно оценить 

даже скорость 

она составляет 

этих перемещений, 

примерно 1 мм/с. 
Различные теории динамо рассматри-

вают разный характер движения ве

щества в ядре; существуют варианты 

динамо на основе крупномасwтабных 
н мелкомасwтабных двнженнй. Круr:~

номасштабные характеризуются ли-

Проявлепие асиJ.tJ.tетрии 
гео.м.агпитпого поля. 

Заштриховат~пые квадраты - .места, 
fде паиб?лее часто во время 
ипверсии о-казываются 

виртуал!.пые гео.м.агпитпые полюса, 

Белый кружо-к- положепие 
.м.агпитпого эпицептра (проекция 
J.tагпитпого цептра 

па поверхпасть Земли) в паше 
вреJ.tя, 

черпые круж-ки - положепие его 

в далеком прошлом (Br 
соответствует эпохе Брюпеса
последпим 700 тыс. Jteт; Р
пер.м. ско.м.у 

периоду, 230-285 .м.лп. лет; 
Т- триасовому периоду, 
195-230 .м.лп . лет; 
С - Р- периоду карбоп-пер.м.ь, 
230-350 .м.лп. лет). 
З!!штриховаппый плюс в цептре 
рисуп-ка- положепие максимальпого 

экваториальпого радиуса геоида, 
.м.ипус (слева)- положепие 
.м.ипи.м.альпого экваториальпого 

радиуса геоида 
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нейными размерами, соизмеримыми 

с «толщиной» земного ядра. Все 

исследователи инверсий убеждены, 

что в недалеком будущем можно 

будет на основании данных об инвер

сиях сказать, какое же динамо

крупномасштабное или мелкомас

штабное- «работает» в жидком ядре 

Земли. Уже сейчас есть основания 

считать, что скорее всего там дей

ствует крупномасштабное динамо. 

Оно подобно тому, которое рассмат

ривается в работах английского учено

го Э. Булларда и советского ученого 

С. И. Брагинского и носит название 

«динамо Булларда- Брагинского». 

Изучение инверсий геомагни:rного 

поля дало магнитологам еще один 

интересный материал. Дело в том, 

что во время инверсий магнитное 

поле Земли перестает быть диполь

ным. Виртуальные магнитные полю

са, которые вычисляют формально, 

не характеризуют реальных плане

тарных особенностей геомагнитного 

поля. Но они говорят о том, что в 

земном ядре развиваются процессы 

более интенсивные, чем при стацио

нарном поле, и имеющие местный 

характер- развиваются nокаnьные 

неоднородности движений в земном 

ядре. Оказывается, эти виртуальные 

полюса распределяются по поверх

ности неравномерно: имеются обла

сти, где они во время инверсий 

встречаются чаще всего. Это может 

означать, что жидкое ядро Земли 

не одинаково по своим характеристи

кам, в нем есть области более бла

гоприятные для развития мелкомас

штабной турбулентности в ходе ин

версий. Магнитмый центр (это центр 

диполя, положение которого подоб

рано так, что поле этого диполя 

наиболее точно описывает реальное 

магнитное поле Земли), как известно, 

не совпадает с центром Земли. Он 

смещен на несколько сотен кило

метров, и это смещение сотни мил

лионов лет направлено в одну и ту 

же сторону. Это означает, что при

чина, вызывающая такое смещение, 

неизменна в течение сотни миллио

нов лет, то есть имеет геологическую, 

а не магнитную природу. Допустимо 

предположить, что ядро Земли не

симметрично. Если к этому приба

вить, цто области преимущественного 
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расположения полюсов во время 

инверсий (как и магнитные эпицент

ры) тяготеют к району наибоnьwеrо 

градиента экваториаnьноrо радиуса 

rеоида, то можно предположить, что 

форма геоида обусловлена формой 

ядра, в какой-то мере повторяет ее. 

Таков первый интересный вывод о 

строении ядра, вытекающий из изу

чения инверсий . 

Инверсии геомагнитного поля слу

чаются в среднем раз в 2 млн. лет. 

Но это весьма грубое приближение. 

На самом деле частота инверсий 

циклична. Бывают эпохи, когда ин

версии редки, либо, наоборот, до

вольно часты. Что значит редки? Это 

значит: несколько десятков миллио

нов лет подряд земное магнитное 

поле сохраняет один и тот же знак . 

Учащение- как раз то, что происхо

дит в последнее время: примерно 

каждые полмиллиона лет происходит 

инверсия. В истории Земли были 

четыре таких цикла, каждый из них 

длился 200-250 млн. лет. Интересно, 

что эти циклы изменения частоты ин

версий, характеризующие активность 

процессов . в ядре, хорошо коррели

руют с тектоническими процесса

ми.' Активность различных оболочек 
Земли взаимосвязана. Передача энер

гии от ядра к коре или от коры к 

ядру должна идти через мантию, то 

есть конвекция в мантии во времена 

частых инверсий окажется более ин

тенсивной. 

Есть еще одна особенность инвер

сий, которая пока не объяснена. 

В течение всего палеозоя резко пре

обладала обратная полярность, иными 

словами, на Земле существовало 

поле, направленное противоположно 

современному. В течение же всего 

мезозоя преобладало прямое поле, 

соответствующее , современному'. 

В кайнозое наблюдается знакопере

менное поле, которое, как уже го

ворилось, примерно раз в полмил

лиона лет меняет свою полярность. 

Объяснить такую асимметрию nonя 

в палеозое и мезозое трудно. Было 

высказано предположение, что при 

резком изменении конвекции в ман

тии на границе палеозой- мезозой 

изменился тепловой баланс мантии 

между северным и южным полуша

риями Земли. Тепловой поток, на-

Палееген 

Мел 

100 

Триас 

Юра 

200 

Лермь 

ЗОо 
Карбон 

Девон 

40о 
Силур 

Ордовик 

50о 
IV Кембриii 

Сравнение эпох интенсивных 
процессов в земном ядре 
с эпохами тектоничес-пой 
ах:тивности. Пунх:тиром пох:азаны 
границы трех основных цих:лов 

тех:тоничесх:ой деятельности, 
харах:териаующих эволюцию 

верхних оболочек Земли. 
1- интенсивные магматичесх:ие 
процессы, 

Il- периоды перемещен.ия 

среднего геомагнитно го полюса 
в другую область на поверхности 
Земли, Ill- времена частых 
инверсий, 
IV- времr:на интенсивных 
тех:тоничесх:их процессов 

правленный из одного полушария в 

другое, по всей видимости, приводr~т 

к изменению условий генерации 

магнитного поля. В зависимости от 

направления теплового потока маг

нитное поле определенного направ

ления может оказаться более устой

чивьlм. 

Наверное, при дальнейшем изу

чении инверсий будут обнаружены 

еще какие-то их особенности. Реше

ние существующих и новых проблем 

поможет еще глубже понять строе

ние и эволюцию ядра Земли, а также 

суть процессов, протекающих в нем. 



I'Ait ИЗМЕПЯ.JIСЯ R.JIИMAT 
ЗЕМЛИ В ПРОШЛ:ОМ 

Сотрудники Ленинградского отде
ла Института океанологии имен~ 
П. П. Ширшова - М. Я. Вербицкии 
и д. В. Чаликав- полу~ли о~енки 
изменений климата в каинозоискую 
эру, охватывающую последние 60-
70 млн. лет жизни Земли. Авторы 
использовали модели атмосферы и 
ледникового покрова нашей иладе
ты при определенных ~ изменениях 

температуры океанекои поверхно

rти, в основе модели лежали стаци

онарные уравнения переноса тепла 

и влаги, осредненные по широте и 

долrоте. Предполагалось, что пере
нос тепла по меридиану осущест

вляется гJrавным образом . синопти
ческими возмущениями скорости, 

температуры и влажности. 

Авторы установили, что 60-70 
11шн. лет назад климат Земли был 
теплее современного, широтные гра

диенты температуры выражены сла

бее и перенос тепла в атмосфере по 
меридиану проходил не так интен

сивно. Ледники тогда занимали 
лишь небольшую область в центре 
Антарктиды. 38 млн. лет назад тем
пература океанской поверхности 
понизилась: по-видимому, это было 
связано с образованием глубоко~од
ного пролива между Антарктидои и 
Австралией. В результате повсемест
ного похолодания и возникло обшир
ное покровпае оледенение Антарк
тиды. 

12 млн. лет назад широтные~ гра
диенты температуры океанекои по

верхности стади более четкими 
(обычно это связывают с обрааов:!-
нием глубоководного пролива Дрен
ка и завершением формирования 
Южного кругового течения). При 
этом в атмосфере возросли широт
ные градиенты температуры и бо
лее интенсивным стал перенос теп

ла по меридиану. 

Доклады АН СССР, 1982, 263, 2. 

ИССЛЕДУЮТСЯ КОСМИЧЕ
СКИЕ АНТИПРОТОНЫ 

Антипротоны в космических лу
чах были открыты советскими, а 
вскоре после этого и американски

ми учеными (Земля и Вселенная, 
1981, .N2 5, с. 23.- Ред.). Обнару
женные в этих экспериментах ан

типротоны имели энергию 2-5 ГэВ 
и 4,7-11,6 ГэВ соответственно. По
явление антипротонов в космиче

ском иал;учении объяснялось ядер
ными взаимодействиями галактиче
ских космических лучей с межавеад
ной средой. По расчетам, поток ан
типротонов должен значительно 

ИНФОРМАЦИЯ ' ; : ,/ 

уменьшиться при • энергиях ниже 

1 ГэВ. 
Недавно американские исследо

ватели А. Баффингтон, С. Шиндлер 
и К. Пеннипакер с помощью аппа
ратуры, установленной на баллонах, 
зарегистрировали антипротоны низ

ких энергий. Отношение потока 
антипротонов к протонам в диапа• 

зоне энергий от 130 до 320 МэБ 
составило (2,2±0,6) ·10-', что лишь 
немного меньше величины, поду

ченной для антипротонов высоких 
энерrий:. Таким образом, энергети
ческий спектр антипротонов подо
бен спектру протонов вплоть до 
энергий порядка 190 МэБ. 
Если считать, что антипротоны 

рождаются в результате ~ааимодей
ствия космических лучеи высоких 

энергий с межзвездным газом, то 
ожидаемый поток антипротонов в 
диапазоне энергий 130-320 МэБ 
должен быть по крайней мере в 
100 раз меньше. Откуда же тогда 
берутся античастицы? 
Ответить на этот вопрос нелегко. 

В настоящее время высказано не
сколько предположений. Так, источ
никами антипротонов могут быть 
реликтовые черные дыр~, обраао
вавшиеся на началънои стадии 

расширения Метагалактики. Масса 
реликтовых черных дыр · порядка 
101• г, а их концентрация- около 
10' в 1 пк3• Другие возможные ис
точники антипротонов - «молодые» 

сверхновые или варывающийся раз 
в 10-50 млн. лет источник в галак
тическом центре. 

Антипротоны могут также рож
даться при распаде <<космических» 

антинейтронов, появление которых, 
как предсказывают разрабатывае
мые в настоящее время теории, 

обусловлено процессом осцилляции 
нейтрон - антинейтрон. 
Таковы теоретиЧеские предполо

жения. Что касается самого экспе
римента, то он требует подтвержде
ния. И хотя он был поставлен вес~ 
ма корректно, что не дает основании 

сомневаться в его справедливости, 

тем не менее в ходе эксперимента 

было зарегистрировано всего ... 14 

антипротонов. Регистра~я анти
протонов низких энергии возможна 

при запусках баллонов только в 
полярных районах Земли, где маг
нитное поле нашей планеты «раз
решает>> таким частицам прибли
жаться к nоверхности Земли. 

Astrophysical J ournal, 1981, 248, 1179. 

ФУНКЦИЯ 
СВЕТИ.МОСI'И DY .JIЬtAPOB 

Полтора десятилетия прошло пос
ле открытия первого радиопульсара, 

сейчас их известно около 330. Одна
ко многие загадки пульсаров так и 

остались неразгаданными. До сих 
пор не известны звезды - «родите

ли» пульсаров. :Может ли стать пуль
саром звезда массой в 3-5 сол,неч
ных или это удел звезд более массив
ных? Чтобы ответить на этот воп
рос., нужно знать, как распределе

ны пульсары в Галактике, е каким 
типом звездного населения их мож

но сопоставить. Исследование этих 
проблем затруднено тем, что ~нет 
надежно измеренных расстоянии до 

пульсаров. 

Советекие астрофизики О. Х. Гу
сейнов, Ф. н:. Касумов и И. М. Юси
фов попробовали оценить расстоя
ния до 224 пулъсаров, которые на
блюдалисъ во время последиого об
зора неба, выполненного на а~стра
лийской радиоастрономичеекои об
еерватории Молонrло. Выбор мате
риала обеспечил однородность, столь 
важную при статистических ис

следованиях. Но прежде чем опреде
лять расстояния, потребовал;осъ вы
явить все возможные области иони
зации между пульсаром и Землей -
наличие или отсутствие мощных ио

низированных облаков водорода 
сильно влияет на оценку расстоя

ний до пульсаров. 
Советские ученые построили кар

ту распределения ионизированных 

облаков в Галактике, а затем нашди 
и расстояния до пульсаров. Удалось 
установить, что <<родители» пульса

ров - массивные голубые звезды. 
Кроме того, было выяснено, как 
варьируется с изменением светимо

сти число наблюдаемых пульсаров. 
Прежние определения этой зависи
мости (функции светимости) оказа
лись неточными. Новая функция 
описывает изменение числа пульса

ров от минималыrых (3·1028 эрг/с) 
до самых больших наблюдаемых 
светимостей. Пульсаров со светимо
стью меньше 3·1026 не обнаружено. 
Вероятно, смол.одой>> пульсар све
тит ярко, но со временем его свети

мость падает, и наконец он попро

сту «выключаетсЯ>>. 

Астрономический журнал, 1981, 58, 
5, 6 
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26 октября 1982 года доктору фн
знко-математнческнх наук, профее

сору Борису Юльевичу Левину испол
няется 70 лет. 6. Ю. Левин - один 
нз крупнейших современных иссле
дователей фнзнкн н дннамнкн малых 
тел Солнечной системы. На протяже
нии многих лет он был блнжанwнм 
сотрудником академика О. Ю. Шмид
та в разработке гипотезы образова
ния наwен планетнон системы. &о
рису Юльевичу принадлежат _осново
полагающие исследования по физике 

комет н метеоров. Его работы сти
мулировали развитие ныне обще
принятой ледяной модели кометного 
ядра. Он изучил проблему формиро
вания планет-гигантов н показал, что 

нз зоны, где они образуются, выбра
сывалось в значнтельныJС количествах 

твердое вещество. Неиоторая доля 
этого вещества поwла на формиро

вание кометного облака Оорта. 
Борне Юльевич- wнроко эрудиро

ванный н требовательный редактор. 
В 1974 году, когда в Академии наук 
был основан новый журнал "Письма 
в Астрономический журнал>~, 6. Ю. 
Левин стал его главным редактором. 
Он также бессменный член редкол
легии нашего журнала со времени 

ero организации. 

· Борне Юльевич пользуется боль
wнм авторитетом среди советских н 

зарубежных астрономов. За вклад s 
пониманне происхождения Солнечной 

снетемы н планет Американская ас
социация содействия развитию науки 
удостоила его золотой медали нменн 

Кеплера. Много лет 6. Ю. Левин вхо
дит в руководство комиссий по фнзн

· ке планет н по физике комет, асте

роидов, метеоритов Международного 
астрономического союза. 

Редакционная коллегия н редакция 
журнала "Земля н Вселенн.аяtt позд
равляют &орн~а Юльев'нча с днем 
рождения, желают ему доброго здо
ровья н новых творческих успехов. 
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6. Ю. ЛЕВИН 

Комета rаа~еи-радовой 

u: -упикаJiьпый объект 
СоJiпечпой · системы 

Комета Галлея еще не видна 
даже в крупнейшие телескопы 
мира. Но мы знаем, что она 

находится сейчас за орбитой 
Сатурна н приближается к нам 
со скоростьк:' около 1 S !<MI с. 

«ЗВЕЗДНЫЙ ЧACII 

КОМЕТНОЙ АСТРОНОМИИ 

15 августа 1682 года 26-летний 

астроном Э. Га.пnей открыл комету, 

которой су~дено было сыграть боль
шую роль в истории астрономии. Ко

мета быстро ·увеличивала свой блеск, 

выбросила дnинный роскошный хвос1 , 

но уже через месяц она настолько 

ослабела, что вновь стала недоступна 

наблюдениям. 

В то время полагали, что коме

ты прс чикают в Солнечную систему 

нз · ме"'~вездного пространства н 

после н~долгого пребывания в нашей 

n11анетной снетеме навсегда покнда

юr ее. Все !<огда-лнбо наблюдавшие

ся кометы (а их число достигало 

у:о•е многих сотен) сЧнтались разны

ми. Закон всемирного тяготения толь

ко ч;о был сформулирован, н сам 

Ныотоtt с целью 1го проверки сде
лал гоервую попытку определить 

орбv.ту большой кометы 1680 года. 

Он показал, что эта комета двигалась 

ПО СIАЛЬНО ВЫТЯНутому ЭЛЛИПСу, едва 

отличимому от параболы. 

Вычислительные трудности в конце 

XVII века были столь же велики, как 

н теоретические. Вычисления велись 

вручную, с помощью логарифмиче

ских и · тригонометрических таблиц. 

Тем не менее к 1705 году Галлей, 

сумев преодолеть эти трудности, 

ВЫЧИСЛИЛ Орбиты ДВУХ деСЯТКОВ КО· 

мет, основываясь на результатах их 

набnюдений. 

Среди орбит, полученных Галлеем, 

три оказались удивительно похожими . 

Это были орбиты комет 1682, 1607 и 

1531 годов. Галлей заподозрил, что 

в разные годы наблюдалась одна и 

та же комета: « ... согласие элементов 

трех комет ... было бы весьма стран

но, если бы это были три различные 

кометы, или если бы это не было 

возвращение одной и той же кометы 

с эллиптической орбитой, проходя

щей возле Солнца и Земли; есr ; и, 

следовательно, согласно нашему 

предсказанию, она появится около 

1758 года, то потомство вспомнит, 

что этим открьtти_ем оно обязано 
англичанину>~. Это предсказание ста

ло «звездным часом» кометной астро

номии. Галлею не довелось дожить 

до возвращения кометы. Он умер в 

1742 году в возрасте 86 лет. Но по

томки не забыли того, кто открыл, 

наблюдал и впервые доказал перио

дичность движения кометы, носящей 

теnерь его имя. 

Галлей, конечно, обратил внимание 

на то, что период обращения коме

ты между тремя появлениями не 

оставался постоянным: между Про

хождениями перигелия в 1531 и 

1607 годах прошло на 459 дней 

больше, чем между прохождениями 

в 1607 и 1682 годах. Причина этого 

оставалась не вполне ясной, а пото

му не удавалось точно предсказать 

дату следующего прохождения. Меж

ду тем шел уже 1758 год. Комета 

не появлялась, и становилось ясно, 

что она запаздывает. Требовалось 
детальное исследование возмущений, 

испытываемых кометой со стороны 



Ko/fteтa Галлея 
над Иерусали.мо:Аt (66 г.), 
по пред:ишю, возвестившая 

о разруыении города 
рUо1сЛЯНUЫU 6 70 году 

планет. Методы учета планетных 

возму1.1.tений еще не были разрабо

таны, и за эту трудную задачу взялся 

французский математик А. Клеро. 

Настеzтый ковер, вытканный 
в память Jавоевания Апглии 
норманна.ttи, с иаображепиео~t 
кометы Галлея (1066 г.) 

Работа оказалась столь трудоемкой, 

что потребовалось привлечь помощ

ников. Ими стали Г. Лепот, уже из

вестная своими астрономическими 

вычислениями, и астроном Ж. Ла

ланд. «Комета, которую ожидают 

более года,- писал Клеро,- сдела

лась предметом более живого инте

реса, чем обыкновенно обнаружива

ется публикой к астрономичесr<им 

вопросам. Истинные любители науки 

желают возвращения кометы, так как 

от этого по< педует блестящее под

тверждение гипотезы... Но многие, 

напротив, усмехаются, видя астроно

номов, погруженных в неизвестность 

и беспокойство, и надеются, что ко

мета не вернется к Солнцу и что 

открытия как самого Ньютона, так 

и его последователей станут нарав

не с гипотезами, взлелеянными од

ной фантазией». Вычисления, завер

шившиеся спустя шесть месяцев в 

декабре 1758 года, показали, что 

комета задержится на 61.8 дней {с 

точностью до месяца): на 518 дней 

по вине Юпитера и на 100 дней по 

вине Сатурна. 

25 декабря 1758 года И. Палич, 

любитель астрономии, крестьянин, 

живший недалеко от Дрездена, об

наружил наконец комету в неболь

шой телескоп. Через перигелий она 

прошла 19 марта 1759 года -всего 

на 32 дня раньше срока, предсказан

ного Клеро. «Но что означают 32 

дня,- ликовал Лаланд,- сравнитель

но с периодом в 75 лет, двухсотую 

часть которого удалось только наб

людать и притом довольно грубо; 

остальные же 199 частей находятся 

вне пределов видимости. Что значат 

тридцать два дня для тяготения ко 

всем остальным светилам Солнечной 

системы, не принятого во внимание 

вычислением... Разница в 586 дней 

между последовательными обраще

ниями этой кометы- разница, про

изведенная возмущающими силами 
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Фреска Джотто ffЛоклопепие 
воАХвовJ> с изображепием кометы 
Галлея (1301 г.). Капелла 

Юпитера н Сатур на,- является нан

более поразнтельным доказательст

вом справедливости великого закона 

тяготения, давая ему место среди 

основных законов прнроды, относи

тельно которых в настоящее время 

можно сомневаться так же мало, как 

Скровепьи в Падуе 

Путь ко.меrы Галлея 
среди звезд в 1531 году 
по паблюдепия;~t П. Апиапа 
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н относительно существования тех 

светил, которыми вызывается это 

влияние» . Астрономы тщательно на

блюдали комету, отдавая себе отчет 

в том, что предстоит рассчитывать 

ее очередное появление. 

В течение следующих 75 лет уси

лиями П. Лапласа и Ж. Лагранжа 

были заложены основы небесной ме

ханики. Получили широкое распро

странение телескопы В. Гершеля. 

, Были выявлены н успешно наблюда

лись многие периодические кометы. 

В 1817 году Академия наук в Турине 

объявила конкурс на лучший учет 

возмущений, испытанных кометой 

Галлея с 1759 года. Премню получил 

французский астроном М. Дамуазо, 

который с учетом возмущений от 

всех планет (кроме Меркурия , мо 

включая открытый к этому времени 

Уран) предсказал прохождение ко

метой перигелия 4 ноября 1835 года. 

Понтекулан назвал 7 ноября, а Ро

зенбергер- 26 ноября. Однако за

тем Понтекулан повторил вычисле

ния, приняв массу Юпитера равной 

111054 массы Солнца, вместо преж

него значения 1/1070, н получил 

новую дату- 15 ноября. Комета 

была открыта 6 августа в Риме Дю~ 

мушелем и 20 августа в Дерпте 

В. Я. Струве. В октябре она стала 

особенно красивой, достигла 1m и 

имела хвост длиной около 20°. Пе

рнгелий комета прошла 16 ноября , 

н это незначительное запаздывание 

(всего на сутки) позволило Понте

кулану уточнить массу Юпитера и 

принять ее равной 1/ 1049. (Напом

ним, что ее действительное значе

ние 1/ 1047,58.) 

Прошло еще три четверти века, 

н новое поколение астрономов го

товнлось к наблюдениям кометы 

Галлея. Открытие Нептуна позволило 

английским астрономам П. Коуэллу н 

Э. Кроммелнну, учитывая возмуще

ния н со стороны этой планеты, 

предсказать прохождение кометоii 

перигелия с точностью до трех ча

сов. Они же предприняли фундамен

тальное исследование прошлых по

явлений кометы - вплоть до 240 года 

до н. э., сравнив дошедшие до нас 

описания кометы нлн ее изображе

ния с ожидаемыми на основании 

расчетов. Менее уверенно комета 



Галлея отождествляется другими ис

следователями с большой кометой 

467166 года до н. э. и большой ко

метой 1 058/ 57 года до н. э . 

В 191 О году комету Галлея впер

вые сфотографировали. Комета бы

ла открыта 11 сентября 1909 года в 
Гейдельберге М. Вольфом, позднее 

ее обнаружили на фотографиях, 

полученных 24 ав густа в Хелуане 

(Египет) и 9 сентября в Гринвиче, 

ко г да она была приблизительно 

16m. В конце мая- начале июня 

1910 года блеск кометы был около 
1m, а ее хвост вытянулся примерно 

на 30°, затем она ослабела, но на

блюдалась еще до 16 июня 1911 го

да. В это время комета находилась 

за орбитой Юпитера, на расстоянии 

5,4 а. е. от Солнца. Перигелий был 

пройден ею 19 сентября 191 О года. 

На обсерваториях и в специальных 

экспедициях проводились визуаль

ные, фотографические и спектраль

ные наблюдения кометы, давшие бо

гатый материал как для расчетов 

ожидаемого теперь ее следующего 

появления, так и для понимания 

сущности физических явлений, на

блюдавшихся у кометы Галлея и 

других комет. 

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ 

О КОМЕТЕ 

Комета Галлея движется в Солнеч

ной системе по обычной для комет 

сильно вытянутой эллиптической ор

бите. Большая полуось орбиты 

составляет около 18 а. е., эксцентри

ситет 0,97, наклонение 162°, Это зна
чит, что движение кометы обратное, 

то есть она движется в направлении, 

противоположном тому, в каком кру

жатся около Солнца планеты Сол

нечной системы. Лишь небольшой 

пернгелнйный участок кометной ор

биты слегка приподнят над плос

костью эклиптики. Перигелий нахо

дится между орбитами Меркурия н 

Венеры, на расстоянии 0,587 а. е. от 

Солнца. Афелий расположен между 

орбитами Нептуна н Плутона, глу

боко под плоскостью эклиптики

на расстоянии 10 а. е . от нее. 

Появление кометы в 1909- 1911 го

дах, по-видимому, было тридцатым. 

Нн одну другую комету не наблюда

ли на протяжении столь большого 

Проекция совре,Jtенной орбиты 
ко,Jtеты Галлея на плоскость 
эклиптики (вверху) и периге.лийный 
участок орбиты кометы (внизу) . 
Вдоль .линии узлов плоскость 
ко.\tетной орбиты пересекается 
с плоскостыо эклиптики . 

Показаны положения Земли 
и кометы в ,моменты их 

наибольших сближений 27 ноября 
1985 года и 11 апреля 1986 года, 
а также момент прохождения 
ко.~ttетой перигелия 9 февраля 
1986 года. Звездочкой отмечен 

район предполагаемой встречи 
ко;.tеты с кооtическими 

аппарата;ltи, которые будут 
исследовать коАtету Галлея 

4 1. 



nромежутка времени, nревышающе

го два тысячелетия. Обратное дви

жение и своеобразное расnоложе

ние орбиты предохраняют комету 

от слишком сильных возмущений со 

стороны планет, а большой nериод 

обращения вокруг Солнца делает 

эти возмущения редкими. Тем не ме

нее из-за таких возмущений период 

обращения кометы менялея от 74 
до 79 лет. 
Наиболее яркой комета наблюда

лась в 837 году, когда находилась 

на минимальном за всю историю на

блюдений расстоянии от Земли 

(0,04 а. е.). Ее видимая звездная ве

личина 11 аnреля 837 -года достигала 
-3,5m, поперечник комы (видимой 

части газово-пылевой оболочки ко

меты) составлял 400 000 км, а хвост 

nростирался более чем на 90°, 
Небольшое ядро кометы размером 

в несколько километров вращается 

вокруг своей оси в прямом направ

лении, совершая один оборот за 

10,3 часа. В 191 О году в спектре ко
меты наблюдались полосы, принад

лежащие молекулам СН, CN, С2, Сз, 

со+, N2+, а также D-линия натрия. 

Различались хвосты двух типов

прямолинейный и слегка искривлен

ный. 

С кометой связаны два активных 

метеорных потока, наблюдаемых 

уже в течение тысячелетия. Один из 

них- 1]-Аквариды -действует в на

чале мая, другой- Ориониды

в конце октября. 

ПРV.РОДА КОМЕТЫ 

После появления кометы Галлея 

в 1835 году Ф. Бессель в статье, 

посвященной ее наблюдениям и 

опубликованной в 1836 году, выска

зал соображения о том, что ядр.а 

комет состоят из летучих веществ, 

легко переходящих в «состояние 

возгонки». По существу Бессель 

сформулировал предстdвленио:~ о 

л е д я н о й п р и род е кометны'( 

ядер, хотя и не применял при этом 

термин «лед». Он писал: « ... почти 
необъятно большое пространство, 

которое заполняют coбoi:t хвосты у 

многих комет, в сочетании с вероят

но крайней малостью их масс... ука-

зывает, что вещество комет обладает 

свойством неограниченно расши

ряться. Обладать первоначально 

только этими свойствами кометная 

масса не может; по меньшей мере 

она не может быть веществом, не 

имеющим плотности, когда оно не 

испытывает давления, ибо такое ве

щество, очевидно, полностью рас

сеялось бы. Но я не вижу никаких 

трудностей в предположении, что 

кометы состоят из частей, которым 

не хватает лишь немного тепла ... , 
обладание которым необходимо им, 

чтобы стать летучими. То, что уле

тучивание прежде всего проявляется 

на частях поверхности, nрямо обра

щенных к Солнцу, и то, что по ме

ре приближения к Солнцу и нара

стания длительности его воздействия 

улетучивание усиливается и распро

страняется на все большую часть 

поверхности, соответствует ожидае

, .• ;ому, согласно этому, предположе- · 
1-tИЮ ... То, что улетучивание, вслед
ствие связанной с ним потерей тепла, 

может быть средством, защищающим 

hекоторую часть кометной массы от 

рассеяниЯ, отмечалось, если я не 

ошибаюсь, еще Лапласом», 

Лаплас действительно писал о 

«ледяной» (по современной терми

нологии) природе кометных ядер в 

«Изложении системы мира». В кон

це XVIII века он вместе с А. Ла

вуазье проводил калориметрические 

опыты, результаты которых были 

тогда же опубликованы. Через чет

верть века Лаплас вернулся к этим 

результатам, применил их к ядрам 

комет, и .в третьем издании «Изло

жения системы мира» (1808 г.) появи
лись новые раздель1. «Какова бы ни 

была ' природа тепла,- подчеркивал 

Лаплас,- мы твердо знаем, что оно 

расширяет все tела и что оно пе

реводит большое число твердых тел 

в Жkд~<ие, а жидкие в пары ... Сущест
вую1 тела, которые не могут стано

виться жидкими при помощи самого 

большого тепла, которое мы только 

можем возбуждать. Существуют 

другие, которые самый большой хо

лод, исnытываемый ими на Земле, 

не может превратить в твердое 

состояние; таковы флюиды, обра

зующие нашу атмосферу, которые, 

несмотря на давление, которым их 

подвергали, оставались до сих пор 

в состоянии nаров. Но ... эти флюиды 
являются просто чрезвычайно лету

чими веществами. Для того, чтобы 

превратить их в это (твердое.- Б. Л.) 

состояние, хватило бы удалить Зем

лю от Солнца; подобно тому, как 

хватило бы их сближения, чтобы 

заставить воду и многие другие тела 

войти в нашу атмосферу. Такие 

большие изменениЯ имеют место на 

кометах, которые подходят близко к 

Солнцу в своих перигелиях. Туман

ности, которые их окружают, явля

ются результатом испарения жид

костей на их поверхности; охлажде

ние, которое при Этом Получается, 

должно умерять чрезмерный жар, 

связанный с их близостью к 

Солнцу ... ». 
К сожалению, эти здравые мысли 

не оказали полезного влияния на 

развитие взглядов о природе комет

ных ядер. Они были повторены в 
ч_етвертом издании «Изложения си

стемы мира>> (1813 г.), но из пятого 

издания (1824 г.) Лаплас изъял их, 

так как собирался написать на эту 

тему специальный трактат. Трактат 

остался ненаписанным (Лаплас умер 

в 1827 г.), а в посмертных изданиях 

«Изложения системы мира», в том 

числе и во всех опубликованных пе

реводах с французского, изъятый 

текст не был восстановлен. По-ви

димому, он остался не известен 

никому, кроме Бесселя. Можно по

жалеть также, что процитированный 

выше отрывок из статьи uесселя не 

привлек внимания исслеАователей 

комет. 

Ряд событий в XIX веке надолго 

предопределил ошибочное. пред

ставление о природе кометных ядер: 

было открыто кольцо астероидов, 

осознана космическая природа па

дающих на Землю метеоритов и, 

наконец, обнаружена связь комет с 

метеорными потоками. Происхожде

ние метеоритов связали с кометами, 

и потому кометные ядра стали счи

тать каменными телами. Б'олее того, 

основываясь на случаях распада 

комет и образования из них метеор

ных потоков, полагали, что ядра 

комет состоят из роя или конгломе

рата каменных тел и пыли. Но в 

1950 году это представление было 



раскритиковано советским астроно

мом А. Д. Дубяго, доказавшим, что 

такой рой неустойчив. 

Тогда же, в 1950 году, появилась 

работа американского астронома 

Ф. Уиппла, в которой он развивал 

идею о ледяном составе кометных 

ядер. Эта идея, подхваченная многи

ми исследователями, вскоре завое

вала всеобщее признание. В течение 

последующих тридцати лет были 

уточнены, конкретизированы и до

полнены наши представления о 

строении кометных ядер, объяснено 

их происхождение в рамках космого

нии Солнечной системы. 

Ядра комет представляют собой 

грязный лед (или снег). 2/ 3 массы 

кометного ядра должно приходиться 

на долю водяного льда (снега) и 

льда (снега) из СО или С02 с при

месью льдов других газов, 1 / 3 -

на долю каменистых веществ. В ка

менистой составляющей кометных 

ядер так же, как в каменистом ве

ществе Земли, астероидов и других 

членов Солнечной системы, несо

мненно присутствовали (и частично 

еще сохраняются) небольшие коли

~ества радиоактивных элементов. 

В, дilлеком прошлом благодаря вы

делею1ю радиоактивного тепла тем

пература кометных недр повыша

лась, но из-за обилия таких хороших 

поглотителей тепла, как льды,- все

го на_ несколько десятков градусов. 

Само присутствие в кометных ядрах 

весьма летучих льдов показывает, 

~то их внутренняя температура ни

когда не превышала 100 К, 

Кометные ядра образсвались во 

внешних, далеких от Солнца и хо

лодных частях кометного оGлака. 

Здесь межзвездные пылинки, нэ те

ряя летучие вещества, по мере того, 

как облако уплотнялось, слиг.ал.-~сь 

в снежинки, которые затем объеди

нялись в крупные тела. бозмущення 

со стороны планет-гигантов, выра

ставших в той :жэ области из таких 

же ледяных теn, перевели огромное 

их число на почти параболические 

орбиты, сформировав облако Оорта. 

Это оЕлак~ nоперечником около 

105 а. е., сорЕ-ржит порядка 1 он ле

дяных тел. Они обращаются вокруг 

Солнца с периодами 106-107 лет и 

недоступны наблюдениям даже в пе-

ригелиях своих орбит, лежащих вда

ли от Солнца. Исключение составля

ют лишь те, которые под действием 

возмущений от ближайших звезд 

проникают 

Солнечной 

приятных 

во внутренние районы 

системы. После благо

сближений с планетами-

гигантами они начинают двигаться 

по эллиптическим орбитам. Когдв-то 

в прошлом это произошло, вероят

но, и с кометой Г а г. л е~. 

Большая часть кометных ядер име

ет поперечники километровых раз

меров. Однако среди них, как и 

среди астероидов, ,.должны встре

чаться немногочисленные крупные 

тела размером в сотни и тысячи ки

лометров. К ним, возможно, отно

сится и Хирон (Земля и Вселенная, 

1980, N2 6, с. 5-9.-Ред.), • попереч
ник которого по уточненным данным 

порядка 400 км. 

Ядро кометы Галлея (как, впро

чем, и других комет) наблюдать не 

удается: оно скрыто продуктами 

испарений, когда приближается к 

нам, и слишком мало, чтобы его 

можно было увидеть, когда удаля

ется от Солнца настолько, что испа

рение практически прекращается. 

На основании косвенных данных раз

меры ядра кометы Галлея _оценива

ются приблизительно в 5 км. 

Испарение летучих веществ из ко

метного ядра начинается на расстоя

нии 4-5 а. е. от Солнца. Выделяю

щиеся газы увлекают с собой ка

менистые и ледяные пылинки и соз

дают вокруг ядра туманную обо

лочку- голову, или видимую часть 

атмосферы кометы. Атмосфера ко

меты, расширяясь в межпланетной 

среде, которую можно считать ва

куумном по отношению к кометной 

атмосфере, непрерывно рассеива

ется в пространстве и существует 

лишь, пока газы выделяются из 

ядра. Ионизированные газы (возни-

. кающие в результате фотоионизации 

и фотодиссоциации паров) и тонкая 

пыль уносятся- из головы в сторону, 

противоположную Солнцу. В резуль

тате взаимодействия в основном с 

солнечным ветром ионизированный 

газ истекает из ядра в прямолиней

ный плазменный хвост 1 типа, пыль 

под действием светового давления 

формирует, отставая от плазмы, 

слегка искривленный хвост 11 типа. 

Если же из ядра одновременно вы

деляется облако пылинок, то созда

ется еще один, сильно искривлен

ный хвост 111 типа. У кометы Галлея 

наблюдались хвосты и 11 типов. 

Хвост 111 типа был замече~;~ только 

во время появления 1835 года, но 

неуверенно. 

У больших комет поперечник го

ловы нередко достигает 105-10 6 км, 

длина хвоста 106-107 км, и они 

оказываются целиком погружены 

в оболочку атомарного водорода, раз

меры которой превышают 107 км. 

Вещество в голове и хвостах крайне 

разрежено и составляет ничтожную 

долю той массы, которая заключена 

в их источнике- л_едяном ядре. 

Поэтому звезды легко просвечивают 

сквозь кометы. В 1835 году В. Я. Стру

ве наблюдал «покрытие» звезды са

мой плотной центральной частью 

головы кометы Галлея и не обнару-

жил ни малейшего ослабл.ения 

звездного блеска. 

На расстояниях менее 2-2,5 а. е. 

от Солнца активность кометного ядра 

связана с сублимацией водяного 

льда, а на больших расстояниях- с 

сублимацией льда из со2 и других 

более летучих льдов. На расстоянии 

земной орбиты скорость сублимации 

водяного компонента порядка 10'" 

молекул/см2 ·с. Поэтому кометы, 

имеющие перигелий вблизи земной 

орбиты, за одно прохождение теря

ют наружный слой толщиной в не

сколько метров, а редкие кометы, 

пролетающие через солнечную ко

рону,- слой толщиной в сотни мет

ров. Уменьшением размеров ядра 

объясняется (по крайней мере ча

стично) постепенное падение актив

ности, хорошо известное у коротко

периодических комет. Тот уровень, 

на котором в прошлом проводились 

астрономические наблюдения, не по

зволяет детально проследить, как 

изменялась активность кометы Гал-

лея, хотя и есть указания, что рань

ше комета была активнее. Однако 

можно полагать, что за 29 прошед

ших появлений ядро кометы умень

шилось примерно на километр и, если 

верны оценки его современного по

перечник~ оно потеряло добрую 

половину сэоей массы. 
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Фотографии ~>ОМеты Галлея 
6 и 7 июня 1910 года, 
иллюстрирующие быстр~оzе 
иа.м епепия в ее хвосте 

Голова н хвосты кометы быстро 

«откликаются» на процессы, проне

ходящие на поверхности ее ядра. 

Когда изменяются интенсивность ис

парения н состав нспаряющнхся 

льдов, у кометы наблюдаются нзлня-

ння, струн, клочковатые образования, 

сопровождающнеся вспышками н 

пульсациями блеска. Все эти особен

ности характерны для кометы Гал

лея. В 1910 году отмечалнсь 

явления, которые свидетельствуют, 

что ядро кометы неоднократно дро

бнлось, или вернее, от него отделя

лнсь не слишком крупные, быстро 

нспарявшнеся куски. 

Спектральные исследования н ра-

днонаблюдения выявили в головах 

комет разнообразные атомы н их 

соединения: Н, О, - С, S, CS, ОН, С2, 
С3, CN, СН, СО, NH, NH2, СО2, Н2О, 
HCN н CH3CN. Сложные молекулы, 
входящие в состав ядра, распадаясь 

после испарения, оказываются ро

дительскими по отношению к части 

простых молекул, обнаруживаемых в 

голове. В хвостах 1 типа, как н сле

довало ожидать, наблюдаются иони

зированные радикалы: со+, сн+, с+, 
CN+, N2+, СО2+, ОН+ н HzO+. Ближе 

0,7 а. е. от Солнца в спектрах комет 

появляются лнннн натрия, образую

щего иногда самостоятельный хвост. 

В редких случаях у комет, особенно 

близко подлетающих к Солнцу, про

неходят сублимации каменистых пы

линок н наблюдаются линии железа 

н других нелетучнх элементов. 

О присутствии в кометах ядовнто

го циана было известно уже в 

1910 году. Когда из расчетов стало 

ясно, что Земля пройдет сквозь 

хвост кометы Галлея, началась пани

ка. Напрасно астрономы доказыва

ли, что вследствие крайней разре

женности кометного вещества нет 

никакой опасности для жителей Зем

ли, защищенных ее атмосферой. 

Земля действительно около 18 мая 
191 О года погрузнлась в хвост ко

меты, н никто этого попросту не 

заметил. 

МЕТЕОРНЫЕ ПОТОКИ 

Световое давление увлекает нз 

головы в хвост кометы только самые 

мелкие пылинки: у них велико от

ношение сечения к массе и потому 

они обладают большой «парусно

стью». На движение крупных частиц 

свет не оказывает практически ни

какого действия. Обладая едва от

личными от ядра скоростями орби

тального движения, они продолжа

ют двигаться практически по той же 

орбите. Малое различие в скорости 

орбитального движения приводит 

лишь к тому, что одни частицы по

степенно обгоняют ядро, другие

отстают от него. Распространяясь 

вдоль всей эллиптической орбиты, 

они образуют метеорный рой. 

Связь метеорных роев с кометами 



Модель голо вы коlttеты ( cxe~tta} 

установлена всего в нескольки~ слу

ч-аях : редкие кометы лересекают 

плоскость эклиптики вблизи земной 

орбиты . Пока еще сохраняются 

кометы- родоначальницы потоков 

Персеид, Леонид и нескольких дру

гих. 

Комета Галлея- объект исключи

тельный : Земля дважды в год пере

секает созданный кометой метеор

ный рой. В одном случае наблюда

ется поток Майских Акварид, в дру

гом- поток Орионид. Частицы, дви

жущиеся в рое по квазипараллельным 

траекториям, порождают в земной 

атмосфере метеоры, которые кажу

тся разлетающимися из одной точ

ки - радианта. Положение радианта 

в созвездии Водолея и Ориона оп

редел яет название потока. Оба по

тока относятся к числу наиболее 

активных, хотя преетранетвенная 

плотность тел в наблюдаемой части 

роев невелика: в кубе с ребром в 

1000 км находится всего несколько 

частиц миллиметровых и больших 

размеров (в рое Персеид, наблю

дающемся в августе, плотность ча-, 

стиц в 10 раз выше). 

.Хвосты 

./ 
.:/ : · .. 

+ 10 ~ 

"' ~ 
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Майские Аквариды 3/4 мая 1962 года 
по визуальnыltt паблюдепияltt, 
пpoвeдennыltt А. Н. Cиlttonenкo 
в Ашхабаде. 
Метеоры показапы стрелка~ttи 

Фотографии двух Ориопид, 
получеппые 22 октября 1962 года 
в Ипституте астрофизики 
АН ТаджССР. Правый cnиlttoк 

· сделан в Душанбе пеподвижпой 
кaJttepoй, 
следящей за звездаlttи. К a.ltepa 
спабжепа обтюратором 
( вращающиеся лопасти) , создавши,!t 
перерывы па изображении Jtt eтeopoв. 
Левый сгшJtок получен 
гидируеJttой каJ>tерой из пункта, 
удалепиого от Душанбе па 14 Kl>t. 
По СJ>tещепию метеоров 
определен их радиант 
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Возраст роя, связанного с кометой 

Галлея, превышает возраст всех ос

тальных: первые упоминания Майских 

Акварид относятся к 401 году, Ори-:>

нид- к 585 году. Изменения актив

ности обоих потоков в годы, пред- · 

шествующие появлению кометы, и в 

последующие представляют большой 

интерес, поскольку могут дать цен

ную информацию об интенсивности 

выделения ядром крупных камени- · 

стых частиц и об их рассеянии в рое. 

Изучение метеоров и, в частности, 

их спектров- еще один путь иссле

дования каменистой составляющей 

ядра кометы. 

ПРЕДСТОЯЩЕЕ ПОЯВЛЕНИЕ 

·в настоящее время комета Галлея 
(точнее, кометное ядро, так как 

испарение летучих веществ еще не 

происходит) слишком слаба для на

блюдений. По-видимому, она слабее 

25m. Ожидается, что в конце 1984 

года комета станет доступна фото

графированию на крупнейших теле

скопах мира, в ноябре 1985 года

наблюдениям в бинокль, в ~;~ека

бре- простым глазом. Однако ее 

блеск вряд ли превзойдет 4ш. Пери

гелий комета пройдет 9 февраля 1986 

года и, проецируясь на небо в окрест

ностях Солнца, в это время не бу

дет в.идна. Затем комета начнет вое-
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Прямое восхождение .часы 

Види~оtый путь r.о~оtеты Галлея 
среди звезд в 1985-1986 годах 

ходить перед рассветом и, оставаясь 

слабой, развернет хвост длиной в 

20-40°. Однако она будет находить

ся далеко к югу от небесного эква

тора, и жители северных районов 

нашей страны смогут любоваться 

лишь ее хвостом. Между тем "' 

Австралии комета будет видна вбли

зи зенита и, возможно, окажется 

очень красивой. В конце апреля 

положение кометы станет благопри

ятнее для наблюдений, но она нач

нет ослабевать и постепенно скроет
ся из ви,tjу, чтобы появиться снова 

только в 2061 году. И даже самые 

юные читатели журнала едва ли 

смогут увидеть ее во второй раз. 

Кометы- весьма заманчивый объ-, 
ект для космических исследований. 

Они состоят из наименее изменен

ного вещества протопланетного об

лака. Вещество коме,т резко отлича

ется от всего, изученного до сих пор. 

Космический эксперимент может 

ответить на вопросы о происхожде

нии комет и самой Солнечной систе

мы , о структуре и процессах фор

мирования льдов и межзвездной 

пыли, из которых состоят кометы, и, 

наконец, о поведении летучих ве-
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ществ в открытом космосе. Разу

меется, целесообразно исследовать 

активную комету, а поскольку подго

товка эксперимента - длительная 

процедура, удобнее изучать комету 

на эллиптической орбите. Такова 

комета Галлея. 

В настоящее время активно обсуж-

даются 

Галлея. 

проекты полета к комете 

Европейское космическое 

агентство готовит проект «Джотто» 

(названный в честь флорентийского 

художника XVI века, оставившего 

нам изображение кометы Галлея на 

одной из своих фресок). Еще один 

проект «Планета-А» разрабатывает

ся в Японии. Советские ученые сов

местно со своими коллегами иэ 

стран социалистического содруже

ства, Франции, Австрии и ФРГ раз

разрабатывает проект «Вега». В на

звании проекта первые две буквы 

заимствованы у названия планеты 

Венера (на которую по пути будет 

доставлен спускаемый аппарат), 

остальные- у названия кометы Гаn

лея. Проекты предусматривают, что 

аппараты, оснащенные научными при

борами, встретятся с кометой вско

ре после перигелия, пройдут на раз

личных, но довольно близких друг 

к другу расстояниях от кометы и 

передадут на Землю ценную инфор

мацию об этом интересном объекте 

Солнечной системы. 



КОМЕТ .t\. CTOJIItHY Л.~о\.СЪ 
С СОЛНЦЕМ 

С конца XYII века оноло десяти 
комет подходили н Солнцу на ка-

·кие-нибудь десятки тысяч километ
ров. Комету 1945 VII наблюдали 
вnлоть до мансимального сближения 
с Сол.нцем, nосле чего она исчезла 
из nоля зрения, и ее окончательная 

судьба осталась nеленой. По расче
там, она прошла в 250 000 нм от по
верхности Солнца. 
Известная комета Икейа - Се!{И 

(1965 VIIJ) nрошла на расстолнии 
менее 500 000 км от nоверхности 
Солнца. В это время в ее сnектре 
были видны линии излучения ме
таллов, частицы которых исnарллись 

с поверхности кометного ядра под 

действием солнечного излучения. Но 
эта 1юмета, благоnолучно nролетев 
с1шозь солнечную корону, обогнула 
Солнце и удалилась от него по до
вольно вытянутой орбите. Тание ко
меты nолучили название <<задеваю

щих Сол.нце». 

Фотографии, запечатлевшие 
столr;,повепие r;,о.меты с Солпцем 
30 августа 1979 года . Вверху
r;,o:.teтa приближается r;, Солпцу. 
Светлый дисr;, па фотографии 
соответствует положепию и 

paзJ.tepa:.t Солпца. 
CaJ.to же Солпце заслопепо 
!l uсr;,усствеппой лупойJ! r;,оропографа. 
Впизу -гало, образовавшееся 
после столr;,повепия r;,oJ.teты 

с СолпцеJ.t 

В 1982 году сотруднии Морсной 
исследовательской лаборатории США 
доктор Д. Мичелс вnервые с несом
ненностью установил фаRТ стошшо
вения кометы с Солнцем. Эта наме
та, не обнаруженная приборами на
земных обсерваторий, была сфото
графирована в 1979 году с борта 
искусственного сnутнина Земли, ко
торый оборудован коронографом. 
На последовательных кадрах, еде

данных 30 августа 1979 года, разли
чимы голова и хвост кометы, nри

ближающейся 1' Солнцу, затем вид
на голова кометы неnосредственно 

у края сол.нечного диска и, наконец, 

только хвост нометы. На снимках, 
полученных nосле того, кан номета 

исчезла из nоля зрения короногра

фа, заметно гало, обрамляющее сол
нечный диск . По мнению доктора 
Б. Марсдена, главным свидетельст
вом в nользу стошшовения служит 

не гало вокруг Солнца, а то, что 
номета так и не nоявилась по дру

гую сторону светила. 

Science News, 1981, 120, 16. 

ПРОЕКТ ПАСА 
НЕ ОСУЩЕСТВIIТСЯ 

Национальное уnравление по аэ
ронавтике и исследованию носмиче

сного nространства США (НАСА) 
готовилось н встрече с 1юметой Гал
лея. Был разработан проект nолета 
н комете, получивший название HIM 
(Halley Intercept Mission, что озна
чает Миссия nерехвата Галлея). Ис
следователи неоднократно · обраща
лись н нонrрессу США с просьбой: 
субсидировать проект. Еще осенью 
1980 года, несмотря на то, что nра
вительство не только не увеличива

ло, но все больше сонращало бюд
жет НАСА, у исследователей про
должала теnлиться надежда: ведь 

HIM оставался nоследним nроеRтом, 
. не nреследовавшим нинаких во

енных целей. Через журнал «Astro
nomy >> они обратились н читателям 
с nросьбой оказать доnолнител;ьную 
финансовую nоддержну проекту ис
следований кометы Галлея, nодчер
нивая, что следующая возможность 

nредставится человечеству только 

через 76 лет. Граждане США уже 
nоддержали подобным образом nро
ент <<Виiшнг»: в 1980 году более 
10 000 американцев nередали НАСА 
ив собственных карманов в среднем 
по 10 долларов. 
Конгресс СЦIА отказался финан

сировать новую важную и интерес

ную научную nрограмму НАСА. 
Единственно, па что еще могут рас
считывать америнансние ученые, 

так это на то, что им позволят nри

нять участие в зарубежных проек-
т ах. 

Astronomy, 1981, 9, 11. 

ИНФОРМАЦИЯ 

' f т 
т 

---• 
ПРОИСХОЖДЕНИЕ ХАРОНА 

Внимание астрономов nривленает 
ряд особенностей, nрисущих Харо
ну- спутюшу Плутона (Земля и 
Вселенная, ' 1979, .М 2, е. 40-41 .
Ред.). Масса этого спутника оченi> 
мал.а (значительно устуnает лунной) . 
Время же, наторое уходит на nол
ный оборот Харона вонруг Плутона 
и ВОКР-УГ своей оси (6,39 сутоi<), мож
но считать излишне большим. 
Еще в 1936 году была высказана 

гипотеза, согласно которой Плутон 
nервоначально nредставлял собой 
спутник Неnтуна, иаким-то образом 
nозднее nревратившийся в планету 
с собственной околосолнечной орби
той. Анализ набл.юдений, выnолнен
ный недавно сотруднинам ЛинсRой 
обсерватории (США) Д. Липом, по
назаJr, что если бы Харон обращал
ел вокруг Плутона, когда последний 
был еще сnутником Неnтуна , при
ливное воздействие Неnтуна неми
нуемо привело бы к столнновению
Плутона с Хароном примерно через' 
1 млн. лет nосле их вознинновения. 
Такое утверждение не устраняет 

возможности образования системы 
Плутон-Харои в то время, Jюгда 
Плутон уже покидал онолонептун
ную орбиту. Но оно снижает nраво
мерность гиnотезы, утверждающей 
будто Плутон вместе с Хароном был 
двойным сnутником Неnтуна. 
Как отметил Лин, отношение масс 

Харона и Плутона составляет око- · 
ло 1:10, что в 8 раз нревышает со
ответствующую величину для сис

темы Луна- Земля. Угловой момент· 
системы Плутон-Харои танже не
обычайно велик. Это nозволило выс
казать предположение, что Плутовr 
и Харон ногда-то nредставляли со
бой единое тело, вращавшееся очень. 
быстро. Из-за этого оно в конце нон
цов разделилось на две части. Kal\' 
следует из этой модели, в подобном 
случае одно из образующихся не
бесных тел должно быть в 10 раз. 
массивнее другого, что и наблюда
ется в системе Плутон-Харон. Ка
ким образом nротоnлутон nриобрел 
столь большую снорость вращения,. 
остается нелеnым. 

New Scientist, ·1981, 93, 1288. 
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17 сентября 1982 года исполнилос~ 

125 лет со дня рождения выдающе
гося деятеля науки и техники 

К. Э. Циолковского. Круг его науч

ных интересов был необычайно ши

рок: воздухоплавание, авиация, тео

рия реактивного движения, астроно

мия, геофизика, биология, лингвисти

ка, философия. Он опубликовал бо
лее 140 научных работ и оставил 

огромное рукописное наследство. 

Наибольший интерес для науки 

и техники представляют работы 
. К. Э. Циолковского по теории реак

тивного движения. В своей статье 

«Исследование мировых пространств 

реактивными приборами», опублико
ванной в 1903 году в майском но

мере журнала «Научное обозрение», 
он обосновал возможность преодо

лени" силы земного тяготения на 

специально сконструированной раке

те, тем самым положив начало но

вой отрасли науки- космонавтике. 

К. Э. Циолковский родился 17 сен

тября 1857 года в селе Ижевском 

Спасского уезда Рязанской губернии 
в семье лесничего Эдуарда Игнать

евича · Циолковского. На долю одно

го человека нечасто выпадает столь

ко жизненных невзгод, сколько их 

пришлось на долю К. Э. Циолкс;>вско

го. После перенесенной в детстве 

болезни он почти полностью потерял 

слух и был лишен возможности про

должать учебу в школе. С 14 лет за
нимался самостоятельно, проявляя 

незаурядные способности и страсть 

к изобретательству. Когда К. Э. Циол

ковскому исполнилось 16 лет, роди

тели отправили его в Москву, где он 

провел три года, занимаясь самооб
разованием. Больше всего интересо

вался естественными науками, но с 

4:8 

Доктор технических наук 
Г. С. ВЕТРОВ 

Копетаптип a,IJ;yap,IJ;OBИЧ 

ЦИО.Т.IRОВСRИЙ 

(1:. 125-.Jiет•по со дня рождения) 

Копетаптип Эдуардовuч 
Циолковский ( 1857-1935) 

увлечением читал и журналы- «Со

временник», «Отечественные запис

ки», которые, по словам К. Э. Циол

ковского, имели на него большое 

влияние. 

Осенью 1879 года К. Э. Циолков-



ский сдал экстерном экзамены на 

звание народного учителя и через 

четыре месяца получИл должность 

учителя арифметики и геометрии в 

Боровеком уездном училище Кал уж- , 

ской губернии . Здесь началась его 

активная творческая деятельность . 

В 1881 году он создал основы кине

тической теории газов. Эта работа 

получила одобрение видных ученых 

Петербургского физико-химического 

общества, в том числе Д. И . Мен

делеева. Правда, анапогичные ре

Зультаты были получены несколько 

раньше в Германии, но об этом 

К . Э. ЦиоЛковский не знал . 
В одной из автобиографических 

статей Константин Эдуардович писал : 

«В 1885 году, имея 28 лет, я твердо 

решился от даться воздухоплаванию 

и теоретически разработать метал

лический управляемый аэростат». 

Результатом его исследований стало 

обширное сочинение «Теория и опыт 

аэростата», в котором обосновыва

лась оригинальная конструкция дири

жабля с тонкой металлической обо

лочкой. Хотя изобретение К. Э. Циол

ковского не получило поддержки 

официальных кругов, он не прекра

тил работу в области воздухоплава
ния. В статье «Аэроплан или птицеnо

добная (,авиационная) летательная 

машина», опубликованной в 1894 году, 

К. Э. Циолковский впервые сделал 

попытку расчетным путем определить 

летные характеристики аэроплана для 

установившегося горизонтального nо

лета. В 1897 году в Калуге {куд11 

К. Э. Циолковский переехал в 1892 

году) он сооружает первую в России 

аэродинамическую трубу с открытой 

рабочей частью и проводит десятки 

тысяч экспериментов в подкрепление 

своих идей постройки дирижабля 

и цельнометаллического аэроплана. 

К. Э. Циолковский работал над их 

созданием с 1885 по 1898 год. 

Известный исследователь творчества 

К. Э. Циолковского профессор 

А. А. Космодемьянский так оценил 

полученные результаты: << ... Его техни

ческая интуиция значительно опере

дила уровень промышленного раз

вития 90-х годов прошлого столе-

ТИЯ»,. 

Еще в годы· учебы в Москве 

у к. э ; Циолковского зародилась 

4 Земля и Вселенная , М 5 

В ЭTO.l<t до.Аtе в Jr ал у ее 
в 1904-1933 годах жил 
К. Э. Циолковский . Сейчас здесь 
.~<tемориалы-tый до.~<t-муаей 

мысль о завоевании человеком ми

ровых пространств . Вначале ему 

· казалось, что этого можно добиться 

с помощью центробежной силы. Не

смотря на глубокое разочарование 

после обнаруженной ошибки, он не 

переставал думать о полете в кос

мическое пространство. В 1883 году 

К. Э . Циолковский написал работу 

<<Свободное пространство», в кото

рой рассмотрел особенности движе

ния тел в пространстве без действия 

силы тяжести и сил сопротивления . 

Позднее- в 1896-1.897 го.р.ах он пе

решел от качественных суждений к 

расчетам , которые были опублико

ваны в 1903 году в его знаменитой 

. работе «Исследование 

пространста реактивными 

ми». Впоследствии К . Э . 

мировых 

прибора

Циолков-

ский дал строгую математическую 

теорию движения одноступенчатых 

и многоступенчатых ракет с жид

костными реактивными двигателями, 

исследовал возможность полетов в 

Солнечной системе, рассмотрел во-

просы механики и физики в усло

виях невесомости, средств жизне

обеспечения экипажа ракеты во вре

мя полета и дал интересные прогно

зы развития реактивных приборов. 

Наиболее интенсивной деятель

ность к. э. Циолковского была после " 

Великого Октября. За 1917-1935 го

ды издано в четыре раза больше 

статей, брошюр и книг, наnисанных 

им, чем за ве~,ь предшествующий пе

риод его деятельности. 

Особенно поразительной кажется 

научная деятельность К. Э . Циолков

ского, если принять во внимание 

условия, в которых ему довелось 

жить и трудиться. 

Дважды стихийные бедствия- на

воднение и пожар- приводили мно

годетную семью Циолковских на 

грань нищеты и полного отчаяния. 

Нужда была постоянным спутником, 

до 1921 года- переломного в судь

бе ученого, когда на его работы 

обратило внимание Советское пра

вительство {в ту пору Циолковскому 

исполнилось уже 64 года). Понадо

бились необыкновенные духовные 

силы, чтобы не согнуться под удара

ми судьбы, не замкнуться в кругу 

забот о хлебе насущном, думать о 

судьбах людей, которые будут жить 

тысячи лет спустя, увидеть в этом 

истинную радость и смысл своего 

существования . 



У него был огромный внутренний 

мир, в котором Константин Эдуар

дович чувствовал себя могучим вла

стелином, несущим людям великое 

будущее. Он проявлял готовность 

исполнять любую черновую работу, 

чтобы приблизить эти счастливые 

дни. И думал о том времени, когда 

человечество не сможет больше 

жить на Земле и будет вынуждено 

переселяться на другие планеты. 

К. Э. Циолковский с большим осно

ванием, чем Т. Кампанелла, мог на

зывать города своей мечты городами 

Солнца, так как основой дальнейшего 

существования земной цивилизации 

считал рациональное использование 

солнечной энергии. В 1905 году он 

писал: «Работая над реактивными 

приборами, я имел мирные и высо

кие цели: завоевать Вселенную для 

блага человечества, завоевать про

странство и энергию, испускаемую 

Солнцем». Его представления об 

этих перспективах имели вполне 

реальную основу: « ... не жалкий по

лет ракеты пленил меня, а точные 

расчеты». «Думаю сыграть роль за

певалы. Математики более знающие 

и более сильные докончат, может 

быть, решение поставленных мною 

задач. Знающие и опытные техники 

помогут им осуществить и самый 

космический корабль». 

К. Э. Циолковский составил для 

себя целую просветительскую про·· 

грамму: «Наук такое множество ... , 

что нет никакой возможности для 

человеческого ума их изучить. Кто 

и хочет, опускает бессильно руки. 

Между тем нельзя составить мнро

воээрення н руководящего в жнэнн 

начала беэ оэнакомлення со всеми 

науками, то есть с общим поэнаннем 

Вселенной. Вот я и хочу быть Чехо

вым в науке: в небольших очерках, 

доступных неподготовленному или 

малоподготовленному читателю, дать 

серьеэное логическое поэнанне нан

более достоверного учения о космо

се» (подчеркнуто мною.- Г. В.). 

Обобщенной темой творчества 

К. Э. Циолковского было единение 

человека- жителя Земли- со Все

ленной. При такой постановке про

блемы требовалось не только разра

ботать способ освоения космоса, но 

и обосновать целесообразность и 

во 

необходимость этой конечной цели. 

Отсюда и совершенно фантастиче

ский диапазон научных интересов 

К. Э. Циолковского. Только в такие 

глобальные рамки укладываются все 

его, на первый взгляд, несовмести

мые друг с другом исследования: 

преобразование пустынь и лингвисти

ка, кинетическая теория газов и био

логия растений. 

Столь грандиозные це~и требова

лось обосновать. И К. Э. Циолковский 

создает философские построения, 

помогающие постичь общность чело

века и Вселенной. И хотя эти по-

строэния носили механистический 

характер, именно они многие годы 

поддерживали поразительные стои

цизм и подвижничество ученого. 

К. Э. Циолковский пытался найти 

материальную категорию, общую для 

человека и Вселенной: «Г де начина

ется и где кончается способность 

ощущать? Она, очевидно, свойствен

на всем животным, растениям и да

же неорганическому миру- одним 

словом, каждому атому... Атом есть 

особь (индивид, примитивное Я)». 

К. Э. Циолковский, связывая каж

дого живущего на Земле человек':! 

со Вселенной, относит к высшей кз

тегории тех, «кто ... забывают себя и 

свои нуждишки и всецело отдаются 

ощущению одной высшей цели: бла

гу общества». Реальный путь к та

кому самоусовершенствованию он 

видит в том, чтобы «самому быть 

счастливым, насколько возможно». 

Его философские рассуждения 

позволяют понять истоки необьtкно

венных духовных сил, которые рож

дались не стихийно, а в результате 

осмысленных, хотя и в чем-то оши

бочньtх, с точки зрения современной 

философской науки, умозаключе-

ний. , 
Подвижничество К. Э. Циолков

ского, казавшееся обывателям чуда

чеством, сопровождалось, как мьt 

теперь понимаем, огромным муже

ством. Ведь на пути стояли не толь

ко никем не решенные проблемы, но 

и установившиеся воззрения, а они 

могли показаться непререкаемыми 

даже самому образованному челове

ку. В подходе к решению научных 

проблем у К. Э. Циолковского был 

девиз: «Будем смелы. Не будем 

бояться кары авторитетов, хотя бы за 

ними были тысячелетия. Мы охотно 

за ними пойдем, если они, с точки 

зрения несомненных знаний, пришли 

к верным, хотя и недоказанным ими 

выводам». 

Если нас сейчас поражают широта· 

и многоплановость научных интере

сов К. Э. Циолковского, 10 еще бо

лее поразительной кажется его спо

собность видеть многочисленные 

проблемы, как бы связанные между 

·собой единой темой- человек и 

Вселенная. Такая особенность мы

шления ученого настолько не отве

чала общепринятым предстаалениям, 

что далеко не каждой его мысли 

придавалось то значение, какое она 

заслуживала, и нередко мьt заново 

откры13али К. Э. Циолковского уже 

после того, как сами повторяли 

пройденное им. Да и сейчас, быть 

может, мьt еще не полностью отдаем 

себе отчет во всем том, что им бы

ло высказано и предсказано. 

Идеи К. Э. Циолковского опере

жали уровень развития промьtшлен

ности и казались его современникам 

фантастическими. Это невольно вы

рабатывало представление о нем, 

как о человеке, одержимом отвле

ченньtми идеями, далеком от мьtсли 

о реализации своих же идей. 

А между тем его отношение к про

блемам космонавтики и собственным 

разработкам носило ярко выражен

ньtй прикладной характер. Именно 

поэтому многое из того, что в свое 

время казалось фантастическим, на

шло реальное воплощение в жиз

ни- лишь с теми видоизменениями, 

которые вытекали из существа са

мой идеи. 

К. Э. Циолковский писал: «Более, 

чем кто-нибудь, я понимаю бездну, 

разделяющую идею от ее осущест

вления, так как в течение моей жиз

ни я не только много вычислял, но· 

и исполнял, работая также руками». 

И еще: «Вся моя жизнь состояла из 

размышлений, вычислений, практи

ческих работ и опытов. Меня всегда• 

сопровождала 

екая». 

Стремление 

домашняя мастер-

К. Э. Циолковского 

провести все свои идеи через «до

машнюю мастерскую» распространя

лось и на отдельные частные вопро-
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сы, и на проблему космического 

полета в целом. 

Ракета, предлагаемая К. Э. Циол

ковским,- не отвлеченная конструк

ция, обладающая лишь запасом 

энергии для победы над земным тя

готением, но аппарат, предназначен

ный для полета человека. Чтобы ра

кета отвечала такому назначению, 

нужно было ограничить перегруз

ки, а это отрицательно влияло на 

эффективность использования топли

ва. К. Э. Циолковский, не имея 

других возможностей, проводит 

эксперименты с цыплятами и тара-

канами- ·надо же получить хоть 

какое-нибудь представление о ре

альных пределах для перегрузок. 

Великий ученый не однажды под

черкивал, что им сделано очень ма

ло и многое еще предстоит исследо

вать . По мере углубления в пробле

му космического полета он все 

более убеждался в сложности ре

шаемой задачи . В 1924 году, в связи 

с газетной шумихой о предполага

емом полете американской ракеты 

к Луне, он писал: « ... полет ракеты 

на Луну, хотя бы и без людей, пока 

вещь технически неосуществимая ... 

Для осуществления межпланетных 

путешествий надо еще ждать значи

тельного продвижения техники, но

вых металлов, сплавов и взрывча

тых веществ. Расчеты мои верны, 

но это еще не дает реализации». 

Немецкий ученьiй Г. Оберт напи

сал К. Э. Циолковскому о своих теJI

нических достижениях по разработке 

жидкостных ракетных двигателей и 

закончил письмо словами: « ... дорога 

к исследованию мировых пространста 

реактивными приборами мне кажется 

теперь открьпой». К. Э. Циолковскиi:f 

комментирует эту мысль так: «Мы 

прибавим от себя, что все же при

дется поработать еще ой-ой как 

МНОГО». 

Константин Эдуардович видел на" 

значение своей работы в привлеченин 

новых исследований к проблеме кос

мического полета: «Я буду рад, еслн 

моя работа побудит других к даль• 

нейшему труду». Он не признавал 

свою работу уникальной и считал , 

что заслуга в развитии идеи космиче

ского полета принадлежит многим 

исследователям и популяризаторам, 

фамилии которых старался воспроиз

вести без каких-либо исключений· : 

«Первыми пионерами и застрельщи
ками вообще были: Кибальчич, Ганс

виндт, Гефт, Улинский, Циолковский·, 

Пелыри , Дитли, Вебер, Шиллер, Го,

ман, Гофман, Яшуржинский, Годдард, 

Дженскинс, Лоран , Цандер, Ни

кольский, Линдеман, Вольф, Рынмн 

и другие мне неизвестные лица . 

В России особые заслуги оказали 

распространению идей Перельман ... н 

Рюмин . С их легкой руки nопуляри

зацию ракетного прибора продолжа

ли у нас следующие лица: Давыдов· ,. 

Лапиров-Скобло, Модестов, Пряниш-. 

ников, Егоров, Мануйлов , Бабаев, 

Глушко, Бохт, Чижевский, Алчевский, 

Шмурло, Рябушинский, Родных, Ре

дин, Соловьев, Ширинкин и многие 

другие». 

В тот период тема космических 

путешествий была небезапасной для 

научной репутации ее сторонников , 

поэтому К. Э. Циолковский обраща

ет внимание на мужество этих людей 

и огромную моральную цену их на

учных позиций. <<Велика заслуга этих 

людей, потому что новые идеи ·надо 

поддержи:аать, nока они не осущест

вятся --или пока не выяснено их пол

ное несоответствие. Немногие имеют 

такую смелость, но это очень драго

ценное свойство людей» . 

Желание К,. Э. Циолковского . спе

циально отметить роль каждого, кто 

внес вклад в разработку темы кос-
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мического путешествия, является вы

ражением его бескорыстного служе

ния науке, заинтересованности толь

ко в победе научной истины : «Основ-
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ной мотив моей жизни- сделать 

что-нибудь полезное для людей, 

продвинуть человечество хотя бы 

немного вперед. Вот почему я на

деюсь, что мои работы, может еыть, 

скоро, а может быть, и в отдален

ном будущем дадут человечеству 

горы хлеба и бездну могущества». 

Едва ли не самой значительной 

трудностью, с которой пришлось 

столкнуться на первом этапе р>азви

тия космонавтики, быле неверие в 

осуществимость идеи полета в кос

мос. Не случайно научные рассуж

дения в ранних сочинениях К. Э. Ци

олковского сопровождались горьки

ми словами о .равнодушии к его 

трудам. Космонавтика Н8 сулила ни 

быстрых успехов, ни громкой славы, 
и этой, казалось, весьма д11лекой от 

насущных забот человечества проб

лемой занимались люди, которых 

увлекала романтика открытий, гото

вые бескорыстно служить науке во 

имя идеи . Но именно К. Э. Циолков

ский принял на себя самый тяжкий 

груз в новой области познания

груз сомнений. Найдя реальный путь 

для осуществления идеи подета в 

космос, он не побоялся сразу же 

сформулировать цель своей научной 

работы -исследование мировых про

странств как перспектива развития 

чивилизации- и не только сохранял 

всю свою жизнь верность этой цели, 

но и боро.tся за ее достижение, не

прерывно развивая и обсэг11щ11я тео

рию косм~о~ческих полетов. 

Сочетан~о~е глобальных представле

ний о путях развития цивилизации с 

морально-этическими принципами, 

основанными на активной борьбе за 

свои убеждения, оказалось той осо

бенностью творческого пути К. Э. Ци

олковского, которая сыграла огром

ную роль в развитии идей космонав

тики. 

Он публиковал одну работу за 

другой, призывал людей обратить 

свои взоры в глубины Вселенной, где 

их ждет прекрасное будущее. И то, 

что многие современники считали в 

( •ro воззрениях чудачеством, было 

стремлением к высокой и блllгород

но.й цели. 

в последние дни своей жизни, 

окруженный почет.ом и всенародным 

вниманием, зная о близкой кончине, 

К. Э. Циолковский сожалел только о 

том, что ~ало сделал и оставляет 

незавершенными многие свои идеи. 

Такая самоотверженность во имя 

лучшего будущего людей ставит 

Константина Эдуардовича Циолков

ского в один ряд с самыми выдаю

щимися гуманистами, и именно в ней 

состоит его истинное величие как 

ГраЖданина и Человека. 



А. ЛУНИН 

Консул: r,IJ;anьeкoro маrиетрата 

Польский астроном Ян Гевеnнн (1611-1687) быn широко известен сов
ременникам трудами по изучению поверхности Луны. Он одним из первых 

нспоnьзоваn дnя астрономических наблюдений крупные телескоnы. В 1667 году 
эа свои заслуги он поnучиn предложение Людовика XIV взять на себя ру
ководство только что созданнон Парижекон обсерваторией. &nагораспоnо
жение французского монарха суnило ему достаток н почести. Перед ним 

открывалась редкая возможность восnользоваться дnя постройки новых 
инструментов услугами королевекон казны, цеnиком отдаться любимой 
науке. Однако прнгnаwение Людовика требовало расстатьсЯ t роднон земnен, 
требовало покинуть город, с которым была связана вся творческая деятель
ность Гевеnия. После долгих раздумий оы откnониn лестное пригnаwенне. 

Публикуемый очерк в художественных образах воссоздает обстановку 
нескольких дней из жизни известного ученого. 

Юродивый у ратуши завидел Ве

дуна издали и, как обычно, проковы

лял через площадь навстречу этому 

неподкупному стражу законов. Суро

вый консул выделялся среди стара

жилов Гданьска недюжинным ростом, 

худобой, вздернутыми к небу пиками 

усов и какою-то всегда деревянною 

походкой. За причастность к таинст

вам звездной науки Ян Гевелий 

давным-давно обрел у местных обор

ванцев заглазное прозвище Ведуна

имя, впрочем, отнюдь не порочное, 

а скорее приятное, которым достой

ный муж втайне гордился. 

- Царствие небесное, герр пивная 

кружка! -заголосил попрошайка.

С нами крестная сила! -И магист

ратский консул на ходу одарил ка

леку серебряной монеткой. Ритуаль

ная встреча, и приветствие, и щедрое 

подношение исправно повторялись 

каждый день· с регулярностью отла

женного часового механизма. Для 

полноты сравнения не хватало толь

ко колокольного боя да явления свя

тых ликов, как в лучших городских 

курантах. 

СтареЮщий Гевелий, казалось, ис

пытывал гордость от ежедневного 

похода с Кожевенной улицы в маги

страт. Его не удерживали ни стужа, 

ни ненастье. В любую непогодь 

консул вышагивал по осклизлым мо

стовым, словно новобранец на смот

ру, а его тронутые сединой усы 

бросали небу вызов столь же реши-

тельно, как десять, двадцать, трид

цать лет назад. Ему стукнуло 56 лет, 

когда уже трудно угнаться за моло

дыми, но в его благородном увяда-

нии еще чувствовалась 

было отмечено печатью 

сила, оно 

сдержан-

ности и жизненной мудрости. 

Для посторонних взоров жизнь 

консула гданьского магистрата и 

впрямь могла сравниться с ходом 

отлично выверенных курантов. В рав

ной мере Гевелий поклонялся трем 

алтарям: он безоговорочно любил 

родной город, пиво и звезды - вле

чения, каждое из которых имело для 

него свой особый аромат. Башни 

древнего Гданьска пахли морем и 

корабельными снастями, пиво мани

ло свежим хмелем, звезды связы

вались с запахом медных гравиро

вальных досок. 

Не из роду, а в род пошел гдань

ский законник своим педантизмом. 

Усидчивость в сочетании с ясной го

ловой и умелыми руками была фа

мильным достоянием потомственных 

пивоваров Гевелиев, в родословной 

. которых столь тесно переплелись 

славянские и германские корни, что 

ответ на вопрос о происхождении 

зависел каждый раз исключительно 

от обстоятельств и желания отвечаю

щего. Это немудрено, ибо много

страдальный Гданьск из века в век 

оставался в гуще европейских неуря

диц. Удобный порт на перекрестье 

водных пут·ей не раз становилсЯ по-

живой в игре корыстных воителей: 

Тевтонского ордена, шведов, голланд

цев ... 

Отец готовил Яна к юридической 

карьере и после гимназии отослал 

учиться в Голландию, в Лейденский 

университет. Из Голландии молодой 

Гевелий отпра!!ился по Европе, посе

тил Лондон, Париж, Авиньон. Он 

наблюдал солнечные и лунные за

тмения, свел знакомства с выдаю

щимися умами современности. в за

морских путешествиях подхватил мо

лодой Гевелий эту заразу- тягу к 

астрономии, но и убежденным астро

филом Re мыслил он остаться на 

чужбине и возвратился в отчий дом. 

Иные «умники» считали Гданьск 

задворками ученой Европы. Гевелий 

не разделял подобного предубежде

ния. Вздор! Город велик и славен. 

В нем маловато чистой воды, его не 

обходит стороной холера, но разве 

человек волен по собственному вы

бору искать отца и мать, разве 

волен он выбирать отечество, где 

родился, вырос и встал на ноги? Ян 

ни на что на свете не променяет 

родной Гданьск. 

Здесь неподалеку, в Варминской 

епархии, трудился двести лет назад 

каноник Коперник. Гевелий стал в 

этих краях духовным наследником 

великого астронома. 

Старик отец не допустил ошибки. 

доверив сыну защищать коммерч.е

ские интересы семьи под знаменем 

гильдии пивоваров. Юридическое 

образование открыло тому место на 

судейском помосте и среди консу

лов городского ма.гистрата. Но все 

свободное время Ян отдавал музе 

Урании. Он скопил богатую библио'-' 

теку, завел дома оптическую мастер~ 

скую и типографию. Так промчали(:ь 

быстрые годы, отмеченньlе вехами 
его астрономических трудов. 

Пять лет понадобилесь Гевелню 
на . подготовку всеобъемлющего а;-· 
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ласа Луны: 600 страниц in folio и 

133 гравюры. Он собственноручно 

набирал тексты, резал по меди гра

вюры - карты Луны, сам nечатал 

тираж книги. «Селенография» доста

вила ему всемирную известность. 

Стоит ли присваивать лунным обра

зованиям имена смертных~ Судья 

Гевелий не стал судить и рядить, кто 

из смертных достоин, а кто не досто

ин заnечатлеть свое имя на вечной 

скрижали лунного .диска. Он nред

nочел заимствовать для лун.ной гео.г

рафии устоявшиеся земные названия: 

Альnы, Кавказ, Рифейские горы, 

Апеннины. Ученый мир признал его 

нововведение. 

Время шло, и неутомимый астро

фил принялся за труд, во много раз 

nревосходящий «Селенографию» по 

<:ложности и размаху. Он взялся за 

всеобъемлющий обзор волосатых 

звезд- бродячих комет. Он перево

рошил горы греческих и римских 

анналов в nоисках древнейших заме

ток о наблюдениях комет. И снова 

проводил часы отдохновения за гра

вировальными досками: в новой кни

ге Гевелий предполагал nоместить 

более четырехсот собственноручных 

гравюр. 

Только в систематичной работе, 

только в педантичной упорядочен

ности видел гданьский законник за

лог успешной службы трем богам. 

Не без пользы для родного 

Гданьска консул Гевелий проводил в 

стенах городской ратуши по два-три 

часа. Затем возвращался домой к 

юной жене, неторопливо обедал, раз

бирал неотложные торговые дела и 

тотчас усаживалея за гравировальные 

доски. Ближе к вечеру он шел от

дохнуть, и с наступлением ночи по 

узкой винтовой лестнице взбирался 

на крышу. где при чистом небе за

годя хлопотали его верные подруч

ные. 

Мачтой «Летучего голландца»· плыл 

над городом взметнувшийся на пять

,1!\есят человеческих ростов шпиль 

ратушной колокольни. Гевелий искал 

взором смутные очертания башни 

Артуса, силуэт собора Девы Марии, 

вдыхал полной грудью соленый воз

дух с моря. 

Гданьск возносил вечернюю молит

В'/. Купцы проверяли дубовые засовы. 

Громкий лай собак соnровождал 

nрипозднившихся гуляк. 

Три дома принадлежали Яну Геве

лию на Кожевенной улице. Их плос

кие кровли были приспособлены 

под обсерваторию с набором мери

тельных инструментов и труб, Геве

лий не жалел доходов от пива, ·при

обретая и своими рука~и изготав
ливая разнообразные · астрономиче

ские новшества. 

Эльжбета, его сладкая женvшка, 

не отставала от мужа в его усердной 

работе. Укутавшись так, что из-под 

теплых одежд искрились только ее 

смешливые глазки, она тоже заби

ралась на крышу и принималась ак

куратно вести дневник наблюдений. 

Город Гданьск видел вторые сны. 

Давно умолкли собаки. Менялы, тор

говцы ячменем и пшеницей, пивова

ры, хлебопеки, виноторговцы в ноч

ных колпаках чмокали спросонья гу

бами. Дозорный отложил колотушку. 

«Спать, матушка, пани Элюне пора 

спать,- говорил усталый звездочет,

се~одня мы на совесть nотрудились 

во славу божию». Он наставлял под

ручных, Что подготовить на завтра, 

и, бережно поддерживая жену под 

руку,- двадцатилетняя Эльжбета на 

крутой лестнице больше опасалась за 

него, чем за себя,- спускалея в 

спальню, чтобы заснуть сном правед

ника. На людях Гевелий был строг 

с молодой женой, не потакал ей в 

каnризах, не дозволял разводить це

ремонии, но он знал, что Эльжбета, 

годившаяся ему во внучки, была для 

него на деле сущим кладом. 

... Милостивое приглашение фран

цузского ·короля доставил Гевелию 

конный мушкетер. Незваный гость 

произвел в доме невообразимый 

ералаш. Прислуга не знала, чем и 

угодить чересчур галантному фран

цузу, и, как только представилась 

возможность, хозяин nоспешил вы

дворить бесстыжего волокиту за по

рог, одарив на прощание кошельком 

и жеребцом. В благодарственном 

ответе Гевелий выражал сомне

ния, могут ли его малые сnо

собности соответствовать несказанной 

милости христианнейшего короля, 

и в приличествующих случаю витие

ватых выражениях обещал препро

водить свое решение тотчас, едва 

обстоятельства, удерживающие его 

ныне в Гданьске по долгу принятых 

на себя многих обязательств, прояс

нятся настолько, что он окажется в 

состоянии хотя бы приблизительно 

назвать сроки, когда ему удалось бь1 

покинуть родной город. 

Легко сказать- покинуть родной 

город! .. Эта ужасная мысль лишала 

Гевелия сна, омрачая неподдельный 

восторг, который владел консулом, 

когда тот размышлял о преимущест

вах работы в королевской обсерва

тории. Консул утратил вкус к пище, 

постился и совсем осоловел. Он 

тщетно скрывал смятение от окру

жающих. Вышагивая по гданьским 

улицам, Гевелий беспрестанно пере

бирал в уме pro и contra принятия 

внезапного предложения. 

- Царствие небесное, герр пив

ная кружка!- как оглашенный гал

дел попрошайка-юродивый, и расте

рянный Ведун, словно во сне, пода

вал ему не одну, а две серебрянь•е 

монетки. 

Сколь заманчиво возглавить новую 

королевскую обсерваторию! .. У него 

появятся многочисленные помощни

ки, даровитые ученики, он осущест

вит все свои сокровЕонные замыслы. 

Казна французского короля рисова

лась Гевелию океаном без ДHil и 

берегов. Упаси бог, он не рвался 

nоживиться за счет чужого богатст

ва! Но nрезренный металл- это 

nросторное здание обсерватории, это 

жалованье умелым помощникам, это 

ювелирного изготовления секстанты 

и громадные воздушные трубы с 

дорогими стеклами. В Париже он от

кажется от торговли пивом и всеце

ло посвятит себя одной-единствен

ной музе- музе астрономии. И чем 

он заnлатит за такое наслаждение~ 

Что уйдет из его жизни- Кожевен

ная улица, соседи, покрой плаща~ 

- Послушай, Эльжбета,- без кон

ца возвращался к одному и тому же 

смятенный звездочет,- королей обу

ревает жажда строить обсерватории 

единожды. во сто лет. Астрономия

мое призвание. Я занимаюсь ею де

сятилетия. Такая честь, какую оказы

вает мне французский монарх, вы

падает человеку раз в жизни- да 

и то не во всякой жизни. Скажи мне, 

разве я вправе сомневаться? Разве 





я вправе раэдумыват~о: принимать 

или не принимать приглашен·ие? Это 

перст божий. Продаем дома и едем 

в Париж, пока король не передумал. 

- Вы безукоризненно прав~о•, са

новный пан,- с ангельской улыбкой 

отвечала насмешливая Эльжбетка. 

- Но, с другой стороны, что я по

терял в Париже? Чего мне не хва

тает на Кожевенной улице? Я при

обрел все, в чем нуждаюсь. Никто 

мне эдесь не указ. Я выпустил «Се

ленографию», когда тебя еще не 

было на свете, кончаю «Кометогра

фию»! Помощников у меня столько, 

сколько нужно. Когда их два-три, 

они как раз управляются с делом, 

не путаются под ногами и действи

тельно помогают. Десять подма

стерьев бездельничают и ссорятся 

между собой, а человек двадцать

тридцать вообще сядут кому хочешь 

на шею. Только и будешь, что при

думывать другим работу да разби

рать кляузы ... 

- Вы безукоризненно 

пан,- улыбалась 

правы, са

Эльжбета. новный 

В ответ 

больше 

на ее слова Гевелий еще 

раэдражался. От досады у 

него тряслись щеки. 

Этот разговор не кончался ни ут

ром, ни вечером. Он продолжался 

до ухода Гевелия в магистрат, днем 

во время обеда, ночью в постели. 

- Нет, это дьявольское наважде

ние,- вновь начинал астроном, натя

гивая ночной колпак.- Чего ради мы 

сорвемся с насиженного места и 

поедем за тридевять земель? .• 
- Вы безукоризненно правы, са

новный пан,- как обычно, с лукав

ством во взоре улыбалась пани 

Элюня. 

- Что за манера,- вскипел муж.

Ты смеешься надо мной? Я гово

рю- едем, ты поддакиваешь, я го

ворю- не едем, снова поддакива

ешь. У тебя есть своя голова на пле

чах? Ты о чем думаешь? 

Эльжбета, как ласковый ребенок, 

прильнула к мужу. 

- Разве ты ·сам всего не знаешь, 

мой старый грозный Януш? Ты не 

сможешь прожить и дня без Гдань

ска, без соседей с Кожевенной ули

цы, без магистрата. Французский 

король, его дворцы не заменят тебе 

родного дома и кружки пива. Ты 

сгоришь там, как падающая звез

да ... - Искренность Эльжбеты трону
ла Гевелия до глубины души.- Я ни 
в чем не перечиnа просто потому, 

что люблю тебя. Разве жена не чи

тает в сердце любимого мужа? Я ви

дела, как тебе хочется занять место 

в королевской обсерватории. Но 
чужбина не для нас с тобой, милый. 

Да ты сам понимаешь в.се, гораздо 

лучше меня! .. 
- В мои годы, к несчастью, пони

маешь больше, чем хочется ... Разу

мом я там, в Париже, а сердцем ... 

Вдали от дома- ты права!- мое 

сердце обрастет лишайниками и з<:~

чах11ет ... Мы останемся эдесь! А в 

благодарность я посвящу Людови

ку XIV свою <<Кометографию» ... 

Наутро Гевелий пробудился со 

спокойной, ясной головой. Он пре

воэмог искушение. Приосанившись, 

он, как ни в чем не бывало, вымерял 

шагами эвонкие мостовые. 

- Царствие небесное, герр пив

ная кружка!- волоча ногу, выполз 

11австречу Гевелию калека-юроди

вый.- С нами крестная сила! 

Все было очень обыкновенно: 

прозрачное утро, и солнце, и нищий 

у ратуши. И Ведун был сегодня 

обыкновенным Ведуном, который на 

ходу одарил попрошайку одной

единственной серебряной монеткой. 

- Ай-ай-ай,- заскулил калека и 

ухватил Гевелия за полу мантии.

Ваша милость ... Еще! Еще! .. 

Консул был не из тех, кто делает 

подачки от слабодушия. Он мог оса

дить и ровню, и нищего. Нет! Геве

лий нагнулс..я и подал выжиге камень. 

Тот отпрянул. 

- Завтра! -смягчился Ведун и 

прошел в ратушу. 

Вечер в тот ден~ аыдался душным. 

Вечерняя заря отходила ко сну, пря

чась за стеганым одеялом облаков. 

Гевелий не стал подниматься на кры

шу для наблюдений. Он раньше 

обычного облачился в ночную со

рочку, колпак и долго мешал жене 

уснуть, кряхтя и пытаясь улечься 

удобнее то на левом, то на правом 

боку. 

- Эльжуня,- не выдержал, нако

нец, консул,- я не хотел бы снова 

говорить ... Не хотел ерошить ... Но ты 

верная помощница, ты умница, ты 

все понимаешь ... 
- К тебе опять вернулись сомне

ния?- не раскрывая глаз, спроси

ла Эльжбета. 

- Нет, наоборот... Как мне воз

благодарить господа бога, остерегше

го меня от соблазна?!. Человек дол

жен быть, видимо, счастлив тем, что 

имеет, и не испытывать понапрасну 

свою судьбу... Дерево растет там, 

где упало его семя; где укрепились 
его корни ... Ему ли судить, камениста 

ли почва, ему ли отдавать воле вет

ра свое семя, чтобы оно в блужда

ниях наконец попало на тучную 

землю? Блудный сын возвращается 

в отчий дом. А достойный? Достой

ный его вовсе не покидает ... 

НОВЫЕ КНИГИ 

ПОПУ JI.ЯPHO О' ПJIA.HETAX 
И СПУТНИRАХ 

В 1982 году издательство <<Мир>> 
выпустило в свет книгу 'У. Rауф. 
мана <<Планеты и луны» (перевод с 
английского С. В. Маевой под редак
цией В. В. Шевченко). 'Уильям Дж. 
I\ауфман американский астрофизик, 
известный своими книгами и лек
циями по астрофизике, внегалакти
ческой астрономии и космологии. 
Новая книга 'У. I\ауфмана от.!$ры~ 

ваетсл главой <<Начало>>, которал со
держит обзор важнейших космоло
гических и космогонических пред

ставлений. Затем следует описание 
Меркурия, Венеры, Земли и Луны. 
Марса и Фобоса и Деймоса, Юпите~ 
ра и его спутников. Глава <<Внеш
ние миры» знакомит читателя с Са
турном и самыми далекими плане

тами Солнечной еистемы. Отдельная 
глава <<Межпланетные скитальцы» 
посвящена астероидам, кометам, ме

теоритам. 

Особое внимание автор уделлет 
об~уждению информации, получен
пои с помощью космичеекой техни
ки. I\нига иллюстрирована много
численными фотографиями планет и 
их спутников, переданными с борта 
автоматических межпланетных стан

ций. 
Книга снабжена списком литера

туры (доnолненным редактором nе
ревода); таблицами, содержащими 
данные о планетах и спутниках; 

предметноименным указателем 

I\нига _доступна широкому ~ругу 
читателеи. 



И::: ИСТОРИИ 
НАУКИ 

Вначале был К. Э. Циолковский . 

Он первым доказал возможность по

летов к звездам и проnожил дорогу 

тем, кто ясно осознал техническую 

реальность космических полетов и в 

труднейших условиях начал создавать 

первые летательные · аппараты. 

Выдающимся последователем Ци

олковского был Сергей Павлович Ко

ролев. Всю свою несокрушимую 

энергию, талант инженера и учено

го он посвятил реализации его идей. 

Мне хотелось бы поделиться с чи

тателями воспоминаниями о встре

чах с С. П. Королевым в период соз

дания И запуска первого искусствен

ного спутника Земли. Первая встре

ча произошла в 1954 году, когда я 

работал в одном из отделов прези

диума Академии наук СССР . 

... Однажды в комнату, где мы рабо

тали, вошел плотный, среднего ро

ста мужчина, в пальто, со шляпой 

в руке. Во взгляде, который он бро

сил на меня, все сразу уловили не

мой вопрос: что я за человек и мож

но ли при мне говорить о делах? 

Когда выяснилось, что можно, С. П. 

Королев снял пальто и начал про

сматривать бумаги. Я исподволь с 

волнением наблюдал за ним, зная, 

что за этим человеком стоит целый 

мир невероятно важных технических 

работ, связанных с космическими 

исследованиями, передо мной- ру

ководитель грандиозного проекта 

создания межконтинентальной бал

·листической ракеты. 

Я не мог предположить, что всего 

через год судьба свяжет меня с 

С. П. Королевым и мне посчастли

вится пройти по трудным, но роман~ 

тическим дорогам покорителей кос

моса: ог первого спутника до первой 

Доктор фнзнко-математнческнх наук 
Г . .А.. СКУРИДИН 

С. П. Rорол:ев 
и первьЮi иекуеетвеп~й 
спутник Земл:и 

Акаде,1t U~> Сергей Пав.яович 
Короде в (1961 год) мягкой посадки автоматической стан

ции на поверхность Луны, осуществ

ленной уже после кончины Сергея· 

Павлов ича. 



В каждой встрече С. П. Королев 

раскрывалея по-новому, вернее, он 

1-1икогда не раскрывалея до конца. 

Его характер складывался в упорной 

борьбе за свои идеи; главной из них 

была- полет человека в космос. 

В этом, на мой взгляд, и заключен 

феномен его личности, ибо челове

ческая личность начинается с идеи, 

которая заложена в человеке как 

нравственная и интеллектуальная 

основа всей его деятельности. 

С. П. Королев был Человеком века, 

~оватором века, Инженером века. 

Как-то на одной из встреч с уче

ными С. П. Королев сказал: «Если 

Бы сделали много, но плохо, все 

"СКОро забудут, что вы сделали много, 

1-1 долго будут помнить, что вы сде

лали плохо. Если вы сделали мало, 

но хорошо, то все забудут, что вы 

·сделали мало, но будут помнить, что 

"сделали хорошо... Не обязательно 

быть первым, важно быть лучшим! .. ». 

Но сам он во всем старался быть 

nервым. С. П. Королев понимал, ка

кие огромные научные и техниче

ские возможности заложены в кон

·струкции межконтинентальной балли

<тической ракеты, работа над кото

•рой в это время быnа главной для 

него. 

... 29 июля 1955 года США объяви

ли о своем участии в программе 

:проведения Международного геофи

зического года (он начинался с июля 

1957 года и должен был продол

жаться до декабря 1958 года). «По

мимо других мероприятий,- гово

рилось в заявлении,- участие США 

выразится в запуске искусственного 

"Сnутника Земли, программа которого 

nолучила название ,.Авангард". Пре

зидент США выразил удовлетворе

ние тем, что выполнение этой про

'граммы обеспечит дальнейшее бур

·ное развитие науки. Эта программа 

'будет проводиться под руковод

ством академии наук и Государ

<твенного института наук США». 

Принимая решение об участии в 

•nроведении Международного геофи

зического года, США были абсолют

:но уверены: первый искусственный 

спутник Земли окажется американ

ским. Но реальные события опро

!Вергли уверенность американских 

политиков. 

3 августа 1955 года в здании 

Политехнического института в Ко

пенгагене открылся Vl конгресс 

Международной астронавтической 

федерации (МАФ). Профессор Дю

ран (США) огласил письмо прези

дента США Д. Эйзенхауэра участни

кам конгресса, в котором говори

лось о намерении США запустить 

беспилотный искусственный спутник 

Земли. В этом конгрессе впервые 

приняли участие советские ученые

академик Л. И. Седов и профессор 

К. Ф. Огородников. Они представля

ли СССР в качестве наблюдателей 

(официальным членом МАФ Совет

ский Союз стал в следующем, 1956 

году). 

Во время работы конгресса со

стоялась пресс-конференция, созван

ная по инициативе академика 

Л. И. Седова. На пресс-конференции, 

проходившей в здании советской 

миссии, Л. И. Седов рассказал жур

налистам о работах советских ученых 

в области космонавтики и заявил, 

что « ... за последнее время в СССР 

уделяется много внимания исследо

вательски"м проблемам, связанным с 

осуществлением межпланетных сооб

щений, в первую очередь, проблеме 

создания искусственного спутник" 

Земли... Осуществление советского 

проекта можно ожидать в сравни

тельно недалеком будущем... Мне 

кажется,-продолжал Л. И. Седов,

что настало время, когда можно н"

править все силы и средства на сов

местные усилия по созданию искус

ственного спутника и переключиться 

на мирные и благородные цели раз

вития космических полетов .... ». 

Заявление Л. И. Седова произве

ло сильное впечатление на присут

ствовавших журналистов и специа

листов и было о"убликовано во мно
гих газетах мира. 

Вскоре после этого, 30 августа 1955 

года в кабинете главного ученого 

секретаря президиума АН СССР 

академика А. В. Топчиева собрались 

С. П. Королев, М. В. Келдыш, 

В. П. Глушко, М. А. Лаврентьев и 

другие. 

А. В. Топчиев пригласил на это 

совещание и меня (как сотрудника 

президиума АН СССР). Так состоя

лась вторая моя встреча с С. П. Ко-

ролевым и теперь уже личное зна

комство с ним. 

С. П. Королев тогда сказал: «На 

днях состоялось заседание Совета 

главных конструкторов, на котором 

был подробно рассмотрен ход под

готовки изделия (доработанной меж

континентальной баллистической ра

кеты.- Г. С.) в варианте искусствен

ного спутника. Я считаю необходи

мым создание в Академии наук 

СССР специального органа по раз

работке программы научных иссле

дований с помощью серии искус

ственных спутников Земли, в том 

числе и биологических, с животными 

на борту. Эта комиссия должна уде

лить самое серьезное внимание 

изготовлению научной аппаратуры и 

привлечь к этому мероприятию ве

дущих ученых Академии наук СССР». 

С. П. Королев говорил спокойно, 

уверенно и даже как-то торжествен

но, но держался весьма скромно. Так 

получилось, что мы сидели рядом и 

я писал протокол совещания. 

- Пиши подробно, сам пони-

маешь, о чем идет речь,- вдруг 

сказал С. П. Королев, обращаясь ко 

мне. 

Академик М. В. Келдыш сидел на

против меня, по другую сторону 

стола. 

- Я поддерживаю предложение 

Сергея Павловича- сказал М. В. Кел

дьlш.- Важно назначить председате

ля комиссии. 

- Вам и быть председателем,

сразу ответил С. П. Королев.-

Что касается изделия, то мы 

ся приступить к первым 

в апреле- июле 1957 года, 

надеем

пускам 

еще до 

начала Международного геофизиче

ского года. Вы согласны со мной, 

Валентин Петрович?- обратился он 

к В. П. Глушко, главному конструкто

ру по разработке двигателей ракеты. 

- Согласен,- ответил тот,- но 

думаю, что главное- это реально 

оценить возможности создания науч

ной аппаратуры для первых искус

ственных спутников Земли в столь 

короткие сроки. 

После обсуждения и дискуссии 

участники совещания решили образо

вать группу ученых во главе с акаде

миком М. В. Келдышем- им пред· 

стояло разработать программу новьl> 



зкспернментов для первых нскус

ственн_ых спутннков Землн. 

С П . . Королев н В . П. Глушко по

·про.щалнсь н уехалн. В кабннете 

·осталнсь А. В . Топчнев, М. В . Ке .л

.дыш н я. Я рассказал, что уже есть 

tпредложення ученых по научным 

экспернментам 

спутннках Землн. 

на нскусственных 

М. В. Келдыш попроснл срочно 

nрнвезтн все матермалы к нему. 

На следующнй день в кабинете 

М. В. Келдыша собралась небольшая 

группа у·ченых, в том числе С. П . Ко
ролев н М. К . Тнхонравов, чтобы 

ознакомнться с этнмн 

Затем М. В. Келдыш 

созвать в презндиуме 

вещанне. 

материалами . 

поручил мне 

АН СССР со-

- Нашу органнзацню,- сказал 

С. П . Королев,- будет представпять 

Михаил Клавдиевич Тнхонравов. 

На совещанни М. К. Тихонравов 

nодробно рассказал о предполага

емой конструкцин спутника и его ве

совых возможностях. Итогн этого 

совещания было решено обсуднть с 

Сергеем Павловнчем Королевым. 

Встреча с ним состоялась через 

несколько дней, в сентябре 1955 
года . 

С. П . Королев одобрил предложен

ную программу н высказал пожела

нне вынести ее на Совет главных 

конструкторов, на котором решались 

все важнейшие вопросы создання 

ракетной техники. В результате бы

ло принято решение о запуске не

сколькнх · нскусственных спутннков 

Землн, в том чнсле н орнентнрован

ных. 

Решением от 30 января 1956 

.года намечалось созданне в 1957-

1958 годах серни советских нскус

ственных спутников Земли. Прн Ака

демин наук СССР органнзуется спе

циальная комиссия под председа

тельством М. В. Келдыша. Первым . 

заместнтелем председателя стал 

С. П. Королев. Эта комнссня сыгра

ла значнтеnьную роль в осуществле

ннн н координацин космнческнх 

нсследованнй в СССР на первом эта

пе н.х становлення. 

На совещаннях у С . П. Коро

лева рассматрнвалнсь многочнслен

t!Ые техннческне вопросы, связанные 

с согласованием научной аппаратуры 

с конкретной конструкцней спутнн

ка . Только после всестороннего об

суждения со многнмн спецналнстамн, 

в том числе директорамн заводов, 

руководнтелямн конструкторскнх бю

ро, прИнималось окончательное ре

шение о постановке научного экспе

рнмента. 

В это время в полную силу рас

крылся талант С. П. Королева

выдающегося ученого н организато

ра . Один из его ученнков и соратни

ков, член-корреспондент АН СССР 

Б. В. Раушенбах; сrак пишет о нем: 

«Да, он был главным конструктором, 

но ведь были и другие главные ко_н

структоры ... очевидно, все дело в том, 

что он был не просто г1,1авным кон

структором, а Главным · конструкто

ром, и благодаря поддержке и по

мощи высоких коллег занимал не

официальный пост главы целого 

научно-технического направления ... ». 

Однако во всех своих начинаниях 

Главный конструктор никогда не 

мыслил себя одиночкой . «Все, что 

сделано, делается и будет сдела

но,- это результат усилий значи

тельной группы ученых, конструкто

ров, инженеров, людей подлинного 

таланта, целых коллективов», 

Особенно ценил он изобретатель

ность, оригинальность в выборе коч

струкции того или иного научного 

прибора . Большое значение придавал 

снижению веса, ибо, как сказал 

впоследствии М. В. Келдыш, «каж

дый килограмм веса научного при

бора стоил значительно больше зо

лота, он стоил золотого интел

лекта ... ». 

По инициативе М. В . Келдыша и 

С. П . Королева цели и задачи пред~ 

полагаемых научных экспериментов 

решили опубликовать в широкой 

печати. 

1 июля 1957 года в «Правде» была 

опубликована статья президента 

Академии наук СССР академика 

А. Н. Несмеянова «Проблема созда

ния искусственного спутника Земли». 

В ней, в частности, говорилось: 

<<В результате многолетней рабо,ты 

советских ученых и инженеров к 

настоящему времени созданы · раке

тьi, а также все необходнмое обору-

Двухступепчатая раке та-посите.л,ъ 

!r Cnyrnuк!l, с по">tо щъю которой 
бы.л, аапущеп первый в J.tиpe 
искусствеппый спутпик Зе.м.л,и 

дование и аппаратура, с помощью 

которых может быть решена пробле

ма искусственного спутника Земли 

для научно-исследовательских це

лей .. . ». 

21 августа 1957 года был осу

ществлен пуск первой в мнре ме>l!

контннентальной баллистИческой ра-



Техническая возможность кеты. 

запуска искусственного спутника 

Земли становилась реальностью. 

Выступая 17 сентября 1957 года 

на торжественном собрании в Доме 

Союзов, посвященном 100-летию со 

дня рождения К. Э. Циолковского, 

С. П. Королев с полным основанием 

заявил: «В Советском Союзе произ

ведено успешное испытание сверх

дальней межконтинентальной много

ступенчатой баллистической ракеты ... 

В ближайшее время с научными це

лями в СССР и США будут произве

дены первые пробные пуски искус

ственных спутников Земли». 

В сентябре 1957 года в двух 

выпусках журнала «Успехи физиче

ских наук» была опубликована под

робная научная программа исследо

вания космического пространства с 

помощью искусственных спутников 

Земли. В одной из статей ракета, 

выводящая спутник на орбиту вокруг 

Земли, называлась «ракета-ускори

тель». По этому поводу С. П. Коро

лев возмутился: «Это неверно, я 

решительно возражаю против такого 

названия, ракета выносит спутник 

на орбиту, следовательно, она

.,ракета-носитель"!», Впоследствии 

определение С. П. Королева стало 

общепринятым. 

Но в то время уже стало ясно, что 

разработка и изготовление научной 

аппаратуры для первоначального ва

рианта искусственного спутника Зем

ли отстают от разработки ракеты

носителя. 

С. П. Королев принимает смелое 

решение и обращается в правитель

ство с предложением осуществить 

запуск двух простейших спутников. 

Во второй половине сентября 1957 

года группа специалистов, включая 

всех главных конструкторов, вылете

ла на космодром. 

Собирались в аэропорту «Внуково», 

у газетного киоска. Подъезжали по 

одному, здоровались тихо, чтобы не 

обращать на себя внимание. Для нас 

приготовили специальный самолет 

«Ил-14». Поздно вечером поднялись 

в воздух, и каждый стал устраивать

ся поудобнее, так как лететь пред

стояло более восьми часов. На месте 

нас встретили, рассадили по маши-

60 

нам и повезли туда, где нам пред

стояло жить и работать. Все как-то 

непривычно, таинственно и торжест

венно ... 
Первое утро - ясное, но уже про

хладное. Вокруг голая степь, и, когда 

начинается ветер, песок проникает 

всюду. 

После завтрака я пошел в монтаж-

но-испытательный корпус - огром-

ное сооружение, похожее на ангар, 

где должны были проводиться сбор

ка ракеты-носителя, ее испытания, 

проверка всех систем, в том числе 

вместе со спутником. 

Вскоре приехал М. В. Келдыш, 

совсем иной, даже внешне, в рабо

чей рубахе и в кепке. Потом прибыл 

председатель Государственной Ко

миссии по запуску спутника, внесший 

огромный вклад в создание ракет

ной техники и ее становление в СССР. 

Все шло нормально (без «бобиков», 

как говорили испытатели). Сборка 

всего макета «ракеты-носителя» 

производила потрясающее впечатле

ние: работали всего два человека

один внизу, а другой на кране. Ко

манды подавались движением рук. 

После сборки начинались «гене

ральные» испытания. Помню, как в 

один из моментов таких испытаний 

главный конструктор систем управ

ления Н. А. Пилюгин уселся перед 

ракетой и сам начал проверять ра

боту рулевых двигателей. 

Периодически появлялся С. П. Ко

ролев. Все сразу как-то становилось 

строже. Уважение к Главному ска

зывалось во всем. 

На стыкоl!ку спутника с «ракетой

носителем» собрались все члены 

Государственной Комиссии. Наконец, 

наступил момент проверки сигналов 

спутника. Торжест•енно и величаво 

по монтажно-испытательному корпу

су разнеслось «Бип-Бип-... ». Кто-то 

даже крикнул «Ура». 

В эти дни С. П. Королев был сдер

жан, молчалив, даже суров. 

И вот Государственная Комиссия 

принимает решение о вывозе «из

делия» на старт. С. П. Королев шел 

впереди вместе со всеми ,главными 

конструкторами до самого места 

старта. Они шли- по дороге бес

смертия, накануне эпохального свер-

шения, что открывало новую эру в 

истории цивилизации. 

Приближался звездный час в жиз

ни С. П. Королева и всех его спо

движников ... 
4 октября 1957 года Первый в ми

ре искусственный спутник Земли за

пущен! 

О, русский народ! Твоя слава при

умножилась еще одним великим 

свершением, подвигом, на века во

Шедшим в историю человечества. 

Неизвестный горнист за несколько 

минут до старта ракеты возвестил на

чало новой эры- космической! .• 

Отныне и на века имя С. П. Короле

ва будет стоять в одном ряду с ве

личайшими деятелями мировой нау

ки и культуры! 

Ликование было всеобщим. В се

редине дня собрались в кинозале. 

Председатель Государственной Ко

миссии передал приветствие руково

дителей партии и правительства 

всем участникам запуска. Выступил~-t 

С. П. Королев и М. В. Келдыш -

каждый говорил о значении свершен

ного, поздравлял с успехом. 

Вечером меня пригласили к 

С. П. Королеву. Здесь уже находи

лись М. В. Келдыш, а также главные 

конструк.торы - необходимо было 
срочно готовить редакционную. 

статью о первом в мире искусствен

ном спутнике Земли. 

Не замечая усталости, счастливые 

садились в самолет, чтобы лететь в 

Москву. Летели молча, вдруг иэ 

своей кабины выходит пилот и обра

щается к С. П. Королеву: 

- Сергей Павлович, весь мир 

говорит о запуске спутника, на всех 

языках только одно: «Россия, Спут

ник!» 

С. П. Королев прошел к пилотам 

и вскоре вернулся. 

- Да, товарищи, весь мир потря

сен запуском спутника; кажется, мы 

действительно наделали много шу

ма,- радостно улыбаясь, сказал 

Сергей Павлович. 

Это известие все стали бурно 

обсуждать. Вскоре раздался знако

мый голос Юрия Левитана, он по

вторял сообщение ТАСС о запуске 

первого спутника Земли. 

На другой день после возвраще-



11Простейший спутnи~> 111. 

Та~> назывался первый 
в истории ~>Ос.мичес~>ий аппарат, 
выведенный па о~>олозе.мпую орбиту. 
Произошло это 4 о~>тября 
1957 года в 22 ч 28 .мин 
по JttOc~>oвci>OJtty времени 

ния в Москву Д. Е. Охоцимский 

(ныне член-корреспондент АН СССР) 

со своими сотрудниками, я и коллеги 

из ОКБ С. П . Королева собрались для 

продолжения работы над статьей. 

К вечеру она была написана и пере

печатана на машинке. После тщатель

ного редактирования, ·в котором 

активное участие при~яли М. В. Кел

дыш, С. П. Королев, В. П. Глушко., 

мне поручили ехать со статьей в 

«Правду». Там вместе с заведую

щим отделом А. Г. Азизяном я про

вел всю ночь, проверяя каждый 

абзац статьи, пока она набиралась. 

9 октября 1957 года статья о первом 

искусственном спутнике Земли была 

опубликована в газете «Правда». 

С. П. Королев ясно представлял, 

что осуществление грандиозных про

ектов межпланетных экспедиций по

требует огромных затрат- творче

ских и материальных. Поэтому глав

ное- строгое ограничение в выбо

ре решаемых задач. Гигантская энер
гия С. П. Королева всегда была под

чинена его творческой самодисци

плине и гениальной интуиu,ии инже-

нера в выборе следующего шага. 

Он смело шел на риск, но риск 

оправданный, а потому необходимый. 

В этом и состояла органическая 

связь всей деятельности Главного 

конструктора С. П. Королева с эпо

хой, его глубокое понимание духа 

времени. О С. П. Королеве можно 

сказать, что он был фантастическим 

реалистом своего века. Подтвержде

ние этому- создание первого искус

ственного спутника Земли . 

• 
6t 



ИЗ· ИСТСIРИИ 

НАУКИ 

Речь в статье пойдет о «биогра

фии >> ... нуля высот земной поверхно

сти. Это очень важная характеристи

ка в системе абсолютных высот и 

глубин на всей территории государ

ства, в омывающих ее морях, в ат

мосфере и в космическом простран

стве . Единая система высот нужна 

при изыскания х, проектировании , 

строительстве и эксплуатации инже

нерных сооружени й , в картографии , 

при изучении форм рельефа и ре

шении ряда научных задач. Дл я 

введения тако й системы необходимо, 

во-первых, выбрать непрерывную по

верхность , от которой однозначно 

отсчитываются абсолютные высоты , 

и, во-вторы х , указать начальную 

точку (нуль) отсчета. 

Существует несколько различных 

систем высот . В ряде стран Запад

ной Европы начало счета , независи

мо от принято й системы высот, !iО

сит название «Нормальный нулы> 

(Normal Null, или сокращенно NN). 

Для национальной высотной сети 

Нидерландов и объединенной ниве

лирной сети 14 западноевропейских 

государств это Normal Amsterdamsch 

Peil- высота среднего уровня Се

верного моря, определенная по 

футштоку в Амстердаме за период 

1843-1860 годы. Исходный пункт 

нивелирной сети Франции, высота 

которого определена по среднему 

уровню Средиземного моря близ 

Марселя ,- тоже нормальный нуль 

(Zero Normal). Подобный же исход

ный пункт ФРГ (VFI)- нормальный 

нуль в Валленхорсте. Как видите, 

термин «Нормальный нулы> очень 

давно и прочно утвердился во мно

гих странах. В нашей стране его «био

графия>> сложилась весьма не про

сто, даже, пожалуй, романтично, 

Кандидат технических наук 

И.С.ПАНДУЛ 
Кандидат технических наук 

С. Н. ШАБАРОВ 

Rропшт8)1;текий футшток 

И ИСХО,IJ;ПЫЙ ПУПRТ 

пиве~ирпой сети . . ~~~р 

Кропштадтский футшток 
( Jttеталлическая рейка 
с двухсаптuJttетровыми делепияJttи 
для р егистрации уровпя воды) 
и исходпый пупкт пивелирпой 

сети СССР или Кропштадтский 
пор.lltалъпый пуль ( горизопталъпая 
чер та па Jltедпой плас ти пе) 

Фото И. С . Паидула 
· (публикуется впервые ) 

В 1703 году вскоре после основа

ния Петербурга по указу Петра 1 в 

России начались наблюдения за ко

лебаниями уровня Балтийского моря. 

Регулярные же наблюдения такого 

рода были налажены в Военной гава

ни Кронштадта лишь с 1804 года, нG 

впоследствии футшток (рейка с де

лениями, по которым отсчитывалась 



высота уровня воды) был разрушен, 

н наблюдения оказались потерян

ными для науки. В 1825 году наблю

дения за уровнем Балтийского моря 

возобновнлнсь. Футшток установили 

на одной нз опор Синего моста че

рез Обводный канал в Кронштадте 

(в канале нет столь сильных колеба

ний поверхности воды, как на бере

гу открытого залива). 

В 1840 году выдающнйся русский 

гидрограф М. Ф. Рейнеке обработал 

материалы наблюдений высот уров-· 
ня воды за 15 лет н на их основании 

вычислил высоту среднего уровня 

моря в этом месте на середину 

1832 года (эпоха 1832,5). Марка Рей

неке- это черта, грубо выбитая на 

гранитном устое Синего мосtа . Вна

чале марка использовалась только 

для гидрографических работ- по 

ней устанавлнвалнсь деревянные 

футштоки. 

В конце прошлого века вдоль бур-, 

но стронвшнхся в Росени железных 

дорог стали прокладывать нивелир

ные линии. Фиксиравались они мар

ками, которые крепилнсь в стенах 

"окзалов н других сооружений. Все 

острее ощущалась нужда в надежной 

нивелирной сети с единым началом 

счета высот. В 1872 году марку Рей

неке практически впервые исполь

зовали как начало счета высот. От

носительно нее известный русский 

астроном-геодезист Н. Я. Цингер 

оп'ределнл высоту марки N!:! 173 в 

Ораниенбауме (теперь город Ломо

носов). Расстояние между этими мар

ками составило около 5 км. Зимой 

1875 года военный геодезист А. А. 

Тнлло и директор Морской обсерва

тории в Кронштадте В. Е. Фус впер

вые выполнили геометрическое ни

велирование по льду Финского 

залива, связав марку Рейнеке с ма

териком- маркой N!:! 173. 

По марке Рейнеке устанааливалнсь 

нули футштоков, поэтому ее иногда 

в обиходе стали называть «нулем 

кронштадтского футштока >>. Так ро

дился псевдоним. 

Как же развнвались дальнейшие со- · 

бытия~ В 1890 году пулковскнй аст

роном Ф. Ф. Витрам прикрепил на 

месте марки Рейнеке медную пла

стину с горизонтальной чертой. Так 

появилась марка Внтрама. Еще через 

, ПaJJtяrnU/; П. К. Пахтусову, 
одполtу из первых русских 
полярпых исследователей, 
в Кропштадте · 

Фото А. В . Зубова 

два года он определил разность вы

сот между этой маркой н верх

ней перекладиной буквы «П>> в ело-

ве «Польза>>, что высечено на по~ . 

стаменте памятника П . К. Пахтусо- . 

ву-известному исследователю Но~ 

вой Земли (Слово «Польза>>- часть . 

девиза ученого: «Труд . Польза. От

ваг·а >> . Надпись как бы опоясывает · 

постамент.) Перекладина буквы и· 

стала основным контрольным репе- . 

ром . Расположенный в сотне метров 



·Фраг,,tе п т пьедестала па~оtятпика 
П. К . Пахтусову. 
Верхпяя горизоптальпая 
черта бу~>вы 11П>! в слове 11Польза>! 
служит ocnoвnы.Jt ~>о nтр ольпы~оt 

penepo.lt уров пе~оtер пой с тапции 
(!Кропштадт>> 

от Синего моста памятник служит 

таким репером и по сей день. 

Прошло более десяти лет. Медная 

пластина Витрама выпала из своего 

гнезда и затерялась . Тогда Х. Ф . Тон

берг- скромный преподаватель Мор

ского инженерного училища и сот

рудник астрономической и компас

ной обсерватории в Кронштадте -

в сентябре 1913 года прикрепил к 

устою моста новую пластину, устано

вив ее на основании нивелирования 

от репера на постаменте памятника 

'П ахтусову . Теперь она называется 

«nластиной Тонберга». Это медный 

nрямоугольник размерами 34Х 9,5Х 

ХО,5 см с крестом. Вертикальная ли

·ния креста проходит через центр 

11ластины с круглым отверстием для 

установки подвесной рейки. Гори

зонтальная черта служит нулем 

уровнемерного поста гидрометеоро

логической станции «Кронштадт». 

Именно эта горизонтальная черта и 

есть нуль Балтийской системы счета 

высот. В 1951 году пластину Тонбер

га дополн·ительно закрепили спе

циальной защитной рамкой из брон-

зово-никелевого сплава. На рамке 

надпис.ь: «Исходный пункт нивелир

ной . сети СССР» . 

Раньше в нашей стране высоты 

отсчитывали от поверхности, которую 

в nервом приближении можно пред

ставить как поверхность Мирового 

ок~на 11 неваэмущенном состоянии, 
мысленно продолженную под мате

рик~ми так , чтобы она в любой точ
ке была перпендикулярна направле

нию отвесной линии. Читатели , ве

роятно, помнят, что поверхность эта 

называется геоидом (Земля и Все

ленная, 1979, N!!' 5, с. 30-34.- Ред.). 
Высоты земных точек над поверх

ностью геоида называют ортаметри

ческими высотами. Но теория орто

метрических высот требует невоз

можного- непосредственных изме

рений силы тяжести вдоль отвесных 

линий внутри Земли. Известно, что 

сила притяжения Земли далеко не 

одинакова в разных точках нашей 

планеты. Она зависит от плотности 

и глубины залегания горных пород. 

Поэтому ортаметрические высоты 

нельзя определить математически 

строго и однозначно . В связи с этим 

в СССР с 1952 года высоты принято 
отсчитывать от некоторой вспомога

тельной поверхности, проходящей 

через горизонтальную черту пласти

ны Тонберга, положеl'lие которой 

можно определить по измерениям 

только на земной поверхности, без 

привлечения гипотетических данных 

о внутреннем строении Земли. Эта 

поверхность получила название ква

зигеоида, а соответствующая ей си

стема- системы нормальных высот. 

Теория нормальных высот предложе

на и разработана членом-корреспон
дентом АН СССР М. С. Молоденеким 

(Земля и Вселенная , 1979, N!! 4, 
с. 56-58.- Ред.). 

Поверхности г~оида и квазигеоида 
в открытых морях и океанах совпа

дают, но на материках расходятся , 

причем в высокогорных районах это 

расхождение может достигать 2 м. 

Для точек одной и той же уровен

ной поверхности, лежащих на разнь1х 

географических широтах, нормальные 

высоты различны . Поэтому непра

вильно говорить, что в СССР высоты 

отсчитывают от среднего уровня 

Балтийского моря. На самом деле у 

нас высоты отсчитывают от поверх~ 

н ости 

время 

квазигеоида~ В 

вся нивелирная 

настоящее 

сеть СССР 

вычислена в системе нормальных 

высот. 

Казалось бы, история нормального 

нуля высот подходит к концу. Но 

рядом с марками Рейнеке, Витрама, 

Тонберга всегда устанаеливались 

футштоки. Сперва- деревянные (они 

менялись через один-два года), по

том, с 1929 года,- металлические. 

Ср.ок службы металлических реек 

30-40 лет, но и они . в конце концов 

портятся от воздействия морской 

воды. Несмотря на все меры предо

сторожности, случалось иногда, что 

рейки смещались относительно сво

их исходных положений. Кстати, nер

вым это заметил еще М. Ф. Рейне

ке. Нуль его футштока оказался выше 

среднего уровня моря на 17,5 см. 

В аnреле 1909 года Х. Ф. Тонберг 

установил, что нуль футштока нахо

дится на 2,5 см ниже черты на nла
стине Витрама. Смещения нулей фут

штоков от исходной черты наблюда

лись и в другие годы. Последний, 

ныне действующий футшток был ус

тановлен в марте 1960 года. Это ме
таялическая рейка с фарфоровыми 

вкладышами двухсантиметровых де

лений . Нуль его на 1,3 см ниже нуля 
Балтийской системы счета высот. 

Сказанное свидетельствует о том, 

что нуль футштока не может слу

жить той стабильной начальной точкой 

отсчета, от 

абсолютных 

которой ведется счет 

высот. Началом счета 

высот является 

горизонтальная 

Тонберга. 

нормальный нуль

черта на nластине 

7 аnреля 1946 года Совет Минист
ров СССР nринял пост11новление «0 

введении единой системы геодези-

ческих координат и высот на терри

тории СССР»~ Постановление пред
писывает: « ... за исходный уровень 

высот принять Балтийское море 

(Кронштадтский футшток)». В дейст

вующей инструкции по нивелирова

нию от 1974 года сказано: «Высоты 

пунктов государственной нивелирной 

сети считают от нуля Кронштадтского 

футштока (Балтийская система)». Но 

что же такое нуль Кронштадтского 

футштока»} Существует два ответа. 

Первый: это нулевое деяение водо- · 



мерной рейки Кронштадской гидро

метеорологической станции. И вто

рой: это горизонтальная черта на мед

ной пластине, установленной возле 

рейки Х. Ф. Тонбергом в 1913 году. 

l!то же получается? Название «нуль 

Кронштадтского футштока» применя

ется сегодня и для обозначения нуля 

водомерной рейки, и для черты на 

пластине. Разные эпохи, разное наз

начение, наконец, просто разные вы

соты ... Такая двойственность недопу

стима в научной терминологии, по-

ТРЕТЬЯ ГРАНИТ АЦИОННА.Я 
ЛИНЗА. 

Группа американских астрофизи
ков обнаружила третий пример 
<<кратного>> изображения квазара. 
Это явление, предсказанное давно, 
но впервые наблюдавшееся лишь в 
1979 году, по-видимому, связано с 
отклонением излучения квазара 

вблизи массивной галактики, кото
рая расположена на пути между 

rшазаром и земным наблюдателем. 
В этом случае галактика играет роль 
своеобразной гравитационной линзы: 
своим гравитационным полем: она 

искажает изображение квазара и де
лает его двойным, тройным: или еще 
более сложным. Доказательством: то
го, что несколько изображений ква
зара принадлежат одному источнику, 

может служить их одинаковое крас

ное смещение, одинаковая интенсив

ность линий различных химических 
элементов в спектрах, а также изме

нение их яркости, если оно проис

ходит сходным образом: у всех ком
понентов. Первые два условия мо
гут быть проверены сразу после от
крытия <<Кратного» квазара, но про

верка последнего услрвия требует 
многолетних наблюдений и пока еще 
не была осуществлена ни в одном из 
случаев. 

В 1979 тоду был открыт <<двойноЙ>> 
квазар 0957~561 А и В в созвездии 
Большой Медведицы (Земля и Все
ленная, 1980, .N2 3, с. 34-35.- Ред.), 
а в 1980 году- «тройноЙ>> квазар 
Q 1115~080 в созвездии Льва (Зем
ля и Вселенная, 1981, .N2 6, с. 79.
Ред.). Оптические компоненты этих 
квазаров расположены на расстоя

нии в несколько угловых секунд 

друг от друга, имеют практически 

одинаковое красное смещение и 

очень похожие линии в спектрах. 

Ни в том, ни в другом случае галак
тику - гравитационную линзу- по

ка найти не удалось. 

5 3емлл и Вселенная, N. 

этому целесообразно горизонтальной 

черте на металлической пластине 

Тонберга по праву официально при

своить наименование <<Кронштадтский 

нормальный нуль». 

В заключение напомним, что в 

ближайшее время намечается строи

тельство дамбы для защиты Ленин

града от наводнений. Это грандиоз

ное сооружение несомненно вызовет 

изменение гидрогеологических усло

вий региона, а это может породить 

медленные вертикальные движения 

.. . .. ... . ...... . ... .. .. . ... .. . .. . 
• • о • о. • • ... . ...... . ... 
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• Третий <<Кратный>> квазар в соз
веадии Рыб был обнаружен в 1981 
году американским астрофизиком 
Д. "Уидманом на фотопластинках, nо
лученных на 3,6-метровом кападо
франко-американском телескоnе вы
сокогорной обсерватории Мауна-Кеа 
(Гавайские о-ва, США). Затем: 
Д. "Уидман и его коллеги исследова
ли этот «двойной» источник с nомо
щью многозеркального телескопа 

А ризонско-Смитсонианской астрофи
зической обсерватории (США) и 
подтвердили, что спектры обоих ком
понентов квазара имеют одинаковое 

красное смещение (2, 15) и одина
ковую интенсивность линий основ
ных химических элементов (С, О, 
Si) . Оптичесrше компоненты двойно
го квазара получили обозначение 
2345~007 А и В (А- более яркий 
компонент). "Угловое расстояние 
между компонентами 7,3", а их ви
зуальные величины 19,5 и 21m. 
Этот <<Кратный» квазар находится 

от нас дальше, чем два других. Не
смотря на это угловое расстояние 

между компонентами квазара до

вольно велико - больше, чем в пре
дыдущих случаях. Источник грави
тационной фокусировки- далекая 
галактика -- 1.·акже пока не найден. 
Astrophysical Journal Letters, 1982, 

255, J. 

ДРЕВНЕЙШИЙ :МЕТЕОРИТ 
НАШЕЙ СТРАНЫ 

Комитету по метеоритам АН "УССР 
долгое время не везло. Казалось бы, 

земной коры и привести к переме

щениям устоев Синего моста, на од

ном из которых закреплена пластина 

Тонберга. Поэтому мы считаем, что 

необходимо создать опытный геоди

намический полигон в районе строи

тельства дамбы и разработать комп

лекс мероприятий для сохранности 

Кронштадтского нормального нуля

важного элемента государственной 

нивелирной сети СССР. 

• 

комитет располагает nредставитель

ной коллекцией метеоритов, что 
хранится в Научно-природоведче
ском музее АН "УССР; хорошей nри
борной базой в Институте геохимии 
и физики минералов АН "УССР; ква
лифицированными научными сот
рудниками, успешно исследующими 

космическое вещество в отделе 

ядерной геохимии и кос:м:охимии, ко
торый возглавляет профессор Э. В. 
Соботович,- короче, есть у комите
та все необходимое для плодотвор
ной работы. Одна беда - уже давно 
не было новых находок метеоритов 
на территории "Украины. Неодно
кратно выезжали сотрудники коми

тета по письмам и звонкам жите

лей, но это были, как правило, либо 
земные породы и промышленные 

шлаки, либо обгоревшие части спут
ников. 

В июне 1981 года сотрудникам ко
митета стало известно, что в Арте
мавеке Донецкой области в nласте 
каменного угля найден железный 
образец массой 144 г, который nред
положительно отнесен к метеори

там. Сообщение было очень заман
чивым, и все же оставалось серьез

ное оnасение, что и этот образец 
имеет земное происхождение. На
ходки самородного железа в угле не 

так уж редки, поскольку оно часто 

возникает во время каменноуголь

ных пожаров. 

Сотрудник комитета Б. В. Тертыч
ная, побывавшая в Артемовске, при
везла в Киев железный образец и 
его полированный шлиф, а также 
поведала удивительную историю па

ходки метеорита. В 1976 году стар
ший геолог объединения <<Донбасс
геологию> В. В. Кулаковекий решил 
пополнить экспозицию геологичесrю

го музея, организованного по его 

инициативе, глыбой угля. На полке 
она целиком не помещалась. Раз
бив глыбу, В. В. Кулаковекий не
ожиданно заметил на скол.е неболь
ШОIЙ кусочек металла. Что это, 



Метеорит Марьип"а 
(увеличено в 1,5 рааа) 
Полироваппая поверхпасть 
метеорита Марьипка (увеличепо 
в 500 раа). 
На фопе пикелистого желеаа
камасита - ааметпы кристаллы 

рабдита. Некоторые ua пих раабиты 
трещипа.~tи 

метеорит? В пользу такого предпо
ложения, казалоеь, говорили и оско

лочная форма и рваные края образ
ца. Но этого было мало, требовал.иеь 
веесторонние иееледования образца. 
Их провели только в 1981 году в 
Комитете по метеоритам АН "УССР. 
Чтобы изучить минеральный ео

етав и етроение образца, его поли
рованный шлиф протравили 5%-ным 
питалом (епиртовой раетвор НNОз). 
На протравленной поверхности от-. 
четливо проявилиеь етроение и ми

неральный еоетав, характерные для 
железных метеоритов. Под микро
еколом при увеличении в 500 раз 
на фоне металлической фазы видны 
хорошо развитьiе криеталлы мине
рала, который не ветречаетел на 
Земле,- рабдита (соединения желе
за е фоефором). Многие из кристал
лов имеют трещины, что евидетель

етвует о еильной деформации и 

вполне еоглаеуетея е осколочной 
формой образца. Поеле микроекопи
чееких иееледований еомнений как 
будто не оеталоеь - перед нами же
лезный метеорит. Но вее~таки глав
ным критерием коемячеекого nро

нехождения железа елужит выеокое 

содержание в нем никеля - не ме· 

нее четырех вееоных процентов. 

Кандидат геолого-минералогиче-
ских наук О. П. Шаркиn выполнИJ~ 
рентгенаспектральные нееледовалил 

образца. Этот метод nаетолько чув
ствителен, что позволяет определить 

элементный еоетав в зерне минера
ла размером не менее 1 мкм. И вот 
окончательный результат: в нике
листом железе образца еодержитея 
около шеети вееоных процентов ни

келя. 

По данным артемовеких геологов, 
метеорит найден, в. плаете угля, ко
торый образовалея примерно 285-
340 млн. лет назад. Форма и оео
бенноеть етроения еоетавляющих 
минералов евидетельетвуют о при

надлежности изученного образца к 
одному из оеколков огромного ме

теорита, упавшего на Землю в ка
менноугольный период. Падение это 
могло еопровождатьея мощными 

еветовыми и звуковыми явцениями. 

При ударе метеорита о поверхность 
Земли должен был возникнуть 
кратер, а еам метеорит, вероятно, 

разарвалея на тыеячи оеколков, 

разлетевшихея е большой екоро
етью. И вот один из них, пролежав 
миллионы лет в толще каменного 

угля, по воле елучая попал в руки 

иселедовател,ей. Вполне возможно, 
люди еталкивалиеь и е другими ое

нолками метеорита, но, н сожале

нию, не обратили на них должного 
внимания. Между тем каждая из 
таких находок очень важна для на

уни, поекольку позволяет заглянуть 

в глубь времен, когда наша Земля и 
другие планеты только зарождалиеь. 

Глыба угля е метеоритом была 
доставлена в Артемавек из шахты 
Белозерской. По еущеетвующим пра
вилам метеориту даетея название 

nаеелеиного пункта, раеположенно

го поблизости от меета находки. 
Новый метеорит получил название 
близлежащего районного центра 
Марьинка. 
Находка метеорита в угле уни

нал.ьна. Метеорит Марьинка -один 
из наиболее древних метеоритов в 
мире (в ереднеордовикских извеет
нянах Швеции найден каменный ме
теорит, пролежавший на Земле 
463 млн. лет) и еамый древний ме
теорит в нашей етране. Ныне этот 
метеорит по праву занимает почет

ное меето в ноллекции Научно-при
родоведчееного музея АН "УССР в 
Киеве. 

Rавдидат 

геолого-минералогических наук 

В. П. CEMEHEHRO 



Так называется выставка, посвя
щенная трем юбилеям, которые от· 
мечают в этом году геофизики все
го мира - 100-летию Первого и 
50-летию Второго международных 
полярных годов (Земля и Всел.ен
ная, 1982, М 3, с. 58-62; М 4, с. 61-
65.- Ред.), а также 25-летию Меж· 
дународного геофизического года 
(читайте статью Б. И. Силкипа в 
следующем номере журнала.- Ред.). 
Экспонируется выставка в павильо

не .«Космос» ВДНХ СССР. На ее тор
жественном открытии, состоявшемел 

17 мая этого rода, выступили акаде
мик Е. П. Велихов, член-корреспон
дент АН СССР В. В. Белоусов и 
известный полярник Герой Совет
ского Союза, заместитель начальника 
Гаекомгидромета СССР, доктор гео· 

·графических наук Е. И. Толстиков. 
Посл.е открь;Iтия выставки и пресс· 

конференции, проведеиной для пред
ставителей газет и журналов, гостИ 
заполнили огромный зал, где :ца мно
гочисленных стендах демонстриру

ются экспонаты более 38 научных и 
производственных учреждений и ор
ганизаций нашей страны. Вслед за 
небольшим вводным разделом, мате
риалы которого относятся к органи

зации и проведению Первого и Вто
рого полярных годов, а также содер

жат фотографии и карты, ицлюстри
рующие колоссальный размах работ 
и научных экспедиций во время 
Международного геофизического го
да, перед посетителями развертыва

ется экспозиция основного раздела 

выставки. Десятки диаграмм, выра
зительных схем, карт и фотографий 
иллюстрируют достижения в различ

ных областях наук о Земле. 
Широко представлены результаты 

изучения твердой оболочки нашей 
планеты. Привцекает внимание кар
та · поверхности Мохоровичича на 
территории Центральной и Восточ
ной Европы., составленная в резуль
тате содружества академий наук 
социалистических стран, участвую

щих в совместной программе <<Пла
нетарная геофизика». Карту можно 
использовать для прогноза место

рождений полезных ископаемых на 

«Меж,IJ;уиаро,IJ;иые 

rеофизичеекие 

иее.Jiе)I;ОВ8ИИЯ» 

На открытии 8Ыставки. 
Справа на.яево: академик 
Е. П. Ве.яихов, 

. ч.яен-корреспопдент АН СССР 
.r::. В. Бе.яоусов, 
доктор географических наук 
Е. И. То.ястиков 

больших глубинах в земных недрах, 
оценки геотермальных ресурсов, 

предсказания земцетрясений. На вы
ставне демонстрируются диаграммы 

глубинных разрезов земной коры 
через Приморье, Японские острова, 
Тихий онеан и через пункты Сри
нагар и Токтогул на Памире. В этом 
же раздеJiе выставки- карта тол

щины литосферы Мирового океана. 
Внимание посетителей привлекает 
здесь и новая сейсмическая станция, 
разработанная в Институте физики 
Земли АН СССР. 
С интересом осматривают посети

теJiи экспонаты, показывающие yrr 
пехи в освоении водной оболочки 
Земли: материалы комплексных аэ-

рометидов для определения парамет

ров воJiнения моря, течений, глубин, 
rрунтов и реJIЬефа дна. Эффектив
.;:ость гидрометеорологичесrюrо об
служивания водных отрасJiей народ
ного хозяйства. как поназывает этот 
раздел выставки, тоJiьно в 1981 году 
составила 2,3 MJIH. рублей. Особен
но много народа у стенда, на !{ОТО

ром представJiены фотографии и 
схемы отечественных ГJiубоководных 
аппаратов «Звук-4>>, <<Звук-4м>>, <<Ман
та-1,5>>. Это с их помощью бьщи по· 
Jiучены ценн_ейшие материалы со 
дна ираснаморского рифта (Земля и 
Вселенная, 1980, М 5, с. 53-57.
Ред.) . Здесь же экспонируются эхо
граммы и фотографии, выполнен
ные системами этих аппаратов. 

Результаты изучения земной ат
мосферы · отражены на диаграммах 
и схемах, иллюстрирующих успехи 

в прогнозировании опасных явлений 
погоды, например новороссийской 
боры (приведена впечат.11яющая 
фотография этого грозного явJiеiЬИЯ 
nрироды). Здесь же можно увидеть 
карты погоды, состашrенные ДJIЯ се-
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верного и южного полушарий и для 
тропической зоны по данным ме
теостанций, а также синоптические 
нарты метеоусловий, построенные на 
основе радиозондирования и зонди

рования с метеорологичесних ис

кусственных спутников. 

Исследованию геомагнитного поля 
посвящена значительная часть энс

понатов выстаюш. Внимание при
вленают ирасочно выполненная нар

·та перемещения магнитного поцюса 

Земли с 1600 года по настоящее вре
мя и другие материалы по геомаг

нетизму. На стендах - результаты 
международных исследований маг
нитосферы Земли, в частности итоги 
номпленсных экспедиций <<Сибирь
МИМ-76)) и <<Сибирь-МИМ-79>>. 
В этих экспериментах более чем на 
20 пуннтах одновременно регист.ри
ровались характеристики магнитно

го поля Земли и явления в ионосфе
ре и магнитосфере. Для изучения 
полярных сияний разработаны· раз
личные приборы. Один из них -
оригинальный телевизионный комп
лекс «Вега)), позволяющий визуаць
но наблюдать сияния и измерять их 
характеристики,- демонстрируется 

на выставке. 

Обмен данными геофизических 
наблюдений между учеными и на
учными учреждениями мира - важ

ная часть программы международ

ного геофизического сотрудничества. 
Функцию обмена выполняют Меж
дународные центры данных. На вы
ставне экспонируется диаграмма, из 

КОТОрОЙ ВИДНО, ЧТО МОСRОВСRИЙ Ми
рОВОЙ центр сбора и хранения гео
физических данных обменивается 
научной информацией с учеными 
118 стран. 
Центральное место в заце выстав

.ни занимает огромная электрифи
цированная карта <<Советские стан
ции МГГ>>. На нее нанесены все ме
теорологические и аэрологические, 

ионосферные и магнитные, гравита
ционные и сейсмологические и мно
гие другие станции, которые успеш

но работали в нашей стране и в 
Антарктиде по программе Между
народного геофизического года. 
На стендах выставки демонстри

руется литература по различным об

ластям наун о Земле -атласы, мо
нографии, сборники статей, журна
лы, научно-популярные издания. 

Распространяемая здесь пристендо
вал л.итература также пополняет ин
тересную и ценную для посетителей 
информацию о том, нан ученые 
всех стран мира совместно изучают 
и осваивают Землю. 

• • Э. R. СОЛОМАТИНА 

• 



Выпускаемые в нашей стране не

большие телескопы-рефракторы с 

объективами диаметром 60 и 80 мм 

(Земля и Вселенная, 1974, N!! 1, 

с. 74-77.- Ред.) и 65-миллиметровый 

рефлектор «Алькор» (Земля и Все

ленная, 1981, N!! 3, с. 73-74.- Ре д.) 

хороши лишь для начинающих любите

лей астрономии, которые только зна

комятся с небесными объектами. Че

ловек, всерьез увлекающийся астроно

мией, рано или поздно поддаете!! 

искушению самостоятельно построить 

более крупный телескоп. Такую по

пытку и предпринял автор статьи, 

когда в его распоряжении оказалось 

параболическое зеркало диамет

ром 270 мм с фокусным расстояни

ем 1270 мм. Автор построил рефлек

тор системы Ньютона, в оптической 

схеме телескопа использовалось диа

гональное зеркало диаметром 75 мм. 

Главное 270-миллиметровое зерка

ло рефлектора укреплено в металли

ческой оправе и разгружено на три 

точки. Винты с мелкой резьбой 

позволяют изменять наклон зеркала, 

благодаря чему достигается точная 

юстировка оптической схемы рефлек

тора. Оправа с главным зеркалом 

крепится к трубе телескопа фланцами. 

Труба телескопа, сделанная из 

1 ,5-миллиметровой листовой нержа

веющей стали, имеет внутренний 

диаметр 31 О мм, а длину (вместе с' 

оправой главного зеркала) 1300 мм. 

Труба состоит из двух отдельных 

частей, соединенных фланцами. Внут

ренняя ее поверхность окрашена 

черной матовой краской. Вблизи 

окулярного конца трубы на трех 

стойках укреплено диагональное зер

кало. 

В рефлекторе использованы оку-

Кандидат те~~:ннческнх наук 
Р. Х. &ЕКЯШЕ11 

Монтировка eaмo~eJtьnoro 

рефJtевтора 

Риавап Хусяипович Бе~>яшев 
у самоделыюго телесJ>оnа 

ляры 50-миллиметрового школьного 

рефрактора, которые дают увеличе

ние в 45, 60 и 125 раз. 

Рефлектор имеет параллактическую 

монтировку немецкого типа. На кир

пичной колонне под углом 90° - (jJ 

к горизонту (qJ- широта места наб

людений) у'креплено металлическое 

основание. На нем ·находится пово

ротное устройство от устаревшего ла

бораторного оборудования. Это уст

ройство включает массивную стани

ну, которая опирается на три ножки, 

и собственно поворотную часть с 

двумя стойками, несущими кре-

пежный столик (кольцо). Поворот

ная часть имеет ось (nолярная 

ось телескопа), фиксируемую с 

помощью радиально-упорного под

шипника. Поверхности скольжения 

станины и поворотной части подверг

нуты шабрению, что значительно 

уменьшает трение между ними. Бла

годаря червячным передачам кре

пежный столик поворачивается в двух 

взаимно перпендикулярных плоско

стях. В кольцо крепежного столика 

вставлена на фланце одна труба, 

внутрь нее на подшипниках - другая. 

На противоположных концах внут

ренней трубы (ось склонений) кре

пятся труба телескопа и противове~ 

В целом параллактическая установка 

обладает тремя степенями свободы, 
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Общий вид 270-.милли.метрового 
рефле~>тора системы Ньютона 

что облегчает наведение телескопа 

на выбранный участок неба и кор

ректировку в ходе гидирования. 

При фотографировании небесных 

светил поворот телескопа вокруг 

полярной оси осуществляется кол

лекторным электродвигателем пере

меннога тока (тип УЛ-061), к валу ко

торого присоединен многоступенча

тый редуктор . Изменяя напряжение 

питания с помощью автотрансформа

тора и лабораторного проволочного 

реостата (30 Ом, 5 А), можно подоб
рать и плавно отрегулировать ско

рость вращения электродвигателя. 

Чтобы исключить вибрацию телеско

па, двигатель и редуктор укреплены 

на кирпичной колонне. Вращение от 

вала редуктора к червячной переда

че поворотного устройства переда

ется через шпагатную тягу, которая 

связывает шкивы, насаженные на 

червячный винт поворотного устрой

ства и выходной вал редуктора. 

На трубе ·270-миллиметрового реф

лектора укреплены два вспомога

тельных телескопа-рефрактора с 

объективами диаметром ВО и 60 мм. 

ВО-миллиметровый рефрактор служит · 

гидом при фотографировании точеч

ных объектов- отдельных звезд или 
звездных скоплений. В ·фокальной 

плоскости окуляра ВО-миллиметрово

го рефрактора установлена в оправе 

стеклянная пластинка с перекрести

ем нитей- двумя перекрещивающи

мися проволочками диаметром 

0,02 мм. Перекрестие освещается 

светодиодом (тип АЛЗ10А), причем 

его яркость можно плавно регули

ровать. 

Когда фотографируются протяжен

ные слабые объекты, например ту

манности или кометы, телескоп обыч

но гидируют по ближайшей к объек

ту яркой звезде. В этом случае 

появляется необходимость· во втором 

вспомогательном рефракторе. Опти

ческая ось 60-миллиметрового реф

рактора, к~к и ось гида, параллельна 

оптической оси рефлектора, а пото

му рефрактор служит для наведения 

всей системы на фотографируемый 

Эле~>тро.~rtехапичес~>ий 
аатвор для фото~>а.меры 



Звездное скопление Плеяды. 
CнuJotoк получен на салtоделъ ном 
270-Jоtиллиме тр ьво.м р ефлектор е 
(аппарат (!См ена,; , пле нка 
чувствителъпостъю 250 е д. 
ГОСТа, выдержка 10 J.tин) 

объект и для контроля изображения 

на фотопленке . ВО-миллиметровый 

рефрактор направляется на ближай

шую к объекту яркую звезду, по ко

торой ведется гидирование. 

В главном фокусе 270-миллиметро

вого рефлектора можно установить 

либо аппарат <<Смена» без объекти

ва, либо самодельную деревянную 

фотокамеру, если съемка произво

дится на фотопластинку. Эта камера 

аналогична по конструкции окуляр

ной камере, описанной в книге 

В . П . Цесевича <<Что и как наблюдать 

на небе» (М.: Наука, 1979, с. 98). 
Снабженная окуляром с фокусным 

расстоянием 20 мм, камерd строит 

увеличенное изобрАжение объекта 
на фотопластинке размером 9Х 12 см. 

Для фотокамеры автор скон-

струировал электромеханический за-

Лунный рельеф вблизи Моря 
Облаков (слева) и Мор е Дождей 
с окайJ.tляющими его горнылtи 

хребтами (справа) . Фотографии 
сделаны на самоделъноАt 
270-миллшtетровоJ.t рефлекторе 
( саJоtодел ъная фо токамера, 
пластинки чувствителъпостъю 

130 ед. ГОСТа, выдержка 1/30 с) 

твор, позволяющий плавно, без ка-

ких-либо вибрац1-1й перекрывать 

входное отверстие светонепрони-

цаемой шторкой. Шторка nрикрепле

на двумя держателями к гайкам, 

которые перемещаются вдоль вала 

с мелкой резьбой (шаг 0,5 мм). На 

его противоположных концах нахо

дятся реверсивные микродвигатели 

(тип ДП-1 П-26ЦР-1 К), вращающие 

вал. Затвор располагается на вну

тренней стенке трубы телескопа не

посредственно перед фотокамерой . 

Для получения снимков с короткими 

выдержками камера оборудована 

затвором от фотоаппарата «Смена» . 

Юстировка оптической системы 

проводилась по методи ке М. С. На

вашина, изложенной в его кни

ге <<Телескоп астронома-любителя» 

(М . : Наука, 1969). Для этого были 

изготовлены центрировочная трубка 

с перекрестием нитей и кольцевая 

насадка с картонным кружком на 

растяжках, которая надевается на 

главное зеркало, чтобы обозначить 

его центральную зону, куда должна 

падать тень от диагонального зер

кала. 
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ЛЕГЕНДЫ О ЗВЕЗДНОМ НЕБЕ 

В созвездии Рака нет ярких звезд. 

Древним это место на небе каза

лось темной дырой, воротами, отку

да спускались души, чтобы вселить

ся в людей. И тем не менее с дав

них пор созвездие Рака вы;;ывало к 

себе особенный интерес: ведь имен

но находясь в этом созвездии, 

Солнце достигало наибольшей высо

ты над горизонтом. У римского пи

сателя Макробия в его сочинении 

«Развалины» есть такие строки: <<Вот 

причины, по которым двум знакам, 

называемым нами вратами или пре

градами солнечного пути, даны име

на Рака и Дикой Козы [Козерога]. 

Рак ползет, отступая назад, и не 

прямо, а вбок: точно так же Солнце, 

придя в этот знак, начинает отсту

пать назад и косвенно спускаться ... ». 

Эта особенность, замеченная повсе

местно, вероятно, объясняет, поче

му у разных народов возникли сход

ные названия созвездия: Рак, Краб, 

Водяной Жук, Омар, Креветка, Лан

густ. Впрочем, фантазия древних 

всегда тяготела к более свободным 

ассоциациям. Так, у ассирийцев на 

месте зодиакального знака Рака изо

бражался бык, у кельтов -дуб, 

У японцев- цветок ириса, а у жителей 

Тибета- обезьяна. Египтяне наряду 

со священным жуком-скарабеем по

мещали в созвездии Рака львицу. 

Древние греки усматривали в 

созвездии того самого чудовищного 

рака, которого, по их преданиям, 

богиня Гера, ненавидевшая Геракла, 

подослала к герою, когда тот ера

жался с Лернейской гидрой. Геракл 

убил и гидру, и рака. Глубоко опе

чаленная, Гера вознесла своего по

сланца на небо, где рак и пребы

вает по сей день подле ног обо-
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Раи 

жесталенного и тоже взятого на 

небо Геракла. 

По другой, теперь уже римской 

легенде, в этом созвездии изобра

жали двух ослят. Такой чести они 

удостоились вот за что: бог вино

делия и веселья Бахус, обезумевший 

от кутежей, отправился в храм Юпи

тера в надежде исцелиться, но до

рогу ему неожиданно преградило 

топкое болото, и тогда ослята, пас

шиеся неподалеку, помогли Бахусу 

преодолеть трясину. За такую услугу 

бог Солнца Аполлон, весьма благо

воливший Бахусу, поднял ослят на 

небо. 

Между звездами, отождествляемы

ми с ослятами, находится звездное 

скопление Ясли, едва видимое не

вооруженным глазом. В старину это 

крошечное светлое пятнышко обычно 

связывали с корытцем, из которого 

питались ослята. Любопытно, что и 

арабы называли скопление <<аль

малаф»- «вязанкой сена», каковую 

часто вешали ослу на шею. 

Созвездие Ра~>а (сверху впиз): 
па египетс~>ом зодиа~>е из храма 
Исиды в Депдерах; 
в ~>nиге !rHay~>a звезд>! 
Альбумазара- арабс~>ого астролога 
IX ве~>а; в ~>nиге !rАстропомия» 
Вахараха- популяризатора 

асrропо.мии XVI ве~>а; 
в ~>nиге !rТеатр ~>ОМеТ>! 
С. Любепец~>ого- польс~>ого 
acrponoмa XVII ве~>а 



КОСМИЧЕСКАА 
ФИЛАТЕЛИА 

Запуск первого в мире советского 

искусственного спутника Земли по

родил космическую филателию, став- · 

шую ныне необычайно популярной. 

Более ста стран посвятили марки и 

другие филателистические матери

алы этой тематике. Почтовые выпу

ски, связанные с первым искусствен

ным спутником Земли, составляют 

большой раздел космической фила

телии . 

Новую тематику в филателии откры

ла советская марка, поступившая в 

обращение 5.11.1957. Она примеча

тельна строгой документальностью: 

на ней схематически воспроизведена 

орбита спутника, опубликованная в 

«Правде» 9.1 0.1957. На марке текст: 

«4 октября 1957 г. Первый в мире 

советский искусственный спутник 

Земли». 28.12.1957 была издана вто

рая марка этой серии, точно повто

ряющая рисунок и текст первой мар

ки и отличающаяся от нее только 

цветовой гаммой. 

7.10.1957 советская почта выпусти

ла марку, посвященную 100-летию 

со дня рождения 1<. Э. Циолковско

го. А вскоре- 28.11.1957- юбилей

ная марка вышла вновь, но уже с 

надпечаткой: «4/Х- 1957 г. Первый 

в мире искусств. спутник Земли». 

Поскольку тираж ее был невелик, 

эта марка, получившая название 

«Циолковский с надпечаткой», стала. 

очень желанной для филателистов. 

В последующие годы Министер

ство связи СССР отмечало юбилеи 

запуска первенца советской космо

навтики специальными марками, 

блоками, маркированными конверта

ми и почтовыми карточками. Среди 

них- красочный блок на мелован

ной бумаге с лаковым покрытием 

В. А. ОРЛОВ 

Первый иек-уеетвеiПIЬdi 
еп-утник аем~ 

(художник А. Со11олов). На его мар

ке крупным планом показаны Земля 

и орбита первого спутника, а на по

ле- Галактика, Солнце и орбита 

Земли. Текст гласит: <<10 лет со дня 

запуска в СССР первого в мире 

искусственного спутника Земли . 

4.Х.1957- 4.Х.1967». 

Другой блок (художник А. Плет

нев) примечателен полиграфическим 

исполнением. Это единственный кос

мический почтовый выпуск на бума

ге с водяными знаками. 15-летие 

космической эры было отмечено 

выпуском серии марок в малых ли

стах, по 6 одинаковых марок в каж-

. дом. Они рассказывают о самых 

выдающихся достижениях советской 

космонавтики. На марках первого ма

лого листа ИСЗ-1 на фоне звездного 

неба и нашей планеты, справа- кос

мическая станция будущего. Поля 

листов украшены композицией из 

символических звезд и многократно 

повторяющейся надписи <<15 лет». 

Здесь же текст: <<Марка исполне

на по рисунку летчика-космонавта 

А. Леонова и художника А. Соколо

ва». Серия, посвященная 20-летию 

космической эры, состоит из шести 

марок и блока. На марках серии 

представлены различные этапы исто

рии советской космонавтики, ее эпо

хальные достижения, космические 
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аппараты. Вверху каждой марки 

(и на марке блока) изображен пер
вый спутник. 

В почтовых выпусках, рассказываю

щих о приоритете советской космо

навтики в исследовании и освоении 

космического пространства, есте

ственно, уделено внимание и перво

му спутнику. Например, оригиналь

ная серия из шести марок, располо-

женных на одном листе: 

в космосе. Достижения 

«Первые 

СССР в 

освоении космического простран

ства». Верхний ряд листа занимают 

марки, на которых спутник изобра

жен . на фоне государственного Гер

ба СССР. В 1964 году был выпущен 

блок из шести марок под девизом: 

«Путь к звездам прокладывают ком

мунистьr». На одной из марок- пер

вый спутник. 

Марки с изображением первого 

спутника встречаются и в сериях, 

которые выпускаются ко Дню космо

навтики . Обычно на них показан 

спутник, летящий вокруг земного 

шара. На почтовой миниатюре 

12.4.1965 представлена скульптурная 

композиция «Спутник»- рабочий с 

моделью первого спутника на фоне 

земного шара (скульптор С. Ковнер). 

Марка. из серии «SO героических лет» 

(5.11.1967) воспроизводит керамиче

ское панно «Индустрия»- на перед-

74 

нем плане рабочий держит модель 

первого спутника (художники Д. Мер

перт и Я . . Скрип ков). Марка повто

рена и на блоке этой серии . 

Среди советских марок есть и та

кие, которые выпущены по поводам, 

не имеющим прямого отношения 

к 4 октября 1957 года, но наличие 

в композиции их рисунков ИСЗ-1 

позволяет отнести их к рассматри

ваемому нами разделу космической 

филателии. Перечислим некоторые 

из них:. «Стокгольмский конгресс 

,.За разоружение и международное 

сотрудничество"» ( 1. 7 .1958), косми

ческа я марка из серии «XXI съезд 

КПСС» (3.1.1959), «День радио >>, 

(7.5.1958), <<1 00-летие Международ
ного союза электросвязи» (6.3.1965), 

«XII I Международный конгресс исто

рических науК>> (16.8.1970) ' «250 леt 
АН СССР» (30.1.1974) и другие. Все

го в нашей стране выпущено около 

60 марок и блоков с изображением 

первого спутника, а также · больше 

30 маркированных конвертов и кар

точек. 

Почтовые ведомства 20 зарубеж

ных стран также посвятили нашему 

спутнику много своих марок и бло

ков. 6.11.1957 в Румынии поступила в 

почтовое обращение серия - марок 

авиапочты с купонами. Текст гласит : 

<<Запуск в СССР первых ИСЗ- по-

беда науки и техники, имеющая ми

ровое значение» . До .этого на косми

ческих марках купонов не было. На 

следующий день появилась марка в 

ГДР, вошедшая в серию <<Между

народный геофизический год». Вско

ре подобные марки появились и в 

других странах (Индонезии, КНДР, 

КНР, Польше, Кубе, Югославии, 

Венгрии, Болгарии и др.). В некото

рых зарубежных странах были осу

ществлены юбилейные выпуски . 

В Румынии выпустили большую се

рию, посвященную 10-летию запуска 

первого советского спутника . 20-ле

тие космической эры отметили спе

циальными выпусками Вьетнам, Ку" 

ба, Кипр, Экваториальная Гвинея. 

Много марок, посвященных перво

му спутнику, издано на Кубе. Отме

тим блок <<1 О-лети е запуска первого 

в мире советского ИСЗ» (4.10.1967), 

серию <<20-летие космической эры» . 

Особый интерес представляет блок 

этой серии с воспроизведением зна

менито й советской марки <<Циолков

ский с надпечаткой». На марке бло

ка показан крупным планом ИСЗ-1 , 

антенны которого переходят на поле 

блока. Под маркой текст: <<ХХ го

довщина искусственного спутника . 

1957-1977», а на поле блока- <<Пер~ 

вый искусственный спутник. 1957-

1977». Всего за рубежом выпущено 

около 60 марок и блоков с изобра

жением первого спутника. 

НОВЫЕ КНИГИ 

ЮНЫМ ACTPOHOl\IAJI 
УКРАИНЫ 

Издательство «Радянська школа» 
(Rиев) выпустило в 1981 году книгу 
И. А. Rлимишина <<Жемчужина 
звездного неба» (на украинском 
языке) , адресованную учащим с я 
среднего и старшего школьного воз

раста. Доктор физико-математиче
ских наук, профессор И . А. Клими
шин автор нескольких хорошо изве

стных нашиы читателям книг (дан
ная книга - двенадцатая) . 
Новая книга И. А. Rлимишина 

представляет собой краткий, ориги
нально иллюстрированный путеводи
тель по звездному небу. После не
больших вводных параграфов, со
держащих сведения о названиях 

звезд и созвездий, звездных вел,ичи
нах, небесных координатах и основ
ных звездных каталогах, следует 



рассказ сначала о незаходя~х соз

вездиях, а затем о тех, которые дос

тупны наблюдению в различные 
времена года. Несмотря на то, что 
книга небольшал по объему, автор 
включил почти в каждый ее параг
раф материал, знакомящий школь
ников с такими астрономическими 

объектами, как сверхновые звезды и 
пульсары, галактики и квазары. Бла
годаря этому читате.ци не только 

познакомятся с созвездиями, ярки

ми звездами в них, мифами и ле
гендами о звездном: небе, но и с 
современными проблемами астроно
мии, астрофизики, внегалактической 
астрономии и космологии (включая 
проблемы, связанные с черными ды
рами и внеземными цивилизация

ми!). 

ВСЕ О Г АЛА К ТИКЕ 
В АНДРОМЕДЕ 

В 1982 году издательство «Наука>> 
выпустило книгу известного совет

ского астронома А. С. Шарава <<Ту
манность Андромеды>> . В ней собран 
и систематизирован огромный мате
риал- от первых упоминаний о ту
манности Андромеды ( относнщихсн 
к Х веку) до наблюдений, недавно 
выполненных с помощью 6-метрово
го телескопа-рефлектора и аппарату
ры, установленной на борту искус
ственных спутников Земли. Автор 
убедительно показывает, что «ис
следование туманности Андроме
ды - отнюдь не завершенный раз
дел астрономию> и что <шоявление 

новых работ еще раз подтверждает 
прогноз дальнейших интенсивных 
исследований туманности Андроме
ды в обозримом будущем:>> . 
н:нига состоит из семи крупных 

частей. 
Первая- посвящена истории изу

чения галактики в созвездии Андро
меды и данным о расстоянии до нее, 

размерах и общей структуре. Вторая 
часть содержит описание централь

ной области галактики (ядра и цент
ральной конденсации) . Три следую
щие части книги содержат анализ 

звезд и диффузной материи, входя
~х в плоскую и сферическую сос
тавляющие галактиrш, а также в ее 

диск (промежуточную составляю
щую). Кинематике и моделям туман
ности Андромеды посвящена шестая 
часть книги. 

В заключительной части книги 
рассматриваются спутники. туманно

сти Андромеды (их сейчас известно 
семь) . 
Rнига А. С. Шарава- моногра

фия, рассчитанная прежде всего на 
астрономов-специалистов и на буду
щих астрономов, но многое в ней, 
безусловно, представляет интерес и 
для любителей науки о Вееленной. 

Доктор фнзнко-математнческнх наук 
Н. Б. ДИВАРН 

у 

• 
книги 
О ЗЕМЛЕ 

«Же~еапый ,rt;oж,rt;ь» 
И НЕБЕ 

Утром 12 февраля 1947 года над 
сихотэ-алинской · т'айгой пронесся 
огненный шар, оставивший за собой 

длинный дымный след. Жители 

Дальнего Востока стали свидетелями 
уникального явления природы -па

дения гигантского метеорита. В ат· 

мосферу Земли со скоростью около 

20 км/с вторглось космическое те

ло- кусок металла массой несколь

ко сотен тонн. Двигаясь в атмосфе

ре, это тело теряло свою первона-

чальную космическую 

дробилось, нагревалось 

скорость, 

благодаря 

взаимодействию с атмосферой, так 

что поверхностный слой отдельных 

его обломков расплавлялся. Расплав

ленный слой немедленно сдувалея 

воздушным потоком, образуя в ат

мосфере мощный дымный след. 

Обломки распавшегося в атмо

сфере метеорита двигались группа

ми и, продолжая дробиться, падали 

в тайгу. Скорость падения крупных 

обломков достигала 1000 м/с. При 

ударе о землю они образовали кра

теры, а сами расколопись на мно

жество кусков разных размеров. Ме

нее крупные обломки, отделившиеся 

0 1· основного тела или его частей в · 
атмосфере, падали со значительно 

меньшей скоростью и не дробились 

при ударе о земную поверхность. 

В тайге на площади около 14 км2 

выпало множество метеоритов мас

сой от долей грамма до двух тонн. 

Их общее чи.сло, вероятно, -близко 

к 100 000, а общая масса около 70 т. 

Это был настоящий железный 

дождь! Самые крупные метеориты 

выпали на площади около 3/,. км2• 

Здесь они сломали или вывернули 

с корнями деревья, раздробили гор-. 

ную породу, образовав кратеры, 

наибольший из которых имеет 29 м 
в диаметре. 

При падении метеорита были 

слышны на большой территории . 
Приморского края громоподобные 

удары, а затем сильный треск впе

ремежку с глухими взрывами . Каза

лось, звучит артиллерийская канона

да. В некоторых местах дребезжали 

оконные стекла, осыпалась штука

турка, слетал снег с крыш домов. 

Но все эти подробности еще не 

были известны, когда в феврале 1947 
года в Академию наук СССР посту

пили первые сообщения о наблю

давшемся явлении. Детальные све

дения об обстоятельствах падения 



метеорита, о месте падения и ве

ществе самого метеорита были по

лучены позже, s результате тщатель

ных исследований, которые нача

лись в 1947 году и продолжаются s 

настоящее время. Об этой большой 

работе рассказал известный иссле

дователь метеоритов Е. Л. Кринов 

в книге «Железный дожды> (М.: 

Наука, 1981). 

Ценность книги s том, что она на

писана человеком, который посвятил 

свою жизнь изучению метеоритов, 

а Сихотэ-Алинскому метеориту отдал 

около трети века. Под руководством 

автора книги организованы все 15 

экспедиций в сихотэ-алинскую тай

гу, на место падения метеорита, а в 

10 из них (в том числе и в пер

вой) он принимал непосредственное 

участие. Международный авторитет 

Е. Л. Кринова как исследователя 

метеоритов и организатора работ по 

метеоритике в СССР столь велик, 

что один из минералов, обнаружен

ных в метеоритах, назван именем 

ученого- криновит. 

В изучении Сихотэ-Алинского ме

теорита кроме специалистов по ме

теоритике участвовали астрономы, 

геологи, минералоги, магнитологи, 

химики, ботаники, баллистики, спе

циалисты по теории взрывов. Весь 

комnлекс этих разнообразнейших 

исследований освещен в книге «Же

лезный дожды>. Автор удачно чере

дует описание научных фактов с рас

сказом о перипетиях исследователь

ской работы в тяжелых условиях 

сихотэ-алинской тайги. 

Книга начинается с изложения 

основных сведений о метеоритах. 

На 18 страницах Е. Л. Кринов сжато 

и наглядно знакомит читателя с со

держанием метеоритики и с теми 

проблемами и задачами, которые ре

шают исследователи метеоритов. 

В последующих главах автор при· 

водит результаты научных исследо

ваний на фоне описания работ, вы

полнявшихся как на месте падения 

Сихотэ-Алинского метеорита, так и в 

институтах Академии наук СССР с 

1947 года по настоящее время. 

Е. Л. Кринов подробно рассказывает 

о свойствах гигантского метеорита, 

об истории его 34-летних исследо
ваний и трудностях, с которыми 
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встретились при этом ученые. Перед 

читателем возникает впечатляющая 

картина падения метеорита ясным 

безоблачным днем 12 февраля 1947 

года. Для восстановления всех де

талей пришлось опросить сотни слу

чайных очевидцев в разных районах 

Дальнего Востока. Подчеркнут тот 

большой интерес и внимание, с ко

торым отнеслись к эт9му явлению 

люди, не имеющие прямого отноше

ния к метеоритике. Пилоты граж

данской авиации П. Я. Фирциков и 

А. И. Агеев по своей инициативе 

осматривали тайгу и в конце концов 

обнаружили место, где упал метео

рит; художник П. И. Медведев, буду

чи свидетелем падения метеорита, 

написал картину, которая приобрела 

научную ценность; две группы гео

логов, едва появилась у них возмож

ность, зимой первыми побывали на 

месте падения. Энтузиасты -люби

тели астрономии, участвовавшие в 

дальнейших экспедиционных рабо-

тах, помогали ученым в исследова

ниях Сихотэ-Алинского метеорита и 

в пропаганде метеоритики. Ее успехи 

в первую очередь зависят от сборов 

метеоритов, 

привлечения 

ности. 

что невозможно без 

широкой обществен-

Автор подробно описывает экспе

диционную жизнь в тайге, подчас 

изобилующую драматическими ситу

ациями. Читатель сочувствует участ

никам экспедиции, когда они из-за 

поломки трактора вынуждены были 

большую часть экспедиционного гру

за переносить на своих плеча~ 

и переживает, узнав, что кто-то из чле

нов экспе-диции заблудился в тайге. 

Рассказы об экспедиционной жизни, 

полной неожиданностей, тревог и 

приключений, красочные описания 

природы сихотэ.,алинской тайги, яс

ное изложение научных вопросов де

лают чтение книги Е. Л. Кринова 

увлекательным занятием. 

Если попытаться улучшить хоро

шее, то следует указать, что читатель 

книги «Железный дождь» отнесся бы 

с большим интересом к некоторым 

из приведенных в ней чисел, если бы 

они сопровождались сравнениями, 

доступными пониманию неспециалис

та. Например, мало кто представляет 

истинный смысл того, что «макси-

книги 
О ЗЕМЛЕ 
И НЕБЕ 

мальное значение остаточной на

магниченности для индивидуальных 

экземпляров оказалось 

70 · 10-з единиц СГС» 

или «средняя величина 

прочности при сжатии 

40,6 кгс/мм2» (с. 99). Было 

равным 

(с. 181) 

предела 

равнялась 

бы полез-

но привести соответствующие зна

чения для других «земных» мате

риалов. Неясно, почему автор не 

всегда использует сквозную нумера

цию экспедиций и вводит новую 

нумерацию начиная с 1967 года. 

Характерной особенностью книги 

«Железный дожды> является ее глу

бокое научное содержание. Читатель 

получает сведения из «nервых рук». 

Постепенно раскрывая различные 

научные загадки, с которыми встре

тились ученые на месте падения 

Сихотэ-Алинского метеорита, автор 

вводит читателя в круг новых про

блем, возникших в процессе иссле

дования. К примеру, читателю при

ходится задуматься над важной не

решенной проблемой о форме 

области, занятой выпавшими облом

ками метеорита. Во всех ранее из

вестных случаях эта область пред

ставлялась эллипсом, вытянутым 

вдоль проекции траектории падав

шего метеорита. В сихотэ-алинской 

тайге область, усеянная осколками 

метеорита, напоминает своими очер

таниями бумеранг. 

Прекрасно написанная книга Е. Л. 

Кринова «Железный дожды> благо

даря охвату разнообразного научного 

материала и увлекательности изло

жения одинаково интересна как спе

циалистам, так и широкой публике

любителям астрономии, путешествий 
и приключений. 



Не каждому дано, 11умирая, вопло

титься в пароходы, строчки и другие 

долгие дела». Но ему это было да

но. Два судна, носящие его имя, 

бороздят ныне океанические про

стары. Книга С. И. !<ан «Николай 

Николаевич Зубов», вышедшая в 

научно-биографической серии изда

тельстаа "Наука» {Москва, 1981 ), 

посвящена жизни и деятельности 

выдающегося советского ученого

океанолога, военного моряка, орга

низатора науки, педагога. В 1985 го

ду будет отмечаться столетие со дня 

рождения Н. Н. Зубова. 

Книга состоит из девяти глав и 

построена в хронологическом по

рядке. В первой рассказывается о 

семье, детстве и юности Н. Н. Зу

бова, начале военно-марекой служ

бы, участии в сражении под Цуси

мой. Вторая глава посвящена выбору 

далы'lейшего жизненного пути, учебе 

в Морской академии, первых науч

ных трудах. Когда в 1921 году в Мур

манске по декрету В. И. Ленина был 

организован Плавучий морской ин

ститут (Плавморнин), Зубов принял 

активное участие в его работе, воз

главил экспедиции в северные моря, 

начал ~истематизировать и обобщать 
их результаты. Об этом рассказыва

ется в третьей главе книги. 

Тема нескольких следующих глав

научная деятельность Н. Н. Зубова. 

Большое место в ней занимали 

исследования морских льдов, в том 

числе ледовые прогнозы. Ему при

надлежит ряд методов, имеющих 

существенное научное и практиче

ское значение (расчет толщины льда, 

дрейфа и т. д.). Многие исследова

ния Н. Н. Зубова посвящены мор

ским течениям и другим проблемам 

динамики океана, им создано учение 

о проливах. Нет, пожалуй, ни одного 

раздела океанологии, в который бы 

в той или иной мере не внес вклад 

Н. Н. Зубов. В течение несколью•х 

лет он возглавлял Государственный 

океанографический институт, собрал 

а нем высококвалифицированных спе

циалистов, одаренную творческую 

молодежь. В ту пору он организовал 

знаменитые «зубовские пятницы», на 

которые собиралась вся "океаноло

гическая Москва». 

Автору книги, так же как и авто-

Н. М. МОРОЗОВА 

Rпиrа 

о Пивоаве Пивоааевиче Зубове 

ру этих строк, посчастливилось близ

ко знать Николая Николаевича Зу

бова. С середины тридцатых годов 

вплоть до начала Великой Отечест

венной войны он заведовал кафедрой 

океанологии в Московском гидроме

теорологическом институте, был на

шим любимым учителем, руководи

телем морского кружка, куда мы 

ходили, словно на праздник. Здесь 

происходили и встречи с седовцами, 

вышедшими из ледяного плена, и с 

Т. А. Ушаковым- начальником зна

менитой высокоширотной экспедиции 

1935 года на Ледоколе 11Садко». Экс

педиция эта- Николай Николаевич 

был ее научным руководителем

открыла остров, названный позднее 

именем Ушакова, исправила неточ

ности на карте Арктики, сделала 

важные измерения и наблюдения, 

втом числе во льдахГренландског~ 

Баренцева и Карского морей. Тремя 

годами раньше Н. Н. Зубов и его 

друзья по плаванью на маленьком 

парусно-моторном судне «Книпович», 

перейдя за 82-ю параллель, первыми 

в мире обогнули с севера Землю 

Франца-Иосифа ... 

Заседания кружка, г де рассказы

валось об этих уникальных для того 

времени плаваньях, где мы выносили 

на суд профессора и друг друга свои 

доклады и рефераты, часто проходи

ли на квартире Николая Николаеви

ча. Студентам, которые жили только 

на свою стипендию, Николай Нико

лаевич часто предлагал платную ра

боту- расчеты при составлении таб

лиц, служивших пособиями в экспе

.диционных работах. Об удивительной 

человечности, умении большого уче

ного держаться с людьми nросто и 

по-товарищески не раз упоминается 

в книге. 

... Годы войны. 56-летний профес

сор не захотел эвакуиро~аться вмес

те с институтом, nошел добровольцем 

на флот. В начале зимы 1941-1942 го

дов,- рассказывает С. И . !<ан,- по 

льду рукава Северной Двины, речки 

l<узнечихи, проложили железнодо

рожные рельсы . Расчет этой пере

правы произвел Н. Н. Зубов. Настал 

день, когда nустили nервый локомо

тив. Лед под ним угрожающе про

гибался, а наблюдавший за пере

правой Николай Николаевич, стоя на 

льду, начал приседать. Чем больше 

прогибалея лед, тем ниже приседал 

Зубов. Но вот поезд nриблизился к 

другому берегу · l<узнечихи, прогиб 

льда уменьшился, и Зубов стал вы

прямляться ... Когда ему рассказали об 
этом, он удивился- оказывается, 

сам он этого и не заметил. Помнил 
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лишь, как волновался и как был 

счастлив, когда поезд благополучно 

преодолел речку. 

А в скольких похожих и даже более 

рискованных ситуациях пришлось 

ему побывать за свою долгую жизнь! 

Он прошел путь от мичмана мино· 

носца «Блестящий», отличившегася в 

мае 1905 года в битве под Цусимой, 
до инженер-контр-адмирала, консуль

танта Главсевморпути в пору Вели

КGЙ Отечественной войны, от науч

ного сотрудника первого советского 

института по изучению северных мо

рей- Плавморнина- до доктора 

наук, профессора, директора Госу-

ИЗДА. ТЕЛЬСТВО <<НАУКА>> 

ГЛАВНАЯ РЕДАКЦИЯ ФИЗИКО-МА

ТЕМАТИЧЕСКОЙ ЛИТЕР А ТУРЫ 

В разделе у ч е б н о й л и т е р а

т у р ы предусмотрен выпуск четырех 

книг. Одна из нИх - пятое перерабо

танное издание 1сКурса общеii астро· 

НОМНН» П. И. 6акуnнна, Э. В. КОНО• 

новнча н В. И. Мороза, в которой 

учтены достижения астрономической 

науки за последние годы. Три дру

гих учебных издания выпускаются 

впервые. В учебнике Н. П. Груwнн· 

ского ((Основы гравиметрии» сжато 

и наглядно изложены фундаменталь

ные положения гравиметрии, а так

же новейшие спутниковые методы 

изучения гравитационного поля Зем

ли, Луны и планет. Книгой Г. Н. дУ· 

боwнна ((Небесная механика. Методы 

теорнн движения искусственных не· 

бесных теn» завершается цикл учеб

ников и учебных пособий, написан

ных известным советским ученым. 

Этот цикл охватывает основные проб
лемы небесной механики. Наконец, 

небольшая книга Н. В. Емеnьянова 

((Методы составnения аnгорнтмов н 

nрограмм в задачах небесноii меха

ннкю) преследует цель обучить сту

дентов методам программирования 

и решения задач небесной механики 

на ЭВМ. 
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дарственного океанографического ин

ститута . 
... Начало 1940 года. В Ленинграде, 

куда Николай Николаевич приехал 

с нами, двумя студентами из морско

го кружка, стояла промозглая пого

да. Мокрый снег падал на седую го

лову нашего професара-мы хоро

·нили его старшего друга, Юлия Ми

хайловича Шокальского. Николай Ни

колаевич говорил так горячо и 

проникновенно, что мы забыли о 

снеге и ветре, думали лишь о чело

веке, который, уйдя от живых, оста

вил свое имя на книгах, атласах, 

географической карте и в сердце 

Кпиrи 1983 ro,11;a 

В разделе н а у ч н о й л и т е р а

т у р ы планируется издание трех 

книг. ((Введение в радноастрометрню)) 

В. С. Губанова, А. М. Фннкеnьwтеiiна 

н П. А. Фридмана- первая в миро

вой литературе монография, посвя

щенная новой отрасли науки, которая 

возникла на стыке радиофизики и 

астрометрии. В книге Г. А. Гурза

дяна ((Звездные хромосферы н дуб

nет 2800 А Mg 11 в астрофизике)) из
пожены проблемы строения звездных 

хромосфер. Основой для теорети

ческого рассмотрения послужили 

внеатмосферные наблюдения звезд 

разных типов, проводившиеся, в ча

стности в этой линии магния. А. А. 

Ннкнтнн н З. 6. Рудзнкас в книге 

((Основы "Jеорнн спектров, атомов н 

ионов)) рассказали о современной 

теории спектров и о некоторых ее 

астрофизических приnожениях. 

Раздеn сп р а а, очной л и т ер а

т у р ы традиционно представnен 

((Астрономическим каnеидарем на 

1984 ГОД)), 
Весьма разнообразен раздел н а

у ч н о - п о п у л я р н о й л и т е р а

т у р ы. Вторым переработанным из

данием выходит книга А. В. &уткевнча 

н М. С. Зеnнксона ((Вечные каnенда· 

рю), На ее страницах рассматрива

ется около 100 различных систем 

«вечных» календарей. Увидит свет 

второе переработанное и дополнен-

своих учеников. Свою речь Николай 

Николаевич закончил строфою В. А. 

Жуковского: 

«0 милых спутниках, которые наш 

свет 

Своим сопутствием для нас 

животворили, 

Не говори с тоской: их нет, 

Но с благодарностью: были». 

Эти слова полностью можно отнести 

и к самому Н. Н. Зубову. Книгу 

С. И. Кан с удовольствием прочтут 

все, кто любит море, путешестви·я, 

науку. 

• 

ное издание книги К>. И. Витииского 

((Соnнечная активность)), Новая кни

га Л. Э. Гуревича н А. д. Черннна 

((Пронсхожденне звезд н звездных 

систем)) содержит научно-попуnярное 

изложение современных представле

ний образования и эволюции звезд, 

звездных скоплений, галактик. Эта 

область астрофизики переживает 

сейчас бурное развитие, связанное 

с крупными открытиями в астроно

мии, новыми гипотезами, глубокими 

теоретическими разработками. 

Готовится к выпуску пятым изда

нием книга М. М. Дагаева ((Набnю

дення звездного неба)), Именно ее, 

пожалуй, в первую очередь следует 

рекомендовать начинающим любите

лям астрономии. Книга В. Н. Жариова 

((Внутреннее строение Земnн н пла· 

нет)) выходит в переработанном и 

значительно расширенном виде. По 

сути дела - это изложение проблем 

геофизики, рассчитанное на препода

вателей физики и астрономии, лек

торов, студентов, специалистов смеж

ных отраслей - геохимиков и геоло

гов. 

Впервые переведена на русский 

язык с украинского и вскоре увидит 

свет книга И. А. Кnнмнwнна ((Реnятн

внстская астрономия» (под редакцией 

В. С. Имшенника). В ней популярно 

рассказано об основных положени

ях специальной и общей теории от-



носительности, а также об их исполь

зовании в а,строномии, в частности 

при решении проблемы черных дыр 

и построении моделей Вселенной. 

Многих заинтересует книга В. Н. Ко

марова «Новая занимательная астро

номия~ значительно переработанная 

по сравнению с первым изданием, 

осуществленным десять лет назад. 

В. Н. Комаров знакомит читателя с 

рядом открытий и проблем совре

менной науки о Вселенной. В книгу 

включены несколько фантастических 

новелл автора. Одну из первых по

пулярных книг о космологии

«Эволюция Вселенной» - написал 

известный ученый И. Д. Новиков. 

В будущем году выйдет ее второе 

дополненное издание. 

Серия «Библиотека любител,. 

астрономии>> представлена научно

популярной книгой В. В. Шевченко 

«Луна н ее наблюдение». 

В 1980 году Главная редакция фи

зика-математической литературы Нl!

чала выпуск серии научно-популяр

ных книг для школьников «Библио

течка .,Квант"». В этой серии вышло 

уже около двух десятков изданий по 

физике и смежным наукам. Что осо

бенно ценно, авторы этих книг стара
ются доступно объяснить сущность 

рассматриваемых явлений, не ограни

чиваясь простым их описанием. С 1983 

года в серии будут выходить и книги 

астрономической тематики: «Земля н 

ее вращение» академика А. А. Ми

хайлова, ((Наша nланета - Земля» 

А. В. Бяпко, «Три закона Кеnлера>> 
Ю. А. Данилова. 

Читателям рекомендуется своевре
менно оформлять заказы на готовя

wиеся к изданию книги в магазинах 

«Союзкниги» и «Академкниги». Это 
гарантирует получение нужной вам 

книги. 

Заведующий редакцией 
астрономической литературы 

И. Е. РАХЛИН 

И3ДАТЕЛЪСТВО <<3ПАНИЕ>> 

В 1983 году выйдут 12 брошюр се

рии «Космонавтика, астрономия», на

писанные известными учеными и спе

циалистами в области космической 

техники. 

Брошюра Л. С. Марочника н П. Д. 

Насепьского «Космологическая nро

блема>> познакомит читателей с на

чальными этапами расширения на

блюдаемой области Вселенной. В бро

шюре «Ультрафиолетовая астроно

МИЯ>> М. С. Бургни сделал обзор не

давних спутниковых исследований в 

этом диапазоне спектра. О ближай

ших к нам галактиках рассказывают 

брошюры Ю. П. Псковского «Соседи 

нашей Гапактнкю> и А. В. Засова 

«Карликовые гапактнкю>. 

Директор Государственного научно

исследовательского центра изучения 

природных pecypfOB и. n. Ветлов в 
брошюре «Космическая снетема .,Ме

теор">> приводит сведения о совет~ 

НОВЫЕ КНИГИ 

ТВОРЦЫ <<ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ 
JIETOПBCB>> 

Значительный вклад в изучение 
Земли сделали русские и советские 
исследователи-земл,епроходцы, путе

шественники и геологи. Именами 
многих из них названы горные хреб
ты и ледники, вулканы и реки, пло

щади и улицы городов, месторож

дения полезных ископаемых, мине

ралы. Об этом рас.сказывает книга 
Л. В. Громова и С. А. Данильлица 
<<Названное именем геолога», выпу
щенная в 1982 году московским из
дательством «Недра>>. 
Книга состоит из четырех глав. 

В первой гл,аве авторы вместе с чи
тателем совершают увлекательный 
экскуре в прошлое. Здесь рассказы
вается о первых русских землепро

ходцах, которые в XVI-XVII веках 
в опасных и трудных условиях со

вершали <<хождению> в новые зем

ли, способствуя тем самым расшире
нию границ Российского государст
ва. Читатель познакомится е русски
ми учеными, которые работали позд
нее, в период Великих экспедиций 
(1724-1825), начавmихся по инициа
тиве Петра 1. С интерееом читают
ся страницы, посвященные дорево

люционному прошлому, а также 

советскому периоду в развитии гео

логии. 

Тема второй главы - имена гео
логов на карте нашей родины. Автор 
описывает хребты, горы, плато, ос,т
рова и полуострова, вулканы и лед

ники, реки и населенные пункты, 

носящие имена тех, кто наносил на 

карту все эти географические объек-

ской спутниковой метеорологиче
ской системе. 

Различным проблемам сегодняш

ней космонавтики посвящены бро

шюры А. И. Акншнна н Л. С. Нови

кова «Воздействие среды на мате

риалы космических аnпаратов>>, 

А. С. Гвамнчавы н В. А. Кошелева 
«Строительство в космосе>>. 

Выйдут также два ежегодных 

сборника статей «Современные 
проблемы астрофнзнкн» и «Совре

менные достижения космонавтики>>. 

Брошюры сери1-1 «Космонавтика, 
астрономия» распространяются толь

ко по подписке, которая производит

ся ежеквартально в течение года. 

Редактор серии «R'осмонавтика, 

астроно мин» 

Е. Ю. EPMAROB 

ты. А геологам, чьи имена приевое
ны месторождениям полезных иско

паемых, минералам, а также различ

ным учреждениям и учебным заве
дениям, организациям, кораблям, 
специальным медалям и премиям, 

посвящены третья и четвертая гла

вы книги. 

Книга содержит именной указа
тель, включающий около 500 фами
лий русских и советских геологов. 

О ПРОСТРАНСТВЕ 
В ВРЕМЕНИ 

Интересующимся философекими 
проблемами современного естество
знания предназначена книга М. Д. 
Ахундова <<l\онцепции пространет
на и времени: истоки, эволюция, 

перспективы» (М.: Наука, 1982). 
Пространство и время относятся 

к фундаментальным понятиям, кото
рые всегда: был,и и остаются сопри
частны основам мироздания. Эти по
нятия играют исключительно важ

ную роль в человеческом мышле

нии, а в физике по праву считают
ся основными. Истоки этих поня
тий, по мнению автора, нужно ис
кать в мифологических основах ан
тичной натурфилософии, рассматри~ 
вая специфику мышления первобыт
ных людей, а также анализируя 
генезис представлений о простран
стве и времени в б:r.юлогической и 
психосоциаЛJ>НОЙ эволюции человека. 
Исходя из этого, первую главу 

своей книги автор назвал «Истоки 
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представлений о пространстве и вре
меню> и проследил в ней, как в хо
де эволюции человека возникло 

пространственпо-временное видение 

мира и как оно развивалось на ран

них этапах человеческой культуры. 
Здесь nроанализирован обширный 
материал, основанный на данных 
физиологии, психологии, истории ре
лигии и т. д. 

Вторая глава (<<Философская эво
люция концепций пространства и 
времени») посвящена исследованию 
развития пространственпо-времен

ных представлений в античной фи
лософии, а тю•же в философии сред
невековья и нового времени. 

В третьей главе (<<Философский 
анализ пространства и времени в 

физическом познании») рассматри
вается пространство и время в клас

сической механике, современных фи
зических теориях и в физике зав
трашнего дня. 

ПОПУЛЯРНО О СОЛНЦЕ 

В 1982 году издательство <<Прос
вещение>> выпустило книгу Э. В. Ко
ионовича <<Солнце - дневная звез
да>>. Это пособие для учащихся. Оно 
доступно школьникам, окончившим 

девять классов. Автор поставил пе
ред собой цель <<рассказать просто 
о звездах, опираясь на Солнце, как 
на близкий и знакомый образ>>. 
Книга начинается с общего обзо

ра звезд и галактик. Затем читатели 
знакомятся с основами: спектраль

ного анализа и получают представ

ление о том, как рассчитываются 

физические условия (температура, 
давление, плотность) внутри Солнца 

. и каковы источники энергии Солнца 
и других звезд. 

Несколько параграфов книги пос
вящено распределению температуры 

внутри Солнца и переносу энергии 
от областей, где происходят термо
ядерные реющии, к фотосфере и 
внешним слоям солнечной атмосфе
ры. Строение звезд типа Солнца и 
важнейшие физические свойства ве
щества в них автор поясняет сле

дующей модел;ью: <<Центральные 
слои звезды - это термоядерный ре
актор, где происходит выделение 

энергии. Окружающие· лучистые 
слои - это как бы неимоверно тол
стые стенrш котла, через которые 

энергия медленно просачивается на

ружу. Эти стенки служат дном дру
гого котла, который можно считать 
заполненным как бы жидкостью: 
здесь вешество <<Кипит» и главный 
процесс - перемешивание отдельных 

масс. У этого котла имеется крышка 
из тонкого упругого и легко дефор
мируемого вещества. Снизу эта 
крышка постоянно атакуется вих

рями кипящей плазмы. Благодаря 
своей упругости она все время ко
деблется подобно мембране эвуча
щего динамика. Волны, распростра
няющиеся от этой мембраны, силь
но разогревают газ окружающих 

внешних слоев атмосферы звезды». 
Далее в книге рассматриваются 

свойства активных областей Солнца 
и такие проявления солнечной ак
тивпости, как nятна и вспышки. Осо
бое внимание уделяется циклично
сти сол.нечной активности, а также 
разнообразным геофизическим и ге
лиобиологическим проявлениям ак
тивности Солнца. 
Заключительный параграф своей 

книги автор назвал <<Закономерность 
или случайность?>>, приглашал чита
телей задуматься над тем, что поро
дило жизнь на нашей rщанете. 
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(П р о д о л ж е н и е. Начало на 2-й 

странице.) 

29 июня международный советеко
французский экипаж анализировал 

изменения, возникающие в системе 

управления движением человека в 

невесомости, начал биологический 

эксперимент «Цитос-2». Цель его -
изучение жизнедеятельности микро

организмов в условиях космического 

полета и влиян1-1я на них различных 

антибиотиков. 

На установке «Кристалл» провели 

эксперимент ссЛикваЦИJI», Он помо

жет уяснить влияние каnиллярных сил 

на формирование структуры сплава 

алюминия и индия, которые в обыч

ных земных условиях не смешиваются. 

Это представляет и практический ин

терес для получения новых компози

ционных матери_алов, состоящих из 

элементов с существенно различными 

плотностями и температурами плав

ления. 

30 июня экипаж комплекса выполнил 
очередной цикл астрофизических ис

следований с аппаратурой «Пирамиг» 

и ПСН. Перед началом фотосъемки,. 

которая производилась на теневом 

участке орбиты, космонавты прокали

бровали аппаратуру по Солнцу. Ори

ентация и стабилизация комплекса 

осуществлялись с помощью системы 

автономной навигации «Дельта» и ре

жимов точной астроориентации. В тот 

же день аппаратурой ссЭхограф» оп

ределялось состояние сердечно-сосу

дистой системы космонавтов в усло

виях невесомости, в эксперименте 

ссМикробный обмен» оценивались 

особенности формирования микро

флоры при совместном пребывании 

на станции двух экипажей. 

1 июля была начата подготовка к 
спуску корабля «Союз Т-6». Его эки

паж проверял работоспособность си

стем обеспечения жизнедеятельности 

и управления движением, проводил · 
тестовое включение двигательной ус

тановки. Космонавты переносили в 

спускаемый аппарат и укладывали 

контейнеры с материалами прове

деиных исследований, а в орбиталь

ный отсек- использованное обору

дование. 

2 июля 1982 года в 18 часов 21 ми
нуту по московскому· времени после 

успешного выполнения программы 

совместных исследований и экспери

ментов В. А. Джанибеков, А. С. Иван

ченков и Жан-Лу Кретьен возврати

лись на Землю. Спускаемый аппарат 

корабля «Союз Т-6» совершил посад

ку в заданном районе территории 

Советского Союза в 65 км северо

восточнее города Аркалыка. 

За успешное осуществление косми

ческого полета на орбитальн'ом на

учно-исследовательском комплексе 

«Салют-7»- «Союз» и проявленные 

при этом мужество и героизм Пре

зидиум Верховноrо Совета СССР 

наградил В. А. Джанибекова орденом 

Ленина,. А. С. Иванченкова орденом 

Ленина и второй медаnью ссЗоnотая 

Звезда», Жан-Лу Кретьену присвоил 

звание Героя Советского Союза с 

вручением ордена Ленина и медали 

ссЗоnотая Звезда>>. 

6 июля А. Н. Березовой и В. В. Ле

бедев занимались геофизическими 

исследованиями, вели визуальные 

наблюдения и фотосъемку отдельных 

районов земной суши и акватории 

Мирового океана, используя спектро

и радиометрическую аппаратуру, ста

ционарные фотоаппараты МКФ-6М, 

КАТЭ-140. На борту комплекса про

должались биологические экспери

менты по изучению возможностей 

культивирования высших растений в 

космическом полете. 

8 июля было проведено очередное 
комплексное медицинское обследо

вание космонавтов. 

9 июля экипаж комплекса посвятил 
техническим экспериментам: отраба

тывались методы ориентации и стil

билизации комплекса. 

10 июля 1982 года в 13 часов 58 ми
нут по московскому времени был 

запущен грузовой корабль ссПрог

ресс-14». 

12 июля произошла стыковка 

«Прогресса-14» с орбитальным пило

тируемым комплексом ссСалют-7» -
ссСоюз Т-5». Взаимный поиск, сближе

ние, причаливание и стыковка косми

ческих аппаратов выполнялись по 

командам из Центра управления по

летом и с помощью бортовой авто

матики. Причаливанне и стыковку 

контролировали А. Н. Беоезовой и 

В. В. Лебедев. 

14 июля космонавты из грузового 

корабля переносили в помещение 

станции продукты питания, регенера

торы системы жизнеобеспечения, 

дополнительное оборудование, аппа

ратуру. Программа дня предусма

тривала также визуальные наблюде

ния и фотографирование суши и 

акватории Мирового океана. 

16 июля А. Н. Березовой и 

В. В. Лебедев продолжали разгрузку 

корабля «Прогресс-14>>, проводили 

медико-биологические исследования, 

а также произвели смену атмосферы 

в космической оранжерее ссОазис». 

20 июля А. Н. Березовой и 

В. В. Лебедев выполняли профилак

тические работы по обслуживанию 

станции, занимались физическими 

упражнениями на комплексном тре

нажере, проводили астрофизические 

эксперименты с использованием фран

цузской аппаратуры «Пирамиг». 

22-25 июля программа полета 

включала астрофизические и . био
логические эксперименты, визуаль

ные наблюдения и фотографирова

ние поверхности Земли и акватории 

Мирового океана, тестовые включе

ния отдельных приборов и аппара

туры. С помощью рентгеновского 

спектрометра проведен цикл иссле

дований с целью обнаружения но

вых источников рентгеновского из

лучения галактического и внег.алакти

ческого происхождения и получения 

дополнительных данных об уже из

вестных звездах. 

Космонавты провели контрольную 

проверку электронного фотометра, 

изготовленного в Чехословацкой Со

циалистической Республике. 

27 июля А. Н. Березовой и 

В. В. Лебедев проверяли функцио

нирование систем и агрегатов стан

ции, работали с бортовой техниче

ской документацией. 

29 июля заверwиnся nолет орби

тальной научноlf станции ссСаnют-6». 

После торможения станция «Са

лют-6» и пристыкованный к ней 

спутник ссКосмос-1267» перешли на 

траекторию спуска, вошли в плот

ные слои атмосферы над заданным 

районом акватории Тихого океана 

и прекратили существование. 

По материалам сообщений Т АСС 

(Продолжение следует) 


