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ГИПОТЕЗА ООРТА

Интерес к  проблеме 
тесных сближений звезд 
галактического поля 
(звезды, которые лежат 
на траектории движе-
ния Солнца в Галактике) 
с Солнцем, в первую оче-
редь, связан с  тем, что 
пролет звезды может при-
вести к различного рода 
возмущениям объектов 
Солнечной системы. Со-
гласно гипотезе, выдвину-
той в 1950 г. голландским 
астрономом Яном Оор-
том, Солнечная система 
окружена кометным обла-
ком. Предполагается, что 
оно имеет сферическую 
форму, с радиусом около 
105 а.е. (0,48 пк), и содер-
жит примерно 1011 комет. 
На таком большом рас-
стоянии гравитационная 
связь комет с нашим све-
тилом слаба, поэтому их 
орбиты легко могут быть 
подвержены различным 
внешним возмущениям. 
К ним относят, например, 
воздействие межзвезд-
ных гигантских газопыле-
вых облаков, возмущения, 

вызываемые галактиче-
ской спиральной волной 
плотности, галактический 
прилив и тесные сближе-
ния со звездами галак-
тического поля. Возму-
щения внешних границ 
облака Оорта таит в себе 
опасность возникновения 
кометных ливней, дви-
жущихся во внутренние 
области Солнечной систе-
мы. В  итоге не исключе-
на возможность бомбар-
дировки такими кометами 
Луны и Земли.

Солнце двигается в Га-
лактике через области 
с  небольшой звездной 
плотностью. Сегодня оно 
находится в  районе, где 
среднее расстояние меж-
ду звездами составляет 
около 2 пк. Как показыва-
ют оценки различных ав-
торов, тесные (менее 1 пк) 
сближения звезд галак-
тического поля с  Солн-
цем очень редки. Тем не 
менее, задача поиска 
возможных звезд-канди-
датов не является безна-
дежной. В последние де-
сятилетия выполняются 
космические наблюдения 

с  целью определения 
массовых высокоточных 
координат, собственных 
движений и  тригономе-
трических параллаксов 
звезд. Прецизионные из-
мерения были выполне-
ны с  борта космической 
астрометрической об-
серватории “Гиппаркос” 
(“Hipparcos”, ESA; Зем-
ля и  Вселенная, 2003,  
№ 5), запущенной в 1989 г. 
и  проработавшей на ор-
бите 37 месяцев. Резуль-
таты этой миссии опу-
бликованы в  1997 г. (The 
HIPPARCOS and Tycho 
Catalogues, ESA SP-1200, 
1997).

В определениях три-
гонометрических парал-
лаксов и  собственных 
движений звезд была до-
стигнута миллисекунд-
ная точность, что оказа-
ло огромное влияние на 
решение многих астроно-
мических задач. Сегодня 
на околоземной орбите 
работает космическая об-
серватория “Гайя” (“Gaia”, 
ESA; Земля и  Вселен-
ная, 2014, № 3), запущен-
ная в 2013 г. Планируется, 
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что в  результате выпол-
нения программы изме-
рений в 2020 г. будет до-
стигнута микросекундная 
точность в  определении 
положений, собственных 
движений и  тригономе-
трических параллаксов 
нескольких миллиардов 
звезд. Первые резуль-
таты наблюдений, полу-
ченные в течение одного 
года функционирования 
на орбите, уже опубли-
кованы в  2016 г. (Gaia 
Collaboration, T. Prusti et al. 
The Gaia mission // Astro- 

nomy & Astrophysics, 2016. 
Т. 595. С. 1).

В предложенной ста-
тье автор поднимает про-
блему поиска звезд-кан-
дидатов, которые имеют 
ненулевую вероятность 
проникновения в область 
кометного облака Оор-
та. Расскажем о двух не- 
обычных звездах – Glie- 
se 710 и WISE0720.

ПОИСК ТЕСНЫХ СБЛИЖЕНИЙ

Одним из ключевых 
моментов при анали-
зе звездных движений 

является точность опре-
деления расстояний, са-
мый надежный метод  – 
тригонометрический.  
С помощью этого метода 
определяется тригоно-
метрический параллакс, 
значение которого затем 
служит для вычисления  
расстояния до звезды. 
Точность наземных на-
блюдений тригономе-
трических параллаксов 
такова, что в  итоге на-
дежными (с относитель-
ной ошибкой менее 10%) 
оказываются расстояния 
до звезд, удаленных от 
Солнца не более чем на 
25–30 пк. В итоге надеж-
ные наземные измерения 
параллаксов измерены 
всего лишь для несколь-
ких сотен звезд.

Вопрос о  сближени-
ях звезд с  Солнцем до 
расстояний менее 2–3 пк  
рассматривался в  ра-
ботах различных авто-
ров. Отметим, напри-
мер, хорошо известную 
кратную систему Альфа  
Центавра, в  которую 
входит наиболее близ-
кая к Солнцу компонен-
та  – звезда Проксима 
Центавра. Уже с исполь-
зованием наземных из-
мерений было достаточ-
но надежно установлено, 
что эта система в  бли-
жайшем будущем сбли-
зится с  орбитой Солн-
ца на расстояние менее 
1 пк. Сближение звезды 

Орбита Юпитера

Пояс Койпера

Облако Оорта

Сравнение орбиты Юпите-
ра с размерами пояса Кой-
пера и облака Оорта.
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с орбитой Солнца мы ха-
рактеризуем двумя па-
раметрами: расстоянием 
минимального сближе-
ния dmin в момент време- 
ни tmin. Для красного кар-
лика Проксимы Центав-
ра, например, эти пара-
метры составляют dmin= 
= 0,9 пк и tmin= 27 тыс. лет.

Для вычисления трех-
мерного движения звез-
ды, помимо параллакса 
и  двух компонент соб-
ственного движения по 
каждой из координат, 
необходимо знать зна-
чение ее лучевой ско-
рости (компонента дви-
жения, направленная 
вдоль луча зрения). Из-
мерения этих вели-
чин выполняют путем 
сравнения спектраль-
ных линий в  звездном 

спектре с лабораторным 
(неподвижным) источ-
ником. Для одиночных 
звезд обычно достаточ-
но 1–2 спектров. Двой-
ные и  кратные звезды  
изучать сложнее, так как 
требуется серия спек-
тров, охватывающая пе-
риод обращения мало-
массивной компоненты 
вокруг главной звез-
ды, для определения 
средней скорости такой 
системы.

В 2006 г. Пулковский 
астроном Георгий Гонча-
ров опубликовал свод- 
ный каталог лучевых 
скоростей 35 тыс. звезд; 
в него вошли как оди-
ночные, так и  двойные 
звезды. Средняя слу-
чайная ошибка опреде-
ления лучевой скорости 

в этом каталоге состав-
ляет около 2 км/с. В на-
стоящее время массовые 
наземные определения 
лучевых скоростей со-
тен тысяч слабых звезд 
со средней ошибкой око-
ло 2–3  км/с выполня-
ются в  рамках проекта 
“RAVE” (RAdial Velocity 
Experiment – эксперимент 
определения радиаль-
ных скоростей). С 2003 г. 
проводятся наблюдения 
в  Южном полушарии на 
1,2-м телескопе системы 
Шмидта в  Англо-Авст- 
ралийской обсервато-
рии. Опубликованная 
в 2017 г. последняя вер-
сия результатов изме-
рений (DR5) содержит 
данные о  457  588 звез-
дах. На сегодняшний 
день это максимальное 
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График расстояний между несколькими звездами и Солнцем, в зависимости от вре-
мени (от настоящего момента – в прошлое и в будущее). Красными линиями показаны 
траектории ряда звезд из каталога “ Гиппаркос”; жирной черной линией – траектория 
звезды WISE0720; синими – 100 модельных треков, полученных для этой звезды с по-
мощью метода Монте-Карло с учетом ошибок в исходных данных; фиолетовым цветом 
очерчены модельные орбиты для Проксимы; желтой заливкой – область облака Оорта. 
Рисунок автора.
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количество звезд, у  ко-
торых измерены лучевые 
скорости с  такой высо-
кой точностью.

На основе катало-
га “Гиппаркос”, в сочета-
нии с известными на тот 
момент лучевыми ско-
ростями звезд, поиск 
тесных сближений был 
осуществлен испанским 
астрономом Гарсиа-Сан-
чесом и  опубликован 
в  работах с  соавтора-
ми (J. Garcia-Sanchez et 
al. Stellar Encounters with 
the Oort Cloud Based 
on HIPPARCOS Data // 
Ast ronomica l  Journa l, 
1999. Т 117. С.  1042; 
J. Garcia-Sanchez et al. 
Stellar encounters with the 
solar system // Astronomy 
& Astrophysics, 2001. 
Т.  379. С.  634). В  ито-
ге были найдены 156 
звезд из околосолнеч-
ной окрестности ради-
усом в  50 пк, которые 
либо сближались, либо 
будут сближаться с Сол-
нечной системой до 

расстояния менее 5 пк  
в  течение ближайших 
±10 млн лет. Из анализа 
этих данных была оцене-
на частота тесных (бли-
же 1 пк) встреч звезд 
с  Солнцем; она состав-
ляет примерно 12 сбли-
жений в миллион лет.

ЗВЕЗДА GJ 710

Одиночная звезда 
GJ 710 (HD168442, или 
Gliese 710 находится на 
расстоянии около 45 св. 
лет от нас в  созвездии 
Змеи) впервые, в 1957 г. 
была включена Виль-
гельмом Глизе в каталог 
ближайших звезд, рас-
положенных в пределах  
25 пк от Солнца. Позже 
этот каталог был рас-
ширен Глизе и Ярайсом, 
поэтому в  обозначении 
звезды GJ 710 фигу- 
рируют фамилии двух 
астрономов. Эту звезду 
иногда называют оран-
жевым карликом, она 
имеет спектральный 
класс K7, масса ее со-
ставляет около 0,6 M.

Ж.  Гарсиа-Санчесом  
с  соавторами (J. Garcia-
Sanchez et al., Stellar En-
counters with the Oort 
Cloud Based on HIPPAR-
COS Data // Astronomi-
cal Journal, 1999. Т.  117. 
С.  1042; J. Garcia-San-
chez et al., Stellar encoun-
ters with the solar system // 
Astronomy & Astrophysics, 
2001. Т. 379. С. 634) было 
показано, что среди 
звезд “Гиппаркос” звез-
да GJ 710 считается ре-
кордсменом по тесным 
сближениям, так как она 
проникает внутрь облака 
Оорта. В  2007 г. первые 
данные орбитальных на-
блюдений, полученных 
с  борта обсерватории 
“Гиппаркос”, были суще-
ственным образом пере-
работаны голландским 
астрономом Флором ван 
Лювеном, что позволило 
значительно повысить 
точность параллаксов 
и собственных движений 
многих звезд. На осно-
ве этой, переработанной 
версии (в частности, для 
звезды GJ 710) в работе 
автора (2010) были най-
денные следующие зна-
чения: dmin= 0,31 ± 0,17 пк 
и tmin= 1447 ± 60 тыс. лет.

Как выяснилось, точ-
ность определения па-
раллаксов и  собствен-
ных движений звезд 
в эксперименте на обсер-
ватории “Гайя” оказалась 
на порядок выше той, 
что была достигнута об-
серваторией “Гиппаркос”. 
Новые данные позволи-
ли польским астрономам 
Ф. Берскому и  П. Дыб-
жиньскому (Berski F. and 
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Гистограммы распределения параметра dmin наиболее 
тесного сближения звезды GJ710 с орбитой Солнца (сле-
ва) и момента времени такого сближения (справа), по-
строенные с использованием миллиона модельных ор-
бит, вычисленных с учетом ошибок в исходных данных на 
основе метода Монте-Карло. Рисунок автора.
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Dybczyn´ski P.A. Gliese 
710 will pass the Sun even 
closer // Astronomy & As-
trophysics, 2016. Т.  595.  
С. L10) заново проанализи-
ровать сближение GJ 710  
с  Солнцем и  изучить ее 
влияние на кометное 
облако Оорта. Найден-
ные ими значения ми-
нимального расстояния  
dmin = 0,065 ± 0,030 пк 
в  момент времени tmin = 
= 1350 ± 50 тыс. лет пока-
зывают, что сближение 
может быть существенно 
более тесным, чем это 
следовало из данных ка-
талога “Гиппаркос”.

Как показало моде-
лирование, тесный про-
лет звезды GJ710 может 
вызвать заметный поток 
с плотностью около деся-
ти комет в год, продолжи-
тельностью 3–4 млн лет.  
Кометы, направляющи-
еся непосредственно 
во внутреннюю область 
Солнечной системы, 
в первые 0,6 млн лет пос- 
ле пролета звезды будут 
сконцентрированы вбли-
зи направления на анти-
перигелий звездной ор-
биты. Остальная часть 
наблюдаемых комет бу-
дет значительно рассре-
доточена по небесной 
сфере.

ЗВЕЗДА WISE0720

Полное обозначение 
этой звезды довольно 
длинное – WISE J072003.20– 
084651.2.  Она нахо- 
дится на расстоянии 
около 20 св. лет от нас 
в  созвездии Единоро-
га. На это указывает 

фотометрический ка-
талог, составленный по 
наблюдениям амери-
канской космической 
обсерватории “WISE” 
(2010 –2012 гг.;  Земля 
и Вселенная, 2010, № 3, 
с.  63; 2013, № 4, с.  91); 
в  названии есть эква-
ториальные координа-
ты объекта. Это – двой-
ная система, состоящая 
из двух карликов общей 
массой около 0,15 M.  
Спектральный класс пер- 
вого компонента оцени-
вается как M9.5, а  вто-
рого – как T5. Американ-
ским астрономом Эриком 
Мамаеком с  соавторами 
(Mamajek E.E., et al. The 

Closest Known Flyby of a 
Star to the Solar System // 
The Astrophysical Journal 
Letters, 2015. Т. 800. С. 17)  
были найдены следую-
щие параметры ее сбли-
жения с Солнечной сис- 
темой: dmin = 0,25 ±  
± 0,09 пк, tmin= 70 ±  
± 0,12  тыс. лет в  прош- 
лом. По опубликованным 
Э. Мамаеком данным, мы 
построили траекторию 
WISE0720 относительно 
Солнца и 100 модельных 
треков. Как видно из ри-
сунка, модельные траек-
тории, построенные для 
звезды WISE0720, рас-
пределены в  очень ши-
рокой области. Велики 
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График расстояний между звездой GJ 710 и  Солнцем 
в зависимости от времени (жирная черная линия); сини-
ми линиями показаны 100 модельных треков, полученных 
методом Монте-Карло с учетом ошибок в исходных дан-
ных; желтой заливкой показана область облака Оорта. 
Рисунок автора.
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случайные ошибки ис-
ходных данных, поэтому 
для этой системы требу-
ются более точные на- 
блюдения практически 
всех ее кинематических 
составляющих  – парал-
лакса и  собственных 
движений. Так как эта 
система (по  сравнению 
с GJ 710) обладает в че-
тыре раза меньшей мас-
сой, то значительного 

потока комет от нее ожи-
дать нельзя.

Автор отметил две 
уникальные звезды, ко-
торые имеют ненулевую 
вероятность проникно-
вения в  область комет-
ного облака Оорта. Их 
существование уже име-
ет большое значение для 
понимания долговремен-
ной эволюции Солнеч-
ной системы. Эти звезды 

показывают, что тесные 
и очень тесные сближе-
ния звезд с  Солнечной 
системой могли проис-
ходить в прошлом и мо-
гут произойти в  буду-
щем. Как показывает 
моделирование тесного 
(до расстояния 0,065 пк, 
что составляет примерно  
13500 а.е.) сближения  
звезды GJ 710 с Солнцем,  
возможен устойчивый 
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Карта структуры наблюдаемого кометного роя, спровоцированного пролетом звез- 
ды GJ 710. Проекция гелиоцентрической орбиты звезды на небесную сферу (в  га-
лактических координатах) передана штриховой линией; положение ее перигелия 
(ближайшего к Солнцу расстояния) отмечено жирной черной точкой (черные точки 
и черная часть гистограммы – область вблизи антиперигелия звездной орбиты); не-
заштрихованным кружком – положение антиперигелия. “Приток” комет начинается 
сразу после пролета звезды и достигает максимума примерно через 1 млн лет. Вре-
менна́я структура кометных ливней (нижняя часть рисунка), охватывающая отрезок в  
20 млн лет после пролета звезды. По данным моделирования Ф. Берского и П. Дыб-
жиньского (Berski F. and Dybczyński P.A. Gliese 710 will pass the Sun even closer // Astronomy 
& Astrophysics, 2016. Т. 595. С. L10).
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поток комет с  плотно-
стью (около десяти ко-
мет в  год из далеких 
окраин Солнечной систе-
мы в  область больших 
планет) продолжитель-
ностью 3–4 млн лет.

В настоящее вре-
мя астрономы связыва-
ют большие надежды 
с  успешным выполнени-
ем космического проек-
та “Гайя”. Как ожидается, 

итоговая точность опре-
деления тригонометри-
ческих параллаксов к   
2020 г. составит от 7 до 20  
микросекунд дуги, вы-
сока будет и  точность 
собственных движений 
звезд. В  этом проекте  
запланировано также 
определение лучевых 
скоростей звезд, прав-
да, с низкой точностью – 
со случайной ошибкой 

около 15 км/с. Все это по-
зволит получить высоко-
точные кинематические 
данные для анализа дви-
жений миллиардов звезд 
из широкой околосолнеч-
ной области. Это, в част-
ности, позволит на но-
вом уровне осуществить 
поиск тесных звездных 
сближений с Солнечной 
системой.

Информация со станцией была силь-
но затруднена. Следующее 
сближение станции с Юпи-
тером произойдет 16 дека-
бря 2017 г.

Во время этого под-
лета к планете установ-
ленный на борту стан-
ц и и  м и к р о в о л н о в ы й 
радиомет р регист риро-
вал электромагнитное из-
лучение в 6-ти спектраль-
ных полосах в диапазоне 
1,3–50 см, позволяя зон-
дировать атмосферу пла-
неты до уровня давлений в  
240 бар. Наблюдения Боль-
шого Красного Пятна, про-
веденные с помощью ми-
кроволнового радиометра, 
показали, что его источник 
уходит очень глубоко в ат-
мосферу. Получены также 
фотографии (в улучшенных 
цветах) мощного шторма 

огромных размеров, буше-
вавшего в Северном полу-
шарии Юпитера (см. 2-ю 
ст р.  обложки, вверху).  
Шторм вращался против 
часовой стрелки, слои об-
лаков располагались в ши-
роком диапазоне высот: 
более темные находились 
глубже в атмосфере, по 
сравнению со светлыми. 
В самых ярких “рукавах” 
шторма скопились гряды 
облаков, которые на снимке 
отбрасывают тени. Мелкие 
коричневые облака в форме 
вихрей размером 7–12 км 
представляют собой вос-
ходящие воздушные пото-
ки кристаллов аммиачного 
льда – возможно, смешан-
ные с водяным льдом.

Пресс-релиз NASA,
1 ноября 2017 г.

Шторм на Юпитере

24 октября 2017 г. АМС 
“Юнона” (“Juno”) успеш-
но в 9-й раз сблизилась 
с Юпитером и выполни-
ла запланированную про-
грамму научных наблюде-
ний. Однако на Земле об 
этом узнали лишь 31 октяб- 
ря – когда станция пере-
дала полученные данные 
на Землю. Дело в том, что 
Юпитер в этот период на-
ходился в верхнем соеди-
нении с Солнцем (то есть 
за Солнцем, по отноше-
нию к земному наблюда-
телю), поэтому радиосвязь 
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Информация

Метановые ливни  
на Титане

На поверхности круп-
нейшего спутника Сатурна 
Титана бушуют сильные 
ливни – к такому заключе-
нию пришла группа пла-
нетологов и геологов из 
Калифорнийского универ-
ситета (США). Хотя эти 
ливни происходят относи-
тельно редко – примерно 
один раз в течение мест-
ного года этого спутника, 
продолжительность кото-
рого на Титане составляет 

примерно 29,5 земного 
года  –  тем не менее они 
происходят чаще, чем по-
лагали раньше. Наиболее 
интенсивные бури, сопро-
вождающиеся метановыми 
ливнями, приносят пример-
но 30 см осадков за сутки, 
что можно сравнить с коли-
чеством осадков, выпавшем 
в августе 2017 г. в Хьюсто-
не, когда там бушевал ура-
ган Харви, вызвавший ката-
строфические наводнения.

Ученые установили, что 
дожди происходят в тех об-
ластях поверхности Титана 
(на широте около 60º), где, 
согласно построенной ими 
модели, происходят экстре- 
мально мощные бури. АМС 
“Кассини” зафиксирова-
ла наличие аллювиаль- 
ных вееров (отложений, при- 

несенных потоками жид-
кости); это указывает на 
то, что отложения образо-
вались в результате мощ-
ных метановых ливней. На 
Титане над областью 75–
85º ю.ш. обнаружены ток-
сичные облака из ледяных 
частиц, формирующиеся 
на высоте примерно в 160–
210 км. Из таких облаков 
проливаются дожди, пред- 
ставляющие собой смесь ор- 
ганических молекул циано- 
водорода (HCN) и бензола 
(C6H6), одновременно кри-
сталлизующихся при низ-
ких температурах и об-
разующих лед, хорошо 
перемешанный на поверх-
ности Титана.

Журнал “Nature 
Geoscience”, 

9 октября 2017 г.

В Галактике  
обнаружены сложные 
молекулы

С помощью 65-м радио- 
телескопа Шанхай-Тьян-
ма (КНР) группа китай-
ских астрономов обнару-
жила обширную область 
п рост ранст ва ,  п рост и-
рающуюся более чем на 
117 св. лет, с различными  
сложными молекулами,  
включая гликолевый аль-
дегид (CH2OHCHO), эти- 

ленгликоль (HOCH2CH2OH)  
и спирты (этанол и мета-
нол). Область расположе-
на внутри гигантского мо-
лекулярного газопылевого 
облака Стрелец B2 мас-
сой 3 × 106 M и размером 
около 150 св. лет, находя-
щегося в 390 св. годах от 
центра Млечного Пути и в  
25 тыс. св. лет от нас. Ги-
гантский размер облака го-
ворит о том, что это одно из 
самых крупных молекуляр-
ных облаков в Галактике. 
Полученная находка может 
иметь большое значение 
для изучения поведения 
пребиотических молекул 
в межзвездном простран-
стве. Гликолевый альдегид, 

к примеру, представляет 
собой молекулу, вступаю-
щую в реакцию с акроле-
ином (пропеналем), фор-
мируя рибозу – основную 
составляющую молекулы 
РНК; этиленгликоль – это 
двухатомный спирт, сход-
ный с этанолом. Как пока-
зали исследования, форми-
рование этих молекул не 
связано со звездообразова-
нием и происходит в “хо-
лодных условиях” в резуль-
тате низкотемпературного 
химического процесса.

По материалам 
интернет-сайта  

“Астроньюс”, 
10 октября 2017 г.
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НОВЫЕ КНИГИ

Интересное 
о галактиках

В книге доктора фи-
з и к о - м а т е м а т и ч е с к и х 
наук, лауреата престиж-
ных научных премий, ру-
ководител я коллектива 
астрономов, изучающих 
структуру и эволюцию га-
лактик различными мето-
дами О.К. Сильченко “Про-
исхождение и эволюция 
галактик” (М.: Век-2, 2017) 
содержится научно-попу-
лярный обзор современ-
ного представления о них 
и собственный взгляд авто-
ра на возможное эволюци-
онное толкование фактов. 

Это издание заполняет 
огромный пробел в наших 
знаниях о галактиках, по-
скольку на русском языке 
уже несколько десятилетий 

не публиковались подоб-
ные обзоры.

Познакомившись с этой 
книгой, читатель сможет 
ощутить глубину поиска 
и уровень проблем, встаю- 
щих перед теми, кто изу-
чает историю Вселенной. 
В обзоре рассказано о клас-
сификации и типах галак-
тик; как и почему менялась 
со временем их структу-
ра и какими методами уче-
ные исследуют их свойст- 
ва; о том, почему именно 
эта область наших пред-
ставлений о Вселенной 
в наши дни бурно развива-
ется и полна неожиданных 
открытий.

Книга предназначена 
для всех, кто интересует-
ся вопросами современной 
астрономии.

Информация

Гигантский айсберг,  
отделившийся  
от Антарктиды

В июле 2017 г. айсберг 
A-68A (один из крупней-
ших в истории нашей пла-
неты) отделился от шель-
фового ледника Ларсена 
в Антарктиде. Сложно даже 
представить себе этот ги-
гантский кусок льда пло-
щадью более 6 тыс. км2, 
что по сути составляет 10% 
от всей площади шельфа. 
NASA, в рамках проекта 
“IceBridge” по картографи-
рованию Антарктиды, опу-
бликовало удивительные 
фотографии этого айсберга.

В ходе ежегодного прое- 
кта “IceBridge” специали-
сты этого агентства изуча-
ют шельфовые ледники Арк- 
тики и Антарктики. Цель 
ученых – понять механизм 
процессов взаимодействия 
между льдом и океанами, 
а также научиться вычис-
лять толщину шельфовых 

Гигантский айсберг A-68A площадью более 6 тыс. км2, от-
делившийся от Антарктиды. Фото NASA.

ледников. Кроме того, иссле-
дователей также интересует 
траектория движения ги-
гантских айсбергов, перио-
дически откалывающихся 
от шельфов (как это случи-
лось с A-68A).

Пресс-релиз NASA, 
17 ноября 2017 г.


