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ВЕЛИКОЕ МНОГООБРАЗИЕ 
МИРА ЗВЕЗД 

Древняя наука 

4 октя-бря 1957 года в нашей стра-не был произведен эа"
-пуск первого HCKy.CC'l18eНHOГO спутника Земли. С тех аор 
прошло всего девять лет, а уж-е открыты такие детали строе

ния Луны, Венеры, Марса. которые не МОГJ1И быть получены 
раньше н.икаКiН~ другим опособом. 

Весь мир облетело сообщение о мягкой посадке на. по-: 
'верхность ЛУllЫ -советскои аlвтоматическои станuии «Луна-9~. 
Впервые удалосьн~посредствеf!.НО у.видеть «лун-ный пейзаж::.. 
причем вблизи можно' было рассмотреть детали размером в 
1-2 миллиметра. Вымпел СССР был доставлен и на Венеру. 

СтанЦ.ия «Луиа-lО»- превра-тилась в первый искусст~нный 
спутник Луны И дает важную инфОрмаЦ.ию. Интересную ИН
формацию дают исследования, проводимые и учеными США. 

Астрономию по праlВУ считают однои из древнейших HaYK~ 
Трудно сказать, где и когда она IВО3lf'икла. Очень давно. вера..; 
ятно, еще tВ эпоху каменных орудий, человек. наблюдая небес
ные светила, 1l10дметил sажные закономеРНОСТИ,существен-! 

ные для ,вс-его живого. Не говоря уже о смен.е дю! и ночи, 
регул,ирующей весь 'процесс жизни на Земле, все живое ~ 
растения, животные, люди Д()JIЖНЫ были ПРНСIIОСОбиться К гоо! 
довому ц.иклу смены погоды. 

ПотреБНОС1\И материальной жизни общества заста,вили че
ловека подметить закономерности IВ движении Солнца, Луны, 
Зlвезл и ш>ста-вить эти законом-ерности себе на службу. 

Несколько тысяч лет назад ,в Северной Африке. iB долине 
Нила, возникла высокоразвитая цивилизация Древнего ЕГИII
ta.-ХозяЙствен.ная жизнь страиы зависела От разливов Нила. 
Ежегодно 'Во время разливов река ifIокрывала поля египтян 
слоем плодородного ила, и земля да,вала богатый урожай. 
Было Iважно знать зараиее, когда начн€:'Гся разлн,в, чтобы BO~ 

-Iвремя подготоnитьсяк началу посевных работ. Точног·о кален-, 
да ря а то время еще не было. Наблюдая 3tвездное небо, егип"
тяне заметили, что разливу Нила всегда предшествует появ"' 

-JIеиЦ€: 'в луча~ утреДl!ей З,ари яркой з,везды Сириусц. Так 
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ha-БJlюдение' простых астроиомичеt:ких явлений помогало зем-' 
ледельцам ЕГ'ИlIта. 

Во время путешесТlВИЙ ПО суше и по морю уже много ты
сячелетий люди ориентируются днем по Солнцу, ноЧью
по з,везда м. 

Знания астрономи.и помогали не только lПутешествеННИК3\f 
или 'в период полевых. работ. СтаJlО .необходимо более или МС
·нее .точно измерять 'Время. Сначала возникали примити'Вные 
системы счета 'Времени. Вероятно, первые способы счета вре
:мени заключались в том, что было у,стаНОВJlено число дней, 
лротекающее между двумя одина,ковыми фазами Луны. ЛЮДII 
отмечали, СКолько раз СОJ!lше .успевало зайти 'или взойти до 
тех пор, пока снова не пойт{)рит·ся ',первая лунная че'J1верть 

ИJlИ полнолуние. 

Длина, года 'была Ha~дeHa по подсчетам чясла дней, необ
ходимых для повторения определенного положения Солнца 
при 'В_осходе ·или заходе. Знание ДJlИНЫ лунного месяца, облег
ч.ило решение этой задачи. Среди дре.вних построек, ,ш:тречаю
щихся ПоЧти по всей Земле, можно обнаружить сооруженные 
нескольк.о тысячелетий назад кру.глые здания кромлехи, где 
были специально· отмечены особыми камнями, ,видимыми· 'из 
центра, точки восхода и захода Солнца 'в дни летнеГ() и зимне
то солнцестояния, ,весеннего и ос·еннего равноденствия: Про
:межутКоИ времени между восходами и заходами Солнца IВ ЭТИХ 
точках горизонтов да,вали длину года и полугода. Так лосте
neHHO ВОЗНИКJlа более точн ая система счета времени, п{)яви,,: 
лись раЗ.:Jичные календари. 

В ''Горг{)вых странах Среди/еМJl<>МОРЬЯ '(ФИlIJИКИИ, Греции), 
тде бqIЛО широко распространено мореплавание, 'возникли идеи, 
связанные с попытками построения общей системы мира с 
sеМJlей в центре Вселенной. Хотя пр·ежде, например Ариста.рх: 
Самосск.ИЙ высказывал rrра,вильные мысли о цент.ралы~ом по" 
-ложении Сол.нца, была созда.на геоцентрическая сИ'сТема м·ира 
(тео - Земля) с. Землей в центре. 

В течение полут{)ра тысяч лет геоцентрическая си-стема 
мира под 'названием Птолемеевой (по имени александрийско
го учен.ого I<ла,вдия Птолемея) 'Вполне удовлеl1воряла и астр'о
номов ,и материальные потребности жизни общества. ЭТО и: 
понятно. Способ ПРОИ3JВОДС11ва 8 античном ра.бовладельч~ско~ 
и раннем феодальном обществе не вызывал необходимости 
раuиона.7lиза~ии труда, а отсюда и совершеНС11вования тех

ники. 

Развитие знаний 

Зароди'Вшаяся в городах Европы ТОРГOlвая буржуазия и 
связанное с ней раЗ'витие ремесел ПОСТ2'ВИЛО перед человече
ством новые задачи. На смену феодализму с его примитивным 
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способом производства, с безраздельны�M господством воин· 
ствующих религий христианства и ислама пришел прогрее· 
СffВНЫЙ класс нарождавшейся городской буржуазии, заинrе
ресованной в широкой торговле и в' усовершенствовании тех

ники. 

Ожи,вление ТQРГО'ВЛИ и возникновение промышленности по
ставили перед буржуазией СОtв.ершенно новые задачи, а сво

бодная конкуренция толкала на поиски технических усовер
шенствова ний. 

Острая необходимость в техническом прогрессе привела 
к развитию наук. Не случайно XVII и XVIII века были вре-: 
менем . создания национальных Академий наук и государст
венных астрономических обсерватории. 

Мореплавани-е, геодез.ия и картография требовали от аст· 
рономии конкретных и ТОчных знаний, связа.нных с ориенти· 
ровкой IB открыт.ом море •. измерением Земли и составлением 
.«арт. ЭТQ в оВою очередь требовало точного определения 
положения Солнца, Луны, з'вез,LI. и ,планет, а НьютоновскаSl 
механика, приложимая к небесным ,светилам, ·и ее математи
ческое раЗtвитие 'в XVIII ,веке в сотни и тысячи раз повысили 
точность астрономического предвиден-ия. 

Возможность на основе ньютоновских .законов небесной 
механики с высочайшей точносп)ю предсказывать ЯlВлениSl 
в мир.е космических тел, естественно, при'вела к мысли, что 
весь мир может быть объя{:нен с помощью одной механики. 

В XIX IBeKe с поя'влен·ием машин, раз<витием физ,ики, откры
тием электромагнитных явлений стало ясно, что явления при

роды не могут QbITb объяс.нены чисто механическими движе
ниями. 

Понятие «Дrвижение материи» ста.10 более сложным. Сталu 
понятно, что Дtвижение н,е СВОДrится лишь к механическому пе

ремещению в пространстве, но характеризуется .1'( более глу
бокими процессами раЗtВИТИЯ самой материи. 

Конец XIX lВeKa привел к, открытию ряда явлений, lВeTY· 
oIПивших IB резкое IПротиворечие 'с !Привычными -взглядами клас

с·ическоЙ физики, основанной на Ньютоновской механике и: 
!Волновой теории света. Выяснилось, что скорость с,вета неиз
менна как в направлении д,вижения Земли, так и ,в противо
положном: направлении (опыт Майкельсона), была создана 
теория излучения (М. Пла,нк) и после.10ва'вшая за неи теория 
часгного принц,ипа относительности, а Затем и релятивистская 

теория тя·rотения (А. Эйнштейн), открыта раДИОаКТИВНОСТЬ и 
расщеплен атом, и, н,аконец, сформулиро-вана теория спектров 
и квантовая MeXaf:!l'fKa. В-се это настолько обогатило современ
ное естес'Г'возна'ние, что так называемый кризис ,в физике, ха
Рiiк'гер'НЫЙ ДЛЯ конца XIX и начала ХХ века, сменился ее 
бурным раз'витием. 
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ЭксперимеН'I'альная физика IН 'Современные математиче<:кие 
'Методы широко проникли во все ибла-сти знания. Это оказало 
orp(jMlIoe влияни-е и на ра.з'вити-е _астроном-ии. 

Движение «неподвижных» звезд 

'Уже 'в XVIII веке стало очевид'Ным, что планеты являются 
сраlвнительно небольшими холодным,и телами, лишь отражаю
щими солнечный свет, в то время как бесчисленные звезды 
предотавляют собой таки-е ж-е грандиозные самосветящиеся 
тела, как наше Солнце. 

К концу XVIII ,века относя1lCЯ ~lepBbIe попытки получ-ить 
нз подсчет~в З1везд предстаlвление о строении нашей звездной 
системы. Уже тогда стало ясно, что значи'Гельная часть звез:l, 
нашей системы груп.пируе'Гся в плоское образование, напоми
нающее формой линзу. Его-то мы видим в хорошие безлунные 
ночи как полосу Млечного Пути. Отсюда и поя'вилось наз'ва-: 
ние «Галактика).-

Все эти предполож-ения были сделаны зам~ательным aHГ~ 
JIИЙСКИМ ученым-оеамоучкой Вильямом Гершелем. Гершель 
сам изготовлял большие зеркальные (Dтражатель'Ные) теле
скопы. Его телескопы обогатили астрономию целым рядом 
бл-естящих открытий и ценных наблюдений. Рассматри,вая В 
свои т-елескопы так называемые туманности, Гершель уже на 
на основе наблюдений утверждал, что они я,вляются далеки
ми звездными системами, подобными наш~му Млечному Пути. 
Эта идея умозр,итель'Но выд,вигалась еще- раньше Кантом и 
Ламбертом. И это оказалось дейс'гвителы:Io так. 

В течени.е тысячеле1'ИЙ на звездное небо смотрели как на. 
нечто 'Неизменное. Однако наблюдения в телескопы даже 
средней силы вскоре всту,пили в ПР-ОТИJВоречие с этим пред
ста,влением. Прежде всего оказалось, чем больше светасоби
рают телескопы, тем больше звезд мы можем видеть. Раз
меры звездного мира выросли таким образом во множес'I'ВО 
раз. Вместе с тем БЫЛQ замечено, что положени-е некоторых 
звезд не остается постоянным и что в 31вездном мире происхо

дят существенные перемены. 

Еще в начале XVIII века английский ученый э... Галлей 
обнаружил, что три яркие звезды (Сириус, Процион и Арктур) 
перемещаются среди других зв-езд и со времени составления 

первого каталога 31везд греч-еским а-строномом Гиппархом за
метно смест,ились на небе. Это смещение !в несколько раз 
превыоило 'видимый диаметр Луны и Co.1JHQa и не могло быть 
отнесено за счет ошибки древних наблюдателей. Да и со 
времени более точных на.блюдениЙ датского а-стронома Тихо 
Браг-е в конце XVI века положение этих Зrвезд зрметно изме.., 
llilJIOCb. 
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Обращение Земли вокруг Солнца практически не изменЯ"еr 
вида з.вездного неба. Это доказывает, что расстояние до звез:t 
в сотни 'Тысяч раз больше поперечника земной орбиты 
,(около 300 миллионов километров). 

На таких расстояниях быстрые движения з:везд будут на» 
казаться незначительными, а звезды со ооетимостью, намно

го превышающей свеl'ИМОСТЬ нашего Солнца, покажут{:я 6 

миллионы раз слабее этой самой близкой от нас звезды, и, как 
оказалось, не такой уж яркой по силе овоего излучения. 

Вся наша (жстема с ее Солнцем, планетами, их спутни
ками, кометами, метеоритами, межпланетным газом и пылью 

представлял ась теперь лишь песчинкой 6 безграничной Все
ленной среди миллионов других ·систем с их собственными 
Солнцами и, быть может, планетами. 

В. Гершель, изучив движения всего лишь тринадцати 
ЗiВ езд , смещение которых было в его в ремя неоспоримо дока
зано, обнаружил, что наше Солнце вместе с окружающими 
его планетами перемещается по на1правлению к созвездию 

Геркулеса. В. Гершель Бпе!>'вые занялся систематическим изу
чением так называемых двойных звезд. Он доказал сущест
вование таких двойных звезд, компон·енты которых обраща
ются вокруг общего llентра тяжести. Для некоторых из изме
ренных им звездных пар он даже llытался определить пеРИGД 

обращения. 
Это доказывало справедливость ньюrоновского закона :все

мирного тяготения не только Б с{)лнечной системе, но и 8 дру
гих ча,стях Вселенной и имело большое философское значение, 
так как подтверждало, единс'J1ВО законов материального мира. 

Значение открытия спектрального метода 
исследования 

Шестидесятые годы прошлого века характеризуют'ся нача
.'!ОМ смелого примен·ен-ия 8 а,строноми.к методов фотометрии 
.(измерения света) и спектроскопии (изучеиия спектров звез.'I. 
и других небесных оветил). Лучи овета от какого-нибудь горя
.чего и светящегося тела с помощью призмы ИJIИ дифракци
ошюй решетки можно растянуть в радужную полоску спект
ра. Еще Ньютон ис-Следовал ЭТО я'вление.-

В зависимости от хим!!ческого состава Clветящегося тела и 
состояния, в котором ОН'О находится, опектр может носить 

совершенно различный характер. Раскаленные l'вердые и жид
кие тела дают. наqример, непрерывную полоску спектра, 
причем чем выше температура, тем б.тиж.е к фиолетовому кон
цу спектра ПРИХОДИ1'Ся наиболее яркая часть этой полоски. 

у: lВещеС1'ва с очен.ь ВЫСОКQЙ температурой наиболее -ии· 
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т€нсивная часть спектра перемещается 'в область ультрафr10-
'JIeTOBbIX лучей, а у вещеСi1вас более низкой температурой рас
положена в инфракрасной части спектра. Между прочим, Гер-
шель, ставя ,простой термометр 'в разные части ,полоски Сол
нечного спектра и за его границей, обнаруж,ил таким образом 
:инфракрааные- лучи. -

Раскаленные 'или !Возбужденные электрическим разрядом 
газы дают совершенно другую картину. _Их спектр состоит 
из отдельных ярких линий, строго характерных для каждого 
газа. Если за каким-нибудь газом поместить более раскален
ное тело, то мы у,видим Н-6преры,вный с'пектр, а на месте ярких 
линий, хара.ктер,ных для данного ~газа, - темные линии. Газ 
будет поглощать ТоЛЬКО определеНRые, харaJчерные для него 
~lУЧ,И. Яркие лини·и называют линиями излучения, а темные ~ 
.'lиниям:и поглощения. 

Еще в начале XIX века Мюнхенский оптик й. Фраунгофер 
точно определил ПО.л-ожение темных линий в солнечном спект
ре. Эти линии были на3!ваны :в честь него фраунгоферовыми. 

Расположен·ие линий до1Я спектров разных веществ различ
'Но, а для с'пектра одног{) .и: того же b-ещеСl'ва -одинаково. 

И поэтому :путем изучения спектра можно судить о химичес
ком ~OCTaBe и температуре тех СЛ06В Солнца и звезд, 'в кото
рых форм:ируетсяспектр поверхности звезд -и их атмосферы. 
Спектральный анализ ЯВJIяе"J'СЯО.д,ним из величайших триум
фов человеческого 'разума. 
- За несколько деСЯТJiлетий до открытия сп-ектрального ана
лиза философ-идеалист О. КОНТ говорил о непознаваемости 
мира. В качес:гве одного из основных пр-имеРQВ, якобы -под
тверждающих -его мысль, он пр-и,водил У11верждени-е, что чело

lяеlIеСi1ВО никогда не узнает химическ~го состава небесных 
овет.ил. Однако его аргументация была опровергнута откры
тием с.пектрального а.нализа. Таких примеров, говорящих () 
том, что в процес-се ,познания н-еп-ознанные вещи и явления 

Сlановятся U10знанными, можно при,вести множест.во. 

Если астронома сравнить с другими 
учеными ... 

ACTPOHO:-JbI п{) сра'внению с другими естествоиспытателя
ми находятся 'в ИСК.1ючитео1ЬНО трудных УСЛOlВИЯХ_ 

Биолог, изучая, например, проблемы наследственности, 
может за несколько 01ет получить десятки или СОТJШ поколеНl!Й 
мушки дрозофилы и воздейс'Гвовать на них самыми раЗЛИlJ
ным,и -способами и факторами. 

Физик, изучая ядро атома и элементарные частицы, ;'Iожеr 
fla своих Y<:TaHQ;BKax созда,вать определенный ре/ЮНI и подв~р'-
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гать те или иные частицы воздействию мощных. маГНIIТНЫХ 
ПОv1еЙ. 

даже геолог, который не может вернуть Зе:-.!ле lI!е.10ВОЙ 
пли ка:\;lенноугольный период, все же в состоянии углубиться 
в недра Земли,. датировать различные фор~!ации зе~!ной коры 
и делать выводы, ОСНОВЬЦIЭЯСЬ на ,возрастах тех И.1И иных С.10-

(-Н, И рас'полагать их в истор,ичес"ой ПОС.lедоватеЛЬНОСТII. 
Астроном же- 'в отл.нчие от остальных ученых не :-'lOжет 

экспериментировать с небесными светила:\;lИ, ускорить II."!! 

замедли~ь развитие, например, Луны или Солнца. Он может 
лока лишь наблюдать небесные свеТИ.'1а Iв их естественно\! 
виде. Мы говорим умышленно пока, так как ВОЗ:-'10ЖНОСЫI 
человеческого гени~ безграничны. 

ЭТО одна трудность. Другая трудность заК,1ючается 6 
кратковременности периода, 'в течение которого астроном 

получает сведения о раз,витии небесных тел. 
ТОЛЬКО за последние 70 лет в руках ученых накопились 

фотографии спектр''Ов небесных тел, которые можно проана
лизировать и обработать с помощью методо.в СОВР~).1енноЙ ТОО
ретической физики. Что значит несколько десятков лет по 
сравнению с возрастом небесных тел? Постэрае:-.!,ся предста
!Вить себе эти сроки наглядно. Наше Солнце является рядовqй 
звездой. зрелого возраста, а Земля - :планет,ой тоже зрелого 
возраста. 

Со,временные методы оценки Iвозраста земно,Й - коры по 
ее изотопному составу пр,и>водят к числу 5·109 (5 МИЛЛIfардов 
лет). П~I1:\;1ерно этот же возраст 'гюлучается для Солнца щ>и 
изучении ,изотопного состава его атмосферы. 

Можно думать, что Солнце, Земля и другие планеты сол
не-чной системы образовались из одной материнско.Й среды 
несколько миллиардов лет на,зад. Примем, что ,возраст Солн
ца соответствует ,возрасту сформирова,вшегося, но еще ПО.1НО

го сил пожилого человека, т. е. ,равен 50 годам. Какрв тогда 
будет промежуток 'времени, 'в течение которого астрономы 
наблюдают космическ,ие тела более иЛи ыенее современными 
методами? . 

Если мы прира,вняем 5 миллиардов лет к 50 годам, то те 
70 лет, в тl!чен,ие которых ведутся более или менее современ
ные астрономические наблюдеf!ИЯ, будут равны ,всего 22 се.., 
кундам человеческой жизни! 

Естественно, что· если бы, допуст,им, биологи ничего не 
знали о раз,витии животного и растительного мира на Земле 
и могли бы только в течение 22 секунд получить миллионы. 
документальных фотографий фауны .и флоры, то они оказа
лиеь бы в таком же положении, 'в котором еейчас находятся 
астрономы. Ясно, что никаких тенденций развития. небесных 

. TeJТ' за этот короткиЙt промежуток Iвре:\;lени подмет,ить нельзя. 
'J;,aКliМ образом 1В0про'сы развития коошческих, тел должны 
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решаться не на осн,ове прямых наблюдений· (как это делают 
ученые других специальностей), а какими-то принципиально 
иными методами. ВОТ дiBe основные трудности, которые ставят 
астронома в особое положение по сравнению с друr:ими уче· 
ными. Есть и третья трудность - невозможность исслеДОlваl'Ь 
само вещество космических тел (кроме метеоритов), но эта 
трудность, мы уверены, вскоре будет преодолена, сначала в 
изучении Луны, а затем и других ,планет. 

Почему звезды светят 

и все же несмотря на исключительно неблагоприятное по
ложение астронома по сра,внению с учеными других специаль

ностей и на трудности, стоящие на его пути, многое стало изJ 
вестно о 3Iвездах. 

Всякое самостоятельное тело во Вселенной, будь то пла· 
нета,звезда, звездное скопление или галактика, можно оха ... 
рактеризовать некоторыми ,величинами, дающими количест-. 

венную оценку наиболее характерным их особенностям. 
Так, например, для звезды 'B~CЬMa сушесТ'в,енн·оЙ характе

ристикой является ее масса, размеры (диаметр или объеУ1), 
светююсть и т. д. Особенно характерны для звезд их свети
мость, теУ1пература поверхности и масса. Такие важны~ 
характеристики, как радиус и плотность, являются производ

НЫУ1И от перечисленных ,выше. 

Под светимостью звезды подразумевается ,выраженное в 
какой-либо определенной системе число, которое характеризо
ва010 бы излучение данной з,везды, Светимость звезды часто 
выражают в единицах светимости Солнца, ПО своей светимз
сти звезды различаются ,в очень широких пределах. Оказа
лось, что существуют звезды, которые излучают в миллионы 

раз. больше, чем наше Солнце, а есть и другие, излучающие '8 

миллионы раз меньше. Таким образом, по еврей светимосги 
звезды оказа01ИСЬ исключительно разнообразными. 

От чего же за,висит с-вет,имость звезды? Вонрос об истоq
никах звездной энергии был долгое время одни~ из самых 
острых вопросов науки XIX и начала ХХ века. Когда на 
Земле были открыты явления радиоактивности, было выска-. 
зано предположение, что ИУ1енно радиоактивные процессы 

являются источником солнечной и звездн,ой энергии. НО это 
предположение ока,залось ,верным лишь отчасти. Здесь вер
ным было лишь то, что ответ надо было искать в ядре aTo~oJ 

Основным источником энергии являются ядерные реак
ции, связанные с превращением водорода в гелий, а может 
быть, и с другими ядерными процессами, пронсходящими с 

более тяжелыми атомами, На ca~ыx ранних стадиях жизни 

10 

.



источником может служить граВllтаuионное сжатие звезды. 

Гравитационные я'влен,ия (т, е, ЯВ:lения, с,вязанные с тягот~
нием), может быть, играют очень бо.'IЬШУЮ ро.1Ь в развитии 
космич~ских тел, Об этоы ~ы еще Сl\аже~l. 

Основным материалом, нз которого состоят ЗВеЗДЫ, ЯВ
ляется водород. Его количество ]ВО Все.'IенноЙ во .\!ного раз 
превышает количество других ХII~l!ческих Э.'Iе~lентов, B~lecTe 

ВЗЯТЫХ. ВО всяком случае это именно так в той части Все
ленной, которая IВ настоящее вре:\rя доступна ДЛЯ IIСС,lедова
ния. Такие ядерные 'процессы, ОБ результате которых выJ,.1я-
ются огромные количества энергии, ~OГYT протекать далеко 

не во lБoсех космических телах, Напр,и~ер, в недрах П.'Iанет. 
массы которых значительно ~еньше :'lаСС звезд, ядерные ре

акuии могут -происходить в значительно ~еньших ~Iасштабах 

и вообще не играют опреде.1яющеЙ РО,lИ в ИХ ЖllЗНИ. 

Пока еще трудно определить ту ]vlIfни~а,lЬНУЮ :-'1 ассу, при 
которой могут возн,икать неоБХОдЮlЫе ядерные реакции, и 
небесное тело таким образом может быть звездой, Величина 
'Ной минимальной массы зависит, вероятно, от ХII~lического 
состава. 

Астрономы з'наlQтзвезды с !dассой, равной 0,03 солнечной, 
г. е. только в 25-30 раз превышающей' массу Юпитера
самой крупной из планет солнеч.ноЙ системы. И у этих светил 
уже происходят ядерные реакции, обеспечивающие их суще
Сl]вование как звезд. 

. Есть свидетельства, что и тела с массой 0,02 солнечной все 
еще звезды. Но это лишь предварительные, приближенные 
оuенки м а.с'с. 

Мы уже говорили о громадном количеСТlве энергии, излу
чаемой Солнuем - рядовой, «средней» звездой. Зе:-'!.lЯ ПО,lУ
чает менее одной ДВУХМИЛ.'IиардноЙ части этой э,нергии и тем 
не мен·ее ее ,вполне f достаточно и для ПО:lучения огромных 
энергий и для поддержания жизни на Зе).1.1е, 

Э'нергия, излуча.е~ая СОЛН'llе~, ·столь велика, что ее трудно 
предста:вить наглядно. Сол,нuе излучает несколько десяткО<в 
миллиаРДОIВ эргов IВ секунду с I каждого к'вадр атного санти

метра .поверхности. Диаметр Солнuа составляет 1 400000 ки
лометров, а поверхность его -6· 1011' квадратных КlIлометров, 
или 6· 1022 квадратных сан'ГимеТров. В uело~ Солнце каж
дую секунду излучает 4 . 1033 эргов! Этот колоссальный расход 
Э~lергии с,вязан с неизбежной потерей массы. У~еньшается ли 
масса нашего Солнuа? КОlнечно. Но ма.сса Солнца так велика 
(она составляет 2· 1033 г,рам).IOВ, это ]в 333 тысячи раз превы
шает массу Земли), чт? 'потеря массы относительно неощути
ма на протяжении миллиардов лет. 

Даниые- геолQ-ГИИ показывают, что за последн·ие несколько· 
.~lИллиаРД()iВ лет те~лературные УСЛОБЦЯ J..l):~ Зе~л.с не претерпе-
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!Вали значительных из:v!енениЙ. Эта с,вид"телы:твует а там, что 
масса Салнца не магла ЗlJачительна У.\1еньшиться, паскальк.У 
нзлучениезвезд Давольна тесно связано с величиной их массы. 

З?езды очень многообразны 

Звезды - это адна из наибалее распространенных фарм 
материи вО' Вселенной. 

Земной наблюдэтель, глядя в ясную безлунную ночь на 
небо, мс;жет видеть невооруженным глазом околО' 2000 звезд. 
Всего на >Всей небес.ноЙ сфере невоаруженнаму глазу доступ-. 
ны для наблюдения 4-5 тысяч звец. 

С 'помощью телескапав мажна видеть 'во мнагораз больше 
звезд, вхадящих в нашу звездную ,систему. И за 'пределами 
нашей Галактики - тоже звезды. Они саставляют бесчислен
ные галактики Вселенной. Мы видим их в небольшие телеско
пы как туманные пятнышки, а с помащью гигантских теле

скапов начинаем различать бальшае каличество особенностей 
и деталей их строения. 

Звездам нет числа, и все звезды разные. Для каждой звез
ДЫ сущест,вуютсвои характеристики, апределяющие ее инди-

43идуа.1ьные асабеннасти. Такими аснавными характеристика
МИ, как ~1Ы уже гаворили, являются свеТИ~10СТЬ, масса, теМПе

ратура, плотность, радиус и некоторые друг[[е признаки. 

Бальшинство характеристик звезд отличается большим 
раз.нообразием. Звезды различны па размера'v1. Звезды-~иган
ТЫ, имеющие агромную светимость, по раз:v!ерам тоже гига,нты_ 

Звезды-карлики, И'v1еющие малуюсветююсть, по размерам то
:же карлики. 

Наше Солнце :'vIожет локазаться cO'BteM небальшим по ера,в
иению с такими звездами, как красные сверхгиганты Бетель
гейзе и Антарес. ЭТИ звезды превасходят по диаметру наше 
Солнце в десятки и сатни раз. . 

Такие звезды, как VV Цефея, S Золотой рыбы, €, ВОЗНИЧе
го и~еют диа!l!етры в тьн:ячи, а абъе!llЫ в миллиарды раз боль
шие, чем у Солнца. Температура у некоторых красных звезд 
оказалась намного ниже, чем у других типов звезд. Но они 
сильно ИЗJIучают, а это можнО' объяснить талька их сверх
колоссальными размерами. Очевидна, их диаметры близки по 
размерам к диаметру всей салнечной системы, ограниченной 
орбитой Плутона. Но есть звезды, размеры которых значZ:!
тельно меньше размеров Земли, а плот насти колоссальны. 

Очень может быть, чт{) при дальнейших исследованиях yt:e
ные обнаружат еще большие звезды даже rв 'пр~делах нашей 
Галактики, не говоря уже о Вселенной· вообще. О недавно от
крытых так ,пазывае'v1ЫХ сверхзвезд~х будет сказана ниже. 

Под те'v1псратурои звезды обычно IподраЗУ\kВillОТ ту 1(;~.I!;e-
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ратуру. которую можно на основе применения законов излу· 

чения приписать поверхн,ости даюlOЙ звецы. Температуры 
звезд тоже разнообразны, :но 'в меньшей ,степени, че~1 их разме..; 
ры и светимость. Самые «холодные» звезды имеют тем·пера· 
туру поверхности около 1500-2000с Кl. Самые «горячие» звез· 
ды обладают температурой 'во много десятков тысяч градусоа 
(70 000-80 ООООК) . 

Светимость звезды зависит как от ее температуры, так и 
от ее радиуса. При увеЛИЧеНИИ те!'.llпературы в 2 раза излуче
н.ие с единицы поверхности звезды возрастает <в 16 раз. У,ве
Jlнчение те:'Ушературы rВ 10 раз :повышает светимость З<везды в 
10000 раз. Светимость пропорциональна четвертой степени 
температуры. Но и радиус является сущеС'J1ве.нноЙ характер,и
стикой звезды. При увеличении радиуса звезды в 2 раза 
r.oBepxHocTb ·ее увел.ичи,вается в 4 раза и с.вет.имость тоже ув.е
личи,вается 'в 4 'раза, если температура неизменна, т. е. с'ве
'тимость пропорциональна пове.рхности ,или квадрату радиуса. 

Тем'пература определя,ет цвет з,везды и ее спектр. Напprи
мер, если температура поверхностных слоев звезды 3000-
40000К, то ее цвет красноватый, 6000-700О"К - желтоватый. 
Очень горячие звезды с температурой '10000-12 ООООК и более 
имеют бе.ПЫЙ·И голубоватый цвета. 

Плотности звезд тоже весьма разнообразны. У звезд 
с,верхгигантоз он·и 'в .миллионы раз м,еньше плотности земной 
атмосферы. У так называемых белых карликов они Б сотни 
тысяч раз превышают rПлотность ,во,цы! В УСЛО,f3,иях земных ла
бораторий мы еще не умеем соз,ца.вать столь. ничтожные и 
столь б9лыliеe плот,носl'li. 

Диаграмма «Г -Р» 

Еще в 1905 году датский a~TpOHOM Эйнар Герцшпрунг по· 
строил график, на горизонтальной оси кот.ор,ого он ОТЛОЖИ.'I 
темпера туры, а ,на вертикальной - светимость звезд. Оказа
ЛОСЬ, ч.то звезды вовсе не равномерно заполняют этот график. 
f:1. групп,ируются ,вдоль определенных последовательностей. Эти 
lПоследо,вательности особе.нно резко отличаются друг от друга 
с уменьшеН.ие:l1 'поверхностной тем,пературыI звезд. 

Семью годами ,позже американ,ский aC'J1pOHOM Г. Н. Р,ессел, 
I1еза'вИС-ИМО от Герцшпрунга и н,е ссылаясь .на его работу, 
построил диаграмму на основании БQлее богатого материала. 
ПО горизонтальной оси он отложил с,пектр (температуру), а 
по ,вертикаль.ноЙ - ,с,ветимость (а'бсолютную звеЗд.1iУIQ вел,и·. 
. . , 

1 Обозначение температуры по Кельвину (К) имеет в виду отсчет гра· 
дусов от абсолютного нуля температур, т. е. от -273,20, Совсем недавно 
были обнаружены звезды с температурой всего в 100001(. 
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чину). Он подтвердил и ут,очнил Выводы своего предшествен
ника. 

В настоящее ,время эту диаграмму принято называть «ди
аграммой Герцшпрунга-Рессела» (<<Г -Р»), или диаграммой 
«спектр - светимость», так как спектр звезд довольно точно 

говорит об их _ температуре. Часто тем,пературу звезды заме
няют числом, так или ,И:cIаче характеризующим ЦiBeT звезды, 

лоскольку между цветом и ~емпературой существует тесная 
за,висимость. 

К с,ожалению, 'в условиях наблюдения с Земли мы не мо
жем измерить всего излучения любой звезды. ЗемнЗ'я атмо
('фера ,полносгью 'поглощает и рассеива,ет ультрафиолетовые If 

более коротковолновые лучи. Лелые обла,сти 'в инфракрасных 
лучах тоже поглощаются атмосферой Земли. В диапазоне ра
диочастот есть участки частот, недоступных для земного ис

следо,вателя. 

Человеческий глаз, фОТОПо1астинка, чувствит,ельный фото
элемент, электронно-оптический ,преобразователь, фотосопро-
1'и,вление .иш! какой-либо другой приемник излучения тоже об
ладают избирательной чувствительностью. 

Так, например, глаз человека более чувствителен к жел· 
то-зеленым луча~, а обычная не сенсибилизированная фото
лла.стннка -;- к си,н.и.~ И фИОо1етовы~. 

Комбинация 'пропускной способности ат~осферы, чувств[{
тельности ,приемника излучения, те~:пературы з,везды и неко-

1'орые менее существенные факторы о:пределяют ту освещен
:lIOCTb, которую .с.оздаеТ.даНН,ая. з>Везда в приемной аппаратуре. 
Оказалось, что на диаграмме «Г -Р» звезды не,располагаются 
хаотически, а образуют определенные последовательности. 
Появилось поНЯтие о з,вездах-г.игантах и звездах-карли[{ах, 

Кто старше: звезды-гиганты 
или звезды-карлики? 

в на,стоящее вре~я .накоплен огромный наблюдательный 
материал О температуре иовети~ости звезд. Д~гpaM~ya 
«Г -р» изучена довольно подробно. Оказалось, что она слож
на и з:везды на эТой диаграМ;Vlе группируются вдоль опреде
Ленных последовательностей (см. диаграмму). 

Глав~ая последовательность-это место точек на диагра\f
ме «спектр-светимость», где звезда в зависимости от ее мас

сы может длительно и устойчиво излучать благодаря термо
ядерным реакциям.' (Протон-протонная реакция или превра-
щение водорода в гелий).' , 

Вре~я пребывания звезды' на главной iПоследовательности 
определяется ее перноначадьной массой. Если масса ВС,1ика, 

.
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Диаграмма Герцuшруига-Ресл:ела. По горизон. 
тальной оси отложеиия температуры, а по вертн
кальной - светимости. Единица соответствует све
тимости СОJlица. Сплошная линня, Идущая из 
верхнего левого угла к правому инжнему - так 

называемая «главная последовательность». В л\)
вом верхнем углу ра'Сположены молодые горячие 

массивиые гигаитские и сверхгигантские звезды. 

В нижнем правом углу - холОдные карликн ма
лой массы. Линии, ответвляющиеся от верхней 
части главнdй последоватеЛЬИОСТИ,-места распо
ложеиия молодых желтых и красных сверхгиган

тов и гигантов. ЛIIНИИ, идущие из второго справа 
и сверху квадрата влево вниз, - последовате.%

ности более 'Старых звезд. Наконец, во втором 
столбце внизу лннней отмечено положение «бе.~ЫХ 
карлнков». 

излучение 3Jвезды имеет огромную мощность и она довольно 

быстро расходует запасы своего водородного «горючего». Так, 
например, з,везды главной последовательности с массой, пре-

. БЫJllающей солнечную во много раз (горячие ГOJIубые гиган-
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Tl!Ij', могут устойчиво излучать,. находясь ·на этой 'flоследова~ 
тельности ,всего лишь несколько м·иллион·ов лет, ,в то ,вре\1Я 

как з·везды с массой, близкой к солнечной и более слабые,. МС: 
гут находиться на главной последовательности 10-15 милли
ардов лет и больше. Все звезды высокой светимости принято 
-называть сейчас звездами-гигантами, а звезды НИЗI<оЙс·веТII
мости - З'вездами-карликами_ 

"Кто старше: гиганты или карлики? _ 
Еще 40-50 лет назад ГОС,ПОДСТlвующей схемой развити~r 

звезды была схема, .предложенная Г_ Н. Ресселом 'в десятых 
годах нашего ,века. (Умозрительно ее предложил еще за. 40 лет 
до этог·о знглиЙск.иЙ астроном ЛокаЙр). 

Согласно этой схеме разреженная диффузная туманность, , 
состоящая .из газа и IПЫЛИ, в .результате I<онденсации превра-

щает.ся IB сферическую звезду. Блаroда.ря энергии сжатия зве
зда начинает излучать. Сначала ее температура низкая, затем 
все больше и больше JIовышается. 

В дальнейшем энергии сжатия начинает не хватать, и хотя 
этот процесс продолжается, температура з'везды падает. Так 
-возникают звезды-карлики и звезды-гиганты. Звезды-гиганты, 
согла'СНО этой гипотезе, были молодыми, лишь неда-вн·о обра~ 
З0вавшимися из туманностей, а карлики-стариками, прошед
щими наивысшую точку раз,вития и КЛОIlИВШИМИСЯ к угасанию. 

Но эта, на пер!вый взгляд, Сl"ройная гипотеза не выдержа., 
ла напора обнаруженных поцнее фактов, которые ей резко 
IПроти'воречили. 

Вапомним, что астроном, стр.емящиЙся наблюдать раЗJвитие 
звезд, имел для этого 'слишком мало времени. ПреД'ПQЛОЖИМ, 
что на месте астрономов находятся ученые другой специаль
ности, например биологи, поставл.еНные .в :гакие же жесткие 
УС.'10В·ИЯ. В их 'распоряжении лишь 22 секунды, за которые они 
должны изучить ра.з·вити~ жи,вотногом.ира на Земле. 

Если биологи успеют за 22 секунды сделать много фою
графий животных, ,населяющих Землю, то при изучении этих 
фотогра.фиЙ они, безусловно, обнаружат огромное разнообра
зие форм жи'вотного мира. Вот они обратили ,внимание на 
свинью, имеющую сравнительно маленькие раэмеры и длинное 
рыло, на тапира уже больших размеров с начатком хобота и' 

,на большого слона с длинным хоботом. Чем-то они друг на, 
друга немного похожи ... Большие уши, удлиненные морды ... 
Но пра,в ли будет тот биолог, который поспешит выдвинуть 
гипотезу о том, что овинья .выросла в слона? . 

При более детальном изучении фотографий биолог, конеч
но, ,построит другую гипотезу: ·ЭВОЛIOция свиньи в слона невоз-. 

можна - разный ареал расtПростран.~ния, .различны условия 
обитан·ия этих жи·воr,ных, да· и сами они при более глубоком 
исследо'вании обнаружат множес'Гво различий. 

Еще бо.1ее тщательное изучение фотографий при'ведет био~ 

.



.лога к открытию поросят И слонят и, наконец, он сделает пра:. 

lВильные .выводы об их развитии. 
Так и в отношении звезд: существуют разительные приме

ры :rrротиворечий гипотезе Рессела. 

Почему гипотеза Рессела неверно 

З,везды 180 Вселенной находятся на больших расстояниях 
одна от другой. Чтобы пояснить это, приведе~ для наглядно
сти следующий пример. 

Предположим, что диаметр Солнца и похожих на него 
звезд palBeH диа,метруспелой Iвишни. Если мы ПО:\:lестим одну 
такую звезду-'вишню 'в центре Москвы, то ближайшие к ней 
~веЗДЫ-IВИШНИ окажутся: одна -.В Калуге, другая -IB Вязьме, 
третья -IB Ярославле, че'Гвертая во В.lаднмире и т. д. , 

Солнце каждую секунду Д'вижется относите.1ЬНО окружаю
щих его з,везд 'со ско,ростью около 20 км/сек'. За сутки Солнце 
передвигается ,примерно на ,величину с,воего диа~етр·а. Пред
ставьте себе снова наш Iпример с !вишня~1И. Каждая из н\{х за 
сут!{,и сдвигается на величину своего J,иа:-'Iетра. Направлени~ 
дв-ижен-ия любое. Какова веj)ОЯТНОСТЬ того, что такие вишни 
сблизятся и ·повлияют друг на друга? _ 

Вероящ!ость таких сближений моi!<но подсчитать. Оказа
лось, что она настолько мала и ,сближенне О.1ной звезды с дру
гой - событие <Столь маловеРОЯUlOе, что даже на ПРОТ5fже-. 
нии :всей .жизни Солнца (,пять миллиардо'в лет) эта ,вероят
ность сближен-ия Составля·ет одну десятимнллионную! " 

Еще во IВТОРОЙ чет,верт'и XIX века три астронома' В. Я. 
Стру.ве, Ф. Бессель и Т. Гендер'СОН впервые определили рас
~тояние до некоторых з'везд, >близких к солнечной системе. Са
мой близкой звездой оказалась а-Центавра. Расстояние от 
Солнца до этой звезды составляет около 4О· 1012 км. Это ра.:
стоян,ие довольно точно характеризует среднее ,расстояние 

между звездами 'в той области галаКТИI\И, 'которая бл·изко рас
положена от солнечной системы. В тех районах галактики, 
кото!3ые ближе к ее центру, а также ,в з·вездных скоплениях, 

расстояние между звездами меньше 1. 

Сближения звезд даже на протяжении миллиардов лет не 
мог.ут значительно изменить закономерности их движения. 

И если считать, что диаграмма «Г -Р» - это путь Э'волюциlt 
.звезД, то скорости звезд, расположенных на диаграмме по 

соседству, должны быть практически одинаковым.и. 
Но когда этот вопрос подвергся ТЩательному ,изучению, то 

1 В аС1РОНОМIIИ для расстояний применяются особые единицы AmfHbI: 
парсек (параллакс равеи 111) и световой г.од (в популярной литературе). 
Ларсек составляет 3· 1013 к.м= 3·26 cBeIoвoы�x ~:)Дa;=206 265 астрономиче· 
ских единиц. АСТРОlIомйческой единицей Efазываеl:СЯ, средний радиус орби
.ты Земли (.149500000 K..!'I). 
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оказалось, что даже ·сосед-ние на диаграмме звезды не только 

.не родсст,венники, но я,вляются совершенно чуждыми формаци

ями. Стройная гипо:г·еза рухнула . 
. ' .помимо этого противоречия, было найдено еще МНОГО.Дру" 
тих. Например, когда ,в 30 iИ 40-х .года,х нашег·о ·столетия нача
~1Л изучать .ра·спр·еделение отд·ельных· типов з.везд в разных 

.чаС1ЯХ галакт.ики, то оказалось, что те з,везды, которые, ·со

rлаено этой гипотезе, могли >бы быть. з,вездами-родителями, 
8стречают.ся ,в совершенно других частях галактики, чем звез

ды, которые мож.но было бы 'рассматривать ка.к их детей. 
Таким образом, если .имеются две группы звезд даже близ

.ких .по овоим особенностям, но и·меющих различное распреде-. 
1fен,ие ,в ·галактике и обладающих различными движениями, мы 

.можем ,со IВС,ей уlвер:енностыQ ;Уl1верж.цать, .'по они - .не род
ственники! .... 

КАК РОЖДАЮТСЯ, 
и УМИРАЮТ 

РАЗВИВД:ЮТСЯ 
ЗВЕЗДЫ 

«Болезни» ... у звез.q? 

iБ'езнадежно надеяться на протяжени'И нескольких десят~ 
kOB лет п,одметить развитие хотя бы н·ескольких з,везд. Одна
ко ,в ·развитии любых формаций материи во Вселенной могуг 
На.ступать такие моменты, когда оно 'прот·екает .скачкообразно. 
Например, рождение или гибель жи,вого организма обычн·о 
очень JIепроДолжительны IПО сра,внен.ию со всей его жизнью. 

Вероятно, то же пр.оисходит в ,процессе развития к·осмиче
ских тел . .по-!Видимому, продолжительность зарождения в'вез
ды ж:чезающе мала по .сра,внению со сроками ее жизн,и. На
верно, поэтому а.с11рономам ДО сих пор ни разу не удалось еще 

наблюдать, как рождаются ЗlВезды. ! 

Кроме сраlВНИтельно ,коротких моментов рождения й rи'бе
ли, IВразвитии любой формации могут наступать один ил.и не-. 
сколько раз другие :проц·ессы, ,выходящие за 'рамки обычного. 

:tlеловек или животное может перенести какое-нибудь за
болевание и .нарушение нормальной жизнедеятельности, 'по
может .понять некоторые вполне естественные 'физиологичес
кие \Процессы в организме. 

ИGТОРИЯ на,уки знает немало таких примеров. В :Начале 
нашего столетия знаменитый pyc-ск·иЙ биолог и. и. Мечников 
смогсделатъ iВЫBOДЫ о защитной роли белых кровяных шари
ков лейкоцитов имен.но потому, что нормальная жизнедеятель-: 
насть организма жи:вотного -.'МОРСJ{ОЙ· звезды нарушилась .. 
Мечников воткнул в ее тело ши,п розы. Оказывается, з·везды 
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тоже могут пережи'вать нарушения их стациона~ного состоя';" 
ния, протекающие бурно и быстро. Изучение таких наруше~ 
ний, ДОСТ)IIПНЫХ для наблюдения ИХ от начала и до конца, мо
жет представлять для астронома большой интерес. 

Например, у некоторых звеЗJ. периодически меняется ин-
1 еНСИ'ВiIOСТЬ их блеска. Это может быть 'вызвано тем, что их 
атмосфера или верхние слои по тем или ины"" причина м и-:
пытывают периодические колебания. Такие звезды называЮf
ся пульсирующими переменаыми з,вездами. 

Время пребывания на этой стадии не может быть продол:' 
жительным по сравнению со временем всей жизни звезды, и: 

-изучеlше таких звезд, ,понимание ,причин их ({заболевания». 

коне'шо, очень ИiIтересно. 

Как узнали о переменных звездах 

Еше 'во 11 веке до нашей эры, т. е. приблизительно за лве 
тысячи лет до того, как люди научились ,измерять блеск звезд 
специальными Iприборами, ,все звезды по ИХ видимому блеску 
были разбиты на. шесть «классов» или «величин» 1. Самые 
яркие бьrл.и названы звездами ;пер.воЙ ~еличины. а самые сла
бые - звездам,и шестой величины. Такое разделение звезд по 
блеску стало общепринятым. 

Внимательное изучение блеска' звезд показывает. что в 
большинстве случаев они тысячелетиями сохраняют его' не
изменным. Так, например, из семи звезд Большой Медведицы 

. з·везда, • .находящаяся 'в месте скреплен,ия ручки с КОВШОМ, '{ 
теперь и во II веке до н. э. была самой слабой. Соседняя с ней 
звезда :В ручке ковша, наоборот, отмечалась как наиболее 
яркая. 

Однако эта неизменность картины з,вецного неба оказа~ 
лась лишь 'пл'оД,ом инертности чело,веческой мыСЛи и, вероятно. 
не без участия религиозных l!Iредста,влениЙ. Почти все религии 
противопоста,вляют Jiесовершенное, рождающееся н умираю

щее земное - неизменному, совершенному небесному. 
Еще за несколько !Веков ДО н. э. 'в древних китайских лето

'fIисях начали iПОЯВЛЯТЬСЯ записи о внезапном Jпоя,влении на не

бе «ЗJвезд-гоСтиЙ». Около 130 года до н. э. греческий ученый 
Гиппарх, живший на остро,ве Родос, обнаРУЖИ,1, по Со10вам 

.. римского ис~орика и естес~воиспытателSi Плиния, новую 
звезду, .кот.орую раньше никто никогда, не видел. Плин.ий УТ-

4: Блеск звезды есть мера освещенности, создаваемой з,вездой на соот
ветствующем приемнике излучения, например на сетчатке глаза человека. 

Исторически сложилось, что блеск звезд астрономы измеряют в звездных 
величинах, логарифмах освещенности с основанием 2·512,' 
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lJ3ерждает, что и.менн'о поэтому Гиппарх решил сqставить спи-' 
СОК в'сех 'видимых невооруженныы глазом з,везд с указанием 

их коорди,нат, т. е. положения .на небесной сфере, относитель
но воображаемых, но ,строго фиксируемых точек. Гиппарх, 
по-,видимому, думал, что такой спи,сок (теперь ,подобные 
описки принято называть з,вездными каталогами) поможет 
ему и астрономам будущих -поколений' отличать 'вновь поя,вив
шиеся звезды 'от постоянно сущеС11ВУЮЩИХ. 

Г'иппарх разработал соответствующие методы наблюдений 
~ по его примеру последующие поколения aCTpOHO~OB состав

ляют звездные каталоги, совершенствуя методы и увеличивая 

точность определений. Нужно сказать, что точность определе
,ния положений 'З1везд ,возросла со вре!\оlен Гиппарха во много 
тысяч раз. 

Несколько десятко,в «новых» з,везд, 'вспыхнувших, на небе, 
а затем постепенно уга,сших, зарегистрированы в древних ки

тайских, европейских и· Я:ПОНСКИХ хрон,иках. Особенно яркая 
новая звезда была обнаружена в созвездии Тельца в 1054 го· 
ду Н. э. В 1572 году Тихо Браге, а в 1604 году Иоганн Кеплер 
ОТ]{lРЫЛИ яркие новые 3Jвезды. 

Переменные звезды 

Мысль о том, что «на небе» что-то может меняться, очень 
,м.е.дленно даlВалась людн,м, привыкшим под :влиянием рел.иг.и

()зных убежденийсчита,ть ,небо чем-то сов'ершенны'.!. Так про

-изошло 'и с -немецким aCTPOHOM-О:'1 Давидом Фабрициусом. Под 
утро 13 августа 1596 года Фабрициус ,вед наблюдения Мерку
р-ия в лучах только что зар-ождавшейся зари. Он ,измер-ил уг
ловое ра,сстоян.ие Меркурия относительно з,везды трегьей 
величины 'в созвездии Кита, которую раньше не Iв,идел и ,не 
нашел насв,оем небесном глобусе (зв'ездных карт И. атласов 
тогда 'в Европе ,еще не было). 

Внимательно ,следя за звездой от ночи к ночи, астроном 
заметил, что к .концу а'вгуста о,на стала ярче 'И достигла IВTO

'РОЙ величины, а затем на.чала сла,беть и ,в ,середине октября 
,исчезла для ,невооруженного глаза. Вновь эту g,везду Фабри
циус У,Б-идел в феврале 1609 года, но не придал этому факту 
sпачен,ия, хотя 'и от,метил его. Видели .эту з,везду в другие го
ды н·ем.е~кие астрон'омы Байер и Jllикард. Но -и они ,не обра. 
тили на нее должного lJЗ,нимания. 

Только лишь 'в ноябре 1639 года молодой голландский аст
роном г.ОЛЬtварда объявил, что эта З1везда предстаВ.'Iяет ,собою 
lfI~ременную - то 'поя,вляющуюся, то исчезающую для невоо

,руженного глаза. Начал он свои наблюдения еще 20 декабря 
1638 года, когда заметил звезду 3-й ,величины. Она, постепе!:j:-
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Н'О слабея, исчезла для невооруженного глаза весн ом 1639 го
да, а ,в августе появилась вн().вь. Лишь ПОС.'lе работы Гольвар
да астрономы обратили на звезду до.lжное вни~ание и ВСПО
,мнили о наблюдениях Фабрициуса и других ученых. Эта З8-
меч-ательная звездз. полvчила название «Дивной» или «Уди,ви-
тельной Кита» (Mira Ceti) . 

Стало оче·видны\о!, что на небе имеются з-везды, которые то 
становятся ВИДИМЫ:VIИ HeBoopYiКeHHЫM Г.'lазом, то исчезают. 

В 1667 году французский астроном Буйо опубликовал со
чинение под заглавием «Измаила Буйо к астрономам два об
ращения. Первое (). новой звезде, КОТ0рая нескодько дет назз.'t 
была видна в шее Кита, и второе о туманности в северной 
части пояса Андромеды, которая два года назад опять возник
ла и доказывает, что Мира Кита является периодической пе
ремеНН0Й звездой. Буйо опреде.1ИJl ее период в 11 месяцев, что 
почти точно соответствует истине. С тех пор эту звезду наблю-
дают почти непрерывно. . _ 

в течение трехсот лет, .прошедших с тех пор, -было обнару
жено около четырех тысяч звезд, напоминающих по характеру 

Jlзменения блеска Миру Кита. Большинство из них даже в 
максимуме блеска недоступны невооруженному глазу. 

В 1881 юду директор Гарвардской обсерватории в США 
Э. Ч. Пикеринг впеptвые наблюдал опектр двух звезд этого 
типа, а 11 декабря 1885 года получил первую фотографию 
спектра Миры Кита. Этот спектр оказался очень характерным 
'и отличающим·ся рядом особенностей (например, наличием ли
-ний излучения ,водорода.) от спектров 'постоянных звезд той ж~ 
температуры. 

В связи с Этим интересно вс;юмнить одно -происшествие. 
13 декабря 1885 года, т. е. всего через два дня lПосде получе
ния фотографии спектра Миры Кита, 'в Европе была открыта 
«Новая эвезда» 'в созвездии Ориона. Э. Пикеринг в ближай
шую же ночь получил фотографию ее опектра и обнаружи.'I 
il10разитeЗrьное сходство со спектром Миры Кита. Он смело 
заявил, что открыта, вовсе не но'вая з,везда, а обыкнавенная 
переменная звезда типа Миры Кита, достягшая максимума 
блеска. Смелое у-гверждение Пикеринга блестяще подтверди
лось. Стало очевидно, что все з-везды со спектрами, ПОХОЖИМlf 
на спектр Миры Кита, являются переменными звездами. 

Невидимые звезды 

Если не говорить о многочисленных но,вых звеЗIIах и:ш 
звездах-гостьях», описанных в древних хрониках и открытых 

а.crрономами в XVI и XVII веках, то второй пере\о!енной звез
дой, открытой аrтрономами, была звезда·~ Персея, или Ал-
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голь, что по-ара·бски значит «ЗЛОЙ дух». Это ,название дало 
осно·вание некоторым учены'\-! 'предполагать, что арабы еще 'В' 
средневековье знали, что звезда Алголь - переменная. Такое 
предположение лишено всяких основа.ниЙ. Дело IB том, что 6 

античных изображениях и описаниях созвездий на место этой 
звезды приходится глаз медузы Горгоны из греческого м,ифа о 
Персее. А!IГОЛЬ - ,просто перевод на арабский язык греческо
ro названия м~дузы Горгоны. 

Итак, 'в 1667 году итальянский математ.ик и астроном МОН
танари обнаружил пере:vrенность Алголя. Имеются сведения, 
что 'в поги,бшей рукописи этого ученого разбирались вопросы 
о перемен'ных з,вездах, 'прилагащ:я список примерно сотни 

переменных З'везд и бы.'1И :высказаны мысли, что переменн'ость 
объясняется Iпятн,ообразовательной деятельностью звезд, по
добно пятнообразовательной деятельности Солнца. 

Алголь наблюдали далеко не систематически, и его приро
да была понята БО,'1ее чем через сто лет после открытия, 
В 1782 годv за Амолем стал систематически следить молодой 
англий:::киЙ астроном Дж. ГУJрайк, глухонемой от рожд(жия 
оН, к СОЖОо1ению, 'вскоре у:.rершиЙ. Уже:в 1783 году он понял 
«поведение» этой переменной звезды. Оказалось, что она 
большую Ч(1СТЬ времени ГIOстоянна, но строго периодически, 
через каждые двое суток 20 часов 49 минут слабеет от 
2-й величины до 4-й, а затем возвращается к «нормальному» 
б.'1еску. Весь этот процесс занимал десять часов или седьмую' 
долю периода. 

Гудрайк ,выД,винул оченьо{елую для того Iвремени гипо
тезу, что Алголь предста,вляет собой двойную звезду, один из 
компонентов которой Зifачит~льно сла'бее дру.гого и что, обра
щаясь ,в,округ общего центра тяжести, компоненты ,поочередно 
закрывают от нас друг друга, т. е. ,происходят затмения. Ког
да яркий компонент' закрывает слабый - потеря блеска неве
·,аика и мы не замечаем этого. Когда же слабый или может 
быть вообще тем,ный ком.понент закрывает яркий, мы и наблю
даем ослабление блеска. Как мы у,видим, это предположен.ие 
полностью подтвердилось . 

. Лишь в 1880 году уже упоминавшийся Э. Пикеринг вернул
ся к идее Гудрайка. Он попытался рассчитать, како,в должен 
быть диа~!етр слабого компонента, чтобы .выз,вать наблюдае
мый эффект. У него ,получилось, что диаметр слабого компо
нента должен составлять 0,764 диаметра яркой звезды. Сле
давательно, мы и:.rеем де,10 не с маленькой планетой, а со 
светилом{ Gравнимым 'по раз),!ерам с яркой з,вездоЙ. 

Вскоре пришл.и и более ОСНQlвательные доказательства 
опра~еJЛИВОСТИ гипотезы Гудрайка. Немецкий астроном 
Г. Фогель занялся изучением спектра Алголя. 

Вспомним, ЧТО в спектрах звезд в.сегда присуrствуют тем
RbIe линии, обязанные овоим происхождением поглощению и 
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рассеянию овета в ее атмосфере, идущего с поверхност,и звез~ 
дЬ!. Вероятно, вь! .обратили <внимание, что когда едете 'в элек
тричке и ,встречаете на полном ходу другую электричку, пода

ющую -сигнал сиреной, то в момент прохода встречной элект
.рИЧКFl3'ВУК сирены из ,высокого пре.вращается в низкий. Это 
эффект Допплера. Звук есть волновое колебание ,воцуха. 
При пр.нближении источника звука к вам волны как бысжп
маются, становятся короче, а при удалении 'растягиваются, 

стано'ВЯТСЯ длиянес. 

То Же ,происход.ит и' со светом. У быстро летящего R нам 
'источника с,вета волны укорачиваются, а у летящего от нас

удлиняются. Все линии в спектре любого с'вето,вого источника 
,смещаются пропорцио,нально скорост.и Д,вижения источника·_ 

Таким образом, астрономы могут О.пре.:r,елять скорость .:r,виЖе
ния 'ВДО.'Iь луча зрен,ия. Такая скорость носит название луче
вой или ра.:r.иальноЙ скорости.· 
, В 1889 году Фогель произ,вел измерение лучевой' скорости 
Алголя. Он обнаружил следующую картину из\rенения луче
вой скорости 'в течение перио.:r,а изменения б.1еска. В момен r 
затмения ·и ро,вно через полови,ну перио.:J,a 'скорость была 
близка. к нулю. Через O.:r,HY четвертую ,а,оо,ю периода, предше
ствующего середине затмения, лучевая скорость оказалась 

максимальной, причем яркая з,везда удалял ась от нас. Через 
чеу;верть периода после середины затмеяия скорость тоже бы
ла максимальной, но я.ркая 'Э,везда уже приближалась к нам. 

Эти наблюдения доказали оправедли,вость гипотезы г уд
райка. ДеЙС1'вите.ТJЬНО, до м.ини",rума слабый компонент дви
жется по лучу зре,ния к нам, а яркий, ,который мы 'Голько И 
.видим-от нас. Наоборот, после минимума блеска (затмения) 
,слабый компонент удаляется от нас, а яркий - приближается 
к нам. 

ТаК1имобразом, "была понята приро,а,а переменных звезд, 
'похожих 'по овоему характеру на Алголь. Они называютсЯ 
те'перь затменными переменными звездами. В настоящее 'вре-
мя их насчитывают почти три тысячи. . 

Если у затменно-,переменной звезды из наблю.'tениИ спект
ра известно изменение лучеВЫХ,екоростей в КИЛО!vlетрах в се
кунду, то МЫ можем получить скорость компонента (или д'ВУХ 
компонентов, если ВИДНЫ оба с<пе-к-гра) на орбите. Зная велн
чину периода, можно ·определить размеры орбиты ОБ километ
рах и расстояние между компонентами, а по кривой блеска 
рассчитать друг.ие характер,истики звезд. Например, в случае 
Алголя оказалось, что как по размерам, так и по ",!ассе ком

поненты этой системы не очень сильно отличаются' 01' .нашего 
"Солнца, что .все сла.бые спутники тоже з,везды, а не Х'олодные 

планеты. 

Рассказа.нная исrooрия об Алголе дает предста:вление Ь так 
}-! азываемой «астрономии невидимого». ДействитеЛi>Н_О, только 
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па основании факта изменен,ияблеска он изменения :nучевой 
скорости, не Iвидя Iшм-понентов раздельно, астрономы Iполуча-. 

ют точную и важную информацию. 
данные о затменных леременных очень расширяют и уг

лубляют наши зна.ния о з·Вездах. 3атменные переменные звез
ды - источн,ик самых' точных сведений о размерах, массах, 
ПЛОТНОСТЯJl., температурах он других характери.ст.иках ~везд. 

Маяки Вселенной 

в 1782 году уже упом,ина'вшийся на,ми английскиЙ' аст'ро
ном Д. Гудрайк 'ВМЕ'сте со своим другом Э. Пиготтом ,решили 
систематически слеД!fТЬ за, звездами, IB н~дежде обнаружить 
переменность .некоторых ч:з н·их. Труд их быстро у,венчался 
успехом. В течение этого ·и следующего года они обнаружили 
переменность з,везд ТI Орла, () Цефеи Iи ~ Лиры. Две первые 
оказаЛИСБ осо'бенно интересными. Они меняли блеск не как 
Алголь, а непрерывно, но .с'Грого периодически. Период пер
вой оказался равным 7·18, а у второй 5·37 суток. Примерно 
в тече.ние трех десятых периода з,везды становились ярче. и до

стигали ма.ксиму.ма, а в остальные семь десятых Iпер.иода 

слабели и достигали минимума. Природа , их была не ясна. 
делалось лредположеrше, что это тоже д,в.оЙные звезды, обра
щающиеся по очень вытянутым орбитам в сопротивляющейся 
ореде. НО IB этом случае периоды должны были бы эамегно 
укорачи.ваться, чего не наблюдалось. 

В 1894 году русский астроном А. А. БелОПОЛЬСI(;ИЙ обнару
жил, что лучевые скорости этих 3.везд ,меняются с тем же ,пе

риодом, ч;го и блеск, но .изменение скорости не соотвеТСТ1вует 
круювому д'вижению. В том же году профессор Московского 
'университета Н. А. Умов ,высказал мысль, что изменение луче
вых скоростей этих звезд выз.ваново:все не орби'Гальным д.ви
жеIiием, а пер.иод.ическоЙ пульсацией их атмосфер. Лишь че
рсз двадцать лет ас'Грономы Iвернулись к этой проблеме, а в 
1919 году англий,ский астроном А. С. Эддингтон уже попы
тался сформулирова:гь теорию пульсирующих звезд. 

Звезды эти стали называть цефеидами, так как одна из 
наиболее ЯРJСИХ звезд этого типа была {) Цефея. В настоящее 
время 'в нашей Галактике около семисот звезд этого типа. 
Много ,соте.н цефеид ,обнаружены IB ближайших к нам гала[(
т.иках: Большом и Малом Магеллано,вых Облаках, Большой 
туманности Андромеды, туманности в Треугольнике и некото-
рых других. , 

В 1908 году сотрудница Э, Пикеринга - Г. Ливитт начала 
изучать многочисленные переменные звезды в Магеллановых 
Облаках IИ обна;ружила удивительную закономерность: чем 
ДЛИl:IНее период, тем ярче цефеида! Уже упоминавшийся 
Э. Герцшnрунг сразу ;понял все з~ачение сделанного откры-
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тия. В том же 1912 году он опуб.:lико,вал работу, IВ которой 
.укавал, что если мы узнаем ,светимость цефеид (т. е. ту звез.J.
l-lУЮ' величину, 'которую они имели бы на расстоянии десят.а: 
парсек, такую з,вездную вел,ичину астро,номы называют абсо
.пютноИ), то откроются большие возможности Д.1Я определе
<нИЯ расстояний >во Вселенной. Сравнивая. абсолютную ве
личину с видимойв-еличиной I! зная, что блеск об
ратно пропорционален квадрату расстояния, мы 1I40же~ 

определить расстояние каждой цефеиды от нас. Немного поз!1.
Еее американский астроном Х. Шепли ,вычиu(,ил зависим-ост~ 
«пер.иод-светимость» для цефеид и определил их абсолютные 
,величины. Затемпоследо,вали отк~ь!Т-ия цефеид 'в ша.ровых 
зв.ездных скоплениях и других гаJIактиках ,и цефепды стали 
употребляться' для определения КО.:l0ссальных расстояний во 
Вселенной. 

Можно сказать, что ,все масштабы ВсеJIенной та-к или 
иначе связаны -с за'виси,МОСТЬЮ «период-светимость». Еще IВ 
тр.идцатых годах нашего века, советские аст-рономы 'показали. 

чт,о зависимость «период - -светимость» ШБПЛИ не точна и что 
цефеиды ярче, чем они их считали. Сейчас мы можем с боль
шой степенью уверенности говорить, что уже с точностью до 
нескольких десятых долей звездной величины знаем абсолют
ные .величины цефеидпо зависимости «период-светимость» .. 
Высказ-аны ценные мысли о происхождении цефеид. По-види
мому, Это закономерная стадия развития молодых звезд опре

деленной, достаточно большой (В несколько раз .превышаю~ 
щей солнечную) массы. 

В 'последние годы советский астро.ном С. Жевакин раз-ра
ботал теор,ию изменения блеска этих звезд. Эта теория объ
ясняет множество ЯlВлений у цефеид, прир-ода которых до сих 
пор была !Весьма ·неясноЙ. 

Цефеиды по истине являются маяками Вселенной, -по
скольку позволяют о.пределять колоссальные расстояния. 

Советские астрономы могут гордиться, что много сделали 
в отн-ошенииразносторон.них нссле..::'-ованиЙ этих замечатель
ных з.везд. 

Космические катастрофы 

Не меньший ,интерес предста,вляют звезды, которые при

нят-о называть новыми и сверхновыми. 

Когда Iвопыхивает оверхновая 3Jвезда, практически .мгно

венно излучается огромное количеС11ВО энерги.и, которое даже 

трудно представить в масштабах энергетических ресурсов 
_человечества. Это - г-ига,нтский ,взрыв, катастрофа, .пр~взой
.ти которую может лишь !Взрыв ядра, галактиКiИ~ 
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В течение короткого времени вспыхнувшая звезда излучает 
больше с,вета, чем миллиарды звезд, заключенных 'в целой га
лактике, где произошла вспышка. 

В больших звездных системах, например в нашей Галак
т:л<е, вспышки сверхно,вых происходят в среднем раз' в сто 

лет. Последняя вспышка 'в нашей Галактике наблюдалась в 
1604 году; а может быть, еще одна вспышка (незамеченная, 
но известная ·сеЙчас по «остаткам»), произошла около 1700 
года. 

Вспышки clBep~HoBbIX на'блюдаются и в других галактиках. 
Сущес']';вуют галактики, 'в которых оверхновые звезды вспы
хwвают чаще. 

ПО свидетельс'Гву многих европейских, ·JштаЙских и япон
СКИХ хроник и летописей за lO~4 roJ., на небе, в созвеЗJ,ЮI 
Тельца, ,поя,вилась НО.вая очень яркая звезда, 

Она была видна БОJlее года, приче\i первые три недеЛ1i 
была столь яркой, что ее ,видели днем. По с,воему блеску эта 
звезда ,превосходила самое яркое светило (кроме Солнца. и 
Луны) - планету Венеру. Несколько меСЯUl:iВ «звезда-гостья», 
как ее назвали китайские астрономы, была видна, а потом 
постепенно блеск ее стал слабее и она исчезла для невоору
женного глаза, 

Во !второй половине XVIII века франuузский астрою")\{ 
Шарль Мессье в овоем каталоге ТР1анностей поместил' под 
.первым ,номером туманность .странноЙ фОР:vlы. Впоследс1'ВИИ 
ее ,назвали Крабовидной. Дальнейшие на·блюдения показэлн, 
что эта туманность медленно расширяется. Ее расширение 
говорит о том, что скорость Д,вижен.ИЯ газов, из которых она 

состоит, огромна. - 1000 км/сек, т. е. больше, чем в сто раз 
nрев.осход,ит .скорости искусс'ГВенныхспутников Земли и более 
чем ,в .30 раз о~битальную скорость Земли. Только гигантскпй 
IБЗРЫВ мог сообщить столь 'огромной массе газа такую ско
рость. 

Из наблюдений расширения J(рабовндной тум~Н,ност.и сле
дует, что 1Приблизительно 900 лет назад она заНИ~1ала очень 
малый объем. Крабовидная туманность находится как раз в 
'J'ОЙ области неба, где ,в 1054 году в::пыхнула «з,везда-гостья». 
Оче.видно, эта туманность - остаток сверхновой 1054 года. 

Кра·60видная туманность является одной из ближаЙших. 
.и поэтому исследо:вана лучше друг.их. В 1949 году ученые аст
,рофизики обнаружили, что Крабовидная туианность -
.мощный источник радиоизлуче.ния. Пока еще неясно, каким 
способом при вспышке сверхновой звезды образуется огром
ное количес']';во частиц свеРХВЫСОК1ИХ энергий - космических 
лучей. По мере расширения tymaHi-JОСТИ заключенные в ней 
космические лучи 'выходят в iI1ежз'вездное пространство. 

Оптическое излучение КраБОВИДНОЙ туманности, как Это 
показал советский ученый И, С. Шкловский, на 95% зависиг 
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от. сверх энергичных релятивистских I электронов, Т. е. имеет 
синхротроннуЮ природу. 

Эн ергия электрон()в, ИЗ,'учающих в ОПТИЧеСКОМ диапазоне 
длин волн, достигает 1011_1012 электрон-нолы. ЭТО ,в COTНJI 
.раз бо.1ьше энергии электронов, излучающих радиоволны. 

В настоящее Ig.ремя синхротронное оптическое ИЗ:Iучеппе 
обнаружено еще у нескольких объектов, в основном у раДIIО
галактик. Исследование Этог,о излучения имеет очень боль
шое значение для физики и астрономии. Это один из ЯрКIIХ 
примеров зна~ения космических исследований для HaYK~ 

В 1963 году специальными приборами, установленными H:t. 
ракете, было обнаружено у-ощное рентгеновское излучение от 
Крабовидной туманности. в следующем, 1964 году удалос .. 
устано'вить, что источником рентгеновского излучения я,вляет
~я сама Крабовидная тума.нность. В дальнейшем оказалось. 
что практически ,все туманности, являющиеся остатками 

cBepxHolBbIX ~везд,. ,вс,пыхивавших МНОГие столетия назад, яв-' 

ляются источниками рад.иоизлучения и, ,воз~lOiКНО, также 

рентгеновского излучения. 

Особенно мощным источником радиоизлучения ЯВ.1яетсSl 
туманность в созвездии Кассиопеи. Эта туманность, оставшая
ся после 'вспышки сверхновой, .которая IПРОИЗОШ.1а ОКО,10 300 
лет назад, дает поток радиоизлучен.ия IB десять раз больший, 
чем Крабовидная туман.ность, хотя она Почти 'в три раза дa.'lЬ
ше последней. 

За промежуток времени, исчисляемый нескольки%и л:есят
ками дней, сверхновые З'везды излучают такое количество 
энергии, которС>е наше Солнце излучало бы миллионы лет ... 

Что же ПРИ1ВОДИТ звезды к необходимости таким катастро
фическим образом. ОС'вобождаться от огром,ного кол.ичества 
энергии? И грозит ли подобная катастрофа нашему Солнцу? 
Если бы Солнце ,вспыхнуло, ка.к сверхновая, то испарились бы 
вс·е окружающие его планеты за исключением, 'возможно. 

Юпитера и Сатурна. Сов.ременная астрофи:щка ·дает на опос
та,вленн ый 'вопрос утешительный ответ: для взрыва Солнца 
как сверхновой его масса слишком мала. Так показываюг 
расчеты. Очень много в изучении оверхновых звез.'J. С.'J.еJJал со
ветский ученый И. С. ШкловскиЙ . .мы советуем читателю про
читать его книгу «Вселенная, жизнь, разум». М., 1905, 
изд-во «Наука». 

Причины ,в:пышек сверхновых неясны, вероятно, пото~{у, 
что здесь мы имее~I дело с процессами, еще не известными фи

зикам. Можно, однако, с уверенностью сказать, что теория, 
объясняющая зти явле.ния, будет СОЗJ.ана в самое ближайшее 
/Время. Изучение космических катастроф, происходящих при 

I Ре.г.ЯТИВIIСТСКИМИ частицами назыDЗЮТ qасп!Цы .со скоростями, близ
кими к скорости CBeTa~ 
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Бзрывах звезд, понимание его причин важно не только ДJlИ 

уяснения процессов эволюции звезд. Оно важно для развития 
nредставлений о веществе и материи. 

Сколько лет звездам? 

Впервые вплотную к решению этого вопроса подошел совет
с!(ий ученый В. А. Амбарцумян. Чтобы пояснить его идею, мы 
прибегнем к аналогии. 

Пред.положи:-.l, что :-.IbI вошли В .пустую комнату и видим: в 
ней кольца табачного дыма. МЫ знаем, что они могут сущест
вовать немногие секунды и с уверенностью говорим, что 

кур,ИЛЬЩИI< только что ·вышел, а ,возраст замеченного образо
вания - колец дыма., - очень мал. Если, 'войдя в комнату. 
мы увидим слои табачного дыма в аморфном состояни·и, поте
РЯ1ВШИМИ овою структуру, мы скажем, что курили неда,вно, но 

fЮ всяком случае не нес.колько секунд назад. Наконец, если, 
войдя в комнату, мы не увидим дыма, но почувст,вуем запах 
табака, мы констатируем, что здесь курили, но, вероятно, дав
но, так как табачный дым разошелся. 

В 1945-1946 годах В. А. Амбарцумян обратил внимание 
ноа группы ГРРЯЧИХ звезд, которы; он назвал ассоциациями. 

тдельные члены этих ассоциации не могут удерживзться си

лами тяготения всей зссоциации и неизбежно рассеиваются. 
перемешиваясь в окружающем простраНС11ве с находящимися 

поблизости Зlвездами. Можно посчитать, сколько ,времени тре
буется, чтобы расширившаяся таким образом ассоциация на
столько перемешалась с окружающими з,вездами, что сдела

лась ·незаметноЙ. Оказалось, что для этого необходимо от 10 
до 100 миллионов лет. 

Но на небе можно наблюдать десятки таких ассоциации. 
Следовательно, мы смело можем утверждать, что !Возраст 
звезд в ассоциации не больше 100 миллионов лет. 

Вспомним, что мы приравняли средний возраст з·везды 
(5 миллиардов лет) к возрасту зрелого человека ()( 50 годам). 
Како,в тогда в этих масштабах максимальный Iвозраст 3iВеЗ1l 
18 ассоциациях? 100 миллионов '3 50 раз меньше 5 миллиардов. 
Следовательно, в Шкале человеческой жизни максимальный 
возраст звезд в а.ссоциациях составляет 1 ГОд, т. е. МЫ имее:o.t 
дела со звездами-младенцами! 

В дальнейшем были найдены такие 31вездные . системы т, 
возраст которых был оценен в миллион, 100 тысяч или даже 8 

10 rысяч лет .. В шкале продолжительности жизни человека эт:> 

I Кратные звездные системы состоят ИЗ' нескоЛ\.ких звезд, а звездные 
СI(ОП,lення из НеСКОЛЬКИХ соте!!, ТЫСЯЧ или даже сотен тысяч эsеэд. 
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составит соответственно 4 суток, 10 часов и 1 час. Значит, 
мы можем говорить не только о 3Jвездах-младенцах, но и о ЗJве
эдах-новорожденных! 

Сопоставление физических особен,ностей звезд с их il30зрас
rOM дало возможность подметить некоторые существенные за
кономерности и опосоБСТВОlвать созданию новых гипотез об их 
эволюции~ 

Ilроисхождение и развитие звез.q 

Наиболее распространеннои точкой зрения на происхождс
иие и э.волюцию 31везд я,вляется гипотеза о рождении звеЗJ: 

путем конденсации диффуз,ной материи (газов, пыли). Дей
ствительно, те объекты, которые мы склонны считать молоды
ми (например, ассоциации он некоторые звездные группы и 
скопления), обычно богаты диффузной материей. 

ЕстеС1'венно, создалось !Впечатление, что еще не вся диф
фу;\ная материя превраТИJIась в звезды и что мы - свидетели 
этих пост~пенных превращений: часть материи мы ,наблюдаем 

.16 Iвиде молодых звезд, :-rасть же еще только конденсируется в 

звезды. 

То, что мы не видим самого mроцесса конденсац.ии, не 
должно особенно нас пугать. Если, например, произойдет кон
денсация IВ течение очень короткого промежутка времени по 

сра,ваению с <продолжительностью Жизни звезд, то Iвероят

насть такого наблюдения будет очень мала. Так, если процесс 
конденсации занимает, допустим, 5 лет, то это составит лишь 
одну миллиардную долю .среднего Iвозраста з,везд. Следова
тельно, из миллиарда звезд мы можем надеяться лишь одну 

застать 'в стадиирождеиия. Но внепосредственных ок,рестно
сrях Солнца . .нет мощных скоплений диффузн·ой материи, зна-
чит вероятность на,блюдения рождения звезд еще н.иже. . 

В .последние годы было выполнено множесТ1ВО исследова
НИИ, Сlвязанных с теоретическим расчетом эволюции з,везд от 
·стадии конденсация диффузной материи и далее. Схема ЭIВО
.1ЮЦИИ такова: ,сначала диффузная материя конденсируется в 
звезду уве.1ИЧНlвающеЙся плотности, ;причем сжатие - единст
!Венный источник энергии. Затем в результате конденсация и 
разогрева !в недрах звезды достигается такое давление и тем-

. dle-ратура, пр,и которых начинают осуществляться ядерные ре
,аКЦИИ,IВ частности лревращение водорода 'в гелий., 

Выход энергии при эт,ойреакци,и настолько больше выхода 
энергии, Iвы~ванной сжатием звезды, что сжатие не только 
IIIрекращается, но звезда после довольно продолжительного 

.спокоиного периода начинает ·расширяться. Затем постепен
,.но водород выгорает сначала в центре звезды, а пото:..! все 
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в большей и большей зоне вокруг центра. Наступает крити
ческий момент, когда звезда быстро перестраивается и опять 
.переход.ит III другую стадию, когда основным источником энер

гни стано,вятся ядерные реакции с более тяжелыми элемен

.таЛ1И • 
. Рассчитанные таким образом э'волюционные траектории 

звезд' на диаграмме «Г -р» ДО'вольно хорошо согласуются с 
наблюдаемыми последовательностями, что ,всегда, расцени
,вается как подтверждение теоретических основ этих 'расчето,в. 

Однако совпадение наблюдаемых величин с вычисленными 
на основании той или иной теории еще не .является оконча
тельным д(жазательством этой теории. Например, мы заведо
мо знаем, чтО Птолемеева схема строения солнечной системы 
неверна. Однако если бы мы представили движение каждой 
планеты по Птолемею с учетом почти всех особенностей этого 
движения, запрограммировали бы все Это для вычисления на 
электронных машинах и стали бы вычислять положения пл?
нет, то получил·и бы результаты, хорошо СОГ,18сующиеся с на
б.1iЮJ.ениями. 

Совпадение !Выводов является существенным, но недоста
точным критерием истинности любой гипотезы. 

В течение последних лет 'в результате наблюдений обнару
живаются факты, свидетельствующие о IПРотивоположном 
процессе раз'вития. Многое го,ворит о процессах перехода от 
плотного состояния материи к разреженному . 

. Естественно, поя,вилась другая, пока еще мало разработан
ная точка зрения на ,п,роисхождение звезд. Академик В. А. Ам
барцумян ,выд,винул идею о том, что звезды образовались из 
очень плотных тел. ОН обратил внимание на то, что в га,'!актИ'
:<ах основным фактором раз,вития являются их плотные ядра. 
Действительно, ди·ффузное .вещеслво и звезды возн,икают, 
ЛО..jвидимому, со'вместно из пока не известных нам каких-то 

плотных формаций матер.ии. Мы уже отмечали, что МОЛО.1ые 
;jвезды и диффузное ,вещество встречаются 'в галактике боль
шей частью рядом. 

В галактике довольно часто можно непосредствен.но на
блюдать расширен,ие и рассеяние диффузного вещества. 
Иногда МОЖН,Q прямо 'видеть, как диффузное вещество выбра
.сывается из звезды. Мы говорили уже о сверхновых звездах, 
() расширении их остатков, Имеются и другие многочисленные 
fIримеры расширения. 

Сгущения или сжат,ия ДИффузной материи в звезды астр 0-
IJOMaM не уда,валось наблюдать никогда! 

В. А. Амбарцумян IПРИВОДИТ ряд интересных примеров. Вот 
его аргументы. В соз,вездии Единорога находится туманность 
Розетка. Группа молодых звезд наблюдается как раз в ц.ент
ральной части этой туманности, где есть разреженная об
ласть. Возмо~но, что эта группа м-олодых звезд образовал.асъ 

3(} 

.



'Б' результате взрыва какого-нибудь плотного тела. Of(HOB ре
менно были ,выброшены "большие массы газа, которые до сих 
1Il0р ра.сширяются. . 

В центральной част,и туманности Ориона есть звездная си~ 
стема, сОстоящая из нескольких звезд,- Трапеция. Звезды 
'этой системыр.аЗбегаются друг от друга с такими большими 
·скоростям,и, что неминуем() должны ,выйти из-под ·влияния вза
имного притяжения. 

Если предположить, что согласно первой гипотезеско
рость внутреннего движения частиц диффузной материи на

столько уменьшилась, что под воздействием собственных сал 

'тяготения газ собрался в эти звезды, то поче\1У 'они разбега
ются? Как,им ,образом у молодых, только что образова,вшихся 
звезд могли 'появиться столь большие скорости? Первая гипо
теза не дает ответа на эти ,вопросы. А /Взрывом массивн,ога 
.плотного тела можно объяснить и образование расширяющей
ся Трапеции и 'ВОЗНИКНО.вениетуманности, ,окружаю!!!-ей e~! 

!Звезды в наше'и Галактике 

Еще 11 'древней Греции была высказана мысль, что Мл('чныi1 Путь, 
так хорошо ВИДIIМЫЙ в темные безлуины(' летние, осенние 11 ЗI!МНIrе ночи, 
есть не что иное, как скопление множества слабых, н~различимых невоору
женным глазом звезд. Это подтверднлось после изобретения телескопа. 
В. Гершель пытался по подсчетам звезд в разных частях неба построить 
модель Млечного Пути и получил нечто вроде линзы ил!! чечевицы, Осно
ватель и первый директор знаменитой ПУЛКОIIСКОЙ обсерватории В, Я, Стру
B~ В 1847 году впервые занялся изучением распределения звезд з.. прост
ранстве ,иа основе анализа подсчетов звезд в разных направлениях, Но 
лишь сто лет спустя астрономы научились правильно. решать эту задачу_ 

В результате тщательиого изучения распределения звезд разных ти.пов 
в нашей Галактике было доказано, что она представляет собою очень 
сложную систему, состоящую нз проникающих друг в друга ПОДСlIстем

объектов (звезд, газа, пыли) различных свойств и различного происхожде
ния. Так, -некоторые типы звезд и вызывающая межзвездное поглощение 
пыль обр азуют в иашей ГалаКТИКе спиральные ветви, очень протяжениые, 
но и о.чень плоские, Кроме спиральных ветвей, имеются многочислеllные 
типы звезд, образующнх тоже диск в той же плоско,:ти, что и спирали, но 
уже без спиральной структуры. Этот диск уже «толще» спиральных вет
вей, т. е. звеЗДЫ в диске вс-rpеча1отся на больших раостояниях от Основной 
плоскости спиралей, чем звезды в самих СЩlральных ветвях. Наконец, мно
гие звезды ие показывают столь заметной ко!щентрации к основной плоско
сти и образуют почти сферическую систему,' В настоящее время принято. 
говорить, что иаша Галактика состоит из трех рсновных составляющих: 
плоской, промежуточной и сферической. 

Плотность звезд в простраистве убывает 'от центра к l1ерифеРИIl 
rалактики. При этом у звезд плоской составляющей плотность Y!I!eHbWaCT
ся с расстоянием от центра значительно медленнее, чем у звезд сфериче-
скОй составляющей. ' 

Довольно трудно точно говорить о граНlщах Галактики, как впрочем 
и других галактик и звездных скоплений. Плотность звец постеПенно у6ы· 
:вает, и ЛИUJЬ лриБЛИЗlIтеJjЬНО можно оценить, где же оиа становится прене-
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брежимо малой. Можно думать, чтО радиус нашей Галактики составляет 
примерно 15 кнлопарсек (50 тысяч световых лет). 

Большое значение в изучении строения нашей Галактики имеют радио
астрономические наблюдения. Последние двадцать лет развития астроно
мии можно назвать периодом изучения космоса принципиально новыми ме

тодами. Ведь человеческий глаз, фотопластннка, фотоэлемент воспринимают 
лишь ничтожную часть ИЗJlучения космических тел. Приме!!еиие методов 
радиофизики, начавшееся еще в самом конце тридцатых годов I! :во время 
второй мировой войны, стало особенно быстро развиваться в первые годы 
после войны. Было обращено виимание, что 'в диапазоне радиочастот 
.имеется лииия нейтральиого водорода (длина BO.~HЫ 21 СМ). Начались на· 
блюдеиия неба в области этой линии. 

Наша Галактика, как и другие галактики, вращается вокруг своего 
центра. Закон этого движеиия в первом приближении известен и дает воз
можность оценить расстояния до тех объектов, ,которые принимают участие 
во вращении без особых, ха'рактерных, например, для некоторых звезд, 
уклонениlI. r аз и пыль, СОС.редоточениые в самой ПЛОСКОСТИ галакти'ки, как 
раз и являются объектами, уклонения-которых от кругового движе
ния весьма невелики. Это дало возможность надежно 'оценивать расстояния 
до тех облаков нейтрального водорода, KOWrbIe были ответственны за воз
никновение лнний в диапазоне радиочастот. Линии оказались смещенными 
относительио теореТllчески рассчитанная длины волны. Это, как мы уже 
знаем, эффект Допплера. Зная теорию вращения галактики, мы всегда 
можем раССЧllтать, на каком расстоянии от Солнца расположеlJО облако, 
ответственное за появление даниой линии нейтрального водорода. Таким 
сбразом, у дало.сь обнаружить. СТРУКТУРу" ветвей неЙТ'ральноrо водорода в 
Нi!шей Галактике. Оказалось. что -нейтральный водород расположен в виде 
СПllральных в~твеЙ. 

Радиоа,:трономн.ческие методы наблюдеllИЯ звеЗД 'и галактик имеют 
еще од!!о замечательное преимущество по сравнению с оптическими мето

дами. Мы знаем уже, что межзвездное пространство не пустое. Помимо 
редких отдельных атомов и частиц, поми"м{) полей излучения, магнитных JI 
гравитационных полей, в межзвездном пространстве встречаются облака 
газа и пыли. Газ про~рачен и создает в СIIектре иаходящихся за ним 
звезд ЛИШЬ добавочные линии, характерные для данного газа. Так 
как скорость звезды и облака газа раЗЛИЧIIЫ, то вследствие эффеК1а Допп
лера и положение линий газа в атмосфере звезды и в межзвеЗДliОМ об- . 
лаке будет различным. Эт'о один из методов обнаружения облаков меж
звезд..ного газа. Что же касается пыли или «дыма:о, как его часто называ
ют, то 'их воздействие на свет звезды иное. Они поглощают и рассеиваюr 
весь свет.приблизнтельно обратно пропорционз.льно длине волны излуче
.fIIIЯ. Например, крайние видимые фиолетовые лучи от звезды поглошаются 

11 рассеиваюrся примерио вдвое сильнее, чем крайние красные. В ИНфра
красной области спектра межзвездные облака пыли оказываются бол~е 
прозрач!!ымн, чем в уlIьтрафиолетовоЙ. Что же касается радиодиапаЗОlJа 
частот, то здесь межзвездные газ и пыль практически прозрачны. Мы, на
пример .• не можем ни глазом, ни на обы.чных фотопластинках видеть UCHT;J 
нашей Галактики, так как мощные облака пыли навсегда заГОРОД;;JIИ ИХ ОТ 
нас. А вот радиоастрономы прекрасно наб.1lОдают центральные част;; нашей 
Галактики и открыли там множество важны;: особенностей. Вот еще один 
пример астрономии невидимого. Как будто бы принципиально неДОСТУI!ная 
наблюдению часть Галактики в результате появления нового меТО!I.а 
стала доступной. А сколько нового лри!!есет нам лишь начинающийся вы
ход в KOCMQC •.. 

Как в нашей .Галактике, так и ~ других спиральиых галактиках. часто 
:;везды образуют Скопления. Такие скопления звезд очень характерны для 
t<вездного населения галактик. Молодые скопления,. называемые обычно 
рассеЯ!lllblМИ скоплениями,. образуют- в галактике плоский диск. Более ста
рые, называемые обычно шаровыми СКОП.lеииями, образуют, наоборот, 
почти сферическую систему вокруг р:ентрйльного сгущения lIаш~й Галак-
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тики. И в других спиральных галаКТИКаХ наблюдается такая Же законо
мерность в распределении звездных скоплении. Самые моло;ще скопления, 
содержащие в себе и диффузную материю в виде газа и пыла, обычно 
включены в ассоциации, а мы уже знаем, что ассоциации очень молоды. 
При тщатеЛЬНО~1 изучении распределеиия молодых скоплениil в наще;i 
Галактике было обнаружено, что они тоже образуют спиральные ветви, 
в то время как более С1арые скопления совсем не евязаны со епираль
ными ветвям!!. Следовательно, Ii нейтральный всдород и ассоциации и са
мые молодые звездные скопления ПРОИЗОЩЛIl нз одной материнс:кон среды, 

находятся в одниXj. и тех же местах 11 не успеЛlI еще разойтись. Яркие 

горячие ЗБезды ионизуют водород BOKPY1' себя. Двигаясь в пространстве, 
онн все больще и больще ионизуют водород на своем пути. И деЙСТВIIтель
но, ионизованный водород уже не образует столь четко выраженных спи
ральных ветвей, как водород нейтральный. Ионизованный водород, вероят
но, в cpeДH€:\! имеет БОЛЬШ;JЙ ВОЗfJаст, чем нейтральный. J\1.0ЖНО преДПО.1а
гзть, что четко выраженные спиральные веТВII н~йтрального водорО;J.а
ыолодое оБР8З0ваН;Jекаждой спиральной галаКТНI<И. 

Поскольку ВОЗРi!СТ иекоторых ассоциаций и рассеянных звездных СКОП
ЛЕ.!iИИ очснь невелик (вспомним, что мы определяли IIХ как звезды - ново
РlJА(Д2ННЫ2), то можно думать, что они и нейтраЛЬНЫ(1 BO.'J.0P0;J. совместно 
произошли аз чего·т,о предшеСТВУIOЩе~о. Здесь опять можно сказать,' что 
идеи П. А. А~lбарцумяна о сверхплотных дозвездныIx телах, возможно 
извергнутых из ядра галактики, заслуживают глубокого вннмания. 

Нет никаких OCHOBaHHil предполагать, что процесс звездообразоваНIIЯ 
в галактике, начавшись когда-то, прекращался. Поэтому проблема «насе
ления» галактики очень интересна 11 важна. Вероятно, мы имеем де.l0 со 
звездами разных «поколений» или «генерациi'I». Слово «поколенне» В от
ношении 3БсЗД иельзя понимать буквально, как будто бы имеются звезды
родители и их дети. Поннмать слово «покол<:ние» I!ЛИ, как принято гово
рl!ТЬ, «генерация}} следует так, ЧТО сущеtтвует некий круговорот м'этерии, 

никогда не ПОВТIJряющиilСЯ в том же виде, но все же крутоворот. 1\110ЖIЮ 
предстаВIПЬ схему этого круговорота: в первоначальном дозвездном со

стоянии находилась некая предгалактика (запомннте, пожалуйста, эту 
схему и, .читая о сверхзвездах и взрывах ядер галактики, еще раз поду

майте о ней). В результате пока еще не вПОЛli2 ясJ{ых глубоких процес
СО[l начался выброс матерIIИ с OДHOBpeMell!!Ы~! образованием звезд и диф
фузной материи. 1(ак известно, в недрах звезд образуются условия, бла
гоприятные для ядеРIlЫХ процессов и преобразования водорода в гелин н 
другие более тяжелыс ЭЛ1'менты с БОЛЬЩJiМ выходом энергии. Часть звезд, 
вероятно более массивных, в процессе реакций, приходил а к неустойчивому 
СОСТОЯН;.Iю и превращалась в иовые и сверхновые звезды, взрывны1' про

цессы я которых тоже заканчиваЛIIСЬ выбросом диффузной матерни, но уже 
гораздо более богатых тяжелыми элемен га~!И, чем материнская первона
чальная материя. Диффузное вещество возuращалось в ядро галактики и 
шло на образование звезд следующей генерации. Этот процесс идет непр<:
рывно, и каждая новая генерация звезд должна быть в среднем более бога
та тяжелыми элементами, чем предшествующая. 

В начале пятидесятых годов было действительно обнаружено, что те 
звезды, которые мы считаем старыми, гораздо более бедны тяжеЛЫМII эле
ментами, чем звезды заведомо молодые. 

Интересен и следующий факт, тож~ обнаруженный в середине пятиде
сятых ГОДОВ. МЫ уже говорили, что шаровые скопления в целом пред
ставляют более старые агрегаты звезд, чем многие рассеянные скопле
ния. Но оказалось, что по. содержанию тяжелых элементов шар,овые звез,J.
ные скопления тоже не представляют собою однородную группу объектов. 
Шаровые звездные ск.опления в неDосредственной олизости к ядру нащей 
Галактикн оказались значительно более богатыми тяжелыми элементами, 
чем скопления в периферических частях· галаi(Т'ИКИ. Естественно встает 
вопро~: не представляют ли щаровы," ско-плс,!ия в !!~посреДС1Бенноt[ б<1l130-
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сти от, ядра .гала.ктики объекты более ",олодой генерации, чем шаровые 
скопления на периферии Галактики? 
. Друtие галактщш, как известно, состоят преимущественно тоже из 
звезд и в них тоже идет процесс звездо'образования. Поэтому 
особый интерес представляет изучение особенностей «населения» других 
галактик. Набор этого «населеиия:,) может оказаться (и оказывается) раз
личным у галактик разных типов i1 1I0зрастов. И здесь уже о~наружены 
некоторые закономерности. 

Несомненно, что звезды моложе породивших и продолжающих их про
изводить галактик. Несомненно, что звезды образовалнсь в недрах галак
тик и акт их творения идет иепрерывно. Следовательно, если религия до
пускает акт сотворения мира, то любой религ:<и иеобх.од.имо признать 
множество актов творения множества миров, прои,сходящих и в наши дни. 

Наиболее гибкая из христианских религий - католическая - стреМИТСi1 
приспособить свои догматы к требованиям cOBpeMeHHoto естествознания и 
пытает'ся помирить возникающие' противоречия, ссылаясь на B03MQ)!{HOCTb 
соот,ве)"ст'вующего :голкования тех или IIHbIX; священных .I~КСТЩI .. , 

Звезды и галактики 

ПОДОбно тому ка.к звезды в нашей и других галаК1\иках 
образуют скопления и ассоц,иации, так и сами галактики (или 
внегалактические туманности, как их раньше называли) тоже 
образуют местные сгущения. Так, напр,имер, наша. Галактика 
входит в .местную систему из примерно ДlBYX десятко'вразлич

ных гаJ1акТик. В напра'ВJIении -созвездий девы ·и Волос Bepo~ 
ники на·блюдаются два богатых скопления галактик, В настоя., 
щее время обнаружено множес']1ВО таких скоплений. 

С ~веренностью моЖно у'Гверждать, что .подобные сгуще
ния не могли образо,ваться случайно, в результате ,встреч раз~ 
нородных по своему происхождению галактик. С большой 

степенью уверенности можно У1\верждать, что все галаКТI-\КИ 'в 

таких скоплениях имеют совместное происхождение. 

В каждом скоплении вза.им,но .притягивающих тел (гра,ви-, 
тирующих тел) устойчивость будет определяться, соотношени
ем к,инетической энергии 'входящих 'в скопление тел и потен
циаJIЬНОЙ энерг.иеЙ ,всей совоку,пности этих тел. Ес.'1И кинетиче
ская энергия (энергия движения отдельных з,везд скопления);: 
меl-lьше потенциаJlЬНОЙ, LВся система .начнет сжиматься, скоро
сти членов у,величиваться, пока не наступит ра'!5новесие между 

кинетической и потенциальной энергиями. Такие системы тед 
носят название систем с отрицательной энергией. Если же ки-

, нетиче::кая энеРIlИЯ звезд БОJIьше потенциальной энергии ,всей 
их СО'ВОКУIlНОСТИ, вся сирема начнет бесконечнорасширяться. 
и. через некоторое время она уже не будет восприни~аться 
как скопление .или облако. Такие системы называются систе
мами с положительной энергией. 

В каждом скоплении з,везд ,и галактик взаимные сближе-. 
ния гораздо. БОJlее .веРQЯТНЫ1 че~, ,взвачиrеJlрНQ ble!:i.ee, ,IHc~,~e!! .. 
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HO~ галактическом ,поле. При сб"lижениях 'ВОЗ~IOжен и обяза
телен какой-то обмен кннетически~и энергиями между звезд"," 
ми или галактиками. В результат€- такого обмена звеца И.1И 
галактика может приобрести скорость, достаточную для того, 
чтобы на'всегда покинуть СКОПJIенве, даже если его энергня 
отрицате.льная. На основе 'всего сказанного можно сделать 
соответс~вующие расчеты. ЭТО один из методов оценки возрас
та и продолжительности жизни (у ЧeJIовека и у космических 
тел это разные поняти~) различных з'вездны:< скоплений Н.l!Т 
облаков галактик. Так, было рассчитано, что облака га.1актик 
могут существовать 1012-1014 лет. Конечно, сфор~улироваIl
ная здесь задаqа упрощена и идеализирована. В природе все 

обсто,ит несколько сложнее. Все эти скопления и облака звез1, 
и галактик не изолированы, а находятся 'в гравитаЦИОННО:\I 

полеовсей совокупности других звезд и галактик и их скопле
ний. Это обычно ускоряет распад скоплений н облаков, так 
что оцененные ',возрасты и продолжительности жизни обычно 
получаются завышенными. r 

Поскольку облака галактик встречаются в достаточно 
большом числе, мы ,вправе утверждать, что их средний воз
раст должен быть меньше .продолжительности жизни, т. е. 
меньше 1012-10]4 лет. Очень,важно отметить, что 'в таких об
лаках (скоплениях) галактик ,встречаются галактики ,практи
чески ,всех известных типо.в. 

Еше более замечательным нам предста,вляется существова
ние Д,войных, тройных и вообще кратных (состоящих из не
скольких членов) систем галактик. Не может бы~ъ никаких 
-сомн-ений, что члены таких кратных састем ,имеют со.вместное 
происхождение, а следова,тельно и прiблизительно одинако
вый возраст (-само формирование членов данной группы га
лактик могло занимать некоторое 'время, неодинако,вое Д.1Я 

каждого из них). СJlедовательно, причину многообразия на
'блюдаемых форм галактик следует искать'- не только и не 
с'tолько 'в различии Iвозрасто)3, как в раЗJIИ1lИИ начальных ус

ловий при образовании и при даJIьнейшем раз'витии, 
Действительио, как и в случае звезд, трудно себе предста

!Вить, чтобы природа была ,подобна точному aBTo~aTY н «вы
пускала» всегда одинаковую ПРОДУКЦИЮ. Трудно 'представить, 
что эта продукция 'в дальнейшем подвергалась всегда одина
ковому воздейс~вию ,внешней среды. Несравненно более веро
ятно, что формирующиеся галактики и З>везды 'в них при их 
рождении уже были разнообразны по массе, химичеСI(О:-1У со
ста'ву и т. -Д., а в дальнейшем по:т.вергаЛIIСЬ caMO~1Y разнооб
разному взаимодейс'Гвию с окружаюшей средой. Очень много 
ценных выводов сделал советский астроном Б. А. Воронцов
ВелЬЯМИНQiВ, изучивший ,взаимодеЙС'fiвующие галактики. 

Одним из наиболее интересных фактов астрономии галак
тик ЯВJIяется' так называе1l-1Ое «краспое смещение», Мы уже 
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знаем, Ч1'0 спекгр движущегося по отношению к нам источ

ника смещается в фиолетовую сторону, и в красную - если ос 
нас. Так вот, ,в начале двадцатых годов было обнаружено, что 
чем дальше от нас галактика, тем больше у нее смещен спектр 
в и;расную сторону. Это ошеломляющее открытие дало огром
ную пишу для размышлений. Если проэкстраполировать пути 
отдельных галактик назад, то окажется, что несколько милл,,

ардов лет назад все они будут занимать небольшой объем 
IПространс'Гва. Отсюда родились и.цеи о едином акте т:ворения 
Вселенной в целом, которая после создан-ия начала разлетаТh
ея, ,и гала ктики, обл'адаlвшие большей скоростью, ушли от 
нас дальше, чем имевшие меньшую скорость. Папа Пий XII 
использовал в своих речах этот факт) как подтверждение 
науr.:оИ: ДОГ;\Iа.та о сотворении мира. 

Н а самом деле здесь нет н.икаких аргументов IB пользу ак
та 1130рения. Наоборот, факт расширения .доступной наблюде
ЮfЮ части Вселенной находится IВ за,мечательном соот:ветстI3ИИ 
с теми взглядами, !(оторые защищают советские астрономы. 

Вс,,:,ий газ в ,вакууме, предостаlвленный самому себе и не за· 
ЩJНтанный в сосуд, будет расширяться. При этом наибо.'1ее 
быстрые молекулы успеют за одно и то же время уйти дальше, 
чем медленные молекулы. Так ЧТО .в самом расширении до
ступной наблюдению части Вселенной нет ничего удивитель
ного. Есл.и энергия доступной наблюдеuию части Вселенном 
резко lПолож,ительна, то так и должно быть. 

Есть ли что-либо подкрепляющее догматы религии:в нашем 
заключении, что много милл.иардов лет н.азад объем наблю
даем·оЙ сейчас части Вселенной был мал, а его плотность была 
сра,внима с iI1ЛОТНОСТЬЮ атомных ядер? В Этом нет ничего про
тиворечащего науке. Материя lВ своем развитии может пр.ини
м.ать множество известных и не известных нам форм. Мы и 
сеЙч.ас ,являемся свидетелями частых грандиозных ,взрывов, 
приводящих к >выбросу материи с очен:ь БОJIЬШИМИ скоростями. 
Вспомн:.и:м ЯiВJIение сверхновых звезд. Весьма вероятно, что 
часть Вселенной много миллиардов лет назад действительно 
была С1верхплотной Ii в результате какого-то грандиозного про' 
цссса начзлось расширение 'и обраЗОlВание галактик и входя
ЩiIХ в них звезд. ВDЗМОЖНО, что на·блюдаемые нами сейча!: 
;взрывы несравненно меньшего масштаба являются жалкими 
CJстаточными я,влениями того грандиозного процесса, который 

начался много миллиардов лет назад. , 
Нарисованная здесь грандиозная картина, конечно, очень 

схеиатизирована.и упрощена. В реа.1lЬНОС~И дело происходило 
гоrаздо сложнее. Но о современных теориях Вселенн.оЙ как 
целого нужно наПИсать отдельную книгу. Отсылаем интересу
ющихся к очень обстоят~'IЬНОЙ статье А. Л. ЗелЬYlанова «Ме
тагалактика и ВсеJlеннзя» в сборн,цке«НаукJ3, и ЧeJIовечестiю». 
и3.J,· 89 «Знание», 1962 •. 
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Сверхзвезды и взрывы ядер галактик 

ПОС.lIе.:щие годы принесли много интересных и принцип:r
ально ,важных ДЛЯ астрономии открытий. Были обнаружс~:ы 
звездообр азные объекты сверхмощного излучеrН!я. Такие объ
екты стали называть сверхзвездами, или квазарами (от дпух 

слов: К'вази - как бы и стар - звезда). до Сих пор еще Ее 
вполне ясна природа этих объектов. На фотографиях самы.'Ш 
:МОЩНЫ:\1И инструментами не удается отличить их От звезд

В спектрах же наблюдается «красное смещение», говоряш~е 
об очень большой удаленности этих объектов. Было подсчитз
НО, что излучение звездообразных объектов в сотни раз превсс" 
ходит излучение Це.т!ых галактик. 

В настоящее 'время высказано неСКО.1ЬКО гипотез о приро
де этих замечательных объектов. Упомянем наиболее обосно
ванную теорию известного советского физика академика 

Я. Б. Зельдо,в!!ча. Упрощенно можно сказать, чтобольш:rе 
массы ,вещества могут испытать практически неогра.ниченное 

сжатие, так на.зываемыЙ «гра,витационный коллапс», в резу.'Ib
тате которого Эта большая масса может превратиться в «точ
КУ7; С чудовищной 'плотностью. Здесь необходим учет эффек
ТОВ общей теории относительности (теории тяготения Эйн
штейна). Радиус «спа,вшейся» таКИ);l образом материи можег 
оказаться меньше так назы'ваемоГ<о «гра'виrационного радиу

са:» и издучени~ уже не сможет покинуть такои системы. Ее 
можно будет обнаруж.ить только в результате ее гра,вита
ционного воздействия на другие тела. 

Возможна и лротивоположная тенденция - <о:ан·тико.iI
лаJflС» - возникающий 'в результате выз·ванного воздеЙС']'lвием 
Вliешней .среды на такую «сп,а,вшуюся» массу материи. Все 
эти процессы связаны с -огромными энергиями. Мыслима и 
встреча «вещества» с «антивеществом», но пока в наших ру

ках нет никаких свидетельств существования «антимиров:.>. 

Весьма существенны работы американского астронома 
Алана Сендиджа, посвященные очень интересному объек, 
ту - галактике, известной под наз;ванием М 82. Начиная с 
1962 года, он п.роизвел несколько фотографий этого объекта 'в 
разных Jlучах !i .пришел к весьма убедительному BblBOJ.Y, что 
мы имеем дело с мощным 'взрывом и <выбросом материи из 
ядра этой галактики. А. Сендидж очень тщательно исследо
вал уникальные снимки этой галактики и понял, что имеет 
дело с одновременным выбросом вещества IIЗ ядра, произо~ 
шедшего примерно 11-12 миллинов лет тому назад. ВыБРО-i 
шенное ,вещество имеет !Вид 'волокон или струй, иду
щих, по-видимому, 'вдоль силовых линий мощного магнитного 
поля (щнецснвность маГНИТ)-IOГQ П9.1Я гал.актики М 82 оказа-
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Jlа'СЬ примерно в 60000 'раз большей "Iагнитного поля Земли). 
Скорость движения внутри волокон пропорциональна рассто
янию от центра этой галакт.ики. Это значит, что вещество вы
бро'шено одновременно, причем частицы с большей 'скоростью 
ушли пропорционально скорости дальше, чеы частицы с мень

шей скоростью. На концах волокон скорость.БЫ.'Iа оценена в 
1000 к-м 'в ceI\YH.'1Y. 

Исследование А. СеНДИ.'1жа переК,1икается с :высказанны:.lИ 
ранее идея:.lИ В. А. А\1барцумяна о том, что процесс звездооб
разования может происходить в СВtРХПЛОПIЫХ ядрах галак

'fИК. 

ЗАЧЕМ ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ НУЖНА 

АСТРОНОМИЯ 

Может возникнуть естеСl'венный вопрос: имеют .'ш астро
Jюмичес.к,ие исследования практ.ическое значение ,в наши дни? 

до 1957 года этот ,вопрос возникал у обывателей довольно 
"аето. После запуска первого искусственного спутника Земли 
0(; ЭТО:.l перестали спрашивать. Зэ.то 'возник другой ,вопрос не 
rO.'JbKo у нас, но 'в значительно большей степени в капитали
Сlическо~ мире. Стоят ли исследован.ия космоса тех затрат, 
которые на них ассигнуются государствами? 

В Англии, США и некоторых других государст,вах среди 
ученых стали раздаваться голоса, что «зеленая улица», откры

ваемая КОС:.lическим .и ядерным исследования:.l, мешает «гар

. МОНИЧНОМУ» раз,витию науки. 
Ист.ория естествознан.ия знает достаточно большое КО.lиче

с'ГВо примеров, когда в эпоху 'стано·!3ления той или иной зада
чи, в эпоху открытия того или иного принципиально нового 

я,вления, не да<Вавшего непосредственного ,выходЭ"'в практику, 

!>Jздавались «трезвые» голоса, говорившие о ненужност.и Ш)

добных исследований. Например, когда IВ 1825 году был <впер
Бые получен металлический алюминий, он обходился значи
тельно д.ороже золота. Естественно, раздавались голоса о том, 
Чl0 алюминий не имеет никакого <практического значения как 
;J.срогой 'и поэтому малоприго.'1НЫЙ метал,,!. 

К:огда '{ерез 60 лет после открытия а,'!юминия были раз
работаны дешевые способы его .'10бычииз Г!Iинозе:>tных рас
плавов, алюминий не только оказался ~ригодным, но и повсе
местно вошел в наш быт как дешевый и удоБНЫ!I металл. Та
ких примеров можно было бы при,вести достэ.точно :.IHoro. 

Что же может дать человечеству изучение КОСМИЧБСКИХ 
объектов как с Земли, так и из Koc:-'Ioca? ЧТО может дать 
посещение других небесных светил? 

Уже пер,вые Ш)леты 'высотных ракет стали ПРИНО'СИТЬ таки·е 
сведения о !J3ерхних СЛQЯХ ат~осферы, которые мы не МQГДИ бы· 
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получить никаким .иным путем. Первые СПУТНИКИ (советски~ 
и американские) принесли дальнейшие открытия ~ изучении 
-верхних слоев атмосферы ц при.'Iегающего к Зе"\!л~ космиче
ского пространства. 

Кольца заряженных частиц высоких энерг.иЙ, суточные и 
сезонные колебания верхних слоев атмосферы и ряд других 
QТКРЫТИЙ следовали одно за другим. Этим открытиям было 
посвящено так много статей в газетах и журналах, что нет 
смысла снова здесь говорить об их практическом значении. 

Учеными уже давно открыты так Ha3ЫBae~1ыe космич:еСЮlе 
.нучи, т. е. излучение чрезвыч:айн,о 'высоких энергий, которые 
приходили на Землю из неведомых космических пространств. 

На дне воздушного океана, даже 'в изумительно благопри
я,ных условиях специальных станций, расположенных на 
больших ,высотах, земные физики регистрирова.'IИ лишь ре
З~'.'Iьтаты бомбардировки космическими лучами ,верхних слоев 
<:!тмосферы Земли и ,вызываемые этими. бомбаРДliровками,вто
ричные явления. 

Пер,вичные космические лучи не удавалось наблюдать 
i:!епосреДС1'венно. Ученые могли только гадать об их природе 
~o тем явлениям, которые они вызывали в нашей атмосфере. 
Выход в космос дал возможность обнаруживать космические 
лучи .в их первичном ,виде, в том ,виде, 'в котором они были .пер
воначально излучены и достигли Земли. пройдя почти пустое 
мировое пространство. ЗареГИС1'рированы частицы столь боль
ших энергий, что их ,воз.никновение уже само по себе я'вляется 
свидетельством грандиозных космических процессов, .не вос-· 

fIРОИЗВОДИМЫХ в условиях Земли. 
Изучение космических лучей имеет очень ,важное значение 

:хотя бы потому, что уровень жесткой радиации ,вызываеl' 
мутации - изменения наследственных факторов живой КЛN-, 
I<И, а знiiчит может быть причиной изменений и эволюции жи
<J.ШХ организмов на Земле. 

Мы уже говорили раньше о сверхновых звездах .и о том. 
что 'Совершающиеся там грандиозные процессы с практически 

ысментальным .выходом огромного количеС1'ва энергии не на

ходят еще строгого и БЦНОЗНа.чного объя,снения. Одна из при
чин трудности решения вопроса о природе сверхновых звезд 

заключена ,в то"!, что невозможно наблюдать на дне воздуш
ного океана особо интересные с точки зрения их познания 

коротковолновые излучения. 

Можно с уверенностью сказать, что IВ усло'виях наБЛЮJ:е
ннй, с ,по,верхносги Луны, где не будет мешать земная атмос-. 
фера, ученые смогут получить 'в отношении грандиозных [(ос.., 
мических процессов такую информацию. 

Рано или 'поздно человек сможет не только понять неиз~ 
вестные я,вления природы, происходящие во Вселенной, но И' 
ВJсчроизвести частично эти явления. Невиданные ,выходы 
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энергии послужат тогда на ПО,lЬЗУ человечества, а это, без 
всякого сомнения, компенсирует те затраты, которые кажутся 

многим скептическим умам израсходованными впустую. 
Взять хотя бы еще IВОПРОС о непосреДСТ1венных посещениях 

Луны и других планет снача,lа приборами-автоматами, а за
тем и человеком. Весьма возможно, что «геологическая» ис
тор.ия этих планет коренным образом отличается от геО.l0ГI!
ческой истории Зе:'IЛИ. (Мы УМЫШ,lенно 'в предшествующей 
фразе.. 'взяли в ка,вычки слова «геО.lОгическиЙ». Ведь гео по
гречески значит Зе:\IЛЯ, а геО.10ГИЯ - наука об истории разв!!-, 
rия Земли. ВОЗ:\10ЖНО, что с развитием космических иссле· 
дований ,ноз!!икнут новые специальные науки, связанные с 
историей развития конкретных планет. Эти науки не будут 
t1азываться геологиями). ВеСЬ:\lа вероятно, что состав коры 
разных планет различен как 'в отношен,ии изобилия тех или' 
иных ХИ:\lическнх элементов, так и их соединений. Не исклю
чено, что на иных планетах будут обнаружены ,в достзrочном 

изобилии те элементы или те минералы, которых нет ,или очень 
мало на Земле, а ис'пользование которых чрез,вычайно выгод
но экономически. 

Наконец, постоянная бомбар:щровка поверхности таких 
лишенных атмосферы планет, как Луна, 'частицами IВЫСОЮIХ 
энерг,ий и микрометеора~1И может оказаться выгодной для e,~
тественного ,воспроизведения экономически 'выгодных для лю

JI.еЙ процессов. 
Постоянное наблюдение за ближайшей к нам з,вездой

вашим Солнцем-с Луны ИЛ!! С тяжелых спутников ракет мо
жет оказать неоценимую услугу человечеству, поскольку на

)'чит нас понимать деятельность и эволюцию Солнца и будет 
способствовать более рациональному использованию его ко
Jlоссальной энергии. НеоцеНИ"Iа для синоптики возмож
ность наблюдать Землю извне. 
Мы привели лишь небольшое количест,во примеро,в, ~вязан

JIblл с изучен,ие"I з'везд и проникновением 'в тайны вещества . 
.можно <было бы рассказать еще о многих других направ

ления.х в изучении космоса, Ограничимся лишь одним из ни~~ 
вопросом О жизни. 

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА О ЖИЗНИ 
ВО ВСЕЛЕННОЙ 

Множество' обитаемых миров 
Недалеко то !Время, когда на Луну, а затем и на другие 

сданеты солн,еч.ноЙ ~и,стеIl1Ы полетит человек. 
Есть ли raM жизнь? Этот ,вопрос волнует человека с дав

них BpeMel!,_ Е!це великий итальянский мыслитель д.жордано 

.



Бруно УТ1верждал, что мы не одиноки во Вселенной. Земля----' 
he единственная обитель жизни, во Нселен.ноЙ множесТ'во оби
таемых миров. 

Это утверждение Джордано Бруно было 'вызовом религия.. 
Ведь религ.ия у-гверждает, что ЖИЗНЬ существует только на 
Земле. Именно здесь, на Земле, осущест,вилось искуплени~ 
пер,вородных грехов человека благодаря явлению и жеРl1ве 
Христа - ,сына божьего. Обвиненный в ереси, Бруно был ,при
говорен судом инкВИЗ'иции к:~еожжению на костре. 

Сама мысль О Mн.<;)~eC-ГB.~ обитаемых миров была страш
ной для церкви, так КЙR разрушала l!Тpедставление о исключи-' 
тельном значеЮIИ Земли -среди других планет и этим была 
«противна овятой ,вере». Поэтому когда в России поя,вился 8 

XVIII ,веке перевод книги ФРаНЦУЗ\lКОГО писателя Б. Фонте
неля «Разговоры о множестве миро~», книга эта была заIiре
щена. В 1757 году СИНО;J: запретил .печатать кн,иги, в которых 
говорилось о множеС:fiве обитаемых миров. , 

В Галактике множество планетных систем, кроме солне'l
ной. Не исключено, конечно, что 'в' других !I1ирах и системах 
есть жизнь в разной степени ее развития. 

Даже 'в условиях ЗеМJ1И - всего л.ишь одной планеты сол
нечной системы - наблюдается бесконечно широкая приспо
собляемость к различным условиям среды. 

ЛЮДИ и жи,вотные (высшие формы жизни)' могут жить в 
относительно небольших пределах температур, давления 1{ 

химическогосостзва атмосферы И биосферы. Этого нельзя: 
сказать о бактериях. Бактерии были найдены на Г.1убине 4GOO 
метров 'в нефтеносных {;лоях. В горячих источниках (Тоска
на) , богатых борной кислотой, обитает бактерия Boracicola_ 
Она же может жить в на~ыщенном растворе борной кислоты и 
18 10-продентном 'раСl1воре серной кислоты. Но, пожалуй, са
мый удивительный пример приспособляемости-'-это бактерии. 
которые могут жить 'в концентрированном растворе хлористой 
ртути (сулемы) - сильного яда для большинства форм жизни 
на Земле. 

СушеСТ'2УЮТ бактерии, для жизни которых не страшна 'вы
сокая температура (а также и очень низкая). Дрожжевые 
грибки выдерживают колоссальное да,вление - до 8000 атиос
фер и остаются живымиl 

И конечно, на других планетах солнечной системы ,в тече
ние миллиардов лет могла возникнуть ЖIlЗНЬ и приспособиться 
К условиям, мало похожим на земные. 

По мнению ученых, наиболее подходят для жизни ближай
шие.соседи Зе~ли, планеты Венера и Марс, 
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Что скрыто за облаками Венеры? 

Загадочная планета Венера издавна, при'влекала ~нима· 
вие исследователей. 

Более двухсот лет назад, когда Земля, Венера и Солнце 
находились на одной >прямой, Венера медленно «проплыла» 
по дис·ку Солнца, проектируясь на его поверхности черНLШ 
кружком. Затем он а еще трижды пересекла Солнце. В 1761 го
ду qю время такого прохожден,ия Венеры М. В. Ломоносов за
метил яркую кайму, окружающую планету. М. В. Ломоносов 
пришел к iВЫBOДy, что «планета Венера окружена знатною 
воздушною атмосферою, таковою (лишь бы не большею), ка
кова обли,вается около нашего шара земного». Так была от
крыта атмосфера на Венере. 

Ломоносов верил, Что на Венере возможна жизнь и писал 
об этом. ПО усло,виям цензуры того ;времени Ломоносов писал 
так, чтобы «физические ы..ассуждения о строении мира» служи
ли «прославлению божию».и ни в коем случае не были вредны 

вере. 

Но на самом деле Ломоносов подрывал самые ос,новы ,ве
ры, когда писал следующее: «Некоторые спрашИ'вают, ежели
де на планетах есть живущие нам подобные люди, то какой 
они lВepы? Проповедано ли И,м евангелие? Крещены ли они 
в веру Христову? Сим дается ответ ,вопросный. В южных ,ве
ликих землях, коих берега в нынешние времена почти только 
примечены мореплавательми, тамошние жители, также и в 

других неве.:\омых землях обитатели, люди БИДО:vl, языком И 

всем поведением от нас отменные, какой ,веры? И кто им про
поведывал евангелие? Ежели кто про то знать или их обра
тить и крест-ить хочет, тот пусть по евангельскому слову (<<не 
стяжите ни злата, ни сребра, ни меди при поясех ваших, ни 
пиры на пути, ни двою ризу, ни са'пог, ни жезла») туда пон
дет. И как С<вою !Проповедь окончит, то Iпосле пусть поедет для 
того ж и на Венеру. Толыю бы труд его не был напрасен. 
Может быть, тамошние .'1юди в Адаме не согрешили, и для 
того всех из того следствий не надобно. Многи пути ко спа
сению. Многиобители ,суть на небесех~. 

Непроницае1УILIЙ облачный !Покров Венеры мешает видегь 
ее поверхность ~ телескопы. Облака, отражая С'вет Солнца. 
делают Iпланету очень яркой. После, Солнца и Луны Венера
CaMtOe яркое светило на небе. В ее с,вете предметы .иногда даже 
отбрасывают тень. До с·их .пор «планета-скромн.ица~ хранит 
с,вои тайны под покровом облаков. Однако кое-что .мь! о ней 
уже знаем. 

Последние радиоастрономические наб.rJюдения показали. 
что Венера вращается вокруг оси в направлении, обратном 
другим ,планетам (по часовой стреm<е, если смотреть с Север., 
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ного полюса}, совершая один оборот примерно за 250 земных 
суток. 

На Венере зарегистр-ированы признаки водяного ,пара, что 
позволяет думать о ~озможности там жизни. НО этому пре].
положению противоречит температура поверхности Венеры. 

Недавние исследования советских радиоастрономов дали 
температуру 200-300 градусов для полудеиных районов 'Ве
неры. Для ночных - около нуля. Измерения американскон 
ракеты «Маринер-2», прошедшей ~бл·изи поверхности Венеры, 
сообщили о 480·градусноЙ температуре ее дневной повеРХНQ
сти. 

Отсюда делается вывод о невозможности иа Венере ка
ких-л~бо фор~ жизни, основанных на соединениях углерода, 
кислорода, азота и ~oдopoдa, т. е. таких, какие существуют на 

Зе.мле. 
В атмосфере Венеры "очень много непригодног·о для дыха.

ния углекислого газа, гораздо больше, чем 'в атмосфере Зем
ли. Ученые обнаруж.или 'в атмосфере Венеры азот и кисло
род. Многие ученые предполагают, что поверхность Венеры -
голая и раскаленна.~ пустыня, но есть МНЕ>ние, что высокая 

температура относится не к самой ее поверхности, а к ионо
сфере планеты. Тогда, может быть, на поверхности Венеры 
не так жа РКО. 

В дни, когда ~ишется эта брошюра, советская автомати
ческая станция «BeHepa·3~ после трех с половиной месяцев 
Полета в космическом пространстве достигла планеты ВеIlеры 
и доста'вила на ее поверхн,остЬ' вымпел с Гербом Союза Совет
ских Социалистических Реопублик. Другая а,в.Томаrическая 
межпланетная· станция «BeHepa·2~ прошла на расстоянии 24 
тысяч километров от поверхности Венеры. Но,вые достижения 
науки помогут .вырвать у «планеты-скромницы~ еще часть ее 

секретов. 

«11ланета-воин» Морс 

Несмотря на то, что ,поверхность планеты Марс не скрыта, 
от наблюдателя облачной атмосферой, Марс тоже загадочен, 
и ,вопрос о жизн·и на нем .пока еще остается нерешенным. 

Климат Марса очень суров. Атмосфера Марса сильно раз
режена. В ней был обнаружен углекислый газ. Углекислого 
газа 'в марсианской атмосфере почти столько же, как в зем
ной, но так как атмосфера Марса наМНОГО тоньше, т.о про
це;нтное содержание углеки(:лого газа более высокое (0,2% J 
по сравнению с 0,03% для Земли. Очевидно, атмосфера Марса 
состоит, главным образом, из азота. Кислород не обнаружен. 
но. возможно, он есть внебольшом количес'Гве (не бол~е 0,1 % 
всей атмосферы). 
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в 1963 году американские ученые Спинрад, Мюнч и Кап
дан обнаРУЖИJIИ 'в спектре Марса очень слабые полосы ~одя
ного пара. Его очень мало. Если этот пар превратить в ~oдy, 
то вода покрыла бы поверхность Марса слоем ,всего 0,001 ми.'I-· 
лиметра. I\оличест,во 'водяног·о пара 'в атмосфере в сотни раз 
меньше, чем в атмосфере Земли. 

В 1964 году американская межпланетная автоматическая 
станция «Маринер-4» передала на Землю 'по телеВ-И;J,ению 
фотографии д'ва-дцат.и уцастков поверхности Марса. Эти фото
графии были получены.С расстояния.12 ООО'километрщ~ от его 
п~верхности. ~ 

На фотографиях отчетлшво Iвидны кратеры, напоминающне 
лунные. Их раЗ!vIеры достигают десятков километров. Всего на 
i/(,iверхности Марса, каКl!lолагают, несколько тысяч таких кра
теров. Даже в самые большие телескопы эти кратеры не видны 
fI ~:БJ!Iодателям С;, Земли. Оч~видно, кратеры -результат паде
ния метеоритов на поверхность Марса. Наличие б0ЛЬШОГО ко· 
личества таких кратеров может. означать, что на Марсе никог
да не было плотной атмосферы и значительного колицества 
зоды. 

Что представляют знаменитые мар'сианские «каналы»? Они 
6ыли открыты .итальянским астрономом Джооанни Скиапа
релли 'в 1877 году. Скиапарелли заметил, что ПО.'Iярные «шап
ЮР> Марса соединяют,ся с областями экватора сетью прямых 
линий. Эти линии получили наЗ'В2I-IИе «каналов». Скиапарелли 
ЗClнимался их изучением мног.ие годы. ПраlВ-ИЛЬНОСТЬ сети I<a
на.'УОВ застаlвила предположить, что они являются искусствен

ными оросительными сооружениями. Мысль о населенности 
,\-lарса разумными существами у,мекла писателей (Уэллса и 
~ругих), ~идных астрономов (в oc-обен.НОСТИ известного аме
риканского астронома П. Лоуэлла, выстроившего в штате 
Аризона (США) обсеРlваторию для изучения Марса). 

Но 'ваяд ли «каналы» - результат деятельности разумных 
~ущесТlВ. Судя по характерным ИЗ:'Iенениям поляризации сол
нечного С>вета при его отраже~IИИ от .поверхности Марса, Ta:\<r 
В'JЗМОЖН-О сущеС1'вование только микрооргаНИЗI\ЮВ. 

Темные IПОЛО1:Ы, возникающие регулярно на марсианской 
~ro-верхности, являются, по-видимому, результатом деятельно

сп! размножающихся микроорганизмов 'в те перноды, когда 

.\I!!кроорганизмы получают жизненно ,важную для них воду [3 

Зlfде пара, в которую частично пре,вращается леТО:\1 полярная 

шапка Марса. 
Вопрос о сущеСl1.во'вании на Марсе растений остается спор

ным и в настоящее время. Считавшиеся прежде «морями».тем
ные пятна, видимые на поверхности Марса, очевидно, являют
ся не морями, а сушей. Сезонные изменения окраски «морей» 
заставили не'которых исследователей думать, что это районы, 
!lC!J,pblTble растительностью. Но спектраЛЬНI:1IЙ анализ Ilе 06-. 

44 

.



наружил признаков хло~офилла, и:чеющегося у растений 
Земли. Однако отсутствие хлорофилла еще не является дока
зпеЛЬСТВО"I ОТСУТC'J1вия растений - они могут сильно отли
чаться от зе"IНЫХ. 

Советский ученый Г. А. Тихов <пришел к IВЫВОДУ, что на 
J'Ларсе есть стелющаяся низкорослая растительность, 'похожая 
на мхи и л·ишаЙники. Но это rтредrтоложение Г. А. Тихова яв
J1.Яется ещесrторным и Iвызвало возражение ученых. 

Придет время, и на Марс полетит человек. Пробле:-'Iа «есть 
ли на Марсе ЖИЗНЬ:.'>, ;конечно, IB недалеко;.1 будуще:ч будет 
решена. И если окажется, что на Марсе жизни нет и никогда 
н'е было, то в бесконечной Вселенной, несомненно, есть жизнь. 
Даже скептики допускают, что где-то существует разумнаq 
жизнь и, вполне вероятно, достигает даже более ,BbICOKOrO раз
вития, чем на Земле. 

Древняя астрономия «наука ночной тишины, сосред-ото-
ченного одиночесТ<ва и ост-рого зрения, наука жрецов, мечта

телей и мореходов» сейчас располагает такйми замечате.1Ь
ными среДС'J1вами, о которых IB ,прежние времена ученые не 

могли и мечтать, Астрономия перестала опираться только на 
результаты наблюдений с Зе:чли. Человек вышел в ·космичес
кое пространст'во. И знааие поможет людям проникнуть в са.
мые отдаленные глубины Вселенной. 

.
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТ АТЕЛиr 

ВО втором полугодии 1966 г. R издательстве «Знаиие» В се
рии «ФилософИЯ» выйдут следующие раБОТ"I: 

д а I! и Л О В а Л. Н., кандидат философских иаук. АИТИКОММУИИСТR'\Iе
скан сущиость теории «открытого оБЩеСТВ!l». 

Автор подвергает критике реакциоииую теорию «открытого общества», 
JlОЛУЧИВШУЮ широкую известность в страиах Западиой Европы и особеиио 
В США. 
Тем. плаи 1966 г. N2 104. 

к е л л е В. Ж., доктор философских наук. Коммуиизм и духовиый про
гресс. 

В работе показывается, что духовиы�й прогресс в условиях строитель
ства коммунизма является неоБХОДИМЫ1\! условием и элемеитом формирова
ния иового человека, всесторониего развития личности. 

Тем. план 1966 г. Ng 107. 

к о в а л ь з О н, М. Я., .цоктор философских иаук. Мировоззреиие И 
.lIраль. 

Рассматривается вопрос о соотиошеини мировоззреиия и морали в ходе 
строительства коммуиистического общества. 
Тем. плаи 1966 г. N2 108. 

н а р с к и й И. с., доктор философских иаук. Актуальиые проблеМJa 
8арксистской теории позиаиии. 

В брошюре рассматрнваются иовые проблемы в марксистско-леиииской 
"lеории познания, связаииые с буриым развитием естествознавия в техиики, 
особенио кибериети~и н теории ииформации. 
Тем. плаи 1966 г. N2 111. 

П е т р о В И. Г., каИЮlдl?, ~ИЛОСОфских наук. От опыта - к закоиу и 
.. eiiствию. 

В -работе рассказывается о том, каким образом В ОПblте открываются 
закоиы и свойства явлеиий, создаются иовые целесообразные методы и 
средства практической деятельиости людей. 
Тем. план 1966 г. Nv 112. 

Фри ш А. с., каидидат философских наук. ПотреБВОСТ~, способиости. 
JlllТepeCы. 

«От каждого по способиостям - каждому по потребностям» - в 8ТОЙ 
формуле ВVlражеи основной приицип коммуиизма. В чем же сущность по
требиостей и способиостей личности и какова их взаимосвязь? 

На 8ТОТ вопрос дает ответ автор брошюры. 
Теи, плаи 1966 г. N2 115 • 

. На B~e 8ТИ брIlШЮРЫ' иы можете подписатьсн и любом пункте подписки 
4<Сllюзпечать». Иидекс серии-70065, а также приобрести 8ТИ кииги 8 ма
газииах КИИГОТОРГll8, предварительио заказав их по иашему аииотироиаиио

му Dлаиу. 
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