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/ ' КНИГИ 
О ЗЕМЛЕ 
И НЕБЕ 

3начительная часть сборника «На

селенный космос» (ответственный ре

дактор академик Б . П, Константинов, 

редактор-составитель В , д' Пекелис. 

М., «Наука», 1972 г.) посвящена не 

собственно космосу, а, скорее, «Зем

ле в космосе». Мы имеем в виду 

обширный материал, начиная со 

статьи А. И. Опарина «У истоков жиз

ни» И кончая экспериментальными 

данными о влиянии солнечной актив

ности, гравитации и других космиче

ских и общепланетных факторов на 

биологическую жизнь Земли, на здо

ровье людей и на их психику. Инте

ресны и отдельные проблемы; входя

щие в круг ЭТОЙ большой темы, 

например вопрос о «земном» 

«метеоритном» 

Земле. 

начале жизни 

или 

на 

Закономерно или случайно возник

новение жизни и разума во Вселен

ной? На страницах книги «Населен

НЫЙ космос» развернулась по этому 

поводу своеобразная «дискуссия», ха

рактерная вообще для сборника, где 

сопоставляются подчас противопо

ложные точки зрения о проблемах 

жизни во Вселенной. Если А . И . Опа

рин, Г. Ф. Хильми И другие считают 

земную жизнь безусловным проявле

нием закономерного развития мате

рии в масштабах Вселенной, то, на

пример, А. А . Нейфах и В. Г. Фесен

ков рассматривали жизнь и разум 

на Земле ка к явление исключитель

ное и пр акти ч ески уникальное . В по

исках фактически х сведений о вне

земной жизни следует попытаться об

наружить «братьев по разуму» и 

вполне осознанно продолжать освое

ние космоса. 

Сборник содержит немало интерес

ных работ о радиопоиске внеземных 
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~ИЗDЬ И разум во Все~еDDОЙ 

цивилизаций и возможной радиосвя

зи с ними, о принципиальных основах 

взаимопонимания разнопланетных 

разумных сущес'тв. По-видимому, не

пременным условием для обнаруже

ния внеземной цивилизации должно 

быть желание последней проявить 

себя в космическом масштабе, не 

замкнуться на планетном уровне, дать 

знать о себе, выйти в космос. Но та

кое же требование применимо и к 

нам. В статье американского ученого 

К. Сагшна «Можно ли обнаружить на

ше присутств и е?» сообщается , что из 

космоса совсем непросто узнать, есть 

л и жизнь н а Земле . П равда, земляне 

могут обнаружить себ я по радиоиз

лучению на метровых волнах ; в этом 

диапазоне Земля уступает лишь 

Солнцу! А объясняетс я это, в част

ности , сравнительно недавним появ

лением телевидения , которое обслу-

• 

живается сейчас несколькими ТI>IСЯ

чами телепередатчиков. 

Круг проблем, затронутых в сбор

нике, важен и интересен. Вместе с 

тем он не свободен и от некоторых 

недостатков. Темпы подготовки книги

о космосе оказались ниже темпов за

воевания космоса, и статьи о разви

той жизни и разуме на Марсе беспо

воротно устарели. Нам представляет

ся, что в книге немало довольно ис

кусственных и даже фантастически» 

построений . Они, например, в'стреча
ются в статье Б. ко Федюшина .. Воз

можны ли межзв'ездные перелеты?» м 

Г. И. Покровского «Архитектура в 

космосе». Ряд статей, пос.,вященных 

социальным аспектам космонавтики, 

носит не проблемный, а лишь инфор

мационный характер. 

Не останавливаясь на мелких недо

четах книги, отметим лишь , что ее 

можно было лучше оформи.ть, обра

тить более серьезное внимание на. 

подрисуночные подписи. Наверное, 

не только рецензентов , но и многих 

читателей удивило, что под фотогра

фией одной из галактик (стр . 14З) 

написано «Наша Галактика» ... 

В целом книга «Населенный кос-

мос» - своеобразный хрестоматий-

ный сборник, авторы которого пыта

ются осмыслить начало выхода чело

вечества в космос. А для такого ос

мысления время настает. И, может· 

бы ть, когда-нибудь наши внеземные 

разумные сотоварищи будут благо

дарны как раз за то , что мы реши

лись выйти в космос, н есмотря на его 

устрашающую безбрежность и ка

н<ущуюся безжизненность. 

У.Н . ЗАКНРОВ 
Ю. А. ШКОЛЕНКО 
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ОБСУЖДЕНИЕ ПРОБJIЕМ 

АСТРОНОМИЧЕСКОГО 

ОБРАЗОВАНИИ 

В середине февраля в Ленинград
ском Доме ученых собрался пленум 
Совета по подготовке астрономиче
ских кадров (СПАК) при АН СССР. 
Пленум открыл председатель СПАК 
член-корреспондент АН СССР В. В. 
Соболев. Он сформулировал задачи, 
стО'ящие перед Советом. СПАК пла
нирует проводить свою работу по 
трем О'сновным направлениям, рас

пространяющимся на научные уч

реждения, университеты, а также пе

дагогические институты и средние 

школы. Разумеется, прежде всего 
потребовалось выяснить, каково со
стОяние дел в настоящее время. Это
му и были посвящены основные док
лады, заслушанные и обсужденные 
пленумом. 

Г. С. Хромов на О'снове составлен
ной А. С. Шаровым в 1970 году и 
имеющейся в Астрономическом сове
те АН СССР картотеки «<Земля и 
Вселеннаю>, М 4, 1973 г., стр. 80) 
выпО'лнил статистику сО'ветских 

астрономических кадрО'в (распреде
ление по вО'зрасту, ученым степеням, 

учреждениям и т. д.). В нашей стра
не сейчас работает в О'бласти астрО'
нО'мии примерно 1600 человек, поло
вина из них имеет ученые степени 

(примерно столько же астрономов с 
учеными степенями и в США). Сред
ний возраст кандидатов наук 39 лет, 
дО'кторов - 45 лет. Распределение аст
рономов по специальнО'стям: небес
ной механикой занимаются 8% аст
ронО'мов, астрометрией -15%, зве
здной астрономией - 13 %, астрофи
зикой - 27 %, физикой Солнца -
14%, радиоастрономией-7% и длу
гими областями астрономии - 1610. 
Доклад А. С. Шарова в значитель

ной своой части был посвящен ана-
изу прО'дуктивности деятельности 

советских астрономов. Оказалось, чтО' 
труды пО' астрономии публикуются 
небольшим числом ученых - О'коло 
половины опубликованных работ 
принадлежит 20 % научных работни-
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ков. В среднем, кандидат наук пу
бликует 1,2 работы в год, доктор 
наук 2,4, член-корреспондент - 4,5, 
академик более 5. Если же учесть 
всех лиц, котО'рые трудятся в астро

номии, и число публикуемых по 
астрономии работ, тО' окажется, что 
в СССР приходится 0,8 публикации в 
год на каждого. 

В докладе Г. М. Никольского гово
рилось о' диссертациях по астроно

мии. Оказывается, чтО' О'коло 2/з всех 
диссертаций защищено в трех спе
циализированных ученых советах 

(ПулковО', МГУ, ЛГУ) и лишь 
1/з диссертаций в 20 смешанных. 3а 
последние пять лет в МГУ (Г АИШ) 
защищено 119 ДИ1ссертаций, из кото
рых 22 докторские. ОБЫЧНQ канди
датская диссертация основывается на 

шести публикациях соискателя, 
а докторская - на 20. 
Доклад В. В. Иванова был посвя

щен пО'дготовке астрО'номов в уни

верситетах. Предварительно в уни
верситеты было разослано 27 анкет 
(получено 24 ответа). Астрономы го
товятся в 18 университетах. Кафед
ры астрономии существуют на физи
ческих и математико-механических 

факультетах. В среднем УНIIверсите
ты ежегодно выпускают 175 астроно
мов и 60 астрономов-геодезистов. 
(Известно, что высококвалифициро
ванных астрономов-геодезистов выпу

скает также и МИИГАиR.) Молодые 
специалисты направляются на науч

но-исследовательскую работу в ин
ституты и обсерватории, пополняют 
риды преподавателей в высшей и 
среднрй школе. В кадрах заинтересо
ваны организации, занимающиеся 

IЮСМИЧРС (\Ими исследованиями (это 
было nТМf'чено в докладе М. Г. Крош
кина). а также педагогические ИН
ституты (в своем выступлении А. Б. 
Палрй обобщил сведения о препода
на:IИИ астрономии в 178 педагогиче
ских институтах страны). 
СОСТ()flПИЮ преподавания астроно

мии в l'Рl'дней школе был посвящен 
доклад автора этих строк В докладе 
подчrркивалось все возрастающее 

общеобразовательное зхачевие само
стоятельного курса астрономии в 

средних школах и профессиональ
ных технических училищах, которые 

дают своим выпускникам закончен

ное среднее образование. УчастникИi 
пленума были информированы о том, 
чему и как учат школьников, кав; 

обстоит дело с внеклассной работой 
по астрономии, квалификацией учи
телей, контролем за состоянием пре
подавания, уровнем развития It 
перспективами совершенствования 

методики преподавания астрономии. 

Особое внимание в докладе уделя
лось возможным путям устранения 

недостатков в преподаванпи астро

номии. О том, какая работа ведется 
в Академии педагогических наук 
СССР по устранению некоторых из 
этих недостатков, рассказал в своем 

выступлении Е. R. Страут. 
Доклады вызвали оживленную дис

куссию, в ходе которой выступилИi 
М. С. Зверев, В. П. Цесевич, R. А. 
Бархатова, В. В. Радзиевский, Г. М. 
Никольский, В. Г. Курт, М. М. Да
гаев, О. Х. Гусейнов, П. Б. Бабаджа
нов, В. Г. Горбацкий, А. А. Сапар. 
Основные идеи, содержащиеся в. 
докладах и выступлениях, легли в 

основу развернутого решения, при

нятого пленумом СПАR. 
На пленуме СПАК были образова

ны три секции: Iсекция университе

тов (руководитель В. В. Иванов). 
секция научных учреждений (руко
водитель Г. С. Хромов), секция педа
гогических институтов и средних 

школ' (руководитель В. В. Радзиев
ский). В бюро СПАК в качестве за
местителей председателя вошли ру
ководители секций, кроме них члена
ми бюро были избраны Д. Я. Мар
тынов и Е.. R. Харадзе, ученым сек
ретарем - Р. А. Лях. Следующий 
пленум СПАК намечено соз~ать в 
1974 году. 

Е. П. ЛЕВИТАН 

• 
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(Продолжение. Начало на 76 стр.) 

'i10дтверждена спектральными наблю

.дениями. Столь быстрому движению 

~ятна обязаны постоянно дующим на 

уровне верхней границы облачного 

слоя Венеры зональным ветрам, ско

рость которых около 100 м/сек. или 
200 миль/час. Направление этих вет

'Ров совпадает с направлением враще

ния самой планеты, а не противопо

ложно ему (оно противоположно на

·nравлению ее движения вокруг Солн

ца). 

Советская межпланетная станция 

-«Венера-8» зафиксировала рост ско

<рости ветра в атмосфере Венеры от 

1--2 м/сек близ поверхности до 

50 м/сек на высоте 45 км. Это под

тверждает, что на еще б6льших высо

тах (уровень верхней границы обла

\Ков соответствует примерно 65 км) 
<скорости ветра достигают 100 м/сек. 

• 

РАДАР ИССЛЕДУЕТ САТУРН 

Первая радиолокация Сатурна осу
ществлена американскими радиоаст

рономами в декабре 1972 года II ян
варе 1973 года с помощью 210-футо
вой антенны в Голдстоуне. Радар
ный луч мощностью 400 квт на вол
не 12,5 см прошел 2,4 млрд. км до 
Сатурна и обратно за 2 часа 15 ми
нут. 

Доктор Р. Гольдшейн и доктор Дж. 
Моррис сообщают: «Мы приняли го
раздо более сильные отраженные 
сигналы, чем ожидали на таком рас

стоянии. Из полученных нами ре
зультатов следует, что кольца не мо

гут состоять из мелких ледяных кри

сталликов, пыли или газа. Отражен
ные сигналы указывают на неров

ную, зубчатую поверхность глыб 
твердого материала диаметром в 

один метр или больше, возможно, го
раздо больше ... ». 
Отраженных сигналов от самой 

планеты не обнаружено. 

«Sky and Telescope», 45, 4, 1973. 

· · • • 
ННIIМАНИЮ АСТРОIlОМОВ! · • 

Астрономический совет Академии наук СССР обращается к ли
цам, не являющимся сотрудниками астрономических обсерваторий 
и институтов, но ведущих научно-исследовательскую работу в об
ласти астрономии, с просьбой сообщить свой адрес, место работы, 
должность, ученую степень и звание, узкую специальность и год 

рождения. 

Эти данные послужат для составления полной картотеки совет
ских астрономов. Сведения просим направлять по адресу: 117312, 
Москва, ул. Вавилова 34, Астрономический совет АН СССР, замес
тителю председателя Астросовета АН СССР Г. С. ХРОМОВУ. 
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"Из сообщений Т АСС 

(Продолжение. Начало па 2-й сТр. оБЛОЖIiU) 

В соответствии с задачами эксперимента «Марс-6» несколько отли
чаеТС5\ по конструкции от автоматических станций, запущенных к планете 

.8 июле э.того года. Предусмотрено, что часть научных исследований 
«Марс-6» может выполнять с использованием аппаратуры станции 

«Марс-4». 
Параметры траектории станции «Марс-6» близки к расчетным. В пер

вой половине марта следующего года она достигнет окрестностей пла
,неты Марс. 

30 июля и 3 августа 1973 года были проведены коррекции траекто
рий движения станций «Марс-4» и «Марс-5». По данным баллистических 
измерений, коррекции прошли успешно. 

Управление полетом трех межпланетных станций осуществляется 
из Центра дальней космической связи с помощью средств командно

измерительного комплекса, расположенных в различных районах Совет

·<:кого Союза. 
В период полета станций по промежуточной орбите искусственного 

спутника Земли в работе комплекса принимали участие научно-исследо
вательские суда Академии наук СССР «Академик Сергей Королев», «Бе
.жица», «Моржовец» и «Ристна», находящиеся в акватории Атлантическо

го океана. 

Информация, принимавшаяся судами с 'борта автоматических стан
ций, передавал ась на территорию Советского Союза через спутники 
связи «Молния-1 ». 

в ПОЛЕТЕ «МАРС·7,) 

9 августа 1973 года в 20 часов по московскому времени, в соответ
ствии с программой исследования космического пространства и планет 

Солнечной системы, в Советском Союзе осуществлен запуск автомати
ческой межпланетной станции «Марс-7». 

Станция «Марс-7», как и станции «Марс-4», «Марс-5» и «Марс-6», 
аыведена на траекторию полета к планете Марс с промежуточной орби
ты искусственного спутника Земли. Последняя ступень ракеты-носителя 
сообщила станции скорость, превышающую вторую космическую. 

По данным траекторных измерений, параметры движения станций 
,-близки к расчетным. В середине марта 1974 года она достигнет окрест
ностей планеты Марс. 

На борту автоматической станции «Марс-7» установлен комплекс 
научных приборов, предназначенных для исследования планеты Марс, 
окружающего ее пространства и межпланетной среды. 

На станции «Марс-7», как и на станции «Марс-6», кроме советской 
,научной аппаратуры установлены приборы, изготовленные специалиста
ми Франции и предназначенные для проведения совместных советско

,французских экспериментов по исследованию радиоизлучения Солнца 

в метровом диапазоне волн и изучению характеристик солнечной плаз-

мы и космических лучей. 

Полет межпланетных станций проходит в соответствии с намеченной 
программой. По данным телеметрической информации, их бортовые си
·стемы и научная аппаратура функционируют нормально. 

Управление полетом четырех автоматических станций осуществляет-
·ся из Центра дальней космической связи с помощью средств командно
измерительного комплекса. Поступающая с межпланетных станций 
·«Марс-4», «Марс-5», «Марс-6» и «Марс-7» информация обрабатывается 
s Координационно-вычислительном центре и институтах Академии наук 
СССР. 

Цель полета новых советских автоматических межпланетных станций - получение 
,·более полных данных о Марсе и окружающем его пространстве. В следующем номере 
"Земля и Вселенная» подробно расскажет своим читателям о планете, к которой ле· 
',ят «Марс-4», «Mapc-S», «Марс-6», «Марс-7». 




