
77© Перов С.П.

Симпозиумы, конференции, съезды

40-я Ассамблея КОСПАР 
в Москве

С.П. ПЕРОВ,
доктор физико-математических наук

2–10 августа 2014 г. в 
МГУ им. М.В. Ломоносо-
ва прошла крупнейшая 
международная научная 
конференция – 40-я Ас-
самблея КОСПАР. В ней 
приняли участие 2274 
делегата из 74 стран, 
было представлено бо-
лее 2 тыс. устных до-
кладов по различным 
аспектам космической 
деятельности человече-
ства, проведено 7 меж-
дисциплинарных лек-
ций. Состоялись две 

публичные лекции – 
ректора МГУ академика 
В.А. Садовничего и Пре-
зидента РАН академи-
ка В.Е. Фортова. Работа 
Ассамблеи сопровож-
далась проведением 
пресс-конференций. Ее 
участникам были предо-
ставлены просторные 
и удобные аудитории и 
помещения новых кор-
пусов – Ломоносовского 
и Шуваловского, Фунда-
ментальной библиотеки 
университета.

ИСТОРИЯ,  ЗАДАЧИ, 
 СТРУКТУРА

Комитет по иссле-
дованию космического 
пространства (KOCПAP/
COSPAR – Committee 
on Space Research) был 
создан в 1958 г. по ини-
циативе и в структу-
ре Международного со-
вета научных союзов 
(International Council of 
Scientific Unions, позже 
переименованный в Меж-
дународный совет по нау-

ке, International Council 
for Science с прежней аб-
бревиатурой ICSU). Се-
годня КОСПАР – одна из 
наиболее авторитетных 
международных непра-
вительственных косми-
ческих организаций (офи-
циальный сайт КОСПАР: 
https://cosparhq.cnes.fr/).

Основная задача Ко-
митета – содействие 
мирному прогрессу в 
международном масшта-
бе во всех областях на-

учных исследований, 
связанных с использова-
нием космических аппа-
ратов, ракет и зондов. 
Своих целей КОСПАР 
достигает, организуя на-
учные ассамблеи, публи-
куя научные результаты 
и другими способами. В 
КОСПАР входят нацио-
нальные научные органи-
зации 43 стран и 13 меж-
дународных союзов.

Ассамблеи КОСПАР 
прошли в 21 стране и 
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35 городах мира, чаще 
всего в США (1962, 1971, 
1976, 1992, 2002), Вели-
кобритании (1958, 1967, 
1996), Франции (1960, 
1986, 2004), Австрии 
(1966, 1978, 1984) и Гер-
мании (1973, 1994, 2010). 
Предыдущая Ассамб-
лея состоялась в Индии 
(2012), следующую плани-
руется провести в Турции 
в 2016 г. По сравнению 
с Ассамблеями 1960–
1970-х гг. нынешние, в том 
числе в Москве, стано-
вятся многочисленнее, по 
охвату направлений и про-
блем – более широкими и 
емкими, по результатам 
анализа эксперименталь-
ных и теоретических дан-
ных – более глубокими и 
перспективными с прак-
тической точки зрения.

Академия наук СССР – 
член КОСПАР со времени 
его основания. Первым 
представителем СССР 
в КОСПАР стал акаде-
мик А.А. Благонравов, 
с 1959 г. по 1971 г. – ви-
це-президент КОСПАР. 
В и ц е - п р е з и д е н т а м и
КОСПАР избирались так-
же академики Р.З. Саг-
деев (1975–1981) и 
Р.А. Сюняев (1988–1994). 
Членом бюро КОСПАР 
до 2 августа 2014 г. был 
вице-президент РАН ака-
демик Л.М. Зелёный, с 
15 июня 2014 г. Россию 
в КОСПАР представля-
ет директор НИИЯФ МГУ 

доктор физико-матема-
тических наук М.И. Пана-
сюк.

Научную структуру 
КОСПАР образуют 8 на-
учных комиссий (Scientific 
Commissions), заменив-
ших рабочие группы, 
и 11 экспертных групп 
(Panels). Научная ас-
самблея КОСПАР – наи-
более крупная научная 
конференция, которую 
организует комитет. Пер-
вая Ассамблея состоя-
лась в 1960 г. в Ницце, и 
до 1980 г. они проходили 
ежегодно, потом – каж-
дый четный год. В 1970 г. 
13-я Научная Ассамблея 
КОСПАР прошла в Ле-
нинграде, на ней с до-
кладом выступил амери-
канский астронавт Нейл 
Армстронг, первый че-
ловек, ступивший на по-
верхность Луны.

ПЕРВЫЕ  ДВА  ДНЯ  
ЗАСЕДАНИЙ,  ОТКРЫТИЕ  
АССАМБЛЕИ

Главным событием 
первого дня ассамблеи 
был День Международ-

ной академии астронав-
тики – конференция, на 
которой были представ-
лены доклады о крупных 
научных космических 
проектах. Председате-
лями конференции были 
вице-президент РАН, ди-
ректор Института кос-
мических исследований 
РАН академик Л.М. Зе-
лёный и представи-
тель Международной 
академии астронавти-
ки Г. Вэйн (Лаборатория 
реактивного движения, 
NASA). Л.М. Зелёный рас-
сказал о научной части 
российской космической 
программы, заместитель 
директора Института 
медико-биологических 
проблем РАН О.И. Ор-
лов – об исследовани-
ях в сфере космической 
биологии.

Европейские ученые 
представили результа-
ты исследований кометы 
Чурюмова – Герасименко 
с помощью АМС “Розет-
та” (ESА). Забегая впе-
ред, отметим, что в се-
редине рабочей недели 

Эмблема 40-й Ассамблеи 
КОСПАР в Москве.
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КОСПАР была проведе-
на пресс-конференция с 
онлайн-трансляцией ра-
боты сотрудников и уче-
ных Центра управления 
полетом “Розетты” и пе-
редачей изображений 
ядра кометы Чурюмова – 
Герасименко. Эта коме-
та, открытая в октябре 
1969 г. советским уче-
ным К.И. Чурюмовым по 
фотоснимкам С.И. Гера-
сименко, была выбрана 
потому, что почти 5 млрд 
лет она в исходном со-
стоянии путешествовала 
в межзвездном простран-
стве (Земля и Вселенная, 
2013, № 1). Такие тела 
астрофизики называют 
капсулами времени.

Участники ассамблеи 
аплодисментами встре-
тили сообщение о сбли-
жении АМС “Розетта” с 

ядром кометы. Скорость 
аппарата сравнялась со 
скоростью ядра коме-
ты, и он словно завис 
над ней на расстоянии в 
100 км. Теперь “Розет-
те”, стартовавшей в мар-
те 2004 г., предстоит из-
учить поверхность ядра 
кометы, измерить ее 
температуру и получить 
информацию о химиче-
ском составе (см. статью 
С.А. Герасютина в этом 
номере).

Профессор М. Кузне-
цова (Центр космиче-
ских полетов им. Годдар-
да, NASA) представила 
доклад о количествен-
ном моделировании кос-
мической погоды, доктор 
физико-математических 
наук И.Г. Митрофанов 
(ИКИ РАН) – “Следуя за 
водой по Солнечной си-

стеме – Марс, Европа, 
Луна, Меркурий и даль-
ше”, К. Макконе (Нацио-
нальный институт астро-
физики, Италия) сделал 
обзор представленных 
докладов на секции “По-
иски разумной жизни 
во Вселенной”. Во вто-
рой день Ассамблеи на-
чали работать научные 
секции, состоялись две 
лекции и первая пресс- 
конференция «Внешняя 
гелиосфера и результа-
ты межпланетных стан-
ций “Вояджер”».

В середине дня 4 ав-
густа были прочитаны 

Открытие 40-й Ассамблеи 
КОСПАР в МГУ им. М.В. Ло-
моносова.
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две публичные лекции. 
Ректор МГУ академик 
В.А. Садовничий посвя-
тил свое выступление 
университетским косми-
ческим проектам. Затем 
президент РАН акаде-
мик В.Е. Фортов расска-
зал об исследованиях 
экстремальных состоя-
ний материи на Земле и 
в космосе.

Официальная цере-
мония открытия Ассамб-
леи прошла вечером 
4 августа в актовом зале 
МГУ. Были названы лау-
реаты наград, премий 
и медалей КОСПАР. 
В частности, награды за 
космические исследова-
ния КОСПАР получили: 
Дэвид Дж. МакКомас 
(Юго-западный научно-
исследовательский ин-
ститут, США) и Жан-Лy 
Пуже (Институт астрофи-
зики, Франция). Медаль 
КОСПАР им. Вильгельма 
Нордберга присуждена 
академику М.Я. Марову 
(ГЕОХИ, Отдел планет-
ных исследований) за вы-
дающийся вклад в прак-
тическое применение 
космических исследова-
ний в области интересов 
КОСПАР. Золотая ме-
даль КОСПАР им. Гарри 
Мэсси присуждена чле-
ну-корреспонденту РАН 
Е.М. Чуразову (Институт 
астрофизики Общества 
им. М. Планка, Германия 
и ИКИ РАН) за выдаю-
щийся вклад в развитие 
космических исследо-
ваний, где особо значи-
ма роль лидера. Золотая 
медаль им. Я.Б. Зельдо-
вича (совместная премия 

КОСПАР и РАН для мо-
лодых ученых) была при-
суждена А.В. Артемьеву 
(ИКИ РАН) за выдающие-
ся научные работы, от-
крытия и изобретения.

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ  
ЛЕКЦИИ  И  КРУГЛЫЙ  СТОЛ

На Ассамблее были ор-
ганизованы ежедневные 
лекции по самым акту-
альным проблемам кос-
мических экспериментов 
и наблюдений. Акаде-
мик М.Я. Маров прочи-
тал лекцию о Челябин-
ском метеорите (Земля 
и Вселенная, 2014, № 5). 
Изучение метеоритов 
дает нам единственную 
возможность проникнуть 
в фундаментальные кос-
мохимические и физиче-
ские основы происхожде-
ния Солнечной системы, 
предоставляет уникаль-
ную информацию, по-
зволяющую реконст-
руировать процессы ее 
ранней тепловой и дина-
мической эволюции. Кро-
ме того, падение этого 
метеорита принесло но-
вые важные свидетель-
ства того, что Земля 
уязвима с точки зрения 
возможности столкнове-
ний с астероидами и ко-
метами, и показало не-
обходимость ускорить 
разработку программ по 
защите нашей планеты 
от космической угрозы. 
Профессор Э. Стоун (Ка-
лифорнийский техноло-
гический институт, США), 
научный руководитель 
программы “Вояджер”, 
и участники дискуссии 

в увлекательной фор-
ме обсудили результаты 
уникальных эксперимен-
тов, выполненных АМС 
“Вояджер-1 и -2” в ходе 
37-летнего космическо-
го путешествия. Преодо-
лев около 18 млрд км, 
“Вояджер-1” вышел за 
пределы гелиосферы 
25 августа 2012 г. и на-
чал передавать первые 
результаты наблюдений 
межзвездной среды (см. 
статью С.А. Герасюти-
на в этом номере). Были 
также проанализирова-
ны данные, полученные 
приборами “Вояджеров”, 
и новые аспекты взаимо-
действия Солнца и среды 
в ближнем районе Млеч-
ного Пути. Теме изучения 
распределения энергич-
ных нейтральных атомов 
на границах Солнечной 
системы была также по-
священа пресс-конфе-
ренция, на которой вы-
ступали и отвечали на 
вопросы доктора Э. Сто-
ун, Д. МакКомас (науч-
ный руководитель проек-
та “IВЕХ”, Юго-западный 
научно-исследователь-
ский институт, США) 
и профессор кафедры 
аэромеханики и газовой 
динамики мехмата МГУ 
В.Б. Баранов. В.Б. Бара-
нов одним из первых тео-
ретически разработал 
модель взаимодействия 
солнечного ветра и меж-
звездной среды (гелио-
сферный интерфейс), ее 
описание он опублико-
вал в 1970 г. Интересно, 
что АМС “Вояджер-1 и -2” 
сейчас передают инфор-
мацию о переходных об-
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ластях между солнечной 
и межзвездной плазмой. 
В декабре 2004 г. “Вояд-
жер-1” пересек гелио-
сферную ударную вол-
ну на расстоянии 94 а.е., 
“Вояджер-2” – 30 авгу-
ста 2007 г. на расстоянии 
84,7 а.е.

Профессора Дж. Ми-
чела (Астрономиче-
ская обсерватория им. 
Дж.С. Ваиана Нацио-
нального института аст-
рофизики, Италия), 
Дж. Биньями (КОСПАР), 
Дж. Джента (Туринский 
политехнический универ-
ситет, Италия) и Р. Ра-
гаццони (Астрономиче-
ская обсерватория Падуи 
Национального инсти-
тута астрофизики, Ита-
лия) выступили на круг-
лом столе с популярной 
темой “Исследования эк-

зопланет и будущее кос-
мических двигателей. 
Наука или фантастика?”. 
Организаторы круглого 
стола – доктор С. Мери-
каллио (Финский метео-
рологический институт) 
и академик Л.М. Зелё-
ный. Поиск экзопланет 
астрофизическими ме-
тодами – сегодня одна 
из самых бурно разви-
вающихся областей нау-
ки. За последние 20 лет 
было обнаружено бо-
лее тысячи экзопланет 
и еще больше кандида-

тов в экзопланеты (Зем-
ля и Вселенная, 2012, 
№ 6; 2014, № 5). Сейчас 
начаты многие проекты 
по дистанционному из-
учению планет у других 
звезд в надежде, пусть 
слегка фантастической, 
на то, что когда-нибудь 
будут возможны и кон-
тактные исследования, 
по крайней мере с помо-
щью роботов. Известно, 
что строение Солнеч-
ной системы – это не об-
щая закономерность, по-
тому что, по-видимому, 

Президент КОСПАР, пред-
седатель Оргкомитета 40-й 
Ассамблеи КОСПАР в Мо-
скве Дж.Ф. Биньями, ректор 
МГУ академик В.А. Садов-
ничий и директор НИИЯФ 
МГУ М.И. Панасюк среди 
участников конференции.

Доктор физико-математи-
ческих наук В.В. Баранов 
(МГУ) и профессора Э. Сто-
ун (Калифорнийский техно-
логический институт, США), 
Д. МакКомас (Юго-западный 
научно-исследовательский 
институт, США) на пресс-
конференции, посвященной 
результатам исследований 
АМС “Вояджер”.



82

существует множество 
“экзотических” планет-
ных систем. Например, 
открыты экзопланеты с 
очень большим эксцент-
риситетом орбиты, на ко-
торых происходит резкая 
смена теплового режима 
по мере движения по ор-
бите; “горячие юпитеры”; 
планеты массой 3–10 
масс Земли – “сверхзем-
ли”; планеты, обращаю-
щиеся в двойных систе-
мах; планеты-океаны... 
Основные задачи сего-
дня – анализ атмосфер, 
химического состава, ди-
намики, климата и усло-
вий обитаемости. Наи-
более важные цели для 
исследователей на бли-
жайшее будущее – опре-
делить, что означает 
выражение “условия, 
пригодные для жизни”, и 
обнаружить биомаркеры.

Академик Н.С. Кар-
дашёв (АКЦ ФИАН) вы-
ступил с лекцией «Кос-
мические обсерватории 
“Радиоастрон” и “Мил-
лиметрон”: итоги и пер-
спективы». Российская 
академия наук и Феде-
ральное космическое 
агентство совместно с 
несколькими междуна-
родными организация-
ми создали космическую 
обсерваторию “Радио-
астрон” (КА “Спектр-Р”). 
Она стартовала 18 июля 
2011 г. (Земля и Вселен-
ная, 2011, № 6, с. 17–18). 
В 2012–2015 гг. пара-
метры орбиты аппарата 
варьировались: перигей – 
1,5–80 тыс. км, апогей – 
280–353 тыс. км, период 
обращения – 8,3–9,0 сут. 

После успешной корреля-
ции сигнала с наземными 
радиотелескопами общая 
база интерферометра со-
ставила до 27 диаметров 
Земли (около 350 тыс. 
км). Совместно с назем-
ными радиотелескопами 
и двумя станциями сле-
жения и сбора данных 
“Радиоастрон” образует 
наземно-космический те-
лескоп-интерферометр 
со сверхдлинной базой, 
который позволил впер-
вые наблюдать различ-
ные объекты Вселенной 
с угловым разрешени-
ем в миллион раз выше, 
чем у человеческого гла-
за. Задача проекта – си-
стематическое изучение 
компактных космических 
радиоисточников и их 
динамики. Объекты из-
учения “Радиоастрона”: 
квазары (сверхмассив-
ные черные дыры и ре-
лятивистские струи в ак-
тивных ядрах галактик), 
пульсары (нейтронные 
звезды и гипотетические 
кварковые звезды), кос-
мические мазеры, об-
ласти звездообразова-
ния и протопланетные 
диски в нашей и дру-
гих галактиках, межпла-
нетная и межзвездная 
плазма, гравитационное 
поле Земли. До середи-
ны 2014 г. “Радиоастрон” 
исследовал сотни не-
бесных объектов (Земля 
и Вселенная, 2012, № 6, 
с. 66).

Следующий россий-
ский проект – “Миллиме-
трон”. Это обсерватория 
миллиметрового и ин-
фракрасного диапазонов 

с охлаждаемым телеско-
пом диаметром 10 м. В 
программу исследований 
вошли некоторые клю-
чевые проблемы астро-
физики: формирование 
и эволюция звезд и пла-
нет, галактик, квазаров 
и других объектов. “Мил-
лиметрон” будет осна-
щен криогенными инст-
рументами и антенной с 
пассивной (радиаторы) и 
активной (механическая) 
системами охлаждения. 
Благодаря такой комби-
нации температура 10-м 
зеркала может достичь 
приблизительно 4,5 К. Те-
лескоп будет иметь бес-
прецедентную чувстви-
тельность в диапазоне 
0,02–1,4 мм и чрезвычай-
но высокое простран-
ственное разрешение в 
режиме наземно -косми-
ческого интерферомет-
ра в диапазоне 0,3–16 мм 
при максимальной дли-
не базы в пять раз боль-
шей, чем у “Радиоастро-
на”. Новую обсерваторию 
предполагается вывести 
на гало-орбиту вокруг 
точки Лагранжа L2 в си-
стеме Земля – Солнце, 
на расстоянии 1,5 млн км 
от Земли. В ходе осуще-
ствления проекта “Мил-
лиметрон” планируется 
исследовать:

– физические процес-
сы вблизи горизонта со-
бытий черных дыр;

– ударные волны – 
ускоритель космических 
лучей, расширяющийся 
с высокой скоростью по-
сле взрыва сверхновой;

– эволюцию сверхмас-
сивных черных дыр;
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– космологические па-
раметры;

– темную материю и 
темную энергию;

– наиболее мощные 
взрывы во Вселенной и 
их излучение;

– ранние объекты во 
Вселенной, первые звез-
ды и галактики, первич-
ные черные дыры и “кро-
товые норы”;

а также
– проверить гипотезу 

Мультиверса;
– провести поиск са-

мых холодных объек-
тов – транснептуновых 
объектов и пояса Кой-
пера на границе Солнеч-
ной системы, коричневых 
карликов в нашей и дру-
гих галактиках;

– провести поиск вне-
земных цивилизаций.

Проблема влияния кос-
мической погоды на тех-
нику, которая с каждым 
годом становится все 
более важной, обсужда-
лась сотрудниками кор-
порации “Локхид Мартин” 
(США) в дискуссии «“До-
рожная карта” изучения 
космической погоды для 
защиты технологической 
инфраструктуры». С ро-
стом технологических 
возможностей общест-
во все более глубоко по-
стигает, как развивает-
ся Вселенная в целом, 
руководствуясь дости-
жениями космических 
исследований. Одновре-
менно растет наша зави-
симость от технологий, 
и поэтому мы все лучше 
понимаем, какие опас-
ности представляют для 
нас явления, происхо-

дящие в космосе вблизи 
нашей планеты. В лек-
ции речь шла о магнит-
ных взрывах на Солнце 
и их отголосках в магнит-
ном поле Земли, которые 
в экстремальных случа-
ях могут поставить под 
угрозу работу электри-
ческих сетей. Мощные 
космические бури сни-
жают надежность спут-
никовых навигационных 
систем и вызывают пе-
ребои радиосвязи. Высо-
коэнергетичные частицы 
приводят к неполадкам 
и даже авариям спутни-
ковой связи, играющей 
важную роль в инфор-
мационном обмене гло-
бального масштаба. Не 
до конца ясный механизм 
солнечно-земных связей, 
разрозненность данных 
спутников дистанционно-
го зондирования и слож-
ность создания программ 
ЭВМ требуют спланиро-
ванного и скоординиро-
ванного подхода к со-
ставлению “карты” угроз 
из космоса, способов и 
возможностей для улуч-
шения наблюдательных 
возможностей, научного 
понимания и прогнозиро-
вания.

Лекцию “Экспери-
менты по физике жид-
кости на борту Между-
народной космической 
станции: взгляд учено-
го” прочитала профессор 
В. Шевцова (Исследова-
тельский центр микро-
гравитации Университе-
та Брюсселя, Бельгия). В 
условиях невесомости в 
поведении жидкости до-
минируют капиллярные, 

электростатические и 
электромагнитные силы, 
диффузия, вибрации. 
Эксперименты в космо-
се представляют собой 
мощный инструмент для 
исследований в этой об-
ласти. Несколько науч-
ных лабораторий участ-
вуют в экспериментах 
с жидкостями на МКС. 
Программа включает из-
учение капиллярных по-
токов, диффузии, дина-
мики сложных составов 
(пен, эмульсий, грану-
лированного вещества), 
процессов теплообмена 
с фазовым переходом, 
физики и физической хи-
мии вблизи или за кри-
тической точкой, а так-
же физики горения, что 
важно для обеспечения 
безопасности МКС.

Междисциплинарная 
лекция “Мониторинг уг-
леродного цикла из кос-
моса” Франсуа-Мари 
Бреона (Лаборатория 
исследований климата 
и окружающей среды, 
Франция) была посвяще-
на различным аспектам 
поведения в атмосфере 
углекислого газа и мета-
на. Оба газа попадают в 
атмосферу в результате 
человеческой деятель-
ности, их концентрацию 
регулируют также при-
родные процессы. Сего-
дня примерно половину 
антропогенных выбро-
сов CО2 поглощают оке-
ан и растительность, но 
процессы, которые кон-
тролируют этот сток, все 
еще плохо изучены. Сле-
довательно, необходим 
мониторинг источников и 
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стоков углерода, а также 
параметров, связанных 
с ними. Несмотря на то, 
что продолжительный 
рост концентрации атмо-
сферного углерода свя-
зывают с антропогенны-
ми выбросами, годовым 
циклом управляет ра-
стительный фотосинтез. 
Ежегодная выработка 
фотосинтеза, как прави-
ло, в десять раз больше, 
чем выбросы от сжига-
ния добываемого топ-
лива. Мониторинг дина-
мики растительности из 
космоса ведется около 
30 лет, последние дости-
жения дают возможность 
оценить дополнительные 
параметры, такие как об-
щая биомасса раститель-

ности или высота деревь-
ев. Повышение точности 
измерений позволяют 
определить влияние ме-
теорологических явле-
ний на растительность. 
Измерение концентрации 
углекислого газа и мета-
на может быть исполь-
зовано для оценки по-
верхностных потоков при 
наблюдениях из космоса. 
С этой целью применяет-
ся, например, спектро-
метр SCIAMACHY (евро-
пейский ИСЗ “Envisat”, 
2002 г.). Измерять кон-
центрацию парниковых 
газов в атмосфере бу-
дет американский науч-
ный спутник “ОСО-2”, за-
пущенный 2 июля 2014 г. 

(Земля и Вселенная, 
2014, № 6, с. 87).

Научный руководи-
тель высокочастотного 
приемника HFI, установ-
ленного на борту кос-
мической обсерватории 
“Планк” (ESA), профессор 
Жан-Лy Пуже (Институт 
космической астрофи-
зики, Франция) высту-
пил с лекцией «Резуль-
таты миссии “Планк”» 
и ответил на вопросы в 
зале Фундаментальной 

Ученые знакомятся со стен-
довыми докладами во вре-
мя конференции.
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библиотеки. Он сооб-
щил, что обсерватория 
“Планк” закончила сбор 
данных (Земля и Вселен-
ная, 2014, № 1). В марте 
2013 г. международный 
научный коллектив этого 
исключительно важного 
в современной космоло-
гии проекта опубликовал 
данные по температуре 
реликтового излучения, 
полученные обсервато-
рией “Планк”, и плани-
рует выпустить полный 
каталог, включающий 
крайне важную инфор-
мацию по поляризации 
всего неба в микровол-
новом диапазоне. Опуб-
ликованные данные, 
представленные в лек-
ции, содержат измерения 
космологических пара-
метров с беспрецедент-
ной точностью. Обсужда-
лись обнаруженные при 
наблюдениях аномалии 
в сравнении с наиболее 
подходящей космологи-
ческой моделью.

Заключительную меж-
дисциплинарную лекцию 
«Результаты работы мар-
сохода “Кьюриосити”»
прочитал профессор Су-
шил К. Атрейя (Универ-
ситет Мичигана, США). 
Он изложил результаты 
исследований “Кьюрио-
сити”, которые доказы-
вают, что в прошлом в 
кратере Гейл были все 
необходимые условия 
для поддержания мик-
робной жизни. Напом-
ним, что с помощью при-
боров марсохода был 
определен возраст гор-
ных пород, обнаружены 
следы органических ве-

ществ, измерены атмо-
сферные изотопы газов 
и метана, радиационный 
фон во время перелета к 
Марсу и на его поверхно-
сти. Марсоход впервые 
обнаружил свидетель-
ства того, что в прошлом 
на поверхности Марса 
существовала нейтраль-
ная или слабощелочная 
водная среда, и следы 
больших потоков воды, 
озер и систем грунто-
вых вод с нейтральным 
рН-фактором и низкой 
соленостью, которые, 
возможно, сохранялись в 
течение миллионов лет.

МОЛОДЕЖНАЯ  ПРОГРАММА

Более 100 студентов 
и аспирантов россий-
ских вузов и 50 учителей 
средних школ приняли 
участие в 40-й Ассамб-
лее КОСПАР по образо-
вательной программе. 
Ее цель – познакомить с 
самыми свежими дости-
жениями космической 
науки тех, кто воспиты-
вает следующие поколе-
ния ученых и инженеров. 
Программа включала 
лекции и семинары, ко-
торые провели россий-
ские и зарубежные уче-
ные, а также экскурсии 
в космические организа-
ции Москвы и Подмоско-
вья.

Специально органи-
зованная молодежная 
научная школа-конфе-
ренция включала сле-
дующие секции:

– исследования систе-
мы Земля – Луна, планет 

и малых тел Солнечной 
системы (5 докладов);

– космическая плаз-
ма в Солнечной системе 
и магнитосферах планет 
(7);

– астрофизические ис-
следования (12);

– науки о жизни: кос-
мические аспекты (4);

– фундаментальная фи-
зика в космосе (8);

– технические вопро-
сы и эксперименты в кос-
мосе (24).

Бóльшая часть докла-
дов по техническим во-
просам (из последней 
секции) была посвяще-
на актуальным вопросам 
разработки и эксплуата-
ции нано- и микроспутни-
ков.

ИТОГИ  АССАМБЛЕИ

Всего было проведено 
312 утренних и вечерних 
заседаний: космические 
исследования приземно-
го слоя, метеорологии и 
климата (24 заседания, 
4 темы); космические ис-
следования системы Зем-
ля – Луна, планет и малых 
тел Солнечной системы 
(29; 9); космические ис-
следования верхних ат-
мосфер Земли и планет, 
а также проблема стан-
дартных атмосфер (59; 
17); космическая плаз-
ма в Солнечной систе-
ме, включая планетные 
магнитосферы (44; 15); 
космические астрофи-
зические исследования 
(69; 26); науки о жизни 
в космосе (38; 20); науки 
о материалах в космосе 
(6; 3); фундаментальная 
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физика в космосе (10; 
5); последние результа-
ты (1; 1); панели (28; 14); 
специальные (4; 4).

Успешное проведение 
столь грандиозного на-

учного форума должно 
способствовать, на наш 
взгляд, более быстрому 
развитию космических 
исследований в нашей 
стране и сопряженных с 

ними естественнонауч-
ных дисциплин – астро-
номии, физики, биоло-
гии, химии.

По материалам пресс-
центра ИКИ РАН 

Информация

Большое Красное 
Пятно на Юпитере 
уменьшается 

Гигантский антицик-
лон в атмосфере Юпите-
ра – Большое Красное Пят-
но – вращается против 
часовой стрелки со ско-
ростью свыше 500 км/ч. 
В течение 300 лет пятно раз-
мером более двух диамет-

ров Земли, открытое Джо-
ванни Кассини в 1665 г., 
изменялось незначительно, 
но в 1930 г. астрономы за-
метили, что оно уменьши-
лось. К концу XX в. пят-
но сократилось почти в два 
раза и потускнело. Начиная 
с 2012 г. темпы сжатия пят-
на увеличились: поперечник 
стал сокращаться на 933 км 
ежегодно. Его форма изме-
нилась с овальной на почти 
круглую, цвет стал оранже-
вым. Недавние снимки КТХ 
подтверждают, что диаметр 
Большого Красного Пятна 
теперь – 16 500 км, это са-

мый маленький его диаметр 
за всю историю наблюдений 
(см. стр. 3 обложки, вверху).

Ученые предполагают, 
что Большое Красное Пятно 
уменьшается из-за штормов, 
которые постоянно взаимо-
действуют с ним и ослабля-
ют процессы в этом самом 
мощном урагане Солнеч-
ной системы. Известны слу-
чаи поглощения пятном бо-
лее мелких вихрей (Земля и 
Вселенная, 2008, № 5, с. 14; 
2010, № 4, с. 30).

Пресс-релиз NASA, 
21 мая 2014 г.

“Гершель”: изучение 
транснептуновых 
объектов

За четыре года работы 
европейская инфракрасная 
обсерватория “Гершель” из-
мерила блеск 132 транснеп-
туновых объектов (ТНО) 
Солнечной системы из бо-
лее 1400 известных (Земля и 
Вселенная, 2006, № 2; 2012, 
№ 3; 2013, № 6, с. 110–111). 
Это позволило определить 
их радиусы и альбедо по-
верхности.

Многочисленные тела 
пояса Койпера, обнаружен-
ные за последние 20 лет с 
помощью крупнейших на-
земных и космических теле-
скопов, в основном неболь-
шие (см. стр. 3 обложки, 
внизу). Даже на лучших 

снимках они выглядят как 
светящиеся точки. Изме-
рив только блеск небесно-
го объекта в видимом свете 
и расстояние до него, нель-
зя определить его размеры 
(а значит, и среднюю плот-
ность): один и тот же свето-
вой поток может быть вы-
зван небольшим ярким или 
большим темным телом.

Чтобы определить радиус 
и альбедо ТНО, необходимо 
кроме наблюдений в опти-
ческом диапазоне прове-
сти измерения их собствен-
ного теплового излучения. 
Из-за крайней удаленности 
от Солнца (орбиты ТНО 
проходят дальше орбиты 
Нептуна) температура на 
поверхности объектов поя-
са Койпера менее 45–50 К, 
максимум их теплового из-

лучения лежит в дальнем 
инфракрасном диапазоне. 
Альбедо ТНО меняется от 
нескольких процентов поч-
ти до единицы. Ученые 
предполагают, что темные 
объекты пояса Койпера по-
крыты органическим ве-
ществом, образовавшимся 
в результате фотолиза ме-
танового инея ультрафио-
летового излучения Солн-
ца и звезд. Самые крупные 
ТНО – очень яркие благода-
ря преобладанию льда на их 
поверхности или разрежен-
ной атмосфере с инеем ле-
тучих (азот, метан и угар-
ный газ). Сублимация инея 
на холодных участках дела-
ет их светлыми.

Пресс-релиз NASA, 
9 июля 2014 г.


