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Встречая 60-леТl1е образоваНI1Я СССР, совеТСКI1Н народ по праву 
ГОРДI1ТСЯ СВОИМI1 ДОСТl1жеНI1ЯМI1, тон реВОЛЮЦl10ННОН I1СТОРl1ческой 
Мl1ссиен, которую с честью выполняет наша РОДl1на, идущая в первых 
рядах борцов за Мl1р, незаВI1СI1МОСТЬ, свободу 11 счастье народов. Реше
ния ХХУ! съезда КПСС вдохновляют трудящихся всех наций и народ
ностей Советского Союза на новые трудовые свершения во имя тор
жества коммунизма. 

Значительным шагом в дальнейшем развитии всех республик, в соз
дании материально-технической базы коммунизма является одиннадца
тая пятилетка. Она знаменует и важный этап в осуществлении ленинской 
национальной политики, укреплении дружбы и братства народов СССР. 

Курс партии на интенсификацию общественного производства, все
мерное повышение его эффективности требует высокой организован
ности, деловитости и дисциплины, четкого и слаженного функциониро

вания системы управления, развития творчеCl<ОЙ инициативы масс. 

Задачи, выдвинутые партией на одиннадцатую пятилетку и на вес;, 
пеРI·ЮД 80-х ГОД08, отвечают жизненным интересам советского наРОДа. 
И он настойчиво берется за их решение. В развернувшемся социалисти
ческом соревновании, посвященном 60-летию СССР, труженики всех 
республик, краев и областей показывают замечательные примеры 
ударной работы, делают все для успешного выполнения плана 1982 
года. 

Уверенный в своих силах, полный оптимизма советский народ идет 
по пути, начертанному партией Ленина. Нет сомнения, что определен
ные ХХУI съездом КПСС задачи коммунистического созидания будут 
успешно решены. Залог тому - не~ушимая сплоченность народов 

СССР, их дружная совместная работа во имя этой великой цели. 

Из ПостановлеНI1Я ЦК КПСС «О 60-н ГОДОВЩl1не 
образования Союза СовеТСКI1Х СОЦl1аЛНСТl1ческнх 
РеспуБЛI1Ю> 



Научно.популярны~ 

журнал 

Академнн наук СССР 

Основан в 1965 году 

ВыхоДнт 6 раз в год 

Издательство ({Наука» 

Москва 

© Издательство ({Наука» 
(,Земля J.1 Вселенная», 1982 г. 

ЗЕМЛЯ 
И 

ВСЕЛЕННАЯ 
Посвящается 60·neтию образования СССР 

в номере: 

Новые р,остижения в wсследованww космоса . . . . . . . . 4 
Ф е о к т W с т о в К. П., Д е м ч е н к о Э. К.- Новый космwческwй дом 11 
М а л ь Ц е в А. Е.- Развwтwе aCTpOHOMWW в союзных республwках 17 
М о н W н А. С., Ф е Д о р о в К. Н.- Шесть десятwлетwй wсследованwй 

океана . . . . . . . . . . . . . . . 25 
Ч W Р к о в Ю. И.- Ресурсы клwмата W npOAYKTWBHOCTb земледелwя 32 
Н о в W к о в И. Д.- Эволюцwя космологwческих представленwй 35 
Б Р а г W н с к W й С. И.- Теорwя MarHWTHoro поля Землw . . . . 40 

НАШИ ННТЕРВЬЮ 

Астрономы о своей профессwн 45 

ГИПОТЕЗЫ, ДИСКУССИИ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

У Р с у л А. Д.- Внеземные цwвwлwзацww W земные проблемы 51 

СИМПОЗИУМЫ, КОНФЕРЕНЦИИ, СЪЕЗДЫ 

Л е в н т а н Е. П.- VIII съезд Всесоюзного общества {(Знанwе» S4 

ЭКСПЕДИЦИИ 

Я с т р е б о в В. С.- Первый рейс нового {(Вwтязя» . • • . . 60 

ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ АСТРОНОМИЯ 

Чур ю м о в К. И.- Как Черннс н Петраускас открылw комету . 65 
Л а зар е в с к W й В. С.- Астрономwческwе явленwя в 1983 году 69 

КНИГИ О ЗЕМЛЕ И НЕБЕ 

Ч W к м а ч е в В. И.- «В Mwpe множества лун» 71 

НОВОСТИ НАУКИ И ДРУГАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

На орбwте «Салют-7" [2]; Глобальные лульсацww Солнца W магнwтосфе
ра [16j; Радwолокацня W подземные воды [34]; Оптwческwй пульсар Х Пер
сея [39]; Третwй пульсар в остатке сверхновой [39]; Рейсы кораблей 
наук", l44]; AKaAeMWK АН УзССР В. П. Щеглов - лауреат npeMWH нменн 
Ф. А. Бреднхwна [50]; Новые кннг", [68, 70, 74]; KHwrw 1983 года [72]; Кос
мwческне аппараты, запущенные в СССР в 1981 году [75]; Указатель статей, 
опублwкованных в «Земле W Вселенной» в 1982 году [77]; Чwтательская ан
кета [80]. 

Обложку оформил Б. М. Разин 

1 



ЗА июля 1982 года А. Н. &epe30Boii 

м В. В. Лебедев ВЫWЛИ в OTKPblTblii 

космос для демонтажа и частичной 

замены алпаратуры, установленной 

на внешней поверхности станции 

"Салют-7», а также для того, чтоБы� 

оценить возможности проведения 

различных технологических операций 

вне станции,. 

Подготовка к выходу и работа 

в OTKPblTOM космосе проводились 

в несколько этапов. В переходном 

отсеке станции космонавты надели 

скафандры, проверили их герметич

ность и в 6 ч З9 мин по московско
му времени открыли наружный люк. 

В. В. Лебедев вышел из станции 

и переместился в зону проведения 

Продолжение. Начало в N~ 4, 5, 
1982. 
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Па орбите «СаJlют-7» 

работ. А. Н. Березовой, находясь 

в открытом люке, контролировал 

действия бортинженера, помогал 

ему в работе и посредством пере

носной камеры вел телевизионный 

репортаж. 

Космонавты демонтировали и пе

ренесли в помещение станции при

бор для регистрации микроме

теоров, панели с биополимерами, 

оптическими и различными конструк

ционными материалами, которые на

ходились снаружи станции с момента 

ее выведения на орбиту (19 апреля 
1982 года). Вместо демонтированных 
блоков экипаж установил новые, 

аналогичные снятым. 

Во время работы в открытом кос

мосе А. Н. Березовой и В. В. Лебе

дев выполнили ряд технологических 

операций, чтобы оценить эффектив-

ность применения термомеханиче

ских и резьбовых соединений иэ 

различных пар металлов. Такие со

единения могут !5ыть использованы 

при сборке перспективных космиче

ских аппаратов на орбите. Продол

жались испытания скафандров полу

жесткого типа, усовершенствованных 

на основе опыта, полученного в ходе 

работ в открытом космосе экипажа

ми станции «Салют-6». 

Эl>unаж I>ОС.мuчеСI>ого I>ораБА,Я 
((Союз Т-7)) (СА,ева nаnраво): 

"омаnдир I>ораБА,Я дважды 
Герой СовеТСI>ого Союза, А,етчиl>
"осмоnавт СССР Л. И. Попов, 
Герои СовеТСI>ого Союза, А,етчиl>U
"осмоnавты СССР - "осмоnавт
uсследо вате.а ь С. Е. СавиЦl>ая 
u. бортunжеnер А. А. Серебров 

Фотохроника Т АСС 
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Космонавты проверипи также но

вые инструменты, предназначенные 

дпя монтажных работ снаружи стан

ции. Общее время пребывания 

А. Н. Березового и В. В. Лебедева 

в открытом космическом простран

стве 2 ч 33 мин. 
После завершения намеченных ра

бот космонавты возвратились в пере

ходный отсек, закрыпи люк, произ

вели наддув отсека воздухом, сняли 

скафандры� и перешли в основное 

помещение станции. 

2 августа большая часть дня была 
отведена медицинским обследова

ниям. 

3 августа А. Н. Березовой и 

В. В. Лебедев занимались изучением 

природных ресурсов Земли и clКpy

жающей среды. Стационарными фО

тоаппаратами МКФ-6М и КАТЭ-140 

экипаж комплекса снимал сушу 

и море: отдельные районы Белорус

сии, Крыма, Кавказа, Памира, Черно

го и Каспийского морей, акватории 

Атлантического и Индийского оке

ilHOB. 

4 августа космонавты выполняли 

астрофизические исследования, про

вели технический эксперимент «Ре

зонанс» для определения динами

ческих характеристик орбитального 

комплекса, фотографировали отдель

ные участки суши и моря. 

С помощью рентгеновского спек

трометра исследовали характеристи

ки переменного источника вблизи 

центра Галактики и мощного рентге

новского объекта Лебедь Х-I. 

На установке «Магнитогравистат» 

завершен биологический экспери

мент, проводившийся с целью изуче

ния развития высших растений в 

условиях невесомости под действием 

искусственного магнитного поля. 

В качестве объекта исследований 

были выбраны проростки льна. 

5 августа в программе работ

контрольные проверки системы при

боров, подготовка научной аппарату

ры к предстоящим работам, занятия 

физическими упражнениями на ве

лоэргометре и бегущей дорожке. 

6-8 августа экипаж комплекса вы
FlОЛНЯЛ очередной цикл наблюде

ний и фотографировал отдельные 

районы земной суши и акватории 

Мирового оке,)на. В этих исследова-

ниях космонавты помимо визуально

инструментальных средств использо

вали для опознавания природных 

объектов имеющийся на станции 

атлас цветности. 

11 августа в 2 ч 11 мин по мос

ковскому времени после завершения 

про граммы совместного полета авто

матический транспортный корабль 

«Прогресс-14» был отделен от орби

таЛЬНG>ГО комплекса «Салют-7»

«Союз Т-5». Процесс расстыковки 

и отход грузового корабля контро

лировали специалисты Центра управ

ления полетом и А. Н. Березовой 

и В. В. Лебедев. 

13 августа экипаж большую часть 

времени занимался астрофизически

ми экспериментами. Рентгеновским 

спектрометром СКР-02М и специаль

ным блоком временного анализа 

проводил ось исследование характе

ристик рентгеновского излучения 

объекта Лебедь Х-1 и переменного 

источника в созвездии Змееносца. 

В тот же день завершился полет 

грузового корабля «Прогресс-14». 

В результате торможения он пере

шел на траекторию спуска, вошел в 

плотные слои атмосферы над задан

ным районом Тихого океана и пре

кратил существование. 

16 августа с помощью многофунк
циональной регистрирующей аппара

туры «Аэлита-ОI» исследовалась био

электрическая активность сердца при 

выполнении космонавтами физиче

(;ких упражнений на велоэргометре. 

Оценивапось также состояние сер

дечно-сосудистой системы в условиях 

невесомости (ультразвуковая аппара

тура ((Эхограф»). 

19 августа 1982 года в 21 ч 12 мин 
по московскому времени в соответ

ствии с программой исследования 

космического пространства был запу

щен космический корабль ((Союз Т-7». 

Корабль пилотировал экипаж: коман

дир корабля дважды Герой Советско

го Союза, летчик-космонавт СССР 

полковник Леонид Иванович Попов, 

бортинженер кандидат технических 

наук Александр Александрович 

Серебров и космонавт-исследователь 
Светлана Евгеньевна Савицкая. 

Л. И. Попов родился 31 августа 1945 
года в городе Александрия Кирово

градской области. После окончаНII1Я 

в 1968 году Черниговского высшего 

военного авиационного училища лет

чиков имени Ленинского комсомо

ла служил летчиком-истребителем 

в Военно-Воздушных Силах. Л. И. По

пов - член Коммунистической парти", 

Советского Союза с 1971 года. 

В 1976 году без отрыва от работы 

в Центре подготовки космонавтов 

окончил Военно-воздушную акаде

м",ю имени Ю. А. Гагарина. Л. И. П&

пов совершил два космических пеле

та. Первый полет продолжитель

ностью 185 суток он выполнил 

в 1980 году в качестве командира 

основной экспедиции на станции 

«Салют-6». Во втором полете (в мае 

1981 года) он был командиром меж-

дунаредного 

экипажа. 

советско-,румынского 

А. А. Серебров родился 15 февра
ля 1944 года в Москве. В 1967 году 
он окончил Московский физико-тех

нический институт. Затем в течение 

девяти лет занимался научной дея

тельностью на ОДной из кафедр 

этого ,",нститута. 

С 1967 года кандидат технических 
наук А. А. Серебров работает в кон
структорском бюро. Участвовал в 

разработке и испытаниях космиче
ских аппаратов. 

А. А. Серебров - член Коммуни
стической партии Советского Союза 

с 1976 года. Александр Александро
вич прошел полный курс подготов.., 

ки к полетам на корабле "Союз Т" 

и орбитa,nьной станции "Са,пют». 

С. Е. Савицкая родилась В августа 

1948 года в Москве. После оконча

ния Центральной леТНО-1ехнической 

школы ДОСААФ СССР и Москов

ского авиационного института имени 

Серго Орджоникидзе работала лет

чиком-инструктором. С 1976 года, 

пройдя курс обучения в школе лет

чиков-испытателей, занимается испы

тательской работой. Она освоила 

более двадцати типов самолетов. 
Прошла полный курс подготовки 

К полету на станции "Сi,JЛЮ1'» И ко

рабле «Союз Т» в качестве космо
навта-исследователя. 

(Продолжение на 3-ей странице 
обложки.) 
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В сентябре 1982 года отмечал ось 

125-летие со дня рождения гениаль

ного русского ученого К. Э. Циолков

ского, заложившего теоретические 

основы космонавтики. В этом же 

году ис'пол нилось 25 лет с момента 

запуска первого искусственного спут

, ника Земли , с начала практического 

освоения космического пространства, 

у истоков которого стояли академи

ки С. П. Королев и М. В. Келдыш. 

Путь, который мы прошли за эти 

25 'л 'ет, огромен. Нашими успехами 
мы обязаны рабочим, инженерам, 

техникам, ученым, космонавтам, са

моотверженно трудившимся под ру

ководством нашей партии во имя 

прогресса и мира. В последние годы 

ощутимо расширилась сфера науч

ных исследований с помощью кос

мических аппаратов. 

Поговорим о событиях последне

го времени , происшедших в области 

космических исследований. В прош

лом году закончился " большой цикл 
пилотируемых космических полетов 

на .станции "Салют-6» по программе 

"Интеркосмос» с участием KOCMOHaB~ 

тов социалистических стран (Земля 

и Вселенная, 1982, N~ 2; с. 14-35.

Ред.). В марте этого года советские 

космические автоматические станции 

долетели до Венеры; от них отдели

лись спускаемые аппараты, которые 

благополучно достигли поверхности 

и передали нам ценнейшие данные 

об атмосфере и грунте этой, до сих 

пор загадочной планеты (Земля и 

Статья подготовлена редакцией на 
основе доклада, прочитанного вице

президентом АН СССР, академиком 
В. А. Котельниковым 12 апреля 1982 
года на торжественном заседании, 

посвященном Дню космонавтики. 

ИСl>усстве н/н;лй сnутниl> Зе.lttлu 
«(ИнтеР l>ос.lttос - Болгарuя 1300>1 

Фотохроника ТАСС 

Новые ,IJ;оетижепии 

в иееае,IJ;ОВВПИИ космоса 



Вселенная, 1982, N2 4, с. 4-6; N2 5, 

с . 19-25.- Ред . ). 

В 1981'-1982 годах продолжались 

комплексные исследования верхних 

слоев атмосферы и магнитосферы 

Земли с помощью международ

ных спутников «Интеркосмос-Болгария 

1300» и «Ореол-3» (СССР, Франция). 

В ноябре 1981 года для изучения 

природных ресурсов Индии советской 

ракетой-носителем был запущен ин

дийский спутник «Бхаскара-2» . 

19 апреля 1982 года на околоземную 

орбиту была выведена станция «Са

лют-7» - усовершенствованный ва

риант орбитальных научных станций 

второго поколения . «Салют-6» был 

первой станцией этого поколения. 

13 мая 1982 года к станции «Са

лют-7» о:rправился космический ко

рабль «Союз Т -5», пилотируемый 

А. Н. Березовым и В . В. Лебедевым. 

Корабль состыковали со станцией, 

и в космосе начад работу пилотируе

мый научно-исследовательский комп

лекс «Салют-7» - «Союз Т-5» . Вскоре 

космонавты встречали грузовой тран

спортный корабль «Прогресс-13» . 

А 24 июня 1982 года стартовал 

в космос транспортный корабль 

«Союз Т-6» с международным экипа

жем на борту. Космический корабль 

пилотировали командир В . А. Джани

беков, бортинженер А. С. Иванчен

ков и космонавт-исследователь граж

данlotН Французской Республики Жан

Лу Кретьен. 

Научная программа полета совет

ско-французского международногс,. 

экlotпажа включала' 14 экспеРlotментов 

в области космической бlotОЛОГIotИ и 

- медицины, астрофизlotКИ и КОСМlotче

ского матеРlotаловеденlotЯ. ЭТIot экспе

Рlotменты относятся к важнейшим на

правленlotЯМ космlotческlotх исследова

Нlotй, Iot х актуальность и значимость 

для дальнейшего развитlotя космонав-

Искусственный сnутниI> 3е.ilt,л,u 
«(Оре о,л,-3 )) 
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ИСI>усственный сnутниI> 3ем,л,u 
«(Бхаскара-2 )) 
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тики, фундаментальных и прикладны х 

наук не подлежат сомненlotЮ. Космо

навты блестяще справlotЛIotСЬ с по

ставленными перед ними задачами 

и 2 июля после успешного выпоiiне

Нlotя программы возвратlotЛIotСЬ на 

Землю. 

Полет cobeTCKO-французского эки

пажа подвел своеобразный Iotтог мно

голетнему плодотворному сотрудни-



честву наших стран в иау .. ении и 

освоении космоса в мирны�x w,елях и 

одновременно открыл новые воз

можности дпя сотрудничества в этой 

области. За 16 лет совместных работ 

в космосе советскими и французски

ми учеными было получено много 

ценных ре зультатов, которые нашли 

широкое при знание мировой научной 

общественности. Закономерно поэто

му, что на протяжении многих лет 

cobeTCKO-французское сотрудниче

ство в космосе характеризуется как 

образцовое. 

По инициативе наших ученых сей

час интенсивно разрабатывается меж

дународная программа исследования 

кометы Галлея, встреча с которой 

произойдет в 1986 году (подобные 

сближения случаются примерно раз 

в 76 лет). Предполагается направить 

к комете советскую космическую 

станцию. Станцию планируют осна

стить научной аппаратурой, создавае

мой во многих странах. 

Совершенствовались системы связи 

и телевизионного вещания через 

спутники, развивались системы наб

людения Земли из космоса для 

изучения земных ресурсов, состоя

ния посевоов. лесов, борьбы с лесны

ми пожарами, составления прогнозов 

погоды, совершенствовались спутни

ковые системы навигации. 

На базе космических исследований 

удалось создать новую, уточненную 

теорию движения планет Солнечной 

системы, что очень важно для нави

гации космических аппаратов. Таким 

образом, за последнее время в кос

мических исследованиях произошло 

много важных событий. Наша страна 

занимает по-прежнему ведущее по

SlожеНие в этой области. 

Следовало бы отметить и наиболее 

значимые, на мой взгляд, космиче

ские достижения, имеющие место на 

Западе. Так, совместными усилиями 

западноевропейских стран была соз

дана многоступенчатая ракета «Ари

ан», которая вывела на орбиту не

сколько спутников Земли с научной 

аппаратурой. США запустили косми

ческие станции, с близкого расстоя

ния сфотографировавшие Юпитер i1 

Сатурн. Кроме того, они же прове

ли первые пуски на орбиту спутника 

Земли многоразового космического 

корабля «Колумбия», затратив на 

его создание много сил и средств. 

Таков краткий перечень последних 

событий в исследовании космоса. На 

некоторых остановимся более под

робно. 

Пулы управления отделением анинны 

«САЛЮТ -6» - «СОЮЗ» 

Начну с итогов цикла пилотируе

мых космических полетов на орби

тальном комплексе «Салют-6» -

«Союз», начавшегося в 1977 году. 

По про грамме этого цикла на борту 

космической станции трудились два

дцать семь космонавтов, из них ше

стеро - дважды. В их ЧИСЛе де

вять космонавтов-исследователей из 

социалистических стран - участниц 

про граммы «Интеркосмос»: ЧССР, 

ПНР, Г ДР, НРБ, ВНР, СРВ, Республи

ки Куба, МНР, СРР. Проведены пять 

основных экспедиций (среди них са

мая длительная в истории -185-су

точная) и одиннадцать экспедиций 

посещения. Общее время работы 

станции в пилотируемом режиме по 

этой программе - 676 суток. 

Полеты по программе «Интер

космос» преследовал и в основном 

такие цели: изучение Земли и ее 

атмосферы из космоса, изучение 

других космических объектов, а так

же поведения человеческого орга-

Схема расnодожения аппаратуры 
ltосмичеСl>ого радиотедеСl>оnа КРТ-I0 
на станции ((Садют-6» 

Отражающее 
трикотажное сетеполотно 
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ЗМ4 во время космического поле

'11 и после него, совершенствование 

космической техники - орбитальной 

станции и кораблей. 

Пребывание на станции «Салют-6», 

8 особенности длительное и неодно

кратное (как, например, у В. В. Рю

мина~ дало очень много для повы

шения эффективности работы чело

века во время космических полетов. 

Иногда задают вопрос: «Нужно ли 

вообще посылать человека в кос

мос?». Действительно, многие иссле

дования в космосе и из космоса 

целесообразно доверить автоматам. 

В ряде случаев это и дешевле, и не 

представляет опасности для челове

ка . Но человек, по крайней мере на 

первых стадиях отработки методик, 

может намног@ быстрее и полнее 

выполнить задание. Поэтому ученые 

продолжают считать, что пилоти

pyeMIo.e полеты и полеты автоматов 

как нельзя лучше дополняют друг 

друга. 

Рассказ о работах, проводивwихсй 

на «Салюте-6», начн.у с радиотехни

ческих экспериментов. 

Телескоп БСТ-IМ служит для 

приема субмиллиметровых радиоволн 

(радиоволн с длиной меньше ' 1 мм) . 

Они не проходят из космоса к Земле 

через атмосферу, и потому очень 

хотелось узнать, что же делается в 

этом диапазоне волн. Заодно отраба

тывалась техника эксперимента. Де

ло в том, что приемники для такого 

диапазона волн охлаждаются жидким 

гелием, который все время кипит, и 

важно было преодолеть трудности, 

связанные с этим процессом в усло

виях невесомости. Одним из интерес

ных результатов, полученных БЛ4года

ря БСТ-IМ, стало обнаружение ано

мально сильных излучений в местах 

грозообразования. Н4 "С4люте-6» 

испытывали также радиотелескоп 

КРТ-10, р-аботающий на волнах дли

ной в десятки саflТl'Iметров (Земля и 

Вселенная, 1980, N2 4, с. 2-9.- Ред.). 

Эти волны хорошо проходят через 

атмосферу, поэтому из космоса . 

можно наблюдать Р4ДИОВОЛНЫ, излу

чаемые Землей, невзирая на время 

суток, облака и тучи. 

По излучению радиоволн мы 

научились сейчас определять волне

ние океанов, температуру воды в 

них с точностью примерно 20, влаж
ность почвь. с точностью 10%, содер
жание воды в атмосфере в виде 



паров и капелек в облаках и тучах. 

Эти данные будут иметь большое 

значение для составления прогнозов 

погоды и понимания процессов, ее 

определяющих. 

Космические радиотелескопы по

зволяют также наблюдать за очень 

далекими объектами в космосе. Де

ло в том, что чем больше зеркало 

телескопа, тем лучше его угловое 

разрешение. На Земле, устанавливая 

радиотелескопы на различных конти

нентах, удалось получить угловое 

разрешение в стомиллионную ра

диана, что в 1000 раз лучше, чем у 

оптических телескопов. Другими сло

вами, мы можем рассмотреть объект 

размером в несколько метров на 

расстоянии от нас до Луны. Астро

номам хочется разглядеть самые 

далекие объекты, а для этого нужно 

один из радиотелескопов отправить 

за пределы Земли на космическом 

корабле. 

На «Салюте-б» космонавты много 

занимались визуальными наблюдени

ями суши и водной поверхности, 

фотографировали их с помощью спе

циальных камер, дающих цветное 

изображение. Космонавт сам опреде

лял, что и как лучше снимать. Были 

сделаны десятки тысяч фотоснимков. 

Космонавты обнаружили неизвестные 

ранее разломы земной коры, районы, 

перспективные для поиска нефти и 

других полезных ископаемых. Полу

ченные материалы уже используют

ся для составления новой тектониче

ской карты СССР, дЛЯ отыскания 

полезных ископаемых. Наблюдение 

из космоса за вулканами на Ку

рильских островах показало, что 

некоторые вулканы, считавшиеся уже 

потухшими, могут активизироваться. 

Значительную часть программы за

нимала космическая технология. ОДНИ 

эксперименты должны были прояс

нить сущность физических явлений 

в невесомости, другие - помочь раз

работать технологию получения в 

космосе ценных материалов, необхо

димых в сравнительно небольшом 

количестве, в частности при изготов

лении миниатюрных элементов для 

радиоэлектронных приборов (Земля 

и Вселенная, 1982, N2 2, с. 28-32.
Ред.). 

Наконец, в программе «Салюта-б» 
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опробовались и проверялись сама 

станция, возможности ее ремонта во 

время полета, а также транспортные 

корабли. Полученные результаты 

будут учтены в последующих кон

струкциях. 

Генеральный секретарь ЦК КПСС, 

Председатель Президиума Верховно

го Совета СССР Л. И. Брежнев, 

говоря о длительном пилотируемом 

полете на орбитальном комплексе 

«Салют-б» - «Союз», отметил, что 

это подвиг научный, технический, 

организационный, но прежде всего 

чисто человеческий. Человечество 

сделало новый заметный шаг в по

знании тайн Вселенной и подчине

нии их воле и разуму людей. Этот 

шаг навсегда останется в истории. 

к ТАйНАМ ВСЕЛЕННОй 

Большой успех нашей науки, кос

мической и приборостроительной 

техники - полет к Венере космиче

ских станций «Венера-13» и «Вене

ра-14» и спуск автоматических аппа

ратов на ее поверхность. Эти станции 

продолжили программу исследова

ния ближайшей к нам I1ланеты. Они 

были снабжены совершенной инфор

мативной научной аппаратурой и 

дали много новых материалов. По 

широте, полноте, научному и техни

ческому уровню эксперименты на 

«Венере-13» и «Венере-14» намного 

превосходят все предыдущие экспе

рименты, проведенные на Венере и 

других планетах как нашими, так и 

американскими учеными. 

Почему нас интересует Венера? 

Потому чтр это ближайшая к нам 

планета, по размерам примерно та

кая же, как Земля. Условия освещен

ности ее Солнцем тоже примерно 

'Iакие же. Учены~ очень интересует 

как прошлое Земли (оно должно 

помочь понять лучше наше настоя

щее), так и ее будущее. Пока мы 

могли изучать лишь земные процес

сы. Теперь появилась возможность 

узнать, как обстоит дело на другой 

планете, находящейся в похожих 

условиях. 

Космические исследования и ра

диоастрономия принесли много не

ожиданного. У Венеры оказалась 

чрезвычайно плотная атмоСфера, 

давление у поверхности около 

100 атм, а температура почти 5000 С. 

Выяснилось, что планета вращается 

очень медленно (один оборот в те

чение 243 земных суток). При этом 

в момент наибольшего приближения 

к Земле Венера поворачивается к ней 

всегда одной и той же стороной. 

Об"ачный слой, который всегда за

крывает ее поверхность, вращается 

намного быстрее, чем сама планета 

(один оборот за четверо земных 

суток). В общем условия на Венере 

оказались загадочными и отличными 

от земных. Что это - более ранняя 

стадия развития планеты, и наша 

Земля ее уже прошла, или Земле 

еще предстоит ее пережить? В про

цессе индустриализации количество 

выделяемого тепла все время уве

личивается. Не приблизит ли это нас 

к ситуации, которая имела место на 

Венере? Или развитие Венеры идет 

совсем не по тому пути, каким идет 

развитие нашей планеты? На эти во

просы наука, конечно, должна отве

тить. 

Что же дали последние наши 

полеты на Венеру? 

Во-первых, дополнительно была 

исследована атмосфера. Проведен

ные впервые измерения ультрафио

летовой составляющей потока сол

нечной радиации показали, что зна

чительная часть ее поглощается на 

высотах больше ба км, нагревая 

атмосферу. Не исключено, что этим 

можно объяснить необычно быстрое 

вращение облачного покрова, лежа-

щего в основном 

Также впервые 

на этих высотах. 

было измерено 

содержание всех инертных газов 

в атмосфере и многих их изотопов. 

Это очень важно для разгадки тайн 

происхождения Венеры и плане1 

вообще. 

Различными методами опредеЛЯЛI-l 

содержание водяного пара в атмо

сфере. По непонятным причинам его 

оказалось очень мало. ПРЯМЫМI-I 

методаМI-I удалось по казать, что се

ра - основной элемент в составе 

облачного слоя. С удивлением уви

дели, что небо на Венере оранжево

го цвета, и поэтому все имеет оран

жевый оттенок. 

Но наибольший интерес представ

ляет информация о поверхности пл·а-
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неты. Были получены черно-белые 

(с БОльшим разрешением, чем рань

ше) и впервые - цветные снимки 

окрестностей мест посадки. Кроме 

того, специальный бур взял образ

цы породы, которые перенесли че

рез шлюзовую камеру в вакуумиро

ванное пространство анализатора 

рентген о-флюоресцентного спектро

метра . Полученные спектры (их было 

снято около 60) передали по радио 
на станции «Венера-1З» и «Венера-14» . 

и оттуда через более мощные радио

передатчики на Землю. (Так же пере

давались на Землю изображения и 

другая телеметрическая информация 

с аппаратов, находящихся на поверх

ности.) 

Анализ спектров уже сейчас «рас

сказал» о содержании в грунте калия, 

магния, кремния, алюмини·я .. кальция, 

титана, марганца, железа. Исследова

ния продолжаются для выявления 

элементов, содержащихся в меньших 

концентрациях, и более тяжелых эле

ментов . 

Следует отметить, что, несмотря на 

очень тяжелые условия на поверх

ности Венеры, достигнуты лучшие 

точности, чем на американском кос

мическом аппарате, совершившем 

посадку на Марс. Химический состав 

пород указывает на то, что в районе 

посадки спускаемого аппарата стан

ции «Венера-13» залегает претерпев

ший химическое выветривание лей

цитовый базальт. Это хорошо согла

суется с наблюдаемым на панора

мах облико~ и текстурой пород. 

Знание химического состава поро

ды позволит рассчитать ее первич

ный минеральный состав, состав вто

ричных минералов, возникших под 

воздействием на нее агрессивной 

атмосферы Венеры, определить усло

вия образования исходного расплава, 

глубины его зарождения и при этом 

степень плавления мантии Венеры. 

Другими словами, воссоздать физи

ко-химические условия ее образова

ния . 

Состав породы в районе посадки 

аппарата станции «Венера- 14» ока

зался другим . Он соответствует со

став у широко распростра ненных на 

Земле океанических толеитовых ба

зальтов . Но рассматривать эти поро

ды как результат лавовы х излияний 

нельзя . Скорее, это продукты на коп

ления смеси пепла и мелких кри

сталличес к их обломков пород и ми

нералов, выброшенных при взрывных 

вулканических извержениях, и после

дующего их уплотнения . Отсутствие· 

заметных вторичных изменений по

род говорит об их молодом воз

расте, а сам факт взрывных вулкани

ческих выбросов - о присутствии в 

магме заметных количеств воды. Это

ста9ИТ под сомнение предположение 

о первичной обедненности Вен «;ры 

водой. 

На станциях «Венера-13» и «Вене

ра-14» находятся советский и фран

цузский приемники гамма-лучей, ко

торые регистрируют внезапно возни

кающие вспышки, или, как ~ x назы

вают, всплески этих лучей (Земля и' 

Вселенная, 1980, N2 1, с. 34-36.

Ред.). Определяя разницу во време

ни моментов прихода гамма-всплес

ков , можно вычислить направление, 

с которого они пришли . Точная при

чина возникновения этих всплесков 

неизвестна . Обычно они длятся не

сколько секунд и, вероятно, возни

кают при крупных космических ката

строфах. За время полета «Вене

ры-1З» и «Венеры-14» зарегистриро

вали около 30 всплесков. Наземные

приемники их зарегистрировать не' 

могут, так как 

проходят через 

гамма-ВСплески не

атмосферу. Изуче-

ние гамма-всплесков должно прояс

нить природу еще одного вида гран

диозных процессов в космосе . 

ТЕОРИЯ ДВИЖЕНИЯ ПЛАНЕТ 

Как .событие, способствующее на

шим космическим исследованиям, сле

дует отметить завершение в 1981 го

ду разработки уточненной теории 

движения внутренних планет (Мерку-



рий, Земля, Венера, Марс). Эта тео

рия г.озволяет сейчас предвычислять 

расстояние между планетами с точ

ностью порядка 1 км И ИХ скорости с 

'rочностью около 1 см/с, что в десят

оки тысяч раз точнее, чем было 20 лет 

тому назад до появления радиолока

'Ционной астрономии и полетов кос

'N',ически)( кораблей к планетам. Тео

рия еазируется не на уравнениях 

i-iьютона, а на общей теории относи

тельности и использует оптические 

и радиолокационные измерения по

ложений планет. Радиолокационные 

измерения сейчас имеют порази

тельную точность - нашим космиче

<:ким радиолокатором, расположен

'ным в Крыму, мы измеряем расстоя

~ие до Венеры с ошибкой порядка 

""сего ЗОО м в момент, когда расстоя

ние до Венеры 100 млн. км. 

,РАДИОТЕЛЕСКОП 

Большое значение для наших КОС

-мических исследований, несомненно, 

'Имеет введение в эксплуатацию ра

,Диотелескопа с зеркалом диаметром 

70 м. Он работает на волнах длиной 

-от 1 см. В настоящее время это луч

ший радиотелескоп данного класса 

"3 мире. Чтобы иметь некоторое 

представление об уникальности этого 

сооружения, надо иметь в виду, что 

поверхность его громадного зерка

ла выполнена с точностью около 

, мм и сохраняет такую точность при 

всех поворотах и наклонах. А ведь 

размером телескоп с 25-этажный 

,",ом. Телескоп может работать для 

передачи радиоволн (концентрируя 

аО,1НЫ 8 очень узком лучке) и для 

их приема. Он ислользуется для свя

зи с космическими аппаратами, в 

частности для передачи команд стан

циям «Венера-1 З» и «Венера-14» 

и приема информации от них; ДЛЯ 

'Радиолокации планет, а также радио

'<Iстрономических наблюдений. 

,СПУТНИКИ 

в прошлом году наши ракеты вы

'Несли в космос два международ

ных спутника - «Интеркосмос-Болга

рия 1300» и «Ореол-З». Цель их 
пуска - продолжение комплексных 

·;.fсследованиЙ верхних слоев атмо-
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сферы и ионосферы Земли более 

совершенной аппаратурой. Процессы 

в ЭТИХ СЛОЯХ влияют на распростра

нение радиоволн, магнитные бури, 

северные сияния, вероятно, на пого

ду и сильно зависят от нестационар

ных явлений на Солнце. Изучение 

таких процессов имеет как практиче

ское, так и большое научное значе

ние, поскольку, очевидно, позволит 

понять многие механизмы солнечно

земных связей. Эти связи мы про

слеживаем в разных явлениях, но ИХ 

механизм далеко не всегда поня

тен. 

В прошедшие годы продолжали 

развиваться и совершенствоваться 

системы, использующие космос для 

целей народного хозяйства: регу

лярного наблюдения Земли с автома

тических спутников в интересах 

метеорологии, сельского и лесного 

хозяйства, геологии, навигации, связи 

и телевизионного вещания. Останов

люсь на последнем как наиболее 

близком мне вопросе несколько 

подробнее. Благодаря использованию 

спутников связи с октября 1980 года 

в СССР уже введено пятизоновое 

телевизионное вещание I программы 

Центрального телевидения и трехзо

новое 11 программы. Программы 

Центрального телевидения переда

ются сейчас из Москвы в удобное 

для жителей данной зоны время. 

Всего телевизионным вещанием 

(с хорошим качеством) охвачено бо

лее 87% населения Советского 

Союза. Применение искусственных 

спутников Земли с более мощными 

радиопередатчиками позволило упро

стить и удешевить приемные YCTa~ 

новки и сделать их доступными для 

использования в небольших насе

ленных пунктах и на судах морского 

флота, работающих в северо-восточ

ном секторе Арктики. Сеть телеви

зионного вещания «Экран», исполь

зующая такие спутники,- поистине 

массовая сеть, сейчас в ней находит

ся около 2000 приемных установок. 

Возможности полного охвата стра

ны телевизионным вещанием появи

лись с созданием спутниковой систе

мы телевидения в диапазоне 4 ГГц, 

получившей название «Москва». Она 

сможет обслуживать любые районы 

страны, в частности ЕвропейскуКJ 

часть СССР, Урал, Среднюю Азию и 

Дальний Восток, так как не создает 

помех наземным службам. Использо

вание в ней (на геостационарном 

спутнике «Горизонт») передатчика 

повышенной мощности и антенны с 

узкой диаграммой направленности 

позволило существенно упростить и 

удешевить приемную станцию в 

сравнении со станцией «Орбита» и 

перейти от антенн с зеркалом диа

метром 12 м к простым инедорогим 

антеннам с зеркалом диаметром 

2,5 м. Сейчас уже успешно эксплуати

руется сеть из 100 таких станций 

и проверена возможность приема 

изображений газетных полос этими 

станциями. С помощью такой систе

мы газеты смогут передаваться не

посредственно в типографии, что 

исключит необходимость строитель

ства дорогостоящих наземных соеди

нительных линий и позволит сущест

венно увеличить число городов, в 

которых центральные газеты выходят 

одновременно с Москвой. 

Создание спутников «Горизонт» 

способствовало развитию междуна

родной организации спутниковой свя

зи «Интерспутник». В нее входят: 

Афганистан, Болгария, Венгрия, Вьет

нам, Г ДР, Куба, Монголия, Поль

ша, Румыния, Чехословакия, СССР, 

Йемен, Лаос, Сирия. 

Через сеть наземных станций «Ин

терспутник» осуществляется около 

40% всего телевизионного обмена 

между этими странами, а с 1 фев

раля 1982 года организован ежеднев

ный телевизионный обмен новостями. 

Космическая техника все больше 

помогает народному хозяйству. 

ХХУI съезд КПСС поставил перед 

нами новые задачи, в том числе и 

по освоению космоса. Не сомне

ваюсь, что мы встретим 60-летие 

Советского Союза новыми достиже

ниями в изучении и использовании 

космического пространства. 

• 



19 апрепя 1981 года быпа запу
щена космическая орбитапьная 
стаНЦИJl ((СаПlOт-7», которая 

продопжипа программу регу

пярных пипотируемых попе

ТОВ. О станции рассказываlOТ 
участники ее создания. 

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ПОЛЕТА 

СТ АНЦИИ «САЛЮТ-6» 

к моменту запуска седьмого «Ga

люта» стilнция «Салют-6» провела в 

космосе более 4,5 лет. На ней рабо

тали 16 экспедиций, в том числе : 

5 основных (с максимальной длитель

ностью 185 суток), 10 экспедиций по

сещения (длительностью от 3 до 

7 суток каждая) и одна экспедиция 

для выполнения ремонтно-восстано

вительных работ. Осуществлен/! за

планированная прогр/!мма полетов с 

участием космонавтов из социалисти

ческих стран (9 международных экс

педиций). С помощью 12 кораблей 

"Прогресс» на станцию «Салют-6» 

доставлено около 20 т грузов. 35 раз 

выполнялась сложнейшая операция -

стыковка корабля со станцией. Ис

пытан и получил «путевку В жизнь» 

корабль новой серии «Союз Т». Про

веДены научные и хозяйственные ис

следования. Приобретен опыт дли

тельных пилотируемых полетов, ре

монтно-восстановительных работ в 

космосе, изучено поведение мате

риалов и аппаратуры в условиях дли

тельного космического полета. 

Вид на станцию (IСа.ttЮт-7» 
со стороны nереходН'ого отсека 

Герон COBeTcKoro Союза 
nетчик-космонавт СССР 
доктор технических наук 

К. П. ФЕОКТИСТОВ 
Кандидат технических наук 
Э. К. ДЕМЧЕНКО 

НОВЫЙ космический ~OM 

t.l 



Вид на станцию ((Салют-7») 
c~ СТОРО//,Ы агре г ат//,о г о отсека 

. 12 

Ста//,цuя ((Салют-7») 
в .мо//,таж//,о-uсnытатеЛЪ//,ОJlI корпусе 

//'а Байко//'уре 

Программа работы "Салюта-6» за

вершена . На заключительном этапе 

полета стан ц ии "Салют-6» (к ней был 

пристыкован искусственный спутник 

Земли "Космос-1267 », предназначен

ны й дл я отработки конструкции пер

спективных космических аппаратов) 

проводились испытания материалов 

и аппа ратуры в условиях длительно

го полета в автоматическом режиме. 

Центру управления полетом пришлось 

управлять одновременно двумя стан

ци ями "СаЛlCт-6 " и "Салют-7». 

ОТЛИЧИЯ "САЛЮТА-7» 

ОТ "САЛЮТА-6» 

"Салют-7» - станция того же клас

са, что и " Салют-6» (Земля и Вселен

ная, 1981, N2 5, с. 10-17.-Ред.). Она 

предназначена ДЛЯ полетов по тем 

же орбитам (высота 300-400 км, на
клонение 51 ,60), имеет ана,логичные 

рабочий и переходный отсеки, про

межуточ ную камеру, отсек науч ной 

аппаратуры , агрегатный отсек. Сход

ны компоновка приборов и оборудо

вания, состав и основные характери

стики служебных систем. Основные 

отличия связаны с новыми исследо

ваниями и экспериментами (установ

лены рентгеновский телескоп, при

боры для съемок звездного неба с 

использованием электронно-оптичес· 

ких преобразователей, новые спект· 

рометры, оборудование для техно

логических экспериментов, усовер

шенствованное медико-биологическое 

оборудование, Ilриборы для визуаль

ных наблюдений и исследований) .. 

Облегчена возможность ремонта си

стемы терморегулирования, радио

систем; введены наружные крышкl'I 

на иллюминаторах; улучшены усло

вия жизни и работы экипажа; повы

шена мощность системы электропи· 

тания, автоматизированы процессы уп

равления служебной и научной ап

паратурой. Не остались без внима

ния и замечания космонавтов, летав

ших на "Салюте-6». Недостатки, от

меченные ими, устранены. 

Усовершенствованы служебные си

стемы "Салюта-7». Усилена' роль бор

тового вычислительного комплекса 

в управлении работой служебной и 

научной аппаратуры, обеспечения 

экипажа оперативной информацией . 



Питьевая вода, доставляемая в ба

ках «Прогрессов», перекачивается в 

емкости систеМbI «Родник», установ

леННblе теперь в негерметичном аг

регатном отсеке, а не в емкости, раз

мещеННblе в ЖИЛblХ отсеках, как бblЛО 

на «Салюте-6». Это позволило осво

бодить ОТ лишних предметов дефИ

ЦИТНblе ЖИЛblе помещения и упро

стить операцию заправки водой. Для 

хранения скоропортящихся продук

тов предусмотрен холодильник, раз

мещеННblЙ в рабочем отсеке стан

ции «Салют-7» (емкость 50 л, тем

пература + 30 С). 

Будет опробована новая схема пи

тания KocMoliaBToB (гастрономиче

ская, или «буфетная»). На «Салюте-6» 

применялась укладка пищи по суточ 

HblM «пайкам», которая сохранилась 

еще со времен пеРВblХ пилотируеМblХ 

полетов. Но оказаJ)ОСЬ, что вкусЬ! 

космонавтов меняются даже в про

цессе полета и запланироваННblе за 

полгода до полета раЦИОНbI нередко 

переставали нравиться экипажам, что 

приводило к потерям продуктов . Те

перь же космонавт может по собст

венному желанию набирать себе су

ТОЧНblЙ рацион, сохраняя эаданную 

суточную калорийность. Правда , 

«Земле» такая схема затрудняет учет 

~ пополнение пищи. 

МодернизироваНbI и другие эле

MeHTbI систеМbI жизнеобеспечения : 

более удоБНblМ стал «душ» , компакт

нее и легче заменяеМblе пакеТbI ре

генераторов и фильтров очистки 

BpeAHblX примесей в атмосфере гер

меТИЧНblХ отсеков. 

Нужно отметить, что компактнее и 

легче стало и другое оборудование, 

которое регулярно приходится до

ставлять на станцию. Вblсокая стои

мость доставки грузов и дефицит жи

ЛblХ объемов станции заставляют все 

время думать об уменьшении габа

ритов и Maccbl оборудования и ап

napaTypbl . 

Снаружи, на стенках станции, уве

личилось число элементов фиксации 

(скоб, крюков), что позволит расши
рить объем работ в OTKPblTOM кос

мосе, . Возросло максимальное время, 

. в течение которого космонавтЬ! могут 

находиться в скафандрах вне герме

тичны�x отсеков до 5 ч против 3,5 ч 

на «Салюте-6». Увеличен срок рабо-

Рабочий отсеу; стан,ции «Са./1,ют-7,). 
Вид н,а цен,тра./1,Ън,ы й 
пост уnрав./1,ен,ия и ./1,юr; 

nереходн,о го oTcer;a 

TbI систеМbI терморегулирования . Это 

связано с тем, что во время эксплуа

тации «Салюта-6 » мы� столкнулись С 

необходимос~ью ее ремонта. Экипаж 
корабля «Союз Т-3» (Л. Д. Кизим, 

О. Г. Макаров, Г. М. Стрекалов) во 

время pemohtho-восстановитеЛЬНblХ 

работ на станции «Салют-6» устанав

ливал HOBble гидроблоки, «врезаясь» . 

В гидромагистрали, не имеющие для 

этого неоБХОДИМblХ разъемов . Кос

монавты� бblЛИ ВblнуждеНbI применять 

специаЛЬНblе Mepbl против утечки 

жидкости из этих магистралей. На 

«Салюте-7» такая операция преду

смотрена заранее, причем она может 

бblТЬ проведена бblСТРО, просто и 

надежно за счет применения в гидро

магистралях разъемов с клапанами. 

Эти клапаНbI не позволяют Вblтечь 

жидкости, когда трубbl рассоедине

Hbl. Предусмотрена возможность за

правки магистралей в полете. 

Учтен ОПblТ, приобретеННblЙ во 

1.8 



время дозаправки топливом объеди

ненной двигательной установки «Са

лют-6»: баки с топливом надежно 

предохранены от повреждения. 

Стал более прочным стыковочный 

узел на переходном отсеке, который 

подвергаетс,. наибольшим по ампли

туде и числу циклов нагрузкам. 

Проблема сохранности иллюмина

торов в полной мере была осознана 

только после многолетней работы 

со станцией «Салют-6». Надо приз

Н/lТЬСЯ, эту проблему раньше недо

оценивали. Оказалось, что поверхно

сти стекол иллюминаторов с тече-

Рабочий отсеn станции (IСа.яют-7)). 
Зона размещения отсека 

научной аппаратуры, 

беговой дорожки (с.яева внизу), 
душа (справа вверху) 

нием времени загрязняются и по

вреждаются как снаружи, так и из

нутри . Внутри станции стекла иллю

минаторов могут загрязнять частицы, 

плавающие в атмосфере, космонав

ты могут оцарапать стекла и аппара

турой во время работы. Очистить 

стекла от загрязнений изнутри доста

точно просто. А чтобы исключить 

случайные повреждения стекол, при

менили защитные рези новые кольца 

и упоры на аппаратуре. 

Более сложной оказалас·ь защита 

иллюминаторов снаружи . Причина 

механических повреждений стекол

микрометеориты , от которых на мно

гих иллюминаторах стаНI:\ИИ «Са

лют-6» через несколько лет полета 

появились «каверны» различной ве

личины. Облако, образованное газа

м и сублимацией материалов и 

окружающее станцию, а также про

дукты сгорания, что выбрасываются 

двигателями ориентаl:\ИИ, служат ос

новными источниками загрязнения 

наружных стекол иллюминаторо&. 

Эксперимент, связанный с механиче

ской очисткой иллюминатора и вы

полненный В. В. Рюминым во время 

выхода в открытый ~OCMOC, не Д/l"Л 

положительных результатов. Поэтому 

на станции «Салют-l» ограничено 

применение материалов , которые мо

гут стать источниками загрязнения 

атмосферы вокруг станции, а на ос

новные иллюминаторы установлены 

прозрачные крышки, открывающиеся 

и закрывающиеся с помощью элект

роприводов. 

Значительно улучшены бытовые ус

ловия космонавтов, станция сдела

лась более комфортабельной: кресла 

центрального поста управi1еНИJl стали 

менее громоздкими; Jlрче освещены 

жилые отсеки; увеличено число 

электрических розеток, которые ис

пользуются для подключения быто

вого и научного оборудоваНИJl; вы

росло число резиновых фиксаторов 

на панелях рабочего отсека для 

закрепления различных мелких пред~ 

метов (иначе в невесомости все «уп

лывает» и теряется); предусмотрен& 

доставка на станцию и установк& 

цветного видеомагнитофона в ком

плекте с репортажной телекамерой,. 

а также стереофонического магнито-· 

фона; для отделки панелей жилы)! 

отсеков применен материал, которыЙ< 

легко очищать в случае загрязнеНИJl .. 

ПРОГРАММА ИССЛЕДОВАНИй 

Программа исследований на стан

ции «Салют-l» обновлена и расши

рена. Остановимся на ней подрО'б

нее. 



Астрономия и физика атмосферы. 

Исследование рентгеновских источ

ников (телескопы и спектрометры с 

диапазоном измерений 2-25 кэВ ); 

изучение фоновых потоков гамма

квантов и заряженных частиц (гамма

телескоп «Елена»); регистрация иони

зирующего космического излучения 

(радиометр «Рябина», переносные 

дозиметры); исследование распреде

ления метеорного вещества в верх

них слоях атмосферы (аппаратура 

«ЭФО" производства ЧССР), потока 

микрометеоров (аппаратура ММК), 

верхней атмосферы Земли и атмо

сферы вокруг станции (аппаратура 

«Астра»); фотографические наблю

дения атмосферы Земли, межпланет

ного и межзвездного простраНСТ8а в 

видимом и ближнем инфракрасном 

диапазоне (французская фотоаппа

ратура ПИРАМИГ иПСН). 

Исследования Земли. Фотографи

рование и спектрометрирование Зем

ли для создания карт, изучения лес

ных массивов и сельскохозяйствен

ных угодий, поисков полезных ис

копаемых, контролs окружающей 

среды (многозональная фотоаппара

тура МКФ-6М производства Г ДР, фо

тоаппаратура КАТЭ-140, спектрометр 

«Спектр-15» производства НРБ, руч

ные спектрометры, фотометры и 

фотоаППllраты, бинокли). 

Технологические эксперименты. 

Изучение механизма массопереноса, 

IIНИЗОТРОПИИ скорости роста кристал

лов и отработка процессов произ

водства полупроводников при нали

чии микрограВИТIIЦИИ (технологиче

ские печи «Магма», «Корунд»); фун

даментальные исследования процес

сов кристаллизации вневесомости 

(технологичеСКIIЯ печь «Кристаллиза

тор» производства ЧССР); изучение 

влияния микрогравитации на рост 

кристаллов (технологическая печь 

«Сплав»); нанесение тонкопленочных 

покрытий (аппаратура "Испаритель»); 

получение элементов конструкции 

вспениванием и отвердением пласт

масс (аппаратура «Лотос»); изучение 

характеристик матеРИIlЛОВ в услови

ях космического полета (приборы 

"Р сурс», «ЭЛIlСТ», «Спиралы». 

Медико-биологические эксперимен

т.... Выяснение возможности разде

ления биопреПllратов методом элект-

СовеТСl>о-фран,ЦУЗСI>UЙ Эl>unаж 
(с.яева н,аnраво: 
В. А. Джан,uбеl>о в , Жан,-Лу Кретье н" 
А. С. Иван,чен,l>ов) ан,аI>О.мuтся 
с аппаратурой, nредн,азн,аче н,н,ой 
д.яя nроведен,uя сов.местн,ых 
Эl>сnерu.мен,то в в nо.яете 

рофореза (аппаратура «Таврия»); 

оценка условий обитания и функцио

нального состояния человека (меди

цинская аппаратура «Аэлита», изме

ритель масс, шумомер); исследование 

особенностей протекания жизненных 

процессов на клеточном и субкле

точ~ом уровне у различных биоорга

низмов (<<Биогравистат», «Оазис», 

. «Малахит» , французская аппаратура 

«Цитос-2»). 

ПОСЛЕДНИЕ ЭТАПЫ 

ПОДГОТОВКИ «САЛЮТА-7» 

НА ЗЕМЛЕ 

Еще находясь на Земле, «Салют-7;) 
уже работал: на станц~ и проверя

лись преДl'10ложения и уточнялись 

варианты устранения HeAocTIITKOB\ 

замеченных во время эксплуатаЦЮf. 

«Салюта-6». Отрабатывали операции, 

ремонта или замены космонавтам..,.. 

аппаратуры, новое науч ное и служеб

HOt!J оборудование, доставл яемое за

тем на «Салют-6». 

В период завершающего этапа под

готовки на станции «Салют-7» прово

дились тренировки будущих ее эки

пажей. Станция прошла последний, 

цикл электрических испытан ий, а так

же испытания на герметич ность в· 

вакуумной камере. На балансировоч

ном стенде были определены окон

чательная масса и коорди наты цент-. 

ра тяжести, в соответствии с которы

ми отъюстировали оси маршевых, 

двигателей станции . 

Важный момент в подготовке стан- . 

ции - «авторский осмотр ». Он за- . 

ключаеТСJII в том, что, когда станция. 

практически полностью готова , она. 

подвергается тщательному осмотру 

представителей, ответственных за, 

15. 



различные системы и конструкции 

станции (ее авторов). Отмеченные не

достатки и возникшие сомнения об

суждаются и устраняются. Эта опера

ция является обязательной по техно

логическому плану подготовки, она 

позволяет r10ВЫСИТЬ качество подго

товки и избежать возможных недо

разумений. 

27 марта на Байконуре экипажи 

cobeTCKO-французской экспедиции ос

мотрели станцию «Салют-7». Тогда же 

советские экипажи ознакомились с 

тем, как учтены и реализованы на 

станции их пожелания, высказанные 

на последних тренировках. Все си

стемы станции были приведены в ис

ходное состояние, то есть подготов

лены для работы в тех режимах, ко

торые потребуются в начале полета 

станции, посnе отделения ее от ра

кеты-носителя. После заправки объ

единенной двигательной установки 

станция «Салют-7» была состыкована 

с ракетой-,юсителем и установлена 

I'ЛОБА.IIЬИЫЕ ПУ ЛЬСАЦIIII 

СО.iIIЦ."- 11 JlIАI'ПIIТОСФЕР,А. 

в Н173 J'oiIY в l\:pbВIc[;oii аСТjJОфп
зичесъ:ой обсерваторпи АН СССР на 
башенном C(mHe'IHOl\1 Л'ЛРСI;О!Т(' {jы,тш 
обнаРУЖ('iIl,! глобальные 1I~·.1ьсаЦIIJl 
Солнца. IJepJlo;l нх 160 Ы!шут. ЮШ.'III
туда И3МI'Ш'jlЫl радпуса Солнца Ilрll 
;}T!lX пуш,саL,пях !J:OCTlJraeT ±Ш ЕЫ 
(3еМШI ]j ВсеЛРШIaЯ. J\JI7. с'2 о. 
с. 3lj-3\J.- Ред.). Резу.1ьтат. поду
ченный в liРЫИСl{ОЙ оБСGРВЮОРПП. 
JlbleeT чр~звычайно важное значеЮlе 
Д.ТJH llОШ1маЮIЯ внутреннего строе

НШ! Н,ШJ~ГО свстпла 11 JlСТОЧНllI;ОВ 

сго JlIергни. ПРП}ll',шо ')оре;) ]]О[[ГО
)1<1 глобаш,ныl' ПУШ,СДЦШI Солнца 
Нi\бдю~\аЛII аНГШiйсrшс фИ:ШIШ. а 
llозднее амернт,i\НСlше Jl француаСЮ1е 
i\CTPOHOMbI. АнаЛОГl[чныii ррауш,тат 

у ;~алось I10ЛУЧIlТJ, ФраНЦУ3Сl,О-ЮIРРП
IШНСТ;ОЙ ::ЖСll('ЦПЦПП, [{оторая в янва

ре J\JRO Io,:r:a раБОТaJIa на юашо}! ге 0-
графичесь:ом полюсе. Ученые прОВО
дали НРlIрсрывные наБДЮДСНШI в те
чснпе .) CYTOI; во время ПО.:тярного 

дня. 

После псрвых же сообщеНI!i! о 
глобальных пудьсаЦЮIХ Солнтщ С не
РПОДОМ НЮ ШlНут было ныс[;азано 
предноложенис о возыожноы их 

lШИЯЮШ Hi\ зюшую магнитосферу
гпгантскую пдазменную полость. ко

торую образует солнечный. ветер, об-
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на стартовой площадке. Стартовала 

она ночью. Ракета-носитель со стан

цией, подсвеченная прожекторами, 

каЗё:ЛОСЬ, светилась изнутри. Зрели

ще эффектное и волнующее даже 

для тех, кто наблюдал старт не один 

раз. Выведение на орбиту прошло 

безукоризненно. 

~АЧАЛО ПОЛЕТА 

После выведения на орбиту и от

деления станции от ракеть~носителя 

телеметрическая информация «сооб

щила», что раскрытие всех элемен

тов конструкций станции, в том чис

ле антенн и :1анелей солнечных ба

тарей, прошло без замечаний, гер

метичность и температура отсеков

в норме. 

Станция «Салют-7» успешно начала 

свой полет. 

В соответствии с л-характеристи

КОй (так принято называть кривую 

изменения интенсивности отказов в 

... :;:.;:.:: :~:.: .~;:.;:.:; .. ~~:.:; .. . ).. .. .. 
ИНФОРМАЦИЯ 

'=z -'- т ~ 
• lJ -

+ 

• 
тст;ан зе,шое }ШГНlIТное поле (Зем
ля )] ВСС:'IGнная. 1979. N'2 4. С. 33-
48.-- Ред.). Д,;rя проверRlI прецпо.ТJО
а{('ппя СОТРУДНИЮI' I~РЬПIСТ,ОЙ астро
фпзичест;ой обсервi\ТОРПИ В. 1\1. !зда
;ЩЮ!РСЮlii и В. 1J. Бобова союrестно 
с сотру,lНШНi.МИ геофПЗИЧGСI;ОЙ об
еерваТОрШf Борот; Института фП3IIЮI 
3еМJlП ArI СССР В. Н. РеПIIНЬШ и 
В. :К. ВеретеННIIКОВОЙ СОIlостави:ш 
[[pH~lыe наблю:\еНI1Я солнечных пуль
саций с геофи:шчесюнш данными. 
В Еачестве последнпх ИСПОЛЬЗ0ва

JШСЬ ре]'улярные мпт,роиульсацпи 

гео~шгнпl'НОГО ПIЫЯ. J,оторые непре

рывно регпстрпруются на обсервато
рии Боро!; с помощью фЛЮI{сомет
рической аппаратуры. (Регудярные 

зависимости от времени полета) на 

первом этапе, в который входят уча

сток полета без экипажа и начало 

пилотируемого полета, следует ожи

дать максимальной интенсивности от

казов. И действительно, работа не

которых систем станции вызвала за

мечания, но все неполадки оказались 

в пределах заранее предусмотренных 

возможностей резервирования и ре

монта, не повлияли на функциониро

вание систем и были устранены. 

С помощью двигательной установки 

станцию перевели на рабочую орби

ту. 13 мая на корабле "Союз Т-5» 

стартовал первый экипаж станции 

«Салют-7» - А. Н. Березовой и 

В. В. Лебедев - и через сутки, после 

стыковки, приступил к выполнению 

своей рабочей программы на стан

ции (Земля и Вселенная, 1982, N2 4, 
с. 2-3.- Ред.). 

Фото В. Пермитпна 

ьшкропульсацпи представляют со

боii 1l0ЧТ!! монохроматпчесн:ие коле
банпя в [roлосе Чi\СТОТ 0,1-0.01 Гц 
с аЫПЛПТУi\Oli на CPC:\HТIX ППlротах 
Зе~шll. Ol;идо десятых долей гшvпrы). 
I\ВТОРЫ отобрали заш)сп регуляр

ных ПУJlьсацJТй гро~raГШlТlЮГО поля 
II солнечных Г:lOбальных пульсаций 
га однн п т" же пнтерпа:'IЫ (август 
1\J74-нонбрь Е178 гo;~a). ОЕазалось. 
'ПО ы[}[,РОПУJIhсаЦIШ ГСШШГНIIТНОГО 

по.:тя тат;а,е ИСIJытьшают ПОРJlОДlIче

Сlше lIгМl'НС'НПfТ. II ИСj1I!ОД этот со

етавлЯ('т тат;же 1(iO }[1!Н\'Т. Отмечает
ся 11 стабильна н фаза 'ЭТIIХ колеба
НI!ii. I{ar; в случае гдоба.rrьных [{оле
баний Со.rrш~а. Таюш образо~r, 
IIр('дположение о вш!Пнии соднечных 

i'Лобi\ЛТ,пых пульсаций на земную 
маГНl1 тосферу подт вердилось. 
УСТОЙЧllВые т;олсбания lIПП;РОПУЛЬ

саЦllЙ ГСШIагНlIТПОГО поля ст;орее 
IJСС'ГО обусловлены переменной со
ста13JIЯЮЩGЙ (с периодом 160 минут) 
в IIОТOl,е солнечного ]{ОРОТlюволново

го llздученип (~IЯГIюго рентгеновст\о

го, ультрафиолетового). Эта состав
.:тшощая и вызывает пульсацию эем

ной ~Iагнитоrферы с ТЮ1 же перио
~OM. Детальная разраБОТ1Ш механиз
ыа воздействшr СОJlнечных пулъсаций 
на геомагнитное поле требует дадь
н('iiших исследований. 

В. М. МОЖЖЕРИН 



Образование Союза Советских 
Социалистических Республик 
способствовало небывалому 
расцвету науки в союзных рес

публиках. В каждой из них бы
ла создана академия наук

высшее научное учреждение, 

занимающееся решением ши

pOKoro Kpyra проблем, в том 
числе и астрономических. В ака

демиях наук мноrих союзных 

республик орrанизованы астро
номические институты и обсер
ватории, астрономические ис

следования ведутся и в обсер
ваториях, работающих при 
высших учебных заведениях. 

В царской России астрономия раз

вивалась только в крупных научных 

центрах. Университетские обсервато

рии сущеСТВОВ<I'ЛИ в Петербурге, 

Москве, 

Одессе, 

Казани, Киеве, Харькове, 

Львове, Тарту, Вильнюсе. 

Деятельность немногочисленных аст

рономов этих обсерваторий ограни

чивалась в основном преподаванием. 

И только две обсерватории - Пул

ковекая с ее отделениями в Симеизе 

и Николаеве и Ташкентская - реша

ли научные и прикладные задачи. 

После победы Великой Октябрь

ской социалистической революции и 

создания в 1922 году Союза Совет

ских Социалистических Республик ус

ловия для развития науки, в частно

сти астрономии, в нашей стране ко

ренным образом изменились. В 

братских союзных республиках , пре

имущественно южных, где благо

приятнее астроклимат, были построе

ны новые обсерватории. Появились 

обсерватории в Грузии, Армении, 

2 Земля и Вселенная, М 6 

Ученый секретарь 

Совета по координации 
научной деятельности академий 
с@юзных респуБЛИк, 
доктор географических наук 
А. Е. МАЛЬЦЕВ 

Раавитие астрономии 

в союаных республиках 

1,5-метровый телескоп 
ТаРТУСI>ОЙ астрофиаичеСI>ОЙ 
обсерватории АН ЭССР 

Таджикистане, расширились старые 

и были организованы новые обсер

ватории на Украине и в Узбекистане. 

В создании новых обсерваторий ве

лика заслуга русских астрономов. 

Они передали обсерваториям часть 
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астрономических инструментов, по

могли воспитать национальные кадры 

астрономов. 

За годы советской власти расши

рилась инструментальная база обсер

ваторий. Если до революции они 

были оборудованы только инструмен

тами зарубежного производства, то 

теперь все обсерватории имеют оте

чественные телескопы и радиотеле

скопы. Заслуженным при знанием во 

всем мире пользуются такие замеча- . 

тельнь~ советские обсерватории, как 

Главная астрономическая обсервато

рия АН СССР в Пулкове (Земля и 

Вселенная, 1967, N2 6, с. 71-78.

Ред.), Крымская астрофизическая об-

i серватория АН СССР (Земля и Все
ленная, 1975, N2 1, с. 46-55.~ Ред.) 
и Специальная астрофизическая об-

. серватория АН СССР, оснащенная 

уникальными инструментами - 6-мет

ровым оптическим телескопом (Зем

ля и Вселенная, 1977, N2 6, с. 48-

54.- Ред.) и радиотелескопом 

РАТАН-600 (Земля и Вселенная, 1977, 

N2 6, с 40-47.- Ред.). 

1.8 

ТеJl,ес~оn CUCTeAtbl Шмидта 
Радиоастрофиаичес~ой 
обсерватории АН ЛатвССР 

Рассказ об астрономических иссле

дованиях в союзных республиках мы 

начнем с Прибалтики, руководствуясь 

только историческими соображения
ми: астрономическая · обсерватория 
Вильнюсс!<ого университета - одна из 

старейших в Европе. Она основана 

в 1753 году. Именно здесь были под
готовлены кадры астрономов для 

Академии наук Литовской ССР . 

В 1957 году в Институте физики АН 
ЛитССР был организован отдел астро

физики; сейчас заканчивается строи

тельство Молетской обсерватории 

АН ЛитССР в 80 км от Вильнюса. 

Здесь уже вступил в строй 63-санти

метровый рефлектор, телескоп систе

мы Максутова с зеркалом диаметром 

51 см и мениском диаметром 35 см, 

строится 165-сантиметровый телескоп. 

В Узбекистане, на горе Майданак, 

известной своим хорошим астрокли-

матом, действует постоянная астроно

мическая экспедиция АН ЛитССР. 

В ее распоряжении метровый цейсов

ский рефлектор. 

Достижения литовских астрономов 

связаны в первую очередь с иссле

дованием структуры и эволюции 

Галактики методами многоцветной 

фотометрии и спектроскопии. Миро

вое признание получила семицветная 

аСТРОфотометрическая система, раз

работанная сотрудниками отдела 

астрофизики. Они обнаружили много 

звезд с большим дефицитом метал

лов. Эти звезды - старейшие объек

ты нашей Галактики. Литовские астро

номы изучают шаровые скопления , 

звездные ассоциации, рассчитывают 

модели звездных атмосфер. Начала 

работать созданная в отделе астро

физики АН ЛитССР электронографИ

ческа я камера, на которой получают 

электронное изображение космиче

ских объектов. 

Давние астрономические традиции 

и в Академии наук Эстонской ССР. 

В 1808 году была основана Тартуская 

обсерватория, известность которой 

принесли работы В. Я. Струве (Земля 

и Вселенная, 1974, N! 6, с. 64-66.

Ред . ). В год 150-летия прославленной 

обсерватории в 22 км от Тарту нача

лось строительство новой Тартуской 

астрофизической обсерватории АН 

ЭССР имени В. Я . Струве. В обсерва

тории установлены 1,5-метровый и 

70-сантиметровый рефлекторы, двой

ной телескоп, собранный из 48-сан

тиметровых рефлекторов, и другие 

приборы. 

На 1,5-метровом рефлекторе тар

туские астрономы ведут спектроско

пические наблюдения переменных 

звезд, звезд поздних спектральных 

классов и галактик. СотрудниК'и Тар

туской обсерватории занимаются ис

следованием пере носа излучения в 

атмосферах и недрах звезд, а также 

проблемами релятивистской астрофи

зики. Мировое при знание получили 

выполненные в обсерватории иссле

дования строения и ЭВОЛЮI<\ИИ галак

тик. 

Астрофизические исследования ве

дутся и в Институте астрофизики и 

физики атмосферы АН ЭССР. Еще в 

1947 году в только что созданной 

Академии наук ЭССР был организо- · 



ван Институт физики, математики и 

механики. В 1952 году он был пре

образован в Институт физики и астро

номии , а в 1973 году разделен на два 

самосто ятельных института - Инсти

тут физики и Институт астрофизики 

и физики атмосферы. 

С первы х дней существования Ака

демии наук Латвийской .ССР, орган и

зованной в 1946 году, в ней начались 

астрономические исследования. В 

1967 году была создана Радио

астрофизическая обсерватория АН 

ЛатвССР. Ее крупнейший инстру

мент - телескоп систем .. , Шмидта с 

зеркалом диаметром 120. см и пла

стинкой ШмJitдта диаметром 80 см. 

Сотрудники обсерватории ведут на

блюде ния пекулярных звезд поздних 

спектральных классов - изучаются 

характер переменности, строение ат

мосфер и закономерности звездной 

зволюции . На радиотелескопе с 10-

метровым параболическим зеркалом 

регистрируется радиоизлучение Солн

ца в дециметровом диапазоне волн. 

На основе этих наблюдений латвий

ские астрономы исследуют пред

вспышечные явления в солнечной 

. плазме и физические пара-метры ак

тивных областей Солнца. 

На Украине до революции было 

пять астрономических обсервато

рий - Харьковская (основана в 1808 г . ), 

Николаевская (1821 г.), Киевская 

(1848 г.) , Одесская (1871 г.), Львов

ская (1908 г.) , которые сейчас успеш

но работают. В 1926 году была соз

дана Полтавская гравиметрическая 

обсерватория. Ее сотрудники ведут 

регулярные наблюдения за изме

няемостью широты, исследуют вра

щение Земли . 

В 1944 году, как только территор и я 

Украины была освобождена от фа

шистских захватчиков, под Киевом 

в Голосеевском лесу началось соо

ружение Главной астрономическо й 

обсерватории АН УССР (Земл я и Все

ленная, 1976, N!! 1, с. 67-72.- Ред . ) . 

Первые инструменты - вертикальны й 

круг и двойной астрограф - был и 

установлены здесь в 1949 году. С тех 

~op оборудование обсерватории по

полнилось 40-сантиметровым астро

графом Тепфера, 70-сантиметровым 

рефлектором, оснащенным несколь

кими спектрографами и электрополя-

Двой//'ой широк.оугол ь//'ыЙ астр ограф 
r лав //,ой аСТРО//,О J.tUческ.ой 
о бсер ватор ии АН УССР 

Радиотелес к.оn УТР-2 
И//,ститута р ад иофиа и r. и 
и эле к.тр о//,u к.и АН УССР 



риметром, широкоугольным двойным 

астрографом Цейса с объективами 

диаметром 40 см и многими други

ми приборами. 

Сейчас Главная астрономическая 

обсерватория АН УССР - крупное 

научно-исследовательское учрежде

ние, в составе которого вычислитель

но-измерительный центр, высокогор

ная наблюдательная база в Приэль

брусье и опытное производство. 

Сотрудники обсерватории решают 

проблемы космической геодинамики 

20 

Большой в н,езат~е1;t н,ый r;оро н,о граф 
Абасту.м ан,сr;оЙ астр офизич ес r;о й 
обсерватории АН ГССР 

и вращения Земли; занимаются по

строением координатных систем в 

космическом пространстве; изучают 

строение и кинематику Галактики, 

физику и динамику тел Солнечной 

системы, физику Солнца и неста

ционарных звезд. Особенно велики 

заслуги киевских астрономов в ис

следовании вращения Земли и в раз-

работке теории построения коорди

натных систем , связанных с Землей 

и Луной. Успешно осваиваются в об

серватории новые спектраль,ные диа

пазоны - инфракрасный и декамет

ровый - и новые методы наблюде

ний , например лазерная дальномет

рия . 

Радиоастрономия на Украине нача

ла развиваться в 1958 году, когда в 

Институте РС!ДИОфИЗИКИ и электрони

ки АН УССР были организованы ра

диоастрономическая обсерватория и 

отдел радиоастрономии . Украинские 

радиоастрономы разработали и по

строили четыре поколения радио

телескопов для регистрации декамет

рового радиоизлучения галактиче

ских и внегалактических объектов , 

Солнца и планет Солнечной системы . 

Крупнейший из этих инструментов

УТР-2 (Украинский Т-образный радио

телескоп, вторая модель) имеет пло

щадь более 150000 м2 и диапазон 

рабочих частот от 10 до 25 МГц. На 

основе этого инструмента создается 

радиоинтерферометрическая сеть с 

большими базами - УРАН (Украин

ский радиоинтерферометр Академии 

наук). В 1975 году введен в эксплуа

тацию радиоинтерферометр с базой 

42,6 км, завершено строительство 

радиоинтерферометра с базой около 

600 км. 

Украинские радиоастрономы пер

выми наблюдали в декаметровом 

диапазоне рекомбинационные линии 

углерода с рекордно большими кван

товыми числами (более 630). Такие 

линии образуютс я в межзвездном 

пространстве при захвате электронов 

ионами углерода. Измерены спектры 

и координаты свыше тысячи дискрет

ных источников , изучена форма им

пульса ряда пульсаров , исследована 

с разрешением около 1" структура 

отдельных остатков сверхновых , ква

заров и радиогалактик (Земля и Все

ленная, 1981, N2 5, с. 24-31.-Ред.). 

В 1980 году в Институте радиофи

зики и электроники АН УССР со

здано отделение радиоастрономии . 

Его сотрудники продолжают наблю

дения в декаметровом диапазоне и 

разрабатывают аппаратуру для ис

следования космических объектов на 

миллиметровых радиоволнах. 

Первая в нашей стране горная аст-



рофизическая обсерватория была 

построена в Грузии, близ Абастумани, 

в ЗО-х годах. Первейшей целью Аба

стуманской обсерватории стало внед

рение в практику астрономических 

наблюдений элеКТРОфотометрическо

го метода и испытание первенца оте

чественного телескопостроения -

ЗЗ-сантиметрового рефл~ктора. Ны

не крупнейший инструмент обсерва

тории - 125-сантиметровый автома

тизированный и программированный 

рефлектор. Он· предназначен для 

электроколориметрических и элек

трополяриметрических наблюдений 

небесных светил. 

К настоящему времени обсерва

тория в Абастумани выросла в круп

ный научный центр (Земля и Вселен

ная, 1965, N2 1, с. 65-70.- Ред. ) . 

Возглавляет обсерваторию с первых 

дней ее существования президент 

Академии наук ГССР, член-коррес

пондент АН СССР Е. К. Харадзе. 

Сотрудники Абастуманской обсер

ватории успешно решают проблемы 

строения Галактики и межзвездного 

пространства, изучают переменные 

звезды, Солнце, Луну, планеты-гиган

ты. Здесь развиты и широко приме

няются такие методы астрономиче

ских наблюдений, как прецизионная 

электрополяриметрия, многомерная 

спектральная классификация звезд, 

элеКТРОфотометрия ночного неба, су

меречное зондирование. Грузинские 

астрономы открывают сверхновые и 

новые звезды, пекулярные звезды, 

планетарные туманности и галактиче

ские скопления. Работы, выполнен

ные в обсерватории, отмечены Госу

дарственной премией СССР, пре

ми й имени Ф. А. Бредихина, меда

лями «За астрономические откры

тия». В год своего 50-летия Абасту

манская астрофизическая обсервато

рия АН ГССР была награждена ор

деном Трудового Красного Знамени. 

Астрономические наблюдения в 

Аз рбайджане имеют богатое прош- ' 
лое. Еще в XIJI веке здесь сущест

вовала Марагинская обсерватория, 

которую основал известный азербай

джанский астроном Мухаммед Наси

рэддин Туси. Ныне его имя носит 

Шемахинская астрофизическая обсер

ватория АН АзССР, организованная 

в 1960 году. В обсерватории уста нов-

2-метровый рефлектор Шемахu//,ской 
астрофизической обсерватории 
АН. АзССР 

лены 2-метровый рефлектор, 70-сан

тиметровый и 60-сантиметровый те

лескопы, солнечный телескоп, хро

мосферно-фотосферный телескоп, 

6-метровый радиотелескоп. Высоко

горная наблюдательная база Шем~

хинской обсерватории оборудована 

54-сантиметровым внезатменным ко

ронографом, 60-сантиметровым теле-

скопом системы Кассегрена, скоро 

вступит в строй телескоп системы 

Шмидта с зеркалом диаметром 

128,8 см и пластинкой Шмидта диа

метром 90 см . 

Сотрудники обсерватории наблю

дают звезды с протяженными атмо

сферами, магнитные и нестационар

ные звезды, тесные двойные систе

мы, изучают активные образования на 

Солнце; исследуют планеты и их 

спутники. Теоретики занимаются про

блемами релятивистской астрофизи-
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ки, небесной механики и астродина

мики. 

На территории Шемахинской об

серватории установлены два телес

копа Центрального института астро

фИЗИКИ АН Г ДР. ОНИ используются 

для фотометрических исследований 

по совместной программе с Шема

хинской обсерваторией. В этом году 

Шемахинская астрофизическая об

серватория вошла в состав Научно

производственного объединения кос

мических исследований АН АзССР. 
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3ен.ит-телеСI>Оn КитаБС I>ОЙ 
.lotежду//'ародн.оЙ широтн.оЙ стан.ции -
филиала Астрон.омиче С l>ого 
и//, с титута АН JlзССР 

Выдающийся вклад в развитие аст

рономии в нашей стране внесла Бю

раканская астрофизическая обсерва

тория АН АрмССР (Земля и Всел ен

ная, 1967, N2 2, с. 59-67.- Ред.). она 

была создана в 1946 году по инициа

тиве академика В. А. Амбарцумяна, 

который возглавл яет ее до настоя-

щего времени. В 1947 году в Бюра

ка не были откры'ты звездные ассо

циации - динамически неустойчивы~ 

системы недавно возникших молодых 

звезд. Наблюдательные и теорети

ческие исследования нестационарных 

явлений во Вселенной стали главными 

в работе обсе.рватории. 

Армянские астрономы открыли три 

сверхновые, более ста вспыхивающих 

звезд, несколько сот белых карли

ков, около тысячи голубых объектов 

на высоких галактических широтах, 

несколько десятков планетарных ту

манностей, пятьсот галактик, мощно 

излучающих в ультрафиолетовом диа

пазоне спектра, из них более трид

цати сейфертовских галактик. В об

серватории детально исследуются не

стационарные явления в мире галак

тик: колоссаль ные взрывы, сопро

вождаемые выбросами огромных 

газовых масс, мощных струй мате

рии и даже компактных галактик; 

спокойное истечение материи; не

обычно мощное радио- и оптическое 

излучение. Эти удивительные явле

ния - результат активности галакти

ческих ядер. 

Заслуги Бюраканской астрофИЗИ

ческой обсерватории АН АрмССР в 

развитии астрофизики отмечены выс- , 

шей правительственной наградой -

орденом Ленина. 

Крупнейший инструмент обсерва- \ 

тории - 2,6-метровый рефлектор 

(Земля и Вселенная, 1981, N2 1, 

с . 54.- Ред.). Обсерватория распола

гает метровым телескопом системы 

Шмидта, оснащенным двумя объек

тивными призмами, 50-сантиметро

вым телескопом . Радиоастрономы 

Бюраканской обсерватории ведут на

блюдения дискретных источников на 

интерференционном радиотелескопе 

с общей площадью 4400 м2• 

Старейшее в Средней Азии науч

ное учреждение - Ташкентская аст

рономическая обсерватория, преоб

разованная в 1966 году в Астрономи

ческий институт АН УзССР,- отмети

ло в 1973 году свое 100-летие (Зем

ля и ВселеНtjая, 1974, N2 2, с. 46-

52- Ред.). Свыше сорока лет руко

водит институтом крупный специалист 

в области астрометрии и истории 

астрономии академик АН УзССР 

В. П. Щеглов. 



При знание в СССР и за рубежом 

принесли Астрономическому инсти

туту АН УзССР астрометрические ис

следования. Сотрудники института 

участвовали во всех советских и меж

дународных астрометрических меро

приятиях - Каталоге геодезических 

звезд, Каталоге слабых звезд, службе 

времени и службе широты, В филиа

ле института - Китабской междуна

родной широтной станции, основан

ной в 1930 году, получен почти 50-

летний непрерывный ряд наблюде

ний изменяемости широты (Земля 

401 Вселенная, 1976, N2 2, с. 83-86.

Ред.). В и нституте ведутся исследо

вания Солнца, естационарных звезд, 

астрокл имата . Заслуги Астрономиче

ского института АН УзССР в развитии 

астрономии, в приложении астроно

мической науки к практике , в подго

товке национальных кадров отмечены 

орденом Трудового Красного Зна

мени. 

В 1932 году была создана обсерва

тория в Таджикистане. Организован-

ная первоначально 

блюдательная база 

как южная на

Ленинградского 

университета, Таджикская обсервато

рия впоследствии была преобразова

на в Институт астрофизики АН 

ТаджССР. Возглавляет институт изве

стный исследователь комет академик 

АН ТаджССР О. В . Добровольский. 

Институт располагает двумя наблю

дательными базами - Гиссарской об

серваторией в 14 км от Душанбе и 

станцией на горе Санглок (Узбекская 

ССР). Гиссарская обсерватория обо

рудована 70-сантиметровым теле

скопом, оснащенным э~ектронно-оп

тической, элеКТРОфотометрической и 

поляриметрической аппаратурой, 

40-сантиметровым астрографом. Здесь 

же находятся крупнейши~ в СССР 

Метеорный патрул ь Инстuтут.а 
астрофU8UnU АН ТаджССР 

фотографический метеорный патруль, 

установ ·ки для радиолокационных, те

левизионных и электронно-оптиче

ских наблюдений метеоров. На горе 

Санглок установлен телескоп систе

мы Ричи - Кретьена с зеркалом диа

метром 1 м. На этом инструменте 

наблюдают переменные звезды. 

Институт астрофизики АН 

ТаджССР - координирующий центр 

по проблеме «Исследование взаимо

действия метеорного вещества с ат

мосферой Земли и оценки притока 

метеорного вещества на Землю и Лу

ну». Наблюдая различными методами 

метеоры, таджикские астрономы ис

следуют природу метеорных тел, 

определяют их атмосферные траек

тории, свечение и ионизацию, на 

основе которых оцениваются пара

метры земной атмосферы на высотах 

60-120 км. Уже собрана ценная ин

формация о радиантах, скоростях, 

массах , плотности и орбитах пример-
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НО тысячи метеоров, получены пара

метры и распределение воздушных 

течений в метеорной зоне земной 

атмосферы. 

В инс-титуте выполнены работы по 

осем разделам физики комет - тео

рии кометных форм, теории дезин

теграции кометных ядер, взаимодей

ствию корпускулярных ПОТОКОВ Солн

ца с кометными атмосферами. На

чаl'О лабораторное моделирование 

физико-химических процессов, про

исходящих в кометах. 

За заслуги в развитии советской 

науки Институт астрофизики АН 

ГаджССР удостоен ордена Трудового 

Красного Знамени. 

Больших успехов в исследовании 

метеоров достигли и туркменские 

астрономы. Исключительная прозрач

ность атмосферы в районе Ашхаба

да благоприятствует исследованию 

слабых метеоров, комет, зодиакаль

ного света и противосияния. В 1946 го

ду в Ашхабаде была организована 

. астрофизическая лаборатория. Ее 

сотрудники выполнили визуальные 

наблюдения десятков тысяч метео

ров. Эти длинные ряды наблюдений 

позволили изучить структуру мно

гих метеорных потоков. Параллель

но в Ашхабаде развивались фотогра-
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Обсерватория Астрофизическо го 
института АН КазССР 

фические, а в последние годы и те

левизионные наблюдения метеоров. 

В астрофизической лаборатории 

Физико-технического института АН 

ТуркмССР впервые в нашей стране 

получены спектры слабых метеоров 

(до пятой звездной Вt!ЛИЧИНЫ). 

В Казахской ССР астрономические 

исследования начались в самые труд

ные годы второй мировой войны, ког

да в Казахстан были эвакуированы 

многие астрономы. В 1942 году в 

Алма-Ате ~ыл создан Институт астро
номии и физики, а через год на Ка

менском Плато близ Алма-Аты обо

рудована наблюдательная станция . 

После войны здес:;р .построили обсер

ваторию Астрофизического институ

та АН КазССР. На обсерватории ус

тановлены 50-сантиметровый рефлек

тор системы Максутова, 70-санти

метровый телескоп, 20-сантиметровый 

рефрактор и другие приборы (Земля 

и Вселенная, 1966, N2 6, с. 59-68.

Ред.). 

В Астрофизическом институте АН 

КазССР ведутся наблюдения Солнца. 

На высоте около 3 км построена на-

блюдательная станция, оснащенная 

большим внезатменным короногра

фом. Сотрудники института изучают 

распределение энергии в спектрах 

стационарных звезд, спектральные 

особенности нестiщионарных, магнит
ных и металлических звезд, пара

метры двойных систем. Успешно 

развиваются исследования диффуз

ных галактических туманностей и 

планет-гигантов. 

Мы коротко рассказали о ведущих 

астрономических учреждениях в ака

демиях наук союзных республик. За 

годы советской власти увеличились 

штаты астрономических обсерваторий, 

выросли национальные кадры. Если 

до революции штат Ташкентской об

серватории состоял из пяти астроно

мов, то сейчас в Астрономическом 

институте АН УзССР трудятся около 

130 человек. А во всех астрономиче

ских учреждениях академий наук 

союзных республик работают при

мерно 1900 человек, из которых свы

ше 40 докторов и около 300 кандида

тов наук. Развитию науки , в частно

сти астрономии, в союзных респуб

ликах способствовала мудрая нацио

нальная политика Коммунистической 

партии и Советского правительства. 



10 марта 1921 года В. И. Ле
нин подписал декрет Совнар
кома об организации Плавуче
ro MopcKoro научного инсти
тута (Плавморнина) и первых 
морских экспедиций этого ин
ститута сначала на ледоколь

ном корабле «Малыгию), а 
затем - на первом советском 

исследовательском судне «Пер
сей)). Эта дата и стала днем 

рождения советской океаноло
гии. 

Современная наука об океане -

о~ин из ведущих разделов наук о 

Земле, полностью вышедший за пре

делы описательной стадии и приняв

ший на вооружение новейшие мето

ды точных наук . Сегодняшняя океа

нология располагает кораблями 

дальнего плавания, подводными ав

ТОНОМными и буксируемыми аппара

тами, искусственными спутниками 

Земли, мощной электронной измери

тельной аппаратурой, оптическими и 

акустическими методами исследова

ния . . 

Конечно, как и во всякой быстро 

развивающейся области человеческой 

деятельности, у океанологии есть и 

свои ТРУДности, но путь, пройденный 

ею от героических начинаний ма

"енького "Персея» до нынешних 

крупных океанских зкспедиций с 

участием многих кораблей (зача

стую - из разных стран) и с исполь

зованием искусственных спутников 

Земли, поистине грандиозен. Опыт 

Советского Союза может служить 

примером для многих развивающих

ся стран, недавно вставших на, путь 

независимости. Им, как и Советскому 

Член-корреспондент АН СССР 
А. С. МОНИН 
Доктор физико-математических наук 

К. Н. ФЕДОРОВ 

~eeTЬ ~ееити~етий 
иее~е~ований океана 

«Персей)) - первое 

01>еаnографuчеС1>ое судnо в СССР 

Союзу 60 лет назад, приходится сей

час планировать на многие годы впе

ред свое активное участие в освое

нии богатств Мирового океана . 

Прогресс советской океанологии 

за эти десятилетия не был равномер

ным во всех направлениях. Чтобы 

убедиться в этом, достаточно пере

(1истать пятый номер журнала "Океа

нология» за 1967 год, в котором по

мещены статЬ.И видных океанологов, 

подводящих итоги советских иссле

дований океана за 50 лет. Сравнивая 

их с нынешним состоянием науки, 

нельзя не заметить, что за последние · 

15 леr темпы развития особенно воз

росли в таких бластях, как гидрофи-

зика океана, изучение его синопти

ческой изменчивости и динамики 

морских течений, численное модели

рование в динамической океаноло

гии и морской биологии, лаборатор

ный эксперимент в области геофи

зической гидродинамики, современ

ная геотектоника, исследование кли

мата океана, палеоокеанология. Но, 

конечно, основой для этих качествен

ных скачков было меАЛенное нако

пление · фундаментальных научных 

результатов в предшествующие годы . 

Примечательно, что школа ученых 

"Персея» , воспитавшая таких замеча

тельных исследователей, как акаде

мики А. П. Виноградов, Л. А. Зенке

вич, В. В. Шулейкин, Е . М. Крепе, 

член-корреспондент АН СССР В. Г. Бо

горов, профессора И . И. Месяцев, 

Н . Н. Зубов, А. Д. Добровольский , 

С. В. Бруевич, М. П. Кленова, В. Б. 
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Штокман и многие другие, принес

шие славу советской науке, сразу же 

поставила главной задачей фунда

ментальный подход к изучению Ми

рового океана во всем комплексе 

(;аучных дисциплин. Физика, химия, 

биология и геология моря получили 

мощный толчок в своем развитии с 

первых же плаваний «Персея», «Ма

лыгина", «Сибирякова», «Садко» в 

наших северных морях. 

Для исследований океана характер

ным стало формирование творческих 

I~оллективов, обьединявшихся для ре

шения разнообразных народнохозяй

ственных задач. Так, созданный в 

1925 году Институт по изучению Се

вера к 1930 году вырос во Всесоюз

ный Арктический институт, а к 

1958 году он стал уже Арктическим 

и Антарктическим научно-исследова

тельским институтом (ААНИИ). Плав

морнин в 1929 году был преобразо

ван в Государственный океанографи

ческий институт - Первый ГОИН, 

сыгравший за свою недолгую жизнь 

важную роль в становлении совет

ской океанологии. «Наследником» 

Плавморнина можно считать создан

ный в 1933 году Всесоюзный научно

исследовательский институт рыбного 

хозяйства и океанографии (ВНИРО), 

который с тех пор превратился в 

ведущий институт в области промыс

ловой океанологии и имеет свои от

деления на различных морях, омы

вающих берега нашей страны. 

С 1943 года работает Государствен

ный океанографический институт 

(ГОИН), труды которого немало спо

собствовали совершенствованию 

с~ужбы прогнозов погоды. В 1929 го

ду была создана Морская гидрофи

зическая станция, преобразованная 

в 1948 году в Морской гидрофизиче

ский институт АН СССР (в 1963 году 

он переехал из Москвы з Севасто

поль и вошел в состав АН УССР). 

Созданная в 1941 году Лаборатория 

океанологии Академии наук СССР в 

1946 году превратил ась в Институт 

океанологии, получивший в 1967 году 

имя своего первого директора -

известного океанолога П. П. Ширшо

ва. Институт, насчитываЮЩl1Й сейчас 

в своем коллективе 2000 СОТРУДНИКОВ, 

по праву возглавил комплексные 

исследования океана в нашей стране 
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и приобрел всемир ную известность 

как один из ведущих океанологиче

ских институтов мира. 

Давно уже стали привычными сооб

щения в газетах о дальних экспеди

ционных плаваниях наших научно

исследовательских судов. От малень

кого героического «Персея» 20-х го

дов через 62 научных рейса флагма

на советского Оl(еанографического 

флота «Витязя» (чей маршрут за 

30 лет составил 750000 миль) эста

фета была передана научно-иссле

довательскому судну АН СССР «Ака

демик Курчатов», совершившему за 

16 ле1' плавания 34 научных рейса, и, 

наконец, новейшему и, пожалуй, са

мому совершенному из советских 

«плавучих институтов» - «Академику 

Мстиславу Келдышу». Научный флот 

Советского Союза сейчас насчиты

вает многие десятки научно-иссле

довательских кораблей. 

Примечательна эволюция самого 

подхода к организации экспедицион

ных работ, отчетливо проявившаяся 

в последние 30 лет. Она связана с 

переходом от описательно-рекогно

сцировочного (<<географического») 

этапа к аналитическому, центром тя

жести которого стало изучение слож

ной природы процессов и явлений. 

Другими словами, океанография пер

вой половины века нуждалась а ком

плексных экспедициях сьемочно-ре

когносцировочного типа, тогда как 

океанология - наука конца нашего 

столетия - потребовала целенаправ

ленных специализированных экспеди

ций, включающих элементы экспери

мента в самом океане. При этом 

принцип КQмплеКСНОСТИ,первоначаль

но толковавшийся как необходимость 

совмещать в каждом экспедицион

ном плавании наблюдения, измере

ния И сборы пq всему комплексу 

океанографических дисциплин, стал 

пониматься теперь как заранее за

планированное органическое сочета

ние исследований Лf1ШЬ по тем во

просам, которые необходимы для 

решения той или иной I(онкретной 

задачи. Например, целенаправлен

ные морские и биологические экспе

диции включают сейчас гидрофизи

ческие и гидрохимические работы 

лишь в той мере, в какой они нужны 

для решения намеченных биологиче-

(ких задач. Все большее значение 

приобретает теперь связь между 

натурными наблюдениями и теорией. 

Вот почему, наращивая возможности 

экспедиционного флота, советские 

океанологи не забывают и о расши

рении теоретических, модельных и 

экспериментальных исследований в 

океане. 

Наглядным примером такого под

хода может служить гидрофизиче

ский эксперимент «Полигон-70», про

веденный в Тропической Атлантике в 

1970 году силами нескольких инсти

тутов и ведомств во главе с Инсти

тутом океанологии имени П. П. Шир

шова АН СССР (Земля и Вселенная, 

1971, N2 3, с. 6-13.- Ред.). Сюда же 

можно отнести и подводную экспе

дицию по изучению Красноморского 

рифта, организованную в 1980 rOAi 

Институтом океанологии имени 

П. П. Ширшова АН СССР (Земля и 

Вселенная, 1980, N2 5, с. 59-57.

Ред.). Результаты советской экспеди

ции «Полигон-70» позднее стимули

ровали проведение советско-амери

канской экспеДf1ЦИИ «ПОЛИМОДЕ», 

изучавшей физическую природу и 

характеристики синоптических вихрей 

в океане (Земля и Вселенная, 1977, 

N2 2, с. 65-67.- Ред.). 

Ни одна научная область не может 

успешно развиваться без средств 

оБNена информацией и, в первую 

очередь,- без периодических изда

ний. Специализированные периоди

ческие журналы регулярно публику

ют статьи, посвященные исследова

нию океана, и несколько издательств 

выпускают отечественную и перевод

ную литераТiРУ по океанологии. За 

60 минувших лет в Советском Союзе 

были изданы такие капитальные тру

ды по Оl(еанологии, как «Физика 

моря» В. В. Шулейкина, двухтомный 

«Морской Атлас», десятитомная мо

нография «Тихий океан» (в значитель

ной мере основывающаяся на резуль

татах плаваний «Витязя»), «Акустика 

океана», трехтомный «Атлас океанов» 

и десятитомная монография «Океано

ЛОГИЯ», написанная в последние годы 

коллективом сотрудников Института 

океанологии имени П. П. Ширшова 

АН СССР. Перу советских ученых 

при надлежат книги, представляющие 

собой первые в мире публикации 



результатов исследований в совер

шенно новых научных направлени

ях. Таковы монографии «Погонофо

ры» А. И. Иванова, удостоенные в 

1961 году Ленинской премии, «Из

менчивость Мирового океана» А. С. 

Монина, В. М. Каменковича и В. Г. 

Корта, «Тонкая термохалинная струк

тура вод океана» К. Н. Федорова. 

Многие из этих книг опубликовань, 

'крупными зарубежными издательст

вами. Советские океанологи - актив

ные участники и зачастую организа

торы многих международных симпо

зиумов и конференций по различ

ным проблемам изучения океана. 

Школа советской морской биоло

(" ии, создавшая свои традиции тру

дами Н. М. Книповича и К. М. Дерю

("ина и тесно связанная с промысло

вой океанографией, широко известна 

во всем мире. Крупнейший советский 

биолог Л. А. Зенкевич, научные ин

тересы которого концентрировались 

в области фауны глубоководных ча

стей океана, был сторонником цело

стного подхода ко всему животному 

миру океана . Он базировался на уче

нии о биосфере, что позволяло по

ст~вить вопрос О биологической 

структуре Мирового океана и в свою 

очередь дало возможность сочетать 

количественные методы в морской 

биологии с зоогеографическим под

ходом. В этой области океанологии 

долгие годы плодотворно трудились 

В. Г. Богоров, З. ' и. Филатова, В. А. 

Яшнов, Б . П. Мантейфель и многие 

другие. Капитальный труд Л. А. Зен

«евича «Биология морей СССР»

самая популярная книга у нескольки х 

поколен и й морск'их биологов . Активно 
работая в области исследования 

планктона и биологической продук

тивности океана в целом, В. Г. Бого

ров вырастил бол.,шую группу уче

ны ' . Ныне под руководством М. Е. 

Виноградова они успешно продол

жают исследования первичной био

логической продукции фотосинтеза 

и первичных звеньев пищевой цепи 

в океане. 

В области ихтиологии заслуженную 

известность приобрели работы Т. С. 

Расса, Г. В. Никольского, Н. В. Парина. 

Труды Т. С. Расса посвящены иссле

дованию рыбных ресурсов морей, 

омывающих берега СССР, и возмож-

Не.магн.итн.ая шхун.а ((Варя)) . 
С ее nоJo'ОЩЬЮ была nроведен.а 
гео.магн.итн.ая C'beMl>a больших 
Ol>eanCI>UX al>eaTOpuu 

ностям пополнения этих ресурсов 

путем акклиматизации промысловых 

видов. В послеh\ние годы в Советском 

Союзе под руководством М. Е. Вино

градова и В. В. Меншуткина успешно 

развиваются исследования экосистем 

зон апвеллинга и фронтальных зон 

Мирового океана. 

Развитие физической океанологии 

в Советском Союзе в ранние годы 

было тесно связано с исследовани

ями Н . Н. Зубова, Вс. А. Березкина, 

В . В. Шулейкина, В. Б. Штокмана. Их 

трудами был заложен научный фун

дамент, на котором затем стали раз

виваться специализированные направ

ления физических исследований океа

на - термодинамическое, гидродина

мическое, акустическое, оптическое 

и т. д. Исследованиям течений и пе

ремешивания в океане на основе 

строгой физической и гидродинами

ческой теории немало способствова

ли ставшие теперь классическими 

работы В. Б. Штокмана «Теория эк-
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ваториальных противотечений в океа

не» или «Определение стационарных 

течений и поля масс, обусловленны х 

ветром в бароклинном море». За 

рубежом широко известна современ

ная школа динамики моря, сложив

шаяся в Институте океанологии име

ни П . П. Ширшова АН СССР. Поста

вив в центр внимания фундаменталь

ные вопросы динамики общей 

циркул яци и океанов , школа эта с 

середины 1960-х годов начала специа

лизироваться в исследовании мор

ской турбулентности , внутренних 

волн, взаимодействия океана и атмо

сферы, а с начала 70-х годов - в изу

чении микроструктуры и тонкой 

термохалинной структуры вод, ис

следовании океанических фронтов и 

синоптических вихрей. 

Среди учеников В . Б. Штокмана , 

успешно продолжающих сейчас ис

следования в области динамики и тер

модинамики вод океана, следует 

назвать таких известных ученых, как 

Р. В . Озмидов, В . М. Каменкович , 

Л. М. Фомин, К. Н. Федоров. Про

фессор Н. Н . Зубов , около 10 лет воз

главлявший ГОИН и в течение мно

гих ле-т преподававший в МГУ, соз

дал целую школу исследователей, 

продолживших работы по изучению 

термодинамических характеристик 

морской воды . Изучение морски х 

льдов, начатое Н. Н. Зубовым еще 

в · ЗО-е годы, было успешно продол

жено в Арктическом и Антарктиче

ском научно-исследовательском ин

ституте . Физическа я география и кли

матология океана успешно развива

лась параллельно с теоретическими 

гидрофизическими исследованиями 

благодаря трудам А Д. Доброволь

ского, В. Г. Корта, В. А. Буркова , 

В. Н . Степанова и др . 

Есть специфические направления в 

физической океанологии, где в по

следние годы также достигнуты не

малые успехи : турбулентность и мик

роструктура в океане (А С. Монин, 

Р. В. Озмидов, В. С. Беляев , В. Т . 

Пака), поверхностные волны (В. В. 

Шулейкин, Ю. М. Крылов, И. Н. Да

видан, В. Е. Захаров) ; внутренние вол

ны (Ю . З. Миропольский, К. Д. Са

бинин, Е. Н. Пелиновский) ; длинные 

волны и цунами (Л . Н. Сретенский , 

С. С. Войт, С . Л . Соловьев); приливы 
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(Л . Н. Сретенский, К. д. Тирон, Б. А 

Каган); численное моделирование об

щей циркуляции океана (А С. Сар

кисян, Д. Г. CeI-tАОВ, д. В. Чаликов); 

исследование синоптических вихрей 

(А С. Монин, Л. М. Бреховских, 

В. М . Каменкович , В. Г. Корт, М. Н . 

Кошляков); тонкая термохалинная 

структура гидрофизических полей в 

океане (К . Н. Федоров, А С. Монин , 

Г. И. Баренблатт); исследования океа

на аэрокосмическими методами (Б. А 

Нелепо, К. Н. Федоров). 

Специализация в области физиче

ской океанологии продолжает уг

лубляться. Сегодня даже весьма спе-

Советские кораб//,и науки: 
((ВитязЫJ, ((Профессор Визе», 

циальные физические результаты 

быстро находят применение в смеж

ных дисциплинах океанологии и при 

решении различных прикладных за

дач . Однако более поучительна в 

прогрессе физической океанологии 

не растущая специализация, а со

вершенно новая точка зрения на 

организацию физических измерений 

в океане. Новая, так называемая «по

лигонная» организация измерений 

теснейшим образом связана с кон-



«(Космоиавт [Ор ий Гагарии}), 
«(Академик Сергей Коро.лев}) 

цепцией целенаправленности экспе

диционных работ в океане, о чем 

уже говорилось. Под «полигоном» В 

данном случае понимают специально 

выбранный район или участок в океа
не, где организуется продуманный 

комплекс физических измерений оп

ределенной длительности, направ

ленный на решение заранее постав

ленных задач. При полигонных из-

мерениях возможна коррекция 

научной программы на основе экс-

пресс-анализа поступающей инфор

мации, а это придает физическим 

измерениям в океане эксперимен

тальный и более гибкий характер. 

Самостоятельные пути раз!!ития 

прощли за шесть десятилетий оптика 

моря и гидроакустика. Естественным 

. образом связанные с физической 

океанологией, эти направления тем 

не менее испы�ыыалии сильное влия

ние со стороны различных приклад

ных сфер, а потому особенно интен

сивно развивались вокруг практиче-

света в океане, начатые В . В . Шулей

киным, были затем широко развер

нуты М. В. Козляниновым, Г. Г. Неуй

миным, К. С. Шифриным, А. П. Ива

новым. В последние годы интенсив

но развиваются исследования фото

люминесценции (Г. С. Карабашев) 

и биолюминесценции (И. И. Гитель

зон), открывающие новые возможно

сти для решения физически х и био

логических задач океанологии. 

Исследования распространения, 

рассеяния и поглощения звука в 

океанской среде на фоне природных 

шумов океана с самого начала воз

главил Л. М . Бреховских . Еще в 

1949 году он открыл свойство сверх

дальнего распространения звука в 

. «подводном звуковом канале», обра

зуемом специфическим распределе

нием температуры и солености в 

океане. В 1953 году в СССР был соз

дан Акустический институт (АКИН), 

в котором эти исследования скон

центрировались вокруг практически х 

задач. Существенный стимул эти и ~

следования получили в 1961 году 

после введения в строй двух специа

лизированных акустических судов

близнецов «Сергей Вавилов » и «Петр 

Лебедев ». В 1976 году коллективу 

сотрудников АКИНа во главе с Л . М . 

Бреховских была присуждена Г осу

дарственная премия СССР за моно

графию «Акустика океана». В числе 

лауреатов Государственной премии 

СССР - такие известные гидроаку

стики, как Ю. П . Лыса нов , И. Б . Анд

реева, Р . Ф. Швачко, Ю. Ю. Житков

скиЙ. 

Морские геологические и геофИ

зические исследования начали интен

сивно развиваться уже в советское 

время. Первые представления о 

рельефе дна и типах донных осадков 

(в основном - по Черному морю) 

были созданы еще до Великой Оте

чественной войны трудами Н. И. Ан

друсова, А. Д . Архангельского, Н. М. 

Страхова . В Баренцевом, Карском и 

других северных морях изучение 

донных осадков было начато тогда 

же в экспедициях «Персея» под ру

ководством Я. В. Самойлова. В Се

верном Ледовитом океане тогда были 

ских задач. Исследования оптических ' открыты хребты Гаккеля и Ломоно-

свойств морской воды и определяе

мых ими законов распространения 

сова. 

Послевоенное развитие морских 
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геологических исследований связано 

главным образом с регулярными 

рейсами "Витязя» сначала в дальне

восточных окраинных моря~ а с 

1957 года - в открытом океане. В Ти-
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хом, Индийском И Атлантическом 

океанах (включая районы Антаркти

ки) были выявлены и исследованы 

многие крупные формы рельефа 

дна - подводные хребты, горы, же-

Работы в морсnих эnсnедuцuях: 
вверху - сnусn автоматuчесnой 

буйповой стан.ции с борта 
«Аnадемиnа Курчатова» 
(гидродин.амичесnиЙ эnсnери,мен.т 
(!Полигон.-70» в троnичесnой 
Атлан.тиnе в 1970 году) 
вн.изу слева 

- сnусn 150-лuтрового 
биологичес"ого батометра 
вн.изу справа 

- гидрофиаичесnий зон.д
батометр (34-й рейс 
(!А"адеми"а Курчатова», 
я/марь 1982 года) 

ФОТО К. Н. Федорова 

лоба, зоны разломов, составлены 

геоморфологические и тектонические 

KapTbl океаН08, изучены мощность I<t 

физические параметры осадочно l+ 

толщи и океанской коры в РGlЗЛИЧНЫJl 

тектонических областях, нанесено H~ 

карту распределение геофизических 

полей Тихого океана, детально ис

следована глубинная геология Кас

пийского, Черного и Средиземного 

морей. 

В последние годы активно разра

батывались проблемы, касающиес$t 

процессов осадкообразования, рас

пределения типов осадков и осадоч

ных формаций, скоростей седимен

тации, литологии и геохимии осадо'ч

ной толщи (п. л . Безруков, А. п. ли

сицын и др.); изучалась стратиграфия 

кайнозойских океанских отложеНИ I+ 

по диатомовым водорослям А. п. 

Жузе, фораминиферам (х. М. Саи

дова, В. А. Крашенинников), прово

дились определения радиохроноло

гического и палеомагнитного возрас

тов, а также геохимические исследо

вания в широком масштабе. Большую 

практическую важность приобрел и 

исследования, заложившие основы 

современных знаний об океански х 

железомарганцевых конкрециях 

(п. л. Безруков, г. Н. Батурин), а так

же проводящиеся в последние годы 

исследования нефтегазоносности со

ветских морей (я. п. МаЛ0ВИЦКИЙ, 

А. А. Геодекян). 

Значительным успехом советских 

морских геологов и геофизиков за 

последние 10-15 лет можно считать 
их активное участие ,в разработке 

современной научной теории строе

ния и эволюции Земли, получившей 

название тектоники литосферных 



плит. Согласно этой теории, лито

сфера Земли разбита на плиты, пе

ремещающиеся по поверхности пла

неты со СКОРОСТЬЮ нескольких санти

метров в год. За геологическую ис

торию Земли, которая заняла сотни 

миллионов лет, такие перемещения 

могут достигать тысяч километров. 

Этим явлением, в частности, объясня

ется и медленный дрейф континентов, 

приводящий, например, к отодви

ганию Американского континента от 

Европы и Африки, к расширению 

ИНДИЙСКОГО океана и сокращению 

Тихого (Земля и Вселенная, 1974, 

N2 5, с. 20-27.- Ред.). 

Советские ученые сделали немало 

для развития этой плодотворной кон

цепции. Достаточно назвать имена 

А. В. Пейве, О. Г. Сорохтина, П. Н. 

Кропоткина, Р. М. Деменицкой, Л. П. 

Зоненшайна, А. П. Лисицына, С. А. 

Ушакова. Продолжая идеи О. Ю. 

Шмидта, группа А. С. Мони на, О. Г. 

Сорохтина и В. П. Кеонджяна разра

ботала теорию эволюции внутрен

них недр Земли, объясняющую ме

ханизм тектоники литосферных плит. 

В Институте океанологии АН СССР 

впервые была разработана и в 

1973 году опубликована модель 

строения океанских литосферных 

плит, принятая сейчас во всем мире. 

На ее основе удалось объяснить при

чину образования и форму срединно

океанических хребтов и построить 

карты толщины литосферных плит 

под всеми океанами (Земля и Все

ленная, 1980, N2 4, с. 38-41.- Ред.). 

Исследование красноморской рифто

вой зоны С помощью погружаемых 

аппаратов, в 1980 году предпринятое 

учеными Института океанологии, при

несло много' интересных свидетельств 

раздвижения океанского дна. Это 

послужило прекрасным подтвер

ждением разработанной теории. 

Исследования в области химии мо

рей и океанов начали систематически 

проводиться в СССР с первых экспе

диций Плавморнина. В этих исследо

ваниях наметилось несколько на

правлений: химическая структура вод 

Мирового океана (С. В. Бруевич, 

О. А. Алекин); химия биогенных эле

ментов (В. Н. Иваненков); химия дон

ных отложений (Н. М. Страхов, Э. А. 

Остроумов, И. И. Волков); химия за-

грязнений вод (А. И. Симонов, М. П. 

Нестерова); химия углерода и орга

нических веществ в морской воде 

(Б. А. Скопинцев, Е. А. Романкевич, 

О. К. Бордовский); извлечение цен

ных элементов из морской воды 

(П. Д. Новиков). 

Одна из наиболее плодотворных 

концепций гидрохимии океана -

представление о его химической 

структуре и основанные на этом 

представлении принципы химико-оке

анографического районирования. Ин

ститутом океанологии АН СССР были 

выполнены работы по химико-океа

нографическому ра~онированию Ми

рового океана по площади и по 

глубине и построены гидрохимиче

ские карты для десяти горизонтов 

от О до 5000 м. Например, по кисло

роду, нитратам, фосфатам, кремнию. 

Опыт 60-летнего развития океано

логии в СССР показал, что столь 

сложный объект исследования, как 

Мировой океан, требует от ученых 

не только разносторонних знаний, 

но И многих специфических навыков. 

Среди них, пожалуй, наиболее важ

ный - это навык моряка и экспеди

ционного работника. Еще одна черта 

отличает выдающихся советских мо

реведов. Это - умение видеть Миро

вой океан как единое целое, как 

сложный природный объект, в кото

ром все естественные внутренние 

процессы и внешние воздействия на 

него тесно связаны между собой. 

Ценное качество океанолога заклю

чается И в умении разглядеть в этом 

переплетении взаимосвязей и взаи

мозависимостей именно те звенья, 

которые обещают существенное про

движение вперед сразу в нескольких 

направлениях. Многие советские 

океанологи сегодня обладают всеми 

этими качествами и успешно пере

дают их молодому поколению ис

следователей. 

В сегодняшних успехах советской 

океанологии заложены зерна гряду

щего прогресса. И в дальнейшем со

ветские ученые будут развивать 

научные исследования океана, по

прежнему основываясь на глубоком 

понимании неразрывной связи между 

разнообразными процессами, проте·· 

кающими в гидросфере, и их актив

ном взаимодействии с атмосферными 

процессами. При этом большое вни

мание придется уделять результатам 

человеческой деятельности - раз-

личным антропогенным изменениям, 

происходящим в океанской среде. 

Во все возрастающей мере исследо

вания океана будут направляться на 

решение задач, определяемых за

просами практики, такими, как необ

ходимость обеспечить безопасное 

мореплавание, расширять рыбный 

промысел в открытом океане и раз

вивать аквакультуры в прибрежных 

водах, разрабатывать подводные ме

сторождения нефти, газа и других 

полезных ископаемых (например, 

марганцевых конкреций) и т. д. Наши 

хозяйственные органы вправе ожи

дать от ученых океанологов ответы 

на вопросы о том, что нужно сделать, 

чтобы Мировой океан оставался чи

стым, несмотря на его интенсивное 

промышленное освоение; чтобы пи

щевые ресурсы океана не ТОЛЬКО 

использовались человечеством, но и 

возобновлялись на научной основе в 

пропорции, соответствующей росту 

потребления; чтобы, наконец, стало 

возможным научно прогнозировать 

изменения климата и, более того, 

предотвращать их вредные последст

вия для сельского хозяйства, про-· 

мышленности И транспорта. Совет

ские океанологи уже сейчас активно 

участвуют в решении этих и многих 

других важных задач, выдвигаемых 

народным хозяйством. 

• 

31. 



На огромной территории нашен 
страны почвенно-климатиче

ские условия чрезвычайно раз
нообразны. В докладе «О Про
довольственной nporpaMMe 
СССР» на майском [1981 года) 
Пленуме ЦК КПСС Генераль
ный секретарь ЦК КПСС, Пред
седатель Президиу ма Верхов
Horo Совета СССР товарищ 
Л. И. Брежнев отметнл, что 
разнообразие этих условий не 
допускает шаблона в земледе
лии. Опыт показывает: высокие 
урожаи можно получать почти 

в любых климатических усло
виях земледельческой зоны 

СССР, но не независимо от них, 
а только при тщательном учете 

их особенностей и полном 
использовании ресурсов кли

мата. 

АГРОI{ЛИМАТОЛОГИЯ 

Сельскохозяйственное производство 

часто называют <<Цехом под откры

тым небом». Известный русский уче

ный В. В. Докучаев говорил: «Почва 

И климат суть основные и важнейшие 

факторы земледелия - первые и не

избежные условия урожаев». Если 

эти природные ресурсы использовать 

рационально, то при наименьших 

затратах труда и средств можно по

лучать максимум сельскохозяйствен

ной продукции с каждого гектара 

земли. 

Размещение сельскохозяйственных 

культур и технология их возделыва

ния должны соответствовать климату 

и учитывать его экстремальные харак

теристики, особенно обеспеченность 

растений теплом и влагой. Этими 
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вопросами занимается наука агро

климатология. Сельскохозяйственная 

оценка климата производится по кли

матическим факторам, незаменимым 

для жизни растений. Это свет, тепло 

и влага. Особенно важно знать, в 

какой мере растения обеспечены 

теплом и влагой, поскольку ресурсы 

света в течение вегетационного пе

риода не лимитируют развитие и фор

мирование урожая, а влаги и тепла 

часто не хватает. Например, около 

70% пахотной земли в СССР нахо

дится в зонах неустойчивого и недо

статочного увлажнения. 

К. А. Тимирязев говорил, что кли

матические данные представляют ин

терес для сельского хозяйства лишь 

тогда когда наряду с ними известны 

требования, «предъявляемые» расте

ниями к климату. В настоящее время 

требования эти изучены и практиче

ски для всех основных культур ра

стений установлены агроклиматиче

ские показатели, то есть численные 

значения потребности в тепле, влаге, 

критические значения температуры и 

влажности роздуха и почвы. Сопо

ставление ресурсов климата с по

требностями растений позволяет ус

тановить степень климатической обес

печенности воздеЛ,ываемых культур. 

ТЕРМИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ 

в агроклиматологии термические 

ресурсы вегетационного периода ра

стений чаще всего выражают в сум

мах активных температур: суммиру

ются средние суточные температуры 

воздуха за период активной вегета

ции (этот период характеризуется 

средними суточными температурами 

выше 100 С). В арктическом поясе 

Земли суммы активных температур 

ниже 4000 С, и из-за недостатка тепла 
возделывание растений возможно 

здесь лишь в закрытом грунте. В ос

новных земледельческих районах 

суммы активных температур колеб

лются от 10000 С на севере до 36000 С 

на юге Европейской части СССР и 

до 50000 С на юге Средней Азии. 

В соответствии с этим и продолжи

тельность периода без заморозков 

изменяется в этих районах от 1,5-
2 месяцев на севере до 7 месяцев в 

Средней Азии и до 9 месяцев в За

кавказье. 

В настоящее время хорошо извест

но, какие именно суммы температур 

требуются от посева до созревания 

почти каждой полевой культуре. Со

поставляя их с термическими ресур

сами климата, устанавливают, обес

печен ли теплом данный сорт расте

ний в определенном районе. Так как 

отдельные годы могут значительно 

отличаться по термическому режиму, 

то годовые суммы активных темпе

ратур в большинстве районов изме

няются в пределах ±6000 С. Напри

мер, в Подмосковье средняя много

летняя сумма температур составляет 

около 20000 С. По данным метеоро
логической обсерватории Московской 

сельскохозяйственной академии име

ни Тимирязева (ТСХА), сумма актив

ных температур в 1904 году состави
ла 13610 С, а в 1972 году она достиг
ла 26450 С. Это означает, что в холод
ном 1904 году термические условия 

лета Подмосковья соответствовали 

лету в Архангельской области, а в 

1972 году лето там было жаркое, как 
на Украине. 

Агроклиматологи рассчитали веро

ятность отклонения сумм активных 



температур от нормы в отдельные 

годы и в различных климатических 

зонах. Получилось, что для уменьше

ния риска при возделывании расте

ний они должны быть обеспечены 

необходимыми суммами температур 
не менее чем в 80-90% лет. Таким 

образом удалось рассчитать север
ные границы обеспеченности теплом 

для основных сельскохозяйственных 

КУЛЬТУР (с поправкой на предолжи

тельность периода без заморозков). 

Границы наносятся на карту в виде 

изолинин сумм активных темлератур. 

Например, северная граница обес

печенности теплом яровой пшеницы 

на Европейской территории СССР 

проходит по изолинии 18000 С; изо

линия же 3200° С определяет север

ную границу среднеспелых сортов 

риса и позднеспелых сортов кукуру_ 

зы. Размещение озимых и многолет

них культур проводится с учетом зим 

в сочетании с ВЫСОТОЙ снежного по

крова, что обусловливает температур

ный режим почвы. Это необходимо 

учитывать, так как корневая система 

плодовых деревьев, узел кущения 

озимых не переносят низких темпера

тур. Например, растения озимой пше

ницы слабозi'lМОСТОЙКИХ сортов поги

бают при температуре почвы -16, 

_180 С на глубине узла кущения, ра
стения озимого ячменя - при темпе

ратуре -13, _16°с. 

РЕСУРСЫ ВЛАГИ 

Ресурсы влаги выражаются в виде 

отношения сумм осадков к испаря

емости в данном районе. Годовые 

суммы осадков на территории зем

ледельческой зоны страны умень

шаются с северо-запада на юго-во

сток (от 700-800 мм в Прибалтике 

до 250-300 мм в степях Нижнего 

ПОВОЛЖЬЯ и Казахстана). Но есть и 

резкие контрасты: в пустынях Сред

ней Азии осадков местами выпадает 

менее 100 ММ в год, тогда как в закав

казских республиках их годовая сум

ма превышает 2000 мм. Годовая 

сумма испаряемости (потенциальное 

испарение в данных условиях~ кото

рая зависит от ресурсов тепла, со

ставляет в субарктической зоне всего 

100-200 мм, превышая в средне

азиатских пустынях 1400 мм. 
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По отношению средних многолет

них сумм осадков к испаряемости 

рассчитывается показатель увлажне

ния К. В зоне достаточного и избы

точного увлажнения К> 1,0. К ней от

носится большинство районов Нечер

ноземной полосы. Область же не

устойчивого увлажнения (К изменяет

ся от 1,00 до 0,55) - это лесостепные 

и частично степные районы. В зоне 

недостаточного увлажнения осадки 

значительно меньше испаряемости. 

К здесь колеблется между 0,55 и 

0,22. Значение К, меньшее 0,22, ха

рактерно для пусты~и. 

В отдельные годы отношение сум

мы осадков к испаряемости сущест

венно изменяется, поскольку от года 

к году колеблется сумма ,осадков и 

температура периода вегетации. 

В жаркие годы испаряемость возра

стает, в холодные - уменьшается, 

а сумма осадков, наоборот, больше 

в холодные годы. Например, в летний 

период сумма осадков, по наблюде

ниям обсерватории ТСХА, за 100 лет 

варьировала от 378 до 84 мм (почти 

в четыре с половиной раза). Поэтому 

даже в зоне достаточного увлажне

ния иногда возникают засухи (на

пример, засухи в Нечерноземной зо

не в жаркие 1972 и 1981 годы), а в 

степной зоне в отдельные годы бы

вает хорошее увлажнение. Вероят

ность средних и сильных засух в 

степных районах Украины и Север

ного Кавказа составляет 20-40 %, 
в Нижнем Поволжье и земледельче

ских районах Казахстана - 40-50, 

местами даже 60%. Лишь орошение 

здесь может обеспечивать высокие 

стабильные урожаи. 

Условия увлажнения территории, 

ВЕРОЯТНОСТЬ повторения засух, их ин

тенсивность во время вегетационного 

периода диктуют размещение сортов 

и гибридов сельскохозяйственных 

культур и разработку агротехниче

ских приемов, способствующих наи

более эффективному использованию 

ограниченных ресурсов влаги. 

АГРОКЛИМАТИЧЕСКОЕ 

РАйОНИРОВАНИЕ 

Агрокпиматическое рамонирование 

проводится с целью обосновать раэ

мещение сельскохозяйственных куль-

тур и применение агротехники и ме

лиорации с учетом климатических 

особенностей. Работы по агроклима

тическому районированию, начатые 

в нашей стране еще в 30-е годы, по

зволили оконтуривать районы, в пре

делах которых можно возделывать 

ценные субтропические культуры (чай, 

цитрусовые, тонковолокнистые сорта 

хлопчатника) и которые не возделы

вали ранее в производственных мас

штабах. За 60 лет, прошедших после 

образования СССР, расширились аре

алы возделывания озимой и яровой 

пшеницы, продвинулась на север гра

ница сеяния риса, кукурузы, подсол

нечника, сахарной свеклы, сои, вино

града. Были освоены огромные мас

сивы целинных земель в Казахстане 

и Сибири, и тем самым ус ил ил ось 

использование ресурсов климата для 

повышения продуктивности сельского 

хозяйства. 

Способы дальнейшего повышения 

урожаев можно найти и путем кор

ректировки набора возделываемых 

культур и маневрирования сортами. 

Этим достигается лучшая обеспечен

ность растений теплом и влагой. Ис

следования Всесоюзного научно-ис

следовательского института сельско

хозяйственной метеорологии показа

ли, что в одинаковом климате в экст

ремальные годы неблагоприятное 

влияние метеорологических условий 

на урожай проявляется по-разному: 

у одних культур урожайность снижа

ется сильно, у других - слабее. По

этому, изучив на данной территории 

повторяемость неблагоприятных ус

ловий климата и их влияние на воз

делываемые культуры, можно опре

делить оптимальную структуру по

севных площадей, при которой общие 

потери урожая всех культур будут 

минимальными. 

Например, в Калужской области 

пятая декада после посева яровых, 

обычно приходящаяся на критический 

(по требованию к влаге) период их 

развития, нередко оказывается за

сушливой, озимые же в этот период 

развития редко испытывают недоста

ток влаги. Убирают яровые зачастую 

при переувлажнении и пониженных 

температурах. Поэтому, как показы

вают расчеты, риск потери урожая от 

засушливости для озимых в Калуж-
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ской области составляет всего 0,028, 

тогда как для яровых он достигает 

0,384, возрастая, таким образом, в 

13 раз. От переувлажнения риск по

тери урожая для озимых составляет 

0,057, для яровых 0,325. Эти данные, 

представленные Всесоюзным научно

исследовательским институтом сель

скохозяйственной метеорологии, сви

детельствуют: увеличение посевов 

озимых за счет яровых могло дать 

около 150 тыс. т дополнительного 

зерна за пятилетку. Аналогичные ре

зультаты были получены и по дру

гим областям. Например, в Саратов

ской области прибавка урожая могла 

бы составить около 2 млн. Т за пяти

летку. 

Повысить использование ресурсов 

климата можно также, возделывая 

после уборки основной культуры 

пожнивные (повторные) культуры или 

размещая некоторые растения, ин

тродуцируемые из дикой флоры для 

возделывания в качестве кормовых 

культур. Так, борщевик сосновского-

многолетнее растение - использует 

солнечную радиацию, тепло и влагу 

при температуре выше 00 С. В хозяй

ствах Нечерноземной зоны его уро

жайность в пределах 400-800 ц/га 

ежегодно в течение 8-10 лет. 

МЕЛИОРАЦИЯ И АГРОТЕХНИКА 

Важнейшая задача мелиорации и 

агротехники - создать оптимальные 

условия для развития и формирова

ния культурных растений, в том числе 

улучшить их обеспеченность светом, 

теплом, влагой. Продовольственной 

программой СССР намечено довести 

в 1985 году площади орошаемых до 

20,8 млн. га и площади осушенных 

земель до 15,5 млн. га. В северных 

районах с избыточным увлажнением 

осушительные работы улучшают гид

ротермический режим и аэрацию 

почв, тем самым повышается уро-

жайность возделываемых культур. 

В районах недостаточного увлажне

ния наиболее действенным мелиора

тивным приемом служит орошение. 

Огромные ресурсы солнечной радиа

ции и тепла в Средней Азии, которые 

ранее там не могли использоваться 

для растений из-за недостатка влаги, 

теперь на орошаемых землях интен-

сивно «работают». Только в Узбеки

стане Продовольственной програм

мой намечено за десятилетие ввести 

в эксплуатацию не менее 900 тыс. га 

орошаемых земель. 

Эффективность применения мине

ральных удобрений также связана 

с факторами климата. Например, тем

пература почвы влияет на скорость 

освоения корнями минерального пи

тания, особенно азота и фосфора. 

Оптимальное значение температуры в 

этом случае 23_250 С. 

Продовольственной программой на

мечено ежегодное возрастание по

ставок минеральных удобрений до 

26,5 млн. т в 1985 году и до 30-

32 млн. т в 1990 году (в пересчете на 

100% -ное содержание питательных 

веществ). 

В соответствии с условиями увлаж

нения самая большая эффективность 

полного минерального удобрения на 

Европейской территории СССР на се

вера-западе, она уменьшается к юго

востоку по мере усиления засушливо

сти климата. От года к году количе

ство осадков изменяется, поэтому 

значительно меняется и Эффектив

ность удобрений (особенно в зоне 

неустойчивого увлажнения). Сейчас 

рассчитывается повторяемость оценок 

эффективности удобрений по эконо

мическим районам, которая позво

ляет обосновать распределение фон

дов удобрений с поправкой на ожи

даемые условия. 

Большое значение для полноты 

использования ресурсов климата и, 

следовательно, для формирования 

урожая и.меют сроки сева. По дан

ным А. П. Федосеева (Всесоюзный 

научно-исследовательский институт 

сельскохозяйственной метеорологии), 

если опоздать ,посевом ранних Я;JО

вых на 1 О дней, снижение урожая 

по сравнению с ранним сроком со

ставит в Центральном районе Нечер

наземной зоны 20%, в Поволжье 

25 %. Если опоздать на 20 дней, уро

жай снизится уже на 40-47%. 

Итак, учет особенностей климата и 

их полное использование совершеННtJ 

необходимы ДЛЯ роста продуктивно

сти сельскохозяйственного производ

ства, для реализации Продовольст

венной программы СССР. 

••••• о" •••••••• ..... ... ..... . .. " ... . . о.. .. 
, .. -. . . .. 

: 00 .':.-=-: 0* 

ИНФОРМАЦИЯ 
, 1 

4 j 

т • , 
~ 

• 
РАДIIОJIО&Ациа 

11 ПОД3Еl\IПЫЕ ВОДЫ 

Период с 1В81 по 1990 год объяв
лен ООН «Десятилетием IПIтьевой 
воды». В развпвающихся странах 
треы И3 пяти человеIi: не хватает 

сойчас ЧIlСТОЙ воцы, а трое нз чо
тырех живут в опасных для здоровья 

антисанитарных условпях. Ученые 
полагают, что даже если раССЧIIтан

ная на десять лет программа будет 
выполнена только частично, она все 

равно значительно улучшит ЖИ3НЬ 

людей многих районов Землп. 
В связи с осуществление~i про

граммы огромную роль приобретает 
освоение просных подземных вод. 

Для их изучения существует множе

ство MOTOiJ;OB, и среди них в иослед

нее время сталп успешно развивать

ся радиолопационные. С февраля 
1980 ио февраль 1981 года сотруд
ники РИЖСl\ОГО IIНСТIIтута граждан

ской авиации В. П. Золотарев, Л. М. 
Rофман, Г. Н. Сычев. М. И. Фин
I{ельштейн приыеняли этот метод 
для измерения уровня грунтовых 

вод. Радиолокационная устаНОВЕа 

Вl\лючала иередатчик вырабатываю
щий последовательные Вllдеоимпуль

сы; иередающую и ириемную антен

ны; приемник и регистрирующее 

устрОЙСТВО. Отраженные сигналы. 
принятые антенной, преобра30выа-
ЛIIСЬ приеыником в 3ВУltDВЫО СПГНН

лы. Вся аппаратура размещается в 

грузовом oTceI,e авто~!Обиля, двпжу
щегося с небольшой СI(ОРОСТЬЮ. а 
антенная система буксируется за 
НIIМ. 

Оlшзалось, что независпмо от вре

мени года и погодных условий ВJ;ОЛЬ 
всей трассы 30НДl1рованпл чеТl\~ 
фиксируется граница можду СУХОН 

И влагонасыщенной иородой. Метод 
радиолокационного З0ндпровани л 

дает возможность измерять ypO~CHЬ 
подземных вод на глубине до :) М. 
Одню(о моде.льные расчеты пот;азы

вают, что при существующем потеп

циале аппаратуры 100-110 дЕ :мож
но В ПРИНI~ипе фиксировать уровснт. 
грунтовых ВОД и на глубпне ;"' 
15-20 м. 

Водные ресурсы, 1982, 4. 



в 1922 году была опубликована 
знаменитая работа советского 
математика А. А. Фридмана 
«О КРИ8изне пространства», 
положившая начало современ

нон космологии. Какон путь 
прошла наука о строении и 

эволюции Вселеннон за истек
шие 60 лет! 

ЭВОЛЮЦИОНИРУЮЩАЯ ВСЕЛЕННАЯ 

В 1922-1924 годах А. А. Фридман 

создал теорию расширяющейся Все

пенной на основе релятивистской тео

рии тяготения Эйнштейна (общей 

теории относитеЛl.ности). А. А. Фрид

ман исходил из предположения, что 

в больших масштабах (по современ

ным данным это - СОТНИ миллионов 

световых лет и более) вещество до

статочно однородно распределено в 

пространстве и все направления рав

ноправны (свойство изотропии). Тог

да на крупномасштабное распреде

ление вещества действует только 

сила всемирного тяготения. Она не- , 

избежно приводит к нестатичности 

вещества Вселенной . Вселенная не 

может быть статичной и, как следст

вие этого, должна изменяться, эво

люционировать - таков был вывод 

Фридмана. Значение этого вывода 

трудно переоценить. До работ Фрид

мана на протяжении веков ученые 

предполагали неизменность Вселен

ной в целом . Преодоление веКОIIОЙ 

инертности человеческого мышления 

было величайшим научным подвигом. 
В 1929 году американский астро

физик Э. Хаббл, используя наблюде-

Доктор физико·математических наук 
И.Д. НОВИКОВ 

аво.:JIЮЦИИ КОСМО.:JIоrических 

пре,JJ;стаВ.JIеuиii 

ния движения галактик, доказал, что 

Вселенная раСШИР,яе~тся и действи

тельно нестационарна. Галактики (как 

выяснилось позже - скопления га

лактик) удаляются друг от друга, и 

скорость их удаления пропорцио

нальна расстоянию между ними. У да

ление других звездных систем от 

нашей Галактики вызывает «покрас
нение» света в их спектрах из-за 

эффекта Доплера (красное смеще

ние). Обнаружение этого эффекта и 

явилось началом наблюдательноi:i 

космологии. 

Открытия Фридмана и Хаббла, до

казавшие глобальную эволюцию Все

ленной,- выдающееся достижение 

человеческого разума. С этих откры-

Сl>о n.л,е нuе га.л, аl>ТU I> 
в соз в ездuu Во.л,о с Веро ниl>и. 
Подобно е Сl>оn.л, ен.uе - о дна 
uз I>р у n iL ейшuх струк т урных 
единиц 8се.л, е н но Й 
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Видимая звездная величина 

ДUI1Jрамма Хаббла - зависимость 
красnого смещеnия от звездnой 
величипы ярчайшей галактики 
скоnлеnия (по даnnы."!! Г, Таммаnа, 
А, Сеnдиджа и А, Яхила), 
Диагра.-uма подтверждает закоn 
расширеnuя Вселеnnой, 
устаnовлеnnый Хабблом; 
чеJt дальше скоnлеnие 
(больше видимая звездnая величипа 
,ярчайшей галактики скоплепия), 
те",! больше скорость удалеnия 
(больше краСllое смеще/iие) 

ти~ начался период изучения «меха

ники Вселенной», изучения законов 

ее расширения. Последовали много

численные теоретические и наблю

дательные работы, проверяющие 

правильность полученного 

расширения Вселенной. 

закона 

Необходимо отметить, что теория 

расширяющейся Вселенной далеко 

не Сi"азу завоевала всеобщее при

знание. В ЗО-е годы и позже неодно

кратно пытались дать иное (отличное 

от эффекта Доплера) объяснение 

красному смещению в спектрах га

лактик. Например, высказывалось 

преДПОl10жение, что фотоны, распро

страняясь в космическом простран

стве, самопроизвольно распадаются 

" испусканием каких-то частиц и в 

результате теряют энергию и «крас-

1iеют» (<<стареют»). В нашей стране 

эту гипотезу подверг критике М. П. 

Бронштейн в 1934 году. Он показал, 

что если бы процесс распада фотона 

существовал, то вероятность его 

была бы обратно пропорциональна 

энергии (а значит, и частоте) фотона. 

Такая зависимость не наБЛЮД,ается в 

спектрах галактик. В настоящее вре

мя установлено, что смещение радио

линии нейтрадьного водорода (ча-

38 

стота 1420 МГц), регистрируемой в 

излучении галактик, точно такое же, 

как и спектральных линий в оптиче

ском диапазоне (частота около 

109 МГц). Значит, предположение о 

«старении» фотонов (покраснении их 

со временем)' отпадает. Не увенча

лись успехом и другие попытки «не

доплеровских» объяснений красного 

смещения. Единственным приемле

MblM объяснением является удаление 

галактик друг от друга - расширение 

Вселенной. 

Все, что говорил ось до сих пор о 

космологическом расширении, отно

силось к модели Вселенной, в кото

рой вещество распределено одно

родно. Теперь же предстояло учесть 

реальную неоднородность распре

деления материи в пространстве. Ра

бота в этом направлении была нача

та А. Л. Зельмановым. Он исследовал 

законы эволюции Вселенной, отбро

сив предположения об однородно

сти распределения материи и равно

праВНОСТI-I всех направлеНI-IЙ в прост

ранстве. 

Выяснение mexaHI-IКИ расширеНI-IЯ 

ikеленной стало ЛI-IШЬ началом изу

<.;ения ее ЭВОЛЮЦИI-I. Потребовалось 

установить, какие физические про

цессы протекали в расширяющейся 

Вселенной прежде, какие идут сейчас, 

какие ожидаются в дальнейшем. 

В прошлом в расширяющейся Все

ленной расстояния между галакти

ками были меньше, чем сейчас, и 

существовала эпоха, когда отдельных 

галактик заведомо не могло быть. 

В ранние эпохи расширения не могли 

сущеСТВОIJ.ать вообще никакие от

дельные небесные тела - состояние 

вещества Вселенной совсем не похо

дило на современное. Понадобилось 

изучить физику э~ого состояния, про

цессы воэникновения небесных тел 

и их систем. Из теории Фридмана 

следовало, что расширение Вселен

ной началось в некоторы�й момент 

времени в прошлом. По современ

IIblM оценкам, этот «момент», полу

чивший lIазвание сиигуляриости, от

стоит от нас на 15-20 млрд. лет. 

Вопрос о сингулярности вызывал 

(и вызывает сейчас) особенно много 

споров среди физиков и философов. 

Что послужило причиной расширения 

Вселеннойl Что было до сингулярно-

стиl Эти острые нерешенные проб

лемы не раз использовались буржу

азными космологами, философами и 

церковниками для идеалистических 

выводов. 

РаЗВИlие физики, создание боль

ших оптических и радиотелескопов, 

д затем наступление эры космиче

ских исследоваllИЙ, когда появилась 

возможность вынести приемники из

лучения за пределы земной атмо

сферы, создали фундамент для науч

'iОЙ космолоrии, прочно опирающей

ся на данные наблюдений. 

Выдающееся значение имела рабо

та Е. М. Лифшица, выполненная в 

40-х годах. В ней исследовался рост 

малых вначале отклонений от одно

родной модели Вселенной, предло-

Эволюция nеодnородnостей 
в расширяющейс,я Вселеnnой, 
соеласno Е. М. Лифшицу. 
Вверху - в горяче,м веществе 
с большим давлеnие •• t существуют 
только звуковые волnы, 

nлотnые сгустки вещества 

nе возnикают. Вnизу - в холодnом 
веществе Вселенной 
(температура nиже 3500 К) 
нарастает плотность в больших 
линейnых масштабах, 
соответствующих размерам 

скоплений галактик, 
что приводит к образоваnию 
изолированnых систем небесnых тел 

Время 

Время 



женн,ой Фридман,ом. Эта раб,ота за

л,ожила фундамент те,ории гравита

ци,онн,ой неуст,ойчив,ости расширяю

щейся Вселенн,ой - с,овременн,ой те,о

рии в,озникн,овения структуры Все

ленн,оЙ. 

Е. М. Лифшиц п,оказал, чт,о неб,оль

шие не,одн,ор,одн,ости расширяющеге

ся вещества ведут себя п,о-разнему 

в зависимести ,от т,ог,о, как,ове давле

ние вещества. Если давление велик,о 

и п,о п,орядку величины сравним,о с 

",олней пл,отн,остью энергии материи 

(эте услевие с,облюдается при высе

кей температуре), т,огда, несм,отря 

I-iа т,о, чт,о в ,области сгущений веще

ства силы тяг,отения стремятся еще 

б,ольше увеличить не,одн,ор,однесть, 

м,ощные силы давления препятствуют 

эт,ому, в результате чег,о в,озникают 

лишь звук,овые в,олны пест,оянной 

амплитуды. Такие сгустки не сп,осеб

,~ы стать бельшими, ,образование изе

г.ир,ованных тел невозмежн,о. Если 

же давление незначительно, т,о силы 

тяг,отения с,обирают вещество в сгу

стки, фермируя небесные тела. 

Чт,обы решить преблему возникн,ове

ния структуры Вселенней, не,обх,оди

м,о быле выяснить физические усл,о

вия в начале расширения и в первую 

,очередь ,определить, было вещество 

герячим или холодным. От ответа 

на этот вопрос зависел,о и решение 

мнегих других преблем. Главная из 

них - пр,облема происхождения хи

мических элементов. 

ГОРЯЧАЯ ВСЕЛЕННАЯ 

В конце 40-х годов Г. А. Гамов вы

сказал предположение, чте в начале 

расширения Вселенной температура 

вещества была больш,оЙ. Он предл,о

жил гип,отезу rорячей Вселенной, стре

мясь ,объяснить распрестраненнесть 

различных ядер и из,от,оп,ов химиче

ских элемент,ов. Время, пр,ошедшее 

с начала расширения Вселенн,ой, 

,оценивал,ось т,огда в нескельке мил

лиард,ов лет, и Г. А. Гам,ов считал, 

чт,о практически все элементы воз

никли в ядерных реакциях в самем 

начале расширения Вселенн,ой при 

б,ольш,ой температуре, а п,oследующий 

синтез элемент,ов в звездах не ус

певает за неск,ольк,о миллиард,ов .I1eT 

существенн,о п,овлиять на распр,остра-
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ненность элемент,ов ве Вселенной. 

В начале расширения, при. б,ольшой 

температуре, в терм,одинамическ,ом 

равн,овесии с веществ,ом д,олжно на

ходиться электремагнитн,ое излуче

ние. П,о мере расширения Вселенн,ой 

веществ,о и излучение ,остывают, так 

чт,о к настеящему времени д,олжн,о 

,остаться лишь низк,отемпературное 

излучение, для к,отерег,о вещество 

сегедняшней Вселенн,ой практически 

прозрачн,о. Эт,о излучение был,о вп,о

следствии назван,о И. С. Шкл,овским 

реликтовым. В 1956 г,оду Г. А. Гам,ов, 

осневываясь на с,о,ображениях ,о нук

леосинтезе в начале расширения Все

ленн,ой (к,от,орые с сегодняшней т,оч

ки зрения неубедительны), ,оценил 

температуру реликт,ов,ог,о излучения 

для настеящего времени ,ок,ол,о 6 К. 

В 50-х г,одах удалесь п,оказать, чт,о 

распрестраненн,ость всех элементов 

нельзя ,объяснить т,ольк,о их синтезом 

в самем начале расширения Вселен

н,оЙ. В начале расширения г,орячей 

Вселенной в результате ядерных 

реакций пеявляются вод,ор,од, гелий 

инезначительная примесь других 

легких элементов и изет,опов, а тяже

лые элементы практически совсем не 

,образуются (Земля и Вселенная, 

1981, N!! 3, с. 8-14.- Ред.). Вскоре 

стале ясно, что время расширения 

Вселенной заведомо больше 10 млрд. 

лет и распр,остраненн,ость тяжелых 

элементов может быть ,объяснена их 

нукле,осинтезом в звездах. 

Решающим тестом, проверяющим 

справедливость гипотезы ,о высек,ой 

температуре Вселенней в начале 

расширения, был,о бы ,обнаружение 

реликт,ов,оге излучения . 

В 1964 г,оду А. Г. Д,ор,ошкевич и 

авт,ор статьи впервые рассчитали 

спектр пл,oтн,oсти электр,омагнитног,о 

излучения ,от всех ист,очник,ов в эв,о

люци,онирующей Вселенной (включая 

ради,огалактики и звезды) и п,оказали, 

чт,о в ,области сантиметр,овых и мил

лиметр,овых в,олн интенсивн,ость ре

ликт,ов,ог,о излучения с температур,ой 

ок,ол,о 1 К и выше д,олжна на многе 

порядк,ов превосхо'дить излучение 

,отдельных ист,очник,ов. Именн,о в эт,ом 

диапаз,оне реликтов,ое излучение и 

могло быть обнаружено. 

Его ,открыли случайно американ

ские радиофизики А. Пензиас и 

Р. Вилсен в 1964 году, кегда они на

лаживали радиоаппаратуру для спут

никовой связи на волне 7,35 см. 

Р. Дике, П. Пиблс, П. Р,олл и Д. Вил

кинс,он, В то время готовившие ра

диоаппаратуру для поискев релик

тового излучения, сразу же объясни

ли наблюдения Пензиаса и Вилсена 

как открытие реликтовего излучени.Я 

(Земля и Вселенная, 1979, N!! 6, с. 45-

49.- Ред.). Они определили темпе

ратуру этего излучения - около 3 К. 

Последующие наблюдения показали, 

чте реликтовое излучение действи

тельне является равн,овесным, как 

предсказывает гипотеза горячей 

Вселенной, и имеет температуру ,око

ло 2,7 К. 

Так была педтверждена гипотеза 

горячей Вселенн,оЙ. Дальнейwее '1с

след,ование физических процессов 

пр,ов,одилось уже в рамках этой тео

рии. 

КОСМОЛОГИЯ 

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

Большой вклад внесли с,оветские 

ученые в исслед,ование двух принци

пиальных в,опр,ос,ов - пр,облемы син

гулярности и пр,облемы пр,оисх,ож

дения структуры Вселенн,оЙ. Для ре

ше ия первей треб,овалесь знать, 

всегда ли расширение Вселенн,ой 

было из,отропным, а распределение 

вещества в ней однородным, как 

следует из м,одели Фридмана, или 

расширение и распределение веще

ства было перв,оначальн,о с,овсем 

иным и т,ольк,о С течением времени 
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Oh ~зh 
Прямое вссхо}::дение 

стало соответствовать фридмановской 

модели. В 70-х годах В. А. Белинский, 

Е. М. Лифшиц и И. М. Халатников 

нашли общее решение уравнений 

Эйнштейна, которое описывает лю

бое возможное начало расширения 

Вселенной. Каким конкретно оно 

было, можно узнать, сравнив пред

сказания теории с данными наблю

дений. 

В настоящее время рассматрива

ются физические процессы, которые 

протекали в сверхплотном и сверх

горячем веществе в самом начале 

космологического расширения. Речь 

идет о временах меньше одной се

кунды после начала расширения и о 

температурах много больше десят

ков миллиардов градусов, Эти иссле

дования, опирающиеся на последние 

достижения физики и современные 

математические методы, очень труд

ны, так как в столь необычных услови

ях проявляют-:я новые законы приро

ДЫ, меняются свойства самого прост

ранства-времени. Именно в этой об-

ласти космологии в ближайшее 

время следует ждать интереснейших 

и удивительных открытий. Может 

быть, нам вскоре станет ясно, как 

и в каком смысле следует задавать 

вопросы: «Что было до сингуляр· 

;,ости!» и «Почему началось расши

рение!». Первые успехи в этом на-
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Распределение галактик на Ilс6е 
в наnравлеnии 

на созвездие Персея 
(даllnые Я. Э_ Эйnасто 
с сотрудnика.1tи)_ 
Наnесеnы галактики ОТ I[) 
до 15,7 звездной 
величипы. 

3aJfteTna ячеистая 
структура в распределепии галактик 

правлении уже достигнуты. Вероят

но, в самом начале расширения, в 

эпоху, близкую к 10-43 доли секун

ды, свойства вакуума были таковы, 

1-;ТО сущес,твовали мощные силы гра

витационного отталкивания (Земля и 

Вселенная, 1969, N2 5, с, 36--41.-

Ред.) и Вселенная стала расширяться 

с огромным ускррением (как гово

рят, по экспоненциальному закону). 

И только спустя несколько мгнове

ний (за которые, однако, Вселенная 

успела невероятно «раздуться») свой

ства вакуума изменились, появились 

обычные частицы вещества, грави

тационное отталкивание сменил ось 

притяжением, и расширение Вселен

ной стало протекать с замедлением 

(по степенному закону), Этапы уско

ренного расширения могли повто

ряться в первые мгновения. В ходе 

ускоренного расширения происхо

дили фазовые переходы, которые 

были вызваны объединением различ

ных видов физических взаимодейст

вий -- сильного, слабого, электромаг

нитного. 

Другое важнейшее направление 

исследований советских космоло-

гов -- это происхождение структуры 

Вселенной. В начале расширения 

вещество представляло собой горя

чую однородную плазму. Давление 

в плазме, обусловленное главным об

разом реликтовым излучением, для 

которого плазма непрозрачна, Бы�оo 

огромным и, как мы уже отмечали, 

такое давление препятствовало обра-

зованию 

Спустя 

отдельных небесных 

примерно 3,105 лет 

тел. 

после 

начала расширения плазма остыла до 

температуры 3500 К и превратил ась 

в нейтральный газ. Этот газ прозра

чен для реликтового излучения, ко

торое уже больше не участвует в 

создании давления, отчего давление 

в газе резко падает. Теперь под дей

ствием гравитационных сил начина

ется рост отдельных уплотнений, и 

затем формируются галактики и их 

системы. В разработку теории этих 

процессов большой вклад внесли 

Я. Б. Зельдович и созданная им науч

ная школа (Земля и Вселенная, 1974, 

N2 6, с. 18--22,-- Ред.). 

Первостепенное значение имеет 

проверка космологических гипотез 

всевозможными наблюдениями. Толь

ко после того, как предсказания тео

рии подтверждены данными наблю

дений, она становится достоверным 

знанием, 

Интерпретация данных наблюдений 

крупнейших структурных 

Вселенной -- скоплений и 

единиц 

сверх

про-скоплений галактик -- успешно 

водится, в частности, эстонскими аст

рофизиками во главе с Я. Э. ЭЙнасто. 

Они показали, что сверхскопления 

галактик формируют сравнительно 

тонкие слои и длинные цепочки, Раз

меры таl<ИХ образований достигают 

многих десятков миллионов парсек. 

Свойства групп и скоплений галак

тик активно изучаются сотрудниками 

Специальной астрофизической обсер

ватории АН СССР. Здесь же на ра

диотелескопе РАТ АН-600 под руко

водством Ю, Н, Парийского измеря

ется степень однородности распре-



деления реликтового излучения по 

небу (Земля и Вселенная, 1977, N2 6, 

с. 40-47.- Ред.). В современной Все

ленной реликтовое излучение рас

пространяется почти без поглощения. 

Оно путешествует свободно в тече

ние длительного времени и несет 

информацию о той далекой эпохе, 

когда еще не было галактик и веще

ство из Г'лазмы превращалось в ней

тральный газ, становясь прозрачным. 

Небольшие уплотнения вещества, ко
торые тогда существовали и потом 

развились в галактики, должны были 

'вызывать неБОЛl.шие изменения ин

тенсивности наблюдаемого сегодня 

реликтового излучения (масштабы-

-ОПТИЧЕСI:ИЙ ПУ.JIЪСАР 
Х ПЕРСЕВ 

Звезда Х Персея, в спектре кото
рой есть линии излучения (спект
,ральный нласс Ве), привлекла вни
мание астрофизинов в 1974 году, 
lюгда было обнаружено ее рентге
новское излучение. Рентгеновская 
светимость источника невелика, все

.1'05·1033 эрг/с. Сама звезда не может 
быть таlШМ источником рентгенов
ского излучения, значит, у нее есть 

.невидимыЙ СПУТНИR.В 1975 году Дж. 
Хатчинтс (США), исследовав мно
голетние данные о смещении линий 
в спектре Х Персея, установил, что 
это - двойная система с орбиталь
lIЫМ периодом 580 дней. Большое 
значение орбитального периода при
водило к заключению, что масса не

видимого Iюмпонента огромна. Ве
.роятно, это - черная дыра. 

Загадка системы Х lIерсея стала 
еще более интригующей, когда вы
явили пульсации рентгеновского из

лучения источника - он окаэался 

рентгеновским пульсаром, период 

которого равен 13,9 мин. Пульсаром 
может быть нейтронная звезда, но 
не черная дыра. Как совместить 
большую массу и пульсации излуче
ния? Воаникло предположение, что 
невидимый компонент системы Х 
Персея состоит из нейтронной эвез
ды (пульсар) и черной дыры, то есть 
'система Х Персея - тройная. Ни 
доказать, ни опровергнуть это утвер

ждение не удается до сих пор. 

Амерюшнские ученые Т. Мазех, 
Р. Трефферс и С. Вогт обнаружили, 
'Что интенсивность водородной линии 
излучения Н" в спектре Х Пер сея 
меняется, причем период точно со

впадает с рентгеновским: он также 

десяток минут угловой меры). Обна

ружение таких «пятен» означало бы, 

что мы наблюдаем процесс зарож-

руководством Н. С. Кардашева в Ин

ституте космических исследований 

АН СССР, дадут, в частности, ответ 

дения галактик. Тщательный поиск на вопрос, всегда ли Вселенная рас-

по:<а не привел к положительным ширялась одинаково по всем направ-

результатам. лениям или начало расширени,. было 

Большие задачи стоят перед буду

щими космологическими наблюдени

ями. Одна из них - измерение ин

тенсивности реликтового излучения в 

разных направлениях с помощью 

радиотелескопов, установленных на 

космических аппаратах. Это позволит 

освободиться от помех, вызванных 

земной атмосферой, и существенно 

увеличить точность измерений. Та

кие наблюдения, ~ланируемые под 

-• равен 13,9 мин. ПО-ВИДИМО~1У, опти
ческие пульсации появляются из-за 

того, что в системе Х Персея погло
щаются и переизлучаются рентге

НОВСlше фотоны. Переменное рент
геновское излучение возбуждает и 
оптическую переменность с тем же 

периодом. Но где происходит погло
щение? Вблизи гипотетичеСIЮЙ ней
тронной звезды или в веществе, вы
текающем из ве-звезды? Вопрос так 
и остался ОТI'рытым. 

Astrophysical Journal Letters, 1982, 
256,1. 

ТРЕТИЙ ПУ.JIЪСАР 
В ОСТ АТКЕ СВЕРХНОВОЙ 

До недавнего времени лишь в 
двух остатках сверхновых (Крабо
видная туманность и Паруса Х) 
были обнаружены пульсары - ней
тронные звезды. Прежде всего эаре
гистрировали их пульсирующее иэ

лучение в радиодиапазоне, а затем 

и в других областях спектра. Попыт
IШ найти пульсары еще в каких-либо 

анизотропным. 

Мы рассказали в общих чертах об 

эволюции наших знаний о Вселенной 

за последние 60 лет, о тех аспектах 

космологии, которыми занимаются 

советские ученые. Развитию космо

логических исследований как одной 

из ветвей фундаментальной науки 

придается в нашей стране большое 

значение. И мы ждем ,здесь новых 

важных открытий. 

остатках сверхновых в течение поч

ти 15 лет к успеху не приводили. 
Во время обэора остатков сверхно

вых рентгеновским телескопом орби
тальной обсерватории «Эйнштейю> 
американские исследователи обрати
ли внимание на туманность MSH 
15-52 (координаты: прямое восхож
дение 15h , склонение _520) в созвеэ
дии Циркуля. Этот остаток сверхно
вой испускает не толыю радиоволны, 
но и рентгеновские лучи. Недалеко 
от геометрического центра туман

ности был обнаружен точечный рент
геновский источник, иэлучение кото
рого оказалось переменным. 25 авгус
та 1979 года период иэменения 
яркости источника составлял 

0,150094 с, а год спустя, 15 августа 
1980 года - 0,150 140 с. 3а год период 
пульсара увеличился на 46 микро
сенунд. Нет сомнения, что обнаруже
на нейтронная звезда, которая поче
му-то является JIИШЬ рентгеновским, 

но не радиопульсаром. По скорости 
увеличения периода, как это обычно 
делается для радиопульсаров, воз

раст нейтронной зве.:·щы оце~или в 
1600 лет. Это - самыи молодои пуль
сар после пульсара в Крабовидной 
туманности. Но возникае! против о
речие: ведь возраст самои туманно

сти MSH 15-52, оцененный по наблю
даемой радио яркости, равен пример
но 10000 лет. Пока неясно, кан 
разрешить противоречие - действи
тельно ли пульсар только «выгля
дит» молодым IL1IП, напротив, непра

вильно определен возраст туман

ности? 

Astrophysical J ournal Letters, 1982, 
256, 2. 
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Магнитное попе нашей ппанеты 
порождает сложные процессы, 

протекающие в земном ядре. 

О модепях земного динамо, 
источнике энергии, необходи
мой для создания попя, и о 
трудностях, с которыми стапки

вается теория магнитного попя 

Земпи, рассказывается в этой 
статье. 

ОТ ГИПОТЕЗЫ ЛАРМОРА -

К ТЕОРИИ ДИНАМО 

Проблема происхождения геомаг

нитного поля - проблема давняя. 

В свое время появилось много раз

личных гипотез, пытающихся объяс

нить его причину, но все они были 

отвергнуты, за исключением одной. 

Согласно этой гипотезе, которой те

перь придерживается большинство 

исследователей, магнитное поле Зем

ли создается в планетном ядре ме

ханизмом rидромаrнитноrо динамо. 

Теория, развивающаяся на основе 

этой гипотезы, необычайно интерес

на, и задачи, возникающие при ее 

разработке, представляют собой за

мечательное сочетание математиче

ских и физических проблем. В чем 

же суть механизма гидромагнитного 

динамо? 

Исходную идею, давшую толчок 

развитию теории, высказал известный 

английский физик Дж. Лармор еще 

в 1919 году. Если жидкое проводя

щее вещество земного ядра нахо

дится в движении, то там может ге

нерироваться электрический ток, 

а следовательно, создается и маг

нитное поле. Это предположение 

основано на аналогии между земным 

ядром и хорошо известной инжене-
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Теории маrпитпоrо поли Зенаи 

рам динамомашиной с самовозбуж

дением. В принципе она тоже пред

ставляет собой систему движущихся 

проводников и без каких-либо внеш

них «затравочных» полей создает ток 

и магнитное поле. Здесь проявляется 

электромагнитная индукция: при дви

жении проводника в магнитном поле 

генерируется электродвижущая сила 

индукци~ пропорциональная вектор

ному произведению скорости движе

ния на магнитное поле. Эта электро

движущая сила вызывает электриче

ский ток, создающий магнитное поле. 

Суть гипотезы заключается в том, 

что предполагается возможность са

моподдержания поля, когда генери

руемый в поле ток создает то самое 

поле, в котором он генерируется. 

Гипотеза Лармора как будто бы 

выглядела просто, но довольно дол

го ее не могли ни подтвердить, ни 

опровергнуть. Развитие теории пошло 

сначала по линии кинематической 

теории динамо, в которой наличие 

некоторой скорости вещества пред

полагается заранее и решается во

прос о самоподдержании магнитного 

поля. 

Первый серьезный успех в теории 

динамо был достигнут в 1934 году, 

когда Т. Каулинг доказал свою зна

менитую теорему запрета: осесим

метричное гидромагнитное динамо 

не способно «работать» - в простой 

симметричной системе нет самопод

держания поля. Этот отрицательный 

результат сразу же показал, что 

теория не может быть простой. Нуж

но было решать уравнение индукции 

для магнитного ;JОЛЯ - сложное урав

нение математической физики, при

чем надо было искать трехмерные 

решения сложного вида. Осущест-

вить это было трудно, и появились 

даже сомнения, можно ли здесь 

вообще что-либо сделать. Поэтому в 

теории гидромагнитного динамо при

обрела большой интерес теорема 

существования решения - ситуация, 

которая в физике бывает нечасто. 

(Теоремами существования в физике 

обычно не занимаются: как правило, 

известно, что решение существует, 

нужно только найти его.) 

Довольно долго задачу о самопод

держании поля не удавалось решить. 

Попытки ее численного решения да

вали своеобразный результат. С по

мощью ЭВМ получалось некоторое 

приближенное решение в виде РЯДОВ 

конечном длины. По мере того, как 

совершенствовались вычислительные 

машины, ряды удавалось продле

вать. Но при этом обнаруживалось: 

то, что раньше считалось решением, 

в действительности представляло 

собой лишь на<;альные члены расхо

дящегося ряда. Дальнейшее усовер

шенствование численного счета опять. 

таки давало лишь кажущееся реше

ние. Был даже период опасений, что 

существует некая супертеорема за

прета, «закрывающая» всю проблему. 

Опасения исчезли только тогда, 

когда были найдены некоторые ре

шения, хотя и искусственные, но зато 

убедительно показывающие прин

ципиальную возможность работы ме

ханизма динамо. Подобрали скорости 

движения вещества, которые хотя и 

не соответствовали конкретным про

цессам в глубине Земли, но матема

тически были удобны. Для частного 

случая этих движений удалось найти 

такие решения уравнения индукции, 

которые соответствуют самоподдер

жанию магнитного поля. 



Через некоторое время появмлмсь 

два подхода к решенмю проблемы, 

которые уже ммеют общмй характер. 

.Одмн мз нмх становмтся очевмдным, 

еслм задать вопрос: поскольку нель

зя создать осесммметрмчное дмнамо, 

почему бы не построюь дмнамо 

с мапым откпонением от осевой сим

метрии? В этом случае появляется 

возможность найтм решенме в вмде 

быстро сходящмхся рядов. Выяснм

лось, что сделать это действмтельно 

можно, но не всегда , а лмшь прм со

блюденмм некоторых требованмй, ко

торые М дают условмя для работы 

самоподдержмвающегося дмнамо. 

Другой успешный подход заклю

чался в том, что рассматрмвалмсь см

туацмм , когда в проводящей жмдко

стм промсходят мепкомасwтабные 

турбупентные движения. Удалось по

казать , что усредненное мндуктмвное 

действме мелкомасштабных двмженмй 

определенной (вмнтовой) структуры 

способно создавать самоподдержм

вающееся крупномасштабное магнмт

ное поле. В обомх случаях оказалось, 

что для Эффектмвного самовозбуж

денмя магнмтного поля нужны двмже

нмя спмрального вмда . 

МОДЕЛИ ЗЕМНОГО ДИНАМО 

После того, как этм два подхода 

былм развмты, появмлось множество 

моделей земного дмнамо. Удалось 

также усовершенствовать чмсленные 

методы, так что и на ЭВМ, наконец, 

были получены положительные ре
зультаты. В теорми магнюного поля 

Земли наступмл период оптиммзма , 

даже, может быть, чрезмерного. 

Стало ясно, например, что ммеется 

очень много разлмчных движенмй, 

способных прмводить к самовозбуж

дению магнитного поля. Для выясне

ния истмнной природы земного ди

намо это не предвещало нмчего хо

рошего - ведь оказалось , что можно 

постромть множество разных моде

лей, которые дают на поверхности 

Землм магнмтное поле, похожее на 

существующее в деЙствюельностм. 

Сейчас выделяют два основных 

тмпа моделей дмнамо - модепи со 

спабым и модепи с сипьным попем. 

Налмчме этмх двух тмпов моделей 

связано с тем, что не все поле, гене-

Меридионадьное ,магнитное 
поле 3е,мди (Вр). Его сuловые 
динии (красные) в aeJ.IHoJ.t ядре 
J.tожно nредставить себе 
как nродолженuе внутрь ядра 
сидовых лuнuй nодя, набдюдаеJ.tого 
на ае.lllНОЙ поверхности 

Кодьцевое J.taeHUTHoe 
поде 3еJ.tлu (Вф)' Его 
силовые динии nодностью за,мкнуты 

внутри земного ядра и не выходят 
из него наружу 

. рмруемое в ядре Землм , проявляется 

на ее поверхности . Здесь наблюда

ется магнмтное поле напряженностью 

около 0,5 Гс, его экстраполяцмя 

внутрь Землм дает поле, составляю

щее несколько гаусс. Если отсутству

ет магнитное поле какой-либо друго!ii 

природы, то все компоненты поля , 

даже усиленные двмженмем жмдко-

стм, ммеют одмнаковый порядок ве-. 

лмчмны, скажем, около десятм гаусс. 

Это - «дмнамо со слабым полем». 

Моделм другого тмпа основаны на

том, что внутрм ядра, кроме поля~ 

которое проявляется снаружм м на

блюдается намм , может быть еще J+ 

замкнутое кольцеобразное поле. 

«Спрятанное» внутрм ядра, оно сов

сем не вы�одюю наружу, подобно. 

полю замкнутого соленомда. Обычно· 

в такмх моделях кольцевое поле H~ 

полтора-два порядка больше , чем 

экстраполмрованное, м моделм ЗТI+ 

называют «дм намо С сильным полем». 

И хотя энергмя, необходимая дл,. 

поддержанмя механмзма генерации 8 

этмх моделях, различается на трм-че

Tblpe порядка, м те , м другме могу!' 

давать поля, которые снаружи в ы�ля-

дят похожммм на фактмческм наблю

даемое. 

Механмзмы генерацим в моделях 

со слабым м в моделях с смльны�, 

полем разлмчны. Винтовые вмхрм мо-

Воздействuе неоднородного 
вращенuя про водящей жидкости 
в ядре (черные стредки) 
на меридионадьное ,магнитное 
поде 3eJ.tJtu. Силовые динии 
и,меют тенденцию двигаться BJ.lecTe
с увлекающей их жидкостью . 
Это приводит к вытягиванию 
диний ,меридионального nодя 
в ааимутадьно,м наnравдении 

(восток - запад) , и создается 
кольцевое поде Вф• 
Скорости неоднородного вращениs 
порядка десятых додей градуса 
в год достаточно, 
чтобы генерир yeJ.toe поле Вф 
быдо гораздо бодьше исходного 
nодя В р 



i30здействие вихревых движеnий 
1Jиnтообразnого типа 
(чер nые с трелки) па "tагnитnое 
'поле 3еlltли. 
Движущаяся попере к поля 
-а вращающаяся жидкость придает 
·участку силовой лиnии поля 
,фор.ltу петли и поворачивает ее так, 
"Что плоскость петли 

,устаnавлuвается 

'поперек ЛUnUU исходnого поля В. 
Поля В ', образу еlltые такими 
.nеТЛЯllt U, сливаясь, 

'воз дают поле, 
tnерnеnдuкулярnое исходnому 

' гут генерировать и меридиональное 

·магнитное поле Земли из кольцевого, 

· и кольцевое магнитное поле из ме

,ридионального. В результате такой 

генерации ~озникает динамо со сла

'бым полем. Если, однако, в ядре 

'имеется быстрое неоднородное вра

'щение, то его действие оказывается 

'гораздо эффективнее, чем действие 

вихрей. В этом случае винтовые вих

. ри генерируют меридиональное поле 

· из кольцевого, анеоднородное вра

,щение ,создает гораздо более силь

'ное кольцевое поле из меридиональ

'ного, и получается динамо с сильным 

' полем. При большом числе очень 

'мелких вихрей создается мелкомас

.штабное динамо, а при небольшом 

числе крупных вихрей - крупномас-

.штабное. 

Другой признак, по которому разли

'чаю,. модели динамо ,- это масштаб 

генерирующих движений (с ним обыч

'но связана и степень их упорядочен

·ности). В одних моделях поле гене

.рируется крупномасштабным" упоря

rдоченным" Дв"жен"ям", а в других -
мелкомасштабным" турбулентным", 

' причем и те, и другие модели могут 

'быть как с сильным, так и со слабым 

'магнитным полем. 

Дальнейшее раэвитие теории зем

'ного динамо связано с переходом от 
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кинематической теории динамо к 

полной теории, где кроме закона 

электромагнитной индукции исполь

зуются также законы механ"к" " тер

модинам"к" земного ядра. 

«ДВИГАТЕЛЬ» ЗЕМНОГО ДИНАМО 

Кинематическую теорию динамо, в 

которой скорость жидкости считается 

заданной и используется ,только урав

нение индукции, определяющее маг

нитное поле, можно назвать теорией 

земной «динамомашины». Необходи

ма, однако, также и теория «двига

теля», приводящего ее в движение. 

Совместно они образуют полную 

теорию 

Земли. 

гидромагнитного динамо 

Для описания «двигателя» исполь-

зуется гидродинамическое уравнение 

движения жидкости, представляющее 

собой, по существу, примененный к 

жидкости второй закон Ньютона. На 

жидкость в земном ядре кроме силы 

гидростатического давления и силы 

вязкости действуют и более специфИ

ческие силы. К НИМ относятся, во

первых, с"ла Кор"ол"са, связанная с 

суточным вращением Земли вокруг 

своей оси, во-вторых, с"ла, действую

щая со стороны магн"тного поля на 

токи, текущие в земном ядре, и, на

конец, с"ла Арх"меда, которая вы

зывается влиянием гравитационного 

поля Земли на неоднородности плот

ности вещества ядра. (Эти неодно

родности могут создаваться разно

стями температуры в ядре - более 

нагретые области имеют меньшую 

плотность из-за теплового расшире

ния вещест~а, а также неоднородно

стями ХИМИ'lеского состава - области 

с повышенной концентрацией легких 

примесей имеют меньшую плот

ность . ) 

Именно сила АptCимеда может Bbl

з вать конвекцию в ядре. Действие 

силы Архимеда и вызываемую ею 

тепловую конвекцию легко наблю

дать, например, в сосуде с кипящей 

водой. Видны всплывающие струи 

более нагретой жидкости и опускаю

щиеся струи менее нагретой. Другой 

пример - струи теплого воздуха и 

образующиеся в них смерчи в жар

кий л етний день. В действительности, 

циркуляция атмосферы и океана, вет-

ры и морские течения, движения 

воздушных масс, определяющие по

году планеты ,- все это приводится 

в движение силой Архимеда. Эта же 

сила заставляет двигаться и жидкость 

в земном ядре. 

Кориолисова сила играет другую 

важную роль - она влияет на форму 

движения жидкости. Эта сила направ

лена всегда перпендикулярно ско

рости движения жид.кости, поэтому 

она «закручивает» жидкие струи и 

, способствует возникновению спи

ральных течений, что как раз и тре

буется для механизма самовозбуж

дения магнитного поля в динамо. 

Наконец, магнитная сила мала, пока 

мало само магнитное поле, но если 

благодаря эффективному самовоз

буждению в динамо поле становится 

большим, то становится большой и 

магнитная сила (она пропорциональна 

квадрату величины поля). При этом 

магнитная сила оказывает на движе

ние, которым возбуждается поле, об

ратное тормозящее действие и, ча

стично ослабляя генерацию поля, 

при водит всю систему в некоторое 

равновесие. В равновесном состоя

нии работа силы Архимеда расходу

ется на преодоление диссипации энер

гии в динамо. Такое «распределение 

ролей», конечно, весьма схематично 

и лишь грубо отражает разнообраз

ное действие основных трех сил в 

земно · динамо . 

Полная теория земного динамо 

включает также уравнения, описы

вающие перенос тепла и примесей в 

ядре. Ведь от температуры и кон

центрации примесей зависит плот

ность вещества в том или ином месте 

ядра, а следовательно, и действую

щая там сила Архимеда. 

Совместное действие многих раз

личных сил, перенос тепла и приме

сей , зависящий от движения и сам 

влияющий на движение,- все это де

лает полную теорию земного динамо 

весьма сложной. Сложность усугуб

ляется еще и тем, что в ядре одно

временно происходят движения и 

существуют поля различных прост

ранетвенных и BpeMeHH Ь1x масштабов, 

к тому же важную роль там играет 

турбулентность весьма необычного 

вида. Естественно, что в такой систе

ме возникает много интересных но-



еых физических эффектов, неоБЬ'IЧ

ных движений. Например, показано, 

~TO в земном ядре могут существо-

1Iать волновые движения нового типа. 

Эти движения названы МАК-волнами, 

1l0TOMY что в них существенную роль 

<играют все три силы: сила, действую

щая на жидкость со стороны магнит

'Ного поля, сила Архимеда и сила Ко

риолиса. Полная теория земного ди

,намо сейчас активно развивается, 

'Несмотря на серьезные трудности. 

()ТКУ ДА БЕРЕТСЯ ЭНЕРГИЯ? 

В полной теории земного динамо 

180зникает ряд математических и фи

'Эических проблем. Одна из них - это 

1IОПРОС о величине физических пара

,метров вещества ядра. Особенно 

трудно оценить такой важный пара

метр, как вязкость, которая в настоя

щее время неизвестна в условиях 

земного ядра даже по порядку ве

пичины. Другая принципиальная труд

'Ность - это проблема источника энер-

f'ии динамо, которая тесно связана с 

nроблемой происхождения планет, 

с вопросом о строении и химическом 

,составе Земли . 

Вопрос об источнике энергии, пи

'Тающем земное динамо, имеет для 

полной теории первостепенное зна

~ение. Сейчас рассматривают три раз

'ных источника энергии: один внеш

<t1ий и два внутренних. Внешний источ

ник энергии обусловлен прецессие" 

земно" оси (Земля и Вселенная, 

1978, N2 2, с. 24-29.- Ред.). Прецес

сия вызывает инерционные силы в 

'Ядре, которые создают там течение 

sещества. Выделяющаяся при этом 

энергия имеет подходящий порядок . 
величины, однако этого еще недо-

статочно. Какие именно скорости со

здаются инерционными силами пре

цессии, мы знаем, и известно, что 

эти скорости хотя и имеют довольно 

большую величину, но их форма та-

1<ова, что они не могут генерировать 

магнитное поле Земли. Можно до

пустить существование некоего ме

канизма, преобразующего это тече

tiие вещества в ядре так, что оно 

становится способным генерировать 

магнитное поле. Но возможность 

1<онкретного механизма такого рода 

убедительно не показа~а, поэтому 

~ Выделение лег кой . 
вс плывающей ко м п он е н ты вещества 
при кр и сталлизации внутреннего ядра 

- Выделен ие гяжело й тонущей ко мпон енты 
в е щества н а Гр'анице ядра ,1 м антии 

..- Отвод те пла и з ядр а в мантию 

_ Выдел ение тепла в рез ультате ради оакт и в ност и 

и те п лоемкос ти в объеме яд~а 

Источни1>и 1>оnве l> ци и в ядр е. 
Нагреваnие внутр и 
и охлаждение снар ужи создаю т 
тепловую I> онвеl>цию в ядр е. 
Легl>ая nр иJ.tесъ, выделяющаяся 
при 1>ристаллизации внутр еннего 

ядра, уменьшает плотность 
аl>ружающей жидl>о сти и всплывает. 
Это создае т простой и эффе1>тивный 
механизм гравитационной 
"о nве1>ции. ' 
Аnалогичnый эффе1>Т возnиl>ает, 
если па граnице с маnтией 
выделяется изБЫТОI> тяжелой 
составляющей вещес тва ядра 

прецессионный источник энергии пока 

остается необоснованным. 

Первый из внутренних механиз

мов - это просто тепловая конвек

ция. Если в ядре выделяется доста

точно много тепла, то возникает 

обычная тепловая конвекция под дей

ствием силы Архимеда, создаваемой 

раз';iОСТЯМИ температуры в ядре. Она 

обеспечивает как раз такие величины 

-скорости и такую форму потоков, ко

торые могут поддерживать механизм 

динамо . Вопрос только в интенсивно

сти выделения тепла. Конвекция мо

жет возникнуть по разным причинам, 

например, при выделении радиоак

тивного тепла или при остывании 

Земли (во втором случае тепло вы

деляется за счет теплоемкости ядра). 

Кроме того, при фазовых переходах 

внутри ядра Земли на границе внут

реннего твердого ядра может вы

деляться скрытое тепло плавления! 

и выделяется его гораздо больше, 

чем дает само остывание ядра. Прав

,да, все эти источники, которые могут 

\вызвать тепловую конвекцию, обла-

дают одним отрицательным свойст

вом. Как известно, всякая тепловая 

,машина не может иметь коэффициент 

,полезного действия выше коэффи

циента полезного действия цикла 

Карно, а в ядре разность температур, 

при которой «работаеп> динамо, не 

очень большая, и поэтому эффек

тивность этих источников невелика -

всего несколько процентов. Тем не 

менее, согласно оценкам, даже и 

тогда с помощью тепловых источни

ков могло бы «работаты> динамо со 

слабым полем или даже с умеренно 

сильным. 

Другой внутренний источник энер

гии - более Эффективный. Он мне 

кажется самым подходящим. Это -

концентрационная конвекция под дей

ствием силы Архимеда, создаваемой 

разностями концентрации примесеЙ. 

Различие в концентрации примесей 

приводит к различию в плотности 

жидкости, и это тоже вызывает кон

векцию. 

Один из вариантов концентрацион

ной конвекции, предложенный авто

ром в 1963 году, связан с наличием 

твердого внутреннего ядра внутри 

жидкого ядра Земли. Вещество жид

кого ядра, как известно, менее плот

но, чем чистое железо, так как кроме 

этой ОСНОВНОй (тяжелой) компоненты 

оно содержит еще некоторую легкую 

примесь. Твердое внутреннее ядро 

плотнее жидкого. Если при кристал

лизации внутреннего ядра в него вхо

дит тяжелая компонента жидкости, 

то легкая компонента на границе 

внутреннего ядра окажется в избыт

ке и будет всплывать, вызывая кон

векцию . Другая возможность: если 

на границе ядра и мантии выделяется 

тяжелая компонента или легкая ухо

дит из ядра в мантию, то оседающая 

избыточная тяжелая компонента вы

зывает конвекцию . Оба варианта в 

принципе могут «работаты>. Они 

вполне эффективны , так как не огра

ничены коэффициентом полезного 

4:8 



действия Карно, и могут приводить 

В движение динамо с сильным полем. 

Теория источника конвекции, свя

занного с кристаллизацией внутрен

него ядра и выделением легкой при

меси, в последние годы интенсивно 

развивалась. Работа механизма тща

тельно проанализирована американ

ским ученым Д. Лопером и англий

ским ученым П. Робертсом. Они, в 

частности, выяснили, что при опреде

ленных условиях вблизи границы 

внутреннего ядра образуется проме

жуточная область - смесь жидкой и 

твердой фазы. Область эта протя

женная, возможно, доходит даже до 

центра Земли. При тех условиях, ко

торые следует ожидать в земном 

ядре, кристаллизация внутреннего 

ядра должна проходить так, как это 

часто бывает в металлургии: твердое 

тело образуется из расплава посред

ством роста твердых веточек - ден

дритов. Недавно было выдвинуто 

предположение, что все внутреннее 

ядро - это не сплошное твердое 

тело, как сейчас считают, а тело ден-

ИНФОРМАЦИЯ , ' ( 
..., т -! 

'- J 
J . --• РЕЙСЫ ПОРАБ.lIЕЙ ПАУIШ 

(ИВВВРЬ-ВЮВЬ :1982 года) 

Научно-исследовательский флот 
Аr<адемии наун СССР и академий 
наук союзных республИI< в первой 
половине 1982 года продолжал ис
следования Мнрового oReaHa и ок
раинных морей по национальным и 
международным программам. 

ЭI\спедиция на судне «Академик 
I\)-рчатов,) (Институт ОRеанологии 
АН СССР) изучала эн:осистемы важ
нейшего промыслового района в 
юго-восточной части Тихого океана. 
Обследовалпсь ош:аничеСЮlе условия 
фронтальных зон, характеризующих
ся наиболее ВЫСОRОЙ ПРОДУI{ТИВ
ностью вод. 

В центральной и восточной час
тях Тихого океана работала геоло-

дритной структуры. Структура эта

сплошной «лес» кристаллических ве

точек, между которыми просачивает

ся жидкость. 

Критики теории гидромагнитного 

динамо иногда говорят, что неизве

стен источник его энергии. В дейст

вительности же можно указать не

сколько правдоподобных источников, 

и трудность заключается в правиль

ном выборе одного определенного. 

Ситуация эта характерна для всей 

теории динамо. Трудность не в том, 

что генерация поля невозможна, а в 

том, что есть много разных способов 

генерации. 

Теория земного динамо в настоя

щее время слишком неоднозначна, 

ее надо ограничить более жесткими 

рамками. Каким же образом здесь 

можно достигнуть определенности? 

Ясно, что с помощью одних только 

теоретических методов получить пол

ную определенность и выяснить все 

вопросы в такой сложной 

невозможно. «Решающим 

должен стать эксперимент. 

системе 

судьей" 

Нужно 

го-геофИ3IIчеСRая экспедиция на 
(<Дмитрин Менделееве». Впервые в 
центральной части Тихого океана в 
зоне глубинных разломов исследо
вались породы нижних частей II п 
III слоев и верхней мантии. В оче
редной рейс «Дмитрий Менделеев» 
вышел н северную часть Тихого 
OI,eaHa для осущоствления геО.:rоги

чеСЮIХ работ. Цель их - выявить 
причины формирования очагов неф
тегазообразованпя в раЗШIЧНЫХ оса
дочных породах. 

ЭI{Спедиция на судне «Профессор 
lIIтоюшю) (Институт океанологии 
АН СССР) проходила на юге Атлан
тичеСRОГО океана. В рифтовой зоне 
Южно-Атлантического хребта и под
нятия Сьерра-Леоне ПО.1УЧl'НЫ ;:\ан
ные о составе !шренных пород, св!!

детельствующие 'о HepaBHOMepHO~I 

распределении донных осаДЕОВ. 

Выдвинуто предпо;!оженпе. что воз
вышенность Сьерра-Леоне - участО!; 
океанического дна, образовавшегося 
в нача,lIЬНЫИ MO~IeHT раСRола Гонд
ваны п отодвпганпя СсшероамеРИRан
cRoro !шнпшента от АфРПЮI (160-
180 млн. пет назад). 
В АтлантичеСКОllI OI(eaHe работала 

эь:спеДПЦI1Я по п; дрофизпчеСЕОЙ про
rpaM:.re. На судне «Акаде~ПIR Мстпс
лав Rепдыш» (Иистптут or;eaHO;!O
гии АН СССР) псс:rедовалпсъ пере
~Iещаемость турбулентностп и 

получить больше информации о маг

нитном поле и потребовать от тео

рии удовлетворения более жестким 

ограничениям. Информация о зем

ном динамо содержится главным об

разом в наблюдениях вековых ва

риаций геомагнитного поля, имеющих 

широкий спектр, с периодами от 

коротких (менее ста лет) до тысяче

летних и десятитысячелетних. Ее мож

но также извлечь из исследования' 

инверсий геомагнитного поля. Поток 

этой информации постоянно растет, 

объем «сырой» информации очень 

велик. Для сравнения с теорией е& 

предварительно нужно разумно об

работать и привести к удобному виду. 

Подробно развитая полная количе

ственная теория земного динамо' 

должна быть приведена в количест

венное соответствие с этой информа

цией. Тогда мы получим ясную и 

определенную картину происхожде

ния магнитного поля Земли. Это по

может и лучшему пониманию внут

реннего строения нашей планеты и 

происходящих в ней процессов. 

пространственно-временная измен-

чивость ГIIдрофизических полей 
ГlIдрооптичеСЮI;\!И и гидрофизически
ми методами, ,<Академик Вернад
скиii,) (Морсr;ой гпдрофпзичес!шй 
институт АН "J7CCP) прове;! ;н;спеди
цию в АтлантичеСЕО~I океане, Г.7rав
нан задача RОТОРОЙ - исследование 
нзаимодейстюIЯ океана II атмосферы 
(программа «Разрезы»). Основные 
работы развернулись в районе тро
пического полигона, соседствующего 

с шельфом БраЗ!!ЛII!I. ЭI\спеДIЩИЯ 
уделила также ,шачптельное ВНIIма

ние работам по международной про
грамме МОКАРИБ (в пнтересах 
международного рыбного промысла 
в Карибском реГIIоне), в Южной 
Атлантике !;ОЛЛСЕТIIВ ученых на суд

не «Профессор ВОДЛИПЦКIIli» (Инсти
тут БИОЛОГШI южных морей АН 
"J'CCP) изучал биологическую струк
туру и продуктивность глубоковод
ных районов ПОДНЯТИiI океаническо
го дна, Судно «Аю-Даг» (ИНСТI!ТУТ 
тсрмофИЗПRИ II электрофизиюr АН 
эсер) продолжа.iIО наблюдать си
ноитичеСI(УЮ IIзмеНЧI1ВОСТЬ II связан
ные с Heii ЯН.'!ешIЯ в Центральной 
Балпше, Собрана также информация 
о содержашш тяжелых металлов II 
хлорорганичеСRИХ соединений в жи
вых оргаПIIа~Iах. 

(Продолжеnuе см, /И 80-й стр.) 



НАШИ 

ИНТЕРВЬЮ 

Аетрономы о своей профеееип 

В редакционной почте довольно много писем, авторы которых интере

суются профессией астронома наших дней . Поскольку "л1чше всего расска
з ать о своей профессии могут сами астрономы, редакция попросила их отве

-тить на следующие вопросы: 

"1. Почему и при каких обстоятельствах Вы избрали профессию арронома? 

2, Считаете ли Вы , что Ваши мечты и надежды оправ дались , а если нет, то 

4l0чему? 

3 . Какой представляется Вам профессия астронома будущего? 

Ниже публикуются ответы, присланные учеными. 

Академик 

,Александр Александрович 

Миханлов 

1. Среднее образование я получил 

е родном городе Моршанске (Там-

60ВСКОЙ губернии), окончив в 1906 го
АУ последний, седьмой класс реаль

tiOrO училища . В то время было два 

типа средней школы: гимназии с гу

.манитарным уклоном и изучением ла

тинского и основ греческого языков 

41 реальные училища с математиче

ским уклоном и изучением новых 

языков - немецкого и немного фран

цузского. В Моршанске мужской гим

+lазии не было, так что я латинского 

tie знал. В возрасте 16-17 лет я очень 
заинтересовался химией и устроил 

Аома маленькую химическую лабора

торию, в которой проделывал доволь

tiO сложные опыты . Но и астрономия ' 

меня тоже интересовала, главным 

образом как способ определения 

времени и направления меридиана. 

5 старшем классе изучалась космо

трафия, но я еще раньше обзавелся 

~e учебником, из которого познако

мился с небесными координатами, 

.а с помощью начал сферической три-

гонометрии научился их преобразо

вывать . Выписав Нижегородский аст

рономический календ~рь и получив 

из физического кабинета училища на 

лето 1905 года теодолит, я научился 

определять по наблюдениям Солнца 

и звезд поправку часов. Получив в 

подарок от родителей книгу профес

сора С. П. Глазенапа «Друзьям И лю

бителям астрономии», я летом на 

даче пронаблюдал несколько пере

менных звезд и сделал себе солнеч

ный треугольник для определения 

времени . Однако главным моим ув

лечением продолжала оставаться хи

мия . 

Окончив среднюю школу, я хотел 

поступить в Московский университет, 

но "для этого нужно было знать Л &1ТИН

ский язык, И мне пришлось потратить 

целый год на его изучение, о чем 

я ничуть не жалею. Немецкий я знал 

с раннего детства, французским на

чал заниматься с 12-13 лет, англий
ским несколько позже, а в этих язы

ках многие слова имеют латинские 

корни. Но больше всего мне импо

нировали выразительность и компакт

ность латинского языка, что научило 

меня избегать многословия. Помню, 

во французской хрестоматии был 

анекдот о двух живших в Париже пи

сателях времен Людовика XIV - Ра

сине и Корнеле, заключивших между 

собой пари: если в жизни одного из 

них произойдет какая-либо перемена , 

то он должен письмом уведомить 

другого, а тот должен письменно от

ветить. Чье письмо окажется короче, 

тот выиграет пари . Одному из них 

пришлось уехать в провинцию, о чем 

он сообщил по-латински письмом 

из двух слов, всего пять букв: «ео 

rus», то есть «я еду в деревню» (у 

Пушкина в «Евгении Онегине» калам

бур: О Русь, О rus). Ответ состоял 

из одной буквы «i», что по латыни 

значит «поезжай». 

Сдав в Московской пятой гимназии 

экзамен по латинскому языку, я 



НАШИ 

ИНТЕРi!ЫQ. 

осенью 1907 года поступил в Москов

ский университет на естественное от

деление физико-математического фа

культета, намереваясь специализиро

ваться по химии. Этот факультет со

стоял ИЗ двух отделений - математи

ческого и естественного, химия в пол

ном объеме преподавалась на по

следнем наряду с зоологией и бота

никой, которые меня ничуть не инте

ресовали. На курсе неорганическую 

химию читал престарелый профессор 

А. П. Сабанеев, лекции которого были 

неинтересны, а тем более довольно 

примитивные опыты,- я гораздо бо

лее сложные проделывал еще дома. 

Основные лекции по астрономии чи

тал на математическом отделении 

профессор В. К. ЦераскиЙ. Его курс 

«Введение в астрономию» содержал 

краткую историю этой науки, в кото

рой он подробнее, можно сказать, 

вдохновенно, излагал эпоху Копер

ника, Галилея и Кеплера, проявляя 

большое уважение к науке как выс

шему достижению человеческой мыс

ли. Его лекции были столь хороши, 

что слушать их приходили студенты с 

других факультетов, в частности с 

юридического. Я, конечно, тоже по

сещал его лекции, а затем прослушал 

его курс сферической астрономии 

и, сдав нужные экзамены по матема

тике, перешел на следующий год на 

математическое отделение, чтобы 

специализироваться по астрономии. 

Начиная с весеннего семестра часть 

занятий проходила на астрономиче

ской обсерватории на Пресне, куда 

я добирался из университета на Мо
ховой до Большой Грузинской на 

конке, а затем переулками пешком. 

В обсерватории С. Н. Блажко вел уп
ражнения по практической астроно-
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мии, а С. А. Казаков читал лекции по 

небесной механике и вычислению ор

бит. 

В конце 1909 года к Земле прибли

жалась комета Галлея, и я вычислил 

по ее элементам эфемериду, которая 

была издана отдельной брошюрой 

недавно образовавшимся Московским 

кружком (впоследствии обществом) 

любителей астрономии. На обложке 

брошюры изображался вид кометы 

над Москвой по рисунку А. М. Васне

цова, большого любителя астроно

мии. Тогда же я прочитал свою пер

вую лекцию о комете в Политехни

ческом обществе, чувствуя себя чрез

вычайно скованным и пригвожденным 

к заранее составленному тексту. 

Дл я начального ознакомления со 

звездным небом не было подходя

щего пособия, так как существовавший 

тогда атлас Мессера был рассчитан 

на более подготовленного потреби

теля. Зная о моих прежних занятиях 

по черчению звездных карт, ПрОфес

сор В. К. Цераский предложил мне 

составить небольшой атлас со звез

дами до пятой величины. Еще в сред

ней школе меня научили хорошо 

чертить, но я предварительно занял

ся теорией картографических проек

ций и нашел решение для равнопро

межуточных проекций, в котором 

ошибки масштаба удовлетворяют 

принципу наименьших квадратов. 

В результате образовалось одно из 

направлений моей будущей работы -

составление карт звездного неба с 

изданием различных атласов. На по

следнем курсе я прослушал лекции 

по высшей .геодезии у П. К. Штерн

~epгa. 
В 1911 году я окончил университет, 

сдав государственные экзамены и по

лучив золотую медаль за сочинение 

на объявленную факультетом тему 
«Обзор исследований о строении 

звездной системы», и был оставлен 

при университете для подготовки к 

профессорскому званию, что было 

равносильно нынешней аспирантуре. 

Я был зачислен вычислителем обсер

ватории, и мне была поручена обра

ботка меридианных наблюдений зе

нитной зоны. В то же время по сове

ту С. А. Казакова я занялся вычисле

нием окончательной орбиты кометы 

Брукса 1905 VI. Сбор наблюдений, 

их выверка, учет возмущений при 

тогдашних средствах вычислений были· 

настолько нудной работой, что я ре

шил больше таких вычислений не 

предпринимать. Орбита получилас!> 

слабо гиперболической, но, просле

женная далеко в прошлое, оказалась 

слегка эллиптической, как и следова

ло ожидать. 

17 апреля 1912 года произошло 

кольцеобразное затмение Солнца, 

видимое в Европейской части Россиl-t. 

Я произвел его вычисление, упростив

теорию Бесселя и приспособив ее 

для «домашних» вычислений. 21 ав

густа 1914 года было полное солнеч

ное затмение, полоса которого про

ходила от Балтийского моря до Кры

ма, и мое вычисление с подробной 

картой выпустило Московское обще

ство любителей астрономии. Этим 

было положено начало другого моего 

занятия - вычисления и наблюдени~ 

солнечных затмений. В 1914 году по 

прочтении двух пробных лекций пе

ред факультетом я получил звание 

приват-доцента и начал в универси

тете чтение двух специальных, 

то есть необязательных для студен

тов, курсов. 

В середине прошлого века в ОК

рестностях Москвы обнаружили ук

лонение отвеса, необъяснимое спо

койным рельефом местности. Это 

явление, очевидно, вызванное значи

тельными изменениями плотности в 

подстилающих частях земной коры, 

должно было сопровождаться ано_ 

малиями силы� тяжести, что П. К, 

Штерн берг решил исследовать экс

периментально. Летом и осенью 

1916 и 1917 годов он организовал 

экспедиции для определения с по

мощью маятниковых наблюдений ано

малии силы тяжести в ряде пунктов 

вокруг Москвы. К этой работе он 

привлек меня, а также ассистента об

серватории И. А. Казанского. В 1921 -

1925 годах я про"tзводил определе

ние силы� тяжести в районе Курской. 

магнитной аномалии. 

В 1918 году Совет Народных Ко

миссаров постановил присвоить зва

ние профессора тем приват-доцен

там, которые имели стаж не менее 

трех лет, и я попал в эту категорию, 

став профессором университета. 

В следующем году я был избран про-



фессором Московского геодезиче

ского института (ныне Московский 

институт инженеров геодезии, аэро

фотосъемки и картографИИ), где я 

впоследствии стал вести курс фигу

ры Земли и гравиметрии, возглавив 

соответствующую кафедру. Так оп

ределилось третье направление моих 

занятий. По каждому ' из них на
печатаны мои монографии, учебники, 

статьи и атласы. 

В 1916 году я подготовил магистер
скую (ныне кандидатскую) диссерта

цию , но сразу же после революции 

все ученые степени были отменены, 

и диссертация осталась незащищен

ной . Лишь после восстановления уче

ных степеней мне в 1935 году была 
присвоена степень доктора без за

щиты по совокупности трудов. 

Дальше - преподавание в универ

ситете и институте геодезии, а в 

1920-1930 годах еще и в Коммуни

стическом университете имени Я. М. 

Свердлова, где я вел курс мироведе

ния, научная работа по теории зат

мений и гравиметрии сначала в Го

сударственном астрофизическом ин

ституте, затем в образованном на его 

базе и университетской обсерватории 

Государственном астрономическом 

институте имени П. К. Штернберга, 

год эвакуации в Ташкенте и возвра

щение в начале 1943 года в Москву, 

избрание в том же году членом-кор

респондентом Академии наук СССР 

и назначение в 1947 году директором 
разрушенной во время войны Пул· 

ковской обсерватории, по восста· 

новлении торжественно открытой в 

мае 1954 года. В 1964 году ' я был 

избран академиком и, покинув пост 

директора Пулковской обсерватори~ 

остался заведующим одного из ее 

отделов. Наряду со всем этим до

вольно интенсивные занятия на меж

дународном астрономическом по

прище. С 1979 года я на пенсии. 
2. Мне теперь 94 года и, огляды

ваясь на свою долгую жизнь, с пол

ной уверенностью скажу, что я пра

вильно выбрал свою профессию и 

вполне удовлетворен достигнутым. 

В молодые годы, обычно при окон

чании средней школы, приходится 

решать жизненно важный вопрос о 

выборе профессии. Пожелаю всем 

это правильно сделать. 

Академик 

Виктор Амазаспович Амбарцумян 

1. Как я избрал профессию астро

нома1 Сперва я влюбился в астроно

мию. А влюбился я в нее, так ска

зать, «с первого взгляда», прочитав 

книгу О. М. Митчелла «Небесные 

светила» в переводе на русский язык 

(М.: 1868). Помню, что эту книгу, со
держащую около 400 страниц, я 

прочитал за два дня. Она произвела 

на меня потрясающее впечатление. 

Тогда я был школьником и имел не· 

плохие успехи в математике. Получи

лось некоторое ра't:хождение между 
направлением, к которому я чувст

вовilЛ себя более способным (мате

матика), и тем ' направлением, кото

рое меня так сильно заинтересовало . 

Но победил интерес, я продолжал 

читать книги по астрономии, стал 

знакомиться с небом и окончательно 

решил стать астрономом. 

2. Считаю, что мои мечты оправ

дались в том смысле, что мой инте

рес к астрономии до сих пор про

должает возрастать. А о результатах 

моей работы - не мне судить. 

3. Поток астрономических данных 

растет с головокружиrельной быстро

той. Астроном будущего должен сво

бодно ориентироваться в ·э.тоЙ лави

не данных, уметь систематизировать 

Академик 

Андрей Борисович Северный 

1. Первый импульс - чтение в дет

стве романа Жюля Верна «Из пушки 

на Луну». Второе - удивительно за

гадочный и до сих пор таинственный 

мир звезд и острое желание хот.ь 

что-нибудь понять в устройстве все

го, что лежит за пределами Земли . 

2. Слова «мечты и надежды», по

жалуй, более лиричны, чем это необ

ходимо в разговорах о науке . Мне 

кажется, что я сделал то, что было в 

. моих силах и способностях. 

3. В общем такой же, как сейчас, 

но: еще более уважаемой ' людьми, 

чем сейчас; 

астрономы будущего должны по

сещать другие миры (по крайней 

мере в пределах нашей планетной 

системы) с тем, чтобы им не каза

лось, что они все уже поняли в уст

ройстве Вселенной. 

их. Сам я не обладаю в нужной мере 

такой способностью. Поэтому я лич

но, вероятно, не вполне буду годить

ся для профессии астронома буду

щего. Но если бы пришлось родиться. 

второй раз, то, несмотря на это, я , 

выбрал бы ту же профессию, так как· 

вопросы астрономии продолжаю.,.. 

сильно увлекать меня. 

Не сомневаюсь, что астрономиJlo 

двадцать первого века достигнет еще· 

более потрясающих результатов, чем , 

астрономия двадцатого столетия. 



.Академик 

;Виктор Викторович Соболев 

1. Не могу сказать , что влечение к 

.<Jстрономии появилось У меня в ран

tiие годы . Когда я учился в средней 

школе, то астрономия у нас не пре

подавалась. Поэтому школа не могла 

привить интереса к астрономии, од

tiaKO она возбудила во мне стремле

tiие заниматься физико-математиче-

· скими науками. Сейчас уже мне 

трудно вспомнить, почему при посту

плении в университет я решил спе

циализироваться именно по астроно

мии. По-видимому, главная причина 

'Состо.яла в понимании того, что аст

, рономия - одна из физико-матема

'тических наук. Может быть, какую-то 

,роль сыграло и то обстоятельство, что 

..я жил не в самом Ленингр~де, а в 
'при городе, и мог постоянно наблю

дать таинственное, влекущее к себе 

звездное небо . 

Однако и в университете путь к 

.астрономии не был для меня про

'Стым. Дело в том, что математика 

;привлекала меня не меньше, чем аст

,рономия, и я слушал лекции парал

-l1ельно по двум этим специальностям 

(тогда еще студенты не были пере

.-ружены, как сейчас, и могли поз ВО

.лить себе подобное удовольствие). 

Так продолжалось довольно долго, 

,и лишь под влиянием В. А. Амбарцу

мяна, который заведовал в то время 

· кафедрой астрофизики в Ленинград

ском университете, я окончательно 

склонился к астрономии, а точнее-

· к теоретической астрофизике. Разу

меется, усиленные занятия матема-

· тикой в студенческие годы не прошли 

для меня бесследно и в определен-

· ной мере способствовали моей даль

нейшей научной работе . 

Хотя пути в астрономию у разных 

· лиц оказываются различными, все же 

на основании опыта своих студентов 

и аспирантов я позволю себе утвер

ждать, что раннее приобщение к аст-

· рономии, как правило, нежелательно. 

Астрономия обладает ярким роман

тическим ореолом, и молодые люди 

часто выбирают ее в качестве своей 

специальности именно по этой при-

· чине. В действительности, прежде 

чем сделать такой выбор, надо ясно 

себе представлять, что научная рабо-

та по астрономии требует несомнен

ных способностей к точным наукам. 

Иными словами, необходима склон

ность к математике, физике или тех

нике - в .зависимости от того, в ка

кой области астрономии предстоит 

работать. 

2. Астрономия настолько широкая 

наука, что всякий , избравший ее своей 

специальностью, может найти на

правление по своему вкусу. Большин

ство моих работ относится к области , 

которую я бы назвал математической 

астрофизикой. Работать в этой обла

сти мне было интересно, и самый про

цесс работы доставлял удовольствие. 

В этом, по-видимому, и состоит наи

большая награда ученого. Особенно 

же было приятно, когда результат 
получался красивым . ' Это доставляло 

не только эст~тическое наслаждение, 

но и свидетельствовало о правильно

сти результата. J.1бо, как известно, 

«красота - это сверкание истины». 

Кстати, я очень люблю этот афоризм, 

относящийся, конечно, не только к 

науке, но и к другим формам чело

веческой деятельности. 

Большое удовлетворение доставля

ла мне также моя педагогическая ра

бота, которую я в течение долгого 

времени вел (и теперь веду) в Ленин

градском университете. Мне нрави

лось читать лекции, заниматься со 

студентами и аспирантами. Я рад, что 

среди моих бывших аспирантов мно

го видных ученых - докторов наук 

и профессоров. Однако сейчас мне 

хотелось бы подчеркнуть другое 

обстоятельство: влияние моих учени

ков на меня. В периоды моей актив

ной научной деятельности, когда пе

редо мной возникало множество 

новых задач, я всегда искал молодых 

способных людей, чтобы передать им 

часть этих задач. Их участие в общей 

. работе, их молодой энтузиазм, порой 

неожиданные находки в сильной 

степени стимулировали мою деятель

ность. Я им очень благодарен за это. 

З. В большинстве астрономических 

обсерваторий астрономы не только 

работают, но и живут. Вероятно, та

кие обсерватории будут существовать 

и впредь. Однако с некоторых пор в 

разных странах стали появляться так

же астрономические обсерватории и 

станции, куда астрономы приезжают 

лишь на короткое время для наблю

дений . В качестве примера можно 

указать, что Московский университет 

имеет для наблюдений астрономиче

скую станцию в Крыму, а Ленинград

ский университет - в Армении. В Спе

циальной астрофизической обсерва

тории АН СССР наблюдения на 

крупнейшем в мире 6-метровом те

лескопе ведутся частично также по 

новому принципу: лишь часть наблю

дательного времени (примерно одна 

треть) используется сотрудниками 

самой обсерватории, остальное -

предоставляется астрофизикам дру

гих учреждений. Выбором программ 

для наблюдений , выдвинутых различ

ными учреждениями, и распределе

нием наблюдательного времени за

нимается Комиссия по тематике 6-мет

рового телескопа, работающая при 

Отделении общей физики и астроно

мии АН СССР. 

Думаю, что вторая форма органи

зации научной работы в области аст

рономии будет все более и более 

расширяться. По-видимому, в новых 

обсерваториях будет находиться лишь 
технически~ персонал, неоБходимы�й 

для обслуживания телескопов, и не

большая группа астрономов для те

кущей научной работы. Большинство 

же астрономов должны� быть с.осре

доточены в институтах, расположен

ных в крупных научных центрах. Эти 



астрономы� будут выезжать в обсер

ватории для наблюдений по намечен

ным про граммам, производить обра

ботку резуяьтатов наблюдений и за

ниматься их интерпретацией. Вероят

но, в ближайшее время сильно уско

рится процесс автоматизации как 

самих астрономических наблюдений , 

так и обработки их резул.ьтатов. По

этому главной задачей астрономов 

станет разработка программ наблю

дений и развитие теории для объяс

нения наблюдательных данных. Ясно, 

что выполнение этой задачи под силу 

лишь научным работникам, обладаю

щим большими способностями и вы

сокой квалификацией. 

Кроме наземных астрономических 

обсерваторий уже теперь значитель

ный наблюдательный материал дают 

орбитальные обсерватории. С тече

нием времени их роль будет возра

стать. Очевидно, что по принципам 

организации работы они близки к 

новому типу наземных обсерваторий, 

о которых говорилось выше. 

ПрОфессор 

Дмитрий Яковпевич Мартынов 

1. К профессии астронома я шел 

долго, еще с детства, когда, прочи

тав какую-то книгу К. Фламмариона, 

захотел найти на небе изображенные 

в ней созвездия. От созвездий пере

шел к отдельным звездам, стал раз

личать на небе планеты ... 

Я учился в реалыt.Qм училище ма

ленького городка Орехова (ныне За

порожская обл.). При физическом ка

бинете училища был переносный 

телескоп. Ведал им преподаватель 

физики В . И. Михалевич, воспитанник 

казанской астрономической школы 

(как выяснилось много лет спустя). 

Этот телескоп помог мне соприкос

нуться тогда с серьезной астрономией, 

но я был еще мал и даже далек от 

школьного обучения космографии. 

Зато в библиотеке училища, в кото

ром преподавала моя мать, я на

толкнулся на «Общепонятную астро

номию» Ф. Араго, написанную им в 

начале 50-х годов XIX века и пере

веденную на русский язык десяток 

лет спустя. Я же стал читать ее си

стематически в 1919-1920 годах, то 
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Чпен-корреспондент АН СССР 

Впадимир Апексеевич Крат 

1. К астрономии у меня возникло 

стремление с 12 лет. Я сделал два те

лескопа из очковых стекол, вел 

«службу Солнца», определяя положе

ние групп пятен. В последние школь

ные годы я руководил в школе астро

номическим кружком. Поступая в 

университет, я поставил себе цель 

обязательно стать астрономом. 

2. Мои надежды и мечты оправда

лись. Конечно, жизнь еще не завер

шилась, и я надеюсь что-то успеть 

сделать. К сожален~ю, много времени 

и сил отняла за последние 20 лет ад

министративная работа (но она была 

неизбежной) - она активно мешала 

моей научной деятельности. 

З. Астроному, точнее астрофизику, 
будущего придется туго. Он должен 

быть одновременно и астрономом, и 

физиком и, кроме того, должен хо
рошо разбираться в вычислительной 

технике. Будет существовать и про-

есть через семьдесят лет после ее 

рожденияl Только делал я это вне 

училища - шла гражданская война. 

Фронт не раз перекатывался через 

наш городок. Училища не работали, 

да и у меня, у мальчишки, было 

слишком много домашней работы. 

Я читал Араго на баштане, где сторо

жил созревающие арбузы и дыни. 

Потом к Араго присоединился куда 

более современный В. МеЙер. Его 

«Мироздание» содержало в себе и 

элементы астрофизики. 

В 1922 году шестнадцатилетним 

юношей я поступил в Крымский уни

верситет в Симферополе, где нашел 

астрономический кабинет, созданный 

профессором Л. О. Струве. В нем 

была библиотека, три переносных те

лескопа, в том числе превосходный 

110-~иллиметровый апохромат Цейса! 
. Главное же - я обрел в университе

те товарища, своего ровесника , Женю 

Перепелкинас значительно далее меня 
продвинувшегося в' практической аст

рономии. Мы стали изучать Солн

це по книге «Le Soleil» А. Сек

ки (1870 г.) и готовиться к на

блюдениям Марса в великом про

тивостоянии 1924 года. Изучали 

ф~ссия астронома-инженера, требую

щая от своих представителей хороших 

знаний как в области астрономии, так 

и в области электроники и оптики. 

Без таких специалистов наука тоже 

не обойдется. 

Марс по монографии К. Флам

мариона «La planete Mars», а в прак

тических делах добились того, ЧТО В 

центре университетского двора 

(б. госпиталь) Бы�л построен павильон 

с вращающимся куполом, куда мы и 



водрузили «нашего» ЦеЙса. Наблю

дения лунного затмения, великого 

противостояния Марса, регулярные 

измерения высоты солнечной хромо

сферы вылились у нас в статьи, опуб

ликованные в профессиональных жур

налах (в основном в «Astronomische 

Nachrichten»). Но «наша» обсервато

рия просуществовала активно только 

один год - 1924 - потому, что физи

ко-математический факультет Крым

ского университета был упразднен и 

астрономы - профессор Н. М. Ляпин, 

Е. Я . Перепелкин и я разъехались по 

разным городам. Я попал в Казань, 

был принят в Казанский университет 

с его двумя обсерваториями и прочно 

сложившейся в них астрометрической 

направленностью. Однако и я смог 

внести в работу казанских астроно

мов кое-что новое, чему научился в 

Симферополе. Это было астрофизи

ческое направление, прочно закре

пленное спустя несколько лет стажи

ровкой в Пулкове. Так я стал астр 0-

номом-профессионалом, астрофизи

ком-наблюдателем. 

в 1980 году Президиум Ака
демии наук СССР присудил 
премию имени. Ф. А. Бредихина 
директору Астрономического 

института АН УзССР академику 
АН УзССР Владимиру Петро-

.. вичу Щеглову за цикл работ 
по истории астрономии эпохи 

Улугбека. 
С 1930 года работает В. П. 

Щеглов в Средней Азии, вна
чале в Управлении геодезии и 
аэрофотосъемки, а затем на 

Ташкентской астрономической 

обсерватории, директором ко
торой он стал в 1940 году. 

2. Я никогда не относился к своим 

астрономическим занятиям как к 

предмету мечтаний. Мое отношение 

к ним было деловым. Я использовал 

каждую возможность заниматься 

астрономическими наблюдениями и 

совершенствоваться в теории. По-ви

димому, это проходило удачно , по

тому что я довольно быстро продви

гался в своих научных и служебных 

званиях, хотя никогда не оСтавил перед 

собой каких-нибудь целей в научной 

карьере. Я работал и шел вперед. ' 

Никогда не разочаровывался в из

бранном пути и только сейчас поду

мал, что, может быть, я напрасно от

дал так много времени и сил научно

организационной работе. 43 года 

директорства в Казани и Москве, поч

ти столько же времени заведованье 

кафедрой ... 

3. Не думаю, что профессия астро

нома ХХI века будет сильно отличать

ся от нынешней. Вероятно, будет 

больше коллективизма в научных 

исследованиях. Наблюдательные сред

ства становятся все разнообразнее и 

сложнее. Если астроном будет стре

миться овладеть ими всеми едино

лично, он не сможет заниматься аст

рономией - не хватит времени, или, 

в лучшем случае, он станет очень 

узким специалистом. Астроном обя

зан понимать применяемую им элект

ронику, вычислительную технику, но 

заниматься деталями того или друго

го ему нельзя - это дело инженера. 

И в теоретических исследованиях 

важен коллективизм, интенсивный об

. мен идеями. В сущности, это все на

метилось и проявляется уже сейчас 

вокруг нас и будет прогрессировать . 

Новым будет включение астроно

мов в состав команд космических ко

раблей с тем, чтобы вести наблюде

ния не п.о инструкции, а творчески. 

Еще более новым будет, поток идей 

и фактов, который обрушится на нас, 

наших астрономических внуков и пра

внуков. Завидую им, как, может быть , 

завидовали мне мои учителя, чье ми

розданье вltlходило за пределы Га

лактики разве что только в полете 

философских обобщенийl 

_"-КАДЕl\IИIt 1\.Н УаССР В. П. ЩЕГЛОВ

ЛАУРЕА Т ПРЕIIИИ ИМЕНИ Ф. А. БРЕДИХИПА 

Области его основных научных 
интересов - исследование дви

жения материков астрономиче

скими методами и история 

астрономии. Им пере издан и 
выпущен в свет с обширными 
комментариями «Атлас звезд
ного неба» польского астроно
ма Яна Гевелия (Земля и Все
ленная, 1979, N2 6, с. 67-70.
Ред.). В настоящее время вы
шло четвертое издание этого 

труда. Значительное внимание 
уделяет В. П. Щеглов организа
ции наблюдательных баз в гор
ных районах Средней Азии. 



ГИПОТЕЗЫ. 
ДИСКУССИИ. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Актуальность и эффективность по

иска разумной жизни во Вселенной 

часто ставятся под сомнение. Этот 

скептицизм имеет определенную 

"теоретическую» аргументацию в 

виде гипотезы об уникальности на

шей цивилизации. И все же, несмот

ря на обывательский и научный скеп

тицизм по отношению к проблеме 

внеземных цивилизаций, при нор

мальном методологическом подходе 

проблема эта оказываетс~ не столь 

уж отдаленной от насущных задач, 

решаемых человечеством. Усилия и 

средства (пока еще незначительные), 

затрачиваемые на поиск наших со

братьев по разуму, обещают прине

сти «дивиденды» задолго до обна

ружения внеземных цивилизаций (и 

даже вне зависимости от возможно

сти их существования). 

Необходимость исследования циви

лизаций во Вселенной, их связь с зем

ными проблемами человечества да

леко не очевидны не только для 

людей, далеких от этой проблемы, 

но и для самих ученых различных 

специальностей, занимающихся про

блемой SEТI (Search for Extraterrestrial 

Iпtеlligепсе). Во всяком случае на 

первых совещаниях и конференциях 

актуальность и эффективность поиска 

почти не обсуждалась. Вопрос был 

затронут лишь на Всесоюзном сим

позиуме "Поиск разумной жизни во 

Вселенной» в декабре 1981 года в 

Таллине. Поскольку от понимания 

значимости поставленного вопроса 

зависит судьба разработок проблемы 

внеземных цивилизаций и их оценка 

обществом, автор счел необходимым 

посвятить этому статью. 

Решение проблемы внеземных ци

вилизаций зависит от выполнения 

Доктор философских наук 
А.Д.УРСУЛ 

Внеземные ЦИВИJlизации 

и земные ПРООJlемы 

двух основных задач. Первая и, на 

наш взгляд, главна1t задача - содей

ствие развитию тех наук и тех «зем

ных» проблем развития человечест

ва (прежде всего глобальных), кото

рые требуют подхода к Нашей зем

ной цивилизации как к единому це

лому. Вторая задача (по нашему 

мнению, в настоящее время не глав

ная) - продолжение поиска разумной 

жизни во Вселенной, ее обнаруже

ние и установление контакта с иными 

цивилизациями. Первая задача делает 

проблему внеземных цивилизаций 

актуальной, вторая - отодвигает ее в 

разряд периферийных проблем науки. 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВО -

ИНФОРМАЦИОННАЯ 

МОДЕЛЬ ДЛЯ ГИПОТЕЗ 

О ВНЕЗЕМНЫХ ЦИВИЛИЗАЦИЯХ 

Существует ли связь между иссле

дованиями вопросов, связанных с 

внеземными цивилизациями, и зем

ными, в частности, глобальными про

блемами современности? Казалось 

бы, нет. Ведь земные проблемы свя

заны с деятельностью людей на на

шей планете, а проблема внеземных 

цивилизаций акцентирует внимание 

на возможности существования, дея

тельности и связи с цивилизациями, 

обитающими вне Земли. Но связь, 

однако, есть. Суть дела в том, что 

изучение проблемы внеземных циви

лизаций имеет смысл не только (а 

может быть, и не столько) для их 

обнаружения, но и для углубленного 

исследования того, как развивается 

человечество, каковы закономерно

сти и перспективы его развития на 

нашей планете и вне ее. Именно этот 

аспект, как это на первый взгляд ни 

покажется странным, превалирует в 

современных исследованиях, если, 

конечно, они касаются общих харак

теристик и закономерностей разви

тия внеземных цивилизаций как со

циально-исторического процесса. На

пример, один из ведущих исследова

телей в этой области член-кор

респондент АН СССР В. С. Троиц-

кий отмечает, что при опреде-

лении понятия «внеземные циви-

лизации» и закономерностей их 

развития (а он исследует лишь фи

зико-технические закономерности) 

«мы будем исходить из антропо

морфных представлений, то есть счи

тать, что на других планетах жизнь 

образуется на белковой основе и 

разум возник путем эволюции, а ци

вилизации, подобные нашей, носят 

технологический характер и состоят 

из сообщества людей, обладающих 

разумом». 

Если проанализировать публикации, 

рассматривающие закономерности 

развития внеземных цивилизаций, то 

антропоморфная гипотеза оказыва-· 

ется доминирующей; все серьезные 

исследования, касающиеся социаль

ного аспекта, представляют внезем

ную цивилизацию как некую косми

ческую модель человечества, его со

временного и (в основном) будущего 

развития, «очищенную» от СЛу'чайно

стей и «специфики» сугубо земного 

варианта социальной формы движения 

материи. Это и понятно: единствен

HbJi'! известный социальный объект по

знания в космосе - наше земное об

щество. И надо использовать все ин

формационные возможности этой 

«антропоморфной модели», иначе 

мы вряд ли при близимся существен-

4* ~1. 



но к обнаружению внеземных циви

лизаций. 

Можно лрисоединиться к мнению 

Г. М. Идлиса, что «решение проблеМlo1 

SEТI позволило бы нам воспользо

ваться помощью, опытом и примером 

других, более развитых цивилиза

ций». Но, пока этого не произошло, 

дело обстоит иначе: наша цивилиза

ция, ее опыт и пример есть модель, 

информационный объект, из которого 

мы черпаем гипотетическое знание 

о внеземных цивилизациях. И, пока 

этот опыт и пример не будут как 

следует изучены и не получат соот

ветствующую «космическую интер

претацию», надеяться на помощь 

иных цивилизаций означало бы упо

вать на случайность. Поиск их, как и 

посылка всенаправленного сигнала с 

целью дать информацию иным циви

лизациям (ученые постепенно скло

няются к нецелесообразности посыл

ки такого сигнала) тоже носили бы 

случайный характер. Вот почему ис

следование перспектив развития че

ловечества оказывается в «фокусе» 

не только глобальных проблем со

временности, но и в <щентре притя

жения» социальной проблематики 

внеземных цивилизаций. И фактиче

ски все исследователи, говоря о за

кономерностях развития внеземных 

цивилизаций, изучая различные ха

рактеристики развития человечества, 

пытаются их «космизироватЬ», пред

ставить как некие общие черты всех 

космических цивилизаций. 

АНТРОПНЫй ПРИНЦИП И ПРОБЛЕМА 

ВНЕЗЕМНЫХ ЦИВИЛИЗАЦИй 

По-видимому, утверждение в со

временной астрономии «антропного» 

принципа, показывающего большую 

вероятность, если не единственную 

возможность, возникновения в нашеi:1 

Вселенной биологических систем и 

цивилизаций, аналогичных земным, 

также дает дополнительные, пусть 

опосредованные свидетельства в 

пользу развиваемых здесь идей. Ден

ствие «антропного» принципа вовсе 

не исключает вероятности возникно

вения «нечеловекоподобных цивили

заций», но уже в иных вселенных 

(метагалактиках), правда, это требует 
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предположения о существовании мно

жества не только обитаемых миров 

в нашен Вселенной, но и множества 

вселенных, которые могут быть оби

таемыми. 

То, что мы называем социальной 

формой движения (его единственный 

известный представитель - земное че

ловечество) относится, АО-ВИДИМОМУ, 

лишь К нашей Вселенной. Законы фи

зической эволюции Вселенной в ка

кой-то мере установили «коридор», 

В котором могут возникнуть лишь 

антропоподобные цивилизации: име

ется в виду, конечно, не внешний их 

вид, а закономерности возникновения 

и развития, определяющие характери

стики. Пожалуй, можно высказать та

кое предположение: социальная фор

ма движения столь же уникальна, как 

наша Вселенная, и вне последней не 

существует социальной ступени раз

вития либо даже всего эволюцион

ного ряда. 

В нашем представлении антропный 

принцип вовсе не означает, что на

личие человека предопределяет свой

ства Вселенной, ее развитие. Объек

тивно причина (эволюция Вселенной) 

и следствие (появление человека и 

общества) здесь не меняются места

ми. Речь идет только о наличии более 

жесткой связи между появлением 

жизни и разума, подобного земному, 

и предшествующими стадиями, преж

де всего физической эволюции, 

с точки зрения космологии. Антроп

ный принцип показывает, что случай

ность отнюдь не господствовала в 

возникновении человекоподобной ци

вилизации, здесь действовала более 

глубокая генетическая связь, нежели 

простая игра случая. ВК1l\ИМО, об этом 

догадывались древние греки, когда, 

пусть и весьма наивно, говорили о 

связи человека и, космоса, их един

стве. «Антропный» принцип в астро

номии можно рассматривать как 

укрепление связи общественных и 

естественных наук, как точку сопри

косновения их, как дальнейшую «кос

мизацию» знаний о нашей цивилиза

ции. 

Выше мы уже отмечали, что какие 

бы вопросы в проблеме внеземных 

цивилизаций мы ни поднимали, мы 

обязательно рассматриваем иную 

жизнь и цивилизацию в космосе по-

хожими на земную жизнь и челове

чество. Такое предположение высту

пает как основной познавательный 

принцип, и его сознательная ликви, 

дация означала бы закрытие пробле

мы либо перевод ее в область ли

шенной почвы (земной) фантастики 

(ненаучной). Поэтому данный прин

цип вполне правомерен с точки зре

ния методологии и должен быть вы

делен и осознан как пока единствен

но эффективный принцип прира

щения теоретических знаний о вне

земных цивилизациях. Конечно, сей

час предпринимаются не только тео

ретические исследования (хотя на 

современном этапе проблема внезем

ных цивилизаций носит принципиаль

но теоретический характер), но и 

практическое прослушивание неба и 

поиск искусственных сигналов, по

сылка сигналов с помощью радио

связи и космических зондов типа 

«Вояджера». И хотя некоторые про

граммы по силам отдельным государ

ствам, тем не менее успех может 

прийти лишь на пути объединения 

усилий всего человечества для реше

ния столь грандиозной задачи. 

Это замечание особенно важно, 

когда предполагается наличие толь

ко нашей цивилизации (гипотеза прак

тического одиночества) во Вселен

ной, ибо даже в этом случае иссле

дование проблемы внеземных циви

лизаций оправдывает себя. Автор не 

придерживается концепции уникаль

ности (считая, однако, что к ней нель

зя относиться нигилистически, надо 

учитывать и анализировать обе воз

можности) и все же полагает: прио

ритет должен быть отдан тем иссле

дованиям, которые служат одновре

менно и гипотезе уникальности, и ги

потезе множественности обитаемых 

миров. 

СТИМУЛ РЕШЕНИЯ 

ЗЕМНЫХ ПРОБЛЕМ 

Попробуем показать, точнее, при

ведем ряд примеров того, как при 

изучении проблемы внеземных циви

лизаций реально решаются задачи, 

соответствующие этим двум гипоте

зам. Так, в ходе исследования и по

строения языка для межзвездных пе-



редач оказывается, что логические и 

семиотические трудности, с которы

ми необходимо справиться, очень 

важны для современного язы�озна-

ния. 

Изучение проблем радиопередачи 

и поиска сигналов внеземных цивили

заций способствует развитию радио

технических средств, помогает более 

целенаправленному обзору неба, 

поиску необычных источников радио

излучения. Для выделения сигналов 

внеземных цивилизаций надо уметь 

отличить их не только от естествен

HblX сигналов, но и от сигналов, вы�-

ванных деятельностью нашей циви

лизации (радиозондами, спутниками, 

космическими аппаратами на дале

ких и близких орбитах). 

Но если при изучении внеземных 

цивилизаций вносится вклад в соот

ветствующие земные науки, то поиск 

цивилизаций в иных мирах требует 

пристального и обобщенного взгля

да на достижения человеческой ци

вилизации, на ее культурный потен

циал. В межпланетные станции «Вояд

жер» попытались вложить (насколько 

удачне - это другой вопрос) инфор

мацию о деятельности нашей циви

лизации, дающую представление о 

человеке и человечестве. Те, кто по

сылают такую информацию, должны 

помнить, что это чрезвычайно ответ

ственное мероприятие и оно требует 

анализа того главного, чего достигла 

человеческая культура к моменту за

пуска межзвездного зонда. Для ус

пешного выполнения задачи необхо

дима предварительная работа: ана

лиз главных достижений человеческой 

культуры, взгляд на нее с космиче

ских позиций, с возможной точки 

зрения иных представителей социаль

ной формы движения во Вселенной. 

Новый подход к анализу некоторых 

культурных памятников проявляется 

в ходе развития гипотезы палеокон

тактов, что, на наш взгляд, содейст

вует более правильной интерпретации 

результатов развития ранее сущест

вовавших земных цивилизаций. 

Есть проблемы, возникающие при 

анализе связи с внеземными цивили

зациями и выявляющие аналогию с 

глобальными проблемами человече

ства. Например, как показал В. С. 

Троицкий, передача информационных 

сигналов большой мощности связана 

с существенными энергетическими 

затратами (которые сравнимы или 

даже больwе про изводимой сегодня 

энергии). На Всесоюзном симпозиуме 

в Таллине член-корреспондент АН 

СССР К. К. Ребане заметил, что по

сылка специального мощного сигнала 

(для заявлеНИ5 о своем существова

нии) сопряжена с сильной термоди

намической нагрузкой на сферу оби

тания цивилизации (Земля и Вселен

ная, 1982, N2 3, с. 48-S3.-РеА.). 

Такой сильной, что внеземные циви

лизации могут скорее предпочесть 

обеспечивать себя' сырьем и энер
гией, чем поставлять информацию 

иным цивилизациям. 

Если учесть, что на определенном 

этапе развития цивилизации (а это 

показывает история человеческой ци

вилизации) возникает экологическая 

проблема, которая требует непре

рывного разрешения (если цивилиза

ция и далее прогрессивно развивает

ся), то становится ясно, что посылка 

мощных радиосигналов в космос и 

охрана окружающей среды находят

ся в противоречии. 

Вообще, если посмотреть на об

суждающиеся закономерности раз

вития космических цивилизаций (фи

зические, технические, социально-эко

номические), то Mbl увидим, что 

развиваемые идеи очень напомина

ют глобальные проблемы научно

технической революции, и особенно 

глобальное моделирование. Так, об

суждая проблему развития цивили

заl!;ИЙ космоса, В. С. Троицкий анали

зирует такие количественные харак

теристики, как пространство заселе

ния, общая численность населения, 

его поверхностная и объемная плот

ность, общая потребляемая энергия, 

энергия на одного потребителя, 

объем накопленной информации и 

ее количество на одного потребителя. 

Такие же исследования, но приме

нительно к нашим земным нуждам 

проводят специалисты в области 

глобальных проблем, в частности 

занимающиеся глобальным модели

рованием. Разумеется, они не пере

носят свои знания на гипотетические 

-цивилизации космоса. Их мысли, как 

правило, «движутся» В тисках земных 

представлений об ограничении жиз-

ГИПОТ~ЗЫ. 
ДИСКУССИИ. 

ПР~ДЛОЖ~НИI;I 

недеятельности нашей цивилизации 

лишь рамками планеты. Некоторые 

результаты, полученные при разра

ботке глобальных проблем научно

технической революции, «освобож

денной» от специфически земны�x 

черт и конъюнктурных нюансов, мо

гут быть использованы и в развитии 

социального аспекта проблемы вне

земных цивилизаций. Исследования 

проблемы внеземных цивилизаций 

дают стимулы для новых подходов 

к глобальным земным проблемам. 

Основной из них, на наш взгляд,

принципиальный разрыв с «цепями» 

геоцентризма, сковывающими мы�-

ление ряда ученых, исследующих гло

бальные проблемы научно-техниче

ской революции, показ того, что бу

дущее НCiшей цивилизации и позитив

нее решение глобальных проблем 

отныне не могут обойтись без освое

ния космоса. Учет этой космической 

реальности и перспективы существен

но космизируют разработки экологи

ческой и других глобальных проблем 

человечества. 

• 
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ОБЩЕСТВО СЕГОДНЯ 

Ровно 35 лет назад, в 1947 году, 

по инициативе группы выдающихся 

деятелей науки и культуры в наwей 

стране была создана организация, ко

торая взяла на себя нелегкий труд

распространение политических и науч

H blX знаний среди населения . 

В 1948 году общество «Знание» 

объединяло 6,3 тыс. человек . К свое

му УНI съезду Общество приwло вы

росwим ~ окрепwим. Теперь оно на

считывает 3 206 200 членов , в числе 

которых 26,4 тыс. академиков , чле

нов-корреспондентов АН СССР, рес

публиканских и отраслевы�x академий , 

докторов наук и профессоров; 

192,7 тыс. ка~дидатов наук и доцен

тов ; 205,6 тыс. преподавателей вузов; 

1 млн. 45,7 тыс. учителей wкол и про
фессионально-технических училищ (то 

есть более 1/3 всех членов Общест
ва!); 458,5 тыс. инженеров и техников; 
223,9 тыс. специалистов сельского хо
зяйства; 265,1 тыс. врачей ; 32,3 тыс. 

работников литературы и искусства . 

Академик С. И. Вавилов, выступая 

на учредительном собрании Общест

ва, выразил надежду, что в рядах 

Общества будет вся передовая ин

теллигенция СССР. Как видим, так 

оно и случилось. Перед многомил

лионной аудиторией наwей многона

циональной страны ежедневно высту

пают свыше 70 тыс. лекторов Все

союзного общества «Знание». Объ

единяя в своих рядах специал и стов 

самых различных областей знания, 

Общество проводит свою лекцион

ную деятельность по следующим ос-

Кандидат педагогических наук 
Е. П. ЛЕВИТАН 

VIII еъез,IJ: 
Всесоюзноrо общества «3нание» 
(ааиетки ,IJ:eJleraTa) 

... Те счастливцы, которые могут посвятить себя науч
ным задачам, сами первые должны отдавать свои 

знания на службу человечеству. 

новным направлениям: общественно

политическая тематика, лекции по во

просам литературы и искусства, 

естественно-научная тематика, научно

техническая тематика, сельскохозяй

ственная тематика. Только по астро

номии, космонавтике, геологии и 

географии было про читано в 1981 го

ду 590,4 тыс. лекций (из них по астро

номии и космонавтике 272,2 тыс.). 

С трибуны ХХУI съезда КПСС Л. И. 

Брежнев ск.азал: «Слово признатель

ности и огромной армии людей,

коммунистов и беспартийных,- кото

рые несут в массы мысли партии, 

разъясняют ее политику. Это - лек

торы и пропагандисты, агитаторы и 

докладчики. Их работа, как правило, 

проводится на добровольной основе 

за счет свободного времени. Они де

лают полезное и нужное для народа 

дело. Спасибо им больwое!». 

В числе членов-коллективов Все

союзного общества «Знание» 23 на

учно-технических общества; 6 науч

ных обществ (Всесоюзное астрономо

геодезическое общество при АН 

СССР, Московское общество испыта

телей природы, Геfграфическое об

щество СССР, Всесоюзное гидробио

логическое общество АН СССР, Все

союзное физиологическое общество 

имени академика И. П. Павлова при 

АН СССР, Всесоюзное биохимическое 

общество при АН СССР); 21 меди

цинское общество и 5 творческих 
союзов. 

Обwирна сеть народных универси

тетов, ныне их в Обществе 53,8 тыс. 
Роль народных университетов непре

рывно возрастает, число слуwателей 

К. Маркс 

в них увеличил ось за последние 

5 лет на 5,4 млн. человек. Известно, 
что сейчас в СССР различными ви

дами обучения охвачены свыше 

100 млн. человек. Из них в вузах 

учатся 5,3 МЛН.; в средних специаль

ных учебных заведениях 4,6 млн.; в 

профессионально-технических учеб

ных заведениях - 4,1 МЛН.; В народ

ных университетах - 15,4 млн. чело

век. В народных университетах насчи

тывается 130385 факультетов и отде
лений более чем по 50 отраслям 

знаний . Только университетов по 

естественнонаучным дисциплинам на

считывается 760 (842 факультета по
сещают 178,2 тыс. слуwателеЙ). 
Общество выпускает 13 журналов; 

в их числе один из лучwих научно

популярных журналов - «Наука И 

жизнь». Молодежь любит журнал 

«Знание - сила»; больwую помощь 

лекторам в работе оказывают такие 

журналы, как «Наука И религия», 

«Слово лектора». Издательство «Зна

ние» ежегодно выпускает более 

700 названий броwюр, книг и нагляд
ных пособий. Заслуженную извест

ность в наwей стране и за рубежом 

приобрели ежегодники «Наука и че

ловечество», «Будущее наукю> и 

«Наука сегодня» (Справочник лек

тора). 

Це~ную литературу в помощь лек
торам Общество выпускает по фило

софским проблемам современной 

науки. Так, к съезду выwла в свет 

Библиотечка «Философия и совре

менное естествознание», в трех кни

гах которой опубликованы статьи, 

написанные крупными советскими уче-





ными на основе их докладов на 

111 Всесоюзном совещании по фило-

софским вопросам современного 

естествознания. 

Поднятию уровня популяризации 

науки способствуют проводимые каж

дый год Обществом Всесоюзные кон

курсы на лучшие научно-популярные 

брошюры и книги. За годы, прошед

шие между VII и VIII съездами Об

щества, дипломами отмечено 224 про

изведения. 

Всесоюзное общество «Знание» свя

зано со многими просветительскими 

организациями зарубежных стран. 

С 1980 года оно стало членом Меж

дународного совета по образованию 

взрослых (МСОВ), работающего (в 

рамках ЮНЕСКО) во всех регионах 

планеты. Одна из самых эффективных 

форм сотрудничества с зарубежными 

странами - обмен лекторами. 

Центрами пропаганды политических 

и научных знаний в нашей стране ста

ли лектории, Дома знаний, Дома 

экономической и научно-технической 

пропаганды, Дома научного атеизма. 

Центры пропаганды астрономии, кос

монавтики и наук о Земле - планета

рии. Особое место среди учреждений 

общества «Знание» занимают Поли

технический музей, Центральный лек

торий, Центральная политехническая 

библиотека, Московский планетарий. 

Думается, что приведенные цифры 

и факты дают представление о мас

штабах и направлениях плодотворной 

деятельности Всесоюзного общества 

«Знание». 

КАК ПРОХОДИЛ СЪЕЗД 

Съезд работал в Большом Крем

левском дворце 5-7 июля 1982 года. 

В его работе приняли участие более 

1200 делегатов от всех союзных рес

публик, краев и областей, делегации 

зарубежных стран, многочисленные 

гости. Съезд открыл председатель 

Правления Всесоюзного общества 

«Знание» академик Н. Г. Басов. 

В президиуме съезда были секре

тарь ЦК КПСС М. В. Зимянин, заме

стители Председателя Совета Мини

стров СССР В. Н. Макеев, Г. И. Мар

чук, заведующие отделами ЦК КПСС 

Е. М. Тяжельников, В. Ф. Шауро, пер

вый секретарь ЦК ВЛКСМ Б. Н. Па-

Секретарь ЦЛ ЛПСС М. В . Зшtяnиn 
ог.ltашает nриветствие 

Цеnтра.ltьnого Ломите та ЛПСС 

Фото В. Бауськова 

стухов, министры СССР, председатели 

государственных комитетов СССР, из

BecTHble советские ученые, воена

чальники, руководители Правления 

Всесоюзного общества «Знание», 

правлений обществ «Знание» союзных 

республик, руководители областных 

правлений Общества, представители 

партийных, советских, профсоюзных 

и комсомольских организаций. 

Почетным президиумом своего 

съезда делегаты избрали Политбюро 

ЦК КПСС : во главе с товарищем 
Л. И . Брежневым. 

Приветствие, которое направил 

съезду ЦК КПСС, огласил М. В. Зимя

нин. Оно произвелр большое впечат

ление на участников съезда, воодуше

вило их на активную творческую ра

боту. Центральный Комитет КПСС по

желал съезду плодотворной работы 

и выразил «уверенность В том, что 

ордена Ленина Всесоюзное общество 

"Знание", продолжая свои славные 

традиции, будет и впредь вносить 

достойный вклад в решение задач 

коммунистического созидания, фор

мирования нового человека, в борьбе 

за мир и социальный прогресс». 

Работа съезда проходила в дни, 

когда весь советский народ готовился 

к встрече 60-летия образования СССР. 

Крупным событием в жизни партии 

и народа стал майский (1982 г .) Пле

нум ЦК КПСс. Лекторы Всесоюзного 

общества «Знание» активно включи

лись в разъяснение советским людям 

политического и социально-экономи

ческого значения Продовольственной 

программы. В центре внимания на-

, родов всего мира находились работа 

второй Специальной сессии Генераль

ной Ассамблеи ООН по разору

жению и послание товарища Л. И. 

Брежнева, в котором содержалось 

обязательство Советского Союза не 

применять первым ядерное оружие. 

Гнев и возмущение во всем мире вы

звала наглая агрессия Израиля в Ли

ване, жертвой которой стали многие 

тысячи ливанцев и палестинцев. Есте

ственно, что на важнейшие моменты 

международной обстановки и внут

ренней жизни нашей страны обра

щали внимание все ораторы, высту

павшие на съезде. 

С отчетным докладом Правления 

Всесоюзного общества «Знание» Bbl

ступил академик Н . Г. Басов, который 

рассказал о многогранной деятель

ности Общества, проведенной за пять 

лет со времени предыдущего съезда 

(статью о VII съезде Всесоюзного об

щества «Знание» см.: Земля и Все

ленная, 1977, N2 6, с. 73-81). Н . Г. 

Басов подчеркнул, что в основу дея

тельности общества «Знание» были 

положены решения ХХV и XXVI съез

дОВ КПСС, Пленумов ЦК КПСС, по~ 

становления ЦК КПСС «О дальнейшем 

улучшении идеологической, политико

воспитательной работы», «О состоя

нии И мерах улучшения лекционной 

nponaraHAbl», «О 60-й годовщине об

разования Союза Советских Социа

листических Республик». Говоря об 

основных направлениях работы Об

щества, Н. Г. Басов раскрыл главное 

содержание лекционной пропаганды. 

Он особо отметил, что в настоящее 

время наука стала ареной острой 

I<tдеологичесi<ой борьбы, одной из 

важнейших форм человеческой дея

тельности. Именно поэтому ни одно 

из достижений науки не должно Bbl

падать из поля зрения Всесоюзного 

общества «Знание». Сама жизнь тре-



бует улучшать и совершенствовать 
формы лекционной работы, которые 

должны все в большей степени ориен

тироваться на систематическую работу 

со слушателями (циклы лекций, рас

считанные на различные аудитории, 

включая молодежные; народные уни

верситеты). Улучшению качественно

го состава лекторских кадров способ

ствовала проведенная в 1978-80 п. 
общественная аттестация лекторов и 
обмен членских билетов. Около 
160 тыс. человек, прошедших аттеста
цию, не подтвердили звание лектора, 

а 80 тыс. лекторам, которые пассивно 
участвовали в работе своих первич

ных организаций или оказались слабо 

подготовленными к лекционной дея

теnЪности, не были выданы новые 
членские билеты. 

Недавно при Правлении Всесоюз

ного общества «Знание» созданы сек

ции, призванные обеспечить комплекс

ное развитие пропаганды различных 

отраслей знания. В соответствии с 

этим впервые на VIII съезде были, 

кроме пленарных заседаний, еще и 

секционные. Поэтому обсуждение от

четного доклада Н . Г. Басова и докла

да ревизионной комиссии (ПРОфес

сор И. Д. Злобин) проходило и на 

пленарных, и на секционных заседа

ниях. На съезде работало 14 секций

секция общественных наук и идейно

политического воспитания, секция на

учно-технического прогресса и пере

дового опыта, секция педагогических 

и психологических знани~ секция 

атеистического воспитания и ряд 

других. 

Автор этих строк участвовал в ра

боте секции естественнонаучных зна
ний. Заседание проходило 6 июля 

1982 года в конференц-зале Прези

диума Академии наук СССР. Предсе

дательствовал на заседании Главный 

ученый секретарь Президиума АН 

СССР академик Г. К. Скрябин, ныне 

возглавляющий Московскую город- . 

скую организацию общества «Знание». 

Собравшиеся обсуждали вынесенный 

на рассмотрение съезда проект «P~

комендаций секций». Были затронуты 

многие вопросы пропаганды дости

жений физики, биологии, наук о Зем

ле, астрономии и космонавтики. Ака

демик В. А. Амбарцумян в своем вы

ступлении на заседании секции (как 

с отче ТНЫJlt докладо,1/, выступает 
nредседатель Правления 
Всесоюаного общества «(Знание) 
академик Н. Г. Басов 

ФОТО М. Rрипера 

и в выступлении на пленарном засе

дании съезда) обратил 8нимание на 

необходимость улучшения редак

ционно-издательской деятельности 

Общества. Профессор В. Г. Курт, воз

главляющий Ученый совет Москов

ского планетария, посвятил свое вы

ступление роли планетариев в пропа

ганде достижений науки о Вселенной. 

В настоящее время в стране рабо

тает 72 планетария, из которых лишь 
34 принадлежат Обществу (остальны

ми ведает Министерство культуры). 

На территории РСФСР работает 

14 планетариев, на Украине их 1 О, 

но есть союзные республики, в кото

рых до сих пор нет ни одного плане

тар,:,я. Докладчик сформулировал ряд 

предложений, реализация которых 

. будет способствовать совершенство

ванию и расширению сети планета

риев в СССР. Очевидно, что после 

съезда президиум Центрального сове

та ВАГО совместно с Отделением 

космонавтики и астрономии сумеют 

наметить практические мероприятия, 

направленные на упорядочение поло

жения планетариев (а также- народ

ных обсерваторий!) в нашей стране. 

Председатель Федерации космо

навтики СССР дважды Герой Совет

ского Союза, летчик-космонавт СССР 

Н. Н. Рукавишников наградил от имени 

Федерации активных пропагандистов 

достижений в исследовании космиче

ского пространства. Вопросу коорди

нации деятельности Всесоюзного об

щества «Знание» с Географическим 

обществом СССР посвятил свое вы

ступление президент Географического 

общества СССР академик А. Ф. 

Трешников. 

Итоги работы заседаний всех сек

ций подвел на заключительном пле

нарном заседании съезда первый за

меститель председателя Правления 

Всесоюзного общества «Знание» член

корреспондент АПН СССР В. А. Бу

равихин. Благодаря тому, что на 

съезде были организованы секцион

ные заседания, многие делегаты по

лучили возможность выступить. Всего 

на пленарных и секционных заседа

ниях съезда выступили 169 человек. 

РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ СЪЕЗДОМ 

ПО отчетному докладу Правления 

съезд единогласно принял разверну

тое постановление, в котором подве.:

дены итоги выполненной работы, 

вскрыты еще имеющиеся в работе 

Общества недостатки, намечены пла

ны развития пропаганды политических 

и научных знаний. «Следует доби

ваться,- записано в Постановлении 

съезда,- дальнейшего расширения 

пропаганды естественнонаучных зна

ний, глубже и всесторонне освещать 

успехи физики, химии, математики, 

биологии, наук о Земле, астрономии, 

космонавтики, медицины, физической 

культур.,. и спорта, а также пробле

мы, связанные с охраной окружаю

щей среды и рациональным исполь

зованием природных ресурсов; боль

ше уделять внимания философским 

вопросам естественных наук для фор

мирования материалистического ми

ровоззрения трудящихся». Съезд от

метил, что предстоит еще многое 

сделать, чтобы поднять роль Общест

ва в коммунистическом воспитании 

молодежи. Признано - необходимым 

совершенствовать методику лекцион

ной пропаганды. Лекторы должны 
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изучать логику, психологию, педаго

гику, ораторское искусство. Намече

,",ы меры по совершенствованию уп

равления лекционной пропагандоЙ. 

Съезд поручил Правлению Общества 

«усилить координацию деятельности 

организаций Общества с другими 

идеологическими учреждениями, на

учно-техническими обществами и 

творческими союзами с целью объ

единения усилий в проведении лек

' ционной пропаганды и обеспечения 

комплексного подхода в идейно-по

литическом, трудовом и нравствен

ном воспитании трудящихея». 

Были одобрены «Рекомендации 

секций VIII съезда Всесоюзного об

щества "Знание"». 
Съезд рассмотрел дополнения и 

поправки к Уставу Общества. Дейст

вующий Устав был принят в 1968 году 

(на V съезде), а последний раз до

полнения и изменения вносились в 

него в 1972 году (на VI съезде). 

В марте 1981 года была утверждена 

комиссия по выработке предложений 

об изменениях в Уставе. Комиссия 

рассмотрела свыше 500 различных 

предложений и подготовила проект 

Устава к VIII съезду. Текст Устава 

стал более четким и конкретным. Это, 

в частности, относится к определению 

статуса Общества и пере~ню форм 

пропаганды . В Уставе сказано, что 

«членом общества «Знание» может 

быть гражданин СССР, обладающYtй 

высокими политическими и мораль

ными качествами, знаниями, методи

ческими навыками и умениями, необ

ходимыми для лекционной работы, и 

принимающий на себя обязанность 

активно участвовать в деятельности 

Общества в соответствии с его Уста

вом». Устав предусматривает умень

шение числа пленарных заседаний 

Правления, вводится раздел Устава 

«Научно-методические органы Об

щества». Съезд принял эти и ряд 

других дополнений и поправок к 

Уставу Общества. 

В принятом VIII съездом заявлении 

был выражен гневный протест против 

н еnаторые uзда/l,UЯ 
Всеса ЮЗ/l,а го общества « З /l, а/l,u е) 



~зраильской агрессии, поддерживае

мой США, и содержал ось требование 

немедленно прекратить кровавую 

бойню. 

Съезд избрал новый состав Прав

ления (291 человек) и Ревизионной 

комиссии (42 человека). Председате

лем Правления Всесоюзного общест

ва «Знание» вновь избран академик 

Н. Г. Басов. В состав Правления во

шли многие выдающиеся ученые и 

деятели народного образования. Сре

ди них - президент АН СССР акаде

мик А. П. Александров, академик 

В. А. Амбарцумян; академик АПН 

СССР С. Я. Батышев; академик В. П. 

Глушко (председатель научно-мето

дического совета Отделения пропа

ганды астрономических знаний и кос

монавтики при Правлении Всесоюз

ного общества «Знание»); председа

тель Государственного комитета СССР 

по гидрометеорологии и контролю 

природной среды член-корреспон

дент АН СССР Ю. А. Израэль; Пред

седатель ВАК при Совете Министров 

СССР доктор физико-математических 

наук В. Г. Кириллов-Угрюмов; вице

президент АН СССР академик В. А. 

Котельников; президент АПН СССР 

М. И. Кондаков; вице-президент АН 

СССР академик А. А. Логунов; заме

ститель Председателя Совета Мини

стров СССР, председатель Государ

ственного комитета СССР по науке 

и технике академик Г. И. Марчук; 

министр просвещения СССР М. А. 

Прокофьев; Главный ученый секре

тарь Президиума АН СССР академик 

Г. К. Скрябин; академик АПН СССР 

В. А. Фабрикант; вице-президент АН 

СССР академик П. Н. Федосеев; 

член-корреспондент АН СССР Л. П. 

Феоктистов (председатель бюро сек

ции пропаганды физико-математиче

ских знаний, астрономии и космонав

тики); член-корреспондент АН СССР 

Е. К. Харадзе; академик А. Л. Яншин 

(председатель жюри Всесоюзного 

конкурса на лучшие произведения 

научно-популярной литературы� •. 

КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА СЪЕЗДА 

Делегаты и гости съезда были при

глашены в rocYAapcTBeHHbIl1 Цент

ральный концертный зал, где СОСТО-

Схема, И.!t.!tюстрирующая 
Jttеждуnародnые связи общества 
((3nаnие» 

ялся БОЛЬШОI1 праздничный концерт. 

Многие делегаты приняли участие в 

интересных экскурсиях по Кремлю, 

Москве и Подмосковью, побывали в 

Доме-музее В. И. Ленина в Горках, 

в Доме-музее П. И. Чайковского в 

Клину (в это время в Москве прохо

дИЛ VII Международный конкурс 

имени П. И. Чайковского), в музеях

усадьбах «Архангельское», «Абрам

цево», осмотрели историко-архитек

турные памятники и ансамбли в Зве

нигороде и МарфИНО, посетили мно

гие музеи, театры и кинотеатры 

столицы. 

Среди делегатов VIII съезда не

мало тех, кто был делегатом и 

YII съезда. Все мы единодушны в 

самой высокой оценке только что 

прошедшего съезда, который был 

прекрасно организован и безупречно 

проведен. 

в письме, которое делегаты VIII 

съезда направили Центральному Ко

митету КПСС, Генеральному секре

тарю ЦК КПСС, Председателю Пр е

зидиума Верховного Совета СССР 

товарищу Л. И. Брежневу, говорится, 

что для лекторов нет выше чести, 

чем нести слово партии в массы и 

«всемерно способствоэать претворе

нию в жизнь исторических планов 

коммунистического строительства». 
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В декабре 1981 года был поднят 

государственный флаг на новом науч

но-исследовательском судне АН СССР 

«Витязь» (Земля и Вселенная, 1982, 

N2 З, с . 42.-Ред.). Это уже четвертое 

поколение «Витязей» {на первом пла

вал знаменитый путешественник Н. Н. 

Миклухо-Маклай, на втором - рус

ский ученый и адмирал С. О. Мака

ров, третий после своей тридцати

летней службы встап недавно на веч

ную стоянку в Калининграде (Земля 

и Вселенная, 1980, N2 4, с. 58-62.

Ред.). Новый корабль науки, пост

роенный для Института океанологии 

АН СССР и оснащенный исследова-

4111 

Доктор технических наук 

В. С. ЯСТРЕIiОВ 

Первый рейс DOBOI'O «Витаза» 

тельскими лебедками с гидравличе

ским приводом и другим современ

ным специальным оборудованием .. 

аппара,урой, вычислительным цент

ром, различными лабораториями, 

предназначен для выполнения ком

плексных работ в океане. 

25 января 1982 года «Витязь» поки

нул порт Калининград и взял курс в 

Атлантику. Этот первый рейс носил 

Новый научно-иСС./l,едовате.л,ЬСl>ий 
I>ораб.л,ь. 
Он nринад{tежит 1> четвертому 
nОl>о.л,ению ((Витязей» 

по существу ислытательный характер, 

в ходе его опробовалась новейшая 

апларатура для морских работ . С ее 

помощью предполагалось провести 

детальное геолого-геоморфологиче

ское обследование шельфОВОЙ зоны 

острова Кипр в Средиземном море 

и подводной горы Ампер в восточной 

Атлантике. В экспедиции приняли 

участие сотрудники Института океа

нологии АН СССР и несколько спе

циалистов из Института морских ис

следований и океанологии Болгарской 

Академии наук. 

Особенность технического оснаще

ния нового «Витязя» - глубоко вод-



ный водолазный комплекс, позволяю

щий водолазам погружаться до 

250 м. Расположен он в кормовой 

части судна и включает гипербари

ческую камеру с тремя отсеками 

для водолазов, водолазный колокол 

для транспортировки их на глубину, 

системы жизнеобеспечения и поме

щения, где хранятся баллоны с ге

лием, кислородом, азотом, AbIXaTe.llb

ной смесью. На борту был также 

подводны�й обитаемый аппарат «Ар

гус» с «рабочей глубиной» 600 м и 
буксируемый аппарат «Звук-4», ко

торый может проводить акустиче

скую съемку и фотосъемку больших 

площадей дна на глубине до 4000 м. 

РАБОТЫ У ОСТРОВА КИПР 

Выбор полигонов для проведения 

подводных исследований диктовался 

научными интересами экспедиции. 

Остров Кипр в геологическом отно

шении - уникальный район на Зем

ле. Его центральная часть представ

ляет собой горный массив Троодос

одно из редких мест, где можно на

блюдать выходы на поверхность 

Офиолитов. Эти породы, реликты 

древней океанической коры, сфор

мировались еще в мезозое в про

цессе развития древнего океана Те

тис. При сближении Африканской и 

Евроазиатской литосферных плит на 

месте океана Тетис позднее возник

ло Средиземное море. Океанская 

область океана Тетис в основном 

Маршрут рейса 

была уничтожена, сохранилась толь

ко небольшая ее часть, включающая 

и массив Троодос. Массив этот, по

видимому, остаток древней рифто

вой зоны, О чем свидетельствуют 

многочисленные дайки, которые 

встречаются на больших расстояниях 

вокруг. Палеомагнитные данные по

казывают, что ось спрединга (растя

жения дна) первоначально распола

галась здесь севернее и дайки были 

ориентированы в субширотном на

правлении, позднее Троодос «повер

нулся» на 900. Согласно существую

щему сейчас мнению, Офиолитовый 

комплекс Троодос представляет со

бой пластину океанической коры 

толщиной около 11 км, которая на

двинута на Африканскую плиту. Но 

есть и другое мнение: Троодос, бу

дучи древней зоной сп редин га, 

всегда принадлежал рИфтовой зоне 

и относительно нее не менял своего 

положения. 

Наземные геологические и геофи

зические исследования острова Кипр 

в прошлом были проведены исклю

чительно детально. Шельфовая же и 

глубоководная части этого района 

изучены крайне слабо. Например, до 

сих пор неизвестно, как продолжа

ется массив под водой и сохранил ли 

он свое первоначальное положение 

относительно древней рИфтовой 

зоны. 

Экспедиция на «Витязе» 

подробное геологическое 

провела 

обследо-

вание западной и северо-западной 

части островного шельфа. В резуль

тате выяснилось: наиболее вероятно, 

что массив Троодос уходит под воду 

в северо-западной части шельфа, 

где Офиолитовый комплекс подходит 

прямо к берегу и горный массив раз

деляется. Свои геоморфологические 

изыскания экспедиция сосредоточи

ла в шельфОВОЙ зоне залива Хрисо

ху - у мыса Акамас. На этом поли

гоне выплнялисьb эхолотные проме

ры, давшие возможность построить 

уточненную карту рельефа дна. 

В районах предполагаемого подвод

ного продолжения массива Троодос 

и выхода коренных пород выполня

лись буксировки подводного телеуп

равляемого аппарата «Звук-4», С по

мощью которого удалось сделать 

записи изображения от двухсторон

него локатора бокового обзора и 

акустического профилографа и по 

ним выявить структуру осадочного 

покрова дна. Расшифровка записей 

показала: с внешней (западной) сто

роны мыса Акамас и с внутренней 

его стороны массив Троодос продол

жается под водой, и в некоторых ме

стах коренные породы выходят на 

поверхность дна. 

ПОГРУЖАЕТСЯ «АРГУС» 

В ходе экспедиции был намечен 

район, где целесообразно продол-
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жать детальные исследования дна из 

подводного аппарата «Аргус». К на

чалу pe~ca подводны~ аппарат «Ар

гус» совершил 150 погружений в. 

Черном море. Его экипаж из трех че

ловек осуществил многие научные 

исследования, изучая биологические 

и геологические вопросы, совершен

ствуя методику применения аппара

та. Ряд погружений был совершен 

на предельную глубину для «Аргу

. са» - 600 метров. И вот теперь пред
стояли первые погружения подвод-

ного аппарата с борта научно-иссле

довательского судна «Витязь», 

Трижды «Аргус» погружался с во

сточной стороны мыса Акамас, там, 

г де имеются проходы внутрь бухты 

Хрисоху, и еще четыре раза - с за

падно~ стороны мыса. 

Исследования восточной части 

мыса из «Аргуса» проводили три на

блюдателя. Маршруты проходили так , 

что представлялась возможность де

тально исследовать характер подвод

ных хребтов на глубине 450 и 100 м 
и искать выходы коренных пород, 

двигаясь вдоль оси хребта. В резуль-

тате в изучаемом районе 

обнаружить два подводных 

удалось 

хребта 

меридионального простирания, по

крытых слоем осадка. А вот призна

ков выхода коренных пород на по

верхность так и не обнаружили. 

Четверо наблюдателей проводили 

детальные геоморфологические об

следования в западной части мыса 

Акамас. Здесь в маршруте «Аргуса» 

был пройден хребет, простирающий

ся дальше от берега. Кроме того, 

наблюдатели обнаружили подводную 

террасу с обнажениями коренных 

пород BЫCOTO~ ОТ 5 до 8 м. Терраса 

тянется вдоль берега на глубине 

150-160 м. Рельеф обследованных 

хребтов переменный: в глубоковод

ной части есть участки с крутизно~ 

склонов дО 70О, переходя щи е в сед

ловины. В этом районе выходы ко

ренных пород не обнаружены. По 

форме залегания и геоморфологиче

ским признакам терраса сложена ба

зальтами, которые, несомненно, слу

жат подводным продолжением ба

зальтов комплекса Троодос. Правда, 

Подводnый аппарат «Аргус» 
и спуск его па воду (вnuзу) 



по сравнению с наземными базальта

ми подводные менее выветрены и не 

так сильно подвергались различным 

изменениям . Кое-где на террасе были 

замечеНl.1 обнажения типа «бараньих 

лбов » . Уровень моря в этом районе, 

судя по наблюдениям, был ниже те

перешнего примерно на 100 м. 

Кроме геологических работ на 

шельфе острова Кипр, в западном и 

северо-западном районах шельфа 

экспедиция провод~ла биологические 

наблюдения. Здесь получены инте

ресные данные. В глубинной части 

от 100 до 450 м дно по крыто осад
ком, а на нем видно множество от

верстий, расположенных группами. 

Рядом часто находили конусные 

постройки правильной формы диа

метром 100-150 мм и высотой до 

100 мм со слегка вогнутой площад
кой на вершине. Вскрыв один такой 

конус, акванавт обнаружил там жи

вотное типа полихеты длиной около 

15 см и толщиной в 2 см, покрытое 

ворсинками. Животное мало подвиж

ное. По мнению акванавта, оно жи

вет в этом конусе и, вероятно, само 

же его и построило. И еще одно 

интересное животное видели аква

навты. Внешне оно напоминало ежа

такое же шарообразное, с мягкими 

тонкими усиками и длинными щу

пальцами. Когда животное скрывает

ся в отверстии, щупальца складывают

ся в пучок, меняя форму и размер 

тела. Из отверстия акванавты сумели 

извлечь еще одного обитателя - мор

ское перо. 

МЫС ПАФОС И ГОРА АМПЕР 

Экспедиция на «Витязе» провела 

интересные археологические изыска

ния. В районе мыса Пафос водолазы 

и гидронавты обследовали три района 

и в двух обнаружили остатки амфор 

и других глиняных изделий с судов , 

когда-то потерпевших здесь корабле

крушение. На дне в районе острова · 

Орфурус (севернее мыса Пафос) на 

глубине от 3 до 12 м были также 
найдены остатки разбитых амфор, 

глиняных блюдец и светильников. 

Одна из групп археологических нахо

док занимала на дне площадь 50 м 2. 

Судя по находкам, в районе Орфуруса 

затонуло несколько судов. Среди 

остатков амфор, скальных выходов и 

трещи~ акванавты обнаружили ока
меневшие остатки деревянных шпан

гоутов без каких-либо следов гвоз

дей на них, что говорит о глубокой 

древности их постройки. В итоге 

вблизи Орфуруса экспедиция обсле

довала участок дна площадью около 

4000 м 2. 

К юго-востоку от мыса Пафос, 

вблизи острова Мулия, также найде

ны остатки амфор, но здесь их го

раздо меньше. Острова Орфурус и 

Мулия отстоят от берега всего на 

50-80 метров, и проход между ними 
и берегом, вероятtlО, старались ис

пользовать древние мореплаватели. 

Но во время шторма суда попадали 

на подводные камни и тонули в этих 

проливах вместе с грузо~. Находки 

в районе острова Орфур5'С, судя по 

возрасту амфор, относятся к VI
V векам до н. э. 

Второй этап археологических ис

следовани й выполнялся на подводной 

горе Ампер в восточной Атлантике. 

Принадлежит она к системам подвод

ных вулканов Азоро-Гибралтарского 

Археологические находки 
у ос трова Орфурус - остатки 
древних аJotфор 

порога, которые возникли, по-види

мому, при взаимодействи и крупных 

литосферных плит вдоль границы зон 

сдвиговых смещений . Знание возрас

та таких вулканов важно для пони

мания геодинамики основных типов 

границ литосферных плит. Серьез

ную роль играет здесь и петрологи

ческое исследование пород, подня

тых вулканической деятельностью с 

больших глубин. Все это может про

яснить характер процессов, которые 

действуют на границе мантии и зем

ной коры и пр иводят К мощным тек

тоническим движениям. 

Гора Ампер интересна и с архео

логической точки зрения . Дело в том, 

что проводившиеся здесь ранее фо

то- и телевизионные наблюдени я об

наружили весьма любопытные пря

моугольные морфоструктуры на ее 

вершине. Археологи, изучавшие 

снимки, полученные с борта научно

исследовательского судна «Москов

ский университет» в 1976 году и с 

борта «Академика Курчатова». в 

1979-1980 годах, высказывали даже 
предположение об искусст,венном 

происхождении этих структур. Разде

ленные на блоки ровными швами, 

они, по мнению ученых, напоминают 

остатки древней каменной к.nадки. 

Для деталь ного изучения рельефа 
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вершины горы экспедиция провела 

здесь буксировки подводного аппа

рата «Звук-4». Такие работы пресле

довали ДВОЯКУЮ цель. Во-первых, они 

позволяли понять строение всей вер

шины, а во-вторых, детальные про

меры, акустическая съемка с фОТО

графированием дна помогали точно 

выбрать место, куда погружать водо

лазный КОЛОI<ОЛ. Ведь ошибка в ме

сте его погружения может сделать 

последнее вообще бесполезным. На

меченный район дна станет для ак

ванавтов просто-напроето недосяга

емым, так как шланги, связывающие 

акванавта с колоколом, имеют всего 

тридцатиметровую длину. Судно же 

при ЭТОМ стоит на якорях и не имеет 

возможности перемещаться. 

В итоге удалось, наконец, выбрать 

наиболее интересную точку, здесь 

были сосредоточены многочислен

ные выходы гряд-стенок. В этой точ

ке и погрузили водолазный колокол 

с экипажем акванавтов в составе 

Ю. Дульского (Институт морских ис

следований Болгарской Академии 

наук), Н. С. Резинкова и В. А. Анти

пова (Институт океанологии АН СССР). 

Колокол погрузился до 75 м и завис 

в 1 О м от дна. После выравнивания 

давления и открытия люка акванавт 

Н. С. Резинков вышел из колокола 

на нижнюю площадку, затем сошел 

с площадки и приступил к выполне

нию научной программы. 

Погрузившись, колокол оказался 

между двумя стенками, ОТХОДЯЩИМИ 

от плато под прямым УГЛОМ. Парал

лельно им слева и справа также про

стирались гряды-стенки примерно 

трехметровой 

друг от друга 

Сверху гряды 

ширины, отстоящие 

на несколько метров. 

стенок иссечены ли-

нейными бороздками, слегка присы

панными белым мелким осадком. 

Акванавт смахнул РУКОЙ осадок и 

обнаружил углубления, где уже не 

нашел явных признаков каких-либо 

швов или трещин ... 
Как свидетельствуют акванавты, а 

также снимки, полученные на глуби

не, вся поверхность горы Ампер сло

жена базальтами темного цвета, силь

но сглаженными и практически ни

где не имеющими острых граней и 

кромок. По-видимому, это результат 

действия или поверхностных волн в 

прошлом, или течения, которое в этом 

районе существует постоянно. От

дельно лежащих образцов пород 

обнаружено не было. Только в одном 

месте акванавт заметил небольшую 

щель и от ее края отбил кусок по

роды. Гряда монолитна - В ней прак

тически нет ни трещин, ни уступов. 

Оказалось, что гора Ампер имеет 

сложный пересеченный рельеф и ос

новная площадь ее приходится на 

глубины 75-85 м. В северо-западной 

части вершины - взгорье. Здесь тол

щина водяного слоя 60 м. Гряды

стенки, напоминающие искусственные 

сооружения, сосредоточены в ю(о

восточной части вершины. Это дейст

вительно прямоугольные образова

ния, возвышающиеся над поверх

ностью примерно на 6 м. Идут они 

параллельно друг другу с некото

рым интервалом, часто пересекают

ся - нередко под прямым углом. 

В подавляющем большинстве случаев 

стенки имеют блочную структуру, что 

и наводит на мысль об их искусст

венном происхождении. Блоки иног

да отчетли~о разделены трещинами. 

Поверхность горы как у подножья 

гряд, так и на вершине покрыта мел

кими углублениями, присыпанными 

тонким слоем осадка. Это и наводит , 
на мысль о существовании под ними 

щелей-стыков. Углубления рассекают 

поверхность блоков преимуществен

но на прямоугольники. Иногда си

стема таких прямоугольников имеет 

прямолинейное простирание, в дру

гих случаях они образуют полу

кружья (своды) прав ильной формы. 

На вершине горы Ампер акванав

ты обнаружили крутые и более мел

кие стенки высотой до 1 м, также 

прямоугольной формы. Когда вер-

шину горы фотографировали раньше, 

получали изображение как раз толь

ко этих мелких стенок, поскольку 

съемку вели с расстояния 2-3 метра, 

так что крупные гряды-стенки попа

дали в кадр лишь отдельными фраг

ментами или как общий фон. Круп

ные гряды удалось расшифровать на 

записях локатора бокового обзора 

после обследования дна акванав

тами. 

Что же дали детальные исследова

ния вершины горы Ампер в первом 

рейсе «Витязя»? Они показали, что 

гора эта имеет вулканическое про

исхождение и вершина ее сложена 

щелочными базальтами. Вершина ра

нее выступала над поверхностью 

океана - это подтверждается крупно

блочной структурой излившихся лав, 

которая была бы существенно иной, 

если бы излияние происходило под 

водой. Образец базальта, поднятый 

с вершины горы,- весьма пор истый 

на сколе, что также свидетельствует 

не в пользу подводного излияния. 

Пока можно сказать, что исследо

вания не подтвердили искусственного 

происхождения базальтовых гряд

стенок. Правда, за огромный проме

жуток времени искусственные соору

жения могли настолько внешне из

мениться, что теперь их не сразу от

личишь от общего естественного 

фона вершины. Поэтому окончатель

ные выводы, вероятно, делать пока 

рано. 

За время первой экспедиции «Ви

тязя», которая продолжалась два ме

сяца, сделано немало. Особенно хо

чется отметить, что полностью оправ

дал себя метод комплексных подвод

ных исследований, разрабатываемый 

в Институте океанологии АН СССР в 

последние 15 лет. Научные резуль

таты экспедиции показали, насколько 

плодотворно можно провести иссле·· 

дования Мирового океана арсеналом 

средств научно-исследовательского 

судна «Витязь». 

• 



Летом 1980 года студенты физи

ческого факультета Вильнюсского 

университета Казимир Чернис и 

Йоварас Петраускас открыли новую 

комету. В это время они находились 

в Узбекистане на строительстве баш

ни для l-метрового телескопа И нсти

тута физики АН ЛитССР (на горе 

Майданак). Открытие кометы нельз я 

назвать случайным, так как студенты 

в свободное от работы на стройке 

время вели регулярные поиски комет. 

Чернис наблюдал небо в бинокуляр 

БМТ-110 (диаметр объективов 11 см, 

увеличение в 20 раз), Петраускас

в бинокуляр ТЗК (диаметр объекти

вов 8 см, увеличение в 1 О раз). 

Чернис известен астрономам и лю

бителям астрономии как неутомимый 

наблюдатель звездного неба (Земля 

и Вселенная, 1976, N2 3, с. 42-49.

Ред.). Он увлекся астрономией еще 

школьником, в 1971 году, когда стал 

обладателем бинокуляра, сделанного 

из двух 75-миллиметровых телеско

пических труб. В течение года Черни с 

хорошо изучил созвездия, положение 

в них шаровых скоплений и туманно

стей. К концу 1972 года он легко на

ходил на небе многие объекты ДО 

10IП, а к концу 1974 года - слабее 

11 ш. Одновременно он вел система

тические поиски комет. 

В 1973 году Чернис за,ратил на на

блюдения около 120 часов, обозща я 

особое внимание на вечернюю за

падную и утреннюю восточную части 

неба (зоны Эверхарта). 23 марта 

1974 года Черни с обнаружил неиз

вестный движущийся объект на гра

нице созвездий Кита и Овна. О сво

ем открытии он сообщил в Государ

ственный астрономический институт 

имени П. К. ШтернбеРГII в Москву и 

5 Земля И Вселенная, М 8 

Ученын секретарь 
ра60чен группы "Кометы)) 
Астросовета АН СССР, 
кандндат ф)fзнко-математических наук 

К. И. ЧУРЮМОВ 

Как Чернис и Петраускас 

ОТКJlЫd:И комету 

в кометную группу при Киевском уни

верситете. Из MOCi<BbI и Киева он по

лучил одинаковые ответы: наблюдав

шийся им объект был кометой Бред

филда (1974 Ь), открытой еще 12 фев

раля 1974 года австралиЙ.ским люби

телем астрономии В. Бредфилдом. 

18 июля 1975 года Чернис обнару

жил в созвездии Лебедя новый ко

метообразный объект 6Ш• НО и эта 

комета, известная как комета Кобая

си - Бергера - Милона (1975 h), бы

ла уже открыта до него. В течение 

нескольких ясных ночей Чернис оце

нивал ее блеск, определял диаметр 

головы, длину хвоста. Эти данные 

впоследствии были опубликованы в 

«Кометном циркуляре». Кстати, в том 

же 1975 году, в ночь с 29 на 30 ав

густа, Чернис одним из первых в 

СССР обнаружил новую звезду в 

созвездии Лебедя, открытую на не

сколько часов раньше японцами 

ко Осада и М. Хонда. 

11 октября 1978 года, находясь в 

экспедиции на Майданаке, Чернис в 

бинокуляр БМТ-11 О обнаружил в соз

вездии Секстанта комету, блеск ко

торой был около 1 от. Однако о своем 

открытии Черн;.rс не сумел быстро 

сообщить в Москву ;.r f{иев. А за два 

дня до Чернис(] эту же комету на

блюдал известный японский ловец 

ко ,',I.eT С. Фудзикава, который, как 

оказалось, заново от[срыл не наблю

даsшуюся около 100 лет коротко

периодическую комету Деннинrа 1, 

Теперь эта комета носит двойное на

звание: комета Деннинга - Фудзика

вы (1978п). 

Неудачи не обескуражили Черниса. 

Он продолжал настойчиво искать ко

меты и в Вильнюсе, где живет и учит

ся, и во время экспедиций на Май-

данак. Поисками комет увлекся еще 

один студент физического факульте

та Вильнюсского университета -

йоварас Петраускас. Летом 1980 года 

Чернис и Петраускас выехали в оче

редную экспедицию на МаЙданак. 

В течение июля они тщательно ос

матривали небо в поисках комет. 

31 июля 1980 года к 17 часам по 

Всемирному времени Чернис и Пет

раускас закончили просмотр своих 

зон неба и лриступили к обзору об

ласти, прохо,.;ящеЙ по границе со

звездий DОЛЬШОЙ Медведицы и Гон

чих Псов. И тут почти одновременно 

они заметили диффузный объект, 

похожий на слабое шаровое звезд

ное скопление. Объект находился в 

юго-восточной части созвездия Боль

шой Медведицы, вблизи границы с 

созвездиями - Гончих Псов, Волос 

Вероники liI Льва. Такого яркого ша

рового скопления в этом месте не 

должно было быть. Петраускас ре

шил свериться со звездной картой. 

Чернис знал наизусть расположение 

всех звездных и туманных объектов 

в этой области неба IA сразу понял, 

что открыта новая комета. Чернис 

еще неКОТО,оое sрелl,Я рассматривал 

неизвестнуfC ;:оме7У, оценивая ее 

блеск, размер головы, а затем по 

карте уточнил ее координ:ны. В жур

нале наблюдений студенты заПИСiJЛИ: 

« 1980 год, июг,я 31, 17 Всемирного 

времени. В созвездии Большая ,v,eA

ведица обнаружена неизвестная нам 

новая комета блеском ~9Ш; прибли

женные координаты: прямое восхож

дение 11 h 44Ш, склонение 32040'. 

I:Sнешний вид кометы: круглая, диф

срузная, без конденсации и хвоста. 

Lуточное движение кометы к восто

ку на 1010'», 



СnИJ.LОI> l>oJ.teTbI Ч ерnиса 
П eTp aYCl>aca, 
nолу чеnnый 4 сеnтября 1980 года 
Н. С. Черnыхом па двойnом 
40-саnТИJ.tетровом 
астр ографе КРЫ,ЧСI>О Й 
астрофизичеСI> О Й обсерватории 
АН СССР 

На следующий день Чернис и Пеl'

раускас передали сообщение об от

крытии кометы в город Кита б, откуда 

оно ушло в Москву, а затем в Кемб

ридж (США), где находится Между

народное бюро астрономических те

леграмм. Этим бюро уже долгое 

время руководит известный вычисли

тель и исследователь орбит комет и 

малых планет доктор Б. Марсдек. 

7 августа 1980 года во многие обсер

ватории мира были отправлены те

леграммы о предполагаемой новой 

комете Черниса - Петраускаса. Не 

получив оперативного уведомления 

о фиксации кометы Черниса - Петра

ускаса, Марсден в следующей теле

грамме и в циркуляре поспешил со

общить, что открытие кометы не под

тверждается наблюдениями на дру

гих обсерваториях. 

Когда Чернис и Петраускас узнали 

об этом, то были обескуражены. Оки 

наблюдают движущийся диффузный. 

объект, блеск которого меняется ото 

дня КО дню, и никто другой во всем 

мире не видит erol .. А комета сла

беет с каждым днем, так что и им 

она скоро станет недоступноЙ. Было 

от чего растеряться и пасть духом. 

Ведь их наблюдения подвергаются 

сомнению, и если никто больше не 

увидит кометы и тем более не сфо

тографирует ее, открытие не будет 

признано. Чернис решил спуститьс!! 

с Майданака в Кита б, где находитсЯ> 

Китабская широтная станци я, и на ее 

Простраnствеnnо е nоложеnие орбиты 
"ометы Черnиса - ПетраУСl>аса. 
ПЛОСI>ОСТЬ орбиты "оме ты 
nаl>лон,еnа 1> nЛОСI>ОСТИ ЭI>ЛИnТИI>И 

па угол i=49°, пер игелий 
I>ОJ>tетnой орбиты ( n ) удалеn 
от Солnца па 78 271000 "м. 
В ТОЧl>е n - восходящий узел 
1>оJ>t етnой орбиты - "оме та nер еходиr 
из полусф еры, содержащей южnый 
полюс ЭI>ЛИnТИl>и, в полусф ер у, 
содержащую ее северnый полю с . 
Уl>азаnо nаnрав.яе nие па ТОЧ I>У 
в е с еnnего равnодеnствия "( 
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Путь кометы Черниса
Петраускаса среди авеад 
с момента открытия 

и до конца 1980 года 

Советские открыватеди комет 
(сдева - направо): 
К. Чернис (комета 1980 k ) , 
Н. с. Черных (кометы 1975 е 
и 1977 [), 
К. И. Чурюмов (комета 1969 h) 
и Й. Петраускас (помета 1980 k) 

светосильном ДВОЙНОМ 40-сантиметро

вом астрографе Цейса сфотографи

ровать комету - получить докумен

тальное подтверждение открытия. 

14, 15, 16 и 17 августа Чернис вме

сте с сотрудником широтной станции 

Э. Рахматовым сделал несколько фО

тографий кометы и определил ее точ

ные положения. Комета к этому вре

мени переместилась в созвездие Во

лос Вероники, ее визуальный блеск 

упал до 11 т, диаметр диффузной го

"овы не превышал двух минут дуги. 

Прямое восхождеНИ6 

5~ 67 



На фотографиях также было видно, 

что у кометы отсутствует централь

ная конденсация. 

И вот, наконец, пришла радостная 

вест .. : комету Черниса - Петраускаса 

сфотографировал швейцарский астро

ном, открыватель шести новых ко

мет П. Вилд. Его наблюдения кометы 

с 2 по 14 августа 1980 года стали из

вестны Марсдену, и новая комета 

получила «права гражданства». В те

леграмме от 18 августа 1980 года 

Марсден дал комете официальное 

наименование - комета Чер,;v>са -

Петраускаса 1980 k. (Буква k после 

ЦИфр года означает, 'по это была 

одиннадцатая комета, открытая с на

чала 1980 года.) Во все обсерватории 

мира были сообщены элементы ее 

параболической орбиты и Эфемери

да - точные положения кометы на 

небе через каждые пять - десять 

дней - для продолжения наблюде

ний за кометой. 

В августе комету Черниса - Пет

раускаса наблюдали Э. Белеерен на 

обсерватории Мария Митчел (США), 

П. Вилд на станции Циммервальд 

(Швейцария); в сентябре - Н. С. Чер

ных на Крымской астрофизической 

обсерватории АН СССР, Ц. Секи на 

станции Гейзей (Япония), М. Гроссман, 

С. Вагнер, Э. Эверхарт на обсерва

тории Хойер Лист (ФРГ) и другие. 

1S и 19 августа на Молетской астро

номической обсерватории в Литве 

комету сфотографировал профессор 

В. СтраЙжис. Он первый обратил вни

мание на прямой хвост кометы, на

правленный к Солнцу. Обычно хво

сты комет вытянуты е проти,вопо

ложную от Солнца сторону; хвосты, 

направленные к Солнцу, Н(Jзываются 

аномальными. Но комета Черниса

JleTpaYCKi!ca имела псевдоаномальный 

""ост. Дело в том, что 2-3 сеhтября 

1980 года Земл я прошла через пло

скость КОМGТНс..Й ор61<ТЫ, И наблюда

тели видели не настоя:.циЙ аномаль

ный хвост, t:: лиШь КОА',("'Т1-/0е вгщест

во, рассеянное ВДСЛL орбиты. Псев

доаномальные XBOCT~! отмечались у 

rаких ярких комет, КiШ комета 188211 

101 комета Аренда - Ролана (1957 111). 

Фотографические наблюдения по

зволили определить ряд точных поло

жений кометы и, исходя ИЗ этого, 

рассчитать ее окончательную орбиту. 
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Комета Черниса - Петраускаса дви

жется почти по параболической орби

те. Перигелий комета прошла 22 июня 

1980 года в 1 О ч 36 мин по Всемир

ному времени на расстоянии 

78271 000 км от Солнца. Орбита ко

меты сильно наклонена к плоскости 

эклиптики (на 490). 

Комета Черниса - Петраускаса бы

ла открыта более чем через месяц 

после прохождения перигелия. На

блюдалась она с июля ПО октябрь 

1980 года. Из созвездия Большой 

Медведицы комета перешла в со

звездие Волопаса, г де находилась 

почти до середины сенrября. В на

чале октября она переместилась в со

звездие Геркулеса, а затем в созвез

дие Змееносца. В это время комета 

уже не могла наблюдаться, так как 

ее орбита проецировалась на обла

сти неба, близкие к Солнцу. 1{ концу 

1980 года комета удалилась на 4 а. е. 

от Земли и на 3,2 а. е. от Солнца. 

Звездная величина кометы уменьши

лась дО 18Ш• 

ПО блеску I«>меты Черниса - Пет

раускаса, определенному на различ

ных гелиоцентрических расстояниях, 

было установлено, что абсолютная 

величина кометы (звездная величина 

на расстоянv.и 1 а. е. от Солнца и от 

Земли) равна 1 от. Радиус ядра коме

ты оценивается в 1 км. 

«Свою» комету Чернис и Петраус

кас обнаружили во время визуальных 

наблюдений неба. «Ловцы комет» в 

нашей стране и в других европейских 

странах уже давно не открывали 

«визуальных» комет, последним был 

в 1965 году известный английский 

любитель. астроном\о1И Дж. Олкок. 

Комета Черниса - Петраускаса 

(1980 IV) стала 17-й KOMeToi1, обнару

женной в нашей стране (Земля и Все

ленная, 1981, N2, 1, с. 78-80.- Ред.). 

Открытие кометы - заслуженная на

града неутомимому «часовому небd» 

Казимиру Че?~ису! С 1972 года он 

провел у бмнокуляра 808 часов! Пе~ 

раускасу, как говорится, повезло 

больше: к моменту открытия «своей" 

кометы он наблюдал звездное небо 

всего 100 часов. (Согласно статистике, 

опытному наблюдателю, занявшемуся 

«ловлей комет», в среднем приходит

ся затратить 200-250 часов, чтобы 

обнаружить новую комету.) Но такое 

везение, конечно, относительно: оно 

подкреплено непрерывным настойчи

вым трудом. Пусть же пример ли

товских студентов Казимира Черниса 

и Йовараса Петраускаса вдохновляет 

и других «охотников за кометами". 

• 
НОВЫЕ КНИГИ 

Б 1982 году пздательство "3ПdНИ('» 
ВЫПУСТИЛО в помощь лектору би6-
:шотечку «фи;rософIШ п с()вгеменпое 
естеСТВО3НdШIC», ВIшючающую три 

выусI{а.. СостаВИТ(';IЬ биuшютечки 
чдеН-Iюрреспопдепт АН СССР 
И. Т. Фролов. 
Е основу статей. преД;::'il {'немых чи

татеJIЮ, положены ДОIШRДЫ. С кото

рыми выступади специалисты в раз

ных областях знания на IП Всесоюз
ПО~1 совещанип по фнлософским 
НОПРОСЮl естествозшшил (апреJIЬ 
19b[ года). 

1 выпуск открывают статьи прези
;J;епта АТ\адемии наук СССР ю,адеми
I>a А. П. А:IСI{санn,ропа 11 вице-прези
дента Аl\адемии паук СССР ЮШ;J;еми
I>a П. Н. Федосеева, paCI-(рывающие 
огроыное значенпе идей В. И. Лени
на для развития и укрепления союза 

естествоиспытателей I! фидософов. 
Философским проблемам физики и 
астрофИЗИIШ посвящеиы статьи ака
;J;еюшов Н. Г. Басова, В. Л. Гинзбур
га, М. А. Маркова, а также статья 
акадеыика В. А. Амбарцу~шпа и кан
;щдата философсюrх наук В. В. Ка
зютипс],ого. 

II ВЬШУСI( посвящен философСКИМ 
п робле)IaМ бпологии, ХIIМИИ, гепети
Юl п психологии. Сюда же ы{шочеnы 
стать!! Ю\адюшна В. А. Эпгельгард
та (<<lIayr{a. тсхпrша, ГУ~IaНП3М») и 
Ч;1РШ\-I\Орреспоп;"(еПТD А.Н СССР 
П. Т. Фролова «{СОЦШ\J1ьно-~тиче
с!ше и гумапистичеСIше проnлемы 
СПВРl'~[еППvii ПiJУЮI»). 
Науковсденпс и мето:lO.;)ОГИЯ по

~ШШШ[ .- осповпая темп IП JJьшуска 
1,f,JIб;lИотеqЮI». Эта RIlига (lтт,рыва
l'TCH статьей аЮ1Де~lJша Б. М. Нр::\ро
ва <,О совремелноii юrас(;пфшшцпи 
паУЕ') (ОспошпI" Т"ПДСПТ1;JП; п ('(' эво
люпия). Профессор В. С. Гоп Ю,JСТУ
пает со стап,ей «Ыатерннльное l'дин
ство ~[ира п единство научного по

зно.ЮIf[», Н профессор А. Д. ~'рсул 
ю\звал свою статью «Методологиче
СЕне проблемы взаимод('йствия есте
ственпы,' 06ществепных и техниче
СЮIХ наук». 

Б «Библнетечну» включен и ряд 
;J,ругих статей. иредставляющих 
uольшой интерес для многих чита те
:тей нашего журнала. 



ЗАТМЕНИЯ. В 1983 году произойдут 

ДВе солнечных и два лунных затме

ния. Полное солнечное затмение 

11 июня удастся наблюдать только 

жителям Индонезии и Новой Гвинеи. 

Как частное затмение будет видно в 

Индийском океане, Индокитае, Авст

ралии, на Филиппинах и на западе 

Новой Зеландии. 

Кольцеобразное солнечное затме

ние 4 декабря можно наблюдать в 

Атлантическом океане и в экватори

альной Африке. Частные фазы этого 

затмения будут видны в Африке, в 

Западной Европе (исключая Сканди

навию), в южных районах СССР (юж

нее Москвы), а при заходе Солнца

и на Кавказе. 

Частное лунное затмение 15 июня 
(наибольшая фаза 0,339) смогут уви

деть жители районов, лежащих меж

ду 146 и 1650 в. д.,- Сибири (восточ

нее реки ИНДИГИРI(И) и Камчатки. 

Полутеневое лунное затмение 19--

20 декабря (наибольшая фаза 0,914) 

можне будет наблюдать в Москве и 

далее на 90С70К. В таБЛ'1це при веде-

40 20 

• 

В. С. ЛАЗАРЕВСКИй 

Астрономические яв~ении 

в 1983 rO)l;Y 

ны моменты ,~YHHЫX затмений по Все·· 

мирному времени.' Чтобы получить 

местное время, нужно к Всемирному 

времени прибавить номер соответст

вующего часового пояса, «декрет

ный» чzс и, если необхо'дИМО, «лет

Нf1Й» час. 

ПЛАНЕТЫ. Первый квартал. М е р

к у р и й виден с 1 по 10 января ве

чером, с 22 января по 23 февраля 

утром. Его звездная величина умень

шается с -0,4 до О,4т, а в феврале 

увеличивается до О,от. 

В е н е р а ярко сияет вечером. 

Звездная величина планеты -3,4rn. 
Она перемещается из созвездия Kv

зерога в созвездие Водолея. 

М а р с можно наблюдать вечером. 

Его звездная величина уменьшается 

с 1,3 до 1,5Ш• Планета переходит из 

созвездия Козерога в созвездие Во

долея. 

Ю n и т е р заметен с середины 

ночи и .до утра в созвездии Скорпио-

Види.IiЫЙ путь Юпитера в 1983 году 

40 

на. Его звездная величина возрастает 

с -1,3 дО _1,8Ш• 

С а т у р н располагается в ВОСТ04-

ной части созвездия Девы, непод.еле

ку от звезды х Девы. Звездная вели

чина планеты изменяется от 0,9 ДО 

0,5Ш • 

У р а н и Н е n т у н не видны. 

Второй квартал. М е р к у р и й мож

но отыскать на вечернем небе с 

4 апреля по 6 мая. Его звездная ве

личина падает с -1,4 до 2,5т. 

В е н е р а сияет вечером в созвез

диях Водолея, Рыб и Овна. Звездная 

величина планеты увеличивается до 

_4,1 т . 

М а р с будет в соединении с Солн

цем 3 июня. 

Ю n и т е р легко отыскать ночью в 

созвездии Скорпиона,противостояние 

планеты придется на 27 мая. Звездная 

величина Юпитера в это время мак

симальная -2,1 т. 

С а т у р н ВИ,ll,ен всю ночь в со

звездии Девы, противостояние пла

неты произойдет 21 апреля. Звезд

ная величина Сатурна 0,4Ш • 

3mee!-iОС8 .... 

XI Скорпион .') 

• • . . 
240 

80 • 
•• '1 

8·' . 26' 

40 2G 40 20 16 ч 
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RuдU.)iЫЙ ni/Tb СUТ[lРllа в 193':; год.и 

ОБСТОЯТК'IЬСТВА .'IJ'HHbIX 3АТМЕНIIЙ 

Фазы затмения 

Даты }}С,1I1чпна 
затмений Нача,:ro I Начало I наИБОЛЬ-! Еонец I "онец заТ}IСНИЯ 

по.'тутенt'!jQГО частного шая фаза частного ПО~lутене вого 

25 июня: 5Ч43J)" 7Ч 14.5Ы 8"22,3" 9Ч30,О" 11"01,5" 0,339 
19-20 
декабря 23"45,9'1 - 1"49,ОМ - 3Ч52,1" 0,914 

у р а н можно наблюдать всю ночь 

в созвеЗДI1И Скорпиона, звездная ве

личина планеты 5,ВШ, 

Н е n т у н располагается ночью в 

ООВЫЕ КОНГО 

«У ИСТОКОВ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» 

Так называется научно-популяр
ная книга г. Н. Матюшина, выпу
щенная в этом году издате.'IЬСТВОМ 

«Мысль», Книга, состоящая пз пре
дисловия и семи глав, посвящена 

сложной проблеме происхождения 
человека. В этой проблеме мпогое 
еще остается неяспым. Особенно 
привлекает ученых период времени, 

когда произошел переход животных 

1\ предкам человека. Дав подробный 
обзор существующих теорий проис
хождения человеI{а, автор иэлагает 

свой подход к этой проблеме. 

'70 

созвездии Змееносца, около границы 

с созвездием Стрельца, Звездная ве

личина планеты 7,?'Н, 

Третий квартал. М е р к у р и й ви-

Суть его гипотезы COCTOIIТ в том, 
что крупные биологические пзмене
пия у предков человека пюrетились 
в ПЛIIоцепе. когда в Южной п Во
сточной Африке - прародине чело
века - ПРОИСХО.'l;I!.lИ нсобычные при
родные события. В это вре~ш нача
лпсь мощные движения земной 1(Q

ры. В результате образоваЛIIСЬ ги
гаНТСI;ие рифты в виде глубоких 
трещин в коре протяженпостыо в 

тысячи Iшлометров. Одновременно 
резко активизировались процессы 

извержения вулканов, частота и СIIла 

землетрясений. Все ЭТИ Д.'IIIтельно 
действовавшие катастрофичеСI;ие лв
ленил в сочетании с Iшверсияыи зем

ного магнитного поля создали в 

Южной и Восточной Африке об.'Iасть 
повышенной радиации. Это вызвало 
у преДIiОВ человека мутацип п П3~fе

пения в строении оргапиз~[а - уве-

ден утрем с 23 сентября по 17 ок

тября. Его звездная величина возра

стает с 2,3 до _1,от. 

В е нз р а находится в нижнем сое

динении 25 августа, после чего насту
пает лучший период ее утре:-1ней ви

димости. 

М а р с виден утром в созвездиях 

Близнецов, Рака и Льва. Звездная 

величина планеты уменьшается с 1,8 

до 2,ОПl . 
~O п и т е р можно заметить в лучах 

вечерней зари в созвездии Скорпио

на. Звезднс:,я величина планеты __ 1,6Ш , 

С а т у р н, У р а н и Н е п т у н не 

видны. 

Четвертым квартал. М е р к у р и й 

можно наблюдать вечером с В по 

24 декабря. Его звездная величина 

уменьшается с -0,4 дО 0,9Ш • 

В е н е р а видна на утреннем не

босводе. Рассвет наступает через 

2,5 часа после восхода планеты. Она 
движется по созвездиям Льва, Девы 

и Весов. Звездная величина Венеры 

уменьшается с -4,3 дО _3,6Ш • 

М а р с можно отыскать утром в 

созвездиях Льва и Девы. Звездная ве

личина планеты возрастает с 1,9 до 
I,4Ш, 

Ю п и т е р будет в соединении с 

Солнцем 14 декабря. 
С а т у р н появляется перед рас

светом вблизи границы между со

звездиями Девы и Весов. Звездная 

величина планеты О,ВШ. 

у Р а н и Н е n т у н не видны. 

личилсл объем мозга, развилось прл
мохождение, исче3Л11 крупные клыки 

и т. д. 

Г, Н. Матюшин донос!!т до чита те

JШ фaI{ТЫ и гипотезы о дальнейшем 
развитии человека, которыми ныне 

раСИОЛRгает наука. 

Н:нига содержит мпого полезных 
сведеппй о генетике, влиянии косми
чесних условий па живые оргаииз
мы. В предисловии, напттсапном ака

дем!!ном Н. П. Дубинппым, говорит
ся. что не все в нниге бесспорно, но 
она, безусловно, будет иоле2на всем, 
кто интересуется историей Землп и 
проблемой проиехошдения человека. 

• 



КНИГИ 

О ЗЕМЛЕ 
И НЕБЕ 

"Солнечная система - это большой 

дом человечества» . Так начинается 

книга Б. И. Силкина "в мире множе

ства лун» (М.: Наука, 1982). Книга зна

комит читателя со всеми открытыми 

ко времени ее издания спутниками 

большой солнечной семьи , исключая 

Луну как наиболее изученное небес

ное тело. 

В прологе рассказывается о том, 

как развивалось и утверждал ось пред

ставление о законах движения и о 

самих объектах Солнечной системы. 

Продолжая эту тему, автор в после

дующих главах раскрывает особе н-

. нос'l"и известных спутников Марса, 

Юпитера, Сатурна, Урана, Нептуна и 

Плутона. Практически для каждого 

спутника здесь прослежена история 

его открытия и названия, изложены 

прежние и современные представле

ния о его природе, а также гипотезы 

происхождения. В повествование 

умело вплетаются результаты науч

ных поисков и открытий. Хорошо увя

заны между собой сведения о небес

ном теле, полученные наземными 

средствами наблюдений, с результа

тами, переданными автоматическими 

межпланетными станциями (АМС) . 

Приложение к книге содержит табли

цы сравнительных сведений о плане

тах, хронологии открытий и кратких 

характеристик спутников. Фрагменты 

цветных фотографий Ио, Европы, Кал

листо и колец Сатурна украшают об_ ' 

ложку книги. 

На страницах этого сравнительно 

небольшого произведения читатель 

успевает познакомиться с материала

ми исследований спутников, ведущих

ея более четырех веков. Здесь не 

обходятся стороной такие сенсацион

ные открытия, сделанные за послед-

Кандидат физико-математических наук 
В. И. ЧИКМАЧЕВ 

«8 мире множества .1I)1JI» 

ние годы наземными средствами, как 

обнаружение в 1977 году колец Ура

на, в 1978 году первого спутника 

Плутона и, наконец, в июне 1981 го

да - третьего спутника Нептуна (N-3) 
диаметром 160 км. К этому можно 

добавить, что, по оценкам 

Аризонского университета 

ученых 

(США), 

N-3 должен находиться на расстоянии 
50000 км ~T планеты, то есть ближе, 
чем Тритон и Нереида. 

И все же в последнее время основ

ные сведения о спутниках планет 

были получены в ходе космичес'ких 

экспериментов на АМС серий «Ма

ринер», «Марс», "Пионер», «Викинг» 

и "Вояджер». Материалы этих иссле

дований отражены на страницах ре

цензируемой книги. Исключение со

ставили некоторые результаты, полу

ченные "Вояджером-2» во время 

пролета вблизи Сатурна, так как ру

копись книги уже находилась в печа

ти. Между тем «Вояджер-2» прошел 

ближе к Сатурну, чем «Вояджер-1 », 

и сведения, переданные им, в значи

тельной степени дополняют и обога

щают характеристики спутников и ко

лец Сатурна (Земля и Вселенная, 1982, 

N~ 4, с. 39-44.- Ред. ). Например, 

после полета «Вояджера-2» стало 

ясно, что Сатур н имеет еще по край

ней мере четыре, а возможно, и 

шесть новых спутников диаметром от 

19 до 9 км. Оказалось также, что 

большая полуось Гипериона (его раз

меры 360 I':М Х 21 О км) отклонена на 

450 от плоскости орбиты и не направ

лена на Сатурн, что может быть след

ствием столкновения спутника с круп

ным небесным телом. Следы подоб

ных катастрофических столкновений, 

которые в принципе могли бы раз

рушить спутник, были замечены ра

нее на фотографиях Мимаса и Тефии 

(или Тетис, как вполне аргументиро

ванно предлагает называть этот спут

ник Б. И. Силкин). Впервые получен

ные снимки Фебы свидетельствуют 

о шаровой форме спутника, делаю

щего один оборот вокруг своей оси 

за 9-1 О часов. Данные, переданные 

«Вояджером-2» и «Вояджером-1 », до 

сих пор обрабатываются. В некоторых 

случаях они потребуют взаимного со

гласования. 

Касаясь недостат'ков рецензируемой 

книги, следует отметить неточность, 

допущенную в оценке размеров ги

гантского кратера, предварительно 
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названного Гершель, на карте Мима

са (рис. 22). 8 действительности этот 

кратер занимает не большую часть 

полушария, как сообщается в тексте, 

и даже не 1/з, как говорится в под

ПИСИ к рисунку, а лишь 1/38 часть 

всей поверхности спутника. Между 

прочим, на рис. 22 в книге изобра

жена не фото карта, а часть карты из 

«Атласа спутников Сатурна», выпол

ненная способом отмывки в мерка

торской проекции. На с. 166 и в таб

лице 6 имеются несогласия в разме

рах небольших спутников Х, ХI и ХУ 

И3ДА 'I'ЕЛЬСТПО «l\'IИР» 

Для специалистов - астрономов и 

физиков - в 1983 году выйдет не

сколько изданий. В книге Х. АЛЬфвена 

((Космическая плазма» (пер. сангл.) 

с новых позиций излагается магнито

гидродинамика космической плазмы 

Рассматривается электрическое поле, 

а не магнитное, как это принято в 

большинстве работ. В ((Инфракрасной 

астрономию> (под ред. Ч. Уннн-Уиль

ямса и Д. Крукшенка, пер. сангл.) 

дан детальный обзор методов совре

менной инфракрасной астрономии 

и резулыа,ов, полученных rз исследо

вании планет Солнечной системы, 

спутников планет и астероидов, меж

звездных облаков, областей звездо

образования и ({холодных)} звезд, 

структуры Галактики и других звезд

ных систем. Пульсациям звезд, инте

рес к которым особенно возрос в 

связf' С ОТl<рытием пульсаций Солн

ца, посвящена книга Дж. Кокса "Тео

рия звездных пульсацин» (пер. сангл.). 

В своей книге ((Структура Вселен

ной в больших масштабах)} (пер. с 

англ.) П. Пиблс, известный специалист 

по теоретической космологии, про

фессор Принстонского университета 

(США), изложил современные пред

ставления о строении Вселенной на 
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Сатурна. Кстати, по неправильности 

своей формы спутник ХI Сатурна (от

ношение его малой полуоси к боль

шой равно 2,2) не уступает Амаль

тее - малому спутнику Юпитера, на

званному в подписи к рис. 5 «чемпи

оном» Солнечной системы по 

вытянутости (отношение полуосей 

Амалыеи 1,8). Теперь же, после уточ

нения «Вояджером-2» размеров Ги

периона, он тоже стал конкурентом 

Амалыеи по степени вытянутости. 

Замечу также, что разрешающая 

способность радиотелескопа РАТ АН-

Кuиrи 1983 rO,Il;8 

основе наблюдений галактик и их 

систем. Богатейший материал о звез

дах наибольшей светимости, играю

щих важную роль для теории звезд

ной эволюции и измерения межзвезд

ных расстояний, собран в книге вид

ного голландского астронома К. де 

Ягера ((Звезды наибольшей светимо

стю) (пер. сангл.). 

Для специалистов по физике Зем

ли, физике атмосферы и океана из

дательство выпустит ряд книг. "По

лярная верхняя атмосфера}} (под ред. 

Ч. Дира, Я. Холтета, пер. сангл,) по

СВЯlцена исследованиям неCiтрально

го и ионного состава высокоширотных 

слоев Е и F ионосферы, а также про

блеМдNl солн"ечно-земных связей. 
ШИРОi<ое применение новей шеи ап

паратуры для регистрации сейсмиче

ских колебаний и внедрение ЭВМ дЛЯ 

обработки наблюде~ий по-новому по
ставили вопрос о «теореТv1цеСi<ОМ 

багаже)} современной сейсмологии. 

Крупные американские специалисты 

К. Аки И П. Ричардс в двухтомной 

монографии "Количественная сейсмо

логия)} (пер. с англ.) излагают теорию 

волновых процессов, измерение, рас

пространение и затухание сейсмиче

ских колебаний и детально рассмат

ривают интерпретацию наблюдений. 

В ((Акустику дна океана)} (под ред. 

600 на с. 83 сильно преувеличена. Од

нако указанные недостатки сравни

тельно невелики, если учесть, какую 

массу научного материала пришлоCl. 

рассматривать автору книги «8 мире 

множества лун». 

8 целом в книге довольно полно ~ 

правильно отражены результаты ис

следований спутников планет Солнеч

НОй системы. «8 мире множества лун» 

будет иметь большой успех у широ

кого круга читателей. Эта книга

хорошее пособие для любителей аст

рономии. 

У. Купермана, Ф. Енсена, пер. сангл.) 

вошли наиболее интересные материа

лы специальной конференции гидро

акустиков, посвященной взаимодей

ствию акустических волн с дном 

океана. 

Любители астрономии получат в 

1983 году интересные книги. Среди 

них книга Д. Гоулдсмита, Т. Оуэна 

"Поиски жизни во Вселенной}} (пер. 

с англ.), в которой всесторонне об·, 

суждается проблема жизни вне Зем

ли и поисков ее проявлений. 

Небольшая книжка ((Комета Гал

лея)} (руководство для наблюдателей, 

пер. с англ.), снабженная звездными 

картами и таблицами, поможет люби

телям наблюдать знаменитую комету 

Галлея. 

Об удивительной истории открытиJ'i 

самой далекой планеты и о совре

менных представлениях о ее природе 

рассказывает книга А. Уайта "Плане

та Плутою} (пер. сангл.). 

В книге Дж. Баррн "Шаровая мол

н"я J1 четочная молния}) (пер. сангл.) 

изложены многочисленные наблюде

ния и попытки объяснить редкие н 

во многом опасные явления атмо

сферного электричества. 

Л. В. САМСОНЕНКО 



«ГlIДРОМЕТЕОИ3ДЛ Т,) 

в разделе учебников издательство 

предполагает выпустить повторные 

издания книг, дополненных и перера

ботанных, ставших «классическими» 

для специалистов-гидрометеорологов. 

Это «Упражнения И методические раз

работки по гидрологическим прогно

зам» Н. Ф. Бефани ~j Г. П. Калинина, 

«ПраКТИ'lеская гидромеiРИЯ» А. А. 

Лучшевом, «Сборник задач и упраж

нений по метеорологии» И. И. Гураль

ника и др., «Практикум по синоптиче

ской метеорелогии». ВпеРВhlе издает

ся учебное пособие Г. М. HOBal<a 

«ПлазсреДС7ва И двмгатели речных 

судов», учебник В. М. Мишона «Прак

тическая ГИДРОфИЗI-Iка». 

В разделе справочной литературы 

готовится энциклопедия "Океан - ат

мосфера» (пер. с англ.), в которой 

будет собрано более 200 статей. Для 

специалистов в области ледотехники, 

работников научно-исследовательских 

институтов и проектно-конструктор

ских бюро готовится к изданию спра

вочник «Разрушение льда. Методы, 

технические средства» (авторы -

В. В. Богородский И др.). Это логиче

ское продолжение справочника «Лед. 

Физические свойства. Современные 

методы гляциологин», выпущенного в 

1980 году. 

Среди научных монографий по

прежнему важное место занимают 

книги по проблемам охраны окру

жающей среды. Это прежде всего 

«Изменения окружающей среды и 

смены посnеДОВilтельных фаун» М. И. 

Будыко (2-е изд., доп. и перераб.), 

"Экологи>! н KOHTPO!lb СОСТОЯНИЯ ПР'i

родной среды», 6-й том «Проблемы 

экологнческого МОЮ.jторинга и моде

лнрования экосистемн Ю. А. Израэля, 

«Основы дистанцнонных методо!З мо

ниторинга загрязнения природной сре

ды» И. М. Назарова, А. Н. Николаева, 

Ш. Д. Фридмана. НеСКОЛЫ{Q изданий 

посвящены проблемам климатоло

гии. Это книги В. А. Зубакова и И. И. 

Борзенковой "Палеоклиматы поздне

го кайнозоя», А. С. МОliина «Введе

ние в теорию клнмата». Проблеме 

климата в (<прикладном>! аспекте по

священа книга Х. Е. Ландсберга «Кли

мат города>! (пер. с ан гл.), в которой 

на основе исследования химического 

состава атмосферного воздуха, энер

гетического баланса, влажности, об

лачности даются конкретные реко

мендации по оптимальному планиро

ванию городской застройки с макси

мальным учетом климатических 

условий. В монограФ,1И К. Я. Кондрать

ева «Спутниковая клнма70ЛОГИЯ» об

суждаются возможности и перспекти

вы спутникового мониторинга клима

та. Для специалистов в области океа-

нологии И гидрологии 

«Физическая природа и 

океанических фронтов» К. 

готовятся 

структура 

1-1. Федо-
рова, «Введение В оптнку океана}) 

К. С. ШНфрина, «ПрЪмеЖУJочные воды 
Мирового океана» В. И. Куксы, «Ди

намика океански)( пр;.!ливов» Г. И. 

Марчука и Б. А. l{araHa. Вкладом в 

решение вопросов, поставленных 

Продовольственной программой, бу

дет издание книг по актуальным проб

лемам агрометеорологии: «Теория 

И расчет лродуктивности сельскохо

зяйственных культур" А. Н. Полевого, 

«Гидромеrеорологический режим и 

продуктивность орошаемой кукуру

зы» Н. И. Гойсы, «Агрометеорологи

ческие условия формирования уро

жая озимой пшеницы на осушенных 

торфяно-болотных почваХ» В. Г. При

хоть ко, «Агрометеорологическое обо

снование прогноза динамики числен

ности вредителей сельскохозяйствен

ных культур» Л. А. Макаровой и Г. М. 

Дорониной, «Влияние агрометеороло

гических условнй на рабоrу сельско

хозяйственных машнн и орудий» 

М. Г. Лубнина, «МК1срок.,иматоnогия и 

ее значение для с"льского хозяйства» 

Е. Н. Романовой, А. И. Берсеневой, 

Г. И. Мосоловой '1 другие книги. 

В разделе научно-популярных ,<ниг 

предполагается вь,пустить 16 изданиi1. 
Среди отечественных отметим книгу 

И. А. Зотикова ([Я I1скал не птицу 

кивю) об иссnеДовании ледникового 

покрова Антарктиды; А. А. Дмитриева 

и В. Н. Ягодннсксm:) «Москвичу О по

годе)), а которой рассмаТР'1вается 

проблема влияния погоды на здо

ровье человека; журналиста В. И. 

Стругацкоrо «Впереди - ледовая раз· 

ведка». Переводные книги Ж.-Н. Ну

сто и И. Паю(але «Лососи, бобры, ка

лань." (пер. с франц.) и М. Орсага 

«Можешь держать все - кроме кро

кодила!» (пер. с вен гер.) не просто 

интересны для чтения, но и актуаль

ны: в них остро ставится вопрос о 

личной причастности каждого к делу 

сохранения многообразной живой 

природы. И, наконец, как всегда, вый

дет очередной сборник «Человек н 

стихия)), продолжится издаНl-;е еже

месячного подписного журнала «При

рода и человек)). 

З. В. БУЛАТОВА 

IlаДА. ТЕ.,;1ЬСТВО «I1ЕДР Л» 

в этом издательстве готовятся к вы

пуску учебники и учебные пособия, 

справочная, производственно-техни

ческая, научная и научно-популярная 

литература по геологии, геофизике 

и геодезии. 

В 1983 году предполагается опуб

ликовать монографию Н. А. Косыги

на «Тектоника», В которой рассматри

вается геологическая структура оса

дочной оболочки Земли. В книге А. А. 

Годовикова «Минералогия" на единой 

классификационной основе дано си

стематичеСI<ое описание главнейших 

породообразующих и рудных мине

ралов. 

Для специалистов горного дела 

будет интересна книга И. М. Петухова 

и А. М. Линькова «Механика горных 

ударов и выбросов». в ней изложены 

основы теории динамических явле-· 

ний в шахтах с приложениями как,· 

туальны�M практическим задачам, сея

зан,;ым с прогнозированием, преду

преждением и ограничением BpeДHЫ~ 

последств',й горных ударов ивыбра,· 

сос. 

i3 плане издатещ,ства на 1983 год-

1 О научно-популярных книг. Для тех, 

кто интересуется вопросами строе

ния и развития планет Солнечной си

с.те",ы, предназначается книга Я. Г. 

!<аца, В. В. Козлова, И. В. Макарова, 

Е. д. Сулидн-Кондратьева «Геологи 

изучают планеты». В популярной фор

ме в ней изложены последние данные 

по геологии Луны, Марса, Венеры. 

Истории развития крупных рек 

Русской равнины, их роли в накопле

нии осадочных толщ и формировании 

полезных ископаемых посвящена 
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научно-популярная книга Г. В. Обе

диентовон "Века и реки». 

Широкому кругу читателей, интере

сующихся минеральными ресурсами 

Земли, ;.1здательство адресует книгу 

Ф. И. I\овальского «Соль жхзни». 

В ней популярно изложена история 

соляного дела, рассказано о русских 

умельцах - мастерах солеварения и 

роли выдающихся отечественных уче

ных в стаНОЕлении соляной промыш

ленности в нашей стране. 

В научно-г.опулярноЙ книге Б. З. 

НОВЫЕ I~HlIr]1 

ОБР А3ЕЦ ПОПУ .IIЯРИ3АЦПlI 

HAYKII 

В 1982 году издательство «НаУка» 
выпустило в свет десятым изданием 

IШИГУ академика С. И. Вавилова 
{<Глаз и Солнце (О свете, Солнце и 
зрении) ». I{яига вышла под редю,
цией и с послесловием академика 
И. М. Франка. Первое издание этой 
БНИГИ, которая, по общему призна
ЕИЮ, представляет собой классиче
ское произведеиие научно-поиуляр

ной лптературы, появилось в 1927 
году. Предпоследнее (9-е издание) 
вышло в 1976 году. Подготовка деся
того издания была приурочена к 90-
летию со дня рождения С. И. Вави
лова (24 марта 1981 года). 
Книга содержит «Введение» и три 

[лавы «<Свет», «Солнце» и «Глаз»). 
«Введение», посвященное истории 

<:опоставления глаза и Солнца. 
С. И. Вавилов заканчивает словами: 
(,Но помимо науки и рядом с ней, 
поэты. да и все мы, вероятно, еще 

долго будем твердить о сияющих 
г:rазах и глядящих звездах, так же 

как спустя четыре века после по
иерни:ка мы все еще говорим о вос

ходе и заходе Солнца». 
В fJIaBe «Свет» С. И. Вавилов сна

чала знаномит читателей с субъен
тивными зрительными ощущениями 

цвета и ЯРltости, а потом дает ИСТО

рпчесную перспентиву развитпя оп

тики, зананчивая этот обзор изложе
нием современного состояния науки 

о свете. 

В главе «Солнце» автор рассказы
вает о строении Солнца, Солнечном 
излучении, спентре и солнечной ан
тпвности. 

В главе «Глаз» на основе рассмот
рения дарвиновсной теории эв олю-

Фрадкина «Белые пятна безбрежного 

океана» рассказывается о воде -

самом распространенном и самом 

загадочном веществе на Земле. Ав

тор приводит гипотезы, объясняющие 

п?оисхождение воды на планете, рас

крывает роль воды в формировании 

атмосферы, океанов, климата. 

Картографирование Земли, профес

сии геодезиста, топографа, фотограм

метриста, картографа - тема книги 

В. С. Кусова «Карту создают перво

проходцы». Она будет полезна моло-

пш! показано. l,aK фОР:lшровался 
орган зренпя человека. Здесь ihe чи
татель найдет много иолезных сведе
ний о свойствах зрения п убедптся, 
ЧТО «глаз нельзя ПОПЯТЬ, не зная 

CO"IELa». 

СБОРНИI; ОБ30РОВ 

В 1982 году в издательстве «Наукю> 
вышел тематичеснпй сборнин обзо
ров, посвященных достижениям со

ветской наУI{И в области астрофизи
Ю! и носмичесной физини (<<Астро
фП3Iша и носмическая фпзикю). Под 
реданцией Р. А. Сюняева). Среди 
авторов обзоров академпн Я. Б. Зель
дович, член-корреспондент АН СССР 
И. С. Шкловсний, доктор физико-ма
тематических наук В. Г. Курт и ряд 
других известных совеТСЮIХ ученых. 

В предисловии н сборнику редан
тор отмечает, что обзоры очень раз
личны по своей тематине. Вот назва
ния неноторых из них: «lV!ежгалан
тическнй газ в скоплениях галантин, 
ыинроволнcrвое фоновое ИЗ.iIучение и 
космология», «Фотометричесние наб
людения ядер антивных галантию>, 

«Исследования тонкой струнтуры ра
дпоисточнинов», «О природе сверхно
вых 1 типа», «Исследование носмиче
СЮlх гамма-всплеснов». 

Сборнин снабжен именньш и пред
метным уназателями. Он представ
ляет интерес не тольно д:rл специа

листов в узних областях астрофизи
ки. но и для преиодавателей астро
но~ши иедагогических институтов. 

Сборнин одновременно выходит в 
США как первый том серии совет
СКПХ научных обзоров по астрофизи
l;е и космичесной физике. В 1982-
1983 годах в СССР и США намечено 
выпустить второй, третий и четвер
тый тома сборнинов обзоров «Астро
фпэика II космичесная физикю). 

дому читателю, стоящему перед вы

бором профессии, а также специа

листам, интересующимся историей 

картографических наук. 

О космических съемках Земли, о 

возможностях их использования для 

познания окружающего мира, охраны 

среды, поисков полезных ископаемых 

рассказывается в научно-популярной 

книге С. С. Шульца «Земля нз кос

моса». 

Э. к СОЛОМАТИНА 

Вопросам ЭНЫIOгии посвящена 

научно-нопулярная Iшига И. В. Да
виденко «Земля - твой дою) (М.: 
Недра, 1982). Книга состоит пз де
вяти глав. В нервой н второй приве
дены «анкетные данные» Земли, 
Солнца и Луны. Атмосфера Земли, 
ее водная оболочка и литосфера
темы следующих трех глав нниги. 

Автор рассказывает о биологичесних 
и минеральных ресурсах Мирового 
океана, полезных иснопаемых, добы
ваемых из земных недр, о нрогнозе 

их состояния. 

Освоению человеком различных 
видов энергпи посвящена шестая 

глава. 

Седьмая fJlaBa нниги рассназывает 
о проблеll!ах здоровой почвы-- тон
чаiiшей пленни поверхностного слоя 
суши, ноторая нормит все население 

Земли. Эрозионные процессы в поч
вах - нормальное явление, но не

умелые действия людей в прошлом 
резно усноряли эрозию, п она стано

вилась бедствием. 
С химическим мониторингом (I{OHT

ролем онружающеi'r среды) знаномит 
чита толя восьмая глава нниги, где 

речь идет о вредиых элементах, в 

носледнее время все чаще встре

чающпхся в природных объентах
ртути, свинце, стронции, МЫШЬЯI{е. 

Неизбежность энологичесного ми
ровоззрения - тема последней главы 
НПИГИ. Человен должен познать он
ружающий мир, осознать свое место 
в биосфере п направить свою энер
гию на созидательные цели. Тольно 
тогда Земля станет его настоящим 
домом. 



fЮСМИЧЕСКИЕ АППАРАТЫ, 3АП~"ЩЕННЫЕ В СССР В 1981 ГОДУ 

I ММп/п Дата прекра-
Обозначение На и:ченование ;J;aTa щенш[ илI Наилонение, 

Период, мин Пеnигей, Апогей, им объеита объекта заПУСI-\а срои сущее т- град 
ИМ 

ВQпанпя 

ВРЕ.':ЧЯ :'\HlPOBOC 

1 I 2 I 3 I 4 I ;) I 6 I 7 I 8 I 9 

Искусственные спутники Земли серии «НОСМОС» 

1. 1981-01А Космос-1237 I 6.1 20.1 72,9 90,4 207 410 
2. 1981-03А Космос-1238 

\ 

16.1 30 лет 83 109,1 411 1976 
3. 1981-04А Космос-1239 16.1 28.1 82,3 89 222 265 
4. 1981-05А Космос-1240 20.1 17.II 64,9 89,8 178 377 
5. 1981-06А Космос-1241 21.1 1200 лет 6.5,8 105 1000 1000 
6. 1981-08А Космос-1242 27.I 60 лет 81,2 97,6 635 684 
7. 1981-10А l-'tОСClюс-1243 :2.II 

1200 лет 
66 98 316 1026 

8. 1981-13А hOOIOC-1244 12.II 82,9 105 975 1024 
9. 1981-14А I ttое~lOс-1245 13Л 27Л 72,9 90,3 208 403 

10. 1981-15А I,ocmoc-1246 18.II 13.Ш 64,9 89,2 202 292 
11. 1981-16А tlGcbloc-1247 19.II 25 лет 62,8 709 613 39540 
12. 1981-20А I\oolOc-1248 5.Ш 4.1У 67,1 89,7 180 371 
13. 1981-21А EOOIOc-1249 5.III 600 лет 65 89,6 258 282 
14. 1981-22А J\ocl\!oc-12501 6.Ш 7000 лет 74 115 1450 1500 
15. 1981-22IЗ Космос-1251 7000 лет 74 114,7 1406 1474 
16. 1981-22С Космос-1252 8000 лет 74 114,8 1/120 1474 
17. 1981-22D Космос-1253 9000 лет 74 115,2 1442 1485 
18. 1981-22Е Космос-1254 9000 лет 74 115 1434 1474 
19. 1981-22F Космос-1255 9000 лет 74 115,1 1448 1474 
20. 1981-22G Космос-1256 10000 лет 74 115,3 1459 1479 
21. 1981-22Н Н:осмос-1257 10000 лет 74 115,5 1470 1482 
22. 1981-24А Космос-1258 14.Ш 15.III 65,8 98 322 1032 
23. 1981-26А Космос-1259 17.1II 31.Ш 70,4 90,4 215 405 
24. 1981-28А Космос-1260 21.Ш 2 года 65 93,3 435 459 
25. 1981-31А Космос-1261 31.Ш 25 лет 62,8 710 615 40170 
26. 1981-32А Космос-1262 7.IV 21.IV 72,9 90,4 207 418 
27. 1981-33А Космос-1263 9.IV 30 лет 83 209,1 403 1988 
28. 1981-35А Космос-1264 15.IV 29.IY 70,4 90,5 216 411 
29. 1981-36А Космос-1265 16.IV 28.IY 72,9 89,4 210 317 
30. 1981-37А Н:осмос-1266 21.1У 600 лет 65 89,6 259 278 
31. 1981-39А Космос-1267 25.IV - 51,6 89 200 278 
32. 1981-40А Космос-1268 28.1У 12.У 70,4 90,3 217 391 
33. 1981-41А Космос-1269 7.У 120 лет 74 100,9 797 833 
34. 1981-45А Космос-1270 18.У 17.УI 64,9 89,7 180 370 
35. 1981-46А Космос-1271 19.У 60 лет 81,2 97,5 628 670 
36. 1981-47А Космос-1272 21.У 4.У1 70,4 90,4 217 403 
37. 1981-48А Космос-1273 22.У 4.УI 82,3 89,2 221 277 
38. 1981-52А Косм:ос-1274 3.У1 3.УII 67,2 89,8 183 380 
39. 1981-53А Косм:ос-1275 4.Уl 1200 лет 83 104,9 983 1026 
40. 1981-55А Космос-1276 16.Уl 29.УI 82,3 89,1 224 265 
41. 1981-56А Космос-1277 17.УI 1.VII 70,4 90,3 216 393 
42. 1981-58А Космос-1278 19.УI 25 лет 62,8 726 614 40165 
43. 1981-62А Космос-1279 1.УII 15.УII 70,4 90,3 218 385 
44. 1981-63А Космос-1280 2.УII 15.УII 82,3 89,5 222 312 
45. 1981-64А Косм:ос-1281 7.УП 21. VII 72,8 (JO,4 208 419 
46. 1981-66А Космос-1282 15.УII 14.VШ 64,9 89,6 179 357 
47. 1981-67А Космос-1283 17.УII ::i1.VII 82,3 88,9 184 278 
48. 1981-68А Космос-1284 29.УII 31.УII 82,3 88,8 195 270 
49. 1981-71А Космос-1285 4.VШ 25 лет 62,8 726 630 40165 
50. 1981-72А Косм:ос-1286 4.УIII - 65 93,2 433 453 
51. 1981-74А Косм:ос-12872 6.УIII 10000 лет 74 115,2 1446 1508 
52. 1981-74В Косм:ос-1288 10000 лет 74 115,6 1468 1494 
53. 1981-74С Космос-1289 10000 лет 74 115,4 1462 1481 
54. 1981-74D Косм:ос-1290 10000 лет 74 115,2 1460 1466 
55. 1981-74Е Косм:ос-1291 10000 лет 74 115,2 1460 1466 
56. 1981-74F Косм:ос-1292 8000 лет 74 114,8 1428 1466 
57. 1981-74G Космос-1293 7000 лет 74 114,6 1411 1467 
58. 1981-74Н Косм:ос-1294 6000 лет 74 114,5 1395 1466 

I 59. 1981-77А Космос-1295 12.УIII 1200 лет 82,9 104,8 966 1026 

75 
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tЮ. 
01. 
Н') 
~. 

03. 
64. 
65. 
66. 
67. 
68. 
69. 
70. 
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76. 
77. 
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80. 
81. 
82. 
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84. 
85. 
86. 
87. 
88. 
89. 
90. 
91. 
92. 
93. 
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1. 
2. ... 
,). 

4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 

1. 
2. 

1. 
2. 
3. 
!J. 

I 

I 

2 

1981-78А 
1981-79А 
1981-80А 
19Н1-81А 
1981-82А 
1981-83А 
1981-84:\ 
HJ81-86A 
1981-87А 
I 981-88А 
1981-89А 
1981-90А 
1981-91А 
1981-92А 
HJ81-95:\ 
1981-97А 
1981-98А 
1981-99А 
19S1-101A 
1981-103А 
1981,104А 
1981-108А 
1981-109А 
1981-112А 
1981-116А 
1981-116В 
1!181-116С 
1!181-116О 
1981-116Е 
1981-116F 
1981-116G 
1981-116Н 
1981-117А 
1981-118А 
1981-121А 

1981-02А 
1981-09А 
1981-27А 
1981-30А 
1981-54А 
1981-60А 
1981-61А 
1981-69А 
1981-102А 
1981-105А 
1981-113А 
1981-123А 

1981-43А 
1981-65А 

1981-07А 
1981-23А 
1981-29А 
1981-42А 

I 

ПРО,J,ОЛЖППIE 

I I 
1 

I 3 • " I 
6 7 

I 

I I KOC~IOC-1296 13.\'ПI 13.1Х 61,2 89,8 
I{oc~foc-1297 18.\'III 30.УIII 72,9 

I 
90,2 

Космос-1298 21.УIlI 2.х 64,9 8!:J,5 
Косиос-1299 24.\'ПI 6ОО лет 65 89,7 
Космос-13ОО 25.УIII 60 лот 82,5 

I 

97.7 
Кос:.!ос-1301 2'i.ПП 10.1Х 82,3 89,4 
I{осмос-1302 28.УIII 120 .,ет 74 100,8 
Космос-1303 4.1Х I 18.IX 70,4 I 90,4 
Кос:.!ос-1304 4.1Х 

I 
1200 :1ет 83 

I 
104 

Koc:.!Oc-1305 11.IX 10 .,ОТ 6.3 264 
1\0с:.!Ос- J 306 15.1Х - 65 

I 
90,9 

Космос-1307 15.1Х 29.1Х 72.9 90,4 
Koo!Oc-1308 18.1Х 1200 .1ет 82.С! 104,9 
ItОС:lЮС- j 309 18.1Х 1.Х Ь2.3 

I 
89.2 

I\осмос-1310 23.1Х 3 года ();).!:! 94.6 
I{ocmoc-1311 29.1Х ~~ года 83.5 I 94,5 
I\OC1l0c-1312 30.1Х 

I 
100(Ю .,ОТ 82.6 I 116 

Космос-1313 1.Х 1,5.Х 70.4 89,5 
I\осмос-1314 9.Х 22.Х 82.3 89 
I\осмос-131,5 14.Х 60 лет 81,2 97.7 
Н:осмос-1316 15.Х .-Ч\ у 

.:.. .. ' . .L .... 70,3 90,,5 
I\осмос-1317 1.Х1 23 лет 62,9 726 
Космос-1318 З.Х1 4.ХП 67.2 I 8Я,8 

I\осмос-1319 J3.XI 27}О 70,4 90,4 
l\осмос-1320З 28.Х1 10000 :тет 74 117 
Космос-1321 10000 лет 74 117,3 
I\осмос-1322 10000 лет 74 117,3 
I\осмос-1323 10000 лет 74 117,2 
Космос-1324 10000 лет 74 117,1 
Космос-1325 10000 лет 74 117,1 
Космос-1326 10000 лет 74 117,1 
Космос-1327 10000 лет 74 117 
Космос-1328 з.хп 60 лет 82,5 97,8 
Космос-1329 4.хII 18.хп 65 89,5 
Космос-1330 19.ХII 23.ХII 7И,4 90 

Ис.кусственные сиутники 3еl\I;:Ш народнохозяйственного назначения 

Молния-3 
Молния-1 
Радуга 
Молния-3 
Молния-3 
Молнпя-1 
3нран 
Радуга 
Радуга 
МОШIИя-3 
Молния-l 
Молния-l 

Метеор-2 
Метеор
Природа 

Спутники связи 

9.1 

I 
[9 лет 62,5 

30.1 12 лет 62,8 
18.III 1 млн. лет 0,4 I 

24.1II 

.1 
12 лет 62,8 

9.\'1 '12 лет 62,8 
24.VI 12 лет 62,8 
26.V1 I 1 МJШ. лет 0,4 
31.УII I '1 ИЮI. лет 0,4 
9.х 1 ЫJШ. лет 0,4 
П.Х 

I 
12 лет 63 

17.х1 12,лет 62,8 
23.хп 12 лет 63 

МетеорологичеС]{]Iе спутники 

15.V 
10.УII 

500 :тет 
60 .,ет 

81,3 
97,9 

736 
736 

1437 
736 
736 
736 

1394 
И77 
1442 

736 
702 
69П 

102,,5 
97,6 

Пилотируемые кораблн и орбитальные станцип, грузовые кораБШI 

Прогресс-1~ 24.1 20.III 51,6 89,1 
Союз Т-4 12.111 26.V 51,6 90,1 
Союз-39 22.III З0.III 51,6 90,3 
Союз-40 14.У 22.\Т 51,6 90.1 

I 
I 

I 

I 

I 

\ 

8 

181 
209 
179 
250 
648 
224 
783 
216 
917 
648 
156 
209 
978 
225 
478 
470 

1495 
214 
220 
628 
215 
636 
183 
216 

1507 
1482 
1483 
1483 
1482 
1483 
1485 
1486 

648 
237 
,п 

485 
464 

36ЫЮ 
6Н 
471 
645 

3,5636 
36690 
3,5НОО 

649 
4,2 
48,5 

868 
611 

188 
250 
271 
260 

I 
I 

I 
I 
I 
1 

! 
I 
I 
I 
I 

1 

I 
i 

I 

9 

377 
389 
351 
281 
675 
300 
824 
398 
984 

13870 
494 
419 

1017 
282 
524 
521 

1531 
314 
263 
685 
407 

40165 
379 
400 

1632 
1635 
1631 
1627 
1623 
1619 
1617 
1609 

677 
283 
403 

40784 
40801 
36590 
40655 
4083-1 
10640 
35636 
36690 
35900 
40644 
39117 
38990 

904 
688 

299 
331 
32() 
307 

r 

I 

I 



ОКОНЧАНИЕ 

~ 3 6 7 8 9 

СпециаШlзпрованиые автоматичеСЮIе аипараты 

1. 1981-11А r Интер[{ос- 6.II 1.,5 года 74 94,5 475 520 
мос-12 

2. 1981-65С Искра • 10.v-1I 60 лет 97,9 97,6 611 688 
3. 1981-75А ИнтеРН:ОСJ\!ОС- 7.УIII 500 лет 81,2 101,9 825 906 

Болгария 1300 
4. 1981-94А OpeOJI-3 21.IX 60 лет 82,6 108,2 478 524 
5. 1981-1О6А Венера-13 30.Х Межпланетный перелет к Венере 
6. 1981-110А Венера-14 4.XI Межпланетный перелет к Венере 
7. 1981-115А Бхаскара-2 5 20.xI 9 лет 50,7 95,2 514 557 
8. 1981-120А Радио-3 8 17.ХII 15000 лет 83 120,9 1685 1794 
9. 1981-120О Радио-4 15000 лет 83 119,4 1639 1668 

10. 1981-120С Радио-5 15000 лет 83 119,6 1653 1668 
11. 1981-120F l'адио-6 15000 лет 83 118,7 1579 1666 
12. 1981-120Е Радио-7 15000 лет 83 119 1626 1662 
13. 1981-120В Радио-8 15000 лет 83 119,8 1656 1686 

При м е ч а н и е: 1 (,RoCmocbI-1250-1257,) выведены на орбиту одной ракетой-носителем; , «Носмосы-1287-129 1,,) выведены 
на орбиту одной ракетой-носителем; , (,ROCMOCbl-1320-1327» выведены на орбиту одной ракетой-носителем; 
4 «Искра» выведен на орбиту вместе с «J\'[етеор-11рирода,); 5 индийский искусственный спутник Земли, 
выведенный на орбиту советской ранетой-носителем; 6 (,РаДИО-3-8» выведены на орбнту одной ранетой
НОСП'РеJIем. 

~иааатеJIЬ статей~ 
опуi~ИRоваппых в «Земл:е 
И Всел:еппой» в 1982 ro,Il;y 

А. в а н е с о в Г. А., 3 и м а н Я. Л.- Космический 

«Фрагмент» в исследованиях Земли 

А л е к с а н Д р о в Ам.- Беседа в Центре управ

ления полетом 

Ар х и п о в В. В., Р о н ж и н Л. А.- Природные 

ресурсы 3е.·"ли 

Б а л е б а н о в В. М., Зах а р о в А. В.- Косми

ческая физика 

jБебеНI1Н Г. г:..\, Глазков Ю. Н.-Установка 
перемещения - что это такое? 

Б е л о у с о в В. В.- Идеи О. Ю. Шмидта и раз

витие физики Земли . 

Б е р н ш т е v. н Л. 5.- Прv.ливные электростанц"1И 

Б о б р о в М. с.- Сатурн, каким МЫ его ЗНаем те

перь 

5 р а r и н с к и й С. И.- Теория магнипюго ПОЛЯ 

Земли . . 

\3 о р о б ь е в Е. И., К о т о в с к а я А. Р.- косми

ческая биология и медицина 

Г л у w к о В. П.- 25 лет космической эры 

r р и г о р я н С. В., З н а м е н с к и й А. М., С а

е т Ю. Е.- Геохимия и загрязнение среды 

Г р и w и н С. Д., Е г о Р о в А. Д.- 75 суток в 

космосе 

4 

2 

2 

2 

з 

3 

2 

6 

2 
5 

г р и ш и н С. Д., С а В и ч е В В. В.- Космическое 

производство 

З е л ь Д О В И Ч Я. Б.- Релятивистская астрофизи

ка и теория тяготеН!iЯ . 

З е л ь Д О В И Ч Я. Б., Ш а н Д а р и н С. Ф.- «Чер-

ные области» ВО Вселенной 

И с т о м и н В. Г.- Редкие газы на Венере . 

К с а н Ф о м а л и т и Л. В.- Поверхность Венеры 

К у Р т В. Г.- Рентгеновское излучение скопле-

ний галактик 

л е в и н Б. Ю.- Комета Галлея - рядовой и уни

каль~ы�;i объект Солнечной системы 

М а л ь Ц е в А. Е.- Развитие астрономии в союз

ных республиках • . . . 

М а рты н о в Д. Я.- Астрофизические исследо

вания 

М а с е в и ч А. Г., Т у т у к о в А. В.- Эволюция 

массивных тесных двойных звезд • . 

М о н и н А. с., Ф е Д о р о в К. Н.- Шесть деся

тилетий исследований океана 

м у р д м а а И. 0.- Железомарганцевые конкре-

ции •. 
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Н о в и к о в И. Д.- Эволюция космологических 

представлений 

Новые достижения в исследовании космоса • 

П е т р о в Г. М.- Радиолокационные исследова

ния Венеры 

П е т р о в а Г. Н.- Инверсии магнитного поля 

Земли .. 
П о Д о б е д В. В.- Современные проблемы аст-

рометрии • • • • • 
П о к р о в с к и й Б. А.- В космосе - «Космосы» 

П с к о в с к и й Ю. П.- Сверхновая, создавшая 

Крабовидную туманность 

С а Ф р о н о в В. С., Р У с к о л Е. Л.- Происхож

дение Земли и планет . . . • 
С е л и в а н о в А. с., Н а р а е в а М. К.- ТелеllИ-

дение на Венере 

С м и р н о в Я. Б.- Тепловое поле Земли • 

С о б о л е в Г. А.- Говорит подземная кладовая 

Ф е о к т и с т о в К. П., Д е м ч е н к о Э. К- Но-

вый космический дом • . • 
Ф и л и п ч е н к о А. В., М е н ь Щ И К О В В. А.

Первый советско-французский пилотируемый 

Ш а т а л о в В. А.- Пилотируемые космические 

полеты в СССР 

Ш к л о в с к и й И. с.- Проблемы метагалактиче

ской астрономии . . . 
Ч и р к о в Ю. И.- Ресурсы климата и продуктив

ность земледелия 

Я н и Ц к и й И. Н., Б о Р о Д з и ч Э. В.- Геохимия 

гелия 

ЛЮДИ НАУКИ 

А б а л к и н В. К.- Иван Данилович Жонголович 

В е т р о в Г. С.- Константин Эдуардович Циол-

ковский 

Г Л У Ш к о В. П., П и л ю г и н Н. А.- Воспомина-

ния О С. П. Королеве . . 
Е Р е м е е в а А. И.- Эдмунд Галлей 

Л у н и н А.- Консул гданьского магистрата 

П а в л о в П. И.- Михаил Кузьмич Янгель 

Памяти Александра Васильевича Сидоренко 

П а с е Ц к и й В. М.- ФРИТЬОф Нансен 

П о л о с к о в С. М.- Федор Александрович Бре

дихин 

НАШИ ИНТЕРВЬЮ 

Ученые обсуждают проблемы климата Земли 

Астрономы о своей профессии 

СИМПОЗИУМЫ, КОНФЕРЕНЦИИ, СЪЕЗДЫ 

Б Р о н ш т э н В. А.- Пленум Центрального со

вета ВАГО в столице Белоруссии • 

В л а Д и м и р с к и й Ю. с.- Как развиваться тео-

6 
6 

5 

4 

3 

3 

4 
3 

6 

3 

5 

2, 3 

6 

3 

5 

2 
4 

5 
2 
4 

1 

4 
6 

4 

рии гравитации 2 
Г и н Д и л и с Л. М.- Поиск разумной жизни во 

Вселенной 3,4 
К а з и м и р о в с к и й Э. с.- Симпозиум МАГА в 

Эдинбурге 2 

Л е в и т а н Е. П.- VIII съезд Всесоюзного обще-

ства «Знание» 6 
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ОБСЕРВАТОРИИ И ИНСТИТУТЫ 

С и л и н а И. К, Л о м а к и н В. с.- Сейсмиче

ская станция на Урале 

ГИПОТЕЗЫ, ДИСКУССИИ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Ж а б и н А. Г.- Космические процессы и мине

раловедение 

К с а н Ф о м а л и т и Л. В.- Планетные системы у 

ближайших звезд - перспективы поиска 

У р с у л А. Д.- Внеземные цивилизации и зем-

ные проблемы • • • • 

ИЗ ИСТОРИИ НАУКИ 

Г У р и к о 11 В. А.- Пулковский ЗО-дюймовый реф

рактор 

К а н е в с к и й З. М.- Год продолжительностью 

в 13 месяцев 

П а н Д у л И. с., Ш а б а р о в С. Н.- Кронштадт

ский футшток и исходный пункт нивелирной 

сети СССР • • • • • 
П а с е Ц к и й В. М.- Первый международный 

полярный год . • • • • 
С к у р и Д и н Г. А.- С. П. Королев и первый искус

ственный спутник Земли 

Х р е н о в Л. с.- 100-летие нивелирной сети 

страны 

Ш у м и л о в А. В.- Две экспедиции капитаН-КQ-

мандора 

ЭКСПЕДИЦИИ 

Б Р Q Н Ш Т Э н В. А.- 107 секунд полной фазы 

В о й т о в В. М.- Первый рейс • 

Г е н ш а Ф т Ю. С., С а л т ы к Q В С К И Й А. Я.

Международная петрологическая экспедиция 

К у ч м и с., Н и к о л ь С К И Й Г. М.- Советско

французские наблюдения солнечного затмения 

Ш е в е л е в М. И.- Экспедиции О. Ю. Шмидта в 

Арктике 

Я с т р е б о в В. с.- Первый рейс нового «Витязя» 

АСТРОНОМИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Г а г е н - Т о р н В. А.- Пленум СПАК в Ульянов

ске • 

ПО ВЫСТАВКАМ И МУЗЕЯМ 

С о л о м а т и н а Э. К.- «Международные геофИ-, 
зические исследования» 

ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ АСТРОНОМИЯ 

Б а л а н о 8 Е. И., П ш е н и ч н е р Б. Г.- Высокая 

орбита «Малого интеркосмоса» 

В о й н о в С. С.- У самого Черного моря • 

Л в зар е в с к и й В. с.- Астрономические явле-

ния в 1983 году • • . • 

Любительские наблюдения полного солнечного 

затмения 31 июля 1981 года 

Чур ю м о в К. И.- Как Чернис и Петраускас ОТ-

крыли комету . . 
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ЛЕГЕНДЫ О ЗВЕЗДНОМ НЕБЕ 

Н е я ч е н к о И. И.- Рак 

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ЛУНЕ 

Ш е в ч е н к о В. В.- Море Восточное 

Ш е в ч е н к о В. В.- Море Дождей 

ЛЮБИТЕЛЬСКОЕ ТЕЛЕСКОПОСТРОЕНИЕ 

Б е к я ш е в Р. Х.- Монтировка самодельного реф

лектора 

Л ы с е н к о К. И.- Астрограф с часовым меха

низмом 

КОСМИЧЕСКАЯ ФИЛАТЕЛИЯ 

О р л о в В. А- Марки, посвященные О. Ю. Шмид

ту 

О р л о в В. А- Первый искусственный спутник 

Земли 

КНИГИ О ЗЕМЛЕ И НЕБЕ 

Д и в а риН. Б.- "Железный дождь» 

Е фре м о в Ю. Н.- На переднем крае науки 

К аз ю т и н с к и й В. В.- Поиск внеземных циви-

лизаций 

К с а н Ф о м а л и т и Л. В.- «Планеты Солнечной 

системы» 

М о роз о в а Н. М.- Книга о Николае Николае-

виче Зубове 

Х о Д а к о в В. Т.- Ледяные шапки Земли 

Ч и к м а ч е в В. И.- "в мире множества лун» 

Ш О Л П о В. Н.- Все о землетрясениях 

НОВОСТИ НАУКИ И ДРУГАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Академик АН УзССР В. П. Щеглов - лауреат пре

мии имени Ф. А Бредихина 

Академик В. А. Котельников - лауреат Золотой 

медали имени М. В. Ломоносова 

Активность персеид остается высокой 

Алмазы в оболочках Урана иНептуна? 

Алмазы, упавшие с неба 

Альфа Центавра - рентгеновский источник 

Анизотропия космических лучей сверхвысоких 

энергий 

Атмосфера Плутона 

В полете «Венера-1З» и «Венера-14» 

Встреча с читателями 

Выдающееся достижение советской космонавтики 

Газ и пыль в радиогалактиках 

«Голицынские чтения» в Ленинграде 

Глобальные пульсации Солнца и магнитосфера 

Глобусы Луны 

Древнейший метеорит нашей страны 

Загадочный радиоисточник на Сатур не 

Загрязнение североафриканского шельфа 

Звезды очень малых масс 

"Земля и Вселенная» поздравляет новых членов 

Академии наук СССР 

И снова «Витязы> 

Исследуются космические антипротоны 
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Как изменялся климат Земли в прошлом 

Книги 1983 года 

Коллоквиум в Абастумани 

Комета столкнулась с Солнцем 

Магелланов Поток - вихревая дорожка? 

Масса туманности Андромеды 

Наблюдения лунного затмения 

На орбите «Салют-7» 

Новая звезда в созвездии Орла 

Новая рабочая группа совета «Радиоастрономия» 

Новое о Пангее 
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Новые книги 

Новые рейсы «Гломара Челленджера» 

Новое оСатурне 

. 1, 2, 3, 4, 5, 6 
4 
3-

Оптический пульсар Х Персея 6 
Ориентация галактик в Местном сверхскоплении 5 

Особенности рентгеновских источников 4 
Открытие памятника метеориту 2 
Панорамы Венеры 4 
Письма в редакцию • . 1. 
Присуждена ежегодная премия «Земли И Все-

ленной» 4 
Прогноз структуры солнечной короны 3 

Проект НАСА не осуществится 5 

Происхождение Харона 5 

Радиолокация и подземные воды 6 
Рейсы кораблей науки 3, Ь 

Реликтовое излучение и межгалактический газ 4 
Рентгеновская вспышка сверхновой 5 

Рентгеновское излучение обычных звезд 2 
Рентгеновское кольцо 

Сверхдлиннопериодные колебания Земли 

Сверхжесткое гамма-излучение источника Лебедь 

Х-3 

CBepXMaCCI<BHbIe двойные системы 

Сверхскопления галактик и плотность Вселенной 

Скопления галактик разогрзваются 

Скорпион Х-I - аналог внегалактических источни

ков 

Солнце - рядовая звезда? 

Статьи и заметки о Венере, опубликованные в 

«Земле и Вселенной» в 1965-1981 годах 

Статьи и заметки о внегалактической астроно

мии, опубликованные в «Земле И Вселенной" 

в 1965-1981 годах 

Статьи и заметки о происхождении и эволюции 

тел Солнечной системы и звезд, опубликован-

ные в «Земле И Вселенной» в 1965-1981 годах 

Третий пульсар в остатке сверхновой 

Третья гравитационная линза 

Фотография метеора 

Функция светимости пульсаров 

Цилиндрические солнечные часы 

Член-корреспондент АН СССР Э. Р. Мустель-

лауреат премии имени А. А. Белопольского 

Эксперимент в ионосфере 

Яркие планеты вблизи Спики 
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(Продолжеnuе. 
Начало см. па 44-й етр.) 

СОТРУ;ЦШEII blурманспого МОРСКО
го БПОЛОПlческого института АН 
СССР на судне «Дальние Зеленцы» 
работали в Баренцевом и Норвеж
ском морях, изучали предиолагае

мые районы нагула атлантического 
досося, его биологию, морфологию и 
нерестовые миграцпи, а также про

странственное распределение биомас
сы бarпериопланктона и загрязне
ние северных морей нефтянымп уг
леводорода:ми, заражение :морских 

оргаНIlЗМОВ н водных :масс углеводо

родаllIИ биогенного н нефтяного про
исхожденпя. 

Судно «l\аллисто» (Дальневосточ
ный научный центр АН СССР) про-

ЧИТ ~\.. ТЕ.,1JЬСКАЯ АН IШТ А 

вело геолого-геофпзическую экспе
ДI!ЦI1Ю в заllадноii и юго-западной 
частях Тнхого OI;eaHa в районе же
лоба «ВИТiJ3Ы> по :международному 
прост;ту «ВССТIlаю>. Анализировались 
морфоструктурные особенности се
верного смьшаНlJЯ желоба Тонга, со
uпраЛIlСЬ данные о структуре и со
ста не апустичоского фундамента, 
оса ,",очного чехла и геохиыии ПРII

;~оиных c,roeB воды. 
В Южно-Китаi1сr,оы море работа

ла ,шспе;\lЩИЯ на судне «Профессор 
БОГОjJOI!» (Да.тrьиевосточныЙ науч
HbllJ центр АН СССР). Основная за
дача - ВЫЯВJIенпе БИОJIогически аь:
ТТШПЫХ веществ в морских оргаНIIЗ

ЫЮ:. обладающпх аНТIIОIIУХОJIевой н 
ант пгриБI;ОВОi\ [\КТI1ВНОСТЬЮ. 

А. А. ГОНЧАРЕНКО 

Дорогие читатели, редколлегия и редакция журнала «Земля 
И Вселенная» просит Вас ответить на следующие вопросы: 

1. С какого времени Вы регулярно читаете наш журнал! 

1. Какие материалы, опубликованные в 1981 году, Вы счи
TaeT~ наиболее удачными! 

3. О чем Вам хотелось бы прочитать на страницах журнала! 

Убедительно просим прислать ответы не позднее 1 февраля 
1983 года. На основании их редакция определит лучший мате
риал года, отметит автора премией журнала и сообщит об этом 
читателям. Наиболее интересные предложения помогут нам в 
дальнейшей работе. 

Адрес редакции: 103717, ГСП, Москва К-62, Подсосенский пер. 21, 
комн. 2. Телефоны: 227-02-45, 227-07-45 
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L------'И 
ВСЕЛЕННАЯ 

Орган Секции физико-технических 
и математических наук, Секции наук 

о Земле Президиума Академии наук 
СССР и Всесоюзного астрономо-гео
дезического общества 

р е Д а к Ц и о н н а я к о л n е г н я: 
Главный редактор 

.доктор фнэико~математнческнх наук 

д. Я. МАРТЫНОВ 

Зам. главного редактора 

член,корреспондент АН СССР 

Ю. д. БУЛАНЖЕ 

Зам. главного редактора 

кандидат педагогнческнх наук 

Е. П. ЛЕВИТАН 

Член"корреспондент АН СССР 

г. А. АВСЮК 

Доктор географнческих наук 

А. А. АКСЕНОВ 

Кандидат физико-математических наук 

В. А. БРОНШТЭН 

Доктор юридических наук 

В. с. ВЕРЕЩЕТИН 

I<андидат технических наук 

Ю. Н. ГЛАЗКОВ 

Доктор техннческих наук 

А. А. ИЗОТОВ 

Доктор Фнзнко-математнческнх наук 

и. И. КОВАЛЬ 

Доктор географических наук 

В. Г. КОРТ 

Доктор Ф11знко-математмческчх наук 

Б. Ю. ЛЕВИН 

K~HДHдaT физнко-математнческнх наук 

Г. А. ЛЕЙКИН 

Академнк 

А. д. МИХАйЛОВ 

Д:жтор фиэнко-математмческнх наук 

Г. с. НАРИМАНОВ 

Доктор фмзнко~маТСlAатичесю1'Х наун 

И. д. новинон 

ДОКiОР фнзнк'З-математнческих наук 

К. Ф. ОГОРО;:О,НИКОВ 

Доктор фнзнко~математичгСК:1Х наук 

r. Н. ПЕТРОВА 

Д.:)ктор географичссю-iX. наук 

М. А. ПЕТРОСЯНЦ 

Доктор геолого-мннералогнчесн:мх наук 

Б. /с.. ПЕТРУШЕВСКИй 

Доктор ФU3НКО-Мiнематмческнх наук 

В. В. РАДЗИЕВСКИй 

Доктор ФJoiзмко-математнческнх наук 

Ю. А. РЯБОВ 

Доктор фнзнко-матемаТJoiческнх наук 

Г. М. ТОВМАСЯН 

Доктор техннческнх наук 

К. П. ФЕОКНfСТОВ 



(П Р о Д о л ж е н и е. Начало на 2-й 
странице.) 

С. Е. Савицкая - член Коммунисти

ческой партии Советского Союза 

с 1975 года, член Центрального 

Комитета ВЛКСМ. 

20 августа 1982 года в 22 ч 32 мин 
по московскому времени была 

осуществлена стыковка корабля 

«Союз Т-7» с орбитальным комплек

сом «Салют-7» - "Союз Т-5». После 

перехода Л. И. Попова, А. А. Сере

брова и С. Е. Савицкой в помеще

ние станции в околоземном косми

ческом пространстве начал функ

ционировать пилотируемый научно

исследовательский комплекс «Са

лют-7» - «Союз Т-511 - «Союз Т-7». 

21 августа космонавты экспедиции 

посещения прошли контрольные ме

дицинские обследоsания. Были про

ведены также технические экспери

менты для определения характери

стик атмосферы вблизи комплекса 

и измерения параметров микроатмо

сферы в помещениях станции. 

22 августа после контроля борто

вых систем станции экипаж присту

пил к намеченным работам. 

у С. Е. Савицкой исследова

лась чувствительность вестибулярного 

аппарата и головного мозга в период 

адаптации к состоянию невесомости, 

а также биоэлектрическая активность 

сердца при выполнении физиче

ских упражнений на велоэргометре. 

Л. И. Попов и А. А. Серебров про

вели эксперимент «Эхографll, В ходе 

которого определялись показатели, 

характеризующие функции сердца. 

А. Н. Березовой и В. В. Лебедев 

занимались техническим обслужива

нием станции, готовили научную 

аппаратуру к работе, выполняли 

физические упражнения на трена

жерах. 

23 августа космонавты прово-

дили биотехнологический экспери

мент «Таврия». Цель его - исследо

вание процессов разделения смесей 

клеток тканей и получения высоко

чистых биологически активных ве

ществ в условиях невесомости с 

помощью электрофореза. Ход экспе

римента регистрировался на кино

пленку и видеомагнитофОн. Провели 

космонавты и эксперимент для оцен

ки взаимодействия систем организ-

ма, обеспечивающих пространствен

ную ориентацию человека и коорди

нацию движений вневесомости. 

Экипаж экспедиции посещения вы

полнил также ряд экспериментов 

с аппаратурой "Пирамиг». 

24 августа Л. И. Попов, А. А. Се

ребров и С. Е. Саsицкая провели 

очередной цикл исследований с 

аппаратурой "Пирамиг». Электрон

ным фотометром ЭФО-1, разрабо

танным чехословацкими специалиста

ми, космонавты определяли плот

ность аэрозольных .слоев космиче

ского происхождения в атмосфере 

Земли. Ориентацию и стабилизацию 

комплекса, которые необходимы при 

таких исследованиях, осу!,Цествляли 

А. Н. Березовой и В. В.' Лебедев. 

у С. Е. Савицкой исследовал ась чув

ствительность вестибулярного аппа

рата и функциональная активность 

головного мозга. У А. А. Сереброва 

У.Rьтразвуковым методом на аппара

туре "Эхограф» определялись пока

затели сердечно-сосудистой системы. 

Это обследование выполнялось с при

менением профилактического устрой

ства «ПневмаТИКlI, позволяющего нор

мализовать кровообращение в усло

виях невесомости. Космонавты закон

чили биотехнологические экспери

менты на установке ·"Таврия». В за

ключительной серии исследований 

регистрация процессов электрофоре

тического разделения смеси биоло

гически активных веществ осущест

влялась с использованием гологра

фии. Результаты экспериментов бу

дут использованы для отработки 

методов получения в условиях неве

сомости сверхчистых лекарственных 

препаратов и биологических стиму

ляторов. 

25 августа космонавты изучали 

земную атмосферу, межпланетное 

пространство, галактические и внега

лактические источники излучения. 

у С. Е. Савицкой исследовалась систе

ма кровообращения, Л. И. Попов 

и А. А. Серебров осуществили экс

перимент по оценке взаимодействия 

органов чувств и двигательной систе

мы организма, которые обеспечи

вают пространственную ориентацию 

и координацию движений человека 

вневесомости. 

26 августа экипаж комплекса вы-

полнил еще один цикл исследова

ний с использованием аппаратуры 

"Пирамиг» и электронного фотометра 

ЭФО-1, взял пробы воздуха и микро

флоры в помещениях станции для 

последующего лабораторного анали

за. Л. И. Попов, А. А. Серебров 
и С. Е. Савицкая готовили к спуску 

с орбиты транспортный корабль 
"Союз Т-5». Они проверяли работо

способность бортовых систем ко

рабля, пере носили и укладывали 

в спускаемый аппарат материалы 

проведенных исследований, а в бор
товой отсек - отработанное обору
дование. 

27 августа 1982 года в 19 ч 04 мин 
по московскому времени после за

вершения программы исследований 

Л. И. Попов, А. А. Серебров 

и С. Е. Савицкая возвратились на 

Землю. Спускаемый аппарат косми

ческого корабля «Союз Т-5» совер

шил посадку в заданном районе тер

ритории Советского Союза в 70 км 
северо-восточнее города Аркалыка. 

Президиум Верховного Совета 

СССР за успешное осуществление 

космического полета и про явленные 

при этом мужество и героизм награ

дил дважды Героя Советского Союза, 

летчика-космонавта СССР Л. И. По

пова орденом Ленина, а А. А. Се

реброву и С. Е. Савицкой присвоил 

звание Героя Советского Союза 

с вручением ордена Ленина и меда

ли «Золотая Звезда», а также звание 

«Летчик-космонавт СССР». 

29 августа была осуществлена пе

рестыковка корабля «Союз Т-7». Ее 

сделали для того, чтобы освободить 

стыковочный узел на агрегатном 

отсеке станции и иметь возможность 

снабжать орбитальный комплекс то

пливом и грузами. 

В 18 ч 47 мин «Союз Т-7» отде

лился от «Салюта-7». В расчетное 

время были включены системы 

взаимного поиска и сближения обоих 

космических аппаратов. Станция раз. 

вернулась на 1800, а затем были осу
ществлены причаливание и стыков

ка корабля «Союз Т-7" к переходно

му отсеку станции "Салют-7». Про

верив герметичность стыковочного 

'узла, космонавты открыли люк и 

перешли 8 помещение станции. 

По материалам сообщений ТАСС. 

(Продолжение с.яедуеm) 
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