


Все Мь! невеЖДbl, только в раЗНblХ областях. 

Уилл Роджерс 

П редисловие 

В сказке «Ал иса в 3азеркал ье» - второй части зна менитой детской 

дилоги и Л ьюиса Кэрролла ,  ныне  вошедшей в классику л итературы для 

взросл ых,  - есть заба вное стихотворение ( испол няемое Траляля ,  братом 

Трулял я )  о том ,  ка к Морж и Пл отн и к, за манив  доверчивых устри ц  на 

п рогул ку, полакомились и м и .  Перед тем как приступ ить к п иршеству,  

Морж пообещал устрицам потол ковать с ними о м ножестве вещей : о 

ба шмаках,  кораблях,  сургуче,  ка пусте и королях,  а та кже о том ,  почему 

в море ки п ит вода и бывают л и  крылья у свиней . Однако своего 

обещания  он та к и не испол н ил .  Обсужден и ю  некоторых из этих тем ,  а 

та кже двух с половиной тыся ч других посвя щена книга ,  которую вы 

сейчас держите в рука х .  

Эта кн и га - не спра воч н и к  и тем более не учебн и к, хотя и м ожет 

быть полезна в ка честве неформал ьного учебного пособия 

ста ршеклассн и ку .  Главная ее зада ча - не стол ько п роинформи ровать 

ч итателя о разл и ч н ы х  фактах,  скол ько вызвать и нтерес к той ил и иной 

области знания ил и сфере человеческой деятел ьности . Да вно уже 

уста новлено, что изначально безда рных л юдей нет, что каждый 

рождается с ка ки м -то тала нто м ,  однако сл и ш ком часто даже не 

подозревает о нем . И есл и упустить время ,  то, по слова м Антуа на де 

Сент-Экзюпери,  « глина ,  из которой ты слеплен,  высохнет и отвердеет, и 

уже н и что на свете не сумеет п робудить в тебе уснувшего музыка нта , 

ил и поэта , ил и астронома,  который ,  быть может, жил в тебе когда -то» . 

Автор будет очень рад, есл и кто-л ибо из ч итателей да нной кн и ги 

внеза пно поймет, что на свете нет н и чего и нтереснее, напри мер, 

биологи и - ил и географии  - ил и рекл а м ного бизнеса - ил и пол итики -

ил и астроф изики - ил и . . .  

Кн и га эта п редназначена н е  тол ько ш кольнику,  н о  и человеку, 

да вно вы шедшему из ш кол ьного возраста . Для последнего она -



надежное средство отреш иться от повседневных забот. Воп росы и 

ответы дадут ему возможность задуматься о поразител ьном 

многообразии окружа ющего м и ра и об уди вител ьной способности 

человека позна вать его, о безгра н и ч ном могуществе разума и 

унизител ьной его за висимости от нелепых п редрассудков,  о 

бла городстве и н изости человеческой души и о многом-многом другом . 

Единствен ное требова ние к ч итател ю этой книги 

л юбознател ьность . А п оскол ьку указа н ное ка чество п рисуще 

пода вля ющему большинству потомков Адама и Евы,  то можно смело 

утверждать, что кн и га п редназначена для очень ш и рокого круга 

ч итателей . 

А .  Кондра шов 



Астрономия и астроф изика 

в чем Иога н н  Кеплер видел назначение астрологи и ?  

Вел и ки й  немецкий астроном Иога н н  Кеплер ( 1 5 7 1 - 1 6 30 ) ,  

открывший за коны движения пла нет, действител ьно соста влял 

гороскопы для вл иятельных л и ц .  Однако нужно учесть обстоятел ьства 

его жизн и ,  знач ител ьная часть которой была омра чена скита н и я м и  и 

бедностью .  Вот ка к он са м оцени вал эту сторону своей деятел ьности : 

« Конечно,  эта астрология - глупая доч ка ; но,  боже мой,  куда бы делась 

ее мать,  высокомудрая астроном ия ,  есл и бы у нее не было глупен ькой 

дочки . Свет ведь еще гораздо глупее и та к глуп ,  что для пол ьзы своей 

ста рой разумной матери глупая доч ь  должна болтать и л гать . И 

жалова н ье математи ков та к н и чтожно, что мать, несом ненно,  голодала 

бы, есл и бы доч ь  н и чего не за рабаты вала » .  О зна ч и мости астрологи и ка к 

науки Кеплер отзы вался довол ьно п резрительно : «Астрология есть та кая 

вещь, на которую не стоит тратить времен и ,  но л юди в свое м невежестве 

думают, что ею должен за н и маться математи к» . Гла вное назначение 

астрологи и Кеплер оп ределял та к :  «Для каждой тва ри Бог п редусмотрел 

средства к п ропита н и ю .  Для астронома он приготовил астрологию» . 

Ка к древнегреческий ф илософ Фалес п родемонстри ровал , что 

за нятия астрономией могут при  носить ден ьги ? 

В своем историческом соч и нении  «Пол ити ка »  Аристотел ь поведал 

потомка м  следующую истори ю .  Фалеса (около 6 2 5 - 547 до нашей эры ) 

поп рекал и бедностью, утверждая ,  будто за нятия ф илософ ией н и ка кой 

вы годы не при носят. Фалес реш ил оп ровергнуть это утверждение .  

П редвидя на основа н и и  астро номи ческих да нных  богаты й урожа й 

ол и вок, он еще зимой раздал в задаток и мевшуюся у него небол ьшую 

сумму денег всем владел ьца м маслобоен в М илете и на Хи осе и дешево 

за контра ктовал их, та к ка к н и кто с н и м  не кон кури ровал . Когда 

наступило время сбора ол и вок и сп рос на маслобой н и  резко возрос, он 

собрал много денег, отдавая маслобойни  на откуп на выгодных для себя 

условиях .  Та к Фалес доказал , что ф илософ ы могут при  желании  легко 

разбогатеть, но не это я вляется п редметом их стремлен и й .  



В чем Платон усматри вал причину  кругового движения небесных 

тел ? 

в своих «За конах» Платон утверждал , что все небесные тела -

звезды и планеты , в том числе Земля ,  - живые существа , огромные 

ша роподобные жи вотн ые .  А круговое движение небесных тел 

совершается по их же ( небесных  тел ) воле, чего не способны понять 

тупоумные астроном ы ,  тщетно п ыта ющиеся открыть причину  и законы 

этого движен и я .  

Что ф илософ Огюст Конт считал наиболее ярким при мером та кого 

зна н и я ,  которое на всегда оста нется скрыты м от человека , и почему он 

ош ибался? 

В 1 844 году ф илософ Огюст Конт ( 1 7 9 8 - 1 8 5 7 )  подыски вал при мер 

та кого зна н и я ,  которое на всегда оста нется скрыты м от человечества . Он 

оста новился на хими ческом соста ве далеких звезд и планет.  Конт 

пола гал , что человек н и когда не посетит их и, не и мея на руках 

образцов вещества , на всегда л и шен возможности узнать его соста в .  

Огюст Конт выбрал на редкость неуда ч н ы й  п р и  м е р .  Всего через три года 

после его смерти выясн илось, что для оп ределения хими ческого соста ва 

удален н ых объектов можно испол ьзовать спектр их излучен и я .  

Астрономи ческая спектроскопия позвол ила оп редел ить соста в газовых 

оболочек планет Солнечной системы,  х и м и чески й соста в Сол н ца ,  

далеких звезд и гала кти к .  

Ка кие современ ные п редста вления о Вселенной п редвосхитил 

гречески й ф илософ Демокрит еще в V веке до нашей эры? 

Древнегречески й ф илософ -материал ист Демокрит (около 460  -

около 3 7 0  до нашей эры ) вошел в историю как оди н  из первых 

п редста вителей атомизма,  однако за н и мался он всеми существова вшими  

тогда наука м и  эти кой ,  математи кой ,  физикой ,  астрономией ,  

меди циной,  ф илологией,  техн и кой ,  теорией музыки и т .  Д. 



Астрономи ческие позна ния  Демокрита п росто поразител ьн ы .  Он верил, 

что из диффузной материи в простра нстве спонтанно  форми руется 

м ножество м и ров,  которые эвол ю циони руют, а потом распада ются . Когда 

н и кто еще не знал о существова н и и  уда рных кратеров, Демокрит 

размы шлял о том ,  что миры могут случайно стол кнуться . Он п олагал , что 

некоторые миры в одиночестве блужда ют во мраке космоса , тогда ка к 

другие соп ровожда ются нескольки м и  сол н ца м и  и луна м и ;  что некоторые 

миры обитаем ы ,  а другие л и шены растений ,  жи вотн ых и даже воды.  

Задол го до появления п ростейших опти ческих средств астроно м и и  

Демокрит сч итал Млеч н ы й  Путь состоя щи м в основном из неразл и ч и м ы х  

звезд . 

Ка кое учение древнегреческого ф илософа Ана кса гора его 

современ н и ки сч итал и настол ько опасн ы м ,  что ма нускрипты переда вали 

из рук в руки та йно? 

Анакса гор (около 5 0 0 -428 до нашей эры ) был богаты м человеком,  

но ра внодушно относился к своему достатку, ибо был страстн о вл юблен 

в науку .  Когда его спра ш и вал и ,  в чем с м ысл жизн и ,  он отвечал : « В  то м ,  

чтобы исследовать 

Сол н це, Луну и небо» . Ана кса гор был первы м ,  кто со всей 

оп ределенностью зая вил , что Луна светит отраженным  светом ,  и 

разработал теорию смены л у н н ы х  фаз .  Истол кова ние лунных фаз и 

затмен и й  через изменение геометрического вза и морасположения  Земл и ,  

Луны и са мосветя щегося Сол н ца шло вразрез с тщател ьно 

оберега в ш и м ися п редрассудка м и  того времен и .  Поэто му учение 

Ана кса гора посч итал и настол ько опасн ы м ,  что ма нускрипты переда вали 

из рук в руки та йно .  Два поколения спустя Аристотел ь огра н и ч ился 

та ким объя снением : с мена фаз и затмения п роисходят потому,  что они  

п рисущи при роде Луны (объяснение,  которое н и чего не объясняет) . 

Ка ки м и  сч итал Анакса гор звезды,  Сол н це и Луну? 



в отл и ч ие от своих современ н и ков,  считавших Сол н це бого м ,  

Анакса гор утверждал , что Сол н це и звезды имеют одну и т у  ж е  природу 

и п редста вля ют собой ги га нтские раскаленные ка м н и ,  а тепла от них  м ы  

не чувствуем потому ,  что они  сл и ш ком далеки . Анакса гор пола гал та кже, 

что на Луне есть горы и живые существа (в последнем он ошибался ) .  

Относител ьно размеров нашего светила Анакса гор зая влял,  что оно 

огромно,  возможно даже больше полуострова Пелопон неса , 

соста вля вшего треть Греци и .  Его крити ки находил и ,  что эта оценка 

непомерно за вышена и просто абсурдна . 

Ка ким п редста влял м и р  а втор средневековой «Христианской 

топографии»  Косма И ндикоплов? 

Спустя тыся челетие после Демокрита и Анакса гора , около 547 года 

нашей эры,  виза нтиец Кос ма И ндикоплов нап исал кн и гу «Христиа нская 

топография » .  Ссылаясь в ней на а вторитет Библ и и ,  И ндикоплов 

п редста влял м и р  в виде п родол говатого п ря моугольника с центром в 

Иерусал име,  окруженного океа ном и стена м и  с небесной твердью в 

форме двойной а рки . Над небесной твердью, пола гал И ндикоплов, 

находится « ца рство небесное» . Смену дня и ночи Косма И ндикоплов 

объяснял движением Сол н ца вокруг конусообразного возвышения в 

северной части земной плоскости . 

Кто изобрел первый пла нетарий?  

Изобретателем первого планетария был древнегречески й ученый,  

математи к и меха н и к  Архимед (около 2 8 7 - 2 1 2  до нашей эры ) .  Эта 

жем чужина точной меха н и ки ,  описа н ная в одном из не дошедших до нас 

трудов Архимеда , была построена в Сиракуза х .  После захвата Сиракуз 

римля нами  планетарий  был пе ренесен в Рим в ка честве военного 

трофея ; впоследстви и  и м  восхи щался Цицерон . 



Что п редста вляет собой постоя нная Хаббла и почему ее та к важно 

знать? 

За кон ,  открыты й Эдвином Хабблом в 1 9 2 9  году и назва н н ы й  его 

именем,  отражает эмпири ческое соотношение между скоростью удаления 

внегалакти ческих объектов (далекие гала кти ки,  кваза ры и т .  д . )  И 

расстоянием до н и х .  За кон этот гласит : все гала ктики удаля ются от 

нашей со скоростью, п ропорционал ьной их расстоя н и ю  до нас .  

Постоянной ( коэффи циенто м )  Хаббла Н О  называют отношение скорости 

удаления гала ктики к расстоя н и ю  до нее . Есл и знать кол ичествен ное 

значение конста нты Н О ,  то можно оп редел ить размеры Вселенной и ее 

возраст ( время ,  п рошедшее с момента Бол ьшого взрыва ) .  Вел и ч и на 1/НО 

ра вна возрасту Вселенной : чем больше значение НО, тем меньше возраст 

Вселенной,  и наоборот. 

О чем свидетел ьствует « рел и ктовое» излучен ие? 

Рел и ктовым называют фоновое космическое излучение,  спектр 

которого соответствует спектру абсол ютно черного тела с температурой 

около 3 градусов Кельвина . Набл юдается это излучение на волнах 

дл иной от  нескол ьких м иллиметров до десятков са нти метров ;  оно 

практи чески изотропно .  Открытие рел и ктового излучения стало 

решающим подтверждением теории горячей Вселенной,  согласно 

которой в п рошлом Вселенная имела знач ител ьно большую,  чем сей час,  

плотность материи и очень высокую те м пературу . Фикси руемое сегодня 

рел и ктовое излучение - это инф ормация о да вно п рошедших событиях,  

когда возраст Вселенной соста влял всего 3 0 0 - 5 0 0  тыся ч лет, а плотность 

была около 1 0 0 0  атомов на кубический са нти метр . И менно тогда 

температура первородной Вселенной опустилась при мерно до 3000  

градусов Кельвина ,  элементарные части цы образовал и атомы водорода и 

гел ия и внеза п ное исчезновение  свободных электронов при вело к 

излучению,  которое м ы  сегодня называем рел и ктовы м .  



Что изучают космология и космогония?  

Космология физи ческое учение  о Вселенной ка к целом,  

вкл ючающее в себя теорию всей охва ченной астрономи чески м и  

набл юдениями  области п ростра нства Мета гала ктики ка к части 

Вселенной . Термин  « космология»  иногда можно встретить в ста ром его 

значен и и  - ка к совокупности п редста влений  о м и розда н и и  ( н а п ри мер, 

космология древних греков,  и нди й цев,  кита й цев,  майя ) .  В своих далеко 

идущих вы водах космология сопри касается с п роблема м и  ф илософ и и ,  

изуча ющей наиболее общие за коны существова ния  и развития нежи вой 

и живой природы ,  вкл ючая развитие человеческого общества . 

Космогония за н и мается воп роса м и  п роисхождения и эволюции небесных 

тел (звезд, в том числе Сол н ца ,  планет, в том числе Земл и ,  их спутн и ков,  

астероидов, комет, метеоритов)  и звездных систем (звездных скоплений ,  

гала ктик, туманностей ) .  В своих вы водах космогония опи рается на 

материал набл юдений ,  накоплен н ы й  всей астрономией (а  в планетной 

космогонии  та кже геологией и други м и  наука м и  о Земле) ,  и на 

достижен ия теорети ческой и экспериментал ьной ф изики . 

Что та кое Бол ьшой взрыв и ка к дол го он п родолжался? 

Согласно са мой признанной на сегодня космологи ческой модел и ,  

Вселенная возникла  в резул ьтате та к назы ваемого Бол ьшого взры ва . До 

Бол ьшого взры ва не было п ростра нства и времен и .  Л и ш ь  после 

Бол ьшого взры ва Вселенная на чала расши ряться,  созда вая то 

п ростра нство и время в четы рехмерном из мерен и и ,  которое и 

назы вается « п ростра нство - врем я » .  Та к ка к с научной точ ки зрения нет 

см ысла зада вать воп рос, что было до Вселенной,  в этом же см ысле не 

надо спра ш и вать, что было за ее п ределами ,  пото му что « п ределов» не 

существовало .  Вселенная расширяется не в п ростра нстве, она 

расширяется вместе с п ростра нство м .  Периодом Бол ьшого взры ва 

условно называют и нтервал времени от « нуля »  до нескол ьких сотен 

секунд.  Современ ные научные знания не позволяют прони кнуть в то 

м гновение,  когда на чался Бол ьшой взрыв,  и уловить ту дол ю секунды, 



которая была до «нул я » .  Известн ые нам за коны ф изики не в состоя н и и  

объяснить,  что п роизошло в период между на чалом Бол ьшого взры ва и 

м гновением через 1 0  секунды после его на чала (эту невообразимо 

малую часть секунды, выражаемую дробью с еди н и цей в числ ителе и 

еди н и цей с 43 нулями  в знаменателе, называют временем Пла н ка ) ,  ка к, 

впрочем,  не в состоя н и и  создать и теорию са мого на чала Бол ьшого 

взры ва . В м гновение 1 0  секунды Вселенная была бесконечно малой,  

горячей и плотной . В следующую н и чтожно малую дол ю секунды она 

сил ьно изменилась - расши рилась от бесконечно мал ых размеров до 

размеров грейпф рута с выделен ием энерги и и элементарных части ц -

ква рков и а нти ква рков .  До того момента , когда Вселенная п рожила 

десятитысячную часть секунды, из ква рков образовал ись п ротоны и 

нейтрон ы .  Через секунду после на чала Бол ьшого взрыва температура 

сн изилась до 1 0  м иллиардов градусов ;  во Вселенной п реобладал и 

излучение и та кие легкие части цы,  ка к электрон ы  и их а нти части цы 

(позитрон ы ) .  Чуть больше чем через минуту после на чала Бол ьшого 

взры ва п ротоны и нейтроны начал и  соединяться между собой , образуя 

ядра гел ия ,  состоящие из двух п ротонов и двух нейтронов .  Бол ьшая 

часть ядер гелия ,  существующих по сегодня ш н и й  ден ь  во Вселенной,  

образовалась в первую четверть часа после на чала Бол ьшого взры ва . И 

л и ш ь  спустя 3 0 0 - 5 0 0  тыся ч лет, когда Вселенная ,  расш иривш ись,  

остыла до температуры 3 0 0 0  градусов Кельвина ,  электрон ы  стал и 

соединяться с ядра м и  водорода и гел ия ,  образуя первые атомы,  

п роизошло « разрежение» косми ческого обла ка и Вселенная впервые 

стала п розра чной для света . 

Что та кое красное смещение гала ктик? 

То, что спектрал ьные л и н и и  удален н ых гала кти к всегда кажутся 

смещен н ы м и  к красному,  обна ружил и Мильтон Хьюмейсон и Эдвин Хаббл 

в первой половине 1 9 2 0 -х годов .  Набл юдения ,  которые затем в 1 9 28 

году осуществил Хаббл , был и испол ьзова н ы  и м  при  формул и рова н и и  

нося щего его имя  за кона,  отражающего за виси мость скорости удаления 



гала ктики от расстоя ния  до нее .  Указа н ное красное смещение 

и нтерп рети руется ка к эффект Доплера , вызва н н ы й  расширен ием 

Вселенной,  и у этой ги потезы больше всего сторонников .  Тем не менее 

небольшая группа ученых во гла ве с Хелтоном Арпом сч итает, что 

причина  этого я вления пока еще не вполне ясна . Их доводы основа н ы  на 

резул ьтатах набл юдения некоторых удален н ых двой ных объектов,  

кажущихся связа н н ы м и ,  но и меющих достато чно разное красное 

смещение .  В при роде существует и другой ти п красного смещения - та к 

назы ваемое гра вита цион ное красное смещение,  которое предвидел 

Ал ьберт Эйнштей н  в общей теории отн осител ьности . Гра вита цион ное 

красное смещение п роявляется ,  ка к и обыч ное, в смещении  спектра 

света к красной части . Но возни кает оно по другой причине : когда свет 

попадает в очень сил ьное гра вита цион ное поле, он теряет энерги ю, что 

при водит к уменьшен и ю  частоты световых вол н и изменен и ю  цвета -

покраснен и ю .  

В ч е м  сущность закона всем и рного тя готения?  

Открыты й Исааком Ньютоном  в XVI I  веке за кон всеми рного 

тя готения я вляется одн и м  из у н и версал ьных законов п рироды . Согласно 

этому за кону,  все материал ьные тела п ритя ги ва ют друг друга ,  при чем 

вел и ч и на сил ы тя готения не за висит от физи ческих и хими ческих 

свойств тел , от состоя ния  их движения ,  от свойств среды,  где находятся 

тела . На Земле тя готение п роявляется п режде всего в существова н и и  

сил ы тяжести , я вля ющейся резул ьтатом притяжения вся кого 

материал ьного тела Землей . Формул и руется за кон всеми рного тя готения 

следующи м образом : каждые две материал ьные части цы п ритя ги ва ют 

друг друга с силой,  прямо п ропорционал ьной их масса м и обратно 

п ропорционал ьной квадрату расстоя ния  между н и м и ;  сила нап равлена 

вдол ь прямой,  соединя ющей эти частицы . Коэффи циент 

п ропорционал ьности в указа нном соотношен и и  называют универсал ьной 

гра вита ционной постоя нной . Под «частица м и »  подразумева ются тела ,  

размеры которых п ренебрежимо мал ы по сра внен и ю  с расстоя н и я м и  



между н и м и ,  то есть материал ьные точ ки .  С открытием закона 

всеми рного тя готения эмпири чески открытые Кеплером за коны движения 

планет, дотоле не имевшие объяснен ия ,  свелись к действию на планеты 

одной -единственной сил ы ,  направленной к Солнцу .  Действие этого же 

закона обусловл и вает движение всех остал ьных тел Солнечной системы 

(спутн и ков планет, астероидов, комет, метеоритов) , а та кже вза и м ное 

движение л юбой другой пары объектов во Вселенной (звезд, галактик, 

скоплен и й  гала кти к) . 

Что п редста вля ют собой кос м и ческие лучи?  

Косми ческие лучи  - это поток стабильных части ц высоких энергий 

(от одного до трилл иона ги гаэлектрон вол ьт, что п риблизител ьно в 

тыся чу раз выше энерги и части ц,  вы рабаты ваемых ускорител я м и ) ,  

приходя щих на Земл ю из м и рового п ростра нства ( первич ное излучение) ,  

а та кже рожден ное эти м и  части ца м и  при  вза имодействиях с ато м н ы м и  

ядра м и  атмосферы вторич ное излучение,  в соста в которого входят все 

известн ые элементарные части цы . Первич ное космическое излучение 

изотропно в п ростра нстве и неизменно во времен и ;  в его соста в входят 

п ротоны (около 90 п роцентов) , ал ьфа-части цы (около 7 п роцентов)  и 

другие атомные ядра вплоть до са мых тяжелых,  а та кже небол ьшое 

кол и чество электронов,  позитронов и га мма-квантов .  До сих пор 

источники космического излучения я вля ются неразгада нной та йной . В 

частности , все еще неясно, имеют л и  они  искл ю ч ительно галакти ческое 

ил и та кже и внегалакти ческое п роисхождение .  И почему Вселен ная 

п ронизана потока м и  этих части ц .  Поскол ьку основную часть 

космического излучения соста вляют заряженные части цы,  

чувствител ьные к действию магн итного поля Гала кти ки,  а та кже 

магн итн ых полей бл изких небесных  тел , то косми ческие лучи  постоя нно 

отклоняются ,  из -за чего абсол ютно невоз можно оп редел ить 

напра вление,  откуда они  пришл и .  Принято, однако, сч итать, что 

пода вля ющая часть перви чных  косми ческих лучей приходит на Земл ю из 

Гала ктики и л и ш ь  небольшая их  часть связа на с а кти вностью Сол н ца .  



Косми ческие лучи  с энергией выше 1 0 8  ГэВ,  возможно, приходят из 

Мета гала кти ки . Наиболее вероятн ые источники галакти ческих 

косми ческих лучей - всп ы ш ки сверхновых звезд и образующиеся п ри 

этом пул ьса ры . Заряженные части цы ускоряются ,  по-види мому,  

электромагн итн ы м и  пол я м и ,  возникающи м и  в пул ьсарах ил и в 

окружа ющих их турбулентн ых плазменных оболочка х .  Сил ьные 

магн итн ые поля закручи ва ют реляти вистские электрон ы ,  что вызы вает 

и нтенси вное синхротрон ное излучение из областей ,  где рожда ются 

косми ческие луч и .  Ускоренные заряженные части цы рассеи ва ются 

межзвездными  магн итн ы м и  полями  и дости га ют Зе мл и в среднем через 

2 0 - 1 0 0  м илл ионов лет в виде изотропного излучен и я .  Косми ческие лучи  

- уникал ьный  естествен н ы й  источник  части ц сверхвысоких энерги й,  

позволя ющи й изучать п роцессы вза имодействия элементарных части ц и 

их структуру . М ногие элементарные части цы был и открыты п ри 

исследова н и и  косми ческих лучей . На ряду с эти м кос м и ческие лучи  да ют 

возможность обна ружи вать и изучать а строф изи ческие п роцессы,  

п роисходя щие в глубинах Вселенной . За открытие косми ческих лучей (в  

1 9 1 2  году) а встрийский физик В .  Ф .  Гесс в 1 9 3 6  году был удостоен 

Нобелевской п рем и и .  

Ка к вел и к  возраст Вселенной и на основе ка ких да нных  о н  

оп ределен ?  

В 2 0 0 3  

упра влением 

п ростра н ства ) 

аппаратурой,  

году с 

США по 

помощью за пущенного NASA (На циональным  

аэронавти ке и исследова н и ю  космического 

космического 

был и п роведен ы  

зонда , оснащенного специал ьной 

измерения температуры фонового 

м и кровол нового ( рел и ктового)  излучения с то чностью до м илл ионной 

дол и градуса . Резул ьтаты этих измерен и й  позвол ил и уста новить, что 

возраст Вселенной соста вляет 1 З, 7  м иллиарда лет и что форм и рова н ие 

первого поколения звезд началось спустя 2 0 0  м илл ионов лет после 

Бол ьшого взры ва . 



Что та кое темная материя и ка к много ее во Вселенной? 

Астрономы способны непосредственно набл юдать тол ько объекты , 

испуска ющие электромагн итное излучение,  в то м числе свет ( одно из 

нем ногих искл ючен и й  нейтри но) . Однако знач ител ьная часть 

космического вещества может и са ма не излучать света и не освещаться 

бл изкой звездой ,  оста ваться совершенно неп розра чной и не отражать 

н и ка кого излучения ( ка к, н а п р и мер, это п роисходит с углем ) .  Ил и ,  

наоборот, быть стол ь п розра ч н о й ,  что е е  невозможно за метить и п р и  

освещении  ( н а п ри мер, есл и о н а  состоит из ряда кристаллов, газа или 

элементарных части ц ) .  В астроном и и ,  а еще чаще в космологи и та кую 

материю называют тем ной . Тем не менее в темной материи п роисходят 

некие п роцессы,  поскол ьку разл и ч н ые формы материи и энергии 

п роявляются во вза и мосвязи . Кроме того , масса и гра вита цион ное поле 

темной материи вл ияют на движение набл юдаемых небесных объектов -

звезд, гала кти к и их скоплен и й .  Набл юдения сверхновых в далеких 

гала ктиках при вел и астрономов к вы воду об ускоренном хара ктере 

расш и рения Вселенной,  что свидетел ьствует о нал и ч и и  в ней та кже 

скрытой (темной ) энерги и .  Согласно современ н ы м  п редста влен и я м ,  

видимая ( набл юдаема я )  материя соста вляет всего около 4 п роцентов 

общей массы Вселенной,  а остал ьная ее масса п роявляется в форме 

темной материи (около 2 3  п ро центов)  и темной энерги и (около 73 

п роцентов) . 

Ка кова структура Вселенной? 

Изучение скоплен и й  и сверх-скоплен и й  галакти к позволяет создать 

модел ь Вселенной в бол ьшом масштабе, то есть оп редел ить, ка к 

расп ределяется материя внутри очень бол ьшого п ростра нства . В это м 

см ысле са м ы й  знач ительный  резул ьтат, получен н ы й  космологией за 

последние 5 0  лет, закл ючается в том ,  что Вселенная ,  похоже, состоит из 

больших полых пузырей ,  пересека ющихся друг с другом ,  в резул ьтате 

чего они  напом инают губку . В та ком контексте скопления и сверх-



скопления гала кти к расп ределя ются по стенка м  пузырей,  образуя 

волокнистые структуры дл иной в десятки м илл ионов световых лет. Эти 

пузыри предста вля ют собой полости , содержа щие темную матери ю .  

Изучение дина м и ки движения галакти к ( и х  вза и м ного удаления,  

вызва н ного расширением Вселенной)  показала, что в напра влен и и  

созвездия Стрел ьца , видимо,  существует огромная кон центра ция 

матери и ,  та к называемая вел и кая точ ка притяжения ,  которая своей 

гра вита цией притя ги вает даже Местное сверхскопление галакти к .  

Что п редста вля ют собой всп ы ш ки га мма -излучения в космосе и ка к 

вел и ка их энергия?  

Косми ческие всп ы ш ки га мма -излучения - это бурные взрывы,  

ежедневно происходя щие в небе . Они в течение нескол ьких секунд 

высвобожда ют огром ное кол и чество электромагн итного излучения 

высокой энерги и - га мма-лучей . Всп ы ш ки эти п роисходят совершенно 

неупорядоченно,  п редсказать время и место очередной всп ы ш ки га мма 

излучения невозможно .  Наиболее вероятн ы м и  из возможных источников 

всп ышек га мма -излучения сч ита ют л ибо взрывы очень крупных звезд 

(та к называем ых сверхновых) ,  л ибо сл ияние  двух нейтронных звезд или 

черной дыры и нейтронной звезды . Ра вномерность расп ределения 

источников всп ышек га мма -излучения по небесной поверхности 

при водит к вы воду, что они  находятся в галакти ках,  расположенных на 

космологи ческих расстоя ниях ,  то есть на расстоя ниях  в нескол ько 

м иллиардов световых лет (есл и  бы всп ы ш ки порождал ись звезда м и  

Млечного Пути , они  чаще п роявлял ись бы на галакти ческом диске,  где 

звезды скон центри рова н ы  и нтенсивнее ) .  Есл и всп ы ш ки га мма -излучения 

действител ьно п роисходят на та ких расстоя ниях ,  то энергия, 

испускаемая источником всп ы ш ки за время от нескол ьких секунд до 

пары минут, сравнима  с энергией,  излучаемой 1 0 0  звезда м и  вроде 

Сол н ца в течение 1 0  м илл иардов лет. 

в чем состоит значение нейтрино с точ ки зрения астроф изики? 



Нейтрино это элементарные части цы,  не и меющие 

электрического за ряда . В 1 9 3 1  году ш вейцарски й физик Вольфга н г  

Паул и  высказал п редположение о б  их существова н и и ,  а 

экспериментал ьно оно было доказа но в 1 9 5 6  году . Долгое время 

сч италось, что нейтрино имеют нулевую массу покоя , однако резул ьтаты 

последних исследова н и й  показал и ,  что масса нейтрино,  видимо,  отл и ч на 

от нуля ,  хотя и очень мала ( мен ьше массы электрона ) .  С точ ки зрения 

астроф изики нейтрино имеют о громное значение .  Они во м ножестве 

возника ют во время ядерных реа кци й ,  идущих в звездах,  а потому 

п редста вля ют собой уникал ьный сверхбыстрый вид «тра нспорта » ,  

способный  донести к Земле прямую и нформа цию из ядра Сол н ца .  

Нейтрино всегда образуются и во время взры ва сверхновой . В 

космологи и считается,  что и з  нейтрино (есл и  их масса не ра вна нулю)  

могут состоять цел ые участки темной матери и .  С Земл и можно 

обна ружить тол ько те нейтрино,  которые образова н ы  в Сол н це .  

Единственный  случай обна ружения другого источника нейтрино имел 

место во время взры ва сверхновой 1 9 87 А в Бол ьшом Ма гелла новом 

Облаке .  

Что характеризует звездная вел и ч и н а ?  

Звездной вел и ч и ной называют физи ческую еди н и цу измерения 

свети мости небесных объектов .  Первую поп ытку классифици ровать 

(занести в каталог) звезды на основа н и и  их свети мости п редпринял 

гречески й астроном Ги ппарх Н и кейский во I I  веке до нашей эры . Его 

работу п родолжил во I I  веке нашей эры Кла вдий ПтолемеЙ . Они 

раздел ил и звезды на 6 классов .  Са мые я ркие назвал и  звезда м и  1 -й 

звездной вел и ч и н ы ,  а 6-ю звездную вел и ч и н у  присвоил и звезда м ,  еле 

види м ы м  невооруженным  глазом . П риблизител ьность в делен и и  звезд на 

классы свети мости была п реодолена в середине XIX века а н гл и йским 

астрономом Норманом Погсоном . За мети в,  что разница в свети мости 

между соседними  класса м и  соста вляет при мерно 2 , 5  раза ( н а п ри мер, 

звезда 3-й  звездной вел и ч и н ы  п риблизител ьно в 2,5 раза ярче звезды 4-



й звездной вел и ч и н ы ) ,  а между звезда м и  1 -й и 6-й  звездной вел и ч и н ы, 

которые различаются на 5 звездных вел и ч и н ,  существует соотношение 

свети мостей 1 0 0 : 1 ,  Погсон уста новил ш калу звездных вел и ч и н ,  по 

которой соотношение между соседними  класса м и  соста вляет 2 , 5 1 2 :  1 

( 2 , 5 1 2  я вляется корнем пятой степени из 1 0 0 ) .  Та ким образо м ,  была 

сохра нена п режняя классиф и кация ,  получившая при этом 

математи ческое обоснова ние .  Со временем аппа ратура стала 

совершен нее и появилась возможность измерять свети мость звезд более 

точ но : до десятых,  а затем и сотых долей звездной вел и ч и н ы .  У ярких 

звезд звездная вел и ч и на соста вляет, например : для Денеба 1 , 2 5 ;  

Ал ьдеба ра на 0 , 8 5 ;  Веги 0 , 0 4 .  По этой ш кале у са мых ярких звезд 

звездная вел и ч и на имеет отри цател ьное зна чение : Си риус - 1 ,46 ; 

Ка нопус - 0 , 7 2 ;  Арктур - 0 , 04 .  Терми ном «звездная вел и ч и н а »  

обозначают та кже свети мость та ких диффузн ых объектов,  ка к 

туманности и гала ктики ( в  этом случае «звездная вел и ч и н а »  берется в 

целом для всей поверхности объе кта ) .  

С помощью ка ких еди н и ц  измеряют расстоя ния  в астроном и и ?  

Зем ные еди ницы измерения расстоя ния  не подходят для измерения 

огромных расстоя н и й  между небесными  объекта м и ,  поэтому в 

астроном и и  испол ьзуют три другие основные еди ницы измерен и я .  

Внутри Солнечной систе м ы  обы чно пол ьзуются «астрономи ческой 

еди н и цей» ( а .  е . ) ,  ра вной среднему расстоя н и ю  от Земл и до Сол н ца -

149 6 0 0  0 0 0  километров .  По этой измерител ьной ш кале Марс находится 

на расстоя н и и  1 , 5 2  астроном ической еди ницы от Сол н ца .  Для оценки 

межзвездных расстоя н и й  при мен я ют две еди ницы измерен ия : световой 

год и парсек. Световой год равен расстоя нию,  которое п роходит свет за 

год, перемещаясь,  ка к известно,  со скоростью 3 0 0  0 0 0  километров в 

секунду . Легко убедиться,  что световой год ра вен приблизител ьно 9460 

м иллиарда м километров .  Напри мер, са мая бл изкая к Сол н цу звезда 

( П роксима Кента вра ) расположена от нас на расстоя н и и  при мерно 4 ,2  

световых года . П рофессионал ьные астрономы часто пол ьзуются вместо 



светового года па рсеком . Па рсек определяется ка к та кое расстояние,  с 

которого радиус земной орбиты виден под углом в одну секунду дуги . 

Это очень маленький угол : под та ким углом монета в одну копейку видна 

с расстоя ния  в три километра . Оди н  па рсек ( п к) соста вляет около 3 , 2 6  

светового года , то есть п риблизител ьно 3 0  трилл ионов километров .  

Кратн ые еди ницы измерения - килопарсек ( кпк) ,  равный  1 0 00 па рсеков, 

и мега-па рсек ( М пк) ,  ра вный  1 м иллиону па рсеков,  - испол ьзуют для 

оценки расстоя н и й  до внегалакти ческих объектов .  Гала кти ка Андромеды 

находится на расстоя н и и  около 2,2 м илл иона световых лет, ил и 675 

килопа рсеков .  

Ка к измеряют астроном ические расстоя ния?  

Основн ы м  методом измерения астрономи ческих расстоя н и й  

я вляется метод годич ного па ралла кса . Это чисто геометри чески й метод, 

централ ьная идея которого довол ьно п роста . Относител ьно бл изкая 

звезда , набл юдаемая из разных мест космоса , визуал ьно смещается на 

фоне более далеких звезд . Для набл юдения целесообразно выбрать два 

возможно более удаленных друг от друга места . Для этого можно 

испол ьзовать обра щение Земл и вокруг Сол н ца .  Та к ка к среднее 

расстоя ние Земля - Сол н це ра вняется 1 5 0  м иллионам километров,  два 

набл юдения ,  п роведенные с и нтервалом в 6 месяцев, будут 

осуществлены из двух мест космоса , находя щихся на расстоя н и и  

п риблизител ьно 3 0 0  м илл ионов километров,  что соста вляет диаметр 

земной орбиты . Измерив види м ы й  угол смещения звезды из двух разных 

мест, можно выч исл ить расстоя ние до нее три гонометри чески м и  

метода м и .  Та ким образом ,  год и ч н ы й  па раллакс звезды - это мал ы й  угол 

( п ри звезде) в прямоугол ьном треугольнике, ги потенуза которого есть 

расстоя ние от Сол н ца до звезды,  а мал ы й  катет - большая полуось 

земной орбиты . Други м и  слова м и ,  год и ч н ы й  па ралла кс - это угол , под 

которым из точки ,  в которой находится звезда , виден радиус земной 

орбиты . Кон цептуал ьная п ростота метода годич ного па ралла кса не 

означает та кую же п ростоту измерен и й ,  пото му что угл ы  измерения из-



за больших расстоя н и й  до звезд н и чтожно мал ы .  С помощью метода 

годич ного па ралла кса можно измерить расстоя ния  до звезд, 

находя щихся не более чем в 1 00 световых годах от Земл и .  

Что п редста вляет собой гра витационная л и нза ? 

Одно из важных следстви й  общей теории отн осител ьности 

закл ючается в то м ,  что гра вита цион ное поле воздействует даже на свет. 

П роходя вблизи очень больших масс, световые лучи  отклоняются . Чтобы 

объясн ить идею гра витационных л и нз,  п редположи м ,  что мы набл юдаем 

в небе масси вный  объект ( н а п р и мер, гала кти ку) ,  за которым сп рята н 

другой объект, знач ител ьно более удаленны й .  Подобно тому,  как 

стекл я н ная л и нза воздействует на лучи  света , отклоняя их от п режнего 

напра влен ия ,  та к и бл ижний  объект своим гра витацион н ы м  полем м ожет 

отклон ить расходя щиеся световые лучи ,  идущие от объекта , 

расположенного за н и м ,  фокусируя и х .  Подобный эффект назвали 

гра вита ционной л и нзой . К сожалению,  гра витационная л и нза ведет себя 

не стол ь « идеал ьно»,  ка к опти ческа я .  Изображение увел и ч и вается 

нера вномерно и по-разному и скривляется в за висимости от ти па 

объекта , п роявляющего свойства л и нзы,  и напра вления световых лучей,  

идущих мимо него .  Наиболее часто встречающиеся конфигура ции - это 

двойные ил и м ножественные изображения одного и того же объекта 

(отстоящие друг от друга на нескол ько десятых долей угловой секунды ) 

ил и угловое смещение изображения источника .  Идеал ьная ситуа ция -

когда источник  света , л и нза и набл юдател ь находятся на одной прямой . 

В этом случае изображение источника имеет вид светового нимба .  

Диаметр та кого н и мба , та к назы ваемого кол ьца Эйнштейна ,  я вляется 

одн и м  из важней ших  пара метров для выч исления массы объекта , 

и гра ющего рол ь л и нзы . 

Ка кой хими чески й элемент наиболее расп ростра нен во Вселенной? 



Наиболее расп ростра нен н ы м и  во Вселенной я вля ются са мые 

легкие элементы - водород и гел и й .  Сол н це, звезды , межзвездный газ по 

ч ислу атомов на 99 п роцентов состоят из н и х .  На дол ю всех других, в 

том числе са мых сложных «тяжелых» ,  элементов п риходится менее 1 

п роцента . По ма ссе 7 6 , S  п роцента приходится на водород, 2 1 , S  п роцента 

- на гел и й ,  0 , 3  п роцента - на неон ,  0 , 8 2  процента - на кислород, 0 , 34 

п роцента - на углерод, 0 , 1 2  процента - на азот, 0 , 1 2  п роцента - на 

железо, 0 , 0 7  п роцента - на крем н и й ,  0 , 0 6  п роцента - на магн и й ,  0 , 04 

п роцента - на серу . Остаток - 0 , 1 3  процента - приходится на все другие 

элементы . Та ким образом ,  са м ы м  расп ростра нен н ы м  во Вселенной 

хими чески м элементом я вляется водород . Невидимый  невооруженным 

глазом ,  этот газ может быть обна ружен с помощью радиотелескопов по 

испускаем ы м  радиоволнам  дл иной 21 са нти метр . Водород за полняет 

почти все межзвездное п ростра н ство, однако он невероятно разрежен : 

всего оди н  атом на 1 0  ил и даже 1 0 0  куби ческих са нти метров .  Те м не 

менее, поскол ьку межзвездное п ростра нство огромно,  огромен и общи й 

объем газа . Некоторые водородные облака « горя чие» ,  они  имеют 

температуру до 7 5 0 0  градусов,  в редких случаях температура водорода 

доходит до м илл ионов градусов .  Существуют та кже водородн ые облака 

бол ьшей плотности , в которых на 1 куби чески й са нти метр приходится от 

1 0  до 1 0 0  атомов .  Эти облака го раздо холоднее : их температура может 

опускаться до - 2 0 0  градусов Цел ьси я .  

Почему ноч ное небо тем ное? 

Есл и бы Вселенная была бесконечна в п ростра нстве и времен и ,  то 

в л юбом напра влен и и  на луче зрения оказалась бы ка кая-нибудь звезда . 

Вся поверхность ночного неба должна была бы предста вляться 

ослеп ител ьно я ркой ,  подобно поверхности Сол н ца .  П роти воречие 

указа нного утвержден ия с тем ,  что м ы  набл юдаем в действител ьности , 

называют па радоксом Ол ьберса - Ш езо . Этот па радокс невозможно 

объясн ить в ра м ках теории ста ционарной Вселенной . Однако его легко 

устра н ить, есл и учесть, что Вселенная возникла  в резул ьтате та к 



назы ваемого Бол ьшого взры ва и что ее возраст соста вляет « всего» 1 3 J  

м иллиарда лет. Са мые далекие объекты , которые м ы  способны увидеть, 

находятся от нас на расстоя н и и  не более 1 3 , 7  м иллиарда световых лет, а 

свет от более удален ных до нас еще просто не успел дойти к нам 

(скорость света , ка к известно,  не бесконечна и соста вляет 3 0 0  000  

километров в секунду ) .  Вот почему ноч ное небо тем ное . 

Ка к образовал ись хими ческие элементы ? 

Бол ьшой взрыв создал тол ько два хими ческих элемента - водород 

и гел и й  ( и  небольшие кол и чества дейтерия и л ити я ) .  Все остал ьные 

элементы , за полня ющие табл и цу Менделеева , появились тол ько после 

возникновения звезд . В их недрах в ходе термоядерных реа кций си нтеза 

постепенно образовал ись азот, кислород, углерод и более тяжел ые 

элементы . Эволюция крупных звезд завершается их взрыва м и ,  после 

которых накоп ивш иеся в та ких звездах элементы рассеи ва ются в 

п ростра нстве, загрязняют облака межзвездного газа и в свой час  служат 

исходным сы рьем для возникновения новых звезд . В м и ре,  в котором м ы  

живем ,  идет постоя нная переработка первородной материи - Вселенная 

обога щается тяжел ы м и  элемента м и ,  а са мых легких ста новится все 

меньше.  Из образова вшихся в з вездных недрах хими ческих элементов 

состоит и наша Земля ,  и все живые существа на ней,  в том числе л юди . 

Поэтому все м ы  в оп ределенном см ысле дети звезд . 

Что та кое Местная группа гала ктик? 

Наша Гала кти ка ( Млеч н ы й  Путь) вместе с гала кти кой Туман ность 

Андромеды входит в небольшую группу  из 3 0 -40 гала ктик, которую 

астрономы называют Местной группой гала кти к .  Наиболее удаленная из 

гала кти к Местной группы отстоит от Сол н ца при мерно на 3 м илл иона 

световых лет.  Са мая бл изкая - ка рл и ковая элл и пти ческая гала кти ка в 

созвездии Стрел ьца Sag DEG ( Sag itta ri us Dwa rf E l l i pt ica l Ga laxy)  -

удалена от Сол н ца на расстоя ние 8 0  тыся ч световых лет. До 1 9 94 года о 



существова н и и  этой гала ктики не подозревал и - главным  образом из-за 

ее низкой свети мости , а та кже потому,  что ее гра н и цы очень 

замаски рова н ы  звезда м и  Млечного Пути . Входящие в Местную груп пу 

гала ктики подразделяют на два «семейства » И нескол ьких «одиночек» .  

Центром первого «семейства » я вляется наша Гала кти ка , образующая 

вместе с Большим  и Мал ы м  Ма геллановы м и  Облака м и  тройную систему 

(та кие нередко встреча ются во Вселен ной ) .  Сюда же относятся 

ка рл и ковые галактики Тел ьца , Малой Медведицы,  Дра кона,  Секста нта , 

Скул ьптора , Печ и ,  Л ьва и Малого Л ьва (они  назва н ы  по созвездиям ,  где 

находятся ) ,  а та кже целая серия гала кти к-п и гмеев .  Все они  

факти чески спутн и ки нашей Гала кти ки,  ка к и Ма геллановы Облака .  

Второе «семейство» образова но туманн остью Андромеды и ее 

спутн и ка м и  (два бл изких и нескол ько далеких) . Среднее расстоя ние 

между гала кти ка м и  Местной группы на порядок (т .  е .  при мерно в 10  раз) 

больше их средних размеров .  Местная группа гала ктик, похоже, 

обречена на сл ияние  с большим звездным скоплением Девы,  которое 

находится в центре области сверхги га нтских галакти к .  

Ка к было открыто космическое радиоизлучение? 

Космическое радиоизлучение было открыто в декабре 1 9 3 1  года 

америка нским физиком Ка рлом Я нским ( 1 9 0 5 - 1 9 5 0 ) ,  который изучал 

при роду шумов,  меша ющих радиосвязи,  а та кже п р и ч и н ы  по мех в 

дал ьних телефонных л и н и я х .  С помощью построенной и м  3 0 -метровой 

а нтенны ,  напомина ющей дождевал ьную уста новку, он неожида нно 

обна ружил радиоизлучение на вол не 14 ,7  метра , исходя щее из 

обш и рной области в центре Млечного Пути . Астроном-л юбител ь и 

радиол юбител ь Грот Ребер, узнав о работах Янского, сконструировал 

па рабол и ческую а нтенну диаметром 9 метров и открыл источники 

радиоизлучения в созвездиях Стрел ьца , Лебедя,  Кассиопеи,  Малого Пса , 

Кормы и Персея . Он же уста новил , что Сол н це та кже я вляется 

источником радиовол н .  Та к родилась радиоастроном ия ,  позвол и вшая 



открыть радиогала кти ки,  пул ьса ры,  межзвездный газ и рел и ктовое 

излучение .  

Что п редста вля ют собой М а геллановы Облака и почему они  та к 

называются ?  

Бол ьшое и Малое Ма гелл а новы Облака - две бл изкие к н а м  

гала кти ки,  спутн и ки нашей Гала ктики ( Млеч ного Пути ) .  Они видны н а  

небе в Южном полушарии невооружен н ы м  глазом (соответственно в 

созвездиях Золотой Рыбы и Тука на ) .  Назва н ы  они  в честь Фернана 

Ма геллана ,  потому что впервые был и описа н ы  его спутн и ко м  и 

биографом П и гафеттоЙ . Расстоя ние до Бол ьшого Магелла нова Облака 

соста вляет п риблизител ьно 1 5 0  тыся ч световых лет, до Малого 

Магелла нова Облака - 1 7 0  тыся ч световых лет. На небе Ма геллановы 

Облака за нимают зна ч ительную площадь .  Бол ьшое Облако имеет 

попереч н и к  1 2  угловых градусов,  что в 24 раза п ревосходит попереч ник 

лун ного диска ,  Малое - 8 угловых градусов .  Однако по исти н н ы м  

размера м Бол ьшое Ма гелла ново Облако не п ревышает половину на шей 

Гала кти ки,  а Малое - не больше пятой ее части . Кроме того, они менее 

плотно за полнены звезда м и .  Бол ьшое Ма гелла ново Облако содержит 5 

м иллиардов звезд, Малое - тол ько 1 , 5  м иллиарда звезд . В одном из 

звездных скоплен и й  Бол ьшого М а гелла нова Облака находится звезда S 

Золотой Рыбы,  фотометри ческая свети мость которой в 1 2 0  тыся ч раз 

п ревышает солнечную.  В центре Бол ьшого Ма гелланового Облака 

находится та кже ги га нтская га зово-пылевая диффузная ту манность,  

назва н ная Та ра нтулом . Есл и бы эта туманность находилась от нас на 

расстоя н и и  туманности Ориона (около 1 5 0 0  световых лет) , то 

освещенные ее свето м п редметы на Земле да вал и бы за метн ые тен и .  В 

феврале 1 9 8 7  года в Бол ьшом Ма гелла новом Облаке всп ыхнула 

сверхновая звезда , которую можно было видеть невооруженным глазом . 

Что та кое кваза р? 



с 1 9 6 3  году астрономы стал и откры вать необы кновенные объекты , 

получившие в кон це кон цов название  кваза р (q uasa r - q uas i  ste l l a r  

rad iosource - квази -звездный радиоисточник) . В телескоп ( ил и  на  

фотографиях)  почти все они  неотл и ч и м ы  от  звезд . Однако по  

и нтенсивности радиоизлучения кваза ры сра в н и м ы  с са м ы м и  мощн ы м и  

радиогалакти ка м и ,  состоя щи м и  из десятков м иллиардов звезд, а в 

опти ческом диа пазоне они  излучают в сотн и раз интенси внее, чем 

обы чные гала кти ки . Кваза ры и м еют та кже повышенную и нтенсивность 

ул ьтрафиолетового излучен ия ,  набл юда ются выбросы газа и 

реляти вистских части ц .  Пора жает искл ю ч ительная компактность 

кваза ров : их размеры знач ител ьно меньше светового года (у гала кти к 

они  соста вля ют 5 0 - 1 0 0  тыся ч световых лет) . Кваза ры показывают 

са мые большие и з  известн ых значения красного с мещения л и н и й  в 

спектре, а следовател ьно,  я вля ются са м ы м и  далеки м и  от нас объекта м и .  

Большинство их находятся от нас н а  расстоя н и и  более 1 0  м иллиардов 

световых лет - видимо,  они  образовал ись,  когда возраст Вселенной 

дости г всего 2-3 м иллиардов лет .  В последн ие годы м ножатся 

доказател ьства того, что вокруг централ ьного тела квазара 

распола гается п ротяжен ная оболочка ,  свети мость которой по порядку 

соответствует свети мости обы чной гала кти ки,  а диа метр сходен с 

размера м и  гала кти к .  На этом основа н и и  в настоя щее время принято 

сч итать, что кваза р - это а номал ьно а кти вное ядро галакти ки . 

Ка к вел и ка наша Галакти ка ?  

Н а ш а  Гала кти ка ( Млеч н ы й  Путь) имеет сложную форму,  в первом 

п рибл ижен и и  ее можно сра вн ить с ги га нтской чечевицей (ли нзой ) .  

Пода вля ющая часть гала кти ческого вещества (звезд, межзвездного газа , 

п ыл и )  за н и мает объем линзо-образной формы попереч н и ком около 1 0 0  

тыся ч световых лет и тол щиной в централ ьной части около 1 2  ты сяч 

световых лет .  Другая (знач ител ьно меньшая)  часть гала кти ческого 

вещества за полняет почти сферически й объе м с радиусом около 5 0  



тыся ч световых лет. Центр ы линза-образной и сферической 

соста вля ющих Гала ктики совпада ют. 

Где находится пол юс холода Вселенной? 

В 1 9 9 7  году ш ведские и америка нские астроном ы ,  изучая 

туманность Бумера н г  с помощью крупного телескопа,  уста новленного в 

Ч ил и ,  обна ружил и ,  что окра и н ы  этой туманн ости - са мое холодное место 

во Вселенной . Температура газа соста вляет здесь менее 3 градусов 

Кельвина ,  то есть н иже минус  2 7 0  градусов Цел ьси я .  В зем н ых 

лабораториях получены и более н изкие тем пературы,  но в природе 

бол ьшего холода не найдено .  Ту манность Бумера н г  п редста вляет собой 

облако газа и п ыл и ,  выбрасы ваемое умирающей звездой со скоростью 

более 1 5 0  километров в секунду . Это облако охлаждается в резул ьтате 

того же п роцесса , что и в дома шних  ком п рессион ных холодил ьниках - в 

резул ьтате быстрого расш и рения газа . 

Ка к много во Вселенной п ыл и ?  

Астрономы п олага ют, что о коло 1 п роцента межзвездной материи 

соста вляет п ыль ,  она я вляется одн и м  из двух основных ком понентов 

диффузн ых туманностей ( второй ком понент - газ ) .  Считается , что пыль 

образуется в верхних  холодных слоях ги га нтских красных звезд, 

находя щихся почти в кон це своего существова ния : мельчайшие части ч ки 

твердого вещества конденсируются из газа . В кон це кон цов та кие 

умира ющие звезды отбрасывают свои верхние слои в межзвездное 

п ростра нство, образуя п ылевые туманности . Соста в этой пыли точно не 

оп ределен ,  нет та кже основа н и й  п редпола гать его однородность по всей 

Вселенной . По современ н ы м  п редста влен и я м ,  основными  соста вляющи м и  

межзвездной п ы л и  я вля ются графит и разл и ч н ые виды сил и катов .  

Мощн ые облака межзвездной п ылевой материи между Сол н цем и ядром 

Гала ктики не позволяют на м увидеть невооруженным  глазом эту са мую 

я ркую часть нашей Гала кти ки,  содержащую почти 100 м иллиардов 



звезд, в то время ка к к кра ю их и меется всего нескол ько м иллионов .  

Гала кти ческое ядро после Сол н ца и Луны было бы са м ы м  ярким 

«светилом» земного неба . Огром ное, очень яркое «звездное пятно» В 

созвездии Стрел ьца , за нима ющее на небе площадь, в сотн и раз больше 

площади диска полной Луны,  обра щало бы на себя всеобщее внимание .  

Зем ные п редметы , освещенные гала кти чески м ядром,  отбрасы вал и бы 

четкие тен и .  Кстати , обусловленная нал и ч ием указа нных  п ылевых 

облаков относител ьно одинаковая яркость полосы Млечного Пути на 

всем ее п ротяжен и и  при вела Уил ьяма Гершеля и м ногих других 

астрономов к ошибочному вы воду, что Солнечная система расположена в 

центре Гала кти ки . 

Ка к вел и ка плотность тума н н ости Ориона? 

Туман ность Ори о на находится на расстоя н и и  п риблизител ьно 

1 5 0 0 - 1 6 0 0  световых лет от Земл и .  Это са мая я ркая на небе диффузная 

( газова я )  светя щаяся туманность . Ее видимая п оверхность п рости рается 

п риблизител ьно на 80х60 угловых минут, что более чем в 4 раза 

п ревышает площадь диска полной Лун ы .  Линейный  размер этого 

образова ния  в попереч н и ке - около 30 световых лет. Средняя плотность 

туманности Ориона в 1 0 0  квадрилл ионов ( квадрилл ион число, 

изображаемое еди н и цей с 15 нул я м и )  раз меньше плотности комнатного 

воздуха - часть ту манности объе мом в 1 0 0  куби ческих километров и меет 

массу в оди н  м илл и гра м м .  Наилучший  из ва куумав,  дости гнутых в 

лабораториях,  в м иллионы раз плотнее туман ности Ориона . И все же 

масса этого испол и нского образова ния  огром на : из вещества туманности 

Ориона можно было бы «изготовить» при мерно тыся чу та ких солнц ,  ка к 

наше,  ил и свыше 3 0 0  м илл ионов похожих на Земл ю планет.  Еще оди н  

наглядный при мер : есл и Земл ю уменьш ить д о  размеров булавочной 

головки,  то в та ком масштабе ту ман ность Ориона за ймет объе м 

вел и ч и ной с нашу планету . 



Что п редста вляет собой туманность Андромеды? 

Жи вший  в Х веке арабский астроном Абд ал ь-Рахман Ал ь-Суф и 

впервые оп исал « мален ькое небесное облачко» ,  легко разл и ч и мое в 

темные ночи в созвездии Андромеды . Первое телескопическое 

набл юдение туманности Андромеды осуществил в 1 6 1 2  году Симон 

Мариус .  Спустя нескол ько десятилети й туман ность Андромеды изучал 

Эдмунд Галлей,  который закл ю ч ил ,  что она - «не что и ное, ка к свет, 

приходя щи й из неизмери мого п ростра нства , находя щегося в стра нах 

эф и ра и на полнен ного средою разл итой и са мосветя щеЙся » .  Однако 

более рел и гиозно настроенные  его современ н и ки уверял и ,  что 

туманность 

Андромеды - это место , где «небесная хрустал ьная твердь» 

нескол ько тоньше обыч ного и п отому  отсюда на грешную земл ю 

изл и вается « неизреченный  свет» ца рствия небесного .  В X I X  веке 

астрономы спорил и уже о то м ,  состоит л и  туманность Андромеды из 

светя щихся газов ил и из звезд, находится л и  она внутри Млечного Пути 

ил и это некая удаленная вселен ная ,  существующая отдел ьно от нашей 

Гала кти ки . Окончател ьно вопрос был разрешен Эдвином Хабблом -

а мерика н цем,  который первоначально получил юридическое 

образова ние,  п репода вал в ш коле и трени ровал в ней баскетбол ьную 

команду, а затем сделал м ногие открытия в м и ре гала кти к и доказал , что 

наша Вселенная расши ряется . В 1 9 24 году Хаббл впервые « разрешил» 

(то есть раздел ил ) туманность Андромеды на отдел ьные звезды и 

оп редел ил , что она находится вне Млечного Пути . С эти м открытием 

родил ись внегалакти ческая астрономия и современная космологи я .  

Сегодня м ы  знаем,  что гала ктика Андромеда ( М З 1 )  - испол и нская 

звездная спирал ь,  которая наход ится на расстоя н и и  около 2 , 2  м илл иона 

световых лет от Зе мл и и содержит около 200 м иллиардов звезд . Ее 

диаметр соста вляет при мерно 200 тыся ч световых лет. 

Ка к и когда возникла Крабо видная туманность? 



Одн и м  из са мых знаменитых объектов звездного неба я вляется 

Крабовидная туманность,  находящаяся в созвездии Тел ьца . Когда 

фран цузский астроном Ш а рл ь  Мессье в 1 7 5 8  году искал в этом ра йоне 

неба одну из комет, он чуть не спутал с ней неизвестную до той поры 

Крабовидную туманность .  Именно указа н ное досадное недоразумение и 

побудило его соста вить свой знамениты й каталог туман ностей ,  в котором 

Крабовидная туманность ч и слится под номером первым ( М 1 ) .  На 

фотографиях эта туманность действител ьно напоми нает краба - волокна 

туманности и меют отдаленное сходство с клеш н я м и .  Крабовидная 

туманность образовалась в резул ьтате взры ва сверхновой в 1 0 54 году. 

За эти м событием вни мател ьно следил и кита йские астроном ы ,  что 

отражено в летопися х .  В настоя щее время в месте этого чудовищного 

взры ва видна слабая звезда 1 6 -й звездной вел и ч и н ы  ( п ул ьса р ) .  От нее 

со скоростью около 1 0 0 0  километров в секунду разлета ются газы,  

образующие туманность . Расш и рение Крабовидной туман ности настол ько 

стрем ител ьно,  что его можно за метить даже на фотографиях,  снятых с 

и нтервалом в 2 0 - 3 0  лет. 

Что та кое созвездия и скол ько их на земном небе? 

В за висимости от остроты зрения набл юдателя невооруженным 

глазом в безлунную ясную ноч ь можно разл и ч ить 2 5 0 0 - 3 0 0 0  звезд над 

горизонтом места набл юдения . Вся небесная сфера содержит около 6000  

звезд, види мых п росты м глазом . Вза и м ное расположение звезд на небе 

меняется ч резвы чайно медленно,  его изменен ия можно было бы 

подметить невооруженным  глазом л и ш ь  по истечен и и  ты сячелети й .  Для 

удобства ориенти ровки на звездном небе еще астрономы древности 

раздел ил и его на созвездия . Разделение это носит чисто условн ы й  

характер и не свидетел ьствует о нал и ч и и  ка ких-л ибо физи ческих связей 

между созвездиями  и звезда м и  в н и х .  Звезды,  при надлежа щие к одному 

и тому же созвездию,  кажутся бл изки м и  тол ько в плоскости , 

перпендикулярной лучу зрения земного набл юдател я .  В 

действител ьности они  могут быть ка к угодно далеки друг от друга . Надо 



та кже иметь в виду, что к созвездию относятся все звезды,  которые 

попада ют в его гра н и ц ы ,  в том числе и невидимые невооруженным  

глазом . В 1922  году на первом конгрессе Междуна родного 

астроном ического союза весь небосвод Северного и Южного полушарий 

Земл и был разделен на 8 8  участков (созвездий )  с то чно указа н н ы м и  

гра н и ца м и .  С тех п о р  повсюду в м и ре в л юбом учебнике по астроном и и  

ил и спра воч н и ке сообщается,  что на зем ном небе 8 8  созвезди й .  

Извил истые и причудл ивые гра ницы созвездий ,  намечен ные древн и м и  

астронома м и ,  за менены новы м и .  Они идут вдол ь небесных па раллелей и 

кругов склонен ия ,  хотя при  их проведении  в общем придержи вались 

очерта н и й  ста рых гра н и ц .  В астрономи ческих энциклопедиях и 

календарях при водится пол н ы й  сп исок созвездий ,  где указа н ы  русское и 

лати нское название  созвездия,  его си м вол ическое обозначение,  

площадь, за н и маемая созвездием на небе ( в  квадратн ых градусах ) ,  и 

число звезд ярче 6-й  звездной вел и ч и н ы  (то есть види мых 

невооруженным  глазом при  отл и ч ном зрении  и отл и ч н ы х  условиях 

набл юдения ) .  

Ка к созвездия получили свои назва н ия? 

Из 8 8  современ ных созвездий м ногие известн ы довол ьно да вно .  В 

IV веке до нашей эры древнегречески й астроном Евдокс назвал 45 

созвездий ,  однако некоторые из этих назва н и й  упом инаются уже в 

творениях Гомера ( между X I I  и VI I века м и  до нашей эры ) ,  Гесиода (VI I I 

V I I  века д о  нашей эры ) и Фалеса (около 6 2 5 - 547 д о  нашей эры ) .  Есть 

та кже основа ния  считать , что больши нство назва н и й  созвездий 

достал ись грека м в наследство от еще более древн их цивилиза ци й .  Это 

подтверждается находкой в Месопота м и и  нескол ьких табл и чек, 

относящихся к а ккадской цивилиза ци и .  На них значатся названия  

некоторых созвездий ,  упоминаемых в дал ьнейшем гречески м и  поэта м и .  

В 1 5 0  году нашей э р ы  вел и ки й  древнегречески й астроном Кла вдий 

Птолемей оп исал уже 48 соз вездий : Большая Медведица,  Малая 

Медведица,  Дра кон ,  цефей,  Боотес ( Волопас) ,  Северн ы й  Венец, Человек 



на коленях ( Геркулес) ,  Л и ра ( ил и  Пада ющи й Ястреб) ,  Пти цы ( ил и  

Лебедь) ,  Ка ссиопея , Персей ,  Возн и ч и й ,  Оф иух ( Змееносец ) ,  Змея,  

Стрела ,  Орел , Дел ьф и н ,  Мал ы й  Кон ь  ( Пегас) ,  Андромеда , Голова Коня ,  

Северн ы й  Треугол ьник, Телец, Овен ,  Рыбы,  Водолей,  Козерог, Стрелец, 

Скорпион,  Весы,  Дева , Лев,  Ра к ,  Бл изнецы,  Кит,  Орион,  Река Эрида н,  

Заяц ,  Бол ьшой Пес, Мал ы й  Пес, Корабл ь Арго,  Гидра , Чаша, Ворон, 

Алта рь,  Кента вр ( центавр) ,  Зверь ( Вол к) ,  Южн ы й  Венец и Южная Рыба . 

Большинство назва н и й ,  и меющих мифологи ческое п роисхождение,  

римляне поза имствовал и у греков и перевел и их на лати нский язык .  К 

н и м  относятся п реимущественно созвездия Северного полушария неба . 

Южное полушарие неба стал и «осва и вать» л и ш ь  В XVI веке, в эпоху 

вел и ких географ и ческих открыти й .  Именно тогда появились та кие 

экзоти ческие названия  созвездий ,  ка к Павл и н ,  Тука н ,  Жура вль ,  Фен и кс,  

Летучая Рыба , Южная Гидра , Золотая Рыба,  Хамелеон ,  Ра йская Пти ца , 

Южн ы й  Треугол ьник, И ндеец .  К кон цу XVI I века в списке созвездий 

появились Жираф,  Муха ,  Еди н орог, Голубь, Гончие  Псы ,  Л и с и ч ка ,  

Я щерица,  Секста нт, Мал ы й  Лев,  Рысь,  Щит, Южная Корона . В 1 7 5 3  году 

фран цузский аббат Н и кола Луи де Лакайль допол н ил перечень еще 14 

созвездиями  южного неба : Скул ьптор, Печь,  Часы,  Сетка , Резец,  

Живоп исец, Жертвенник, Ко м пас,  Насос, Окта нт, Циркул ь,  Телескоп ,  

М и кроскоп ,  Столовая Гора . Любоп ытно, что в XVI I -XVI I I  веках 

некоторые астрономы п ытал ись по разным соображениям  (в том числе 

верноподда н н и чески м )  утвердить на небе новые созвездия . Та к 

появились Дуб Ка рла ,  Арфа Георга ,  Вол Понятовского (пол ьского короля 

Ста н ислава Понятовского) ,  Регал и и  Фридриха I I .  В начале XIX века на 

некоторых звездных ка ртах можно было встретить созвездие На полеона . 

К на чалу ХХ века на европейских звездных ка ртах насч иты валось 1 0 8  

созвездий ,  а в некоторых стра нах  даже больше ( н а п ри мер, в Монгол и и  

звездное небо делили на 240 соз везди й ) .  Наконец, в 1 9 2 2  году кон гресс 

Междуна родного астроном ического союза реш ил «на вести порядок на 

небе» - ученые утвердил и л и ш ь  88 созвездий ,  а остал ьные упразднил и .  



Ка кие созвездия называют зодиакал ьными  и почему? 

Зодиакал ьными  называют 12 созвездий ,  расположенных вдол ь 

видимого годового пути Сол н ца среди звезд : Овен ,  Телец, Бл изнецы, 

Рак, Лев,  Дева , Весы,  Скорп ион ,  Стрелец, Козерог, Водолей,  Рыбы . 

Небольшую часть своего пути СС ЗА н оября по 1 8  декабря ) Сол н це 

п роходит по созвездию Змееносца , которое, однако, к зодиакальным  

созвездиям не прич исляют - вероятно,  из-за того, что ч и сло 1 2  лучше 

соотносится с кол ичество м месяцев в году . Область, в которой лежат 

зодиакал ьные созвездия ,  называют зодиакал ьным кругом ,  ил и зодиаком 

С греч . zdd iakos - жи вотное ) .  П роисхождение этого названия  связа но с 

тем ,  что больши нство зодиакал ьных созвездий еще с древних времен 

носит названия  жи вотн ы х .  Через зодиакал ьные созвездия п роходят 

та кже видимые пути Луны,  планет и большинства астероидов .  

Чем знаки зодиака отличаются от  зодиакал ьных созвездий?  

Зодиакал ьные созвездия разл и ч н ы  по вел и ч и не,  что вызы вает 

оп ределенные неудобства при  о п ределен и и  движения Сол н ца ,  Луны и 

планет по отношен и ю  к н и м .  Поэтому в древности астроно м ы  раздел или 

зодиакал ьный  круг на 12 одинаковых областей (по ЗА градусов дол готы ) 

и оп редел ил и каждой из них  знак зодиака по назва н и ю  бл ижа й шего 

зодиакал ьного созвездия . В IV веке до нашей эры положен ие 

зодиакал ьных знаков было за креплено в Древней Греции по отношен и ю  

к точ ка м  ра вноденствия . З а  исходную точ ку зодиака было принято 

весен нее ра вноденствие ( 2 1  марта ) .  А поскол ьку Сол н це в те времена 

оказы валось в этот ден ь  в созвездии Овна, то Овен и стал первы м 

знаком зодиака .  Но со временем из-за п рецессии  точек ра вноденствия 

ситуа ция постепенно менялась .  В настоя щее время точ ка весеннего 

ра вноденствия находится в созвездии Рыб, а к 2 6 0 0  году она 

переместится в созвездие Водолея . Поскол ьку зодиакал ьные знаки 

оста ются при  вяза н н ы м и  к заф и кси рова нной еще древн и м и  грека м и  дате, 

то в настоя щее время Сол н це отстает от соответствующего знака зодиака 

на одно созвездие ( п риблизител ьно на оди н  меся ц ) .  Поэтому сегодня 



знака м и  зодиака в своей практи ческой деятел ьности пол ьзуются тол ько 

астрологи - при соста влении  гороскопов .  

Ка к попал и на звездное небо Ворон и Чаша? 

Согласно одному древнегреческому мифу,  бог музыки и поэзии  

Аполлон однажды послал ворона за  водой для выполнения ка кого-то 

рел и гиозного ритуала . По пути ворон сделал оста новку, чтобы поклевать 

я год, а затем ,  опозда в с возвра щением к Аполлону,  безуспешно п ытался 

оправдаться . Бог наказал пти цу, отп ра вив на небо с чашей для воды . 

На фла гах ка ких госуда рств изображено созвездие Южн ы й  Крест? 

Южн ы й  Крест - созвездие Южного полушария неба . Четыре его 

наиболее я ркие звезды образуют характерную ф и гуру ромба ( ил и  

креста ) ,  легко разл и ч и мую на звездном небе . Изображение созвездия 

Южн ы й  Крест укра шает госуда рственные фла ги двух расположенных в 

Южном полушарии стра н - Австрал и и  и Новой Зеланди и .  

Ч ья л и ра увековечена н а  небе в виде созвездия?  

Созвездие Лиры изображает тот музыкальный  инструмент, на 

котором я кобы когда -то и грал Орфей,  заста влявший  с ее помощью 

шевел иться ка м н и  и подпевать ему.  Плен ител ь н ы м и  звука м и  своей лиры 

Орфей сумел тронуть даже грубое сердце Аида , бога ца рства теней,  и 

тот п озвол ил Эвридике, жене Орфея , вернуться в м и р  живых .  Эту 

чудесную л и ру изготовил вестн и к  ол и м п и йских богов Гермес и отдал ее 

Аполлону в ка честве ком пенсаци и за украденных у последнего коров,  а 

Аполлон подарил ее Орфею . 



Чем был знаменит пес, п реврати вши йся в созвездие Малого Пса ? 

С назва нием созвездия Малого Пса связывают следующий 

древнегречески й миф . Бог Дионис, покровител ь винограда рства и 

виноделия ,  обуч ил афинянина  И кария искусству делать вино,  а тот 

угостил своим напитком пастухов .  Когда у н и когда ра нее не 

п робова вших вина,  а потому быстро опьяневших пастухов стало 

двоиться в глазах, они реш ил и ,  что И карий  их околдовал , и убил и его. 

Соба ка И кария по кл и ч ке Майра побежала за дочерью своего хозя ина  и ,  

ухвати в зуба м и  з а  подол платья , при вела е е  к бездыха н ному телу отца . 

Охваченная горем девуш ка покончила с собой ,  после чего Майра 

бросилась в источник .  Из сострада ния  боги перенесл и  Майру на небо в 

виде созвездия ,  но и оттуда она сумела отомстить уби й ца м  своего 

хозя ина . Нестерп и м ы й  свет Малого Пса вызвал чуму на острове, где 

нашли приют уби вшие И кария пастухи . Узнав  о причине  пости гшего их 

бедствия ,  жител и острова ум илости вил и Майру,  п редав уби й ц  смерти . 

Ка к попал и на небо Волосы Вероники? 

Созвездие Волосы Вероники обяза но своим назва нием 

восхитител ьным волоса м еги петской ца рицы Вероники ,  жи вшей в I I I  

веке д о  нашей эры . Согласно легенде, Вероника беспокоилась з а  своего 

мужа Птолемея,  воева вшего с сирийца м и ,  и дала обет бога м : есл и 

Птолемей бла гополучно вернется из похода , она пожертвует и м  свои 

волосы,  сим вол своей красоты . Птолемей вернулся с вой н ы  здоровый и 

невред и м ы й ,  и Вероника ,  исполняя  обет, обрезала свои волосы и отдала 

в жертву бога м .  В память о суп ружеской л юбви,  стол ь наглядно 

доказа нной ца рицей,  боги п ревратил и волосы Вероники в сия ющие 

звезды,  п редназна ченные вечно укра шать весенние ноч и .  



Почему созвездие Козерога иногда изображают в виде полузверя 

полурыбы? 

Название  созвездия Козерога связа но с мифом о греческом боге 

Пане,  у которого было человеческое тело и козл и н ые рога и коп ыта . 

Согласно легенде, на Ол и м п  однажды на пал Тифон - са мое бол ьшое и 

стра ш ное из когда -л ибо существова вших чудовищ.  Боги в страхе 

поспешили сп рятаться в морских глуби нах,  для чего превратил ись в рыб .  

Но Пану это удалось тол ько части чно .  Поэтому Козерога иногда 

п редста вля ют в виде существа с козл и ной головой и покрыты м чешуей 

рыбьим хвосто м .  

Что объединяет н а  звездном небе Ориона и Скорпиона? 

Вел и ка н  Орион,  сын морского царя Посейдона,  славился как 

охотн ик .  Однажды он п реследовал плеяд, дочерей тита на Атла нта . 

Чтобы спастись от п реследова ния ,  сестры поп росил и богов п ревратить 

их в звезды . Орион как-то похвал ился , что освободит всю земл ю от 

диких зверей и чудовищ.  Опаса ясь,  что боги ня-охотн и ца Артем ида не 

устоит перед красотой Ориона,  Аполлон (брат Артемиды ) отп ра вился к 

Гее (боги не земл и )  и рассказал ей о словах Ориона . Тогда Гея натра вила 

на вел и кана чудовищного скорпиона,  который его и убил . Движимые 

сострада нием боги п ревратил и охотн и ка и скорпиона в созвездия,  

помести в их рядом с созвездием Плеяд . 

Ка к попала на звездное небо Северная Корона? 

П роисхождение названия  этого созвездия связывают с легендой о 

схватке афи нского ца ревича Тесея и критского бы коголового чудовища 

М и нота вра . Бла года ря содействи ю  критской ца ревны Ариадны Тесею 

удалось победить Минота вра и выбраться из Лабиринта , где тот обитал . 



в знак п ризнател ьности Тесей пода рил та йно бежа вшей с н и м  Ариадне 

п рекрасную корону .  Но это не п омешало царевичу вскоре безжалостно 

поки нуть девушку на острове Наксос, пока она спала . Когда 

п роснувшаяся Ариадна гром ко рыдала и взы вала к небу о помощи,  к ней 

я вился бог Дион ис .  Желая увековеч ить память страдал ицы,  он снял с ее 

головы корону и забросил на небо . Вста вленные в корону дра гоценные 

ка м н и  п ревратил ись в звезды , которые с тех неза памятн ых времен и 

образуют созвездие Северной Корон ы .  Некоторые, правда , утвержда ют, 

что эту корону изготовил из огненного золота и красных и нди йских 

ка мней бог-кузнец Гефест для п рекрасной морской боги н и  Фетиды ,  а 

Ариадне подарил ее Дионис,  похитивший  критскую царевну у Тесея . 

Л и ш ь  после смерти Ариадны безутешный  Дионис поместил эту корону на 

небо в память о своей возл юбленной . 

Что об щего у назва н и й  созвездий Персея , Пегаса , Андромеды,  

Кассиопеи,  цефея и Кита ? 

Названия  всех этих созвездий ол и цетворяют персонажей мифа о 

Персее, сыне Зевса и аргосской ца ревны Да на и .  Добыв голову стра шной 

горгоны Медузы ,  Персей возвра щался на крылатом коне Пегасе в 

Греци ю .  П ролетая мимо  Эф иоп и и ,  он увидел прикованную к п рибрежной 

скале обнаженную краса вицу,  в которую сразу же вл юбился . Это была 

Андромеда , доч ь  местного царя Цефея и Ка ссиопеи . Получив  обещание  

цефея и Кассиопеи,  что, есл и о н  спа сет Андромеду, ее  отдадут ему в 

жен ы ,  Персей снова взм ыл в воздух и ,  стрем ител ьно бросившись вниз,  

обезгла вил п рибл ижающееся чудовище .  Однако Цефей и Кассиопея 

нарушили да нное ими слово, объясн и в  Персею, что их доч ь  уже обещана 

другому .  Кассиопея призвала п режнего жен иха Андромеды,  и тот я вился 

во гла ве вооруженного отряда . В последова вшей битве Персей перебил 

м ногих п роти вников,  а оста вшиеся две сотн и обратил в ка мень,  показа в 

и м  голову горгоны Медузы .  Впоследстви и  боги поместил и Персея и 

Андромеду, Цефея и Кассиопею, Пегаса и даже чудовище ( в  образе 

кита ) на небо в виде созвезди й .  При это м Ка ссиопею в наказа ние за ее 



п редател ьство связал и и положил и в рыночную корзину .  В оп ределенное 

время года корзина перевора ч и вается,  выста вляя Кассиопею на 

всеобщее посмеш и ще .  

Ка к появилось на небе созвездие Девы? 

Согласно древнегреческому мифу, доч ь  Зевса и Фем иды,  боги ня 

спра ведл и вости Астрея , управляла м и ром счастл и вых л юдей золотого 

века . Впоследстви и  испорченность л юдских н ра вов заста вила Астрею 

поки нуть земл ю и вознестись на небо, где она стала созвездием Девы .  

Некоторые, однако, утвержда ют, что в созвездие Девы п ревратилась 

другая доч ь  Зевса и Фемиды - Дике, боги ня пра вды и спра ведл и вого 

возмездия . 

Ка кому корабл ю принадлежал и корма,  кил ь,  па руса и ком пас,  

ставшие однои мен н ы м и  созвездия м и ?  

Созвездия Корма,  Кил ь,  Па руса и Компас образовал ись в XVI I I  

столети и в резул ьтате « расчленен ия»  аббато м Лака йлем созвездия 

Корабля Арго .  Описан ное еще Кла вдием Птолемеем в 1 50 году на шей 

эры, это созвездие ол и цетворяло мифическое судно, на котором 

а ргонавты во гла ве с Ясоном дости гл и  Колхиды, чтобы добыть золотое 

руно.  

Ка к одно из созвездий весеннего неба получило назва н ие 

Секста нт? 

Впервые созвездие Секста нт появилось в звездном каталоге,  

соста вленном в 1 6 8 7  году гда н ьским астрономом Яном Гевелием,  

который та ким образом увековечил свой л юби м ы й  угломерн ы й  

инструмент, сгоревш и й  в о  время пожа ра . Своему нововведению Гевел ий 

дал следующее обоснова ние : «Он помещен сюда не потому,  что 

расположение звезд напоми нает об этом и н струменте, и не потому ,  что 



здесь он оказался особенно уместн ы м .  Он служил мне с 1 6 5 8  по 1 6 89 год 

для проверки положений  звезд, а злоба л юдская уни чтожила его вместе 

с моей обсерваторией и со всем,  что я и мел , п реда в все это пла мени 

стра шного пожа ра . Вот я и поместил это п роизведение Вул ка на в честь и 

сла ву Ура н и и .  Астрологи на йдут, что этот памятн и к  ка к раз тут на свое м 

месте, между Л ьвом и Гидрой ,  жи вотн ы м и  сви репого нрава » .  

Кого ол и цетворяет зодиакал ьное созвездие Водолей? 

Известное с а нти ч н ы х  времен созвездие Водолей,  изображаемое 

древн и м и  в виде человека , льющего воду в чан рядом с Южн ы м и  

Рыба м и ,  ол и цетворяет Га н и меда , с ы н а  троя нского царя Троса и н и м ф ы  

Калл и рои . Из-за своей необы чай ной красоты Га нимед, когда он п а с  

отцовские стада на склонах Иды ,  был похищен Зевсом ,  п реврати вши мся 

в орла ( ил и  пославшим орла ) ,  и унесен на Ол и м п .  Та м он и сполнял 

обяза нности ви ночерп ия ,  разл и вая на п ирах бога м некта р .  По другой 

версии ,  Га нимеда сна чала пох итила боги ня утренней за ри Эос, а 

громовержец потом отнял его у нее . В уплату за потерян ного сына 

Гермес от имени Зевса пода рил Тросу золотую виноградную лозу работы 

Гефеста и двух прекрасных коней . Гермес убедил Троса , что отн ыне его 

сын ста нет бессмертн ы м  и невзгоды ста рости не коснутся его .  Супруга 

громовержца Гера посч итала появление п рекрасного ви ночерпия 

оскорблением для себя и своей дочери Гебы . Она до тех пор досаждала 

Зевсу, пока тот не вознес Га нимеда на небо в виде зодиакал ьного 

созвездия Водолей . 

За ка кое ка чество получило свое название  созвездие Рыси? 

Название  созвездия Рыси ввел в 1 66 0  году знамениты й пол ьский 

астроном Я н  Гевел и Й .  Его моти ва ция была весьма курьезной : « В  этой 

части неба встреча ются тол ько мел кие звезды,  и нужно иметь рысьи 

глаза , чтобы их разл и ч ить и распознать» . На своем п редложении 

Гевел и й  не наста и вал : « Кто не доволен моим выбором,  тот м ожет 



рисовать здесь что-ни будь другое, более ему н равящееся . Но во вся ком 

случае тут на небе оказывается сл и ш ком большая пустота , чтобы 

оста влять ее н и чем не за полненной » .  

Что з а  стрела взлетела н а  небо в виде одноименного созвездия?  

Указа н ное созвездие ол и цетворяет стрелу,  с по мощью которой 

Геракл освободил тита на П рометея . Древнегречески й миф гласит, что 

П рометей похитил у богов огонь  и отдал его л юдя м .  За эту кражу Зевс 

наказал титана ,  прикова в цепями  к ка вказской горе . Днем прилетал орел 

и клевал ему печень,  которая за ночь восстанавл и валась .  Страда ния  

П рометея могл и  дл иться веч но .  Поразив стрелой орла ,  Гера кл положил 

конец этой п ытке . 

Память о ка ком короле увековечена в назва н и и  созвездия Щ ита ? 

Щит - единствен ное созвездие, название  которого связа но с 

кон кретн ы м  истори чески м деятелем . В 1 6 84 году Я н  Гевел и й  ввел это 

созвездие в свой каталог и название  связал с пол ьским королем Яном I I I  

Собески м ,  избра н н ы м  н а  трон з а  гром кие победы над турка м и .  У 

вел и кого астронома была еще одна при чина  увековеч ить память о 

короле : тот помог ученому восста новить обсерваторию,  уничтоженную 

пожа ром . До этого звезды Щ ита входил и в созвездие Орла ,  но в 

бла года рность корол ю Гевел и й  дал и м  новое название .  

в чем  состоял п роект « реконструкци и »  небесной ка рты 

церковн и ка м и  в XVI I веке и почему он не был реал изова н ?  

В XVI I веке у некоторых предста вителей катол ической церкви 

возник  п роект полной « реконструкци и »  небесной ка рты , по которому 

следовало за мен ить « нечести вые язы ческие» названия  на ней 

христиа нски м и .  Та к, например ,  созвездие Овна должно было 

п ревратиться в созвездие а постола Петра , созвездие Персея - в 



созвездие а постола Павла ,  созвездие Рыб - в созвездие ева н гел иста 

Матфея . Андромеду п редлагалось за мен ить на Гроб Господень ,  

Кассиопею - на Марию Магдал и н у .  Авторы п роекта п редлагал и Сол н це 

назы вать Иисусом Христом ,  а Луну - Девой Марией . Соответственно 

следовало переименовать и планеты : Венера , напри мер, должна была 

п ревратиться в Иоанна  Крестител я .  Астрономы категорически отказал ись 

от этой глупой « реформ ы » ,  И их поддержал и наиболее м ысля щие 

деятел и церкви . Последние а ргу менти ровал и свои возражения  тем ,  что 

есл и ввести новые названия  для небесных светил , то придется 

п роизносить не п росто нелепые,  а даже богохульные фразы ти па « И исус 

Христос за катился за горизонт» ил и « П роизошло затмение Христа Девой 

Марией » .  

Кого ол и цетворяют созвездия Змеи и Змеенос ца ? 

Созвездие Змеи за мечател ьно те м ,  что на звездных ка ртах оно 

за н и мает два отдел ьных участка , - можно даже подумать, что на небе 

бл изко друг от друга расположен ы  два созвездия Змеи . На са мом деле 

это одно созвездие, разделен ное созвездием Змееносца . На древних 

звездных картах изображен человек, держа щи й в руках змею.  Человек 

этот, сч итал и греки,  ол и цетворяет бога меди цины Асклепия  (римляне 

называл и его Эскулапом ) ,  а змея я вляется общеизвестн ы м  си м волом 

этой науки . Указа нные созвездия первы м и  ввел и не греки,  а шумеры . У 

них  несущи й змею человек ол и цетворял Эн киду, слугу централ ьного 

персонажа шумерской мифологи и Гил ьга меша . 

В честь ка кого дра кона получило свое название  одноимен ное 

созвездие? 

Традиционно принято сч итать, что созвездие Дра кона ол и цетворяет 

собой мифологи ческое чудовище, охра ня вшее в саду нимф гесперид 

золотую яблоню,  пода ренную боги ней земл и Геей супруге громовержца 

Гере в ка честве свадебного пода рка . Некоторые, п равда , полага ют, что 



небесный  Дра кон изображает морское чудовище, едва не проглоти вшее 

Андромеду и убитое Персеем . 

Ка кое созвездие на небосводе са мое п ротяжен ное? 

Са м ы м  п ротяженным  на все м небосводе я вляется созвездие 

Эрида н .  Оно имеет извил истую форму,  напомина ющую реку, 

п ротянувшуюся в склонен и и  почти на ба градусов и за ка н ч и ва ющуюся в 

Южном полушарии звездного неба . Одн и  ученые сч ита ют, что для 

древних греков эта « река »  ол и цетворяла Н ил ,  другие - По ( круп нейшую 

реку Итал и и ) ,  третьи что это мифологи чески й поток воды,  

п ревра ща ющийся в океа н .  Некоторые п редполага ют, что Эрида н может 

быть той рекой ,  в которую был низвергнут Фаэтон ,  несчастн ы й  сын 

солнеч ного бога Гелиоса . 

Однажды юноша отп ра вился покататься в отцовской колеснице по 

небу . Не справившись с четверкой огнен ных лошадей ,  Фаэтон сна чала 

напра вил колесн и цу сл и ш ком высоко, отчего л юди на Земле стал и 

мерзнуть . Затем он опустил повозку сл и ш ком низко,  едва не погубив 

Земл ю в стра шном пламен и .  В припадке я рости Зевс п оразил Фаэтона 

перунам,  и тот упал в реку Эрида н .  

За чем за й ца поместил и н а  н ебо в виде одноименного созвездия?  

Согласно древнегреческой легенде, некогда оди н  человек при вез 

на остров Лара нескол ько зайцев,  которые оказал ись сл и ш ком 

плодовиты м и .  Вскоре по все му острову развелось стол ько зверьков,  что 

они  стал и угрожать урожа ю .  Островитя не решили их извести , но это 

удалось л и ш ь  ценой больших усил и й .  Чтобы не забыть о случи вшемся и 

п редостеречь  потомков от повторения этого неуда чного оп ыта , древние 

астрономы поместил и образ за й ца на небо . Ка к н и  стра нно,  небесный  

Зая ц  не помешал а встрал и й ца м  спустя много веков «наступ ить на те  же  

грабл и » ,  что и жител и острова Лара, - тол ько не с за й ца м и ,  а с 

родстве н н ы м и  и м  крол и ка м и .  



Ка ких вел и ких королей победила на небе обы чная я щерица? 

Созвездие Я щерицы не связа но н и  с ка ким анти ч н ы м  мифо м .  Оно 

появилось впервые в 1 6 9 0  году, когда пол ьский астроном Я н  Гевел и й  

вкл ю ч ил его в свой звездный атлас .  Группу  слабеньких звездочек о н  

п ревратил в Я щерицу лишь  потому,  что, по м н е н и ю  Гевелия ,  в этом 

секторе атласа осталос ь место тол ько для маленького жи вотного, а 

звездоч ки можно посч итать мелкими  блестка м и  на чешуе изя щного 

п ресм ы кающегося . Однако уже в 1 6 9 7  году Августи н Руа йе,  а рхитектор 

фран цузского короля Л юдовика XIV, поп ытался увековеч ить « короля

сол н це» , назва в эту область неба «Скипетр и держава справедли вости » .  

Его идея сохра н илась тол ько в документах того времен и .  В 1 7 87 

году директор Берл и нской обсерватории Иога н н  Боде придумал для 

созвездия Я щерицы название  «Слава Фридриха » в честь Фридриха I I  

П русского . За мысел Боде пости гла та ж е  участь, что и за мысел Руа Йе .  

Ка к вел и ка наша Галакти ка ?  

Н а ш а  Гала кти ка ( Млеч н ы й  Путь) имеет сложную форму,  в первом 

п рибл ижен и и  ее можно сра вн ить с ги га нтской чечевицей (ли нзой ) .  

Пода вля ющая часть гала кти ческого вещества (звезд, межзвездного газа , 

п ыл и )  за н и мает объем линза-образной формы попереч н и ком около 1 0 0  

тыся ч световых лет и тол щиной в централ ьной части около 1 2  ты сяч 

световых лет .  Другая (знач ител ьно меньшая)  часть гала кти ческого 

вещества за полняет почти сферически й объе м с радиусом около 5 0  

тыся ч световых лет. Центр ы линза-образной и сферической 

соста вля ющих Гала ктики совпада ют. 

Где находится пол юс холода Вселенной? 

В 1 9 9 7  году ш ведские и америка нские астроном ы ,  изучая 

туманность Бумера н г  с помощью крупного телескопа,  уста новленного в 

Ч ил и ,  обна ружил и ,  что окра и н ы  этой туманн ости - са мое холодное место 

во Вселенной . Температура газа соста вляет здесь менее 3 градусов 



Кельвина ,  то есть н иже минус  2 7 0  градусов Цел ьси я .  В зем н ых 

лабораториях получены и более н изкие тем пературы,  но в природе 

бол ьшего холода не найдено .  Ту манность Бумера н г  п редста вляет собой 

облако газа и п ыл и ,  выбрасы ваемое умирающей звездой со скоростью 

более 1 5 0  километров в секунду . Это облако охлаждается в резул ьтате 

того же п роцесса , что и в дома шних  ком п рессион ных холодил ьниках - в 

резул ьтате быстрого расш и рения газа . 

Ка к много во Вселенной п ыл и ?  

Астрономы п олага ют, что о коло 1 п роцента межзвездной материи 

соста вляет п ыль ,  она я вляется одн и м  из двух основных ком понентов 

диффузн ых туманностей ( второй ком понент - газ ) .  Считается , что пыль 

образуется в верхних  холодных слоях ги га нтских красных звезд, 

находя щихся почти в кон це своего существова ния : мельчайшие части ч ки 

твердого вещества конденсируются из газа . В кон це кон цов та кие 

умира ющие звезды отбрасывают свои верхние слои в межзвездное 

п ростра нство, образуя п ылевые туманности . Соста в этой пыли точно не 

оп ределен ,  нет та кже основа н и й  п редпола гать его однородность по всей 

Вселенной . По современ н ы м  п редста влен и я м ,  основными  соста вляющи м и  

межзвездной п ы л и  я вля ются графит и разл и ч н ые виды сил и катов .  

Мощн ые облака межзвездной п ылевой материи между Сол н цем и ядром 

Гала ктики не позволяют на м увидеть невооруженным  глазом эту са мую 

я ркую часть нашей Гала кти ки,  содержащую почти 100 м иллиардов 

звезд, в то время ка к к кра ю их и меется всего нескол ько м иллионов .  

Гала кти ческое ядро после Сол н ца и Луны было бы са м ы м  ярким 

«светилом» земного неба . Огром ное, очень яркое «звездное пятно» В 

созвездии Стрел ьца , за нима ющее на небе площадь, в сотн и раз больше 

площади диска полной Луны,  обра щало бы на себя всеобщее внимание .  

Зем ные п редметы , освещенные гала кти чески м ядром,  отбрасы вал и бы 

четкие тен и .  Кстати , обусловленная нал и ч ием указа нных  п ылевых 

облаков относител ьно одинаковая яркость полосы Млечного Пути на 

всем ее п ротяжен и и  при вела Уил ьяма Гершеля и м ногих других 

астрономов к ошибочному вы воду, что Солнечная система расположена в 

центре Гала кти ки . 



Ка к вел и ка плотность тума н н ости Ориона? 

Туман ность Ориона находится на расстоя н и и  п риблизител ьно 

1 5 0 0 - 1 6 0 0  световых лет от Земл и .  Это са мая я ркая на небе диффузная 

( газова я )  светя щаяся туманность . Ее видимая п оверхность п рости рается 

п риблизител ьно на 80х60 угловых минут, что более чем в 4 раза 

п ревышает площадь диска полной Лун ы .  Линейный  размер этого 

образова ния  в попереч н и ке - около 30 световых лет. Средняя плотность 

туманности Ориона в 1 0 0  квадрилл ионов ( квадрилл ион число, 

изображаемое еди н и цей с 15 нул я м и )  раз меньше плотности комнатного 

воздуха - часть ту манности объе мом в 1 0 0  куби ческих километров и меет 

массу в оди н  м илл и гра м м .  Наилучший  из ва куумов,  дости гнутых в 

лабораториях,  в м иллионы раз плотнее туман ности Ориона . И все же 

масса этого испол и нского образова ния  огром на : из вещества туманности 

Ориона можно было бы «изготовить» при мерно тыся чу та ких солнц ,  ка к 

наше,  ил и свыше 3 0 0  м илл ионов похожих на Земл ю планет.  Еще оди н  

наглядный при мер : есл и Земл ю уменьш ить д о  размеров булавочной 

головки,  то в та ком масштабе ту ман ность Ориона за ймет объе м 

вел и ч и ной с нашу планету . 

Что п редста вляет собой туманность Андромеды? 

Жи вший  в Х веке арабский астроном Абд ал ь-Рахман Ал ь-Суф и 

впервые оп исал « мален ькое небесное облачко» ,  легко разл и ч и мое в 

темные ночи в созвездии Андромеды . Первое телескопическое 

набл юдение туманности Андромеды осуществил в 1 6 1 2  году Симон 

Мариус .  Спустя нескол ько десятилети й туман ность Андромеды изучал 

Эдмунд Галлей,  который закл ю ч ил ,  что она - «не что и ное, ка к свет, 

приходя щи й из неизмери мого п ростра нства , находя щегося в стра нах 

эф и ра и на полнен ного средою разл итой и са мосветя щеЙся » .  Однако 

более рел и гиозно настроенные  его современ н и ки уверял и ,  что 

туманность 

Андромеды - это место , где «небесная хрустал ьная твердь» 

нескол ько тоньше обыч ного и п отому  отсюда на грешную земл ю 

изл и вается « неизреченный  свет» ца рствия небесного .  В X I X  веке 

астрономы спорил и уже о то м ,  состоит л и  туманность Андромеды из 



светя щихся газов ил и из звезд, находится л и  она внутри Млечного Пути 

ил и это некая удаленная вселен ная ,  существующая отдел ьно от нашей 

Гала кти ки . Окончател ьно вопрос был разрешен Эдвином Хабблом -

а мерика н цем,  который первоначально получил юридическое 

образова ние,  п репода вал в ш коле и трени ровал в ней баскетбол ьную 

команду, а затем сделал м ногие открытия в м и ре гала кти к и доказал , что 

наша Вселенная расши ряется . В 1 9 24 году Хаббл впервые « разрешил» 

(то есть раздел ил ) туманность Андромеды на отдел ьные звезды и 

оп редел ил , что она находится вне Млечного Пути . С эти м открытием 

родил ись внегалакти ческая астрономия и современная космологи я .  

Сегодня м ы  знаем,  что гала ктика Андромеда ( М 3 1 )  - испол и нская 

звездная спирал ь,  которая наход ится на расстоя н и и  около 2 , 2  м илл иона 

световых лет от Зе мл и и содержит около 200 м иллиардов звезд . Ее 

диаметр соста вляет при мерно 200 тыся ч световых лет. 

Ка к и когда возникла Крабо видная туманность? 

Одн и м  из са мых знаменитых объектов звездного неба я вляется 

Крабовидная туманность,  находящаяся в созвездии Тел ьца . Когда 

фран цузский астроном Ш а рл ь  Мессье в 1 7 5 8  году искал в этом ра йоне 

неба одну из комет, он чуть не спутал с ней неизвестную до той поры 

Крабовидную туманность .  Именно указа н ное досадное недоразумение и 

побудило его соста вить свой знамениты й каталог туман ностей ,  в котором 

Крабовидная туманность ч и слится под номером первым ( М 1 ) .  На 

фотографиях эта туманность действител ьно напоми нает краба - волокна 

туманности и меют отдаленное сходство с клеш н я м и .  Крабовидная 

туманность образовалась в резул ьтате взры ва сверхновой в 1 0 54 году. 

За эти м событием вни мател ьно следил и кита йские астроном ы ,  что 

отражено в летопися х .  В настоя щее время в месте этого чудовищного 

взры ва видна слабая звезда 1 6 -й звездной вел и ч и н ы  ( п ул ьса р ) .  От нее 

со скоростью около 1 0 0 0  километров в секунду разлета ются газы,  

образующие туманность . Расш и рение Крабовидной туман ности настол ько 

стрем ител ьно,  что его можно за метить даже на фотографиях,  снятых с 

и нтервалом в 2 0 - 3 0  лет. 

Что та кое созвездия и скол ько их на земном небе? 



В за висимости от остроты зрения набл юдателя невооруженным 

глазом в безлунную ясную ноч ь можно разл и ч ить 2 5 0 0 - 3 0 0 0  звезд над 

горизонтом места набл юдения . Вся небесная сфера содержит около 6000  

звезд, види мых п росты м глазом . Вза и м ное расположение звезд на небе 

меняется ч резвы чайно медленно,  его изменен ия можно было бы 

подметить невооруженным  глазом л и ш ь  по истечен и и  ты сячелети й .  Для 

удобства ориенти ровки на звездном небе еще астрономы древности 

раздел ил и его на созвездия . Разделение это носит чисто условн ы й  

характер и не свидетел ьствует о нал и ч и и  ка ких-л ибо физи ческих связей 

между созвездиями  и звезда м и  в н и х .  Звезды,  при надлежа щие к одному 

и тому же созвездию,  кажутся бл изки м и  тол ько в плоскости , 

перпендикулярной лучу зрения земного набл юдател я .  В 

действител ьности они  могут быть ка к угодно далеки друг от друга . Надо 

та кже иметь в виду, что к созвездию относятся все звезды,  которые 

попада ют в его гра н и ц ы ,  в том числе и невидимые невооруженным  

глазом . В 1922  году на первом конгрессе Междуна родного 

астроном ического союза весь небосвод Северного и Южного полушарий 

Земл и был разделен на 8 8  участков (созвездий )  с то чно указа н н ы м и  

гра н и ца м и .  С тех п о р  повсюду в м и ре в л юбом учебнике по астроном и и  

ил и спра воч н и ке сообщается,  что на зем ном небе 8 8  созвезди й .  

Извил истые и причудл ивые гра ницы созвездий ,  намечен ные древн и м и  

астронома м и ,  за менены новы м и .  Они идут вдол ь небесных па раллелей и 

кругов склонен ия ,  хотя при  их проведении  в общем придержи вались 

очерта н и й  ста рых гра н и ц .  В астрономи ческих энциклопедиях и 

календарях при водится пол н ы й  сп исок созвездий ,  где указа н ы  русское и 

лати нское название  созвездия,  его си м вол ическое обозначение,  

площадь, за н и маемая созвездием на небе ( в  квадратн ых градусах ) ,  и 

число звезд ярче 6-й  звездной вел и ч и н ы  (то есть види мых 

невооруженным  глазом при  отл и ч ном зрении  и отл и ч н ы х  условиях 

набл юдения ) .  

Ка к созвездия получили свои назва н ия? 

Из 8 8  современ ных созвездий м ногие известн ы довол ьно да вно .  В 

IV веке до нашей эры древнегречески й астроном Евдокс назвал 45 



созвездий ,  однако некоторые из этих назва н и й  упом инаются уже в 

творениях Гомера ( между X I I  и VI I века м и  до нашей эры ) ,  Гесиода (VI I I 

V I I  века д о  нашей эры ) и Фалеса (около 6 2 5 - 547 д о  нашей эры ) .  Есть 

та кже основа ния  считать , что больши нство назва н и й  созвездий 

достал ись грека м в наследство от еще более древн их цивилиза ци й .  Это 

подтверждается находкой в Месопота м и и  нескол ьких табл и чек, 

относящихся к а ккадской цивилиза ци и .  На них значатся названия  

некоторых созвездий ,  упоминаемых в дал ьнейшем гречески м и  поэта м и .  

В 1 5 0  году нашей э р ы  вел и ки й  древнегречески й астроном Кла вдий 

Птолемей оп исал уже 48 соз вездий : Большая Медведица,  Малая 

Медведица,  Дра кон ,  цефей,  Боотес ( Волопас) ,  Северн ы й  Венец, Человек 

на коленях ( Геркулес) ,  Л и ра ( ил и  Пада ющи й Ястреб) ,  Пти цы ( ил и  

Лебедь) ,  Ка ссиопея , Персей ,  Возн и ч и й ,  Оф иух ( Змееносец ) ,  Змея,  

Стрела ,  Орел , Дел ьф и н ,  Мал ы й  Кон ь  ( Пегас) ,  Андромеда , Голова Коня ,  

Северн ы й  Треугол ьник, Телец, Овен ,  Рыбы,  Водолей,  Козерог, Стрелец, 

Скорпион,  Весы,  Дева , Лев,  Ра к ,  Бл изнецы,  Кит,  Орион,  Река Эрида н,  

Заяц ,  Бол ьшой Пес, Мал ы й  Пес, Корабл ь Арго,  Гидра , Чаша, Ворон, 

Алта рь,  Кента вр ( центавр) ,  Зверь ( Вол к) ,  Южн ы й  Венец и Южная Рыба . 

Большинство назва н и й ,  и меющих мифологи ческое п роисхождение,  

римляне поза имствовал и у греков и перевел и их на лати нский язык .  К 

н и м  относятся п реимущественно созвездия Северного полушария неба . 

Южное полушарие неба стал и «осва и вать» л и ш ь  В XVI веке, в эпоху 

вел и ких географ и ческих открыти й .  Именно тогда появились та кие 

экзоти ческие названия  созвездий ,  ка к Павл и н ,  Тука н ,  Жура вль ,  Фен и кс,  

Летучая Рыба , Южная Гидра , Золотая Рыба,  Хамелеон ,  Ра йская Пти ца , 

Южн ы й  Треугол ьник, И ндеец .  К кон цу XVI I века в списке созвездий 

появились Жираф,  Муха ,  Еди н орог, Голубь, Гончие  Псы ,  Л и с и ч ка ,  

Я щерица,  Секста нт, Мал ы й  Лев,  Рысь,  Щ ит, Южная Корона . В 1 7 5 3  году 

фран цузский аббат Н и кола Луи де Лакайль допол н ил перечень еще 14 

созвездиями  южного неба : Скул ьптор, Печь,  Часы,  Сетка , Резец,  

Живоп исец, Жертвенник, Ко м пас,  Насос, Окта нт, Циркул ь,  Телескоп ,  

М и кроскоп ,  Столовая Гора . Любоп ытно, что в XVI I -XVI I I  веках 

некоторые астрономы п ытал ись по разным соображениям  (в том числе 



верноподда н н и чески м )  утвердить на небе новые созвездия . Та к 

появились Дуб Ка рла ,  Арфа Георга ,  Вол Понятовского (пол ьского короля 

Ста н ислава Понятовского) ,  Регал и и  Фридриха I I .  В начале XIX века на 

некоторых звездных ка ртах можно было встретить созвездие На полеона . 

К на чалу ХХ века на европейских звездных ка ртах насч иты валось 1 0 8  

созвездий ,  а в некоторых стра нах  даже больше ( н а п ри мер, в Монгол и и  

звездное небо делили на 240 соз везди й ) .  Наконец, в 1 9 2 2  году кон гресс 

Междуна родного астроном ического союза реш ил «на вести порядок на 

небе» - ученые утвердил и л и ш ь  88 созвездий ,  а остал ьные упразднил и .  

Ка кие созвездия называют зодиакал ьными  и почему? 

Зодиакал ьными  называют 12 созвездий ,  расположенных вдол ь 

видимого годового пути Сол н ца среди звезд : Овен ,  Телец, Бл изнецы, 

Рак, Лев,  Дева , Весы,  Скорп ион ,  Стрелец, Козерог, Водолей,  Рыбы . 

Небольшую часть своего пути СС ЗА н оября по 1 8  декабря ) Сол н це 

п роходит по созвездию Змееносца , которое, однако, к зодиакальным  

созвездиям не прич исляют - вероятно,  из-за того, что ч и сло 1 2  лучше 

соотносится с кол ичество м месяцев в году . Область, в которой лежат 

зодиакал ьные созвездия ,  называют зодиакал ьным кругом ,  ил и зодиаком 

( греч . zdd iakos - жи вотное ) .  П роисхождение этого названия  связа но с 

тем ,  что больши нство зодиакал ьных созвездий еще с древних времен 

носит названия  жи вотн ы х .  Через зодиакал ьные созвездия п роходят 

та кже видимые пути Луны,  планет и большинства астероидов .  

Чем знаки зодиака отличаются от  зодиакал ьных созвездий?  

Зодиакал ьные созвездия разл и ч н ы  по вел и ч и не,  что вызы вает 

оп ределенные неудобства при  о п ределен и и  движения Сол н ца ,  Луны и 

планет по отношен и ю  к н и м .  Поэтому в древности астроно м ы  раздел или 

зодиакал ьный  круг на 12 одинаковых областей (по ЗА градусов дол готы ) 

и оп редел ил и каждой из них  знак зодиака по назва н и ю  бл ижа й шего 

зодиакал ьного созвездия . В IV веке до нашей эры положен ие 

зодиакал ьных знаков было за креплено в Древней Греции по отношен и ю  

к точ ка м  ра вноденствия . З а  исходную точ ку зодиака было принято 

весен нее ра вноденствие ( 2 1  марта ) .  А поскол ьку Сол н це в те времена 

оказы валось в этот ден ь  в созвездии Овна, то Овен и стал первы м 



знаком зодиака .  Но со временем из-за п рецессии  точек ра вноденствия 

ситуа ция постепенно менялась .  В настоя щее время точ ка весеннего 

ра вноденствия находится в созвездии Рыб, а к 2 6 0 0  году она 

переместится в созвездие Водолея . Поскол ьку зодиакал ьные знаки 

оста ются при  вяза н н ы м и  к заф и кси рова нной еще древн и м и  грека м и  дате, 

то в настоя щее время Сол н це отстает от соответствующего знака зодиака 

на одно созвездие ( п риблизител ьно на оди н  меся ц ) .  Поэтому сегодня 

знака м и  зодиака в своей практи ческой деятел ьности пол ьзуются тол ько 

астрологи - при соста влении  гороскопов .  

Ка к попал и на звездное небо Ворон и Чаша? 

Согласно одному древнегреческому мифу,  бог музыки и поэзии  

Аполлон однажды послал ворона за  водой для выполнения ка кого-то 

рел и гиозного ритуала . По пути ворон сделал оста новку, чтобы поклевать 

я год, а затем ,  опозда в с возвра щением к Аполлону,  безуспешно п ытался 

оправдаться . Бог наказал пти цу, отп ра вив на небо с чашей для воды . 

На фла гах ка ких госуда рств изображено созвездие Южн ы й  Крест? 

Южн ы й  Крест - созвездие Южного полушария неба . Четыре его 

наиболее я ркие звезды образуют характерную ф и гуру ромба ( ил и  

креста ) ,  легко разл и ч и мую на звездном небе . Изображение созвездия 

Южн ы й  Крест укра шает госуда рственные фла ги двух расположенных в 

Южном полушарии стра н - Австрал и и  и Новой Зеланди и .  

Ч ья л и ра увековечена н а  небе в виде созвездия?  

Созвездие Лиры изображает тот музыкальный  инструмент, на 

котором я кобы когда -то и грал Орфей,  заста влявший  с ее помощью 

шевел иться ка м н и  и подпевать ему.  Плен ител ь н ы м и  звука м и  своей лиры 

Орфей сумел тронуть даже грубое сердце Аида , бога ца рства теней,  и 

тот п озвол ил Эвридике, жене Орфея , вернуться в м и р  живых .  Эту 

чудесную л и ру изготовил вестн и к  ол и м п и йских богов Гермес и отдал ее 

Аполлону в ка честве ком пенсаци и за украденных у последнего коров,  а 

Аполлон подарил ее Орфею . 

Чем был знаменит пес, п реврати вши йся в созвездие Малого Пса ? 

С назва нием созвездия Малого Пса связывают следующий 

древнегречески й миф . Бог Дионис, покровител ь винограда рства и 



виноделия ,  обуч ил афинянина  И кария искусству делать вино,  а тот 

угостил своим напитком пастухов .  Когда у н и когда ра нее не 

п робова вших вина,  а потому быстро опьяневших пастухов стало 

двоиться в глазах, они реш ил и ,  что И карий  их околдовал , и убил и его. 

Соба ка И кария по кл и ч ке Майра побежала за дочерью своего хозя ина  и ,  

ухвати в зуба м и  з а  подол платья , при вела е е  к бездыха н ному телу отца . 

Охваченная горем девуш ка покончила с собой ,  после чего Майра 

бросилась в источник .  Из сострада ния  боги перенесл и  Майру на небо в 

виде созвездия ,  но и оттуда она сумела отомстить уби й ца м  своего 

хозя ина . Нестерп и м ы й  свет Малого Пса вызвал чуму на острове, где 

нашли приют уби вшие И кария пастухи . Узнав  о причине  пости гшего их 

бедствия ,  жител и острова ум илости вил и Майру,  п редав уби й ц  смерти . 

Ка к попал и на небо Волосы Вероники? 

Созвездие Волосы Вероники обяза но своим назва нием 

восхитител ьным волоса м еги петской ца рицы Вероники ,  жи вшей в I I I  

веке д о  нашей эры . Согласно легенде, Вероника беспокоилась з а  своего 

мужа Птолемея,  воева вшего с сирийца м и ,  и дала обет бога м : есл и 

Птолемей бла гополучно вернется из похода , она пожертвует и м  свои 

волосы,  сим вол своей красоты . Птолемей вернулся с вой н ы  здоровый и 

невред и м ы й ,  и Вероника ,  исполняя  обет, обрезала свои волосы и отдала 

в жертву бога м .  В память о суп ружеской л юбви,  стол ь наглядно 

доказа нной ца рицей,  боги п ревратил и волосы Вероники в сия ющие 

звезды,  п редназна ченные вечно укра шать весенние ноч и .  

Почему созвездие Козерога иногда изображают в виде полузверя 

полурыбы? 

Название  созвездия Козерога связа но с мифом о греческом боге 

Пане,  у которого было человеческое тело и козл и н ые рога и коп ыта . 

Согласно легенде, на Ол и м п  однажды на пал Тифон - са мое бол ьшое и 

стра ш ное из когда -л ибо существова вших чудовищ.  Боги в страхе 

поспешили сп рятаться в морских глуби нах,  для чего превратил ись в рыб .  

Но Пану это удалось тол ько части чно .  Поэтому Козерога иногда 

п редста вля ют в виде существа с козл и ной головой и покрыты м чешуей 

рыбьим хвосто м .  



Что объединяет на звездном небе Ориона и Скорпиона? 

Вел и ка н  Орион,  сын морского царя Посейдона,  славился как 

охотн ик .  Однажды он п реследовал плеяд, дочерей тита на Атла нта . 

Чтобы спастись от п реследова ния ,  сестры поп росил и богов п ревратить 

их в звезды . Орион как-то похвал ился , что освободит всю земл ю от 

диких зверей и чудовищ.  Опаса ясь,  что боги ня-охотн и ца Артем ида не 

устоит перед красотой Ориона,  Аполлон (брат Артемиды ) отп ра вился к 

Гее (боги не земл и )  и рассказал ей о словах Ориона . Тогда Гея натра вила 

на вел и кана чудовищного скорпиона,  который его и убил . Движимые 

сострада нием боги п ревратил и охотн и ка и скорпиона в созвездия,  

помести в их рядом с созвездием Плеяд . 

Ка к попала на звездное небо Северная Корона? 

П роисхождение названия  этого созвездия связывают с легендой о 

схватке афи нского ца ревича Тесея и критского бы коголового чудовища 

М и нота вра . Бла года ря содействи ю  критской ца ревны Ариадны Тесею 

удалось победить Минота вра и выбраться из Лабиринта , где тот обитал . 

В знак п ризнател ьности Тесей пода рил та йно бежа вшей с н и м  Ариадне 

п рекрасную корону .  Но это не п омешало царевичу вскоре безжалостно 

поки нуть девушку на острове Наксос, пока она спала . Когда 

п роснувшаяся Ариадна гром ко рыдала и взы вала к небу о помощи,  к ней 

я вился бог Дион ис .  Желая увековеч ить память страдал ицы,  он снял с ее 

головы корону и забросил на небо . Вста вленные в корону дра гоценные 

ка м н и  п ревратил ись в звезды , которые с тех неза памятн ых времен и 

образуют созвездие Северной Корон ы .  Некоторые, правда , утвержда ют, 

что эту корону изготовил из огненного золота и красных и нди йских 

ка мней бог-кузнец Гефест для п рекрасной морской боги н и  Фетиды ,  а 

Ариадне подарил ее Дионис,  похитивший  критскую царевну у Тесея . 

Л и ш ь  после смерти Ариадны безутешный  Дионис поместил эту корону на 

небо в память о своей возл юбленной . 

Что об щего у назва н и й  созвездий Персея , Пегаса , Андромеды,  

Кассиопеи,  цефея и Кита ? 

Названия  всех этих созвездий ол и цетворяют персонажей мифа о 

Персее, сыне 3евса и аргосской ца ревны Да на и .  Добыв голову стра шной 



горгоны Медузы ,  Персей возвра щался на крылатом коне Пегасе в 

Греци ю .  П ролетая мимо  Эф иоп и и ,  он увидел прикованную к п рибрежной 

скале обнаженную краса вицу,  в которую сразу же вл юбился . Это была 

Андромеда , доч ь  местного царя цефея и Ка ссиопеи . Получив  обещание  

Цефея и Кассиопеи,  что, есл и о н  спа сет Андромеду, ее  отдадут ему в 

жен ы ,  Персей снова взм ыл в воздух и ,  стрем ител ьно бросившись вниз,  

обезгла вил п рибл ижающееся чудовище .  Однако Цефей и Кассиопея 

нарушили да нное ими слово, объясн и в  Персею, что их доч ь  уже обещана 

другому .  Кассиопея призвала п режнего жен иха Андромеды,  и тот я вился 

во гла ве вооруженного отряда . В последова вшей битве Персей перебил 

м ногих п роти вников,  а оста вшиеся две сотн и обратил в ка мень,  показа в 

и м  голову горгоны Медузы .  Впоследстви и  боги поместил и Персея и 

Андромеду, цефея и Кассиопею, Пегаса и даже чудовище ( в  образе 

кита ) на небо в виде созвезди й .  При это м Ка ссиопею в наказа ние за ее 

п редател ьство связал и и положил и в рыночную корзину .  В оп ределенное 

время года корзина перевора ч и вается,  выста вляя Кассиопею на 

всеобщее посмеш и ще .  

Ка к появилось на небе соз вездие Девы? 

Согласно древнегреческому мифу,  доч ь  Зевса и Фем иды,  боги ня 

спра ведл и вости Астрея , управляла м и ром счастл и вых л юдей золотого 

века . Впоследстви и  испорченность л юдских н ра вов заста вила Астрею 

поки нуть земл ю и вознестись на небо, где она стала созвездием Девы .  

Некоторые, однако, утвержда ют, что в созвездие Девы п ревратилась 

другая доч ь  Зевса и Фемиды - Дике, боги ня пра вды и спра ведл и вого 

возмездия . 

Ка кому корабл ю принадлежал и корма,  кил ь,  па руса и ком пас,  

ставшие однои мен н ы м и  созвездия м и ?  

Созвездия Корма,  Кил ь,  Па руса и Компас образовал ись в XVI I I  

столети и в резул ьтате « расчленен ия»  аббато м Лака йлем созвездия 

Корабля Арго .  Описан ное еще Кла вдием Птолемеем в 1 50 году на шей 

эры, это созвездие ол и цетворяло мифическое судно, на котором 

а ргонавты во гла ве с Ясоном дости гл и  Колхиды, чтобы добыть золотое 

руно.  



Ка к одно из созвездий весеннего неба получило назва н ие 

Секста нт? 

каталоге,  Впервые созвездие Секста нт появилось в звездном 

соста вленном в 1 6 8 7  году гда н ьским астрономом Яном 

который та ким образом увековечил свой л юби м ы й  

Гевелием,  

угломерн ы й  

инструмент, сгоревш и й  в о  время пожа ра . Своему нововведению Гевел ий 

дал следующее обоснова ние : «Он помещен сюда не потому,  что 

расположение звезд напоми нает об этом и н струменте, и не потому ,  что 

здесь он оказался особенно уместн ы м .  Он служил мне с 1 6 5 8  по 1 6 89 год 

для проверки положений  звезд, а злоба л юдская уни чтожила его вместе 

с моей обсерваторией и со всем,  что я и мел , п реда в все это пла мени 

стра шного пожа ра . Вот я и поместил это п роизведение Вул ка на в честь и 

сла ву Ура н и и .  Астрологи на йдут, что этот памятн и к  ка к раз тут на свое м 

месте, между Л ьвом и Гидрой ,  жи вотн ы м и  сви репого нрава » .  

Кого ол и цетворяет зодиакал ьное созвездие Водолей? 

Известное с а нти ч н ы х  времен созвездие Водолей,  изображаемое 

древн и м и  в виде человека , льющего воду в чан рядом с Южн ы м и  

Рыба м и ,  ол и цетворяет Га н и меда , с ы н а  троя нского царя Троса и н и м ф ы  

Калл и рои . Из-за своей необы чай ной красоты Га нимед, когда он п а с  

отцовские стада на склонах Иды ,  был похищен Зевсом ,  п реврати вши мся 

в орла ( ил и  пославшим орла ) ,  и унесен на Ол и м п .  Та м он и сполнял 

обяза нности ви ночерп ия ,  разл и вая на п ирах бога м некта р .  По другой 

версии ,  Га нимеда сна чала пох итила боги ня утренней за ри Эос, а 

громовержец потом отнял его у нее . В уплату за потерян ного сына 

Гермес от имени Зевса пода рил Тросу золотую виноградную лозу работы 

Гефеста и двух прекрасных коней . Гермес убедил Троса , что отн ыне его 

сын ста нет бессмертн ы м  и невзгоды ста рости не коснутся его .  Супруга 

громовержца Гера посч итала появление п рекрасного ви ночерпия 

оскорблением для себя и своей дочери Гебы . Она до тех пор досаждала 

Зевсу, пока тот не вознес Га нимеда на небо в виде зодиакал ьного 

созвездия Водолей . 

За ка кое ка чество получило свое название  созвездие Рыси? 



Название  созвездия Рыси ввел в 1 66 0  году знамениты й пол ьский 

астроном Я н  Гевел и Й .  Его моти ва ция была весьма курьезной : « В  этой 

части неба встреча ются тол ько мел кие звезды,  и нужно иметь рысьи 

глаза , чтобы их разл и ч ить и распознать» . На своем п редложении 

Гевел и й  не наста и вал : « Кто не доволен моим выбором,  тот м ожет 

рисовать здесь что-ни будь другое, более ему н равящееся . Но во вся ком 

случае тут на небе оказывается сл и ш ком большая пустота , чтобы 

оста влять ее н и чем не за полненной » .  

Что з а  стрела взлетела н а  небо в виде одноименного созвездия?  

Указа н ное созвездие ол и цетворяет стрелу,  с по мощью которой 

Геракл освободил тита на П рометея . Древнегречески й миф гласит, что 

П рометей похитил у богов огонь  и отдал его л юдя м .  За эту кражу Зевс 

наказал титана ,  прикова в цепями  к ка вказской горе . Днем прилетал орел 

и клевал ему печень,  которая за ночь восстанавл и валась .  Страда ния  

П рометея могл и  дл иться веч но .  Поразив стрелой орла ,  Гера кл положил 

конец этой п ытке . 

Память о ка ком короле увековечена в назва н и и  созвездия Щита ? 

Щ ит - единствен ное созвездие, название  которого связа но с 

кон кретн ы м  истори чески м деятелем . В 1 6 84 году Я н  Гевел и й  ввел это 

созвездие в свой каталог и название  связал с пол ьским королем Яном I I I  

Собески м ,  избра н н ы м  н а  трон з а  гром кие победы над турка м и .  У 

вел и кого астронома была еще одна при чина  увековеч ить память о 

короле : тот помог ученому восста новить обсерваторию,  уничтоженную 

пожа ром . До этого звезды Щ ита входил и в созвездие Орла ,  но в 

бла года рность корол ю Гевел и й  дал и м  новое название .  

В чем  состоял п роект « реконструкци и »  небесной ка рты 

церковн и ка м и  в XVI I веке и почему он не был реал изова н ?  

В XVI I веке у некоторых предста вителей катол ической церкви 

возник  п роект полной « реконструкци и »  небесной ка рты , по которому 

следовало за мен ить « нечести вые язы ческие» названия  на 

христиа нски м и .  Та к, например ,  созвездие Овна должно 

п ревратиться в созвездие а постола Петра , созвездие Персея 

ней 

было 

- в 

созвездие а постола Павла ,  созвездие Рыб - в созвездие ева н гел иста 



Матфея . Андромеду п редлагалось за мен ить на Гроб Господень ,  

Кассиопею - на Марию Магдал и н у .  Авторы п роекта п редлагал и Сол н це 

назы вать Иисусом Христом ,  а Луну - Девой Марией . Соответственно 

следовало переименовать и планеты : Венера , напри мер, должна была 

п ревратиться в Иоанна  Крестител я .  Астрономы категорически отказал ись 

от этой глупой « реформ ы » ,  И их поддержал и наиболее м ысля щие 

деятел и церкви . Последние а ргу менти ровал и свои возражения  тем ,  что 

есл и ввести новые названия  для небесных светил , то придется 

п роизносить не п росто нелепые,  а даже богохульные фразы ти па « И исус 

Христос за катился за горизонт» ил и « П роизошло затмение Христа Девой 

Марией » .  

Кого ол и цетворяют созвездия Змеи и Змеенос ца ? 

Созвездие Змеи за мечател ьно те м ,  что на звездных ка ртах оно 

за н и мает два отдел ьных участка , - можно даже подумать, что на небе 

бл изко друг от друга расположен ы  два созвездия Змеи . На са мом деле 

это одно созвездие, разделен ное созвездием Змееносца . На древних 

звездных картах изображен человек, держа щи й в руках змею.  Человек 

этот, сч итал и греки,  ол и цетворяет бога меди цины Асклепия  (римляне 

называл и его Эскулапом ) ,  а змея я вляется общеизвестн ы м  си м волом 

этой науки . Указа нные созвездия первы м и  ввел и не греки,  а шумеры . У 

них  несущи й змею человек ол и цетворял Эн киду, слугу централ ьного 

персонажа шумерской мифологи и Гил ьга меша . 

В честь ка кого дра кона получило свое название  одноимен ное 

созвездие? 

Традиционно принято сч итать, что созвездие Дра кона ол и цетворяет 

собой мифологи ческое чудовище, охра ня вшее в саду нимф гесперид 

золотую яблоню,  пода ренную боги ней земл и Геей супруге громовержца 

Гере в ка честве свадебного пода рка . Некоторые, п равда , полага ют, что 

небесный  Дра кон изображает морское чудовище, едва не проглоти вшее 

Андромеду и убитое Персеем . 

Ка кое созвездие на небосводе са мое п ротяжен ное? 



Са м ы м  п ротяженным  на все м небосводе я вляется созвездие 

Эрида н .  Оно имеет извил истую форму,  напомина ющую реку, 

п ротянувшуюся в склонен и и  почти на 60 градусов и за ка н ч и ва ющуюся в 

Южном полушарии звездного неба . Одн и  ученые сч ита ют, что для 

древних греков эта « река »  ол и цетворяла Н ил ,  другие - По ( круп нейшую 

реку Итал и и ) ,  третьи что это мифологи чески й поток воды,  

п ревра ща ющийся в океа н .  Некоторые п редполага ют, что Эрида н может 

быть той рекой ,  в которую был низвергнут Фаэтон ,  несчастн ы й  сын 

солнеч ного бога Гелиоса . 

Однажды юноша отп ра вился покататься в отцовской колеснице по 

небу . Не справившись с четверкой огнен ных лошадей ,  Фаэтон сна чала 

напра вил колесн и цу сл и ш ком высоко, отчего л юди на Земле стал и 

мерзнуть . Затем он опустил повозку сл и ш ком низко,  едва не погубив 

Земл ю в стра шном пламен и .  В припадке я рости Зевс п оразил Фаэтона 

перунам,  и тот упал в реку Эрида н .  

За чем за й ца поместил и н а  н ебо в виде одноименного созвездия?  

Согласно древнегреческой легенде, некогда оди н  человек при вез 

на остров Лара нескол ько зайцев,  которые оказал ись сл и ш ком 

плодовиты м и .  Вскоре по все му острову развелось стол ько зверьков,  что 

они  стал и угрожать урожа ю .  Островитя не решили их извести , но это 

удалось л и ш ь  ценой больших усил и й .  Чтобы не забыть о случи вшемся и 

п редостеречь  потомков от повторения этого неуда чного оп ыта , древние 

астрономы поместил и образ за й ца на небо . Ка к н и  стра нно,  небесный  

Зая ц  не помешал а встрал и й ца м  спустя много веков «наступ ить на те  же  

грабл и » ,  что и жител и острова Лара, - тол ько не с за й ца м и ,  а с 

родстве н н ы м и  и м  крол и ка м и .  

Ка ких вел и ких королей победила на небе обы чная я щерица? 

Созвездие Я щерицы не связа но н и  с ка ким анти ч н ы м  мифо м .  Оно 

появилось впервые в 1 6 9 0  году, когда пол ьский астроном Я н  Гевел и й  

вкл ю ч ил его в свой звездный атлас .  Группу  слабеньких звездочек о н  

п ревратил в Я щерицу лишь  потому,  что, по м н е н и ю  Гевелия ,  в этом 

секторе атласа осталос ь место тол ько для маленького жи вотного, а 

звездоч ки можно посч итать мелкими  блестка м и  на чешуе изя щного 



п ресм ы кающегося . Однако уже в 1 6 9 7  году Августи н Руа йе,  а рхитектор 

фран цузского короля Л юдовика XIV, поп ытался увековеч ить « короля

сол н це» , назва в эту область неба «Скипетр и держава справедли вости » .  

Его идея сохра н илась тол ько в документах того времен и .  В 1 7 87 

году директор Берл и нской обсерватории Иога н н  Боде придумал для 

созвездия Я щерицы название  «Слава Фридриха » в честь Фридриха I I  

П русского . За мысел Боде пости гла та ж е  участь, что и за мысел Руа Йе .  

Что общего у назва н и й  созвездий Геркулеса , Гидры,  Ра ка и Л ьва ? 

Названия  всех этих созвездий ол и цетворяют персонажей 

древнегреческого мифа о Гера кле (римляне называл и его Геркулесом ) .  

Убийство немейского л ьва было первым и з  подвигов вел икого героя, 

совершен ных им по повелен и ю  н и чтожного царя Эврисфея . Ш кура л ьва 

надежно за щи щала жи вотное от железа , бронзы и ка м н я .  Убедившись на 

собственном оп ыте, что чудовищному зверю не может повредить н и ка кое 

оружие, Гера кл задуш ил его рука м и .  Надев на себя ш куру немейского 

л ьва , Геракл отп ра вился выполнять второе требова ние Эврисфея - убить 

лернейскую гидру, у которой было огром ное соба ч ье туловище и девять 

змеи ных голов,  из них  одна - бессмертная . Гидра была стол ь ядовита , 

что даже ее дыхание  ил и за пах следов могл и  уни чтожить все живое . 

Напрасно Геракл рубил мечом головы гидры на месте одной 

отрубленной сразу же вы растал и две, а то и три новые.  На помощь гидре 

из болота вы полз огромный  ра к и вцеп ился герою в ногу .  Геракл в 

я рости растоптал его и призвал на помощь своего племя н н и ка Иолая . Тот 

стал прижигать обезглавленные шеи гидры горя щи м и  головн я м и ,  та к что 

головы уже не отрастал и внов ь .  Отрубив последнюю, бессмертную, 

голову, Гера кл закопал ее, все еще ш и п я щую, в земл ю и при вал ил 

сверху огромной скалой . 

Ка к связа н ы  между собой сем ь  са мых я рких звезд, соста вля ющих 

созвездие Большая Медведица? 

Сем ь  са мых я рких звезд соз вездия Бол ьшой Медведицы соста вля ют 

ком пози цию,  очерта н ием напомина ющую ковш . Она настол ько отчетл и во 

выделяется в ночном небе Северного полушария ,  что с этого небесного 

ковша обы чно и начинают изучение созвезди й .  Все члены этого 



семизвездия имеют собственные назва н и я ,  да нные и м  средневековы м и  

а рабски м и  астроно мами : Дубхе (ал ьфа Бол ьшой Медведицы ) ,  Мера к 

(бета Бол ьшой Медведицы ) ,  Фекда ( гамма  Бол ьшой Медведицы ) ,  Мегрец 

(дел ьта Бол ьшой Медведицы ) ,  Ал иот (эпсилон Бол ьшой Медведицы ) ,  

М и ца р  ( кси Бол ьшой Медвед и ц ы )  и Бенетнаш,  о н а  ж е  Ал ка ид (эта 

Бол ьшой Медведицы ) .  В п роекции на воображаемый небосвод кра й н ие 

звезды - Дубхе и Бенетна ш  - стрем ител ьно летят в одном напра влен ии ,  

а остал ьные звезды - в п роти воположном . Следствием этого фа кта 

я вляется ч резвы чайно медлен ное для земного набл юдателя ,  но 

непреры вное изменение формы ковша . Мерак, Фекда,  Мегрец, Ал иот и 

М и ца р  сходны по физи чески м свойства м и летят не тол ько в одну 

сторону, но и почти с одинаковой скоростью.  Они не случайные 

попутч и ки в п ростра нстве, а звездный поток, то  есть образова ние из 

звезд, и меющих, по-види мому,  общее п роисхождение .  Желты й ги га нт 

Дубхе и голубая звезда Бенетнаш н и как не связа н ы  н и  с остал ьными  

пятью звезда м и  ковша,  н и  друг с другом . 

Чем звездные скопления отличаются от созвездий?  

В отл и ч ие от  созвездий ,  п редста вля ющих собой видимые на небе 

группи ровки на са мом деле весьма далеких друг от друга звезд, 

звездные скопления я вля ются физи чески связа н н ы м и  вза и м н ы м  

тя готением объединен и я м и  звезд . Различают рассея нные и ша ровые 

звездные скопления . Рассея нные звездные скопления не имеют 

п равильных очерта н и й ,  они  находятся внутри галакти к и обы чно 

объединяют от  нескол ьких десятков до нескол ьких тыся ч звезд, 

беспорядочно разброса нных  в области п ростра нства размера м и  от 5 - 6  

д о  3 0  световых лет и более . Та кие скопления при  набл юдении  

п редста вля ют собой области , где звезды расположен ы  плотнее, чем в 

среднем на небосводе . Есл и в области Млечного Пути , где находится 

Сол н це, расстоя ние между звезда м и  соста вляет в среднем 6 - 7  световых 

лет, то в рассея нных  скоплениях среднее расстоя ние - два световых 

года . В Млечном Пути рассея нные звездные скопления можно набл юдать 

тыся ч а м и ,  но их кол и чество, вероятно, в десятки раз больше .  Ш а ровые 

звездные скопления находятся на периферии Млечного Пути и в других 



гала кти ках,  в нашей Гала кти ке их на йдено около 2 0 0 .  Форма шаровых 

скоплен и й  п ра вил ьная,  почти сферическая они выглядят как 

светя щиеся шары . Ш а ровое звездное скопление содержит от нескол ьких 

тыся ч до нескол ьких м илл ионов звезд, к центру скопления кол и чество 

звезд увел и ч и вается настол ько, что они  сл иваются в сплош ное сияние .  В 

шаровых скоплениях звезды располага ются на расстоя н и и  в среднем 

около 1/2 светового года друг от друга ,  а в центрах скоплен и й  это 

расстоя ние сокра щается до 1/6 светового года . Диаметры шаровых 

звездных скоплен и й  соста вля ют п риблизител ьно 1 0 0  световых лет. Они 

удалены от Земл и на десятки тыся ч световых лет (са м ое дал ьнее 

находится от нас на расстоя н и и  более 200 тыся ч световых лет) . 

Где находится небесный  Ларец с Драгоценностя м и ?  

Ларец с Дра гоценностя м и  - это название  рассея нного звездного 

скопления NGC 4755 ,  введен ное англ и йским астрономом Джоном 

Гершелем . Его можно увидеть невооруженным  глазом ка к звезду 5-й 

звездной вел и ч и н ы  в созвездии Южного Креста (оно известно та кже под 

назва нием «скопление Ка ппа Южного Креста » ) .  С пом ощью же 

небол ьшого телескопа можно разл и ч ить и нескол ько десятков 

«дра гоценностей» - разноцветн ых светил . 

Ка кое звездное скопление в на роде называют Стожа ра м и ?  

Стожа ра м и  в России  называют маленькую тесную группу  из шести 

слабо светя щихся звезд, которую легко можно за метить в темные зимние  

ночи в созвездии Тел ьца . Стожары - одно из са мых бл изких к нам 

рассея нных  звездных скоплен и й ,  указа н ное в звездных каталогах под 

назва нием Плеяды . Это скоплен ие удалено от нас п риблизител ьно на 

400  световых лет, а в попереч н и ке соста вляет около 2 2  световых лет. 

Ка к и в других скоплениях,  звезды Плеяд летят по почти па раллельным  

путя м и с почти одинаковой скоростью .  Все  они  (около 100 )  очень 

молоды,  их возраст оцен ивают в 7 8  м илл ионов лет. В 1 8 5 9  году была 

открыта легкая прозра чная тума нность,  своеобразная голубая вуал ь,  в 

которую погружен ы  Плеяды . Эта туманность состоит из мельчайших 

части ц косми ческой п ыл и ,  она светится не собствен н ы м  свечением,  а 

отражает свет погруженных в нее Плеяд . 



Ка к рожда ются звезды? 

Звезды за рожда ются из вещества , которое образовалось в 

резул ьтате дл ител ьного п роцесса конденса ции газово-пылевых облаков 

в межзвездном п ростра нстве . Неоднородность расп ределения вещества в 

та ких газово-пылевых облаках при водит к появлен и ю  областей 

повышенной плотности . В них  сил ы гра вита цион ного притяжения части ц 

п ревышают газовое да вление,  вследствие чего вещество в та ких газово 

п ылевых сгустках сжимается ,  увел и ч и вая плотность и тем пературу . 

Уплотнен и ю  газово-пылевых сгустков способствуют та кже уда рные 

вол н ы ,  порождаемые,  напри мер, взрыва м и  сверхновых звезд .  Под 

действием гра витации  та кой сгусток вещества п родолжает уплотняться,  

часть освобожда ющейся при  сжати и гра вита ционной энерги и идет на 

на грев,  и образуется та к назы ваемая п ротозвезда . Она п родолжает 

медленно сжиматься и разогреваться до тех пор,  когда в ее централ ьной 

области те мпература достигнет нескол ьких м илл ионов градусов и 

начнется термоядерная реа кция си нтеза водорода в гелий ,  

соп ровождаемая освобождением небол ьшой дол и внутриядерной 

энерги и .  С этого момента в централ ьной части звезды,  где господствует 

температура в десятки м илл ионов кел ьвинов,  генерируется энергия, 

поддержи ва ющая излучение звезды в течение м илл ионов (самые 

массивные горя чие звезды)  и даже м иллиардов (звезды ти па Сол н ца )  

лет. Образова ние звезд п роисходит группами ,  состоя щими  из десятков и 

сотен звезд . П роцесс звездообразова ния  идет и в настоя щее врем я .  

Ка к много звезд в о  Вселенной? 

В 2004  году а встрал и йские астрономы сосч итал и все звезды 

видимой Вселенной . Для этого они  выбрал и случа й н ы й  квадрат неба , 

измерил и его яркость, пересчитал и его по яркости средней звезды на 

число звезд и расп ростра нили резул ьтат на всю небесную сферу . Всего 

получилось 7 0  секстилл ионов ( 7  с 2 2  нул я м и )  звезд . Это в 1 0  раз 

бол ьше, чем число песч инок во всех пусты нях и на всех пляжах Земл и .  

Ка к вел и ки размеры звезд? 

В силу ч резвычай ной удаленности звезд ни в ка кой телескоп 

нельзя увидеть звезду как шарик за метн ых размеров .  Однако диаметр 



звезды можно п рибл иженно оцен ить на основе связи между ее размером,  

свети мостью и температурой поверхности . Согласно та ким оценка м ,  

диаметр Ал ьдеба ра на (ал ьфа Тел ьца ) в 3 6  раз, диаметр Арктура (ал ьфа 

Волопаса ) в 22 раза , а диаметр Ка пелл ы (ал ьфа Возни чего)  в 16 раз 

больше диаметра Сол н ца .  Но это далеко не п редел размера гига нтов 

звездного м и ра диаметр Бетел ьгейзе (ал ьфа Ориона ) бол ьше 

солнеч ного в 3 0 0 -400 раз, а диаметры двух оди наковых компа нентов 

затменно-двойной звезды W Цефея - в 1 2 0 0  раз .  В то же время оди н  из 

наименьших белых ка рл и ков,  звезда Вол ьф 457 ,  имеет диаметр в 3 0 0  

раз меньше солнеч ного,  ил и почти втрое меньше земного .  Диаметр 

голубой звезды,  открытой Лейте нам в созвездии Кита (обозначение LP 

7 6 8 - 5 0 0 ) ,  в 1 0  раз меньше земного и приблизител ьно ра вен 

попереч н и ку астероида Церера . Та ким образом , са мая большая звезда 

по диаметру больше са мой мален ькой п риблизител ьно в м илл ион раз .  А 

есл и учесть, что нейтронные звезды имеют диаметры порядка 1 0  

километров,  то отношение увел и ч и вается д о  м илл иарда раз .  

Скол ько звезд имеют собственные назва н и я ?  

Собственные названия  имеют всего 2 7 5  я рких звезд, 8 0  процентов 

из них  да н ы  а раба м и .  Часто это названия  частей тела тех ф и гур,  

которые да вал и название  (у  арабов)  всему созвездию .  Напри мер, 

Бетел ьгейзе - « плечо ги га нта » ,  Денебола - «хвост льва » ,  Рас-Ал ьхадве 

- « голова закл и нателя змей » ,  Дубхе - «сп и н а » ,  Мерок - «бок»,  Фекда -

«бедро» . Сохра н илось около 1 5  процентов греческих и около 5 

п роцентов ри мских наи менова н и й  звезд, и тол ько три названия  да н ы  в 

новое врем я .  

Ка кая звезда ночного неба са мая я ркая ?  

Са мая я ркая звезда земного ночного неба - Ал ьфа Бол ьшого Пса , 

более известная ка к Си риус ( по-гречески сверка юща я ) .  

Расположенный  от н а с  на расстоя н и и  8 , 6  светового года (одна из са мых 

бл изких к нам звезд, седьмая в п орядке удаленности от  Сол н ца ) ,  Си риус 

имеет види мую звездную вел и ч и ну м и нус 1 ,46 . Диаметр Сириуса почти 

вдвое больше солнеч ного,  масса его ра вна 2 , 3 5  массы нашей звезды, 

температура на его поверхности соста вляет около 10 тыся ч градусов (на 



видимой поверхности Сол н ца она ра вна п риблизител ьно 6 0 0 0  

кельвинов) . При  этом свети мость Сириуса в 24 раза п ревосходит 

солнечную.  Из-за относител ьной бл изости Сириуса к нам его 

перемещение по небесной сфере знач ител ьно за метнее, чем у других 

звезд : за последние две тыся ч и  лет он сменил свое положен ие на небе 

п риблизител ьно на 44 угловые м и нуты , что соста вляет полтора диаметра 

Луны в полнолуние .  В своем движении  в направлении  луча зрения 

набл юдателя Си риус п рибл ижается к нам со скоростью около 8 

километров в секунду . На основа н и и  за мечен ных «вихл я н и й »  Сириуса в 

его движении  по небесной сф ере немецкий астроном и математи к 

Фридрих Бессел ь п редсказал нал и ч ие у Сириуса невидимого спутн и ка ,  

обра щающегося вместе с Си риусо м вокруг общего центра масс с 

периодом в 5 0  лет. Этот п рогноз Бесселя блестя ще подтвердился в 1 8 6 2  

году в ходе испыта н и й  нового телескопа америка нским опти ком 

Ал ьва ном Кла рком . Та ким образом , Си риус - двойная звезда , вторым 

ком понентом которой я вляется бел ы й  ка рл и к, известн ы й  ка к Си риус В.  

Он имеет знач ител ьно меньшую свети мость ( 8 , 5 -я звездная вел и ч и н а ) ,  а 

потому плохо разл и ч и м  рядом с сиян ием са мого Сириуса . 

Ка кая из известн ых звезд са мая я ркая ?  

В 2004  году международная  группа астрономов обна ружила н а  

другом кон це Галактики са мую крупную и са мую я ркую звезду, 

получившую в звездных каталогах и ндекс LBV 1 8 0 6 -2 0 .  Эта звезда , до 

которой 45 тыся ч световых лет, по массе в 1 5 0  раз и по диаметру в 200  

раз  больше нашего Сол н ца .  По яркости она п ревосходит наше светило в 

40 м илл ионов раз .  По оценка м ,  этот голубой ги га нт очень молод - ему 

менее двух м илл ионов лет. Нес мотря на огромную яркость звезды,  с 

земл и ее почти не видно : 9 0  п роцентов света поглощается облака м и  

косми ческой п ы л и  и большим  расстоя нием ,  та к что видимая яркость 

соответствует 8 -й звездной вел и ч и н е .  До открытия звезды LBV 1 8 06-20  

сч италось, что звезд, более чем  в 120  раз  п ревыша ющих массу Сол н ца ,  

быть не может. 

С ка кой скоростью мчится по небу «летя щая »  звезда Ба рнарда? 



Собственные движения звезд, ка к п ра вило, неза метн ы глазу ; 

привы ч н ы й  вид созвездий измен ится тол ько по п рошествии десятков 

тыся ч лет. Однако из этого п ра вила есть искл ючен и я .  Наиболее за метное 

собствен ное движение имеет звездоч ка 9 , 7  -й звездной вел и ч и н ы  в 

созвездии Змееносца , п розва н н а я  за та кое свое свойство летя щей 

звездой Ба рнарда ( в  честь американского астронома Эдуа рда Ба рнарда, 

изучавшего ее) .  За год она п роходит на небосводе путь в 1 0 , 2 7  угловой 

секунды . Чтобы сместиться на вел и ч и н у  углового диаметра полной Луны,  

ей требуется лишь 188  лет. При современной точ ности оп ределения 

звездных положений  движение летя щей звезды Ба рнарда можно 

за метить при  сра внен и и  фотографий ,  разделенных п ромежутком 

времени всего в 1 - 2  дня . Звезда Ба рнарда стрем ител ьно перемещается 

не тол ько по видимому небосводу - в напра влен и и  луча зрения земного 

набл юдателя она прибл ижается к нам со скоростью около 140  

километров в секунду и через 10  ты сяч лет будет вдвое бл иже к на м ,  

ч е м  сей час .  

Ка к вел и ко расстоя ние до бл ижа й шей неподвижной звезды? 

Са мая бл изкая к Солнечной системе звезда назы вается П роксима 

Кента вра ( по-гречески п роксима  - бл ижайшая ) .  Она находится на 

расстоя н и и  4 ,249 светового года , то есть настол ько далеко, что 

испускаемому ею свету требуется больше четы рех лет, чтобы дойти до 

нас ( напом н и м ,  что скорость света ра вна 3 0 0  0 0 0  километров в секунду) .  

Чтобы более наглядно п редста в ить себе это расстояние,  обрати мся к 

модел и Солнечной систе м ы ,  п р и веденной И .  С .  Ш кловски м В кн и ге 

« Вселенная ,  жизнь,  разу м » .  Есл и п редста вить Сол н це в виде 

бил ьярдного шара диаметром 7 са нти метров,  то Плутон (его диаметр в 

этом случае соста вит около 0 , 1  м илл иметра ) будет удален от этого шара 

на 3 0 0  метров,  а звезда П роксима Кента вра ( в  этом же масшта бе)  -

п риблизител ьно на 2 0 0 0  километров ! 

Что п редста вляет собой са мая известная ( после Сол н ца )  звезда -

Полярная?  

Полярная звезда - са мая я ркая звезда в созвездии Малой 

Медведицы и расположена на кон це ее «хвоста » .  Находится она на 



расстоя н и и  п риблизител ьно 450  световых лет от нас и имеет види мую 

звездную вел и ч и н у  около двух .  Полярная звезда - желты й сверхги га нт -

п ревышает 

Сол н це по массе при мерно в 1 0  раз, а по радиусу - в 7 0  раз. 

Температура ее поверхности соста вляет около 7 0 0 0  градусов - лишь  

немного выше,  чем у Сол н ца ,  - но светит она при мерно в 5 0 0 0  раз 

мощнее его .  В 1 7 8 0  году Уил ьям Гершел ь  обна ружил , что Поля рная 

звезда я вляется двойной : второй ко м понент систе м ы  - желтовато-белая 

звезда 9-й  звездной вел и ч и н ы  лишь немного круп нее Сол н ца .  Основной 

ком понент системы - цефеида , переменность которой в п рошлом 

соста вляла 0 , 1 2  звездной вел и ч и н ы  с периодом чуть меньше четы рех 

суток, однако в середине 1 9 90-х  годов сократилась до 0 , 0 2  звездной 

вел и ч и н ы .  Это означает, что звезда м и новала фазу пул ьса ций и перешла 

в практи чески стабил ьное состоя ние .  Полярная звезда п рибл ижается к 

Сол н цу со скоростью п риблизител ьно 1 7  километров в секунду . 

Чем за мечател ьна звезда Туба н в созвездии Дра кона? 

Звезда Туба н (ал ьфа Дра кона)  расположена на небосводе на 

полпути между М и ца ром ( кси Бол ьшой Медведицы)  и парой я рких звезд 

(бета и га мма ) ковша Малой Медведицы . Она и грала рол ь Поля рной 

звезды 4600  лет назад и снова будет играть ту же рол ь через 20 тыся ч 

лет. В 2 6 0 0  году до нашей эры Туба н находился всего в 1 0  угловых 

минутах от Северного пол юса м и ра .  Для сравнен ия : м и н и мал ьный  угол 

между Полярной звездой и Северным пол юсом м и ра будет дости гнут в 

2 1 0 2  году и соста вит 2 7 , S  угловой м и нуты . 

В чем состоит источник  звездной энерги и? 

По современ н ы м  п редста влениям  основн ы м  исто ч н и ком звездной 

энерги и служат реа кции термоядерного си нтеза , п ротека ющие в недрах 

звезд и соп ровожда ющиеся выделением огромного количества энерги и .  

Главную рол ь здесь и грает п ревра щение водорода (самого 

расп ростра ненного во Вселенной элемента ) в гел и й .  Этот п роцесс м ожет 

идти двумя путя м и ,  первым из которых я вляется последовател ьное 

п рисоединение друг к другу четы рех п ротонов (ядер водорода ) и 

объединение их в ядре гел ия ( п ротон-п ротонная реа кция ) .  Второй путь 



п роцесса термоядерного си нтеза состоит в п рисоединен и и  п ротонов к 

более сложным ядра м ,  начиная  с ядра углерода , с последующи м 

распадом образова вшегося нового сложного ядра на ядро углерода и 

гел ия (углеродный ци кл ) .  П ротон-п ротонная реа кция и грает решающую 

рол ь при температурах менее 16 м илл ионов градусов Кельвина ; при  

более высоких температурах п реобладает углеродн ы й  цикл .  С ростом 

температуры до 1 0 0  м илл ионов кельвинов возможно выделение энергии 

при образова н и и  ядер углерода непосредственно из ядер гел ия 

( гел иевая реакция ) .  

Ка кие звезды называют бел ы м и  карл и ка м и  и как вел и ка их 

средняя плотность? 

Бел ые ка рл и ки п редста вля ют собой звезды с малой массой (не  

более 1 ,4 солнечной)  в последней стади и  эволюци и .  Когда та кая звезда 

подходит к закл ю ч ител ьному цикл у  термоядерных реа кци й ,  ее ядро 

коллапси рует под собствен н ы м  весом ,  образуя сверхплотн ы й  объект из 

вы роди вшейся матери и ,  состоящей из «упакова н н ых» вместе атомных 

ядер и электронов .  Гра вита цион н ы й  коллапс  в белых ка рл и ках не 

бесконечен : ка к и в черных дырах, его оста навл и вает ква нтовый 

эффект, связа н н ы й  с да влением,  оказываем ы м  электрона м и .  Эти звезды 

характеризуются средней температурой поверхности 2 0 - 3 0  тыся ч 

градусов,  именно поэтому их называют не п росто ка рл и ка м и ,  а бел ы м и  

ка рл и ка м и ,  тогда ка к звезды ти па Сол н ца (около 6 0 0 0  градусов)  

называют желты м и .  Поскол ьку масса белого ка рл и ка сопоста вима с 

массой Сол н ца ,  а радиус - с радиусом Земл и ,  то плотн ость его очень 

вел и ка :  оди н  куби чески й са нти м етр материи ти п и ч ного белого ка рл и ка 

весит около тон н ы .  Известен бел ы й  ка рл и к  (АС + 7 0 0 8 247 ) ,  средняя 

плотность которого соста вляет 3 6  тон н  на кубический са нти метр ! 

Сегодня известно нескол ько тыся ч белых ка рл и ков,  которые, ка к 

полага ют астроном ы ,  соста вля ют около 1 0  п роцентов всех звезд, но из

за  низкой свети мости их трудно обна ружить . Бел ы й  ка рл и к  обречен в 

кон це кон цов погаснуть, медленно осты вая и п ревра щаясь в черного 

ка рл и ка .  Похоже, что этот п роцесс идет настол ько медленно,  что с 



на чала истории Вселенной и до сегодняш него дня н и  оди н  черн ы й  

ка рл и к  еще не образовался . 

Ка кие звезды называют красн ы м и  ги га нта м и  и ка к вел и ка их 

средняя плотность? 

Красные ги га нты - это огромные холодные звезды . Они п ревышают 

Сол н це по диаметру в десятки и сотн и раз, а по ма ссе - от 1 , 5  до 1 5  

(сверхги га нты - до 5 0 )  раз .  Те мпература и х  поверхности соста вляет 3-4 

тыся ч и  градусов Кельвина . Красные ги га нты имеют сложное внутрен нее 

строение .  Их ядро богато гел ием с небол ьшой при месью тяжел ых 

элементов,  но не я вляется источ н и ком ядерной энерги и ,  поскол ьку в нем 

не п роисходит ядерных реакций . Плотность вещества в ядре красного 

ги га нта настол ько вел и ка ,  что оно по своему строению бл изко к белому 

ка рл и ку .  Вокруг ядра расположен тонкий энерговыделяющий слой ,  где и 

п ротека ют термоядерные реа кции п ревра щения водорода в гел и й .  Затем 

следует очень п ротяжен ная оболочка ,  за н и м а ю щая около 9 0  п роцентов 

радиуса звезды . В этой оболочке за кл ючено более полови н ы  массы 

красного ги га нта . Несмотря на высокую плотность в ядре, средняя 

плотность красного ги га нта нам ного н иже солнечной и ,  ка к п ра вило, не 

п ревышает одного м илл игра мма на куби чески й са нти метр . Та к, средняя 

плотность красного сверхги га нта Бетел ьгейзе соста вляет всего шесть 

десятитыся ч н ы х  м илл и грамма  на куби чески й са нти метр, ил и 1/2 0 0 0  

плотности воздуха при  нормал ьном атмосферном да влен и и ! 

Что та кое корич невые ка рл и ки ?  

Согласно современ н ы м  теорети ческим п редста влен и я м ,  тол ько 

объекты с массой ,  п ревыша ющей массу Юп итера в 8 0  и более раз, 

ста новятся настоя щи м и  звезда м и .  Объекты с ма ссой менее 17 масс 

Юп итера обречены стать планета м и .  Кори ч невы м и  ка рл и ка м и  называют 

объекты с п ромежуточной между двумя вы шеописа н н ы м и  ти пами  массой . 

Они сл и ш ком вел и ки ,  чтобы считаться планета м и ,  но недостаточно 

вел и ки ,  чтобы внутри них  возникли термоядерные реа кци и ,  хара ктерные 

для звезд ( в  их недрах могут п ротекать термоядерные реа кции тол ько с 

са м ы м и  

тепл ых,  

«легко-горя щи м и »  

а потому темных  

изотопа м и ) .  Существова ние этих едва 

и трудноразл и ч и м ы х  объектов удалось 



экспериментал ьно доказать тол ько в последнее время (с помощью 

космического телескопа «Хаббл » ) .  

Что п редста вля ют собой физи ческие двойные звезды и ка к их 

различают по способу набл юде н и я ?  

Д О  XVI I I  века считалось, что двойственность звезд есть следствие 

вполне случайного их расположения ,  при котором они хотя и видны одна 

вблизи другой ,  но в п ростра нстве далеки друг от друга . Одна ко в на чале 

XIX века а н гл и йский астроном Уил ьям Гершел ь  открыл , что некоторые 

двойные звезды п редствля ют собой физи чески связа н н ые пары . Та кие 

двойные звезды стал и назы вать физи чески м и  двой н ы м и  (в отл и ч ие от 

опти ческих двой ных ,  не связа н ных физи чески ) .  Физическая двойная 

звезда - это пара звезд, которые находятся в п ростра нстве достаточно 

бл изко друг к другу и ,  подчи няясь закону всеми рного тя готения ,  

вра ща ются вокруг общего центра масс . Физи ческие двойные звезды 

подразделяют на три основных класса : визуал ьно-двойн ые, 

спектрал ьно-двойные и зетменные двой ные .  Указа нная классиф и кация 

отражает не сущн остную разницу между двой н ы м и  звезда м и ,  а способы,  

которы м и  их оп ределя ют ( разделяют их ком поненты ) .  К визуал ьно

двой н ы м  относят все двойные звезды,  доступные непосредственному 

разделению на ком поненты (хотя бы с по мощью больших телескопов ) .  В 

настоя щее время в каталоги за несено уже более 7 0  тыся ч визуал ьно

двой ных звезд . Спектрально-д вой ные звезды невозможно увидеть 

раздел ьно с помощью современ ных опти ческих средств . Но их 

двойствен ность обнаружи вается по периоди чески м и зменен иям  в их 

спектре - смещениям ил и разделениям спектральных л и н и й .  Есл и оба 

ком понента двойной звезды имеют одинаковый блеск и особенно есл и 

они  при  надлежат к одному спектрал ьному классу, то периодическое 

раздвоение л и н и й  и их сл ияние п роявля ются особенно ясно .  Есл и же 

видны л и н и и  спектра тол ько одного ком понента , то они  периоди чески 

колебл ются около некоторого среднего положения . Принцип  Доплера 

дает этому исчерп ы ва ющее объя снен ие : смещение и раздвоение л и н ий 

п роисходит вследствие орбитал ьного движения ком понентов вокруг 

общего центра масс, при чем плоскость орбиты соста вляет не очень 



бол ьшой угол с лучом зрен и я .  В на стоя щее время известн о около 2 5 0 0  

спектрал ьно-двойных звезд . Затмен н ы м и  двой н ы м и  называют та кие 

звезды,  у которых плоскость орбиты их ком понентов соста вляет 

достаточно мал ы й  угол с лучом зрения набл юдателя ,  вследствие чего 

одна звезда может на время пол ностью ил и части чно за слон ить другую .  

Открыто уже более 4000 затменно-двойных звезд . 

Ка к вел и ки периоды обра щения двой ных звезд? 

Са мые большие периоды обра щения имеют физи ческие двойные 

звезды,  ком поненты которых расположен ы  далеко друг от  друга - на 

тыся ч и  и десятки тыся ч астрономи ческих еди н и ц  (то есть в тыся ч и  и 

десятки тыся ч раз дал ьше, чем Земля от Сол н ца ) .  Это та к называемые 

ш и рокие пары . Их периоды обра щения  должны дости гать сотен тыся ч и 

даже м илл ионов лет. Та к, напри мер, звезда П роксима Кента вра 

движется в п ростра нстве вместе с я ркой двойной звездой альфа 

Кента вра , совершая оборот вокруг нее за нескол ько м илл ионов лет. На 

небе их разделяет угловое расстоя ние в 2 градуса , что соответствует 

л и нейному расстоя н и ю  не менее 1 0  тыся ч астрономи ческих еди н и ц .  

Са м ы й  короткий период обра щения ,  соста вля ющи й всего 8 1  минуту 3 8  

секунд, имеет затменная двой ная  звезда WZ Sge в созвездии Стрел ы .  

( Пока это м и н и мал ьный  из известн ых орбитал ьных периодов во 

Вселенной . Даже периоды обра щения искусственных спутн и ков Земли 

дольше . )  

Почему глаз Медузы ,  которую держит звездный Персей, 

подмиги вает? 

На старинных  звездных ка ртах Персей в п ра вой руке держит 

высоко за несен н ы й  меч ,  а в левой - стра шную голову горгоны Медузы .  

Набл юдая небо, а рабы в Средние века за метил и ,  что оди н  глаз горгоны 

светит ровно, а второй время от  времени подмиги вает. Поэтому они  

назвал и м и га ющи й глаз Медузы (звезда Бета Персея ) дья волом ( по

а рабски - Ал гол ь ) .  В 1 7 8 2 - 1 7 8 3  годах за стра н н ы м  поведением Ал гол я 

внимател ьно набл юдал а н гл и йский астроном Джон Гудра Йк .  Ему удалось 

уста новить в «подмиги ва н и и »  глаза горгоны строгую периодичность .  На 

п ротяжен и и  Б О  часов Ал гол ь сохра няет неизмен н ы м  свой блеск звезды 



2 , 2  звездной вел и ч и н ы ,  а затем в п родолжение почти 9 часов блеск 

сн ижается до 3 , 5  звездной вел и ч и н ы  и вновь возрастает до п режнего 

значен и я .  Пол н ы й  период изменения визуал ьной звездной вел и ч и ны 

соста вляет 2 , 8 6 7  суток.  Гудра й к  п редложил блестя щую ги потезу для 

объяснения переменности Ал гол я : « Есл и бы не было еще сл и ш ком ра но 

высказы вать соображения о п р и ч и нах перемен ности , я мог бы 

п редположить существова ние бол ьшого тела ,  вра щающегося вокруг 

Ал гол я » .  Подтвердить п ра вил ьность этой ги потезы удалось л и ш ь  спустя 

столетие, когда в спектре Алгол я был и за мечены периодические 

смещения спектрал ьных л и н и й ,  при чем период этих смещений  в 

точности соответствовал периоду изменен ия блеска . Тем са м ы м  было 

доказа но,  что Ал гол ь - спектрал ьно-двойная звезда , а колеба ния  блеска 

вызва н ы  периоди чески м затмением гла вной звезды ее спутн и ком . Та к 

подмиги ва ющи й глаз небесной Медузы оказался первой затменно

переменной звездой ,  обна руженной человеком . 

Почему древние сч итал и Си риус ярко-красной звездой ?  

Са мая я ркая звезда земного неба Си риус, несмотря на радужн ые 

переливы ,  имеет ясно выраженн ы й  голубой цвет. Арабские астрономы 

свидетел ьствуют, что в Х веке нашей эры звезда имела та кой же 

внеш н и й  вид,  ка к и сегодня . Однако древнеримский ф илософ Сенека ( I  

век нашей эры)  и основоположник  геоцентрической системы м и ра 

Кла вдий Птолемей ( I I  век нашей эры)  утверждал и ,  что Си риус - я рко

красная звезда . Упом инания  о красном Сириусе встреча ются и у 

некоторых древних на родов .  Могл и  л и  та к быстро, за нескол ько 

столети й ,  измениться свойства этой звезды? И нтересный  ответ на этот 

воп рос п редложил Ф .  Ю .  Зигел ь,  а втор ш и роко известной кн и ги 

«Сокровища звездного неба » .  Известн о,  что Си риус - двойная звезда , 

вторым ком понентом которой я вляется бел ы й  ка рл и к, известн ы й  как 

Си риус В. Он имеет знач ител ьно меньшую свети м ость,  а пото му плохо 

разл и ч и м  рядом с сиян ием Сири уса А .  Не могло ли случ иться та к, что 

Си риус В,  до того ка к п ревратиться в бел ы й  ка рл и к, был красн ы м  

ги га нтом ,  пода влявшим своим излучением голубизну Сириуса А ?  Затем 

он сбросил свои газовые оболочки и сжался в бел ы й  ка рл и к, что, по 



современ н ы м  п редста влен и я м ,  характерно для эволюции большинства 

звезд . Но почему тогда в истори ческих хрон и ках первых веков на шей 

эры нет сооб щений  о всп ы ш ке новой звезды в созвездии Бол ьшого Пса ? 

Возможн ы  два объяснения : эта всп ы ш ка была кратковременной и 

пришлась на период, когда Си риус скрылся в лучах Сол н ца ;  астрономия 

ра ннего Средневековья находилась в глубоком упадке, и та кое событие, 

ка к всп ы ш ка новой ,  н и кем заре гистрирова но не было .  Не искл ючено, 

конечно,  и ка кое-то и н ое объя снение красного Си риуса , неведомое 

современной науке .  

Почему цефеиды называют маяка м и  Вселенной? 

цефеиды это особый ти п та к называем ых регулярных 

переменных звезд . В поверхностн ых слоях цефеид на рушено ра вновесие 

сил тя готения и сил газового да вления . Вследствие этого их радиусы 

периоди чески изменяются на 1 0 - 1 5  п роцентов,  а температура - более 

чем на 1 0 0 0  градусов .  Вместе с эти м периоди чески меняется и види м ы й  

блеск звезд . цефеиды получил и  свое название  от звезды-п рототи па 

дел ьта Цефея,  звездная вел и ч и на которой меняется от 3,6 до 4 ,3  с 

периодом в 5 ,4  суток.  Ка к было уста новлено в 1 9 1 2  году, периоды 

изменен ия блеска цефеид тесно связа н ы  с их свети мостью.  Указа нная 

связь  обусловила искл ю ч ител ьное значение этих звезд для измерения 

внегалакти ческих расстоя н и й .  Обнаружив  цефеиду в другой галакти ке и 

за мерив период ее пульсации ,  можно оп редел ить ее свети мость 

(абсол ютную звездную вел и ч и н у ) . Сравнив  эту вел и ч и н у  с види м ы м  

блеском ( визуал ьной звездной вел и ч и ной ) ,  можно оцен ить расстоя ние до 

цефеиды,  а зна ч ит, и до гала кти ки,  в которой она находится . Вот п очему 

цефеиды иногда называют маяка м и  Вселенной . 

Ка кие звезды называют нов ы м и ?  

Каждый год в Гала кти ке вспыхи вает 2 5 - 3 0  (по  некоторым оценка м ,  

даже более 2 0 0 )  новых звезд, хотя набл юда ются л и ш ь  нескол ько и з  н и х .  

Для новых характерно чрезвычайно быстрое возраста ние блеска в 

тыся ч и  и даже м иллионы раз ( в  среднем на 1 2  звездных вел и ч и н ,  то есть 

в 60 тыся ч раз) в течение нескол ьких суток и последующее медлен ное 

возвра щение к на чал ьному состоя н и ю  в течение нескол ьких месяцев ил и 



лет (сна чала падение блеска звезды более быстрое, а затем оно 

за медляется ) .  Новая - это двой ная  звезда , одн и м  ком понентом которой 

я вляется бел ы й  карл и к, а вторым - л ибо звезда ти па Сол н ца ,  л ибо 

красн ы й  ги га нт.  Период обра щения  ком понентов этой двойной звезды 

соста вляет всего нескол ько часов,  а следовател ьно,  расстоя ние между 

н и м и  достаточно мало и сил ы вза имодействия достаточно вел и ки .  Когда 

второй ком понент та кой двойной звезды в ходе своей эвол юции 

расши ряется,  переходя оп ределенную гра н и цу (та к называемый п редел 

Роша ) ,  часть его вещества перетекает на бел ы й  ка рлик .  При  этом на 

поверхности белого ка рл и ка созда ются та кие температура и да влен ие, 

что ядерная реа кция приобретает взрывной хара ктер, чем и объясняется 

резкое увел и чение блеска звезды . Расш ири вшаяся ( раздувшаяся ) в 

сотн и ты сяч раз звезда отделяет в момент макси мума блеска газовую 

оболочку,  ра вную по массе 0 , 0 0 0 0 1 - 0 , 0 0 0 1  массы Сол н ца .  Та , 

постепенно расширяясь,  рассеивается в п ростра нстве . Скорость 

расш и рения оболочек новых соста вляет около 1 0 0 0  километров в 

секунду . Отл и ч ительным  свойство м м ногих новых звезд я вляется 

повторяемость их всп ышек.  И нтервал ы между всп ы ш ка м и  у повторных 

новых соста вля ют от нескол ьких десятков до нескол ьких тыся ч лет (они  

больше у тех повторных новых,  которые сил ьнее увел и ч и ва ют блеск) . 

Внешне новые похожи на сверхновые, хотя в целом реч ь  идет о 

совершенно разных я влен иях и выделяемая при  взры ве энергия меньше 

в м илл ион раз .  

Ка кие звезды называют сверхновы м и ?  

Са мая большая катастрофа,  п роисходящая с о  звездой ,  - это 

всп ы ш ка сверхновой . Она возни кает на закл ю ч ител ьной стади и  

эволюции звезд бол ьшой массы - ги га нтов и сверхгига нтов .  В о  время 

мощнейших взрывов за нескол ь ко секунд высвобождается кол ичество 

энерги и ,  сопоста ви мое с энергией,  испущенной звездой за всю ее жизн ь .  

При  всп ы ш ке сверхновой е е  свети мость возрастает на десятки звездных 

вел и ч и н .  В максимуме своего блеска сверхновая может быть ярче всей 

звездной системы,  в которой она всп ыхнула . Та к, сверхновая звезда, 

всп ыхнувшая в 1 9 3 7  году в галакти ке 1C4 1 8 2 ,  в 1 0 0  раз превосходила по 



яркости эту гала кти ку . Сверхновая звезда , вспыхнувшая в на шей 

Гала кти ке в 1 0 54 году, была хорошо видна даже днем . Подобно новым 

звезда м ,  блеск сверхновых после максимума постепенно (но  в нескол ько 

раз медлен нее и более плавно)  уменьшается . Спектр сверхновой 

свидетел ьствует о гра ндиозных скоростях расш и рения - нескол ько тыся ч 

километров в секунду . П р и ч и ной взры ва сверхновой я вляется 

гра вита цион н ы й  коллапс  звезды . Всп ы ш ки сверхновых я вление 

достаточно редкое, последняя вс п ы шка в нашей Галакти ке набл юдалась 

в 1 6 04 году ( в  максимуме блеска она была ярче Юп итера ) .  Сверхновые 

и гра ют очень важную рол ь в эволюции Вселенной,  пото му что во время 

взры ва образуется уда рная волна ,  способствующая уплотнен и ю  

звездорожда ющих туманностей . Кроме того, они  выбрасывают в космос 

соста вля ющую их материю,  что меняет соста в межзвездной среды,  

обога щая ее металла м и .  И наконец, во  время взры ва звезда не исчезает 

пол ностью : из сверхновых образуются нейтронные звезды,  пул ьса ры и 

черные дыры . 

Что та кое гра вита цион н ы й  коллапс  звезды? 

Гра вита цион н ы й  коллапс  звезды катастроф и чески быстрое 

сжатие массивной звезды под действием гра витационных сил . 

Гра вита цион н ы м  колла псом может за ка н ч и ваться эволюция звезд с 

массой свыше 1 , 5  солнечной массы . После исчерпан ия ядерного 

горючего та кие звезды теря ют свою меха н и ческую устойчивость и 

начинают с увел и ч и вающейся скоростью сжиматься к центру . Есл и 

растущее внутрен нее да вление оста навл и вает гра вита цион н ы й  коллапс,  

то централ ьная область звезды ста новится сверхплотной нейтронной 

звездой ,  что может соп ровождать ся сбросом оболочки и набл юдаться ка к 

всп ы ш ка сверхновой звезды . Но есл и радиус звезды уменьшился до 

значения гра вита цион ного радиуса , то н и ка кие сил ы не могут 

воспрепятствовать ее дал ьнейшему сжати ю и п ревра щению в черную 

дыру.  

Что та кое гра вита цион н ы й  радиус и ка к вел ики его значения для 

разл и ч н ы х  объектов? 



Гра вита цион н ы м  радиусом называ ют радиус та к называемой сферы 

Ш варцшил ьда , на которой сила тя готения ,  созда ваемая расположенной 

внутри этой сферы массой ,  стремится к бесконечности . Гра витационные 

радиусы обы чных  небесных тел н и чтожно мал ы : для Сол н ца 

гра вита цион н ы й  радиус соста вляет 2 , 9 6  километра , для Земл и - 8 , 86 

м иллиметра , для Луны - 0 , 1  м иллиметра . Для очень массивной звезды 

( ги га нта ил и сверхги га нта ) гра вита цион н ы й  радиус может соста влять 

нескол ько десятков ил и сотен километров .  Есл и тело сожмется до 

размеров, меньших,  чем его гра вита цион н ы й  радиус, то н и ка кое 

излучение ил и части цы не смогут п реодолеть поле тя готения этого тела 

и вы йти из-под сферы Ш варцшил ьда к удаленному набл юдател ю .  Та кие 

объекты называют черн ы м и  дыра м и .  

Что п редста вляет собой нейтронная звезда ? 

Нейтронные звезды образуются в резул ьтате гра вита цион ного 

колла пса звезд с массой , в 1 , 5 - 2 , 5  раза п ревыша ющей массу Сол н ца 

(есл и  масса звезды бол ьше, возни кает черная дыра ) .  Внутри нейтрон ной 

звезды свободные электрон ы  и п ротоны вза и м но нейтрал изуются ,  

образуя нейтроны и нейтрино,  что останавл и вает коллапс .  Этот п роцесс 

« нейтронизации»  идет до тех пор, пока основная часть звезды не будет 

состоять из нейтронов .  Плотность нейтронной звезды соста вляет 

п риблизител ьно кви нтилл ион ( м илл иард м илл иардов) килогра ммов на 

куби чески й метр, что п ревыш ает плотность ато м ного ядра . Один 

куби чески й са нти метр вещества нейтронной звезды весил бы на Земле 

около м иллиарда тон н .  Именно вследствие своей огромной плотности 

нейтронные звезды чрезвы чайно  компактн ы :  при  массе около двух 

солнечных нейтронная звезда имеет радиус около 10 километров .  

Ка кое астрономи ческое открытие ХХ века было засекречено? 

Летом 1 9 6 7  года асп и ра нтка известного а н гл и йского 

радиоастронома Энтони Хьюиша мисс Бэлл неожида нно обна ружила на 

небе совершенно необы ч н ы й  радиоисточник .  Он излучал 

кратковремен ные импул ьсы,  которые строго периоди чески ( через 

каждые 1 , 33 секунды)  повторял ись .  Вскоре был и  обна ружены еще три 

та ких же источника с подоб н ы м и ,  почти секундными  периода м и .  



За подозрив,  что эти сигнал ы имеют искусствен ное п роисхождение,  

исследовател и засекретил и свои набл юдения . В течение почти полугода 

н и кто о них  не знал - беспрецедентн ы й  случай в истории современной 

астроном и и .  Тол ько после того ка к ученые убедил ись в естественном 

характере источников радиои м п ул ьсов, резул ьтаты набл юдений  были 

опубл и кова н ы .  За гадочным  источником радиоизлучения оказался 

пул ьса р - быстро вра ща ющаяся и сил ьней ш и м  образом намагниченная 

нейтронная звезда . К кон цу 2000 года было открыто уже более ты ся ч и  

пул ьса ров, их периоды соста вля ют от тыся чных  долей секунды до 

нескол ьких секунд.  Электромагн итное излучение пульсара создается за 

счет энерги и вра щеня нейтронной звезды . Потеря энерги и при водит к 

за медлен и ю  вра щения звезды,  поэтому чем ста рше пул ьса р,  тем дл и н нее 

период его пул ьса ци и .  

Что та кое черная дыра? 

Черные ды ры,  назва н н ые та к в 1 96 7  году а мерика нским 

астроф изиком Джоном Уилером,  не что и ное, ка к резул ьтат 

гра вита цион ного колла пса звезд ,  масса которых более чем в 2 , 5  раза 

п ревышает массу Сол н ца .  В этом случае внутрен нее да вление звезды не 

способно оста новить ее гра вита цион н ы й  коллапс .  Стрем ител ьно 

сжи маемая гра витацион н ы м и  силами  звезда уменьшается до размеров 

сферы Ш варцшил ьда , после чего н и ка кие си гнал ы с поверхности звезды 

уже не могут вы йти на ружу . Со гласно общей теории относител ьности , 

набл юдател ь,  находя щийся на бол ьшом расстоя н и и  от 

сколлапсирова вшей звезды,  никогда не узнает, что п роисходит внутри 

сферы Ш варцшил ьда . Он даже не увидит момента пересечения 

поверхностью звезды сферы Ш варцшил ьда : из-за реляти вистского 

за медления времени звезда для набл юдателя будет п рибл ижаться к 

гра вита ционному радиусу бесконечно долго и «засты нет» при  размерах, 

бл изких к гра вита ционному радиусу . Размер черной дыры,  а точнее -

радиус сферы Ш варцшильда , п ропорционален ее массе . Для черной 

дыры с массой ,  ра вной около 1 0  солнечных,  радиус сферы Ш варцшильда 

соста вляет п риблизител ьно 3 0  километров .  Астроф изика не накладывает 

н и ка ких огра н и чений  на размер звезды,  а потому и черная дыра может 



быть скол ь угодно вел и ка .  Есл и она ,  напри мер, имеет массу около 1 0  

м илл ионов солнечных ( возн икла  за счет сл ияния  сотен ты ся ч ,  а то и 

м илл ионов сра вн ител ьно небольших звезд) ,  ее радиус будет около 300  

м илл ионов километров,  то  есть вдвое больше земной орбиты . По

видимому,  именно та кие черные дыры находятся в центрах гала кти к .  Во 

вся ком случае,  астрономы сегодня насч иты ва ют около 50 гала ктик, в 

центре которых,  судя по косвенным п ризнака м ,  имеются черные дыры 

массой порядка м иллиарда солнечной . В нашей Гала кти ке тоже, видимо,  

есть своя черная дыра - ее массу оцен ивают п риблизител ьно в 2 ,4 

м илл иона солнеч н ы х .  Теория п редпола гает, что на ряду с та ки м и  

сверхги га нта м и  должны был и возни кать и черные м и н и -дыры массой 

порядка 1 0 0  м илл ионов тон н  ( масса астероида попереч н и ком всего 

около 2 0 0  метров)  и радиусом ,  сра в н и м ы м  с размеро м атомного ядра . 

Они могл и  появляться в первые м гновения существова ния  Вселенной как 

п роявление очень сил ьной неоднородности п ростра нства -времени при  

колоссал ьной плотности энерги и .  

Кто первым выдвинул идею черных дыр? 

Первым идею черных дыр выдвинул а н гл и йский священник  Джан 

М и челл , который в Кембридже положил на чало современному изучен и ю  

ма гнетизма и землетрясен и й .  Кроме того, он уста н овил возможную 

физи ческую двойствен ность ряда звезд и по переписке учил Уил ьяма 

Гершеля искусству изготовления телескопов .  В опубл и кова н ной в 1 7 84 

году статье М и челл изложил п редста вление о невидимой звезде . К идее 

черной дыры его при вела м ысл ь о том ,  что массивная звезда должна 

своим могучим  тя готением за медлять испускаем ы й  ею свет и в кон це 

кон цов пол ностью его оста но вит. М и челл выч исл ил ,  что звезда 

диаметром в 5 0 0  раз больше солнеч ного и плотностью, ра вной 

солнечной ,  будет невидима . Фра н цузский астроном и математи к Си мон 

Лаплас при шел к этой идее в 1 7 9 6  году ( и  его часто с ч ита ют первы м ) .  

Но,  п о  его расчета м ,  диаметр звезды ( черной ды ры)  выходил вдвое 

меньше,  чем у М и челла . Общая теория относител ьности согласна с идеей 

М и челла . Та ким образо м ,  священник  из захолустного а н гл и йского 



местечка Торнхилла не тол ько опередил вел и кого Лапласа , но и 

оказался точ нее его .  

Ка к можно обна ружить черную ды ру? 

Черные дыры н и чего не излучают, даже свет. Однако астрономы 

научились видеть их ,  вернее - находить ка ндидатов на эту рол ь .  Есть 

три способа обна ружить черную дыру . 

1 .  Нужно п роследить за обра щением звезд в скоплениях вокруг 

некоего центра гра вита ци и .  Есл и окажется,  что в этом центре н и чего нет 

и звезды крутятся ка к бы вокруг пустого места , можно достаточно 

уверенно сказать : в этой « пустоте» находится черная  дыра . Именно по 

этому признаку п редположил и нал и ч ие черной дыры в центре на шей 

Гала ктики и оценили ее массу . 

2 .  Черная дыра а кти вно вса сы вает в себя материю из окружа ющего 

п ростра нства . Межзвездная п ыль ,  газ,  вещество бл ижа й ш и х  звезд 

пада ют на нее по спирал и ,  образуя та к называемый а ккрецион н ы й  диск, 

подобный кол ьцу Сатурна . Прибл ижаясь к сфере Ш варцшил ьда , части цы 

испыты ва ют ускорение и начинают излучать в рентгеновском диа пазоне. 

Это излучение имеет характерн ы й  спектр, подобный хорошо изученному 

излучен и ю  части ц,  ускоренных в синхротроне .  И есл и из ка кой -то 

области Вселенной приходит та кое излучение,  можно с уверенностью 

сказать - та м должна быть черная дыра . 

з .  При сл и я н и и  двух черных дыр возни кает гра вита цион ное 

излучение .  Подсч итано,  что есл и  масса каждой соста вляет около десяти 

масс Сол н ца ,  то при  их сл и я н и и  за считаные часы в виде 

гра витационных вол н выдел ится энергия ,  экви валентная одному 

п роценту их суммарной массы . Это в тыся чу раз больше той световой ,  

тепловой и п рочей энерги и ,  которую излучило Сол н це з а  все время 

своего существова ния  пять м иллиардов лет .  Обна ружить 

гра вита цион ное излучение надеются с помощью гра вита ционно

вол новых обсерватори й .  

И все-та ки,  хотя у астрономов нет н и ка ких сом нен и й  в 

существова н и и  черных дыр,  категорически утверждать, что в да нной 

точ ке п ростра нства находится именно одна из них ,  н и кто не берется . 



Чтобы получить на этот воп рос однозна ч н ы й ,  не терпящий разночтений  

ответ, недостаточно оцен ить массу невидимого объекта . Нужно та кже 

измерить его радиус и показать, что он не п ревышает гра витацион н ы й .  А 

даже в пределах нашей Гала ктики эта зада ча пока не разреш има . 

Из чего состоит Сол н це? 

Сол н це - это огромный  шар из плазмы (то есть ионизирова н ного 

газа ) ,  состоя щей в основном из водорода ( 7 3 ,46 п роцента массы)  и гел ия 

(24,85 п роцента массы ) .  Та ким образом ,  на все остал ьные элементы в 

соста ве солнеч ного вещества при ходится менее 2 п роцентов .  Основными  

из этих остал ьных элементов я вля ются кислород (0 ,77  п роцента 

солнечной массы ) ,  углерод ( 0 , 2 9  п роцента ) ,  железо ( 0 , 1 6  п роцента ) ,  

неон ( 0 , 1 2  п роцента ) ,  азот ( 0 , 0 9  п роцента ) ,  крем н и й  ( 0 , 0 7  п роцента ) ,  

магн и й  ( 0 , 0 5  п роцента ) и сера ( 0 , 04 п роцента ) .  

Что п редста вля ют собой сол нечные пятна?  

Солнеч н ы м и  пятнами  называют темные образова ния  на диске 

Сол н ца .  У хорошо развившегося пятна за метна темная тен ь  (ядро) ,  

окруженная более светлой полутенью,  в которой видны радиально 

расположенные светлые п рожил ки .  Тен ь  кажется очень темной тол ько по 

контрасту с ослеп ител ьно я ркой видимой поверхностью (фотосферой)  

Сол н ца ,  однако са м и  по себе пятна светят очень  я рко, та к ка к их 

температура достато чно высока (4300-4700 градусов Кельвина ,  то есть 

на 1 0 0 0 - 1 5 0 0  градусов н иже температуры фотосферы ) .  Однажды 

набл юдалось пятно,  и мевшее температуру « всего» 3 6 8 0  кел ьвинов .  

Температура тен и  соста вляет около 5500 кельвинов .  Солнечные пятна 

горячее расплавлен ной стал и и ярче электрической дуги . Мельчайшие 

солнечные пятна - та к называемые поры - имеют диаметры в нескол ько 

сотен километров,  диа метр больших пятен дости гает 1 0 0  ты сяч 

километров .  Изредка появля ются ги га нтские пятна . Та к, напри мер, с 8 

по 1 7  ма рта 1 947 года набл юдалось пятно сложной формы дл иной 2 14 

6 0 0  километров .  Чем больше площадь пятна ,  тем оно дол говеч нее .  У 

солнечных пятен обна ружено с ил ьное магн итное поле .  П рохождение 

больших пятен ил и групп  пятен через централ ьный  меридиан Сол н ца 

за частую соп ровождается магн итн ы м и  буря м и  на Земле .  Пятна 



перемеща ются от восточного края Сол н ца к западному, демонстри руя 

тем са м ы м  вра щение Сол н ца вокруг своей оси ; одновременно они и са м и  

нескол ько передвига ются по солнечной поверхности . Доля видимой 

поверхности Сол н ца ,  покрытая пятна м и ,  я вляется хара ктеристи кой 

солнечной а кти вности . Весьма интересно,  что набл юдения за 

солнеч н ы м и  пятнами  стал и одной из п р и ч и н  краха аристотелевско

птолемеевской модел и Вселенной,  согласно которой звезды я вля ются 

идеал ьными  недел и м ы м и  сфера м и .  

В ч е м  Исаак Ньютон усматри вал источник  энерги и Сол н ца ?  

В тщетн ых поп ытках объясн ить тот факт, что Сол н це сияет и н е  

тускнеет уже тыся ч и  лет ( м илл иарды лет, ка к м ы  знаем теперь) ,  Исаак 

Ньютон ( 1 643- 1 7 2 7 )  при шел к вы воду, что Сол н це по Бож ьему 

соизволен и ю  п итается комета м и ,  пада ющи м и  на него из-за роковых 

изменен и й  своих орбит.  В ка честве доказател ьства своей ги потезы он 

при водил всп ы ш ку сверхновой,  которую набл юдал Тихо Бра ге в 1 5 7 2  

году . По мнению Ньютона ,  звезда ослеп ител ьно засияла именно потому,  

что получила большую порцию кометного топл и ва .  

Аргумент в пользу ка кой своей ги потезы видел Уил ьям Гершел ь  в 

солнечных пятнах? 

Уил ьям Гершел ь  ( 1 7 3 8 - 1 8 2 2 ) ,  сын пол кового музыка нта из 

немецкого княжества Га н новер, стал вел и ки м  а н гл и йским астрономо м ,  

выдви нувшим одну из са мых дерзких идей в истории науки . Не 

сомневаясь,  что наше светило обитаемо, Гершел ь  утверждал , что оно 

«населено весьма плотно» мысл я щи м и  существа м и .  По мнению Гершеля ,  

обитател и Сол н ца жи вут и трудятся на его твердой поверхности , 

лежа щей под светя щейся оболочкой ,  которая постоя нно обога щается,  

ка к указы вал Ньютон ,  пада ющи м и  на нее комета м и  и освещает не тол ько 

поверхность са мого Сол н ца ,  но и всю Солнечную систе м у .  А в ка честве 

наглядного подтвержден ия спра ведл и вости своей ги потезы Гершель 

указы вал на солнечные пятна : чем они  еще могут быть,  ка к не 

п рореха м и  в светя щейся оболочке, позволяющи м и  увидеть более 

холодную поверхность под ней? 

Что п редста вля ют собой всп ы ш ки на Сол н це? 



Солнечные всп ы ш ки это сильные взрывы,  охваты вающие 

знач ител ьные области п оверхностного слоя Сол н ца .  Всп ы ш ки обычно 

появляются в центрах солнечной а кти вности ( н а п ри мер, в группе пятен ,  

иногда между двумя пятна м и ,  соста вляющи м и  магн итную пару)  и 

п роявляют себя резки м и  повышен иями  яркости . Дл ител ьность всп ышек 

обы чно соста вляет десятки минут, а порой доходит до часа . Но фаза , в 

которой выделяется основная часть энерги и ,  дл ится считаные минуты и 

соотносится с на ибол ьшей яркостью.  Всп ы ш ки на Сол н це - са мое 

мощное из всех п роявлен и й  солнечной а кти вности . Энергия бол ьшой 

всп ы ш ки п риблизител ьно в 1 0 0  раз п ревышает тепловую энерги ю, 

которую можно было бы получить при  сжи га н и и  всех за пасов нефти и 

угля на Земле .  Однако при  этом мощность всп ы ш ки не п ревышает сотых 

долей процента от мощности полного излучения нашего светила ,  и 

за метного увел и чения свети мости Сол н ца не п роисходит. Всп ы ш ки 

вызывают резкое увел и чение ул ьтрафиолетового и рентгеновского 

излучения Сол н ца ,  а та кже потока заряжен ных части ц,  скорости которых 

дости га ют 1 0 0 0  километров в секунду и более . Дости гнув через 

нескол ько часов нашей планеты , эти части цы порожда ют полярные 

сияния  и электромагн итн ые бури ,  которые подчас при водят к 

нарушен иям  функцион ирования  телекоммуникационных сетей и 

устройств . Та к, напри мер, 2 сентября 1 9 6 7  года я ркая всп ы ш ка на 

Сол н це вызвала почти двухчасовое п рекра щение радиосвязи на всей 

Земле .  

Ка ких размеров могут дости гать солнечные п ротубера нцы?  

П ротубера нцы - са мые гра ндиозные из всех образова н и й  в 

солнечной атмосфере . Ти п и ч н ы й  п ротубера нец имеет вид ги га нтской 

светя щейся арки,  образова нной струями  более плотной и менее горячей,  

чем окружа ющая солнечная коро на ,  плазм ы .  По виду п ротубера н цев,  по 

скорости и особенностя м движения вещества в них  различают 

спокойн ые, а кти вные и эрупти вные протубера нцы . Спокойные 

п ротубера нцы отличаются медлен н ы м  движением и изменением форм ы ;  

время их существова ния  недел и и даже меся цы . Акти вные 

п ротубера нцы характеризуются довол ьно быстрыми  движениями  потоков 



вещества от п ротубера н ца к фотосфере, от одного п ротубера н ца к 

другому .  Эрупти вные ( << взлета ющие»)  п ротубера нцы по виду 

напом инают громадные фонта н ы ,  извергающиеся со скоростью в сотн и 

километров в секунду и довольно  быстро меня ющие свои очерта н и я ;  

существуют они  недол го - от нескол ьких минут д о  нескол ьких часов .  

При  тол щи не 5 - 10  ты сяч километров п ротубера нец может иметь высоту 

в десятки тыся ч километров .  Некоторые эрупти вные п ротубера нцы 

дости га ют высоты 1 ,7  м илл иона километров над поверхностью Сол н ца 

( весьма впечатляющее зрел и ще, есл и учесть, что радиус нашего светила 

чуть меньше 7 0 0  тыся ч километров) . 

Ка к вел и ки потери солнечной массы на излучение? 

Ежесекундно Сол н це теряет на излучение около 4 ,3  м илл иона тон н  

своего вещества . В год это соста вляет 140  трилл ионов тон н  (трилл ион -

число, изображаемое еди н и цей с 1 2  нул я м и )  - та кова , напри мер, масса 

астероида диаметром 50 километров .  Но Сол н це очень вел и ко, и п ри 

та ком темпе излучения ему потребовалось бы 1 5 0  м иллиардов лет, 

чтобы потерять всего оди н  п роцент своей массы . 

Что та кое солнеч н ы й  ветер? 

На исходе 1 940-х годов п рони цател ьные астроф изики пришл и  к 

вы воду, что Сол н це должно соби рать газ из межзвездного п ростра нства , 

а пото му смело п редсказал и существова ние ветра , дующего в сторону 

Сол н ца .  Вскоре реал ьность сол нечного ветра была подтверждена ,  

однако с небол ьшой попра вкой : ветер дует не к Сол н цу,  а от  него .  

Вместо того чтобы соби рать газ из межзвездного п ростра нства , Сол н це 

выбрасы вает во все стороны свое вещество со скоростью м илл ион тон н  в 

сутки . Солнеч н ы й  ветер предста вляет собой постоя н ное радиал ьное 

истечение плазмы солнечной короны в космическое п ростра нство ( почти 

в ва куу м ) .  Части цы солнечн ого ветра , п реодолевая солнеч ное 

п ритяжение,  движутся от Сол н ца с постепенно на раста ющей скоростью -

их «подтал кивает» более горя ч и й  газ .  В основа н и и  короны (на  

расстоя н и и  около 2 0  тыся ч километров от  поверхности Сол н ца )  их 

радиал ьная скорость соста вляет нескол ько сотен метров в секунду, на  

расстоя н и и  нескол ьких радиусов от Сол н ца они  дости га ют скорости 1 0 0 -



1 5 0  километров в секунду . Вбл изи Земл и скорость солнеч ного ветра 

ра вна п риблизител ьно 400  километра м в секунду, а плотность - 1 0  

части ца м н а  куби чески й са нти метр, то есть в м иллиард м иллиардов раз 

н иже, чем плотность зе мной атм осферы при нормал ьном да влен и и .  

Солнеч н ы й  ветер состоит главным образом из п ротонов и электронов,  но 

в нем присутствуют та кже ядра гел ия и других элементов .  

Ка кая часть солнеч ного излучения попадает на Земл ю? 

На Земл ю попадает нем наги м менее полови н ы  м иллиардной части 

солнеч ного излучен ия ,  но именно его энергия обеспечи вает 

бла гоприятн ые условия жизни на нашей планете . Хотя земной шар имеет 

раскален ное ядро, однако тепло, которое кажд ы й  квадратн ы й  метр 

поверхности Земл и получает из ее недр, в 25 0 0 0  раз меньше тепла, 

получаемого от Сол н ца .  Есл и вспом н ить, что от нашего светила нас 

отделяет около 1 5 0  м илл ионов километров,  а его излучение ослабляется 

п ропорционал ьно квадрату расстоя ния ,  то можно тол ько поразиться 

тому,  ка к вел и ка мощность термоядерного реа ктора под названием 

Сол н це .  

Ка к вел и ки скорость и период обра щения Сол н ца относител ьно 

гала кти ческого центра ? 

Сол н це, находясь на расстоя н и и  около 2 6  тыся ч световых лет от 

центра Гала кти ки,  обра щается вокруг него с периодом около 220  

м илл ионов лет и скоростью около 2 2 0  километров в секунду . При этом 

наше светило одновременно перемещается внутри Гала кти ки 

(относител ьно бл ижа й ш и х  звезд) со скоростью 1 9 , 5  километра в секунду 

в напра влении  созвездия Геркулеса . 

Что та кое экл и пти ка и что п редста вля ют собой ее четы ре главные 

точки?  

Экл и пти ка (от греч . ek le ips is  - затмение)  - это бол ьшой круг 

небесной сферы,  по которому п роисходит видимое годич ное движение 

Сол н ца ,  точ нее его центра . Та к ка к это движение отражает 

действител ьное движение Земл и вокруг Сол н ца ,  то эклипти ку можно 

рассматри вать ка к сечение небесной сферы плоскостью орбиты Земл и .  

Плоскость экл и птики пересекает плоскость небесного экватора 



( п роекция земного экватора на небесную сферу) под углом,  который в 

нашу эпоху соста вляет 2 3  градуса 2 7  м и нут.  Точ ки пересечения двух 

этих плоскостей называются точ ка м и  весеннего и осеннего 

ра вноденствия . Точ ка весеннего ра вноденствия соответствует 

положению Сол н ца в его видимом движении  вдол ь экл и пти ки,  которое 

оно за н и мает 2 1  марта , тогда ка к осен нее ра вноденствие наступает 2 3  

сентября . 2 1  ма рта Сол н це пересекает небесный  экватор, переходя из 

Южного полушария в Северное, и для жителей Северного полуша рия 

наступает весна . 2 3  сентя бря Сол н це снова возвра щается в Южное 

полуша рие, и в Северном полушарии наступает осень .  В дни  

ра вноденствий п родолжител ьность дня и ночи ра вна - для л юбого места 

на земной поверхности . Кроме того, тол ько в эти два дня Сол н це 

одновременно освещает (хотя и по касател ьной ) Северн ы й  и Южный 

зем ные пол юса . Перпенди кулярно к линии ,  соединя ющей точ ки 

ра вноденствия ,  п роходит л и н и я  сол н цестоя н и я .  2 1  июня (точка летнего 

сол н цестоя н и я )  Сол н це находится на угловом расстоя н и и  2 3  градуса 27 

минут северной ш и роты от небес ного экватора и оказывается в полден ь  

в зен ите на территориях,  лежа щих на тропике Ра ка . 2 2  декабря (точка 

зим него сол н цестоя н и я )  Сол н це находится на угловом расстоя н и и  2 3  

градуса 27 минут южной ш ироты от небесного экватора и оказывается в 

полден ь  в зен ите на территориях,  лежа щих на тропике Козерога . 

Когда и кем впервые п редсказа но солнеч ное затмение? 

Историки науки утвержда ют, что первое солнеч ное затмение,  

п редсказа н ное человеком,  имело место в 585 году до нашей эры . Это 

вел и кое астрономи ческое открытие приписыва ют Фалесу, ф илософу из 

М илета , греческого города в Малой Ази и .  Однако известно,  что Фалес 

путешествовал по стра нам Востока ,  учился у еги петских жрецов и 

вавилонских халдеев и именно у н их поза имствовал «семена» новой для 

греков науки - астроном и и .  

Ка ки м и  бывают солнечные затмения?  

По особенностя м набл юдаемой ка рти н ы  солнечные затмения 

подразделяют на частн ые, полные и кол ьцеобразные .  Ка к известно,  

Луна движется вокруг Земл и по орбите, плоскость которой соста вляет 



угол около 5 градусов с плоскостью экл и пти ки,  по которой са ма Земля 

обра щается вокруг Сол н ца .  Из-за этого наклона орбиты Луна чаще всего 

п роходит между Сол н цем и Землей та ким образом ,  что ее тен ь  

оказывается л ибо выше,  л ибо н иже земного шара . Когда тен ь  все же 

попадает на Земл ю, центр Луны для земного набл юдателя может не 

совпасть с центром солнеч ного диска ,  и тогда Луна закры вает не весь 

солнеч н ы й  диск, а тол ько его часть . Та кие затмения называют частн ы м и .  

О н и  случа ются чаще полных  и кол ьцевых, н о  обычно п роходят 

неза мечен н ы м и ,  поскол ьку ослабление на нескол ько минут солнеч ного 

света даже вдвое почти неза метно для человеческого глаза . В тех 

редких случаях,  когда при  п рохожден и и  Луны между Сол н цем и Землей 

центры всех трех небесных тел оказываются на одной прямой,  и меет 

место централ ьное солнеч ное затмение,  которое можно набл юдать л ибо 

ка к пол ное, л ибо ка к кол ьцеобразное . Хотя угловые размеры Сол н ца и 

Луны почти одинаковы,  они  нескол ько меняются из -за элл и птичности 

земной и лунной орбит. Поэтому воз можны ситуа ции ,  когда угловой 

диаметр Луны п ревышает солнеч н ы й  и ,  наоборот, когда угловой диаметр 

Сол н ца больше лун ного .  Есл и п ри централ ьном затмен и и  имеет место 

первая из этих двух ситуа ций ,  то в мо мент середины затмения Луна 

пол ностью закры вает солнеч н ы й  диск от земного набл юдател я .  Та кое 

солнеч ное затмение назы вается пол н ы м .  Есл и же угловой диаметр 

Сол н ца больше лун ного,  то в м омент середины затмения зе мной 

набл юдател ь видит черный  диск Луны,  окруженный  сверка ющи м 

кол ьцом солнеч ного кра я .  Та кое солнеч ное затмение называют 

кол ьцеобразн ы м .  Очевидно, что ш и рина этого кол ьца будет на ибол ьшей 

в том случае,  есл и в мо мент солнеч ного затмения Земля находится в 

перигел и и  (ближайшей к Сол н цу точ ке своей орбиты ) ,  а Луна - в апогее 

( наиболее удаленной от Земл и то ч ке своей орбиты ) .  

Ка к вел и ка сила притяжения Сол н ца ,  удержива ющая Земл ю на 

орбите вокруг него? 

Гра витационная сила ,  уде ржи ва ющая Земл ю на орбите вокруг 

Сол н ца ,  ра вна 35 секстилл ионам ньютонов (секстилл ион - число, 



изображаемое еди н и цей с 2 1  нулем ) .  Эта сила могла бы разорвать 

стал ьной трос диаметром 3 0 0 0  километров .  

В о  скол ько раз Сол н це больше Земл и ?  

Радиус Сол н ца соста вляет 6 9 6  тыся ч километров,  а средний  радиус 

Земл и - 6 3 7 1  километр . Отсюда следует, что Сол н це больше Земл и по 

линейным размера м п риблизител ьно в 1 0 9  раз, а по объему - в 1 , 3  

м илл иона раз .  Масса Сол н ца ра вна 2 трилл ионам ква рдилл ионов (двойка 

с 2 7  нул я м и )  тон н ,  а масса Земл и соста вляет « всего л и ш ь» 6 

секстилл ионов ( шестерка с 2 1  нулем)  тон н .  Следовател ьно,  по массе 

Сол н це больше Земл и в 3 3 3  тысячи  раз .  Гра вита цион ное ускорение на 

поверхности Сол н ца ра вно 274 метра м в секунду за секунду и в 28 раз 

п ревышает гра вита цион ное ускорение на поверхности Земл и ,  ра вное, 

ка к всем известно,  9 , 8 1  метра в секунду за секунду . Поэтому л юбой 

п редмет на поверхности Сол н ца будет весить в 28 раз бол ьше, чем он 

весит на поверхности Земл и (есл и ,  конечно,  не сгорит) . 

Над ка ки м и  частя м и  зе много шара и скол ько раз в году Сол н це 

бы вает в зен ите? 

Сол н це бы вает в зен ите (точке небесной сферы,  расположенной 

над головой набл юдател я )  тол ько в области земного шара,  лежа щей 

между тропика м и  Ра ка и Козерога . Тропики - это воображаемые 

па раллельные круги на поверхности земного шара,  отстоящие на 23 

градуса и 7 минут от экватора к северу и югу .  К северу от экватора 

расположен Северн ы й  тропик  (он же тропик  Ра ка ) ,  к югу - Южный 

(тропик  Козерога ) .  На тропиках раз  в году ( 2 2  и юня на тропике Ра ка и 

2 2  декабря на тропике Козерога ) центр Сол н ца в полден ь  п роходит 

через зенит. Между тропика м и  лежит область, в каждом пункте которой 

Сол н це бы вает в зен ите дважды в год . Севернее тропика Ра ка и южнее 

тропика Козерога Сол н це н и когда не подни мается до точ ки зен ита . 

Ка кое будущее ожидает наше светило - Сол н це? 

Сол н це образовалось около 5 м иллиардов лет назад и вот уже по 

кра йней мере 4 ,5  м иллиарда лет, бла года ря реа кция м  п ревра щения 

водорода в гел и й ,  п ротека ющи м в его централ ьных областях,  устойчиво 

излучает бла годатное для нас,  обитателей Земл и ,  тепло .  Согласно 



современ н ы м  астроф изически м п редста влен и я м ,  через 8 м илл иардов лет 

Сол н це ста нет красн ы м  ги га нтом . При этом его свети мость увел и ч ится в 

сотн и раз, а радиус - в десятки . Эта стадия эволюции нашего светила 

за ймет нескол ько м илл ионов лет, после чего разбухшее Сол н це сбросит 

свою оболочку и п ревратится в бел ы й  ка рлик .  Уди вител ьно,  что еще в 

1 8 9 5  году, задол го до возникновения теорети ческой а строф изики,  

нал и ч ие стади и  красного ги га нта в эволюции Сол н ца п редсказал 

а н гл и йский п исател ь Герберт Уэллс в своем ро мане «Машина  времени» ,  

откры вшем историю современной научной фа нтасти ки . Передвигаясь во 

времени «огром н ы м и  шага м и ,  каждый в тыся чу лет и больше»,  герой 

романа набл юдал , ка к Сол н це «ста новится все огром нее и тусклее»,  а 

затем «огромный  красн ы й  купол Сол н ца заслонил собой десятую часть 

потемневших небес» . 

Ка к Тихо Бра ге п ытался « п р и м и рить» Птолемея с Коперн и ком?  

Датчанин  Тихо Бра ге ( 1 546- 1 6 0 1 )  вошел в историю астроном и и  ка к 

вел и ч а й ш и й  набл юдател ь .  За н ескол ько десятилети й до изобретения 

телескопа он умел измерять положение звезд с точностью до одного 

градуса и угловое расхождение двух звезд с точ ностью до десятков 

угловых секунд . Это, однако, не мешало Тихо Бра ге быть рути нером в 

области теории строения Вселенной : всю свою жизнь он оста вался 

непри м и р и м ы м  

системы м и ра .  

п роти вником коперн и ковской гел иоцентрической 

Чтобы объяснить новые да н н ые, п роти воречившие 

птолемеевской геоцентрической систе ме м и ра ,  Тихо Бра ге выдвинул 

собственную модел ь Вселенной в сущности , смеша нную 

полуптолемеевскую-полукоперн и ковскую систему .  Согласно 

п редста влениям  Тихо Бра ге,  Земля находится в центре системы 

неподвижных звезд, Сол н це и Луна вра ща ются вокруг Земл и ,  а планеты 

движутся вокруг Сол н ца .  Судьбе было угодно, чтобы и менно на 

основа н и и  уди вител ьно точных  набл юдений  Тихо Бра ге его помощн и к  

Иога н н  Кеплер вы вел (уже после смерти Тихо Бра ге)  свои зна менитые 

за коны движения планет.  Кеплер неоспоримо подтвердил 

спра ведл и вость системы Коперника и окончател ьно поста вил крест ка к 



на систе ме Птолемея,  та к и на ко смологи ческих « новациях» са мого Тихо 

Бра ге .  

Почему Гал илей утверждал , что Коперн и к  « восста новил И 

подтвердил » ,  но не изобрел гел иоцентрическую ги потезу? 

Фунда ментал ьную идею о то м ,  что Земля - не центр м и розда ния ,  а 

вра щающаяся вокруг Сол н ца пла нета , м ы  при выкл и  связы вать с и менем 

Н и колая Коперн и ка .  Не умаляя вел и ч а й шей заслуги пол ьского 

астронома,  следует все же отметить,  что идея эта была хорошо известна 

за тыся ч и  лет до его рожден и я .  Еги петские жрецы, созда ва вш ие в 

погребал ьных п и ра м идах всевозможные хитроумные устройства , уже 

п рекрасно знал и и то, что планеты вра ща ются вокруг Сол н ца ,  и то, в 

ка ком порядке от светила они  располага ются . В Древнем Риме,  в хра ме 

Весты , существовал планетарий ,  в центре которого помещался огонь ,  

символ изи рова вший  Сол н це, а вокруг него вручную переносили 

планеты . Однако в Древнем м и ре у гел иоцентрической ги потезы был и 

могущественные оппоненты в л и це сторонников геоцентризма . Когда в 

2 8 0  году до нашей эры древнегречески й астроном Ариста рх Са мосски й в 

своем соч инении  ( к  сожалению,  не дошедшем до нас)  поместил в центре 

планетной системы не Земл ю, а Сол н це, эта идея оскорбила м ногих его 

современ н и ков .  Разда вал ись призывы пока рать его за безбожие, ка к это 

было спустя почти две тыся ч и  лет с Гал илеем и Бруно.  Ка к отмечает 

америка нский астроном Ка рл Са га н в своей кн и ге « Космос : эволюция 

Вселенной,  жизни и цивилиза ц и и » ,  подсознател ьное соп роти вление 

идея м Ариста рха и Коперн и ка остается и в нашей повседневности . М ы  

п родолжаем говорить, что Сол н це « восходит» И «садится » ,  наш язык 

п родолжает сч итать Земл ю неподвижноЙ . 

Ка кое заблуждение помешало Коперн и ку добиться полного 

п ризна ния  своей системы м и ра ?  

М ногие астрономы Анти ч н ости ( П ифагор, Платон ,  Птолемей и др . )  и 

все христиа нские до Кеплера пола гал и ,  что планеты движутся по 

круговым траектория м .  Окружность сч италась  «совершен ной» 

геометрической ф и гурой,  и планеты , п ребы вающие в небесных высях,  

вдал и от земной скверн ы ,  тоже м ысл ил ись «совершен н ы м и » .  В 



ра вномерном круговом движении  планет был и уверены Гал илей и Бра ге, 

родивш иеся уже после смерти Коперн и ка .  Коперник же утверждал , что 

ал ьтернатива должна заста вить «разум содрогнуться » ,  п оскол ьку «было 

бы недостойно пом ысл ить та кое о сотворении  м и ра ,  которое верш илось 

наилучшим  из возможных образо м » .  Теория Коперн и ка осн овывалась на 

ги потезе о строго круговом и ра вномерном ходе планет.  Она не 

позволяла п рогнози ровать их видимые движения с той же точностью, с 

ка кой это можно было сделать на основе модел и Птолемея,  

бази рова вшейся на сложной систе ме дифферентов и эпициклов .  А 

потому единствен ное п реимущества коперн и ковской гелиоцентрической 

системы м и ра состояло в ее п ростоте и логичности . Теория Коперн и ка 

окончател ьно восторжествовала л и ш ь  бла года ря Кеплеру . Согласно 

Коперн и ку,  Земля я влялась пла н етой . А Кеплер ясно пони мал , что она,  

раздираемая вой нами ,  моровы м и  поветрия м и ,  голодом и п роч и м и  

напастя м и ,  весьма далека от совершенства . А есл и планеты 

несовершен н ы ,  почему их орбита м не быть та ки м и  же? Поп робова в для 

выч исления орбиты Ма рса формулу элл и пса , Кеплер обна ружил 

поразител ьное согласие с да н н ы м и  набл юден и й .  С этого момента 

н и ка ких объекти вных п репятстви й  для полного п ризна н ия 

гел иоцентрической системы м и ра уже не оста валось .  

Ка к образовалась Солнечная система?  

Современ ные астрономы сч ита ют, что вна чале образовалась 

солнечная туманность в виде газово-пылевого облака ,  которое зате м 

стало сжи маться под действием гра витационных сил . Воз можно, это 

сжатие было ускорено внеш н и м и  фактора м и  - напри мер, взрывом 

находящейся недалеко сверхновой . В центре облака образовалось 

Сол н це, под действием гра вита цион ного да вления в его центре на чалась 

термоядерная реакция ,  п родолжа ющаяся и пон ыне .  Из окружа вшего 

Сол н це огромного уплощенного газово-пылевого облака образовалась 

планетная система . Земля и родственные ей планеты ( Меркурий ,  Венера, 

Марс)  а ккумул и ровал ись из твердых тел и части ц,  а в форм и рова н и и  

планет-ги га нтов (Юп итер, Сатурн)  и внеш них  планет (Ура н ,  Непту н )  

участвовал на ряду с тверды м и  телами  та кже и газ .  Вна чале вокруг 



Сол н ца образовал ись планетезимали - ка менистые тела непра вил ьной 

форм ы .  Их размеры разнились от совсем небольших до сотен километров 

в попереч н и ке .  Довол ьно быстро, через ка кие-н ибудь десятки тыся ч лет, 

планетезимали п ревратил ись в протопланеты диаметром 1 0 0 - 5 00 

километров .  Сч итается,  что планета м зе много ти па потребовалос ь зате м 

около 1 0 0  м илл ионов лет, чтобы вы расти до современ ных размеров 

путем а ккумул и рования  масс более мел ких небесных тел . 

Ка к вел и ка Солнечная система? 

По сра внен и ю  с други м и  планета м и  наша Земля расположена 

довол ьно бл изко к Сол н цу,  хотя и не я вляется са мой бл изкой к нему .  

Среднее расстоя ние от Земл и до Сол н ца соста вляет около 1 50 

м илл ионов километров,  ил и ,  ка к говорят астроном ы ,  одну 

астрономи ческую еди н и цу дл и н ы .  Среднее расстоя ние от Сол н ца до 

Плутона,  который еще совсем неда вно сч итал и са мой удаленной от 

светила планетой ,  ра вно приблизител ьно 40 астрономи чески м еди н и ца м ,  

ил и почти 6 м иллиарда м километров .  З а  орбитой Плутона лежит 

ги га нтское кометное облако Оорта , п рости ра ющееся в п ределах сферы с 

радиусом 1 0 0 - 1 5 0  тыся ч астрономи ческих еди ниц ,  ил и 1 5 -22  

кви нтилл ионов километров ( квинтилл ион - м иллиард м иллиардов) . 

Чтобы более наглядно п редста вить масштабы Солнечной системы,  

обрати мся к ее  модел и ,  при веден ной и .  С .  Ш кловски м В кн и ге 

« Вселенная ,  жизнь,  разу м » .  Пусть Сол н це изображается бил ьярдным 

шаром диаметром 7 са нти метров .  Тогда бл ижа й шая к Сол н цу планета -

Меркурий находится от него ( в  этом масшта бе)  на расстоя н и и  2 , 8  метра , 

Земля - на расстоя н и и  7 , 6  метра , Юп итер удален на расстоя ние около 40 

метров,  а далекий Плутон - на расстоя ние около 300 метров .  В это м 

масштабе радиус сферы Оорта соста вил бы около тыся ч и  километров .  

Ка кие размеры имеет модел ь Солнечной системы,  п остроенная в 

штате Мэн? 

Музей науки в штате Мэн ( С ША) недостаточно богат, чтобы иметь 

настоя щи й планета ри й .  Поэто му его сотрудники построил и модел ь 

Солнечной системы в масштабе 1 :  9 3  0 0 0  0 0 0 .  Она п ротя нулась вдол ь 

местной а втодороги дл иной 40 миль (64  километра ) .  Идея возникл а ,  



когда ди ректор музея за метил , что дл ина дороги ч исленно соответствует 

расстоя н и ю  от Сол н ца до Плутона,  выраженному в астрономи ческих 

еди н и цах (40 астрономи ческих еди н и ц ) .  В этой модел и Сол н це в виде 

1 5 -метрового шара расположено в зда н и и  музея . Вдол ь же дороги 

расста влены планеты из стал и и стеклопласти ка . Юп итер имеет диаметр 

1 , 5  метра , Плутон - около 2 , 5  са нти метра . Рядо м с Плутоном расположен 

его спутн и к  Харон диаметром 9 м иллиметров .  Есл и по обо ч и не дороги 

бежать ил и ехать на велосипеде со скоростью 1 1  километров в час,  это 

будет соответствовать движению по Солнечной системе со скоростью 

света . В та ко м масштабе радиус сферы Оорта соста вил бы около 2 0 0  

тыся ч километров,  а расстоя ние д о  бл ижа й шей звезды ( П роксима 

Кента вра ) - 425 тыся ч километров (для сра внен ия : среднее расстоя ние 

центра Луны от  центра Земл и соста вляет 384 400  километров) . 

Ка к расп ределена масса в Солнечной системе? 

Общая масса Солнечной системы соста вляет около 2 трилл ионов 

квадрилл ионов ( ч исло, вы ражаемое двойкой с 2 7  нул я м и )  тон н ,  из 

которых на дол ю Сол н ца приходится 9 9 , 8 6 6  п роцентов .  Отсюда следует, 

что масса Сол н ца п риблизител ьно в 7 5 0  раз больше массы всех 

остал ьных тел Солнечной систем ы .  Об щая масса всех планет соста вляет 

0 , 1 34 п роцента общей массы Солнечной системы и ра вна 447 , 8  массы 

Земл и .  Общая ма сса спутн и ков планет соста вляет 12 п роцентов массы 

Земл и ,  общая масса мал ых тел (астероидов)  - 0 , 0 3  п роцента от массы 

Земл и ,  а общая масса комет и метеоритн ого вещества одну 

м иллиардную часть массы Зе мл и .  

Что та кое зодиакал ьный  свет? 

Зодиакал ьным светом называют слабое сиян ие,  которое можно 

видеть в безлунные ночи в южных ш и рота х .  В редких случаях этот свет 

виден и в средних ш и ротах ( в  феврале - ма рте вечером на за паде после 

наступления темноты и в сентябре - октябре на востоке перед 

рассветом ) .  Он п роявляется в виде наклонно стоя щего и 

расширяющегося к горизонту светя щегося кл ина ,  ось которого 

распола гается вдол ь экл и птики . Кл и н  этот тя нется на расстоя ние 6 0 - 8 0  

угловых градусов по обе стороны от Сол н ца и у горизонта имеет ширину  



2 0 - 3 0  угловых градусов .  По мере удаления от горизонта яркость кл ина 

убы вает, и он постепенно переходит в зодиакал ьную полосу - слабо 

светя щийся пояс ш и риной около 10 угловых градусов,  едва разл и ч и м ы й  

на фоне ночного неба . Иногда можно видеть, ка к в области неба , 

п роти воположной Сол н цу,  на зодиакал ьный  свет наклады вается 

вытя нутое вдол ь эклиптики светлое овал ьное пятно дл иной 1 0 -20  

угловых градусов - та к назы ваемое проти восияние .  На ибольшую высоту 

над горизонтом п роти восияние и меет зимой около полуноч и .  В среднем 

зодиакал ьный  свет соста вляет около 15 п роцентов общего излучения 

ночного неба в видимом спектре, хотя его кл и н ья в 2 - 3  раза ярче фона 

ночного неба . Зодиакал ьный  свет не имеет резких очерта н и й  и 

постепенно сл и вается с фоном неба . Причина  этого я вления - в 

рассеива н и и  солнеч ного света м ногочислен н ы м и  частица м и  

окружа ющего Сол н це линзообразного облака межпланетной п ыли ,  

вытя нутого вдол ь экл и птики и расп ростра няющегося за  орбиту Земл и 

(бл иже к Сол н цу расположен ы  более мел кие части цы,  но,  вероятно,  

попереч н и ком не меньше 0 , 0 1  м иллиметра ) .  Источником п ылевого 

вещества могут быть постепенно разруша ющиеся периоди ческие кометы , 

а та кже мал ые планеты (астероиды ) .  Стал киваясь между собой ,  они  

дробятся,  образуя мел кие обломки и п ыл ь .  

Что п редста вляет собой пояс Кой пера ? 

В середине ХХ века два астронома - а н гл и ч а н и н  Кеннет Эджворс и 

американец Джерал ьд Койпер - неза висимо друг от друга сделали 

открытие .  Изучая эволюцию туманности , из которой образовалась 

Солнечная система ,  оба сочл и довол ьно стра н н ы м ,  что она внеза пно 

за ка н ч и вается на расстоя н и и  от  Сол н ца ,  п риблизител ьно ра вном радиусу 

орбиты Нептуна . Ученые п редположил и ,  что существует совокупность 

средних и мал ых твердых тел , за полня ющих тра нснептуновую (лежа щую 

за орбитой Нептуна)  область Солнечной систем ы .  В последующие годы 

их ги потеза пол ностью подтвердилась .  Поясо м Кой пера ( ил и  Эджворса -

Кой пера ) называют область на расстоя н и и  3 0 - 5 0  астрономи ческих 

еди н и ц  (4, 5 - 7 , 5  м иллиарда километров)  от Сол н ца ,  в которой ,  ка к 

сегодня твердо уста новлено, содержится не менее 7 0  тыся ч небесных 



тел размера м и  более 1 0  километров .  Са м ы м  кру п н ы м  из известн ых в 

настоя щее время объектов пояса Кой пера я вляется открытая в октябре 

2 0 0 3  года ка рл иковая планета Эрида . Ее диаметр оцен ивают 

п риблизител ьно в 2400 километров (на  6 п роцентов больше диаметра 

Плутона ) .  П редполагается,  что в поясе Койпера и меется порядка 1 0  

м илл ионов тел с размера м и  более 1 0  километров,  а та кже около 1 0  

м иллиардов тел , размеры которых п ревышают 1 километр . Время от 

времени ка кой -л ибо из этих объе ктов теряет гра вита цион ное ра вновесие 

с планета м и  Солнечной системы,  и в резул ьтате его орбита пересекает 

орбиту Нептуна . В этом случае возни кает высокая вероятность выхода 

объекта за п редел ы Солнечной систем ы .  Реже его орбита сбл ижается с 

ги га нтски м и  планета м и  ил и пла нета м и  земного ти па . Воз можно, пояс 

Кой пера п редста вляет собой остаток п ротопланетной туманности , из 

которой сформи ровалась Солнечная система . 

Ка кие объекты Солнечной систем ы  получили название  « плути на» И 

почему? 

В кон це 1 9 9 2  года за орбитой Нептуна впервые был обна ружен 

объект диаметром около 2 8 0  километров,  получивший  обозначение 1 9 9 2  

QBI . К м а ю  2 0 0 1  года было открыто уже около 3 7 0  тра нснептуновых 

объектов .  Среди них выделяется группа объектов,  орбитал ьные периоды 

которых бл изки орбитал ьному периоду Плутона ( 248 лет) и соотносятся 

с орбитал ьным периодом Нептуна ( 1 6 5 лет) ка к 3 :  2. Это означает, что 

пока та кой объект ( ка к  и Плутон)  дважды обходит свою орбиту вокруг 

Сол н ца ,  Нептун п роходит по своей орбите трижды . Та кая синхрон иза ция 

орбит позволяет эти м объекта м ( ка к  и Плутону)  пересекать орбиту 

Нептуна ,  не рискуя оказаться к нему сл и ш ком бл изко .  В указа нном 

отношен и и  эти тра нснептуновые объекты я вля ются ка к бы младшими  (по  

размеру) братья м и  Плутона,  почему  они  и получили название  « плути на» . 

Са м ы й  кру п н ы й  из известн ых в настоя щее время плути на ( 2 0 04 DW) 

открыт в феврале 2004  года . По оценка м ,  его диаметр соста вляет 840-

1 8 0 0  километров .  

В ч е м  гла вное отл и ч ие планет земной группы от остал ьных планет 

Солнечной системы?  



Планеты Солнечной системы подразделя ют на два вида : планеты 

земной группы ( Меркурий ,  Венера , Земля и Марс)  и газообразные 

планеты (Юп итер, Сатурн ,  Ура н и Непту н ) .  Планеты зе мной группы 

назва н ы  та к ввиду бл изости их физи ческих характеристи к к физи чески м 

характеристи ка м Земл и .  У этих планет твердая поверхность и 

относител ьно высокая средняя плотность, которая сн ижается по мере 

удаления от Сол н ца с 5,43 ( Меркурий )  до 3 , 94 (Марс)  гра мма на 

куби чески й са нти метр . При  форм и рова н и и  планет земной группы их 

бл изость к Сол н цу не позволила в «исходном материале» ( газово

п ылевой туманности ) сохра н иться знач ительным  кол ичества м та ких 

летучих  элементов,  ка к водород, гел и й  и вода . Средняя плотность 

газообразных планет знач ител ьно н иже, чем у планет земной гру п п ы .  

На ибольшую имеет Нептун ( 1 , 7 6  гра мма на куби чески й са нти метр) ,  а у 

Сатурна она соста вляет всего 0 , 7  гра мма на кубический са нти метр 

( меньше плотности воды ) .  Эти планеты форм и ровал ись на достаточно 

бол ьшом расстоя н и и  от Сол н ца ,  поэтому в их хими ческо м соста ве 

дом и н и руют водород и гел и й ,  а твердое ядро соста вляет весьма 

незнач ител ьную часть от общей массы планеты . 

Ка кая планета Солнечной системы самая бл изкая к светилу и ка кая 

са мая отдаленная?  

Из планет Солнечной системы бл иже всех к светилу распола гается 

Меркури й .  Средний  радиус орбиты этой планеты соста вляет 5 7 , 9  

м илл иона километров,  а в пери гел и и  о н а  удалена от Сол н ца всего н а  

45 ,9  м илл иона километров .  Еще совсем неда вно в л юбом 

астрономи ческо м спра воч н и ке можно было п рочитать, что более всех 

удален от светила на своем пути вокруг него Плутон . Он обра щается по 

орбите со средним  расстоянием от Сол н ца 5 8 6 8 , 9  м илл иона километров,  

а в афел и и  удаляется на 7 3 7 5  м илл ионов километров .  Однако в а вгусте 

2 0 0 6  года Плутон был л и шен статуса планеты . В этой связи са мой 

удаленной от Сол н ца планетой сч итается Нептун ( ка к  и до 1 9 3 0  года ) .  

О н  обра щается п о  орбите со средним  расстоя нием от Сол н ца 449 1 , 1  

м илл иона километров,  а в афел и и  удаляется от него н а  4537  м илл ионов 

километров .  



Почему на Меркурии нет времен года ? 

Ось собственного вра щения Меркурия почти перпендикулярна к 

плоскости его орбиты , а потому на нем не существует времен года в то м 

смысле, который м ы  вклады ваем в это понятие на Земле .  Солнечные 

лучи  пада ют на полярные области планеты почти горизонтал ьно,  и в них  

ца рит вечная зима ( пол ной темноты на пол юсах нет тол ько потому,  что 

Сол н це знач ител ьно больше Меркури я ) .  Резул ьтаты исследова н и й  

Меркурия позволяют п редположить, что на п ол юсах этой бл ижа й шей к 

нашему раскаленному светилу планеты имеются ледники (ледниковый 

слой может дости гать двух метров и покрыт слоем п ыл и ) .  

П о  ка кому принципу  получают свои названия  детал и рел ьефа на 

Меркурии? 

В соответстви и  с решением ком исси и  Междуна родного 

астроном ического союза п о  обозначен иям  деталей астроно м и ческих тел 

кратеры на Меркурии называют и мена м и  художн и ков,  п исателей,  

композиторов .  Са м ы й  большой,  не сра в н и м ы й  с други м и  кратер (диаметр 

6 2 5  километров)  «достался » Бетховену .  За н и м  следуют Толстой ,  

Рафаэль ,  Гете и Гомер - именно в та ком порядке . Кратеры поменьше 

назва н ы  в честь Бал ьза ка , Софокла, Лермонтова , Пушкина,  Марка Твена,  

Баха , Моца рта , Реп ина ,  Ва н -Гога , Матисса и др .  Горные цеп и  и ка н ьоны 

получили названия  знаменитых кораблей и научных станций : Са нта 

Мария ,  Фра м ,  Кон -Ти ки,  Персей ,  М и р н ы й ,  Восток и др .  

у ка кой планеты Солнечной систем ы  са м ы й  бол ьшой контраст 

между тем пература м и  ночи и дня?  

Меркурий очень медленно вра щается вокруг собственной оси ,  

делая всего л и ш ь  полтора оборота з а  период полного обра щения вокруг 

Сол н ца .  Из-за стол ь медленного движения получается ,  что сутки 

( временной и нтервал между двумя последовател ьными  восхода м и  

Сол н ца )  на Меркурии ра вны двум меркурианским года м .  Следовател ьно,  

ка кие-то области поверхности планеты очень дол го находятся под 

палящи м и  лучами  светила ,  а другие та к же дол го п ребывают в тен и .  

Поэтому н а  поверхности Меркурия контраст между тем пература м и  ночи и 

дня сил ьнее, чем на л юбой другой планете . Температура в ноч н ых 



( п роти воположных от Сол н ца )  областях планеты дости гает м и нус 1 8 0  

градусов Цел ьсия ,  а в дневных (обра щенных к Сол н цу)  может 

подниматься до 430  градусов Цел ьсия . 

У ка кой из планет Солнечной системы скорость орбитал ьного 

движения на ибольшая и у ка кой наименьшая? 

Наиболее стрем ител ьно движется по околосолнечной орбите 

Меркурий - средняя скорость соста вляет 47 ,9  километра в секунду . До 

августа 2 0 0 6  года сч италось, что из всех планет Солнечной системы 

наи меньшая скорость орбитал ьного движения у Плутона,  который 

перемещается по своему пути вокруг Сол н ца на порядок ( в  10 раз) 

медлен нее Меркурия - со средней скоростью 4,8 километра в секунду. 

После л и шения Плутона статуса планеты титул са мой медленной в своем 

орбитал ьном движении  планеты вернул себе Непту н .  Он летит вокруг 

Сол н ца со средней скоростью 5,4 километра в секунду . 

Ка кую планету в Анти чности п р и н и мал и за два разных небесных 

объекта и почему? 

Бл изость Венеры к Сол н цу позволяет ей ,  с точ ки зрения земного 

набл юдателя ,  следовать за светилом на за кате и п редвосхи щать его 

восход . Именно поэтому древн и е  греки прини мал и  ее за два разных 

небесных объекта , оди н  из которых назы вал и Гесперисом ( ил и  Вечерней 

звездой ) ,  а другой - Фосфоросом ( ил и  Утренней звездой ) .  

Ка кая планета са мая я ркая при  набл юдении  с Земл и ?  

Из всех планет наиболее я ркая Венера , е е  максимальный  блеск 

соответствует звездной вел и ч и не м и нус 4, 8 .  Венера вообще са м ы й  яркий 

из небесных объектов после Сол н ца и Лун ы .  Это объясняется тем ,  что от 

Венеры отражается около 7 5  п роцентов пада ющего на нее солнеч ного 

света . Стол ь высокая отражающая способность планеты обусловлена 

нал и ч ием в ее атмосфере густых облаков,  состоя щих из 

кон центри рова нного водного раствора серной кислоты . 

Чему ра вно атмосферное да вление на Венере? 

Атмосфера Венеры состоит на 9 6 , 5  п роцента (по объему ) из 

углекислого газа , остал ьные 3,5 процента соста вляет азот со следа м и  

кислорода , окиси углерода , а ргона ,  серного а н гидрида и водяного пара .  



Основные ком поненты этой атмосферы знач ител ьно тяжелее основных 

ком понентов земной атмосферы . Поэтому да вление на поверхности 

Венеры знач ител ьно выше,  чем на поверхности Земл и ,  и соста вляет 

около 9 0  атмосфер ( близко к да влен и ю  в зем ных условиях на глуби не 

9 0 0  метров под водой ) .  Сила та кого да вления п росто распл ющила бы 

космонавта , оказа вшегося на Венере . 

Кто, когда и ка к впервые обна ружил атмосферу на Венере? 

Существова ние венерианской атмосферы уста новлено впервые М .  

В .  Ло моносовы м при  набл юдениях  з а  п рохождением этой планеты п о  

диску Сол н ца в 1 7 6 1  году . 

В чем состоит гла вное отл и ч ие движения Венеры и Ура на от 

движения остал ьных пла нет? 

Все планеты обра ща ются вокруг Сол н ца в одном напра влен и и  - в 

том же, в котором вра щается вокруг своей оси Сол н це .  В этом же 

напра влен и и  вра ща ются почти все планеты и вокруг собственных  осей -

за искл ючением Венеры и Ура на ,  вра ща ющихся в п роти воп оложном 

напра влен и и .  

Н а  ка кой планете Солнечной системы са мые большие горы и на 

ка кой са мые глубокие впадины?  

В обеих указа нных  «номинациях» рекордсменом в Солнечной 

системе я вляется Марс .  На этой планете расположена са мая большая 

гора Солнечной систем ы  - потухший вул ка н Ол и м п .  Он имеет высоту 

около 27 километров и ширину  в основа н и и  5 2 0  километров .  Здесь же 

находится и глубочайшая впадина - система ка н ьонов Вал ис Мари нерис .  

В дл ину  она п ротя нулась почти на 4 тыся ч и  километров, а ее глубина 

соста вляет от 2 до 7 километров .  

Куда исчезл и  марсиа нские ка нал ы? 

Са м ы м  знаменитым астрономи чески м открытием XIX века был и 

ка нал ы ,  пересека ющие в разных направлениях поверхность Ма рса . Об 

их обна ружении  объявил в 1 8 77 году Джова н н и  Скиапа релл и ,  директор 

астроном ической обсерватории в Брере . К кон цу века Перси вал ь Ловелл, 

основател ь Аризонской обсерватории во Фла гстаффе, соста вил ка рту 

сложной сети десятков марсиа нских ка налов .  Пона чалу их сч итал и 



естествен н ы м и  водое мами ,  но затем была высказа на ги потеза об 

искусственном п роисхождении  каналов.  Разгорел ись жаркие дебаты о 

том ,  нет л и  на Ма рсе развитой цивилизации ,  которая построила ка нал ы 

ка к средство борьбы с высыха нием планеты . Споры стал и затухать после 

исследова н и й  Вин ченцо Черулл и ,  который доказал , что на са мом деле 

ка нал ы - резул ьтат опти ческого обмана и са мообмана ,  возникающего 

при  набл юдениях на п ределах возможностей человеческого глаза . В 

1 9 0 7  году Скиапа релл и признал свою ош ибку и п равоту Черулл и, 

положи в  та ким образом конец полем и ке .  Свое слово в в дискуссию внес 

та кже известн ы й  шутн и к  американец Эдуа рд Ба рнард : работая с 

новей ш и м  телескопом своего времен и ,  он заявил,  что мощность этого 

телескопа сл и ш ком вел и ка ,  чтобы можно было увидеть марсиа нские 

ка нал ы .  Тем не менее, ка к за метил современ н ы й  брита нский астроном 

На йджел Колдер, «духи Скиапа релл и и Ловелла могут теперь позвол ить 

себе ехидный смешок» . В 1 9 7 1  году косми чески й аппарат передал на 

Земл ю фотограф и и  поверхности Марса , на которых за печатлены 

огромные впади н ы ,  в том числе естествен н ы й  разлом шириной 80 

километров,  п ротянувши йся на 5 тыся ч километров ( в  свое время 

поклон н и ки « ка налов» нанесл и его на свои ка рты ) .  Н и ка ких признаков 

марсиа нской цивилизации  та к и не нашл и ,  но далеко не все « ка нал ы» 

оказал ись п росто плодом разгоря ченного воображения . Кроме того, на 

Ма рсе обна ружил ись ги га нтские вул ка н ы  - са м ое заба вное состоит в 

том ,  что шутн и к  Ба рнард с помощью своего мощного телескопа их 

разглядел , но,  боясь насмешек, не рискнул об этом объявить . 

Чем был и напуга н ы  м илл ионы а мерика н цев в 1 93 8  году? 

3 0  октября 1 9 3 8  года америка нский кинорежиссер Орсон Уэллс 

осуществил поста новку радиове рси и  романа Герберта Уэллса « Война 

М И РО В » ,  В котором рассказывается о вторжен и и  на нашу планету 

обитателей Ма рса . Радиопоста новка была сделана в виде прямого 

репортажа : музыкал ьная програ мма п реры валась «бюллетеня м и »  о 

высадке марсиан вблизи города Принстон ( штат Нью-Йорк) . В са мом 

на чале переда ч и  Орсон Уэллс объявил радиослушателям ,  что в эф и ре 

всего л и ш ь  радиоспекта кл ь по ш и роко известному научно-



фа нтасти ческому рома ну,  это объя вление он повторил еще три раза в 

течение первого часа переда ч и .  Кроме того, спекта кл ь был включен в 

публ и куемые в газетах п рогра м м ы  радиопереда ч .  Однако он был 

разы гра н настол ько правдоподобно, что м ногие радиослушател и 

при няли все за чистую монету . М иллионы жителей Нью-Йорка и 

бл излежащих городов в спешке покинул и  свои жил и ща .  П рижимая к 

л и цу носовые платки , чтобы убереч ься от марсиан ских ядовитых газов, 

они устремились на всех доступных тра нспортн ых средствах подал ьше 

от При нстона . Возникл и  п робки на дорогах,  по телефону невозможно 

было н и куда дозвон иться , госпитал и был и переполнены па циента м и ,  не 

вы несш и м и  психологи ческого шока . Переда ча на чалась в 8 часов 

вечера , и спустя час марсиане были уже почти везде . 

Ка кие планеты Солнечной систе м ы  и меют кол ьца и из чего эти 

кол ьца состоят? 

Сегодня известно,  что кол ьца имеются у всех четы рех 

газообразных ги га нтов - Юп итера , Сатурна,  Ура на и Нептуна . Са мые 

красивые и за метн ые кол ьца у Сатурна . Эти образова ния  состоят из 

м ножества отражающих солнеч н ы й  свет твердых (ледя ных)  тел размером 

от песчинки до 2 0 - 3 0  метров .  Несмотря на внуш ительный  вид колец, 

кол и чество соста вляющего их вещества кра йне незнач ительно .  Если 

собрать в оди н  сферически й монол ит все вещество колец Сатурна,  

диаметр этого монол ита не п ревы сит 100 километров .  

Ка кая планета Солнечной системы са мая большая и ка кая са мая 

малая?  

Са мой бол ьшой планетой Солнечной систем ы  я вляется Юп итер .  Он 

имеет диаметр 142  984 километра ( 1 1 , 2 1  диаметра Земл и )  и ма ссу 

1 8 9 8 , 8  секстилл иона тон н  ( 3 1 7 , 8 3  массы Земл и ) .  Внутри Юп итера могл и  

бы поместиться все остал ьные планеты Солнечной систем ы .  Титул са мой 

мален ькой планеты до августа 2 0 0 6  года при надлежал Плутону .  Его 

диаметр соста вляет 2 3 9 0  километров ( в  5 , 3  раза меньше земного ) ,  а 

масса ра вна 1 5  кви нтилл ионам тон н  ( в  400  раз меньше массы нашей 

планеты ) .  Н ы не, ка к и дО 1 9 З О  года , са мая мален ькая планета -

Меркури й .  Его диаметр равен 4878  километра м ( в  2 , 7  раза меньше 



земного) ,  а ма сса - 3 3 0  кви нтилл ионов тон н  ( в  1 8 , 1  раза меньше массы 

Земл и ) .  

Что п редста вляет собой Бол ьшое красное пятно н а  Юп итере? 

Большим  красн ы м  пятном принято назы вать крупную овал ьную 

а номал и ю  в южной тропической зоне Юп итера (на ш и роте около 22 

градусов) ,  открытую в 1 6 6 5  году Джова н н и  Домен и ка Касси н и .  Это пятно 

- бушующий в течение уже более 3 0 0  лет сил ьней ш и й  ура га н  в 

атмосфере ги га нтской планеты . Дл ина Бол ьшого красного пятна около 

2 6  тыся ч километров,  ш и рина - около 1 4  тыся ч километров .  Пятно 

достаточно вел и ко, чтобы поглотить упавшие в него бок о бок две 

планеты размером с Зе мл ю .  Цвет пятна - красн ы й ,  но бывают годы,  

когда оно лишь с трудом выделяется на белом фоне зон ы .  

Ка к было обна ружено радиоизлучение Юп итера ? 

Радиоизлучение Юп итера было открыто совершенно случай но,  что 

не та кая уж большая редкость в истории науки . В 1 9 5 0 -х годах,  в период 

за рождения радиоастроном и и ,  а мериканцы Бернард Берк и Кеннет 

Франкл и н  исследовал и небо при  помощи нового и по тем временам очень 

чувствител ьного радиотелескопа . Они искал и фоновое космическое 

радиоизлучение,  идущее от источников далеко за пределами  Солнечной 

систем ы .  Неожида нно они  обна ружил и неизвестн ы й  мощн ы й  источник, 

которы й ,  похоже, не был связа н н и  с одной за метной звездой ,  

туманностью ил и гала кти кой .  Более того, он постепенно смещался 

относител ьно далеких звезд, причем знач ител ьно быстрее, чем мог бы 

двигаться далекий объект.  ( Есл и бы этот источник  излучения был 

звездой ил и туманностью внутри Гала кти ки,  а те м более 

внегалакти чески м объектом , то при  его набл юдаемой угловой скорости 

его л и нейная скорость п ревышала бы скорость света . )  Не отыска в  

н и ка кого объяснения на ка ртах дал ьнего космоса , астроно м ы  вышли и з  

обсерватории взглянуть на небо невооруженным  глазом : не п оя вилось 

ли та м что-то необычное? И был и поражены,  увидев прямо на нужном 

месте яркий объект, который идентифицировал и ка к планету Юп итер .  

у ка кой из планет Солнечной системы гра вита цион ное ускорение 

на поверхности на ибол ьшее и у какой наи мен ьшее? 



Гра вита цион ное ускорение (сила тяжести ) са мое бол ьшое на 

поверхности Юп итера - в 2 , 5 3  раза п ревышает зем ное . На остал ьных 

планетах-гига нтах оно отл и чается от  зе много незнач ительно : на Сатурне 

п ревышает земное на 6 п роцентов,  на Нептуне - на 1 4  п роцентов,  а на 

Ура не даже меньше земного на 10 п роцентов .  Планетой с наименьш и м  

гра вита цион н ы м  ускорением н а  поверхности еще неда вно сч итал и 

Плутон ,  у которого оно в 1 2 , 5  раза меньше земного .  После л и шения 

Плутона в августе 2006 года статуса планеты его место в да нной 

ном инации  за нял Марс .  Гра вита цион ное ускорение на его п оверхности в 

3 , 8  раза меньше,  чем на поверхности Земл и .  

В ка ком отношен и и  Юп итер, Сатурн и Нептун н е  пол ностью 

соответствуют классическому  определен и ю  планеты ? 

Юп итер, Сатурн и Нептун и злучают энерги и бол ьше, чем получают 

ее от Сол н ца ,  - Юп итер в 1 , 5  ра за , Сатурн в 2 раза и Нептун в 3 раза . 

Указа н ное я вление свидетел ьствует о нал и ч и и  в ядрах этих планет

ги га нтов мощн ых источников энерги и ,  вероятно обусловлен н ых 

да влением гра витационных сил . Ура н обладает меньшей массой ,  чем его 

«собратья » ,  что и объясняет, видимо,  меньшую мощность его источников 

внутреннего тепла . 

У ка кой из планет Солнечной системы са мые п родолжител ьные 

сутки и у ка кой са мые короткие? 

Са мые п родолжител ьные сутки - у маленького Меркурия ,  где их 

дл ител ьность ( временной и нтер вал между двумя последовател ьными  

восхода м и  Сол н ца )  ра вна 176  зе м н ы м  сутка м ,  ил и двум  меркурианским 

года м .  Са мые короткие сутки у ги га нта Юп итера , где их 

п родолжител ьность соста вляет всего 9 , 9  земного часа . 

Ка кая планета Солнечной систем ы  первой обна ружена с помощью 

телескопа? 

До изобретения телескопа са мой дал ьней планетой ,  доступной для 

набл юдения ,  был Сатурн (более далекие планеты невозможно увидеть 

невооруженным  глазом ) .  Первый телескоп появился в 1 6 0 8  году, однако 

до открытия Ура на п рошло еще более 1 7 0  лет, хотя его в этот период 

неоднократно набл юдал и ,  описывая ка к неяркую звезду. 



Аристотелевская идея , что ч и сло блужда ющих тел , планет в 

эти мологи ческом см ысле слова , должно ра вняться сем и  ( Меркурий ,  

Венера , Марс,  Юп итер и Сатурн плюс Сол н це и Луна ) ,  настол ько 

укоренилась в сознании  астрономов,  что н и кто не следил за периодом 

движения этого неяркого объекта . Честь открытия новой планеты 

принадлежит Уил ьяму Гершелю,  перееха вшему в Англ и ю  музыка нту из 

Га нновера . В ма рте 1 7 8 1  года он в течение нескол ьких ночей набл юдал 

участок неба в напра влен и и  созвездия Бл изнецов и за метил объемный  

неточеч н ы й  объект, который медленно передвигался по небесному 

своду . Вна чале Гершел ь  решил,  что это комета , но у комет края кажутся 

распл ы вчаты м и ,  а тело, за которым он набл юдал , было ярким и четки м .  

Астрономы и математики всей Европы при нялись вычислять размеры и 

орбиту за гадочного объекта . Уже в мае 1 7 8 1  года стало окончател ьно 

ясно,  что впервые с а нти ч н ы х  времен открыта планета . 

Ка к планета Ура н получила свое назва ние? 

После открытия Ура на а н гл и йским астрономом Уил ья мом Гершелем 

ф ра н цузы,  главные соперн и ки а н гличан  в науке ( и  не тол ько) ,  

вел и кодушно п редложил и дать н овой планете имя  откры вател я .  Но са м 

Гершел ь  и Лондонское королевское общество п редложил и назвать 

планету Георгиум Сидус - в честь а н гл и йского короля Георга ш .  Однако 

этому восп роти вил ись ученые м ногих других стра н .  Современ ное 

название  было п редложено немецким астрономом Иога н ном Боде ( 1 747-

1 8 2 6 ) ,  который почерпнул его из м ифологи и ,  та к ка к реч ь  шла о 

следующей за Сатурнам планете . Ка к известно,  Ура н в греческой 

мифологи и супруг Геи (Земл и )  и отец Сатурна ( Кроноса ) .  

Ка кая планета Солнечной системы имеет на ибольший  наклон 

экватора к орбите? 

В этом отношен и и  бесспорн ы м  рекордсменом Солнечной системы 

я вляется Ура н .  Плоскость его экватора наклонена к плоскости орбиты на 

9 8  градусов ( второе место за н и мает Нептун ,  у которого этот угол 

соста вляет всего 2 9  градусов) . Планета вра щается ка к бы лежа на боку . 

Ось ее вра щения почти совпадает с плоскостью экл и птики . Поэтому 

земной набл юдател ь одну половину периода обра щения Ура на (42 года ) 



видит планету со стороны одного ее пол юса , а другую половину периода 

- со стороны другого пол юса (пол н ы й  период обра щения соста вляет 84 

года ) .  Наиболее вероятной п р и ч и ной та кого феномена некоторые 

астрономы сч ита ют стол кновение Ура на с други м небесным телом . 

Однако эта ги потеза не может объясн ить тот факт, что плоскости орбит 

большинства спутн и ков планеты практи чески совпада ют с плоскостью ее 

экватора . 

Кто первым открыл планету Нептун и кому достал ась сла ва ее 

открытия ?  

В 1 8 2 1  году было обна ружено несовпадение набл юдаемых 

пара метров орбиты Ура на с выч ислен ными  по за конам Ньютона 

параметра м и .  Получила распростра нение ги потеза , что указа нная 

а номал ия связа на с воздействием на Ура н некой более далекой планеты . 

Расчета м и  элементов орбиты неизвестной планеты энергично  за нялись 

(совершенно неза висимо друг от друга )  а н гл и ч а н и н  Джон Кауч Адамс  

( 1 8 1 9 - 1 8 9 2 ) ,  п репода ва вший  математи ку и астроном и ю  в Кембридже, и 

фран цуз Урбен Леверье ( 1 8 1 1 - 1 8 7 7 ) ,  работавший  на кафедре небесной 

меха н и ки в Парижском уни верситете . Каждый из них  успешно справился 

с зада чей и оп редел ил не тол ько элементы орбиты , но и местоположение 

восьмой планеты . Первым это сделал Адамс и отнес свой доклад Сс  

расчетом и его теорети чески м обоснова нием)  королевскому астроному 

Эри . Королевски й астроном был за нят и Ада мса не принял . Через неделю 

Адамс снова за шел к Эри ,  но тот снова был за нят.  Тогда Адамс оста вил 

свой доклад у Эри и больше к нему не приходил . Это было в сентябре 

1 845 года . В Кембридже была уни верситетская обсерватория,  но со 

слабым инструменто м .  Ее директор Чаллиз  по п росьбе Ада мса 

обследовал указа нную ему область неба , нескол ько раз набл юдал 

искомую планету, но при нял ее за неподвижную звезду . На этом Ада мс,  

и мевш и й  скром н ы й  и ,  даже можно сказать, робкий характер, п рекратил 

ка кие-л ибо поп ытки доказать сво ю п ра воту . Леверье за кончил работу по 

оп ределению местонахождения восьмой планеты спустя год после 

Ада мса и в августе 1 846 года п редста вил свой труд на заседа нии 

Парижской а кадемии  наук .  Его п охвалили за  математи ческую сноровку, 



но н и кто не стал п роверять его резул ьтат с по мощью набл юдений  

( возможно потому ,  что в Па риже не было достаточно сил ьного 

инструмента ) .  Тогда Леверье обратился к берл и нскому астроному 

Иоганну  Галле .  Получив  в сентябре 1 846 года письмо коллеги , Галле 

напра вил телескоп в указа нном н а п ра влен и и  и уже через час обна ружил 

искомую планету . Ка к тол ько Галле объявил о вос ьмой планете, Эри 

срочно опубл и ковал доклад Ада мса , но было уже поздно - сла ва 

открытия осталась  за Леверье . Та ким образом ,  реша ющую рол ь в 

воп росе об а вторстве открытия Нептуна сы грал твердый и энерги ч н ый 

характер Леверье . Кстати , ста в впоследстви и  директором Парижской 

обсерватори и ,  Леверье бесп рестанно  конфл и ктовал с сотрудника м и .  Он 

постоя нно п ровоци ровал их на жалобы военному м и н истру ( ка к  главному 

начальнику Геодезического управлен и я ) .  М и н истр же в этой связи 

говорил : «Обсерватория невозможна без Леверье,  а Леверье еще более 

невозможен в обсерватори и » .  

Ка к в назва н и и  планеты Плутон была восста новлена истори ческая 

спра ведл и вость? 

После открытия Нептуна довол ьно быстро выяснилось, что 

набл юдаемые возмущения в орбите Ура на нел ьзя объясн ить тол ько 

воздействием на него Нептуна . Возникла  ги потеза о нал и ч и и  в 

Солнечной систе ме девятой пла н еты . Ее поиску америка нский астроном 

Перси вал ь Лоуэлл ( 1 8 5 5 - 1 9 1 6 )  посвятил 1 4  лет своей жизн и ,  но та к и не 

обна ружил . Тол ько в 1 9 3 0  году Кла йду Томба, молодому а ссистенту 

Фла гстаффской обсерватории (основа нной Л оуэллам ) ,  удалось за метить 

на фотографиях звездоч ку 1 5 -й звездной вел и ч и н ы ,  перемещавшуюся 

среди остал ьных звезд . Девятая планета Солнечной системы оказалась 

всего л и ш ь  в 6 угловых градусах от п редполагаемого по расчета м 

Лоуэлла места . П роа нал изирова в и мевш иеся да нные,  астрономы понял и ,  

что эта планета была сфотограф и рова на ка к м и н и мум два раза в 

обсерватории Лоуэлла еще при жизни ученого и еще 1 4  раз в других 

обсерваториях .  Новую планету назвал и Плутонам по имени 

древнегреческого бога царства мертвых,  - но имя  это выбрал и  потому,  

что первые его буквы соответствуют и н и циалам Перси валя Лоуэлла . 



Спустя 7 6  лет после своего открытия Плутон был л и шен статуса планеты 

решением Международного астро номического союза . 

у ка кой из планет Солнеч ной системы са м ы й  короткий год и у 

ка кой са м ы й  п родолжител ь н ы й ?  

Са м ы й  короткий год ( период обра щения вокруг Сол н ца )  у 

Меркурия - он равен 8 8  зем н ы м  сутка м ( меньше четверти земного года ) .  

Планетой с са м ы м  дл и н н ы м  годом еще неда вно сч итал и Плутон ,  

обра ща ющийся вокруг Сол н ца за  248 зем ных лет. После л и шения 

Плутона статуса планеты его место в да нном отношен и и  за нял Нептун ,  

п родолжител ьность года на котором соста вляет 165  зем ных лет. 

Ка ким видится Сол н це с Плутона и ка к сил ьно оно освещает 

поверхность этого небесного тела?  

Угловой диаметр Сол н ца при его набл юдении  с Плутона равен 49 

угловым секунда м - в 39 раз меньше,  чем при  набл юдении  с Земл и 

(угловой диаметр Сол н ца при  набл юдении  с Земл и соста вляет около 3 2  

угловых минут) . Созда ваемая Сол н цем освещенность на Плутоне 

при мерно в 1 6 0 0  раз меньше,  чем на Земле .  Много это ил и мало? Для 

сра внен ия : свет полной Луны на Земле слабее солнеч ного в 400  ты сяч 

раз .  Та ким образом ,  Сол н це на Плутоне светит в 250 раз ярче пол ной 

Лун ы .  При та ком освещении  уже вполне можно ч итать . Однако 

солнечные лучи  п рогрева ют п оверхность Плутона л и ш ь  до 3 0 - 50 

градусов вы ше абсол ютного нуля ,  а потому поверхность далекого 

небесного тела покрыта л ьдом ,  состоящим из метана ,  твердого азота и 

окиси углерода . 

Ка кая планета Солнечной системы са мая жаркая?  

Са мой жаркой планетой Солнечной системы я вляется Венера . 

Средняя температура на ее поверхности соста вляет около 470  градусов 

Цел ьси я .  Хотя Меркурий и бл иже к Сол н цу,  но у него нет атм осферы,  и 

тепло от его на гретой Сол н цем поверхности беспрепятственно 

излучается в окружа ющее космическое п ростра нство . Венера же 

обладает плотной атмосферой ,  которая удержи вает тепло благода ря 

мощному парниковому эффекту . 



у ка кой из планет Солнечной системы наиболее вытя нутая орбита 

и у ка кой наи менее? 

Ка к известно,  л юбая планета обра щается вокруг своей звезды по 

элл и пти ческой орбите, в одном из фокусов которой распола гается 

светило .  Степень вытя нутости орбиты характеризуется ее 

эксцентриситетом . Кол и чественно эксцентриситет можно оп редел ить ка к 

отношение расстоя ния  от центра орбиты до ее фокуса к дл ине бол ьшой 

полуоси орбиты . Все воз можные значения эксцентриситета 

элл и пти ческой орбиты лежат в и нтервале между О и 1 .  П ри 

эксцентриситете, ра вном нул ю  (фокус орбиты совпадает с ее центром ,  то 

есть звезда находится в центре орбиты , по которой обра щается вокруг 

нее планета ) ,  форма орбиты п редста вляет собой окружность . Чем 

больше значение эксцентриситета (дал ьше от О и бл иже к 1 ) ,  тем более 

вытя нута орбита . Из планет Солнечной систем ы  наи мен ьший  

эксцентриситет у орбиты Венеры - он соста вляет вел и ч и н у  0 , 0 0 6 7 6 .  

На ибол ьшее значение имеет эксцентриситет орбиты Меркурия ,  ра вный  

0 , 2 0 564 .  

Орбита ка кой планеты Сол нечной системы наиболее наклонена к 

плоскости экл и пти ки? 

Из планет Солнечной системы наиболее на клонена к плоскости 

экл и птики орбита Меркурия - на 7 угловых градусов .  

Планета л и  Плутон?  

Сразу после открытия Плутона в 1930  году на чались споры о том ,  

п ра вомерно л и  назы вать этот объект планетой . Плутон оказался 

знач ител ьно меньше других планет (его диаметр в 1 ,45 раза меньше 

лунного ) .  Его орбита ч резмерно вытя нута и наклонена к плоскости 

экл и птики . По физи чески м ха рактеристи ка м нельзя отнести ни к 

планета м земной гру п п ы ,  н и  к газовым ги га нта м .  После 1 9 9 2  года за 

орбитой Нептуна был открыт ряд достаточно крупных объектов ( в  

попереч н и ке от нескол ьких сотен д о  тыся ч и  километров) . Среди н и х  

выделялась группа из нескольких десятков та к называем ых плути на,  

двигавшихся по орбита м ,  очень похожим на орбиту Плутона . Это 

вызвало у планетологов воп рос : не п равил ьнее л и  отнести Плутон к 



тра нснептуновым объекта м и назы вать его не са мой мален ькой 

планетой ,  а крупней ш и м  членом пояса Кой пера ? Однако у этой идеи 

был и и п ротивники .  Они не желал и «терять» одну планету из девяти и 

утверждал и ,  что ш и рокая публ и ка ( в  тех редких случаях,  когда она 

вспом и нает о существова н и и  этого очень далекого и почти не 

изученного небесного тела)  все ра вно будет по-прежнему сч итать 

Плутон планетой . Решающим аргументом п роти в сохра нения Плутонам 

статуса планеты стало открытие в октябре 2 0 0 3  года тра нснептунового 

объекта 2 0 0 3  U B3 1 3  ( известного вна чале та кже под назва н и я м и  

« Ксена» , « Зена» и «Лила » ) .  Он имеет диаметр около 2 4 0 0  километров -

на 6 п роцентов больше диаметра Плутона . Вна чале да н н ы й  объект был 

объявлен десятой планетой Сол н ечной системы,  но в августе 2 0 0 6  года 

Междуна родн ы й  астрономи ческий союз низвел его до статуса 

ка рл и ковой планеты . Одновременно к этой же новой категории небесных 

тел был отнесен и Плутон ,  потерявш и й ,  та ки м образом ,  статус планеты . 

Отн ыне в Солнечной системе, ка к и до 1 9 3 0  года , всего восемь  планет.  

Словно в отместку за эту невоспол н и мую утрату Междуна родный 

астрономи чески й союз 13  сентября присвоил объекту 2003 U B3 1 3  

оф и циал ьное название  «Эрида » - п о  имени древнегреческой боги н и  

раздора . 

Чему равен рекорд бл изости планеты к своему светилу? 

В 1 9 9 5  году фран цузские и ш вей царские астрономы обна ружил и в 

созвездии Пегаса , в 1 3 7  световых годах от Земл и ,  планету, получи вшую 

название  «Оси рис» В честь древнееги петского божества . Осирис 

обра щается вокруг своей звезды чуть более чем за 4 суток.  Отсюда 

следует, что планета находится от звезды на расстоя н и и  около 7 

м илл ионов километров,  что в 8 раз бл иже, чем Меркурий от Сол н ца .  

Атмосфера Осириса состоит главным  образом и з  водорода . Она 

разогревается звездой при мерно до 1 90 0  градусов Цел ьсия ,  и водород 

испа ряется со скоростью не менее 1 0  тыся ч тон н  в секунду . Но,  та к ка к 

планета очень вел и ка ,  немнагим меньше Юп итера , к кон цу 

существова ния  испаря ющей ее звезды она потеряет всего 0 , 1  п роцента 

своей массы . 



Ка к удается обна ружить внесолнечные планеты ? 

Планеты других звездных систем очень трудно отыскать по двум 

п р и ч и на м .  Первая закл ючается в том ,  что планеты не излучают 

собственного света , а тол ько отража ют свет звезд, вокруг которых 

обра ща ются ,  а потому плохо разл и ч и м ы .  Вторая ,  еще более важная 

причина  закл ючается в том ,  что слабый свет возможных планет теряется 

в более сил ьном свете звезд, вокруг которых они  обра ща ются . Поэтому 

методы поиска та ких планет основа н ы  на оп ределен и и  положения  или 

скорости звезды,  рядом с которой ожидается обна ружить планету . В 

течение достаточно  дл ител ьного времени п роводят точные за меры 

положения  и скорости светила и оп ределя ют, действител ьно л и  его 

движение я вляется прямолинейным и ра вномерным ил и звезда «виляет» 

из-за гра вита цион ного воздействия находящейся рядом планеты . К 

настоя щему времени обна ружено уже нескол ько десятков внесолнечных 

планет.  

За ка кое время солнеч н ы й  луч дости гает Земл и ?  

Среднее время ,  з а  которое солнеч н ы й  луч дости гает Земл и ,  

соста вляет 4 9 8 , 6 6  секунды . Когда Земля находится в са мой удаленной от 

Сол н ца точ ке своей орбиты (афел и и ) ,  это время возрастает до 5 0 6 , 94 

секунды . В бл ижа й шей к Сол н цу точ ке земной орбиты ( перигел и и )  это 

время сокра щается до 4 9 0 , 3 9  секунды . 

С ка кой скоростью движется Земля на орбите вокруг Сол н ца ?  

Земля движется по околосол нечной орбите с о  средней скоростью 

2 9 , 7 9  километра в секунду ( 1 0 7 244 километра в час) . В перигел и и  ее 

скорость увел и ч и вается до 3 0 , 2 9  километра в секунду ( 1 0 9 044 

километра в час) ,  в перигел и и  уменьшается до 2 9 , 2 9  километра в 

секунду ( 1 0 5 444 километра в час) . Дл ину  своего диаметра Земля 

п ролетает за 7 м и нут.  

В ка ком месяце Земля бл иже всего к Сол н цу и в ка ком наиболее 

удалена от него? 

Са мая бл изкая к Сол н цу то ч ка орбиты л юбой планеты назы вается 

перигелием ,  са мая удаленная - афелием . Для Земл и расстоя ние в 

перигел и и  соста вляет 147  1 1 7  0 0 0  километров,  в афел и и  - 1 5 2  0 8 3  000  



километров .  В настоя щую эпоху наша планета п роходит через перигел ий 

2-5 я н варя ,  а через афел и й  1 - 5  и юл я .  Между п роч и м ,  м ногие 

уди вляются ,  узнав, что бл иже всего к светилу Земля бы вает в я н варе, а 

дал ьше всего от него - в и юле .  

Почему меняются сезоны (зи ма ,  весна,  лето, осен ь ) ?  

Ка к н и  стра нно,  но даже л юди с высш и м  образова нием на этот 

воп рос часто отвечают непра вил ьно - чаще всего ссыла ются на 

изменение расстоя ния  от Зе мл и до Сол н ца .  Однако разница между 

расстоя н и я м и  нашей планеты до светила в афел и и  и перигел и и  

соста вляет всего около 3 п роцентов и н и ка кого за метного вл ияния  н а  

смену времен года не оказы вает. Исти нная п р и ч и н а  смены сезонов н а  

Земле состоит в наклонен и и  зе мной оси к плоскости земной орбиты 

(экл и пти ке) ,  которое соста вляет 23 градуса 27 м и нут.  Сол н це больше 

греет та м ,  где напра вление его лучей 

Максимальная плотность получаемой от 

бл иже 

Сол н ца 

к верти кал ьном у .  

энерги и (тепла)  

приходится на окрестности «подсолнечной» точ ки зем ной поверхности . А 

эта точ ка бла года ря указа нному выше наклонен и ю  земной оси к 

экл и пти ке с ма рта по сентябрь ра спола гается в Северном полушарии ,  а с 

сентября по март - в Южном . 

Что та кое астрономи ческие времена года и ка к вел и ка их 

п родолжител ьность? 

За на чало астрономи ческих времен 

п рохождения центра Сол н ца через 

года принимают моменты 

точ ки ра вноденствий и 

сол н цестоя н и й .  Для современ ных астрономов весна на ч и нается вовсе не 

1 ма рта . Астроно м и ческая весна это период от весеннего 

ра вноденствия ( 2 1  марта ) до летнего сол н цестоя ния  ( 2 1  июня ) .  Его 

п родолжител ьность соста вляет п риблизител ьно 9 2  суток 2 0  часов и 1 2  

м и нут.  Астроно мическое лето - это период от летнего сол н цестоя ния  ( 2 1  

июня)  д о  осеннего ра вноденствия ( 2 3  сентября ) .  Его п родолжител ьность 

соста вляет п риблизител ьно 93 суток 14 часов и 24 м и нуты . 

Астрономи ческая осень  дл ится от осеннего ра вноденствия ( 2 3  сентября ) 

до зим него сол н цестоя ния  ( 2 2  декабря ) в течение 8 9  суток 1 8  часов и 42 

м и нут.  Астрономи ческая зима п родолжается в течение п риблизител ьно 



8 9  суток и 3 0  минут - от зим него сол н цестоя ния  ( 2 2  декабря ) до 

весеннего ра вноденствия ( 2 1  марта ) .  

Что та кое пол юсы м и ра и где о н и  находятся? 

Еще древние еги птя не знал и ,  что звездный небосвод, проделав за 

24 часа круговой путь, возвра щается в п режнее положен ие .  И что на 

небе есть одна точ ка ,  которая при этом остается неподвижноЙ . Через 

нее п роходит ось вра щения небесного свода , а точнее - земного шара . 

Сегодня эту точ ку м ы  назы ваем Северн ы м  пол юсом м и ра .  Она почти 

совпадает с я ркой звездой альфа Малой Медведицы,  которая именно 

поэтому назва на Поля рной звездой . Вторую ( п роти воположную 

Северному полюсу м и ра )  точку,  в которой ось вра щения Земл и 

пересекается с небесной сферой,  называют Южн ы м  пол юсом м и ра .  В 

непосредственной бл изости от Южного пол юса м и ра я рких звезд нет. 

Расположен он в созвездии Окта нт. Не участвуя в суто ч ном вра щении  

небесной сферы,  пол юсы м и ра вследствие п рецессии  медленно 

перемеща ются относител ьно звезд . Их путь лежит по окружностя м 

радиусом около 2 3 , S  углового градуса с центром в п ол юсе экл и птики . 

Пол н ы й  оборот они  совершают за 2 5  7 7 0  лет. В настоя щее время 

Северн ы й  пол юс м и ра прибл ижается к Поля рной звезде . В 2 1 0 2  году 

расстоя ние между н и м и  будет тол ько 2 7 , S  угловой м и нуты , а зате м 

пол юс м и ра нач нет уходить от Поля рной звезды . Через 7 5 0 0  лет это 

название  с большим  п ра вом будет носить другая звезда - Ал ьдера м и н  

(ал ьфа цефея ) ,  а через 1 3  5 0 0  лет - Вега (ал ьфа Л и ры ) .  Соответственно 

перемещается и Южн ы й  пол юс м и ра .  

Ка к ошибка древнегреческого астронома Позидона способствовала 

открыти ю Америки Колумбом? 

Известно,  что размеры земного шара впервые был и оценены около 

240 года до нашей эры Эратосфеном Ки ренски м (около 2 7 7 - 1 94 до 

нашей эры ) .  По тем временам оценки эти был и  уди вител ьно точ н ы м и : по 

ним радиус земного шара соста влял 7000 километров (по  современ н ы м  

да н н ы м  - 63 7 1  километр) .  П риблизител ьно в 1 0 0  году д о  нашей эры 

другой гречески й астроном,  Позидон из Апа меи,  повторил измерения 

Эратосфена . Но он при шел к вы воду, что радиус Земл и равен всего лишь  



5 0 0 0  километра м .  Именно это,  мен ьшее, значение испол ьзовал пото м 

Кла вдий Птолемей и передал его средневековым учены м .  Эти м и  же 

за н ижен н ы м и  да н н ы м и  воспол ьзовался в своих расчетах и Колумб.  Есл и 

бы он знал точные размеры Земл и ,  то, вероятно,  не стал бы рисковать . 

Колумб не подозревал о существова н и и  Америки и намеревался,  пл ы вя в 

западном нап ра влен и и ,  дости ч ь  берегов Ази и .  Даже с учетом этого 

за н ижен ного размера Земл и путе шествие п редста влялось ему ч резмерно 

далеки м .  Поэтому Колумб,  ка к это было достоверно уста новлено 

исследова нием в Сала манкском университете, при  пла н и рова н и и  своего 

знамен итого путешествия пошел на подтасовку и сходных да нных  для 

расчетов .  Воспол ьзова вшись п реумен ьшен н ы м  значением окружности 

Земл и ,  он взял та кже на ибольшую п ротяженность Ази и  на восток из тех 

кн и г, что ему удалось на йти , да и ту увел и ч ил .  Тол ько на меренно 

искаженные оценки расстоя н и й  позволили ему убедить власти в 

осуществи м ости своего дерзкого за мысла . 

Ка кую форму имеет наша планета ? 

Земля имеет не идеал ьно сферическую форму,  а нескол ько 

сплюснута у пол юсов .  В первом прибл ижен и и  принято сч итать, что 

исти нная форма нашей планеты бл изка к сфероиду - п ростра нственной 

ф и гуре, получа ющейся при  вра щении  элл и пса вокруг его малой оси . 

Экваториал ьный  радиус этого сфероида равен 6 3 7 8 , 1 6 0  километра , а 

полярный  6 3 5 6 , 774 километра ; разность их соста вляет 2 1 , 3 8 3  

километра . Есл и построить модел ь Зе мл и с экваториал ьным диа метро м в 

1 метр, то полярный диаметр будет равен 9 9 7  м иллиметра м .  Более 

точные исследования  показал и ,  что земной экватор тоже не круг, а 

элл ипс .  Его большая ось на 2 1 3  метров дл и н нее малой оси и нап равлена 

к дол готе 7 градусов за паднее Гри нвича . Точнейшие геодезические 

измерения ,  набл юдения с помощью искусственных спутн и ков Земл и и 

да нные гра виметри и  при вел и к более точному п редста влению о форме 

Земл и - геоиду ( по-гречески - зем ноподобн ы Й ) .  Геоид не я вляется 

п ра вил ьной геометрической ф и гурой - это некая поверхность,  в каждой 

точ ке перпендикулярная к л и н и и  отвеса (та к  называемая уровенная 

поверхность) .  Она п риблизител ьно совпадает с невозмущенной 



прил и ва м и  поверхностью океа нов,  м ысленно п родолжаемой на части 

поверхности Земл и ,  за нятые материка м и  ( н а п ри мер, по воображаемым 

ка налам ,  п рорыты м сквозь все материки от  одного океа на до  другого ) .  

От поверхности геоида отсчиты ва ют высоты разл и ч н ы х  точек на Земле, 

когда указывают высоту над уровнем моря и глуби ну моря . Изучение 

движения искусственных спутн и ков Земл и позвол ило оп редел ить, что 

южн ы й  пол юс геоида на ЗА метро в бл иже к центру, чем северны й .  

Кто и ка к впервые наглядно доказал вра щение Земл и вокруг ее 

оси ?  

Впервые вра щение Земл и вокруг е е  оси наглядно 

п родемонстри ровал в 1 8 5 1  году фран цузский физик Леон Фуко ( 1 8 1 9 -

1 8 6 8 )  с помощью своего изобретения ,  получившего название  «маятн и к  

Фуко» . Этот п рибор п редста вляет собой масси вный  груз, подвешен ный 

на п роволоке ил и н ити , верхний  конец которой укреплен ( н а п ри мер, с 

помощью ка рда нного шарнира)  та к, что позволяет маятн и ку ка чаться в 

л юбой верти кал ьной плоскости . Есл и маятн и к  Фуко отклон ить от 

верти кал и и отпустить без на чал ьной скорости , то , поскол ьку 

действующие на груз маятн и ка сил ы тяжести и натяжения  н ити лежат 

все время в плоскости ка чаний  маятн и ка и не могут вызвать ее 

вра щения ,  эта плоскость сохра няет неизмен ное положение по 

отношен и ю  к звезда м .  Набл юдател ь же, находя щийся на Земле и 

вра ща ющийся вместе с нею, видит, что плоскость ка чаний  маятн и ка 

Фуко медленно повора ч и вается относител ьно земной п оверхности в 

сторону, п роти воположную напра влен и ю  вра щения Земл и .  Эти м и 

подтверждается факт суточного вра щения Земл и .  Фуко на чал свои 

оп ыты в подвале, а затем перенес их в зал Парижской астроном ической 

обсерватории и, наконец, в за полнен н ы й  зрителями  Парижски й па нтеон . 

Ш а р  маятн и ка весил 2 8  килогра м мов и подвеши вался на н ити дл иной 67 

метров .  Колебл ющийся маятн и к  п рочерч и вал своим острием штрихи на 

кол ьце, расположенном на полу под точ кой подвеса маятн и ка .  Острие 

маятн и ка не п роходило повторно по одн и м  и тем же штриха м ,  а все 

время наносило новые, регулярно повора ч и ваясь по часовой стрел ке, 



будто са мо кол ьцо, вра щаясь  под маятн и ком ,  п одста вляло под его острие 

разл и ч н ые участки . 

Ка кое первое круп ное науч ное открытие сделано с помощью 

аппаратуры на околоземной орбите? 

Первым кру п н ы м  науч н ы м  открытием,  сдел а н н ы м  с помощью 

искусственных спутн и ков Земл и ,  стало обна ружение в 1 9 5 8 - 1 9 6 0  годах 

радиацион ных поясов Земл и внутренних областей земной 

магн итосферы,  в которых собствен ное магн итное п оле планеты 

удержи вает заряженные части цы ( п ротоны,  электрон ы ,  ал ьфа -части цы) ,  

облада ющие бол ьшой кинети ческой энергией . В радиацион ных поясах 

части цы под действием магн итного п оля движутся по сложным 

траекториям из Северного полушария в Южное и обратно .  Выделяют 

(условно) внутренний  и внеш н и й  радиа цион ные пояса . Кон центра ция 

заряжен ных части ц в п ределах каждого из них  наиболее вел и ка вбл изи 

магн итного экватора Земл и и убы вает к магн итн ы м  пол юса м .  Кроме 

Земл и мощн ы м и  радиа цион н ы м и  пояса м и  облада ют Юп итер и Сатурн . 

В ка ком диа пазоне Земля по яркости сравнима  с Сол н цем и 

многократно п ревосходит все остал ьные планеты Солнечной системы,  

вместе взятые? 

В своей кн и ге « Вселенная ,  жизнь,  разум»  и.  С .  Ш кловски й 

за мечает, что есл и  бы марсиа нские астроном ы ,  подобно зем н ы м ,  

исследовал и радиоизлучение планет, о н и  сделал и бы потряса ющее 

открытие :  в метровом диа пазоне вол н планета Земля излучает в 

м иллионы раз и нтенси внее, чем Венера ил и Меркурий ,  посылая в 

п ростра нство поток радиоизлучения почти та кой же мощности , ка к и 

Сол н це в периоды,  когда на нем нет пятен ! Затем они  обна ружил и бы,  

что разл и ч н ые участки поверхности нашей планеты излучают 

неодинаково : уровень  радиоизлучения ,  напри мер, Европы ил и Северной 

Америки знач ител ьно выше, чем Аф рики ил и Централ ьной Ази и .  Больше 

всего марсиа нских радиоастрономов удивило бы то обстоятел ьство, что 

всего нескол ько десятков лет назад Земля на метровых волнах излучала 

в м илл ион раз слабее . По оценка м  и .  С. Ш кловского, та к называемая 

яркостная температура Зе мл и на метровых волнах ,  обусловленная 



работой телепередатч и ков,  бл изка к нескол ьким сотня м  м илл ионов 

градусов .  Это в сотн и раз выше радиояркости Сол н ца на этих же волнах 

в периоды,  когда на его поверхности нет ил и почти нет пятен . А ведь 

кроме телепередатч и ков на Земле и меется еще огром ное число 

радиопередатч и ков и прочих устройств, мощно излуча ющих в 

ул ьтра коротковол новом диапазоне .  

Почему в неделе сем ь  дней? 

Семидневная неделя ( период времени с особым назва нием каждого 

дня)  впервые вошла в употребление на Древнем Востоке . Ее 

п роисхождение некоторые связывают с те м ,  что се м ь  дней - это отрезок 

времен и ,  п риблизител ьно ра вн ы й  одной лунной фазе . Другие сч ита ют, 

что выбор семерки для числа дней в неделе обусловлен кол и чеством 

известн ых тогда небесных светил ,  с которы м и  и отождествлял ись дни  

недел и .  В 1 веке н .  э .  сем идневной неделей стал и пол ьзоваться в Ри ме,  

откуда она расп ростра н илась по всей Западной Европе .  Римляне назвал и 

субботу днем Сатурна,  а следующие по порядку - днем Сол н ца ,  Луны ,  

Марса , Меркурия ,  Юп итера , Венеры . Эти названия  в за падноевропейских 

языках отчасти сохра н ились до настоя щего времен и .  У некоторых 

на родов было расп ростра нено делен ие времени на пятидневные недел и .  

у древних еги птя н был и приняты десятидневные недел и - декады .  В 

XVI I I  веке в период Вел и кой фран цузской революции декады 

существовал и в календаре Фра н ц и и .  

Что та кое сутки и ка к их измеряют? 

Сутки связа н ы  с движением Земл и вокруг своей оси , но 

оп ределение их на основе этого движения неоднозначно и 

п риблизительно .  По выбору «ориенти ра » ,  относител ьно которого 

ф и кси руется время полного оборота Земл и отн осител ьно собственной 

оси ,  различают сутки солнечные и звездные .  Солнечные сутки - это 

п ромежуток времени между двумя последовател ьными  пересечен иями  

Сол н цем одного и того же земного меридиа на . Среднюю 

п родолжител ьность та ких суток договорил ись сч итать ра вной 24 часа м .  

Звездные сутки оп ределя ются как время ,  затра чен ное Землей н а  полный 

оборот вокруг своей оси  относител ьно звезд, расстоя ние до  которых 



настол ько вел и ко, что их лучи  можно сч итать па раллел ьн ы м и .  

П родолжител ьность та ких суток немного меньше и ра вна 2 3  часа м 5 6  

минута м и 4 секунда м .  Разл и ч ие п риблизител ьно в 4 минуты между 

звездными  и солнеч н ы м и  сутка м и  возни кает из -за того, что Земля ,  

вра щаясь вокруг себя са мой,  одновременно обра щается вокруг Сол н ца ,  

и смещение нашей планеты з а  24 часа не стол ь н и чтожно по отношен и ю  

к расстоя н и ю  Земля - Сол н це, ка к относител ьно расстоя ния  Земля -

« неподвижные» звезды . Для то го чтобы Сол н це, набл юдаемое после 

полного оборота Земл и вокруг своей оси и з  нового положения  планеты , 

вновь оказалось на том же меридиане,  необходимо,  чтобы Земля 

«довернулась» при мерно на оди н  градус . Та кой угол она п роходит как 

раз п риблизител ьно за 4 м и нуты . Строгости ради следует та кже 

упомянуть, что звездные сутки короче периода вра щения Земл и на 

0 , 0 084 секунды, поскол ьку, вследствие п рецессии ,  ось вра щения Земл и 

постепенно изменяет свое на п ра вление,  перемещаясь по конусу 

радиусом около 2 3 , S  углового градуса с центром в пол юсе экл и птики и 

совершая пол н ы й  оборот за 2 5  7 7 0  лет. Звездные сутки неудобн ы  для 

измерения времени на практи ке, та к ка к они  не согласуются с 

чередова нием дня и ноч и .  Поэтому в обиходе приняты сол неч ные сутки . 

Почему н и  звездные,  н и  солнечные сутки нел ьзя испол ьзовать для 

оп ределения  точного времен и ?  

На п рецессион ное движение земной оси на кладываются небольшие 

колеба ния ,  обусловленные изменен иями  притяжения ,  оказываемого 

Луной и Сол н цем на та к называемый экваториал ьный  избыток массы 

вра щающейся Земл и ,  который я вляется следствием сжатия Земл и у 

пол юсов .  Это я вление,  назы ваемое мутацией,  при водит к 

периодическому изменен и ю  п родолжител ьности звездных суток.  

Дл ител ьность солнечных суток та кже вел и ч и на перемен ная : они  короче 

летом и дл и н нее зимой . Максимальная их п родолжител ьность ( в  

еди н и цах среднего сол нечного времени )  соста вляет 24 часа и 3 0  секунд 

( 2 3  декабря ) ,  а м и н и мал ьная - 2 3  часа 5 9  минут и 3 9  секунд ( 1 5 - 1 7  

сентября ) ,  то есть расхождение дости гает 5 1  секунды . Это я вляется 

следствием,  во-первых, нера вномерности движения Земл и по 



элл и пти ческой орбите вокруг Сол н ца и ,  во-вторых,  наклона 

экваториал ьной плоскости Зе мл и к экл и пти ке .  Повышение точности 

измерения времени позвол ило обна ружить, что са мо вра щение земного 

шара относител ьно собственной оси п роисходит не та к ра вномерно, ка к 

это п редпола галось ра нее . Во вра щении  Земл и можно выдел ить три 

основные нера вномерности . Первая из них - это за медление вра щения 

вследствие п рил и вного трения ,  обусловленного п ритяжением Луны 

(сутки увел и ч и ва ются на 0 ,002  секунды в столетие ) .  Вторая - годичные 

изменен ия ,  связа н н ые, по-види мому,  с сезонным  переносом воздушных  

и водных масс, вследствие чего Земля быстрее всего вра щается в 

августе и медлен нее всего в ма рте ( разн и ца между са м ы м и  коротки м и  

сутка м и  в августе и са м ы м и  дл и н н ы м и  в ма рте соста вляет 0 , 0 0 2 5  

секунды ) .  Третья нера вномерность в собственном вра щении  Земл и - это 

нерегулярные ска ч кообразные изменен ия дл и н ы  суток, меня ющие их 

п родолжител ьность до секунды . Они заф и кси рова н ы  в 1 8 64, 1876 ,  1 8 98 ,  

1920  и 1956  годах .  Причины пока не установлен ы ,  хотя среди них  

называют, напри мер, перемещение масс внутри земной коры,  

воздействие землетрясений  и даже 

факторы . Каждый из указа нных  

возможные метеорологи ческие 

выше факторов при водит к 

невозможности испол ьзова ния  н и  звездных,  н и  солнечных суток для 

измерения времени с точ ностью ,  которая требуется при  решен и и  

современ ных научных и техни ческих зада ч .  

Что та кое год? 

Год - это интервал времен и ,  за который наша планета пол ностью 

обходит свою орбиту вокруг Сол н ца .  П родолжител ьность года 

разл и чается в за висимости от того, берется за точ ку отсчета при  его 

измерен и и  бесконечно далекая звезда ил и Сол н це .  В первом случае 

оп ределяется п ромежуток времени ,  в течение которого Сол н це 

совершает свой види м ы й  годи ч н ы й  путь по небесной сфере 

относител ьно звезд . Та кой год назы вается звездным (сидерически м ) ,  а 

его п родолжител ьность соста вляет З 6 5  суток 6 часов 9 минут и 1 0  

секунд.  Но есл и измерить п ромежуток времени между двумя 

последовател ьными  п рохождениями  Сол н ца через точ ку весеннего 



ра вноденствия ( период, в течение которого на Земле п роисходит смена 

времен года весны ,  лета , осени  и з и м ы ) ,  то получим  

п родолжител ьность солнеч ного (тропического)  года , которая соста вляет 

3 6 5  суток 5 часов 48 минут и 4 6  секунд.  Разл и ч ие между звездным и 

солнеч н ы м  годом связа н о  с тем ,  что из-за п рецессии  точек 

ра вноденствия каждый год дни ра вноденствий (а  та кже сол н цестоя н и й )  

наступают « ра н ьше» п риблизител ьно на 2 0  м и нут по сра внен и ю  с 

п редыдущи м годом .  Та ким образом ,  Земля обходит свою орбиту чуть 

быстрее, чем Сол н це в его видимом движении  через звезды 

возвра щается в точ ку весеннего ра вноденствия . В обыденной жизни м ы  

пол ьзуемся не звездным и не солнеч н ы м ,  а календа рным годом ,  

соста вля ющи м 3 6 5  суток для п ростых годов и 3 6 6  для високосных .  

Ка к астрономы решили зада чу оп ределения точного времен и ?  

Нера вномерность вра щения Земл и заста вила астрономов ввести 

особое - эфемеридное ( н ьютоновское) время ,  текущее совершенно 

ра вномерно, что позволяет испол ьзовать его в уравнениях движения 

небесных тел . На чалом отсчета ш кал ы эфемериднога времени служит 

полден ь  31 декабря 1 8 9 9  года . В основу же счета времени положена 

эфемеридная секунда , оп редел яемая ка к 1/3 1 556 9 2 5 9 747 часть 

тропического (солнеч ного)  года эпохи 1 9 0 0  года . Продолжител ьность 

эфемеридных суток соста вляет 86 400  эфемеридных секунд . 

Где п роходит л и н и я  изменен ия даты ? 

Человек, вернувши йся к отп ра вному пункту из кругосветного 

путешествия с за пада на восток, обнаружи вает, что он по своему счету 

времени опередил местн ых жителей на одн и  сутки . Человек, 

соверш ивший  кругосветное путешествие в п роти воположном 

напра влен и и ,  теряет одн и  сутки . Где на Земле появляется новая дата ? 

Введенная международным соглашением «л иния  изменен ия даты » 

п роходит в океа не по 1 8 0 -му меридиану ,  места м и  отклоняясь от него,  

огибая группы островов, мысы и т .  д .  Именно на этой л и н и и  в полночь  

(по  времени 1 2 -го часового пояса ) впервые появляется на Земле новое 

ч исло .  Та ким образо м ,  Новый год первы м и  встречают на россий ской 

Чукотке, а последними  - на американской Аляске .  При переезде л и н ии 



изменен ия даты с за пада на восток ( н а п ри мер, из Ази и  в Америку)  

путешественника м  приходится два  раза сч итать одно и то  же число, а 

при  обратном переезде - п ропускать одно ч исло .  

Будет л и  2 1 00 год високосным?  

Основной еди н и цей времени в современном календаре я вляется 

тропи чески й ( солнеч н ы й )  год, в течение которого завершается пол н ы й  

цикл изменен и й  склонения Сол н ца и ,  следовател ьно,  полная смена 

времен года . Современ н ы й  календарь берет на чало от юл ианского 

календаря,  который был разработа н астрономом Созигеном из 

Алекса ндрии и введен в Риме в 46 году до нашей эры Юл ием Цезарем 

(отсюда назва н ие) . Средняя п родолжител ьность года в юл ианском 

календаре была принята ра вной 3 6 5 , 25 суток, что соответствовало 

известной в то время дл ине тропического года . Для удобства три года 

подряд сч итал и по 365  дней ,  а четверты й ( високосн ы й )  - 3 6 6  дней . Этот 

доба воч н ы й  ден ь  вкл ючался в год, число лет которого кратно четы рем . 

Впоследстви и ,  однако, выясн илось, что юл ианский календа рь не 

пол ностью соответствует движению Сол н ца и смене времен года, 

«отста вая »  от них на трое суток за 400 лет. К кон цу XVI века 

отступление календаря от астрономи ческих я влен и й  дости гло десяти 

дней . В 1 5 8 2  году на основе булл ы римского папы Гри гория Х I I I  в ряде 

европейских стра н был принят та к называемый гри гориа нский 

календарь,  разработа н н ы й  итал ьянским математи ко м Л илио (Луиджи 

Л илио Джи рал ьди)  и бава рски м астрономом-иезуитом Кристофером 

Кла вием . Счет дней передвинули на 10 суток вперед (ден ь после 

четверга 4 октября 1 5 8 2  года предписы валось сч итать пятн и цей 1 5  

октября ) .  Чтобы в дал ьнейшем за каждые 400 лет было н е  1 00 

високосных,  а 9 7 ,  договорил ись не сч итать високосными  те столетн ие 

годы ( годы с двумя нулями  на конце) ,  в которых число сотен (две 

первые цифры )  не дел ится без остатка на 4. Та ким образом ,  годы 1 7 0 0 ,  

1 8 0 0 ,  1 9 0 0  не был и високос н ы м и ,  год 2000  был високосным ,  а 2 1 00-й  -

не будет високосн ы м .  Средняя п родолжител ьность календарного года 

стала ра вной 3 6 5 , 2425 суток, тогда ка к п родолжител ьность тропического 

года - 3 6 5 , 242 1 9 8 7 9  суток ( календа рный год дл и н нее исти нного на 26 



секунд ) .  Поэтому расхождение гри горианского календа ря со счето м 

тропи ческих годов дости гает одних  суток л и ш ь  по истечен и и  3 3 0 0  лет, 

что вполне п риемлемо для п ракти ческих целей . 

Чем современ н ы й  астрономи чески й счет лет до нашей эры 

отл и чается от гражда нского? 

В настоя щее время в междуна родных отношениях и в научных 

воп росах все на роды м и ра употребля ют гри горианский календарь и счет 

лет от « рождества Христова » .  В гражда нском счете лет перед « первы м 

годом нашей эры» находится «первый год до нашей эры » .  В 

астрономи ческо м же счете первому году нашей эры п редшествует 

нулевой год, который следует за м и нус первы м и т. Д. Это позволяет 

астронома м сохра н ить п ра вило оп ределения високосных годов на все 

время ,  охваты ваемое и сторией человечества . Та ким образо м ,  напри мер, 

Алекса ндр Ма кедонски й ,  с точки зрения историка ,  родился в 356 году до 

нашей эры,  а точ ки зрения астронома - в м и нус 355 году . 

Что та кое юл иа нские дни?  

При исследова н и и  разл и ч н ых периоди ческих астрономи ческих 

я влен и й  ( н а п ри мер, изменен и й  блеска переменных звезд) пол ьзуются 

п редложен н ы м  в 1 5 8 3  году Жозефом Скал и гером для целей истории и 

хронологи и особым счетом дней та к назы ваемого юл ианского периода, 

ил и юл иа нских дней . В этой систе ме каждый момент времени 

обозначается кол и чеством суток ( с  учето м их дробной части ) ,  

п рошедших с на чала текущего юл ианского периода . В ка честве точ ки 

отсчета при нят гри нви чский полден ь  ( 1 2  часов всеми рного времени )  1 

я н ва ря 47 1 3  года до нашей эры по юл иа нскому календа рю ( м и нус 47 1 2  

года п о  астрономи ческому счету лет ) .  Каждый ден ь  при  это м счете и меет 

свой порядковый номер.  Юл иа нские сутки начинаются в средний 

гри нви чский полдень .  Та к, нап ример,  юл иа нская дата 2 452  2 0 0 , 5  

соответствует О часов по Гри нвичу  1 8  октября 2 0 0 1  года . И ,  наоборот, 3 

часа ночи в Гри нвиче 1 8  октября 2 0 0 1  года соответствуют юл ианской 

дате 2 452  20 0 , 6 2 5 .  Продолжител ьность юл ианского периода равна 7980  

лет, конец первого юл ианского периода придется на 2 3  я н ва ря 3268  

года по григориа нскому календа рю.  



Где находится центр масс систе м ы  Земля - Луна?  

Центр масс  системы Земля - Луна ,  та к называемый ба ри центр, 

находится на расстоя н и и  4672  километра от центра Земл и по 

напра влен и ю  к Луне,  то есть на глубине п риблизител ьно 1 7 0 0  

километров под поверхностью Земл и .  Строго говоря,  по элл и пти ческой 

орбите вокруг Сол н ца движется не Земля ,  а ба ри центр, при этом Земля и 

Луна обра ща ются относител ьно ба ри центра , совершая пол н ы й  оборот за 

лунный  меся ц .  

В ч е м  п р и ч и н а  морских п риливов и отл и вов? 

Периодическое повышение и понижение уровня моря,  известное 

ка к приливы и отливы ,  п роисход ит из-за гра вита ционной сил ы ,  которой 

Луна воздействует на Земл ю .  С ила тя готения Сол н ца тоже оказы вает 

вл ияние  на приливы и отливы ,  но в знач ител ьно меньшей степен и .  

Чтобы ощутить гра вита цион ное вл ияние  Луны н а  Земл ю, нужно измерить 

разницу лун ного притяжения в разных точ ках Земл и .  Она невел и ка :  

бл ижа й шая к Луне точ ка зем ного шара притя гивается к ней на 6 

п роцентов сил ьнее, чем наиболее удаленная . Эта разница сил 

растя гивает нашу планету вдол ь напра влен ия Земля - Луна . А поскол ьку 

Земля вра щается отн осител ьно этого напра вления с периодом около 2 5  

часов (точ нее, 24 часа и 5 0  м и нут) , по нашей планете с та ким же 

периодом п робегает двойная прил и вная вол на - два « горба » в 

напра влен и и  растя ги вания  и две «дол и н ы »  между н и м и .  Высота этих 

« горбов» невел и ка : в открытом океа не она не п ревосходит двух метров,  

а максимальная а м пл итуда прил и вов в земной коре (на  экваторе) 

соста вляет всего 43 са нти метра . Поэтому м ы  не за мечаем прил и вов н и  в 

океа не,  н и  на суше.  И тол ько на узкой береговой полосе можно за метить 

приливы и отливы . Бла годаря своей подвижности океа нская вода, 

набегая прил и вной волной на берег, может по инерции подняться на 

высоту до 17 метров .  Подобн ы м  же образом действует на Земл ю и 

Сол н це - более массивное, н о  и более далекое, чем Луна . Высота 

солнечных прил и вов вдвое меньше,  чем лунных .  В новолуние и 

полнолуние,  когда Земля ,  Луна и Сол н це лежат на одной прямой ,  лунные 

и солнечные приливы складываются . А в первую и последнюю четверти 



Луны эти приливы ослабляют друг друга ,  поскол ьку « горб» одного 

приходится на « впади ну» другого .  Макси мал ьные лун но-солнечные 

приливы больше м и н и мал ьных в 3 раза . Те и другие повторя ются 

каждые 14 дней . Лун но-солнечные приливы имеют место та кже в земной 

атмосфере, созда вая колеба ния  атмосферного да вления на поверхности 

Земл и в нескол ько м иллиметров ртутного столба . Лун но-солнечные 

приливы - я вление весьма за метное и важное в жизни Земл и .  Напри мер, 

под их вл иянием Земля постепенно за медляет свое вра щение и 

п родолжител ьность суток увел и ч и вается (около 0 , 0 0 1 6  секунды за 1 0 0  

лет) . Еще сил ьнее действует земная п рил ивная сила н а  Луну : она уже 

да вно за медл ила свое суточ ное вра щение настол ько, что постоя нно 

обра щена к нам одной стороной . 

В чем усматри вал причину  морских п рил и вов И отл и вов Гал илей? 

П р и ч и ной морских прил и вов И отл и вов Гал илео Гал илей ош ибочно 

сч итал суточ ное и годич ное движение Земл и .  Предста вим себе, говорил 

Гал илей ,  лодку,  доста вля ющую п ресную воду в Венеци ю .  Есл и скорость 

этой лодки меняется ,  то содержа щаяся в ней вода устремляется по 

инерции к корме ил и к носу, подни маясь та м .  Земля подобна этой лодке, 

а нера вномерность движения обяза на сложению двух движений  Земл и -

суточного и годич ного .  Гал илей знал о выдвинутой Кеплером ги потезе, 

что приливы и отливы обусловлены притяжением Луны и Сол н ца ,  но 

объявил ее «легкомысленной » .  

Наскол ько чувствител ьны сейсмо метры,  установлен ные 

астрона вта м и  на поверхности Луны?  

Чувствител ьность сейсмометра , уста новленного на поверхности 

Луны астрона вта м и  Нейлом Армстрон гом и Эдвином Олдрином,  

позволяла заф и кси ровать падение на лунную поверхность ка мня  

размером с горошину на расстоя н и и  километра от  места расположения  

прибора . Стол ь высокая чувствител ьность сейсмометра при вела к 

курьезу . Ка к тол ько п рибор был вкл ючен,  п рисутствова вшие в Центре 

упра вления полетом (в п редместье техасского города Хьюстона)  с 

уди влением увидел и его сообщение о частых лунотрясениях в виде 

серий тол ч ков .  Вскоре, одна ко, выясн илось, что это не резул ьтат 



беспокойства лунных недр, - поверхность нашего спутн и ка сотрясал и 

шаги двух астрона втов,  которые, установив и включив  прибор, 

удалял ись к косми ческо му корабл ю .  Впоследстви и  на лунной 

поверхности был и оста влены еще четы ре сейсмометра . Все они  ( в месте с 

первы м )  сообщил и о м ногоч и слен ных сотрясениях  внутри Луны,  развея в 

п редста вление о том ,  что геологи ческая а кти вность на нашем 

естественном  спутн и ке да вно п рекратилась .  За год на Луне п роисходит 

от 6 0 0  до 3 0 0 0  сейсми ческих событи й .  Было выявлено четы ре вида 

лунотрясений  - прил и вные,  тектони ческие, метеоритн ые и термал ьные .  

Каждые две недел и ,  когда Луна оказывается на одной п рямой с Землей и 

Сол н цем,  прил и вные сил ы при водят к возникновен и ю  лунотрясений  на 

глубине 8 0 0 - 1 00 0  километров .  

В о  скол ько раз космонавт н а  поверхности Луны весит меньше,  чем 

на поверхности Земл и ?  

Ускорение свободного падения на поверхности Луны равно 1 , 622  

метра в секунду за  секунду, что соста вляет 1 6 , 5  п роцентов ( или 

п риблизител ьно 1/6 ) от ускорения свободного падения на поверхности 

Земл и .  Та ким образом ,  кос монавт на поверхности Луны весит 

п риблизител ьно в 6 раз меньше,  чем на поверхности Земл и .  

В о  скол ько раз Луна меньше Земл и п о  размера м и массе? 

Средний  экваториальный  диаметр Луны ра вен 3474, 8 километра и 

соста вляет 2 7 , 24 п роцента ( немногим более 1/4) земного .  В связи с эти м 

площадь лунной поверхности соста вляет 7 ,4  п роцента ( 1/ 1 3 , 5 )  от 

площади земной поверхности , а объем Луны - всего 2 п роцента ( 1/5 0 )  от 

объема Земл и .  Масса Луны ра вна 73 ,483  кви нтилл иона ( м илл иарда 

м иллиардов) тон н  и соста вляет 1 , 2 3  п роцента ( 1/8 1 3 )  от массы Земл и .  

Разл и ч ие относител ьных объема и массы Луны ( 1/50 и 1 /8 1 , 3 )  

обусловлено тем ,  что средняя плотность Луны ( 3 , 34 гра мма на 

куби чески й са нти метр) в 1 , 6 5  раза меньше средней плотности Земл и .  

Ка к вел и к  суточный  перепад температуры н а  поверхности Луны?  

Суточный  перепад температуры на поверхности Луны весьма 

вел и к :  температура опускается до м и нус 1 7 0  градусов Цел ьсия в ноч ное 

время и подни мается до плюс 1 3 0  градусов Цел ьсия ,  когда Сол н це в 



лунном зен ите .  Те м не менее на глубине всего около метра под 

поверхностью температура почти постоя нна - около м и нус 1 5  градусов 

Цел ьси я .  Объясняется это искл юч ител ьно низкой теплоп роводностью 

лунной поверхности , которая на глуби ну до 1 , 5 - 2  метров состоит из 

очень пористого вещества регол ита . Этот покрывающий коренные 

скал ьные породы мел кообломоч н ы й  материал образовался за счет 

выбросов раздробленной породы при ударных взрывах во время падения 

метеоритов .  Указа нные взрывы вызвал и дробление коренных пород и 

спекание  мел ких обломков в ва кууме в шла коподобную массу . 

Ка кую часть лунной поверхности можно увидеть с Земл и ?  

Период вра щения Луны вокруг своей оси в точ ности равен периоду 

ее обра щения вокруг Земл и ,  а потому она всегда «смотрит» на нас одной 

своей стороной . Другую сторону м ы  с Земл и н и когда не видим ,  есл и не 

сч итать того, что вследствие элл и птичности лунной орбиты и небол ьшого 

наклона ее экватора к плоскости орбиты Луна для земного набл юдателя 

ка к бы нескол ько ка чается , п редоста вляя на м воз можность нем ного 

за гляды вать за ее види м ы й  кра й то с одной,  то с другой сторон ы .  

Бла года ря этому м ы  можем обозреть с Земл и ( разумеется,  не 

одновременно)  5 9  п роцентов всей лунной поверхности . Невидимая с 

Земл и часть поверхности Лун ы соста вляет 4 1  п роцент всей ее 

поверхности , а 1 8  п роцентов всей поверхности то види м ы ,  то невиди м ы .  

Что случилось б ы  н а  Земле, есл и б ы  у нашей планеты н е  оказалось 

Луны?  

Гра вита цион ное вл ияние  Луны оказы вает огром ное вл ияние  на 

м ногие п роцессы,  п роисходя щие на Земле .  Фра н цузский астроном ж .  

Ласка р  поп ытался на основе математи ческого модел и рования  оцен ить, 

что случилось бы на Земле, есл и бы у нашей планеты не оказалось 

Лун ы .  Главный  вы вод, который сделал учен ы й ,  - п ритяжение Луны 

стабил изи рует кл и мат нашей планеты . Одн и м  тол ько соседством с 

Землей Луна огра н и ч и вает колебания  оси земного шара относител ьно 

плоскости экл и птики . Наклон оси ,  ка к известно,  оп ределяет смену 

времен года , то есть кол и чество солнечной энерги и ,  поступающей на те 

ил и иные ш и роты в Северном и Южном полушариях .  Расчеты ж. Ласка ра 



показал и ,  что, не будь Луны,  ось земного шара могла бы менять свой 

наклон по отношен и ю  к плоскости экл и птики в очень зна ч ительных 

п ределах - от  О до  8 5  градусов ( в  настоя щее время ось наклонена на 

2 3 , S  градуса ) .  При  угле наклона 8 5  градусов ка рти на была бы та кая : 

Сол н це подол гу стояло бы почти в зен ите над одн и м  из зем ных пол юсов, 

а п роти воположное полушарие стол ь же дол го оста валось бы 

погруженным  во тьму .  Разность температур в полушариях вызвала бы 

чудовищные по силе ураганы и дожди,  не уступа ющие по силе 

библейскому потопу .  П ра вомерен даже та кой дра мати чески й воп рос : а 

за родилась бы вообще жизнь на нашей планете, не будь у нее спутн и ка 

- Луны?  

В ка ком диа пазоне Луна ярче Сол н ца ?  

Л у н а  гораздо ярче Сол н ца ,  есл и смотреть на нее с помощью га мма

телескопа,  ула вл и вающего тол ько га мма-луч и .  Га м ма -излучение - это 

коротковол новое электромагн итное излучение,  на шкале 

электромагн итн ых вол н гра н и ч а щее с жестким рентгеновски м 

излучением,  за н и мая область более высоких частот. Га мма-излучение 

Луны обусловлено потока м и  косми ческих лучей,  которые, ударяясь о 

поверхность Луны,  порожда ют его .  Добраться же до поверхности Сол н ца 

косми ческие лучи  не в состоя н и и ,  та к ка к их отклоняет мощное 

магн итное поле светила . Оно же не выпускает во внеш нее простра нство 

и га мма-лучи ,  возника ющие в ходе ядерных реа кци й ,  протека ющих в 

солнечных недрах .  Земная атмосфера пол ностью неп розра чна  для 

га мма-лучей,  поэтому развити е га м ма -а строном и и  (в то м числе 

обна ружение га мма -излучения Луны)  стало воз можным тол ько бла года ря 

развити ю косми ческой техники .  

Ка кие затмения случа ются чаще - солнечные ил и лун ные? 

В год может п роизойти от двух до пяти солнечных затмен и й  

(макси мал ьное число солнечных затмен и й  - пять - имело место в 1 9 3 5  

году и следующи й раз повторится л и ш ь  в 2 2 0 6  году) .  Л у н н ы х  затмен и й  

на п ротяжен и и  года может не быть вовсе ( п римерно каждые пять лет) , а 

макси мал ьное их число в год - три . Общее число солнечных и лунных 

затмен и й  в год не может п ревышать сем и : л ибо пять солнечных и два 



лунных ,  л ибо четы ре солнеч н ы х  и три лун н ы х .  В целом солнечные 

затмения случа ются в 1 , 5  раза ч а ще лунных .  Почему же за свою жизнь 

человек видит гораздо больше лунных затмен и й ,  чем солнечных?  Это 

п роисходит оттого, что лун ное затмение видно на всей половине Земл и ,  

обра щенной к Луне,  а солнеч ное - тол ько в сра вн ител ьно узкой полосе 

затмения (не ш и ре 2 7 0  километров) . Поэтому для л юбого места на Земле 

солнечные затмения п роисходят в среднем раз в 2 0 0 - 3 0 0  лет. Та к, 

напри мер, в Москве бл ижайшее пол ное солнеч ное затмение п роизойдет 

л и ш ь  1 6  октября 2 1 2 6  года . 

Ка кой диаметр имеет са м ы й  бол ьшой лунный  кратер? 

П реоблада ющи м ти пом образова н и й  на лунной поверхности 

я вля ются метеоритн ые кратеры са мых разных размеров : от сотен 

километров до нескол ьких десятков са нти метров в диа метре . Са м ы й  

бол ьшой из них  - кратер Ба й и  - имеет диаметр 300  километров .  Для 

сра внен ия : крупней ш и й  из п редп олагаемых зем ных уда рных кратеров ( в  

Садбери ,  Ка нада ) имеет диаметр 1 4 0  километров .  

Почему оди н  из лунных кратеров назва н в честь Яна  Гевелия?  

Поляк  Я н  Гевел и й  ( 1 6 1 1 - 1 6 8 7 ) ,  строго говоря,  не был 

п рофессионал ьным астрономом . Получив  образова ние юриста , он был 

городским советн и ком в Гда н ьске .  Но еще с ги м нази ческих лет Гевел ий 

увлекся астрономией и именно в этой области увековечил свое и м я .  

Оди н  из л у н н ы х  кратеров назва н в честь Гевелия ,  пото му что именно о н  

первым соста вил первые то чные детал ьные и художественно 

выполненные ка рты Луны,  дал название  м ноги м деталя м  поверхности 

Луны,  открыл опти ческую л ибрацию Луны ( види мые периодические 

маятн и кообразные колеба ния  Луны относител ьно ее центра ) .  

Почему кратер Тихо иногда называют «стол и ч н ы м »  кратером Луны?  

Кратер Тихо вполне рядовой по диаметру ( 8 2  километра ) .  Он не 

заслужи вал бы особого в н и м а н и я ,  есл и бы не совершенно уникал ьная 

система светлых лучей,  радиал ьно расходя щихся от этого кратера по 

огромной территории видимого с Земл и полушария Лун ы .  Вероятно,  по 

этой причине  астрономы называют его «стол и ч н ы м »  кратером Лун ы .  

Более сотн и лучей расходятся от кратера п о  дуга м  больших кругов,  



совершенно не сч итаясь с особенностя м и  рел ьефа . Некоторые из лучей 

п ростира ются в дл ину  на тыся ч и  километров и видны даже 

невооруженным  глазом ,  особенно в полнолуние .  Кратер Тихо и его 

лучевая система - свидетел ьство гра ндиозной катастроф ы ,  вызва н ной ,  

вероятно,  падением крупного метеорита и охвати вшей почти треть 

видимого полушария Луны . 

Что п редста вля ют собой лунные моря? 

За рождение селенографии  (дисципл и н ы ,  изуча ющей поверхность 

Луны)  связа но с первы м и  телес копи чески м и  набл юдениями  Гал илея в 

августовские ночи 1 6 0 9  года . Увиден ное при вело его к вы воду, что на 

Луне могут существовать моря и океа н ы  в земном с м ысле этих слов .  

Поэтому со  времен Гал илея те мные пятна на Луне стал и назы вать 

моря м и ,  а са мое круп ное из них  - океа ном . И хотя позже выяснилос ь,  

что на Луне нет н и  ка пл и воды,  традиция сохра н илась .  В современной 

селенографии  принято выделять области двух ти пов : светлые 

материковые (за н и м а ют 8 3  п ро цента всей поверхности ) и темные -

морские (соста вля ют 1 7  п роцентов) . Материки это области , 

находя щиеся выше среднего уровня поверхности . Обы чно они  освещены 

гораздо лучше,  чем моря ,  и покрыты кратера м и  разных размеров, часто 

накладыва ющи м ися друг на друга . Моря - это углубления с ровным 

дном ,  то  есть области , расположенные н иже среднего уровня 

поверхности . В лунных морях мало кратеров, поэтому они выглядят 

гладкой ра вни ной . Моря плохо отража ют солнеч н ы й  свет и кажутся 

тем н ы м и .  

Почему полнолуние - не луч шее время для набл юдения деталей 

лунной поверхности ? 

Полнолуние не я вляется лучшим  временем для детал ьных 

набл юдений  лун ного рел ьефа ,  потому что в этой фазе Луна освещается 

Сол н цем ра вномерно и ее поверхность кажется плоской . В 

п ромежуточных фазах Луны хорошо видна гра н и ца те мной ( ночной)  и 

освещенной (дневной ) ча стей лунной поверхности - та к называемый 

терми натор .  Именно вблизи те рминатора объекты лун ного рел ьефа 

отбрасывают са мые дл и н н ые тен и ,  позволяя увидеть их в трехмерном 



измерен и и .  Сложность лун ного рел ьефа отражается и на форме са мого 

терминатора - в телескоп он всегда выглядит неровн ы м .  Рядом с 

терминатором в ночной части л у н ного диска нередко видны в телескоп 

я ркие точ ки .  Это верш и н ы  гор,  освещенные восходя щи м ил и заходящим 

Сол н цем,  тогда ка к подножия этих гор находятся в тен и .  

Что та кое маскон?  

Маскон (от а н гл .  massconcentrat ion - кон центра ция массы)  - это 

область лунной поверхности , в которой набл юдается существен ное 

повышение гра вита цион ного поля (локал изова нная кон центра ция массы 

на некоторой глубине) . Обна ружены масконы посредством измерения 

отклонен и й  от  расчетн ых пара метров траекторий спутн и ков,  вы веденных 

на окололунные орбиты . Большинство масконов находится в круговых 

морях видимой стороны Лун ы .  Позднее обна ружены крупные масконы на 

гра н и це видимой и обратной сторон Луны в Восточном Море и в Краевом 

Море . Огромный  маскон обнаружен в экваториал ьной зоне центра 

обратной стороны Лун ы .  Его диаметр дости гает 1 0 0 0  километров .  Этот 

маскон способен отклон ить на 1 0 0 0  метров спутн и к, летя щи й на высоте 

1 0 0  километров .  Суммарная ма сса всех масконов соста вляет 0 , 0 0 0 1  

массы Лун ы .  

Почему н а  ка рте Луны и мя вел и кого Гал илея носит маленький 

кратер? 

На чало номенклатуре м ногих объектов лунной поверхности 

положил итал ьянский астроном-иезуит Джова н н и  Баттиста Рич чол и  

( 1 5 9 8 - 1 6 7 1 ) .  Ряд кратеров он назвал в честь выда ющихся ученых и 

ф илософов (Архи меда , Платона,  Коперн и ка и др . ) ,  но некоторым 

присвоил и мена н и чем не за мечательных духовных л и ц  ( н а п ри мер, один 

из крупнейших лунных кратеров был назва н Кла вием в честь собрата 

иезуита ) .  Стремясь унизить л и ч но ему ненавистного Гал илея , Рич чол и  

назвал и менем вел и кого ученого крошечный  кратер диаметром всего 

около 1 5  километров .  Зато для себя он не поскупился : диаметр кратера 

Рич чол и  соста вляет около 1 6 0  километров .  

Ка кой объект лунной поверхности я вляется са м ы м  я р к и м  и ка кой 

са м ы м  те м н ы м ?  



Са м ы м  ярким объектом лун ной поверхности я вляется централ ьная 

горка кратера Ариста рха,  са м ы м  тем н ы м  - дно кратера Гри мал ьди . 

В и юле 2004  года по радио и телевиден и ю  неоднократно 

сообщалос ь,  что в период п редстоя щего в этом месяце полнолуния  

лунный  диск будет виден вдвое большим  обы чного,  что обусловлено 

максимальным  п рибл ижением Луны к Земле .  Та к л и  это? 

Лунная орбита действител ьно я вляется не круговой ,  а 

элл и птической ,  то есть имеет некоторую вытя нутость . В связи С эти м 

расстоя ние от центра Зе мл и до центра Луны изменяется в п ределах от 

3 5 6  4 1 0  ( в  перигее) до 406  7 0 0  ( в  апогее) километров .  Есл и учесть, что 

средний  радиус Земл и соста вляет 6 3 7 1  километр, а средний  диаметр 

Луны равен 3475 километра м ,  то легко можно рассч итать, что види м ы й  с 

поверхности Земл и (топоцентри чески й )  угловой диаметр Луны 

изменяется в п ределах от  2 9 , 84 до 34, 1 3  угловой м и нуты , то  есть не 

более чем на 1 4  п роцентов .  Кажущееся увел и чение « вдвое больше 

обы чного» Луны у горизонта (по  сра внен и ю  с ее размером в зен ите) -

следствие глубоко укорени вшейся в меха н измах нашего мозга илл юзи и ,  

вынужда ющей н а с  восприни мать небо ка к припл юснуты й купол . Эффект 

указа нной илл юзи и  при набл юдении  Луны над горизонтом практи чески 

не за висит от того, находится л и  Луна в перигее ил и апогее своей 

околоземной орбиты . 

Я вляется л и  Луна единственным  естествен н ы м  спутн и ком Земл и ?  

В 1 9 6 1  году был и  обна ружены два слабосветя щихся п ылевых 

облака ,  я вля ющихся своеобразн ы м и  спутн и ка м и  Земл и .  Они 

расположен ы  в та к называем ых точ ках л ибрации  систе м ы  Земля - Луна ,  

то  есть в п роти воп оложных вершинах двух ра вносторонних  

треугол ьников,  у каждого из которых две остал ьные вершины совпада ют 

с центра м и  Земл и и Луны (треугольники имеют общую сторону - отрезок 

п рямой между центра м и  Земл и и Лун ы ) .  Размеры облаков сра в н и м ы  с 

размера м и  Земл и ,  но масса их соста вляет всего около 1 0  тыся ч тон н .  

Плотность облаков соста вляет п риблизител ьно одну пыли нку массой в 

две сотых м илл и гра мма на оди н  куби чески й километр ! Угловой диаметр 

облаков равен приблизител ьно 1 0  градуса м ( п римерно в 20 раз бол ьше 



лунного ) .  Обра щаясь вокруг Земл и ,  облака та кже вра ща ются с периодом 

около месяца вокруг своих центров, которые колебл ются относител ьно 

точек либрации ,  удаляясь от них  на расстоя ние до 10 угловых градусов 

( п ри набл юдении  с Земл и ) .  Существова ние указа нных  п ылевых облаков 

объясняют тем ,  что области вблизи л ибра цион ных точек системы Земля -

Луна п редста вля ют собой нечто вроде гра витационных ловушек. 

Отдел ьные пыли нки п роводят в них п родолжител ьное время и затем 

улета ют, а в ловушки попада ют н овые части цы межпланетной п ыл и .  

Ка кой и з  спутн и ков планет Солнечной системы и меет плотную 

атмосферу? 

Единственным  из спутн и ков планет Солнечной системы,  

облада ющи м плотной атмосферой ,  я вляется Тита н ,  спутн и к  Сатурна . 

Тол щи на и неп розра чность атм осферы Тита на в опти ческом диа пазоне 

привел и к тому,  что его дол го сч итал и са м ы м  большим  спутн и ко м  в 

Солнечной системе .  Однако современ ные набл юдения в и нфракрасном 

диа пазоне показал и ,  что радиус его поверхности знач ител ьно меньше 

п редполагаемого .  Атмосферное да вление на поверхности Тита на в 1 , 5  

раза выше земного .  Атмосфера Тита на ,  ка к и зем ная ,  состоит главным  

образом из азота ( 8 5  п роцентов) , в ней  не более 6 п роцентов аргона и 

нескол ько п роцентов метана . В атмосфере Тита на обна ружены следы по 

кра йней мере 1 2  других орга н и ческих соединен и й  (этана ,  гидроксида 

циа н и н а ,  двуокиси углерода и др . )  и воды . Орга н и ческие соединения 

образуются при  разрушен и и  мета на солнеч н ы м  свето м ( в  верхних  слоях 

атмосферы Тита на ,  где мета н п реобладает) . Этот п роцесс подобен 

образова н и ю  смога над бол ь ш и м и  города м и ,  но слой над Тита ном 

гораздо тол ще . По м ноги м параметра м атмосфера Тита на напоми нает 

условия на Земле в тот ра н н и й  п ериод ее развития ,  когда жизнь на ней 

тол ько за рождалась .  

у ка кой планеты Солнечной систем ы  наи бол ьшее кол и чество 

спутн и ков и у ка кой наи мен ьшее? 

Рекордсменом Солнечной систем ы  по кол ичеству спутн и ков 

я вляется ги га нт Юп итер, у которого 3 9  известн ых спутн и ков .  Пол ностью 

обдел ила при рода в этом отношен и и  Меркурий и Венеру . 



Ка кой из спутн и ков планет Солнечной системы имеет наиболее 

вытя нутую орбиту, а ка кой наиме нее? 

Наиболее вытя нутую орбиту из спутн и ков планет Солнечной 

системы имеет Нереида , спутн и к  Нептуна . Эксцентриситет ее орбиты 

( 0 , 7 5 1 2 )  в 3 , 6 5  раза п ревышает эксцентриситет орбиты Меркурия ,  

рекордсмена в этом отношен и и  среди планет Солнечной систем ы .  На 

звание  спутн и ка с орбитой ,  макси мал ьно бл изкой к круговой ,  

п ретендуют Теф ия (спутн и к  Сатурна ) ,  Порция ( спутн и к  Урана )  и Тритон 

(спутн и к  Нептуна ) .  Эксцентриситеты их орбит менее 0 , 0 0 0 1 .  

Ка кой спутн и к  планеты в Солнечной системе са м ы й  большой? 

Са м ы м  кру п н ы м  спутн и ко м  в Солнечной систе ме я вляется Га нимед, 

соп ровожда ющи й са мую большую планету Юп итер .  По своим размера м 

(диаметр 5 2 6 8  километров)  он п ревосходит даже планету Меркурий,  

однако по массе, соста вляющей 149 кви нтилл ионов тон н  ( квинтилл ион -

м иллиард м илл иардов) ,  более чем вдвое уступает Меркурию.  

Ка кой спутн и к  планеты в Солнечной системе са м ы й  бол ьшой по 

сра внен и ю  со своей планетой ?  

Са м ы м  большим  спутн и ком в Солнечной системе относител ьно 

своей планеты я вляется хорошо нам всем знакомая Луна . Диа метр Луны 

всего в 3 ,67  раза меньше земного .  Однако до августа 2 0 0 6  года са м ы м  

большим  спутн и ко м  по сра внен и ю  с о  своей планетой считался Харон,  

спутн и к  Плутона . Диаметр Харона соста вляет 1 2 7 0  километров,  что 

всего-на всего в 1 , 9  раза меньше диаметра Плутона,  а соотношение масс 

Харона и Плутона ра вно 1 :  8 (для сравнения ,  соотношение масс Луны и 

Земл и 1 : 8 1 ) .  Поэто му Плутон с Хароном ча сто называл и двойной 

планетой . Еще нескол ько десятилети й назад о существова н и и  Харона 

н и кто и не подозревал , он п ракти чески случайно был обнаружен в 1 9 78 

году . Просматривая фотоизображения Плутона,  америка нские астрономы 

Дж . Кристи и Р .  Ха рри н гтон за метил и ,  что крошеч ное светлое пятн ы ш ко, 

ка ким видна на снимках эта планета , выглядит слегка удлинен н ы м .  

Переп роверив свое открытие, астрономы убедил ись,  что у Плутона есть 

спутн ик .  Л и ш ь  после вы ведения  на околоземную орбиту телескопа 

«Хаббл »  впервые было получено изображение,  где четко видны и 



Плутон ,  И Харон . По цвету Харон нескол ько голубее, чем Плутон . Это 

может означать,  что они  образовал ись не из единого облака ,  а уже 

потом был и сведен ы  вместе неведомыми  нам обстоятел ьства м и .  Об это м 

же может свидетел ьствовать и а номал ьная разница в средней плотности 

Плутона и Ха рана ( планета п риблизител ьно в 8 раз плотнее спутн и ка ) .  В 

августе 2 0 0 6  года Плутон перестал и сч итать планетой ,  а Ха ран - не 

тол ько спутн и ком планеты , но и спутн и ком Плутона . Дело в том ,  что 

ба ри центр ( центр масс) системы Плутон - Харон находится вне объема 

Плутона,  а потому,  с ф ормал иза цией Международным астрономи чески м 

союзом в августе 2 0 0 6  года понятия « планета » ,  Плутон И Харон отн ыне 

сч ита ются ком понента м и  парной системы небесных тел . 

Ка кой из спутн и ков Солнечной системы дольше всех п роходит свою 

орбиту? 

Рекордсменом по п родолжител ьности орбитал ьного периода среди 

спутн и ков планет Солнечной системы я вляется Сетебос .  Этот крошечный  

спутн и к  Ура на (диаметр около 3 0  километров)  открыт в 1999  году. 

Сетебос совершает пол н ы й  оборот вокруг планеты за 2345 зем ных суток.  

У ка кого объекта Солнечной системы са мые горя чие недра (после 

Сол н ца ) ?  

Объект Солнечной системы с са м ы м и  горя ч и м и  недра м и  (есл и ,  

конечно,  не сч итать Сол н ца )  - Ио .  Этот спутн и к  Юп итера , открыты й еще 

Гал илеем,  по размера м и ма ссе очень  похож на нашу Луну .  На Ио 

обна ружено более 1 0 0  действующих вул ка нов,  причем а кти вность 

некоторых из них  поразительна . Напри мер, из кратера вул ка на П иллан 

столб изверженных пород подни мался на высоту до 1 2 0  километров .  

Температура извергаемой лавы здесь п ревы шала 1 6 0 0  градусов 

Цел ьсия ,  что на 6 0 0  градусов выше температуры земной вул ка н и ческой 

лавы . Ма гмати ческие выбросы , п редста вля ющие собой сернистую 

базал ьтовую массу, покрыл и площадь около 1 3 0  тыся ч квадратн ых 

километров .  

Ка кой объект Солнечной систе м ы  обладает са м ы м  высоки м 

ал ьбедо? 



Ал ьбедо - это отражател ьная способность поверхности ка кого-л ибо 

тела ,  характеристи ка его «белизн ы » ,  показыва ющая ,  ка кую часть 

пада ющего на него света отражает да нная поверхность . Са м ы м  высоки м 

значением ал ьбедо ( О , 9 9 ± О , 0 6 )  в Солнечной системе обладает Эн целад, 

спутн и к  Сатурна . При  диаметре почти 5 0 0  километров Эн целад состоит 

п реимущественно из водяного л ьда и имеет са мую чистую в Солнечной 

системе ледя ную поверхность,  почти идеал ьно белую,  которая отражает 

более 9 0  п роцентов пада юще го на него солнеч ного света . Для 

сра внен ия : среднее ал ьбедо Луны соста вляет всего 0 , 1 2  (л и ш ь  1 2  

п роцентов пада ющего н а  Луну света отражается и рассеивается ее 

поверхностью) ; ал ьбедо воды - 0 , 0 5 ;  зеленой тра вы - 0 , 2 6 ;  песка - 0 , 3 ;  

чистого снега - 0 , 8 5 .  

Ка к выбирают названия  для спутн и ков планет Солнечной системы?  

Ка к п ра вило, названия  спутн и ков связа н ы  с назва н и я м и  пла нет, 

вокруг которых они  обра ща ются . Та к, спутн и ки Ма рса Фобос ( Страх)  и 

Деймос (Ужас) назва н ы  и мена м и  свирепых сы новей-бл изнецов 

древнегреческого бога вой н ы  Ареса , отождествляемого с ри мски м бого м 

вой н ы  Марсом . В и менах гал ил еевых спутн и ков Юп итера воплощены 

и мена возл юбленных главы ол и м п и йских богов Зевса - царевен Ио и 

Европы и нимфы Калл исто, а та кже похищенного Зевсом и ста вшего его 

виночерпием троя нского ца ревича Га нимеда ( ка к  известно,  кул ьт Зевса 

сл ился с кул ьтом гла вного бога римлян Юпитера ) .  Больши нство 

негалилеевых спутн и ков Юп итера та кже назва н ы  в честь персонажей 

греческой мифологи и ,  та к ил и иначе связа н н ы х  с Зевсом : Метида -

первая супруга громовержца , Адрастея - вскормившая младен ца Зевса 

н и мфа,  Амал ьтея - коза , молоком которой был вскормлен младенец Зевс, 

и т .  д. И мена персонажей греческих и ри мских м ифов воплощены та кже 

в названиях  спутн и ков Сатурна,  Нептуна и Плутона . Нескол ько иная 

традиция п роявилась в назва н и я х  спутн и ков Урана . На чало ей положил 

Уил ьям Гершель ,  открывший Ура н и его первые два спутн и ка .  Гершель 

назвал их и мена м и  царя фей и эл ьфов Оберона и его жен ы  Тита н и и  -

персонажей п ьесы У. Шекспира «Сон В летн юю ночь» . Впоследстви и  

окружение Ура на попол н ил и  маленький эл ьф Пэк, дух воздуха Ариэль ,  



вечно юные Дездемона,  Джул ьетта и Офелия ,  неблагода рная Кордел ия 

( младшая доч ь  короля Л и ра )  и другие шекспи ровские персонаж и .  Пять 

спутн и ков Ура на ,  движущиеся вокруг планеты в обратном напра влен и и ,  

д а  к тому ж е  и меющие а номал ьно вытя нутые орбиты , п олучили и мена 

явно отри цател ьных героев шекспи ровской дра м ы  « Буря » : ди кого 

уродл и вого раба Кал иба на и его матери,  «от лет и злобы скрюченной» 

Сикора ксы,  их бога Сетебо-са , повел ителя духов П росперо (бывшего 

герцога М иланского) и пьяницы-дворецкого Стефано,  захотевшего стать 

королем острова . И л и ш ь  два спутн и ка Ура на не я вля ются 

« шекспи ровски м и » ,  а связа н ы  с п оэмой а н гл и йского поэта Алекса ндра 

Попа «Похищение локона » .  Эти спутн и ки назва н ы  и мена м и  гла вной 

героини  Бел и нды и мрач ного и го рестного духа Умбриэл я .  

Кто и когда открыл спутн и ки Марса ? 

Спутн и ки Ма рса (Фобос и Деймос) впервые открыл америка нский 

астроном Асаф Холл ( 1 8 2 9 - 1 9 0 7 )  в 1 8 7 7  году . Са мое поразител ьное, 

однако, состоит в том ,  что нал ичие  у Ма рса именно двух спутн и ков 

п редсказал и еще в середине XVI I I  века а н гл и йский п исател ь Джоната н 

Свифт ( 1 6 6 7 - 1 745)  и фран цузский ф илософ Вол ьтер ( 1 694- 1 77 8 ) .  

Рассказывая в знаменитых «Путешествиях Гулл и вера » о достижениях 

лапутя н в области астроном и и ,  Свифт сообщает, что «они открыл и две 

маленькие звезды ил и два спутника ,  обра щающиеся около Марса » .  В 

связи с эти м и мена Свифта и Вол ьтера п рисвоены двум кратера м на 

ДеЙмосе . Менее известен ,  но не менее и нтересен тот факт, что в 

грузинском эпосе, восходящем к середине XVI века , весьма точно 

(знач ител ьно точ нее, чем в «Путешествиях Гулл и вера » ) указа н оди н  из 

пара метров орбиты Деймоса : « Н а  небе этой звезды [Марса ] находится 

еще одна звезда , дл ина орбиты которой ра вна 50 2 8 0  эджи» ,  что п ри 

переводе в современ ные еди н и цы дл и н ы  соста вляет около 1 5 0  тыся ч 

километров ( 1  эджи равен при мерно 3 километра м ) .  Дл ина орбиты 

Деймоса , по современ н ы м  да н н ы м ,  ра вна 147  323  километра м .  

Ка кой спутн и к  обгоняет свою планету в ее вра щении  вокруг 

собственной оси ?  



Эти м уникал ьным свойство м обладает л и ш ь  оди н  из спутн и ков 

планет Солнечной системы - Фобос,  спутн и к  Ма рса . Фобос совершает 

пол н ы й  оборот вокруг Ма рса за 7 часов 3 9  минут и 1 4  секунд, а планета 

обора ч и вается вокруг собственной оси за 24 часа 3 7  минут и 2 3  

секунды . Он восходит и заходит на марсиа нско м  небе два раза в течение 

суток, при  этом восходит на за паде, а заходит - на востоке . 

Ка кое свойство Япета , спутн и ка Сатурна,  стало одной из основ 

знамен итого романа Артура Кларка « Косм и ческая одиссея 2 0 0 1  года » ?  

Ун и кал ьная особенность Я пета , третьего по вел и ч и не спутн и ка 

Сатурна,  состоит в то м ,  что одно его полушарие на порядок 

( п риблизител ьно в 10 раз) светлее другого .  Указа н н ы й  феномен был 

за мечен еще итал ьянским а строномом Джова н н и  Касси н и  ( 1 6 2 5 - 1 7 1 2 ) ,  

открывшим Япет в 1 6 7 1  году, а затем подтвержден при  п ролетах вблизи 

Сатурна косми ческих аппарато в « Вояджер-2» ( 1 9 8 1 )  и « Кассини»  

( 2 0 04) . Эту особенность Япета испол ьзовал мэтр научной фа нта сти ки 

Артур Кларк в своем знамен итом романе « Косм и ческая одиссея 2 0 0 1  

года » ( 1 9 6 8 ) .  Герой этого романа Дейвид Боумен,  приблизивш ись к 

Япету на косми ческом корабле, увидел в его экваториал ьной области 

«ослеп ител ьно бел ы й  овал разме ром п риблизител ьно триста на шестьсот 

километров» . Нал и ч ием этого овала и объяснялась в романе разница в 

яркости полушарий Япета . В центре этого белого « ока » Боумен за метил 

черную точ ку,  которая при  прибл ижен и и  к Япету оказалась за гадочным  

черн ы м  монол итом - «Звездными  Врата м и » .  Весьма л юбоп ытно, что 

спустя 1 3  лет, когда « Вояджер-2» сфотограф и ровал Япет, на снимке 

была четко видна огромная почти круглая область с черн ы м  пятном в 

центре . Известн ы й  астроф изик Ка рл Са га н ,  участвова вший  в обработке 

снимков от « Вояджера -2» ,  отп ра вил фотограф и ю  Артуру Кларку с 

прип иской «Подумать тол ько ! » .  

Ка к быстро Харон перемещается над поверхностью Плутона? 

Орбитал ьный  период Ха рана в его обра щении  вокруг Плутона 

соста вляет 6 , 3 7 8 2 5  зем ных суток, а период вра щения Плутона вокруг 

собственной оси равен 6 , 3 8 7 2  зем ных суток.  Поэтому Харон пра кти чески 

«висит» над одной и той же точ кой (точ нее, за зем ные сутки смещается 



на 4 ,7  угловой м и нуты , за плутониа нские сутки - на половину углового 

градуса ) .  Промежуток времени между двумя последовател ьными  

восхождениями  Харона над  плутониа нским горизонтом соста вляет около 

1 2 , 5  земного года . 

Почему Христиа н  Гюй генс был уверен ,  что на Юп итере имеются 

огромные пла нтации  конопл и ?  

Н идерландски й меха н и к, ф и з и к  и математи к Христиа н  Гюй генс,  

и меющи й та кже большие заслуги в области астроном и и ,  был сыном 

своего времен и ,  а потому искренне верил в целесообразность всех 

деталей м и рового устройства ка к Божьего творения . Гла вное назна чение 

Луны,  сч итал и современ н и ки Гюй генса , состоит в то м ,  чтобы 

обеспечи вать необходимые моряка м  приливы и отливы . Поэтому 

совершенно очевидно,  пола гал Гюй генс,  что нал и ч ие у Юп итера четы рех 

(открытых Гал илеем)  спутн и ков свидетел ьствует о ш и роком 

расп ростра нен и и  мореплавания  на этой планете . Но корабл ь того 

времени был немысл и м  без бол ьшого кол и чества па русов и ка натов,  

основн ы м  сы рьем для п роизводства которых я влялась пен ька - грубое 

лубя ное волокно из стеблей конопл и .  А зна ч ит, рассуждал Гюй генс,  на 

Юп итере обязател ьно имеются огромные пла нтации  этого растения . 

Ка к образовался пояс астероидов между орбита м и  Ма рса и 

Юп итера ? 

Между орбита м и  Ма рса и Юп итера находится п ояс ш и риной 1 0 0 -

3 0 0  м илл ионов километров,  образова н н ы й  нескольки м и  десятка м и  тыся ч 

ка менистых тел - астероидов .  Они обра ща ются вокруг Сол н ца ,  п роходя 

свою орбиту за 3 - 6  лет. Большая часть из них  непра вил ьной формы с 

размера м и  от нескол ьких са нти метров до 1 0 0  километров .  Существует 

две ги потезы п роисхождения астероидов .  По одной ги потезе, астероиды 

- это остатки планеты , расколовшейся в резул ьтате некой катастроф ы -

напри мер, стол кновения с други м масси вным телом . Эта ги потети ческая 

планета получила название  Фаэтон . О времени ее разрушен ия ,  как 

утвержда ют сторонники ги потезы ,  свидетел ьствует Луна : 4 м иллиарда 

лет назад на нее обрушился ш квал обломков Фаэтона,  отчего 

образовал ись ги га нтские уда рные кратеры диаметром до 1 0 0 0  



километров .  Та кие же обломки летел и и к Земле, но они  разрушились в 

ее плотной атмосфере . Сторонники другой ги потезы п роисхожден ия 

астероидов сч ита ют их своего рода планета м и ,  оказа вшим ися на их 

н ы нешних орбитах из-за и нтенси вных гра витационных п роцессов вблизи 

Юп итера . 

Ка ким объекта м Солнечной систем ы  принято да вать и мена героев 

Троя нской вой н ы ?  

И мена героев Троя нской вой н ы  носят п редста вител и двух групп 

астероидов, не входящих в основной пояс астероидов, а обра ща ющихся 

вокруг Сол н ца на та ком же расстоя н и и ,  что и Юп итер, при чем их 

расстоя ния  от Сол н ца и от Юп итера ра вны между собой ,  а периоды 

обра щения ра вны периоду обра щения Юп итера . В настоя щее время 

известно более 1 0 0 0  та ких астероидов, называем ых троя н ца м и .  

Половина из них  движется на 6 0  угловых градусов впереди Юп итера , а 

другая половина - на та ком же расстоя н и и  позади . В первую груп пу 

входят « греки » Агамемнон ,  Ахиллес, Аякс, Диомед, Менелай и др . ,  во 

вторую - «троя нцы» Приам ,  Эней , Анхис,  Гелен,  Агенор и др .  

В чем состоит п ра вило Ти циуса - Боде и ка к оно собл юдается? 

П ра вило Ти циуса - Боде отражает эмпири чески установленную 

немецким физиком и математи ко м и .  Д .  Ти циусом ( 1 7 2 9 - 1 7 9 6 )  и 

получившую всеобщую известность бла года ря работа м директора 

Берл и нской обсерватории И .  Э. Боде ( 1 747- 1 8 2 6 )  за виси мость между 

расстоя н и я м и  планет от Сол н ца .  По п ра вилу Боде Ти циуса , 

выраженные в астрономи ческих еди н и цах расстоя ния  Меркурия,  

Венеры,  Земл и ,  Марса , средней части кол ьца астероидов, Юп итера , 

Сатурна,  Ура на ,  Нептуна и Плуто на от Сол н ца ( Нептун выпадает из этой 

за виси мости ) п олучаются следующим образом . К каждому ч ислу 

последовател ьности О ,  3 ,  6 ,  1 2 ,  24,  48 ,  9 6 ,  1 9 2 ,  384,  образующей,  

начиная с 3 ,  геометри ческую прогрессию,  п риба вляется число 4,  а затем 

все числа делятся на 1 0 .  Полученная новая последовательность чисел : 

0 ,4 ;  0 , 7 ;  1 , 0 ;  1 , 6 ;  2 , 8 ;  5 , 2 ;  1 0 , 0 ;  1 9 , 6 ;  3 8 , 8  - п редста вляет расстоя ния  

от  Сол н ца ( в  астроно м и ческих еди н и цах)  перечисленных тел Солнечной 

систем ы .  Ка к вы полняется это п ра вило, можно п роилл юстри ровать 



н ижеп риведен ной табл и цей ,  в которой КА - кол ьцо астероидов, а R и 

l l ф - теорети ческое (соответствующее п ра вилу Ти циуса - Боде) и 

факти ческое среднее расстоя ние объекта от Сол н ца .  

Удовлетворител ьного теорети ческого объяснения этой 

эмпири ческой за висимости пока нет. 

Ка к был открыт первый астероид? 

Отсутствие между Ма рсом и Юп итеро м планеты , соответствующей 

пятому члену лежа щей в основе п ра вила Ти циуса Боде 

последовател ьности , заста вило астрономов п редпринять специальный  

поиск.  П ытаясь отыскать недоста ющую планету, итал ьянский астроном 

Джузеппе П ьяцци 1 я н варя 1 8 0 1  года открыл первый астероид, 

получивший  имя  Церера (в честь римской боги н и  земледел ия и 

плодородия ) .  

Скол ько всего известно астероидов? 

В период с 1 8 0 1  по 1 8 9 1  год было открыто всего около 2 0 0  

астероидов .  С на чалом при менения фотограф и и  ( в  1 8 9 1  году) их стал и 

откры вать в большом кол ичестве . К на чалу 1 9 8 7  года было известно уже 

около 3 5 0 0  астероидов .  Частота открытия астероидов опять зна ч ител ьно 

возросла в 1 9 9 0 -е годы - благода ря специальным  п рограммам  их поиска 

с испол ьзова нием а втомати чески х телескопов .  К кон цу 2 0 0 0  года было 

обна ружено более 1 0 0  тыся ч астероидов, точно оп ределены орбиты 

около 20 тыся ч астероидов, 8 тыся чам из которых п рисвоены 

собственные и мена . 

Ка кой астероид са м ы й  большой? 

Са м ы м  большим  из астероидов основного пояса ( между орбита м и  

Ма рса и Юп итера ) я вляется Церера . Он имеет 9 6 0  километров в 

диаметре и массу почти в кви нтилл ион ( м илл иард м иллиардов) тон н .  



Масса Цереры соста вляет около трети об щей массы всех астероидов 

основного пояса . Цереру сч итал и та кже и рекордсменом среди всех 

астероидов Солнечной системы,  пока в июне 2 0 0 2  года в поясе Койпера 

(за орбитой Нептуна)  не был открыт астероид Ква ва р,  диаметр которого 

соста вляет около 1 2 5 0  километров .  В ноябре 2 0 0 3  года обна ружен еще 

оди н  тра нснептуновый объект - Седна,  диаметр которого, по оценка м  

откры вателей,  «не  бол ьше, но и не сил ьно меньше 1 7 00 километров» . В 

феврале 2004 года последовало открытие еще одного крупного 

тра нснептунового объекта - 2004 DW, диаметр которого может дости гать 

1 8 0 0  километров .  Окончател ьно воп рос о са мом большом астероиде 

Солнечной системы за путался 24 августа 2 0 0 6  года , когда 

Междуна родн ы й  астрономи чески й союз при нял решен ие сч итать 

вы шеперечислен н ые небесные тела ,  а та кже ряд других объектов ( пока 

точно не уста н овленных)  основного пояса астероидов и пояса Кой пера 

не астероида м и ,  а ка рликовы м и  планета м и .  

Из чего состоят а стероиды ?  

По хими ческому соста ву астероиды основного поя са подразделя ют 

на три основные груп п ы : углеродные,  песчаные и металл и ческие. 

Углеродные астероиды соста вля ют около 7 5  п роцентов общего 

кол и чества астероидов, песчаные - около 1 7  п роцентов .  Меньше всего 

астероидов, состоя щих из металлов .  Углеродные астероиды 

сосредоточены в осн овном на внешней стороне пояса , песчаные 

находятся во  внутренней зоне, а металл и ческие - в централ ьной зоне 

пояса . 

Ка кой из астероидов са м ы й  черн ы й ?  

Са м ы м  черн ы м  из известн ых астероидов основного поя са я вляется 

Матил ьда « ка мешек» поперечником около 50 километров,  

обра ща ющийся вокруг Сол н ца по орбите со средним  радиусом 394 

м илл иона километров .  Открыт он в 1 8 8 5  году и получил свое название  в 

честь жены Морица Лоеви,  тогда шнего ви це-ди ректора Парижской 



обсерватори и .  Поверхность астероида вдвое тем нее угля ,  от нее 

отражается всего 3-4 п роцента пада ющего солнеч ного света . 

Наскол ько опасны астероиды? 

Ш кала опасности астероидов, принятая Междуна родным 

астрономи чески м союзом,  градуи рова на от О до 10  баллов .  Ноль 

получает астероид, орбита которого хотя и пересекается с орбитой 

Земл и ,  но у него нет н и ка ких ша нсов на стол кновение .  Десяткой 

отмечается а стероид, падение которого м ожет при вести к глобал ьной 

кл имати ческой ката строфе .  Среди при мерно 2 0 0 0  астероидов 

попереч н и ком более километра , пересека ющих орбиту Зе мл и ,  все 

«нулевые» . 

Скол ько стоил бы астероид Амон,  есл и бы его удалось доста вить на 

Земл ю? 

Астероиды сейчас изучают главным  образом с точ ки зрения 

опасности , которую они  могут нести человечеству . Однако некоторые 

ученые сч ита ют, что пора присматри ваться к ним и с точ ки зрения их 

возможной ценности . В ка честве при мера можно при вести астероид 

Амон,  известн ы й  астрономам та кже под номером N EO 3 3 5 5 4 .  Амон и меет 

в попереч н и ке всего два километра , но цел иком состоит из металлов .  По 

сегодня ш н и м  ценам этот астероид содержит железа и н и келя ( п ричем не 

в виде руд, а в чистом са мородном состоя н и и )  на 8 трилл ионов 

долларов, кобал ьта - на б трилл ионов,  металлов плати новой группы -

тоже при мерно на б трилл ионов .  

Почему астероид И ка р  назва н по имени сына Дедала ?  

Открыты й в 1 949 году америка нским астрономом Уолтером Бааде 

астероид И ка р  весьма скромен по размера м (диаметр равен 

п риблизител ьно 900 метра м ) ,  но за мечателен своей орбитой . В афел и и  

И ка р  уходит к орбите Марса , а в перигел и и  п рон и кает внутрь орбиты 

Меркурия ,  п рибл ижаясь к Сол н цу на расстоя ние 0 , 3 4 1  а строноми ческой 

еди ницы ( 5 1  м илл ион километров) . Бл иже И кара к Сол н цу подходят 



тол ько некоторые кометы . Именно  по этой причине  ему дал и имя  

древнегреческого мифического героя , который поднялся к Сол н цу на 

скрепленных воском крыл ьях,  изготовлен н ых его отцом Дедалом . Орбита 

И ка ра почти пересекается с орбитой Земл и ,  та к что при  на ибол ьшем 

сбл ижен и и  этих тел расстоя н и е  между н и м и  уменьшается до 5-7 

м илл ионов километров .  Та кое сбл ижение И ка ра с Землей происходит 

каждые 1 9  лет (в 1 9 9 6  году, затем в 2 0 1 5  году и т .  д . ) ,  но ни одно из н их 

не угрожает стол кновен ием . 

За что получил свое название  астероид Атон ?  

Открыты й 7 я н ва ря 1 9 7 6  года крошечный  астероид Атон (около 

8 0 0  метров в попереч н и ке)  назван в честь древнееги петского бога 

сол н ца ,  пото му что вся его о рбита лежит внутри зе мной орбиты . 

Макси мал ьное удаление Атона от Сол н ца соста вляет 0 , 9 6 6  

астроном ической еди ницы ,  ил и среднего расстоя ния  Земл и от Сол н ца .  

Известн ы еще два подобных астероида : Ра - Ш алом и Хатар .  

Макси мал ьное удаление первого из н их от  Сол н ца не п ревышает 0 , 8 32 

астроном ической еди ницы ,  второго - 0 , 844 астроном ической еди ницы . 

Откуда появляются и куда исчеза ют кометы ? 

Одно время астрономы сч итал и ,  что кометы приходят из 

межзвездного п ростра нства , однако затем выясн илось, что н и  одна из 

набл юдаемых комет не имела вблизи Сол н ца скорости , п ревыша ющей 

та к называемую па рабол и ческую, и от этой ги потезы пришлось 

отказаться . В 1 9 5 0  году голла ндски й астроф изик Я н  Оорт ( 1 9 0 0 - 1 9 9 2 )  

п редположил существова ние огромной оболочки из ледя ных тел , 

медленно обра ща ющихся вокруг Сол н ца на расстоя н и и  1 0 0 - 1 5 0  ты сяч 

астрономи ческих еди ниц ,  ил и 1 5 - 2 2  кви нтилл ионов километров 

( квинтилл ион - м илл иард м илл и а рдов ) .  Это материя,  которая осталась 

от изначального облака пыли и газа , скон центрирова вшегося на 

на чал ьной стади и  форм и рования  Солнечной системы,  и оказалась 

сл и ш ком далеко, чтобы быть эффекти вно захваченной силами  

притяжения ,  а пото му стала п обо ч н ы м  п родуктом при  образова н и и  



планет.  Со временем в этой оболочке образовалось громадное скопление 

кометн ых ядер (общее их ч и сло, вероятно,  около 100 м иллиардов, а 

общая масса оцени вается всего л и ш ь  в 0 , 1  массы Зе мл и ) ,  которое 

принято назы вать «облаком Оорта » .  Пода вляющее большинство этих 

кометн ых ядер н и когда не п риближаются к Сол н цу,  не образуют хвостов 

и не растра ч и ва ют своего вещества , а медленно (со скоростя м и  около 

са нти метра в секунду) «ползут» по орбита м .  Л и ш ь  нем ногие из них  под 

действием окружа ющих Сол н це масси вных небесных тел внеза пно 

изменяют свои орбиты и на всегда покида ют Солнечную систему .  Другие 

переходят на орбиты с более коротки м периодом,  п риближаются к 

Сол н цу,  демонстри руя все фазы изменен ия внешнего вида кометы ; 

некоторые из них  ста новятся короткопериоди чески м и  комета м и .  

Почему некоторые астроно м ы  п редпола га ют, что Сол н це - двойная 

звезда ? 

Исследова н и я м и  палеонтологов уста новлено, что в течение 

последних 250 м илл ионов лет на нашей пла нете многократно 

повторял ись катастроф и ческие изменен ия кл имата , приводившие к 

вымира н и ю  обш ирных групп  живых орга н измов .  При  этом указа н н ые 

катастроф ы п роисходил и периоди чески с интервалом п риблизител ьно в 

2 6  м илл ионов лет. Последнее та кое событие п роизошло около 1 3 , 5  

м илл иона лет назад, а эпоха вы м и рания ди ноза вров четко совпадает с 

одн и м  из п и ков ( 6 5  м илл ионов лет назад) ,  причем наиболее мощн ы м .  

Относя щиеся к этой эпохе геологические отложения за мечательны тем ,  

что они  сил ьно обога щены и ридием : его содержа ние в тыся чу раз 

больше норм ы .  Было выдви нуто п редположение,  что и риди й  попал на 

Земл ю в резул ьтате падения астероида диаметром в нескол ько 

километров .  Мощность взрыва,  и мевшего место при  падении ,  

оцени вается в 1 0  м илл ионов мегатонн тротилового экви валента . Взрыв 

этот должен был соп ровождаться сильным  за п ылением атмосферы,  

понижением средней температуры на нескол ько десятков градусов, 

урага н н ы м и  ветра м и  и всем п роч и м ,  что п редсказывается в хорошо 

известн ых п рогнозах последстви й  глобал ьной ядерной вой н ы .  Однако 

стол кновение с а стероидом событие случай ное, откуда же 



периодичность? Для объяснен ия периодичности та ких катастроф 

америка нские ученые Дэвис, Хат и М юллер в 1 9 84 году п редположил и, 

что у Сол н ца и меется звезда -компаньон ,  которая обра щается вокруг 

него с периодом около 26 м илл ионов лет. В эпоху максимального 

сбл ижен ия с Сол н цем эта звезда , получившая звуч ное наи менование  

Немезида ( и м я  древнегреческой боги н и  возмездия ) ,  вторгается в облако 

Оорта , при водя его, по слова м и .  С .  Шкловского, « в  состоя ние ди кого 

бешенства » .  Тыся ч и  комет, которые до этого спокойно двигал ись по 

своим околосолнеч н ы м  орбита м ,  под воздействием Немезиды 

устремля ются к Солнцу .  Некоторое кол и чество кометн ых ядер ( размером 

в нескол ько километров,  отлича ющихся от астероидов главным  образом 

присутствием бол ьшого кол ичества л ьда ) падает на Земл ю, вызывая 

упомянутые выше глобал ьные катастроф ы .  Оди н  из а второв этой 

ги потезы ,  Ричард М юллер, даже опубл и ковал в 1 9 8 8  году книгу под 

назва нием «Немезида » ,  первая гла ва которой назы вается « Кос м и чески й 

террорист» . Скорее всего, Немезида предста вляет собой красн ы й  карл ик 

с звездной вел и ч и ной от 7 до 1 2 .  Практи чески все та кие звезды 

за несены в каталоги , однако ра сстоя ния  до больши нства из них  пока 

еще не измерен ы .  Вполне вероятно,  что Немезиду, есл и она существует, 

можно увидеть в би нокл ь  ил и небол ьшой телескоп . Зада ча поиска 

Немезиды состоит в то м ,  чтобы с и нтервалом в год оп редел ить 

коорди наты около 3 тыся ч звезд-ка ндидатов и выявить среди них  звезду 

с а номал ьно большим  собственным движением . Дело это трудное, но не 

безнадежное, и ,  ка к сч итает тот же и.  С .  Ш кловски й ,  В случае успеха 

при ведет к одному из величайших  открыти й за всю историю науки . 

Впрочем,  Немезида может оказаться черной дырой,  но это знач ител ьно 

менее вероятно .  

Ка кой объект Солнечной системы са м ы й  черн ы й ?  

Обработа в резул ьтаты п ролета 2 2  сентября 2 0 0 1  года 

а втомати ческого зонда «Ди п  Спейс- 1 »  м и м о  кометы Баррелл и, 

астрономы пришл и  к вы воду, что ее восьми километровое ядро - са мое 

черное тело в Солнечной системе .  Вообще, ка к показала изучение 

других комет, ядра этих небесных тел отличаются темной окраской ,  но 



комета Боррелл и п ревзошла всех . Вещество ее ядра отражает менее 3 

п роцентов пада ющего на него света , что сравнимо с черн ы м  порошком 

тонером для ксероксов и лазерных при нтеров .  Напри мер, 

свежеуложен н ы й  асфал ьт отражает 7 п роцентов света . Но на ядре 

кометы есть еще более черные участки , отражающие всего 0 , 7  п роцента 

солнеч ного света . П редполага ют, что это ка кие-то высокомолекулярные 

углеродистые соединения ,  неспособные испариться под на гревом 

солнечных лучей . 

Почему кометы хвостатые? 

По образному выражен и ю  американского астронома Фреда Уипла,  

ядро кометы похоже на « грязный снежок» . Оно имеет размеры от сотен 

метров до десятков километров и состоит из за мороженных газов ( ил и  

легкоплавких веществ, которые при нормал ьном да влен и и  и ком натной 

температуре находил ись бы в газообразном состоя н и и )  с вкраплен иями  

тугопла вких ка менистых части ц и пылинок .  При п рибл ижен и и  кометы к 

Сол н цу под действием его лучей «л ьды» начинают испа ряться и 

появляется туманная газообразная оболочка ,  вместе с ядром 

образующая голову кометы диаметром от тыся ч и  до м илл иона 

километров .  Из газа головы форми руется хвост кометы , напра влен н ы й  в 

п роти воположную от Сол н ца сторону (удаляясь от Сол н ца ,  комета ка к бы 

пятится - идет хвостом вперед) . Ра ньше п р и ч и ной отклонения хвоста 

сч итал и искл ю ч ительно да вление солнечных лучей . Однако теперь 

известно,  что это воздействие солнеч ного ветра , которое на два порядка 

( п риблизител ьно в 1 0 0  раз) сил ьнее гра вита цион ного притяжения 

Сол н ца ,  а пото му молекул ы головы отбрасы ва ются назад . Ко метн ые 

хвосты п ростира ются иногда на десятки и сотн и м илл ионов километров .  

Однако вещество хвостов настол ько разрежено, что сквозь них  видны 

звезды без вся кого ослабления их блеска ( кубически й километр хвоста 

кометы содержит меньше вещества , чем кубический м иллиметр зе мной 

атмосферы на уровне моря ) .  

Почему одна и з  са мых известн ых комет носит и м я  Эдмунда Галлея? 

Комета Галлея - первая из комет, орбита которой была точно 

выч ислена . Англ и йский астроном и геоф изик Эдмунд Галлей ( 1 6 5 6 -



1 742 ) ,  изучая сп исок комет, набл юдаемых с 1 3 3 7  года , понял ,  что 

параметры орбиты кометы 1 6 8 2  года соответствуют параметра м орбит 

комет 1 5 3 1  и 1 6 0 7  годов .  П редположив,  что это одна и та же комета , 

Галлей нескол ько лет работал над выч ислением ее орбиты и п редсказал 

ее появление вблизи Земл и в 1 7 5 8  году . Строго в указа н ное Галлеем 

время комета возникла  на небосводе и была ,  уже после смерти ученого,  

назва на его и менем . 

С чего на чал ись за нятия Эдуарда Эмерсона Ба рнарда астрономией? 

В XIX веке одн и м  из са мых модных за няти й ,  и нтересова вшим и 

высокопоста вленных особ, и ш и рокую публ и ку,  была «охота » за новы м и  

комета м и .  В 1 8 8 1  году некий ма гнат в Соединенных Штатах обещал 

п рем и ю  в 2 0 0  долларов каждому,  кто откроет комету с территории 

Северной Америки . М ногие астроном ы -л юбител и увидел и в поисках 

комет кратч а й ш и й  путь к сла ве и богатству . Одн и м  из них  был 

америка нский фотограф Эдуард Эмерсон Ба рнард ( 1 8 5 7 - 1 9 2 3 ) .  Ему 

удалось «с помощью нескол ьких крупных комет» быстро вы платить 

закладную за свой дом . Очень скоро увлечение астрономией,  основа н ное 

на мерка нтил ьном и нтересе, переросло у Ба рнарда в серьезные за нятия 

наукой . Он выпол н ил м ногочисленные набл юдения планет и слабых 

звезд (и даже обза велся звездой своего имен и ) ,  получил 

м ногочисленные снимки Млечного Пути и туманностей ,  открыл Амал ьтею 

( п яты й спутн и к  Юп итера ) .  Кроме того, Ба рнард первым открыл комету 

на фотограф и и  неба , снятой с телескопо м .  С тех пор астроно м ы 

п рофессионал ы начали мимоходом соби рать урожа й комет н а  

фотографиях,  снятых с другой целью .  

Ка к и м ператор Нерон отвратил от  себя неприятности , 

п редвещаемые кометой?  

С неза памятн ых времен л юди бла годаря своим суевериям и 

невежеству прип исывал и комета м большую опасность,  видел и в н их 

некие послания  от богов ил и от дья вола ,  сч итал и их п редвестн и ка м и  

вся ческих неприятностей ,  особенно для л юдей ,  за нима ющих видное 

положение .  В Древнем Риме на рол ь жертвы небес, разумеется,  больше 

всего подходил и м ператор .  Когда около 6 0  года нашей эры в небе 



засияла я ркая комета , все сразу догадал ись,  кому она угрожает. По 

этому поводу историк Та цит на п исал : «На чал и говорить О том ,  кого 

избрать в п реем н и ки Нерону, ка к будто его уже свергл и » .  Астролог 

Бил ьбилл , однако, успокоил и м ператора , объяснив ,  что у мона рхов 

принято отвра щать от себя гнев небес, обра щая знамение п роти в са мых 

именитых своих подда н н ы х .  Есл и учесть, что Нерон ра нее уже убил 

собственную мать, а нескол ько лет спустя еще и двух своих жен,  

большую часть родствен н и ков,  а та кже сжег Ри м ,  то совет этот явно 

попал на благодатную почву . И м ператор принял решение не рисковать и 

действовать «с за пасом » .  Историк Светоний  нап исал та к :  « Нерон реш ил 

пол ностью истребить знать . . .  Все дети осужденных был и сосланы ,  а 

затем уморены голодом ил и отра влен ы » .  Средство оказалось 

эффективным : Нерон пережил не тол ько эту комету, но и появившуюся 

на небосводе спустя б лет ко мету Галлея . Тем не менее всеобщие 

ожида ния  оправдались : из-за этой кометы действител ьно погибло много 

видных л юдей . 

Когда учен ы й  м и р  убедился во внеземном п роисхождении 

метеоритов? 

Падения метеоритов л юди за мечал и начиная с са мых древних 

времен,  однако не сч итал и их п роисхождение внезем н ы м .  В VI I I  веке 

появились две научные (не  прибега ющих к «божественному п ромыслу»)  

теори и ,  которые объясняли п роисхождение ка мней ,  пада ющих с неба . По 

первой теории п редполагалось, что их уносит вверх особо сил ь н ы м и  

возду ш н ы м и  вихря м и ,  а потом они снова пада ют на земл ю .  Сторонники 

второй сч итал и ,  что это ка м н и ,  выброшен ные в воздух из жерл вул ка нов 

с очень бол ьшой скоростью, а пото му и улетевшие та к высоко и далеко . 

В XVI I I  столети и ,  в век П росвещения ,  наука не тол ько не п родвинулась в 

этой области вперед, а даже немного отступила . Ученые мужи 

п резрител ьно смеял ись над тем и ,  кто говорил , что « ка м н и  пада ют с 

неба » .  Крестья на м ,  которые приходил и во Фра н цузскую а кадемию с 

обломка м и  метеоритов,  вежл и во указывал и на дверь .  Однако стол ь 

недоверч и в ы м и  оказал ись не все ученые.  Некоторые из н их за метил и ,  

что метеориты , найденные в достаточно отдаленных друг от друга 



местах Земл и ,  и меют более ил и менее одинаковый хими чески й соста в и 

при  этом отличаются от обы ч н ы х  зем ных ка менистых пород .  В 1 7 94 году 

немецкий физик Эрнст Хладни ( 1 7 5 6 - 1 8 2 7 )  впервые п редположил , что 

эти объекты п рилета ют из межпланетного п ростра нства и возгора ются 

при  попада н и и  в земную ат мосферу . Его вел и ки й  современ н и к  

фран цузский учен ы й  П ьер Си мон Лаплас ( 1 749- 1 8 2 7 )  склонялся,  

правда , к лунному п роисхождению метеоритов,  считая ,  что на нашем 

спутн и ке могут быть действующие вул ка н ы .  И лишь когда в 1 8 0 1  году 

был открыт первый астероид, а следом за н и м  и м ногие другие, стало 

ясно, что метеориты я вля ются мал ы м и  телами  Солнечной систе м ы ,  ка к и 

астероиды . 

Чем метеоры отличаются от метеоритов? 

Метеоры,  ил и « пада ющие звезды» ,  это кратковремен н ые 

световые я вления в земной атмосфере, всп ы ш ки ,  порождаемые 

части ца м и  косми ческого вещества (та к  называем ы м и  метеорн ы м и  

тел а м и ) ,  которые с о  скоростью в десятки километров в секунду влета ют 

в атмосферу . На греваясь от трения о воздух, та кие части цы 

раскаля ются,  дробятся,  порождая втори чные всп ы ш ки вдол ь своего 

пути , и распыляются . П ролетая в атмосфере, метеорное тело ионизи рует 

атомы и молекул ы воздуха и за ста вляет их светиться . Яркость и цвет 

метеора за висят от массы метеоритной части цы и от вел и ч и н ы  

относител ьной скорости метеора и Земл и .  «Встречн ые» метеоры 

(скорость до 7 5  километров в секунду) за гора ются на бол ьшей высоте, 

они  ярче и белее . «Догоня ющие» метеоры (скорость от 1 4  километров в 

секунду) за гора ются на меньшей высоте, они  слабее и желтее . Если 

метеорное тело не сгорает в атмосфере и ка кая -то его часть дости гает 

поверхности Земл и ,  его называют метеоритом . 

Ка кое кол и чество метеорного вещества входит в атмосферу Земл и 

ежесуточно? 

Да нные набл юдений  позволяют сч итать, что в атмосфере всей 

Земл и вспыхи вает в сутки около 1 0 0  м илл ионов метеоров, которые 

можно было бы увидеть невооруженным глазом в ноч ное врем я .  Общее 

же число метеорных части ц,  вкл ючая и са мые мел кие ( м и крометеориты -



части цы размером в нескол ько м и крометров и массой от стом илл ионной 

до трилл ионной части гра м м а ) ,  исч и сляется сотнями  м иллиардов .  Общая 

масса метеорного вещества , п рон и кающего в земную атмосферу, 

соста вляет в среднем около 6 0  тон н  в сутки,  ил и около 2 0  тыся ч тон н  в 

год . Метеорное вещество во м ного раз бол ьшей общей массы,  состоя щее 

из м и крометеоритов,  создает тон кое облако пыли вокруг Земл и .  

Присутствие этих м и крометеоритов регистри руют специал ь н ы м и  

п рибора м и ,  устанавл и ваем ы м и  на искусственных спутн и ках Земл и .  

Блестя щая пол и рова н ная поверхность космического корабля после 

нескол ьких суток п ребы вания  на орбите становится матовой ,  

испещренной кроше ч н ы м и  «осп и н ка м и »  - следа м и  стол кновения с 

м и крометеорита м и .  

Скол ько весит са м ы й  бол ьшой из найденных метеоритов? 

Са м ы й  бол ьшой из на йден ных метеоритов - железный  метеорит 

Гоба - находится на месте падения в Западной Африке ( Н а м ибия ) .  Его 

масса соста вляет около 6 0  тон н .  

Ка ковы размеры и возраст крупней шего метеоритного кратера на 

поверхности Земл и ?  

Крупней ш и м  из всех крате ров, в которых был и найден ы  остатки 

метеоритного вещества , я вляется кратер Ба рри нджера в Аризоне (США) . 

Он п редста вляет собой п рекрасно сохра н и вшееся углубление диаметром 

около 1 2 0 0  метров и глубиной около 200 метров .  Его края возвышаются 

п риблизител ьно на 50 метров над лежа щей вокруг ра вни ной . Открыт он 

был в 1 8 9 1  году, а возраст его соста вляет, по разным оценка м ,  от 25 до 

50 тыся ч лет. Метеорит, падение которого привело к образова н и ю  этого 

кратера , весил около 1 0  тыся ч тон н .  

Ка ковы размеры крупней шего и з  известн ых метеоритн ых кратеров 

в Солнечной системе и где он расположен?  

На ибольший  известн ы й  метеоритн ы й  кратер Вал ьгалла 

находится на Калл иста, спутн и ке Юп итера . Он имеет я ркую централ ьную 

область диаметром около 600 километров и систе му кон центри ческих 

гребней,  п рости ра ющуюся на 1 5 0 0  километров от центра кратера . 



Кто был единственным  марсиа н и ном ,  когда -л ибо уби вшим 

землянина?  

В 1 9 1 1  году в Еги пте у пал метеорит, и меющи й марсианское 

п роисхождение,  и при падении  убил соба ку . Америка нский астроном 

Арден Олби п редложил п родать этот метеорит (по  частя м )  для нужд 

фунда ментал ьной науки . По мнению Олби ,  реклама могла бы звучать 

та к :  « П родается единствен н ы й  марсиа н и н ,  когда -л ибо уби вший 

земля н и на ! »  Марсиа нские метеориты , пада ющие иногда на Земл ю, 

п редста вля ют собой куски горных  пород, выбитые с поверхности Ма рса 

м иллионы лет назад падением крупного астероида и после дл ител ьных 

блужда н и й  в космосе притя нутые нашей планетой . Их отл и чает от 

других метеоритов особый хими чески й и м и нералоги чески й соста в .  

Ка к ответил п резидент С Ш А  То мас Джефферсон двум учен ы м  и з  

Коннекти кута , в 1 8 0 7  году сообщи вшим ему ,  что они  набл юдал и падение 

метеорита ? 

Когда двое ученых из Коннекти кута в 1 8 0 7  году сообщил и ,  что 

набл юдал и падение метеорита , п резидент Томас  Джефферсон зая вил , 

что он скорее поверит в то, что два п рофессора -я н ки л гут, чем в то, 

будто ка м н и  могут падать с неба . 

Кто, когда и где основал первую русскую астрономи ческую 

обсерваторию? 

Первая русская астрономи ческая обсерватория появилась в 1 6 9 2  

году в Хол могора х .  Е е  основателем был первый хол могорский 

а рхиеп ископ Афа наси й ,  в м и ру Алексей Артемьевич Л юби мов ( 1 64 1 -

1 7 0 2 ) ,  бывший раскольник  и з  Тюмен и .  

Ка к морепла вател и оп ределял и свое местоположение в море до 

появления радиона вига ционной техники ?  

Мореходная астрономия и нтенсивно разви валась из века в век и 

дости гла бол ьшого совершенства . Этот важный  раздел практи ческой 

астроном и и  позволял моряка м  очень точно оп ределять географи ческие 

коорди наты ( ш и роту и дол готу ) в открытом море . В распоряжении  

морских штурманов появились точные угломерные инструменты и 

морские астрономи ческие спра воч н и ки .  В 1 7 1 4  году парла мент 



Вел и кобрита н и и  - крупнейшей тогда морской держа вы - уста новил 

огромную п рем и ю  за разработку наи более надежного способа 

оп ределения  дол готы . Одн и м  из экспертов выступал са м Ньютон . 

П редложен н ы й  метод ( и  он п рослужил очень дол го) был основа н на 

сра внен и и  моментов времени в да нном месте и месте, географ и ческая 

дол гота которого точно известна . Из астрономи ческих набл юдений  

оп ределял и местное время ,  а хронометр, который непременно должен 

был быть на судне, показы вал точ ное время того пункта , относител ьно 

которого желал и оп редел ить дол готу . С появлением радио зада ча 

уп ростилась,  поскол ьку стало воз можным непосредственно узна вать 

время нулевого географи ческого меридиана ил и пункта с известной 

дол готой . Разность времен ра вна разности географи ческих дол гот. 

Штурман должен л ибо принять сигнал ы точного времен и ,  например из 

Лондона ил и Москвы,  л ибо иметь в свое м распоряжении  точные часы 

(хронометр) ,  идущие по времени ка кого-л ибо известного пункта . А 

местное время пункта , в котором находится судно, штурман оп ределяет 

из астрономи ческих набл юдений  и с помощью да нных ,  содержащихся в 

каталогах ил и звездных ка рта х .  Вторую географи ческую координату -

ш и роту - оп ределяли по склонен и ю  и прямому восхожден и ю  светила ,  

находя щегося в зен ите .  

Ч е м  реф ра кторы отличаются от рефлекторов? 

Основной частью опти ческого телескопа я вляется объекти в,  

п редназначен н ы й  для того, чтобы собрать лучи,  идущие от 

набл юдаемого объекта , и сфокуси ровать и х .  По ти пу испол ьзуемых 

объективов телескопы делят на реф ра кторы и рефлекторы . У 

реф ра ктора объекти в состоит из стекл я н ной л и нзы,  которая соби рает 

лучи  и кон центри рует их в оп ределенной точ ке своей оси - фокусе . 

Са мые первые телескоп ы  был и рефра ктора м и .  Са м ы й  бол ьшой из 

современ ных действующих реф ра кторов находится в обсерватории 

Йеркса (США) ,  диаметр его объектива равен п риблизител ьно 1 метру . В 

рефлекторах лучи  собира ются в фокусе не л и нзой ,  а зеркалом 

па рабол ической форм ы .  Рефлекторы л и шены гла вного недостатка 

реф ра кторов - хромати ческой аберра ци и .  Кроме того, у них  и меется 



возможность поддержи вать зеркало с обратной стороны,  что позволяет 

строить телескопы больших размеров .  Существуют та кже телескопы,  

совмеща ющие черты реф ра кторов и рефлекторов .  

Ка кой дл и н ы  был телескоп Гевелия?  

Основн ы м  недостатко м однол и нзовых телескопов-реф ра кторов (а  

первые телескопы был и именно однол и нзовы м и )  я вляется 

хромати ческая аберрация . Л и нза объектива ведет себя ка к призма и не 

тол ько п реломляет свет, но и разла гает его на соста вля ющие цвета . При  

этом фокус красных лучей распола гается дал ьше от  объекти ва , чем 

фокус синих  лучей,  вследствие чего изображение « размы вается » .  

Первым способом уменьшения хромати ческой аберра ции стало 

при менение линз  с большим  фокусным расстоя нием . Именно поэтому 

телескоп знамен итого пол ьского астронома Яна  Гевел ия ( 1 6 1 1 - 1 6 8 7 )  

имел дл ину  почти 5 0  метров ( п ри диаметре объекти ва не более 2 0  

са нти метров) . В дал ьнейшем хромати ческую аберра цию в реф ра кторах 

научились в знач ител ьной степени устра нять с помощью специал ьных 

линз  и входящей в устройство телескопа системы фокусировки . 

Во скол ько раз современ н ы й  телескоп «зорче» человеческого 

глаза ? 

Чем больше света « соберет» опти чески й п рибор, тем менее я ркие и 

более далекие объекты он «увидит» . Именно поэтому зеркала 

телескопов ста новятся все больше и больше .  Рабочая (эффекти вная)  

площадь гла вного зеркала телескопа диаметром 8 метров ра вна 

при мерно 48 квадратн ы м  метра м ,  а площадь человеческого зра ч ка в 

сумерках - при мерно 2 0  квадратным м иллиметра м .  Телескоп соберет во 

стол ько раз больше света , во скол ько его площадь больше площади 

зра ч ка ,  то есть п риблизител ьно в 2 , 5  м илл иона раз ! 

у ка кого телескопа выше разрешающая способность - радио- или 

опти ческого? 

Недостатком радиотелескопов долгое время была их низкая 

разрешающая способность, дости га вшая даже у больших 

радиотелескопов л и ш ь  нескол ьких минут дуги . П роблема была решена 

посредством испол ьзова ния  техн и ки и нтерферометрии ,  когда сигнал ы, 



попадающие на разные радиотелескопы,  собира ются и обрабаты ва ются 

на компьютере . В этом случае два и более радиотелескопа ведут себя 

ка к еди н ы й  инструмент с диаметром,  ра вным расстоя н и ю  между 

отдел ьными  радиотелескопа м и .  При меняя одновременно три 

радиотелескопа,  установленных в США,  Австрал и и  и Южной Аф рике, 

астрономы смогл и  разглядеть строение пул ьса ра , находя щегося на 

расстоя н и и  в 1 6 0 0  световых лет от Земл и в созвездии Па руса . Облако 

раскаленного газа , излучающее радиовол н ы ,  имеет попереч н и к  500  

километров,  а в его центре находится нейтронная звезда диаметром 

около 10 километров .  Есл и бы та кой разрешающей способностью 

обладал опти чески й телескоп ,  он мог бы разглядеть с Земл и крупный 

ви рус на поверхности Лун ы .  

Что та кое «световое загрязнение» атмосферы и кому оно мешает? 

Свет от назем ных источников серьезная помеха для 

астрономи ческих набл юден и й .  Изда вна обсерватории строил и вдал и от 

городов .  Когда -то и Гри нвич ,  и Пул ково, И даже Воробьевы горы были 

тем н ы м и  угол ка м и ,  а сейчас все чаще говорят о «световом загрязнен и и »  

атмосферы,  мешающем изучать далекие светила . Согласно п роведенным  

итал ьянски м и  а стронома м и  исследова н и я м ,  свет одного-единственного 

ул и ч ного фонаря способен помешать набл юдател ю, находящемуся от 

него на расстоя н и и  2 0 0  километров .  Свет больших городов уже вредит 

даже телескопа м ,  установлен н ы м  на Ка на рских островах, в горах Ч ил и  и 

на Га вайях .  Кто действител ьно исп ыты вает большие затруднен ия ,  та к 

это астроном ы -л юбител и ,  живущие в больших городах .  Есл и п ри 

идеал ьных условиях можно увидеть звезды п риблизительно 6 , 5  звездной 

вел и ч и н ы ,  то в центре бол ьшого города с трудом можно разглядеть 

объекты 2 , 5  звездной вел и ч и н ы .  Есл и кол и чество и мощность источников 

света будут нарастать та к же, ка к до сих пор, то в 2025 году итал ья н цы 

переста нут видеть Млеч н ы й  Путь с территории своей стра н ы .  Уже сейчас 

7 0  п роцентов америка н цев не могут его видеть . А оп рос, п роведенный  

среди а н гл и йских ста ршеклассн и ков,  показал , что л и ш ь  оди н  из десяти 

видел Млечный  Путь . В США созда на Междуна родная ассоциация 

темного неба , в которую вошл и почти три тыся ч и  а строномов всего м и ра .  



Члены ассоциа ции подчеркивают, что они  борются не п роти в освещения ,  

а п роти в плохих источников с вета . Вреднее всего для астроно м и и  

ул и ч н ые фонари с обы ч н ы м и  ил и галоге н н ы м и  лам почка м и  накал и ва н ия,  

испускающи м и  очень ш и рокий спектр частот. Нем ноги м лучше синевато

зеленоваты й свет ртутн ых фонарей,  а п редпочтител ьнее всего 

натриевые лампы низкого да вления с желтоваты м светом ,  который 

заби вает всего оди н  п роцент спектра , и нтересующего астрономов .  Есл и 

та кой фонарь еще и снабжен рефлектором,  напра вля ющи м свет к земле, 

то вреда для телескопов почти нет. Вдоба вок натриевые лампы берут на 

3 0  п роцентов меньше энерги и ,  чем ртутн ые, и на 50 п роцентов меньше, 

чем галогенные .  

Почему  в сентя бре 2 0 0 0  года радиоастрономы с радостью 

восприняли весть о то м ,  что спутн и ки связи систе м ы  « И ридиум»  будут 

спущены со своих орбит? 

Мощность радиоизлучения от сотовых телефонов н и чтожно мала по 

сра внен и ю  с косми чески м и  источ н и ка м и ,  но они  находятся гораздо 

бл иже к радиотелескопа м .  Оди н  мобил ьный  телефон,  помещен н ы й  на 

Луне,  мог бы за бить своим излучением все, кроме трех са мых мощн ых 

естественных  источников радиовол н  во Вселенной . Поэтому в сентябре 

2 0 0 0  года радиоастрономы с радостью восприняли весть о том ,  что 66 

спутн и ков связи системы « И ридиум»  будут спущены со своих орбит. Эта 

система , позволявшая с по мощью ка рман ного спутн и кового телефона 

связаться из л юбой точ ки Земл и с л юбой другой точ кой ,  не на шла 

достаточного кол и чества а бонентов,  и ф и рма оба н кротилась . На планете 

набралось всего 5 5  тыся ч человек, нужда ющихся в постоя нной 

возможности вы йти на связь из л юбого захолустья и готовых за платить 

7 - 8  тыся ч долла ров за та кую возможность (не считая повременной 

платы за разговоры ) .  Между те м спутн и ки и телефоны этой системы 

вещал и на частотах,  бл изких к частоте излучения косми ческих газовых 

облаков и грозил и помешать их исследова н и ю .  

Обязател ьно л и  выносить опти ческий телескоп з а  п ределы 

атмосферы для существенного повышения его разрешающей 

способности ? 



Поскол ьку зеркалу телескопа надлежит повора ч и ваться,  

отслеживая объект в ночном небе,  оно не должно быть сл и ш ком 

тяжел ы м ,  иначе в п роцессе поворота оно будет деформи роваться под 

вл иянием собственного веса , сводя на нет высокоточную обработку, 

п роведенную при его изготовлен и и .  Следствием указа нного огра н и чения 

на массу зеркала я вляется огра н и чение на его размеры . Именно поэтому 

до 1 9 7 5  года наиболее кру п н ы м  в м и ре был америка нский телескоп с 

зеркалом диаметром 5 метров,  установлен н ы й  на горе Паломар в 

Кал ифорн и и .  Затем этот рекорд был побит : на Северном Ка вказе, бл из 

ста н и цы Зеленчукской ,  за конч илось строител ьство телескопа с зеркалом 

диаметром 6 метров .  В последнее десятилетие ХХ века наступил новый 

эта п в развити и опти ческих тел ескопов,  связа н н ы й  с внедрением та к 

называемой а кти вной опти ки . Решение п роблемы свелось к 

изготовлен и ю  тон ких зеркал (тол щи ной около 2 0  са нти метров при  

диаметре 8 - 10  метров) ,  форму которых корректи рует компьютер с 

помощью нескол ьких десятков подвижных гидра вл и ческих опор.  

Ал ьтернативой монол итн ы м  зер калам ,  состоящим из единого блока ,  

стал и соста вные зеркала . Та к, зеркала двух телескопов,  уста новлен н ых 

на га ва йском потухшем вулка не Мауна Кеа , каждое по 1 0 , 8  метра в 

диаметре, состоят из 3 6  шестиугол ьных ф ра гментов размера м и  не более 

2 метров .  Другой п рорыв в области совершенствова ния  опти ческих 

телескопов связа н с внедрением ада пти вной опти ки,  позволяющей если 

не пол ностью устра н ить, то существенно сократить деформа ции 

изображений  небесных объектов из-за атм осферной турбулентности . Эта 

технология обеспечи вает «подстрой ку» зеркала телескопа под 

изменен ия ,  п роисходя щие в атмосфере, та к что расфокуси ровка 

изображения ,  вызва н ная перепада м и  плотности воздуха , его потока м и  и 

ветром ,  сводится к м и н и муму .  Специал исты утвержда ют, что стоимость 

та ких назем ных телескопов нам ного меньше,  чем стоимость тол ько 

ремонта в кос мосе орбитал ьного телескопа «Хаббл » ,  а их разрешающая 

способность на порядок ( п риблиз ител ьно в 10  раз)  выше,  чем у п рибора , 

вы несенного в космос . 



В чем состоит уникал ьность астрономи ческих зна н и й  африканского 

племени догонов? 

Кул ьтура догонов уже нескол ько десятилети й я вляется объектом 

пристал ьного внимания  учен ы х .  Этот сра вн ител ьно малоч и сленный  

на род ( в  2000  году ч исленность догонов соста вляла около 500  тыся ч 

человек) жи вет п реимущественно на территории Республ и ки Мал и ,  в 

труднодоступном ра йоне .  Акти вно соп роти вляясь ка к ислам изации  со 

стороны п равителей древнего Мал и ,  та к и обра щению в христианство со 

стороны фран цузских колонизаторов, догоны до са мого последнего 

времени сохра няли в относител ьно нетронутом виде м ногие свои 

верова ния  и обы ча и .  Особый и нтерес п редста вля ют их космологи ческие 

взгляды . В п редста влении  догонов Вселенная я вляется «бесконечной,  но 

измери мой » ,  за полненной «сп и рал ьными  звездными  м и ра м и » ,  в одном из 

которых находится Сол н це .  Этот мир можно набл юдать на небе в виде 

Млечного Пути . Большинство види мых на небосводе светил 

п редста вля ют «внешн юю» систему звезд, вл ияние которых на земную 

жизнь,  по мнению ДОГО Н О В ,  относител ьно невел и ко .  «Внутренняя»  же 

система , « непосредственно участвующая в жизни и развити и л юдей на 

Земле»,  вкл ю чает в себя созвездие Орион,  альфу и га мму  Малого Пса , 

Плеяды и еще нескол ько звезд . Главную рол ь в ней и грает Си риус, 

и менуем ы й  «пупом м и ра » .  Си риус ДОГО Н Ы  сч ита ют тройной звездой ,  

главный  ком понент которой и менуется Сиги толо « <толо» - звезда ) ,  а 

спутн и ки его - По толо И Эмме йа толо, при чем вокруг Эмме йа толо 

я кобы вра ща ются еще два спутн и ка - Ара толо и Йу толо .  При этом 

характеристики звезды По н и  в чем существенном не отлича ются от 

известн ых в настоя щее время характеристи к Сириуса В .  П режде всего, 

звезда По - белая ,  в святил и щах ДОГОНОВ она символ изи руется бел ы м  

ка мнем . Период обра щения По толо вокруг Сиги толо соста вляет 5 0  лет 

(по  да н н ы м  астрономов - 49 ,9  года ) .  Эта звезда , утверждают ДОГО Н Ы ,  

имеет небольшие размеры при огромных весе и плотности : «она са мая 

мален ькая и са мая тяжелая из всех звезд» . Именно По толо ДОГО Н Ы  

сч ита ют «са мой важной звездой » , «си м волом п роисхождения 

Вселенной» и « центром звездного м и ра » .  Что касается Эмме йа толо, то 



современной астроном и и  второй спутн и к  Сириуса не известен ,  хотя в 

течение последних десятилети й астрономы разных стра н неоднократно 

высказывал и п редположение о существова н и и  в этой системе еще одной 

звезды . Некоторые особен ности системы Сириуса действител ьно говорят 

в пользу та кой ги потезы,  но набл юдениями  она пока не подтверждена . 

Этнографы,  изучавшие космологи ю догонов,  единодуш н ы  в том ,  что она 

- резул ьтат за имствова ния ,  ибо уровень  научно-технического развития 

этого на рода не позвол ил бы и м  узнать что-л ибо подобное без «пом ощи 

со сторон ы » .  Некоторые склонны считать ее источнико м  современную 

европейскую цивилизацию,  однако это предположение стал кивается с 

серьезными  возражения м и .  Первей шее из них  состоит в том ,  что знания 

о системе Сириуса лежат в основе выч исления периода , с которым 

отмечается Сиги - главный  п раздник  догонов,  ритуал ы же этого 

п раздника уходят в прошлое на 7 00 лет (по  некоторым да н н ы м  - на 1400 

лет) . А между тем Си риус В был открыт астронома м и  в 1 8 6 2  году, его 

необы ча й но высокая плотность оп ределена в 1 9 1 5  год у .  Кроме того, 

отн юдь не во всем знания догонов совпада ют с современной 

астроном ической ка рти ной м и ра .  В частности , нал и ч ие у Сириуса 

второго спутн и ка - пока тол ько гипотеза , а что касается спутн и ков Эмме 

йа тола (по  существу - пла нет) , то о них  наша астрономия даже реч и  не 

ведет. Са мое и нтересное, что фран цузские этнографы,  изучавшие 

верова ния  догонов,  н и  в малейшей степени не верил и их 

астрономи чески м построениям  - пока оди н  астроном не указал и м  на 

при мечател ьность этой части догонской космогон и и .  

География  и другие науки о Земле 

Что та кое всеми рное время и чем оно отл и чается от местного? 

Всеми рное ( м и ровое) время - это среднее солнеч ное время 

начального ( н улевого) меридиа на ,  п роходя щее через п режнее место 

расположения  Гри нви чской обсерватории ( в  Лондоне) . Всеми рное время 

отсч иты вается от полуночи и на 3 часа отл и чается от московского 

времен и .  Местное время - это время ,  оп ределяемое для да нного места 

на Земле .  Местн ое время за висит от географи ческой дол готы места и 

одинаково для всех точек на одном меридиа не .  Разность местного 



времени в двух местах на Земле ч исленно равна разности их 

географи ческих дол гот, выражен ных в еди н и цах времен и .  Местное 

время ра ньше было принято в обыденной жизн и ,  но с кон ца XIX века в 

большинстве стра н ( в  СССР с 1 9 1 9  года ) его стал и за менять на поясное 

врем я .  В быту поясное время и ныне  часто непра вил ьно называют 

местн ы м .  

Что п редста вляет собой поясное время?  

Поясное время - это среднее солнеч ное время ,  оп ределяемое для 

24 основных географи ческих меридианов,  отстоящих на 1 5  градусов по 

дол готе . Поверхность Земл и условно разделена на 24 часовых пояса ( с  

номера м и  от О д о  2 3 ) ,  в п ределах каждого из которых поясное время 

совпадает со временем п роходя щего через них основного меридиа на . 

Сделано это по о чевидной п ри ч и н е :  для обыденной и деловой жизни 

было бы неудобно, скажем ,  во Влади востоке пол ьзоваться временем 

Москвы . Та ким образом , в п ределах да нного часового пояса все часы 

показывают одно и то же врем я ,  а именно время среднего меридиана 

пояса . Соседний  пояс жи вет по времени своего среднего меридиана,  

которое отл и чается ровно на час от предыдущего . На всей Земле минуты 

и секунды на часах одн и и те же, отличаются л и ш ь  целые часы . Счет 

поясов ведется с за пада на восток.  Основн ы м  меридианом нулевого 

пояса я вляется Гри нви чский меридиа н .  Разность ( в  часах)  между 

поясным временем ка кого-л ибо пояса и всем ирным  временем ра вна 

номеру пояса . Поясное время некоторых поясов имеет собствен ное 

название : напри мер, поясное время нулевого пояса называют 

западноевропейским ( всем и рн ы м ) ,  первого пояса - среднеевропейски м ,  

второго пояса - восточ ноевропе йски м .  Гра н и цы часовых поясов часто 

следуют естествен н ы м  ил и п ол ити чески м гра н и ца м ,  отступая от 

меридианов .  В нашей стра не поясное время введено 1 и юля 1 9 1 9  года . 

Россия п ротя нулась по 1 1  часовым пояса м (с 2-го по 1 2 -Й ) .  

Что та кое декретное время?  

С цел ью более ра ционал ьного испол ьзова ния  светлой части суток 

Совет народных ком иссаров СССР декретом от 1 6  июня 1 9 3 0  года ввел 

на территории СССР та к назы ваемое декретное время ,  опережа ющее 



поясное на 1 час .  В отл и ч ие от летнего времени та кое п ревышение 

постоя нно в течение года . Декретное время ка к бы увел и ч и вает на 

еди н и цу номер каждого часового пояса в пределах стра н ы .  4 февраля 

1 9 9 1  года поста новлением Кабинета м и н истров СССР декретное время 

было отменено, но поста новлением Правител ьства Российской 

Федера ции от 8 я н ва ря 1 9 9 2  года оно было введено вновь с 19 я н ва ря 

того же года . 

На скол ько часов летнее время в Москве опережает местное? 

Поскол ьку Москва ( центр) распола гается на 37 градусов 42 минуты 

восточ нее нулевого меридиа на ,  то ее местное время опережает 

гри нви чское ( м и ровое) на 2 часа 3 0  минут и 48 секунд.  Следовател ьно,  

формал ьно Москва должна быть отнесена к 3-му часовому поясу, однако 

в действител ьности ее отнесл и к 2 -му часовому поя су . Чтобы вкл ю ч ить 

Москву и ее окрестности во 2-й  ча совой пояс,  в его восточной гра н и це 

сделана ш и рокая излучина ,  доходящая на па раллел и  Москвы до Мурома . 

Эта мера ка к бы сдвинула на пол часа назад время в стол и це 

относител ьно местного . Однако введение декретного времени сдвинуло 

его на час вперед, а в летнее вре мя - еще на час вперед . Та ким образом ,  

то, что м ы  называем московским временем (по  оп ределен и ю  - декретное 

время 2-го часового пояса ) ,  в летнее время опережает местное 

московское время (оп ределяемое географи ческой дол готой Москвы)  

п риблизител ьно на полтора часа (для центра Москвы - на 1 час 3 0  минут 

и 48 секунд ) .  

Ка к дол го дл ится полярная н о ч ь  на Северном пол юсе? 

Поля рной ночью называют период, когда Сол н це в полярных 

областях не подни мается над горизонтом и п ря мое солнеч ное освещение 

отсутствует. П родолжител ьность поля рной ночи возрастает к северу от 

Северного поля рного круга и к югу от Южного поля рного круга . На 

Северном пол юсе полярная ночь дл ится от осеннего ра вноденствия до 

весеннего ( 1 7 6 суток) ,  на Южном - от весеннего ра вноденствия до 

осен него .  На территории России на ибольшая дл ител ьность поля рной 

ночи характерна для арктических островов - на острове Рудол ьфа в 



а рхи пелаге Земля Фра н ца -Иосифа ( 8 1  градус 49 минут северной 

ш и роты ) она п родолжается с 16 октября по 26 февраля ( 1 3 3 суток) . 

Ка к дол го дл ится полярный ден ь  на Северном пол юсе? 

Полярным днем называют период, когда Сол н це в полярных 

областях м ногие сутки не опускается за  горизонт. 

П родолжител ьность полярного дня возрастает к северу от 

Северного поля рного круга и к югу от Южного поля рного круга . На 

Северном пол юсе полярный ден ь  дл ится от весеннего ра вноденствия до 

осеннего ( 1 8 9 суток) ,  на Южном от осеннего весеннего до 

ра вноденствия . На территории России  на ибольшая дл ител ьность 

поля рного дня характерна для а ркти ческих островов - на острове 

Рудол ьфа в а рхипелаге Земля Фра н ца -Иосифа ( 8 1  градус 49 минут 

северной ш и роты ) он п родолжается с 8 а п реля по 4 сентября ( 1 49 

суток) . 

В ка ких точ ках земного шара время суток можно оп ределять по 

собственному усмотрению? 

На географи ческих пол юсах (Северном и Южном)  все меридианы 

сходятся в одну точ ку,  а потому понятие географи ческой дол готы теряет 

смысл .  Поскол ьку исч и сление времени суток в л юбом месте на Земле 

связа но с географи ческой дол готой этого места , то неоп ределенность 

дол готы на географи ческих пол юсах приводит к неоп ределеннасти 

времени суток на н и х .  Меридиан л юбого города м и ра п роходит через 

географи ческие пол юса , а зна ч ит, л юбой город впра ве п ритязать на то, 

чтобы время суток исчислялось на географи ческих пол юсах по его 

часа м .  Находя щийся на Северном ( ил и  Южном)  пол юсе полярник  волен 

избрать время л юбого меридиа на : того, на котором лежит стол и ца его 

родной стра н ы ,  ил и - есл и это техн и чески удобнее - меридиана 

Гри нвича  ка к начального л ибо меридиана какого-л ибо иного пункта . 

Кто, когда и ка к впервые оп редел ил размеры земного шара? 

Размеры земного шара впервые был и  оценены около 240 года до 

нашей эры Эратосфеном Ки ренеки м (около 2 7 7 - 1 94 до нашей эры ) .  

Работая в знамен итой Алекса ндрийской библиотеке, о н  обна ружил 



старый папирус, из которого в ы ч итал , что на юге Еги пта ,  в Сиене 

( н ы нешнем 

Асуа не) ,  в полден ь  21  июня верти кал ьный  шест не отбрасы вает 

тен и ,  отражение Сол н ца можно увидеть на дне са мых глубоких 

колодцев, а следовател ьно,  Сол н це стоит точно над головой . Эратосфен 

не полен ился п роверить, отбрасы вает л и  тен ь  верти кал ьный  шест в 

полден ь  2 1  июня в Алекса ндри и .  Выясн ив ,  что отбрасы вает, он измерил 

дл ину  тен и .  Есл и Земля плоская ,  то и в Сиене,  и в Алекса ндрии 

солнечные лучи должны падать на Земл ю под одн и м  и тем же углом и 

отбрасываемые шестом тен и  должны иметь одинаковую дл и н у .  Есл и же 

это не та к, то п оверхность Зе мл и искривлена,  и чем больше ее кри визна,  

тем больше должна быть разница в дл ине теней . Из меренная 

Эратосфеном дл ина тен и  в Алекса ндрии показала ,  что угловое 

расстоя ние между Алекса ндрией и Сиеной должно соста влять около 7 

градусов (есл и  м ысленно п родолжить шесты , уста н овленные в этих 

городах верти кал ьно,  до центра Земл и ,  они  пересекутся под углом 7 

градусов) . Эратосфен нанял человека , который шага м и  измерил 

расстоя ние между указа н н ы м и  города м и ,  и оно соста вило 5 ты сяч 

греческих стади й .  Поскол ьку 7 градусов - это п риблизител ьно 1/50 от 

полной окружности ( 3 6 0  градусов) ,  то дл ина полной окружности должна 

быть ра вна 250 тыся чам стади й ,  рассуждал Эратосфен . А тогда радиус 

земного шара равен 40 тыся чам стади й .  Переводя это значение в 

современ ные меры дл и н ы  (древнегреческая стадия ра вна 1 7 5  метра м ) ,  

получим ,  что радиус зем ного шара равен 7 тыся ча м километров .  Оценки 

Эратосфена был и по тем в ременам уди вител ьно точ н ы м и ;  по 

современ н ы м  да н н ы м ,  средний  радиус Земл и равен 6 3 7 1  километру . 

Кто и когда создал первый глобус? 

Созда нием первого глобуса п росла вился немецкий географ и 

путешествен н и к  Марти н Беха й м  ( 1 459- 1 5 0 7 ) .  

В 1 4 9 2  году о н  изготовил глобус «Земное я блоко» диаметром 54 

са нти метра , отобрази вший  наиболее передовые географи ческие 

п редста вления того времени ( на кануне открытия Нового Света ) о 



поверхности Земл и .  На глобусе Беха йма нет н и ка кого массива суши 

между Европой и азиатски м и  острова м и ,  но ф и гури рует м ножество 

легендарных островов .  Среди них  остров Бразил , привлекавший 

внимание бристол ьских куп цов с кон ца XV века , остров Святого 

Бра нда на ,  я кобы открыты й эти м святы м еще в 5 7 8  году (этот остров 

безуспешно искал и до 1 7 2 1  года ) ,  остров Антил и и ,  которого якобы 

дости г в 734 году а рхиеп ископ города Опорто (по другой версии ,  его 

открыл и в 1 4 1 4  году) .  Глобус Марти на Беха йма ,  п редста вля ющи й собой 

величайшую истори ка-географи ческую ценность,  экспони руется в 

Германском на ционал ьном музее в Н юрнберге .  

Ка ким сч итал устройство м и ра Аристотел ь? 

Древнегречески й ф илософ и учен ы й  Аристотел ь ( 3 84-322  до 

нашей эры)  предполагал , что м и р  состоит из четы рех оболочек, 

соста вля ющих четы ре элемента матери и :  земля (твердый шар) ,  вода 

(океа н ) ,  воздух (атмосфера ) и огонь  ( невидимая внешняя оболочка ,  

которая время от времени становится видимой при  всп ы ш ках мол н и и ) .  

Вселенная з а  эти м и  оболочка м и ,  по его п редста влен и я м ,  состояла и з  

неземного,  совершенного пятого элемента ,  который он назы вал эф и ром . 

В этой схеме не было места для пустоты : та м ,  где за ка н ч и валась земля ,  

начи налась вода ; где за ка н ч и валось и то  и другое, начи нался воздух ; 

та м ,  где за ка н ч и вался воздух, на ч и нался огонь ;  а та м ,  где за ка н ч и вался 

огонь ,  начи нался эф и р  и продолжался до гра ницы Вселенной . Как 

говорил и древние,  « п рирода не терпит ва куума» ( ва куум - лати нское 

слово, обозначающее н и что ) .  

Чем геомагн итн ые пол юсы отлича ются от магн итн ых пол юсов 

Земл и ?  

В первом п рибл ижен и и  магн итное поле Земл и описыва ют ка к поле 

однородно намагничен ного шара (дипол я ) ,  магн итная ось которого 

соста вляет угол около 1 1 , 5  градуса с осью вра щения Земл и .  Она 

п роходит на расстоя н и и  при мерно 490 километров от центра Зе мл и (по  

да н н ы м  1980  года ) в напра влен и и  Тихого океа на (21  градус северной 

ш и роты и 147  градусов восточной дол готы ) .  Точ ки пересечения этой 

магнитной оси с п оверхностью Земл и называют геомагнитн ы м и  



пол юса м и .  Коорди наты геомагн итн ых пол юсов : в Северном полушарии 

78 ,S  градуса северной ш ироты и 7 0  градусов за падной долготы ; в 

Южном полушарии 7 8 , S  градуса южной ш и роты и 1 1 0  градусов 

восточной дол готы . Магн итн ы м и  ( ил и  исти н н ы м и  магн итн ы м и ) пол юса м и  

Земл и называют точ ки на е е  поверхности , в которых вектор и ндукции 

магн итного поля Земл и напра влен верти кал ьно : вниз на Северном 

пол юсе и вверх на Южном . Коорди наты магн итн ых пол юсов : в Северном 

полушарии 75 градусов северной ш и роты и 1 00 градусов за падной 

дол готы (Северная Ка нада ) ;  в Южном полушарии 6 8  градусов южной 

ш и роты и 145 градусов восточной дол готы (фран цузская поля рная 

ста н ция Дюмон-Дюрвил ь ) .  Полярность магн итного поля Земл и в текущую 

эпоху та кова , что в Северном полушарии находится южн ы й  

(отри цател ь н ы й )  магн итн ы й  пол юс, а в Южном полушарии - северный 

(положител ьн ы й ) .  Однако пол юса общепринято назы вать в соответстви и  

с полушарием,  в котором каждый из них  находится . 

Почему нулевой меридиан называют та кже Гри нвичски м ?  

В 1 6 7 5  году по указу короля Ка рла I I  в лондонском п редместье 

Гри нвиче была основа на астрономи ческая обсерватория,  которая должна 

была служить для оп ределения времени и выч исления коорди нат звезд, 

Сол н ца и Луны,  необходимых для морепла ва н и я .  В дал ьнейшем круг 

зада ч был расш и рен . В 1 8 84 году по решен и ю  Междуна родной 

меридианной конференции меридиа н ,  п роходя щи й через Гри нви чскую 

астрономи ческую обсерваторию,  был при нят за начальный  для 

оп ределения  географ и ческих дол гот и исч исления поясного времен и .  В 

настоя щее время астрономи ческой обсерватории в Гри нвиче нет. 

Поскол ьку в ХХ веке он п ревратился в ра йон Лондона и это мешало 

астрономи чески м набл юдениям ,  обсерваторию в 1 9 5 3  году перевел и  в 

за мок XV века Херстмонсо,  расположенный  в 7 0  километрах к юго

востоку от Гри нвича . 

Где расположен ы  северный и южн ы й  пол юсы недоступности ? 

Пол юса м и  недоступ ности ( п ол юса м и  относител ьной недоступ ности , 

ледовы м и  пол юса м и )  называют са мые труднодоступные пункты земного 

шара . Расположен ы  они  вблизи географ и ческих Северного и Южного 



пол юсов, но не совпада ют с н и м и .  Северн ы й  пол юс недоступ ности - это 

централ ьная точ ка сплошного ледяного масси ва площадью 3 м илл иона 

квадратн ых километров,  прости ра ющегося возле Северного 

географи ческого пол юса в нап ра влен и и  к Аляске .  Северн ы й  пол юс 

недоступ ности удален от Северного географи ческого пол юса на 

нескол ько сот километров .  В Южном полушарии пол юсом недоступности 

сч ита ют центр материка Анта рктиды ,  расположенный  п риблизител ьно на 

84-м градусе южной ш и роты и 64-м градусе восточной дол готы , в 660  

километрах от  Южного пол юса . 

Чему ра вны м и ровые рекорды скорости ветра ? 

Рекордные значения скорости ветра (на  высоте 1 0 - 2 0  метров над 

поверхностью Земл и )  соста вля ют :  в порыве - 1 04 метра в секунду 

(заф и ксирова но 12 а п реля 1 9 34 года на горе Ва ш и н гтон в США) ; 

средняя в течение нескол ьких минут - 1 0 1  метр в секунду (та м же и 

тогда же) ; среднемеся чная - 24,9  метра в секунду (на  м ысе Денисона в 

Анта рктиде в и юле 1 9 1 3  года ) ;  среднегодовая - 1 9 ,4 метра в секунду 

(та м же в период с а п реля 1 9 1 2  года по феврал ь 1 9 1 3  года ) .  

Чем циклон отл и чается от а нти циклона?  

Циклоном называют атмосферное возмущение с пон ижен н ы м  

да влением в центре и вихревым движением воздуха . В области циклона 

погода п реобладает пасмурная,  с сил ь н ы м и  ветра м и ,  которые дуют 

п роти в часовой стрел ки в Северном полушарии и по часовой стрел ке в 

Южном . Анти циклон - это область повышен ного да вления в атмосфере с 

максимумом в центре . Ан ициклон характеризуется малооблач ной сухой 

погодой и слабы м и  ветра м и ,  дующи м и  по часовой стрел ке в Северном 

полушарии и п роти в часовой стрел ки в Южном . Поперечники циклонов и 

а нтициклонов могут соста влять нескол ько тыся ч километров .  

Что та кое « глаз бури » ?  

« Глазом бури» называют область попереч н и ком 2 0 - 3 0  ( и ногда до 

6 0 )  километров в центре тропич еского циклона . В « глазу бури» ясное 

ил и почти ясное небо и слабые ветры ,  а иногда и пол н ы й  штил ь .  

Огра н и ч и ва ющая « глаз бури» область циклона характеризуется 

л и вневы м и  осадка м и  и сил ьней ш и м  волнением моря . Образова ние 



« глаза бури» связа но с нисходя щи м движением воздуха в центре 

циклона . 

Что та кое « голос моря » ?  

« Голосом моря» называют инфразвуковые вол н ы ,  возника ющие 

над поверхностью моря при сил ьном ветре в резул ьтате 

вихреобразова ния  за гребнями вол н .  Вследствие того что для 

инф развука характерно малое поглощение,  он может расп ростра няться 

на большие расстоя н и я .  А поскол ьку скорость его расп ростра нения 

знач ител ьно п ревышает скорость перемещения области шторма,  то 

« голос моря» может служить для заблаговременного п редсказа н ия 

последнего .  

Что я вляется «дви гателем» атмосферной ци ркуляции  на Земле? 

Существова ние атмосферной ци ркуляции  на Земле обусловлено 

неоднородным расп ределением атмосферного да вления ,  вызва н н ы м  

п режде всего неоди наковым притоком солнеч ного излучения в 

разл и ч н ы х  ш и ротах Земл и и разл и ч н ы м и  физи чески м и  свойства м и  

земной поверхности , особенно в связи с е е  разделением на сушу и море. 

Нера вномерное расп ределение тепла на земной поверхности и обмен 

теплом между ней и атмосферой при водят в резул ьтате к постоя нному 

движению воздушных масс ,  энергия которого расходуется на трение,  но 

непрерывно пополняется за счет солнеч ного излучен и я .  

Ка кая часть Европы са мая ветреная? 

Са мой ветреной частью Европы сч ита ют территорию Ш отланди и .  

Именно поэтому та м сосредоточена четверть всех европейских ресурсов 

ветроэнергети ки . 

Ка кой вид облаков был открыт тол ько во второй половине XIX 

века ? 

Серебристые облака впервые обна ружен ы  российским астрономом 

В .  К .  Цераским в 1 8 8 5  году . До этого об их существова н и и  н и кто не знал . 

Чему равен м и ровой рекорд высоты снежного покрова ? 

На ибольшая высота снежного покрова заф и ксирова на в горах 

штата Кал ифорния (США) 9 мая 1 9 1 1  года . Она соста вила 1 1 , 5  метра . 

Чему равен м и ровой рекорд кол и чества снега за 1 2  месяцев? 



На ибол ьшее кол и чество снега ,  выпа вшего за 1 2  месяцев, 

заф и ксирова но в 1 9 7 1 - 1 9 7 2  годах на горе Рей н и р  (США) . Слой снега 

соста вил 3 1 , 1  метра . 

Чему равен м и ровой рекорд по вел и ч и не градины?  

На ибольшая градина зарегистрирова на 3 сентября 1970  года в 

городе Коффи вилл штата Ка нзас (США ) .  Вес этой градины соста вил 7 5 0  

гра м мов .  

Чему равен м и ровой рекорд среднегодового кол и чества дождли вых 

дней? 

На ибольшим  среднегодовым количеством дождл и вых дней - 350  -

знаменит га ва йский остров Кауаи (США ) .  

Чему равен м и ровой рекорд числа солнечных часов в году? 

По ч ислу солнечных часов в году нет ра вных Восточной Саха ре . В 

этой африканской пусты не их насч иты вается более 4300  - около 97 

п роцентов от п редельно возможного числа часов светлого времени в 

году . 

Чему равен м и ровой рекорд кол и чества осадков в минуту? 

Макси мал ьное кол и чество осадков в минуту набл юдалось 4 и юля 

1 9 5 6  года в Юнион вилле (США) . Оно соста вило 3 1 , 2  м иллиметра . 

Чему равен м и ровой рекорд кол и чества осадков в сутки? 

Макси мал ьное кол и чество осадков в сутки заф и ксирова но на 

острове Реюньон в И ндийском океа не 1 5 - 1 6  ма рта 1 9 5 2  года . Оно 

соста вило 1 8 7 0  м иллиметров .  

Чему равен м и ровой рекорд кол и чества осадков в меся ц? 

Макси мал ьное кол и чество осадков в меся ц - 9 2 9 9  м иллиметров -

вы пало в и юле 1 8 6 1  года в Чера пунджи ( И ндия ) .  

Чему равен м и ровой рекорд кол и чества осадков в год? 

Макси мал ьное кол и чество осадков в год - 2 6  46 1 м иллиметр -

вы пало в Чера пунджи ( И ндия)  в период с августа 1 8 6 0  года по и юль 

1 8 6 1  года . 

Чему ра вны м и ровые рекорды среднегодового кол и чества осадков? 

М и ровой рекорд средне годового максимального кол и чества 

осадков равен 1 1  7 7 0  м иллиметров .  Он заф и ксирова н в Тутунендо 



( Колумбия ) .  М и ровой рекорд среднегодового м и н и мал ьного кол и чества 

осадков принадлежит окрестностя м города Калама ( Ч ил и )  в пусты не 

Ата ка ма ,  где осадки не выпадал и более 400  лет. 

Чему ра вны м и ровые рекорды атмосферного да вления?  

Макси мал ьное атмосферное да вление,  соста ви вшее 1 0 83 ,3  

м илл иба ра ( 8 1 2 , 3  м иллиметров ртутного столба ) ,  за регистри рова но 31  

декабря 1968  года на озере Агата в Эвенки и ( Красноя рски й кра й 

Российской Федера ци и ) .  М и н и мал ьное да вление,  ра вное 873  м илл иба ра 

( 6 54 м иллиметра ртутного столба ) ,  набл юдалось 24 сентя бря 1 9 5 8  года в 

центре та йфуна вблизи Фил и п п и нских островов .  Указа нные выше 

значения да влений  при ведены к нул ю  градусов Цел ьсия и нормал ьной 

(на  уровне моря и ш и роте 45 градусов)  вел и ч и не ускорения сил ы 

тяжести . 

Чему ра вны м и ровые рекорды температуры воздуха? 

Макси мал ьное значение те мпературы воздуха - 5 8 , 7  градуса 

Цел ьсия - заф и ксирова но 1 3  сентября 1 9 2 2  года в окрестностях 

ливийского города Эл ь-Азизи я .  М и н и мал ьная температура воздуха 

набл юдалась на советской а нта ркти ческой ста н ци и  « Восток» 21 и юля 

1 9 8 3 года - м и нус 89 ,2  градуса Цел ьси я .  Среднегодовая максимальная 

температура воздуха зарегистрирова на в Даллоле (Эфиопия)  в 1 9 6 0  году 

и соста вила 34,4 градуса Цел ьси я .  Среднегодовая м и н и мал ьная 

температура воздуха набл юдалась в 1 9 5 8  году на пол юсе недоступ ности 

в Анта рктиде - м и нус 5 7 , 8  градуса Цел ьси я .  

Ка кие газы входят в первую десятку по содержа н и ю  в сухом 

воздухе земной атмосферы на уровне моря? 

Первая десятка газов, входящих в соста в сухого воздуха на уровне 

моря, вкл ю чает (в скобках в числ ителе указа но п роцентное содержа ние 

по объему,  в знаменателе - по ма ссе) : азот t 7 8 , 0 84!\ ) ,  кислород 

Г948 !\ , !\ ,  аргон ( O , 9 34/U 8 ) ,  углекисл ы й  газ ( 0 , 0 3 2/0045 ) ,  неон 

( 0 , 0 0 1 8 2/0 0 0 1 2 ) ,  гел и й  ( 0 , 0 0 0 5 34/0 , 0 0 0 0 7 3 ) ,  мета н ( 0 , 0 0 0 2 3/0 , 0 0 0 0 84) ,  

кри птон ( 0 , 0 0 0 1 1 4/0 , 0 0 3 ) ,  водород ( 0 , 0 0 0 0 64/0 , 0 0 0 0 0 3 ) ,  закись азота 

( O , 0 0 0 0 5/0,J . 

Почему в земной атмосфере та к мало водорода и гелия?  



Атом ы  и молекул ы в воздухе п ребывают в постоя нном движен и и .  

Средняя скорость молекул кислорода в воздухе п р и  ком натной 

температуре соста вляет около 0,5 километра в секунду . Молекула 

водорода , которая в 1 6  раз легче, движется в среднем в 4 раза быстрее, 

то есть со скоростью около 2 километров в секунду . Необходимо 

пом н ить, что реч ь  идет тол ько о средних скоростях .  Половина молекул 

движется быстрее средней скорости , небольшая часть молекул движется 

вдвое быстрее, еще меньшая - быстрее в три раза и т .  д. В атмосфере 

есть очень небольшая доля молекул кислорода и водорода, 

развивающих та кую скорость, которая позволяет им п реодолеть земное 

п ритяжение,  поки нуть Земл ю и н и когда не вернуться назад 

( п ревыша ющих та к называемую вторую косми ческую скорость, ра вную 

1 1 , 2  километра в секунду) .  Из нижних слоев атмосферы эти быстрые 

молекул ы не могут улететь за ее п редел ы ,  поскол ьку их скорость 

уменьшают стол кновения с более медлен н ы м и  молекула м и .  Но в верхних  

слоях атмосферы их шансы нам ного выше .  Излучение Сол н ца сообщает 

м ноги м молекулам воздуха допол н ительную энерги ю и разгоняет их до 

больших скоростей ,  при  этом возможность стол кновен и й  знач ител ьно 

уменьшается из -за разреженности воздуха . В то время ка к молекула у 

поверхности Земл и (на  уровне моря ) п роходит до стол кновения с 

«соседкой» В среднем всего около 0 , 0 0 0 1  м иллиметра , на высоте 1 0 0  

километров средняя дл ина е е  свободного п робега соста вляет около 1 0  

са нти метров,  а на высоте 3 0 0  километров - более 2 5 0  метров .  Средняя 

частота стол кновений  для молекул ы  на высоте 1 0 0  километров - одно в 

секунду, в то время ка к на уровне моря - 5 м илл иардов в секунду . Это 

зна ч ит, что у быстрой молекул ы с росто м высоты возможность покинуть 

Земл ю и безвозвратно улететь в межпланетное п ростра нство резко 

возрастает. Поэтому из атмосферы Земл и постоя нно п роисходит утечка ,  

при чем п реимущественно са мых легких молекул . Водород и гел ий 

нам ного легче азота и кислорода , их молекул ы знач ител ьно легче 

дости га ют второй космической скорости - именно п оэтому их та к мало 

осталось в земной атмосфере . 

Ка ковы основные п ризнаки наступления ненастной погоды? 



Признака м и  наступления ненастной погоды (летом п рохладной,  

дождл и вой ,  зимой с потеплением , иногда до оттепел и ,  и с возможностью 

метелей)  я вля ются следующие .  

1 .  Барометр падает. Чем бы стрее пон ижается да вление,  тем скорее 

наступает ненастье . 

2 .  Есл и ветер к вечеру усил и вается,  то наступления ненастной 

погоды можно ожидать не позднее чем в течение суток.  

з .  Летом после ясного дня  наступает более теплая ночь по 

сра внен и ю  с п редыдущей . Росы нет .  ( << Есл и утром тра ва суха , к ночи 

жди дождя » . )  

4 .  Появляются перистые облака ,  которые переходят в перисто

слоистые, а затем в высоко -слоистые .  ( <<Сбежал ись туч ки в одну куч ку -

дождь будет» . )  

5 .  Красная ил и ба грово-красная заря при  за кате сол н ца .  

б .  Появляются круги ( галосы)  вокруг сол н ца ил и лун ы .  ( << Кол ьца 

вокруг сол н ца - к дождю» . )  

7 .  Звезды сил ьно мерца ют.  ( << Звезды и гра ют - зимою к вьюге,  а 

летом к холоду» . )  

Ка ковы основные п ризнаки наступления устойчивой ясной,  сухой 

погоды? 

Признака м и  наступления устойчивой ясной ,  сухой погоды (летом 

жаркой ,  зимой морозной ) я вля ются следующие .  

1 .  Барометр показы вает высокое да вление,  в течение нескол ьких 

дней медленно повышающееся . 

2 .  Небо с утра безоблач ное, часа м к десяти появляются 

округлен ные кучевые облака ,  которые к полудню увел и ч и ва ются и 

за метно подн имаются вверх, а к вечеру вновь исчеза ют.  

з.  Летн и м  днем жарко, ноч ью п рохладно;  весной и осенью при 

та кой погоде возможн ы  за морозки . 

4 .  Ночью тихо, днем ветер усил и вается,  к вечеру затихает. 

(Народная примета : «Дождя не бы вает, кол ь ветер к ночи затихает» . )  

5 .  Ночью выпадает сил ьная роса , в холодные ночи - иней . ( << Есл и 

на тра ве роса , не жди в этот ден ь  дождя » . )  



6 .  Золотистая ил и светло-розовая заря при  заходе ил и восходе 

сол н ца .  ( << Красный  вечер - ясн ы й  день» . )  

7 .  Звезды мерца ют слабо, отл и вая зеленоваты м блеском . 

Ка к да вно в газетах на чал и  публ и ковать п рогноз погоды? 

Первого а п реля 1 87 5  года лондонская «Та й мс» стала первой в 

м и ре газетой ,  публ и кующей п рогноз погоды . 

Почему за рница кажется далекой и при  ней не сл ышно грома? 

За рница - это кратковременная всп ы ш ка света , набл юдаемая на 

ночном небе вблизи горизонта . Всп ы ш ка эта п редста вляет собой не са му 

мол н и ю, сверкнувшую где-то очень далеко за горизонтом ,  а ее 

отражение облака м и .  Именно поэтому и са ма за рница кажется далекой .  

Гром при  за рнице не сл ышен та кже из-за отдаленности его источника -

мол н и и .  

Ка к много воздуха на Земле?  

Масса земной атмосферы соста вляет 5 , 1 6  квадрилл иона ( м илл иона 

м иллиардов) тон н .  Есл и бы собрать все газы нашей атм осферы при 

нормал ьном атмосферном да влен и и  (на  уровне моря ) ,  получился бы шар 

диаметром 2 тыся ч и  километров .  

Ка к много воды на Земле? 

Общая масса земной гидросферы соста вляет 1 , 54 кви нтилл иона 

( м илл иарда м илл иардов) тон н .  Есл и собрать всю воду из океа нов,  морей ,  

рек, озер,  п рудов и болот Земл и в одну массу, получилась бы « ка пля» 

диаметром около 1400 километро в .  

Ка кая часть всей земной воды содержится в атмосфере? 

В атм осфере содержится всего л и ш ь  около 0 , 0 0 0 1  всей зе мной 

воды . Много это ил и мало? Есл и собрать воедино всю атм осферную воду, 

ее объем соста вил бы 15 тыся ч куби ческих километров .  

Ка кую дол ю в общем объем е  гидросферы Земл и за н и мает М и ровой 

океа н ?  

М и ровым океа ном называют непреры вную водную оболочку Земл и, 

окружа ющую материки и острова и облада ющую общностью солевого 

соста ва . Общи й объем вод М и рового океа на равен 1 340 м илл ионов 



куби ческих километров,  что соста вляет около 94 п роцентов от общего 

объема гидросферы Земл и .  

З а  что португал ьски й п ри н ц  Генрих Морепла вател ь получил свое 

п розвище? 

Генрих Морепла вател ь ( 1 394- 1 46 0 ) ,  четверты й сын португал ьского 

короля Жуа на 1 ,  п рославился как организатор морских экспедиций к 

острова м централ ьной части Атланти ческого океа на и западн ы м  берега м 

Аф рики,  за что и получил в XIX веке от бла годарных потомков свое 

п розвище, хотя са м не пла вал . Цел ью своей жизни принц  Генрих 

поста вил обследова ние побережья Аф рики,  чтобы открыть пути для 

п рон и кновения в Ази ю  в обход а рабских торговых путей . Он основал в 

городе Са грише обсерваторию и мореходную ш колу,  способствовал 

развити ю португал ьского кораблестроен и я .  За м ы сл ы  Ген риха вна чале не 

встречал и пон имания  в португал ьско м обществе . П роти вники морских 

экспедиций твердил и ,  что принц  отвлекает внимание и средства от 

выполнения гла вной зада ч и  королевства - борьбы с мавра м и .  Однако 

после того ка к в Ла госе была основа на первая торговая ком пания ,  

которой удалось выгодно продать большую парти ю черных рабов, 

вы везенных из Аф рики на ее кораблях,  и нтерес к экспедициям резко 

возрос . Во м ного м  бла года ря усилиям  принца Ген риха португал ьцы в 

1434 году первы м и  обогнул и мыс Бохадор ( в  на стоя щее время -

Будждур) на побережье Западной Аф рики,  к югу от Ка нарских островов .  

В 1 4 4 1  году они  дости гл и  м ыса Кабо -Бланко ( н ы не - Нуадибу) ,  в 1 445 

году открыл и Зелен ы й  Мыс,  а в 1462 году, через два года после смерти 

принца Генриха,  вы шл и в Гви нейский зал и в .  

Почему европейские морепла вател и д о  1 4 7 3  года опасал ись 

п рибл ижаться к экватору? 

Достугнув в 1462 году Гви нейского зал и ва и приблизивш ись тем 

са м ы м  почти вплотную к экватору, португал ьские морепла вател и дол го 

не решал ись пересечь  его .  Стари н н ые п реда ния  гласил и ,  что вода к югу 

от экватора ста новится плотнее и может даже за кипать, что заста вляло 

остерегаться южных морей . Тол ько в 1473  году португалец Лопо 



Гонсал виш оп роверг эти суеверия :  он пересек экватор без вся кого 

ущерба для корабля и команды . 

Почему п рервались поиски Севера-За падного п рохода между 

Атланти чески м и Тихим  океа н а м и ?  

В 1 6 1 2 - 1 6 1 6  годах а н гл и йский полярный исследовател ь Уил ьям 

Баффин ( 1 584- 1 6 2 2 )  пла вал в ка честве штурмана экспедиции под 

руководством Роберта Байлота . Они п ытал ись п роложить морской путь 

из Атланти ческого океа на в Тихий  через моря и проливы Ка надского 

Аркти ческого а рхи пелага . В 1 6 1 6  году экспедиция дости гла 7 7  градусов 

и 45 минут северной ш и роты , оказа вшись  в водах,  назва н н ы х  морем 

Баффина (между Гренландией и Баффи новой Землей ) .  Не обнаружив 

п рохода - в котором,  ка к позже выясн илось, экспедиция в это время как 

раз и находилась,  - Баффин вы разил сомнение в его существова н и и  и 

повернул обратно в Англ и ю .  Авторитет Баффина оказался стол ь вел и к, 

что поиски Севера-За падного п рохода прекратил и и возобновил и л и ш ь  в 

1 8 1 9  году . Существова ние Севера-За падного п рохода было 

окончател ьно доказа но л и ш ь  в 1 8 5 2  году . Та к из-за ош ибки Уил ьяма 

Баффина поиски этого морского пути был и п рерва н ы  на два столетия .  

Ка к Тихий  океа н получил свое назва ние? 

В 1 5 1 3  году испанский кон кистадор Васко Нуньес де Бал ьбоа 

( 1 475- 1 5 1 9 )  в поисках богатой южной при  морской стра н ы  ( Перу)  

первым из европей цев пересек Панамский перешеек в его са мом узком 

месте и 29 сентября вышел ( во гла ве отряда из 27 человек) к Тихому 

океа н у .  Открытое и м  водное п ростра нство, лежа щее к югу от Панамского 

перешейка ,  Бал ьбоа назвал Юж н ы м  морем и п ровозгласил владен ием 

испанской короны (не  подоз ревая ,  что перед ним раски нулся 

вел и ч а й ш и й  из океа нов Земл и ) .  В 1 5 2 1  году Фернан Ма гелла н  (около 

1480- 1 5 2 1 )  впервые пересек Тихий  океа н и дал ему та кое название  за 

то, что на пути от западного побережья Южной Америки до берегов Ази и  

его экспедиция н и  разу не попала в шторм . Позднее а н гл и йский 

морепла вател ь Френсис Дрейк ( 1 540 - 1 5 9 6 ) ,  пересекш и й  Тихий  океан 

вторы м ,  зая вил , что более подходящим для него было бы название  

« Бешен ы й  океа н » .  



Ка кой из океа нов са м ы й  глубокий и ка кой са м ы й  мелкий?  

Са м ы м  глубоким из океа нов я вляется Тих и й .  Средняя глубина его 

ра вна 3 9 7 6  метра м ,  максимальная - 1 1  034 метра м .  Са м ы й  мелкий из 

океа нов - Северн ы й  Ледовиты й .  Его средняя глубина соста вляет 1 2 2 5  

метров,  на ибольшая - 5 5 2 7  метров .  

Ка кой из океа нов на ибольш и й  по площади и ка кой наи мен ьший?  

Са м ы м  большим  из океа нов я вляется Тихий  - его площадь ра вна 

1 7 8 , 6 8  м илл иона квадратн ых километров .  Тихий  океа н за н и мает почти 

треть всей поверхности земного шара . На огромном п ростра нстве Тихого 

океа на могла бы разместиться вся суша Земл и ,  материки и острова и 

еще оста валос ь бы свободное место . На дол ю этого океа на ,  который 

неда ром иногда называют Великим ,  п риходится половина всей 

и меющейся на Земле водной массы . Наименьший из океа нов - Северный 

Ледовиты й .  Его площадь соста вляет всего 14,75 м илл иона квадратн ых 

километров .  

Ка кую часть земной поверхности за нимают океа н ы  и ка к вел ика их 

масса ? 

Общая площадь океа нов Земл и ра вна 3 6 3 , 7  м илл иона квадратн ых 

километров,  что соста вляет 7 1 , 3  п роцента от общей площади 

поверхности нашей планеты . Общая масса океа нских вод равна 1 ,45 

кви нтилл иона ( м илл иарда м иллиардов) тон н .  

Ка кие впади н ы  М и рового океа на входят в первую десятку са мых 

глубоких? 

Са мое глубокое место на Земле - это впадина Челленджер у юго

западной оконечности Марианского желоба в Тихом океа не,  к востоку от 

Мариа нских островов .  Ее глуб ина соста вляет 1 1  034 метра . Если 

поста вить в эту впадину гору Эверест (Джомолунгму) ,  то над са м ы м  

высоки м е е  п и ком будет еще более двух километров воды ! Вслед за 

впадиной Челленджер в первую десятку са мых глубоких мест океа нского 

дна входят : котловина Витязь-I I I  (желоб Тон га ,  Тихий  океа н )  

максимальная глубина 1 0  8 8 2. метра ; котловина Витязь ( Курило

Ка м чатский желоб, Тихий  океа н )  - 10 542 метра ; впадина Кей п -Джонсон 

(Фил и п п и нский желоб, Тихий  океа н )  - 10 497 метров ;  желоб Кермадек 



(Тихий  океа н )  - 1 0  047 метров ;  впадина Нампо (желоб Идзу-Огаса ва ра , 

Тихий  океа н )  - 9984  метра ; впадина М илуоки (желоб Пуэрто-Рико,  

Атланти чески й океа н )  9 2 0 0  метров ;  впадина Арго (Северн ы й  

Новогебридский желоб, Тихий  о кеа н )  - 9 1 6 5  метров ;  впадина Плэнет 

( Новобрита нский желоб, Тихий  океа н )  - 9 1 40 метров ;  котловина Метеор 

( Южно-Са ндвичев желоб, Атланти чески й океа н )  - 8264 метра . 

Ка кое госуда рство имеет на ибол ьшее кол и чество пляжей?  

На побережье Австрал и и  и меется более 7 тыся ч пляжей - бол ьше, 

чем у л юбого другого госуда рства в м и ре .  

Ка кое традицион ное название  имеют океа н и ческие п ростра нства в 

40-х ш и ротах Южного полушария ? 

Сильные и устойчивые за падные ветры ,  вызыва ющие частые 

шторм ы ,  обусловил и традицион ное название  океа н и ческих п ростра нств 

в 40-х ш и ротах Южного полушария « ревущие сороковые» . 

Аналоги чные особен ности кл имата отмеча ются над океа нами  и в 5 0 -х 

ш и ротах Южного полушари я .  

Что та кое сулой? 

Сулой это вид волнения на море,  при котором морская 

поверхность ста новится похожей на поверхность ки пящей воды,  что 

обусловлено сочета н ием вол новых и вихревых движений  водной массы . 

Сулой возни кает в резул ьтате резкого изменен ия скорости течения 

(особенно п рил и внога ) .  Это п роисходит при  выходе течения из узкого 

места , при  повороте ( из-за мыса ) ил и при  встрече двух потоков, в том 

числе водного с воздуш н ы м  ( п ри сил ьном ветре, дующем п роти в хорошо 

выраженного течен и я ) .  Чаще всего сулой набл юдается в п рол и вах и 

устьях рек. Вол н ы  в сулое крутые, в некоторых ра йонах ( н а п ри мер, у 

побережья арктических морей в ра йоне губ ил и зал и вов,  в которые 

впада ют мощн ые реки ) дости га ют высоты 4 метров и могут быть 

опасн ы м и  для пла вания  небольших судов .  

Что та кое цуна м и ?  

Цуна м и  - это морские вол н ы  очень бол ьшой дл и н ы ,  возника ющие 

главным  образом в резул ьтате сдвига вверх и вниз п ротяженных  

участков морского дна  при  подводных и п рибрежных землетрясениях .  



Расстоя ние между соседними  гребнями  вол н при  цуна м и  может 

соста влять от 5 до 1 5 0 0  километров,  вол н ы  расп ростра няются со 

скоростью от 5 0  до 1 0 0 0  километров в час .  Высота вол н в области их 

возникновения колеблется от 10 са нти метров до 5 метров,  однако у 

побережья она м ожет дости гать от 1 0  до 5 0  метров и более . Одно из 

са мых разруш ительных цуна м и  имело место в 2004 году . Возникнув в 

И ндийском океа не,  оно ги га нтски м и  волнами  обруш илось на побережье 

И ндонезии и Шри-Ланки ,  унеся более 300 тыся ч человеческих жизней .  

Известен случай в 1 9 94 году, когда цуна м и  было вызва но обрушением в 

море дока в американском порту Ска гуэй (Аляска ) .  Тогда высота вол ны 

дости гла 1 1  метров,  погиб оди н  человек.  

Почему в середине XVI I I  века америка нские моряки пересекал и 

Атланти чески й океа н быстрее, чем а н гл и йские? 

Рассказывают, что в те времена,  когда фла г  Брита нской и м перии 

еще гордо реял над Северной Америкой ,  лорд-ка н цлер Казначейства 

Вел и кобрита н и и  пригласил в Лондон тогда ш него почтмейстера колон и й  

Бенджа мина  Франкл и н а .  Лорда и нтересовало, почему американские 

корабл и пересека ют Атла нти ку знач ител ьно быстрее, иногда на две 

недел и ,  чем а н гл и йские.  Ведь почти все они  построен ы  в Англ и и  и 

а н гл и йские ка п ита н ы  и матросы ничуть не хуже американски х .  Ответа 

на этот воп рос Франкл и н  не знал ,  но скоро выяснил у своего 

родственника ,  ка п ита на Фолф и ера : Атла нти ку с за пада на восток 

пересекает мощное течение,  и америка нские моряки пол ьзуются и м  ил и ,  

наоборот, избега ют его, в за виси мости от того, в ка кую сторону пл ывут. 

Дол гое время им удавалось скрыть это от своих соперн и ков,  англ и йских 

моряков .  Течение это назы вается Гол ьфстри м ,  а за рождается оно от 

скопления вод экваториальных пассатн ых течен и й  в Мексиканском 

зал и ве и Ка рибском море . Гол ьфстри м  - это мощная река в океа не,  не 

и меющая себе ра вных .  Каждый час между Кубой и Флоридой п роходит, 

вырываясь на п ростор Атланти ки,  1 0 0  м иллиардов тон н  морской воды . 

Есл и объединить воды крупных рек всех конти нентов - Ен исея , Оби ,  

Я н цзы,  Волги ,  Дуная,  М иссиси п и ,  Амазонки,  Н ила - с вода м и  всех речек 

и водотоков,  все вместе они не перевесят водной массы Гол ьфстрима ,  



и меющего ширину  8 0  километро в и глуби ну 2 5 0  метров .  Согревающий 

эффект этого течения ощущается даже на северных островах 

Ш п и цбергена . Что касается Европ ы ,  то без Гол ьфстрима европейской 

цивилизации  п росто не было бы,  поскол ьку европейски й конти нент был 

бы сходен по природн ы м  услови я м  С Аляской . 

Что та кое Эл ь-Н и н ьо? 

Эл ь-Н и н ьо - одно из катастроф и ческих при  родных явлений ,  

соп ровожда ющихся м ногочисл е н н ы м и  человечески м и  жертва м и  и 

колоссал ьными  материал ь н ы м и  п отеря м и .  В переводе с испанского Эл ь

Н и н ьо означает « младенец мальчик» .  Этот « младенец» - теплое 

сезон ное течение поверхностн ых вод пониженной солености в восточной 

части Тихого океа на . Назва но оно та к п отому ,  что обычно и меет место в 

кон це декабря - на чале я н ва ря и нередко приходится на Рождество . 

Эл ь-Н и н ьо вызы вает подл и н ное бедствие : у берегов Эквадора и Перу 

резко (на  7 - 1 2  градусов)  повышается температура воды , вследствие 

чего рыба (ан чоус) ил и гибнет, ил и покидает п рибрежные воды.  

Отсутствие рыбы при водит к высокой смертности п ита ющихся ею 

морских пти ц .  Это, в свою очередь,  уменьшает кол ичество гуа но -

пти ч ьего помета , испол ьзуемого в ка честве удобрения и я вляющегося 

на ряду с п родукта м и  рыболовства одн и м  из наи более зна ч и м ы х  

национальных богатств Перу . Кроме того, Эл ь-Н и н ьо вызы вает затяжные 

п рол и вные дожди,  при водящие к разруш ительным  наводнен иям  на 

обы чно засушл и вом побережье . И нтенсивность , масштабы и 

п родолжител ьность Эл ь-Н и н ьо могут существенно меняться . Та к, 

напри мер, в 1 9 8 2 - 1 9 8 3  годах,  в период са мого и нтенси вного за 1 3 0 -

летн и й  срок набл юдений  Эл ь-Н и н ьо,  это я вление на чалос ь в сентябре 

1 9 8 2  года и продолжалось до августа 1 9 8 3  года . При этом максимальная 

температура поверхности океа на в прибрежных городах Перу от Тала ры 

до Кал ьяо п ревысила средние многолетн ие показател и для ноября -

и юля на 8 - 1 0  градусов .  От наводнен и й  и других стихийных бедстви й  

погибл и  свыше 2 тыся ч человек, а материал ьные убытки соста вил и 

более 1 3  м илл иардов долларов США.  

Где на Земле са мые большие приливы и отл и вы? 



Са мая большая п рил ивная вол на отмечена в зал и ве Фанди на 

Атла нти ческом побережье Ка нады : разница между прил и вом и отл и вом 

здесь дости гает 1 8 , 6  метра . 

В ка ком из росси йских море й са мые большие приливы?  

Рекордсменом по высоте прил и вов для всех морей России  (и ,  

кстати , Тихого океа на)  я вляется Пенжи нская губа , расположенная в 

севера-восточной части зал и ва Ш елихова Охотского моря . Разница 

между п рил и вом и отл и вом здесь дости гает 1 3 , 2  метра . 

Ка кие моря входят в первую десятку са мых больших по площади?  

Са м ы м  большим  по площади морем я вляется Са ргассо-во море, 

п редста вляющее собой часть Атланти ческого океа на ,  расположенную в 

субтропи ческих ш и ротах между Ка нарским и Северн ы м  Пассатн ы м  

течен иями  и Гол ьфстримо м .  Площадь его соста вляет 6 - 7  м илл ионов 

квадратн ых километров ( гра н и цы моря не оп ределены точно вследствие 

сезонных изменен и й  гра н и ц  течен и й ) .  За Са ргассовы м морем в первую 

десятку са мых больших по площади морей входят следующие (в скобках 

указа н ы  площадь моря в тыся чах квадратн ых километров и океа н ,  к 

которому относят это м оре) : Фил и п п и нское море ( 5 7 2 6 ,  Тихий  океа н ) ; 

Ара вийское море (48 3 2 ,  И ндийский океа н ) ;  Коралловое море (4068 ,  

Тихий  океа н ) ;  Южно- Китайское море ( 3 5 3 7 ,  Тихий  океа н ) ;  Тасма ново 

море ( 3 3 3 6 ,  Тихий  океа н ) ,  море Фиджи ( 3 1 7 7 ,  Тихий  океа н ) ;  море 

Уэдделла ( 2 9 1 0 ,  Атланти чески й океа н ) ;  Ка рибское море ( 2 7 7 7 ,  

Атланти чески й океа н ) ; Средизем ное море, вкл ючая Адриати ческое, 

Ионическое, Л и гурийское и Эгейское моря ( 2 5 0 5 ,  Атланти чески й океа н ) .  

З а  ка кие «три моря» совершил свое «хождение» тверской купец 

Афанасий Н и кити н ?  

В 1 46 6 - 1 47 2  годах тверской купец Афанасий Н и кити н совершил 

путешествие в Персию и И ндию,  которое отразил в свое м п роизведении  

«Хождение за  три  моря » .  В этой первой в средневековой Европе кн и ге, 

где да но вполне реал исти ческое и в то же время красоч ное описание  

И ндии и путей ,  ведущих к ней  из Восточной Европ ы .  В 1466  году 

Афанасий Н и кити н отп ра вился с торговы м и  целями  из Твери вниз по 

Вол ге . Дости гнув по Ка спи йско му морю Дербента и Баку, он зате м 



припл ыл в Персию (современ н ы й  И ра н ) ,  где жил около года . Весной 

1469 года он прибыл в город Ормуз И по Ара ви йскому морю дости г 

И нди и ,  где п рожил около трех лет, много путешествуя . На обратном пути 

он через Персию дошел до Тра пезунда (современ н ы й  Трабзон ) ,  пересек 

Черное море и в 1472 году п рибыл в Кафу (современная Феодосия ) .  

Та ким образо м ,  в о  время своего за мечател ьного путешествия Афа насий  

Н и кити н пересек Каспийское, Ара вийское и Черное моря . 

Ка кое я вление моряки назы ва ют мертвой водой ?  

Мертвая вода - это я влен ие в морях,  связа н ное с сильным  

опреснением тон кого п оверхностного слоя воды и образова нием резкого 

перепада плотности на гра н и це между эти м слоем и лежа щи м и  под н и м  

более плотн ы м и  (более солен ы м и )  слоя м и  воды . При п рохождении  по 

та кой воде ви нтовых судов с малой скоростью на гра н и це слоев 

образуются знач ител ьные вол н ы .  Они ведут к возникновен и ю  резкой 

ка ч ки судна,  изменен и ю  режима работы ви нта и, ка к следствие, к 

уменьшен и ю  скорости движен и я .  Мертвая вода встречается вблизи 

устьев пол новодных рек,  а та кже в открыто м м оре во время и после 

л и вневых осадков .  

Почему возникл и ,  а затем исчезл и  п роекты переброски северных 

рек в Волгу? 

Одной из особенностей Каспий ского моря я вляются сильные 

колеба ния  уровня воды в нем . Когда в 1 9 6 0 -е годы стало усыхать 

Арал ьское море, за метил и ,  что уровень  Каспий ского моря та кже 

пон ижается . Это было видно по расш и рен и ю  п рибрежной полосы и 

появлен и ю  больших новых пляжей . Забил и тревогу : надо спасать море . 

Тогда -то и зазвучал и п ресловутые п роекты переброски северных рек в 

Вол гу . Пока обсуждал и п р и ч и н ы ,  пока уточняли и отвергал и п роекты 

переброски рек, время шло .  В 1 9 7 8  году с уди влением за метил и ,  что 

уровень  Каспия стал повышаться . Вна чале море съело пляжи и 

подтопило тол ько что построенные па нсионаты у Маха ч кал ы на низкой 

ра внинной части берега , потом оно п ридвинулось К железной дороге . 

Теперь уже надо было не Каспий  спа сать , а спа сать от него л юдей . Но в 

1 9 9 5  году уровень  воды в Каспи йском море вдруг п рекратил подъем .  Все 



стабил изи ровалось .  Необходимость переброски северных рек в Вол гу 

отпала . Надол го л и ?  

В ка ком море вода са мая соленая? 

Из всех морей Земл и са м ы м  солен ы м  я вляется Мертвое море -

бессточ ное озеро в Иорда н и и  и Израиле, уровень  которого находится на 

395 метров н иже уровня М и рового океа на (отмеча ются знач ител ьные 

колеба ния  уровня Мертвого моря - до 12  метров в и сторическое врем я ) .  

Жа рки й ,  сухой кл и мат способствует и нтенсивному испарен и ю  воды и 

повы шен и ю  ее м и нерал иза ци и .  С редняя соленость воды в Мертвом море 

соста вляет 2 6 0 - 2 7 0  п ромилле, а в отдел ьные годы доходит до 3 1 0  

п ромилле .  Для сра внен ия : средний  уровен ь солености воды в Арал ьском 

море равен 90 п ромилле, в Красном - 40 п ром илле, в Черном - 1 8  

п ромилле .  

Ч е м  за мечател ьно Са ргассово море? 

Са ргассово море получило свое название  по огромным  скоплениям 

плавающих на его поверхности ил и бл изко к ней са ргассовых 

водорослей,  обил ие которых связа но с нал и ч ием в этом море зон ы  

схождения  поверхностн ых течен и й .  Ветров та м почти нет, сол н це пал ит 

неп реста н но,  температура воды зимой 1 8 - 2 3  градуса , а летом 2 6 - 28 

градусов .  Водоросл и в этой п итател ьной среде буйно размножа ются ,  

ста новясь огром н ы м и  и почти бессмертн ы м и .  Специал исты сч ита ют, что 

некоторые из н ы нешних водорослей Са ргассова моря могл и  видеть еще 

Христофор Колумб и его спутн и ки .  В прикл ючен ческой л итературе 

встреча ются описания  тра ги ческого кон ца кораблей,  рискнувших войти в 

Са ргассово море и не сумевших выбраться из него .  Хотя об щи й вес 

водорослей Са ргассова моря оцен ивают в 1 0  м илл ионов тон н ,  вся эта 

масса расп ределена на п ростра нстве в 6 - 7  м илл ионов квадратн ых 

километров .  Та к что в действител ьности риск безнадежно застрять в 

водорослях Са ргассова моря н и чтожно мал . 

у ка кой стра н ы  са мая большая су мма рная площадь морской 

а кватори и ?  

Из всех стра н м и ра са мая большая суммарная площадь морской 

а кватории у Росси и .  Она соста вляет около 8 , 6  м илл иона квадратн ых 



километров ( 2 , 4  п роцента площади М и рового океа н а ) ,  при  этом около 

3 , 9  м илл иона квадратн ых километров соста вляет шельф,  а 4J м илл иона 

квадратн ых километров - глубоководные области . В российском секторе 

Аркти ки расположен са м ы й  обш ирный  в м и ре шел ьф шириной до 1 3 00 

километров .  

Ка кие зал ивы входят в первую семерку са мых больших в м и ре? 

Первую семерку круп нейших в м и ре зал и вов соста вля ют 

следующие ( в  скобках указа на площадь зал и ва в ты сячах квадратн ых 

километров) : Бен гал ьски й зал и в  ( 2 1 7 2 ) ,  Мексика н ский зал и в  ( 1 6 0 2 ) ,  

Бол ьшой Австрал и йский зал и в  ( 1 3 3 5 ) ,  Гудзонов зал и в  ( 8 1 9 ) ,  Гви нейский 

зал и в  ( 7 5 3 ) ,  Аляскинский зал и в  ( 3 84)  и зал и в  Святого Ла врентия (249 ) .  

Чем отличаются ф ьерды от ф ьордов? 

Фьерды - это мел ководные заливы с невысоки м и ,  но круты м и  

скал исты м и  берега м и ,  изобилующие шхера м и .  Фьердов много в Ш веции 

и Финлянди и .  Фьорды же - узкие, извил истые и глубокие зал и вы 

горного побережья,  дл ина которых знач ител ьно ( часто в десятки раз) 

п ревосходит ширину .  У ф ьордов высокие и крутые скал истые берега . 

Фьорды встреча ются тол ько в высоких ш и ротах и характерны для 

побережья Норвеги и ,  Гренланди и ,  Чили и некоторых других стра н ,  в том 

числе России  (Чукотский полуостров,  Новая Зе мля ,  Та й м ы р ) .  

Крупней ш и й  норвежский ф ьорд - Согне-ф ьорд - имеет дл ину  2 0 4  

километра при  ш и рине от 1 , 5  д о  6 километров ;  его максимальная 

глубина соста вляет 1 2 0 8  метров,  а берега имеют высоту до 1 5 0 0  метров .  

Кто первым из россиян п рошел п рол и в  между Азией и Америкой ,  

назва н н ы й  затем в честь датчанина?  

И меется в виду п рол и в  между Азией и Америкой ,  назва н н ы й  в 

честь датчанина  В итуса Ионассена Беринга ( 1 6 8 1 - 1 74 1 ) ,  ка п ита н 

кома ндора русского флота . Он возглавлял первую Ка мчатскую 

экспедицию,  оф и циал ьной цел ью которой было решение вопроса о 

нал и ч и и  перешейка ил и прол и ва между двумя материка м и .  В 1 7 2 8  году 

экспедиция обошла восточный  берег Чукотки,  п рошла через п рол ив 

( получ ивший  имя  Беринга л и ш ь  впоследстви и ) ,  не зная этого, а затем 

потеряла из виду земл ю и вернулась обратно,  не разрешив  воп роса о 



п рол и ве .  Н и  са м Беринг, н и  те, кто посылал его в экспедицию,  не знал и,  

что в 1 648 году (то есть на 8 0  лет ра ньше)  кома нда мореходов во гла ве с 

каза ком Семеном И ва новичем Дежневым (около 1 6 0 5 - 1 6 7 3 )  и куп цом 

Федотом Алексеевичем Поповы м ( годы рождения  и смерти неизвестн ы )  

уже факти чески открыла этот прол и в .  О н и  прошл и через него в о  время 

пла вания  из Кол ы м ы  вокруг Чукотского полуострова в Берингово море . В 

честь С .  и .  Дежнева назва н ы  кра й н и й  северо-восточный  мыс Ази и  и 

бухта на западном побережье Берингова моря . 

Скол ько лет и почему сохра нялось в та йне открытие п рол и ва 

между Новой Гвинеей и Австрал ией? 

П рол и в  между Новой Гвинеей и Австрал ией был открыт испа н цем 

Луисом Ваэсом де Торресом в 1 6 0 6  году, но испан ские власти 

засекретил и это открытие .  Отчет Торреса об открыти и п рол и ва был 

опубл и кова н (англ и ч а н и ном Дал ьпримплем )  л и ш ь  в 1 7 6 9  году, то есть 

более чем через полтора века . Эта публ и кация стала возможной после 

того, ка к в 1764  году англ и чане,  одержав победу над испа н ца м и  в вой не 

за колониальные владения  в Америке, захватил и испа нские архивы . С 

1 7 6 9  года прол и в  между Новой Гвинеей и Австрал ией носит имя  Торреса . 

Почему Анта рктида - са м ы й  высоки й материк Земл и ?  

Средняя высота коренной (подледной ) поверхности Анта рктиды 

ра вна всего 4 1 0  метра м ,  в то в ремя ка к средняя высота поверхности 

всех остал ьных материков соста вляет 7 3 0  метров .  Тем не менее и менно 

Анта рктиду сч ита ют са м ы м  высоки м материком Земл и .  А дело в том ,  что 

Анта рктиду покры вает ледя ной панцирь,  средняя высота которого 2040 

метров ( в  2 ,8  раза больше средней высоты поверхности всех остал ьных 

материков) . Вблизи Южного пол юса тол щи на ледяного панциря 

дости гает 3 8 0 0  метров .  Общая же масса за мороженной воды,  

сосредоточенной в Анта рктиде, соста вляет 3 0  м илл ионов куби ческих 

километров .  Под ее весом земная кора на этом материке п рогнулась до 

9 5 0  метров .  

Ка к рожда ются и ка кой высоты могут дости гать а йсберги ? 

Айсберга м и  называют крупные глыбы ( горы)  ледникового л ьда, 

пла вающие ил и сидящие на мел и  в океа не,  море ил и приледниковом 



озере . Образуются айсберги вследствие обла м ы вания  (под вл иянием 

гидростати ческого да вления воды , п рил и вав,  течен и й  и ветра ) кон цов 

ледников,  спуска ющихся в воду . Гла в н ы м и  «поста вщи ка м и »  айсбергов,  

при чем наиболее крупных ,  я вля ются шел ьфовые ледники Анта рктиды и 

северных островов Ка надского Аркти ческого а рхи пелага ,  а та кже 

ледя ная шапка Гренланди и .  В за висимости от плотн ости л ьда и воды на 

поверхности находится от 1/1 0 до 1/6 объема айсберга . Но и эта 

надводная часть имеет высоту в среднем от 7 0  метров (Аркти ка ) до 1 0 0  

метров (Анта ркти ка ) .  Под вл иянием нера вномерного таяния  айсберги 

время от времени опрокидываются . Гренла ндские айсберги выносятся 

течен иями  до 40-50  градусов северной ш и роты , а в отдел ьных случаях и 

южнее . Анта ркти ческие айсберги дости га ют 45-60  градусов южной 

ш и роты , в 1 8 94 году их набл юдал и даже в тропическом поясе . 

Стол кновение с а йсберга м и  было п р и ч и ной гибел и  м ногих судов, 

наиболее известн ы м  из которых я вляется пассажирский лай нер 

«Тита н и к» ,  затонувш и й  в 1 9 1 2  году . 

Ка кой высоты могут дости га ть торосы ?  

Тороса м и  называ ют на громождения обломков л ьдин в ледя ном 

покрове морей ,  рек,  озер,  образующиеся в резул ьтате бокового 

да вления ледя ных полей друг на друга ,  а та кже на берега и на 

мел ководные участки дна и п роисходя щего при  это м обла м ы вания  их 

краев .  Са мые большие торосы набл юда ются в Восточ но-Си бирском и 

Чукотском морях,  а та кже в открытой части Северного Ледовитого 

океа на ,  где их высота иногда превышает 9 метров,  а в прибрежных 

частях дости гает 2 0  метров .  

Наскол ько поднялся бы уровень океа на ,  есл и бы растаяли ледники 

Анта рктиды и Гренланди и ?  

Есл и бы в наши дни ледники Анта рктиды и Гренландии пол ностью 

растаял и ,  уровень  М и рового океа на поднялся бы п риблизител ьно на 60 

метров .  Был и бы затоплены п рибрежные ра йоны на всех конти нентах 

вместе с крупней ш и м и  города м и  м и ра .  Уровень  воды поднялся бы до 

двадцатого этажа манхэттенских небоскребов .  В то же время Аляска ,  

Гренландия и даже Анта рктида стал и бы более обитаем ы .  



Наскол ько н иже н ы неш него был уровень  М и рового океа на в разгар 

ледни кового периода? 

В разга р  ледни кового периода из М и рового океа на было извлечено 

в ледники в 3-4 раза больше воды,  чем ее содержится в н ы не 

существующих ледниках Земл и .  По оценка м ,  уровень  воды в океа не был 

тогда на 1 3 0 - 140 метров н иже, чем в настоя щее врем я .  М ногие 

м иллионы квадратн ых километров современного конти нентал ьного 

шел ьфа был и тогда сушей . 

Ка кие ледники входят в первую семерку крупнейших в России?  

Первую семерку крупнейших росси йских ледников соста вля ют 

следующие ( в  скобках в числ ителе указа на дл ина ледника в километрах,  

в знаменателе площадь в квадратн ых километрах) : ледник 

Богда новича ( 1 7 , 1/37 8 )  на Ка мчатке, ледник  Безен ги ( 1 7 , 6/36 2 )  на  

Бол ьшом Ка вказе, ледник  Сл юнина ( 1 0 , 1/3 5 6 )  на Ка мчатке, ледник  

Эрма  на ( 1 6 , 5/342)  на Ка мчатке, ледник  Дыхсу ( 1 3 , 3/340)  на Бол ьшом 

Ка вказе, Бол ьшой Талдури нский ледник  ( 7 , 5/28 2 )  на Алтае и ледник 

Ка раугом ( 1 3 , 3/2 6 6 )  на Бол ьшом Ка вказе . 

Ка кую часть зе мной гидросферы соста вля ют поверхностн ые воды 

суш и ?  

По отношен и ю  к общему  объе му гидросферы Земл и поверхностн ые 

воды суши (озера , водохра н ил и ща ,  реки , болота , почвенные воды ) 

соста вля ют п риблизител ьно 0 ,4  п роцента . Собра нные вместе, они  за няли 

бы объем около 6 м илл ионов куби ческих километров .  

Ка кую часть п ресноводного ресурса Земл и соста вля ют реки ? 

Реки п редста вля ют собой весьма незначител ьную часть общего 

п ресноводного ресурса нашей планеты . Около 3/4 п ресной воды на 

Земле сосредоточено в виде л ьда , почти вся остал ьная содержится в 

поверхностн ых водах суш и .  В озерах содержится менее 0 , 5  п роцента 

общего ресурса п ресной воды,  в виде почвенной вла ги - 0 , 0 5  п роцента , 

а во всех реках - всего л и ш ь  0 , 0 2 5  процента , ил и около 1/40 0 0  всей 

п ресной воды на Земле .  

Ка кие реки м и ра входят в первую десятку по дл ине? 



В десятку са мых дл и н н ы х  рек м и ра входят следующие ( цифра м и  

указа на дл ина в километрах) : Н ил (с  Ка герой ,  Северо-Восточная 

Аф рика ,  6 6 9 5 ) ,  Амазонка (с  Укаял и ,  Южная Америка ,  6 5 1 6 ) ,  Я н цзы 

( Кита й ,  6 3 8 0 ) ,  М исси сипи  ( с  М иссури ,  США,  6 0 2 0 ) ,  Хуанхэ ( Кита й ,  5464),  

Обь (с  И рты шом,  Централ ьная и Средняя Азия ,  54 1 0 ) ,  Кон го (с  Луа

лабой ,  Централ ьная Аф рика ,  4 6 6 7 ) ,  Пара на ( Южная Америка ,  450 0 ) ,  

Амур (с  Аргунью,  Россия и Кита й ,  4444) и Меконг  (Юго-Восточная Азия ,  

442 5 ) .  

Ка к богата Россия водными  ресурса м и ?  

Вел и ч и на основного вида водных ресурсов - речного стока -

соста вляет в России  свыше 4 тыся ч куби ческих километров в год, что 

п ревышает 1 0  п роцентов общего объема стока со всей суши зе много 

шара . По ресурса м речного стока Россия за н и мает 2 -е место в м и ре 

после Бразил и и  (с ее многоводной Амазонкой ) ,  но в расчете на еди н и цу 

площади ( 2 3 7  м иллиметров в год) уступает среднему м и ровому 

показател ю ( 2 94 м иллиметра в год ) .  Ресурса м и  наиболее ценного для 

водного хозя йства подземного стока и почвенной вла ги ( валовое 

увлажнение территори и )  наша стра на обеспечена в 2 раза меньше 

среднего м и рового уровн я .  Однако в пересчете на одного жителя 

обеспеченность России ресурса м и  подземного стока , почвенной вла гой и 

особенно п ол н ы м  реч н ы м  стоком ( 2 8  тыся ч куби ческих метров в год) 

п ревосходит среднюю м и ровую более чем в 4 раза . 

Ка кая жидкость (после нефти ) я вляется са мой ценной в 

Саудовской Аравии?  

Вода . В связи с эти м Саудовская Ара вия я вляется ведущи м в м и ре 

п роизводителем опресненной воды : в стра не работа ют более 3 0  крупных 

п ром ы шлен ных предприяти й ,  п ревра ща ющих морскую воду в п итьевую .  

Ка кие озера м и ра входят в первую десятку по площади водной 

поверхности ? 

Десятью са м ы м и  бол ь ш и м и  в м и ре озера м и  я вля ются следующие 

( цифра м и  указа на площадь зеркала в квадратн ых километрах) : 

Каспи йское м оре ( Европа и Азия ,  3 9 6  0 0 0 ) ,  Верхнее (Северная Америка ,  

8 2  4 1 3 ) ,  Виктория ( Восточная Аф рика ,  6 8  8 0 0 ) ,  Гурон ( Северная 



Америка ,  6 0  7 0 0 ) ,  М и ч и га н  (Севе рная Америка ,  5 8  0 2 0 ) ,  Арал ьское море 

(Средняя Азия ,  3 3  640 ) ,  Та н ганьика ( Восточная Аф рика ,  3 2  9 0 0 ) ,  

Бол ьшое Медвежье (Северная Америка ,  3 1  7 9 0 ) ,  Ба й кал (Сибирь,  3 1  

5 0 0 )  и Н ьяса ( Восто ч ная Аф рика ,  2 9  6 0 0 ) .  

Ка кой из конти нентал ьных водоемов са м ы й  глубокий на Земле? 

Са м ы м  глубоким конти нентал ьным водоемом Земл и я вляется озеро 

Ба й кал , расположен ное в азиатской части России ,  на юге Восточной 

Сиби ри . Первое место в м и ре Ба й кал за н и мает не тол ько по глубине (до 

1 6 2 0  метров) ,  но и по объе му п ресной воды в нем ( 2 3  тыся ч и  куби ческих 

километров) . В Ба й кале сосредоточено около 1/5 м и ровых запасов 

п ресной воды . 

Почему с ка рты м и ра исчезает Арал ьское море? 

Еще в первой половине ХХ века Арал ьское море п рости ралось на 

430  километров с юго-за пада на северо-восток, его ш и рина дости гала 

290 километров,  а макси мал ь ная глубина 6 9  метров .  Однако 

физи ческие ка рты с обозначением привычных очерта н и й  голубого пятна 

с двумя н иточ ка м и  рек на желтом фоне среднеазиатской пусты н и  быстро 

уста рел и .  Обы чно при роде требуются тыся челетия на стол ь глобал ьные 

географи ческие перемен ы ,  но человек дости г впечатляющего резул ьтата 

за ка кие-то п ол века . Абсол ютн ы й  (относител ьно М и рового океа на)  

среднегодовой уровень  водной поверхности с 1978  по 2 0 0 0  год снизился 

на 1 4  метров .  Арал год от года мелеет и отступает.  П итавшие его когда 

то пол новодные реки Сырдарья и Амуда рья стал и знач ител ьно менее 

пол новодными  ( из-за вы рубки лесов в их верховьях) и отда ют почти всю 

свою воду на хозя йственные нужды . Та же вода , что не тратится на 

орошение полей,  испа ряется,  уходит в почву,  исчезает в ненасытной 

пусты не .  Реки уже, можно сказать,  н и куда не впада ют, а лишенный  

п ритока воды водоем в пусты не ста новится ги га нтским испарителем . У 

Арал ьского моря и меется африка нский двой н и к :  из-за изменен и й  

кл имата и отбора воды на орошение площадь озера Чад, одного из 

крупнейших озер Аф рики,  с 1 96 3  по 2 0 0 1  год сократилась на 95 

п роцентов .  

Скол ько озер входит в группу  под назва нием Вел и кие озера? 



В л юбой энциклопедии нап иса но,  что Вел и кие озера ( группа 

крупных озер в восточной части Северной Амери ки,  в бассейне реки 

Святого Лавренти я )  вкл ючают пять озер : Верхнее, Гурон ,  М и ч и га н ,  Эри 

и Онтарио .  Однако нескол ько лет назад количество америка нских 

вел и ких озер увел и ч илось .  Кон гресс США принял за кон ,  по которому к 

пяти Вел и ки м  озера м п рисоед и няется шестое - озеро Ш а м плей н ,  

находя щееся в стороне и по размера м очень небол ьшое ( площадь озера 

Онта рио, наи мен ьшего из Вел и ких озер,  ра вна 1 9  5 0 0  квадратн ых 

километров,  а озера Ш а м плейн - всего 1 1 3 7  квадратн ых километров) . 

Дело в том ,  что специальным  за коном уже много лет выделя ются 

средства для изучен ия экологи и Вел и ких озер .  Сейчас выясн илось, что 

озеро Ш а м плейн та кже нуждается в изучен и и ,  поэтому,  чтобы не 

прини мать отдел ьный  за кон ,  в старый  вста вил и ф разу : «Терм и н  

« Вел и кие озера » вкл ю чает озеро Ш а м плей н » .  Нововведение вызвало 

п ротест м ногих жителей штатов ,  п рилега ющих к настоя щи м Вел и ки м  

озера м .  

Ка к вел и ко крупней шее в м и ре водохра н ил и ще? 

Са м ы м  кру п н ы м  в м и ре водохра н ил и щем я вляется Оуэн -Фолс,  

расположен ное на реке Виктория-Нил в Уга нде . Пол н ы й  объем этого 

водохра н ил и ща соста вляет 2 7 0 0  куби ческих километров,  при чем 

большая его часть п редста вляет собой 

Строител ьство плоти н ы  за вершено в 1 9 55 году . 

естествен ное озеро . 

Ка кие водохра н ил и ща входят в первую десятку са мых крупных в 

России?  

Са м ы м  большим  в России ( вторым в м и ре)  я вляется Братское 

водохра н ил и ще, расположен ное на реке Анга ра .  Оно образова но 

плоти ной одноименной ГЭС и за пол нено в 1 9 6 7  году . Пол н ы й  его объем 

соста вляет 1 6 9 , 3  куби ческого километра . После него в первую десятку 

крупнейших росси йских водохранил и щ  входят следующие ( цифра м и  

указа н пол н ы й  объем в куби ческих километрах) : Красноя рское (на  реке 

Енисей,  7 3 ( 3 ) ,  3ейское (на  реке 3ея,  68 (4 ) ,  Усть-Ил и мское (на  реке 

Ангара,  59 (4 ) ,  Богучанское (строится на реке Ангара,  5 8 ( 2 ) ,  

Куйбышевское (на  реке Вол га , 5 8 ( 0 ) ,  И ркутское (на  реке Ангара , в 



подпоре озера Ба й кал , 4 7 , 6 ) ,  Вил юйское (на  реке Вилюй ,  3 5 , 9 ) ,  

Вол гоградское (на  реке Вол га , 3 1 ,4)  и Саяно- Ш ушенское (на  реке 

Енисей,  2 9 , 1 ) .  

Ка кие водопады м и ра входят в первую десятку п о  среднему 

расходу воды? 

Десятью са м ы м и  мощн ы м и  водопада м и  м и ра я вля ются следующие 

( цифра м и  указа н средний  расход воды в куби ческих метрах за секунду) :  

Бойома (Демократи ческая Республ и ка Кон го,  1 7  0 0 0 ) ,  Кхон 

(Лаос/Ка м боджа,  1 1  6 0 0 ) ,  Ниа га рский (США/Ка нада , 5 5 0 0 ) ,  Гра нде 

(Уругва й ,  4 5 0 0 ) ,  Паулу-Афонсу ( Бразилия ,  2 8 0 0 ) ,  Урубупунга ( Бразил ия,  

2 7 5 0 ) ,  И гуасу (Аргенти на/Бразил ия ,  1 7 0 0 ) ,  Марибонду ( Бразилия ,  1 5 0 0 ) ,  

Виктория (Зи мбабве, 1 1 0 0 )  и Кабалега (Уга нда , 1 2 0 0 ) .  

Ка кие водопады м и ра входят в первую десятку п о  высоте? 

Десятью са м ы м и  высоки м и  водопада м и  м и ра я вля ются следующие 

( цифра м и  указа на высота падения воды в метрах) : Анхел ь  ( Венесуэла,  

9 7 9 ) ,  Тугела ( ЮАР, 947 ) ,  Ути га рд ( Норвегия ,  8 0 0 ) ,  Монгефоссен 

( Норвегия ,  774) ,  Мта рази (Зи мбабве, 7 6 2 ) ,  Йосем итский ( С ША, 7 3 9 ) ,  

Ма рдалсфосс ( Норвегия ,  6 5 7 ) ,  Тюссестрен га н  ( Норвегия ,  646 ) ,  Кукенан 

( Венесуэла ,  6 1 0  - без образова ния  каскадов ! ) , Сатерленд ( Новая 

Зеландия,  5 8 0 ) .  

Ка кие стра н ы  м и ра входят в первую десятку са мых бедных по 

возобновляем ы м  п ресноводным ресурса м на душу населения?  

По да н н ы м  Продовол ьственной и сел ьскохозяйственной 

орга н изации  Объединенных Наций ,  опубл и кова н н ы м  в 2003 году, в 

десятку наиболее бедных по возобновляем ы м  п ресноводным ресурса м 

входят следующие стра н ы  ( в  скобках указа н водный ресурс на человека 

в куби ческих метрах) : Кувейт ( 1 0 ) ,  Сектор Газа , Палести на ( 5 2 ) ,  

Объединенные Арабские Эми раты ( 5 8 ) ,  Ба га мские острова ( 6 6 ) ,  Ката р 

(94 ) ,  Мал ьдивы ( 1 0 3 ) ,  Л и вия ( 1 1 3 ) ,  Саудовская Ара вия ( 1 1 8 ) ,  Мал ьта 

( 1 2 9 )  и Сингапур ( 1 49 ) .  

Ка кие стра н ы  м и ра входят в первую десятку са мых богатых по 

возобновляем ы м  п ресноводным ресурса м на душу населения?  



По да н н ы м  Продовол ьственной и сел ьскохозяйственной 

орга н изации  Объединенных Наций ,  опубл и кова н н ы м  в 2003 году, в 

десятку наиболее богатых по возобновляем ы м  п ресноводным ресурса м 

входят следующие стра н ы  ( в  скобках указа н водный ресурс на человека 

в куби ческих метрах) : Исландия ( 6 0 9  3 1 9 ) ,  Га йана ( 3 1 6  6 8 9 ) ,  Сури нам 

(292  566) ,  Республ и ка Кон го (275 679) ,  Папуа - Новая  Гвинея ( 1 6 6 5 6 3 ) ,  

Габон ( 1 3 3 3 3 3 ) ,  Соломоновы Острова ( 1 0 0 0 0 0 ) ,  Ка нада (94 3 5 3 ) ,  Новая 

Зеландия (86 554) и Норвегия ( 8 5 47 8 ) .  

Ка к вел и ка протяженность береговой л и н и и  росси йских морей?  

П ротяженность береговой линии росси йских морей соста вляет 6 0  

9 8 5  километров (более ч е м  в 1 , 5  раза превосходит дл ину  окружности 

земного экватора ) .  При  этом дл ина российского побережья морей 

Северного Ледовитого океа на ра вна 3 9  940 километра м ,  Тихого океа на -

1 7  740 километра м ,  Балти йского моря - 6 6 0  километра м ,  Азовского и 

Черного морей 1 1 8 5  километра м ,  Каспи йского моря 1460  

километра м .  

Ка к вел и ка общая п ротяженность Северного морского пути ? 

Северн ы м  морски м путем называ ют важную тра нспортную а ртерию 

России ,  п роходящую вдол ь побережья аркти ческих морей и 

соединя ющую европейские и дал ьневосточные порты . П ротяженность 

этой трассы (от Ка рских ворот в Барен цевом море до бухты Провидения 

в Беринговом море) соста вляет 5 6 0 0  километров .  

Ка кие реки входят в первую десятку России  по дл ине? 

Десятью дл инней ш и м и  река м и  России я вля ются следующие 

( цифра м и  указа на дл ина в километрах) : Об ь (с И рты шом - 54 1 0 ,  дл ина 

собственно Оби - 3 6 5 0 ) ,  Амур (с  Аргунью - 4440 ,  дл ина собственно 

Амура - 2824) ,  Лена (440 0 ) ,  Ен исей ( с  Мал ы м  Енисеем - 4 1 0 2 ,  дл ина 

собственно Енисея - 348 7 ) ,  Вол га ( 3 5 3 0 ,  круп нейшая река в Европе) ,  

Оленек ( 2 2 9 2 ) ,  Колыма  ( 2 1 2 9 ) ,  Дон ( 1 8 7 0 ) ,  Печора ( 1 8 0 9 )  и И ндиги рка 

( 1 7 2 6 ) .  

Ка кие реки входят в первую семерку России  п о  водоносности ? 

Крупнейшей в России ,  второй в Ази и  и пятой в м и ре по 

водоносности рекой я вляется Ен исей . Его среднегодовой расход воды 



соста вляет 1 9  8 0 0  куби ческих метров в секунду . За Енисеем в первую 

семерку России  по водоносности входят следующие реки (в скобках 

указа н среднегодовой расход воды в куби ческих метрах за секунду) :  

Лена ( 1 6  5 0 0 ) ,  Об ь ( 1 2  5 0 0 ) ,  Амур ( 1 0  3 0 0 ) ,  Вол га ( 7 240 ) ,  Печора ( 4 1 2 0 )  

и Колыма  ( 3 9 0 0 ) .  

Ка кие озера входят в первую десятку са мых больших в Росии  п о  

площади водной поверхности ? 

Десятью са м ы м и  бол ь ш и м и  по площади водной поверхности 

я вля ются следующие росси йские п ресноводные озера ( в  скобках указа на 

площадь зеркала в квадратн ых километрах) : Ба й кал ( 3 1  5 0 0 ) , 

Ладожское ( 1 7  7 0 0 ) ,  Онежское ( 9 6 9 0 ) ,  Та й м ы р  (4560 ) , Ха н ка (4 1 9 0 ) , 

Чудско-Псковское ( 3 5 5 0 ) , Белое ( 1 2 9 0 ) ,  Топозеро ( 9 8 6 ) ,  Ил ьмень ( 9 8 2 )  и 

Имандра ( 8 7 6 ) .  Ладожское озеро - са мое круп ное п ресноводное озеро в 

Европе .  

Ка кую часть земной гидросферы соста вля ют подземные воды? 

Подзе м н ы м и  вода м и  называ ют воды,  находя щиеся в тол щах горных 

пород верхней части земной коры в жидком,  твердом и па рообразном 

состоя н и и  ( почвен ные воды в эту категорию не входят) . По отношен и ю  к 

общему объе му гидросферы Земл и подземные воды соста вля ют около 4 

п роцентов,  а их общи й объем оцени вается п риблизител ьно в 6 0  

м илл ионов куби ческих километров - в 3 , 5  раза больше общего объема 

воды в Северном Ледовитом океа не .  

Ка кие города м и ра входят в первую десятку са мых дождливых? 

Десятью са м ы м и  дождл и в ы м и  города м и  м и ра я вля ются следующие 

( цифра м и  указа но среднегодовое кол и чество осадков в м иллиметрах) : 

Буэна вентура ( Колумбия)  - 6743 ; Монровия (Л и бери я )  - 5 1 3 1 ;  Паго

Паго (Американское Са моа ) - 49 9 0 ;  Моламьяйн  ( М ья н м а )  - 48 5 2 ;  Лаэ 

(Па пуа - Новая Гвинея)  - 4645 ; Багио (остров Лусон ,  Фил и п п и н ы )  -

45 7 3 ;  Силхет ( Ба н гладеш)  - 44 5 7 ;  Кона кри ( Гви нея ) - 434 1 ; Пада н г  

(Суматра , И ндонезия)  - 42 2 5 ;  Богор ( Я ва ,  И ндонезия)  - 42 2 5 .  

Ка кие города м и ра входят в первую десятку са мых сухих? 

Десятью са м ы м и  сухими  города м и  м и ра я вля ются следующие 

( цифра м и  указа но среднегодовое кол и чество осадков в м иллиметрах) : 



Асуан ( Еги пет) - 0 , 5 ;  Луксор ( Еги пет) - 0 , 7 ; Арика ( Ч ил и )  - 1 , 1 ;  И ка 

( Перу) - 2 , 3 ;  Антофа гаста ( Ч ил и )  - 4, 9 ;  Эл ь-М и н ья ( Еги пет)  - 5 , 1 ;  Асьют 

( Еги пет) - 5 , 2 ;  Кал ьяо ( Перу) - 1 2 , 0 ;  Трухил ьо ( Перу) - 1 4, 0 ;  Эл ь

Фа йюм ( Еги пет) - 1 9 , 0 .  

Ка кие города м и ра входят в первую десятку са мых жарких? 

Десятью са м ы м и  жарки м и  города м и  м и ра я вля ются следующие 

( цифра м и  указа на среднегодовая температура в градусах цел ьсия ) :  

Джибути (Джибути ) - 3 0 , 0 ;  Том бук-ту ( Мал и )  - 2 9 , 3 ;  Ти рунел вели 

( И ндия)  - 2 9 , 3 ;  Тути корин ( И ндия)  - 2 9 , 3 ;  Неллуру ( И ндия)  - 2 9 , 2 ;  

Санта-Марта ( Колумбия ) - 2 9 , 2 ;  Аден ( Йемен ) - 2 8 , 9 ;  Мадура й ( И ндия)  -

2 8 , 9 ;  Ниа мей ( Н и гер)  - 2 8 , 9 ;  Ходейда ( Йемен ) - 2 8 , 8 .  

Что та кое парниковый эффект и ка к он вл ияет на кл и мат Земл и ?  

Парниковый эффект земной атмосферы состоит в е е  п розра чности 

для основной части излучения Сол н ца ( в  опти ческом диа пазоне) и 

поглощении  основной ( и н ф ра красной ) части теплового излучения 

поверхности планеты , на гретой Сол н цем . Оп ределя ющи м фактором п ри 

этом я вляется нал и ч ие в атмосфере углекислого газа (двуокиси 

углерода ) ,  довол ьно и нтенсивно поглоща ющего инфра красные лучи .  

Есл и существующая в настоя щее время кон центра ция углекислого газа в 

воздухе удвоится (с 0 , 0 3  до 0 , 0 6  п роцента по объе му) ,  это вызовет 

подъем температуры на Земле на 3 градуса и при ведет к стремител ьному 

тая н и ю  конти нентал ьных ледников .  Есл и же содержа ние углекислого 

газа упадет вдвое, температура соответственно понизится и ледники 

снова дойдут до широт Крыма и Нью-Йорка . 

Ка кое госуда рство м и ра рискует стать первой жертвой глобал ьного 

потепления?  

В 1997  году на конференции в Киото, посвя щенной мера м борьбы с 

глобал ьным потеплением,  п ремьер-м и н и стр крошечного островного 

госуда рства Тувалу в Тихом океа не ( площадь 2 5 , 6 3  квадратного 

километра , население 1 0  9 0 0  человек) высказал серьезное опасение,  

что его на род ста нет первой жертвой глобал ьного потеплен и я .  И 

действител ьно,  основная часть территории Тувалу выступает над 

уровнем моря не более чем на 2 метра (самая высокая точ ка островов -



5 метров) . Следующие ка ндидаты на пол ное исчезновение под волнами  -

госуда рство Кирибати на одноименном атолле в Тихом океа не и 

госуда рство Мал ьдивы на островах в И ндийском океа не .  Стать жертва м и  

глобал ьного потепления опаса ются не тол ько жител и мал ых островов, н о  

и голла ндцы,  та к ка к большая часть их стра н ы  лежит н иже уровня моря . 

Что та кое Гондва на и Лавразия?  

В 1 9 1 2  году немецкий геолог Ал ьф ред Лота р Вегенер выдви нул 

ги потезу,  что пона чалу все н ы нешние зем ные материки п редста вляли 

собой еди н ы й  пласт гра н ита , который он назвал «Пангея» ( << Вся 

Земля» ) .  В наши дни считается,  что Пангея действител ьно существовала 

и была единым материком 2 2 5  м илл ионов лет назад, когда на Земле 

господствовал и ди нозавры . Судя по эволюции видов жи вотн ых и 

растений  и по их расп ростра нению,  при мерно 2 0 0  м илл ионов лет назад 

Пангея раскололась на два ги гантских суперконти нента . Южн ы й  из н их, 

Гондва на (от названия  племени гондов и и ндийского ра йона Ва на ) ,  

вкл ючал части современ ных Южной Амери ки,  Аф рики,  Ази и  (Ара вию,  

И ндоста н ) ,  Австрал и и  и ,  возможно, Анта рктиды .  Анти подом Гондва н ы  в 

Северном полушарии была Лавразия . Она вкл ючала нынешние Северную 

Америку,  Европу и Ази ю .  Ее название  п роизошло от Ла врентьевского 

щита ( н ы не - Ка надский щит, выступ докембрийского складчатого 

фунда мента Северо-Американской платформ ы )  и Ази и .  Между Гондва ной 

и Ла вразией п рости рался океа н Тетис .  При мерно 6 5  м илл ионов лет 

назад, когда динозавры уже вымерл и  и на Земле господствовал и 

млекопита ющие, Гондва на и Ла вразия распал ись на части . При  это м 

И ндия соединилась с Азией ( в  месте соединения возникл и  складки 

Ги малаев) ,  а Южная Америка с Северной,  и конти ненты приобрел и вид, 

который м ы  набл юдаем в настоя щее врем я .  

Когда была открыта знаменитая ка мчатская Долина  гейзеров? 

Первое подробное описание  Ка мчатки дал немецкий 

путешествен н и к  и натурал ист Георг Вил ьгел ьм Штеллер ( 1 7 0 9 - 1 746 ) ,  

п роводивший исследования  на полуострове в 1 740- 1 74 1  и 1 742 - 1 743 

годах .  Резул ьтатом его изыска н и й  я вилась большая работа «Описание  

земл и Ка мчатки » ,  где Штеллер н и  слова не упоми нает о Дол и не 



гейзеров, ка к будто ее и не было совсем . Долину  гейзеров открыла л и ш ь  

двести лет спустя ( в  1 94 1  году) науч н ы й  сотрудник  Кроноцкого 

за поведника геолог Татьяна  И ва новна Усти нова . В оправда ние стол ь 

невероятно позднего обна ружения  «спящей краса вицы» в путеводителях 

пишут следующее : путь к ней « п реграждал и за росл и ги га нтских тра в и 

хаоти чные переплетения кедра ча и ол ьховн и ка ,  места эти и сегодня 

необитаем ы » .  Другое объяснение можно на йти в за п исках са мого 

Штеллера : « Ительмены боятся . . .  горя чих  кл ючей . Поэтому-то, будуч и  

п роводника м и ,  они  и избирают путь по са м ы м  опасн ы м  места м ,  то есть 

по косым гора м ,  искл ю ч ительно с цел ью не п роходить побл изости от 

того, что стра ш ит их : они  твердо верят, что в та ких местах и побл изости 

от них  жи вут духи . . .  Известн ы примеры,  когда ительмены охотно 

отда вал и все, что имел и ,  л и ш ь  бы откуп иться от обяза нности быть 

п роводн и ка м и .  Есл и же случалось, что от них настойчиво требовал и 

исполнения этой обяза нности , то они  вскоре после этого умирал и со 

страху перед изм ы шлен иями  своего воображения » .  

Кем и когда была оп ровергнута библейская версия возраста Земл и ?  

Согласно Библ и и ,  возраст нашей планеты должен соста влять н е  

более 6 - 7  тыся ч лет. Эта точ ка зрения при н и малась п росвещенным 

м и ром даже в кон це XVI I I  века . Впервые она  была подвергнута 

сом нен и ю  в 1 7 8 8  году в кн и ге «Теория Земл и » ,  нап иса н ной шотландски м 

натурал истом Джей мсом Хаттоном ( 1 7 2 6 - 1 7 9 7 ) .  Хаттон утверждал , что 

медленные естественные п роцесс ы ,  п роисходя щие на поверхности Земл и 

(образова ние и вы ветривание  гор,  уменьшение ка налов рек и тому 

подобные) ,  шл и при мерно с одинаковой скоростью на п ротяжен и и  всей 

истории планеты . Согласно Хаттону,  для получения набл юдаемой 

ка рти н ы  земной поверхности указа н н ые п роцессы должны был и идти в 

течение не тыся ч ,  а м ногих м илл ионов лет. Зна ч ит,  и возраст Земл и 

должен быть знач ител ьно бол ьше, чем при няты й на основе Библ и и .  

Взгляды Хаттона был и немедлен но высмея н ы ,  однако в на чале 1 8 З О -х 

годов их вновь подтвердил брита нский геолог Чарл ьз Лайелл ( 1 7 9 7 -

1 8 7 5 ) .  Он п редста вил в своей трехто мной работе «Основы геологи и »  



доказател ьства с та кой ясностью и силой,  что м и р  науки был вынужден 

п ризнать его п ра воту . 

Когда появился термин  « геология»  И что он вна чале означал? 

Слово « геология»  появилось В печати XV веке, но имело тогда 

совершенно другое значение,  чем то, которое вкладывается в него 

теперь .  В 1473  году в Кел ьне вышла кн и га епископа Р .  де Бьюри 

«Рh i lоЫЫоп» ( <<Л юбов ь  к кн и га м » ) .  В ней а втор назы вает геологией весь 

ком плекс за кономерностей и п ра вил земного бытия в п роти воположность 

теологи и - науке о духовной жизн и .  В современном пон и м а н и и  термин  

« геология»  впервые был при менен в 1 6 57 году норвежским 

естествоисп ытателем М .  п .  Эшол ьтом В работе, посвя щенной крупному 

землетрясению,  охвати вшему всю Южную Норвеги ю .  В кон це XVI I I  века 

немецкий геолог г. К. Фюксел ь п редложил ,  а немецкий м и нералог и 

геолог А .  г. Вернер ввел в л итературу ( 1 7 8 0 )  термин  « геогнозия» для 

я влен и й  и объектов,  изучаем ых геолога м и  на поверхности Земл и .  С этого 

времени и до середины XIX века термин  « геогнозия» ш и ре, чем в других 

стра нах,  при менялся в России  и Герма н и и  (хотя четкого разгра н и чения 

между понятиям  и « геология»  И « геогнозия» не было ) .  В Вел и кобрита н и и  

и Франции  он употреблялся очень редко, а в Америке почти совсем н е  

при менялся . С середины XIX века термин  « геогнозия» В России  

постепенно исчезает. Некоторое время он еще встречался в названиях  

ученых степеней и кафедр ста рых русских уни верситетов,  но к 1 9 0 0  

году он уже был вытеснен терми ном « геологи я » .  

Что та кое еврейски й ка мень и почему он та к назы вается? 

Еврейски й ка мень - это разновидность гра н ита (другое название  -

п исьмен н ы й  гра н ит) ,  в котором п олевой ш пат и ква рц, прорастая друг в 

друга ,  образуют структуру, напомина ющую древнееврейское письмо .  

Что п редста вля ют собой « курчавые скал ы » ?  

« Курча выми  скалами»  называют совокупность л и шенных 

растител ьности скал истых выступов коренных пород - «ба ра н ьих лбов»,  

сглаженных и отпол и рова н н ых движущимся ледником . Свое название  

« курчавые скал ы »  получили в связи с тем ,  что издал и они  напом инают 

стадо лежа щих овец .  Они часто встреча ются в ра йонах древнего и 



современного оледенен ия ,  в частности в Ка рел и и  и на Кол ьско м 

полуострове . 

На ка ком расстоя н и и  был и сл ы ш н ы  звуки извержения вул ка на 

Кра катау 2 6 - 2 7  августа 1 8 8 3  года ? 

2 6 - 2 7  августа 1 8 8 3  года небол ьшой вул ка н Кра катау,  

расположенный  в Зондском п рол и ве между острова м и  Суматра и Я ва 

( И ндонезия ) ,  на чал извержение с та ким рокотом ,  который описывал и ка к 

са м ы й  громкий звук на Земле с неза памятн ых времен . Этот звук 

человеческое ухо сл ышало на расстоя н и и  почти 5 тыся ч километров,  его 

можно было за ф и кси ровать с по мощью приборов по всему зем ному 

шару .  Звуковые вол ны нескол ько раз  обошл и планету . В воздух было 

выброшено около 20 куби ческих километров вул ка н и ческого пепла и 

других продуктов извержения ,  выпавших в смежных ра йонах на 

площадь свыше 800 тыся ч квадратн ых километров .  Повышенная 

кон центра ция пепла в воздухе на высоте до 8 0  километров,  вызыва вшая 

и нтенсивные зори ,  отмечалась в течение нескол ьких лет. Цуна м и ,  

возни кшее при  извержении  вул кана ,  дости гло высоты 3 0  метров и 

унесло жизни 3 6  тыся ч человек.  Его вол н ы  можно было легко 

обна ружить во всех частях света . 

Ка кие извержения вулка нов входят в первую десятку са мых 

катастроф и ческих? 

Десятью са м ы м и  ката строф и чески м и  в истории человечества 

сч ита ют извержения следующих вул канов (в квадратн ых скобках 

указа но п риблизител ьное число погибш их) : Та мбора ( И ндонезия ,  1 8 1 5  

год) [ 9 2  0 0 0 ] ,  Кра катау ( И ндонезия,  1 88 3  год) [ 3 6  0 0 0 ] ,  Монта н ь-Пеле 

(Марти н и ка ,  1 9 0 2  год) [30 0 0 0 ] ,  Невадо-дел ь-Руис ( Колумбия ,  1 9 8 5  год) 

[ 2 5  0 0 0 ] ,  Этна ( Итал ия ,  1 6 6 9  год) [ 2 0  0 0 0 ] ,  Унзен (Япония ,  1 7 9 2  год) [ 1 5  

0 0 0 ] ,  Келуд ( И ндонезия ,  1 5 8 6  год) [ 1 0  0 0 0 ] ,  Лаки ( Исла ндия ,  1 7 8 3  год) 

[ 9 0 0 0 ] ,  Келуд ( И ндонезия ,  1 9 1 9  год) [ 5 0 0 0 ]  и Везуви й  ( Итал ия ,  7 9  год 

нашей эры)  [ 3 3 6 0 ] . 

Ка кие действующие вул ка н ы  входят в первую десятку са мых 

высоких в м и ре? 



Десятью са м ы м и  высоки м и  в м и ре действующи м и  вул канами  

я вля ются следующие ( в  скобках указа н ы  местонахождение вул кана и его 

высота в метрах) : Гуал ьяти ри ( Ч ил и ,  6 0 6 0 ) ,  Котопахи (Эквадор, 5 8 9 7 ) ,  

Мисти ( Перу, 5 8 2 3 ) ,  Тупун гатито ( Ч ил и ,  5640 ) ,  Ла ска р  ( Ч ил и ,  5 5 9 2 ) ,  

Попокатепетл ь ( Мексика ,  546 5 ) ,  Руис ( Колумбия,  540 0 ) ,  Са н га й  

(Эквадор, 5 2 3 0 ) ,  Тол има ( Колумбия,  5 2 1 5 )  и Тун гурауа (Эквадор, 5 0 3 3 ) .  

Ка к получил свое название  мексика нский вул ка н Парикути н ?  

2 0  февраля 1 9 4 3  года в деревне Парикути н ,  расположенной в трех 

сотнях километров к за паду от мексиканской столицы ,  на месте 

обы ч ного кукурузного поля поя вился вул ка н .  В течение года вул кан 

вы рос до высоты 450 метров и снес деревню с л и ца Земл и ,  оста вив  себе 

ее название  (жител и деревни успел и  ее поки нуть) . Действовал 

Парикути н до 1 9 5 2  года и к этому времени дости г высоты 2 8 0 7  метров .  

Скол ько сейсми ческих тол ч ков в год исп ыты вает Земля?  

Ежегодно в м и ре происходит от  8 0 0  тыся ч до  м илл иона 

землетрясений ,  вкл ючая ,  ка к м и н и мум ,  10 разруш ительных и 1 00 

серьезных .  В резул ьтате этих встрясок каждый год гибнет около 1 5  

тыся ч человек. 

Ка кие годы ХХ века был и рекордными  по сейсмической 

а кти вности ? 

В п рошлом столети и са м ы м  богаты м на зе млетрясения был 1 943 

год : 42 землетрясения  силой 7 баллов и более . Са м ы й  спокойный  - 1 9 8 6  

год : тол ько 8 та ких землетрясен и й .  Всего з а  ХХ  век п р и  сейсми ческих 

катастрофах погибло, по оценка м ,  около м илл иона человек. 

Что та кое магн итуда и сила землетрясения?  

Под магн итудой землетрясения  пон имают условную вел и ч и ну,  

характеризующую общую энерги ю колеба н и й ,  вызва н н ых 

землетрясением . Магн итуда позволяет сравни вать зе млетрясения по 

энерги и ,  выделяемой в их очага х .  Магн итуда землетрясения  

п ропорционал ьна логарифму энерги и колеба н и й ,  вызва н н ых 

землетрясением : увел и чение магн итуды на еди н и цу соответствует 

увеличению энерги и колеба н и й  в 1 0 0  раз .  Магн итуду землетрясения 



оцен ивают по ш кале Рихтера ( не было зарегистрирова но н и  одного 

землетрясения  мощнее 9 балл ов по этой ш кале) . Говоря о силе 

землетрясения ,  имеют в виду и нтенсивность его п роявления на земной 

поверхности над его очагом (сотрясения и разрушения в эпицентре ) .  Для 

оценки сил ы землетрясения  испол ьзуют 1 2 -балл ьную сейсми ческую 

ш кал у .  Сила землетрясения  за висит не тол ько от его магнитуды ,  но и от 

глуби н ы  очага и геологи ческих условий эпи централ ьной зон ы .  Есл и очаг 

землетрясения  распола гается вблизи земной поверхности , разрушения в 

эпи центре могут иметь место даже при магн итуде около 5 баллов,  а п ри 

очаге на глубине в сотн и километров разрушен и й  на поверхности м ожет 

не быть и при  магн итуде в 7 балл ов .  

Где и когда п роизошло са мое разруш ител ьное землетрясение в 

истории человечества ? 

П редпола гается,  что са мое разруш ител ьное из всех землетрясений ,  

имевших место в и стори ческие времена,  п роизошло в Северном Китае 

( п рови нции  Га н ьсу и Шэньси )  в 1 5 5 6  году . Кол и чество его жертв, по 

оценка м ,  соста вило около 830 тыся ч человек. 

Ка кие землетрясения  входят в первую десятку наиболее 

разруш ительных в ХХ веке? 

Са мое разруш ител ьное землетрясение ХХ века имело место вблизи 

города Та ншань  (Северн ы й  Кита й )  2 8  и юля 1 9 7 6  года . Оно при вело к 

гибел и ,  по разл и ч н ы м  оценка м ,  240 - 6 5 5  тыся ч человек, 7 8 0  тыся ч 

человек получил и  ра нен и я .  Кроме этого землетрясения  в первую десятку 

са мых разруш ительных в м и нувшем веке входят следующие : 

- 2 2 - 2 3  мая 1 9 2 7  года в Наньчане ( Кита й )  - унесло жизни 200  

тыся ч человек; 

- 16 декабря 1 9 2 0  года в п рови нции  Га н ьсу (Северн ы й  Кита й )  -

при вело к гибел и 1 00 - 1 8 0  тыся ч человек; 

- 5 октября 1 948 года в Ашхабаде (Туркмения ,  СССР) - погибл и  

1 7 6  тыся ч человек ( 8 0  п роцентов населения города ) ,  в течение 2 0  

секунд почти пол ностью разрушен город ; 

- 2 8  декабря 1 9 0 8  года на Сицил и и  ( Итал и я )  - общее число жертв 

оцени вается в 1 0 0 - 1 6 0  ты сяч человек, л и ш ь  в Мессине погибл и  84 



тыся ч и  человек. Города Мессина  и Реджоди-Калабрия п ревра щены в 

руи н ы ,  разрушен ряд других населен ных пунктов на юге Итал и и ;  

- 1 сентября 1 9 2 3  года н а  острове Хонсю (Япония)  - погибл и  1 43 

тыся ч и  человек, 2 0 0  тыся ч ра нен ы ,  более м илл иона человек остал ись 

без крова . Опустошены Токио и Иокогама , в бухте Са га м и  вол н ы  цуна м и  

дости гал и 1 0 -метровой высоты ; 

- 2 5  декабря 1 9 3 2  года в п рови нции  Га н ьсу (Северн ы й  Кита й )  -

унесло жизни 7 0  тыся ч человек; 

- 31 мая 1 9 7 0  года в Чимботе ( Перу) - погибл и  6 7  тыся ч человек, 

6 0 0  тыся ч человек остал ись без крова ; 

- 3 0  мая 1 9 3 5  года в Кветте ( И ндия ,  в настоя щее время Па киста н )  

- погибл и  3 0 - 6 0  тыся ч человек; 

- 21 июня 1 9 9 0  года на северо-за паде И рана - унесло жизни 40-50  

тыся ч человек. 

Ка кое землетрясение было са м ы м  разруш ительным  из известн ых на 

территории России?  

Са мое разруш ител ьное из известн ых на территории России  

землетрясение п роизошло в ночь с 2 7  на 2 8  мая 1995  года у северо

восточного побережья острова Сахал и н .  Сейсми ческие сотрясения  

ощущал ись на территории острова и прилегающей части материка .  В 

эпи центре сила землетрясения  п ревысила 9 баллов (по  1 2 -балл ьной 

сейсмической ш кале) ,  магн итуда соста вляла 7 ,4- 7 , 7  балла (по  ш кале 

Рихтера ) .  Пол ностью разрушен поселок Нефтеюгорск, число погибших 

п ревысило 2 тыся ч и  человек. 

Ка к изменяется температура с погружением в глубь Земл и ?  

Земной шар покрыт ка менной оболочкой - это земная кора . П р и  

углублен и и  на каждые 3 3  метра внутрь земной коры температура 

повышается в среднем на 1 градус . Этот те м п  повышения температуры с 

глубиной ( геотерми чески й градиент) за висит от места на Земле : он 

оказывается ра вным 2 0  метра м на острове Кал иманта н ( Борнео) ,  3 0 - 3 5  

метра м в Централ ьной Европе, 40 -45 метра м в Северной Америке.  

Указа н ное значение геотерм и ческого градиента имеет место л и ш ь  в 



сра вн ител ьно тон ком слое земной коры (не  глубже 1 0 0  километров) . 

Ядро же Земл и имеет температуру 3 - 5  тыся ч кельвинов .  

Ка кие действующие вул ка н ы  входят в первую семерку са мых 

высоких в России?  

Семью са м ы м и  вы соки м и  вул канами  России я вля ются следующие ( в  

скобках указа на высота над уровнем моря в метрах) : Кл ючевская соп ка 

(47 5 0 ) ,  Толба ч и нский ( 3 6 8 2 ) ,  И ч и нская соп ка ( 3 6 2 1 ) ,  Кроноцкая соп ка 

( 3 5 2 8 ) ,  Корякская соп ка (3456 ) , Ш и велуч ( 3 2 8 3 )  и Ала ид ( 2 3 3 9 ) .  Из 

перечисленых вулка нов шесть первых расположен ы  на полуострове 

Ка мчатка , а седьмой - на острове Атласова в Курил ьской островной 

гряде, расположенном п риблизител ьно в 7 5  километрах от южной 

оконечности Ка мчатки . 

Скол ько действующих вул ка нов на Ка мчатке? 

На полуострове Ка мчатка и меется 29 действующих вул канов .  

Наиболее а кти вны из них : Кл ючевская соп ка ( 5 5  извержений  с 1 6 9 7  

года ) ,  Ка ры мская соп ка ( 3 1  и звержение с 1 7 7 1  года ) и Ава ч и нская соп ка 

( 1 6  извержений  с 1 7 3 7  года ) .  Еще больше вул канов расположено в 

Курил ьской островной гряде - 3 9 ,  в том числе 4 подводных .  Наиболее 

а ктивен из них  Ала ид (9 извержен и й  за последние 2 0 0  лет) . 

Что та кое поверхность Мохоровичича  и ка к ее обна ружил и? 

Изучая сейсмогра м м ы  землетрясения  1 9 0 9  года , хорватский геолог 

Андрей Мохорови ч и ч  за метил , что сейсми ческие ста н ц и и ,  

расположенные на расстоя н и и  нескол ьких сот километров от эпи центра 

землетрясения ,  отметил и два последовател ьных ряда вол н ,  хотя тол чок 

был оди н .  После дол гих размышлен и й  он решил,  что вол н ы ,  вызва н н ые 

одн и м  и тем же тол ч ком ,  дости гл и  каждой из сейсми ческих станций  

двумя разл и ч н ы м и  путя м и  внутри земного шара . Те, что дости гл и  

станции  первы м и ,  п рошл и через глубинные плотн ые слои ,  где звук 

расп ростра няется с бол ьшей скоростью, а вторые, при шедшие позже, 

шл и через верхние,  менее плотн ые слои и поэтому с меньшей скоростью.  

Разница во времени прихода вол н при вела Мохоровичича  к вы воду, что 

на глубине нескол ьких десятков километров от поверхности свойства 

земного шара меняются резки м ска ч ком . Ка к выясн илось в ходе 



дальнейших исследова н и й ,  хорватский геолог открыл гра н и цу раздела 

между земной корой и ма нтией Земл и ,  которую в его честь назвал и 

поверхностью Мохоровичича . При  переходе через поверхность 

Мохоровичича  (сверху вниз)  скорость п родольных сейсми ческих вол н 

возрастает ска ч ко м  с 6 , 7 - 7 , 6  до 7 , 9 - 8 , 2  километра в секунду, а 

поперечных - с 3 , 6-4 ,2  до 4,4-4, 7 километров в секунду . Ска ч кообразно 

возрастает и плотность вещества - с 2 , 9 - 3  до 3 , 1 - 3 , 5  гра мма на 

куби чески й са нти метр . 

Что та кое абсол ютная высота и ка к ее исчисляют европей цы? 

Абсол ютной высотой ка ко й -л ибо точки на поверхности Земл и 

называют расстоя ние п о  верти кал и от этой точ ки до среднего уровня 

поверхности океа на . Объединенная Европа измеряет высоту своих гор от 

разных нулевых уровней . Немцы и голландцы берут за исходный 

уровень  моря у Ам стерда ма . Ш вейцария ,  не и меющая выхода к морю,  

пол ьзуется уровнем моря у Ма рсел я .  Австрийцы,  та кже отреза нные от 

морей ,  по ста рой памяти (Австро-Венгрия до Первой м и ровой войны 

владела частью Средиземноморского побережья ) опира ются на да нные 

по Адриати ке . Бельгийцы при н и м а ют за  уровень  моря  средний  уровень 

воды между прил и вом и отл и вом У Остенде . В резул ьтате разница между 

высотн ы м и  за мера м и  немцев и бельги й цев соста вляет 2 3 2  са нти метра , 

что в наше время точных  спутн и ковых измерений  можно сч итать 

огромной вел и ч и ной . Но уста новление единого нуля измерен и й  для всей 

Европы пока не п редусматри вается,  та к ка к оно обойдется очень  дорого : 

п ридется передел ы вать все ка рты и спра воч н и ки .  При  выполнении 

ка ких-то международных п роектов,  например при  строител ьстве мостов 

и туннелей через гра н и ц ы ,  сна чала догова риваются об общем и сходном 

уровне измерен и й .  

Ка к исчисляют абсол ютную высоту в России?  

В России  принята та к называемая Балти й ская система абсол ютн ых 

высот, при  которой отсчет высоты ка кой -л ибо точ ки на земной 

поверхности ведется от нуля Крон штадтского футштока (футшток -

рей ка с делениями ,  уста новленная на водомерном посту для набл юдения 

за  уровнем воды в океа не,  море, реке ил и озере ) .  



Ка кие горные вершины входят в первую десятку са мых высоких в 

м и ре? 

Десятью высоча й ш и м и  в м и ре горными  верш инами  я вля ются 

следующие (высота указа на в метрах над уровнем моря ; в квадратн ых 

скобках указа на стра на ,  на территории которой находится верш и на ) :  

Джомолунгма (Эверест) - 8848 метров [ Кита й - Непал ] ; Чагори - 8 6 1 1  

метров [ И ндия (Джа мму  и Ка ш м и р ) ] ; Ка нченджа н га - 8 5 8 5  метров 

[ И ндия - Непал ] ; Лхоцзе - 8 5 0 1  метр [ Кита й - Непал ] ; Макалу - 8475 

метров [ Кита й - Непал ] ; Чо-Ойю - 8 2 0 1  метр [ Кита й - Непал ] ; 

Дхаулагири - 8 1 6 7  метров [ Непал ] ; Кута н г  (Ма наслу)  - 8 1 6 3  метра 

[ Непал ] ; Нанга-Па рбат - 8 1 2 5  метров [ И ндия (Джа м му и Ка ш м и р ) ]  и 

Аннапурна - 8 0 7 8  метров [ Непал ] . Из указа нных  десяти вершин  девять 

относятся к горной системе Ги малаи и л и ш ь  одна ( Чагори)  - к горной 

системе Ка ра кору м .  

Ка кие горные верш и н ы  входят в первую семерку са мых высоких в 

России?  

Семью высоча й ш и м и  горными  верш инами  России  я вля ются 

следующие ( в  скобках указа на высота в метрах над уровнем моря ) : 

Эл ьбрус ( 5 642 ,  высшая точ ка России  и Европ ы ) ,  Дыхтау ( 5 204) ,  

Койта нтау ( 5 1 5 2 ) ,  Ш ха ра ( 5 0 6 8 ) ,  Джа н гитау ( 5 0 5 8 ) ,  Казбек (5033)  и 

Белуха (45 0 6 ) .  Из указа нных  сем и  вершин  шесть относятся к горной 

системе Бол ьшой Ка вказ и л и ш ь  одна ( Белуха ) - к горной системе Алта й .  

Ка кая гора сч италась б ы  высочайшей н а  Земле, есл и б ы  отсчет 

высоты вел и не от уровня океа на ,  а от подножия горы ? 

Остров Га ва й и  п редста вляет собой верш ину  подводной горы 

высотой 10 километров .  Та к что есл и вести отсчет от подножия горы,  а 

не от уровня океа на ,  именно Га ва й и  (а не Джомолунгму)  следовало бы 

назвать са мой высокой горой на Земле .  

Ка к вел и к  Бол ьшой Ка н ьон?  

Ка н ьона м и  называют глубокие реч ные дол и н ы  с очень круты м и ,  

нередко отвесными  склона м и  и узки м дном,  обы чно пол ностью за нятым 

руслом реки . Оди н  из крупнейших ка н ьонов м и ра - Бол ьшой Ка н ьон 

реки Колорадо в США - имеет дл ину  более 320 километров,  ширину  в 



верхней части более 3 0  километров и глуби ну до 1 8 0 0  метров .  По 

разным оценка м ,  на п рокладку этого ги га нтского ущел ья реке 

понадобилось от 1 , 7  до 9 м илл ионов лет. Есл и взять средние цифры,  

получается ,  что ежегодно Колорадо уносила в океа н 2 ,5  м илл иона 

куби ческих метров пород, а скорость эрозии  соста вляла метр в глубину 

за тыся чу лет. 

Ка кая а втодорога я вляется са мой высокогорной в м и ре? 

Са мая высокогорная в м и ре а втомобил ьная дорога 

Ка ра корумское шоссе . Она соединяет па киста нскую стол и цу Исламабад 

и кита йский город Ка ш гар ,  пересекая территорию И нди и .  Дл ина дороги 

соста вляет около 8 0 0  километров, знач ител ьная часть ее п ролегает на 

высоте более 4500 метров над уровнем моря . 

Наскол ько вел и ки «неровности » на земной поверхности по 

сра внен и ю  с размера м и  планеты ? 

Са м ы й  бол ьшой перепад высот земного рел ьефа имеет место между 

верш инами  

западного 

Анд и глубоководной впадиной,  

побережья Южной Америки , и 

п ротя нувшейся вдоль 

соста вляет около 14 

километров .  Есл и учесть, что средний  диаметр Земл и равен 12 742 

километра , то указа нная «неровность» соста вляет п риблизител ьно 0 , 1  

п роцента от земного диаметра . Много это ил и мало? Есл и изобразить 

Земл ю в виде глобуса диаметром 1 метр, то высота этой « неровности » 

должна быть ра вной всего 1 м иллиметру . 

Что та кое гол ьцы и почему их та к называют? 

Гол ьцы - это расп ростра нен ное в Сибири название  горных верш и н ,  

поднима ющихся в ы ш е  верхней гра н и цы леса , часто л и шенных лесной 

растител ьности ( гол ые горы)  и обы чно и меющих уплощенную 

( платообразную) форм у .  Ш и роко известн ы Китойские Гол ьцы в 

Восточном Саяне и голец Сохондо в Заба й кал ье . 

Что та кое аласы? 

Аласы это плоские округлые п росадочные понижения,  

встречающиеся в ра йонах развития многолетнемерзлых горных пород и 

образующиеся при  потеплен и и  кл имата и тая н и и  подземных л ьдов .  

Диаметр аласов может соста влять от десятков метров д о  нескол ьких 



километров,  глубина - до 3 0  м етров .  Аласы покрыты лугово-степной 

растител ьностью, в них  часто и меются остаточные озера . В нашей стра не 

аласы часто встреча ются на северо-востоке Сиби ри ,  главным  образом в 

Я кути и ,  где образуют аласн ы й  ла ндшафт. 

Чем деление земной суши на части света отл и чается от деления на 

материки? 

Материки - это крупные массивы зе мной коры,  большая часть 

поверхности которых выступает над уровнем М и рового океа на в виде 

суш и ,  а перифери ческая часть погружена под уровень  океа на . Слово 

« материю> п роисходит от п рила гател ьного «матеры й » ,  то есть крепки й ,  

бол ьшой . В современную эпоху существует шесть материков : Евразия ,  

Северная Америка ,  Южная Амер и ка ,  Аф рика ,  Австрал ия и Анта рктида . 

Иногда материки называют конти нента м и .  В отл и ч ие от термина 

« материк»,  отражающего объекти вную геологи ческую реал ьность, 

понятие «часть света » связа но с исторически обусловлен н ы м  

(субъекти в н ы м )  подразделением земной с у ш и  на регион ы ,  вкл юча ющие 

материки ил и их части вместе с расположе н н ы м и  вблизи них острова м и .  

Обы чно выделяют следующие части света : Европа,  Азия ,  Австрал ия ,  

Америка ,  Анта рктида . Иногда в особую, островную часть света выделяют 

Океа н и ю  ( в  п роти вном случае ее вкл ючают в месте с Австрал ией в соста в 

общей для них  части света , называемой в этом случае «Австрал ия и 

Океа н и я »  ) .  

Ка кие части света н е  учиты ва ются при  делен и и  земной суши на 

Старый Свет и Новый Свет? 

Старый Свет - это общее название  трех, известн ых еще древн и м  

л юдям частей света : Европ ы ,  Ази и  и Аф рики . Возникло  это назва н ие 

после открытия Амери ки,  которую назвал и Новым Светом . Австрал ия ,  

Океа ния  и Анта рктида в этом делен и и  не учтен ы .  

Ка к расп ределя ются части с вета п о  площади?  

Са мая большая часть света - Азия ,  ее  площадь ра вна 44,4 

м илл иона квадратн ых километров,  что соста вляет 2 9 , 8  п роцента от 

общей площади всей земной суш и .  Совсем немного уступает ей Америка ,  

площадь которой ра вна 42 , 1  м илл иона квадратн ых километров ( 2 8 , 5  



п роцента от площади всей земной суш и ) .  Остал ьные части света 

знач ител ьно меньше и «выстра иваются » по площади в следующем 

порядке : Аф рика ( 2 9 , 9  м илл иона квадратн ых километров ;  1 9 , 6  

п роцента ) ,  Анта рктида ( 1 3 , 9  м илл иона квадратн ых километров ;  9 , 3  

п роцента ) ,  Европа ( 1 0 , 2  м иллиона квадратн ых километров ;  6 , 8  

п роцента ) и Австрал ия и Океа ния  ( 8 , 9  м илл иона квадратн ых 

километров ;  6 п роцентов от обще й площади всей земной суш и ) .  

Ка к расп ределя ются части с вета п о  высоте? 

По средней высоте части света расп ределя ются в следующем 

порядке ( в  скобках указа на средняя высота над уровнем океа на в 

метрах) : Антарктида ( 2 2 0 0 ) ,  Азия ( 9 5 0 ) ,  Аф рика ( 7 5 0 ) ,  Америка ( 6 5 0 ) ,  

Австрал ия и Океа ния  ( 3 4 0 )  и Европа ( 3 0 0 ) .  Есл и ж е  сра вни вать части 

света по высоте высочайших  горных п и ков,  последовател ьность их будет 

следующей (в скобках указа на высота высочайшей горной вершины в 

метрах над уровнем моря ) :  Азия ( 8 848 ) ,  Америка ( 6 9 6 0 ) ,  Аф рика ( 5 8 9 5 ) ,  

Анта рктида ( 5 1 4 0 ) ,  Австрал ия и Океа ния  ( 5 0 2 9 )  и Европа (48 0 7 ) .  

Где п роходит гра н и ца между Европой и Азией? 

Гра н и ца между Европой и Азией - понятие весьма условное . В 

древности Кла вдий Птолемей п роводил ее по реке Та наис (древнее 

название  реки Дон ) ;  за рубежом до распада Советского Союза пола гал и,  

что все земл и за западной гра н и цей СССР относятся к Ази и .  В настоя щее 

время за рубежом принято гра н и цу между Европой и Азией п роводить по 

восточной п одош ве Урала до российско-казахста нской гра н и ц ы ,  затем по 

этой гра н и це до Каспи йского моря и далее по гра н и ца м  России  с 

Азерба йджа ном и Грузией до Черного моря . В нашей стра не п ри 

разгра н и чении  Евразии на Европу и Ази ю  по п риродным признака м  

гра н и цу между н и м и  чаще всего п роводят по восточной подош ве Урала и 

по река м Эмбе и Манычу ,  оста вляя Ка вказ в Ази и ;  при  статисти ко 

экономи ческих подсчетах - по восточным  адм инистрати вным гра н и ца м  

Арха н гел ьской области , Республ и ки Ком и ,  Свердловской и Челяби нской 

областей ,  зате м по госуда рственной гра н и це с Казахста ном до 

Каспи йского м оря и далее по северн ы м  адм инистрати вным гра н и ца м  

Да геста на ,  Ста вропол ьского и Краснода рского краев .  



Ка кое свидетел ьство ф и н и ки йских моряков,  обогнувших в 6 0 0  году 

до нашей эры южную оконечность Аф рики,  заста вляло современ н и ков 

сомневаться в их правди вости ? 

Ка к утверждает Геродот, это за мечател ьное пла вание  ф и н и ки й цы 

выпол н ил и  по повелен и ю  еги петского фараона Нехо I I  ( 6 1 0 - 5 94 до 

нашей эры ) .  Они на чал и  поход из Красного моря,  обогнул и южную 

оконечность Аф рики ( м ыс Доброй Надежды) ,  п рошл и через Геракловы 

Столбы ( Гибралта рски й п рол и в )  и вернулись в Еги пет, п роведя в 

пла ва н и и  три года . В своей «Истори и »  Геродот п и шет :  « Рассказывал и 

та кже, чему я не верю, а другой кто-н ибудь, может быть, и поверит, что 

во время пла вания  кругом Л и ви и  [та к древние назы вал и Аф рику]  

ф и н и кияне и мел и сол н це с п ра вой сторон ы » .  Ита к, огибая с юга Аф рику 

и двигаясь при  этом с востока на запад, ф и н и ки й ские моряки « и мел и  

сол н це с п ра вой СТОРО Н Ы » ,  то есть на севере . Именно этот факт, 

каза вши йся неправдоподобным жител ю Северного полушария Геродоту, 

счита вшему Земл ю плоской ,  подтверждает нам ,  что ф и н и кийцы 

действител ьно пересекл и  экватор, п рошл и в водах Южного полушария и 

обогнул и с юга Аф рику,  двигаясь в за падном напра влен и и .  

Почему Америка получила свое название  по имени Америго 

Веспуч ч и ,  а не откры вшего ее Христофора Колумба? 

Отп ра вляясь в свое знамен итое путешествие,  Христофор Колумб 

ста вил перед собой зада чу дости чь ,  пл ы вя с за пада , берегов Ази и .  Когда 

1 2  октября 1492  года , на 74-й ден ь  пути , впереди показалась земля ,  он 

объявил кома нде, что это Япония ,  а затем три месяца бороздил воды 

Ка рибского моря,  надеясь добраться до побережья Китая и И нди и .  

Соверш и в  после этого еще три пла ва н и я ,  Колумб дважды высажи вался 

на америка нский конти нент, но до са мой своей смерти , наступи вшей в 

1 5 0 6  году, был убежден ,  что открыл путь в Ази ю .  Флорентиец Америго 

Веспуччи  ( 1 45 1 - 1 5 1 2 )  участвовал в нескол ьких экспеди циях через 

Атла нти ку в 1499- 1 5 04 годах,  дости гш их берегов Южной Амери ки,  п ри 

этом историки сом нева ются в том ,  что его должность была кома ндной 

хотя бы в одном из этих пла ва н и й .  В л юбо м случае его заслуги в 

открыти и Америки несои змери м ы  с за слуга м и  Колумба,  который 



на всегда оста нется централ ьной ф и гурой вел и кой эпохи европейской 

заокеа нской экспа нси и .  Однако Америго Веспуччи  увлекател ьно оп исал 

свои путешествия в пис ьмах,  в которых п редложил назвать новый 

конти нент, «совершенно неизвестн ы й  древн и м » ,  Новым Свето м .  Письма 

эти неоднократно изда вал ись в 1 5 05- 1 5 1 0  годах и приобрел и  м и ровую 

известность . В 1 5 0 7  году лотарингский картограф Марти н 

Вал ьдзем юллер прип исал открытие «четвертой части света » Америго 

Веспуччи  и п редложил назвать ее в его честь Америкой . Для Южной 

Америки это обозначение быстро нашло всеобщее признание,  а в 1 5 38 

году на ка рте Меркатора впервые было расп ростра нено и на Северную 

Америку .  

Кто и когда открыл Австрал и ю? 

Первые сведения об Австрал и и ,  весьма неоп ределенные,  дошл и до 

Европы в XVI веке через португал ьских морепла вателей,  следы 

п ребы вания  которых на северном берегу Австрал и и  был и  обна ружены в 

1 8 1 6  году . Первое заф и ксирова н ное открытие Австрал и и  связа но с 

пла ва нием голла ндца Виллема Я нсзона ( годы рождения  и смерти 

неизвестн ы ) ,  который в 1 6 0 6  году обследовал северный участок 

западного берега полуострова Кей п -Йорк, сч итая его частью острова 

Новая Гвинея . 

Почему пла вание  Абеля Та смана в Океа н и ю  называют блестя щей 

неуда чей? 

Зада чей экспедиции ,  возглавляемой голла ндски м морепла вателем 

Абелем Тасманом ( 1 6 0 3 - 1 6 5 9 ) ,  был и поиски «неведомого южного 

материка » .  В 1 642 - 1 643 годах он совершил в И ндийском и Тихом 

океа нах пла вание  по кол ьцевому марш руту, в ходе которого открыл 

Земл ю Ва н -Димена (Тасманию)  и Новую Зеланди ю .  Тасману не 

посчастл и вилось в то м отношен и и ,  что,  обойдя Австрал и ю  кругом ,  он та к 

и не увидел ее . Однако при  этом Та сман со всей оп ределенностью 

доказал , что площадь Австрал и и  не та к вел и ка ,  ка к в то время пола гал и ,  

и о н а  не я вляется частью еще ка кой -то « Южной Земл и » .  

Ка к назы валась Австрал ия д о  1 8 14 года? 



Поскол ьку открытие Австрал и и  и все крупные открытия ее берегов 

в XVI I веке был и совершены голла ндски м и  моряка м и ,  ее вна чале 

назвал и Новой Голландией . Однако в XVI I I  веке и н и циативу 

обследова ния  нового материка перехватил и а н гличане .  В 1 6 9 9  году 

а н гл и йский п и рат У. Да м п и р  открыл ряд зал и вов и бухт на северо

западном берегу материка .  В 1 7 7 0  году а н гл и йский морепла вател ь 

Джеймс Кук во время своей пе рвой кругосветной экспедиции открыл 

восточный  берег материка и п рошел п рол ивом Торреса из Кораллового 

моря в Арафурское море . В бухте Порт-Джэксон в 1 7 8 8  году была 

основа на а н гл и йская каторжная колония (современ н ы й  Сидней ) ,  и вслед 

за ее основа нием на чал ись и нтен сивные работы по съем ке берегов 

материка .  В 1 7 9 8  году а н гл и йский топограф Джордж Басс открыл 

п ролив ,  позднее назва н н ы й  его именем,  отделя ющи й Тас м а н и ю  от 

материка .  Его соотечествен н и к  М этью Фл и ндерс в ходе трех экспедиций 

( 1 7 9 8 - 1 8 0 3 )  обошел весь матери к, обследовал Бол ьшой Ба рьерн ы й  риф 

и зал и в  Ка рпентария и открыл ряд зал и вов .  Опубл и кова в в 1 8 1 4  году в 

Лондоне отчет о своем путешеств и и ,  Фл и ндерс п редложил дать материку 

новое название  - Австрал ия ( Южная Земл я ) .  

Почему ка п итану  Куку не удалось открыть Анта рктиду? 

С открытием Анта рктиды знаменитому а н гл и йскому морепла вателю 

Джей мсу Куку ( 1 7 2 8 - 1 7 7 9 )  сил ьно не повезло .  В поисках южного 

конти нента он дости г 3 0  я н ва ря 1 7 74 года ш и роты 7 1  градус 1 0  минут по 

меридиану 1 0 6  градусов 34 минуты западной дол готы . Та м корабл ь 

уперся в сплош ное поле па кового л ьда , тя нувшееся до горизонта ,  и Кук 

вынужден был повернуть обратно, на север .  До Кука та к далеко на юг не 

п рон и кал ни оди н  человек - более того, в этом ра йоне и в течение более 

чем 2 0 0  лет после Кука та к далеко на юг не п роходил ни оди н  корабл ь .  

П р и ч и н а  невезения Кука состояла в то м ,  что он стрем ился отыскать 

южн ы й  конти нент с напра влен ия ,  которое было далеко не опти мал ьн ы м .  

Дости гнутая и м  крайняя  точ ка лежит к югу от ш и роты , на которой 

распола гается по меньшей мере половина побережья Анта рктиды . Если 

бы он плыл за паднее ( н а п ри мер, в интервале от 3 0  до 1 6 0  градусов 

восточной дол готы ) ,  он мог бы увидеть Анта рктиду в знач ител ьно менее 



высоких ш и рота х .  Кук же находился в та ком ра йоне,  где побережье 

Анта рктиды спускается далеко на юг.  Свою неуда чу вел и кий 

морепла вател ь усугубил горделивым зая влением,  сделанным после 

возвра щения из этого путешествия : «Я смело могу сказать, что н и  оди н  

человек н и когда не реш ится п рони кнуть на юг дал ьше, ч е м  это удалось 

мне .  Земл и ,  что могут находиться на юге, н и когда не будут 

исследова н ы »  . 

Что та кое ба рьерные риф ы ?  

Барьерн ы м и  рифа м и  называют гряды,  сложенные известковы м и  

скелета м и  отмерших кораллов и покрытые растущи м и  коралла м и .  

Ба рьерные рифы протя гива ются вдол ь материковой ил и островной 

отмел и в тепл ых водах Тихого, И ндийского и Атланти ческого океа нов на 

расстоя н и и  до нескол ьких километров и десятков километров от берега ; 

ш и рина барьерного рифа сотн и метров .  П ростра нство между 

барьерн ы м  рифом и берегом за нято лагуной . Ба рьерные рифы 

выступают над водой во время отл и ва в виде отдел ьных островов .  

Наиболее кру п н ы й  барьерн ы й  риф Бол ьшой Австрал и йски й У 

восточных берегов Австрал и и ,  дл ина его дости гает 2 тыся ч километров .  

Ба рьерные р и ф ы  пол ьзуются бол ьшой популярностью у л юбителей 

подводного плава н и я .  

Ка к да вно было доказа но,  что Сахал и н  - остров? 

Сахал и н  был открыт европейца м и  в XVI I веке . В 1 640 году на нем 

побы вал и казаки отряда и.  ю .  Москвити на ,  в 1 643 году - голла ндский 

морепла вател ь Марти н де Фриз, который принял Сахал и н  за часть 

я понского острова Хокка Йдо . В 1 7 8 7  году фран цузский ка п ита н Жа н 

Фра нсуа Ла перуз вошел из Я п онского моря в Тата рски й п рол и в  и ,  

дости гнув наиболее узкой его части , повернул обратно,  а затем обогнул 

южную оконечность Сахалина ,  доказа в тем са м ы м ,  что тот не 

соединяется с островом Хокка йдо ( п рол и в  между Сахал ином и Хокка йдо 

впоследстви и  получил имя  Лаперуза ) .  В на чале XIX века побережье 

Сахал ина исследовал и .  Ф .  Крузен штерн в ходе первой русской 

кругосветной экспедиции ( 1 8 0 3 - 1 8 0 6 ) .  Вна чале он повторил маршрут 

Лаперуза и отпл ыл на Ка мчатку, но затем вернулся к северному 



побережью Сахал ина и исследовал северную часть п рол и ва между н и м  и 

материком . Крузен штерн ош ибочно закл ючил,  что Сахал и н  соединяется с 

материком и я вляется п олуостровом . Эту оши бку испра вил спустя почти 

пол века г. И .  Невел ьской ,  который в 1 848 - 1 849 годах, будучи 

командиром тра нспорта « Ба й кал » ,  п ровел исследова ние северной части 

Сахалина ,  Сахал инского зал и ва и устья реки Амур и доказал , что 

Сахал и н  - остров .  П рол и в  между Сахал и ном и материком ,  соединя ющи й 

Тата рски й п рол и в  с Амурски м л и маном ,  назва н в честь Невел ьского . 

Ка кие острова входят в первую десятку са мых крупных в м и ре? 

Десятью са м ы м и  бол ь ш и м и  в м и ре острова м и  я вля ются следующие 

(в скобках указа на площадь в квадратн ых километрах) : Гренландия (2  

175 6 0 0 ) ,  Новая Гвинея (792 5 0 0 ) ,  Кал иманта н ( 7 34 0 0 0 ) ,  Мада гаска р 

( 5 8 7  0 0 0 ) ,  Баффи нава Земля ( 5 0 7  5 0 0 ) ,  Суматра (427 4 0 0 ) ,  

Вел и кобритания  ( 2 2 9  8 0 0 ) ,  Хонсю ( 2 2 7  4 0 0 ) ,  Виктория ( 2 1 7  3 0 0 )  и 

Элсмир  ( 1 9 6 2 0 0 ) .  

Что та кое шхеры? 

Ш хера м и  называют небольш ие, п реимущественно скал истые 

острова , разделенные узки м и  п рол и ва м и  вблизи сложно расчленен ных 

берегов морей и озер в области древнего матери кового оледенения 

( Кол ьски й полуостров Росси и ,  Финляндия,  Ш веция,  Норвегия ,  Ка нада ) .  

Площадь шхер может дости гать нескол ьких квадратн ых километров,  

высота - нескол ьких метров,  кол ичество в отдел ьных ра йонах моря ил и 

озера - м ногих сотен . 

На скол ьких островах расположена Венеция? 

Венеция расположена на 1 1 8  островах, разделенных 1 6 0  ка налами  

и связа н н ы х  400  моста м и .  

Ка к первоначально назы вался остров Га ити ? 

До появления европейцев этот остров в группе Больших 

Антил ьских островов и ндейцы (его коренные обитател и )  называл и Га ити 

( << Гористы й » ) .  В 1492  году на нем высадился Христофор Колумб и ,  

воткнув в земл ю фла г  своего короля и установив крест, на рек 

Эспаньолой ,  что в переводе с испанского озна чает « Мален ькая 

Испа н и я » .  Позже испа нские фл ибустьеры дал и острову название  Санто -



Дом и н го ( <<Святое Воскресенье» ) .  1 я н ва ря 1 8 04 года была 

п ровозглашена Декларация неза висимости острова от Франции  и было 

восста новлено его исконное название  - Га ити . 

Наскол ько глубока са мая гл убокая в м и ре пещера? 

Са мой глубокой в м и ре я вляется пещера Жа н -Берна р, 

расположенная во Фра н цузских Ал ьпах ;  ее глубина соста вляет 1 5 3 5  

метров .  

Ка к вел и ка дл ина са мой дл и н ной в м и ре пещеры? 

Са мой дл и н ной в м и ре я вляется Фл и нт-Мамонтова пещера , 

расположенная в штате Кентукки ( С ША) ; ее об щая дл ина соста вляет 5 3 0  

километров .  

Что та кое стала гнаты (стала кто н ы ) ?  

Стала гната м и  (стала ктона м и )  называют натечно -капельные 

м и нерал ьные образова ния  в виде колон н .  Они возника ют в ка рстовых 

пещерах при  соединен и и  стала ктитов и стала гм итов .  

Ка кие полуострова входят в первую десятку са мых крупных в 

м и ре? 

Десятью крупней ш и м и  полуострова м и  м и ра сч ита ют следующие (в 

скобках указа на площадь в тыся чах квадратн ых километров) : 

Ара вийский ( 2 7 3 0 ) ,  Западная Анта рктида ( 2 6 9 0 ) ,  И ндокита й ( 2 0 8 8 ) ,  

И ндоста н ( 2 0 0 0 ) ,  Лабрадор ( 1 6 0 0 ) ,  Ска нди навский ( 8 0 0 ) ,  Сомал и ( 7 5 0 ) ,  

П и ренейский ( 5 8 2 ) ,  Малая Азия ( 5 0 6 )  и Бал ка нский ( 5 0 5 ) .  

Ка кие пусты н и  м и ра входят в первую десятку са мых больших?  

Десятью са м ы м и  бол ь ш и м и  пусты н я м и  м и ра сч ита ют следующие (в  

квадратн ых скобках указа на площадь в тыся чах квадратн ых 

километров) : Саха ра ( Северная Аф рика )  [ 9 0 6 5 ] ,  пусты н и  Австрал и и  

[ 3 7 5 0 ] ,  Гоби ( централ ьная Ази я )  [ 1 2 9 5 ] ,  Руб-эл ь-Хал и (Ара вийский 

полуостров)  [ 7 5 0 ] ,  Сонора (США и Мексика )  [ 3 1 1 ] ,  Калахари ( Южная 

Аф рика )  [ 3 1 1 ] ,  Ка ра кумы (Средняя Ази я )  [ 3 0 0 ] ,  Та кла-Мака н  

( Централ ьная Ази я )  [ 2 6 0 ] ,  Намиб  (юго -за падное побережье Аф рики)  

[ 1 3 5 ]  и Та р ( И ндо-Га н гская н измен ность ) [ 1 3 0 ] . 

Ка кой была пусты ня Саха ра в ледниковый период? 



В ледниковый период знач ител ьная часть Европы была покрыта 

л ьда м и ,  из-за чего в Северной Аф рике дождь л ил знач ител ьно чаще, чем 

в наши дни,  а потому н ы нешняя пусты ня Саха ра была зеленой стра ной . 

Пересыха ние Саха ры началось после того, ка к стал и таять полярные 

шапки ; это п роизошло незадол го до на чала истори ческих времен . 

Что та кое поющие пески ? 

« Песня песков, песня сирен,  за манива ющих путешественников на 

верную гибел ь в безводной пусты не, колокол ьный  звон монасты рей ,  

погребенных в п у ч и н е  песков . . . » - та к описывал свои впечатления 

а н гл и йский исследовател ь Р .  А .  Бэгноулд, а втор первой кн и ги о поющих 

песках,  вышедшей в свет в 1954 году . Кочевн ики ,  которым приходилось 

сл ышать эти та инственные звуки , сч итал и их голоса м и  п ризра ков и 

демонов, обита ющих в песча ных дюна х .  И хотя сегодня известно, что 

а кусти ческие колеба ния  возника ют в резул ьтате движения слоев песка , 

пол ностью объясн ить это я вление та к до сих пор и не удалось .  

Различают два вида звучащих песков - гудящие и свистя щие, которые 

отличаются частотой и дл ител ьностью испускаемого звука ,  а та кже 

условия м и ,  необход и м ы м и  для его возникновения . Наиболее 

расп ростра нены свистя щие, ил и п и ща щие, пески , назва н н ые та к из -за 

способности изда вать короткие,  для щиеся менее четверти секунды, 

звуки высокой частоты - от 500 до 2 5 0 0  герц .  П рогул и ваясь по та кому 

песку, можно усл ы шать под нога м и  легкое посвисты ва ние .  Звук 

отл и чается музыкал ьной чистотой и может содержать 5 - 6  гармони ческих 

обертонов .  Встреча ются свистя щие пески на морских побережьях,  на 

берегах рек и озер по всему миру.  Более редким и уникал ьным я влен ием 

сч ита ются гудящие пески . Усл ы ш ать их м ожно тол ько глубоко в пусты не 

вблизи отдел ьных больших дюн . Осы паясь лавина м и ,  та кие пески 

изда ют громкий звук низкой частоты ( 5 0 - 3 0 0  герц) ,  для щи йся обы чно 

нескол ько секунд, но иногда и до 15  м и нут.  Звук может дости гать та кой 

сил ы ,  что разносится на 1 0  километров и нередко соп ровождается 

вибрациями  почвы (сейсм и чески м и  тол ч ка м и ) ,  во много раз более 

и нтенси в н ы м и ,  чем звуковые колеба н и я .  В отл и ч ие от свистов звучание 

гудящих дюн,  кроме основной частоты , содержит м ножество бл изких 



частот.  При  этом н и когда не встречается более одной гармон и ки 

основного тона . В настоя щее в ремя кол ичество звучащих песков на 

нашей планете стрем ител ьно сокра щается . Это связа но с и нтен сивным 

движением тра нспорта на побережьях и в пусты нях,  с развитием 

массового туризма,  загрязнением воздуха и воды . Можно сказать, что 

музыкал ьные способности песков служат естествен н ы м  и ндикатором 

экологи ческого состоя ния  Земл и .  

Куда впада ют реки Ти гр и Е вф рат? 

Истори ческие документы свидетел ьствуют, что до V века на шей 

эры ( всего полтора тыся челетия назад) реки Ти гр и Евф рат впадал и в 

Персидский зал ив ,  причем каждая из них  имела собствен ное устье . 

Однако с тех пор и нтенси вное земледел ие в дол и нах этих рек при вело к 

резкому усилен и ю  эрозии  почв,  выносу и переотложению в н изовьях 

твердого материала . П роизошло наращивание  их общей дел ьты и ,  ка к 

следствие,  образова ние обш и рной дел ьтовой ра вн и н ы ,  за счет чего суша 

выдвинулась в Персидский зал ив ,  а русла Ти гра и Евф рата сл ил ись,  

образова в новую реку Ш атт-эл ь-Араб ( Река а рабов) . Дл ина этой совсем 

молодой реки всего 1 9 5  километров,  но площадь ее бассейна - свыше 

м илл иона квадратн ых километров .  

Почему и ка к часто приходится пересоста влять магн итн ые ка рты 

земной поверхности ? 

Известно,  что м а гн итн ые пол юсы Земл и не совпада ют с ее 

географи чески м и  пол юса м и ,  а п отому напра вление магнитной стрел ки 

(магн итная л и н и я )  не совпадает с напра влением географического 

меридиа на . В 1 5 8 1  году англ и ча н и н  Роберт Норман создал первую карту, 

на которой был и показа н ы  угл ы  между магн итн ы м  и географи чески м 

меридианами  (магн итное склонение)  для разл и ч н ых точек земной 

поверхности . К сожалению,  та кие ка рты бы стро уста рева ют, поскол ьку 

напра вление магн итн ых л и н и й  со временем изменяется . К при меру, в 

ра йоне Лондона напра вление магн итного меридиана сменилось за два 

столетия на 3 2  градуса : в 1 6 0 0  году оно отклонялось от напра вления на 

Северн ы й  географи чески й пол юс на 8 градусов к востоку, а в 1 8 0 0  году 

- на 24 градуса к за паду . После этого магн итн ы й  меридиан на чал 



повора ч и ваться в другую сторону и в 1 9 5 0  году отклонялся от 

напра вления на Северн ы й  географи чески й пол юс на 8 градусов к 

за паду . Поэтому магн итн ые ка рты Земл и приходится пересоста влять 

через каждые 5 - 1 0  лет. Не исключено и появлен ие новой п р и ч и н ы  для 

корректи ровки магн итн ых ка рт, при чем весьма ка рди нал ьной . Изучение 

древних ка менистых пород со дна океа на показало, что полярность 

магн итного поля Земл и в п рошлом изменялась (Северн ы й  и Южный 

магн итн ые пол юсы менялись друг  с другом места м и )  с регулярным 

и нтервалом времени приблизител ьно в 100  000  лет. Сч итается , что на 

сегодня ш н и й  ден ь  подобное изменение задержи вается ,  и н и кто точно не 

знает, меняются л и  магн итн ые пол юсы резко ил и это пла вный  п роцесс, 

растя гивающийся на нескол ько лет. 

Что общего в названиях  госуда рств Коста -Рика и Kot-д' И вуа р, 

итал ьянского города Л идо-ди -Остия и американского города Лонг-Би ч ?  

Соста вной частью всех этих назва н и й  я вляется слово «берег» : 

испанское « коста » , фран цузское « КОТ» , итал ьянское «л идо» И 

а н гл и йское «би ч » .  

Что общего в названиях  городов :  тун исского Кал ьа -Кебира,  

вен герского Надька н ижа,  рум ы нского Сату-Маре и эстонского Сууре

Яани?  

В соста в каждого из этих назва н и й  входит слово «большой » : 

а рабское « кебир» ,  вен герское « надь» ,  румынское « ма ре» И эстонское 

«сууре» . Ка к ни стра нно,  ни оди н  из этих городов нел ьзя назвать 

действител ьно большим  

населен и я .  

н и  п о  территори и ,  н и  по ч и сленности 

Что объединяет название  кита йского острова Та й ва н ь  с назва н и я м и  

городов :  исла ндского Рей кья вик, и ндийского Да йамонд-Харбор, 

мексиканского Энсенада и ф и нского Лахти ? 

Кита йское «ван Ь» ,  исла ндское «вик» ,  а н гл и йское «харбор» ,  

испанское «энсенада » И ф и нское «лахти » означают одно и то  же -

«бухта , га вань» . 

Ка к получила свое название  Венесуэла? 



В 1499  году Америго Веспуч ч и ,  обследуя побережье Южной 

Амери ки,  набрел на деревни туземцев,  построенные на отмелях .  Дома 

стоял и на деревя нных  сваях .  Итал ья н цу Веспуччи  эти деревни 

напом н ил и  Венецию,  та кже построенную на воде . Поэтому он назвал эту 

местность Венесуэлой - Мален ь кой Венецией . Теперь та к назы вается 

госуда рство на севере Южной Америки . 

Что об щего в названиях  турецкого города Текирдаг, перуа нского 

Серро-де-Паско,  ка мбоджийского Пномпень ,  бразил ьского Монти -Алегри 

и я понского Окаяма?  

Во  все эти названия  входит слово « гора » : турецкое «да г», 

испанское «серро» ,  на кхмерском языке «пном» ,  португал ьское « монти » 

И я понское «яма » .  

Что объединяет названия  ба рбадосской стол ицы Бриджтаун и 

кон голезской Бразза вил ь,  венгерского города Дунауйва рош, 

мексиканского Сьюдад-Хуа рес и и ндийского Джабал пур? 

Во все эти названия  входит слово « город» : а н гл и йское «таун»  , 

фран цузское « вил ь» I вен герское « ва рош» I испанское «сьюдад» И на 

языке хинди « пур» . 

Что общего в названиях  городов :  еги петского Каф рэз-За йят, 

турецкого Кы й ы кей ,  американско го Пуэбло и немецкого Дюссел ьдорф ? 

Еги петское « каф р»,  турецкое « кей» , испанское « пуэбло» и 

немецкое «дорф » означают одно и то же - «деревня » .  

Что общего в названиях  городов :  американского Галф порт, 

и ндонезийского Ка нда н гхаур,  аргенти нского Ба ия -Бланка и я понского 

Накамура? 

В соста в всех этих назва н и й  входит слово «залив» : а н гл и йское 

« галф» ,  а рабское «хаур»,  испанское «ба ия»  и я понское «ура » .  

Что общего в названиях  а встрал ийского города Ньюкасл, 

латвийского Даугавпилс,  и ндийского Ал и га рх,  турецкого Кы рыккале и 

датского Ол ьборг? 

Соста вной частью всех этих назва н и й  я вляется слово « крепость » :  

а н гл и йское « касл » ,  латы шское « П ИЛС» , на языке хинди « гарх» ,  турецкое 

« кале» И датское «борг» . 



Что объединяет названия  американского города Биг-Сп ринг, 

ката рского Умм -Са ид, испанского Фуэнтесауко, китайского Цюа н ьчжоу и 

турецкого Ка ра п ы на р? 

Основой всех этих назва н и й  я вляется слово « источник» 

( << родн и к» ) :  а н гл и йское «сп ринг» , а рабское «умм»  , испанское «фуэнте» ,  

кита йское «цюань»  И турецкое « п ы нар» . 

Что об щего в названиях  чилийского города Лага-Ра н ка,  казахского 

Ка ра коль ,  мон гол ьского Долон-Нур,  ф и нского Кемиярви и ка надского 

Бей кер-Лейк? 

В соста в всех этих назва н и й  входит слово «озеро» : испанское 

«ла га» ,  казахское « коль» ,  монгол ьское «нур»,  ф и нское «ярви» И 

а н гл и йское «лейк» . 

Что объединяет названия  уругва йского города Сал ьто, 

бразил ьского Ка шуэйра,  ф и нского Та й вал коски и американского Айдахо

Фолс? 

Входя щие в эти названия  испанское слово «сал ьто» ,  португал ьское 

« ка шуэйра» I ф и нское « коски » И а н гл и йское «фолс» означают одно и то 

же - « водопад, порог» . 

Что общего в названиях  венесуэл ьского города Бока -де-Уч и ре, 

немецкого И ккермюнде, кита йс кого И н коу и мала йзийского Куала

Рам п и н ?  

Все эти названия  свидетел ьствуют, что соответствующие города 

расположен ы  в устьях рек, та к как испанское «бока » ,  немецкое 

« м юнде» ,  кита йское « коу» И мала йзийское « куала» означают «устье 

реки » .  

Ка к вна чале назы вался м ы с  Доброй Надежды ? 

Одному из важней ших  эта пов открытия португал ьца м и  морского 

пути в И ндию поспособствовало стихий ное бедствие .  В я н ва ре 1488  года 

Ба ртоломеу Диаш (около 145 0 - 1 5 0 0 )  попал у западного побережья 

Южной Аф рики в сильный  шторм,  и его корабл ь отнесло в открытое 

море . Когда шторм стих,  Диаш напра вился на север и оказался уже у 

восточного побережья Южной Аф рики . По требова н и ю  команды он 

вынужден был повернуть в Португал и ю  и ,  огибая южную оконечность 



материка ,  назвал оди н  из ее выступов м ы сом Бурь .  Л и ш ь  позднее 

португал ьски й корол ь Жуа н I I  дал этому м ысу более опти м исти ческое 

назва ние,  сохра няющееся и пон ы н е :  мыс Доброй Надежд ы .  

Почему са мая южная точ ка Южной Америки назва на м ысом Горн?  

Указа н н ы й  мыс получил свое название  в честь голла ндского города 

Хорн,  ф и нансирова вшего экспедицию,  откры вшую этот мыс в 1 6 1 6  году 

( город я влялся та кже родиной одного из двух возглавлявших 

экспедицию ка п ита нов - В .  Схаутена ) .  В русском «Атласе м и ра »  1 9 5 5  

года этот м ы с  та к и был обозначен - «Хорн » ,  н о ,  непонятно почему,  

вновь переиначен на « Горн» В том же атласе изда ния  1 9 72 года и 

последующи х .  

На территории ка кого штата расположен город Ва ш и н гтон,  стол и ца 

США? 

В 1 7 9 0  году, принимая решение об основа н и и  города Ва ш и нгтона 

ка к будущей стол ицы США (офи циал ьно он стал ею в 1 8 0 0  году) 

кон гресс реш ил построить его на нейтрал ьной территори и ,  чтобы 

избежать соперничества между разн ы м и  города м и  по воп росу о 

местопребы ва н и и  федерал ьных учрежден и й .  В адм инистрати вном 

отношен и и  город Ва ш и н гтон с 1 8 7 8  совпадает с федерал ьным округом 

Колумбия (не входящем в соста в ни одного из штатов) . 

Ка кие слова наиболее часто встреча ются на ка рте США? 

По да н н ы м  изда ваемого в США с 1 8 6 8  года ежегодника 

« Всем ирный  ал ьманах и кн и га фактов» ,  на ка рте этого госуда рства 

наиболее часто встречаются слова : U п iоп (союз ) ,  Wash i ngton 

( Ва ш и н гтон) ,  Jackson (Джексон )  и L ibeгty (свобода ) .  

Во скол ько раз са м ы й  бол ьшой штат С Ш А  больше са мого малого 

(по  площади территори и ) ?  

Са м ы й  бол ьшой америка нский штат Аляска и меет территорию 

площадью 1 593  444 квадратн ых километра , са м ы й  мал ы й  - Род-Айленд 

- 3 1 8 9  квадратн ых километров .  Та ким образом ,  са м ы й  бол ьшой по 

территории штат США больше са мого малого в 500 раз .  И нтересно,  что 

при  этом население штата Аляска ( 6 2 6  9 3 2  человека ) меньше населения 



штата Род-Айленд ( 1  048 3 1 9  человек) в l , б 7  раза (по  да н н ы м  на 2000  

год ) .  

Ка кое из госуда рств в соста ве ООН имеет на ибольшую территорию 

и ка кое наи меньшую? 

Из входящих в ООН государств на ибольшую территорию имеет 

Росси йская Федера ция - 1 7  0 7 5 ,4  тыся ч и  квадратн ых километров .  

Россия я вляется та кже са м ы м  большим  по площади госуда рством м и ра .  

Наи меньшую территорию и з  входящих в ООН госуда рств имеет 

Княжество Монако - 1 , 9 5  квадратного километра . При  этом Монако - не 

са мое малое по территории госуда рство м и ра : еще меньшую территорию 

имеет госуда рство-город Вати ка н ,  который не я вляется членом ООН .  

Площадь территории Вати ка на соста вляет всего-на всего 0 ,44 

квадратного километра . 

Ка кое из африка нских госуда рств имеет самую большую 

территорию? 

На звание  са мого бол ь шого по территории африканского 

госуда рства п ретендуют Алжир и Суда н .  Общая площадь территории 

Суда на соста вляет 2 503 890 квадратн ых километров,  Алжира - 2 3 8 1  

7 4 1  квадратн ы й  километр, и потому суда нцы сч ита ют свою стра ну са мой 

бол ьшой в Аф рике .  Однако алжирцы напом инают, что 1 3 0  тыся ч 

квадратн ых километров территории Суда на - это внутренние воды,  а 

Алжир - стра на практи чески безводная,  поэтому есл и говорить о 

сухопутн ых территориях,  то са мое бол ьшое по площади госуда рство в 

Аф рике - это Алжир .  

Ка кие популярные п розвища имеют штаты США? 

Каждый из штатов США помимо оф и циал ьного названия  и меет 

та кже популярное прозвище, а именно : Айдахо - « штат-са моцвет» ; 

Айова - « штат сокол иного глаза » ;  Алаба ма - « штат ( птицы ) овся нки» ,  он 

же «сердце южных штатов»,  он же «хлопковый штат» ; Аляска -

« Большая Земл я » ;  Аризона - « штат Бол ьшого Ка н ьона » ;  Арка нзас -

«земля бла гоп риятн ых возможностей » ;  Ва й о м и н г  - « штат равенства » ;  

Ва ш и н гтон - « вечнозелен ы й  штат» ; Вермонт - « штат зеленой горы » ;  

Виргиния  - «старый дом инион » ; Ви сконсин - «ба рсучий  штат» ; Га ва й и  -



« штат л юбви » ;  Делавэр - «первый штат» , он же «ал мазн ы й  штат» ; 

Джорджия « и м перски й штат Юга » ,  он же « персиковый штат» ; 

Западная Виргиния  - « горн ы й  штат» ; Илл и нойс - «штат В глубине 

стра н ы » ;  И ндиана - « штат-мужла н » ;  Кал ифорния - «золотой штат» ; 

Ка нзас - « штат подсолнуха » ;  Кентукки - « штат п ы рея » ;  Колорадо -

« штат столетия »  ( получил статус штата в соты й год существова ния  

США) ; Коннекти кут - « штат Кон ституци и » ,  он же « штат мускатного 

ореха » ;  Луизиана - « штат-пел и ка н » ;  Масса чусетс - « штат бухты » ,  он же 

«ста рая колон и я » ;  М и н несота - « штат Поля рной звезды» ,  он же « штат 

сусл и ков» ; М исси сипи  - « штат магнол и и » ;  М иссури - « штат скепти ков» ; 

М и ч и га н  - « штат бол ьшого озера » ,  он же « штат росомах» ; Монтана -

« штат-сокровище» ; Мэн - «сосновый штат» ; Мэриленд - « штат ста рой 

лески » ,  он же «свободный штат» ; Небраска - « штат кукурузников» ; 

Невада - «пол ы н н ы й  штат» ; Нью-Джерси - « штат-сад» ; Нью-Йорк -

« и м перски й штат» ; Нью -Мексико - «земля вол шебства » ;  Нью-Хэм п ш и р  -

« гра н итн ы й  штат» ; Огайо - « штат конского ка шта на » ;  Оклахома - « штат 

земле-захватч и ков» ; Орегон - «бобровый штат» ; Пенсил ьвания  - « штат 

за м кового ка мня» ; Род -Айленд - « м аленький Роди» ,  он же «океа нский 

штат» ; Северная Да кота - « штат м и рного сада » ;  Северная Ка ролина  -

« штат чернопяточников» , он же « старый северн ы й  штат» ; Теннесси -

« штат добровол ьцев» ; Техас - «штат одинокой звезды » ;  Флорида -

« штат солнеч ного сияния » ;  Юж ная Да кота - « штат КОЙОТОВ»,  он же 

« штат солнеч ного сияния » ; Южная Ка ролина  

( н изкорослой пал ьм ы ) >> ;  Юта - « штат пчел и ного ул ья » .  

« штат пал ьметты 

Почему Н идерланды называ ют та кже Голла ндией? 

Голла ндия - это п ровинция В соста ве Н идерла ндов, которая в XVI 

XVI I I  веках была пол ити чески м и экономи чески м ядром госуда рства . С 

тех пор история этой п рови нци и на стол ько сл илась с историей всей 

стра н ы ,  что Н идерланды стал и отождествлять с Голла ндией и назы вать 

Голла ндией - а налогично  тому,  как еще неда вно Советский Союз м ногие 

за рубежом отождествлял и с Россией и называл и Россией . 

Ка кая европейская река меняет свое название  после пересечения 

госуда рственной гра н и ц ы ?  



Берущая на чало в России ,  на Валда йской возвышенности , река 

Западная Двина несет свои воды через две госуда рственные гра ницы -

сна чала российско-белорусскую, а затем белорусско-латви йскую - и 

впадает в Рижски й зал и в  Балти йского моря . При  пересечен и и  второй из 

указа нных  гра н и ц  она меняет имя  и ста новится Дауга воЙ . В м и ре 

и меется 2 3 6  рек, п ротека ющих по территории не одного,  а двух 

госуда рств и более . Из них почти треть п ротекает через три стра н ы  и 

более, а 1 9  рек - по территории пяти и бол ьшего числа стра н .  За 

последние пол века из-за воды общих рек случилось 5 0 7  конфл и ктов 

между стра нами ,  из них  2 1  был вооружен н ы й .  

Ка кому госуда рству принадлежит остров Европа? 

Маленький остров с та ким громким назва нием лежит между 

восточным  побережьем Аф рики и островом Мада гаска р и входит в соста в 

Реюньона,  одного из заморских департа ментов Фра н ци и .  

Ка к получила свое название  Испа ния?  

Стра ну на юга-за паде Европы назвал и Испанией римляне из-за 

обил ия в ней крол и ков ( крол и к  по-ф и н и ки йски - «sрап i » ) .  

Ка к вел и к  са м ы й  маленький участок суш и ,  которым одновременно 

владеют две стра н ы ?  

Са м ы й  маленький участок суш и ,  которым владеют сразу две 

стра н ы ,  - это островок Сен -Мартен в Ка рибском море . Его площадь всего 

9 6  квадратн ых километров,  и вот уже почти 3 5 0  лет и м  без ссор владеют 

Фра н ция и Н идерла нды . 

Ка кие стра н ы  м и ра гра н и чат с на ибольшим  кол ичеством других 

госуда рств? 

На ибол ьшее кол и чество погра н и ч н ы х  государств ( 1 4)  имеют Кита й  

( гра н и ч ит с Аф га н истаном ,  Бутаном ,  Вьетна мом,  И ндией,  Казахстаном ,  

Киргизией,  КНДР, Лаосом ,  Монголией ,  Мьян мой,  Непалом,  Па кистаном ,  

Россией и Таджи кистаном ) и Россия ( гра н и ч ит с Азерба йджа ном,  

Белоруссией,  Грузией,  Казахста ном,  Китаем,  КНДР, Латвией,  Л итвой ,  

Монголией ,  Норвегией,  Польшей,  Укра и ной ,  Финляндией и Эстонией ) .  С 

1 0  госуда рства м и  гра н и ч ит Бразил и я ;  с 9 госуда рства м и  



Демократи ческая Республ и ка Кон го,  Германия и Суда н ;  8 погра н и ч н ы х  

госуда рств имеют Австрия ,  Франция ,  Та нза н и я ,  Турция и За мбия . 

Во скол ько раз са м ы й  бол ьшой субъект Российской Федера ции 

больше са мого малого (по  площади территори и ) ?  

На ибольшим  по площади территории субъектом Российской 

Федера ции я вляется Я кутия - 3 1 0 3 , 2  тыся ч и  квадратн ых километров .  

Наи меньшую территорию из всех субъектов Р Ф  имеет Москва - 1 0 8 0  

квадратн ых километров .  Та ким образом ,  на ибольший  по территории 

субъект РФ больше наи мен ьшего в 2 8 7 3  раза . 

Ка кую часть территории бывшего СССР соста вляет территория 

Российской Федера ции?  

Территория Советского Союза за н и мала площадь 2 2  4 0 2 , 2  тыся ч и  

квадратн ых километров,  площадь территории Российской Федера ции 

ра вна 17  0 7 5 , 4  тыся ч и  квад ратн ых километров .  Та ким образом ,  

территория Российской Федера ции соста вляет около 7 6  процентов 

территории бывшего СССР, при  этом Россия остается крупней ш и м  по 

территории госуда рством планеты . 

Ка к вел и ка общая п ротяженность сухопутн ых гра н и ц  Российской 

Федера ции?  

Общая п ротяженность сухопутн ых гра н и ц  Российской Федера ции 

соста вляет 2 2  1 2 5 , 3  километра - более 55 п роцентов от  дл ины 

окружности земного экватора . 

Ка к вел и ка общая п ротяженность м орских гра н и ц  Российской 

Федера ции?  

Общая п ротяженность морских гра н и ц  Российской Федера ции 

соста вляет 3 8  807 ,5  километра - почти 9 7  процентов от  дл ины 

окружности земного экватора . 

Ка к вел и ка п ротяженность материковой части России с за пада на 

восток? 

Расстоя ние между са мой западной и са мой восточной точ ка м и  

Российской Федера ции на материке соста вляет 9 ты сяч километров - от 

Балти йской косы в Кал и н и н градском зал и ве до м ыса Дежнева на 

Чукотке . 



Местоположение ка ких точек земного шара описы вается всего 

одной координатой ?  

На земном шаре и меется тол ько две та кие точ ки - Северн ы й  и 

Южн ы й  географи ческие пол юсы . Местоположение каждого из н их 

описы вается тол ько географи ческой ш и ротой - 9 0  градусов северной 

ш и роты для Северного пол юса и 9 0  градусов южной ш и роты для Южного 

пол юса . 

Ка кие города входят в первую десятку са мых больших (по  

населению)  в Европе? 

Десятью са м ы м и  бол ь ш и м и  п о  населен и ю  европейски м и  города м и  

я вля ются следующие ( в  скобках указа на ч исленность населения ) :  

Москва ( 8  5 3 3  0 0 0 ) ,  Ста мбул ( 7  6 1 5  5 0 0 ) ,  Лондон ( 6  9 6 7  5 0 0 ) ,  Са н кт

Петербург (4  564 8 0 0 ) ,  Берл и н  ( 3  472  0 0 0 ) ,  Мадрид ( 3  041  1 0 0 ) ,  Рим  (2 

687 2 0 0 ) ,  Буха рест ( 2  343 8 0 0 ) ,  Париж ( 2  1 7 5  2 0 0 )  и Буда пешт (1 9 0 9  

0 0 0 ) .  

Ка кие города входят в первую десятку са мых больших (по  

населению)  в м и ре? 

Десятью крупней ш и м и  по населен и ю  города м и  м и ра я вля ются 

следующие ( в  скобках указа на ч исленность населения ) :  Сеул , Южная 

Корея ( 1 0  229 3 0 0 ) ;  Бомбей ,  И ндия (9 925 9 0 0 ) ;  Ка ра ч и ,  Па киста н ( 9  

8 6 3  0 0 0 ) ;  Мехико, Мексика ( 9  8 1 5  8 0 0 ) ;  Са н-Паулу,  Бразил ия ( 9  393  

8 0 0 ) ;  Дел и ,  И ндия ( 8  8 6 5  0 0 0 ) ;  Москва , Россия ( 8  5 3 3  0 0 0 ) ;  Джа ка рта , 

И ндонезия ( 8  2 5 9  3 0 0 ) ;  Пеки н ,  Кита й ( 8  2 0 0  0 0 0 )  и Токио, Япония ( 7  9 6 6  

2 0 0 ) .  

Ка кие из штатов США и меют са мые маленькие (по  кол и честву 

населен и я )  стол ицы?  

По да н н ы м  на 2 0 0 0  год , стол ицы трех штатов США имеют 

население менее 2 0  тыся ч человек. В Огасте ( штат Мэн)  п роживают 1 8  

5 6 0  человек, население города П ирр ( штат Южная Да кота ) соста вляет 1 3  

8 7 6  человек, а в крошечном,  хотя и стол и ч ном Монтпил ьере ( штат 

Вермонт) жи вут всего-на всего 8 0 3 5  человек. 

Почему в Японии  та кое дорогое жил ье? 



Почти все население Японии  сосредоточено на пригодных для 

обитания  ра внинах и в дол и нах,  площадь которых соста вляет менее 2 0  

п роцентов всей территории стра н ы  (остал ьную территорию за нимают 

горы ) .  Поэтому при  сра вн ител ьно невысокой средней плотности 

населения в стра не ( 3 3 7  чел овек на квадратн ы й  километр) этот 

показател ь в основных ра йонах обитания  я вляется одн и м  из са мых 

высоких в м и ре .  Отсюда - остры й  деф и цит п ригодных для строител ьства 

площадей ,  а зна ч ит, и дороговизна жилья . 

Ка кие стра н ы  м и ра входят в первую десятку стра н с на ибол ьшей 

плотностью населения?  

Десятью наиболее плотн о населен н ы м и  стра нами  я вля ются 

следующие ( в  скобках указа на средняя плотность населения : кол и чество 

человек на квадратн ы й  километр) : Монако ( 1 6  3 2 6 ) ,  Сингапур ( 6 1 5 8 ) ,  

Вати ка н ( 2 045 ) ,  Мал ьта ( 1 2 2 2 ) ,  Бахрейн ( 9 6 8 ) ,  Ба н гладеш ( 9 5 7 ) ,  

Мал ьдивы ( 9 4 3 ) ,  Ба рбадос ( 6 2 8 ) ,  Та й ва н ь  ( 6 2 1 )  и Маврикий ( 5 94) . 

Ка кие стра н ы  м и ра входят в первую десятку стра н с наи меньшей 

плотностью населения?  

Десятью наи менее плотно населен н ы м и  стра нами  я вля ются 

следующие ( в  скобках указа на средняя плотность населения : кол и чество 

человек на квадратн ы й  километр) : Монгол ия ( 1 , 6 ) ,  Нам ибия ( 2 , 2 ) ,  

Ма вритания  ( 2 , 6 ) ,  Австрал ия ( 2 , 6 ) ,  Сури нам ( 2 J ) ,  Исландия ( 2 , 8 ) ,  

Ботсва на ( 2 , 9 ) ,  Л и вия ( 3 , 1 ) ,  Ка нада ( 3 А )  и Га йана ( 3 , 9 ) .  Есл и этот 

сп исок п родолжить, Россия за няла бы в нем 1 8 -е место ( средняя 

плотность населения в нашей стра не соста вляет 8 ,5  человека на 

квадратн ы й  километр) .  

Ка кая часть населения России  п рожи вает н а  европейской 

территории стра н ы ?  

На европейской территории России  ( 1 7  процентов всей территории 

РФ) п роживают 74 п роцента населения стра н ы .  Средняя плотность 

населения в Централ ьном федерал ьном округе соста вляет 5 8 А  человека 

на квадратн ы й  километр, в то время ка к в Дал ьневосточном 

федерал ьном округе - всего лишь 1 , 1  человека на квадратн ы й  километр . 

Скол ько на родов п рожи вает в Российской Федера ции?  



Согласно да н н ы м  переписи населения 2 0 0 2  года , в Российской 

Федера ции п роживают свыше 1 Б О  на родов, в том числе : русские ( 7 9 , 8  

п роцента ) ,  тата ры ( 3 , 8  п роцента ) ,  укра и н цы ( 2 , 0  п роцента ) ,  ба шкиры 

( 1 , 2  п роцента ) ,  чува ш и  ( 1 , 1  п роцента ) ,  чеченцы ( 0 , 9  п роцента ) ,  армяне 

(0 ,8  п роцента ) ,  мордва (О ,б  п роцента ) ,  белорусы (О ,б  п роцента ) .  

Ка к быстро росло население Земл и ?  

По некоторым оценка м ,  з а  всю историю ци вилизации  на Земле 

успело п рожить 1 0 0  м иллиардов человек. Полтора м илл иона лет назад 

на нашей планете (точ нее - в Аф рике) жили около 1 0 0  тыся ч человек -

древней ш их обезьяноподобных л юдей эпохи палеол ита . В тыся чном году 

до новой эры Земл ю населял и уже около 1 0 0  м илл ионов человек (это 

кол и чество населения современной Мекси ки ) .  К на чалу новой эры 

ч исленность обитателей планеты удвоилось (сегодня при мерно стол ько 

же жи вет в одной И ндонези и ) .  И дал ьше человечество двигалось все с 

той же неспешной скоростью - чуть больше десяти человек в час .  За 

первое тыся челетие новой эры при рост соста вил опять же 1 0 0  

м иллионов .  В о  втором тыся челети и тем п  ускорился , и к середине XVI I 

века на Земле обитал и уже 5 0 0  м илл ионов человек (это около половины 

населения н ы нешней И нди и ) ,  а при мерно в 1 8 04 году земляне получили 

свой первый м иллиард .  В ХХ веке при рост на родонаселения резко 

ускорился . В 1 9 2 7  году человечество дости гло ч исленности в 2 

м иллиарда , в 1 9 Б О  году - 3 м илл иарда . Прошло еще 1 4  лет, и на Земле 

уже 4 м иллиарда л юдей . Спустя 13 лет, в 1 9 8 7  году, - 5 м илл иардов .  А 

еще через 1 2  лет ( 1 9 9 9  год) на планету пожаловал б-милл иардный 

обитател ь !  К сожалению,  в да нном отношен и и  Россия стоит ка к бы 

особняком . В течение последних лет смертность у нас зна ч ител ьно 

п ревышает рождаемость : на каждую тыся чу жителей рождается 9 

человек, а уми рает 1 б .  М и нус 0 , 7  п роцента при роста в год - это 

демографическая катастрофа .  Есл и та кая тенденция сохра н ится,  то к 

2 0 5 0  году население России  будет насч иты вать л и ш ь  1 2 0  м илл ионов 

человек и она перейдет по этому показател ю с 7-го на 1 4-е место в м и ре 

( п ропусти в вперед Н и герию,  Ба н гладеш,  Эф иопию,  Кон го,  Мексику, 

Фил и п п и н ы  и Вьетна м ) .  



Ка к сбыл ись п ророчества Томаса Роберта Мал ьтуса , п ионера в 

области демографии?  

В 1798  году, когда ч исленность населения планеты еще тол ько 

прибл ижалась к первому м иллиарду, а н гл и йский экономист и священник  

Томас Роберт Мал ьтус ( 1 7 6 6 - 1 834)  анонимно опубл и ковал свое 

знамен итое «Эссе О законе на родонаселен и я » ,  в котором писал : 

« Население,  есл и его не контрол и ровать, увел и ч и вается в 

геометрической п рогресси и .  Средства п ропитания  возраста ют всего 

л и ш ь  в арифмети ческой п рогресси и .  Даже поверхностное знакомство с 

числа м и  покажет, что первая последовател ьность несоизмерима со 

второй » .  По логи ке британского ученого,  населению Англ и и  п редстояло 

удва и ваться каждые 25 лет, и к 1 9 5 0  году эта стра на должна была 

насч иты вать 704 м илл иона жителей ,  в то время ка к ее территория м ожет 

п рокорм ить тол ько 77 м иллионов .  Следовател ьно,  нужно п редпринять 

ка кие-то реш ительные меры,  сдержи ва ющие ч исленность населен и я .  

История,  однако, довол ьно быстро показала ,  что с п ресловуты м и  

арифмети ческой и геометрической п рогрессиями  не все та к п росто . В 

кон це XIX столетия в Англ и и  п роживал и не 2 0 0  м илл ионов человек, как 

следовало из расчетов Мал ьтуса , а всего 38 м илл ионов,  и жилось и м ,  

кстати , куда лучше,  чем 1 2  м иллионам веком ра ньше .  К 1 9 5 0  году 

стра шной цифры,  п редсказа нной Мал ьтусом ,  тоже не образовалось : 

население Соединен ного Королевства тол ько-тол ько дости гло 5 0  

м илл ионов человек. Д а  и сегодня ч исленность п роживающих в 

Вел и кобрита н и и  - 6 0 , 2  м илл иона - вполне позволяет этой стра не 

п рокорм ить себя . Та ким образо м ,  Мал ьтус ошибался ка к в части 

опережения роста на родонаселения по сравнен и ю  с ростом 

сел ьскохозя йственного п роизводства , та к и в отношен и и  грядущего 

демографического взры ва . П роиз водство п и щи на душу населения Земл и 

сейчас выше,  чем когда бы то н и  было в истори и ,  а м и ровые цен ы  на 

основные п и щевые п родукты с 1 8 0 0  года упал и  более чем на 90 

п роцентов ( в  сопоставимых цена х ) .  Есл и в 1 949 году в развива ющихся 

стра нах голодало 45 процентов населения ,  то сейчас - 18 процентов,  а 

по п рогноза м на 2 0 1 0  год, эта доля уменьш ится до 1 2  п роцентов .  Что 



касается п редвещаемого Мал ьтусом демографического взрыва,  то п и к  

скорости при  роста человечества был дости гнут в 1 9 6 0 -е годы - 2 

п роцента в год . Сейчас он соста вляет 1 , 2 6  п роцента , а п рогноз на 2 0 5 0  

год - 0 , 4 6  процента . При  этом население Земл и в 2 1 5 0  году (по  

«средним»  оценка м  Отдела народонаселения ООН )  должно соста вить 

1 0 , 8  м илл иарда человек. А что касается перспекти в 

сел ьскохозя йственного п роизводства , то, напри мер, по мнению Сергея 

Петровича Ка пицы ,  «при  разумных п редположениях  Земля м ожет 

поддержи вать в течение дл ител ьного времени до 1 5- 2 5  м илл иардов 

л юдей » .  

Ка кие стра н ы  м и ра входят в первую десятку са мых больших по 

ч исленности населения?  

Десятью стра нами  м и ра с са мой бол ьшой ч исленностью населения 

я вля ются следующие ( в  скобках указа но количество населения в 

м илл ионах человек) : Кита й ( 1 284) ,  И ндия ( 1 047 ) ,  США ( 2 8 7 ) ,  И ндонезия 

( 2 1 1 ) , Бразил ия ( 1 74) ,  Па киста н ( 1 45 ) ,  Россия ( 1 45 ) ,  Ба н гладеш ( 1 3 3 ) ,  

Н и герия ( 1 2 9 )  и Япония ( 1 2 7 ) .  

Ка кие стра н ы  м и ра входят в первую десятку са мых маленьких по 

ч исленности населения?  

Десятью стра нами  м и ра с наи меньшей ч исленностью населения 

я вля ются следующие ( в  скобках указа но кол и чество населения ) :  

Вати ка н ( 9 0 0 ) ,  Тувалу ( 1 0  9 0 0 ) ,  Науру ( 1 2  3 0 0 ) ,  Палау ( 1 9  9 0 0 ) ,  Са н 

Марино ( 2 7  7 0 0 ) ,  Монако ( 3 2  0 0 0 ) ,  Л ихтен штейн ( 3 3  3 0 0 ) ,  Сент- Китс и 

Невис (46 2 0 0 ) ,  Маршалловы Острова ( 5 6  600 )  и Андорра ( 6 6  5 0 0 ) .  

На скол ьких языках разгова ривают нигери йцы?  

В Н и гери и ,  стра не с са м ы м  многочисленным  населением в Аф рике, 

п роживают не менее 2 5 0  разл и чных  этн и ческих групп ,  говорящих на 

более чем 2 5 0  разл и ч н ых языка х .  

Население ка кого конти не нта разгова ри вает на са мом бол ьшом 

кол и честве языков? 

На са мом бол ьшом кол и честве языков разгова ри вает население 

Аф рики - число африка нских языков превышает две тыся ч и .  Са м ы й  

редкий из них  - язык би кья . На этом языке в 1 9 9 8  году разговари вала 



л и ш ь  одна 8 7 -летняя женщина из деревни на гра н и це между Ка меруном 

и Н и герией . 

Ка кой са м ы й  редкий язык в Европе? 

Из европейских языков са м ы м  редким я вляется л и вонски й ,  

родствен н ы й  ф и нскому .  На л и вонском языке в настоя щее время говорят 

при мерно 2 0 0  гражда н Латви и .  

Ка кие языки входят в первую десятку са мых расп ростра ненных в 

м и ре? 

Десятью са м ы м и  расп ростра нен н ы м и  в м и ре языка м и  в настоя щее 

время я вля ются следующие ( в  круглых скобках указа но 

п риблизител ьное кол и чество м илл ионов человек, говорящих на да нном 

языке ;  в квадратн ых скобках - то же кол и чество в процентах от всего 

на родонаселения Земл и ) : а н гл и йский ( 1 0 0 0 )  [ 1 6 ] ,  кита йский ( 1 0 0 0 )  

[ 1 6 ] ,  хинди ( 9 0 0 )  [ 1 5 ] ,  и спанский (45 0 )  [ 7 ] ,  русский ( 3 2 0 )  [ 5 ] , а рабски й 

( 2 5 0 )  [4] , бен гал ьски й ( 2 5 0 )  [4] , и ндонезийский ( 2 0 0 )  [ 3 ] ,  

португал ьски й ( 2 0 0 )  [ 3 ]  и я понский ( 1 3 0 )  [ 2 ] . 

Почему из всех госуда рств Южной Америки тол ько в Бразил и и  

госуда рствен н ы м  языком я вляется португал ьски й ?  

Открытия Христофора Колумба вызвал и конфл икт между Испан ией 

и Португал ией . Португал ьцы утверждал и ,  что Испа ния  нарушила их 

п ра во владеть всеми землями  к югу и востоку от м ыса Бохадор ( в  

настоя щее время - Будждур) ,  подтвержден ное ра нее римским папой . 

Они даже готовил и военную экспедицию для захвата обна руженных 

Колумбом островов .  За разрешением этого спора Испа ния  обратилась в 

Ри м .  В 1493  году папа Алекса ндр VI издал буллу, в которой разгра н и ч ил 

сферы господства двух держав по л и н и и ,  п роходящей через весь 

Атланти чески й океа н и соответствующей 46 градуса м 37 м и нута м 

западной дол готы . На основа н и и  папской булл ы Испа ния  и Португал ия 

закл ючили в 1494 году в Тордесильясе договор о разделе своих 

колониальных владен и й .  Отн ыне все земл и ,  открытые к за паду от 

указа нной выше демарка ционной л и н и и ,  должны был и при надлежать 

испа н ца м ,  к востоку - португал ьца м .  Побережье Бразил и и  было открыто 

испанским м орепла вателем Винсенте Я н ьесом П и нсоном в 1 5 0 0  году, 



однако Бразил ия ,  согласно Тордесил ьясскому договору, стала владением 

Португал и и .  

Чем африка неры отличаются от африка н цев? 

Аф рика н ца м и  называют жителей,  урожен цев Африки,  а 

африка неры - это новый на род в Южной Аф рике, образова вши йся в 

основном из пото м ков голла ндских поселенцев XVI I века , а та кже 

фран цузских и немецких колон истов .  Аф риканеров иногда называ ют 

та кже бура м и .  

Ка кое второе ( неоф и циал ьное)  название  имеют острова Фиджи?  

Еще в первые годы XIX века морепла вател и обходил и Фиджи 

стороной - в связи с тем ,  что население островов сла вилось своей 

воинственностью и ка н н ибал измом . Отсюда появилось и второе 

( неоф и циальное) название  Острова Л юдоедов .  Указа н ная 

истори ческая особенность отражена в экспозиции Музея Фиджи в Суве -

стол и це этого госуда рства . 

В ка ком госуда рстве м и ра са мая н изкая рождаемость? 

Са мая н изкая рождаемость - нулевая - в Вати ка не,  са мом 

мален ьком по населен и ю  госуда рстве м и ра .  П р и ч и ной этого фа кта 

я вляется обязател ьное для обитателей Вати ка на ( катол ического 

духовенства ) безбра чие .  

Скол ько на Земле негра мотн ых? 

По да н н ы м  ЮН ЕСКО на 2000 год, среди 6 м иллиардов жителей 

Земл и 880 м илл ионов негра мотн ых,  1 1 0  м илл ионов детей не ходят в 

ш колу,  2/3 из них  - девочки . 

Ка кие стра н ы  входят в последнюю десятку по уровню гра мотности 

населения?  

Десятью стра нами  с наи мен ьшим уровнем гра мотности населения 

я вля ются следующие ( в  скобках указа н п роцент гра мотн ых от общего 

числа населения ) :  Бурки на -Фа со ( 1 8 ) , Эритрея ( 2 0 ) ,  Бен и н  ( 2 3 ) , 

Соломоновы Острова ( 24 ) , Со мал и (24 ) ,  Эф иопия ( 2 4 ) ,  Непал ( 2 6 ) ,  Н и гер 

( 2 8 ) ,  Аф ганиста н ( 2 9 )  и С ьерра -Л еоне ( 3 1 ) .  

Население ка кой стра н ы  м и ра са мое молодое? 



Са мая молодежная стра на м и ра - Йемен . По да н н ы м  на 1 9 9 8  год, 

5 2  п роцента йеменцев моложе 1 5  лет. 

Ка кую рол ь сы грал и военные подвиги Алекса ндра Ма кедонского 

для попол нения географ и ческих зна н и й  у греков? 

Вел и ки й  поход Алекса ндра Македонского из Греции в Индию ( 3 3 1 -

3 2 3  д о  нашей эры)  при вел к перевороту в географи ческих знан иях 

греков .  Греки вошл и в соп рикосновение с совершенно новым для них  

м и ром . Старинные смутн ые вести о местности к востоку от  Месопота м и и  

уступили место реал ьному знакомству с И раном - небольшой,  но очень 

важной частью Централ ьной Ази и ,  а та кже с Западной И ндией . Поход 

обогатил греков знанием ряда географ и ческих фактов,  о которых до того 

времени они  не и мел и н и ка кого п редста влен и я .  У себя на родине греки 

не видел и  н и чего,  подобного,  напри мер, великим горным хребта м Ази и  

ил и река м Западной И нди и .  Та ким образо м ,  поход Алекса ндра имел 

величай шее значение с точ ки зрения географ и и .  

Кто и когда открыл и засел ил Исландию? 

Исландию открыл и и рла ндские монахи около 795 года и 

посел ились та м в поисках уеди нения . Вики н ги дости гл и  Исландии л и ш ь  в 

8 6 7  году, когда буря п рибила к ней оди н  из их кораблей,  следовавших с 

Фарерских островов в Норвеги ю .  Покрыты й снегом гористы й остров они  

назвал и «Снееландия» ( <<Снежная  Земля» ) .  В 8 7 0  году в Исландии 

перезимовала группа вики н гов,  которая дала острову его н ы неш нее 

название  - «Ледя ная Земл я » .  С 874 года началось заселение Исландии 

и м м и гранта м и  из Норвеги и ,  а и рла ндские монахи поки нул и  остров,  не 

желая жить рядом с язы ч н и ка м и . К 930 году, который счита ют концом 

эпохи заселения стра н ы ,  в Исландии жили уже нескол ько десятков тыся ч 

человек. 

Ка ки м и  дея н и я м и  вошл и в историю географи ческих открыти й 

вики н г  Торвал ьд, его сын Эйрик Рауди и внук Лейф Эйриксон ?  

Норвежское семейство, п редста вителями  которого я вля ются 

указа н н ые л и ца ,  совершило выда ющийся подвиг :  всего за три поколения 

оно пересекло из кон ца в конец всю Северную Атла нти ку . Изгна н н ы й  в 

9 6 0  году из Норвеги и за убийство Торвал ьд основал поселение в 



Исланди и .  Его сын Эйрик Ра уди (Эйрик Рыжи й ) ,  та кже, кстати , 

изгна н н ы й  (уже из Исланд и и )  за убийство двух своих соседей ,  

отп ра вился дал ьше на за пад и в 9 8 1 -9 8 3  годах открыл острова 

Гренландия,  Диско и Баффи нова Земля ,  п рол и в  Дейвиса и мыс Бафф ина . 

Лейф Эйриксон (Лейф Счастл и в ы й ) ,  сын Эйрика Рыжего,  

унаследова вший  от деда и отца страсть к пла ва н и я м  в неведомые края ,  в 

1 0 04 году пересек п рол ив Де йвиса и дости г побережья Северной 

Амери ки,  опередив Христофора Колумба почти на пять столети й .  

Почему Поднебесную в России  называют Китаем,  а в стра нах 

Западной и Южной Европы ее н азвание  п роизносится ка к Сина ,  Чина ,  

Чайна ,  Ш и нэ,  Хина ,  Кина  и т .  п . ?  

В Средние века пола гал и ,  что н а  востоке Ази и  находится н е  еди ное 

огром ное госуда рство, а два королевства : на севере - Ката йя (по  

назва н и ю  кида ней,  ил и китаев,  - племен монгол ьской гру п п ы ,  в X-XI I  

веках созда вших наиболее могущественную держа ву Восточной Ази и ) ,  а 

на юге - Хина ( п роисхождение этого названия  не выяснено ) .  Отсюда 

возникл и  разл и ч н ые назва н и я ,  сохра нивш иеся и после того, как 

европейцы уста новил и ,  что оба названия  относятся к одной стра не .  В 

России  удержалось название  Кита й ,  а в Западной и Южной Европе -

нап иса н ное лати нски м и  буква м и  S ina  ил и C h i n a ,  которое п роизносится 

на разных языках ка к Сина ,  Чина , Чайна ,  Ш и нэ,  Хина ,  Кина и т .д .  

Ка кую рол ь в истории географи ческих открыти й сы грал итал ьянец 

П и гафетта , участн и к  первого кругосветного пла ва н ия? 

Первое кругосветное пла вание  ( 1 5 1 9 - 1 5 22 ) ,  одно из вел и ч а й ш их 

свершен и й  человека в позна н и и  окружа ющего м и ра ,  м ы  часто называем 

пла ва нием Ма геллана . Однако са мому Фернану Ма геллану ( 1 480- 1 5 2 1 )  

н е  удалось заверш ить его : о н  погиб в сты ч ке с тузе м ца м и  н а  острове 

Макта н (Фил и п п и нские острова ) .  По горькой и рон и и  судьбы,  почести и 

на грады за первое кругосветное путешествие вна чале выпали на долю 

тех,  кто делал все возможное, чтобы помешать Ма геллану соверш ить его 

бессмертное деяние .  Сла ва Магеллана пона чалу досталась Себастьяну 

дел ь Ка но - ка п итану  «Виктори и » ,  единственного из пяти кораблей 

возглавляемой Ма гелланом эскадры,  заверш и вшего кругосветное 



пла вание .  А ведь именно дел ь Ка но был одн и м  из трех ка п ита нов,  

поднявших мятеж п роти в Ма геллана ,  одн и м  из тех,  кто всех 

ожесточен нее п ытался подорвать дело жизни вел и кого португал ьца . 

На град удостоился даже ка п ита н Эстеба н Гомес, дезерти ровавший  в 

Магелла новом п рол и ве и на суде в Севилье показа в ш и й ,  будто на йден 

был не п ролив ,  а всего л и ш ь  глубокая бухта . Правду о то м ,  чьи м 

творением и ч ьей заслугой явился вел и ки й  подвиг первого 

кругосветного пла ва н и я ,  человечество узнало л и ш ь  бла года ря Антонио 

Франческо П и гафетте ( 1 49 1 - 1 534) . Этот итал ьянец из города Вин ченцы 

был сверхштатн ы м  участн и ком э кспедици и .  Во время пла вания  он вел 

дневн ики ,  а по возвра щении  с бескорыстной п реда нностью встал на 

сторону на всегда умол кшего М а геллана . В своей знамен итой кн и ге 

« Впервые вокруг света » ( в  русском переводе «Путешествие 

Ма геллана » )  П и гафетта подробно поведал м и ру о действител ьных 

обстоятел ьствах экспедиции ,  в том ч и сле о почти нечеловеческом 

упорстве, которое пришлось п роявить ее руководител ю, чтобы 

осуществить цел ь своей жизн и .  В обра щении  к ма гистру Родосского 

ордена,  которому посвя щена эта книга ,  П и гафетта обрисовал л и ч ность 

Магеллана следующи м и  слова м и : «Я надеюсь, что сла ва стол ь 

бла городного ка п ита на уже н и когда не угаснет.  Среди м ножества 

добродетелей ,  его украшавших ,  особенно примечател ьно то, что он и в 

величайших  бедствиях был неизменно всех более стоек. Во всем м и ре не 

было н и кого, кто мог бы п ревзойти его в зна н и и  ка рт и мореходства . 

Исти нность сказа нного следует из того, что он совершил дело, которое 

н и кто до него не дерзнул ни заду мать, ни п редпринять» . 

Ка ковы был и первоначальные цел и сиби рской экспедиции Ермака? 

В 1 5 5 8  году купцы и п ромышлен н и ки Строга новы получили первую 

жалова нную гра моту на « ка мские изобил ьные места » ,  в 1 5 74 году - на 

земл и за Уралом по река м Тура и Тобол и разрешение строить крепости 

на Оби и И рты ше .  Около 1 5 7 7  года Строга новы пригласил и каза ч ьего 

атамана Ермака Ти мофеевича с отрядом для охра н ы  своих владений  от 

нападен и й  сиби рского хана Кучу ма . Выступив  в свой зна мениты й поход 

1 сентября 1 5 8 2  года и в стрем ител ьном и неодол и мом набеге разгромив  



Сиби рское ханство, Ермак Ти мофеевич положил на чало п рисоединен и ю  

Сибири к России  и освоению новых земел ь .  

Ка кую реку п ытался переплыть Ермак после на падения ха на 

Кучума?  

Воп реки общеизвестной песне на стихи К .  Ф .  Рылеева , 

утвержда ющей,  что тра гедия случилась «на  диком бреге И ртыша» ,  

истори чески й ночной  бой  имел место на берегу реки Ва га й .  Этот приток 

И рты ша безуспешно п ытался переплыть ра нен ы й  Ермак Ти мофееви ч ,  но 

утонул под тяжестью кольчуги . 

Почему лорды Адм и ралтейства все же п роизвел и  в оф и церы сына 

батра ка Джей мса Кука ? 

Эл истер Макл и н ,  оди н  из биографов вел и кого морепла вателя 

Джей мса Кука ( 1 7 2 8 - 1 7 7 9 ) ,  рассказы вает об это м та к .  В середине XVI I I  

века м ногие ученые был и убеждены,  что в Южном полушарии находится 

ги га нтский конти нент, опоясывающий земной шар .  При это м они  и мел и в 

виду не Анта рктиду,  а конти нент с умерен н ы м  кл и матом ,  которы й ,  ка к 

они  п редполагал и ,  должен за н и мать всю южную часть Тихого океа на и 

п рости раться вплоть до Южной Америки и Новой Зеланди и .  Лорды 

а н гл и йского Адм и ралтейства при няли решение направить на поиск этого 

конти нента экспедицию.  Скрывая свои на мерен ия от соперн и ков,  

основными  из которых был и фран цузские моря ки,  оф и циал ьно 

Адм и ралтейство всего л и ш ь  п редоста вляло одно из своих судов груп пе 

астрономов Королевского об щества . Ученые соби рал ись отп ра виться в 

Тихий  океа н ,  чтобы 3 июня 1 7 6 9  года набл юдать п рохождение Венеры 

через меридиан (то есть между Землей и Сол н цем ) .  Рассматривая воп рос 

о выборе руководителя пла н и руемой экспедиции ,  в Адм и ралтействе 

пришл и  к вы воду, что Джеймс Кук был едва ли не единственным  

человеком,  способным ее  осуществить . Экспедиции п редстояло 

п рони кнуть в незнакомые воды,  стол кнуться с са м ы м и  неожида н н ы м и  

погодными  условиями  - та кое п редприятие могло быть по силам л и ш ь  

выда ющемуся мореходу, ка ки м ,  в н е  вся ких сом нен и й ,  был Кук .  

Требовался моряк,  который в л юбой момент мог оп редел ить свое 

местонахождение,  - в части навига цион ного мастерства Куку не было 



ра вных .  Наконец, нужен был человек, достаточно квал ифицирова н н ы й ,  

чтобы возгла вить экспедицию Королевского общества , - Кук годился и 

для этой рол и ,  ибо был способным астрономом и нескольки м и  года м и  

ранее, находясь в Ка наде, п ровел успеш ные набл юдения за 

п рохождением Венеры (по  поручению того же Королевского общества ) .  

К этому времени Куку было уже 4 0  лет, с 1 7 64 года о н  кома ндовал 

шхуной,  но оста вался всего л и ш ь  унтер-оф и цером . Даже понимая ,  что в 

л и це Кука они  имеют величай шего морехода , навигатора и ка ртографа, 

лорды Адм и ралтейства не желал и выдать оф и церски й патент человеку, 

который при шел из п резренного торгового флота , службу на военном 

корабле на чал рядовым матросом ,  был беден и незнатен . Однако 

посылать военный  корабл ь в кругосветное путешествие под 

кома ндова нием унтер-оф и цера было н и ка к  нельзя . Во-первых, это 

поста вило бы под сомнение ком п етентность и способн ости тех,  кто имел 

оф и церские зва н и я .  Во-вторых,  это нелепо выглядело бы в работах 

будущих историков .  Тол ько поэтому лорды Адм и ралтейства п роизвели 

вел и кого мореплавателя в лейтена нты . 

О чем сп росил своего палача Л юдовик XVI ,  напра вляясь к месту 

казни?  

2 1  я н ва ря 1 7 9З года , отп ра вляясь на гил ьоти ну,  свергнуты й с 

фран цузского п рестола Луи Ка пет сп росил своего пала ча : «Нет л и  

вестей о Ла перузе?»  Фра н цузски й морепла вател ь Жа н Фра нсуа д е  Гало 

Ла перуз в 1 7 8 5  году возглавил исследовател ьскую тихо-океа нскую 

экспедицию на фрегатах « Буссол ь» и «Астролябия » .  Обогнув мыс Горн ,  

Ла перуз п рошел к острову Пасхи ,  Га ва йским острова м ,  горе Святого 

Ил ьи у зал и ва Аляска . Затем он п роследовал вдол ь западного побережья 

Северной Америки от 60 градусов до З6 градусов ЗА м и нут северной 

ш и роты и пересек Тихий  океа н .  От Фил и п п и н  он п рошел через Восточно

Кита йское и Я понское моря в Тата рски й п рол и в  до зал и ва Ч ихачева.  

Следуя затем от м ыса Жон киер вдол ь берега Сахал ина на юг до м ыса 

Крил ьон ,  Ла перуз открыл остров Манерон ,  а потом п рошел через пролив 

между острова м и  Сахал и н  и Хокка йдо ( впоследстви и  назва н н ы й  его 

именем)  и напра вился к Ка м чатке . Из Петропавловска он послал в 



Париж ( через Петербург) отчет об экспедиции и ка рты . Затем он повел 

ф регаты к острова м Са моа , где открыл остров Са ва й и ,  и к Австрал и и  - в 

зал и в  Порт-Джэксон .  В 1 7 8 8  году экспедиция вышла из Сиднея на север 

и п ропала без вести . В 1 8 2 6  году а н гл и йский ка п ита н Диллон и в 1 8 28 

году фран цузский морепла вател ь Дюмон-Дюрвил ь  нашли некоторые 

вещи экспедиции на острове Ва н и коро (из группы Санта -Крус) и у рифов 

бл из него .  В 1 9 64 году фран цузская экспедиция Брасара нашла остатки 

затонувшего ф регата . Л юбоп ытно, что, когда Ла перуз подби рал экипажи 

кораблей,  к нему обра щал ись м ногие я ркие и энерги ч н ые л юди,  среди 

которых был молодой а ртиллери йский оф и цер Наполеон Бонапарт, 

получивший ,  ка к и большинство других, отказ .  По ка кому пути пошла бы 

м и ровая история,  прими  Ла перуз честол юби вого корсика н ца в свою 

команду? 

Кто первым дости г Северного пол юса ? 

Поп ытки дости ч ь  Северного пол юса п редприни мал ись на 

п ротяжен и и  полстолетия - главным образом из-за желания  увековеч ить 

та ким образом свое и м я .  В 1 8 7 3  году а встри йские исследовател и Юл иус 

Пайер и Карл Ва йпрехт подошл и к полюсу на расстоя ние около 950  

километров и назвал и обна ружен н ы й  и м и  а рхи пелаг  Землей Фра н ца 

Иосифа ( в  честь а встрийского и м ператора ) .  В 1 8 9 6  году норвежский 

исследовател ь Фритьоф Нансен,  дрейфуя в арктических л ьдах, подошел 

к Северному полюсу п риблизител ьно на 5 0 0  километров .  И наконец, 1 

ма рта 1 9 0 9  года из основного лагеря на северном побережье Гренландии 

к полюсу на пра вился америка нский оф и цер Роберт Эдва рд Пири в 

соп ровождении  24 человек на 1 9  са нях,  запряжен ных 1 3 3  соба ка м и .  

Через пять недель ,  6 а п реля ,  он водрузил звездный фла г  своей стра н ы  

на Северном пол юсе, а затем бла гополучно вернулся на Гренланди ю .  

Кто открыл Анта рктиду? 

Анта рктида была открыта русской кругосветной экспеди цией 

( 1 8 1 9 - 1 8 2 1 )  под руководством Ф .  Ф .  Белл инсгаузена на шл юпах 

« Восток» ( командир Ф .  Ф .  Белл и нсгаузен)  и « М и р н ы й »  ( командир М. п. 

Лазарев) .  Эта экспедиция имела целью макси мал ьное п рон и кновение к 

южной при  поля рной зоне и открытие неизвестн ых земел ь .  Анта рктида 



была открыта 2 8  я н ва ря 1 8 2 0  года в точ ке с коорди ната м и  6 9  градусов 

21 минута южной ш ироты и 2 градуса 14 минут западной дол готы ( ра йон 

современного шел ьфового ледника Белл инсгаузена ) .  2 февраля 

участн и ки экспедиции вторично увидел и ледя ные берега , а 1 7  и 1 8  

февраля подошл и почти вплотную к ледя ному масси ву . Это позвол ило 

Белл и нсгаузену и Лаза реву сделать вы вод, что перед н и м и  находится 

«л ьди н н ы й  материк» . Открытие Анта рктиды было резул ьтатом глубоко 

п родуман ного и тщател ьно реал изова нного плана русских моряков .  Хью 

Роберт М илл , оди н  из выда ющихся знатоков истории открытия 

Анта рктиды ,  а втор кн и ги «За воева ние Южного пол юса » ,  та к 

характеризует это за мечател ьное поля рное путешествие : « Изучение 

трассы судов Белл инсгаузена показы вает, что, есл и они  и не дошл и на 

градус с четвертью до дости гнутого Куком рубежа,  все же его шл юпы 

« Восток» И «Мирный» п рошл и К югу от  6 0  градусов ш ироты более 242 

градусов по долготе, из которых 41 градус приходится на моря за 

Южн ы м  полярным кругом ,  тогда ка к суда Кука « Резолюшн»  И 

«Адвенчур» покрыл и К югу от 6 0  градусов л и ш ь  1 25 градусов по 

дол готе, из которых тол ько 24 градуса приходится на моря за Южным 

полярным кругом . Но это еще не все . Та тщател ьность, с которой 

Белл инсгаузен умышленно пересек все огромные разрывы,  оста вленные 

его п редшественником ,  создала пол ную уверенность в том ,  что к югу от 

6 0  градусов южной ш и роты повсюду лежит открытое море» . 

Кто первым дости г Южного пол юса ? 

Первым Южного пол юса дости г норвежский полярный 

исследовател ь Руал ь Амундсен ,  водрузив  на нем норвежский флаг 14 

декабря 1 9 1 1  года . 17 я н ва ря 1 9 1 2  года на пол юс прибыла а н гл и йская 

экспедиция во гла ве с Роберто м Фал коном Скотто м - чтобы,  к своему 

вел и ч а й шему разоча рова нию,  увидеть водружен н ы й  Амундсеном фла г. 

Экспедиции добирались до пол юса разл и ч н ы м и  маршрута м и  и был и по

разному эки п и рова н ы .  Амундсен избрал более короткий путь . По дороге 

он заклады вал лагеря с достаточным  кол ичество м п ровиа нта , 

необходимого для возвра щения . В ка честве тра нспортного средства он 

пол ьзовался са н я м и ,  за п ряжен н ы м и  эски мосски м и  соба ка м и ,  



привыкш и м и  К экстремальным  кл и мати чески м условия м .  В отл и ч ие от 

норвежцев, а н гл и чане отп ра вил ись к полюсу на моторных са нях,  а соба к 

взял и л и ш ь  на тот случай ,  есл и са н и  откажут. Сани  быстро сломал ись,  а 

соба к оказалос ь сл и ш ком мало .  Полярники вынуждены был и оста вить 

часть груза и са м и  впря ч ься в са н и .  Трасса , по которой шел Скотт, была 

при этом на 1 5 0  километров дл и н нее избра нной Амундсеном . На 

обратном пути Скотт и его спутн и ки погибл и .  

Чем за мечател ьна дати рова нная 1 5 1 3  годом ка рта турецкого 

адм и рала Пири Рейса ? 

В 1 9 2 9  году турецкий а рхеолог Хил ил Эдем обна ружил в 

библиотеке бывшего султа нского дворца Топ ка н и  половину ка рты м и ра ,  

соста вленной турецки м адм и ралом Пири  Рейсом в 1 5 1 3  году . Судя п о  

при меча ниям  к ка рте, е е  а втор ориенти ровался на и нформа цию,  

относя щуюся к IV веку до нашей эры . В южной части этой ка рты 

показа н ы  извил истые контуры а нта ркти ческого материка ,  на котором 

отмечены русла рек, горы и ка н ьон ы .  Особого и нтереса у научной 

общественности эта ка рта турецкого адм и рала тогда не вызвала . Но в 

1 9 5 7  году американец Арл и н гтон Мэллори обратил внимание на то, что 

изображенные на ка рте контуры южного материка и детал и его рел ьефа 

поразител ьно точно совпада ют с резул ьтата м и  сейсми ческих 

исследова н и й  Анта рктиды ,  проведенных в 1 940 - 1 950-х годах рядом 

междуна родных экспедици й .  Вопрос о том ,  ка к скрытая под 

многокилометровым ледя н ы м  покровом и нформа ция ,  которую сегодня 

можно получить тол ько с помощью новейшей техники ,  оказалась 

отраженной на ка рте 1 5 1 3  года ( ил и  еще более ра нних  ка ртах? ) ,  в 

настоя щее время остается открыты м .  

Кто и когда впервые п ропл ыл вокруг Еврази и ?  

В 1 8 7 8 - 1 8 7 9  годах ш ведский исследовател ь Аркти ки и 

морепла вател ь Н ил ьс Адол ьф Эрик Норденшел ьд ( 1 8 3 2 - 1 90 1 )  на 

па роходе « Вега »  впервые осуществил сквозное пла вание  (с  зимовкой у 

побережья Чукотки ) через Северо-Восточный  п роход из Атланти ческого 

океа на в Тихий  ( вдол ь северных берегов Европы и Ази и )  и через 



Суэцкий ка нал в 1 8 8 0  году верн улся в Ш вецию,  впервые обойдя та ким 

образом всю Еврази ю .  

Кто был первым моряком ,  соверш ившим  кругосветное путешествие 

в одиночку? 

Первое кругосветное пла вание  в одиночку совершил ка надец 

Джошуа Слока м  ( 1 844- 1 9 0 9 ) .  На са модел ьном судне «Спрей» (длина  

1 1 , 3  метра , ш и рина 4 ,32  метра , в ысота борта 1 ,27  метра ) он 2 и юля 1 8 95 

года вышел из порта Ярмут в ка надской п рови нции  Новая Ш отландия и 

напра вился в Европу .  Прибыв в Гибралта р, Слока м  реш ил измен ить 

напра вление своего кругосветного путешествия на обратное . Он 

отп ра вился к берега м Бразил и и ,  п рошел Ма геллановым п рол и вом и 

дости г побережья Австрал и и .  П роведя лето Южного полушария 1 8 97 

года на Тасм а н и и ,  Слока м  снова вышел в океа н и ,  обогнув 1 я н варя 1 8 98 

года мыс Доброй Надежд ы ,  вернулся в Атла нти ку . За йдя на остров 

Святой Елены,  он взял на борт козу, на мереваясь доить ее и п ить 

молоко . Но на острове Вознесения  он высадил козу, истребившую все 

его морские ка рты . 28 июня 1 8 9 8  года Джошуа Слока м  вышел на берег в 

Н ьюпорте (США) . Единственным  живым существо м ,  которое совершило с 

н и м  кругосветное пла ва ние,  был паук,  которого Слока м  за метил в ден ь  

отпл ытия и сохра н ил е м у  жизн ь .  

Ка кой уникал ьный  « мореп родукт» соста вляет более 6 0  п роцентов 

экспорта Фра н цузской Пол и нези и ?  

Морские отмел и вокруг островов Фра н цузской Пол и незии  я вля ются 

едва ли не единственным  в м и ре место м ,  где в больших кол ичествах 

собирают кул ьти вирова н н ы й  ( искусственно выра щи ваем ы й )  черн ы й  

жем чуг, который и соста вляет основу экспорта этой за морской 

территории Фра н ци и .  

Под ка ким други м назва нием ш и роко известна Республ и ка 

Гренада ? 

В связи с тем ,  что основу экспорта Гренады соста вля ют мускатн ы й  

орех и другие пряности , это маленькое госуда рство, расположен ное на 

одноименном острове между Ка рибски м морем и Атланти ческим океа ном ,  

часто называют Острово м пряностеЙ . 



Ка к был открыт Витватерсранд крупней шее в м и ре 

месторождение золотой руды,  содержа щей уран? 

За всю историю человечества на планете Земля добыто около 1 00 

тыся ч тон н  золота , и п оловина его извлечена из рудников 

Витватерсра нда в ЮАР .  Иногда здесь за год добывал и более тыся ч и  тон н  

дра гоценного металла .  А открыто это уникал ьное месторождение было 

совершенно случайно .  В 1 8 8 6  году фермер Уол кер, живший  вбл изи 

города Йоха ннесбурга ,  обратил внимание на ка мень с блестка м и  

латунного цвета . Реш ил на вся кий случай раздробить породу и п ром ыть 

песок в тазу с водой . Ка к часто бы вает с нови ч ка м и -золотоискател я м и ,  

Уол кер ошибся : отл и ва ющие латунью зерна оказал ись не золотом . Это 

был м и нерал п и рит, сул ьфид железа , не и меющи й особой ценности . Но 

кроме п и рита на дне таза с п ром ытой измел ьченной породой з меилась 

тон кая ярко-желтая полоска на стоя щего золотого песка ! Та к было 

открыто золото Витватерсра нда ,  величай шего в м и ре скопления 

дра гоценного металла .  Впоследстви и  оказалось, что здесь же вместе с 

золотом кон центри руется и ура н .  Та ким образом ,  ценность 

месторождения  еще больше возросла . 

Ка кое нефтя ное месторождение я вляется крупней ш и м  в России  по 

за паса м ?  

Крупней шее в России  по за паса м нефти Са мотлорское 

месторождение расположено в Тюменской области в 30 километрах от 

города Н ижневартовска . Открыто оно в 1 9 6 5  году, разрабаты вается с 

1 9 6 9  года , с на чала разработки из него добыто более 2 , 3 5  м илл иарда 

тон н  нефти . 

Ка кое газоконденсатное месторождение я вляется крупней ш и м  в 

России  по за паса м ?  

Крупней ш и м  по разведа н н ы м  за паса м ( 1 1  трилл ионов куби ческих 

метров)  российским газоконденсатн ы м  месторождением я вляется 

Уренгойское, расположен ное в Тюменской области около города Новый 

УренгоЙ . Открыто в 1 9 6 6  году, разрабаты вается с 1 9 7 8  года , с на чала 

разработки добыто более 4,8 трилл иона куби ческих метров газа . 

Ка кой железорудный бассейн я вляется крупней ш и м  в м и ре? 



Крупней ш и м  железорудным бассейном м и ра я вляется Курская 

магн итная а номалия ,  расположенная на территории Курской ,  

Бел городской ,  Орловской ,  Брянской и части чно Воронежской ,  Тул ьской ,  

Л и пецкой ,  Калужской и Смоленской областей РФ . Площадь бассейна 

соста вляет 120 тыся ч квадратн ых километров,  разведа нные за пасы -

34,2  м иллиарда тон н  ( 6 0  п роцентов от общих разведа нных  запасов 

Российской Федера ци и ) .  Главные месторождения  бассейна : 

М иха йловское, Стойленское, Лебединское, Стойло-Лебединское, 

Я ковлевское . Магн итн ые а номал и и  в ра йоне города Курск открыты в 

1 7 8 3  году, богатые железные руды впервые обна ружены в 1 9 3 1  году 

около сел Коробково и Салты кова ( н ы не город Губки н ) .  

Где расположено крупней шее в России  месторождение алмазов? 

Крупней шее в России  месторождение алмазов - кимберл итовая 

трубка Мир - расположено в Я кути и ,  вблизи города М и рн ы й .  Трубка М и р  

за н и мает по содержа н и ю  алмазов второе место в м и ре - после трубки 

Арга йл в Австрал и и .  Открыта трубка М и р  в 1 9 5 5  году, разрабаты вается с 

1 9 5 6  года . На поверхности она имеет форму вытя нутого в северо

западном напра влен и и  овала 490х320  метров .  До глуби н ы  2 0 0  метров 

п редста вляет собой воронку,  до глуби н ы  9 0 0  метров - цил и ндрическое 

тело, с глуби н ы  9 0 0 - 1 0 0 0  метров переходит в серию подводящих даек 

( пласти нообразных тел ) .  Трубка М и р  в настоя щее время отработа на 

ка рьером до глуби н ы  более 525 метров,  строится шахта глубиной 1 0 0 0  

метров для подземной разработки . 

Где находится крупней шее в м и ре месторождение я нтаря?  

Крупней ш и м  в м и ре месторождением я нта ря я вляется Приморское 

( Пал ьм н и кенское) ,  расположен ное в Кал инин градской области РФ . В нем 

содержится около 8 0  п роцентов за пасов российского янта ря .  По 

разведа н н ы м  за паса м я нта ря Россия за н и мает первое место в м и ре .  

Ка кую часть территории России  за нимают леса ? 

На леса России  приходится 2 2  п роцента площади лесов м и ра и 1/4 

м и ровых запасов древеси н ы .  Общая площадь земел ь  лесного фонда 

Российской Федера ции соста вляет 1 1  7 2 3  тыся ч и  квадратн ых километров 



( по  да н н ы м  учета на 2 0 0 1  год ) ,  ил и около 7 0  п роцентов территории 

стра н ы .  Площадь, покрытая лесной растител ьностью, за н и мает 7 1 8 7  

тыся ч квадратн ых километров,  ил и 6 1 , 2  процента территории стра н ы .  

Ка кая стра на Европы са мая бедная? 

По да н н ы м  на 2002 год, са мой бедной стра ной Европы я вляется 

Босния и Герцеговина ,  в которой валовой национальный  п родукт на 

душу населения в том году соста вил около 1 9 0 0  долларов США.  

Ка к И нтернет пополняет бюджет госуда рства Тувалу? 

В 2 0 0 0  году международная ком иссия ,  расп ределя ющая так 

называемые доменные и мена в И нтернете, ка к п ра вило двухбуквенные 

сочета н и я ,  которы м и  за ка н ч и ва ются адреса са йтов и электронной почты , 

присвоила государству Тувалу домен tv (у  России ,  напри мер, это ru , у 

Укра и н ы  - ua ) .  Каждой телекомпа н и и  м и ра лестно иметь адрес, 

ока н ч и ва ющийся на tv,  а за регистра цию и поддержа ние адреса 

положено платить, поэтому на Тувалу потекл и деньги . 

Ка кая железнодорожная л и н и я  я вляется са мой дл и н ной в м и ре? 

Са мой дл и н ной железнодорожной л и н ией на планете я вляется 

Тра нссиби рская ма гистрал ь ( М осква Влади восток) ,  факти ческая 

п ротяженность гла вного пассажи рского хода которой соста вляет 9 2 8 8 , 2  

километра . Тра нссиб п роходит по территории двух частей света : Европе 

(0- 1 7 77-й  километры)  и Азии ( 1 7 7 8 - 9 2 8 9-й  километры ) .  На Европу 

приходится 1 9 , 1  п роцента всего пути , на Ази ю  - 8 0 , 9  п роцента . Вдол ь 

ма гистрал и расположено 8 7  го родов .  5 из них  имеют ч исленность 

населения свыше 1 м илл иона ч еловек ( Москва , Пермь,  Екатери нбург, 

Омск, Новосибирск) . 1 4  городов я вля ются центра м и  субъектов 

Российской Федера ци и .  На своем пути Тра нссиб пересекает 2 8  рек, из 

них  1 6  крупных ( Вол га , Вятка , Ка ма ,  Тобол , И рты ш ,  Обь, Том ь, Чул ы м ,  

Енисей,  Ока ,  Селенга ,  Зея , Бурея ,  Амур,  Х о р ,  Уссури ) .  2 0 7  километров 

дороги п роложено по берега м озера Ба й кал . 

Ка кая железнодорожная ста н ция са мая крупная в м и ре? 

Са мая крупная железнодорожная ста н ция м и ра - Централ ьный 

вокзал Нью-Йорка . Поезда прибыва ют на него и покида ют его каждые 

две м и нуты . Ежедневно через вокзал проходят пол м илл иона человек. 



Где находится са м ы й  бол ьшой аэропорт м и ра ?  

Са м ы й  бол ьшой аэропорт м и ра находится в Саудовской Ара вии и 

носит имя  короля Халеда . Его площадь соста вляет 2 2 5  квадратн ых 

километров .  Но по объе му перевозок и и нтенсивности движения 

са молетов через него он не входит даже в первую сотн ю аэропортов 

м и ра .  Са м ы м  кру п н ы м  аэропортом по среднегодовому количеству 

взлетов и посадок са молетов я вляется ч и ка гский аэропорт «О' Хейра» 

(США) . Общее кол ичество взлетов и посадок са молетов в нем в 2 0 0 2  

году соста вило 9 2 3  5 5 5 ,  при  этом было обслужено 6 6  5 6 5  9 5 2  

пассажира . По среднегодовому кол и честву обслуженных  пассажиров 

л идером я вляется аэропорт «Хартсф илд» В Атла нте (США) . Общее 

кол и чество прибывших в него и убы вших из него пассажиров в то м же 

2 0 0 2  году соста вило 76 8 7 6  1 2 8  при общем кол и честве взлетов и 

посадок за этот же период 889  974 .  

Ка кие стра н ы  входят в первую десятку са мых богатых в м и ре? 

По да н н ы м  2 0 0 2  года , десятью са м ы м и  богаты м и  в м и ре стра нами  

я вля ются следующие ( в  скобках указа но приблизител ьное значение 

валового на ционал ьного п родукта в долларах США на душу населения ) :  

Люксембург (44 0 0 0 ) ,  США ( 3 7  6 0 0 ) ,  Са н -Марино (34  6 0 0 ) ,  Норвегия ( 3 1  

8 0 0 ) ,  Ш вейцария ( 3 1  7 0 0 ) ,  Ирландия ( 3 0  5 0 0 ) ,  Ка нада ( 2 9  4 0 0 ) ,  Бел ьгия 

( 2 9  0 0 0 ) ,  Да ния  ( 2 9  0 0 0 )  и Япон и я  ( 2 8  0 0 0 ) .  

Ка кие стра н ы  входят в первую десятку са мых бедных в м и ре? 

По да н н ы м  2 0 0 2  года , десятью са м ы м и  бедными  стра нами  м и ра 

я вля ются следующие ( в  скобках указа но приблизител ьное значение 

валового на ционал ьного п родукта в долларах США на душу населения ) :  

Сомал и ( 4 1 0 ) ,  Восточный  Ти мор ( 5 6 0 ) ,  Ко морские острова ( 5 7 0 ) ,  Сьерра 

Леоне ( 5 8 0 ) ,  Бурунди ( 6 0 0 ) ,  Демократи ческая Республ и ка Кон го ( 6 1 0 ) ,  

Та нзания  ( 6 3 0 ) ,  Малави ( 6 7 0 ) ,  Эритрея ( 7 4 0 )  и Эф иопия ( 7 5 0 ) .  Здесь же 

п редста вляется уместн ы м  отметить, что три са мые богатые се мьи  в м и ре 

облада ют суммарным состоя нием ,  ра вным на ционал ьному богатству 48 

са мых бедных стра н м и ра .  

Скол ько загрязня ющих веществ выбрасы вает Москва в атмосферу 

за год? 



За год в атмосферу Москвы выбрасы вается около 2 м илл ионов тон н  

загрязня ющих веществ . Это означает, что на дол ю каждого москвича 

приходится около 2 0 0  килогра ммов .  Из них  около 160 килогра ммов 

соста вля ют а вто мобил ьные выбросы . 

Когда имел место п и к  за грязненности лондонской атмосферы и с 

чем он был связа н ?  

П и к  загрязненности воздуха в Лондоне пройден в 1 8 9 0  году - з а  3 0  

лет д о  того, ка к на ул ицы брита н ской стол ицы выкатилась целая армия  

а втомобилей . Дело в то м ,  что ка к раз  в то  время романти ч н ые, но 

чадящие и неэффекти вные ка м и н ы  начали за менять централ ьным 

отоплением . 

Ка кой из больших росси йских городов са м ы й  зелен ы й ?  

Са м ы й  зелен ы й  среди бол ьших росси йских городов - Са н кт

Петербург.  На территории города размеща ются 73 па рка ,  около 1 0 00 

садов и скверов,  в городе более 900  озеленен ных ул и ц .  На одного 

петербуржца приходится 5 6  квадратн ых метров зеленых насажден и й .  

К чему при вело испол ьзова ние в Китае угля ка к основного 

источника энерги и ?  

На Кита й приходится треть всего угля ,  добываемого на Земле .  

Сжи га н ием угля удовлетворяется 3/4 потребности стра н ы  в энерги и .  Ка к 

известно,  угол ь - са м ы й  « грязн ы й »  вид топл и ва : в нем содержатся сера 

и другие при меси ,  дающие при сжи га н и и  ядовиты й газ .  Растущие 

ежегодно на 7 - 1 0  п роцентов промышлен ность и энергети ка Китая та к 

загрязняют воздух, что на трети территории стра н ы  на 3 0  п роцентов 

ослабляется солнеч н ы й  свет и ,  соответственно,  фотосинтез растен и й .  В 

резул ьтате урожа йность зла ков ( в  Китае это главным  образом рис)  

падает на 5-30 п роцентов,  особенно в п рови нции  Сычуа н ь  и в дел ьте 

Я н цзы . Кислые дожди из кита йского дыма выпада ют в Япон и и ,  а иногда, 

есл и ветер дует в сторону Амери ки,  то и в США.  Ежегодно КНР 

выбрасы вает в атм осферу 9 0 0 0  куби ческих километров вредных газов .  

Основная причина  смерти кита й цев,  судя по стати сти ке, - заболева ния  

легки х .  Оди н  из городов с са м ы м  загрязнен н ы м  воздухом - Шеньян на 

севера-востоке стра н ы .  Здесь еще в 1 9 5 0 -е годы советские и нженеры 



построил и тепловые электроста нции  и металлургические заводы,  

которые до сих пор работа ют на угле и по старым технологи я м .  При  это м 

угол ь доста вляется соста ва м и  на па ровой тя ге .  Снег здесь черны й : 

еженедел ьно на квадратн ы й  километр города выпадает около 1 0  тон н  

саж и .  

Ка к далеко расп ростра няется дым от лесных пожаров в Сиби ри?  

Дым от  лесных пожаров в Сибири дости гает Вел и ких озер в 

Северной Америке .  С 1 9 9 0 -х годов эти пожа ры стал и одн и м  из зна ч и м ы х  

факторов загрязнения земной атмосферы . 

Почему экологи ческие прогнозы часто бывают ч резмерно 

м ра ч н ы м и ?  

П о  мнению 

катастроф и ческие 

датского 

оценки 

п рофессора Бьерна Ломборга ,  

экологов часто бывают сил ьно 

п реувеличен н ы м и .  Одна из гла в н ы х  п р и ч и н  этого кроется в современном 

меха н изме фина нсирования  науч ных исследова н и й .  Чем больше жгучих  

п роблем будет зая влено, тем больше денег отпустит госуда рство на их 

решение .  Виноваты и средства массовой и нформаци и : они  охотнее 

публ и куют вся кие ужасы,  чем трезвую оценку положения ,  ибо л юбая 

плохая новость цен ится ими выше хорошей . 

Биология и медицина 

Что та кое па нсперм ия?  

П роисхождение жизни на Земле остается за гадкой и п редметом 

споров не одну сотн ю лет. Дело в том ,  что наша планета возникла 

п риблизител ьно 4,5 м иллиарда лет назад и в течение первых 5 0 0  

м илл ионов лет е е  поверхность подвергалась бо мба рди ровке потока м и  

метеоритов,  которые вроде бы должны был и п репятствовать не тол ько 

появлен и ю  жизн и ,  но даже образова н и ю  свободной водной поверхности . 

Однако п ростейшие формы жизни найден ы  в пластах,  и меющих возраст 

около 4,3 м иллиарда лет. Двухсот м илл ионов лет явно недостаточно для 

са моп роизвол ьного образова ния  орга н и ческих молекул , не говоря уже о 

живых клетках .  Но во Вселенной за 1 2 - 1 5  м иллиардов лет ее 

существова ния  та кой п роцесс вполне мог  п ройти . Именно из этих 

соображен и й  немецкий учен ы й  Герман Рихтер в 1 8 6 5  году п редположил, 



что жизнь за родилась в космосе, ч резвы чайно дол го сохра нялась та м 

почти при  абсол ютном нуле в а набиозе и была за несена на Земл ю 

упавш и м и  на нее метеорита м и .  Ги потезу,  получившую назва н ие 

«па нсперм ия»  ( по-гречески - всеобщее се м я ) ,  поддержал и ш ведский 

физикох и м и к  Сва нте Аррениус и немецкий физик и физиолог Герман 

Гельмгол ьц .  Однако впоследстви и  возобладало мнение,  что сложные 

молекул ы неизбежно разруша ются жестким ул ьтрафиолетовым и 

косми чески м излучениями ,  и об идее па нсперм и и  забыл и .  Однако в 1 9 64 

году Люис Сна йдер из Илл и нойсского университета (США) объя вил , что 

в космосе им обна ружена п ростейшая а м и нокислота гл ицин  

( N H 2CH 2COOH ) .  В дал ьнейшем открытие не подтвердилось, но 

исследовател ь п родолжал работу . В 2 0 0 2  году Сна йдер и астроф изик из 

Та йван ьского уни верситета И Цзенкунь совместно п редста вил и 

неоп ровержимые доказател ьства нал и ч и я  гл ицина в газопылевых 

облака х .  Меха низм образова ния  а м и нокислот был та кже смодел и рова н в 

лабораторных условиях,  и м итирующих условия глубокого космоса . Их 

си нтез п роходил в ледя ных кристаллах с вкл ючен и я м и  простых 

орга н и ческих соединен и й  при облучен и и  ул ьтрафиолетом в ва кууме .  

Обна ружение абиогенного ( воз н и кшего из веществ неорга н и ческой 

природы )  гл ицина доказы вает, что хими ческие п роцессы,  необходимые 

для возникновения жизн и ,  не уникал ьны и могут п роходить не тол ько в 

зем ных условиях,  но и в косми ческом п ростра нстве . Это заста вляет 

взглянуть на ги потезу па нсперм и и  по-новому .  

Ка к расп ределена суммарная  масса жи вого вещества на Земле 

между сушей и океа ном? 

Общая ма сса жи вого вещества на конти нентах нашей планеты 

соста вляет около 2420 м иллиардов тон н .  Из них  2400 м иллиардов тон н  

( 9 9 , 2  п роцента ) приходится на растения и всего лишь  2 0  м илл иардов 

тон н  ( 0 , 8  п роцента ) - на жи вотн ых и м и кроорганизм ы .  Общая масса 

жи вого вещества в воде М и рового океа на соста вляет 3 , 2  м иллиарда 

тон н .  Из них  на растения приходится всего л и ш ь  2 0 0  м илл ионов тон н  

( 6 , 3  п роцента ) ,  а на жи вотн ых и м и кроорга н измы - 3 м иллиарда тон н  

( 9 3 , 7  п роцента ) .  



Что та кое фотосинтез и ка кое значение он имеет для жизни на 

Земле? 

Фотоси нтезо м называют образова ние высш и м и  растениями ,  

водоросл я м и ,  фотоси нтези рующи м и  ба ктерия м и  сложных орга н и ческих 

веществ, необходимых для жизнедеятел ьности ка к са мих  растений ,  та к и 

всех других орга н измов,  из п ростых соединен и й  ( н а п ри мер, углекислого 

газа и воды)  за счет энерги и света , поглощаемой хлороф иллом и 

други м и  фотоси нтети чески м и  п и гмента м и .  Фотосинтез оди н  из 

важней ших  биологи ческих п роцессав,  постоя нно и в огромных 

масштабах соверша ющийся на нашей планете . Об этих масштабах и 

значен и и  фотоси нтеза в при роде можно судить уже по одному 

кол и честву солнечной энерги и ,  перехваты ваемой зелен ы м и  листья м и  и 

«за консерви рова нной» В растен иях : ежегодно тол ько растения суши 

за паса ют в виде углеводов стол ько энерги и ,  скол ько могл и  бы 

израсходовать 1 0 0  тыся ч бол ь ш и х  городов в течение 1 0 0  лет !  Около 95 

п роцентов урожая оп ределя ют орга н и ческие вещества , полученные в 

зеленых листьях за счет воздушно-солнеч ного п итания  растений  -

фотоси нтеза , и л и ш ь  остал ьные 5 п роцентов за висят от почвенного или 

м и нерал ьного п ита н и я .  В резул ьтате ф отосинтеза растител ьность 

земного шара ежегодно образует более 1 0 0  м иллиардов тон н  

орга н и ческого вещества , усва и вая при  этом около 2 0 0  м иллиардов тон н  

углекислого газа и выделяя в о  внеш нюю среду около 1 4 5  м илл иардов 

тон н  свободного кислорода . Не искл ючено, что бла года ря фотоси нтезу 

образуется весь кислород атмосферы . Значение и сущность фотосинтеза 

очень наглядно показал К .  А. Ти м и рязев в своей знамен итой кн и ге 

«Жизнь растений» : « Когда -то где-то на земл ю упал луч сол н ца ,  но упал 

он не на бесплодную почву,  он упал на зеленую был и н ку пшенич ного 

ростка , ил и лучше сказать на хлороф илловое зерно .  Уда ряясь о него,  он 

потух,  перестал быть светом ,  н о  не исчез . Он тол ько затратился на 

внутреннюю работу . В той ил и иной форме он вошел в соста в хлеба , 

послужившего нам п и щей . Он п реобразовался в наши мускул ы ,  в наши 

нервы . Этот луч согревает нас .  Он при водит нас в движение .  Быть 

может, в эту минуту он и грает в н а шем мозгу . . .  » 



Ка к вел и ка потребность в кислороде у жи вотн ых? 

Потребность в кислороде у разл и ч н ы х  форм жи вотн ых за висит от 

условий их обитания  и образа жизн и .  Усложнение орга н изма в ходе 

эволюции ,  переход животн ых из воды на сушу,  появление 

терморегуляции  обусловил и возраста ние и нтенсивности окисл ител ьного 

обмена и соответственно повышение потребности в кислороде . Ниже 

при веден ы  уровни потребности некоторых жи вотн ых в кислороде (в  

м иллил итрах в час) : одноклеточ ное ( и нфузория-туфел ька ) 

0 , 0 0 0 0 0 0 0 5 ;  молл юск ( м идия)  - 0 , 5 5 ;  ра к речной - 1 , 5 ;  ба боч ка 

(дневной павл и н и й  глаз,  при  те мпературе 2 0  градусов по цел ьсию)  -

0 , 1 8  ( в  состоя н и и  покоя ) и 3 0  ( в  полете ) ;  нехищная рыба ( саза н )  - 8 0 ;  

хищная рыба ( щука )  - 2 8 0 ;  мел кое млекопитающее ( м ышь)  - 5 0  ( в  

состоя н и и  покоя ) и 4 0 0  ( в  движен и и ) ;  человек - 1 5  0 0 0  ( в  состоя н и и  

покоя ) и 3 0 0  0 0 0  ( в  п роцессе тяжелой работы ) .  

В чем сущность вклада Чарлза Дарвина в развитие эвол юционного 

учен ия?  

Еще в VI веке до  нашей  эры грек Анаксимандр утверждал , что 

человек п роизошел от других жи вотн ых,  его п редки жили в воде и были 

покрыты чешуей . Чуть позже, в IV веке до нашей эры , Аристотел ь 

пояснял , что полезные п ризнаки,  случайно п роявивш иеся у жи вотн ых, 

сохра няются при родой ,  та к ка к делают этих жи вотн ых более 

жизнеспособн ы м и ,  их же собратья,  не и меющие та ких признаков, 

погиба ют.  Аристотел ь соста вил «лестн и цу существ» ,  расположи в  

орга н измы от менее к более сложным : начи налась о н а  ка м н я м и ,  

за ка н ч и валась человеком . В 1 6 7 7  году а н гл и ч а н и н  М .  Хейл впервые 

при менил термин  «эволюция» (от лати нского « разверты ва ние» ) ,  

которым обозна ч ил единство и ндивидуал ьного и исторического развития 

орга н измов .  В XVI I I  веке в биологи и появился тра нсформизм - учение об 

изменяемости видов жи вотн ых и растен и й .  Оно п роти вопоста влялось 

креа ционизму (от лати нского «сотворение»)  - рел и гиозному учению,  

основа нному на кон цеп ции божественного созда ния  м и ра и 

неизменности видов .  Сторонники тра нсформизма (Жорж Бюффон во 

Фра н ц и и ,  Эразм Да рвин в Англ и и  и др . )  обосновывал и изменяемость 



видов главным  образом двумя факта м и : нал и ч ием переходных форм 

между бл изки м и  вида м и  и единством плана строения  орга н измов 

больших групп  жи вотн ых и растен и й .  П р и ч и н  и факторов изменен ия 

видов они  не рассматри вал и .  В 1 8 0 9  году Жа н-Батист Ламарк в труде 

«Философ ия зоологи и »  изложил первую последовател ьную теорию 

эволюци и .  Он ош ибочно объяснял этот п роцесс ( переход от низших форм 

жизни к высш и м )  тем ,  что при роде я кобы свойственны стремление к 

совершенствова н и ю  и наследова ние орга н изма м и  бла гоприобретенных 

свойств . Согласно первому «за кону» Лама рка ,  упражнение органов 

при водит к их п рогрессивному развити ю, а неупражнение - к редукци и .  

Согласно второму «за кону» ,  резул ьтаты упражнения и неуп ражнения 

органов при  достаточной п родолжител ьности воздействия закрепляются 

в наследствен ности орга н измов и далее переда ются из поколения в 

поколение уже вне за висимости от вызвавших их воздействи й  среды . 

Исти нные факторы эволюции вскрыл Чарлз Да рви н ,  тем са м ы м  созда в 

научно обоснова нную эволюционную теорию (изложена в труде 

« П роисхождение видов путем естественного отбора , ил и Сохра нение 

бла гоприятствуемых пород в борьбе за жизнь» ,  1 8 5 9 ) .  Движущи м и  

силами  эволюции ,  сч итал Да рви н ,  выступают наследственная 

измен ч и вость и борьба за  существова н ие,  а неизбежным резул ьтато м 

наследственной измен ч и вости в условиях борьбы за существова ние 

ста новится естествен н ы й  отбор п реимуществен ное выживание  

наиболее п риспособленных особей каждого вида . Их участие в 

размножении  позволяет нака пл и вать и сум м и ровать п олезные 

наследственные изменен и я .  Дал ьней шее развитие биологи и подтвердило 

п ра вил ьнасть да рвиновской тео рии ,  поэтому в наше время термины 

«дарвинизм» И «эвол юцион ное учение» часто употребля ются ка к 

синон и м ы .  

Кто та кие креа цион исты ? 

Креа циониста м и  называ ют п роти вников теории эволюции ,  которые 

объясняют п роисхождение всего сущего а кто м ( ил и  а кта м и )  творения и 

реш ител ьно отверга ют учение Да рви на . Сторонники теории сотворения  

м и ра убежден ы ,  что их взгляды более точно соответствуют да н н ы м  



современной науки . За кон эвол юции гласит : « М и р  В своей исходной 

точ ке был хаоти ч н ы м .  Он усложнялся и упорядочи вался с течением 

времен и » .  Креа ционисты же, н а п роти в,  утвержда ют, что в при роде 

гла венствует п ра вило, согласно которому совершен н ы й  порядок 

ухудшается ,  приходит в упадок по мере выполнения своего 

п редназна чен и я .  Креа ционисты делают вы вод, что основные виды 

жи вотн ых и растений  вовсе не развил ись из п редшествующих, та к ка к 

среди ископаемых отсутствуют разл и ч н ые п ромежуточные форм ы .  Ведь 

есл и бы было ина че,  за мечают они ,  то не могло быть и реч и  н и  о ка кой 

классиф и кации  флоры и фауны,  поскол ьку между постоя нно 

изменяющим ися п ромежуто ч н ы м и  форма м и  нельзя п ровести гра н и цы . 

Са м Чарлз Дарви н ,  возвратясь из кругосветного путешествия на корвете 

«Бигл »  , п исал , что кол и чество п ромежуто ч н ы х  разновидностей живых 

орга н измов,  населявших Земл ю на п ротяжен и и  ее биологи ческой 

истори и ,  должно быть поисти не огром н ы м .  Это доказы вало бы 

существова ние п роцесса развития биосферы . Но к настоя щему времени 

не удалось п роследить н и  одной непрерывной цепоч ки . Даже в 

отношен и и  нас,  л юдей ,  дело обстоит не совсем гладко : эвол юционисты 

по-прежнему п родолжают поиски «недоста ющего звена » ,  

подтвержда ющего постепен ное п ревра щение обезья н ы  в человека . 

Иногда креа ционизм примити вно сводят к библейскому рассказу о 

сотворен и и  всего жи вого Богом ,  что совершенно непра вомерно.  Одн и м  

из м ногочисленных при меров креа ционной модел и сотворения  человека 

разумного может служить модел ь,  изложенная Артуром Кла рком в 

романе « Кос м и ческая одиссея 2 0 0 1  года » :  человекообразной обезья не 

прида ют новые п ризнаки ( и нтеллект) посредством внешнего 

воздействи я .  

Почему Уоллес, одновременно с Дарви н ы м  созда вший  теорию 

естественного отбора , позднее отказался от нее? 

В 1 8 5 8  году в Лондоне на заседании  Л и н неевского общества Чарлз 

Да рвин впервые огласил основные положения  своей теории 

естественного отбора . На том же заседа н и и  был п роч ита н доклад 

Алф реда Уоллеса , высказа вшего взгляды , совпада вшие с 



да рви новски м и .  Оба доклада был и опубл и кова н ы  вместе в журнале 

Л и н неевского общества , но Уоллес п ризнал , что Да рви н  разработал 

теорию эволюции ра н ьше, глубже и пол нее . Свой основной труд, 

вы шедш и й  в 1 8 8 9  году, он назвал «Дарвинизм» ,  подчеркивая тем са м ы м  

п риоритет коллеги . Однако спустя нескол ько лет Уоллес выступил 

п роти в да рвинизма,  при водя в пользу своей новой точ ки зрения 

следующие доводы . Согласно теории естественного отбора , сохра няться 

должны тол ько полезные наследственные изменен ия ,  дающие особям 

п реимущества в выжива н и и ,  а н и ка к  не наоборот. Тогда ка к объяснить,  

спра ш и вал Уоллес, напри мер, нал и ч ие у человека а п пендикса , 

воспаление которого нередко при водит к смерти ( п ри отсутствии 

хирургического вмешател ьства ) .  Ил и ,  что еще более за гадочно,  как 

развился у первобытного человека стол ь кру п н ы й  мозг - в м и ре,  где 

знач ител ьно более важ н ы м и  фа ктора м и  в борьбе за существова ние 

я влялись острота зубов и когтей,  м ы шечная сила и скорость реа кци и ?  

Где и когда появился первы й палеонтологи чески й музей?  

Первый палеонтологи чески й музей был уч режден в Риме по 

повелен и ю  и м ператора Августа (53 до нашей эры - 1 4  нашей эры ) ,  

который был не чужд увлечения древностя м и .  Для музея в Вечном 

городе построил и специал ьное зда ние,  в котором хра н ились оста н ки 

морских чудищ и вымерших ги га нтов,  при  этом часть экспонатов была 

доста влена из Греци и .  Служител и музея и его посетител и искренне 

пола гал и ,  что огромные кости принадлежал и героям и титанам ,  

сража вши мся (безуспешно)  с са м и м  Зевсом . 

Ка кие растения и жи вотн ые называют рел иктовы м и ?  

Рел и ктовы м и  называют виды растений  и жи вотн ых,  входя щие в 

соста в растител ьного покрова и жи вотного м и ра да нной стра н ы  ил и 

области ка к пережитки флоры и фауны м и нувших эпох . Та кие растения 

и жи вотн ые часто находятся в некотором несоответстви и  с 

совреме н н ы м и  условиями  существова н и я .  В ка честве при меров 

рел и ктовых растений  и жи вотн ых можно при вести следующие (в скобках 

указа на эра древней ших  находок) : а раукария - род хвой ных деревьев в 

Южном полушарии (мезозой ) ,  ги н кго и оди н  вид метасеквойи 



листопадное и хвой ное деревья в Китае (мезозой ) ,  три вида та ксодиума 

- хвой ное дерево в Северной Америке (трети ч н ы й  период) ,  плеченогие 

Li пgu lа  и Сга п iа - виды беспозвоноч ных в тропи ческих морях (девон ) ,  

корабл и к, ил и наутилус, - род головоногих молл юсков в тропи ческих 

морях (мезозой ) ,  лати мерия рыба обна ружен ная у берегов 

Мада гаскара (девон ) ,  шесть видов двоя кодышащих рыб в водоемах 

Аф рики,  Австрал и и  и Южной Америки (девон ) ,  ехидна,  проехидна и 

утконос - млекопита ющие животн ые в Австрал и и  ( мезозой ) ,  выхухол ь  -

млекопитающее жи вотное в бассейнах Волги,  Дона и Урала . 

Что изучает наука генети ка ? 

Генети ка - это наука о на следственности и измен ч и вости живых 

орга н измов и методах управлен ия ими .  В за висимости от объекта 

исследования  выделя ют генети ку растений ,  генети ку жи вотн ых, 

генети ку м и кроорга н измов,  генети ку человека и т .  д . ,  а в за виси мости от 

испол ьзуемых методов других дисципл и н  - биохими ческую генети ку, 

молекуля рную генети ку, экологи ческую генети ку и другие .  Генети ка 

вносит огромный  вклад в развитие теории эволюции (эвол юцион ная 

генети ка , генети ка популя ци й ) .  Идеи и методы генети ки находят 

при менение во всех областях человеческой деятел ьности , связа нной с 

живыми  орга н изма м и .  Они имеют важное зна чение для решения проблем 

меди цины ,  сел ьского хозя йства , м и кробиологи ческой п ром ы шленности . 

Новейшие достижен ия генети ки связа н ы  с развитием генети ческой 

и нженери и .  

Бла года ря ка кой случайности Грегор Мендел ь был заслуженно 

признан основоположн и ком учения о наследственности ? 

В середине XIX века а встрийский монах и бота н и к-л юбител ь Грегор 

Мендел ь ( 1 8 2 2 - 1 884)  п роводил оп ыты по скрещи ва н и ю  ( посредством 

искусственного опылен и я )  растений  одного и того же вида ( вна чале это 

был горох, позднее - фасоль ) ,  облада ющих разл и ч н ы м и  признака м и .  

Менделя и нтересовало, ка к после скрещи ва ния  переда ются 

последующи м поколениям та кие п ризнаки,  ка к цвет горошин  (зеленые и 

желтые) ,  их внеш н и й  вид ( гладкие и сморщен ные) ,  дл ина стебля 

растения (дл и н н ые и короткие ) .  В течение 8 лет Мендел ь поста вил 355  



оп ытов и получил около 1 3  тыся ч растений-мута нтов,  тщател ьно 

ф и кси руя резул ьтаты набл юдений ,  что позвол ило ему сделать вы воды,  

которые м ы  до сих пор называем за кона м и  Мендел я .  В 1863  году он 

за кончил экспери менты , тщател ьно оп исал их резул ьтаты и отп ра вил 

коп и ю  весьма а вторитетному  в то время немецкому бота н и ку Ка рлу 

Вил ьгельму фон Негел и .  П рофессор счел вы воды н и кому не известного 

л юбителя ,  к тому же полученные на основе п ростого подсчета растений ,  

не заслуживающи м и  внимания  и дал на них  отри цател ьный  отзыв .  В 

1 8 6 6  году Мендел ь опубл и ковал резул ьтаты своих исследова н и й  в одном 

из п ровин циальных а встри йских журналов, но и эта публ и кация не 

привлекла внимания  современ н и ков .  Двойная неуда ча обескуражила 

Менделя ,  и он вернулся к исполнению своих монастырских 

обяза нностей ,  за бросив  исследова н и я .  Имя Менделя и его достижен ия ,  

вероятно,  та к и остал ись бы неизвестн ы м и  пото м ка м ,  есл и  бы три 

десятилетия спустя не п роизошел оди н  из са мых поразительных случаев 

в истории науки . В одном и том же году по меньшей мере три человека -

голла ндец Хуго де Фриз,  немец Ка рл Эрих Корренс и а встриец Эрих фон 

Чермак - неза висимо друг от друга п ришл и к тем же вы вода м ,  что и 

Мендел ь .  Не будуч и  знакомы н и  друг с другом ,  н и  с работа м и  Менделя ,  

все трое в 1900  году подготовил и материал ы к публ и ка ци и ;  все трое при  

работе с л итературой на эту тему,  к своему вел и кому уди влен и ю, 

натол кнулись на статью Мендел я ;  все трое опубл и ковал и свои 

материал ы в том же 1 9 0 0  году . И все трое сослал ись на публ и кацию 

Менделя ,  тем са м ы м  вручив  ему  пал ьму первенства и низведя свои 

работы до ра н га л и ш ь  подтверждающих сделан ное ра нее открытие .  

Почему мушка дрозоф ила стала классически м объекто м генети ки? 

Дрозоф ил ы - род мух семейства плодовых мушек.  Это мел кое 

насекомое (дл и ной 2 - 3 , 5  м илл иметра ) со вздуты м телом и обычно 

красн ы м и  глаза м и  имеет свыше 1 0 0 0  видов .  Дрозоф ил ы расп ростра нены 

очень ш и роко, особенно м ногочислен н ы  они  в субтропиках и тропиках 

(тол ько на Га вайских островах свыше 3 0 0  видов) . Для изучен ия 

наследова ния  генов дрозоф ил ы я вля ются гораздо более удобным 

объектом ,  чем,  скажем ,  горох ил и ка кое-л ибо лабораторное жи вотное . 



Они быстро размножа ются (жизнен н ы й  цикл соста вляет в среднем 1 0  

суток от я й ца д о  мух и ) ,  да ют многоч ислен ное потомство . Их легко 

выра щи вать тыся чами  в п ростра нстве весьма малого объема и без 

зна ч ительных затрат на корм . Дрозоф ил ы при бол ьшом разнообразии 

рас и мута нтов облада ют множество м та ких наследуемых признакав, 

которые легко п роследить . У них достаточно п ростой хромосом н ы й  

аппарат - всего 4 п а р ы  хромосом на клетку . В лабораториях обы чно 

разводят обыкновенную плодовую мушку (Drosoph i l a  mе lа поgаstег) ,  на 

которой ,  начиная с работ Т. х .  Моргана и его ш кол ы ( 1 9 1 0 -е годы) ,  

п роведен ы  м ногочисленные исследования  по генети ке, ф изиологи и,  

экологи и ,  этологи и ,  цитологи и ,  за кономерностя м эволюци и .  Резул ьтаты 

работ с дрозоф илой публ и куются во м ногих специал ьных периоди ческих 

изда ниях ,  а краткая текущая и нформация - в ежегодн и ке «Drosoph i l a  

l пfогmаt iоп Serv ice» . 

Ка кую пользу извлек фермер Сет Ра йт, за мети в мутацию в своем 

стаде овец? 

В 1 8 7 1  году на ферме Сета Ра йта ( штат Масса чусет, США) родился 

я гненок с необычайно коротки м и  нога м и .  П рони цательный  я н ки решил,  

что та кая овца не сможет п ереп рыгнуть через низкое ка менное 

ограждение фермы и ,  воспол ьзова вшись случаем,  специал ьно вы вел 

л и н и ю  коротконогих овец .  

Почему генные нарушения п роявля ются тол ько у са м цов? 

Наследственная и нформация орга н изма закл ючена в хромосомах 

его клеток .  Хромосомы я вля ются носителями  расположенных в них  (в 

л и нейном порядке) генов .  Кажд ы й  вид орга н измов обладает уникал ьным 

и постоя н н ы м  хромосом н ы м  набором . В соматических ( неполовых) 

клетках высших растений  и жи вотн ых хромосома каждого ти па 

п редста влена в двойном числе ; клетку с двумя пол н ы м и  набора м и  

хромосом называ ют ди плоидной . Сперматозоиды и я й цеклетки , в 

которых каждая хромосома п редста влена л и ш ь  в единственном числе, 

называют га плоидными  клетка м и .  Число хромосом в них  вдвое меньше, 

чем в сомати ческих клетках того же орга н изма . При  оплодотворении 

я й цеклетки сперматозоидом два га плоидных набора хромосом 



объединяются ,  и та ки м образо м восстанавл и вается их ди плоидное ч исло .  

Около столетия назад оди н  из основоположн и ков генети ки Томас Ха нт 

Морга н  ( 1 8 6 6 - 1 945)  и его сотрудники изучал и на дрозоф илах меха низм 

наследова ния  пола . И м  удалось обна ружить, что парные хромосомы 

са мок идеал ьно соответствуют друг другу, поэтому все их я й цеклетки , 

получая от каждой пары по хромосо ме, иденти ч н ы .  У са мцов же в одной 

из четы рех пар одна из хромосом была нормал ьной (Х-хромосо м а ) ,  а 

другая - укороченной (У-хромосома ) .  Это знач ит, что при  образова н и и  

сперматозоидов половина из н их получает Х -хромосо-му,  а вторая 

половина - У-хромосому .  Есл и в одной из генов са мки ,  расположенных в 

Х-хромосо ме, п роисходит нарушение,  парный ему ген исправляет 

ситуа цию .  У са м цов это п роисходит далеко не всегда , та к как парная Х

хромосоме У-хромосома содержит гораздо меньше генов .  Поэтому генные 

нарушения проя вля ются тол ько у са м цов .  

В ч ьей клетке больше хромосом - человека ил и утки? 

Для каждого орга н изма характерно строго оп ределен ное число 

хромосом ,  содержащихся в каждой из соста вля ющих его клеток .  У 

плодовой мушки (дрозоф ил ы )  8 хромосо м ,  У сорго - 1 0 ,  У садового 

гороха - 14 ,  у кукурузы - 2 0 ,  у жабы - 2 2 ,  у томата - 24,  у вишни  - 32 ,  

у крысы - 42 ,  у человека - 46 ,у  ка ртофеля - 48 ,у  козы - 6 0 ,  у утки - 80 .  

Указа нные цифры относятся к диплоидным клетка м (с  двумя полными  

набора м и  хромосом ) .  В га плоидных клетках (с  одн и м  пол н ы м  набором 

хромосом)  кол ичество хромосом у каждого из указа нных  орга н измов в 

два раза меньше.  Та ким образо м ,  по кол и честву хромосом в клетке 

своего орга н изма утка знач ител ьно п ревосходит человека 

п риблизител ьно на 74 процента . 

Наскол ько геном человека отл и чается от генома ш и м па нзе? 

Геномом называ ют совокупность генов,  содержащихся в 

га плоиднам (одинарном)  наборе хромосом да нного орга н изма . Геном 

я вляется характеристи кой не отдел ьной особи ,  а вида орга н измов .  В 

феврале 200 1 года в а мерика нских журналах «Natu re» и « 5сiепсе» была 

опубл и кова на расшиф ровка генома человека . Он поразил всех своей 

«бедностью» : у м ы ш и  и человека оказалось чуть больше генов,  чем у 



риса ( 3 5  и 2 5  тыся ч соответственно) . Двести генов человек «дел ит» С 

кишечной палочкой . У человека по генам больше сходства с 

дрозоф илой ,  нежел и с почвен н ы м  червяком - изл юблен н ы м и  объекта м и  

генети ков .  Человек на 9 0  п роцентов совпадает по генам с м ы ш ью и чуть 

более чем на 1 п роцент отл и чается от ш и м па нзе . От последних человека 

отделяет потеря нескол ьких важ ных генов,  обеспеч и ва ющих и м мунную 

за щиту от  ба ктериальных и вирусн ых и нфекци й ,  а та кже от  па разитав .  

Зато отсутствие этих генов сняло огра н и чения на развитие мозга . 

Что изучает гистология?  

Гистология - это наука о тканях  многоклеточных жи вотн ых и 

человека . Она изучает эволюцию тканей ,  развитие их в орга н изме,  

строение и функции тканей ,  вза и м одействие клеток в п ределах одной 

тка н и  и между клетка м и  разных тканей . 

Из ка кого кол и чества клеток состоит человеческое тело и ка к 

быстро они  обновляются ?  

Кол и чество клеток в орга н изме человека - около 1 0 0  трилл ионов.  

Са мые короткожи вущие ( 1 - 2 дня ) из них  - клетки кишеч ного эп ител и я .  

Ежедневно погибает около 70 м илл иардов этих клеток .  При  мерам других 

короткожи вущих клеток я вля ются эритроциты - их ежедневно погибает 

около 2 м иллиардов .  Одна ко есть и та кие клетки ( н а п ри мер, нейрон ы ,  

клетки волокон скелетн ых м ы ш ц ) ,  п родолжител ьность ж и з н и  которых 

соответствует жизни орга н изма . Во всех клетках происходит 

и нтенси вное обновление веществ и структур .  

Ч е м  а втохтоны отличаются о т  аллохтонов? 

Автохтона м и  называют организмы,  которые возникл и  в процессе 

эволюции в да нной местности и жи вут в ней в настоя щее время 

(абориген ы ) .  Та к, утконос и эвкал и пт - а втохтоны Австрал и и ,  а ди кий 

ка ртофел ь,  муравьеды и ленивцы а втохтоны Южной Америки . 

Аллохтоны - это организмы,  появивш иеся в да нной флоре ил и фауне в 

резул ьтате расселения ,  м и гра ци и .  Напри мер, опоссум (сум чатая крыса ) 

и нескол ько видов кол ибри - аллохтоны Северной Амери ки,  п рон и кш ие 

из Южной Америки . 

Что изучает тератология?  



Наука тератология (от греч . teratos - чудовище, урод) изучает 

уродства и а номал и и  развития у растений ,  жи вотн ых и человека . 

Научному истол кова н и ю  уродств жи вотн ых и человека способствовало 

созда ние в ряде стра н тератологи ческих коллекци й ,  что да вало 

возможность соп оста вить разл и чные уродства и разработать их 

классиф и кацию .  Одну из первых подобных коллекций собрал в кон це 

XVI I века голла ндски й анатом Фредерик Рейс .  Петр 1 во время 

п ребы вания  в Голла ндии ( 1 6 9 7 - 1 69 8 )  ознаком ился с этой коллекцией и 

в 1 7 1 7  году приобрел ,  помести в в Кунстка меру в Петербурге .  В 1 7 04 

году Петр издал указ,  за п рещавший  уби вать уродов и п редписывавший 

сообщать о них  в Монастырскую ка н целярию .  В 1 7 1 8  году последовал 

указ, обязывающий доста влять всех обна руженных живых ил и мертвых 

уродов (л юдей и жи вотн ых)  в Кунстка меру, что при вело к быстрому 

пополнению открытой для обозре ния  тератологи ческой коллекци и .  

Что изучает фенология?  

Фенология - это система зна н и й  о сезонных я влен иях природы, 

сроках их наступления и п р и ч и нах,  оп ределя ющих эти сроки . Фенология 

регистри рует и изучает сезонные я вления в м и ре растений  и жи вотн ых,  

а та кже даты уста новления и схода снежного п окрова , первых и 

последних за морозков,  ледоста ва и размерза ния  водоемов и т. п .  Ка к у 

растений ,  та к и у жи вотн ых реги стрируются сезонные фазы развити я .  У 

растений : набуха ние и раскрывание  почек, обл иствение,  цветение 

(на чало и конец) ,  созрева ние плодов и семян ,  осен нее расцвечивание  

л иствы ,  листопад . У млекопита ющих : п робуждение от  спячки ,  на чало 

спаривания  ( гона ) ,  появление молоди,  сезонные л и н ьки и м и гра ци и .  У 

пти ц :  гнездова ние,  откладка яиц ,  вылупл и вание  и вылет птенцов,  а у 

перелетн ых - та кже весенний  и осенний  перелеты . У членистоногих : 

п робуждение зимовавших особей,  вылупление л и ч и нок, появление 

взросл ых насекомых из куколок, я й цекладка ,  развитие л и ч и нок, 

куколок, появление новых по колен и й ,  диа паузы и т .  п.  На чало 

набл юдений  над сезо н н ы м и  я влен иями  в связи с соби рател ьство м ,  

охотой и примити вным сельским хозя йством восходит к глубокой 

древности . Ста новление современной научной фенологи и относится к 



XVI I 1  веку . Петр 1 ,  заботясь о выборе мест для паркового строител ьства в 

окрестностях Петербурга ,  в 1 7 2 1  году писал А .  Д .  Мен ш и кову : « Когда 

деревья ста нут раскиды ваться,  тогда вел ите п рисылать нам листоч ки 

оных понедел ьно,  наклеивши н а  бумагу с надписа н ием чисел , дабы 

узнать, где ра нее на чалась весна » .  В 1 7 34 году фран цузский учен ы й  

Рене Антуан Реомюр приступ ил к изучен и ю  за висимости сезонного 

развития хлебов и насекомых от уровня тем пературы . В 1 748 году Ка рл 

Л и н ней на чал фенологи ческие набл юдения в Упсал ьско м бота н и ческо м 

саду и в 1 7 50 году организовал первую сеть набл юдател ьных пунктов .  К 

середине X1X века фенологи чески м и  набл юдениями  был и охвачены все 

крупные стра н ы  За падной Европы и Россия . 

Что изучает хорология?  

Хорологией назы вается раздел биогеографии ,  изуча ющий 

за кономерности п ростра нственного размещения орга н измов и их 

сообществ . Фитохорология ,  ил и хорология растений ,  изучает 

географическое размещение в идов и других та ксонов растен и й ;  

зоохорология - то ж е  са мое о жи вотн ы х .  Иногда хорологи ю называют 

та кже а реалогиеЙ . 

Что изучает хронобиология ?  

Хронобиологи ю называют та кже биоритмологией,  поскол ьку она 

изучает условия возникновен ия ,  при роду, за кономерности и значение 

биологи ческих ритмов .  Биоритм ы ш и роко расп ростра нены в жи вой 

при роде . Они генерируются са м и м  орга н измом и зависят от ритми ческих 

изменен и й  во внешней среде (фото-,  термо- ,  баропериодичность,  

колеба ния  электромагн итного поля Земл и и др . ) .  Вза и модействие 

биоритмов друг с другом и с периоди чески изменяющим ися условиями  

среды форми рует временную орга н изацию биологи ческих систем ,  лежит 

в основе ада птации  орга н измов и обеспечи вает единство живой и 

нежи вой природы . Биоритм ы неза висимо от дл и н ы  периода и частоты их 

колеба н и й  (суточн ые, лунн ые, сезонн ые, годичные и др . )  отража ют 

п роцессы регуляции  функций орга н измов .  Идеи о ритм и ч ном характере 

п роцессов в при роде и в орга н изме человека выдви гал ись в а нти ч н ы й  

период ( Геракл ит, Платон ,  Аристотел ь и др . ) ,  в Средние века и эпоху 



Возрождения  (Френсис Бэкон ,  Тихо Бра ге,  Иога н н  Кеплер и др . ) .  Первое 

науч ное набл юдение биоритмов сделал фран цузский астроном Ж. Ж. де 

Мера н ( 1 7 2 9 ) ,  обнаружив  суточную периодичность движения листьев у 

растен и й .  Это я вление затем изучал и Чарлз Да рвин ( 1 8 8 0 )  и ряд 

бота н и ков X I X  века . Е ще в XVI I I  веке Ка рл Л и н ней п редложил 

«цветочные часы » ,  основа н н ые на способности цветков разл и ч н ы х  

растений  откры ваться и закры ваться в оп ределен ное время дня . В X I X  

веке биоритм ы зарегистрирова н ы  та кже у жи вотн ых и человека . В 1 9 2 0  

году америка нские ученые У .  У .  Га рнер и Х .  А .  Аллард открыл и у 

растений  фотопериодизм . Это реа кция на суточный  ритм лучистой 

энерги и ,  то есть на соотношен и е  светлого и темного периодов суток.  

Позже было уста новлено, что меха низмы ф отопериодизма тесн о  связа н ы  

с биоритма м и .  Уста новление за кономерностей временного течения 

биологи ческих п роцессов способствует п рогрессу в других областях 

знания о живой при роде и имеет бол ьшое п ракти ческое значение .  

Напри мер, учение о фотопериодизме важно для сел ьского хозя йства , 

медицина испол ьзует да нные хронобиологи и при диагности ке и лечении 

некоторых заболева н и й .  К наиболее а ктуальным  п роблемам 

хронобиологи и относятся : изучение при роды и меха н изма разл и ч н ых 

биоритмов, вл ияние  на них  внеш них  факторов, значение биоритмов в 

п риспособлен и и  орга н изма к окружа ющей среде, рол ь биоритмов в 

трудовой деятел ьности человека и в развити и заболева н и й .  

Что изучает бион и ка ?  

Бион и ка изучает особенности строения  и жизнедеятел ьности 

биологи ческих орга н измов с цел ью созда ния  новых и 

совершенствова ния  существующих техн и ческих устройств и систе м .  Идея 

при менения зна н и й  о живой при роде для решения и нженерных задач 

принадлежит Леонардо да Винчи . Та к, он п ытался построить орн итоптер 

- летател ьный  аппарат с машущи м и  крылья м и ,  ка к у пти ц .  Появление 

кибернети ки,  рассматривающей общие принципы упра вления и связи в 

живых орга н измах и машинах,  стало сти мулом для более ш и рокого 

изучен ия строения  и функций живых систе м с цел ью выяснения их 

общности с техни чески м и  система м и ,  а та кже испол ьзова ния  получен ных 



сведений  о живых орга н измах для созда ния  новых приборов, 

меха н измов,  материалов и т .  п. Для решения зада ч бион и ки изучаются 

способы переработки и нформа ции в нервной системе, особенности 

строения  и функцион и рования  органов чувств, исследуются принципы 

навигации ,  ориентации  и 

биоэнергети ческие п роцессы 

действия и т .  д .  

Что та кое биополе? 

локации ,  испол ьзуемые жи вотн ы м и ,  

с высоки м коэффи циенто м  полезного 

Термин  «биополе» испол ьзуется в пара психологи и для 

обозначения испускаемого ка ки м -л ибо орга н измом и злучения ил и 

сияния  (ауры ) ,  невидимого в обы чных  условиях .  К этому термину  

прибега ют та кже для объяснения метода бесконта ктн ого массажа , 

при меняемого мануал ь н ы м и  тера певта м и .  Науч н ы м и  метода м и  биополе 

пока не обна ружено .  

Что та кое а набиоз? 

Анабиозом называют состоя ние орга н изма,  при котором жизнен ные 

п роцессы (обмен веществ и др . )  временно прекра щены ил и настол ько 

за медлен ы ,  что отсутствуют все видимые п роявления жизн и .  Анабиоз 

набл юдается при  резком ухудшении  некоторых условий существова ния  

( в  том ч и сле при  низкой температуре и отсутствии вла ги ) .  При  

последующем наступлении  бла гоп риятн ых условий происходит 

восста новление нормал ьного уровня жизнен ных п роцессов - ожи вление.  

Та ким образом ,  ана биоз - это биологи ческое п риспособление орга н изма 

к неблагоприятн ы м  внеш н и м  условиям ,  выработа н ное в п роцессе 

эволюци и .  Та кое состоя ние набл юдается у разных орга н измов,  стоящих 

на разных ступенях развити я .  В состоя н и и  а набиоза находятся ви русные 

части цы ( ви рион ы )  вне ба ктериальных,  растител ьных ил и жи вотн ых 

клеток (вироспоры) ,  хорошо перенося при  этом охлажден ие, 

высушивание  и другие неблагоприятн ые воздействи я .  Ш и роко 

расп ростра нен а набиоз и среди м и кроорганизмов .  Наиболее стойки к 

высушива н и ю, охлажден ию,  нагрева н и ю  спорообразующие ба ктерии и 

м и кроскопи ческие грибы . Споры сибиреязвенной палочки дол гие годы 

не теря ют жизнеспособн ости ни в сухой почве пусты нь ,  ни в замерзшей 



почве аркти ческой тундры . у м ногих орга н измов угнетение 

жизнедеятел ьности и ее почти полная оста новка вошл и в нормальный  

цикл развития (семена,  споры ,  цисты ) .  Ти п и ч н ы м  при мером анабиоза 

при  высушива н и и  служит та к называемая скрытая жизнь се мян  м ногих 

растений ,  которые могут в сухом состоя н и и  сохра нять всхожесть 5 0  лет и 

долее . Анабиоз у жи вотн ых открыл Антони ва н Левенгук в 1 7 0 1  году. 

Беспозвоноч ные ( гидры,  черви, усоногие ра ки,  водные и наземные 

молл юски , некоторые насекомые)  и позвоноч ные (земноводные и 

п ресм ы кающиеся ) ,  впадая в а набиоз, могут терять 1/2 и даже 3/4 

закл юченной в их тканях  воды . С анабиозом при  за мерза н и и  и меет 

много общего зимняя  спячка млекопита ющих, а с анабиозом при  

обезвожива н и и  их летняя спячка .  Явлением а набиоза п ри 

высушива н и и  и охлажден и и  пол ьзуются для изготовления сухих жи вых 

ва кцин ,  для дл ител ьного сохра нения  кул ьтур ба ктери й ,  вирусов и клеток 

опухолей,  для консервирова ния  разл и ч н ы х  тка ней и органов ( кровь, 

хрящ, кость, сосуды и др . ) ,  необходимых для пересадки . Я вление 

а набиоза п риобретает особый и нтерес в связи с успеха м и  в области 

хирургического вмешател ьства на сердце, легких,  мозге,  что за частую 

требует охлаждения орга н изма опери руемого .  Это я вление связывают 

та кже с перспекти ва м и  освоения косми ческого п ростра нства - анабиоз 

повышает соп роти вляемость орга н измов воздействи ю  факторов 

космического полета . Его связы вают и с достижениями  в искусственном 

осеменен и и  сел ьскохозя йственных жи вотн ых (испол ьзова ние спермы 

цен ных п роизводителей ,  сохра ненной при  н изких температурах) . 

Ка к вел и ка скорость нервного импул ьса ? 

Нервн ы й  и м пульс - это вол на возбуждения ,  расп ростра няющаяся 

по нервному волокну и проя вляющаяся в электри ческих,  ионн ых, 

меха н и ческих,  терми ческих и других изменен иях .  Нервный и м пульс 

обеспечи вает переда чу и нформа ции от перифери ческих рецепторных 

окон чаний  к нервн ы м  центра м внутри централ ьной нервной системы и от 

них  к эффектора м (органам ,  осуществля ющи м ответн ые реа кции 

орга н изма на раздражител и ) .  Н ервн ы й  и м пульс возни кает по закону 

« все ил и н и чего» ,  то есть не за висит от сил ы и ка чества раздражителя и 



способен ска ч кообразно расп ростра няться по нервному волокну со 

скоростью от 0 , 2  до 1 8 0  метров в секунду . Дл ител ьность нервного 

импул ьса и скорость его п роведения за висят от тем пературы,  диаметра и 

строения  нервного волокна . В естественных  условиях,  ка к в 

перифери ческих отделах нервной системы,  та к и внутри централ ьных 

отделов, по нервн ы м  волокнам непрерывно бегут серии нервных 

импул ьсов .  Частота этих ритми ческих разрядов за висит от сил ы 

вызва вшего их раздражител я .  При  умеренной двигател ьной а кти вности в 

дви гательных нервных волокнах частота разряда соста вляет 5 0 - 1 0 0  

импул ьсов в секунду ; в большинстве чувствительных волокон она 

дости гает 200 импул ьсов в секунду . Некоторые нервные клетки 

( н а п ри мер, вста воч ные нейроны спин ного м озга )  разряжа ются с 

частотой до 1 0 0 0 - 1 5 0 0  импул ьсов в секунду . 

Откуда взят хранящи йся в Па риже «эталон плодородия» почвы? 

В 1 9 0 0  году русский естествоисп ытател ь В .  В .  Докучаев прислал на 

Всемирную выста вку в Париж выреза н н ы й  из ковыл ьной степи под 

Воронежем куб ( l х 1 х 1  метр) чернозема . Воронежский чернозем стал 

одн и м  из главных экспонатов выставки,  получил золотую медал ь и был 

признан « ца рем почв» . Впоследстви и  его оп редел ил и ка к эталон 

плодородия почвы и поместил и в Междуна родную палату мер и весов в 

Па риже, где он хран ится и в настоя щее врем я .  Содержа ние гумуса 

( ком плекса высокомолекулярных орга н и ческих веществ, содержа щего 

основные элементы п итания  расте н и й )  в этой почве дости гает 14- 1 6  

п роцентов .  

Ка кая стра на выдел ила са мую большую часть своей территории 

под национальные парки и за поведники?  

Для за щиты своей при  роды и экосисте м Республ и ка Коста -Рика 

выдел ила под национальные па рки и за поведники 2 1  п роцент своей 

территории ( 1 0  7 0 0  из 51 1 0 0  квадратн ых километров)  - больше (по  

относител ьной вел и ч ине) ,  чем л юбая другая стра на м и ра .  

Что та кое Красная кн и га ?  

Красной кн и гой называют обоб ща ющие спи ски редких и 

находя щихся под угрозой исчезновения видов растений  и жи вотн ы х .  Эти 



сп иски содержат краткие документал ьные да нные о биологи и ,  

расп ростра нен и и ,  п р и ч и нах сокра щения ч исленности и и счезновения 

отдел ьных видов .  Сбор и нформа ции для Красной кн и ги начал 

Междуна родн ы й  союз охра н ы  при роды и при родных ресурсов ( МСОП )  в 

1 949 году, а в 1 9 6 6  году вышл и первые тома « Красной кн и ги фактов» 

( << Red Data Book» ) .  В 1 9 7 9  году в соответствующие тома Красной кн и ги 

было вкл ючено : млекопита ющих - 3 2 1  вид и подвид, пти ц - 485,  

земноводных - 41 ,  п ресм ы ка ющихся - 1 4 1 ,  рыб - 1 94 .  В ряде стра н 

(Австрал ия ,  США,  Ш веция,  Герма ния ,  Япония)  созда н ы  национальные 

Красные кн и ги . В СССР Красная кн и га уч реждена в 1 9 74 году ( к  1 9 8 3  

году в н е й  было : млекопита ющих - 94 вида и п одвида , пти ц - 8 0 ,  

земноводных - 9 ,  п ресм ы ка ющи хся - 3 7 ,  р ы б  - 9 ,  насекомых  - 2 1 9 ,  

ра кообразных - 2 ,  молл юсков - 1 9 ,  червей - 1 1 ) .  в Красную кн и гу 

внесено высших сосудистых растений  - 6 8 1  вид, моховидных - 3 2 ,  

л и ш а й н и ков - 2 9 ,  грибов - 2 0  видов .  С 1 9 8 3  года поста новлением 

Совета М и н и стров СССР «О Красной кн и ге СССР» добывание  ( ил и  сбор) 

л юбого вида жи вотн ых и растений ,  за несенных в эту кн и гу ,  а та кже 

разорение гнезд ил и изъятие яиц ,  сбор плодов и семян  можно было 

п роизводить л и ш ь  В искл ю ч ительных случаях и тол ько с разрешения 

Госа гропрома СССР .  В Красную кн и гу России ( 1 9 8 8 ,  2 0 0 0 )  

госуда рствен н ы й  перечень редких и исчеза ющих видов жи вотн ых и 

растений ,  находя щихся под охра ной по всей территории стра н ы ,  -

вкл ючено 440 видов цветковых растений  (из  которых 3 6  п роцентов на 

гра н и  исчезновения ) ,  1 1  - голосемен ных ,  10 - папоротн и ковых,  2 2  -

моховидных,  2 9  - л и ш а й н и ков,  1 7  - грибов, а та кже 435 видов и 

подвидов жи вотн ых ( в  том числе 74 - млекопита ющих, 1 2 7  - пти ц,  2 1  -

п ресм ы ка ющихся , 8 - земноводных,  5 0  - рыб и круглоротых,  9 7  -

насекомых,  1 5  - кол ьчатых червей ,  3 - ра кообразных,  42 - молл юсков) . 

Ка к много на Земле национальных па рков, за поведников,  

за казн и ков и других охра няемых п риродных территори й ?  

По да н н ы м  на 2004  год, на Земле и меется более 1 0 0  тыся ч 

национальных па рков, за поведников,  за казн и ков и других охра няемых 

природн ых территори й .  Общая их площадь - 1 8 , 8  м илл иона квадратн ых 



километров,  то есть 1 2  п роцентов всей земной суш и .  Много это ил и 

мало? С одной стороны,  это бол ьше, чем сум марная площадь Ка нады,  

США и Герма н и и .  А с другой стороны,  ка к утвержда ют некоторые 

биологи , есл и бы все госуда рства м и ра договорил ись увел и ч ить общую 

площадь за поведников и за каз н и ков Земл и всего на 2 , 6  процента , 

удалось бы спасти две трети из 7 0 0  видов орга н измов,  обречен ных в 

настоя щее время на вымирание .  

Ка к много в России  особо охраняемых природн ых территори й ?  

В 2 0 0 2  году в России  насч иты валось : 1 0 0  госуда рственных  

природн ых за поведн и ков обще й площадью 3 3 5  тыся ч квадратн ых 

километров (42 из них расположен ы  в европейской части стра н ы ,  

остал ьные - в азиатской ) ,  3 5  национальных парков об щей площадью 6 9  

тыся ч квадратн ых километров,  40 п риродных парков ( в  отл и ч ие от 

национальных,  находятся в ведении  субъектов РФ) и около 3 0 0 0  

природн ых за казн и ков ( 5 7  из н их федерал ьного значен ия ) .  

Скол ько леса осталось н а  нашей планете? 

Междуна родн ы й  институт м и ровых ресурсов совместно со 

Всем ирным  центром при родоохра нного монитори н га предпринял в 1 9 90-

е годы ш и рокое исследова ние .  С помощью са мых современ ных методик 

получена ка рта состоя ния  лесного масси ва планеты за  последние 8 

тыся ч лет. Оказалось, что за этот период под поля ,  пастбища ,  ферм ы ,  

поселения была сведена почти половина некогда существова вших лесов .  

Из оста вшихся лишь 2 2  п роцента состоят из естественных  экосисте м ,  

остал ьные сил ьно изменены последствиями  человеческой деятел ьности . 

Лучше всего сохра н ились та к называемые бореал ьные леса - ш и рокий 

пояс хвой ных деревьев между а ркти ческой тундрой и листве н н ы м и  

леса м и  более теплой зон ы  умеренного кл имата . К н и м  относятся леса 

России ,  Ска нди навии ,  Аляски и Ка нады . Они остал ись в 

неприкосновенности бла года ря суровому кл имату, долгим зимам  и 

скудным почвам в зоне их п роизрастания  - все эти условия не сл и ш ком 

способствовал и развити ю сел ьского хозя йства . Кроме того, бореал ьные 

леса растут очень медленно,  разброса н ы  на бол ьшой территории и не 

п редста вля ют особого и нтереса для лесоза готовок. Около 7 0  п роцентов 



сохра нивш ихся на Земле неосвоенных лесов находятся на территории 

трех стра н :  России  (26 п роцентов) ,  Ка нады и Бразил и и  (44 про цента 

совместн о ) .  

Кто та кие уби квисты ? 

Термин  «уби квисты » (от лат. ub ique - повсюду, везде) обозначает 

виды жи вотн ых и растений ,  способных нормал ьно разви ваться в са мых 

разных условиях окружа ющей среды . Обладая очень  ш и рокой 

экологи ческой а м пл итудой ,  убиквисты могут существовать почти при  

л юбых кл и мати ческих условиях,  разной солености воды,  в несходных 

местах обита н и я х .  Напри мер, тростн и к  обыкновенный  обитает в 

водоемах и на суше, нередко в местах с глубоко залегающи м и  

грунтовы м и  вода м и  (даже при  сил ьном их за соле н и и ) ,  на гл инисто м и 

песчаном грунте, от тропиков до Аркти ки ; сосна обыкновенная растет на 

болотах,  известня ках,  песках и гл и н истых почва х ;  волк и лисица 

обыкновенная расп ростра нены в тундрах,  лесах,  степях,  полупусты нях,  

а иногда и в пусты нях .  Особенно м ногочислен н ы  и хорошо выражены 

убиквисты в водной среде ( н а п ри мер, м ногие водные п ростейш ие, 

коловратки , десмидиевые и диатомовые водоросл и ) .  

Скол ько земной поверхности нужно н а  удовлетворение всех 

потребностей одного человека ? 

«Жил площадь» на Земле нужна каждому человеку не тол ько для 

размещения своего бренного тел а ,  но и для выращивания  п и щи ,  сы рья 

для бумажной п ром ы шленности , для добычи  полезных ископаемых,  

захоронения отходов и многого другого .  По оценка м  специал истов,  в 

среднем на удовлетворение всех потребностей испол ьзуется : для жителя 

США - 1 2 , 2  гекта ра поверхности Земл и ,  для европейца - 6 , 3  гекта ра, 

для жителя Бурунди - всего 1 , 5  гекта ра . 

Ка кую п рофессию сч ита ют в США са мой п рестижной? 

В ежегодно публ икуемом в США «Спра воч н и ке рейти н га 

п рофессий»  на первое место по п рестижности в 2 0 0 2  году вы шла 

специал ьность биолог, вытеснив  фина нсового а нал ити ка . При  расчете 

рейти н га уч иты ва ют размер за рплаты , степень стресса на работе, 



степень неза висим ости от на чал ьства , сп рос на рынке труда и опасность 

л и ш иться работы . 

Почему сухой саха р н и когда не плесневеет? 

Плесени (пуш истые ил и ба рхатистые 

п родуктах,  вызывающие их порчу)  

налеты на 

образуются 

п и щевых 

особыми  

м и кроорга н изма м и  спороношениями  та к называем ых плесневых 

грибов .  Грибные н ити п ронизыва ют поверхностн ы й  слой п родукта и,  

выделяя соответствующие ферменты , разрушают его .  В нормал ьных 

условиях саха р имеет очень низкое содержа ние воды (около 0 , 02 

п роцента ) и в то же время способен очень  бы стро вп иты вать внеш нюю 

вла гу .  Потому он обезвожи вает (и  тем са м ы м  уби вает)  попавшие на его 

поверхность м и кроорга н измы бы стрее, чем они  успева ют п рони кнуть в 

него и образовать плесень .  Низкое вла госодержа ние саха ра 

п репятствует та кже и хими чески м изменен иям ,  которые могут вызвать 

его порч у .  Есл и же саха р увлажн ить ( ил и  достаточно дол го выдержать в 

атмосфере высокой влажности ) ,  он очен ь скоро заплесневеет и 

испортится . Та ким образо м ,  чтобы обеспеч ить возможность дл ител ьного 

( п ра кти чески неогра н и ченно дол гого) хранения саха ра , следует п росто 

держать его в гермети чной ( плотно закрытой)  ем кости и не подвергать 

резким перепада м тем ператур .  

Чему  равен верхний  п редел тем пературы,  при которой способны 

жить м и кроорганизмы?  

Пода вляющее большинство м и кроорга н измов погибает при  на греве 

до 5 0 - 7 0  градусов по Цел ьсию,  при более высоких температурах 

способны жить л и ш ь  та к называемые термоф ил ьные ба ктери и .  В 

настоя щее время известн ы (обна ружены у берегов Итал и и )  та кие 

ба ктери и ,  жи вущие при 1 1 3  градусах ;  на сегодня это а бсол ютн ы й  

рекорд . Однако ученые предпола га ют, что естествен н ы й  п редел ж и з н и  -

это 1 3 0 - 1 5 0  градусов ( речь  идет о м и кроорга н измах в а кти вном 

состоя н и и ; когда ба ктерии превра ща ются в споры,  они  выдерживают и 

больше) . 

Чем медная кухонная посуда лучше стал ьной? 



Одно из главных преиму ществ медной кухонной посуды над 

стал ьной обусловлено тем ,  что м едь уби вает м и кробов .  Ка к утверждает 

Билл Кивил из Уни верситета Саутгем птона (Англ и я ) ,  оп ыты показывают, 

что кишечная палочка выжи вает на нержа веющей стал и 35 дней,  а на 

меди - менее 14 часов .  

Скол ько всего ви русов? 

Ви руса м и  называют внеклеточные формы жизн и ,  способные 

п рон и кать в оп ределенные живые клетки и размножаться тол ько внутри 

н и х .  Ви русы я вля ются внутриклето ч н ы м и  па разита м и  на генети ческом 

уровне.  Впервые их (вирус таба чной мозаики)  открыл в 1 8 9 2  году Д. и .  

И ва новски й ( 1 864- 1 9 2 0 ) .  в настоя щее время науке известно около 4 

тыся ч видов ви русов, а об щее их кол и чество, по оценка м  

м и кробиологов,  п риблизител ьно 400 тыся ч .  

Где больше ба ктерий - в океа не ил и в городской ка нал иза ции?  

По да н н ы м  а н гл и йского м и кробиолога Томаса Керти са , м иллил итр 

океа нской воды содержит в среднем 1 6 0  видов ба ктери й ,  гра м м  почвы -

от 6400 до 3 8  0 0 0  видов,  а м илл ил итр сточных вод из городской 

ка нал иза ции ,  ка к ни стра нно,  - всего около 70 видов .  

Когда и ка к впервые было при менено ба ктериологи ческое оружие? 

В 1 347 году во время осады тата ра м и  генуэзского города Кафы 

( н ы нешней Феодоси и )  на юга-восто чном побережье Крыма в лагере 

осажда ющих возникла  эпидемия  чум ы .  П режде чем снять осаду, тата ры 

впервые в истории применил и  то, что сегодня назвал и бы 

ба ктериологи чески м оружием : с пом ощью метател ьных орудий они 

забросал и крепость трупами  умерших от чум ы .  Последствия оказал ись 

ужаса ющи м и .  В том же году п р ибывший из Каф ы  в порт Мессина на 

Сицил и и  корабл ь за нес « черную смерть» в Европу .  К 1 3 5 0  году жертвой 

эп идем и и  стал каждый трети й из 3 5 , S -м илл ионного населения тогда ш ней 

Централ ьной и Западной Европ ы .  

За ка кую «зеленую револ юцию» получил Нобелевскую п ремию 

м и ра Норман Борлоуг? 

В середине ХХ века в сел ьском хозя йстве испол ьзовалось огром ное 

кол и чество м и нерал ьных удобре н и й ,  но существующие сорта растений  



не могл и  эффекти вно тра нсформи ровать их в урожа й зерна . Из-за 

высоких кон центра ций п итательных веществ в почве зла ки бы стро 

росл и ,  набирал и зеленую массу, а затем полегал и ,  что существенно 

сн ижало намолоты . При этом и ндекс урожая (отношение веса зерна к 

общему весу наземной массы ) был знач ител ьно н иже 5 0  п роцентов,  то 

есть основн ы м  п родуктом оказывал ись солома и листья (даже в 

пересчете на сухое вещество) .  Для борьбы с полега н ием америка нский 

селекционер Норман Эрнест Борлоуг, работавший  в Междуна родном 

центре по улучшению сортов кукурузы и пшеницы ( Мехико) ,  п редложил 

испол ьзовать растения с коротким стеблем . Признак короткого стебля 

достаточно п росто контрол и руется генети чески и легко передается через 

гибридиза цию .  Полученные Борлоугом полука рл и ковые сорта та кже 

форми руют большую назем ную массу, но уже за счет высокой 

кустистости , при этом не полега ют и да ют хороший  урожа й с и ндексом 

около 50 процентов .  Кроме того, эти сорта обеспеч и ва ют более 

эффекти вное испол ьзова ние удобрен и й .  Растения обы чных  сортов 

вна чале нака пл ива ют соединения азота в зеленой массе, а затем после 

цветения переносят их в зерновки . Короткостебел ьные сорта отличаются 

тем ,  что восстанавл и ва ют и переносят азот до тех пор,  пока не 

за конч ится нал и в  семя н .  Усвоение и м и  азота из почвы п родолжается 

много дольше и при водит к бол ьшей п родукти вности . Бла года ря 

«зеленой революции»  Мексика за 15 лет увел и ч ила п роизводство 

пшеницы в три раза (на  а налоги ч н ы й  прирост Европе потребовалось 1 50 

лет) и из крупней шего и м портера п ревратилась в экспортера зерна . 

Скол ько всего высших растений  на Земле? 

Всего на нашей планете около 3 0 0  тыся ч видов высших 

(за родышевых)  растений ,  из них  изучены п риблизител ьно 250 тыся ч .  

Относител ьно 5 0  тыся ч видов растений  науке пока н е  известно,  полезны 

они ил и нет. Эксперты сч ита ют, что есл и  сейчас не принять экстренных 

мер по сохранению биоразнообразия планеты , то  в бл ижа йшие 100  лет 

две трети существующих высш и х  растений  исчезнет.  А поскол ьку, по 

мнению тех же экспертов,  каждое десятое высшее растение обладает 



лека рстве н н ы м и  свойства м и ,  потеря л юбого вида может быть 

невоспол н и мой . 

Ка кое семейство растител ьного м и ра я вляется са м ы м  м олодым?  

Са мое молодое се мейство растител ьного м и ра - орхидеи . Они 

появились на нашей планете всего лишь 25-30  м илл ионов лет назад . К 

этому времени все современ ные формы растений  уже п риспособил ись к 

окружа ющему м и ру,  и орхидея м пришлось обманом и хитростью 

отвоевы вать опыл ителей у других цветковых .  Для этого они выработал и 

м ножество «при  ма нок» , среди которых и причудл и вая форма цветов,  и 

я ркая окраска , и ритм и ческие дв ижен ия ,  и экзоти чески й а ромат, и даже 

наркоти ческое действие на насекомых-опыл ителей . 

Почему,  ка к поется в известной песне, «даже п роч н ы й  а сфал ьт 

п роби вает был и н ка -тра ва » ?  

П р и ч и н а  стол ь высокой « п робивной» способности растений  

закл ючается в том ,  что да вление внутри растител ьной клетки дости гает 

нескол ьких атмосфер - не меньше,  чем в перфораторе, которым 

дорожные рабочие вскрыва ют асфал ьт.  Пока цела клеточная оболочка (а  

она обладает весьма высокой п роч ностью) ,  растущая клетка способна 

разви вать огром ное усил ие .  В истории морских катастроф известен 

курьезный  случа й .  Судно, перевози вшее груз сухого гороха , получило 

небольшую п робоину .  Был затоплен тол ько оди н  отсек трюма,  что 

опасности для плавучести корабля не п редста вляло .  Однако разбухший 

горох разорвал корпус корабля попола м .  

Ка к вел и ка продолжител ьность жизни листа ? 

Большинство листьев жи вут всего л и ш ь  нескол ько месяцев ( от 

весны до осен и ) ,  однако у листьев та к называем ых вечнозеленых 

растений  п родолжител ьность жизни может быть знач ител ьно бол ьшей . 

Та к, у коп ытня листья могут жить около 1 5  месяцев, у ла вра 3-4 года , у 

европейской ел и 8 - 1 0  лет, у ел и Ш ренка - до 3 0  лет. 

Чем знаменит Понпеи,  крупней ш и й  остров Федерати вных Штатов 

М и кронезии?  

Этот маленький остров ( площадь менее 40 квадратн ых километров)  

за мечателен разнообразием своей флоры . На нем п роизраста ют 767 



разновидностей растител ьных видов, 1 1 1  из которых не встречаются 

больше н и где в м и ре .  М ногие из этих уникал ьных растений  растут в 

лесах гористой части острова , где средний  годовой уровень  осадков 

п ревышает 1 0  000  м иллиметров .  

Что изучает ал ьгология?  

Ал ьгология ,  ил и ф и кология ,  - это раздел бота н и ки ,  изучающий 

водоросл и .  Зна ч и мость этой науки оп ределяется рол ью водорослей в 

биосфере ка к перви чных  продуцентов орга н и ческого вещества . 

Среднегодовая продукция водорослей в М и ровом океа не соста вляет 

около 5 5 0  м иллиардов тон н  (около 1/4 всего орга н и ческого вещества 

планеты ) ,  ил и 1 , 3 - 2 , 0  тон н ы  сухого вещества на 1 гекта р поверхности 

воды . Водоросл и - древней шие фотоси нтези рующие орга н измы на 

Земле, положившие на чало ее кислородной атмосфере . От водорослей 

п роизошл и растения ,  засел и вшие суш у .  

Что изучает бриология?  

Бриология - это раздел бота н и ки ,  изучающий мхи ,  наиболее 

примити вные высшие растения . Они низкоросл ы - от 1 м иллиметра до 

нескол ьких са нти метров,  реже встреча ются дО БО са нти метров и более . 

Тело их п редста вляет слоевище ил и расчленено на стебел ь и листья . 

Известно около 2 0 - 2 5  тыся ч видов мхов .  Поселя ются они  по всему 

земному шару,  кроме морей ,  засоленных почв и мест, подвержен н ых 

сил ьной эрози и .  И нтенсивно развиваясь,  мхи способствуют 

заболачива н и ю  почв,  ухудшают ка чество лугов и других 

сел ьскохозяйственных  угоди й .  На торфяных болотах они соста вля ют 

основную массу торфа . Мхи испол ьзуют в медицине (они облада ют 

а нтибиоти чески м и  свойства м и ) ,  а та кже в ка честве подстил ки для скота , 

для изготовления плит в строител ьстве . 

Что изучает дендрология? 

Дендрология - раздел бота н и ки ,  изучающий древесные растения 

(деревья,  куста рники и кустарнички ) ,  которые я вля ются основн ы м  

ком понентом лесов .  

Что изучает ка рпология ?  



Первые четы ре буквы в назва н и и  этой науки обозначают не 

общеизвестного п редста вителя отряда кости стых рыб, а греческое слово 

ka rpos - плод . Наука ка рпологи я изучает форму и строение плодов и 

семян  растен и й .  

Что изучает лихенология?  

Лихенологией называют раздел бота н и ки ,  изучающий л и ш а й н ики -

организмы,  образова нные сим биозом гриба и водоросл и .  Л и ш а й н и ки 

ш и роко расп ростра нены - их свыше 400 родов, около 2 6  тыся ч видов. 

Особенно вел и ка рол ь л и ш а й н и ков в растител ьном покрове тундровых, 

лесотундровых и лесных экосистем . Та к ка к л и ш а й н и ки неприхотливы и 

способны разви ваться на почти бесплодных местах,  они  ча сто я вля ются 

п ионера м и  растител ьности . С их отм и ра н ием остается орга н и ческое 

вещество, на котором могут посел иться другие растения . Л и ш а й н и ки 

са м и  не я вля ются па разита м и ,  но в их теле часто селятся насеко м ые

вредител и ,  которые и причиняют вред деревья м .  Эти орга н измы богаты 

хими чески м и  вещества м и ,  из которых около 3 0 0  характерны тол ько для 

н и х .  Л и ш а й н и ки я вля ются основн ы м  кормом для северных оленей,  

некоторые л и ш а й н и ки испол ьзуют ка к лекарственные ( креп ител ьн ые, 

смягча ющие, усил и ва ющие перистал ьти ку, повыша ющие кровя ное 

да вление,  содержа щие вита м и н ы ,  а нтибиоти ки ) .  Из л и ш а й н и ков 

получено нескол ько лечебных п репа ратов а нти м и кробного действия . Ряд 

видов испол ьзуют в парфюмерии для получения аромати ческих веществ 

и ф и ксаторов за пахов.  Из некоторых изготовля ют ла кмус и краски . 

Л и ш а й н и ки чувствител ьны к загрязнен и ю  атм осферы,  поэто му их 

применяют в ка честве биои нди каторов степени загрязненности 

окружа ющей среды . Геологи испол ьзуют л и ш а й н и ки при  оп ределении 

возраста ледниковых морен ,  горных обвалов,  та к ка к возраст этих 

орга н измов нередко соста вляет нескол ько сотен и тыся ч лет. 

Что изучает пал и нология ?  

Палинология - раздел бота н и ки ,  изучающий п ыл ьцу и споры 

растений ,  их форму,  строение и развитие, за кономерности рассеивания  

и захоронен ия ,  а та кже при менен ие .  Резул ьтаты пал и нологии 

испол ьзуют для систематики растений ,  для спорово-пыльцевого а нал иза 



осадочных пород и торфав, для решения палеобота н и ческих и 

геологи ческих (страти графи ческих)  зада ч ,  для выяснения причин  

возникновения некоторых видо в аллерги й ,  для спорово-пыльцевого 

а нал иза в кри м и нал исти ке и т. п .  

Что изучает помология?  

Помология ,  ил и сортоведение,  - это а грономи ческая научная 

дисциплина ,  за нима ющаяся и зучением сортов плодовых и я годных 

растений  с цел ью отбора лучших из них  для хозя йственного разведен ия 

в разл и ч н ы х  ра йонах,  постоя н ного улучшения сортового соста ва садов и 

ра ционал ьного испол ьзова ния  в плодоводстве . На чало помологи и 

положил русский учен ы й  и п исател ь А .  Т. Болотов ( 1 7 3 8 - 1 8 3 3 ) .  В кон це 

XVI I I  века он нап исал первый в истории плодоводства 8 -томный  

помологи чески й труд «Изображения и описания  разл и ч н ы х  пород яблок 

и груш,  родя щихся в Дворени новских, а отчасти и в других садах .  

Рисова н ы  и описа н ы  Андреем Болотовым в Дворени наве с 1 7 9 7  по 1 8 0 1  

год» . 

Почему катол и ческие м иссионеры 

аборигенов вы рубать кокосовую пальму?  

заста влял и островных 

Кокосовая пал ьма без особого ухода за ней дает тузе мцам и п и щу,  

и напитки , и материал для текстиля ,  и строй материал ы ,  и топл иво .  Но,  

согласно Библ и и ,  человек должен за рабаты вать хлеб насущн ы й  в поте 

л и ца своего . Поэтому катол и ческие м иссионеры в XIX веке называл и 

кокосовую пал ьму «деревом лентяев» . Опасаясь пагубного воздействия 

нетрудового образа жизни на нра вствен ность своей паствы - аборигенов 

южных островов, м исси онеры заста влял и их вы рубать эти деревья . В 

настоя щее время кокосовые деревья да ют еще и жидкое горючее для 

небол ьшой электроста нции  в Новой Каледон и и .  На одном из островов 

этого за морского владения Франции  поста вил и движок, разработа н н ы й  

ф ра н цузски м и  и нженера м и .  Он способен работать на масле, 

выжи маемом из копры - сердцевины кокосового ореха . До сих пор это 

масло при меняли в основном в м ыловарен и и ,  но оно без допол н ител ьной 

обработки может служить горюч и м  для незнач ител ьно 

модиф ицирова н ного дви гателя внутреннего сгора н и я .  Уста новка 



мощностью 1 6 5  киловатт дает ток для оп ресн ителя ,  вы рабаты ва ющего из 

океа нской воды п ресную для 235  семей,  жи вущих на острове . 

Подобными  уста новка м и  на мерены обза вестись и обитател и других 

тропи ческих островов .  

Ка к ка ртофел ь попал в Европу и Россию? 

Ка ртофел ь введен в кул ьтуру (сна чала путем эксплуата ции ди ких 

за рослей)  и ндей ца м и  Южной Америки при мерно 14 тыся ч лет назад . В 

Европе ка ртофел ь впервые упом и нается в 1 5 5 3  году в на печата н ной в 

Севилье ( Испа н и я )  «Хрон и ке Перу» ,  где говорится,  что перуа нцы «сеют 

трюфелеобразные огородные пл оды » .  В Европу ( Испа н и ю )  ка ртофел ь 

впервые за везен около 1 5 6 5  года . В дал ьнейшем эта кул ьтура 

расп ростра н илась в Итал и и ,  Бельги и ,  Герма н и и ,  Н идерландах, Фра н ции ,  

Вел и кобрита н и и  и других стра н а х .  Из итал ьянского слова «ta rtufo lo» 

(трюфель)  образовалось слово « ка ртофель» . В 1 6 1 6  году «та ртуфал и »  

ка к большая редкость появились на столе фран цузского корол я .  Тол ько 

во второй половине XVI I I  столети я удалось победить недоверие крестьян 

к новому овощу . Есл и  в Германии  ка ртофел ь внедрялся довол ьно 

суровыми  насил ьстве н н ы м и  метода м и ,  то во Франции  для этой цел и 

прибегл и  к хитрости . Аптека рь Парма нтье поста вил на больших 

засея нных  ка ртофелем полях дощечки с п редупрежден ием,  что каждый ,  

кто украдет дра гоценный  овощ, подвергнется бол ьшому штрафу .  

Окружные крестьяне немедленно стал и воровать за п рещенные овощи . 

Появление ка ртофеля в России  связывают с и менем Петра 1 ,  который в 

кон це XVI I века прислал мешок клубней из Голланди и .  На чало ш и рокой 

кул ьтуре ка ртофеля в России  положил и указ Сената в 1 7 6 5  году и за воз 

из-за гра н и цы парти и семенного ка ртофеля ,  разослан ного по стра не .  

Особенно бы стро увел и ч и вал ись площади под ка ртофел ь с 1 840-х годов, 

а к кон цу века они за н и мал и по России  уже более 1 , 5  м илл иона 

гекта ров .  

Ка к дол го и почему европейцы опасал ись употреблять пом идоры в 

п и щу? 

История с пом идора м и  - одна из са мых заба вных ош ибок 

бота н и ков Ста рого Света . Все знакомые и м  п режде растения семейства 



пасленовых (а их в Европе меньше десятка ) был и в разной степени 

ядовиты . Первым европейским бота н и ком ,  упомянувшим в 1 5 54 году 

пом идор, был итал ьянец П ьетро Андреа Маттиолл и .  Из-за крупных 

размеров он отнес этот плод к роду ма ндрагора , славящемуся своей 

ядовитостью .  А поскол ьку в Европу попал и то маты желтой окраски,  они  

получили итал ьянское название  « ПОМО д ' оро» (золотое яблоко ) .  

Красивые плоды томатов,  свиса ющие на рядн ы м и  гроздья м и ,  вызвал и 

и нтерес у л юбителей-цветоводов .  Потому новые декорати вные растения 

п рочно обосновал ись в коллекциях бота н и ческих садов и на клумба х .  

Фра н цузы назвал и их « П О М  д ' а м у р »  (яблоко л юбви ) .  Кто из европей цев 

первым поп робовал пом идор и когда это п роизошло, неизвестно, но еще 

в XVI I 1 веке это растение редко употреблялось в п и щу .  В 1 7 8 0  году 

российский посол во Франции  доклады вал Екатерине I I ,  что 

фран цузские бродя ги едят пом идоры с клумб и вроде бы от этого не 

страда ют. Более того, даже в Америке, на конти ненте, где перуа нские и 

мексика нские и ндейцы уже да вно выра щи вал и томаты ( название  

«туматль» вслед за  мексика н ца м и  впервые употребил в 1572  году 

итал ьянский учен ы й  Гиланди н и ) ,  пом идор до середины XIX века 

сч итался ядовиты м .  При чем настол ько ядовиты м ,  что в 1 7 7 6  году, во 

время вой н ы  Америки за неза виси мость, пова р Джорджа Ва ш и н гтона 

поп ытался отра вить его мясо м ,  приготовлен н ы м  с помидора м и .  Са м 

пова р был настол ько напуга н  содея н н ы м ,  что в страхе перед наказа нием 

пере резал себе горло, а Джордж Ва ш и н гтон,  отведа в томатного соуса , 

н и чего и не за метил . Вот та к бота н и ки ,  намудри вшие с пом идора м и ,  

надол го за пугал и европей цев и х  м н и мой ядовитостью.  Пом идорный бум 

в м и ре на чался тол ько после Первой м и ровой вой н ы  - более чем через 

3 5 0  лет после первого зна комства европей цев с пом идора м и .  

Ка к екатери н и нские сенаторы оп редел ил и свое отношение к 

пом идора м ?  

Первое зна комство с пом идора м и  у н а ш и х  п редков особых 

восторгов не вызвало .  Еще 20 0 лет назад их безуспешно пытался 

п ропага нди ровать первый русский а гроном Андрей Болотов ( 1 7 3 8 - 1 8 3 3 ) .  

П о  л и ч ному указа н и ю  и м ператрицы Екатери н ы  I I  в Сенате был 



терпел и во выслушан простра н н ы й  доклад о «ди ковинных И невида н н ых 

в России  ф руктах» . В нем среди прочих реч ь  шла об америка нских 

пом идорах,  уже выра щи ваемых в ту пору на юге Европ ы ,  откуда их и 

доста вил и в Петербург. Отведа в пом идорав, росси йские сенаторы 

закл ю ч ил и : « Плоды зело чудные и мудреные,  вкусом неподходя щие . . .  » 

Первы м и  из россиян по достоинству оценили «за морские яблоки» 

жител и Кры ма ,  где их и начали выра щи вать с 1 8 8 3  года . Спустя 2 0  лет 

пом идоры сажал и уже в нескол ьких южных губерниях ( в  н ы нешних 

Ростовской области и Краснода рском крае) .  Но вплоть до  1 9 3 0 -х годов 

северной гра н и цей их п роизрастания  был и Са ратовская ,  Воронежская и 

Курская области . И л и ш ь  5 0  лет назад массовое увлечение этой 

кул ьтурой коснулось тул ьских,  ряза нских и московских огородников,  а 

потом и жителей Урала и Сиби ри . 

Что за семена послал и друг другу Дарий и Александр перед битвой 

и что это означало? 

В 333 году до нашей эры перед битвой при  Иссе персидский царь 

Да рий III  послал своему п роти внику Алекса ндру Ма кедонскому в 

ка честве вызова на бой мешок семян  кунжута , который сим волизировал 

кол и чество воинов в его войске (семена кунжута очень мел кие, тыся ча 

семян  весит всего л и ш ь  2-5 гра м мов) . Алекса ндр немедленно ответил на 

это мешочком семян  горч ицы,  подразумевая ,  что хотя его войско ч и слом 

меньше,  но зато горячее в бою .  

Почему м ногие из растений ,  которые Л и н ней сч итал сиби рски м и ,  в 

Сибири не встречаются ?  

Создател ь систем ы  растител ьного и жи вотного м и ра ш ведский 

естествоисп ытател ь Ка рл Л и н ней ( 1 7 0 7 - 1 7 7 8 ) ,  я вляясь крупней ш и м  

специал истом в области биологии и меди цины ,  очень плохо знал 

географию,  что при вело к м ножеству недоразумен и й  в назва н иях 

растен и й .  Та к, уже нескол ько столети й вра ч и  и бота н и ки разбираются ,  

ч е м  отра вил и Сократа , поскол ьку Л и н ней назвал ци кутой растение,  

которое в Греции не встречается . Судя по назва н и я м  некоторых других 

растений ,  Л и н ней был уверен ,  что Сибирь расположена сразу за 

восточной гра н и цей Пол ьш и .  Именно поэто му м ногие растения ,  



указа н н ые в л и н неевской «Системе природы »  как сиби рские, в Сибири 

не встреча ются . 

За чем л юди начали выра щи вать тыкву? 

Ты кву разводил и и в Ста ром ,  и в Новом Свете еще за тыся ч и  лет до 

нашей эры , при чем делал и это искл ю ч ительно ради ее твердой корки, 

которую испол ьзовал и для изготовления сосудов .  Первые образцы 

кера м и ческой посуды в некоторых ра йонах земного шара,  ка к сч ита ют 

а рхеологи , та кже был и  резул ьтатом коп и рова ния  выдолбленной ты квы . 

Для чего североа мериканские и ндейцы да вил и  во время охоты 

зрелые грибы-дождевики? 

Плодовое тело зрелого гриба -дождевика ,  который еще называют 

«чертов таба к»,  содержит огро м ное кол ичество ( м илл иарды и даже 

трилл ион ы )  мельчайших спор .  При разры ве оболочки они 

освобожда ются и уносятся ветром ,  внешне напоминая бурый ды м .  

И ндейцы во время охоты да вил и  зрелые грибы -дождевики,  чтобы узнать 

напра вление ветра . 

Ка кую рол ь сы грал и тюльпа н ы  в истории Голла ндии? 

Впервые тюльпаны стал и выра щи вать в XVI  веке в Турци и ,  откуда 

они  вскоре после 1 5 5 0  года был и  за везены в Европу .  В на чале XVI I века 

в Голла ндии разведение и селекция этого растения при няли не п росто 

массовый характер, а стал и чем -то вроде безумной страсти . Сп рос на 

новые разновидности тюльпанов быстро п ревысил предложение,  и цены 

на них  дости гл и  невероятн ых высот. В 1 6 3 3 - 1 6 3 7  годах массовое 

помешател ьство, вошедшее в историю под назва нием тюльпа новой 

м а н и и ,  дости гло своего апогея . Ради приобретения одной луковицы 

редкого вида тюльпана заклады вал и дом ,  поместье, фабрику .  Крах 

наступил в 1 6 3 7  году, когда практи чески за одну ночь цен ы  обрушил ись,  

унося с собой цел ые состоя ния ,  обрекая на н и щету м н огие зажиточные 

голла ндские семейства . 

Откуда на Руси появилось растение аир?  

Родиной тра вя нистого многолетнего растения а и ра я вляется 

Восточная Азия .  Вои н ы  хана Батыя сч итал и а и р  указателем чистой воды 

и бросал и кусоч ки корневищ во все встречные водоем ы .  Та к это 



растение было за несено в X I I I  веке орда м и  мон гола-тата р на земл и Руси . 

В слова ре В .  И .  Даля указа но название  а ира - «тата рская сабл я » .  Аир 

растет по берега м рек и озер ,  иногда образуя сплошные за росл и .  

Растения содержат дубил ьные вещества . Из корневища а и ра ( и р н ы й  

корень)  добывают эф и рное масло, употребляемое в парф юмерной и 

кондитерской п ром ы шленности . П репа раты из корневищ а и ра применяют 

для возбужден ия аппетита и улучшения  п и щева рения ,  а та кже как 

тонизирующее средство при угнетении  централ ьной нервной систем ы .  

И нтересно,  что в Московской области а и р  встречается почти 

искл ю ч ительно по реке Москве и ее крупней ш и м  притока м .  Вероятно,  

остал ьные леса был и неп реодол и м ы  для мон гола-тата рских войск.  

Ка кие растения чаще всего встречаются на госуда рственных  

символах? 

В указа нном отношен и и  бесспорн ы м  л идером я вляется пальма ,  

изображение которой ф и гури рует на госуда рственных  сим волах 2 2  стра н 

( Ба га мские Острова , Венесуэла ,  Га ити , Га мбия , Дом и н и ка нская 

Республ и ка ,  За падное Са моа , Ката р,  Kot-д' И вуар,  Куба , Л иберия ,  

Ма врита н и я ,  Мал ьдивы,  Пара гва й ,  Перу, Са н -То ме и Принси п и ,  

Саудовская Аравия ,  Сей шел ьские Острова , Сури нам ,  Сьерра -Леоне, 

Три н идад и Тоба го,  Фиджи ,  Эквадор) . Второе место за н и мает лавр,  

изображенный  на госуда рственных  сим волах 18 стра н (Алжир,  Боливия ,  

Бразил ия ,  Венесуэла ,  Гватемала,  Греция,  Дом и н и ка нская Республ и ка ,  

Демократи ческая Республ и ка Кон го,  Ки пр ,  Колумбия,  Куба , Мексика ,  

Пара гва й ,  Перу, Са н-Мари но,  Тон га ,  Франция ,  Эквадор) . Знач ител ьно 

отста ют от пальмы и ла вра дуб, красующийся на госуда рственных  

сим волах 8 стра н ( Гондурас, Итал ия ,  Куба , Л итва , Мексика ,  Перу, Са н 

Марино,  Франция ) ,  хлопок - 7 стра н (Азерба йджа н ,  Ангола ,  Па киста н ,  

Та нза н и я ,  Туркмения ,  Уга нда , Узбеки ста н )  и кукуруза - 6 стра н (Ангола ,  

Гренада , За мбия,  Кабо- Верде, Кения ,  Мозамбик) . 

Ка кой цветок я вляется национальным  цветочным  символо м  США? 

В США почти 100 лет дл ил ись дебаты относител ьно выбора 

на ционал ьного цветочного си м вола стра н ы .  Наконец 23 сентя бря 1 9 8 6  

года палата п редста вителей кон гресса США подвела итог :  в ка честве 



сим вола была выбра на роза . Спустя два месяца на торжественной 

церемон и и  в Розово м саду Белого дома п резидент Ронал ьд Рей га н  

подписал П рокламацию N9 5574  о п ризна н и и  розы цветочной эмблемой 

США.  

Ка к вел и к  са м ы й  бол ьшой в м и ре розовый куст? 

По да н н ы м  на 2 0 0 1  год, са м ы й  бол ьшой в м и ре розовый куст растет 

в городке Томбстоун (Аризона,  С Ш А ) .  Он вы рос из посаженного в кон це 

XVI I I  века черенка ,  и сейчас е го ствол имеет периметр у основа ния  

более полутора метров .  В сезон на этом кусте распускается более 2 0 0  

тыся ч роз . 

Скол ько цветов требуется для п роизводства килогра мма розового 

масла?  

Из лепестков некоторых видов розы получают цен ный 

а ромати чески й п родукт - розовое эф и рное масло, испол ьзуемое для 

духов, ва ренья ,  л и керов .  Чтобы добыть оди н  килогра м м  та кого масла ,  

требуется нескол ько сотен килогра ммов цветов .  В XIX веке для этой 

цел и в Россию из Бол гарии  за везл и каза нл ы кскую розу, позволя ющую 

получить 1 килогра м м  масла из п риблизител ьно 5 0 0  килогра ммов 

лепестков (сбор с 1 - 1 ,4 гекта ра розовой пла нта ци и ) .  В СССР был и 

вы веден ы  собственные сорта эф и ромасл и ч н ы х  роз ( Красная Крымская ,  

Фести вал ьная,  Мичуринка ,  П ионерка ,  Та врида и др . ) ,  дающие средний 

урожа й лепестков от 1 8 0 0  до 3 0 0 0  килогра ммов с центнера . 

Спра ведл и ва л и  сентенция «нет розы без ш и пов»? 

Для сведущего бота н и ка ходя чая сентенция «нет розы без ш и пов» 

далеко не верна : есть виды роз с н и чтож н ы м и  ш и п а м и ,  а есть и совсе м 

без ш и пов .  Не имеет ш и пов ал ьпи йская роза , которую бота н и ки 

называют Rosa a l p i na ( << роза ал ьпина»  ) .  В старину  ее часто воспевал и 

поэты . Именно потому,  что она растет высоко в горах, роза без ш и пов 

стала сим волом труднодостижимого идеала . 

Скол ько известно сортов садовых роз? 

Роза повсеместно выра щиваемое декорати вное растение .  

Известн ы свыше 2 5  тыся ч сортов и форм «царицы цветов»,  в то м числе 

более б тыся ч садовых сортов .  Все богатое разнообразие форм и окрасок 



роз вы ведено из нескол ьких нем ногочисленных диких видов .  Это 

дости гнуто, во-первых, путем облагораживания  диких роз ( восп ита н ием 

их из поколения в поколение в садовых условиях и отбором более 

красивых экземпляров) ; во-вторых,  путем скрещи ва ния  ( получения 

помесей между разн ы м и  сорта м и ) .  За тыся ч и  лет садовой кул ьтуры роз 

родство между разл и ч н ы м и  сорта м и  та к перепуталось, что в них  иногда 

не могут разобраться даже опытн ые специал исты . 

Ка кое дерево са мое бол ьшое? 

Са м ы м  большим  деревом сч ита ют секвойядендрон ги га нтски й ,  или 

мамонтово дерево ( Seq uoiadendron g iganteu m ) .  Растет оно в Кал ифорн и и  

по западн ы м  склонам С ьерра -Невады на высоте 1 5 0 0 - 2 5 0 0  метров,  

имеет п рямой стройный  ствол и густую кон и ческую ил и округлую крону .  

Высота дерева может дости гать 1 0 0 метров,  диаметр ствола - 10 метров .  

Са м ы й  кру п н ы й  экземпляр из н ы н е  существующих имеет высоту 8 3  

метра и окружность ствола 24, 1 1  метра . 

Ка кое дерево са мое высокое? 

Специал исты подсчитал и ,  что корни и сосуды дерева не могут 

поднять воду из почвы выше чем на 1 3 0  метров - это теорети чески й 

п редел роста деревьев в высоту . Са мое высокое на сегодня дерево 

( 1 1 2 J  метра ) - растущая в Кал и форн и и  секвойя вечнозеленая ( Seq uo ia  

semperv i rens) . Вода из корней этого ги га нта добирается до его верхушки 

почти сутки . 

Ствол ка кого дерева са м ы й  бол ьшой в окружности ? 

Рекордсменом в этом отношен и и  я вляется ка шта н посевной 

(Casta nea sat iva ) в Сицил и и .  В 1 8 7 5  году окружность пяти сросшихся 

стволов этого дерева соста вляла 64 ,2  метра . В настоя щее время это 

дерево части чно высохло, что и не уди вител ьно - его возраст 

специал исты оцен ивают в 3 6 0 0-4000  лет. 

Ка кое дерево я вляется рекордсменом по возрасту? 

Еще неда вно са м ы м  старым деревом на Земле сч итал и растущую в 

США на гра н и це штатов Кал ифорния и Невада сосну ости стую ( P i nus  

a ristata ) ,  возраст которой оцен ивают п риблизител ьно в 4900  лет. Однако 

в 2 0 0 3  году стало известно,  что на япон ском острове Я кусима растет 



кедр, которому, по оценка м  специал истов,  7 2 0 0  лет. Это дерево 

вкл ючено ЮН ЕСКО в сп исок памятн и ков природы м и рового значен и я .  

Ка кое водное растение са мое бол ьшое? 

Са мое бол ьшое водное растение - виктория а мазонская (V ictor ia 

а mаzоп iса ) ,  обита ющая в тепл ых за водях бассейна реки Амазонка . 

Круглые пла ва ющие листья этого южноа мериканского растения с 

загнуты м и  вверх краями  и диаметром до 2 метров способны 

поддержи вать на воде груз до 5 0  килогра ммов .  Его цветки диаметром 

2 5 - 3 5  са нти метров,  изда ющие сильный  а ромат, раскры ва ются вечером . 

К утру бел ые лепестки розове ют и смыка ются ,  к кон цу дня снова 

раскрываются ,  но имеют уже мал и новую окраску . В течение второй ночи 

они  тем неют, а наутро за крываются и ,  увядшие,  опуска ются под воду, 

где происходит созрева ние плодов (период цветения дл ится обы чно 2 

суток) . 

Ка кое растение я вляется ре кордсменом по скорости роста ? 

Са м ы м  быстрорастущим растением я вляется ба мбук ( Ba m busa ) .  

Скорость его роста может дости гать 7 5  са нти метров в сутки . 

Рекордсменом по скорости роста среди деревьев сч ита ют эвкал и пт 

( Euca lyptus deg l u pta ) ,  растущи й на Новой Гви нее . За 1 год и 3 месяца он 

вы рос на 1 0 , 6  метра . 

Ка кое цветковое растение са мое маленькое? 

Са мое маленькое цветковое растение - вольфия бескорневая 

(Wolffia a rrh iza ) ,  обита ющая в водоемах умеренного пояса и тропиков .  

Это крошеч ное растение не имеет н и  корней,  н и  листьев,  а состоит 

тол ько из ша ровидно-овал ьного стебел ька попереч н и ком 0 , 3 - 2 , 0  

м иллиметра . 

у ка кого растения са мые большие соцветия ?  

Растение с са м ы м и  бол ьш и м и  соцветия м и  - п у й я  Ра ймонда ( Puya 

ra imond i i ) .  У этого растения ,  обитающего в Бол и в и и ,  соцветие дости гает 

в попереч н и ке 2 ,4  метра , а в высоту - 1 0 , 7  метра и может содержать до 

8 тыся ч цветков .  

у ка кого растения са мые большие цветки? 



Растением с са м ы м и  больш и м и  цветка м и  я вляется встреча ющаяся 

на острове Суматра раффлезия Арнол ьда ( Rafflesia a rno ld i i ) .  Цветок этого 

растения в бутоне похож на кочан  ка пусты , а в раскрытом виде 

дости гает 1 метра в диаметре и может весить до 7 килогра ммов .  Цветки 

раффлезии Арнол ьда изда ют с ильный  тру п н ы й  за пах и опыляются 

муха м и .  Са мое уди вител ьное, что этот тропи чески й ги га нт с неприятн ы м  

запахом я вляется бл изким родственником скромной душистой ф иалки . 

Где растет са мая большая в м и ре редиска ?  

Четы ре века назад испа нские колонизаторы за везл и в Мексику 

редиску . В тропическом кл имате, на богатых почвах вокруг города 

Оаха ка обыкновенная европейская редиска приняла необычные форм ы : 

корнеплоды выраста ют диаметром 1 0 - 1 2  са нти метров и дл иной около 

полуметра . С 1 8 9 7  года перед Рождеством в Оаха ке п роводят фести вал ь 

редиски,  в ра м ках которого п роходит кон курс резьбы по редиске .  

На ка ком дереве растут са мые большие в м и ре ф рукты ? 

Деревом с са м ы м и  кру п н ы м и  в м и ре плода м и  я вляется джекф рут 

(Artoca rpus heterophy l l us ) . Этого урожен ца И ндии в настоя щее время 

разводят во м ногих стра нах Южной и Юга-Восточной Ази и  - от И ндии до 

И ндонези и .  Плод джекф рута может дости гать в диаметре 3 0 -40 

са нти метров,  в дл ину  - 6 0 - 9 0  са нти метров,  а по ма ссе - почти 34 

килогра ммов .  Очень вкусный  плод похож на дыню, манго и папайю,  но 

имеет оди н  недостаток - специфи чески й за пах одеколона . Сок сладки й ,  

желтого, корич неватого ил и розового цвета в за висимости от зрелости 

ф рукта . Недозрелый плод готовят ка к овощ, а созревш и й  - употребля ют 

в сыром виде ил и консервируют в сиропе.  Семена ва рят ил и жарят. В 

Ази и  об этом дереве говорят : « Есл и в ва шем дворе растет джекф рут, вы 

не ум рете с голоду» . 

Что означает и откуда п роизошло название  «белладонна»?  

Лати нское название  ( be l l adonna)  этого ядовитого тра вя нистого 

растения в переводе на русский язык означает « п рекрасная да ма» ,  

« красавица » .  Дело в том ,  что белладонна содержит атропин  (потому 

бота н и ки именуют растение Atropa bel ladon na ) ,  расш и ря ющи й зра ч ки .  По 

этой причине  женщи н ы  в Древнем Риме испол ьзовал и растение как 



средство красоты . На Руси за белладонной закрепились названия  

« краса вка »  И «сонная одурь» . 

За что получил свое название  бешен ы й  огурец? 

Бешен ы й  огурец ( Ecba l l i u m  e lateri u m )  это многолетнее 

тра вя нистое растение семейства тыквен н ы х .  Оно обитает главным  

образом по берега м Средиземного и Черного морей на сухих открытых 

места х .  Свое название  оно получило бла года ря весьма зрел и щному 

способу рассеивания  семя н .  Зрел ы й  плод бешеного огурца при  са мом 

легком прикосновении  отска ки вает от плодоножки , и из отверстия ,  

образова вшегося на месте отделения ,  с силой выбрасы вается струя 

горькой сл изи с семена м и  на расстоя ние до 12 метров от материнского 

растения . 

Ка кое дерево в Библ и и  назы вается смоковн и цей?  

В Библ и и  не раз  упом и нается смоковница .  Это сикомор ( F icus 

sycomorus) - дерево рода ф и кус .  Растет оно в Эф иоп и и  и некоторых 

других стра нах Централ ьной Аф рики,  с а нти ч н ы х  времен его 

выра щивают в Северной Аф рике и на Ара вийском полуострове - ради 

вкусных плодов .  Сикомор имеет высоту до 40 метров и твердую, 

п рочную древесину .  

Ка кое растение получило название  « водя ная чума» и почему? 

Водя ной чумой ( ил и  водя ной заразой)  иногда называют элодею 

ка надскую ( E lodea ca nadens is) . Эта многолетняя водная тра ва очень 

быстро размножается,  ее обширные скопления п репятствуют 

судоходству и рыболовству . Стол ь неприятное п розвище элодея 

ка надская получила в середине XIX века , когда ее за несл и  в Европу, где 

она быстро и ш и роко рассел илась, а затем п рон икла  в Ази ю  и 

Австрал и ю .  Зеленую массу этой водной тра вы испол ьзуют ка к корм и на 

удобрения . 

Ка кое растение в стра нах Юга-Восточной Ази и  счита ют королем 

ф руктов? 

В стра нах Юга-Восточной Ази и  королем ф руктов сч ита ют дуриан 

(Durio z i beth i n us)  - высокое (до 45 метров)  вечнозеленое дерево . Оно 

естественно п роизрастает в тропи ческих лесах Кал иманта на ,  Суматры и 



полуострова Мала кка , а кул ьти ви руется в других регионах Юго

Восточной Ази и  и на юге И нди и .  Крупные (до 3 килогра ммов)  плоды 

этого дерева очень вкусны ,  но могут дурно пахнуть . Перезрев,  они 

пада ют на земл ю, треска ются и начинают расп ростра нять 

отвратител ьный  за пах гн ил и ,  который привлекает насекомых и 

жи вотн ых ( муравьев,  жуков, носорогов,  тигров, слонов ) .  Они лакомятся 

плода м и ,  а потом раста скивают и расп ростра няют их се мена . Бла года ря 

та кому « палом н и честву» дерево размножается . Есл и плоды дуриана не 

перезрел и ,  они  пахнут тол ько в разреза нном виде, при чем за пах 

появляется лишь через пол часа после разреза н и я .  Есть этот ф рукт 

советуют при мерно та к, ка к пьют водку : выдохнуть воздух, быстро 

положить в рот и тол ько потом вдыхать . Его вкус напоми нает сладкий 

м и ндальный  крем с доба вкой сл и вочного сыра, луковой подл и вки, 

виш невого сиропа и других трудносовмести мых п родуктов .  Плоды 

дуриана едят в свежем виде, доба вляют в выпечку,  мороженое, нап итки , 

жа рят ка к га рнир ил и смеш и ва ют с рисом . В Та ила нде в период 

созрева ния  плодов дуриана (с  мая по август)  п роводят даже 

специальные фести вал и ,  на которые съезжа ются м ножество л юдей со 

всего м и ра .  Экзоти чески й ф рукт мало кого оста вляет ра вноду ш н ы м .  

Поп робова вшие его делятся на два лагеря - страстн ых поклон н и ков и 

нена вистн и ков .  

Ка кое дерево называют колбасн ы м ?  

Та кое второе название  носит растущая в тропической Аф рике и на 

Мада гаскаре кигелия  перистая ( К ige l ia  p in nata ) .  Это краси вое дерево с 

ш и рокой тенистой кроной имеет причудл ивые плоды . Они похожи на 

крупные буроватые колбасы (дл и ной до 6 0  и диаметром около 10 

са нти метров) , беспорядочно свиса ющие с ветвей на дл и н н ы х  ножках .  

Увы,  плоды эти несъедобн ы  н и  для человека , н и  для зверя . 

Что означает общеизвестное название  « Голл и вуд» ? 

Голл и вуд ( Ho l l ywood ) - название  знамен итого ра йона города Лос

Анджелес (США, штат Кал ифорн и я )  - в переводе с англ и йского означает 

« падубовый лес» . Падуб - это вечнозеленое растение,  расп ростра нен ное 

в субтроп и ках и умеренной зоне обоих полуша ри й .  В Западной и Южной 



Европе чаще встречается падуб острол истн ы й  ( I leX aqu ifo l i u m ) ,  ил и 

острол ист, который пол ьзуется та м та кой же популярностью, ка к у нас 

ел ка - сим вол Рождества и Нового года . Острол исты привлекател ьны 

своей красивой вечнозеленой листвой ,  поэтому с древности это дерево 

сч итал и символо м  вечности . Еще жрецы-друиды для отпугивания  зл ых 

духов укра шал и  его ветвя м и  жил и ще .  В Древнем Риме острол ист 

посвя щал и Сатурну - богу всепоглоща ющего времен и .  Из ветвей дерева 

плел и венки ,  которые при носил и в жертву богу на декабрьском 

п разднике сатурнал и й .  В это м ка честве острол ист унаследовали 

христиане,  приспособив его в ка честве рождественских укра шен и й .  До 

сих пор катол и ки вывеш и ва ют на Рождество венки и ги рлянды из 

острол иста на входных дверях и стенах .  

Что п редста вля ют собой я годы мал и новки и почему их так 

называют? 

Я года м и  мал и новки п розвал и плоды бересклета ( Euonymus)  -

кустарника ,  известного та кже под народными  назва н и я м и  «брусл и на» ,  

« п рескурина» I «дерево-гиржемелина»  I « волчьи  серьги » .  Я годы 

бересклета ядовиты , но некоторые пти цы охотно и м и  п ита ются,  особенно 

мал и новки . Они-то и расп ростра няют семена бересклета : съедят плод, а 

семечко,  в скором времени оказа вшееся в земле, за рождает новый куст. 

С бересклетом связа н ы  две легенды . Одна гласит, что некая колдунья 

вы растила этот ядовиты й кустарник  из-за обиды на л юдей . Но потом 

пожалела их и сделала бересклет лека рстве н н ы м ,  а са ма превратилась в 

серен ькую пти ч ку мал и новку . Вот поэтому мал и новки и не отра вля ются 

плода м и  бересклета . Согласно другой легенде, во время сотворения  

растител ьного м и ра боги ня Флора потеряла два  украшения - брошь с 

цвета м и  и сережку . Она не стала искать украшения ,  а в наказа ние за то, 

что они  потерял ись,  п ревратила их в растение бересклет, у которого 

весной распуска ются мертвые восковые цветы , похожие на броши ,  а 

осенью - ядовитые я годы -сережк и .  

Ка к называют чеснок в Китае? 

В Китае чеснок называ ют зуба м и  дра кона - в связи с его 

чудодействе н н ы м и  свойства м и ,  которые с древнейших времен спасал и 



л юдей от разной хвори . Чеснок отн осится к особой группе овощей,  

облада ющих специфи чески м острым запахом и вкусом . Он богат 

углевода м и  ( 1 0 , 5 - 2 1 , 1  п роцента ) ,  бел ка м и  ( 3 6 , 7  п роцента ) ,  

м и нерал ь н ы м и  солями  и вита м и на м и .  Содержа ние эф ирных масел 

дости гает 1 5 0  м илл и гра м мов на 1 0 0  гра ммов чеснока ( 1 5 0 м г% ) .  Из 

вита м и нов особенно много в нем а скорби новой кислоты - 7 0  мг%,  а в 

зеленых листьях - до 1 5 0  м г% .  И меются в чесноке и сол и кал ия ,  натрия ,  

кал ьция,  магния ,  молибдена,  марга н ца ,  меди ,  фосфора , серы,  м ы ш ья ка ,  

йода . Учен ы м и  открыто около 1 00 серосодержа щих ком понентов 

чеснока ,  облада ющих особо цен н ы м и  сво йства м и .  Богат чеснок и та ки м и  

м и кроэлемента м и ,  ка к герма н и й  и селен , и меющи м и  п роти воопухолевую 

а кти вность . Из чеснока готовят алл и ксин  (а нтистрессовый п репа рат 

седати вного действия наподобие валерья н ы ) ,  аллохал ( п репа рат для 

лечения печен и ) ,  ал исат, алл и кор, кари над ( п репа раты , при меняемые 

для проф ила ктики и лечения сердечно-сосудистых заболева н и й ) .  

Хими ческие вещества чеснока по мога ют пон изить высокое а ртериал ьное 

да вление и содержа ние саха ра в крови,  лечат астму и бронхит, 

улучшают ци ркуляцию крови и сердеч ную деятел ьность, помога ют 

орга н изму бороться с опасн ы м и  токсинами  и восста навл и вать сил ы .  

Чеснок содержит аспири ноподобные вещества аллицин  и адонизит, 

способные разжижать кровь и п редотвра щать тро мбообразова ние .  В 

чесноке обна ружено та кже ве щество, п репятствующее увеличению 

тромбоцитов в крови и не разрушающееся при  ки пячен и и .  Благода ря 

высоки м кулинарным достоинства м чеснок сч итается царем всех припра в  

- его консервируют, применяют в соленьях,  готовят из него соусы ,  

салаты , чесноч ное масло и даже мармелад . Испа нцы утвержда ют, что 

чесночную припра ву можно испол ьзовать во всех я ствах,  кроме кулича  и 

мороженого .  По медици нским нормам человеку необходимо потреблять 

5 0 0  гра ммов чеснока в год . Для устра нения неприятного запаха можно 

пожевать листочек петрушки,  сел ьдерея , кусочек л и мона,  кофей ное 

зерн ы ш ко ил и выпить кра п и в н ы й  отва р .  

Ка к да вно ромашку называют ромашкой и почему? 



Этот хорошо известн ы й  цветок назвал и ромашкой совсе м неда вно -

нем ноги м более двух веков назад . Ра ньше растения с бел ы м и  

лепестка м и  и желтой серединкой назы вал и пупавка м и ,  поскол ьку в 

центре соцветия возвышается желты й «пупок» . Название  « рома ш ка »  

связа но с п рони кновением на Русь средневековой медици нской 

л итературы - тра вников и лечебников,  в которых растения ,  сейчас 

называемые ромашкой ,  и меновал ись рома ном ,  романовой тра вой ,  

рома новым цвето м .  От слова « рома н »  И образовалась уменьш ител ьная 

форма слова - « рома ш ка » .  Впервые слово заф и ксирова но в кон це XVI I I  

века в рецепте первого русского а гронома А .  г.  Болотова , 

рекомендова вшего от п ростуды <<"' один декокт (отва р ) .  Одна часть 

буквицы,  другая ромашки,  третья шалфея » .  

Что та кое держидерево? 

Держидеревом ( Pa l i u rus sр iпа-сhгist i )  называют очень ветви сты й 

кустарник  (высота до 3 метров)  семейства круши новых,  

расп ростра нен н ы й  в Южной Европе,  Передней и Средней Ази и .  Его 

листья на коротких черешках имеют при  основа н и и  два п рил истн и ка 

колючки . Растет держидерево на сухих,  хорошо освещенных ка менистых 

склонах на высоте до 1 5 0 0  метров и нередко образует 

трудноп роходимые за росл и .  Человеку, попавшему в них ,  очень трудно 

выбраться (отсюда и назва н ие) . 

Где бул ки растут на деревьях? 

« Кто бы мог думать, ва ше п ревосходител ьство, что человеческая 

п и ща ,  в первоначальном виде, летает, пла вает и на деревьях растет? » -

уди влялся оди н  генерал в известной сказке М .  Е .  Салты кова -Щедрина . 

«Да , - отвечал другой генерал , - п ризнаться , и я до сих пор думал , что 

бул ки в том са мом виде родятся,  ка к их утром к кофею пода ют ! » 

Воп реки очевидному сарказму а втора сказки генерал ы не та к уж 

ош ибал ись в своих суждения х .  В кон це XVI I  века а н гл и йский 

морепла вател ь Уил ьям Да м п и р  сообщил европейцам о курьезном дереве, 

чьи плоды служил и туземцам замен ителем хлеба : «Они ( плоды)  та к 

вел и ки ,  ка к кара ва й хлеба ценой в пен н и ,  испечен н ы й  из муки 

стоим остью пять ш илл и н гов за бушел ь .  Жител и пекут их в очаге до 



почернен ия корки , затем корку снимают, и под нежной тон кой кожи цей 

остается мя гкая белая мякоть, схожая с рассып чаты м хлебом . Та м нет 

н и ка ких ка менистых вкл ючен и й .  Но есл и мя коть не съесть сразу, то 

через сутки она черствеет и ста новится малосъедобной» . Дерево, о 

котором говорил Да м п и р, называют хлебным - ка к и все другие виды 

деревьев (а  их около 5 0 )  рода Artocarpus семейства тутовых .  Эти 

известн ые п и щевые растения тропиков 

древнегреческого бота н и ка Теоф раста , 

упоми нал ись в рукоп исях 

а позже Пл и н и я .  Родиной 

обыкновенного хлебного дерева (Artocarpus a lt i l i s )  считается Пол и незия ,  

но в настоя щее время его выра щивают пра кти чески во всех стра нах 

Юга-Восто чной Ази и ,  Океа н и и  и в других ра йонах троп иков .  Это дерево 

дости гает 3 5  метров в высоту и 1 метра в диа метре . Обы чно хлебные 

деревья плодоносят в течение девяти месяцев в году, а потом три месяца 

отдыхают.  И та к на п ротяжен и и  7 0 - 7 5  лет. На одном дереве ежегодно 

созревает 7 0 0 - 8 0 0  «хлебов» весом 3-4 килогра мма кажд ы й .  Пол ностью 

созревшие плоды имеют тестообразную сладковатую мя коть, по вкусу 

скорее напомина ющую ка ртофел ь, чем хлеб . Но есть эту мя коть надо 

быстро, иначе через сутки она ста нет невкусноЙ . Семена хлебного 

дерева жа рят, ка к ка шта н ы .  А плоды консервируют, пекут, ва рят, жа рят, 

сушат и едят сыры м и .  Са м ы й  п ростой способ приготовления - обработка 

огнем . Свежесорва н н ые, еще зеленые плоды за рыва ют в золу и пекут в 

костре, ка к ка ртошку .  Через 1 0 - 1 5  минут зеленая корка чернеет, 

трескается,  и в трещи нах п рогляды вает молочно-белая внутренность,  по 

вкусу похожая на сладковаты й пшен и ч н ы й  хлеб . Жител и Ма ркизских 

островов обы ч н о  тол кут о ч и щенные от кожуры и сердцеви н ы  плоды в 

ступ ке,  п ревра щая их в однородную массу, в которую для улуч шения 

вкуса доба вляют сок кокоса . Затем массу разделя ют на брикеты , 

за вора ч и ва ют в нескол ько слоев листьев,  туго перевязывают волокнами  

коры и за рывают в большие я м ы ,  откуда впоследстви и  извлека ют по 

мере надобности . В земле та кие полуфабри каты могут лежать года м и ,  

ста новясь с о  временем даже вкуснее . Готовят их следующи м образо м .  В 

яме выкладывают дно ка м н я м и  и разводят бол ьшой огонь .  Когда ка м н и  

достаточно разогреются,  золу вы греба ют, д н о  застила ют слоем листьев,  



помеща ют туда завернуты й бри кет теста , сверху покрывают еще одн и м  

слоем листьев .  Затем все это быстро засыпают землей та к, чтобы 

получилась горка . За печен ное та ким образом тесто п редста вляет собой 

пухлую желтую лепешку,  приятную на вкус .  Размоч и в  ее в воде и 

перемешав до ра вномерной консистенции ,  можно получить 

своеобразн ы й  пуди нг .  « Есл и кто-л ибо в течение своей жизни посадит 

десять хлебных деревьев, то он может сч итать, что сделал для того, 

чтобы п рокорм ить себя , свою сем ью и свое потомство, бол ьше, чем 

жител ь умеренного пояса , всю жизнь в поте л и ца обрабаты ва ющи й свое 

поле . . .  » - писал в дневн и ке англ и йский морепла вател ь Джеймс Кук .  

Ка к глубоко залега ют в земле корневые системы растений?  

Глубина залегания  корневых систем за висит от  среды обитания  

растения . В лесной зоне на подзолистых, плохо аэрируемых поч вах 

корневая система на 90 п роцентов сосредоточена в поверхностном слое 

( 1 0 - 1 5  са нти метров) . В зоне полупусты н ь  и пусты н ь  у одних  растений  

( ка ктусы ) она поверхностная - испол ьзует ра нневесенние осадки или 

конденса ционную влагу, оседа ющую в ноч ное время . У других 

( вербл южья колючка )  - дости гает грунтовых вод на глубине 1 8 -20  

метров .  у третьих (джузгун ,  саксаул ,  эфедра ) - универсал ьная,  та к как 

испол ьзует вла гу разл и ч н ы х  гори зонтов в разное время . 

Ка к дол го семена растений  сохра няют способность к п рораста н и ю? 

Время ,  в течение которо го семена сохра няют способность к 

п рораста н и ю, для разл и ч н ы х  растений  изменяется в очень ш и роких 

п ределах - от нескол ьких дней до десятков и даже сотен лет.  Та к, для 

семян  тополя и ивы это время соста вляет всего нескол ько дней,  для 

семян  вяза - 4 недел и ,  дуба и бука - 6 меся цев, пихты , клена и граба -

1 , 5  года , ясеня ,  л и п ы  и березы - 2 года , лука ,  петрушки,  сосны 

кедровой ,  ол ьхи,  робинии  2 - 3  года , конских бобов,  моркови,  

сел ьдерея , ш п и ната и салата - 3-4 года , ка пусты , лиственницы и 

редиски - 4-5 лет, гороха , ты квы, хрена,  свекл ы ,  пом идорав, ел и и 

сосны обыкновенной - 4-6 лет, ржи - 1 0  лет, овса , пшеницы и я ч меня -

1 0 - 1 5  лет, клевера , м и рта , кувшинки и ра китн и ка - 8 0 - 1 6 0  лет, 

и ндийского лотоса - 2 0 0 - 2 5 0  лет .  



Что та кое перикарпий  и из чего он состоит? 

Перикарпием ,  ил и околоплодником,  бота н и ки называют стенку 

плода растений ,  окружа ющую семена . Перикарпий  разви вается из 

стенки завязи всегда с участием других приросших  к ней орга нов,  

соста вля ющих цветок .  В перикарпии  выделяют три слоя : наружный  -

экзокарпий  ( внеплодник) ,  средний  - мезокарпий  ( межплодник) и 

внутренний  - эндокарпий  ( внутриплодник) . Наиболее четко эти слои 

различаются у соч ных  плодов .  Экзокарпий  может быть тонким кожисты м 

( костя н ка ,  я года , яблоко) ,  толсты м кожи сты м ( помера нец) и твердым 

(ты кви на ) .  Мезокарпий  - мясисты м и соч н ы м ,  нередко окрашен н ы м  

( костя н ка ,  я года ) ,  а эндокарпий  - та кже соч н ы м  (я года ) ,  хрящеваты м 

(яблоко) ил и ка менисто-твердым ( костя н ка ) .  

И з  ка кого дерева был построен плот « Кон-Тики»?  

Плот « Кон-Тики» ,  на которо м Тур Хейердал со  спутн и ка м и  в 1 947 

году пересек Тихий  океа н ,  был построен из бал ьзового (бал ьсового ) 

дерева , расп ростра ненного во влажных тропи ческих лесах Централ ьной 

и Южной Америки . Бал ьзовое дерево легко возобновляется на порубках,  

быстро растет и к 5 года м дости гает зрелости . Оно и меет легкую (в  

высушенном состоя н и и  легче п робки ) ,  очень п рочную древесину ,  

при  меняемую в са молетостроен и и  ка к звуко- и теплоизоляционный 

материал . Из стволов бал ьзового дерева с глубокой древности 

изготовля ют плоты и долбленые чел ноки . 

Ка ких размеров и возраста может дости гать баобаб? 

Баобабы п роизраста ют в са ва н нах Аф рики,  в Северной Австрал и и  и 

на Мада гаска ре . Их не сл и ш ком высокие (до 2 0  метров) ,  но ч резмерно 

раздутые ствол ы ,  дости га ющие в диаметре 4- 1 0  метров,  несут на себе 

короткие чахлые крон ы .  Продолжител ьность жизни баобабов вызы вает 

споры . Одн и  ученые сч ита ют п ределом 2 тыся ч и  лет, другие - 5 тыся ч .  

Фра н цузский бота н и к  М и шел ь  Адансон нашел в 1 7 94 году в Сенегале 

дерево диаметром 9 метров и оп редел ил его возраст в 5 1 5 0  лет. Под 

морщинистой корой ги га нтов скры вается рыхлая ,  пористая древесина ,  

способная ка к губка вби рать в себя и хран ить большие за пасы воды - до 

1 2 0  тыся ч л итров ! Из-за этого д ревесина баобаба обы чно за гн и вает, и 



ствол ста новится пол ы м .  Ста рые баобабы часто пустотел ы .  Иногда в них  

даже жи вут л юди . На севере Австрал и и  дуплисты й ствол древнего 

баобаба одно время испол ьзовал и для городской тюрьм ы .  Известен 

случай ,  когда баобаб служил а втобусной оста новкой - он вмещал до 3 0  

человек. 

Скол ько может весить бел ы й  гриб? 

Бел ы й  гриб, он же боровик, обы чно весит от нескол ьких гра ммов 

до 3 0 0 -400 гра м мав,  но в отдел ьных случаях может дости гать и 4 

килогра ммов ! 

Что п редста вляет собой я нта рь? 

Я нта рь высоко цен ится с древнейших времен - не стол ько за 

красоту, скол ько за способность ( которую сч итал и маги ческой)  

притя ги вать мел кие части цы при на грева н и и  и трен и и .  О п роисхождении  

я нта ря рассказы вает гречески й миф,  изложенный  в «Мета морфозах» 

римского поэта Публия  Овидия Назона ( I  век до нашей эры ) .  Фаэтон -

сын солнеч ного бога Гел иоса - однажды взялся управлять колесн и цей 

своего отца , но не сдержал огнедышащих коней и едва не погубил в 

стра шном пла мени Зе мл ю .  Разгнева н н ы й  Зевс п ронзил Фаэтона 

мол н и я м и  и бросил тело в реку . Мать и сестры та к дол го и безутешно 

оплакивал и гибел ь Фаэтона,  что от горя вросл и в земл ю и п ревратил ись 

в деревья . Но и ста в деревья м и ,  они  п родолжал и пла кать, а их слезы, 

падая в реку, обра щал ись в я нтарь .  Ка к н и  стра нно,  указа нная 

мифологи ческая версия п роисхождения я нта ря в знач ител ьной степени 

соответствует действител ьности . Первым учен ы м ,  заявившим ,  что я нта рь 

- это засты вшая смола деревьев, был римский п исател ь Пл и н и й  Старший  

( I  век  нашей  эры ) .  Он  обратил внимание на смоляной за пах и коптя щее 

пламя  при  горении  я нта ря .  А та кже на то, что в п розра чном я нта ре 

нередко попада ются за мурова н н ые в нем насекомые и кусоч ки растен и й .  

Позже немецкие ученые п ытал ись оспорить этот вы вод . Та к, напри мер, 

известн ы й  естествоисп ытател ь Георг Агрикола (XVI век) доказы вал , что 

я нта рь образуется в недрах земл и из жидкого битуми нозного вещества , 

которое, вытекая на ее поверхность,  засты вает. 



В на чале XVI I I  века бытовала ги потеза о том ,  что я нта рь 

п роизошел от соединения нефти с м и нерал ь н ы м и  кислота м и .  Сегодня 

общепризнано,  что я нта рь это ока меневшая смола деревьев, 

п реимущественно хвой н ы х .  При мерно 45-50  м илл ионов лет назад 

п роизошло знач ител ьное потепление 

вызвало обил ьное истечение смол ы  

и увлажнение кл имата , что 

деревьев .  Она окислялась 

кислородом воздуха , покры валась толстой темно-бурой коркой и в та ком 

виде накапли валась в почве «я нта рного леса » .  Реки и ручьи постепенно 

вымывал и затвердевшие ком ья смол ы  из земл и и сносил и их в устья рек, 

а затем в море . 

Много л и  воды в ка ктусе? 

Мя коть ка ктуса на 95 п роцентов состоит из воды,  поэтому стебл и 

крупного растения ( высотой до 1 0 - 1 2  метров)  могут содержать до 2000  

л итров ( 2  тон н ! )  воды . 

Почему дерево коуроп иту нельзя высажи вать вдол ь дорог? 

Кауроп ита ( Courou pita g u ianens is )  - растущее в тропи ческих лесах 

Южной Америки и Южной Ази и  довол ьно высокое ( от 15 до 25 метров)  

листвен ное дерево, родственное бразил ьскому ореху . Одно время его 

п ытал ись высажи вать вдол ь дорог, но очень скоро отказал ись от этой 

затеи . Причина  - в идеал ьно круглых съедобных плодах куороп иты 

размером с пушеч ное ядро, гроздья м и  висящих на толстых стеблях 

вокруг ствола . Получить на полном ходу под колеса та кое «пушеч ное 

ядро» ,  хотя оно и не чугун ное, - перспектива не тол ько малоприятная ,  

но и весьма опасна я .  

За чем кл юква и м ногие другие ягоды кислые? 

Большая часть растений  с очень кисл ы м и  плода м и  

расп ростра няется пти ца м и .  Попадая к н и м  в п и щева рительный  тра кт, 

семена подверга ются жесткой хими ческой обработке . Вна чале они  

должны п ройти через желудок с соляной кислотой ,  зате м через 

кишеч н и к  с щелочной реа кцией среды . И все это при  те мпературе выше 

40 градусов Цел ьсия ! Кислая мя коть, попав в желудок, уменьшает 

выработку соляной кислоты , поскол ьку нервы,  отвеча ющие за ее 

секрецию,  реа гируют на общую кислотность в желудке . А кислота са мого 



плода для его семян  не опасна . При  переходе в кишеч н и к  кислота 

нейтрал изует щелочь,  поэтому у семян  появляется воз можность 

бла гополучно избежать переваривания и, п ройдя кишеч н и к  пти цы,  

взойти . Точно та к же действует и п и щева рительная система 

млекопитающего, но с той разн и цей ,  что кислоты и щелочи та м меньше, 

температура,  ка к п ра вило, н иже и ша нсов для семян  остаться цел ы м и  

больше .  Тогда ста новится понятн ы м  и увел и чение кол и чества кислых 

плодов к северу - крупных млекопита ющих та м меньше,  а пти ц больше .  

Растения с мелкими  се мена м и  должны п риспособиться к поеда н и ю  

именно пти ца м и .  М ожно,  конечно,  отрастить очень п рочную оболочку,  н е  

подда ющуюся переварива н и ю .  Но тогда семена ста нут кру п н ы м и ,  их 

кол и чество в мален ьком плоде, соответственно,  уменьш ится , а 

способность вида к расп ростра нен и ю  снизится . На севере России  

твердые семена имеют тол ько крупные растения с относител ьно 

бол ь ш и м и  плода м и ,  в основном деревья и куста рники - боя р ы ш н и к, 

малина ,  ежевика . Но та кие семена для растения не вполне удобны : без 

обработки в пти ч ьем кишеч н и ке плотная оболочка не дает семенам 

п рорасти . Это доказа но в эксперименте : се мена боя р ы ш н и ка за ка п ы вал и 

в земл ю, за щи щая от пти ц и грызунов,  и они  почти не взошл и .  А рядом 

дружно взошел са мосев, п рошедший пти чью обработку . 

Ка кие жи вотн ые чаще встреча ются на госуда рственных  символах? 

В указа нном воп росе в полной мере п роявилось бездум ное 

человеческое тщеславие .  Первое место за н и мает ца рь зверей - лев,  

которого можно увидеть на госуда рственных  сим волах 2 9  стра н :  

Бел ьгия ,  Бол гария ,  Вел и кобрита н и я ,  Га мбия,  Га на ,  Грузия ,  Да ния ,  

Дом и н и ка ,  И ндия ,  Ка нада , Кения ,  Латвия ,  Люксембург, Малави ,  

Ма рокко, Н идерланды,  Норвегия ,  Свазиленд, Сенегал , Сингапур,  Сьерра 

Леоне, Фиджи ,  Фил и п п и н ы ,  Финляндия,  Чад, Ш веция,  Шри-Ланка ,  

Эстония и Эф иоп и я .  На втором месте - ца рственная пти ца орел, 

изображение которого п рисутствует на госуда рственных  сим волах 2 2  

стра н :  Австрия ,  Алба ния ,  Га на ,  Герма ния ,  Еги пет, За мбия ,  И ндонезия ,  

Иорда ния ,  Ирак ,  Исландия,  Йемен,  Малави ,  Мексика ,  Н и герия ,  Панама ,  

Россия ,  Рум ы н и я ,  Сирия ,  Соломоновы Острова , Суда н ,  США 



(белоголовый орлан)  и Фил и п п и н ы .  И л и ш ь  третье место, ф и гурируя на 

госуда рственных  сим волах всего 7 стра н каждая ,  за нимают знач ител ьно 

более полезные человеку и и меющие несра вненно больше заслуг перед 

н и м  лошадь ( Венесуэла ,  И ндия ,  Л итва , Монголия ,  Н и герия,  Туркмения и 

Уругва й )  и корова (Андорра , Ботсвана ,  И ндия ,  Исландия ,  Непал ,  Н и гер и 

Уругва й ) .  

Ка к дол го жи вут жи вотн ые? 

Дол гожи вущие виды встреча ются на разных ступенях 

эвол юцион ного развития жи вотн ы х .  Из многоклеточных жи вотн ых губки 

жи вут до 1 0 - 1 5  лет, кишечнополостн ые в ряде случаев до 7 0 - 8 0  лет 

(акти н и и ) ,  п редста вител и разл и ч н ы х  групп  червей от 1 - 3  до нескол ьких 

десятков лет, пауки 4-5, иногда до 2 0  лет (са м ки та ра нтулов) ,  

ра кообразные - от нескол ьких недел ь (даф н и и )  до 5 0  лет (омары ) .  

Насекомые в стади и  имаго (характеризуется пол н ы м  развитием крыльев 

и нал и ч ием половых придатко в на кон це брюшка )  жи вут обы чно 

недол го, но некоторые ра внокрыл ые до 40-60 лет. П родолжител ьность 

жизни пласти нчатожаберных молл юсков - до 1 0 0  лет, однако м ногие 

виды молл юсков жи вут по нескол ьку месяцев ил и даже недел ь .  Из 

позвоноч ных : осетровые жи вут до 5 0 - 1 0 0  лет, ги га нтская саламандра -

свыше 5 0  лет, жабы и тритоны - до 2 5 - 3 0  лет, лягушки - до 1 2 - 1 3  лет, 

крокодилы и черепахи доживают до 5 0 - 1 5 0  лет. Из пти ц :  ф ил и н ы, 

вуроны,  беркуты , бел ы й  пел и ка н ,  попуга и  жи вут до 5 0 - 70 лет, чайки,  

жура вл и ,  кондор, аф рика нский страус - до 3 0 -40 лет.  Некоторые 

млекопита ющие - до 7 0 - 1 1 0  лет. Максимальная п родолжител ьность 

жизни внутри класса отл и чается обы чно в нескол ько десятков раз, 

внутри отряда - в нескол ько раз .  Та к, у млекопита ющих мел кие грызуны 

(мыши ,  крысы)  жи вут до  3-4 лет, хищн и ки ( кошка ,  леопард, лев ,  соба ка , 

вол к) - до 2 5 - 3 0  лет, парноко п ытн ые (свинья ,  овца , корова , олень ,  

лось)  - до 1 5 - 3 0  лет, непа рнокоп ытн ые ( осел , зебра , лошадь, слон)  - до 

30-70 лет, обезья н ы  (ора н гута н ги ,  ш и м па нзе) - до 2 5 -45 лет. 

Рекордсменом по дол гожител ьству среди млекопита ющих я вляется 

гренла ндский кит, п родолжител ьность жизни которого может дости гать 

1 5 0  лет. 



С помощью ка ких органов ядовитые жи вотн ые поража ют своих 

жертв? 

у м ногих ядовитых животн ых и меется ра нящий аппарат (та к 

называемые вооруженные ядовитые жи вотн ые) ,  способствующи й 

введению яда в тело вра га ил и жертвы .  У п ростейших ( и нфузори и )  это 

трихоцисты , У кишечнополостн ых ( гидры,  а кти н и и ,  медузы )  

стрекател ьные клетки ,  у «жгучих» гусениц  - на теле одноклеточные 

кожные железы с колющи м и  хрупки м и  волоска м и ,  у ряда членистоногих 

(скорпион ы ,  пчел ы ,  осы )  - многоклеточные кожные железы,  связа н н ые с 

жалом,  а у рыб - та кие же железы,  соединенные с ш и п а м и  на пла вниках 

(скорпеновые) и жаберных кры ш ках ( морские дракон ч и ки ) .  У м ногих 

жи вотн ых ( м ногоножки,  пауки, некоторые двукрыл ые, клоп ы ,  а та кже 

змеи ) ядовитые железы связа н ы  с ротовы м и  орга н а м и ,  и яд вводится в 

тело жертвы при укусе ил и уколе .  У ядовитых жи вотн ых,  и меющих 

ядовитые железы,  но не и меющих специал ьного а п парата для введен ия 

яда в тело жертвы (напри мер, у земноводных - саламандр, тритонов,  

жаб) ,  железы расположен ы  в разл и ч н ы х  участках кож и .  При 

раздражен и и  та кого жи вотного яд выделяется на поверхность кожи и 

действует на сл изистые оболочки хищн и ка .  У ядовитых жи вотн ых,  не 

и меющих специал ьных ядовитых желез, ядовитость вызва на свойства м и  

тех ил и иных  тканей . О н а  оказы вает вл ияние тол ько при  поеда н и и  этих 

жи вотн ых други м и .  

Ка кие жи вотн ые-непа разиты наиболее опасны для человека? 

По и меющейся статисти ке летал ьных случаев,  из жи вотн ых

непа разитов для человека наиболее опасны змеи,  п чел ы и скорп ион ы .  

Что та кое хом и н г? 

Хом и н гом ,  ил и и нсти н кто м дома ,  называют способность жи вотного 

при  оп ределенных условиях возвра щаться со знач ител ьного расстоя ния  

на свой участок обита н и я ,  к гнезду, логову, дому .  Наиболее я рко этот 

инсти н кт п роявляется у видов с дал ь н и м и  сезо н н ы м и  м и гра циями  (угри и 

п роходные лососевые рыбы,  морские черепахи,  м ногие перелетные 

пти цы,  ластоногие) . Белокрылая ржа нка ,  улета ющая в кон це лета на 

зи мовку за 13 тыся ч километров от места своего гнездова ния ,  



следующей весной устра и вает гн ездо не далее чем в нескол ьких метрах 

от п рошлогоднего .  Большинство са м цов морского коти ка с на чалом 

сезона размножения возвра ща ются на одно и то же лежбище, где из года 

в год за нимают одну и ту же территорию диаметром около 1 0  метров .  

Ал ьбатросы ,  увезенные из гнездовой колон и и  на расстоя ние д о  б , б  

тыся ч и  километров,  возвра ща ются в свои гнезда , п ролетая по 2 0 0 - 5 00 

километров в ден ь .  Хом и н г  п рисущ и оседл ы м  жи вотн ы м ,  например 

некоторым земноводным и п ресм ы ка ющи мся . Вы работа н н ы й  в 

резул ьтате искусственного отбора хом и н г  в высокой степени развит у 

почтовых голубей . 

Что та кое пой килотермные жи вотн ые? 

Пой килотерм н ы м и ,  ил и холоднокровн ы м и ,  зоологи называют 

жи вотн ых с непостоя нной температурой тела ,  меня ющейся в 

за висимости от те мпературы внешней среды . 

К та ким жи вотн ы м  относятся все беспозвоночные,  а из 

позвоноч ных - рыбы,  земноводные и п ресм ы кающиеся . Температура 

тела пой килотермного жи вотного обы чно всего на 1 - 2  градуса Цел ьсия 

выше температуры окружа ющей среды ил и ра вна ей . Терморегуляция у 

них  несовершен на . У м ногих температура тела повышается под вл иянием 

поглощения солнеч ного тепла ил и м ы шечной работы . Напри мер, у 

шмелей в полете она может дости гать 3 8  и даже 44 градусов п ри 

температуре воздуха 4-8  градусов .  Однако после прекра щения полета 

тело быстро охлаждается до температуры внешней среды . При 

повы шен и и  ил и пон ижен и и  тем пературы внешней среды за  п ределы 

опти мума пой килотермные животные впада ют в оцепенение ил и гибнут.  

М ногие из них  находятся в оцепенении  большую часть года ( н а п ри мер, 

степная черепаха а кти вна всего 3 месяца в году) .  Отсутствие 

совершен ных меха н измов терморегуляции  у пой килотермных жи вотн ых 

объясняется относител ьно слабым развитием нервной системы,  особенно 

централ ьной,  пон ижен н ы м  уровнем обмена веществ, который при мерно в 

2 0 - 3 0  раз н иже, чем у гомойотермных (теплокровных)  жи вотн ых,  и 

други м и  особен ностя м и ,  связа н н ы м и  с более примити вной орга н иза цией 

пой килотермных жи вотн ых по сра внен и ю  с пти ца м и  и млекопитающи м и .  



Что та кое я й цежи ворождение? 

Общеизвестно,  что млекопита ющие рожда ют живых детенышей,  а 

пти цы откладывают я й ца .  Та к же поступают м ногие рептил и и ,  в том 

числе крокодил ы и черепах и .  Я й цекладущи м и  был и и исчезнувшие с 

л и ца нашей планеты ди нозавры . А вот о том ,  что у некоторых я щериц и 

змей,  а та кже у земноводных рожда ются живые дете н ы ш и ,  знают далеко 

не все . Больши нство жи вородящих рептил и й ,  строго говоря,  не по

настоя щему жи вородящие.  У млекопита ющих образуется особое « место 

связи» нового орга н изма с матерью - пла цента , через которую детеныш 

получает с кровью матери все п итател ьные вещества и кислород и 

вы водит п родукты распада . У жи вородящих рептил и й  эмбрион 

разви вается внутри яиц,  которые п росто задержи ва ются в я й цеводах 

са м ки на весь срок «беременности » .  Эмбрион получает из материнского 

орга н изма тол ько воду, а п итател ьные вещества черпает из желтка я й ца .  

Жи ворождение без образова ния  пла центы биологи называ ют я й це

жи ворождением . Подобный способ « выбрал и »  м ногие я щерицы и змеи . 

Резкой гра н и цы между я й це-жи ворождением и откладкой я и ц  не 

существует. Иногда я й ца тол ько на время задержи ва ются в я й цеводе, и 

са м ки откладывают их с части чно сформ и рова н н ы м  эмбрионом,  который 

потом разви вается вне матери . Та к п роисходит у обита ющих в Южной 

Америке колючих ,  ил и ,  ка к их еще называют, заборных,  и гуа н .  

Некоторые виды,  жи вущие на ра вни не,  откладывают я й ца ,  а бл изкие и м  

высокогорные виды « рожда ют» ж и в ы х  детены шей . Я й це-жи ворожден ие 

встречается не тол ько у рептил и й ,  но и у рыб, и у земноводных .  

Аква риум иста м хорошо известн ы жи вородящие виды америка нских 

ка рповых рыб - га мбузии ,  молл и ,  меченосцы и гуп п и .  Это свойство 

характерно и для саламандр, и для жи вородящих жаб.  Из 

беспозвоноч ных я й це-жи ворождение свойственно,  напри мер, 

па ртеногенети чески м тля м ,  га мазовым клеща м ,  трихине .  

Существует л и  «демократия »  В м и ре жи вотн ых? 

На ряду со строгой иерархией ( и  даже «ди ктатурой » )  В сооб ществах 

жи вотн ых существует та кже «демократи я » .  Уста новлено, что 

совместн ому решен и ю  больши нства животн ые подчиняются охотнее, чем 



единол и ч ному решению л идера . Специал исты по поведению жи вотн ых 

из Уни верситета Суссекса ( Вел и кобрита н и я )  обна ружил и ,  что их 

подопеч ные даже испол ьзуют своеобразное голосова ние .  Мнение по 

спорн ы м  воп роса м выражается по-разному .  Горилл ы похрюки ва ют, 

ш и м па нзе визжат. Когда стая лебедей собирается подняться в воздух, 

они начинают вытяги вать шею и ки вать головой . Ка к тол ько ча стота 

та ких движений  у большинства пти ц дости гает 26 в минуту, стая 

подни мается на крыло .  Стадо бла городных оленей,  лежа щее на тра ве, 

переходит на другое место, когда 62 п роцента взросл ых особей 

поднимутся на ноги . « П ра во голоса » п редоста вляется не всем - у 

большинства видов голосуют тол ько взросл ые особи . У павианов все 

решает небольшая группа са м цов «пол ити ческая эл ита » .  У 

африка нских слонов,  нап роти в,  важные решения принимают са м ки .  То 

же са мое у буй волов,  при чем са м ки управляют сил ьной половиной стада 

своим взглядом : стадо идет в том напра влен и и ,  куда смотрит 

большинство са мок.  Подсчет « голосов» не п роизводится : жи вотн ые 

инсти н кти вно видят, на ч ьей стороне больши нство . Ка к п ра вило, для 

утверждения  резул ьтатов « голосова ния»  достаточно п ростого 

больши нства , хотя у горилл решение оп ределяют две трети 

« п роголосова вших» . 

В чем принцип иал ьная разница между клептоманией у человека и 

клептопа разитизмом у жи вотн ых? 

Клептомания - это психи ческое расстройство (мания ,  то есть 

безумие) ,  выражающееся в периоди чески возникающем у человека 

болезненном влечен и и  к воровству,  при чем без ка кой -л ибо корыстной 

напра вленности . Клептопа разитизм же - вполне нормал ьная в жи вотно м  

м и ре форма па разити ческих вза имоотношен и й ,  насил ьствен ное 

п рисвоение одной особ ью корма,  добытого другой особью, реже 

овладение кормом та йно,  в отсутствие владел ьца ( цел ь - п ропита н ие,  то 

есть нал и цо корысть, вы года ) .  Клептопа разитизм ш и роко расп ростра нен 

у пти ц,  млекопита ющих и рыб, встречается у насеко м ы х .  Случаи 

внутривидового клептопа разитизма редки,  знач ител ьно чаще он 

п роявляется между особя м и  раз ных  видов .  Характерен он ,  напри мер, 



для крупных чаек и поморн и ков .  Чайки напада ют в воздухе на кра чек, 

чистиков, топорков,  несущих птенца м рыбу, и ,  п реследуя жертву, 

заста вля ют бросить корм ,  который тут же на лету подхваты ва ют.  

Короткохвосты й поморн и к  жи вет почти искл ю ч ительно за счет рыбы, 

отбираемой им у ка йр ,  туп и ков и моевок.  Пти цы способны точно 

оцени вать энергети ческую эффекти вность клептопа разитизма и 

перекл ючаться на него с са мостоятел ьного кормления ,  ка к тол ько это 

ста новится целесообразн ы м .  

Ка ких морских жи вотн ых называ ют быка м и  и корова м и ?  

П режде морски м и  быка м и  и меновал и м ногих крупных морских 

жи вотн ых - кита , моржа , тюленя,  а морски м и  корова м и  - их са мок.  И 

теперь в а н глоязы чных  стра нах называют морски м и  корова м и  

ламанти нов,  обита ю щих на мел ководьях Атланти ческого побережья 

Амери ки,  а та кже дюгоней жителей тепл ых п рибрежных вод 

И ндийского и Тихого океа нов .  Эти добродушные вегетарианцы 

отличаются знач ител ь н ы м и  размера м и  (до 6 метров в дл ину)  и массой 

(до 9 0 0  килогра м мов) . В п рошлом их усиленно истребляли ради мяса,  

жира и небольших бивней,  но теперь они  находятся под за щитой 

госуда рств и даже жи вут в круп ных океанариумах .  Куда меньше повезло 

их бл изкой родствен н и це, та к называемой стеллеровой корове -

действител ьно огромному жи вотному дл иной до 1 0  метров,  а массой до 4 

тон н .  Стада этого жи вотного обитал и в суровом кл имате Ко ма ндорских 

островов и м и рно поедал и та м за росл и крупных морских водорослей .  

Однако в п роцессе освоения русски м и  Дал ьнего Востока стеллерова 

корова была всего за четверть века пол ностью истреблена уже к 1 7 6 8  

году . Из за п исей в судовом журнале па кетбота «Святой Петр» следует, 

что «той одной коровы мясо всем ЗЗ человека м на оди н  меся ц со 

удовол ьствием п роисходило в П И ЩУ» ,  а ш кура шла на обтя ги вание  

остовов лодок .  Немало назва н и й ,  связа н н ы х  с быка м и  и корова м и ,  

относится к а кула м :  серая бычья (акула-бык) ,  я понская бы ч ья ,  

зебровидная б ы ч ь я ,  нескол ько видов коровьих а кул и т .  д .  И у ж  совсе м 

бесч ислен ное кол и чество небол ь ш и х  рыб относится к та к называемому 

классу бычков : бычок-корабл и к  и бы чок-парусник, бычок-буй вол и 



бы чок-бизон ,  бычок-бабо ч ка и даже быч ок-жаба . И м ногие, м ногие 

другие .  У некоторых из этих рыб имеются напомина ющие рога дл и н н ые 

ш и п ы ,  дела ющие их весьма похож и м и  на быков .  

Что та кое отол иты ? 

В переводе с греческого термин  «отол иты » означает ушные ка м н и .  

Отол иты - это м и н иатюрные м и нерал ьные образова ния  в орга нах 

ра вновесия м ногих беспозвоноч ных и всех позвоноч н ы х .  Эти « камешки » ,  

слегка перевал и ваясь под действием сил ы тяжести при  изменен иях 

положения  

подлежа щих 

жи вотного, 

волосковых 

вызывают меха н и ческое 

рецепторных клеток 

раздражение 

и появление 

соответствующих си гналов,  напра вля ющихся в мозг.  Действие отол итов 

наглядно показа но в оп ытах с реч н ы м  ра ком . При л и н ьке жи вотному 

за меняли песчинки железными  опилка м и  и помещал и над ним магн ит, 

который притя ги вал опил ки кверху . Ра к прини мал верх за низ ,  

перевора ч и вался и пла вал брюшком вверх . Сотрудники Института 

биологи и развития в Тюби н гене ( Герма н и я )  изучают отол иты 

расп ростра ненной а ква риумной рыбки - дан ио .  Уш ные ка мешки этой 

рыбки состоят из кристалл и ков ка рбоната кал ьция,  скреплен н ых 

специальным  бел ком . Генети ки обна ружил и ген этого бел ка .  Благода ря 

ему отол иты ста новятся округл ы м и  ка к морские гол ы ш и .  Если 

затормозить а кти вность да нного гена ,  отол иты ста новятся 

звездообразн ы м и .  Есл и же ген откл ю ч ить совсем ,  ка мешек выглядит ка к 

скопление грубых кристаллов неоп ределенной форм ы .  Подобный ген 

на йден и у человека , он участвует в развити и слухового аппа рата и 

зубов .  Та к что есть надежда , что изучение гена отол итов а ква риумной 

рыбки поможет отоларинголога м  и стоматолога м .  

Ка кие размеры имеет са м ы й  крошечный  хищн и к  н а  Земле? 

В 2 0 0 2  году ф ра н цузски м и  биолога м и  обна ружен са м ы й  маленький 

из зем ных хищн и ков .  Это жгути ковое п ростей шее P i cofagus flage l latus 

( << крошеч н ы й  едок со жгути ком»)  жи вет в море . Размер п и кофа га в 

попереч н и ке - менее 0 , 0 03 м иллиметра . Он имеет два жгути ка -

короткий и дл и н н ы й .  Коротким пол ьзуется ка к гребным винто м ,  плавая в 



воде, а дл и н н ы м ,  покрыты м л и п ки м и  волоска м и ,  ловит своих жертв -

ба ктери й ,  которые всего в 3 раза меньше хищн и ка .  

Наскол ько опасн ы м и  могут быть медузы ?  

Медузы кажутся совершенно безобидными  созда н и я м и ,  но в 

действител ьности среди них  есть ядовитые, щупал ьца которых 

оста вля ют на теле человека сильный  ожог. К ядовиты м относится , 

напри мер, медуза Цианея,  ил и Львиная гри ва .  Диаметр колоколовидного 

тела этого ги га нта дости гает 2 , 5  метра и более, а собра нные в восе м ь  

пучков ядовитые щупал ьца С В  каждом пучке по полтораста н итей )  - 4 0  

метров ! Эти медузы широко расп ростра нены в северных ра йонах Тихого 

и Атланти ческого океа нов,  а та кже в Балти йском море . Убить человека 

они  вряд л и  способны,  но прикосновение их щупал ьцев может вызвать 

глубокие поражения кож и .  По с ра внен и ю  с огромной Циа неей медуза 

Гон ионема совсе м мал ютка - не больше пята ч ка .  Ее купол похож на 

колокол ьчик  с четы рьмя красно-корич невы м и  складка м и  в виде креста 

на вогнутой стороне .  За это Гон и онему называют крестови ч ком . Водится 

она в водах Тихого океана : в Японском море - у Влади востока , в зал и ве 

Ол ьги , в Тата рском п рол и ве, около южной оконечности Сахалина ,  у 

берегов Японии  и Южных Курил ьских островов .  Большие скопления 

Гонионемы порой набл юда ют в зал и ве Петра Вел и кого .  Жи вет 

крестовичок на мел ководье в за рослях морской тра вы,  при крепляется к 

растениям  присоска м и  и подстерегает добы ч у .  Ожог Гонионемы по 

ощущениям сходен с ожогом кра п и вой ,  но в отл и ч ие от него влечет за 

собой тяжелую болезнь  с резки м и  болями  в пояснице и суста вах,  

стеснен н ы м  дыха н ием ,  сухи м  неукроти м ы м  ка шлем,  тошнотой ,  сил ьной 

жаждой,  онемением рук и ног .  Яд крестови ч ка нередко действует и на 

психику : бол ьной впадает то в состоя ние кра йнего нервного 

возбуждения ,  то в деп рессию .  Обы чно плохое са мочувствие дл ится 4-6  

дней,  но еще около месяца могут возобновляться бол и и неприятн ые 

ощущения . Иногда нашествия крестови ч ков принимают размеры 

стихий ного бедстви я .  Нескол ь ко раз они появлял ись в разгар 

пла вател ьного сезона в акватории При морья . Местн ые жител и и 

отдыха ющие на берегу Амурского зал и ва хорошо помнят 1 7  и юля 1 9 6 6  



года , когда к пляжа м подошла несметная стая крестови ч ков .  От них  

тогда пострадал и более тыся ч и  человек. Летом 1970  года тол ько за  один 

ден ь  та м же получили ожоги от прикосновения крестови ч ка 1 3 60 

человек, из них  1 1 6  пришлось госп итал изи ровать . К ядовиты м относятся 

и кубомедузы ,  назва н н ые та к за слегка округлую куби ческую форму 

колокола . В нижних углах куба у этой медузы есть четы ре выроста - та к 

называемые руки . Каждая « рука »  разделяется на нескол ько « пал ьцев»,  

за ка н ч и ва ющихся дл и н н ы м и  тон ки м и  щупал ьца м и .  Са мая ядовитая из 

кубомедуз и ,  вероятно,  са м ы й  смертоносный  из всех известн ых 

обитателей моря - морская оса . Опасность конта кта с эти м и  небол ь ш и м и  

(не  более 2 0  са нти метров в диаметре) полупрозра ч н ы м и  медуза м и  

вел и ка ,  поскол ьку их трудно за метить в воде и они  довол ьно быстро (до 

4 километров в час)  плавают.  Жи вут кубомедузы в тропи ческих водах .  

Особенно часто встречаются у побережья Северной Австрал и и  и 

Фил и п п и н .  Они обл юбовывают мел ководные,  за щи щенные от ветра 

бухточки с песча н ы м  дном и в тихую погоду подходят к пляжа м .  В 

жаркие дни кубомедузы опуска ются на глуби ну,  а по утра м и вечера м 

подн имаются к п оверхности . От прикосновения их крохотн ых,  усея нных  

тыся чью смертоносных жал щупальцев человек может умереть в 

считаные секунды . За 2 5  лет около штата Квинсленд (Австрал и я )  от 

ожогов морской осы погибл и  около 6 0  человек, в то время ка к жертва м и  

а кул стал и лишь  тринадцать . 

Что п редста вля ют собой коралл ы? 

Дол гое время коралл ы считал и растения м и .  Л и ш ь  в XIX веке их 

окончател ьно прич ислили к жи вотному миру .  Между п роч и м ,  коралл ы ,  

подобные тем ,  что экспон и руются в музеях и испол ьзуются в ювел и рном 

деле и для укра шения  и нтерьера , совсем не похожи на жи вотн ых - это 

л и ш ь  их известковый скелет. Основу же коралла соста вля ют пол и п ы  -

морские беспозвоноч ные жи вотн ые размером 1 - 1 , 5  м иллиметра ил и чуть 

больше (в за висимости от вида ) .  Едва появившись на свет, мал ютка 

пол и п  начи нает строить дом и к-ячейку,  в котором и п роводит весь свой 

век. М И КРОдОМИКИ пол и пов гру п п и руются В колон и и ,  образуя структуры,  

внешне напомина ющие деревья,  кустарники ,  грибы . П роголода вшись,  



пол и п  высовы вает из дом и ка щупал ьца со м ножеством стрекател ьных 

клеток .  Мельчайшие жи вотн ые, соста вля ющие пла н ктон ,  натал ки ва ются 

на щупал ьца полипа ,  тот парал и зует жертву и отп ра вляет ее в ротовое 

отверстие .  Внутри каждой из м и кроскопи ческих стрекател ьных клеток 

находится ка псула ,  наполненная ядом . Наружный  конец ка псул ы вогнут 

и имеет вид тон кой закрученной по спирал и трубочки,  которая 

назы вается стрекател ьной н итью . Эта трубочка ,  покрытая 

напра влен н ы м и  назад мельча й ш и м и  ш и п а м и ,  напоми нает м и н иатюрн ы й  

« гарпун » .  П р и  п рикосновении  стрекател ьная н ить распрямляется ,  

« гарпун»  вонзается в тело жертвы ,  и яд, п роходя щи й сквозь нее, 

парал изует добы ч у .  Отра влен н ы й  «гарпун»  некоторых кораллов 

способен ра н ить и человека . Хотя ра н ы ,  полученные п ри 

соп рикосновении  с кораллами ,  обы чно бывают неглубокие, заживают 

они  дол го и могут даже п ревратиться в троф и ческие язвы . 

Почему кораблям  за п рещено сменять балластную воду в а кватории 

порта ? 

Нередко человек неосознанно переселяет жи вотн ых и растения в 

новые для н их ра йоны планеты , отчего страда ют и при рода , и человек -

ведь при родное ра вновесие очень хрупко .  Главным  виновн и ком 

неп реднамерен ных перемещений  в м и ре фауны и флоры чаще всего 

бы вает тра нспорт :  корабл и ,  поезда , са молеты , а втомобил и .  Современ ное 

судно для улучшения мореходных ка честв имеет на борту балласт, 

которым служит вода , взятая прямо из-за борта . Вместе с этой водой 

насосы за ка ч и ва ют не тол ько нес метн ые кол и чества м и кроорга н измов,  

но и крабов,  молл юсков,  мел ких ра ч ков .  В среднем в балластн ых водах 

п рисутствует свыше 400 разновидностей жи вотн ых,  м и кроорга н измов и 

растен и й .  Всего за год корабл и доста вля ют в междуна родные порты до 

1 0  м иллиардов тон н  та кой воды . Есл и ее сбрасывают та м ,  где соленость,  

температура,  п итател ьная среда устра ивают вновь прибывших гостей ,  

они  начинают борьбу с местн ы м и  обитателями  з а  п ра во здесь жить .  В 

бухте Са н -Фра н циска,  напри мер, 9 9  п роцентов био массы состоит из 

орга н измов,  ра нее здесь не живших .  Америка ,  в свою очередь,  ода рила 

Старый Свет обитателями  своих п рибрежных вод . Одн и м  из та ких гостей ,  



прибывших В Европу с балластной водой ка кого-то корабля ,  стал 

гребневик беспозвоноч ное жи вотное, п ита ющееся пла н ктоном,  

мал ька м и  рыб и их и крой . Около 2 0  лет назад он попал в Черное море, 

нашел та м бла гоприятн ые для себя условия и настол ько размножился , 

что едва не подорвал местное рыболовство . Именно в связи с подобн ы м и  

случаями  между рядом стра н закл ючено соглашение,  обязывающее 

корабл и смен ить балластную воду до захода в порт назна чения ,  в 

открытом море . 

За чем головоноги м чернильный  мешок? 

Чернильным  мешком называют чернильную железу - за щитн ы й  

орга н  большинства головоногих молл юсков .  Состоит чернильный  мешок 

из складчатой железистой части , ста рые клетки которой ,  разрушаясь,  

выделяют секрет ( черн ы й  п и гмент мела н и н ) ,  и резервуа ра , где 

скапли вается секрет. При  опасности молл юск выбрасы вает секрет через 

а нал ьное отверстие на ружу и создает в воде густое черное облако, 

скрывающее его от вра га . Крася щая способность чернильной жидкости 

необычайно высока : напри мер, ка ра кати ца за 5 секунд окра шивает воду 

в ба ке вмести мостью до 5 , 5  тыся ч и  л итров .  Из высушенного содержимого 

черного мешка изготовлял и натурал ьную сеп ию,  ил и кита йскую туш ь .  

Что общего у ка ра кати цы и реа кти вного са молета ? 

Ка ра кати ца движется в воде, а реа кти вный  са молет - в воздухе, но 

оба испол ьзуют оди н  и тот же принцип движен и я .  Реа кти вную силу тя ги 

ка ра кати ца создает, выбрасывая воду из манти и ,  что позволяет ей п ри 

необходимости быстро передви гаться . ( П ри отсутстви и  та кой 

необходимости она п олзает по грунту с помощью снабженных 

присоска м и  щупалец - « рук» ил и медленно пла вает с помощью 

пла вников .  ) 

Почему надотряд вы мерш их беспозвоноч ных жи вотн ых класса 

головоногих молл юсков получил название  «ам мониты » ?  

Аммониты вымершие беспозвоноч ные животн ые класса 

головоногих молл юсков .  Обитал и они по всему земному шару с 

девонского периода по мел овой вкл ю ч ительно .  Их на ружная 

спи ралеобразная ра ковина внешне напоми нала за кручен н ы й  ба раний  



рог. Именно форма ра кови н ы  и дала название  молл юску - по имени 

древнееги петского бога Амона (Аммона ) ,  сим волом которого была голова 

ба ра на со спирал ьно закручен н ы м и  рога м и .  

Скол ько сердец у кальмара? 

у кал ьмаров,  ка к и у некоторых других головоногих (осьми ногов и 

ка ра кати ц) ,  три сердца . Гла вное из них  бьется 3 0 - 3 6  раз в минуту и 

гон ит кровь по телу,  а два других, допол н ительных,  п ротал кивают ее 

через жабры . 

Ка кого цвета кровь кал ьмара? 

Кровь у кал ьмара голубая - вместо гемоглобина ,  содержа щего 

железо, в ней находится гемоци а н и н ,  в соста в которого входит медь,  

прида ющая ей голубой цвет. 

Скол ько весит са мая большая в м и ре жем чужина?  

Са мая большая жем чужина ,  получившая название  «Жемчужина 

Аллаха » ,  найдена в 1 9 34 году у берегов Фил и п п и н  внутри ги га нтской 

ра кови н ы  трида кн ы .  Ее вес - 6 , 5  килогра мма . Ювел и рной ценности эта 

ги га нтская жем чужина не и меет, она и нтересна л и ш ь  ка к игра при роды . 

Скол ько весит ра ковина молл юска тридакн ы ?  

Трида кны - это род крупных двустворчатых молл юсков,  обита ющих 

в п рибрежной зоне тропи ческих морей . Наиболее известна 

расп ростра ненная в Тихом океа н е  трида кна ги га нтская (Тгidаспа g igas) . 

Вес этого морского чудовища дости гает 2 5 0  килогра ммов ( встреча ются 

даже 430 -килогра м мовые экзем пляры ) ,  а дл ина ра кови н ы  - 1 ,4 метра . 

Жител и островов Океа н и и  испол ьзуют ра кови н ы  трида кны как 

строител ьный  материал и для изготовления дома шней утва ри,  

украшен и й ,  амулетов,  а та кже в ка честве денег для местной торговл и .  

Кто опаснее - молл юски-конусы ил и а кул ы? 

Конуса м и  зоологи называют семейство м орских переднежаберных 

молл юсков,  и меющих почти п ра вил ьную кон и ческую форм у .  Некоторые 

из этих ядовитых рыбоядных моллюсков могут п редста влять опасность 

для человека . Укол ш и пом молл юска -конуса вызы вает острую бол ь,  

онемение места поражения и других частей тела ,  затем может наступ ить 

парал и ч  органов дыхания  и сердечно-сосудистой систем ы .  По да н н ы м  



стати сти ки,  оди н  из трех, а то и из двух случаев укола ш и пом конуса 

за ка н ч и вается смертью.  Правда , все эти случаи п роисходил и по вине 

человека : привлечен н ы й  красото й ра ковины ,  он п ытался взять ее в руки 

и вынуждал конуса защи щаться . В Тихом океа не от укусов молл юска 

конуса каждый год погиба ют 2 - З  человека , а на дол ю а кул приходится 

л и ш ь  одна человеческая жертва . 

Ка кие живые существа я вля ются ста рей ш и м и  на Земле? 

В на чале 1 9 9 0 -х годов америка нские океа нологи обна ружил и на 

дне океа на у берегов Анта рктиды огромные морские губки . В течение 1 0  

лет биологи регулярно их измерял и .  Оказалось, что при  той скорости 

роста , которую п роявили эти губки,  своих размеров они  могл и  дости ч ь  за 

1 0  тыся ч лет. 

Кто та кие погонофоры? 

Погонофора м и  называют открыты й в ХХ веке ти п дон ных 

беспозвоноч ных жи вотн ых,  обита ющих почти во  всех морях на глубинах 

от З до 10 километров .  Погоноф оры имеют н итевидное тело дл иной от 

нескол ьких са нти метров до полутора метров,  закл ючен ное в дл и н ную 

хити новую трубку, открытую с обоих кон цов .  Задним  кон цом 

погонофоры за ка п ы ва ются в грунт, а ды шат с помощью расположен н ых 

на переднем кон це щупалец .  П и щева рител ьной системы у погонофоров 

нет, п итание  п роисходит главным  образом за счет орга н и ческого 

вещества , си нтези руемого живущи м и  в полости их тела ба ктерия м и .  

И з  ка кого кол и чества структурно-фун кциональных еди н и ц  состоят 

фасеточные глаза насекомых? 

Структурно-фун кционал ьную еди н и цу фасеточного глаза 

насекомых и некоторых других беспозвоноч ных называют оммадитием . 

Каждый оммадити й состоит из роговицы,  хрустал и ка и нервных клеток .  

Число ом мадитиев в каждом глазу насекомого соста вляет от нескол ьких 

десятков (у  рабочего муравья ) до З О  тыся ч (у  стрекозы ) .  По некоторым 

оценка м ,  есл и бы человек обладал та ки м и  же слож н ы м и  фасето ч н ы м и  

глаза м и ,  ка к насекомые,  то для достижен ия нормал ьной (для человека ) 

четкости зрения диаметр глаза должен был бы соста влять около метра . 



Ка к далеко расп ростра няются и ка к долго сохра няются за пахи 

феромонов? 

Особые вещества , п редназна ченные для общения одних  жи вотн ых 

с други м и ,  получили название  «феромон ы » ,  ил и «телергоны»  (от 

греческих слов «далеко» И «действие» ) .  С по мощью этих веществ 

насекомые находят и распознают друг друга ,  привлека ют или 

отпугивают, пода ют си гнал тревоги . За пах са м ки привлекает са м цов с 

далекого расстоя н и я .  Са мцы бабо ч ки монашенки отыскивают са м ку на 

расстоя н и и  до 300 метров,  а йла нтовой сатурнии  - до 2 ,4  километра , 

металловидки н ю  (у  этой бабочки изображение на крыл ьях похоже на 

греческую букву « н ю » )  - на расстоя н и и  3 километров, грушевой 

сатурнии  - до 8 километров .  Рекорд по устойчивости принадлежит 

феромону са м ки непарного шелкоп ряда : при неподвижном воздухе он 

сохра няет свое привлекающее де йствие в течение 9 7 0  дней . 

Скол ько известно видов насекомых? 

Сегодня зарегистрирова но около м илл иона лета ющих, ска чущих, 

полза ющих, относител ьно крупных и почти м и кроскопи чески мал ых 

видов насекомых .  Но энто мологи с ч ита ют, что их п о  кра йней мере в два 

раза больше .  

Ка к высоко могут летать насекомые? 

Луч радиолокатора , напра влен н ы й  верти кал ьно вверх,  позвол ил 

энтомолога м  оп редел ить, что насекомые залета ют на высоту до 1 2 0 0  

метров .  К сожалению,  рада р пока не может оп редел ить, ка кие именно 

виды насекомых та к высоко лета ют. 

Ка кие насекомые са мые крупные? 

Са мые крупные насекомые - палоч н и ки ,  ил и при виденьевые ( Phas

moptera , ил и Phasmodea ) .  Крыльев у этих тропи ческих насекомых нет, а 

дл ина палочковидного ил и листовидного тела может дости гать 3 5  

са нти метров .  Форма тела ,  окраска и поведение палоч н и ков имеют 

п риспособител ьное значен ие : в неподвижном состоя н и и  палоч н и ки 

похожи на сучки,  стебл и кустарн и ков,  куски коры,  листья . Это сходство 

усил и вается бла года ря способности палоч н и ков прини мать кри пти ческие 

позы и впадать в состоя ние,  подобное каталепсии ( восковой гибкости ) .  



Ка кие насекомые са мые мел кие? 

Са мые мел кие насекомые - трихогра м м ы  (Tricho-g ra m m a ) ,  род 

наездников-яй цеедов из отряда перепончатокрыл ы х .  Их размер 

соста вляет 0 , 2 - 0 , 6  м иллиметра . Три -хогра м м ы  па разити руют на 

нескол ьких сотнях насекомых,  главным  образом на ба боч ках и 

перепончатокрыл ых,  в числе которых та кие вредители 

сел ьскохозяйственных  кул ьтур,  ка к зерновая моль ,  ка пустная и озимая 

совки , кукурузный мотылек, яблонная и восточная персиковая 

плодожорки , некоторые листовертки,  сосновый шелкоп ряд, 

америка нская тростн и ковая огневка ,  рисовая огневка и др .  Иногда 

трихогра м м ы  уни чтожа ют 9 0 - 1 0 0  п роцентов вредных насекомых,  

поэтому их специал ьно размножа ют и ш и роко испол ьзуют в 

биологи ческой борьбе с вредител я м и  сел ьскохозяйственных  кул ьтур .  

Ка к п чел ы переда ют друг другу и нформа цию? 

Ответ на этот воп рос дал немецкий физиолог и этолог Ка рл фон 

Фриш ( 1 8 8 6 - 1 9 8 2 )  в своем классическом труде «Танцы п чел »,  

опубл и кова н ном в 1 942 году . Пчел ы  обща ются друг с другом 

посредством та н ца на верти кал ьной стен ке сотов в ул ье . С помощью 

этого сложного языка пчела -сбо рщи ца рассказы вает други м пчела м ,  в 

ка ком напра влен и и  и на ка ком расстоя н и и  находятся цветы с некта ром и 

наскол ько высоко их ка чество . Та н цем они  могут п ризвать других пчел 

себе на выручку и даже с его помощью вести цел ые дискусси и .  

Напри мер, при  роении  пчел ы - разведчицы отп ра вля ются н а  поиски 

подходя щего нового жилья,  а потом посредством та н ца рассказывают о 

его местоположен и и  и других достоинства х .  Есл и одной из разведчиц  

удается убедить других в своей п ра воте, все отп ра вля ются по 

указа нному адресу . За свое открытие Фриш был удостоен в 1 9 7 3  году 

Нобелевской п рем и и .  

Ка к п чел ы регул ируют температуру в ул ье? 

М ногие насекомые,  в том числе пчел ы ,  весьма чувствител ьны к 

изменен и ю  тем пературы . В период откладывания  маткой я и ц  пчелы 

очень точно поддерживают температуру в ул ье в диа пазоне 3 5 - 36 



градусов по Цел ьсию,  созда вая ци ркуляцию воздуха взмаха м и  своих 

крыл ьев .  

Из кого состоит пчел и ная семья?  

Пчел и ная семья - это биологи ческая еди н и ца (еди ное целое) ,  

поскол ьку все особи в ней вза имоза виси м ы  и не способны к 

са мостоятел ьному существова н и ю .  Состоит пчел и ная сем ья из Б О - 8 0  

тыся ч рабочих пчел (зи мой 1 0 - 1 5  ты ся ч ) ,  одной плодной матки и в 

летнее время нескол ьких сотен ( и ногда тыся ч )  трутней -са м цов .  

Централ ьной ф и гурой пчел и ной семьи  я вляется матка (длина  тела 2 0 - 25 

м илл и метров,  масса 2 0 0 - 2 5 0  м илл и гра м мов) ,  вы полня ющая 

единственную функцию - отклады ва ние я и ц  (с  весны до осени ,  летом до 

2 - 2 , 5  тыся ч и  я и ц  в сутки ) .  Из яиц ,  в за висимости от размера я чеек сотов 

и кормления ,  развиваются рабочие п челы ,  трутн и ил и матки . К осени 

пчел и ная семья  умен ьшается - гибнет часть рабочих п чел , изгоняются 

из ул ьев трутн и .  Зимуют тол ько матка и рабочие пчел ы .  Сильные 

пчел и н ые семьи  на обил ьных медоносах собирают за  сезон до 1 5 0  

килогра ммов меда . 

В чем состоит главная пол ьза от п чел ? 

Главным  вкладом пчел в обеспечение л юдей п родовол ьствием 

я вляется вовсе не мед, п роизводимый  и м и .  При  всей бесспорности его 

пол ьзы и целебности куда более существенна деятел ьность пчел по 

опылен и ю  растен и й .  Без помощи этих насекомых-опыл ителей н и  клевер, 

ни огурец, ни яблоня,  ни вишня ,  ни гречиха,  ни подсолнечник п росто не 

смогл и  бы реал изовать свои биологи ческие воз можности . Бла года ря 

опылен и ю  урожа й кул ьтур возрастает вдвое и даже втрое . Получаемая 

п рибыл ь п ревышает, по подсчета м специал истов,  доходы от п рямой 

п родукции пчеловодства в десятки раз .  Вдвое больше созревает и я год в 

тех лесах,  где стоят пасеки , что соответственно увел и ч и вает поголовье 

лесной ди ч и .  Это п рекрасно пони мала росси йская и м ператрица 

Екатерина I I ,  отменившая для пчеловодов все налоги . В наше время во 

м ногих стра нах,  в частности в Германии  и США,  действуют п рогра м м ы  

поддержки пчеловодства ка к одного из наиболее эффекти вных способов 

повышения урожа йности растен и й .  Напри мер, менеджер одной из 



америка нских ком мерческих ко м п а н и й ,  развозя щи й в свободное от 

работы время ул ьи по фермерски м хозя йства м ,  получает за это от 

федеральных властей 3 9  тыся ч долла ров в год . 

Ка кие бабочки са мые больш ие? 

Са мая крупная дневная бабочка - са м ка пти цекрыла королевы 

Алекса ндры (Огп ithорtега a lexa ndrae) ,  обита ющая на юга-востоке Папуа 

(остров Новая Гвинея ) .  Размах ее ш и роких крыл ьев дости гает 2 6  

са нти метров .  Еще более крупные экземпляры встреча ются среди ночных 

бабочек.  Южноа мерика нская тропическая совка тиза ния  а гри п п и на 

(Thysa n ia  agripp ina )  - безусловн ы й  чемпион по размаху крыльев (до 3 1  

са нти метра ) .  Агри п п и на похожа на пти цу не тол ько раз мером,  но и 

напомина ющей перья окраской . Однако по площади крыльев она 

уступает пал ьму первенства а встрал ийской павл и ноглазке Cosc inocera 

Hercu les .  При  размахе крыл ьев этого « геркулеса » до 2 8  са нти метров их 

площадь соста вляет 2 6 3  квадратн ых са нти метра ; задние крыл ья 

за ка н ч и ва ются дл и н н ы м и  (до 1 3  са нти метров у са мца)  хвоста м и .  

Ка кие бабочки са мые мален ькие? 

Са м ы м и  маленьки м и  счита ются две ночные бабочки- мал ютки с 

размахом крыльев около 2 м иллиметров - а цетозея (Joha nsson ia 

acetosea ) и реди кулеза ( St ig mel la rid icu losa ) ,  обита ющие соответственно 

в Вел и кобрита н и и  и на Ка нарских островах .  

Ка кой дл и н ы  может дости гать хоботок ба бочки?  

Бота н и ки ,  обнаружившие на острове Мада гаска р орхидею 

Angraecum sesq u i peda le  с поразител ьной глуби н ы  вен ч и ком ( 2 5 - 3 0  

са нти метров) , недоумевал и :  кто ж е  опыляет та кое растение? Чарлз 

Да рвин предположил , что это п родел ы вает бражн и к  с хоботком 

соответствующей дл и н ы .  В 1 9 0 3  году нашл и  «ви новн и ка »  - бражн и ка 

Macros i l a  pred icta . Подвид назвал и pred icta - « п редсказа н н ы й » .  Эта 

бабочка и поныне остается че м п ионом п о  дл ине хоботка - до 2 8  

са нти метров .  

С ка кой скоростью и на ка кие расстоя ния  могут летать ба бочки?  

Чемп иона м и  по полету среди бабочек я вля ются п редста вител и 

семейства сумереч ных бабочек бражн и ков ( Sph ing idae) . У бражн и ков 



сига рообразное тело, узкие дл и н н ые передние и короткие задние 

крыл ья .  У некоторых из них  на коротких диста н циях скорость полета 

п рибл ижается к 6 0  километра м в час .  При  этом крылья бабочки 

двига ются стол ь быстро, что за метн ы л и ш ь  их неясные очертания  

( частота взмахов дости гает 5100  в минуту ) .  Эти вел и колепные летуны 

спра вляются с огром н ы м и  расстоя н и я м и .  Напри мер, америка нский 

виноградный бражник  ( Pho lus  la bruscae, размах крыл ьев около 1 1  

са нти метров)  п ролетает от Ка нады до Пата гонии ,  а обита ющи й в Аф рике 

и Южной Ази и  бражн и к  олеандровый ( Dарhп i s  пегi i )  встречается на 

Ка вказе и даже долетает до Ка рел и и  и Кол ьского полуострова . И что 

совсем уди вител ьно,  его набл юдали и на Га вайях .  

За  что жуки бомба рдиры получили свое назва н ие? 

Бомба рдиры ( Вгасh i п i пае)  подсе мейство жуков семейства 

жужел и ц .  А название  их обусловлено тем ,  что, за щи щаясь,  бо мба рдиры 

выбрызги ва ют из заднего конца тела едкую жидкость, выделяемую 

особыми  железа м и .  На воздухе эта жидкость м гновенно испа ряется с 

громким треском ,  ка к бы взрываясь,  и образуется облачко пара с 

отпугивающим вра гов запахом . 

Почему в Древнем Еги пте обожествлял и жуков ска рабеев? 

Ска рабея м и  называют род жуков семейства пласти нчатоусых .  

Наиболее известен скарабей священный  ( Sca ra -baeus sacer) ,  у которого 

гладкое черное тело дл иной до 4 са нти метров,  а голова и голени 

передних ног с кру п н ы м и  зубца м и .  Этот жук п итается на возом , из 

которого п редва рительно скаты вает шарики . В Древнем Еги пте в ката н и и  

на возного шарика видел и  сим вол движения Сол н ца по небу, а в зубцах 

на голове жука - подобие солнечных лучей . Поэтому жука поч итал и ка к 

одну из форм солнеч ного божества Ра , ему возда вал и почести . 

Вы реза н н ые из ка мня  изображения ска рабея священного служил и в 

Древнем Еги пте предмета м и  кул ьта . 

Почему одного из жуков семейства короедов называют 

стенографом? 

Жук стенограф,  он же шестизубы й  короед ( I ps sехdепtаtus) ,  

получил свое название  в связи с тем ,  что, п итаясь  корой деревьев, он 



быстро п роклады вает в ней ш и рокие и дл и н ные (до 40 са нти метров)  

ходы,  похожие на стенограф и ческие знаки . 

Ка к расп ределя ются обяза нности в муравьиной сем ье? 

Муравьи - общественные насекомые,  жи вущие в сложных гнездах 

сем ья м и  от нескол ьких десятков до сотен тыся ч особей . В соста в се мьи  

входят бескрыл ые рабочие (самки ) ,  а та кже крылатые са мцы 

( появляются лишь на короткое время и после спаривания  погиба ют) и 

са мки-основательницы . Оплодотворен ные са м ки теря ют крылья ,  

основывают новые гнезда ( ил и  оста ются в своем гнезде) и откладывают 

я й ца ;  жи вут до 2 0  лет. У некоторых видов в гнезде может быть 

нескол ько та ких са мок - «цари ц » .  Рабочие муравьи выполняют разн ые 

функци и : фуражи ров,  снабжающих гнездо п и щей ; солдат, охра ня ющих 

его ;  особей ,  служащих резервуара м и  для жидкой п и щи (та к называемые 

медовые бабоч ки ) ,  и др .  Некоторые муравьи ,  та к называемые 

рабовладельцы,  не имеют собственных  рабочих ,  а испол ьзуют та ковых 

других видов .  Среди рабочих мура вьев особенно и нтересн ы  та к 

называемые разведчики . Подсаженный  во время эксперимента на 

кормушку разведчик  немедленно возвра щается в гнездо, и притом 

кратч а й ш и м  путем ,  а зате м сообщает и нформа цию о месте нахождения 

кормушки други м муравьям группы - фуражира м .  Конта кт между 

разведчиком и фуражиром сопровождается м ногочислен н ы м и  уда ра м и  

а нтен н  и н ижнечел юстн ых щуп и ков .  Та ким образо м разведчик  

мобил изует группу ,  которая затем тра нспорти рует п и щу .  Л юбопытно, 

кстати , что разведчика м и  бывают тол ько мел кие муравьи . При  изъяти и 

кого-л ибо из членов группы именно разведч ики « набирают» новых и 

испол ьзуют для этого «ста рые зна комства » .  Значение разведчи ков 

особенно хорошо п роявилось в оп ытах с Т-образн ы м  лаби ринтом ,  в 

котором муравьи должны был и  избегать слабого уда ра током . Новый 

мура вей мог за ра нее верно сориенти роваться в лабири нте лишь в том 

случае,  есл и п редва рител ьно имел конта кт с побывавшим  та м 

разведчиком . 

Чем муравьи-а мазонки отличаются от других муравьев? 



Амазонка м и  называют вид мура вьев, которые са м и  не выполняют в 

гнезде н и ка ких работ : на них  работа ют муравьи других видов .  Будущих 

рабов а мазонки похища ют из гнезд на стади и  кукол ки .  Вы шедшие из 

куколок мура вьи восп ринимают гнездо похитителей ка к свое 

собствен ное, а « рабовладел ьцев» - ка к ра вноправных членов своей 

колон и и .  Без вся кого принуждения они выполняют все работы в гнезде : 

строят новые ка меры,  ухаживают за л и ч и н ка м и ,  добывают п и щу для 

себя и своих «хозяев» . Са м и  а мазонки абсол ютно н и чего,  кроме как 

нападать, рвать, уби вать , не умеют.  Более того, а мазонки не в состоя н и и  

при  необходимости даже за щитить гнездо ( з а  них  это делают те же 

« рабы » ) .  Однако во время очередного похода за кукол ка м и  а мазонки 

п ревра ща ются в грозных воителей . В набеге при н и м а ют участие от ста 

до тыся ч и  а мазонок.  Войско движется практи чески по п рямой к за ра нее 

разведа нной и намеченной цел и .  Расстоя ние до объекта на падения 

обы чно не больше 1 0 0  метров .  Подойдя к нужному месту, а мазонки с 

ходу броса ются на штурм и врываются в гнездо, чтобы по возможности 

быстрее, воспол ьзова вшись смятением обитателей,  на йти ка меры с 

кукол ка м и ,  схватить себе одну и убежать скорее назад, пока хозяева не 

спохватил ись .  В первые м гновения на пада ющи м это удается . Зате м 

за щитн и ки гнезда , опом нивш ись,  вступают в схватку с вра гом . К этому 

времени большая часть а мазонок, нагруженная добычей,  уже покидает 

поле битвы . Оста в ш и м ся приходится туго : за щитн и ки по двое-трое 

броса ются на а мазонок, которые, надо сказать, н и когда не помога ют 

друг другу, а сража ются тол ько в одиночку,  убивая и калеча 

п роти вников своими  грозными  ж вала м и .  После каждого набега на поле 

боя остается до десятка убитых а мазонок.  Некоторых отчаянно 

упира ющихся грабителей за щитн и ки затаскивают в гнездо и та м 

разрывают на части . Муравьи а мазонки расп ростра нены на бол ьшей 

части территории бывшего СССР .  Северная гра н и ца их обитания  

п роходит по ш и роте Москвы . Амазонки населяют Укра ину ,  южную 

половину европейской части Росси и ,  Ка вказ, Среднюю Азию,  Сибирь и 

Дальний  Восток .  



Садясь на п отолок, муха совершает маневр ти па « мертвой петл и »  

ил и п росто перевора ч и вается «вверх нога м и » ?  

Ка к утвержда ют энтомологи , н и  то, н и  другое . П рибл ижаясь к 

потол ку, муха подни мает передние  лапки ,  цепляется и м и  за потолок, а 

затем перевора ч и вается и «садится» на потолок вторы м и  и задними  

лапка м и .  

Ка ких размеров может дости гать стая са ра н ч и ?  

И меется достоверное свидетел ьство о стае са ра н ч и ,  п ролетевшей 

над городком Платтсмут в Небраске (США) в августе 1 8 7 5  года : ее 

ш и рина соста вляла около 1 8 0  километров,  дл ина - около 3 0 0 0  

километров .  Для измерения этой «тучи»  понадобилось нескол ько дней 

и нтенси вных разъездов группы энтомологов на лошадях .  Кукурузн ые 

поля в окрестностях был и съеден ы  та к, что даже пеньков не осталось .  

Ч е м  пауки отличаются от насекомых? 

Воп реки расп ростра ненному мнению пауки не я вля ются 

насекомыми  и имеют с н и м и  ряд существенных разл и ч и й .  Та к, у 

насекомых три пары ног, а у пауков - четы ре . У пауков нет присущих 

насекомым усиков - «антен н » .  Тело насекомого разделено на три части 

( голову, грудь и брюшко) ,  а тело паука - на две части ( головогрудь и 

брюшко ) .  И меется и ряд других существенных отл и ч и й  - ка к в строен и и  

тела ,  та к и в образе жизн и .  

Ка к дышит водя ной паук? 

Са м ка водяного паука строит в п ресноводном водоеме из паути н ы  

водонепрон и цаемое колоколообразное подводное гнездо, прикреп и в  его 

к растению .  По завершении  строител ьства она за полняет гнездо 

воздухом,  который при носит с поверхности на м ногочисленных волосках,  

покрывающих ее брюшко .  Обеспеч и в  в гнезде необходимый  для дыха н ия 

за пас воздуха , са м ка помещает в гнездо кокон с я й ца м и  и охра няет его 

до выхода молоди . 

Что п роч нее - паути на ил и стал ь? 

Н ить, из которой пауки плетут основу своей ловчей сети , тоньше 

человеческого волоса , а ее удел ьная (то есть пересч ита н ная на еди н и цу 

массы)  п рочность на разрыв выше,  чем у стал и .  Есл и сравни вать 



паути нную н ить со стал ьной проволокой та кого же диа метра , то они  

выдержат при мерно одинаковый вес . Но паути н н ы й  шел к  в б раз  легче, 

а зна ч ит, в б раз п рочнее.  

Что та кое а втото мия?  

Автото мией называют са моп роизвол ьное отбрасывание  

конечностей ,  хвоста ил и других частей тела ,  набл юдаемое у м ногих 

жи вотн ых при резком их раздражен и и  ( н а п ри мер, при схваты ва н и и  

хищн и ком ) .  Эта за щитная реа кция особенно расп ростра нена у 

беспозвоноч ных жи вотных : некоторые гидроидные пол и п ы  и а кти н и и  

отбрасывают щупал ьца , немерти н ы  и кол ьчатые черви - конец тела,  

морские л ил и и ,  звезды и другие и глокожие - лучи,  молл юски - сифон ы ,  

ра кообразные - клеш н и  и даже целые конечности . Из позвоноч ных 

жи вотн ых а втото мия  свойственна тол ько я щерица м : они  отбрасывают 

хвост. Автотомия - рефлекторн ы й  п роцесс . Место а втотомии  у каждого 

жи вотного оп ределенное.  У я щериц ,  напри мер, а втотомия управляется 

нервн ы м  центром ,  находя щимся в спинном м озгу, а перелом п роисходит 

при резком сокра щении  м ы ш ц  в то м месте позвоноч н и ка ,  где 

расположена поперечная хрящевая пласти н ка .  Автото мия  обычно 

связа на с регенера цией - способностью восста навл и вать утра ченные 

части тела . 

Из чего состоит морской пла н ктон ?  

Пла н ктоном называют совокупность орга н измов,  на селя ющих 

тол щу воды конти нентал ьных и морских водоемов и не способных 

п роти востоять переносу течен ия м и .  В соста в пла н ктона входят ф ито-,  

ба ктерио- и зоопланктон . Фитопла н ктон населяет поверхностн ые воды 

при достаточной для фотоси нтеза освещенности ( в  морях в основном до 

глубин 5 0 - 1 0 0  метров) ,  ба ктерио- и зоопланктон - всю тол щу вод до 

максимальных глуби н .  Морской ф итопланктон состоит в основном из 

диатомовых водорослей,  перид и ней и коккол итофорид . В морском 

зоопланктоне дом и н и руют ра кообразные ( главным образом веслоногие, 

а та кже м изиды,  эвфаузиевые, креветки и др . ) ,  м ногочислен н ы  та кже 

п ростейшие ( радиолярии ,  фора м и н иферы,  инфузории тинти н н иды) ,  

кишечнополостн ые ( медузы,  сифонофоры,  гребневики ) ,  крылоногие 



молл юски , оболоч н и ки (ап пендикуляри и ,  сальпы ,  боченочники ,  

п и росом ы ) ,  я й ца и л и ч и н ки рыб, л и ч и н ки разных беспозвоноч ных ,  в то м 

числе м ногих дон н ы х .  На ибол ьшее видовое разнообразие пла н ктона - в 

тропи ческих водах океа на . Пла н ктон непосредственно ил и через 

п ромежуточные звенья п и щевых цепей служит источником питания  

м ногих п ром ысловых жи вотных : кал ьмаров,  рыб ,  китов и др . Из 

пла н ктонных орга н измов объекта м и  п ромысла служат некоторые 

ра кообразные ( креветки,  м изиды ) .  Бол ьшое значение имеет п ромысел 

а нта ркти ческих ра ч ков - эвфаузиевых ( криль ) ,  образующих иногда 

огромные скопления (до 1 5  килогра ммов на куби чески й метр ) .  За пасы 

пла н ктона многократно п ревы ша ют за пасы всех п ромышляемых до сих 

пор морских орга н измов .  

Ка к на панцире краба появилось л и цо разгнева нного са мурая? 

В 1 1 8 5  году на Внутреннем Японском море у местечка Да н ноура 

( п ри морская часть н ы неш него города Си моносеки ) состоялось решающее 

сражение между флота м и  двух са мурайских кланов - Та й ра и Мина мото . 

Са мураи клана Та й ра потерпел и  сокруш ител ьное поражение,  

большинство из них  поги бл и  в бою,  а остал ьные п редпочл и плену смерть 

в морской пучине .  Рыбаки говорят, что са мураи Та й ра до сих пор 

скита ются по дну моря,  п реврати вшись в крабов .  Иногда здесь 

вылавл и ва ют крабов, на панцире которых обна ружива ют стра нные 

рел ьеф ы ,  напомина ющие л и цо разгнева нного са мура я .  Появлен ие л и ка 

воина  на панцире краба биологи сч ита ют резул ьтатом искусственного 

отбора , бессознател ьно п роизведенного я понски м и  рыба ка м и .  Возможно,  

по чистой случай ности среди далеких п редков краба был оди н ,  на ч ьем 

панцире п роступал и ,  пусть и смутно, очертания  человеческого л и ца .  

Даже до сражения у Да н ноуры рыба ки,  выловив потомков этого краба , 

довол ьно часто суеверно выбрасывал и их в море, за пусти в та ким 

образом эвол юцион н ы й  п роцесс . Есл и ты краб с обы ч н ы м  панцирем,  

л юди съедят тебя,  и потомства по твоей наследственной линии будет 

меньше.  Есл и же твой панцирь  носит изображение человеческого л и ца ,  

тебя выбросят, и т ы  оставишь  после себя больше потомства . Участь 

крабов была поста влена в за висимость от рисунка на панцире .  Шли 



века , сменялись поколения крабов и рыба ков,  выжи вало все бол ьше 

крабов, чей панцирный узор п оходил на л и цо са мура я .  Постепенно 

рисунок стал напоми нать не п росто человеческое л и цо и даже не п росто 

л и цо японца,  а именно л и цо разгнева нного вои на . В кон це кон цов та ких 

«са мурайских» крабов развелось очень м ного .  

Скол ько глаз у скорпиона? 

П редста вител и разных видов скорпиона имеют от б до 12 глаз .  На 

покрытой панцирем головогруди расположен ы  пара срединных и 

нескол ько пар боковых глаз .  И при  этом скорпионы подслеповаты , что 

им не мешает в ночной темноте с поразител ьной ловкостью хватать 

мел ких насекомых .  Исследова н и я  кал ифорни йских зоологов показал и ,  

что точностью своих бросков скорпион обяза н расположенным на восьми  

его ногах сверхчувствительным  органам  - волоска м и щел я м .  С их 

помощью он ула вл и вает сотрясения песка от лапок своей будущей 

добы ч и .  

В ка кой стра не на ибол ьшее разнообразие п ресноводных рыб? 

Са м ы м  большим  в м и ре разнообразием п ресноводных рыб обладает 

Бразил и я .  В реках и озерах этой стра н ы  обитает почти 3 тыся ч и  видов 

рыб. Для сра внен ия : в Китае и США по 7 0 0 - 8 0 0  видов п ресноводных 

рыб .  

Немы л и  рыбы? 

Еще во времена Аристотеля было известно,  что рыбы изда ют 

разные звуки . Л юди могут сл ышать звуки , изда ваемые некоторы м и  

рыба м и ,  даже без вся ких п риборов .  Леонардо д а  Винчи  предла гал 

слушать «подводные голоса » ,  п р иложив  ухо к верти кал ьно опущенному 

в воду весл у .  Та кой же метод изобрел и  и до сих пор испол ьзуют рыбаки 

побережья Западной Аф рики . Рыбы превосходно сл ышат с помощью 

ушей, расположенных внутри головы,  рядом с мозгом . Вторая слуховая 

система рыб - это орга н ы  боковой л и н и и ,  п роходя щие вдол ь тела с 

обеих сторон . Боковая л и н и я  лучше ула вл и вает н изкие звуки , 

внутрен нее ухо - высокие .  Рыбы сл ы шат л и ш ь  около 2 5  п роцентов 

звуков, которые издает человек, 2 0  п роцентов пти чьих « разговоров» И 

почти не восп ринимают ул ьтразвуковые сигнал ы дельфинов .  Но они 



могут сполна оцен ить хоровое пение своих бл ижа й ш и х  соседей -

лягушек.  

Ка кая п ресноводная рыба са мая большая?  

В м и ре п ресноводных рыб наиболее кру п н ы м и  я вля ются хищники .  

По своей вел и ч и не первое место среди них  за нимают три п редста вителя 

отряда осетрообразн ых : п сефурус, белуга и калуга . Псефурус населяет 

ра внинные участки реки Я н цзы ( Кита й )  и вырастает до 7 метров дл и н ы .  

Почти та ких ж е  размеров дости га ют белуга ,  встреча ющаяся в реках 

Азово-Черноморского и Каспи йского бассейнов,  и калуга ,  обита ю щая в 

бассейне реки Амур .  Дл ина этих рыб может п ревы шать 5 - 6  метров,  а 

масса дости гает 1 - 1 , 5  тон н ы .  

Ка ких размеров и веса может дости гать сом ?  

Сом - одна из са мых больших п ресноводных р ы б  нашей планеты . 

Он может дости гать в дл ину  5 метров,  а в весе - 3 0 0  килогра ммов .  

П итается он крупной рыбой ,  в том ч и сле п ром ысловой ,  и са м еще в 

п рошлом веке я влялся важным  объектом п ромысла . В настоя щее время 

ги га нтские сом ы  сохра н ились тол ько в реке Меконг  на юго-востоке Ази и ,  

где эту рыбу называют королем р ы б  ( в  Ка мбодже) ,  рыбой -буй волом ( в  

Та ила нде и Лаосе) и жи рной рыбой ( во Вьетнаме) . 

Ка кая рыба са мая а грессивная?  

Сла вой са мой а грессивной рыбы пол ьзуется обита ю щая в бассейне 

Амазонки п и ра н ья . Местн ые жител и даже называют ее человекоедом .  

Эта рыба имеет высокое, сжатое с боков тело дл иной 2 5 - 6 0  са нти метров 

и мощн ые чел юсти с острыми  зуба м и .  На крупных рыб, перепл ы ва ющих 

реку, млекопита ющих ил и купающихся л юдей п и раньи  напада ют целой 

стаей . С мол н иеносной быстротой своими  острыми  ка к бритва зуба м и  они  

вонза ются в тело жертвы ,  вырывая из нее куски мяса . Появивши йся в 

воде за пах крови при влекает другие ста и этих хищн и ков,  которые 

совместн ы м и  усил и я м и  буквал ьно за нескол ько м и нут могут очистить до 

скелета тушу коп ытного жи вотного средних размеров .  

Ка кая рыба первой побы вала в космосе? 

Первой из рыб побы вала в космосе (на борту орбитал ьной станции  

«Сал ют-5» )  гуп п и  - одна из са мых неприхотл и вых а квариумных рыбок. 



Эта сим пати чно окра шенная мален ькая рыбка с легкостью рождает 

мал ьков даже в ста ка не с водой .  Областью первоначал ьного 

расп ростра нения гуп п и  сч ита ют острова Три н идад, Ба рбадос, Марти н и ка 

и Святой То мас .  Гуп п и  обита ют и в п ресн ых,  и в солоноватых водах 

Венесуэл ы ,  Га йаны ,  Коста -Рики,  севера и юга Бразил и и .  Прижились они  

та кже в Мексике, США,  Итал и и ,  на Мада гаскаре, в И ндии и За падной 

Аф рике .  Стол ь ш и рокое расп ростра нение гуп п и  связа но с те м ,  что она -

вра г комаров и москитов,  двукрылых кровососов и разносчиков маля ри и .  

Во второй половине X I X  века европейцы за метил и ,  что н а  одном и з  вест

и ндских островов, где водоем ы  буквал ьно кишел и  гуп п и ,  местное 

население почти не болело мал ярией . А в это же время на соседних 

островах, где этой рыбки не было, болезнь  свирепствовала . Вот тогда 

гуп п и  и получила ш и рокую известность : о ней п исал и в научных кн и гах 

и журналах, газеты называл и ее спасителем человечества . А медики и 

биологи поселяли рыбок в новых водоемах,  развозил и по разным 

стра на м .  Заболеваемость маля рией действител ьно сократилась : гуп п и  

поедал и я й ца ,  л и ч и нок и куколок комаров и москитов .  Эта рыбка 

подобно мушке дрозоф иле верно служит и генети ка м : оп ыты по 

скрещи ва н и ю  разных вариа ци й гуп п и  помогал и изучать за коны 

наследствен ности . На гуп п и  та кже испыты ва ют степень очистки сточных 

вод, действие бытовых хими ческих веществ и тяжел ых металлов .  

Ка кая рыба м и гри рует на на ибольшие расстоя ния?  

В указа нном отношен и и  рекордсменом среди рыб  я вляется с и н и й ,  

ил и обыкнове н н ы й ,  тунец (Тh u п п us thуппus) . Особь,  помеченная в 1 9 5 8  

году у побережья Кал ифорн и и ,  была поймана в 1 9 6 3  году в Япон и и ,  н а  

расстоя н и и  9 3 3 5  километров .  

Ка кая из современ ных р ы б  са мая большая?  

Среди ныне  обита ющих в М и ровом океа не рыб неп ревзойденной по 

дл ине и массе я вляется китовая а кула ,  дости га ющая в дл ину  2 0  метров .  

Особей та кой вел и ч и н ы  не взвешивал и (тол ько набл юдал и ) ,  но для 

сравнения можно указать, что экземпляры дл иной 1 2  метров имели 

массу 1 4  тон н .  Китовая а кула - м и рол юби вый морской ги га нт.  Медленно 

пл ы вя в тол ще воды,  она ка к са ч ком собирает своим огромным  рто м 



пла н ктон ( мел ких ра ч ков,  кал ьма ров и рыбью мелочь)  и ,  п ропуская воду 

через мел кое сито своих жаберных дуг, отф ил ьтровы вает п и щу .  

Ка кая рыба са мая крупная из когда -л ибо живших на на шей 

планете? 

Науч ное название  этой ископаемой рыбы - л идсихтис, то есть 

« рыба Л идса » , по фамил и и  фермера , который в кон це XIX века нашел 

первый небол ьшой экземпляр .  Жила эта рыба в юрском периоде, 

п италась,  ка к и китовая а кула ,  пла н ктоном . Палеонтологи сч ита ют, что 

дл ина этой рыбы могла дости гать 3 0  метров .  

Ка кая рыба са мая быстрая ?  

Рекордсменом подводного пла вания  по скорости я вляется меч

рыба . Взрослая особь этой крупной  и очень сил ьной рыбы вырастает до 

6 метров и имеет ма ссу более полутон н ы .  Перемещается меч -рыба со 

скоростью урагана  - до 130 километров в час ! У нее стра ш ное оружие -

остры й  меч ,  образова н н ы й  из сросшихся костей верхней чел юсти . Меч

рыба не раз на водила ужас на морепла вателей и рыба ков,  на падая на 

па русные суда и даже на военные корабл и и п робивая мечом корпуса 

рыбацких лодок .  В кон це Второй м и ровой вой н ы  ее нападен и ю  

подвергся а н гл и йский та н кер « Ба рба ра » .  Полутора метровый м е ч  п робил 

обш и вку и застрял та м .  Однако рыба сумела выдернуть меч и бросилась 

в новую ата ку .  Она была около 5 метров дл иной и массой 6 6 0  

килогра ммов .  

Ка кая рыба са мая маленькая?  

Са мой мален ькой рыбой я вляется обита ющи й в ручьях и реках 

острова Лусон (Фил и п п и н ы )  бычок Ра пdаkа pyg maea , дл ина которого 

7 , 5 - 9 , 9  м иллиметра и вес 4-5 м илл и гра м мов .  

Ка кие рыбы са мые короткожи вущие? 

Еще неда вно са м ы м и  короткожи вущи м и  рыба м и  считал ись 

ка рпозубые, некоторые виды которых жи вут всего 8 месяцев С В  условиях 

смены периодов дождей и засух при высыха н и и  водоемов рыбы гибнут, а 

за рытая в ил и кра выжи вает) . Однако в на чале ХХI века в 

Экваториал ьной Аф рике обнаружен вид мелких (длина 4-6  са нти метров)  

п ресноводных рыбок - позвоноч ное с са м ы м  коротким периодом жизн и .  



Эти рыбки приступают к разм н ожен и ю  через 4 недел и после вылупления 

из и кри нок, а еще через 2 недел и умира ют от ста рости . Они та кже 

обита ют во временных лужах, появля ющихся в сезон дождей .  

Ка кие рыбы са мые дол гожи вущие? 

Са м ы м и  дол гожи вущи м и  рыба м и  сч ита ют осетровых,  которые, как 

полага ют, могут жить до 1 0 0  лет. 

Ка кая рыба са мая глубоководная? 

Са мое глубоководное позвоноч ное ошибень Bas -sog igas 

ргоfu пdiss i mus .  В 1 9 7 0  году он был извлечен с глуби н ы  8 2 9 9  метров .  

Ка кие жи вотн ые н и когда не болеют? 

Еще в кон це ХХ века считалось, что а кула - единствен ное 

жи вотное, не подвержен ное ни одной из известн ых науке болезней .  

Указа н н ы й  факт был испол ьзова н п роизводителями  лека рственных 

средств, уверя в ш и м и ,  что поскол ьку у а кул не бы вает ра ка ,  то 

п репа раты из а кульих хрящей должны помогать от этой болезни ил и 

п редупреждать ее . На рубеже веков около 5 0  тыся ч америка н цев 

пол ьзовал ись эти м и  недешевы м и  п репа рата м и ,  а в м и ре ежегодно их 

п рода валось более чем на 2 5  м илл ионов долларов .  �я переработки 

хряща на чудодейственные лекарства ежегодно уби вал и около 1 00 

м илл ионов а кул .  Однако каталог опухолей низших жи вотн ых,  ведущийся 

В одном из и нститутов Ва ш и н гтона,  ныне содержит более 2 0  сообщений  

о ра ке у а кул .  Та к что н и когда не болеющих жи вотн ых,  по-види мому,  не 

существует в при роде . 

Почему а куле трудно выспаться ? 

Одно время ихтиологи сч итал и ,  что а кул ы н и когда не спят.  Дело в 

том ,  что у них  нет жа берных крышек, которы м и  обы чные кости стые 

рыбы п рока ч и ва ют воду через жабры . Чтобы дышать, а кула должна 

постоя нно пл ыть . Однако нескол ько лет назад в Красном море нашли 

подводную пещеру, где все же удается выспаться и а кула м :  систе ма 

ка налов создает в пещере постоя н н ы й  «сквозняк» . Акул ы спят, 

выстроившись в п ротоке ряда м и  головой п роти в течения ,  а их жабры 

омы вает поток.  

Ка кую рыбу принимают за легендарного морского змея? 



в 1 9 3 9  году на берегу Атланти ческого океа на неподалеку от города 

П ровинстаун ( штат Масса чусетс, США) был на йден отбелен н ы й  морем 

скелет жи вотного дл иной около 7 , 5  метра . Хотя огромный  череп походил 

на рыби й ,  четы ре усечен ные ноги , вернее кости от них ,  и дл и н н ы й  

позвоноч н и к  принадлежал и ка кому-то совсем непонятному существу . 

Вскоре по всему побережью за говорил и о морском змее . Однако морской 

змей,  оста н ки которого нашли в Масса чусетсе, по мнению ихтиологов,  

был не что и ное, ка к гига нтская а кула - огромная рыба , уступа ющая по 

размера м тол ько своей дал ьней родствен н и це китовой а куле .  

Ги га нтская а кула - безобидный пожи рател ь планктона,  о н а  не охотится 

на других жи вотн ых и не нападает на человека . Когда вол ны 

выбрасывают на берег мертвую ги га нтскую а кулу,  начинается п роцесс 

разложения ,  при водя щи й к мета морфозе, в резул ьтате которой рыба 

п ревра щается в «морского змея » .  После того ка к мясо а кулы 

разложится,  оста ются тол ько состоящий из хряща п родол говаты й череп, 

дл и н н ы й  позвоноч н и к  и большие брюш ные пла вники . А есл и это са мец, 

то оста ются и метровые птеригоподии ,  которые в сочета н и и  с 

пла вника м и  выглядят ка к лапы морского змея . Ка к сч ита ют некоторые 

ихтиологи , ма нера ги га нтских акул пл ыть цепочкой одна за другой ,  так 

что над поверхностью воды видны их спинные и хвостовые пла вники ,  

дала на чало россказням о живых морских змея х .  

Кого, кроме а кул , «обслужи вает» лоцма н ?  

Лоцман ( Naucrates ductor) - рыба семейства ста вридовых,  и меющая 

в дл ину  до 7 0  са нти метров .  Свое название  она получила за то, что 

совершает далекие м и гра ции ,  держась около крупных а кул и словно 

показывая и м  дорогу . Кроме а кул лоцман может соп ровождать та кже 

дельфинов и черепах .  

Ка к устроен ы  электри ческие орга н ы  рыб? 

Известно более 3 0 0  видов современ ных рыб, оснащенных 

электри чески м и  органами  парн ы м и  образова н и я м и ,  способн ы м и  

генери ровать электри ческие разряды,  которые служат для за щиты , 

на падения ,  внутривидовой сигнал изации ,  ориентации  и поиска добычи  в 

мутной воде . Расположение,  форма и строение электри ческих орга нов 



разнообразн ы .  Они могут находиться сим метрично по бока м тела в виде 

почкоподобных образова н и й  (электри ческие скаты и электри ческие 

угри ) ,  подкожного тон кого слоя (электри чески й сом ) ,  н итевидных 

цил и ндри ческих образова н и й  ( морми риды и ги мнотиды ) .  А могут 

распола гаться в подглазн и ч ном п ростра нстве (америка нский звездочет) . 

Электри ческие орга н ы  могут соста влять, напри мер, до 1/6 

(электри ческие скаты ) и 1/4 (электри ческие угри и сом )  массы рыбы . 

Каждый электри чески й орга н  состоит из м ногоч и сленных,  собра нных  в 

столбики электри ческих пласти нок - видоизмененных (уплощенных)  

м ы шечных,  нервных ил и 

я вля ются электри чески м и  

железистых клеток, мембра н ы  которых 

генератора м и .  Кол и чество электрических 

пласти нок и столбиков в электри ческих органах разных видов рыб 

разл и ч но : у электрического ската - около 5 0 0  столбиков размещены в 

виде пчел и н ых сотов и имеют по 400  пласти нок каждый ,  у 

электрического угря - 7 0  горизонтал ьно размещенных столбиков имеют 

по 6 0 0 0  пласти нок, у электрического сома - около 2 м илл ионов 

пласти нок расп ределены беспорядочно .  Электри ческие пласти н ки в 

каждом столбике соединены последовател ьно,  а электри ческие столбики 

па раллельна .  Электри ческие орга н ы  и н нерви руются ветвя м и  

блужда ющего, л и цевого и язы коглоточного нервов, подходящи м и  к 

электроотри цател ьной стороне пласти нок.  

Ка кие напряжен ия способны вы рабаты вать «живые бата реи »  

электри ческих рыб? 

Разность потен циалов, развиваемая на кон цах электрических 

орга нов,  может дости гать 1 2 0 0  вол ьт (электри чески й угорь) ,  а мо щность 

разряда в импул ьсе - от 1 до 6 киловатт (электри чески й скат) . Разряды 

излучаются серия м и  зал пов, форма,  п родолжител ьность и 

последовател ьность которых за висят от степени возбуждения  и вида 

рыбы . Частота следова ния  и м пул ьсов связа на с их назначением 

( н а п ри мер, электри чески й скат и злучает 1 0 - 1 2  «оборонных» и от 1 4  до 

562 «охотн и ч ьих» импул ьсов в секунду в за висимости от размера 

жертвы ) .  Вел и ч и на напряжения в разряде колеблется от 2 0  вол ьт 

(электри ческие скаты ) до 6 0 0  вол ьт (электри ческие угри ) .  П ри 



м гновенной силе тока до 1 - 2  а м пер разряд электрического угря 

способен свал ить с ног человека . Опасн ы м  бы вает та кже разряд 

электрического сома ,  напряжение в котором может дости гать 3 6 0  вол ьт. 

Известн ы случаи электрического шока у л юдей ,  купавш ихся в реке и 

нечаянно  наступивших на та кого сома . Помимо электри ческих за рядов 

бол ьшой сил ы рыбы способны в ы рабаты вать и низковол ьтн ы й ,  слабый 

по силе ток .  Бла года ря ритм и чески м разряда м слабого тока с частотой от 

1 до 2000 импул ьсов в секунду, они  даже в мутной воде п ревосходно 

ориенти руются и сигнал изи руют друг другу о возникающей опасности . 

Та ковы морми русы и ги мнархи ,  обита ющие в мутн ых водах рек, озер и 

болот Аф рики . 

Чем уникал ьна рыба латимерия?  

Лати мерия единствен н ы й  доживший  

п редста вител ь кистеперых рыб, которые еще 

до наших дней 

неда вно сч итал ись 

вымерш и м и  более 1 0 0  м илл ионов лет назад, то есть еще до того, ка к на 

Земле дости гла своего п и ка эпоха ди ноза вров .  Пои м ка первого 

экземпляра лати мерии у берегов Юго-Восточной Аф рики 2 5  декабря 

1 9 3 8  года стала одн и м  из крупнейших зоологи ческих открыти й ХХ века . 

В 1 9 5 2  году вблизи Коморских островов была на йдена вторая особь 

лати мери и ,  а в настоя щее время в коллекциях музеев и меется уже 

нескол ько десятков этих древних рыб .  Лати мерия обитает в И ндийском 

океа не,  у дна на глубинах 1 5 0 -400 метров Са  возможно, и глубже) .  

После поднятия н а  поверхность она ,  к сожалению,  погибает.  Ее 

покрытое массивной чешуей толстое тело имеет дл ину  до 1 8 0  

са нти метров и массу д о  9 5  килогра ммов .  

Что п редста вляет собой рыба бестер и почему она та к назы вается? 

Название  этой рыбы состо ит из первых слогов слов «белуга »  и 

«стерлядь»,  поскол ьку бестер - гибрид, получен н ы й  в СССР в 1 9 5 2  году 

скрещи ва нием этих двух рыб .  Бестер плодовит, со четает быстрый рост 

белуги с ра н н и м  созрева нием  стерляди,  дости гает дл и н ы  1 8 0  

са нти метров и массы более 3 0  килогра ммов .  

Ка к далеко пролета ют над водой летучие рыбы? 



Летучие рыбы ( Exocoet idae) п риспособлены к пла н и рующему 

полету над водой бла года ря своим очень дл и н н ы м  и ш и роким 

пла вника м ,  расположенным достаточно высоко .  Органом движения в 

воде у них  служит хвостовой пла вник, нижняя лопасть которого дл иннее 

верхней . Летучая рыба , развива я  скорость в воде до 3 0  километров в 

час и резко увел и ч и вая ее при отры ве от поверхности воды до 6 5  

километров в час,  п ролетает над водой д о  2 0 0 ,  а иногда и д о  400  метров .  

Та к летучие рыбы уходят от хищн и ков .  Высота полета может дости гать 

1 0  метров ( нередко рыбы залета ют на палубы кораблей ) .  

Кто та кие сел ьдя ные корол и ?  

Сел ьдя н ы м  королем называют ремень-рыбу ( Regalecus g lеsпе) -

п редста вител ьницу отряда опахообразных - в связи с ее « ца рствен н ы м »  

видом И тем ,  что о н а  встречается в косяках сел ьдей .  Тело этой рыбы 

имеет ремневидную форму, дости гая дл и н ы  9 метров .  Рыбы дл иной 5 , 5  

метра весят около 2 5 0  килогра ммов .  В спинном пла внике у рыбы от 

головы до кон ца хвоста более 2 0 0  лучей,  при  этом первые 1 0 - 1 5  лучей 

сил ьно удл и нены и образуют на голове «султа н » .  Окраска тела 

серебристая ,  голова синеватая ,  пла вники ярко-красные .  Обитает 

ремень-рыба в тепл ых и умерен ных водах М и рового океа на на глуби не 

5 0 - 7 0 0  метров,  изредка встречается у поверхности . Пла вает она в 

верти кал ьном положении  головой кверху,  волнообразно изгибая тело .  

Ра ньше рыбаки прини мал и ремень-рыбу за  морского змея  с лошади ной 

головой и огненно-рыжей гри вой . 

С ка кой рыбой сражался старый рыба к в повести -притче Эрнеста 

Хем и н гуэя «Старик  И море»?  

Герой знамен итого п роизведения м и ровой л итературы п ытался 

одолеть одного из са мых сильных и стрем ител ьных обитателей 

тропической части Атлантики - па русн и ка .  Свое название  эта рыба 

получила из-за первого спин ного пла вника ,  дл и н ного и высокого, 

напомина ющего парус .  Этот хищн и к  с удлиненным рылом дости гает в 

дл ину  3 метров и весит около 1 0 0  килогра ммов .  Складывая свой спинной 

пла вник  в специальный  желобок, парусник  может дости гать скорости 

9 0 - 1 0 0  километров в час .  Эту рыбу часто можно видеть на поверхности 



моря : выставив  из воды спинной плавник, она ка к бы дрейфует по 

ветру . 

Скол ько глаз у рыбы четы рехглазки? 

В лагунах Централ ьной Америки и северной части Южной Америки 

обита ют два вида рыб из отряда ка рпозубообразн ы х .  Этих сра вн ител ьно 

небольших рыб, дл ина которых не п ревышает 2 0 - 3 0  са нти метров,  

называют четы рехглазка м и ,  хотя они,  как и все позвоноч ные животн ые, 

имеют одну пару глаз .  Основную часть времени четы рехглазки п роводят 

в верхнем слое воды . Медлен н о  плавая,  они  выста вляют над водой 

половину глаз и та ким образом одновременно набл юда ют за тем ,  что 

п роисходит не тол ько в воде, н о  и в воздухе . Это и м  удается делать 

бла года ря тому,  что каждый глаз поделен горизонтал ьной перегородкой 

попола м .  На две части разделена не тол ько роговица,  но и сетчатка 

глаза . А фокусирующая л и нза - хрустал и к  - имеет не ша ровидную, ка к у 

всех рыб, форму,  а овальную.  Верхняя часть его более плоская ,  а 

нижняя более выпуклая . Та кой хрустал и к  дает на сетчатку четкое 

изображение п редметов,  находя щихся ка к под водой ,  та к и над ее 

поверхностью.  

Где рожда ются европейские угри? 

Европейски й ,  ил и обыкнове н н ы й ,  речной угорь (Апgu i l lа а пg u i l lа )  

обитает в реках бассейнов всех европейских морей ,  а в Средиземном 

море та кже по африка нскому и азиатскому п обережья м .  Дл ина этой 

рыбы может дости гать 2 метров,  масса - 6 килогра ммов (обы чно 3 0 - 7 0  

са нти метров и 5 0 0 - 8 0 0  гра м мов) . П рожи в  в реке ил и озере от 6 д о  1 0  и 

более лет, угорь скаты вается в море и ,  п реодолев расстоя ние в 4-7  

тыся ч километров,  нерестится в Са ргассовом море . Каждый угорь 

выметывает та м на глубине 3 0 0 -400 метров при  температуре 1 6 - 1 7  

градусов Цел ьсия 7 - 8  м илл ионов и кринок .  В море угорь н е  п итается и 

после нереста погибает.  Вылупивш иеся из и кринок л и ч и н ки с течен иями  

( Гол ьфстрим ,  а зате м Северо-Атланти ческое) дрейфуют 2 , 5 - 3  года к 

берега м Европ ы ,  п итаясь пла н ктоном . Вблизи европейских берегов они 

п ревра ща ются в та к называемых стекл я н н ы х  угрей тон кие 

полуп розра чные цил и ндрики дл иной около 6 са нти метров .  Молодь 



входит в н изовья рек, где завершает развитие .  М и грируя проти в 

течения ,  угри расселя ются по п ротока м ,  озера м и други м водоема м ,  где 

п ита ются мелкой рыбой ,  и крой ,  л я гушка м и  и беспозвоноч н ы м и  ( охотятся 

обы чно ночью) . 

С ка кого расстоя ния  сем га ула вл и вает за пах родной реки? 

Бла года ря развиты м экстерохеморецептора м (чувствител ьные 

клетки на поверхности тела,  посредством которых орга н изм 

восприни мает существенные для жизнедеятел ьности хими ческие 

вещества ) се м га способна ула вл и вать за пах родной реки с расстоя ния  до 

8 0 0  километров от ее устья . В это м отношен и и  она вовсе не уникал ьна . 

Та к, угорь ощущает нал и ч ие фен илэтилал коголя в кон центра ции одной 

трилл ионной части гра мма на куби чески й метр (для наглядности 

п редста вьте себе оди н  гра м м ,  растворенный  в Ладожском озере ) .  

Что я вляется основн ы м  тормозом развития а ква кул ьтуры? 

Иногда можно усл ы шать утверждения ,  согласно которым будущее 

не за морски м рыболовством ,  а за а квакул ьтурой - разведением рыбы и 

других съедобных обитателей океа на на специальных морских фермах .  

Мол ,  тыся ч и  лет назад человек перешел от  охоты к жи вотноводству, а 

теперь пора переходить от рыбол овства к выращива н и ю  рыбы в за гонах .  

Однако сторонники а ква кул ьтуры забывают, что рыбу,  разводимую на 

морских фермах,  кормят искусстве н н ы м и  корма м и  шарика м и ,  

сп рессова н н ы м и  из рыбной муки . А эту муку делают из малоценных 

сортов рыбы,  то  есть все опять-та ки за м ы кается на океа нских ресурсах .  

Та к, для выра щивания 1 тон н ы  креветок требуется 4 тон н ы  рыбной 

муки,  а для изготовления та кого ее кол и чества надо пой мать 2 0  тон н  

рыбы . 

Ка к вел и ка са мая крупная из рыб, пой манных на удоч ку? 

Крупнейшей из рыб, пой манных на удоч ку,  я вляется большая 

белая а кула дл иной 5 , 1 3  метра и весом 1 2 0 8  килогра ммов .  Ее поймали у 

южного побережья Австрал и и  в 1 9 5 9  году . 

Где жи вут са мые большие лягушки? 

Са мые большие в м и ре лягу ш ки - голиафы ( Rапа  go l iath ) - обита ют 

в порожистых реках джунглей Ка меруна и Рио-Муни ( конти нентал ьной 



части Экваториал ьной Гвинеи ) .  

дости гать 3 2 -42 са нти метров ,  

неп роверенным  да нным до 

Дл ина взрослого 

масса 3 , 5  

6 килогра м мов) . 

гол иафа м ожет 

килогра мма (по  

Гол иаф п итается 

ра кообразн ы м и ,  насеко м ы м и ,  рыба м и ,  лягушка м и ,  жаба м и  и са м в свою 

очередь ста новится п и щей л юдей , поскол ьку у него вкусное мясо.  

Почему одну из разновидностей лягушек именуют быком?  

Лягушка -бык, она же лягушка-вол ( Rana  catesb ia na ) ,  - оди н  из 

наиболее крупных п редста вителей бесхвостых (длина  тела до 20 

са нти метров,  масса до 600 гра м мов) . Название  связа но с тем ,  что са мцы 

этой лягушки изда ют очень гром кие звуки , напомина ющие мычание .  Эта 

лягушка ,  ш и роко расп ростра ненная в Северной Америке, обитает в 

кустарниковых за рослях по берега м рек с чистой водой . П итается она 

беспозвоноч н ы м и ,  мелкими  рыба м и ,  лягушка м и ,  а та кже небол ь ш и м и  

млекопитающи м и ;  нападает на птенцов дома шних  уток.  Лягушку-быка 

употребля ют в п и щу,  для чего разводят п ром ы шленн ы м  способо м в 

п итомниках и за возят в некоторые стра н ы  Южной Америки и в Япон и ю .  

Ка к са мец лягушки ринодермы помогает са м ке вы пол нять 

родител ьские обяза нности ? 

Ринодерма (Rh i nodermat inae )  небольшая яркоокра шенная 

лягушка ,  обита ющая в горах Юж ной Америки . Когда са м ка откладывает 

в воду нем ногочисленные крупные я й ца ,  са мец захваты вает их ртом и 

отп ра вляет в горловой мешок.  Вылупивш иеся из я и ц  л и ч и н ки вна чале 

п ита ются остатка м и  желтка , а п осле сра щи вания  их спин  со стенка м и  

горлового мешка получают п итание  через кровеносные сосуды отца , 

п ронизыва ющие эти стенки . По завершении  развития утрати вшие хвост 

головасти ки поочередно выбираются из горлового мешка сна чала в 

ротовую полость отца , а затем на ружу и переходят к жизни в водоеме .  

Са мое заба вное, что все это время са мец п родолжает п итаться . 

Где развиваются и откуда выходят в м и р  лягушата реобатрахусы?  

у а встрал и йских лягушек реобатрахусов отложенные и кри н ки 

за глаты вает са м ка .  Я й ца ,  а затем и головасти ки развиваются в желудке 

матери,  п итаясь  выделен и я м и  его сл изистой оболочки . Подросшие 

лягушата постепенно перебираются в ротовую полость родител ьницы и 



наконец выходят из заточения на свободу . Та к как са м ка не может 

п итаться в период выращивания  детенышей ( и наче она переварила бы 

своих детены шей ) ,  ее п и щеварительные железы полностью откл юча ются 

на этот срок. 

Ка кое из когда -л ибо существова вших травоядных жи вотн ых са мое 

круп ное? 

Еще неда вно са м ы м  кру п н ы м  из когда -л ибо существова вших на 

нашей планете травоядных жи вотн ых ( и  жи вотн ых вообще)  сч итал и 

ди плодока - ги га нтского ископаемого я щера , оста н ки которого найден ы  

в США в отложениях юрского периода . Дл ина этого диноза вра 

соста вляла около 2 5  метров,  масса са мого крупного из найден н ых 

экземпляров дости гала 2 0  тон н .  В 1 9 93 году впервые появилось науч ное 

описание  ги га нта аргенти ноза вра , дл ина которого от головы до хвоста 

соста вляла 40 метров .  Пока его счита ют са м ы м  большим  жи вотн ы м  за 

всю историю Земл и .  По оценка м  специал истов,  аргенти ноза вр мог весить 

до 1 0 0  тон н ,  правда , некоторые ученые называют более скромные 

цифры - 5 0  тон н .  Но все ра вно это рекорд в м и ре ди ноза вров .  

Ка кое из когда -л ибо существова вших плотоядных жи вотн ых са мое 

круп ное? 

В 1 9 9 5  году в Аргенти не извлечен из грунта са м ы й  бол ьшой из 

известн ых плотоядных ди ноза вров, получивший  название  ги гантоза вра . 

Жи вотное весило 8 тон н ,  имело огромную,  похожую на молоток голову 

дл иной 1 5 3  са нти метра , чел юсти был и вооружен ы  п илообразн ы м и  

зуба м и .  Известн ы й  ра нее науке крупней ш и й  хищн ы й  я щер ти ра н нозавр 

весил тол ько б тон н .  

Скол ько было рогов н а  голове у рогатых ди нозавров? 

Рогатые ди нозавры,  ил и цератопсы,  жившие в поздне-меловую 

эпоху в Централ ьной Ази и  (более древние) ,  в Южной и Северной 

Америке, внешне походил и на ги га нтских (дли ной до б метров)  

носорогов .  На голове у большинства рогатых ди ноза вров и мел ись 

непа рный  передний  рог и 1 - 2  пары надглазн и ч н ы х  ( всего от 1 до 5 

рогов) . Грозное вооружение ро гатых ди ноза вров дополняли костн ые 



ш и п ы  по краям  особого « воротн и ка » ,  образова нного разрос ш и м и ся 

костя м и  черепа и за щи ща вшего от на падения хищн и ков .  

Почему вы мерл и  динозавры ? 

Согласно теори и ,  имеющей в настоя щее время на ибол ьшее 

кол и чество сторонников,  6 5  м илл ионов лет назад на Зе мл ю упал 

астероид диаметром около 1 0  километров .  Уста новлено даже место его 

падения - полуостров Юката н в Мексике .  Энергия ,  выдел и вшаяся п ри 

уда ре, в тыся ч и  раз п ревосходила ту , что сейчас скон центрирова на во 

всех ядерн ых арсеналах .  Поднялась огромная масса п ыл и ,  сквозь 

которую не п роби вал ись солнечные луч и .  Поверхность Земл и остыла ,  и 

все живые орга н измы массой больше 2 5  килогра ммов вымерл и .  

У кого и з  позвоноч ных са мые большие глаза ? 

Са мое круп ное глазное яблоко среди всех позвоноч ных 

принадлежала ихтиоза вру, хотя он был далеко не са м ы м  кру п н ы м  

жи вотн ы м .  Этот я щер, внешне напоминавший  тун ца ил и дельфина 

дл иной до 15  метров,  н ырял в поисках п и щи на глуби н ы  до 6 0 0  метров .  

Огромные глаза был и  е м у  нужны,  чтобы видеть в сумраке морских 

глуби н .  Глаз ихтиоза вра имел диаметр до 2 2  са нти метров .  

Где жи вут са мые большие рептил и и ?  

Крупнейшей из всех соврем енных я щериц я вляется комадски й ,  или 

ги га нтски й ,  ва ра н (Vа гапus  kоm оdоепs is ) ,  сохра н и в ш и йся на островах 

Комода, Ри нджа и Флорес Малайского а рхи пелага . Са мые крупные 

экземпляры превышают 3 метра в дл и ну (обы чно около 1 метра ) и весят 

до 1 5 0  килогра ммов .  Эта ги га нтская я щерица ведет назем н ы й  образ 

жизн и ,  выка п ы вает норы глуби ной до 5 метров и при это м хорошо 

пла вает. П итается комадский ва ра н дики м и  сви н ья м и ,  коза м и ,  оленя м и ,  

обезья нами ,  соба ка м и ,  а та кже падал ью;  известн ы случаи на падения на 

л юдей . В мае са м ка отклады вает в нору до 25 яиц ,  каждое весит около 

2 0 0  гра м мав ;  и н куба цион н ы й  период дл ится 8 - 8 , 5  меся ца , 

вылупивши йся детеныш имеет дл и ну до 3 0  са нти метров .  

Ка к далеко умеют летать летучие дра коны? 

Летучий  дра кон (Огасо Volans)  - небольшая я щерица,  обита ющая в 

тропи ческих лесах Фил и п п и н ,  Мала йзи и ,  И ндонезии и Южной И нди и .  



Получила свое название  за необы чную для п ресм ы ка ющихся 

способность к пла н и рующему полету . Способность эту обеспеч и ва ют две 

ш и рокие кожные складки,  отчасти напомина ющие пти чьи  крыл ья .  Эти 

складки расположен ы  по бока м тела и поддержи ва ются сил ьно 

удл и ненными последними  пятью-семью лож н ы м и  ребра м и ,  

обеспеч и вающи м и  подвижность дра коньих « крыл ьев» . В обы чном 

состоя н и и  « крыл ья» сложены и прилега ют к телу,  лишь в воздухе 

летучий  дракон расправляет их словно тормозной пара ш ют.  Еще одна 

пара плоских кожных вы ростов н аходится по бока м шеи . Большую часть 

жизни летучие драконы п роводят на деревьях,  лаза ют по макушка м ,  а на 

земл ю спуска ются тол ько для откладывания  я и ц  ил и при  неуда чном 

перелете с дерева на дерево, что случается кра йне редко . С макушек 

деревьев они  прыга ют вниз и на довол ьно высокой скорости переходят в 

регул ируем ы й  пла н и рующий полет, иногда меняя напра вление .  На 

открытой местности летучие дра кон ы  способны п реодолеть по воздуху 

60 метров и более, хотя , ка к п ра вило, дал ьность их полета не 

п ревышает 5 0  метров .  После приземления они  сразу же вновь 

взбира ются на верх по стволам деревьев, по пути поглощая жи вущих та м 

насекомых .  

Ка к гекконы умудря ются передви гаться по оконному стеклу? 

Гекконы,  они  же цеп копал ые, - семейство небольших я щериц 

(дл и ной до 3 0  са нти метров) . М ногие п редста вител и облада ют 

способностью передви гаться по гладки м верти кал ьным поверхностя м ,  

вкл ючая даже окон ное стекл о .  Натурал исты пона чалу был и уверены,  что 

на лапках геккона имеются п рисоски . И тол ько С по мощью электронного 

м и кроскопа с 3 5  О О О -кратн ы м  увел и чением удалось установить : н и ка ких 

присосок у этой я щерки нет. Выяснилось, что чешуйки на н ижней 

стороне пальцев выглядят подобно расширен н ы м  пласти н ка м ,  на 

которых попереч н ы м и  ряда м и  располага ются м и кроскопи ческие щеточки 

из еще более м и кроскопи ческих волосков .  На одном тол ько пал ьце 

стенного геккона,  жителя юга Европы и севера Африки,  и меется более 

2 0 0  м илл ионов щеточек, каждая из которых сложена из бесчисленного 

м ножества отдел ьных волосков .  Бла годаря своей н и чтожно малой 



вел и ч и не крюч кообразные волоски способны охватывать та кие же 

н и чтожно мал ые неровности гладкой ( ка к  кажется л юдя м )  наклон ной 

ил и верти кал ьной поверхности , обеспеч и вая достаточно большую силу 

сцепления . 

Где обитает са мая маленька я  я щерка ?  

Са мая мален ькая в м и ре я щерка на йдена на одном из островков 

Ка рибского моря, у берегов Дом и н и канской Республ и ки .  Дл ина этой 

крошки всего 3 са нти метра , масса - 140 м илл и гра м мов .  

у ка кого жи вотного са мые м ощн ые чел юсти ? 

В этом отношен и и  чемпионом я вляется алл и гатор, чел юсти 

которого способны разви вать усил ие около тон н ы ,  что не под силу ни 

л ьву, ни а куле, ни гиене .  

Ка ки м и  условиями  оп ределяется пол крокодила?  

у крокодилов, ка к и у м ногих черепах,  пол оп ределяется не 

набором хромосо м ,  а те мпературой,  при  которой развиваются я й ца .  При  

температуре меньшей ил и ра вной 3 0  градуса м Цел ьсия в гнездах 

м исси сипского алл и гатора появляются тол ько «девочки » ,  а п ри 

температуре бол ьшей л ибо ра вной 34 градуса м - тол ько « мал ьч и ки » .  В 

п ромежуточном и нтервале рожда ются те и другие в разных 

соотношен иях .  Однако соотноше ние са м цов и са мок у каждого вида в 

при роде должно быть более ил и менее постоя н н ы м ,  и ка к крокодил ы 

решают эту п роблему,  пока до кон ца не ясно .  

На ка кую глуби ну способна погружаться морская черепаха ? 

Рекордсменом глуби н ы  ныряния  среди рептил и й  я вляется морская 

кожистая черепаха . Эта са мая крупная из всех современ н ых видов 

черепах, обита ющая во всех океа нах,  кроме Северного Ледовитого, в 

дл ину  может п ревышать 2 метра . Са мая большая из найденных особей 

весила 9 1 6  килогра ммов .  Поста вив на панцири нескольким особя м 

глубиномеры-самописцы,  зоологи обна ружил и ,  что одна из подопытных 

черепах н ы рнула в Атла нтике, вдал и от берегов,  на глуби ну 640 метров .  

Имеются основания  п редпола гать, что черепахи этого вида способны 

погружаться и на километр . 

Ка к ловит свою добычу ка йма новая черепаха ? 



Обита ющая в п ресных водах Северной Америки ка йма новая 

черепаха - са мая крупная водя ная черепаха в этой части света ( масса 

до 6 0  килогра м мов,  дл ина панциря до 5 0  са нти метров) . Она 

подка раул и вает свою добычу из засады,  испол ьзуя в ка честве при  манки 

собственный  язык .  Во время охоты она ложится на дно,  раскры вает рот и 

выста вляет извива ющийся язык, который выглядит точ ь-в-точ ь ка к 

червя к .  При этом язык черепахи ,  который обы чно белого цвета , 

ста новится ярко-красн ы м ,  ка к мотыл ь .  Увидев эту нажи вку, рыба 

за пл ы вает прямо в пасть черепахе .  

Ка ких размеров может дости гать п ресноводная черепаха ? 

Са мая крупная пресноводная черепаха - бата гур .  Дл ина панциря 

некоторых этих рептил и й  дости гает 7 5  са нти метров .  Водятся они  в Ази и  

и на Малайском а рхи пелаге .  

Наскол ько бол ь ш и м и  могут быть сухопутн ые черепахи?  

Са м ы м и  кру п н ы м и  из сухопутн ых черепах я вля ются слоновые ( или 

ги га нтские, испол и нские) черепахи (Geo-che lone e lephantopus, или 

Testudo g iga ntea ) ,  сохра нивш иеся л и ш ь  на Галапагосских островах в 

Тихом океа не и на атолле Ал ьдабра в И ндийском океа не .  Еще не так 

да вно масса та ких черепах дости гала 400  килогра м мов,  дл ина пан циря -

2 метров ( п ресм ы кающиеся растут в течение всей жизн и ,  а 

п родолжител ьность жизни этих ги га нтов оцен ивают в 1 0 0 - 1 5 0  и даже 

3 0 0  лет) . В п рошл ые века эти огромные травоядные черепахи 

беспощадно уни чтожал ись морепла вател я м и ,  наполнявшими  трюмы 

своих кораблей живыми  «мясн ы м и  консерва м и » ,  которых даже не 

приходилось корм ить, поскол ьку, ка к и все п ресм ы ка ющиеся , они  дол го 

могут обходиться без п и щи .  

Ка кая ядовитая змея са мая крупная в м и ре? 

Са мой крупной ядовитой змеей я вляется королевская кобра (Ophio

phagus hanna h ) ,  она же га мадриад, обита ющая в тропи ческих лесах Юго

Восточной Ази и .  Дл ина ее дости гает 5 , 5  метра . Королевская кобра 

(местн ое название  найа)  хорошо лазает по деревьям и пла вает, п итается 

земноводными  и п ресм ы кающи м и ся ,  часто змея м и  ( греч . oph iophagus -

пожи рател ь змей ) ,  в то м числе и кобра м и .  Укусы королевской кобры 



опасны из-за сил ьного нервно-па рал ити ческого действия яда : от ее 

укуса погиба ют даже слон ы .  

Ка кая змея са мая крупная в м и ре? 

Са мые крупные ( и наче говоря,  са мые дл и н н ые и толстые)  змеи 

встреча ются среди неядовитых . Крупнейшей из современ ных змей 

я вляется анаконда ( Eunectes m u rinus ) ,  обита ющая по берега м рек,  озер 

и болот в Бразил и и  и Гвиане .  Дл ина анаконды может дости гать 1 0  

метров (за регистрирова на дл ина 1 1 ,43 метра ) .  Ана конда хорошо пла вает 

и н ы ряет, подол гу оста ваясь под водой . П итается разл и ч н ы м и  

позвоно ч н ы м и  ( грызуна м и ,  мелкими  коп ытн ы м и ,  черепаха м и ,  

водоплавающи м и  пти ца м и ,  рыба м и ) .  Иногда жертва м и  анаконды 

ста новятся даже молодые крокодилы,  погибающие в ее смертел ьных 

объятия х .  

Ка к змея ухитряется п роглотить поросенка ?  

В отл и ч ие от м ногих других жи вотн ых,  змеи не способны 

п рожевать ( ил и  даже расчлен ить) п и щу перед ее «употреблением » ,  а 

потому вынуждены за глаты вать свою жертву цел иком . Для этого при рода 

надел ила их способностью при за глаты ва н и и  крупной добычи  сил ьно 

растя ги вать ротовую полость . А способность эта обеспечи вается 

соединением костей л и цевой части черепа не по «шарнирной» схеме, 

ка к у большинства жи вотн ых и человека , а с помощью эласти чных  

связок. 

Умеют л и  змеи летать? 

Конечно,  « рожденный  ползать летать не может» . Однако в Южной 

Ази и  жи вут та к называемые древесные,  ил и лета ющие, змеи 

(Chrysopelea ) .  Они п редпоч ита ют спускаться с деревьев (с  высоты 1 5 -20  

метров) ,  пла н и руя по воздуху .  Во время прыжка змея спл ющи вает тело в 

горизонтал ьной плоскости , сильно  втя гивая брюшко .  При этом брюш н ые 

и хвостовые щитки,  оснащенные по бока м острым п родольным  килем,  

образуют маленькую воздушную подушку,  которая затормажи вает 

свободное падение настол ько, что хрупкое жи вотное при  уда ре о 

п репятствие не получает поврежден и й .  Свое « воздушно-деса нтное» 

упражнение древесная змея совершает тогда , когда она съедает всех 



я щериц и гекконов на той пал ьме, где сидит. Перемести вшись на другое 

дерево, змея вновь устремляется в глуби ну ветвей .  

Ка к хамелеон ловит свою п и щу? 

Способн ость хамелеона быстро и в ш и роком диа пазоне менять 

свою окраску позволяет ему п рекрасно маски роваться на деревьях и 

кустарника х .  Хамелеон часа м и  сидит неподвижно,  зажа в между 

щи п цеобразн ы м и  пал ьца м и  ветку и обхвати в ее хвостом ,  и л и ш ь  время 

от времени выбрасы вает язык, захваты вая добы ч у .  А язык У него очень 

дл и н н ы й ,  нередко п ревышает половину дл и н ы  туловища .  В спокойном 

состоя н и и  язык сил ьно сжат; при  сокра щении  кол ьцевых мышц языка (с  

одновремен н ы м  расслаблением ряда других )  он мол н иеносно 

выбрасы вается вперед .  

Ка кую стра ну называют рае м  орн итологов? 

Раем орн итологов называют Колумбию,  на территории которой 

зарегистрирова но более 1 5 5 0  видов пти ц - от огромных кондоров до 

крошечных кол ибри . Видов пти ц в Колумбии бол ьше, чем в Северной 

Америке и Европе, вместе взятых .  

Ч е м  вы водковые пти цы отличаются от птенцовых? 

Вы водковы м и  называют пти ц,  у которых масса желтка в я й це 

относител ьно мала и к моменту вылупления птенца расходуется почти 

пол ностью .  Птенцы появля ются беспомощн ы м и ,  слеп ы м и ,  со 

слаборазвитой мускулатурой конечностей ,  с неуста нови вшейся 

терморегуля цией . Поэтому у птен цовых пти ц развита забота о потомстве : 

родител и кормят птенцов,  обогрева ют их ил и за щи ща ют от сол н ца .  

Ти п и ч н ые птенцовые пти цы - вороб ьи но-образные,  дятла-образные,  

ракше-образные,  стриже-образные,  кукуш ка-образные,  попугае

образные,  голубе-образные,  веслоногие, то есть п реимущественно 

пти цы,  гнездя щиеся на деревьях и кустарника х .  У вы водковых пти ц 

желток за н и мает до 3 5  п роцентов объема я й ца .  Птенцы вылупляются ,  

сохра няя в желточном мешке за пас  п и щи ,  необходимый  на первые д н и  

жизн и .  Они появляются зря ч и м и ,  с открыты м и  слуховы м и  п рохода м и ,  

покрытые густы м пухом и сразу ж е  ил и вскоре покида ют гнездо, та к ка к 

способны ходить ил и бегать,  следуя за родител я м и .  М ногие птенцы 



вы водковых пти ц могут вскоре по вылуплен и и  корм иться 

са мостоятел ьно,  у них  очень ра но устанавл и вается терморегуляция . К 

вы водковым относятся бескилевые, га га ра-образные,  кура-образные,  

ти наму-образные,  гусе-образные,  жура вле-образные и большинство 

ржа н ка-образн ы х .  

С ка кой частотой машут крыльями  пти цы? 

Частота взмахов пти ч ьих крыльев оп ределяется их площадью.  

Аисту достаточно  махать крыльями  с частотой 2 взмаха в секунду, 

воробью приходится делать 13 взмахов в секунду, а кол ибри - до 8 0  

взмахов в секунду . П р и  бра ч ном полете, когда са мец демонстри рует 

перед са м кой чудеса « высшего п илотажа » ,  крылья кол ибри делают до 

2 0 0  взмахов в секунду . 

Ка кие пти цы я вля ются национал ь н ы м и ?  

Понятие «на ционал ьная пти ца » оп ределено X I I  конференцией 

Междуна родного совета за щиты пти ц (Токио, 1 9 6 0 ) .  Первой в м и ре 

на ционал ьной пти цей стал белоголовый орлан (с 1 7 8 2  года 

национальный  сим вол США) , второй - подвид я ванского павлина  Pavo 

m ut icus sp ic ifer (с  1 940 года национальный  сим вол М ья н м ы ) ,  третьей -

пестры й  фаза н СС 1 947 года национальный  сим вол Япон и и ) .  В 

последующем национал ь н ы м и  был и призна н ы  и некоторые другие 

птицы . 

Ка кую рол ь в государствен ной символ и ке Новой Зеландии и грает 

пти ца ки ви?  

Киви - это нелета ющая пти ца вел и ч и ной с курицу,  с сил ь н ы м и  

четы рехпал ы м и  нога м и  и дл и н н ы м  кл ювом . Е е  бескрылое тело покрыта 

волосовидными  перья м и ,  напоминающи м и  густую дл инную шерсть . Киви 

я вляется на ционал ьной пти цей и сим волом Новой Зеланди и .  В ка честве 

сим вола она впервые появилась на кока рдах новозеландских солдат в 

кон це XIX века . М и ровую известность киви ка к си м вол обрела после 

на чала п роизводства обувного крема «Киви» в на чале ХХ века . Кстати , 

название  растения ки ви ,  широко выра щи ваемого в Китае,  Южной 

Аф рике и Новой Зеланди и ,  первоначально было да но плода м 

новозела ндской селекции за их сходство с телом пти цы киви . 



Ка кая из лета ющих пти ц са мая тяжелая?  

Са м ы м и  тяжеловесными  пти ца м и  я вля ются дрофа обыкновенная и 

африка нская дрофа,  вес которых дости гает 1 8  килогра ммов .  Бл изки к 

н и м  по весу лебеди (около 1 6  килогра ммов) . Параметры дрофы 

обозначают верхнюю гра н и цу полетн ых возможностей пти ц .  При  

бол ьшем весе пти ца уже не в состоя н и и  поддержи вать баланс энерги и во 

время полета . Взлетает дрофа тяжело, тол ько с разбега , но,  поднявшись 

в воздух, летит довол ьно свободно, делая ра вномерные и глубокие 

взмахи крыл ья м и .  

Ка кая пти ца летает выше всех? 

Рекордсмена м и  по высоте полета среди пти ц я вля ются грифы,  

одного из которых набл юдал и на высоте 11  2 7 5  метров над уровнем 

моря . 

Ка кая пти ца м и гри рует на н а ибольшие расстоя ния?  

По дал ьности м и гра ций л идером среди пти ц я вляется поля рная 

кра ч ка ,  ежегодно п реодолева ющая расстоя ние дО З 6  тыся ч километров -

из Аркти ки в Анта ркти ку и обратно .  

Ка кая пти ца са мая быстрая ?  

В режиме п и ки рования  быстрее всех летает са пса н ,  дости га ющи й 

скорости 1 8 5  километров в час .  Са мой быстрой пти цей в горизонтал ьном 

полете сч ита ют га гу , способную лететь со скоростью до 8 0  километров в 

час .  

Ка кая пти ца са мая крупная?  

Са мая крупная из ныне  жи вущих пти ц - африка нский страус, рост 

которого может дости гать 2 ,44 метра , а масса - 1 З 6  килогра ммов .  

Ка кая пти ца са мая маленькая?  

Са мые маленькие п редста вител и ца рства пернатых - колибри .  

Дл ина этих крылатых крошек соста вляет от 5 ,7  до 2 1 , 6  са нти метра 

( половина ее - клюв и хвост) ,  а масса - от 1 , 6  до 20 гра м мов .  

Ка кая дикая пти ца са мая м ногочисленная?  

Са мой м н огочисленной из диких пти ц я вляется африка нский 

краснокл ювый тка ч и к, популяцию которого оцен ивают в 1 , 5  м иллиарда 

особей . Эта пти ца семейства певчих воробьиных обитает колон и я м и ,  в 



стаях до нескол ьких десятко в тыся ч особей . После окончания  

дождл и вого сезона та кая стая оседает на подходящем месте в древесных 

посадках ил и в тростн и ковых крепях .  Са мцы устра ивают здесь 

несложные гнезда , в которых все са м ки почти одновременно (с  разницей 

в 2-3 дня) начинают отклады вать я й ца .  Насиживание  продолжается 13 

суток, и после подъема на крыло вся выросшая во много раз колония 

п р и н и мается кочевать по окрестностя м .  Осев на хлебное ил и п рося ное 

поле, та кая «орда » может начисто снять урожа й кул ьтуры . Эта мел кая 

пти ч ка буквал ьно на водит ужас на африканское население к югу от 

Сахары . В борьбе с африка нским краснокл ювым тка ч и ком при меняли 

даже огнеметы . 

Ка кая дома шняя  пти ца са мая  м ногоч и сленная?  

Среди дома шних  пти ц наиболее м ногочисленна хорошо известная 

всем курица . В м и ре насч иты вается более 4 м иллиардов кур . 

У ка кой пти цы са мое бол ьшое кол и чество перье в? 

В этом отношен и и  рекордсмена м и  счита ются лебеди,  на одном из 

которых насч итал и 2 5  2 1 6  перьев .  

У ка кой пти цы са м ы й  большой размах крыльев? 

Пти ца с са м ы м  большим  размахом крыльев - ал ьбатрос . Узкие 

крылья ал ьбатроса могут дости гать в размахе 3 , 6  метра (у  некоторых -

до 4 ,25  метра ) .  Ал ьбатрос подн и мается в воздух тол ько с гребня вол ны 

ил и берегового обрыва,  имеет и скл юч ительные способности к 

пла н и рующему полету . 

Чему равен рекорд дол голетия морских пти ц? 

Мал ы й  буревестн и к, случа й но пойма н н ы й  в 2 0 0 3  году на островке 

у берегов Уэл ьса ( Вел и кобрита н и я ) ,  оказался са м ы м  старым 

п редста вителем этого вида . Кол ьцо на ноге свидетел ьствовало, что 

пти цу впервые поймали в мае 1 9 5 7  года , когда ей было от 4 до 6 лет. 

Та к что в 2 0 0 3  году буревестн и ку уже испол н илось 52 года . До тех пор 

рекордным дол гожителем из морских пти ц сч итался америка нский 

ал ьбатрос - 5 0  лет ( возраст оп ределен та кже по кольцу ) .  Та к ка к мал ы й  

буревестн и к  летает зимовать в Южную Америку,  а в поисках п и щи м ожет 



улетать в океа н за 9 0 0  километров,  то п редпола га ют, что дол гожител ь 

успел налетать за свою жизнь 9 м илл ионов километров .  

Ка кую пти цу назвал и п роста ком и почему? 

Додо ( п роста к) - та к португал ьские морепла вател и п розвал и в 

1 5 9 8  году неукл южих пти ц,  обитавших на Маска ренских островах в 

И ндийском океа не,  за бесхитростность и доверчи вость . Эти лесные 

пти цы (семейства дронтов,  рост до 6 0  са нти метров,  вес до 20 

килогра ммов)  не умел и  летать, держал ись отдел ь н ы м и  пара м и ,  

гнездил ись на земле, откладывая одно круп ное я й цо .  В условиях 

островной жизни при  отсутстви и  сильных вра гов дронты (до-до) 

утратил и осторожность и способность к са моза щите . Поэтому при  

колонизации  островов они  был и очень быстро истреблены ( н а п ри мер, на 

острове Маврикий всего за 1 2  лет, с 1 6 8 1  по 1 6 9 3  год) ,  главным  образо м 

сви н ья м и ,  за везе н н ы м и  человеком . Нескол ько скелетов,  два черепа и 

две лапы - вот все, что сохра н илось до наших дней от этого вида пти ц .  

Почему оди н  из родов пти ц семейства сла вковых назвали 

портниха м и ?  

Свое название  эти птицы,  обита ющие в Южной и Юго- Восточной 

Ази и  (от И ндоста на до Фил и п п и н ) ,  получили бла годаря их 

оригинальному методу созда ния  гнезда . Они искусно «сш и ва ют» 

растител ь н ы м и  волокнами  края одного ил и нескол ьких листьев на 

дереве ил и кусте, а концы волокон «за вязывают» В узелки .  

Получившуюся ворон ку портн ихи за полняют травинка м и  и растител ьным 

пухом . 

Ка к пустел ьга ,  хищная пти ца из рода соколов,  получила свое 

назва ние? 

Пустел ьгу п ытал ись испол ьзовать ка к ловчую пти цу в сокол и ной 

охоте, но она оказалась для этого бесполезной,  « пустой » .  

Ка кое жи вотное я вляется рекордсменом п о  скорости передвижения 

на двух ногах? 

Из всех жи вотн ых наиболее быстро бегает на двух ногах,  ка к н и  

стра нно,  пти ца , хотя и не летающа я .  Это африка нский страус, который 

бла года ря своим мощн ы м  двупал ы м  нога м  способен поддержи вать 



скорость 5 0  километров в час в п родолжение 1 5  минут и более . Убегая 

от хищн и ков,  он кратковременно разви вает скорость 5 5 - 7 0  километров в 

час .  

Скол ько нужно времен и ,  чтобы сва рить вкрутую я й цо 

африканского страуса ? 

Размеры я й ца африканского страуса могут дости гать 1 2 , 5 - 1 5  

са нти метров,  ма сса - 1 6 0 0  гра м мав .  Его скорлупа толстая и плохо 

п роводит тепло .  Поэтому,  чтобы сва рить та кое я й цо вкрутую, требуется 

около 40 м и нут.  

Чем обусловлен «страуси н ы й  бум » ,  возникший в Западной Европе, 

США и Ка наде в на чале 1 9 9 0 -х годов? 

Мясо страуса отл и чается необычайно н изким уровнем содержа ния  

холестерина ,  избыток которого в орга н изме человека я вляется одной из 

п р и ч и н  сердечно-сосудистых за болева н и й .  Именно эти м объясняется 

«страуси н ы й  бум » ,  в на чале 1 9 9 0 -х годов возникший в Западной Европе, 

США и Ка наде . Пока сердеч но-сосудистые за болева ния  п редста вля ют 

собой одну из основных п р и ч и н  смертности , он будет неизбежно расти . 

Действител ьно л и  страус п ря чет голову в песок в случае 

опасности ? 

П редста вление о том ,  что страус в случае опасности п ря чет голову 

в песок, не соответствует действител ьности . Набл юдения натурал истов 

за при мерно 2 0 0  тыся чами  страусов на п ротяжен и и  8 0  лет не выявили 

н и  одного та кого случая . Откуда взялась легенда - неизвестно .  

Ка к и м ператорски й п и н гви н -са мец помогает са м ке в вы ведении  

птенцов? 

И м ператорские п и н гвины ,  са мые крупные из п и н гви нов, 

размножа ются на л ьду без ка ких-л ибо гнезд . Отложив  на лед ил и снег 

я й цо,  са м ка передает его са м цу,  а са ма уходит кормиться у кромки л ьда . 

Держа на лапах и прикрывая кожистой брюшной складкой ,  п и н гвин

са мец насиживает я й цо в течен ие 6 5  суток .  Это п роисходит в мае -

и юле, в са м ы й  разга р  а нта ркти ческой зимы ,  при  40-градусном морозе и 

часто урага н ном ветре, посреди ледя ной пусты н и ! К тому моменту, когда 

вылуп ится птенец (сна чала он тоже будет сидеть на папиных  лапах и 



греться в его теплой кожистой складке) и вернется с моря откормленная ,  

нагулявшая вес мамаша,  са мец теряет до 40 п роцентов своего веса . А 

ему еще надо идти до открытой воды м ногие десятки километров .  

Ка кая из пти ц быстрее всего пла вает? 

По скорости передвижения в воде среди пти ц нет ра вных 

п и н гвина м .  Нап ра влен н ы м и  наискось вниз гребка м и  сильных ласто

образных крыльев п и нгвин  устремляет вперед свое обтекаемое тело и ,  

пл ы вя по-дел ьф и н ь и ,  доводит скорость подводного движения д о  3 б  

километров в ч а с  и более . Медлен ным ,  «ути н ы м »  стилем он пла вает 

тол ько на поверхности воды . Крыльями  работает не ка к веслами ,  а по

птичьи : взмахивая и опуска я .  П р и  этом поминутно выныривает из воды,  

чтобы набрать воздуха . 

Ка к п и н гвины выбираются из воды на поверхность л ьда ? 

На лед ( ил и  берег) п и н гвин  выби рается из воды прыжком : 

погружается на глуби ну,  а затем стрем ител ьно вспл ы вает, вылетает из 

воды и мя гко приземляется на лапах на поверхность л ьда . 

Ка кая пти ца я вляется рекордсменом по глубине ныря н и я ?  

Из пти ц глубже всех н ы ряет королевски й п и нгви н .  В поисках п и щи 

он погружается на глуби ну до 3 0 0  метров и более . Вел и ч а й ш и й  

н ы рял ьщи к среди лета ющих пти ц - га гара,  способная погружаться н а  

глуби ну д о  8 0  метров .  

Почему буревестн и ки могут обходиться без п ресной воды? 

Одна из особен ностей буревестн и ков связа на с их дл ительным  

п ребы ва нием в морской стихи и .  Во  время своих скита н и й  над  океа нским 

п ростором пти цы пьют тол ько соленую воду, поэтому и м  необходимо 

изба вляться от и збытка солей . Эту работу выполняют их носовые и 

окологлазн и ч н ые железы,  которые нака пл и ва ют кон центри рова нный  

солевой раствор .  П ротоки этих желез откры ва ются в ноздри,  

расположенные на поверхности кл юва и и меющие отверстия в виде 

трубочек.  Время от времени пти цы «стреля ют» из них насыщен н ы м  

солевым раствором и та к изба вля ются от изл и ш ков сол и в орга н изме .  

Почему клесты гнездятся зи мой? 



Клесты не тол ько п рекрасно чувствуют себя в трескучие зимние  

морозы,  но даже вы водят зимой потомство . Дело в том ,  что зима для 

клестов - са мое подходя щее время ,  чтобы выка рмл и вать потомство . 

Ведь птенцы их п ита ются семен а м и  ел и ,  которые созрева ют осенью и 

оста ются в ш и ш ках всю зиму .  В ма рте, когда чешуйки ш и шек, на гретые 

солнеч н ы м и  луча м и ,  раскроются ,  семена упадут на земл ю .  В это время и 

начинают вылетать из гнезда птенцы клестов,  которые без труда могут 

добыть себе корм . Но чтобы птенцы вылетел и в ма рте, необходимо 

отложить я й ца в кон це я н ва ря - на чале феврал я .  То есть ка к раз в 

са мые л ютые морозы . 

Чему равен рекорд дол голетия попугая? 

Из пти ц,  жи вущих в неволе и возраст которых известен точно,  

са м ы м  старым я вляется оди н  попуга й  - ему  102 года (обычно попуга и  

жи вут д о  5 0 - 7 0  лет) . 

Ка к попуга и  появились в Европе? 

В Европе экзоти ческие пти цы - попуга и  появились впервые в IV 

веке до нашей эры . Онез и крит, рулевой флота Алекса ндра 

Ма кедонского, увидел необы чных пти ц у жителей И ндии и привез в 

Греци ю .  А в на чале нашей эры попуга и  был и  уже настол ько популярны у 

древних римлян ,  что некото рые согражда не возмущал ись : «О, 

несчастн ы й  Рим ! До ка ких времен м ы  дожил и : на своих половинах 

женщи н ы  вска рмл ивают соба к, м ужч и н ы  носят на руках попугаев» . Это 

был и тоже и нди йские попуга и .  

С ка кой частотой дятел бьет кл ювом в ствол дерева ? 

Рекордсмен среди 2 1 4  известн ых в м и ре видов дятлов по частоте 

бараба н н ы х  звуков, изда ваемых удара м и  кл юва в ствол дерева , - один 

из кал ифорни йских дятлов .  Он б ьет в дерево с частотой до 2 8  уда ров в 

секунду, его дробь напоми нает скорее стрел ьбу из пулемета . 

Почему подброшенного кукушонка хозяева гнезда кормят 

усерднее, чем собственного птенца? 

Чтобы выяснить ответ на этот воп рос, орн итологи изучал и 

поведение мел ких пти чек ка м ы шевок, в гнездах которых оказалось 

кукушечье я й цо .  В резул ьтате исследова н и й  выясн илось, что кукушонок 



испускает крики,  похожие по своим а кусти чески м характеристи ка м на 

крик целого гнезда птенцов ка м ы шевки . В лаборатории 

п роа нал изи ровал и за писи криков птенцов того и другого вида , и 

оказалось, что оди н  кукушонок кри ч ит сразу за цел ы й  вы водок средних 

размеров .  При чем не тол ько по гром кости , но и по те мбру и п роч и м  

характеристи ка м .  Это, ка к полага ют исследовател и ,  и я вляется п р и ч и ной 

стол ь стра нного поведения хозяев гнезда . 

Ка кой новый вра г появился у китов у берегов Аргенти н ы  в кон це 

ХХ века ? 

Эти м новым вра гом стал и чайки ,  которые неожида нно расш и рил и 

свое меню,  вкл ю ч и в  в него китов .  Обы чно эти плотоядные пти цы ловят 

рыбу, но не п ренебрега ют и отхода м и ,  которые человек выбрасы вает 

вблизи побережья . Впервые зоологи за метил и ,  что чайки напада ют на 

китов,  в 1 9 84 году . Тогда на аэрофотосн и м ках л и ш ь  у одного п роцента 

китов был и видны на спинах характерные круглые ш ра м ы  от ра н ,  

на носи мых кл юва м и .  Ра на может иметь в попереч н и ке д о  2 0  

са нти метров .  Сейчас более чем у трети китов имеются та кие следы 

нападен и й  чаек, которые выклевыва ют из спины морского ги га нта куски 

кожи с подкожн ы м  салом . П редполага ют, что пти цы сна чала не 

брезговал и трупами  китов,  выклевывая куски разлагающейся ш куры,  а 

затем перешл и на живую п и щу .  Новые поколения пти ц учатся этой 

привычке от старших .  Киты уже изменили свое поведение и ста ра ются 

чаще н ы рять, чтобы избежать нападен и й  с воздуха . 

От чего за висит цвет куриного я й ца ?  

Цвет куриного я й ца оп ределяется п и гментом в о  внешнем слое 

скорлупы и может прини мать м ножество оттенков от почти снежно

белого до темно -корич невого .  За ви сит цвет я й ца тол ько от одного - от 

породы курицы . Чтобы за ра нее п риблизител ьно п редсказать цвет 

снесенного обы чной дома шней курицей я й ца ,  достаточно посм отреть на 

ушную мочку кури цы . Есл и ушная мочка белая ,  курица несет светлые 

я й ца ,  есл и красная - корич невые.  Американцы отыскал и в Южной 

Америке бесхвостых кур с « рога м и »  - оперен н ы м и  на роста м и  на голове . 

Несл и эти пти цы голубовато-зеленые я й ца .  Назвал и породу «ара -укана»  



в честь разводившего ее племени и ндей цев .  В середине ХХ века в 

Америке голубые я й ца а раука н ы  был и настол ько популярн ы ,  что 

п рода вал ись в 1 0  раз дороже обы чных  (по  7 долла ров за дюжи ну) . 

Бытовало мнение,  что в этих я й цах пон ижен ное кол ичество холестерина 

и повышен ное содержа ние полезных м и кроэлементов .  Позже 

выясн илось, что н и чем ,  кроме цвета скорлупы,  они  не при мечател ьн ы .  

Сейчас вы веден ы  а раука н ы ,  у которых я й ца н е  тол ько голубые, н о  и 

зеленые,  желтые и даже розовые.  Новую породу назвал и «а мераукана» .  

« Рога »  у нее  п ропал и ,  зато поя вились хвост и «ба кенба рды » .  

От чего за висит цвет желтка в курином я й це? 

Цвет желтка в курином я й це оп ределяется п и гмента м и ,  

содержа щи м ися в п и ще, которую получает курица . Есл и корм ить курицу 

ярко-желты м и  сорта м и  кукурузы,  в которых содержится много желто

оранжевого растител ьного п и гме нта кса нтоф илла,  этот цвет передастся 

желтку куриного я й ца .  Бледно -желтые сорта кукурузы ил и желтая 

л юцерна в курином корме обусло вят бледно-желты й цвет желтка в я й це.  

Есл и да вать курице бесцветн ы й  корм ,  желток в снесенном ею я й це та кже 

будет практи чески бесцветн ы м .  Последнего п роизводител и куриных я и ц  

ста ра ются избегать , поскол ьку потребител ь п редпоч итает я рко

окрашен н ы й  желток .  

Что изучает териология?  

Териология (мам мал иология ,  мам малоги я )  раздел зоологи и,  

изучающий млекопитающи х .  Млекопита ющие - это класс позвоноч ных 

жи вотн ых,  для которых хара ктерны млечные железы,  вырабаты вающие 

молоко для вска рмл и вания  детенышей,  волося ной покров, более или 

менее постоя нная те мпература тела (в среднем около 30 градусов 

цел ьси я ) ,  легоч ное дыхание  и четы рехка мерное сердце . Класс 

млекопита ющих объединяет 20 современ ных отрядов и 1 2 - 1 4  вымерш и х .  

К млекопита ющи м (отряд при маты ) относятся и л юди,  ил и гом и н иды . 

Млекопита ющих около 4 тыся ч видов .  Теплокровность, забота о 

потомстве, высокая орга н иза ция нервной системы позволили и м  

засел ить все области Земл и о т  Северного пол юса д о  берегов 



Анта рктиды .  Млекопита ющих ( и ногда тол ько хищных)  называют та кже 

зверя м и .  

Ка к дол го вына ш и ва ют своих детены шей разл и ч н ые 

млекопита ющие? 

П родолжител ьность внутр иутробного вына ш и вания  плода у 

млекопита ющих за висит от размеров тела ,  услови й ,  в которых 

разви вается плод, и п родолжител ьности периода между 

оплодотворением и на чалом развития плода . Скоррел и рова на она та кже 

с условиями  среды,  в которых орга н изм разви вается после рождения .  

Та к, у коп ытн ых,  обита ющих в основном в открытой местности , 

детеныши рожда ются хорошо развиты м и  и тотчас после рождения  могут 

са мостоятел ьно передви гаться . У та ких животн ых п родолжител ьность 

вына ш и вания  плода нам ного п родолжител ьнее, чем,  напри мер, у 

хищных,  ведущих обы чно скрытн ы й  образ жизн и .  Детеныши хищн и ков 

рожда ются слеп ы м и ,  беззубы м и  и требуют особой охра н ы  и заботы со 

стороны матери . Указа нные положения  можно п роилл юстри ровать 

следующи м и  при мера м и  п родолжител ьности вына ш и вания  плода 

некоторы м и  млекопитающи м и  ( В  сутках) : м ы ш ь  - около 2 0 ,  крыса -

около 2 1 ,  крол и к  - 2 9 - 3 3 ,  бел ка - около 3 5 ,  хорь сибирский - около 40,  

заяц ,  лисица,  песец - около 5 1 ,  кош ка - 5 6 - 6 7 ,  соба ка - 5 8 - 6 6 ,  вол к -

6 2 - 64, норка - около 64,  рысь - около 7 2 ,  бобр - 1 0 5 - 1 0 7 ,  лев - 1 0 3 -

1 1 0 ,  дома шняя  и дикая свиньи - 1 24- 1 3 7 ,  нутрия - 1 2 7 - 1 3 7 ,  овца и коза 

- 145- 1 5 7 ,  тигр около - 1 54,  медведь бурый - около 2 1 0 ,  лось - около 

2 2 5 ,  бла городный олень  - 2 2 9 - 2 39 ,  северн ы й  олень  - около 242,  я к  -

2 5 0 - 2 5 7 ,  кун и ца - 240 - 2 7 0 ,  собол ь - около 2 7 0 ,  корова - 2 7 0 - 3 00 ,  

косуля - 276-300 ,  буй вол - около 315 ,  лошадь - 3 2 0 - 3 5 5 ,  барсук -

около 3 5 0 ,  лама - 346 - 3 9 7 ,  осел - 348 - 3 7 7 ,  зебра - 3 6 1 - 3 7 2 ,  вербл юд -

около 3 9 7 ,  жираф - около 446 ,  слон - до 6 6 0 .  

Где у млекопита ющих могут распола гаться вибриссы?  

Вибрисса м и  называют дл и н н ые и жесткие чувствител ьные 

(осязательные)  волосы,  стержни  которых выступают над поверхностью 

волося ного покрова м ногих млекопита ющих и могут восприни мать 

малейшие колеба ния  окружа ющей среды . Вибриссы очень похожи на 



ти п и ч н ые волосы,  но в нескол ько раз тол ще и дл и н нее и х .  Они хорошо 

развиты у жи вотн ых,  ведущих п реимущественно ночной ( н а п ри мер, у 

м ногих хищных лемуров) ил и подземный  (у  кротов,  слепышей)  образ 

жизн и .  Обы чно вибриссы расположен ы  на голове жи вотного (усы у 

коша чьих ,  та к называемые моржовые усы у тюленей и моржей) ,  но 

иногда могут находиться на брюхе (у  бел ки ) ,  лапах (у  м ногих сумчатых) 

и кон це хвоста (у  крота ) .  

Ка кое семейство хищных мл екопита ющих отсутствует в России?  

Отряд хищных вкл ю чает всего 7 современ ных семейств : волчьи ,  

медвежьи ,  енотовые, куньи ,  гиеновые,  ви верровые и коша чьи . В России  

отсутствуют тол ько виверровые, к которым относятся генеты , ци веты , 

мангусты , би нтуранги,  мунго,  сур и каты , фоссы и другие жи вотн ые ( всего 

7 1  вид, 3 5  родов) ,  обита ющие в Малой,  Передней и Южной Ази и ,  в 

Аф рике и Юга-За падной Европе .  

Ка к п родолжител ьность жизни млекопита ющих связа на с ча стотой 

сокра щений  сердца ? 

Биолога м и  выявлена следующая за кономерность : 

п родолжител ьность жизни млекопита ющих та кова , что сердце может 

сделать п риблизител ьно 1 м илл иард сокра щен и й .  А поскол ьку 

п родолжител ьность жизни млекопита ющих, ка к правило, коррел и рует с 

их размера м и ,  то у землеройки,  жи вущей до полутора лет, частота 

сокра щений  сердца в минуту дости гает 1 0 0 0 ,  а у слона,  живущего до 7 0  

лет, этот показател ь равен тол ько 2 0 .  Удивительным  искл ючением и з  

общего п ра вила я вляется человек : есл и уч иты вать упомянутые выше 

за кономерности , то н и  одно млекопитающее не жи вет дольше человека . 

Пульс у человека соста вляет в среднем 7 2  удара в минуту - та кой же, 

ка к у других млекопита ющих того же размера . За 70 лет, чему при мерно 

ра вна средняя п родолжител ьность жизни в технологи чески развитых 

регионах земного шара,  сердце человека должно сократиться 2 , 5  

м иллиарда раз .  Даже бл ижа йшие родствен н и ки человека , круп н ые 

обезья н ы ,  не могут сра вн иться с н и м  по п родолжител ьности жизн и .  

Горилла ,  знач ител ьно более крупная п о  сра внен и ю  с человеком,  жи вет 

не более 50 лет. 



Ка ким было первое млекоп ита ющее? 

В 1 9 9 9  году в кита йской п рови нции  Ляон и н ь  на йден прекрасно 

сохра н и в ш и йся скелет древнейшего млекопитающего, которому 

при мерно 1 2 0  м илл ионов лет. Это настоя щая хи мера , п ромежуточ ное 

звено между рептил иями  и млекопитающи м и : передняя часть скелета 

небол ьшага зверька похожа на крысу, а задние лапы ,  хвост и тазовые 

кости ка к у я щери цы . Са м ы м  древн и м  из ра нее известн ых 

млекопита ющих на 2 0 -40 м иллио нов лет меньше.  

Ка ким млекопита ющи м не свойственно жи ворождение? 

Большинству млекопита ющих свойственно жи ворождение - способ 

воспроизведения потомства , при  котором зародыш разви вается в 

материнском орга н изме,  п итается непосредственно от него обы чно через 

пла центу и рождается в виде более ил и менее развитого детеныша,  

свободного от  я й цевых оболочек.  Искл ючением я вля ются тол ько ехидны 

и утконосы . Среди млекопита ющих это единственная груп па 

я й цекладущих жи вотн ы х .  

Ка кие сухопутн ые млекоп ита ющие са мые быстрые? 

Са м ы м  быстрым из сухопутн ых млекопита ющих я вляется гепард, 

которы й ,  догоняя добычу,  способен разви вать на короткой дистанции  

скорость до  1 1 0  километров в час .  В беге на дл и н н ые дистанции  л идером 

среди млекопита ющих я вляется вилорогая а нтилопа,  которая может 

бежать нескол ько километров со скоростью около 5 0  километров в час .  

Ка кое млекопитающее са мое высокое? 

По росту ни одно млекопитающее не может сра вн иться с жирафом,  

высота тела которого дости гает 5 ,5  метра . Весьма и нтересно,  что при  

очень дл и н ной шее жирафа шей ных позвонков у него, ка к и у 

большинства млекопита ющих, всего сем ь .  

Ка кое млекопитающее са мое маленькое? 

Са м ы м и  маленьки м и  млекопитающи м и  я вля ются бурозубки ( Sorex) .  

П о  внешнему обл и ку они  нескол ько напом инают м ы шей,  отл и чаясь от 

них  вытя нутой в виде хоботка носовой частью.  Дл ина тела бурозубки от 

3 0  до 8 0  м илл и метров,  ма сса - от 2 до 4 гра м мав .  Верш и н ы  зубов 

окра шены в красновато-бурый цвет (отсюда назва н ие ) .  Бурозубки 



ш и роко расп ростра нены в тундровой ,  лесной и лесостепной зонах 

Европы и Ази и  (на юге до Памира и Монгол и и ) ,  по всей Северной 

Америке и северной части Южной Америки . 

Ка кое млекопитающее са мое плодовитое? 

Са мое плодовитое млекопитающее - североа мерика нская серая 

полевка , у которой 17 пометов в год (по 4-9 детены шей в каждом 

помете ) .  

Ка кое млекопитающее са мое расп ростра нен ное? 

Са м ы м  расп ростра нен н ы м  и з  млекопита ющих я вляется человек, за 

которым следует дома шняя  м ы ш ь, жи вущая с н и м  бок о бок во всех 

частях света . 

Ка кое млекопитающее са мое круп ное на планете? 

Крупней ш и м  жи вотн ы м  я вляется голубой кит. Дл ина тела этого 

морского ги га нта м ожет дости гать 3 3  метров,  масса - 1 5 0  тон н ,  одно 

тол ько его сердце весит целую тон н у .  Даже новорожден н ы й  голубой 

китенок имеет дл ину  около 7 метров и ма ссу около 2 тон н .  Голубые киты 

был и расп ростра нены от Аркти ки до Атланти ки,  в настоя щее время они  

почти истреблены человеком . 

Ка кое из современ ных сухопутн ых млекопита ющих са мое крупное 

на Земле? 

Са мое бол ьшое из современ ных сухопутн ых млекопита ющих -

са мец африканского слона . Высота его тела в плечах может дости гать 4-

4 ,S  метра , масса - 7,5 тон н ы .  При та кой ги га нтской массе слон способен 

совершать большие переходы (до 1 0 0  километров в сутки ) ,  легко 

взби раться на крутые горные склон ы .  Он свободно движется в чаще и по 

болота м ,  хорошо пла вает. 

у ка ких жи вотн ых са м ы й  бол ьшой головной мозг? 

Са м ы й  бол ьшой головной мозг у ф и н вала (сел ьдя ного кита ) ,  его 

масса соста вляет 6 - 7  килогра ммов .  Для сравнен ия : масса головного 

мозга и ндийского слона 4-5  килогра м мов,  человека - 1 ,4 килогра мма ,  

лошади - 5 0 0  гра м мав,  горилл ы - 430 гра м мав,  коровы - 3 5 0  гра м мав,  

соба ки - 1 0 0  гра м мав,  марты ш ки - 40 гра м м ав,  дома шней кош ки - 30 

гра м мав,  ежа - 3,5 гра м м а .  Есл и же вы ражать ма ссу головного м озга в 



п роцентах к массе тела жи вотного, то на ибольший  головной мозг у коаты 

( паукообразной обезья н ы )  - 6 , 5  п роцента . Для сра внен ия : отношение 

массы головного мозга к массе тела домовой мыши соста вляет 3 

п роцента , человека - 2 - 2 , 5  п роцента , ш и м па нзе - 0 , 8  п роцента , п чел ы -

0 , 5  п роцента , и ндийского слона - 0 , 2 7  п роцента , соба ки - 0 , 22 

п роцента , горилл ы - 0 , 1 8  процента ,  ф и н вала (сел ьдя ного кита ) - 0 , 0 045 

п роцента . 

Чему равен м и ровой рекорд веса среди круп ного рогатого скота ? 

М и ровой рекорд веса среди крупного рогатого скота держит 

фран цузский бык мясной породы,  нагулявший  1 9 22 килогра мма . 

Кто та кие луговые соба ч ки и почему они  та к называются ?  

Луговыми  соба ч ка м и  называют грызунов семейства бел и ч ьих,  

населя ющих степные и пусты нно-степные ла ндшафты ра внин  и гор (до 

3 2 0 0  метров над уровнем моря ) централ ьных и южных ра йонов Северной 

Америки . Жи вут они колон и я м и ,  в глубоких норах, внешне схожи с 

желты м сусл и ком ; дл ина тела до 40 са нти метров,  хвоста - до 7 

са нти метров .  А свое название  луговые соба ч ки заслужили 

п ронзительным  лающим голосом .  

Бла года ря чему лета ют бел ки -летя ги ? 

у бел ки -летя ги вдол ь тела между передними  и задними  лапка м и  

натя нута складка кожи - та к называемая летател ьная перепонка,  

которая при  пла н и рующем полете от дерева к дереву раскрывается ка к 

пара ш ют.  В состоя н и и  покоя она окружает корпус зверька словно 

пал ьто . Готовясь к полету, летя га оттопыривает специальные хрящи ил и 

серповидные косточки на за пястьях,  растя ги ва ющие перепонку . В 

невесомом пла н и рующем полете бел ка -летя га улетает на 5 0  метров и 

более . Высоту полета , его напра вление и скорость лета ющи й грызун 

регул ирует, поднимая и опуская « РУКИ » ,  а та кже испол ьзуя дл и н н ы й  

пуш исты й хвост. 

у кого из жи вотн ых са мые дл и н н ые уши?  

Есл и говорить об  абсол ютн ых размерах,  то са мые дл и н н ые уши у 

африканского слона : от основа ния  до верш и н ы  их дл ина может 

дости гать 1 , 5  метра . Есл и же оцени вать дл ину  ушей относител ьно дл ины 



тела ,  то са м ы м  ушасты м зверем я вляется обита ющи й в Монгол и и  и Китае 

дл и н ноухи й  туш ка н ч и к :  са м он дл иной всего 9 са нти метров,  а уши -

целых 5 са нти метров,  то есть бол ьше полови н ы  дл и н ы  тела су  слона -

около четверти дл и н ы  тела ) .  Есть еще декорати вная порода крол и ков со 

стра н н ы м  назва нием «брюссел ьски й ба ра н » : уши  у этих жи вотн ых 

свернуты по обе сторон ы  головы и напом инают закрученные ба раньи  

рога . Дл ина расправлен ных ушей крол и ка - «ба рана»  дости гает 2 - 3  

метров .  Это жи вотное искусственно вы ведено человеком . 

Во скол ько раз дл ина прыжка туш ка н ч и ка п ревышает дл ину  его 

тела?  

При рода за мечател ьно п риспособила туш ка н ч и ков к двуногому 

передвижению - бегу и прыжка м .  У большинства туш ка н ч и ков задние 

лапки в 3-4 раза дл иннее передних,  в 2 раза больше дл ины 

позвоноч н и ка ,  при чем стопа на задних лапках дл и н нее всей передней 

лапки . Бла года ря этому туш ка н ч и к  с дл иной тела около 15 са нти метров 

во время бега прыгает на 3 метра , то есть дл ина его прыжка п ревышает 

дл ину  тела в 2 0  раз .  Стрем ител ьно перемещаясь с помощью та ких 

прыжков, туш ка н ч и к  разви вает скорость до 40 километров в час .  

За чем у туш ка н ч и ка на кон це хвоста кисточка ?  

Туш ка н ч и ки - ночные жи вотн ые .  Бегущего в сумерках зверька 

разл и ч ить на фоне грунта очень трудно, видна л и ш ь  его мелька ющая 

кисточка ,  белая на конце .  Поэтому хищн и к, есл и ухитрится догнать 

туш ка н ч и ка ,  хватает его за хвост. Однако в зубах остается тол ько 

кисточка : туш ка н ч и к  сбрасы вает кожу с кон ца хвоста и та ким образо м 

спасает себе жизн ь .  Эту особенность надо уч иты вать, есл и зверька ,  

оказа вшегося в ква рти ре, нужно за чем -л ибо пой мать . Брать его рукой за 

хвост кра йне нежелательно .  

Почему в кита йских летописях содержатся сообщения о встрече с 

бел ы м и  м ы ш а м и ?  

Астрологи Древнего Китая испол ьзовал и белую м ы ш ь  для своих 

п редсказа н и й .  Случай пои м ки уди вител ьно окра шенной м ы ш и  ил и крысы 

сч итался важным  событием . Поэто му кита й ские п равител и приказы вали 

своим летописцам вносить в летопись сооб щения о каждой встрече с 



подобным чудом . Документал ьные свидетел ьства подтвержда ют, что с 

3 0 7  по 1 64 1  год в Китае удалось изловить всего л и ш ь  3 0  м ы шей

альби носов .  

Почему морских свинок называют морски м и ?  

Этих небольших грызунов,  убежденных вегетарианцев,  в XVI веке 

при везл и из Южной Америки в Е вропу испа нцы . Весьма м и рол юбивые и 

неприхотл и вые, они  дол гое время был и спутн и ка м и  морепла вателей . 

Очевидно, по эти м причинам  их и стал и назы вать сна чала за морски м и ,  а 

позже - морски м и . Кстати , морски м и  свинок и менуют в России  и 

Герма н и и ,  в стра нах западной части Европы их называют перуански м и ,  а 

на родине - в Южной Америке - апэреа ил и гуи .  Есть У свинок и науч ное 

название  - ка ви и .  

у ка кого жи вотного са мая густая шерсть? 

Обладателем са мой густой шерсти я вляется ш и н ш илла - грызун, 

обита ющи й в пусты нном высокогорье Анд в Ч ил и ,  Перу, Боливии  и 

Аргенти не на высотах от 1 0 0 0  до 6 0 0 0  метров над уровнем моря . 

Температура здесь разка колеблется,  однако шиншиллы н и когда не 

мерзнут :  при рода надел ила их необы кновенно тепл ы м и  шубка м и .  

Пуховые волосы этих шубок слегка волнистые, тон кие,  тол щиной всего

на всего 1 2 - 1 6  м и крон ,  а кроющие - л и ш ь  вдвое тол ще и тол ько на 4-8  

м иллиметров дл и н нее . На одном квадратном са нти метре кожи их 

умещается свыше 2 5  тыся ч - нам ного бол ьше, чем у других зверей . 

Кто из млекопита ющих лучше всех летает? 

Наилу ч ш и м и  «авиатора м и »  среди млекопита ющих я вля ются 

летучие м ы ш и .  При этом м ноги е из них  демонстрируют невероятную 

ма невренность вплоть до верти кал ьного п и ки рова н и я .  Высоколета ющие 

м ы ш и  с узки м и  крыльями  ( н а п ри мер, рыжая вечерн ица)  добывают 

насекомых во время скоростн ых полетов ( п риблизител ьно 5 0  километров 

в час) . Низколета ющие ( н а п ри мер, подковоносы и большая серая 

ночница)  описыва ют ш и рокие круги и развивают незнач ител ьную 

скорость (около 2 0  километров в час) . Летучим  мышам  свойственна 

единственная в своем роде высокоразвитая эхолока цион ная 

ул ьтразвуковая система ориенти рова ния ,  которая позволяет и м  в 



кромешной ночной темноте уверты ваться от п репятстви й  и отыски вать в 

воздухе мельчайших лета ющих насекомых .  Некоторые летучие м ы ш и  

способны совершать дл ительные перелеты . Та к, обита ющая в Европе 

рыжая вечерн и ца улетает зимовать в тепл ые кра я .  Она способна 

п реодолеть расстоя ние более 2 0 0 0  километров .  

Почему бол ьшой палец на задней л а п е  летучей м ы ш и  называют 

туалетн ы м ?  

Летател ьные перепонки,  натя нутые у летучих  м ы шей между 

конечностя м и  и хвосто м ,  укреплены на ка ркасе, который образуют 

сил ьно удл и ненные пальцы передних конечностей ,  пястн ые кости и 

п редплечье,  при  этом бол ьшой палец, снабженный  когтем,  свободен и 

помогает жи вотн ы м  лазать .  Именно этот бол ьшой палец летучей м ы ш и  и 

называют иногда туалетн ы м  по следующей при ч и н е .  Отдыхая на 

«насесте» ( н а п ри мер, на горизонтал ьной ветке) ,  летучая м ы ш ь  всегда 

висит вниз головой ,  держась за «насест» пал ьца м и  задних конечностей ,  

а когда у нее возни кает потребность изба виться от  выделен и й  

орга н изма,  о н а  хватается з а  «насест» бол ь ш и м и  пал ьца м и  и 

перевора ч и вается,  чтобы не испа ч каться . 

Действител ьно л и  кош ки способны видеть в темноте? 

Н и  одно жи вотное не способно видеть в полной тем н оте, однако 

кошачьи  глаза знач ител ьно более п риспособлены к условиям очень 

слабой освещенности , чем глаза большинства жи вотн ы х .  Дело в том ,  что 

на внутренней поверхности сосудистой оболочки кошач ьего глаза 

и меется блестя щи й слой (тапетум ,  ил и зеркал ьце ) .  Он отражает свет на 

сетчатку и эти м усил и вает световое раздражение зрительных клеток, 

повышая их чувствител ьность при слабой освещенности . Этот же 

блестя щи й слой обусловл и вает кажущееся свечение кошачьих глаз в 

почти полной темноте . 

Ка к да вно кош ка стала другом человека ? 

До сих пор считалось, что кош ку одома ш н ил и  в Еги пте 4-5  тыся ч 

лет назад . Однако в 2004 году н а  Ки п ре было обна ружено захоронение 

человека , умершего 9 тыся ч лет назад, а рядом с н и м  похоронена кош ка ,  

видимо его л юби м и ца .  Ка к полага ют биологи , ди кие кош ки начали 



приходить В поселения человека , когда он стал созда вать за пасы зерна,  

на которые сбегал ись м ы ш и .  

Ка к дол го могут жить дома шние  кошки?  

После того ка к в 2001  году скон чалась Спа й к  - са мая ста рая кош ка 

Англ и и  (ей был 3 1  год) ,  брита нским дол гожителем стал и сч итать кота 

Та й гера из города Дадли (ему в 2002  году испол н илось 26 лет) . 

Обы ч н ы й  срок жизни дома шней кош ки - до 1 2  лет. За регистри рова н н ы й  

рекорд всех времен - 34 года , в 2002  году са мой почтенной кош ке США 

было 2 3  года , а австрал ийской - 24 года . 

Кто кого приручил : человек соба ку ил и соба ка человека? 

Некоторые биологи счита ют, что не человек приручил соба ку, а 

она приручилась са ма ил и даже приручила человека . По мнению этих 

специал истов,  п редка м и  соба ки был и волки ,  по ка ки м -то причинам  

отвергнутые стаей и перебра вшиеся к человеческому жилью, где можно 

было п рокорм иться отброса м и .  Те, кто хотел выжить, должен был 

науч иться не тол ько не нападать на л юдей ,  но и подлажи ваться к н и м ,  

завоевы вать их доверие, а затем и сим пати ю .  Вол к, научивши йся 

общаться с л юдьм и ,  п ревратился в соба ку . С да нной точ ки зрения 

п редста вляется и нтересным та кже следующее обстоятел ьство . Еще 

неда вно сч италось, что соба ка была приручена человеком около 1 0 - 1 5  

тыся ч лет назад, однако сра внение ДН К соба ки и вол ка показало, что 

соба ка отдел илась от генеалоги ческой л и н и и  своего ди кого п редка 

при мерно 1 3 5  тыся ч лет назад . Примерно в то же время появились и 

первые л юди . Выходит, что лучший  друг человека - еще и его ровесник .  

у кого зрение лучше - у человека ил и у соба ки? 

Ноч ное зрение у соба ки в 3-4 раза лучше,  чем у человека , а 

дневное - примерно в 3 раза ниже,  чем у человека . 

Есл и бы м ы  захотел и п роверить дневное зрение соба ки с помощью 

обы чной п роверочной таблицы ,  которая висит в кабинете офтал ьмолога ,  

то соба ка - теорети чески , разумеется - разл и ч ила бы л и ш ь  третью 

строч ку (человек с нормальным  зрением ч итает десятую) . Последнее 

вовсе не означает, что соба ки бл изоруки ; наоборот, они имеют слабую 

дал ьнозоркость (до + 0 , 5  диоптр и и ) ,  что при мерно соответствует 



показателям  большинства взросл ых л юдей . При рода устроила соба ч ье 

зрение та ким потому,  что для хищн и ка важна не стол ько острота зрен ия ,  

скол ько способность видеть одинаково хорошо как днем ,  та к и ночью и 

достаточно четко оп ределять объект охоты . 

Почему от соба ки не рекомендуется бегать? 

Соба чьи  глаза устроен ы  та к, что соба ка может видеть 

перемеща ющийся п редмет на расстоя н и и  8 0 0 - 9 0 0  метров,  а тот же 

п редмет, но неподвижный  разл и чает тол ько с 6 0 0  метров .  Движение в 

поле зрения соба ки м гновенно привлекает ее внимание,  именно поэтому 

от соба ки нельзя бегать .  У нее вкл ючается и нсти н кт, она сразу 

восприни мает вас ка к добы ч у .  

Почему соба ки не узнают себя в зеркале? 

Есл и человек получает основную (около 9 0  п роцентов)  часть 

сведений  об окружа ющем его м и ре бла годаря зрению,  то для соба ки 

главным  источником и нформ ации  я вля ются слух и обонян ие,  а зрение 

уходит на второй ил и трети й пла н .  Поэтому собствен ное отражение в 

зеркале - объект, который не пахнет и не издает звуков, - для соба ки 

н и ка кого и нтереса п редста влять не может. 

Ка к узнать, что для ва шей соба ки важнее - слух ил и обонян ие? 

Мнение о том ,  что для л юбой соба ки обоняние важнее слуха , 

я вляется ош ибоч н ы м .  П риоритетность обоняния  ил и слуха за висит от 

породы соба ки и оп ределяется довол ьно п росто . Есл и У соба ки уши стоят 

(у овчарки,  например) ,  то для нее основн ы м  будет слух .  А есл и висят, 

ка к у спан иеля ,  то гла вное действител ьно обоняние .  

Почему соба ки не смотрят телевизор? 

Частота , при  которой человечески й глаз восприни мает 

чередова ние кадров ка к движущийся образ, соста вляет 5 0 - 6 0  герц .  У 

соба к эта частота выше - около 8 0  герц .  А поскол ьку телевизоры 

рассчита н ы  на человека , то соба ка вместо ф ильма видит мел ька ющие 

ка рти н ки .  Впрочем,  телевизоры нового поколен ия имеют частоту 1 0 0  

герц,  та к что скоро соба ка м будет что пос мотреть .  

П ра вомерно л и  сводить по ведение соба ки к простому ком плексу 

условных и безусловных рефлексов? 



в 2 0 0 1  году опубл и кова н ы  резул ьтаты эксперимента , п роведенного 

сотрудника м и  Института эвол юционной антропологи и в Лей пциге 

( Герма н ия ) .  Изучая за висимость поведения соба к от присутствия 

человека , они  клал и на пол перед соба кой ка кой-н ибудь лакомый 

кусочек и строго за п рещал и его трогать . Пока экспериментатор 

оста вался в комнате, соба ка чаще всего не хватала п и щу,  но после его 

выхода п роходило не более 5 секунд, ка к за п ретн ы й  кусок исчезал . 

Тогда поведение человека сделал и более разнообразн ы м .  В некоторых 

оп ытах человек, находясь в комнате,  смотрел прямо на соба ку, в других 

сидел к ней спи ной ил и за крыв глаза , а то и и грал в ком п ьютерные 

и гры . Вы вод : соба ки умеют зорко следить за напра влением взгляда 

человека . Есл и экспериментатор не смотрел прямо на жи вотное, 

кол и чество съеденной воп реки за прету п и щи увел и ч и валось вдвое. 

Когда человек смотрел на соба ку, то, есл и она все же хватала п и щу,  в 

7 5  п роцентах случаев делала это украдкой - ходила круга м и  по комнате, 

словно не обра щая внимания  на угощение,  а потом ка к бы невзначай 

хватала кусок .  Есл и же «сторож» и грал на компьютере, то та кое 

уклон ч и вое поведение набл юдалось л и ш ь  в 24 п роцентах случаев .  

Исследовател и сч ита ют, что резул ьтаты этого эксперимента оп роверга ют 

п редста вление о поведении  соба к ка к о п ростом ко м плексе условных и 

безусловных рефлексов .  

Скол ько слов способна пони мать соба ка ? 

Экспериментал ьно уста новлено, что взросл ые соба ки пон и ма ют от 

7 до 8 0  слов,  в среднем - 40 слов .  При  этом пон имание  слов соба кой 

отл и чается от пон имания  слов ч еловеком . Л юди испол ьзуют слова ка к 

символ ы ,  а соба ки - в основном ка к сигнал ы .  Из разговоров между 

л юдьми соба ка может извлекать несложную и нформа цию,  напри мер 

п редстоит ли п рогул ка и кто именно пойдет вы водить соба ку . Кл ючевые 

слова соба ке часто приходится вы членять из дл и н н ы х  фраз, при чем за 

п роизнесенным  словом дело - выход на п рогул ку - может следовать 

далеко не немедленно .  Ка к соба ка м это удается - непонятно, во вся ко м 

случае,  та кую способность, по мнению ученых,  нельзя объясн ить 

п росты м и  павловски м и  рефлекса м и .  



Чем отл и чается лакание  жидкости соба кой и кош кой?  

В отл и ч ие от  соба ки,  кош ка ла кает воду ил и м олоко, забрасывая 

жидкость в рот не верхней,  а н ижней поверхностью языка ,  загибая 

кон ч и к  языка не вверх, а вниз .  

Что общего и в чем разл и ч ие между лошаком и мулом? 

Лошак и мул я вля ются гибрида м и  от спаривания  лошади и осла ,  

при чем лошак - гибрид ослицы и жеребца , а мул - кобыл ы и осла -са м ца .  

Ка к п ра вило, мулы знач ител ьно круп нее, сил ьнее и выносл и вее 

лошаков,  которые похожи скорее на ослов,  чем на лошадей . От кобыл ы 

мул наследует вел и ч и н у  тела и способность к быстро му движению,  от 

осла выносл и вость и искл ю ч ительную по его размера м 

работоспособность . Мул ы  отличаются бол ьшей дол говечностью (жи вут 

до 40 лет) , меньшей восп р и и м ч и востью к заболева н и я м ,  

нетребовател ьностью к корму и уходу . 

Ка к и почему лошади спят стоя? 

Ун и кал ьная система костей и связок лошадиной ноги обеспечи вает 

та кое их вза и м ное соединение,  при  котором ноги неподвижной стоящей 

лошади способны поддержи вать ее вес без малейшего напряжен ия 

мышц.  Поэтому во время сна лошади не приходится затра ч и вать н и ка кой 

энерги и (по  кра йней мере, сознател ьно) ,  чтобы оста ваться на четы рех 

ногах,  ее ноги надежно заф и кси рова н ы  в нужном положен и и .  

Ветеринары утвержда ют, что лошадь может оста ваться н а  ногах 

непрерывно в течение целого месяца и даже больше .  А вот дол го лежать 

лошадь не может : ее бол ьшой вес в сочета н и и  с относител ьно тон ки м и  

(хрупки м и )  костя м и  при водит п ри дл ител ьном лежа н и и  к мышечным 

спазмам ( судорога м ) .  Причину  та ких особен ностей лошадиного тела 

специал исты усматривают в том ,  что диким п редка м современной 

лошади приходилось спать стоя из-за угрозы неожида нного на падения 

хищн и ков,  вынужда вшей их п ребы вать в постоянной готовности к 

немедленному бегству . 

Что та кое алл юры и ка кие они  бывают? 

Алл юра м и  называют виды движения лошади . Различают 

следующие естественные аллюры лошади : шаг, рысь,  иноходь,  галоп и 



п рыжок. При шаге (медлен н ы й  аллюр)  лошадь последовательно 

подни мает и ста вит на зе мл ю одну за другой все четы ре ноги ; смена ног 

по диагонал и .  Рысь - ускоренный  алл юр в два тем па : лошадь 

переста вляет одновременно две ноги по диагонал и .  Различают 

укороченную рысь (трот) ,  нормальную ( полевую) ,  при  которой и меется 

фаза безопорнога движен ия ,  и размашистую, когда лошадь ста вит 

задние ноги впереди следов соответствующих передних .  Иноходь -

алл юр в два тем па : лошадь подни мает и опускает то обе левые, то обе 

п равые ноги . Галоп - ска ч кообразн ы й  алл юр в три темпа с безопорной 

фазой ,  различают обыкновенный  галоп ( кентер)  и быстрый ( ка рьер ) .  

П рыжок - оттал кивание  от земл и вперед одновременно обеими  задними  

конечностя м и .  П ра вил ьное пол ьзова ние естествен н ы м и  алл юра м и  имеет 

бол ьшое значение для сохра нения выносл и вости и работоспособности 

лошади . Кроме естественных ,  в особых случаях ( н а п ри мер, в цирковом 

искусстве и ма нежной выездке) испол ьзуют та кже искусственные 

алл юры : па радн ы й  шаг, пассаж, п ьяффе и п и руэт. При па радном шаге 

( испа нская рысь)  лошадь идет рысью, высоко поднимая и вытя гивая 

ноги . Пассаж - сокра щенная ,  собра нная рысь.  П ьяффе - пассаж на 

месте . П и руэт - задние ноги на месте, передние описыва ют пол н ы й  круг. 

Ка кую скорость разви вает л ошадь при разл и ч н ы х  алл юрах? 

При движении  шагом скорость у лошадей быстрых алл юров 

соста вляет 5 - 7  километров в час, у лошадей рабочих шаговых пород -

3 , 5-4 ,5  километра в час .  При  беге укороченной рысью лошадь разви вает 

скорость 1 3 - 1 5  километров в час ,  нормал ьной рысью - до 2 0  километров 

в час .  На ибольшая ( п ри разма ш и стой рыси ) скорость рыса ков на 

коротких диста н циях ( 1 , 6 - 3 , 2  километра ) - до 5 0  километров в час .  

Скорость при  обыкновенном галопе около 2 0  километров в час ,  при 

быстром - до 6 0  километров в час .  Иноходь резвее рыси,  но медлен нее 

галопа . 

Ка к далеко и высоко способ на пры гнуть лошадь? 

По при веден н ы м  в Бол ьшой советской энциклопедии да нным 

( 1 9 7 0 -е годы) ,  рекорд прыжка лошади в высоту соста вляет 2 ,47  метра , в 

дл ину  - 8 , 3  метра . Поскол ьку соревнова ния  по высоте и дл и не 



лошадиного прыжка в наше время не п роводятся,  более свежих да нных  

нет. 

За что ценят перуа нскую степную лошадь? 

В то время ка к весь мир за н и мался разведением рыса ков,  в Перу, 

куда лошади попал и в XVI веке с испански м и  за воевател я м и ,  

п родолжал и беречь  и кул ьти ви ровать породу,  макси мал ьно 

п риспособленную для дл ител ьного путешествия в седле .  У перуа нской 

степной лошади от при роды уникал ьно ровный  и размерен н ы й  аллюр.  

Он похож на иноходь,  но для него хара ктерны сильные и в то же время 

пла вные движения передних ног,  на пра влен н ые слегка в сторон ы .  Спина 

жи вотного на ходу остается ровной и п рямой . Утвержда ют, что лошадь 

движется та к ровно, что всадник  может удержать ста ка н с водой ,  не 

расплеска в ее . Перуа нская лошадь - одна из са мых удобных для 

п родолжител ьных верховых п рогулок.  

Чем отличаются породы лошадей паламино,  а п палузо и п и нто? 

Указа нные три породы лош адей отличаются своей редкой мастью.  

Паломина лошади уди вительно красивой золотистой масти , с 

серебристо-бел ы м и  хвосто м и гр и вой . Упом инавш иеся еще в греческой 

мифологи и ,  они вдохновляли художн и ков и поэтов,  их предпоч итали 

корол и и и м ператоры,  они был и главной ценностью древних кочевых 

племен,  гордостью двора испанской королевы Изабелл ы и спутн и ка м и  

кон кистадоров .  Лошади породы а п палузо отличаются уникал ьной 

чубарой мастью.  У них  темная голова и пятн исты й кру п .  Ученые 

п редполага ют, что это очень древняя порода , поскол ьку среди 

наскал ьных рисунков в пещерах Франции  есть изображения эквидов 

похожего пятн истого окраса . Свое название  п орода получила уже в 

Америке, где ее предста вител и ,  за везенные испа н ца м и ,  прижились 

среди и ндейских племен . П и нто - лошадь пегой масти , с кру п н ы м и  

несим метр и ч н ы м и  те м н ы м и  и бел ы м и  пятна м и .  Эта порода была 

вы ведена в Америке, ее п редки - лошади,  при везенные из Испа н и и .  

Кто я вляется рекордсменом по глубине погружения  среди морских 

млекопита ющих? 



Чемп ионом по нырянию среди млекопита ющих я вляется ка шалот.  В 

погоне за своей изл юбленной п и щей глубоководными  (очень 

кру п н ы м и )  кал ьмара м и  - ка шалот способен погрузиться в океа нские 

глуби н ы  на 2,5 километра . При  этом ка шалоту приходится задержи вать 

дыхание  на 1 , 5  часа и выдержи вать да вление 2 5 0  атмосфер.  Не раз в 

водах Атлантики на глубине более 2 километров ка шалоты обры вали 

телефонные и телеграфные кабел и  ( вероятно,  « пола гая» ,  что это 

щупал ьца головоногих молл юсков)  и ,  за путавш ись в них ,  погибал и .  

Китобои рассказывают, что в желудках пой манных ка шалотов 

обнаружи вал и щупал ьца глубоководных кал ьмаров дл иной до 1 2  метров .  

Однако охота на них  не всегда оказы вается безопасной . На теле 

ка шалотов часто встречаются глубокие ш ра м ы  от кл ювов кал ьмаров и их 

щупалец с роговы м и  присоска м и .  

у кого из жи вотн ых са мые плотн ые кости ? 

Са мой плотной костью в жи вотно м  ца рстве обладает кит-ремнезуб 

Бленвил я .  Плотность его «кл юва » ( часть верхней чел юсти ) соста вляет 

2 , 7  гра мма на куби чески й са нти метр, что в 1 , 5  раза бол ьше, чем 

обы чная кость млекопитающи х .  Сверхплотная кость кита на 35 

п роцентов состоит из кал ьция,  что на 13 п роцентов бол ьше, чем в са мых 

п роч ных из известн ых до  сих пор  костей . 

На ка кую высоту способны выпрыги вать из воды киты ? 

Наиболее искусными  п ры гуна м и  среди китов я вля ются 

полосати ковые киты - семейство усатых китов,  вкл ючающее 2 рода : 

настоящие полосатики ( мал ы й  полосати к, сей вал , голубой кит, ф и н вал , 

полосати к Бра йда ) и горбатые киты . При огромных размерах тела 

наиболее прыгучие из них  - горба ч и ,  которые весят 3 0 -40 тон н .  Они 

способны выпрыги вать из воды на высоту до 15  метров,  что при мерно 

соответствует дл ине их тела . 

Ка к быстро и ка к далеко способны пла вать киты ? 

Чемп иона м и  среди китов по скорости пла вания  я вля ются 

дел ьф и н ы ,  их скорость дости гает БО километров в час .  Среди крупных 

китов наиболее быстро пла вает сей вал ( са йдяной кит) , способный  

разви вать скорость до  5 5  километров в час .  По дал ьности пла вания  



л идера м и  явля ются серые киты , за год п реодолева ющие расстоя ния  до 

2 0  тыся ч километров .  

у кого из млекопита ющих са м ы й  дл и н н ы й  бивень? 

Са м ы м  дл и н н ы м  бивнем (зубом)  среди млекопита ющих оснащен 

на рвал -са мец, которого за это иногда называют та кже еди норогом . 

Бивень этот расположен в лево й верхней чел юсти и может дости гать 

дл и н ы  до 3 метров .  На рвал обитает в арктических водах,  зимует в 

пол ы н ьях,  и бивень часто служит ему для пробивания  отдуш и н  во л ьда х .  

Где образуется а мбра ? 

Амбра - испол ьзуемый в парфюмерии закреп ител ь нежных и 

летучих  а роматов духов .  Стол ь цен и мое парф юмера м и  воскоподобное 

вещество образуется в п и щева рител ьном тра кте ка шалота . И ногда амбру 

находят в воде ил и на берегу, выброшенную вол на м и .  Куски а мбры 

имеют округлую форму и весят от нескол ьких до 3 0 0-400 килогра ммов .  

Что та кое сперма цет и ка кую рол ь он и грает в организме 

ка шалота ? 

Сперма цетом называют вос коподобное вещество, получаемое при  

охлаждении  жидкого жи вотного воска , закл ючен ного в большом 

фиброзном мешке в голове ка шалота . 

Из одного ка шалота добы ва ют до 6 тон н  сперма цета . П режде 

сперма цет п р и н и мал и за сперму ка шалота , отчего его та к и п розвал и .  В 

действител ьности же сперма цет служит ка шалоту звукоп роводом при  

эхолока ци и .  В XVI I I  веке из сперма цета изготовлял и свечи ,  н ы не 

испол ьзуют ка к смазочный  материал и основу для изготовления кремов и 

мазей . 

Скол ько лет п рошло с момента открытия стеллеровой коровы до ее 

полного истребления?  

Морская корова назы вается та кже стеллеровой в честь откры вшего 

и описавшего ее в 1 74 1  году участн и ка второй Ка мчатской экспедиции 

Георга Вил ьгельма Стеллера . Это морское млекопитающее отряда сирен 

было малопугл и во и медлител ьно .  Дл ина его тела дости гала 7 , 5 - 1 0  

метров,  масса - 1 0  тон н .  Обитала морская корова у Кома ндорских 

островов, держалась сем ья м и  на мел ководье, соби ра вшим ися в стада , 



п италась морски м и  водоросл я м и .  Мясо и жир  морской коровы сделал и ее 

объектом хищн и ческого п ромысла . Она была пол ностью истреблена к 

1 7 6 8  году . Та ким образом ,  с момента открытия стеллеровой коровы до ее 

полного истребления п рошло менее трех десятилети й .  

Почему морские слоны н е  страда ют от декомпрессии?  

Морские слоны - вел и колепные ны рял ьщи ки .  В среднем это 

жи вотное погружается под воду на 20 минут, н ы ряя на глуби ну около 

5 0 0  метров .  Некоторые « рекордисты » дости га ют полутора километровой 

глуби н ы  и могут пробыть под водой до двух часов (для сравнен ия : 

военные подводные лодки ходят преи мущественно на глубине 300  

метров) . Чтобы набрать в легкие свежего воздуха , морской слон 

выныривает, тратя на подъем с глуби н ы  около километра всего 3 минуты 

и ничуть при  этом не страдая от декомпресси и .  Та ки м и  удивител ь н ы м и  

способностя м и  животн ые наделены бла года ря необычайно бол ьшому 

содержа н и ю  крови в их теле, этого основного переносчика кислорода в 

орга н изме .  Масса крови морского слона соста вляет около 2 0  п роцентов 

от его полной массы (для сра вн ения : у человека на кровь приходится 

тол ько 7 п роцентов массы его тела ) .  

Ка к себя чувствует и чем за н и мается медведь после зим ней 

спячки?  

Во время пяти меся чного з и м него сна жизнь медведя в берлоге 

поддержи вается за счет п ита н и я  жировы м и  за паса м и ,  накоплен н ы м и  

осенью.  Ра сходова ние этих за пасов п роисходит зна ч ител ьно 

ра ционал ьнее, чем,  напри мер, в орга н изме голода ющего человека . 

Медведь после спячки пол ностью сохра няет мускулатуру и не 

исп ыты вает чувства голода еще две недел и .  Эти м объясняется его 

и гри вое настроение после выхода из берлоги и бесцел ьное 

бродяжничество в ра йоне обита н и я .  Накопленные осенью жировые 

за пасы расходуются медведем и в ра нневесенний  период п ита н и я ,  

скудный по кол и честву п и щи ,  и даже летом ,  поскол ьку п итател ьность 

тра вя нистой растител ьности низка я .  И тол ько к кон цу летнего сезона 

медведи полностью теря ют свои жировые за пасы,  а те, у кого их было 

недостаточно,  начинают терять и м ы шечную массу . 



Почему радиомаяки для слежения  за перемещениями  белых 

медведей при меняют тол ько на медведицах? 

Радиомаяки для слежения  за перемещениями  белых медведей 

крепят к жи вотному с помощью ошей н и ка ,  но у са м цов шеи тол ще 

головы,  а потому ошей н и ки на н и х  просто не держатся . 

В чем состоит гла вное внеш нее отл и ч ие ба ктриана от дромеда ра ? 

Ба ктриан - это двугорбый вербл юд, а дромеда р (он же дромадер) -

одногорбы й .  

Почему вербл юды способны дол го обходиться без воды? 

Вербл юды - единственные млекопита ющие, которые могут жить 

без воды в течение 1 0 - 1 4  дней летом и до двух месяцев зимой (теряя 

при  этом до четверти массы своего тела ) .  За паса ют они  воду не в горбах, 

ка к ра нее ош ибочно пола гал и ,  а в тканях  и клетках всего своего тела . 

При  этом вербл юды способны та кже повышать температуру своего тела 

на 6 - 7  градусов Цел ьси я .  Это позволяет и м  практи чески искл ю ч ить 

расход воды на потоотделение,  посредством которого м ногие другие 

млекопита ющие, в то м ч и сле л юди,  поддерживают температуру тела в 

жару . 

Ка кие особенности анатом и и  вербл юда делают его идеал ьно 

п риспособлен н ы м  к условиям пусты н ь  и сухих степей? 

Ряд особен ностей а натомии  вербл юда делает его уникал ьно 

п риспособлен н ы м  к жизни в пусты не .  В вербл южьем горбе содержится 

бол ьшое кол и чество жира (в двух горбах ба ктриана до 35 

килогра ммов) ,  что позволяет ему дл ител ьное время обходиться без 

п и щи .  Ш и рокие коп ыта обеспечивают вербл юду возможность 

передви гаться в сыпучих песках,  не погружаясь в н и х .  Плотно 

за крыва ющиеся ноздри перекрывают доступ песка в орга н ы  дыхания  во 

время поры вов песчаной бури . Верблюжий глаз при крыт сверху от 

солнечных лучей толсты м костя н ы м  «забралом» на лбу . Он та кже 

оснащен допол н ительным  веком , двига ющимся из стороны в сторону 

(подобно «дворн и ку» на ветровом стекле а втомобил я ) ,  удаляя песчинки 

с поверхности глазного яблока . Во время песчаной бури вербл юд 

закры вает это третье глазное веко и смотрит сквозь него .  Бла года ря 



мозолям  на за пястьях,  локтях,  груди и коленях вербл юд способен лежать 

на горячей почве .  

Кому генети чески бл иже чукотские мамонты - и ндийским ил и 

африка нским слона м ?  

Исследова ние тка ней кожного покрова трех мамонтов,  

обна руженных в разных регионах Сибири и живших в разное время - от 

1 0  до 5 0  тыся ч лет назад, показало, что каждый из н их имеет гораздо 

бол ьшее генети ческое сходство с африка нским слоном,  чем с 

географи чески более бл изким и ндийски м .  В особенности это относится к 

жи вшему 3 3  тыся ч и  лет назад та к называемому э н м ы н веемскому 

мамонту, оста н ки которого обна ружены в долине  реки Э н м ы н веем на 

Чукотке . 

Ка кое млекопитающее не умеет прыгать? 

Единствен ное млекоп ита ющее, совершенно не умеющее прыгать, -

это слон . 

Почему крол и ки стал и бедствием Австрал и и ?  

Связа н ная с крол и ка м и  «а встрал и йская тра гедия» стала одн и м  из 

са мых наглядных при меров недопусти мости бездумного вмешател ьства 

человека в экологи ю .  В 1 85 9  году из Англ и и  в Австрал ию были 

доста влены на корабле крол и ки .  На родине они жили ка к на фермах, та к 

и в лесу . На берегу а встрал ийского штата Виктория нескол ько крол и ков 

выпустил и на вол ьное житье в лес . Тогда м ногие опасал ись,  что крол и ки 

могут и не прижиться , но очень  скоро эти опасения рассеял ись .  Спустя 

всего год крол и ков можно было у видеть уже за 1 0 0  километров от места , 

где пристал корабл ь,  - и к северу и к за паду . А через 3-4 года в 

Австрал и и  разразилось настоя щее бедствие .  Число крол и ков чудовищно 

вы росло и уже доходило до 750 м илл ионов - в десятки раз бол ьше, чем 

л юдское населен ие конти нента . Когда в Австрал и и  крол и ки на чали 

соперни чать на пастбищах с овца м и  и корова м и ,  не тол ько фермеры,  но 

и ученые объя вил и им вой н у .  Уб ытки фермеров был и очевидн ы :  десять 

крол и ков съеда ют стол ько же тра вы,  скол ько одна овца , а мяса овца 

дает в три раза больше .  Устра нение последстви й  этой экологи ческой 



ошибки,  допущенной человеком,  стоило потом огромных научных усил и й  

и материал ьных затрат. 

Почему ленивцы много спят? 

Ленивцы населяют тропи ческие леса , обитая в кронах деревьев. 

Малоподвижные и очень медлител ьные,  они обы чно висят на ветвях в 

горизонтал ьном положении  вниз спиной ,  а на земл ю спуска ются л и ш ь  в 

кра й н и х  случаях,  пересекая ползком открытые п ростра нства (до 3 0 -40 

метров) . Иногда ленивцы всю жизн ь п роводят В кроне одного дерева . 

Акти вны они  ночью,  а днем спят, свернувшись в развил ках сучьев.  

Ленивцы могут спать по 16 часов в сутки и даже больше .  Стол ь сонное и 

малоподвижное существова ние лени вцев обусловлено вовсе не их 

ленью,  а тем ,  что основной п и щей им служат листья деревьев, в которых 

мало бел ка и других п итател ьных веществ, поэто му на та кой диете 

хочется двигаться поменьше.  Зато за этот вид корма с ленивца м и  почти 

н и кто не кон курирует - разве что гусеницы и жучки . 

Скол ько мура вьев съедает за ден ь  гига нтский муравьед? 

Ги га нтский муравьед - круп ное краси вое жи вотное с пуш исты м 

хвостом и дл и н ной мордой . Дл и н а  тела до 1 3 0  са нти метров,  хвоста до 1 

метра , масса до 5 0  килогра ммов .  Обитает в южноа мерика нских степях 

( п а м пасах) . Обнаружив  терм итн и к  ил и муравейник, муравьед уда ром 

мощн ых передних лап (на каждой по 4 пал ьца , из них второй и трети й 

вооружен ы  когтя м и  дл иной по 1 0 - 1 2  са нти метров)  п роламы вает стенки,  

п росовы вает в п ролом узкую морду и дл и н н ы м  языком (более 

полуметра ) добирается до середины гнезда . Язык его движется вперед и 

назад очень быстро : 1 6 0  раз в минуту зверь выпускает его изо рта и 

втя гивает обратно .  К л и п кой сл юне на языке прилипают насекомые .  Во 

рту есть специал ьная «терка »  f которая счищает добы ч у .  Зубов у 

муравьеда практи чески нет, поэтому муравьи и терм иты попада ют прямо 

в желудок неразжева н н ы м и .  Та м их перети ра ют мускул истые стенки и 

мел кие ка мешки,  которые работа ют ка к жернова . За ден ь  муравьед 

может съесть до 3 0  тыся ч муравьев.  

Скол ько весит са м ы й  маленький в м и ре олень?  



Са м ы й  маленький олень  м и ра обитает в лесах Бирм ы .  Он весит 

всего 12 килогра м мов,  его рост в хол ке - полметра . 

Скол ько времени за н и мает п роцесс еды у панды? 

Обита ющая в горах Ти бета и Китая большая панда , ил и 

бамбуковый медведь,  - довол ьно круп ное жи вотное (длина  тела 1 2 0 - 1 80 

са нти метров) . П итается па нда п реимущественно побега м и  ба м бука . Та к 

ка к они  малоп итательны ,  усва и вается л и ш ь  одна пятая часть 

поглощенной массы . Чтобы не умереть с голоду,  взрослой па нде 

приходится съедать в сутки до 40 килогра ммов бамбуковых побегов,  для 

чего ей требуется около 1 б часов . 

Ка к утконос находит добычу в речном иле? 

Плоский кл юв утконоса (длина  около б , 5  са нти метра ) покрыт 

множество м желез, которые служат рецептора м и  электрического поля .  

Своим кл ювом утконос способен чувствовать в воде электрическое поле 

напряжен ностью в тыся чные и даже десятитыся чные дол и вол ьта на 

са нти метр . Та кая напряженность создастся в реке шириной 7 5  метров,  

есл и с двух проти воположных берегов опустить в воду электроды и 

подкл ю ч ить к н и м  бата рей ку от ка рман ного фона рика .  Кроме 

постоя н ного электрического поля расположенные на кл юве утконоса 

рецепторы восп ринимают и перемен ное частотой до 3 0 0  герц .  Эти 

рецепторы позволяют утконосу ула вливать электри ческие сигнал ы, 

которые изда ют при  движении  м ы ш цы невидимых в мутной воде и 

речном иле лягушек, креветок, рыб, земляных червей ,  молл юсков и 

л и ч и нок насекомых .  Бла года ря стол ь совершенной лока ционной системе 

утконос способен добыть и съесть в ден ь  стол ько указа н н ых «лакомств» ,  

что их вес почти равен его собственному .  

Кто та кие шерстокрыл ы ?  

Шерстокрыл ы ( о н и  ж е  ка гуа н ы )  - обита ющие в тропи ческих лесах 

Юго-Восто чной Ази и  небольш ие жи вотн ые (длина тела 3 5 -43 

са нти метра , хвоста 2 2 - 2 7  са нти метров,  масса тела 1 - 1 , 7  килогра м ма ) .  

Жи вут о н и  н а  деревьях и передвига ются п о  ветвям спиной  вниз .  

Подошвы их лап оснащены п рисасы вател ь н ы м и  диска м и .  Шерстокрыл ы -

одн и  из лучших летунов среди млекопитающи х .  Их «авиакостюм »  



состоит из плотной ,  покрытой мехом перепонки,  которая соединяет шею, 

передние и задн ие конечности и хвост. Забра вшись в верхнюю часть 

кроны,  шерстокрыл ы  броса ются в воздух и бесшумно па рят, почти не 

теряя высоты . С легкостью перелета ют между деревья м и ,  растущи м и  

одно от другого на расстоя н и и  д о  7 0  метров .  А максимальная дал ьность 

полета у шерстокрылов 1 3 0 - 140 метров,  при  этом потеря высоты 

соста вляет всего 1 0 - 1 2  метров .  

Почему обезья н ы  ка пуци н ы  носят то ж е  назва ние,  что и 

мона шески й орден?  

Слово « капуцин»  п роисходит 

ка п юшон . Известн ы й  катол и чески й 

от итал ьянского «ca ppucc io» 

мона шески й орден ка пуцинов 

получил свое название  по остроконечному ка п юшону,  пришито му к рясе 

из грубого сукна . 

А однои мен н ы й  род цеп кох востых обез ьян та к назва н потому,  что 

волосы на их макушках образуют подобие монашеского ка п юшона . 

Ка к спаса ются от комаров и мух южноа мерика нские обезья н ы  

ка пуци н ы ?  

Для отпугивания  комаров и м у х  обезья н ы  ка пуци н ы  Южной 

Америки испол ьзуют природн ы й  репеллент - крупную сороконожку, 

обита ющую в терм итн и ка х .  Чтобы терм иты ее не кусал и ,  сороконожка 

вы рабаты вает два соединения ,  за пах которых отгоняет насекомых .  

Обезья н ы  ловят та ких сороконожек и нати ра ют и м и  свой мех . 

Ка к да вно появились первые п ря моходящие обезья н ы  - са мые 

ра нние  п редшествен н и ки человека ? 

Первой прямоходящей обезьяной на нашей планете был ореоп итек 

- вид вымерших высших при матов .  Известен он с 1 8 7 2  года , когда 

горняки из прови нции  Тоска на ( Итал и я )  извлекли на поверхность 3 2  

килогра мма костей ,  ка к они говорил и ,  «болотн ой обез ья н ы » ,  

обна руженных в пластах бурого угл я .  Позже в этих ж е  местах был и 

найден ы  еще сотн и оста н ков,  а в 1 9 5 6  году вблизи Ба ч ч и нелло ( Итал и я )  

б ы л  на йден пол н ы й  скелет. Абсол ютн ы й  возраст ореоп итека оцен ивают 

в 1 4- 1 5  м илл ионов лет. Это по крытое шерстью существо росто м 1 1 0  

са нти метров ходило н а  двух ногах задол го до того, ка к в Африке первые 



гом и н иды спустил ись С деревьев .  Правда , с и нтеллектом у него было 

плоховато : мален ькая голова ореоп итека вмещала мозг, по нашим  

мерка м ,  ка к у двухлетнего ребенка .  Палеоа нтропологи сч ита ют 

ореоп итека «очень отдаленным  троюродным братом» человека . Его зубы 

- острые и дл и н н ые, ка к у бобра , - говорят о другой л и н и и  развити я .  

За кон ч и в  свой путь ка к одна из ошибок эволюции ,  ореоп итек и счез 

при мерно 6 , 5  м илл иона лет назад . 

Ка к да вно и где возник  современ н ы й  человек и ка к он расселялся 

по планете? 

Нескол ько лет назад в резул ьтате а нал иза м итохондриал ьной ДНК, 

которая передается последующи м поколениям тол ько по женской л и н и и, 

а нтропологи пришл и  к вы воду, что все м ы  - потомки некой женщи н ы ,  

жи вшей в Аф рике 1 3 0 - 1 50 тыся ч лет назад . Эту ги потети ческую 

л и ч ность назвал и «африканской Евой » .  С тех пор на Земле сменилось 

при мерно 7 тыся ч поколен и й ,  и каждый из нас несет в своем генном 

наборе малую частицу генети ческой и нформа ции этой п ра матери рода 

человеческого . Анал из ДНК 53 добровол ьцев из 14 основных языковых 

групп  м и ра позвол ил выдел ить четы ре основные ветви расселения 

потомков «африканской Евы» - наших предков .  При  этом три из н их -

наиболее «ста рые» - уходят корня м и  в Аф рику,  а последняя вкл ю чает в 

себя ка к африка н цев,  та к и « выселенцев» С Черного конти нента . 

Исследовател и сч ита ют, что « и сход» из Аф рики имел место всего л и ш ь  

5 2  тыся ч и  лет назад ( пл юс- м и нус 2 8  тыся ч лет) . Наиболее древней 

ветвью генеалоги ческого древа я вляется эф иопска я .  После жителей 

Эф иоп и и  наиболее древними  я вля ются жител и Са рдинии  и Европы с ее 

баска м и .  Затем шло расселение по азиатскому побережью И ндийского и 

Тихого океа нов,  при  этом и ндейцы Америки оказал ись «ста рее» 

и ндийцев .  Са мые молодые - южноафриканцы и жител и Японии  и 

Та й ва н я .  Современ ные европейцы п роизошл и около 2 5  тыся ч лет назад 

от небол ьшой - всего л и ш ь  в нескол ько сотен человек - гру п п ы ,  

вышедшей из Аф рики . Китайцы тоже оказал ись родом с африканского 

конти нента : п редки современ ных восточных азиатов жили та м около 1 0 0  

тыся ч лет назад . Ита к, ка кие-то 3 0 - 8 0  тыся ч лет назад и з  Аф рики 



вырвалась группа очень смышленых и а грессивных человеческих 

особей ,  которая на чала свое триумфал ьное шествие по миру .  

Был и л и  неа ндертал ьцы п редка м и  современного человека? 

Некоторые а нтропологи уже м ногие годы ста ра ются стереть 

гра н и цы между н а ш и м и  далеки м и  п редка м и  Ното sa p iens и 

неа ндертал ьца м и .  Ка к и Ното sa p iens,  неа ндертал ьцы созда вали 

п рекрасные инструменты , оружие,  строил и жил и ща .  Они заботил ись о 

ра неных и хоронили своих еди ноплемен н и ков в могилах .  Известно,  что 

а рхеологи нашли в одном из та ких захоронен и й  засохшие цветы -

последняя да н ь  покойному от оста вшихся жить . « Ка к  можно л и ш ить 

этих,  видимо,  способных глубоко чувствовать существ даже отдаленного 

родства с человеком» ,  - спра ш и ва ют озада ченные ученые.  Однако в 

1 9 9 7  году специал исты в области молекулярной генети ки,  по всей 

видимости , окончател ьно изгнал и неа ндертал ьцев из генети ческого 

древа человека ,  из родословной Ното sa p iens .  На основе 

сра вн ител ьного а нал иза генов современного человека и неа ндертал ьца 

они  уста новил и ,  что неа ндертал ьцы вымерл и ,  не переда в свои гены 

человечески м поколения м .  Неа ндертал ьцы отнесен ы  к туп и ковой ветви 

эволюци и : при мерно 6 0 0  тыся ч лет назад пути развития ископаемого,  

неа ндертал ьского человека и тех существ, потомка м и  которых мы 

я вляемся,  разошл ись .  Ното nea nderthalens is  н и ка кой на м не п редок, в 

кра йнем случае - двоюродн ы й  брат. 

Кто та кие брахикефал ы ,  мезокефал ы и дол ихокефал ы ?  

В за висимости от вел и ч и н ы  головного указателя - выраженного в 

п роцентах отношения на ибол ьшей ш и рины головы ( поперечный 

диа метр) к на ибол ьшей ее дл ине ( п родольный  диа метр) в 

горизонтал ьной плоскости - а нтропологи делят л юдей на брахикефалов, 

мезокефалов и долихокефалов .  При головном указателе не свыше 74 ,9  

говорят о дол ихокефал и и  (длинноголовости ) ,  при  головном указателе в 

п ределах от 7 5 , 0  до 7 9 , 9  - о мезокефал и и  (среднеголовости ) ,  при  

головном указателе больше 80 ,0  - о брахикефал и и  ( короткоголовости ) .  

С помощью головного указателя в п ределах больших рас человечества 



могут быть выделены локальные а нтропологи ческие ти п ы .  Головной 

указател ь не связа н с умстве н н ы м и  способностя м и .  

Скол ько н а  Земле левшей? 

Около 10 п роцентов населения Земл и не та кие, ка к остал ьные : они 

- левш и .  При чем отл и ч ие их вовсе не п росто зеркал ьное . Есл и у 

п ра вшей ведущая п ра вая рука чаще всего сочетается с ведущи м правым 

глазом и ведущи м правым ухом ,  то  у левшей эти сочетания  куда более 

разнообразн ы .  Даже мозг их устроен нескол ько ина че,  чем у 

п ра ворукого больши нства . Это относится,  ка к выясн илось, не тол ько к 

дом и н и рова н и ю  п ра вого (а не левого) полушария ,  но и вообще к 

принципам  фун кционал ьной орга н иза ци и .  Фун кционал ьная орга н иза ция 

мозга левшей может сп особствовать развити ю творческих способностей . 

И неудивител ьно,  что среди левшей м ножество гениальных музыка нтов,  

а рхитекторов, художников .  В ка честве при мера можно вспомн ить 

Леонардо да В и н ч и ,  М и кела нджело, Чарл и  Чаплина ,  а та кже знамен итого 

Левшу - героя повести Н .  С .  Лескова . 

Почему Ги ппократа сч ита ют отцом меди цины?  

Древнегреческого вра ча и реформатора а нти ч ной меди цины 

Ги ппократа (46 0 - 3 7 7  до  нашей  эры)  называют отцом меди цины ,  потому 

что он был первы м ,  кто п ропага нди ровал разу м н ы й  подход к лечению 

болезней . Он отошел от при нятых в его время воззрений ,  согласно 

которым болезни рассматривал и ка к п роявление божественного ил и 

дья вол ьского . Освободив медицину от рел игиозных п редрассудков, 

Ги ппократ оп редел ил пути ее са мостоятел ьного развити я .  Он учил,  что 

вра ч должен леч ить не болезнь,  а бол ьного,  п р и н и мая во внимание 

и ндивидуальные особен ности орга н изма и окружа ющую среду. 

Ги ппократ исходил из м ысл и об оп ределяющем вл и я н и и  факторов 

внешней среды на формирование  телесных ( конституция)  и душевных 

(тем перамент) свойств человека . Он выдвинул четы ре основных 

принципа лечения : при носить п ол ьзу и не вредить, п роти воположное 

леч ить п роти вополож н ы м ,  помогать при роде и, собл юдая осторожность,  

щадить бол ьного .  Известен Ги ппократ и ка к выда ющийся хирург:  он 

разработал способы при менения повязок,  лечение переломов и вы вихов, 



ра н ,  фистул . Ги ппократу приписыва ют текст та к называемой врачебной 

клятвы ( << Кл ятва Ги ппократа » ) ,  сжато формул и рующей морал ьные нормы 

поведения вра ча (хотя первона чальный  ва риант клятвы существовал 

еще в Древнем Еги пте ) .  

Чему обучал ись большинство слушателей Гал илея в Падуанском 

университете? 

Во времена,  когда Гал илео Гал илей был п рофессором математики в 

Падуа нском университете ( 1 5 9 2 - 1 6 1 0 ) ,  это учебное за ведение состояло 

из двух отделен и й  - юридического и а ртисти ческого . Последнее, на 

котором и п репода вал Гал илей , охватывало теологов,  ф илософов и 

медиков .  Большинство слушателей Гал илея обучал ись меди цине .  Изучив  

на чала геометри и ,  они  переходил и к изучен и ю  астроном и и ,  необходимой 

для того, чтобы приступ ить к астрологи и - предмету, который каждый 

уважа ющи й себя медик должен был знать ( ил и  хотя бы делать вид, что 

знает) . 

Ка кие стра н ы  я вля ются л идера м и  в области здра воохра нения?  

По п роведенным в 2 0 0 0  году оценка м  Всеми рной орга н иза ции 

здра воохра нения ,  лучшей в м и ре системой здра воохра нения обладает 

Фра н ция . В первую десятку входят та кже Итал ия ,  Са н - Мари но,  Андорра , 

Мал ьта , Сингапур,  Испа ния ,  Ома н ,  Австрия и Япон и я .  США за нимают 3 7 -

е место, И ндия - 1 1 2 -е,  Россия - 1 3 0 -е,  Кита й - 1 44-е . 

Ка кие росси йские ученые получили Нобелевскую п рем и ю  в области 

ф изиологи и и меди цины?  

Лауреата м и  Нобелевской п рем и и  в области ф изиологи и и 

меди цины стал и двое п редста вителей российской науки . В 1 9 04 году 

п ремия была присуждена И ва ну Петровичу Павлову ( 1 849- 1 9 3 6 )  - «за 

труды по ф изиологи и п и щева рен ия ,  расширившие и измен ившие 

пон имание  жизненно важных аспектов этого воп роса » .  В 1 9 0 8  году 

п рем и и  был удостоен Илья Ил ьич  Меч н и ков ( 1 845- 1 9 1 6 )  - «за работы по 

исследова н и ю  меха н измов иммунитета » .  

Почему и когда окись азота назвал и молекулой года? 

Америка нская ассоциация развития науки и а вторитетн ы й  науч н ы й  

журнал « 5cience» ( << Наука » )  В 1 9 9 2  году назвал и окись азота молекулой 



года . Основа нием для этого послужил лави нообразн ы й  рост числа 

публ и каций  по исследова н и ю  рол и окиси азота в биологи ческих 

объектах .  Оказалось, что окись азота управляет как внутриклето ч н ы м и ,  

та к и межклето ч н ы м и  п роцесса м и  в орга н изме .  М н огие болезни -

ги пертония ,  ишемия м иока рда , тромбоз, ра к - вызва н ы  на рушен ием 

физиологи ческих п роцессав,  которые регул и рует окись азота . Именно по 

этой причине  окись азота п редста вляет огромный  и нтерес для биологов 

и медиков са мых разных специал ьностей . Присутствуя во всех отделах 

головного мозга человека ( ги поталамусе, среднем мозге,  коре, 

ги ппока м пе, п родол говатом мозге и др . ) ,  окись азота управляет 

важней ш и м и  п роцесса м и ,  п роисходя щи м и  в нервной системе, и ,  та ким 

образом ,  я вляется и непосредствен н ы м  участн и ком ,  и косвенным  

регулятором мысл ител ьной деятел ьности . Не мен ьше ее  рол ь и в 

«телесном» существова н и и  ч еловека . Окись азота регул и рует 

расслабление гладких м ы ш ц  сосудов и си нтез та к называем ых бел ков 

теплового шока ,  которые за щи ща ют сосуды при и шем ической болезни 

сердца . Она тормозит а грегацию (сл и па н ие)  тромбоцитов,  вл ияет на 

перенос кислорода эритроцита м и ,  а та кже на реа кции с участие м  

хими чески а кти вных молекул (свободных ради калов) в крови . Акти ва ция 

клеток, участвующих в иммунном ответе, - ма крофа гов и нейтроф илов -

соп ровождается высвобождением эти м и  клетка м и  окиси азота . Он кологи 

п редполага ют, что окись азота участвует в п роцессе развития 

злока чественных образова н и й .  Окись азота регул и рует почеч н ы й  

кровоток и солевой обмен в почеч ных ка нал ьца х .  Даже и нти м ная жизнь 

без окиси азота невозможна - ее высвобождение способствует эрекци и .  

В последние годы быстро нарастает поток и нформа ции о вл и я н и и  окиси 

азота на функцион и рование  генома . Поскол ьку судьба человека 

оп ределяется его поведением и характером,  на которые, в свою очередь,  

вл ияет состоя ние его души и тела ,  то, следовател ьно,  судьба человека в 

некотором см ысле связа на с окисью азота . 

Ка ким образо м достижен и я  современной цивилизации  наносят 

ущерб человеку ка к биологи ческому виду? 



Мутации  я вля ются движущей силой эволюции ,  поскол ьку, я вляясь 

п р и ч и ной возникновения новых признакав,  помога ют виду лучше 

п риспособиться к окружа ющей среде . Однако это утвержден ие 

спра ведл и во тол ько в отношен и и  мутаций ,  при нося щих пол ьзу . 

Большинство же мутаций  (не  менее 9 9  п роцентов)  я вля ются вред н ы м и ,  а 

некоторые даже летал ьн ы м и .  Бол ьшое кол и чество опасных ва риаций 

генов ( м ута цион ное да вление)  ч ревато очень неприятн ы м и  

последствия м и ,  особенно есл и учесть, что достижен ия современной 

цивилизации  способствуют усилен и ю  мута цион ного да вления . Развитие 

меди цины и повышение уровня социал ьной за щи щенности « помога ют» 

дефектн ы м  генам переда ваться в последующие поколения : очки 

ком пенси руют дефекты зрен и я ,  и нсул и н  помогает выжить л юдя м ,  

страда ющи м диабето м ,  и т .  д .  Ал ьтернати вные ва риа нты - позвол ить 

та ким л юдям умереть в м олодом возрасте, стерил изовать их ил и 

изол и ровать от здоровых - безусловно, немысл и м ы .  Та ким образо м ,  

человечество сознател ьно несет бремя мута ционного да вления . 

И нтересной илл юстра цией сказа нному я вля ются резул ьтаты 

исследова ния ,  п роведеннога итал ьянски м и  генети ка м и  и врачами  в 

Бурки на -Фаса ( бывшая Верхняя Вол ьта ) .  Среди живущего здесь на рода 

мосси мало расп ростра нена малярия ,  хотя кругом достаточно 

малярийных комаров .  Оказы вается,  м ногие п редста вител и этого племени 

я вля ются носителями  особого гена ,  который делает гемоглобин 

несъедобн ы м  для малярий ного плазмодия . Те л юди,  у которых этот ген 

п рисутствует в двух экземплярах ( получен от отца и матери ) ,  за щи щены 

от  малярии  почти на 100  п роцентов .  Те, у кого за щитн ы й  ген 

унаследова н л и ш ь  от одной стороны,  иногда все же болеют. И наконец, 

вполне подвержены малярии  те нем ногие мосси , у которых особого гена 

нет совсе м .  Исследовател и сч ита ют, что и меющиеся случаи малярии  в 

Бурки на -Фаса во м ного м  связа н ы  именно с тем ,  что ее лечат 

эффекти вными  совреме н н ы м и  п репа рата м и .  Есл и бы лечения не было, 

через ка кое-то время не и меющие за щитного гена п росто вы мерл и  бы . 

Выше реч ь  шла о побочных эффектах тех достижен и й  

цивилизации ,  которые напра влены на бла го человека . Однако нел ьзя 



умолчать и о том ,  что человек подвергает себя ( гораздо менее 

оправда нно)  совершенно не нужному воздействи ю  радиации ,  резко 

увел и ч и ва ющему частоту возникновения мута ци й .  М ы  ш и роко 

испол ьзуем в медицине рентгеновские лучи ,  создаем за пасы 

радиоа кти вных материалов,  безрассудно провел и бол ьшое кол и чество 

ядерных испыта н и й .  

Ка к вел и ка дл ина п и щеварител ьного тра кта человека ? 

Дл ина п и щеварител ьного тра кта человека соста вляет около 1 0  

метров .  

Почему кадык у мужчин  наз ы ва ют ада мовым яблоком?  

Образова нная щитовидн ы м  хрящом горта н и  выпуклость на 

передней поверхности шеи у мужчин  иногда называют ада мовым 

яблоком в связи с библейской легендой о съеденном Ада мом яблоке с 

древа позна н и я .  

Скол ько волос в ресницах человека ? 

Ресн и ца м и  называют короткие жесткие волосы,  расположенные в 

2 - 3  ряда по переднему кра ю века у человека и млекопита ющих и 

за щи ща ющие роговицу глаза от и нородных тел ( н а п ри мер, части ц 

п ыл и ) .  У человека 1 0 0- 1 5 0  ресн и ц  на верхнем веке и 50-70  на н ижнем . 

Что п редста вляет собой сердце? 

Сердце - это централ ьный  орга н кровеносной системы жи вотн ых и 

человека , на гнета ющи й кро вь в артериальную систему и 

обеспеч и ва ющи й ее возврат по вена м .  Сердце некоторых 

п ресм ы ка ющихся ( крокодил ы ) ,  пти ц,  млекопита ющих и человека 

п редста вляет собой п ол ы й  м ы ш е ч н ы й  орга н ,  разделен н ы й  на четы ре 

ка меры : п ра вое и левое п редсе рдия и правый и левый желудоч ки .  У 

человека сердце за кл ючено в околосердеч ную сумку ( перика рд)  и 

расположено в средостении  грудной полости . У взросл ых дл ина сердца 

1 2 - 1 5  са нти метров,  попереч н ы й  размер 8 - 1 1  са нти метров,  ма сса ( без 

крови в ка мерах)  в среднем у женщин около 240 гра м мав,  у мужчин  

около 3 3 0  гра м мав .  Сердце взрослого человека в нормал ьных условиях 

сокра щается 5 5 - 8 0  раз в минуту, п рогоняя 4 , 5 - 5  л итров крови (за одно 

сокра щение выбрасы вается 6 0 - 7 5  м иллил итров крови ) .  Функция сердца 



осуществляется посредством по перемен ного сокра щения (систола)  и 

расслабления (диастола)  м ы ш ц  п редсердий и желудоч ка .  

Ка кой п редста влял и систему кровообра щения  до XVI I века ? 

До 1 6 2 8  года , когда вышла в свет книга а н гл и йского вра ча Уил ьяма 

Га рвея «Анатомическое исследо ва ние о движен и и  сердца и крови у 

жи вотн ых» ,  сч италось ,  что кровь ка чается в сосудах взад-вперед, 

двигаясь сна чала в одном напра влен и и ,  затем в п роти воположном . Эта 

точ ка зрения господствовала с времен римского вра ча и а нато ма 

Кла вдия Галена (около 1 3 0  - около 2 0 0 ) ,  который та ким образом 

п ытался объясн ить, почему движение крови по сосуда м не блоки руется 

перегородка м и  между двумя полови нами  сердца . Уил ьям Га рвей первы м 

уста новил , что две ка меры каждой полови н ы  сердца разделены 

клапаном ,  который п ропускает кровь тол ько в одном напра влен и и  - из 

верхней ка меры ( п редсердия)  в нижнюю (желудочек) . Други м и  слова м и ,  

в п ра вой и левой половинах сердца кровь,  попадая в п редсердие, 

перека ч и вается в желудочек, и з  которого уже выходит в сосуды . В 

обратном напра влен и и  кровь двигаться не может. Кн и га Уил ьяма Га рвея 

вызвала ожесточен ные на падки современ ных ему ученых и церкви . 

Ка кие функции п рида вал и головному мозгу древние и 

средневековые ученые? 

Органу ,  помещенному внутри человеческого черепа,  большинство 

а нти ч н ы х  ф илософов не придавал и  бол ьшого значен и я .  Аристотел ь 

( 3 84-322  до нашей эры)  сч итал , что мозг п редназначен для охлажден ия 

крови - на тот случай ,  есл и она перегреется . Героф ил , вра ч и анатом из 

Малой Ази и ,  работавший  в Алекса ндрии чуть позднее (около 300 до 

нашей эры ) ,  уже рассматри вал мозг ка к место сосредоточения разума . 

Однако ошибочные п редста вления Аристотеля ,  пол ьзова вшегося 

большим  а вторитетом ,  довлел и над чьим  бы то ни было мнением . В 

ка честве органа ,  ответственного за эмоции и л и ч ностн ые ка чества 

человека , а нти ч н ые и средневековые мысл ител и обы чно рассматривал и 

л ибо сердце, л ибо печень,  л ибо селезен ку .  Отсюда и пошл и та кие 

выражен ия ,  ка к « разбил сердце» f «жел ч н ы й  человек» и др .  

Что та кое центр удовол ьствия и где он расположен в орга н изме? 



Одной из частей головного мозга я вляется ги потала мус, 

я вля ющийся отделом п ромежуточного м озга и расположенный  под 

зрител ь н ы м и  бугра м и  (таламусом ) .  Ги потала мус, в которо м расположен ы  

центры вегетати вной нервной систе м ы ,  регул и рует обмен веществ, 

деятел ьность сердечно-сосудистой ,  п и щева рительной,  выдел ител ьной 

систем и желез внутренней секреци и ,  меха низмы сна и бодрствова ния ,  

осуществляет связь нервной и эндокрин ной систем . В середине ХХ века 

была обна ружена еще одна ,  нескол ько неожида нная функция 

ги поталамуса . Оказалось, что в нем и меется особый участок, при  

сти муляции  которого жи вотное исп ыты вает чувство огромного 

удовол ьствия ,  - та к называемый центр удовол ьстви я .  Есл и  крысе в 

центр удовол ьствия поместить электроды,  которые она сможет са ма 

за м ы кать, жи вотное быстро обучается за м ы кать их (доста влять себе 

удовол ьствие)  и делает это с частотой до 8 тыся ч раз в час на 

п ротяжен и и  нескол ьких часов и даже дней ,  п рерываясь тол ько на п рием 

п и щи ,  половые конта кты и сон . П о  всей видимости , все приятное, что мы 

ощущаем в жизн и ,  я вляется приятн ы м  на стол ько, наскол ько оно 

возбуждает центр удовол ьстви я .  Прямая искусственная его сти муляция 

вполне может за мен ить почти все жизнен ные удовол ьстви я .  

Ка к м ы  сл ы ш и м ?  

Звук - это восп рини маемые ухом упругие вол н ы  в газах ( воздухе) ,  

жидкостях и твердых телах .  Человек способен сл ышать звуки с 

частота м и  от 1 6  герц до 2 0  килогерц, дел ьф и н  - от 1 0 0  герц до 200  

килогерц .  Пройдя через ушную раковину и на ружное ухо ,  звук поступает 

на барабанную перепонку и заста вляет ее вибрировать . Вибрации  

ба раба нной перепонки сообща ются системе сочлененных между собой 

слуховых косточек (молоточек, наковал ьня и стремечко)  среднего уха, 

которые переда ют их на овал ьное окно внутреннего уха . В ул итке 

лабири нта внутреннего уха а кусти ческая энергия звуковых колеба н и й  

п реобразуется в энерги ю возбуждения  нервных окон чаний  кортиева 

органа . Это возбуждение передается затем в головной мозг, где 

и нтерп рети руется ка к звук. 

Почему л юди нечувствител ьны к за паху собственного тела?  



Обоняние человека по с ра внен и ю  с обонян ием большинства 

жи вотн ых развито довол ьно слабо . Обонятельный  нерв человека п ри 

нал и ч и и  постоя нно п рисутствующего (одного и того же) запаха легко 

«переутомляется » .  Чтобы п редотвратить перенасыщение и нформацией,  

наша нервная система прини мает решение и гнори ровать за пах нашего 

тела ,  есл и тол ько он не п ретерпевает существенных изменен и й .  Вы 

можете восприни мать тон чайшие за пахи полевых цветов,  совершенно не 

ощущая куда более сил ьного запаха собственного тела ,  - даже есл и 

сохра няете чувствител ьность к за паху других л юдей . Указа нный  

принцип  «переутомления» хара ктерен не тол ько применител ьно к за паху 

собственного тела и не тол ько для обонятел ьной систем ы .  Уста новлено, 

что у л юдей ,  жи вущих рядом с кондитерской фабрикой ,  притупляется 

восприятие запаха шоколада , с таба чной фабрикой - таба ка . Рабочие 

некоторых п ром ы шлен ных предприяти й вынуждены науч иться 

«блоки ровать» шум ста н ков и оборудова ния ,  чтобы не сойти от него с 

ума . 

Почему в са молете при  подъеме (после взлета ) и при  сн ижен и и  

( перед посадкой)  заклады вает уши? 

Между наружным и внутренним  ухом человека расположена 

ба раба нная перепонка . Зада чу выравнивания  да вления по обе стороны 

ба раба нной перепонки вы полняет евстахиева (слухова я )  труба . Это 

трубчатое образова ние соединяет носоглотку с полостью среднего уха . 

Каждый раз, когда м ы  глотаем,  м ы  ощущаем в ушах некое подобие 

слабого хлопка - это воздуш н ы й  пузырек п рон и кает из задней полости 

носа в полость среднего уха ( ил и  в п роти воположном напра влен и и ) .  В 

обы чных  условиях разность да влен и й  по обе сторон ы  ба раба нной 

перепонки изменяется очень медленно и евстахиева труба легко 

справляется со своей зада чей,  не доста вляя нам н и ка ких п роблем . При 

подъеме ил и сн ижен и и  са молета да вление в его салоне изменяется 

знач ител ьно быстрее и евстахиева труба не успевает справляться со 

своей зада чей,  из -за чего возни кает ощущение заложен ности уха . Чтобы 

поскорее устра н ить это ощущение,  следует достаточно часто сглаты вать, 

для чего полезно, напри мер, сосать леденец.  Еще эффекти внее с этой 



цел ью зевать, и бо при  зева н и и  срабаты ва ют м ы ш ц ы ,  откры ва ющие 

евстахиеву трубу пол нее, чем при сглаты ва н и и .  

Что п редста вляет собой лунка у основа ния  ногтя и почему она 

белая?  

Указа нная белая лунка предста вляет собой види мую часть 

ногтевого корня ,  из которого растет ноготь . Са ма она у взрослого 

человека не растет. А более светлой ( почти белой)  лунка выглядит 

потому,  что она л и шена кровенос ных сосудов .  

Ка ким на грузка м подвергается позвоноч н и к  человека в обыден ной 

жизн и ?  

Согласно экспериментал ьным да н н ы м ,  у человека весом 7 0  

килогра ммов на грузка на трети й поясн и ч н ы й  позвонок соста вляет :  лежа 

на спине - 25 килогра м мов,  лежа на боку - 75 килогра м мов,  при стоя н и и  

верти кал ьно - 1 0 0  килогра ммов ,  при  небол ьшом наклоне туловища 

вперед - 1 5 0  килогра ммов .  При  подн и м а н и и  небол ьшого груза на грузка 

п ревышает 2 0 0  килогра ммов .  

Ка к оцени вал степень совершенства человеческого глаза 

немецкий физик Гел ьмгол ьц? 

При всем свое м совершенстве человечески й глаз все же не л и шен 

недостатков .  Немецкий физик Герман Л юдвиг Фердинанд Гельмгол ьц 

( 1 8 2 1 - 1 8 94) ,  изуча вший  опти ку глаза , ка к-то сказал : « Есл и бы 

опти ческая мастерская прислала мне та кой п рибор, я бы вернул его для 

передел ки » .  Одн и м  из недостатков человеческого глаза я вляется 

следующи й .  Глаз человека , ка к и глаза м ногих жи вотн ых,  относится к 

та к называемому и н верти рова нному (обра щенному)  ти пу : зрительный  

нерв  подкл ючен к светочувствител ьным клетка м сетчатки не сзади ,  а 

сверху . Это позволяет сетчатке отслаи ваться от стенки глазного яблока , 

что при водит к потере зрен и я .  Есл и окончания  зрител ьного нерва будут 

присоединяться сзади ,  со стороны стенки,  это укреп ит 

светочувствител ьный  слой сетчатки . Та к устроен глаз кал ьмара,  и еще 

н и кто не виды вал кал ьмара с отслоением сетчатки . 

Что та кое дерматоглифика ?  



Дерматоглификой называют науку, изуча ющую кожный  рел ьеф 

ладонных и подошвенных поверхностей ,  где кожа покрыта 

м ногочислен н ы м и  гребешка м и  ( п а п иллярн ы м и  л и н и я м и ) ,  образующи м и  

оп ределенные узоры . Указа н н ые узоры уникал ьны для каждого 

человека , образуются еще в утробном периоде его развития и не 

изменяются в течение всей его жизн и .  Са мые расп ростра ненные из 

пальцевых узоров - та к называемые ул ьнарные петл и ,  чуть реже 

встреча ются за витки , а наиболее редкие - п ростые дуги . На основа н и и  

этих дерматоглифи ческих п ризна ков,  которые, по м н е н и ю  специал истов,  

отража ют и нди видуал ьную орга н изацию нервной системы человека , 

можно строить п редположения  о ее особенностях,  а следовател ьно,  и о 

поведении  человека . К хироманти и ( п редсказа н и ю  судьбы человека по 

л и н и я м  и бугорка м на его ладон и )  дерматоглифика имеет та кое же 

отношение,  ка к астрономия к а стрологи и .  Наиболее известная область 

практи ческого п риложения дерматоглифики дактилоскопия 

( идентификация л и ч ности в кри м и нал исти ке ) .  Узоры папиллярных л и н ий 

могут служить та кже признака м и -ма ркера м и  геноти па . 

Ка кое да вление дости гается в носу при  сморка н и и ?  

Да вление в носу при  сморка н и и  дости гает в среднем 8 8 0 0  

паскалей,  что экви валентно 6 6  м иллиметра м ртутн ого столба ил и 9 0  

са нти метра м водяного столба . 

Изменяется л и  дл ина носа взрослого человека с возрастом?  

Измерив дл ину  носа у 2500  человек, ш вейца рские медики пришли 

к вы воду, что с возрастом она увел и ч и вается . У 9 7 -летнего муж ч и н ы  нос 

в среднем на 0,8 са нти метра дл и н нее, чем у З а -летнего . в З А  лет 

средняя дл ина носа у ш вейца рских мужчин  5 , 8  са нти метра , а у женщин 

- 5 , 1  са нти метра . 

Ка к следует вести себя при  измерен и и  кровяного да вления?  

В 1998 году группа фра н цузских вра чей исследовала вл ияние 

поведения пациента во время измерения кровяного да вления на 

показа ния  тонометра . У трех групп  добровол ьцев измерял и  давлен ие, 

при чем одна груп па сидела п росто та к, н и чего не делая ,  вторая ч итала,  

а третья разгова ри вала с врачом,  п роводившим измерен и я .  Оказалось, 



что чтение пон ижает показател и да вления ,  а разговор повышает и х .  

Вы вод вра чей : есл и не хотите получить ненужное ва м лекарство п роти в 

ги пертонии ,  при  измерен и и  да вления помал кива йте . 

Соа втором ка кого открытия в медицине стал обойщик мебел и ?  

Вот уже нескол ько десятилети й вра ч и  делят всех н а с  в отношен и и  

риска инфаркта на два ти па - А и В .  Л юди с психологи чески м ти пом А 

отличаются настроем на соревнова ние,  кон куренцию с окружа ющи м и ,  

они  всегда за мота н ы ,  очень серьезно и ответственно относятся к свои м 

обяза нностя м ,  и м  постоя нно не хватает времен и .  Та кой ти п поведения не 

менее опасен для здоровья сердца и сосудов,  чем курение ил и высоки й 

уровень  холестерина в крови . Л юди с поведением ти па В гораздо более 

спокойны ,  раскова н н ы ,  бла годуш н ы ,  отчасти даже лен ивы,  более 

дружел юбн ы ,  легче относятся к жизни и реже попада ют в руки 

ка рдиологов .  А обратил вн имание вра чей на та кую закономерность 

п ростой обой щи к  мебел и .  В середине 1 9 5 0 -х годов за вхоз 

ка рдиологи ческого корпуса одной кл и н и ки в Са н -Фра н циско пригласил 

обойщика поменять оби вку на креслах,  которы м и  пол ьзовал ись 

пациенты . Осмотрев ф ронт работ, специал ист сказал за вхозу : «Стра нные 

у вас  больные .  Кто же та к сидит? Смотрите : изношены нескол ько дюймов 

спереди каждого сиденья и нескол ько первых дюймов подлокотн и ков .  

Похоже, что ва ш и  пациенты сидят на са мом краешке кресла и ерза ют, 

вцеп ивш ись в подлокотн и ки .  Та кого нет ни в урологи ческом ,  ни в 

неврологи ческом ,  н и  в хирургическом корпусах ! »  За вхоз передал это 

л юбоп ытное за меча ние главвра ч у .  Тот вна чале не придал ему значен ия ,  

но лет через пять, когда его собственные исследования  показал и ,  что 

стенока рдией и инфарктом болеют в основном л юди нервные,  внутренне 

напряженн ые, он вспом н ил о метком набл юдении  обойщи ка ,  стал 

п роводить специальные психологи ческие тесты , призвал на помощь 

психологов и в кон це кон цов сформул и ровал теорию двух ти пов 

л и ч ности . 

Ка к вел и ки эритроциты ? 

Эритроцита м и  называют красные клетки крови у позвоноч ных и 

некоторых беспозвоноч ных ( и глокожие) . Эритроциты переносят 



кислород от легких к тканям  и углекисл ы й  газ от тка ней к легки м ,  

регул ируют кислотно-щелоч ное ра вновесие среды,  поддерживают 

изотонию ( постоянство осмоти ческого да вления )  крови и тка ней,  

адсорбируют из плазмы крови а м и нокислоты , л и п иды и переносят их к 

тка н я м .  Зрелые эритроциты млекопита ющих л и шены ядра и (за 

искл ючением эритроцитов вербл юдов)  имеют форму двоя ковогнутого 

диска . Содержи мое эритроцитов п редста влено главным  образом 

дыхательным  п и гментом гемоглобином (около 2 6 5  м илл ионов молекул в 

каждом эритроците) ,  обусловл и ва ющи м красн ы й  цвет крови . Размер 

эритроцита очень важен ,  поскол ьку эффекти вность кислорода, 

связа нного гемоглобином,  за висит от вел и ч и н ы  поверхности 

соп рикосновения эритроцита со средой . Са мые крупные эритроциты у 

земноводных - до 7 0  м и крометров в диа метре . Диаметр эритроцита в 

крови человека на порядок меньше и соста вляет 7 - 8  м и крометров .  

Средняя п родолжител ьность эритроцита человека соста вляет 1 2 5  суток, 

при этом эритроциты постоя нно образуются (ежесекундно около 2 , 5  

м иллиона)  и стол ько ж е  разрушаются в селезенке и печен и ,  но их общее 

число в крови (в норме) остается постоя н н ы м .  В куби ческом м иллиметре 

крови содержится 4-5  м илл ионов эритроцитов У мужчин  и 3 , 9 -4,7 

м илл иона у женщи н .  

Ка кую рол ь и гра ют в орга н изме лей коциты ? 

Лейкоцита м и  называют бесцветн ые клетки крови человека и 

жи вотн ы х .  Все ти п ы  лейкоцитов (ли мфоциты , м оноциты , базоф ил ы ,  

эози ноф ил ы и нейтроф ил ы )  имеют ядро и способны к а кти вному 

а мебоидному движению,  например проти в тока крови ил и к очагу 

воспален и я .  Функции некоторых ти пов лей коцитов ясны еще не до 

конца,  однако главная их рол ь состоит в очистке орга н изма . Лейкоциты 

поглоща ют ба ктерии и отмершие клетки и вы рабаты ва ют а нтитела . Те, 

вза имодействуя с м и кроорга н изма м и ,  п репятствуют их размножению ил и 

нейтрал изуют выделяемые и м и  токси ческие вещества . В кубическом 

м иллиметре крови здорового человека содержится от 4 до 9 ты сяч 

лейкоцитов .  

С ка кой скоростью движется кровь в сосудах человека ? 



Скорость кровотока в разл и ч н ы х  сосудах кровеносной системы 

человека разл и ч н а ,  при чем ва рьи руется в довол ьно ш и роких п ределах .  

В ка п иллярах кровь движется с л и нейной скоростью 0,5  м иллиметра в 

секунду, в а ртериолах - 4 м иллиметра в секунду, в верхней и нижней 

полых венах 20 са нти метров в секунду . В гла вной а ртерии 

кровеносной системы (аорте) кровь движется тол ч ка м и ,  л и ней ная 

скорость кровотока при этом меняется от О до 1 2 0  са нти метров в секунду 

(средняя л и нейная скорость - 40 са нти метров в секунду) .  

Наскол ько ра вномерно рас п ределяется кровь между разл и ч н ы м и  

органами  человеческого тела?  

Расп ределение крови в орга н изме человека хара ктеризуется резко 

выраженной нера вномерностью .  На 1 0 0  килогра ммов веса кровоток в 

почках соста вляет 420  м иллил итров в минуту, в сердце - 84 м иллил итра, 

в печени 5 , 7  м илл ил итра , в мозгу 53 м илл ил итра , а в 

поперечнополосатой мускулатуре ( в  норме) тол ько 2 , 7  м илл ил итра в 

минуту . Та кое расп ределение крови обеспечи вает соответствие между 

кровоснабжением органов и их функцией и за висит от разл и ч и й  в тонусе 

сосудов разл и ч н ы х  органов .  

Почему при  перел и ва н и и  крови надо уч иты вать ее  груп пу? 

Вра ч и  с да вних времен дел а ют больным  перел и вание  крови . Было 

время ,  когда пострада вшим от бол ьшой кровопотери л юдям п ытал ись 

даже перел и вать кровь от жи вотного, но это всегда плохо 

за ка н ч и валось .  Перел и вание  даже человеческой крови часто при водило 

к гибел и пациента ,  поэтому было время ,  когда за коны за прещал и вра чам 

п роводить эту п роцедуру . В последнем десятилети и XIX века 

а встрийский и м мунолог Ка рл Л а ндштейнер ( 1 8 6 8 - 1 943)  открыл , что 

кровь разных л юдей можно подел ить на группы и что есть группы,  

которые несовмести м ы  одна с другой . Он обна ружил ,  что иногда п ри 

смеш и ва н и и  в п робирке цел ьной крови одного человека с сывороткой 

крови другого человека (сы воротка это жидкая часть крови,  

оста вшаяся п осле удаления из нее эритроцитов и сверты вающих 

факторов) эритроциты цел ьной крови сл ипаются . Есл и та кое п роизойдет 

при  перел и ва н и и ,  сл и п ш иеся эритроциты забьют кровеносные сосуды и 



оста новят кровоток, что может при вести к гибел и пациента . Та кое, 

однако, случается не всегда : иногда смеш ивание крови не при водит к 

образова н и ю  опасных скоплен и й  клеток .  В 1 9 0 0  году Ла ндштей нер 

опубл и ковал резул ьтаты своих исследова н и й ,  заложи в  фунда мент 

современной тра нсфузиологи и - науки о перел и ва н и и  крови . Согласно 

современ н ы м  п редста влен и я м ,  существует 4 основные группы 

человеческой крови : А, В,  АВ и о .  у каждого кон кретного человека кровь 

принадлежит тол ько к одной из этих гру п п .  Есл и кровь двух человек 

принадлежит к одной группе,  ее можно перел и вать от одного другому 

без вся кого риска . Более того, группу  О можно перел и вать л юдям с 

остал ьными  группами  (А, в и АВ) ,  а группы А и В можно перел и вать 

группе АВ. Но есл и перел ить кровь группы АВ л юдям с группами  крови А 

ил и В, л ибо перел ить кровь людей с группами  А ил и В друг другу, л ибо 

перел ить человеку, у которого группа крови О, кровь л юбой другой 

гру п п ы ,  то это при ведет к сл и па н и ю  эритроцитов .  

Что та кое гирудотера пия?  

Ги рудотера п ией называют лечебное при менение медици нских 

пиявок.  Из 400 видов, известн ых науке, тол ько оди н  вид медици нской 

пия вки ( H i rudo mеd iс i па l i s )  и три его подвида я вля ются полезными  для 

человека . Эти пия вки при меняли для облегчения состоя ния  больных и 

для п рофилактики болезней уже в XIV веке до нашей эры . В истории 

гирудотера п и и  был и подъем ы  и спады . Периодом расцвета этого метода 

лечения можно сч итать XVI I I - X I X  века . Тогда пия вки в экспорте России  

за н и мал и место наравне с зер ном,  я вляясь важной статьей дохода 

госуда рственной казн ы .  А модн ицы,  готовясь к балу,  приста влял и пия вки 

за уши  для появления нежного румянца на щеках и для п ридания  глаза м 

особого блеска , при  этом и та нцы до утра был и не стол ь утомител ьн ы .  В 

на чале XIX века пия вка за няла « красн ы й  уголок а птеки » .  Наиболее 

популярен этот метод был во Франции : из за п исей Наполеона известно,  

что тол ько из Вен грии в течение года было и м порти рова но б м илл ионов 

пиявок для лечения солдат его а рм и и .  Мастерски владел и метода м и  

приста вления пиявок русские цирюльники ,  спасая наутро хорошо 

погулявшего накануне куп ца всего л и ш ь  парой пиявок за уша м и .  Хирург 



Н .  и .  П и рогов при  обобщении  набл юдений  военно-полевой практики в 

период Крымской вой н ы  и Ка вказской экспедиции отмечал : «Я ста вил от 

1 0 0  до 2 0 0  пиявок.  Даже в п ростых переломах,  где тол ько отмечалась 

незнач ител ьная опухоль ,  тотчас же ста вил ись пиявки » .  В круг 

заболева н и й ,  где успешно при меняется гирудотера пия ,  входят 

заболева ния  сердечно-сосудисто й систем ы  ( ги пертони ческая болезнь ,  

стенока рдия ,  сердечная недостаточ ность) ,  легких (бронхит, 

бронхиал ьная астма ) ,  желудка (я зва , гастрит) , печени ( гепатит, ци рроз ) ,  

хи рурги ческие болезни (фурун кулез, абсцессы,  ва рикоз, тромбофлебит, 

троф и ческие язвы и ра н ы ,  острый мастит, последствия тра вм ) .  

При менение гирудотера п и и  ока залось эффекти вным и при  лечен и и  

ги некологи ческих заболева н и й ,  в урологи и ,  офтал ьмологи и ( глаукома ) ,  

при  воспален и и  придаточных пазух носа , уха и т .  д .  

З а  счет чего дости гается лечебн ы й  эффект при  при менен и и  

медици нских пиявок? 

Получен н ы й  в 1 8 84 году экстра кт из тела пиявки,  назва н н ый 

гирудином,  послужил исходным материалом для выделения и изучен ия 

биологи чески а кти вных веществ, поступа ющих в кровь орга н изма при  

испол ьзова н и и  пиявок.  Ра нее полагал и ,  что лечение п роисходит в 

основном за счет того, что пия вка отсасы вает « плохую кровь» . 

Действител ьно,  пия вка высасы вает от 3 до 5 куби ческих са нти метров 

крови . Эффект кровопуска н и я ,  напри мер, при высоком кровя ном 

да влен и и  - вещь известная и полезная . Однако гла вное, ка к показали 

исследова ния ,  - соста в сл юны пиявки,  которая усва и вается тка н я м и  

орга н изма . Считается,  что е е  соста вля ющие в целом изучен ы ,  но ряд 

веществ, вводимых сл юной пия вки,  и сегодня требует расшифровки.  

Медици нская пия вка вп рыски вает в орга н изм за оди н  сеа н с  свыше 1 0 0  

биоа кти вных п репа ратов .  О н и  оказывают п роти вовоспал ител ьное 

действие,  а кти визируют местное ка п иллярное кровообра щение,  

улучшают снабжение тка ней кислородом и п итател ь н ы м и  вещества м и ,  

п редотвра ща ют тромбообразова ние и растворя ют свежие тромбы . 

Кл и н и чески это выражается в быстром и счезновении  сердечных болей,  

л и квида ции отеков,  восста новлен и и  нарушен ного кровообра щения  



головного мозга и других органов .  Есть все основа ния  назы вать пия вку 

фарма цевти ческой м и н и -фабрикой . Важней ш и й  фермент пиявочного 

секрета - гиалурон идаза - вектор, с помощью которого все другие 

биологи чески а кти вные вещества , входя щие в соста в секрета , 

усва иваются орга н измом,  п рон и кая в тка н и  на глуби ну до 1 0  

са нти метров .  Та ким образом ,  лечебн ы й  эффект дости гается не з а  счет 

отсасыва н и я ,  а ,  нап роти в,  за счет впрыскива н и я .  

Что та кое л и мфа и ка кую рол ь о н а  и грает в орга н изме? 

Л и мфой называют жидкость , образующуюся из плазмы крови путем 

ее фильтра ции в межтка невые п ростра нства и оттуда в л и мфати ческую 

систему .  При голода н и и  л и мфа п розра чная ил и слегка опалесцирующа я .  

После п риема п и щи о н а  ста новится белой,  неп розра ч ной ,  с увеличенным 

содержа нием эмул ьги рова нного жира .  Л и мфа содержит небол ьшое 

кол и чество бел ков и разл и ч н ые клетки ,  главным  образом л и мфоциты . 

Она может сверты ваться,  хотя и медлен нее, чем кровь .  Л и мфа 

обеспечи вает обмен между кровью и тка н я м и  орга н изма у позвоноч ных 

жи вотн ых и человека , выполняя та кже за щитную функцию ( в  л и мфу 

легко п рон и ка ют яды и ба ктериал ьные токсины ,  нейтрал изуемые затем в 

л и мфати ческих узлах ) .  Движение лимфы по л и мфати чески м сосуда м 

обеспечи вается ф изиологи ческой а кти вностью орга нов,  сокра щением 

мышц тела и отри цател ьным давлением в венах .  В организме человека 

1 - 2  л итра л и мф ы .  

Что изучает евгеника ?  

Евгеника - учение о наследственном здоровье человека и путях 

его улучшен и я .  Принципы евген ики впервые сформулировал в 1 8 6 9  году 

а н гл и йский биолог Френсис Гал ьтон ( 1 8 2 2 - 1 9 1 1 )  в кн и ге 

«Наследствен ность тала нта , его за коны и последстви я » .  И нтерес к 

евгени чески м идея м был особенно знач ительным  в первой четверти ХХ 

века - в период бурного развития генети ки и накопления да нных  по 

наследова н и ю  п ризнаков у человека . П рогрессивные ученые ста вили 

перед евгеникой гума нные цел и ,  однако ее идеи нередко 

испол ьзовал ись для оправда ния  расизма ( н а п ри мер, фашистская расовая 

теори я ) ,  что дискредити ровало не тол ько евгенику как науч ную 



дисциплину ,  но и са м термин  «е вгеника » .  В современной науке м ногие 

п роблемы евгеники ,  особенно борьба с наследстве н н ы м и  

заболева н и я м и ,  реша ются в ра м ках генети ки человека ,  в том числе 

медици нской генети ки . 

Что та кое днк? 

Аббревиатурой днк принято обозначать дезоксири -бонуклеи новую 

кислоту - высокопол и мерное природное соеди нен ие,  содержа щееся в 

клетках живых орга н измов,  которое вместе с бел ка м и  гистона м и  

образует вещество хромосо м .  ДНК - носител ь генети ческой инф орма ции ,  

ее  отдел ьные участки соответствуют оп ределен н ы м  гена м .  Молекула 

ДНК состоит из двух пол и нуклеотидных цепей ,  закручен н ых одна вокруг 

другой в спирал ь .  Эти цеп и  построен ы  из бол ьшого числа мономеров 

четы рех ти пов - нуклеотидов, специф и ч ность которых оп ределяется 

одн и м  из четы рех азотистых основа н и й  (аден и н ,  гуа н и н ,  цитозин ,  

ти м и н ) .  Со четания  трех рядом стоящих нуклеотидов в цеп и ДН К 

(триплеты , ил и кодоны)  соста вля ют генети чески й код . Нарушения 

последовател ьности нуклеотидов в цеп и  ДНК при водят к 

наследственным  изменен иям  в орга н изме - мутация м .  ДНК точно 

воспроизводится при  делен и и  клеток, что обеспечи вает в ряду 

поколен и й  клеток и орга н измов переда чу наследственных  признаков и 

специфи ческих форм обмена веществ . 

Может л и  набор хромосо м п ресту п н и ка служить оправда н ием 

совершенного и м  п реступления?  

Одн и м  из нарушен и й  со  стороны половых хромосом я вляется 

л и ш няя У-хромосома в ка риоти пе (совокупности признаков хромосом ,  

характерной для клеток тела орга н изма того ил и иного вида ) клеток 

мужского орга н изма человека . Набор половых хромосом у та ких мужчин  

ХУУ - вместо нормал ьного ХУ. Очень  часто это я ркие л и ч ности , высокие, 

сильн ые, но неуправляемые,  и м  свойственны жестокость и склон ность к 

насил и ю .  Среди них  много п реступ н и ков .  Исследова ние,  п роведен ное в 

одной из шотла ндских тюрем,  показало, что около 4 п роцентов 

закл юченных в ней мужчин  и мел и ХУУ-набор хромосом ,  тогда ка к, по 

оценка м  некоторых специал и стов,  та кая комби на ция хромосо м 



встречается в среднем у одного из 3 тыся ч мужч и н .  Други м и  слова м и ,  

среди закл ючен н ых муж ч и н ы  с ХУУ-на бором хромосом встреча ются в 1 2 0  

раз чаще .  В Австрал и и  в 1 9 6 8  году одного уби й цу даже опра вдал и на 

том основа н и и ,  что он имел ХУУ-набор половых хромосом и потому 

я кобы не мог контрол и ровать свои поступки . 

Ка к за коны Менделя испол ьзуют в тестах на уста новление 

отцовства ? 

Генети ки уста новил и ,  что все четыре группы крови переда ются по 

наследству в полном соответствии с за кона м и  Мендел я .  По всей 

видимости , существуют три аллел и ( возможные структурные состоя ния  

гена ) ,  ответственные за  принадлежность крови к группам  О ,  а и В .  Если 

кровь обоих родителей принадлежит к группе О ,  то и все их дети будут 

обладателями  крови группы О .  Есл и У одного из родителей группа крови 

А, а у другого О, то у детей будет группа крови А, та к ка к аллел ь группы 

А дом и н и рует над аллел ью О .  Точно та к же аллел ь В дом и н и рует над 

аллелью О. Но аллел и А и В не могут дом и н и ровать одна над другой,  

поэтому у родителей,  облада ющих эти м и  группами  крови (А и В) ,  

поя вятся дети с группой АВ.  За коны Менделя стол ь точ н ы ,  что 

оп ределение груп п  крови испол ьзуют ка к тест для уста новления 

отцовства . Есл и у матери группа крови О ,  а у ребен ка В, то у отца 

обязател ьно должна быть группа крови В,  та к ка к аллел и В в геноти пе 

(совокупности генов) ребен ка больше неоткуда взяться . Есл и у мужа 

этой женщи н ы  оказалась группа крови О ил и А, то это означает, что ил и 

женщина была неверна мужу, ил и ребен ка подменили в роддоме .  Есл и у 

женщи н ы  группа крови О ,  а у ребен ка В и эта женщина требует п ризнать 

отцом ее ребен ка мужчину ,  кровь которого принадлежит к группе О или 

А, то это означает, что требова н ия ее совершенно необоснова н н ы : она 

л ибо откровенно лжет, л ибо что-то путает. Безусловно,  этот тест 

несовершенен : с его помощью в случае отри цател ьного резул ьтата 

можно тол ько искл ю ч ить отцовство, но доказать факт отцовства в случае 

положител ьного резул ьтата нельзя . Даже есл и у мужа этой женщи н ы  или 

мужч и н ы ,  к которому она п редъявляет требова ния ,  кровь принадлежит к 



группе В, это н и чего не доказы вает : отцом ребен ка может быть л юбой 

мужчина  с группой крови В ил и АВ.  

Ка кая часть на следственной и нформа ции отражает 

и ндивидуал ьность человека ? 

9 9 , 9  п роцента всей наследственной и нформа ции у всех л юдей 

одинаковы . Та кие сугубо и ндивидуал ьные п ризнаки,  ка к цвет кожи ,  глаз 

и волос, черты л и ца ,  отпечатки пальцев, тем пера мент, способности и 

таланты , а та кже наследственные болезни уклады ва ются в 0 , 1  процента 

нашего генома . 

Почему Спа рта не дала м и ру н и  одного выда ющегося мысл ителя,  

художника ,  а ртиста , но п росла вилась сил ь н ы м и  и отважн ы м и  вои нами?  

То, что п редла гал для улуч шен ия человеческого рода основател ь 

евгеники Френсис Гал ьтон ,  впосл едстви и  получило название  позити вной 

евген и ки .  Но очень скоро образовалось и другое течение - негати вная 

евгеника .  Ее приверженцы считал и ,  что необходимо п репятствовать 

появлен и ю  детей у л юдей с умстве н н ы м и  и физи чески м и  недостатка м и ,  у 

ал когол и ков,  на ркоманов,  п ресту п н и ков .  Негати вная евгеника с са мого 

на чала вызы вала крити ку . Ведь та кого рода «отбор» п роводился еще в 

древней Спарте, где уни чтожал и слабых и больных детей . Резул ьтат 

известен Спа рта не дала н и  одного выда ющегося мысл ителя ,  

художника ,  а ртиста , но п росла вилась сил ь н ы м и  и отважн ы м и  воина м и .  

История знает немало при меров, когда вел икие л юди и мел и физические 

недостатки ил и страдал и от тяжел ых наследственных  болезней,  в том 

числе и психи чески х .  Нередко не отл и чал ись здоровьем и их родител и -

мать и .  С .  Тургенева , напри мер, страдала черной мела нхолией ,  а в роду 

у Л .  Н .  Толстого был и больные э п илепсией и ш изоф ренией . Более того, 

известно,  что некоторые психи ческие болезни ,  развитие которых 

связа но с тон кой ,  уязвимой душевной орга н изацией,  генети чески 

связа н ы  с ода рен ностью в музыке, математи ке, поэзи и .  По этому поводу 

существует современ н ы й  а некдот. Когда а кадемику и .  Г .  Петровскому,  

ректору МГУ, показал и сп исок п роти вопоказа н и й  для поступления на 

меха н и ка-мате мати чески й фа кул ьтет, он увидел слово « ш изоф рен ия»  И 

уди вился : « Кто же тогда будет делать математи ку? »  



Почему нет см ысла спорить о вкусах? 

В геноме человека за обон яние  отвечают около ты ся ч и  генов .  Из 

них  более полови н ы  не работа ют. Это известно уже нескол ько лет.  А 

неда вно изра ил ьские генети ки обна ружил и ,  что не менее 5 0  генов 

обоняния  ведут себя у разных л юдей по-разному :  у кого-то работа ют, у 

кого-то откл ючен ы .  Эти м ,  видимо,  объясняется тот факт, что одн и  и те 

же духи одн и м  нра вятся,  другим - нет. А поскол ьку обоняние во м ногом 

вл ияет и на ощущение вкуса , то 50 переменчивых генов могут 

оп ределять и п и щевые пристрастия .  Теперь понятен смысл старинной 

поговорки «О вкусах не спорят» . 

Ка к европейцы восп ринимают п родукты , и меющие отношение к 

генной и нженерии? 

В 2 0 0 1  году в стра нах Европы п ровел и  оп рос населения об 

отношен и и  к п родукта м ,  получен н ы м  от и зменен ных с п омощью генной 

и нженерии жи вотн ых и ра стен и й .  Оказалось, что наиболее 

бла гожелател ьны к та ким п родукта м ш веды ,  испа нцы и голландцы,  а с 

на ибольшим  подозрением к н и м  относятся греки,  датчане и а встрийцы . 

Ка к ка п ита н Кук стал первым морепла вателем,  избежа вшим потерь 

л и ч ного соста ва от цинги ?  

В 1 7 6 8 - 1 7 7 1  годах англ и йский морепла вател ь Джеймс Кук 

совершил свое первое кругосветное пла вание .  В возглавляемую и м  

экспедицию на корабле « И ндевор» ушл и 8 0  человек и л и ш ь  5 0  

вернулись .  Основной п р и ч и ной смерти моряков была цинга - исти н ное 

п рокл ятие тропиков в те времена . Но во второй кругосветной экспедиции 

ка п ита на Кука экипаж его корвета « Резольюшен» не потерял от цинги ни 

одного человека . П р и ч и ной та кого совершенно необычай ного для того 

времени я вления стало вкл ючение в ра цион моряков кислой ка пусты . 

Ка к отметил Кук в судовом журнале, вна чале матросов невозможно было 

заста вить употреблять в п и щу чужестра н н ы й  п родукт, однако вскоре 

п роблема была решена . Кук приказал оф и цера м есть ка пусту на глазах 

своих подч иненных,  вся чески смакуя и расхвал и вая ее . В резул ьтате 

наиболее л юбоп ытн ые матросы захотел и та кже поп робовать дел и катес, а 



за н и м и  ка пусту стал и есть все, при чем в бол ьшом кол и честве, та к что 

пришлось даже огра н и ч и вать порци и .  

За чем аскорби новая кислота нужна человеческому орга н изму? 

Аскорби новая кислота ( вита м и н  С)  синтези руется растениями  

(особенно богаты аскорби новой кислотой свежие овощи и ф рукты ) и 

большинством жи вотн ых ( искл ючение соста вля ют при маты , морские 

сви н ки и некоторые другие, в орга н изме которых,  ка к и у человека, 

отсутствуют ферменты , необходимые для си нтеза а скорби новой 

кислоты ) .  Вита м и н  С вл ияет на разнообразные функции орга н изма : 

сти мул и рует внутреннюю секрецию,  способствует нормальному развити ю 

орга н изма,  повышает соп роти вляемость к неблагоприятн ы м  

воздействиям  окружа ющей среды,  способствует регенера ци и .  

Недостаток аскорби новой кислоты при водит к цинге .  Суточная 

потребность взрослого человека в вита м и не С соста вляет 5 0 - 1 0 0  

м илл и гра м мов,  детей - 3 0 - 7 0  м илл игра м мов .  

К чему при водит недостаточн ость в человеческо м орга н изме 

па нтотеновой кислоты ? 

Па нтотеновая кислота ( вита м и н  В5 )  си нтези руется зелен ы м и  

растениями ,  м и кроорга н изма м и ,  в том ч и сле кишечной м и крофлорой . В 

соста ве кофермента А па нтотеновая кислота участвует в обмене 

л и п идов, углеводов, бел ков и в других п роцессах метабол изма . 

Недостаточность па нтотеновой кислоты в орга н изме вызы вает 

за медление роста , поражение кожи ,  поседение волос, 

деятел ьности нервной систе м ы  и желудоч но-кишеч ного 

нарушение 

тра кта . У 

человека недостаточность па нтотеновой ки слоты встречается редко, та к 

ка к суточная потребность ( 1 0  м илл и гра ммов)  удовлетворяется при  

п ита н и и  (па нтотеновая кислота содержится во  м ногих п родуктах 

жи вотного и растител ьного п роисхождения ) .  

К чему при водит недостаточн ость в человеческо м орга н изме 

токаферолов ? 

Токаферал ы ( вита м и н  Е) си нтези руются растения м и ,  особенно 

богаты и м и  растител ьные масла . Жи вотн ые и человек получают 

токаферал ы с п и щей . Полага ют, что они  действуют ка к антиоксида нты , 



тормозящие свободнорадикал ь ное а втоокисление ненасыщенных 

л и п идов биологи ческих мембра н . Недостаток токаферолов в орга н изме 

ведет к бесплодию,  м ы шечной дистроф и и ,  некрозу печени и 

эн цефаломаляции ,  анемии  и нарушен и ю  зрения у детей . Суточная 

потребность человека в токоферолах соста вляет 1 0 - 2 0  м илл и гра м мов .  

Ка кую рол ь и гра ют в обес печен и и  жизнедеятел ьности орга н изма 

жиры?  

Очень м ногие из тех,  кто мало-мал ьски интересуется свои м 

здоровьем ,  испыты ва ют необъясн и м ы й  страх перед жира м и .  Жи ры,  и в 

первую очередь холестери н ,  обви няют в развити и атеросклероза , 

инфаркта м иока рда , опухолевых заболева н и й  и п росто в ожи рен и и .  П ри 

этом ,  однако, забывают об искл ю ч ительно важной рол и ,  которую жиры 

и гра ют в человеческом орга н изме .  Биологи ческая рол ь жиров 

закл ючается п режде всего в том ,  что они  входят в соста в клеточных 

структур всех тка ней и органов и необходимы для построения  новых.  

Главная тка н ь  человеческого тела - мозг - состоит из жи роподобных 

веществ . Этой тка н и ,  ка к и другим ,  п рисущи м ногие свойства жиров,  в 

том числе и растворимость в целом ряде жидкостей ,  та ких ка к а цетон ,  

хлороформ,  эф ир,  бензи н ,  бензол . Эти м в знач ител ьной мере 

объясняется развитие деструкции головного мозга ( растворение клеток 

мозговой тка н и )  у токсикома нов,  « н юхающих» растворител и .  

Нака пл и ваясь в жировой тка н и ,  окружа ющей внутренние орга н ы ,  и в 

подкожной жировой клетчатке, жиры обеспеч и ва ют меха н и ческую 

за щиту и теплоизоляцию орга н изма . Они образуют мя гкую уп ругую 

п рокладку во всех местах,  подверга ющихся меха ническому воздействию,  

например на подошвах ног ,  ладо нях,  я годица х .  Наконец, жировая тка н ь  

служит резервуаром п итател ьных веществ и прини мает участие в 

энергети ческих и метабол и ческих п роцессах .  Жиры обеспеч ивают до 3 0  

п роцентов энергопотребности орга н изма . С жира м и  п оступают в 

орга н изм вещества , облада ющие высокой биологи ческой а кти вностью : 

вита м и н ы  А, О, Е, К, незамен и мые жирные кислоты , лецити н ,  

холестери н .  Та к что ж и р ы  жизненно необходимы ,  без них  нел ьзя 

обойтись ,  и при их деф иците развиваются разл и ч н ые нарушения в 



орга н изме .  Особое место за н и мает рыбий жир .  Высокая его 

эффекти вность объясняется не тол ько содержа нием вита м и нов А и О ,  но 

и присутствием необходимой нашему орга н изму,  особенно в детско м 

возрасте, а рахидоновой кислоты наиболее а кти вной из 

пол и ненасыщенных жирных кислот. На роды Кра йнего Севера ( чукч и ,  

алеуты , эски мосы) ,  живя в экстремальных условиях,  не болеют цингой ,  

рахитом ,  куриной слепотой ,  атеросклерозом ,  ги пертони ческой болезнью.  

Возможно, это п роисходит потому ,  что они  ш и роко употребля ют на 

п ротяжен и и  всей своей жизни рыбий жир  и жир  морских жи вотн ы х .  На 

нем они  готовят п и щу,  его пьют, не испытывая отвра щения  к за паху.  

Научно обоснова но и подтверждено медици нской практи кой ,  что в 

ра ционе здорового человека около З О  процентов общей калори йности 

п и щи должны соста влять жиры . Это означает, что человеку необходимо 

съедать в ден ь  9 0 - 1 0 0  гра ммов жиров,  из них  около З О  п роцентов жира 

растител ьного п роисхождения и около 7 0  п роцентов - жи вотного .  

Ка кую рол ь и гра ют в обес печен и и  жизнедеятел ьности орга н изма 

м и нерал ьные вещества ? 

Недостаточность м и нерал ь н ы х  веществ в п ита н и и  может вызы вать 

разл и ч н ые заболева н и я .  Со времен глубокой древности л юди научились 

испол ьзовать и ценить пова ренную сол ь,  стоимость ее была стол ь 

вел и ка ,  что в некоторых стра нах она за меняла деньги . В за висимости от 

кол и чества м и нерал ьных солей,  содержащихся в орга н изме,  их принято 

дел ить на ма кроэлементы и м и кроэлементы . К ма кроэлемента м ,  

содержа ние которых в тканях  выражается п роцента м и  и десяты м и  

долями  п роцентов,  относятся кал ьци й ,  фосфор, кал и й ,  натрий ,  магн и й ,  

хлор и другие хими ческие элементы . К м и кроэлемента м ,  содержа щимся в 

тканях  в кол и честве менее 0 , 0 1  п роцента , принадлежат медь,  цинк, 

кобал ьт, ма рга нец, йод, фтор и другие хими ческие элементы . Железо 

за н и мает п ромежуточ ное положение .  Одна из наиболее важных функций 

та ких ма кроэлементов,  ка к натри й ,  кал и й  и хлор, состоит в том ,  что они 

поддерживают неизмен н ы м  солевой соста в крови и осмоти ческое 

да вление,  от которого в знач ител ьной мере за висит кол и чество воды,  

удержи ваемое в крови и тканях .  М и нерал ьные сол и та кже оказывают 



вл ияние  на способность тканевых бел ков связы вать воду . Ионы натрия 

усил ивают эту способность, а ионы кал ия и кал ьция уменьшают.  Не 

менее важную рол ь и гра ют и м и кроэлементы . М ногие из них  входят в 

соста в ферментов .  Действие м и кроэлементов,  входящих в соста в 

биологи чески а кти вных соединен и й ,  п роя вляется главным  образом в их 

вл и я н и и  на обмен веществ . Некоторые м и кроэлементы вл ияют на рост 

(ма рга нец, цинк, йод) ,  размножение ( ма рга нец, цинк) ,  кровотворение 

(железо, медь,  кобал ьт) ,  на п роцессы тка невого дыхания  ( медь,  цинк) ,  

внутриклеточного обмена и т .  д .  

Скол ько железа в теле здорового взрослого человека? 

В теле здорового человека постоя нно присутствует 4-5 гра ммов 

железа . При мерно 7 0  п роцентов этого кол и чества требуется для 

насыщения гемоглобина ,  за пакова н ного в эритроцитах,  5 - 1 0  процентов 

железа п риходится на миогло6ин ,  который участвует в переда че 

кислорода и углекислого газа в м ы ш цах,  2 0 - 2 5  процентов находятся в 

резерве, п реи мущественно в печен и .  Около 0 , 1  п роцента всего железа 

связа но с бел ком тра нсферринам в плазме крови . 

Что та кое а м и нокислоты и какую рол ь они  и гра ют в орга н изме? 

Ами нокислоты - это класс орга н и ческих соединен и й ,  содержа щих 

ка рбоксил ьные ( -СООН)  и а м и ногруппы (- N H 2 ) .  Ами нокислоты 

облада ют свойства м и  и кислот, и основа н и й .  Они участвуют в обмене 

азотистых веществ всех орга н измов (исходное соединение при  

биоси нтезе гормонов,  вита м и нов ,  медиаторов, п и гментов,  пуриновых и 

п и р и м идиновых основа н и й ,  ал калоидов и других веществ) .  Природн ых 

а м и нокислот свыше 1 5 0 .  Около 2 0  важней ших  а м и нокислот служат 

мономерн ы м и  звенья м и ,  на которых построен ы  все бел ки ( порядок 

вкл ючения а м и нокислот в них оп ределяется генети чески м кодом ) .  

Большинство м и кроорга н измов и растения синтезируют необходимые и м  

а м и нокислоты . Человек и жи вотн ые си нтези руют большинство та к 

называем ых за мен имых  а м и н окислот из обы чных  безазоти стых 

п родуктов обмена и аммоний ного азота , а незаменимые а м и нокислоты 

должны поступать с п и щей (с  бел ка м и  разл и ч н ы х  п родуктов) . Для 

человека необходимы 8 незаменимых а м и нокислот :  вал и н ,  изолей цин ,  



лей цин ,  лизин ,  

Отсутствие ил и 

метион и н ,  треонин ,  три птофан и фен илалал и н .  

недостаток одной ил и нескол ьких незаменимых 

а м и нокислот при  водит к отри цател ьному бала нсу азота в орга н изме,  

нарушен иям  биоси нтеза бел ков, роста и развити я .  В резул ьтате 

развиваются тяжел ые заболева ния ,  особенно у детей . Потребность в 

незаменимых а м и нокислотах возрастает в периоды быстрого роста 

орга н изма,  при  беременности , лактации  и при  некоторых заболева ниях .  

Что та кое п ротеины и за чем они  нужны орга н изму? 

П ротеины ,  чаще называемые бел ка м и ,  п редста вля ют собой 

высокомолекулярные органи ческие соединения ,  построенные из 

а м и нокислот. При образова н и и  бел ковой молекул ы а м и нокислоты 

соединя ются в дл и н н ые пептидные н ити , которые затем обычно 

скручива ются в ша роподобные ил и волокнистые образова н и я .  Поскол ьку 

по своей структуре бел ки напом инают строение м ногих пласти ческих 

масс, их  иногда называют биологи чески м и  п ол и мера м и .  Молекуля рная 

масса бел ков - от 5 0 0 0  до м ногих м иллионов .  Во всех жи вых орга н измах 

бел ки и гра ют искл ю ч ительно важную рол ь :  участвуют в построен и и  

клеток и тканей ,  я вля ются биокатал изатора м и  (ферменты ) ,  гормона м и ,  

дыхател ь н ы м и  п и гмента м и  ( гемоглоб и н ы ) ,  за щитн ы м и  вещества м и  

( и ммуноглобул и н ы ) .  Несмотря на то что бел ки соста вля ют (по  массе) 

около 2 0  п роцентов человеческого тела ,  орга н изм обладает лишь  

незнач ител ь н ы м и  бел ковы м и  резерва м и .  Единственным  источнико м  

образова ния  бел ков в орга н изме я вля ются а м и нокислоты бел ков п и щи .  

Поэтому бел ки я вля ются совершенно незамен и м ы м и  в ежедневном 

п ита н и и  человека л юбого возраста . Из этого вовсе не следует, что бел ки 

требуются человеку в больших кол и чествах .  В обы чных  условиях 

взрослому человеку достаточно употреблять ежедневно 1 гра м м  бел ков 

на килогра м м  веса , что соста вляет в среднем 6 5 - 7 5  гра м мав .  Та кую 

потребность можно удовлетворить, выпив  около двух л итров молока . 

Детя м ,  беремен н ы м  и кормящим матерям бел ков требуется в бол ьшем 

кол ичестве . 

За чем нужен человеку биоти н ?  



Биоти н ( вита м и н  Н )  кофермент, участвующи й в реа кциях 

переноса углекислого газа к орга н и чески м соединениям ( н а п ри мер, при  

биоси нтезе жирных кислот) . Биоти н си нтези руется м и крофлорой 

кишеч н и ка ,  в связи с чем недостаточность его у человека встречается 

редко, главным  образом ка к следствие дисба ктериоза , потребления 

сырых яиц ,  которые содержат белок авиди н ,  образующи й с биоти ном 

невсасыва ющийся ко м плекс .  Недостаток биоти на в орга н изме вызы вает 

шелушение кожи ,  дерматит, вы падение волос . Богаты биоти ном печень,  

почки,  мясо, молоко, ш а м п и н ьоны и некоторые овощи . Суточная 

потребность взрослого челове ка в биоти не соста вляет 1 5 0 - 2 0 0  

м и крогра ммов .  

Ка кую рол ь в человеческом орга н изме и грает вита м и н  А?  

Вита м и н о м  А называют группу  жи рорастворимых соединен и й ,  

содержащихся в жи вотн ых тканях ,  в особенно больших кол ичествах - в 

печени морских рыб и других жи вотн ы х .  П реоблада ющей формой 

вита м и на А я вляется рети нол ( вита м и н  А1 ) .  Вита м и н  А входит в соста в 

светочувствител ьного вещества сетчатки глаз .  Необходим вита м и н  А 

та кже для дифференци ровки и развития эп ителия ,  для нормал ьного 

роста . Недостаток вита м и на А в орга н изме вызы вает нарушение 

тем новой ада птации  (та к называемую куриную слепоту) ,  ксерофтал ьмию 

(сухость рогови ц ы ) ,  кератоз (утол щение рогового слоя кож и ) ,  снижение 

соп роти вляемости к и нфекцион н ы м  за болева н и я м ,  нарушение 

воспроизводства потом ства . Избыток вита м ина А при водит к накоплению 

рети нола в гидрофобной ф ракции клеточных мембра н и их разрушен и ю .  

Суточная потребность взрослого человека в вита м и не А соста вляет 0 ,4-

0 ,7  м илл и грамма ,  детей - 1 м илл игра м м .  

Ка кую рол ь в человеческом орга н изме и грает вита м и н  В 1 2 ?  

Вита м и н  В 1 2  ( кобала м и н )  п редста вляет собой группу  

водорастворимых соединен и й ,  си нтезируем ых м и кроорга н изма м и .  У 

человека и некоторых жи вотн ых си нтез кобаламина  кишечной 

м и крофлорой незнач ителен,  поэтому он должен поступать в орга н изм с 

п и щей . Богаты кобаламином  печень,  почки,  рыбная мука .  В форме 

коферментов кобаламин  участвует в ферментати вных реа кциях переноса 



одноуглеродных фрагментов в обмене метионина и других соединен и й .  

В о  вза имодействии с фол иевой кислотой вита м и н  В 1 2  ускоряет развитие 

эритроцитов,  обеспеч и вая кроветворную функцию орга н изма,  

бла гоприятно вл ияет на регенерацию нервн ых волокон ,  нормал изует 

функцию печен и .  Недостаточность кабаламина  в орга н изме вызы вает 

злока чественную анемию и дегенерати вные изменен ия нервной тка н и .  

Суточная потребность взрослого человека в кабаламине  соста вляет 2 - 3  

м и крогра мма ,  детей - 0 , 5 - 2  м и крогра мма . 

За чем нужен человеку вита м и н  В6?  

Вита м и н  В6 и грает большую рол ь в бел ковом обмене и си нтезе 

пол и ненасыщенных жирных кислот. В при роде он встречается в трех 

формах : п и ридоксин ,  пиридоксал ь и пиридокса м и н .  Все формы вита м ина 

В6 легко превра ща ются в орга н изме друг в друга . Си нтези руется 

вита м и н  В6 м и крофлорой кишеч н и ка ,  вследствие чего его 

недостаточность м ожет возникнуть при  пода влен и и  жизнедеятел ьности 

м и кроорга н измов а нтибиоти ка м и .  Недостаток вита м ина В6 вызы вает 

анемию,  дерматит и судороги . Суточная потребность взрослого человека 

в вита м и не В6 соста вляет 1 , 5 - 2 , 8  м илл и грамма ,  детей 0 , 5 -2 

м илл и грамма . Эта потребность нескол ько увел и ч и вается при  обил ьном 

употреблен и и  бел ка .  Богаты м источником вита м и на В6 я вля ются 

дрожжи ,  мясо, печень,  почки,  я и ч н ы й  желток, греч невая крупа ,  п шено, 

бобовые.  

Ка кую рол ь в человеческом орга н изме и грает вита м и н  К? 

Вита м и н  К п редста вляет собой группу  жи рорастворимых 

соединен и й ,  образуемых м и крофлорой кишеч н и ка .  Вита м и н  К участвует 

в биоси нтезе факторов сверты вания  крови,  а потому его недостаток 

ведет к развити ю геморраги ческого диатеза , проя вляющегося в 

повышенной склонности к кровотечен иям  и кровоизл и я н ия м .  Суточная 

потребность человека в вита м и не К соста вляет 0 , 2 - 0 , 3  м илл и грамма . В 

медицине применяют водораствори м ы й  а налог вита м и на К - ви касал . 

Ка кую рол ь в человеческом орга н изме и грает н и коти новая 

кислота ? 



Н и коти новая кислота ( вита м и н  РР)  необходима для обеспечения 

п роцессов биологи ческого окисления в орга н изме .  Недостато чность 

н и коти новой кислоты при водит К быстрой утомляемости , слабости , 

раздражител ьности , бессон н и ц ы .  Однако основн ы м  следствием 

ги повита м и ноза РР я вля ются воспал ительные изменен ия кожного 

покрова . Из-за характерных изменен и й  кожи это заболевание  получило 

название  «пелла гра » ,  что В п ереводе означает « шершавая кожа » .  

Пелла гра ч ревата та кже на рушен иями  п и щева рения  (диарея ) ,  а есл и 

за пустить болезнь  - нервно-психи чески м и  расстройства м и .  Суточная 

потребность человека в н и коти новой ки слоте соста вляет 1 5 - 2 0  

м илл и гра м мов .  Н и коти новой кислотой богаты п родукты жи вотного 

п роисхождения и дрожжи .  Ра вной с н и коти новой кислотой вита м и нной 

а кти вностью обладает и а м ид н и коти новой кислоты - н и коти намид .  

Почему в США ( в  отл и ч ие от России )  не испол ьзуют назва н ие 

« н и коти новая кислота » ?  

Ассоциа цию а мерика нских вра чей обеспокоил тот факт, что из -за 

схожести назва н и й  н и коти новой кислоты и н и коти на общественность 

может реш ить, что таба к я вляется и сточнико м  вита м и нов .  Поэтому было 

настоятел ьно рекомендова но вместо назва н и й  « н и коти новая кислота » и 

« н и коти намид» испол ьзовать другие «ниацин»  (сокра щение от 

«N lсоt i п iс AC id» ,  та к по-а н гл и йски назы вается н и коти новая кислота ) и 

соответственно «ниацинамид» . 

За чем нужен человеческому орга н изму рибофлавин?  

Рибофлавин ( вита м и н  В2)  прини мает участие в п роцессах 

тка невого дыхания  и, следовател ьно,  способствует выработке энерги и в 

орга н изме .  Недостаток рибофлавина при водит к поражениям кожи, 

сл изистых оболочек, к нарушению зрен и я .  Суточная потребность 

человека в рибофлавине соста вл яет 2 - 2 , 5  м илл и грамма ,  она возрастает 

при мерно на 1 м илл и гра м м  у женщин во время беременности и в период 

кормления грудью.  Хорош и м и  источника м и  рибофлавина я вля ются 

молоко, творог, сыр,  я й ца ,  печень,  мясо, бобы,  особенно много его в 

дрожжах .  

К чему при водит недостаток тиа мина  в орга н изме человека ? 



Си нтези руется тиа м и н  ( вита м и н  В 1 )  растениями  и некоторы м и  

м и кроорга н изма м и ,  а человек и жи вотн ые получают его с п и щей . Этот 

вита м и н  прини мает непосредствен ное участие в об мене углеводов и, в 

частности , в обмене п и рови ноградной кислоты , которая я вляется 

основн ы м  п ромежуточ н ы м  п родуктом при  окислен и и  гл юкозы . П ри 

недостаточности тиа мина  в орга н изме дал ьней шее превра щение 

п и рови ноградной кислоты затормажи вается и увел и ч и вается ее 

содержа ние в крови и тканях .  Следствием этого я вляется нарушение 

углеводородного обмена,  при водя щее к патологи чески м изменен иям  в 

п и щева рительной,  нервной и сердечно-сосудистой системах .  

Разви вается та к называемый п и щевой пол и неврит - болезнь ,  в неда внем 

п рошлом очень расп ростра ненная в Японии  и Индонезии (под названием 

«бери -бери » ) .  Суточная потребность взрослого человека в тиа мине  

соста вляет 1 , 5 - 2 , 5  м илл и грамма ,  детей - 0 ,5-2 ,0  м илл играмма . Главные 

источники снабжен ия орга н изма тиа мином  - хлебобулочные и крупяные 

издел и я .  Основные кол и чества тиа мина  содержатся в наружных слоях 

зерна,  бсольшая часть которых теряется при п роизводстве высших 

сортов муки . Высшие сорта муки и круп ,  в ча стности пол и рова н н ы й  рис ,  

в да нном отношен и и  имеют наи меньшую ценность . 

Ка к вороваты й слуга помог голла ндскому вра чу Христиану Эйкману 

получить Нобелевскую п рем ию? 

В 1886  году военный  вра ч Христиа н  Эйкман ( 1 8 5 8 - 1 9 3 0 )  

отп ра вился на остров Я ва в то время эпидем и чески й ра йон 

заболева ния  бери -бери . (Даже в середине ХХ века , когда п р и ч и н ы  этой 

болезни и способы ее лечения был и да вно известн ы ,  бери -бери 

ежегодно уносила около 100 тысяч жизней и ндонези й цев . )  Вна чале 

Эйкман п редположил , что болез н ь  вызывают м и кробы . П ытаясь  на йти 

возбудителей,  он испол ьзовал в ка честве подопытн ых жи вотн ых цыплят. 

Почти всех цы плят разбил парал и ч ,  и большинство погибл и .  Но те, 

которые остал ись живы,  через 4 месяца пришл и  в себя и пол ностью 

выздоровел и .  Озада чен н ы й  Эй кман пои нтересовался,  чем кормили 

цыплят. Выясн илось, что слуга ,  вна чале отвеча вший  за содержа н ие 

цы плят, оказался нечист на руку и кормил пти ц остатка м и  п и щи из 



местного военного госп италя ,  то есть п реимущественно очищен н ы м  

рисом . Второй слуга стал корм ить цы плят ч е м  положено - неочищен н ы м  

рисовым зерном . Бла годаря этому цы плята и одолел и  болезнь .  Эйкман 

стал эксперименти ровать и поп робовал на меренно держать цы плят на 

шл ифова н ном рисе, после чего все они  заболел и .  При переводе больных 

цы плят на неочищен н ы й  рис они  выздора вл и вал и .  Попытавш ись 

выясн ить, что же та кое содержится в рисовой шелухе, Эйкман открыл 

вита м и н  В 1 ,  за что в 1 9 2 9  году был удостоен Нобелевской п рем и и  по 

ф изиологи и и меди цине .  

Что та кое углеводы,  за чем они  нужны орга н изму и в ка ких 

п родуктах содержатся? 

Углеводы (саха ра ) - обш и рная группа при родных соединений ,  

хими ческая структура которых часто отвечает общей формуле Сm(Н20)п  

(то есть углерод плюс вода , отсюда назва н ие) . Углеводы я вля ются 

перви ч н ы м и  п родукта м и  фотосинтеза и основными  исходными  

п родукта м и  биоси нтеза других веществ в растениях .  В течение дня  

человек потребляет углеводов гораздо бол ьше, чем  других п и щевых 

веществ . В то же время резервы их в орга н изме сра вн ител ьно мал ы .  

Та кое соотношение неслучаЙно .  Подвергаясь окисл ительным  

п ревра щениям ,  углеводы обеспеч и ва ют все живые  клетки орга н изма 

энергией . Кроме этой гла вной функции углеводы имеют еще и 

оп ределен ное пласти ческое значение .  В соста в пода вляющего 

большинства бел ков и некоторых классов л и п идов входят как 

обязател ьный  ком понент и та кие углеводы,  как гл юкоза , гала ктоза и др.  

К та ким бел ково-углеродным соединен и я м ,  обозначаем ы м  терм ином  

« гл и коп ротеиды» ,  относятся м ногие бел ки плазмы крови,  ферменты , 

а нтитела ,  гормон ы ,  факторы сверты ва ния  крови и др .  Гл и коп ротеиды 

я вля ются необход и м ы м и  ком п онента м и  мембра н клеток .  Именно и м  

принадлежит ведущая рол ь в п ро цессах вза и м ного «узнава н и я »  клеток и 

межклеточного вза имодействия ,  и гра ющего ч резвы чайно важную рол ь в 

жизнедеятел ьности клеток .  Достаточно сказать, напри мер, что 

нарушения этих вза имодействий я вля ются одной из п р и ч и н  развития 



злока чественных опухолей . Важней ш и м и  источника м и  углеводов в п и ще 

человека я вляются саха р,  рис,  мака ронные изделия ,  круп ы  и хлеб . 

Что та кое холестери н ,  за чем он нужен и в ка ких продуктах 

содержится? 

В природных жирах и во м ногих п и щевых продуктах содержится 

оп ределен ное 

углеводородов 

кол и чество сл ожных цикл и ческих жи роподобн ых 

стеринов .  Наиболее важным  из них  я вляется 

холестери н ,  который я вляется нормал ьной соста вной частью 

большинства клеток здорового орга н изма . Он входит в соста в оболочек и 

других частей клеток и тка ней и встречается л ибо в свободном 

состоя н и и ,  л ибо в виде соединен и й  с жирными  ки слота м и .  В орга н изме 

холестерин испол ьзуется та кже для образова ния  ряда высокоа кти вных 

веществ, в том числе половых гормонов,  гормонов надпочеч н и ков, 

жел ч н ы х  кислот. Особенно много холестерина в тканях  головного мозга 

- свыше 2 п роцентов .  Холестерин содержится во м ногих п и щевых 

п родуктах жи вотного п роисхождения и практи чески отсутствует в 

растител ьных .  Наиболее богаты м и  холестерином п родукта м и  питания  

я вля ются мозги , сыры,  я й ца ,  печень,  сало .  Однако холестерин не  

относится к неза мен и м ы м  вещества м п и щи ,  та к ка к он легко 

си нтези руется в орга н изме из п родуктов окисления углеводов и жи ров, 

при этом кол и чество си нтези руемого в орга н изме холестерина в 2-4 раза 

п ревышает кол и чество холестерина ,  поступающего с п и щей . Поэтому 

умерен ное потребление богатых холестерином п родуктов неопасно.  У 

здорового взрослого человека кол и чество холестерина ,  поступающего и 

си нтези руемого,  с одной стороны,  и холестерина ,  распада ющегося и 

удаляемого из орга н изма - с другой ,  уравновешено.  Однако в пожилом 

возрасте обмен холестерина нескол ько за медляется и указа нное 

ра вновесие часто нарушается (особенно при  перенап ряжен и и  нервной 

системы ) .  Когда это п роисходит, содержа ние холестерина в крови 

повышается и набл юдается его отложение на внутренней оболочке 

кровеносных сосудов .  Резкое ухудшение состоя ния  сосудов,  а та кже 

разнообразные нарушения деятел ьности м ногих органов (в первую 

очередь сердца и мозга ) ,  связа н н ые с отложением бол ьшого кол и чества 



холестерина ,  я вля ются одной из главных при ч и н  возни кновения 

атеросклероза - одного из наиболее расп ростра ненных заболева н и й .  

Почему вита м и н ы  назва н ы  вита м и н а м и ?  

Термин  « вита м и н »  п редложил пол ьский биох и м и к  Кази меж Функ 

( 1 884- 1 9 6 7 ) ,  выдел и в  в 1 9 1 2  году первый вита м и н н ы й  п репарат 

(тиа м и н ,  вита м и н  В 1 ) .  Поскол ьку этот п репа рат по хими ческой при роде 

был а м и ном (содержал а м и ногру ппу  N H 2 ) ,  Функ назвал его вита м и ном ,  

что в переводе с латы н и  означает «жизнен н ы й  а м и н » .  Ка к оказалось 

позже, далеко не все вита м и н ы  по хими ческой при роде я вля ются 

а м и н а м и ,  но название  изменять не стал и .  

За чем в воду, которой сна бжа ют отдаленные от океа на регионы 

США,  доба вляют вещества , содержащие йод? 

В 1 8 9 6  году было уста новлено, что одн и м  из основных отл и ч ий 

щитовидной железы от остал ьных органов человеческого тела я вляется 

нал и ч ие в ней йода . В 1 9 0 5  году вра ч Дэвид Мера й н ,  практи кова вший 

тогда в Кл и вленде (США) ,  уди вился тому,  наскол ько расп ростра нен зоб 

среди местного населен и я .  Та ких больных можно было сразу распознать : 

их щитовидная железа дости гала иногда невероятн ых размеров, они 

был и вял ы м и  и а пати ч н ы м и  ил и ,  наоборот, нервн ы м и  и не в меру 

а кти в н ы м и ,  с глаза м и  навыкате . Мера й н  задался вопросом : не я вляется 

ли увел и чение щитовидной железы резул ьтатом деф ицита в орга н изме 

йода - элемента ,  хара ктерного для этого органа? Ведь Кл и вленд 

расположен в глубине материка ,  вдал и от океа на ,  поэтому,  возможно,  в 

этой местности недостаточно йода . Он знал , что йод в избытке 

п рисутствует в почвах океа н и ческих побережий ,  не говоря уж о том ,  что 

п рибрежные жител и  получают его вместе с мореп родукта м и ,  которые в 

больших кол ичествах входят в их ра цион . После 1 0  лет 

эксперименти рова ния  над жи вотн ы м и  Мера й н  начал леч ить йодом 

страда ющих зобом л юдей и получил положител ьные резул ьтаты . Тогда 

Мера й н  п редложил доба влять йодосодержа щие вещества в поваренную 

сол ь и воду, которы м и  снабжал ись удаленные от океа на местности , где в 

почве недостает йода . Его п редложение стол кнулось с сильным  

п роти водействием . Потребовалос ь еще 1 0  лет, чтобы кон цепция 



йоди рова ния  поваренной сол и и воды была повсеместно при нята . После 

того ка к доба вление йода в п и щу стало обы чной п роцедурой,  проблема 

эндемического зоба потеряла остроту для человечества . 

Почему жареные, копченые и за печенные рыбные и мясные 

п родукты нужно есть с большим  кол ичество м специй и зелен и ?  

При указа н н ых способах приготовления рыбных и мясных 

п родуктах в них  образуются мута ген ы  - хими ческие соединения ,  

потребление которых человеком при водит к появлен и ю  в клетках его 

орга н изма мутаций  ( наследственных изменен и й )  с ча стотой ,  

п ревыша ющей уровень  спонта н ных мута ци й .  Некоторые из этих 

мута генов могут я вляться ка н церогена м и  и тератогена м и .  А м ногие виды 

специй и зелени содержат в своем соста ве при родные а нти мута гены -

хими ческие соединения ,  пон ижа ющие частоту мута ци й .  Анти мута гены 

способны блоки ровать действие мута генов,  разрушая облада ющие 

мута генным  действием вещества ил и затрудняя их мута генный  эффект, а 

та кже «исправлять» поврежденные мута геном участки хромосом ы .  

Поэтому жареные, копченые и за печен ные рыбные и мясные п родукты 

следует есть с большим  кол и чеством специй и зелен и .  

В чем пол ьза пряностей?  

В кон це ХХ века биологи Корнел ьского университета ( С ША) 

п роа нал изи ровал и испол ьзова ние пряностей в 4 1 64 рецептах 

традицион ных мясных бл юд из 31  стра н ы  м и ра .  Са м ы м и  

расп ростра нен н ы м и  оказал ись л ук, черн ы й ,  бел ы й  и красн ы й  перцы, 

чеснок,  лимонный  сок и имбирь .  П роверка действия пряностей на 

ба ктерии показала ,  что гвоздика ,  лук,  чеснок и душ и ца убивают все 

м и кроорганизмы,  вкл ючая сал ьмонелл ы и стаф илококки (недаром 

гвоздич ное масло применяют сто матологи для дезинфекции ка риесных 

полостей ) .  Жгучие красные перцы уни чтожа ют не менее 7 5  п роцентов 

м и кробов .  Кроме того, обследование показала, что чем жарче кл и мат 

стра н ы  ( чем быстрее портятся п родукты без холодил ьника ) ,  тем 

массивнее при  меняются разл и ч н ые специи в местной кухне .  Эту 

за кономерность за мечал и и ранее, но теперь понятно,  что дело не 

тол ько в тем пера менте южных на родов .  



Почему мясо для шашл ы ка желател ьно мари новать? 

Ка к показал и сотрудники На ционал ьной лаборатории имени 

Лоуренса (США) ,  мари нование  мяса перед приготовлением шашл ы ка не 

тол ько делает мясо более нежн ы м  и улучшает вкус конечного п родукта , 

но и в 1 0  раз снижает кол и чество ка н церогенных соединен и й ,  

возника ющих при  жарен и и .  

Почему «фран цужен ки н е  толстеют» ? 

В среднем жител ь Фра н ц и и  за недел ю потребляет около 3 0  

разл и ч н ы х  п и щевых продуктов,  а американец - тол ько пять . Именно 

эти м разл и ч ием в разнообразии меню м ногие вра ч и  части чно объясняют 

общеизвестную сп особн ость фран цузских женщин сохра нять стройность 

ф и гуры и склонность а мерика н це в  к ожи рен и ю .  

Из чего состоит сэндви ч ?  

Оди н  из ч итателей а н гл и йского науч но-популярного журнала « New 

Sсiепt ist» прислал в реда кцию обертку от купленного им сэндвича с 

куряти ной и ветч иной . На обертке в соответстви и  со ста нда ртн ы м и  

п ра вила м и  перечислены ком поненты этого двойного бутерброда : « Бел ы й  

хлеб : мука ,  вода , дрожжи ,  растител ьный  ж и р ,  сол ь,  эмульгаторы ( моно

и дигл и цериды жирных кислот, эф иры моно- И диа цетил вин ной кислоты 

с моно- И дигл и церида м и  жирных кислот, стеа роиллактат натрия ) ,  

соевая мука ,  п роп ионат кал ьция,  аскорби новая кислота . Вареная 

куряти на : мясо курицы,  вода , модиф ицирова н н ы й  крахмал ,  сол ь,  

молочный  белок, полифосфат натрия ,  лактоза . Ветчина : сви н и н а ,  вода , 

сол ь,  декстроза , полифосфат натрия ,  аскорбат натрия ,  нитрат натрия . 

Ма йонез : растител ьное масло, вода , уксус , я и ч н ы й  желток, 

модиф ицирова н н ы й  крахмал,  гл юкозн ы й  сироп,  сол ь,  горчица ,  

стабил изаторы ( гуа ровая смола , кса нта новая смола ) ,  сорбат кал ия ,  

л и монная кислота , красител ь (бета -ка роти н ) .  Горч и ч н ы й  соус : горчица ,  

вода , сл и воч ное масло, гидрогенизирова нное растител ьное масло, 

казеи наты , стабил изатор (ал ьги нат натрия ) ,  сол ь,  эмульгатор Е47 1 ,  

сухая молочная сы воротка , сорбат кал ия ,  л и монная кислота , вкусовые 

доба вки,  бета -ка роти н ,  салат, томат, огурец» . Ч итател ь спра ш и вал, 

можно ли это есть . 



Кто и ка к впервые добился успеха в борьбе с ба ктерия м и  и чем это 

для него за конч илось? 

Первую успешную ата ку на ба ктерии п редпринял венгерский 

а кушер Игнац Фил и п п  Земмел ьвейс ( 1 8 1 8 - 1 8 6 5 ) .  Он обратил внимание 

на то, что в родил ьном отделен и и  одной из венских больниц ,  в котором 

он работал , более 12 п роцентов рожениц  умирало от родил ьной горя ч ки 

( послеродового сепсиса , и нфекцион ного заражения крови ) ,  а в соседнем 

родил ьном доме, который обслуживал и монахини ,  смертность не 

п ревы шала 3 п роцентов .  Земмел ьвейс за метил , что та м было гораздо 

ч и ще - уста в ордена п редписы вал монахиням  строгую л и ч ную гигиену .  В 

городской же больнице вра ч и  опери ровал и в грязных халатах и ,  более 

того, часто приходил и к больным  прямо из а нато м и ческого театра . 

Земмел ьвейс за подозрил , что вра ч и  и студенты ка к-то приносят болезнь  

в родил ьную палату и переда ют ее женщинам ,  которым помога ют 

рожать . Его подозрения  еще больше усил ил ись,  когда оди н  из вра чей 

больницы,  пореза вшись при  вскр ыти и трупа ,  умер от болезни ,  симптом ы  

которой очень походил и на симптом ы  родил ьной горя ч ки .  В 1 846 году 

Земмел ьвейс разработал метод борьбы с послеродовым сепсисо м -

тщател ьное м ытье рук с последующи м дези нфицирова н ием их раствором 

хлорной извести - и настоял на его применен и и  врачами  родил ьного 

отделен и я .  Через год смертность в родил ьном отделен и и  сн изилась до 

1 , 5  п роцента . Несмотря на стол ь очевидн ы й  успех, метод Земмел ьвейса 

был враждебно встречен его консервати вно настрое н н ы м и  коллега м и  по 

больнице .  Венские а кушеры обидел ись,  что их посч итал и п р и ч и ной 

высокой смертности рожениц ,  а то, что их заста вил и м ыть руки , сочл и 

п ря м ы м  оскорблением . Зем мел ьвейсу пришлось поки нуть Вену и уехать 

в Буда пешт. Применив  та м свой метод, он резко сн изил смертность в 

палатах рожениц .  А в Вене все пошло по-прежнему : смертность в 

родил ьных отделениях вернулась к исходному уровню .  Земмел ьвейс 

чуть-чуть не дожил до того дня, когда его подозрен ия относител ьно 

меха н изма переда ч и  болезни получили науч ное доказател ьство 

бла года ря открытия м  Луи Пастера и Джозефа Листера . В Буда пеште в 



1 9 0 6  году сооружен памятн и к  И гнацу Фил и п п у  Зем мел ьвейсу с 

надп исью : «Спасител ь матерей » .  

Ка к « п редрассудок» фермеров а н гл и йского графства Глостершир 

при вел к победе меди цины над оспой? 

В кон це XVI I I  века одной из са мых стра шных  болезней была оспа . 

Л юди боял ись осп ы  не тол ько потому,  что она часто за ка н ч и валась 

смертью бол ьного,  но и потому,  что те, кому посчастл и вилось 

выздороветь, был и обречены на п ожизнен ное уродство . В легких 

случаях оспа оста вляла ряби н ы  на л и це, а в тяжел ых - уни чтожала не 

тол ько все следы красоты человека , но и внеш ние признаки 

принадлежности к роду челове ческому .  Однако некоторые фермеры 

а н гл и йского графства Глостерш и р  осп ы  не боял ись,  и мея особое мнение 

о том ,  ка к от нее убереч ься . Они был и уверены,  что есл и человек 

переболел коровьей оспой,  то это делает его невосп р и и м ч и вы м к 

обы чной оспе .  ( Коровья оспа поражает иногда и л юдей ,  но при этом 

вызы вает л и ш ь  появление едва за метн ых пузы рьков и оста вляет слабо 

разл и ч и м ые отмети н ы . )  Сел ьски й вра ч Эдуард Джен нер ( 1 749 - 1 823 )  

решил,  что этот деревенский « п редрассудок» может содержать и частицу 

исти н ы .  Он обратил внимание н а  то, что доил ьщицы,  у которых риск 

подхватить коровью оспу был на ибол ь ш и м ,  не и мел и на теле осп и н .  

Дженнер п редположил , что коровья и обычная (человеческа я )  осп ы  та к 

схожи между собой ,  что вы работа вшаяся в орга н изме за щита от 

коровьей осп ы  п редохра няет человека и от обы чной . Он реш ил рискнуть 

и 14 мая 1 7 6 9  года сделал прививку коровьей осп ы  восьм илетнему 

мальчику,  взя в в ка честве прививочного материала жидкость из 

пузырьков коровьей осп ы  на руках доил ьщицы . Спустя полтора месяца 

он перешел к решающей стади и  эксперимента , гра ничащей с 

безрассудством :  при вил этому же мальчику человеческую оспу .  Мальчик 

не заболел : он стал невосп р и и м ч и в  к оспе .  Дженнер назвал п роцедуру 

приви вки ва кци нацией (от лати нского « ва кци ния»  - коровья оспа ) .  

Открыты й и м  способ п редуп реждения осп ы  расп ростра н ился п о  Европе 

со сверхъестественной быстротой . 

Бла года ря ка кой случайности Луи Пастер открыл вакцинацию? 



Оди н  из важней ш их шагов в поиске средств борьбы с серьезными  

и нфекцион н ы м и  заболева н и я м и  сделал фран цузский м и кробиолог Луи  

Пастер ( 1 8 2 2 - 1 8 9 5 ) .  Он обна ружил , что тяжелое и нфекцион ное 

заболевание  можно перевести в гораздо более слабую форму введением 

человеку ослабленных м и кробов, вызыва ющих эту болезнь .  Отдавая 

дол г Эдуарду Джен неру, откры вшему вакци нацию п роти в осп ы ,  Пастер 

та кже назвал открыты й и м  способ п редуп реждения и нфекционных 

болезней вакци нацией,  хотя к собственно « ва кци н и и »  ( коровьей оспе) 

его ослабленные ба ктерии н и ка кого отношения не имел и .  С тех пор 

термин  « ва кци нация» стал и испол ьзовать для обозначения л юбой 

приви вки проти в ка кого-л ибо заболева ния ,  а п репарат, испол ьзуемый 

для этой п роцедуры,  стал и назы вать вакци ной . Сделал свое открытие 

Пастер в известной степени случайно .  Ра ботая с ба ктерия м и ,  

вызывающи м и  куриную холеру, он кон центри ровал ба ктериал ьные 

п репа раты настол ько, что введение их под кожу даже в н и чтожных 

кол ичествах вызы вало гибел ь кур  в течение суток.  Однажды,  п роводя 

свои экспери менты , он случайно испол ьзовал кул ьтуру ба ктерий 

недел ьной да вности . На этот раз болезнь  у кур п ротекала в легкой 

форме, и все они  вскоре выздоровел и .  Пастер решил,  что эта кул ьтура 

ба ктерий испортилась,  и приготовил новую, более ви рулентную.  Но и 

введение новой кул ьтуры не при вело к гибел и пти ц,  которые 

выздоровел и после введения  и м  « подпорченных» ба ктери й .  Пастер 

понял,  что инфицирование  кур ослаблен н ы м и  ба ктерия м и  вызвало 

появление у них за щитной реа кци и ,  способной п редотвратить развитие 

болезни при попада н и и  в орга н изм высокови рулентн ых 

м и кроорга н измов .  

Ка к ба ктериал ьная теория Луи Пастера повлияла на 

п родолжител ьность жизни человека ? 

Бла года ря научному подходу в изучен и и  возбудителей 

и нфекционных заболева н и й  и способов лечения этих болезней,  на чало 

которому положил Луи Пастер ( 1 8 2 2 - 1 8 9 5 ) ,  средняя продолжител ьность 

жизни ка к муж ч и н ,  та к и женщин в развитых стра нах в 1 9 Б О -х годах 

дости гла 70 лет. За 1 0 0  лет до этого, еще до открытия Пастера , она 



соста вляла в тех же развитых стра нах при  бла гоп риятн ых условиях 

жизни всего 40 лет, а при неблагоприятн ых и того меньше - 2 5  лет. 

Почему в сентябре 1 945 накануне п риезда во фран цузскую стол и цу 

а н гл и йского м и кробиолога .Алекса ндра Флеминга парижские газеты 

п исал и : «Для разгрома фаш изма и освобождения  Франции  он сделал 

больше целых дивизи й » ?  

Стол ь высокая оценка за слуг Алекса ндра Флеминга ( 1 8 8 1 - 1 9 55 )  

парижанами  была вызва на тем ,  что он открыл пен и цилл и н ,  при менение 

которого во время Второй м и ровой вой н ы  позвол ило спасти жизнь 

огромному кол и честву ра неных,  счита вшихся еще нескол ько лет назад 

безнадеж н ы м и .  В кон це 1 9 2 0 -х годов Флеминг  выра щи вал некоторые 

кул ьтуры стаф илококков (бактери й ,  вызыва ющих гнойное воспаление)  

для п роведения ба ктериологи ческих экспериментов .  Однажды он 

обна ружил , что на поверхности среды,  где выра щивались кул ьтуры, 

появились небольшие круги - участки , на которых стаф илококки был и 

уни чтожен ы .  П р и ч и ной гибел и ба ктерий оказалась хлебная плесен ь  

( Реп iс i l l u m  поtаt u m ) ,  случайно попавшая на непри крытую чашку,  в 

которой выра щивалась кул ьтура стаф илококков .  Флеминг  высказал 

п редположен ие, что плесень  вы рабаты вает некоторое вещество 

( пени цилл и н  - та к он его н азвал ) ,  которое и вызы вает гибель 

стаф илококков .  В 1 9 2 9  году Флеминг  опубл и ковал резул ьтаты своих 

исследова н и й ,  но должного внимания  со стороны научной 

общественности они  не получил и .  Да и са м Флеминг  даже в 1 940 году 

говорил , что «пени цилл ином не стоит за н и маться » .  Однако уже в 1 941 

году брита нский биох и м и к  Гова рд Уолтер Флори ( 1 8 9 8 - 1 9 6 8 )  и его 

коллега Эрнст Борис Чейн ( 1 9 0 6 - 1 9 7 9 ) ,  выходец из Герма н и и ,  получили 

из хлебной плесени экстра кт, который при  кл и н и ческих испытаниях  

оказался эффекти вным п роти в целого ряда ба ктери й .  Флори отп ра вился 

в США, где помог в разработке п рогра м м ы  развития методов очистки 

пени цилл ина и ускорения его образова ния  плесенью.  К окон чанию 

вой н ы  было налажено широкомасштабное п ром ы шлен ное п роизводство 

пени цилл ина и его испол ьзова ние в кл и н и ке .  В 1 945 году за открытие и 

получение пени циллина  Флеминг, Флори и Чейн стал и лауреата м и  



Нобелевской п рем и и  в области ф изиологи и и меди ци н ы .  Рассказывают, 

что спустя м н ого лет после своего открытия Флеминг  посетил некую 

современную м и кробиологи ческую лабораторию,  оснащенную по 

последнему слову науки и тех н и ки .  Он с и нтересом осмотрел новей шее 

оборудова ние,  стерил ьное помещение с ф ил ьтрова н н ы м  воздухом и 

бл иста ющие чистотой стол ы .  « Ка к  жал ь,  что у вас в свое время не было 

та кой лаборатори и ! - за метил соп ровожда вший  Флеминга директор 

института . - Кто знает, что бы вы могл и  открыть в та ких условиях ! »  « Во 

вся ком случае,  не пени цилл и н » ,  - с ул ыбкой ответил Флем инг .  

Что та кое гормон ы ?  

Гормона м и  называют биологи чески а кти вные вещества , 

выделяемые железа м и  внутренней секреции ил и скоплениями  

специал изирова н н ы х  клеток орга н изма и оказывающие 

целенап ра влен ное действие на другие орга н ы  и тка н и .  Под контролем 

гормонов п ротека ют все эта п ы  развития орга н изма с момента его 

за рождения до глубокой ста рости , все основные п роцессы 

жизнедеятел ьности . Изби рател ьно контрол и руя пра кти чески все виды 

клеточного обмена веществ, гормоны обусловл ивают нормал ьное 

течение роста тка ней и всего орга н изма в целом,  а кти вность генов,  

форм и рование  пола и размножен ие, ада птацию к меня ющимся условиям 

внешней среды и поддержа ние постоянства внутренней среды 

орга н изма,  поведение .  Вл ияние  гормонов на обмен веществ в орга н изме 

осуществляется главным  образом путем регуляции  а кти вности 

ферментов .  Каждый гормон вл ияет на орга н изм в сложном 

вза имодействии с други м и  гормона м и ;  в целом гормонал ьная систе ма 

совместн о с нервной системой обеспечи вает деятел ьность орга н изма ка к 

единого целого .  Хими ческая п ри рода гормонов разл и ч на - бел ки, 

пептиды,  п роизводные а м и нокислот, стероиды . Гормон ы ,  испол ьзуемые 

в медицине,  получают х и м и чески м синтезом ил и выделяют из 

соответствующих органов жи вотн ы х .  Недостаточ ное ил и избыточ ное 

выделение гормонов в орга н изме при водит к эндокринным 

заболева н и я м .  С нарушением гормонал ьной регуляции  во  м ногом 



связа н ы  п роцессы ста рен ия ,  развитие сердечно-сосудистых,  

онкологических и других заболева н и й .  

Что та кое адренал и н  и в ч е м  состоит его ф изиологи ческое 

действие? 

Адренал и н  - гормон мозгового слоя надпочеч н и ков жи вотн ых и 

человека . Поступая в кровь,  адренал и н  повышает потребление 

кислорода и а ртериал ьное да вление,  содержа ние саха ра в крови,  

сти мул и рует обмен веществ . При  эмоциональных пережива н иях,  

усиленной м ы шечной работе содержа ние адреналина  в крови 

увел и ч и вается . 

Что та кое адренокорти котроп н ы й  гормон и в чем состоит его 

ф изиологи ческое действие? 

Адренокорти котроп н ы й  гормон (АКТГ, корти котро п и н )  - гормон 

жи вотн ых и человека , вы рабаты ваемый ги поф изом . АКТГ сти мул и рует 

рост коры надпочеч н и ков и образова ние в ней гормонов 

корти костероидов .  При  мобил изации  за щитн ых сил орга н изма си нтез 

АКТГ усил и вается . 

Что та кое ал ьдостерон и в чем закл ючается его ф изиологи ческое 

действие? 

Ал ьдостерон - гормон жи вотн ых и человека , вы рабаты ваемый в 

коре надпочеч н и ков ( корти костероид ) .  Он регул и рует м и нерал ьный 

обмен в орга н изме : сти мул и рует задержку ионов натрия (Na  + )  в крови 

и вы ведение ионов кал ия (К +) и водорода (Н + ) .  

Что та кое вазоп рессин  и в чем проя вляется его ф изиологи ческое 

действие? 

Вазоп рессин  (а нтидиурети чески й гормон ) - ней рогормон жи вотн ых 

и человека , который вы рабаты вается в ги поталамусе, поступает в 

ги поф из,  а затем выделяется в кровь .  Вазоп рессин  сти мул и рует обратное 

всасывание  воды в почеч ных канальцах и та ким образом умен ьшает 

кол и чество выделя ющейся моч и (а нтидиурети чески й эффект) . При  

недостатке вазоп рессина резко повышается выделение моч и ,  что может 

при вести к несахарному диабету . Та ки м образом ,  вазоп рессин  - оди н  из 

факторов, оп ределя ющих относител ьное постоян ство водно-солевого 



обмена в орга н изме .  Вазоп рессин вызы вает та кже сужение сосудов и 

повышение кровя ного да вления . 

Что та кое гл юка гон и в чем состоит его ф изиологи ческое действие? 

Гл юка гон бел ковый гормон жи вотн ых и человека, 

вы рабаты ваемый поджелудочной железой . Он сти мул и рует расщепление 

в печени за пасного углевода - гл и когена и тем са м ы м  повышает 

содержа ние саха ра в крови . П ри сн ижен и и  уровня саха ра в крови 

выделение гл юка гона увел и ч и вается,  что при водит к восста н овлен и ю  

содержа ния  гл юкозы д о  исходного уровня . Гл юка гон я вляется 

физиологи чески м а нта гонистом и нсулина ,  а та кже сти мулятором его 

секреци и .  

Что та кое а ндрогены и в чем состо ит их ф изиологи ческое 

действие? 

Андрогена м и  называют мужские половые гормоны позвоноч н ых 

жи вотн ых и человека , вы рабаты ваемые п реимущественно семен н и ка м и ,  

а та кже корой надпочеч н и ков и я и ч н ика м и .  Основными  а ндрогена м и  

я вля ются тестостеран (собственно мужской половой гормон ) ,  

а ндростеран ( в  1 0  раз менее а кти вен ,  ч е м  тестостерон ) ,  

дегидроэпиа ндростерон ( в  1 0 0  раз менее а кти вен ,  ч е м  тестостерон ) ,  

а ндростендион,  дегидротестостерон и а ндростендиол . В эмбриональный  

период а ндроген ы ,  секрети руемые семен н и ка м и ,  регул и руют развитие 

плода по мужскому ти п у .  Затем секреция а ндрогенов семенника м и  

сн ижается и возрастает в пубертатн ы й  (полового созрева н и я )  период, 

когда а ндрогены обеспеч и ва ют развитие перви чных  и форм и рование  

втори ч н ы х  мужских половых признаков ( п ри недостаточной секреции 

а ндрогенов может развиться женски й ти п телосложен ия ) .  Воздействуя на 

централ ьную нервную систему,  а ндрогены вызыва ют у са м цов 

( п реимущественно в бра ч н ы й  период, когда секреция а ндрогенов 

возрастает) влечение к са м ке, ухажива н ие,  а грессивность по отношен и ю  

к са м ца м .  У взросл ых са мок действие а ндрогенов обеспечи вает рост 

реп родукти вных органов,  вл ияет на поведен ческие реа кци и .  

Что та кое и нсул и н  и в чем состоит его ф изиологи ческое действие? 



И нсул и н  бел ковый гормон жи вотн ых и человека, 

вы рабаты ваемый поджелудочной железой .  Оди н  из наиболее важных 

физиологи ческих эффектов и нсулина  состоит в сн ижен и и  содержа ния  

саха ра в крови : и нсул и н  повыш ает п рони цаемость клеточных мембра н 

для гл юкозы,  способствуя ее переходу в тка н и ,  сти мул и рует 

п ревра щение гл юкозы в гл и коген в м ы ш цах,  задержи вает распад 

гл и когена и си нтез гл юкозы в печен и .  И нсул и н  обусловливает 

п реоблада ние си нтеза бел ков и жирных кислот над их распадом,  

способствует переходу углеводов в жирные кислоты и образова нию 

жиров .  Физиологи чески м а нта гонистом и нсулина  в регуляции 

углеводного обмена я вляется гл юка гон . Недостаток и нсулина  в 

орга н изме при водит к сахарному диабету . 

Что та кое кал ьцитонин  и в чем состоит его ф изиологи ческое 

действие? 

Кал ьцитонин  (ти реокал ьцито н и н )  - гормон,  вы рабаты ваемый у 

млекопита ющих и человека щитовидной железой . Кал ьцитонин  

регул ирует обмен кал ьция и фосфора в орга н изме - тормозит резорбцию 

( всасыва н ие)  кал ьция из костной тка н и ,  что соп ровождается 

понижением содержа ния  кал ьция ( гипокал ьцием и я )  и фосфора 

( гипофосфате м и я )  в плазме крови . Это особенно важно в периоды 

повышенной потребности орга н изма в кал ьции ( рост костей ,  

беременность и лактация ) .  Кал ьцитонин  - а нта гонист па ратирина . 

Что та кое кортизол и в чем состоит его ф изиологи ческое действие? 

Кортизол ( гидрокортизон )  я вляется одн и м  из двух основных 

п редста вителей гл юкокорти коидов ( второй - корти костерон)  - гормонов 

позвоноч ных жи вотн ых и человека ,  вы рабаты ваемых корой 

надпочеч н и ков и регул и рующи х углеводный и бел ковый обмен в 

орга н изме .  Гл юкокорти коиды увел и ч и ва ют отложение гл икогена в 

печени и повы шают кон центра ц и ю  гл юкозы в крови,  тормозят си нтез 

бел ка в л и мфаидной тка н и ,  м ы ш цах,  соедин ител ьной тка н и ,  но 

сти мул и руют образова ние бел ка в печен и .  Секреция гл юкокорти коидов 

надпочечника м и  увел и ч и вается под 

воздействи й  (стресс ) ,  та ким образом 

вл иянием неблагоприятных 

обеспечи вается ада птация 



орга н изма к измен ивши мся условиям внешней среды . В больших дозах 

гл юкокорти коиды облада ют п роти вовоспал ительным  и 

десенсибил изирующим действием,  что обусловл и вает их применение и 

их си нтети ческих аналогов ( п реднизалон ,  триамци нолон,  декса метазон ) 

в ка честве п роти вовоспал ительных и а нтиаллерги ческих средств . 

Что та кое кортизон и в чем состоит его ф изиологи ческое действие? 

Кортизон гормон позвоноч ных жи вотн ых и человека , 

вы рабаты ваемый корой надпочеч н и ков ( корти костероид ) .  По 

биологи ческому эффекту кортизон бл изок к кортизолу,  участвует в 

регуляции  обмена бел ков,  жиров и углеводов в орга н изме .  Обладает 

сильным  п роти вовоспал ител ь н ы м ,  а нтитокси чески м и а нтиаллерги чески м 

действием . 

Что та кое л ютропин  и В чем состоит его ф изиологи ческое 

действие? 

Л ютропин  (лютеинизирующий гормон ) гормон жи вотн ых и 

человека , вы рабаты ваемый ги поф изом . Л ютропин  регул и рует 

образова ние и выделение я и ч н и ка м и  женских половых гормонов и 

семенника м и  мужских половых гормонов.  В женско м  орга н изме 

л ютропин  вызы вает овуляцию и развитие желтого тела . 

Что та кое норадренал и н  и в чем состоит его ф изиологи ческое 

действие? 

Норадренал и н  - нейрогарман,  образующийся в мозговом слое 

надпочеч н и ков 

( передатч и ком)  

и в нервной 

п роведения 

системе, 

нервного 

где он служит медиатором 

импул ьса через синапс .  

Норадренал и н  та кже 

углеводный обмен . 

повышает 

Секреция 

кровя ное да вление,  сти мул и рует 

норадренал ина надпочеч н и ка м и  

усил и вается при  стрессе, кровотечениях,  физической на грузке и в 

других ситуа циях,  требующих перестрой ки гемодина м и ки (движения 

крови по сосуда м ) .  Норадренал и н  оказывает сил ьное сосудосужи вающее 

действие,  в связи с чем секреция его надпочечника м и  и сим пати чески м и  

нейрона м и  и грает кл ючевую рол ь в меха н измах регуляции  кровотока . 

Что та кое окситоцин и в чем состоит его ф изиологи ческое 

действие? 



Окситоцин (оцитоци н )  - ней рогарман позвоноч ных жи вотн ых и 

человека . Он вы рабаты вается в ги поталамусе, поступает в ги поф из,  а 

затем выделяется в кровь .  Окситоцин вызы вает сокра щение гладких 

м ы ш ц, особенно матки , а та кже молочных желез, способствуя рода м и 

выделен и ю  молока . 

Что та кое па рати рин и в чем состоит его ф изиологи ческое 

действие? 

Па рати рин (па рати реоидный гормон,  па ратгормон ) гормон,  

вы рабаты ваемый околощитовидн ы м и  железа м и .  Вза имодействуя с 

кал ьцитонинам ,  па рати рин регул и рует уровен ь кал ьция и фосфора в 

крови,  тка невой жидкости и костной тка н и .  Па рати рин сти мул и рует 

форм и рование  остеокластов,  в резул ьтате деятел ьности которых 

депол и меризуются мукопол исахариды основного вещества кости . Это 

при водит К ее декал ьцинации и поступлению кал ьция в кровь .  Понижая 

реабсорбцию солей фосфорной кислоты и з  перви чной моч и ,  па рати рин 

усил и вает вы ведение фосфора и та ким образом снижает содержа ние его 

в крови . Секреция па рати рина за висит от содержа ния  кал ьция в крови : 

при  сн ижен и и  его уровня выработка па рати рина усил и вается . Избыток 

па рати рина в орга н изме ( гиперпаратиреоз) при водит к разрушению 

костной тка н и  ( возможны спонта н н ые перелом ы ) ,  недостаток 

( ги попа рати реоз) - к пон ижен и ю  содержа ния  кал ьция в крови,  тета н и и  

(судорожн ы м  приступа м ) ,  задерж ке развития зубов .  

Что та кое п рогестерон и в чем состоит его ф изиологи ческое 

действие? 

П рогестерон - женски й половой гормон позвоноч ных жи вотн ых и 

человека . Вы рабаты вается п рогестерон главным  образом в желтом теле 

я и ч н и ков .  П рогестерон и грает важную рол ь в женском п оловом цикл е :  

подгота вл и вает матку к и м плантации  и п ита н и ю  я й ца ,  регул ирует обмен 

веществ в период беременности . 

Что та кое п рола кти н и в чем состоит его ф изиологи ческое 

действие? 

П рола кти н (лактоге н н ы й ,  ил и л ютеотро п н ы й ,  гормон ) - гормон 

позвоноч ных жи вотн ых и человека , вырабаты ваемый ги поф изом . У 



млекопита ющих п рола кти н сти мул и рует развитие молочных желез и 

лактацию,  п роявления матери нского инсти н кта , рост внутренних  

органов .  

Что та кое релаксин  и в чем состоит его ф изиологи ческое действие? 

Релаксин  - половой гормон м ногих позвоноч ных жи вотн ых,  в то м 

числе человека , вы рабаты ваемый п реимущественно желты м телом 

я и ч н и ков,  а та кже тка н я м и  матки и пла центой . Релаксин  подгота вл и вает 

орга н ы  размножения к рода м (способствует форм и рова н и ю  родового 

ка нала ,  вызы вает в кон це беременности расслабление связок тазовых 

костей ,  особенно лонного сочленен и я ) ,  а во время родов - открытие 

шейки матки . На ряду с эти м релаксин  пон ижает тонус матки и ее 

сократител ьную а кти вность . Кон центра ция релаксина в крови 

повышается с увел и чением срока беременности и дости гает макси мума 

перед рода м и .  

Что та кое секрети н и в чем закл ючается его ф изиологи ческое 

действие? 

Секрети н гормон позвоноч ных жи вотн ых и человека, 

вы рабаты ваемый клетка м и  сл изистой оболочки верхнего отдела тон кой 

ки ш ки . Он участвует в регуляции  внешнесекреторной функции 

поджелудочной железы . Выделяется секрети н главным  образом под 

вл иянием соляной кислоты желудочного сока . Всасываясь в кровь,  

секрети н дости гает поджелудо чной железы,  в которой усил ивает 

секрецию воды и электрол итов,  но не вл ияет на выделение железой 

п и щева рительных ферментов .  Открытие и изучение секрети на 

послужило а н гл и йскому ф изиологу Эрнесту Генри Ста рл и н гу ( 1 8 6 6 -

1 9 2 7 )  основой для введения  в 1 9 0 5  году в науку понятия « гормон » .  

Что та кое соматотроп и н  и в чем состоит его ф изиологи ческое 

действие? 

Соматотроп и н  ( гормон роста ) - гормон позвоноч ных жи вотн ых и 

человека , вырабаты ваемый ги поф изом . Соматотроп и н  ускоряет рост, 

участвует в регуляции  обмена веществ в орга н изме .  Избыточ ное или 

недостаточ ное образова ние соматотропина в детском возрасте при водит 

соответственно к ги га нтизму и ка рл и ковости . У взросл ых недостаток его 



вызы вает а кромегал и ю  эндокрин ное заболева н ие,  которое 

соп ровождается увел и чением ( расш и рением и утол щением ) кистей ,  стоп ,  

черепа (особенно его л и цевой части ) и други м и  очень неприятн ы м и  

симптомами  ( головные бол и ,  утомляемость,  ослабление умственных 

способностей ,  расстройство зрен и я ) .  

Что та кое тироксин  и в ч е м  состоит его ф изиологи ческое действие? 

Ти роксин основной йодсодержа щи й гормон позвоноч н ых 

жи вотн ых и человека . Вы рабаты вается он щитовидной железой . 

Ти роксин  повышает и нтенсивность основного обмена в клетках 

орга н изма и те м са м ы м  увел и ч и вает теплоп родукцию, вл ияет на рост и 

дифференци ровку тканей ,  на функцию сердца (учащает сердцебиен ие) ,  

повышает возбудимость нервной систе м ы .  Совместно с вазоп рессином 

регул ирует водн ы й  баланс в орга н изме .  Нарушение си нтеза тероксина в 

орга н изме при водит к тяжел ы м  эндокр и н н ы м  заболева ниям : недостаток 

тироксина - к крети низму,  м и кседеме, избыток - к ти реотакси козу или 

базедавай болезн и .  

Что та кое ти реатропин  и в чем состоит его ф изиологи ческое 

действие? 

Ти реатроп и н  (ти реотропный  гормон,  ти ротро п и н )  гормон 

позвоноч ных жи вотн ых и человека , вы рабаты ваемый ги поф изо м .  

Ти ратроп и н  регул и рует деятел ьность щитовидной железы,  сти мул и рует 

си нтез и выделение основных ее гормонов.  

Что та кое ф олл итропин  и в чем состоит его ф изиологи ческое 

действие? 

Фолл итропин  (фолл и кулости мул и рующий гормон ) гормон 

позвоноч ных жи вотн ых и человека , вы рабаты ваемый ги поф изо м .  

Фолл итропин  вызы вает у са м цов развитие семен ных канальцев в 

семен н и ках,  сти мул и рует сперматогенез, а у са мок развитие 

фолл и кулов в я и ч н и ках до момента овуляци и .  Действует фолл итропин  

совместн о с л ютропи ном . 

Что та кое холецистоки н и н  и в чем состоит его ф изиологи ческое 

действие? 



Холецистоки н и н  (пан креози м и н )  - гормон п озвоночных жи вотн ых и 

человека , вы рабаты ваемый клетка м и  сл изистой 

п реимущественно верхнего отдела тон кой ки ш ки . Он 

секрецию п и щева рительных ферментов поджелудочной 

сти мул и рует сокра щение жел ч ного пузыря . 

оболочки 

возбуждает 

железой ,  

Что весит больше - п и ща ,  потребляемая человеком за  сутки , ил и 

воздух, который он вдыхает за этот же период времен и ?  

Вес воздуха , вдыхаемого и выдыхаемого человеком в течение 

суток, подсч итать несложно .  При каждом вдохе человек вводит в свои 

легкие около полул итра воздуха . Делается это в среднем 16 раз в 

минуту . Знач ит, за одну минуту в теле успевает побы вать около 8 л итров 

воздуха . 

В час это соста вляет п риблизител ьно 480  л итров,  а в сутки - 1 1  

5 0 0  л итров .  Та кой объем воздуха при  нормал ьном да влен и и  весит около 

1 4  килогра ммов .  Та ким образом ,  за сутки человек п роводит через свое 

тело гораздо больше воздуха , чем п и щи : в среднем за это время тело 

потребляет около 3 килогра ммов п и щи (твердой и жидкой ) .  Впрочем,  

есл и учесть, что вдыхаем ы й  воздух состоит на 4/5 из бесполезного для 

дыхания  азота , то окажется,  что суточный  вес остал ьных его 

ком понентов п риблизител ьно равен суточному весу потребляемой п и щи .  

При веденные оценки - убедител ьный  аргумент в пользу необходимости 

достаточно ча стого обновления воздуха в жилом помещен и и .  

Вредна ил и полезна ги пертермия?  

Ги пертермией называют перегрева ние орга н изма теплокровных 

жи вотн ых и человека вследствие нарушения соотношения между 

теплоп родукцией и теплоотда чей ,  что может быть вызва но л ибо 

заболева нием ,  л ибо ка ки м и -то внеш н и м и  п р и ч и на м и .  Ги пертермия 

ч ревата нарушен иями  работы сердца , почек,  а та кже обмена веществ в 

орга н изме .  Но при  этом она уби вает м ногие виды ви русов, не способных 

существовать при  стол ь высокой температуре.  ( И менно п оэтому вра ч и  

нередко советуют больным  не злоупотреблять жаропон ижающи м и  

лека рства м и ,  есл и ,  конечно,  позволяет сердце . )  Однако при  температуре 

тела 4 1 -42 градуса по Цел ьсию у человека может наступ ить тепловой 



уда р :  в орга н изме начинаются необрати мые п роцессы - вплоть до 

сверты ва ния  бел ка .  Именно поэтому градуи ровка медицинского 

термометра и за ка н ч и вается 42 градуса м и .  Те м не менее ги пертермией 

лечат .  Еще пол века назад немецкий вра ч фон Арден не открыл 

«тепловую» кл и н ику для безнадежных онкологических больных .  Дело в 

том ,  что раковые клетки гибнут п ри температуре, бл изкой к 42 градуса м ,  

а ф о н  Арденне уда валось на гревать своих пациентов д о  4 1 , 8  градуса . 

Правда , выжи вал и из них  не более 1 7  п роцентов,  но те, кто выживал , 

излеч и вал ись .  Испол ьзуется в м и ре гипертермия и теперь,  и тоже в 

он кологи и .  В США,  напри мер, уже научились на гревать орга н изм 

человека до 42 , S  градуса с последующи м возвра щением его к жизн и .  

Почему за нятия музыкой надо начи нать в ра ннем возрасте? 

Современ ные методы физиологи ческих исследова н и й  позволяют 

видеть на экра не п рибора , ка кая часть мозга за нята решением той ил и 

иной зада ч и .  В 1 9 9 8  году был и опубл и кова н ы  резул ьтаты исследова н и й  

группы немецких и ка надских ученых,  показа вших,  что в мозге 

музыка нтов увел и чена область, которая обрабаты вает музыкал ьные 

звуки . Группе студентов кон серватории да вал и слушать звуки , 

извлечен ные на фортепиано в сл учай ном порядке . Контрол ьной группой 

служил и н и когда не за н и мавш иеся музыкой студенты та кого же возраста 

из других учебных за веден и й .  Оказалось, что у музыка нтов площадь 

участка коры головного мозга ,  откл и кающегося на музыкал ьные звуки, 

почти на четверть бол ьше, чем у немузыка нтов .  При чем вел и ч и на этого 

участка за висит от того , когда началось обучение музыке .  Эффект 

особенно выражен у тех,  кто начал за нятия до 9 -летнего возраста , 

при чем неважно, на ка ком инструменте .  Нескол ько ра ньше эта же 

группа ф изиологов показала ,  что у скрипачей знач ител ьно увел и чена 

зона мозга ,  отвечающая за движения пальцев, причем ,  есл и  обучение 

и гре на инструменте начато позже 10 лет, та кого увел и чения уже не 

п роисходит. 

Чему ра вна мощность, потребляемая головн ы м  мозгом человека ? 

Уста новлено, что в состоя н и и  бодрствова ния  головной мозг 

человека потребляет мощность около 2 0  ватт. 



Почему в США жизнь в городе здоровее, чем на селе? 

Группа ученых Мэрилендского университета (США) в ходе 

исследования  собрала да нные о здоровье более 200  тыся ч жителей 8 3  

крупных а мерика нских городов и 448 адм инистрати вных ра йонов,  

состоя щих из мел ких городков, посел ков и отдел ьных ферм . Оказалось, 

что жител ь крупного города в среднем на три килогра мма легче 

обитателя сел ьской местности , у него н иже а ртериал ьное давление,  он 

реже болеет диабетом и больше ходит пешком . Ученые сч ита ют, что все 

дело именно в этой последней особен ности поведения . В городах все 

бл иже - и магазины ,  и места развлечен и й ,  и даже работа чаще 

находится в п ределах пешеходной доступности . А жител ь сел ьской 

местности вынужден и на работу, и за покупка м и ,  и в кино ехать на 

а втомобиле .  

Ка к дл ител ьность пешей п рогул ки вл ияет на ее  эффекти вность? 

Группа сотрудников кафедры лечебной физкул ьтуры медицинского 

колледжа в Кенте ( Вел и кобрита н и я )  доказал и ,  что пешее хожден ие 

вл ияет на соста в крови . Они выбрал и 5 6  добровол ьцев, ведущих 

сидя ч и й  образ жизн и ,  и разделили их на четыре гру п п ы .  Одна груп па 

должна была п редпри н и мать п рогул ку дл ительностью 2 0 -40 минут 

ежедневно, вторая - две п рогул ки по 1 0 - 1 5  минут, третья - три по 5 - 1 0  

м и нут.  Четвертая группа сидела дома перед телевизором . Перед на чалом 

оп ыта у всех измерил и содержа ние в крови л и поп ротеинов - соединен и й  

бел ков с жиром,  способствующих развити ю атеросклероза . Та к 

п родолжалось 1 8  недель ,  после чего а нал из жиров крови повторил и .  У 

тех,  кто гулял сра вн ител ьно дол го, содержа ние са мого вредного 

л и попротеина упало на 5 0  м илл игра м мов,  у « п ромежуточных» это 

падение было вдвое более скром н ы м ,  а у тех,  кто гулял три раза , но 

понем ногу, содержа ние опасного вещества сократилось л и ш ь  на 1 0  

м илл и гра м мов .  Та к что дл ительные прогул ки наиболее эффекти вн ы .  У 

«сидя чих»  содержа ние л и попротеинов осталось, естественно,  п реж н и м .  

Скол ько нужно спать, чтобы дол го жить? 

Исследова ние за висимости п родолжител ьности жизни человека от 

п родолжител ьности сна п ровел и я понские физиологи . В течение десяти 



лет опроси в  1 0 0  тыся ч взросл ых жителей Японии  и проследив затем за 

их п родолжител ьностью жизн и ,  они  пришл и  к вы воду, что дольше всех 

жи вут те, кто спит в сутки 7 часов .  Уже 8 часов сна при водят к 

сокра щению п родолжител ьности жизн и .  В этом деле, однако, важно не 

переусердствовать : те, кто спит 4 ,5  часа в сутки,  тоже укора ч и ва ют 

свою жизн ь .  

Почему полезно спать в середине дня?  

В настоя щее время физиологи сч ита ют, что человек должен 

поспать в сутки не оди н ,  а ка к м и н и мум два раза . Они доказал и ,  что 

короткий перерыв на сон в середине дня повышает способность к 

кон центра ции и п роизводител ьность труда . Та к, напри мер, скорость 

зрител ьной реа кции ( время ,  за которое человек понимает, что нап иса но 

на экра не компьютера ) утром соста вляет 10 м илл исекунд, вечером - 40 . 

Но есл и исп ытуемый п оспал днем,  то к вечеру он восп рини мает 

и нформа цию стол ь же быстро, ка к и утро м .  В пользу целесообразности 

дневного сна свидетел ьствует и тот факт, что температура человека в 

течение суток не постоя нна ,  а и м еет два м и н и мума - в и нтервалах 3 - 5  и 

1 3 - 1 5  часов .  Именно в это время у больши нства л юдей возни кает 

наиболее сил ьное желание спать . Указа нную за кономерность объясняют 

тем ,  что наши п редки при маты , жител и жарких тропи ческих стра н ,  -

главным  образом су мереч ные жи вотн ые, они  особенно а кти вны в 

сумерках,  вечером и ра н н и м  утром . А в середине дня ,  в са мое жаркое 

время ,  спят под сенью густых крон . Вна чале в Япон и и ,  затем в Европе, а 

теперь и в США м ногие фирмы стал и вводить у себя дневной переры в на 

сон . В немецком городке Фехта бл из Га м бурга сотрудники 

муници пал итета могут при  желании  поспать 2 0  минут в ден ь .  Чтобы не 

нани мать допол н ительных служа щих, мэрия та ким способо м решила 

повысить эффекти вность труда имеющихся работн и ков .  

Ка кой недуг назы вал и болезнью королей? 

Болезнью королей называл и пода гру, которой когда -то страдали 

искл ю ч ительно богатые и знатн ые л юди . Причину  заболева ния  вра ч и  

видел и в малоподвижном образе жизн и ,  перееда н и и  и злоупотреблении 

ал коголем . В наше время в развитых стра нах число заболевших 



пода грой стрем ител ьно растет, ее все чаще называют болезнью 

изобил и я .  В США пода грой болеют 3 п роцента на селения . В России  за 

последние 2 0  лет заболеваемость пода грой повысилась в 10  раз и 

сегодня соста вляет около 1 процента (по  этому показател ю м ы  вплотную 

п рибл изил ись К нашему соседу - Финлянди и ) .  Чем выше уровень  жизн и ,  

тем ш и ре расп ростра нена пода гра . Однако огромную рол ь в 

возникновен и и  этой болезни и грает и генети ческая 

п редрасположенность . Напри мер, в островных госуда рствах Юго

Восточной Ази и  пода грой страда ют 10 п роцентов населения ,  хотя 

уровень  жизни в этих стра нах не очень высоки й .  Рост заболеваемости , 

набл юдаем ы й  в развитых стра нах начиная с 1 9 8 6  года , та кже связывают 

с ш и роким расп ростра нением сети рестора нов быстрого пита н и я .  

Отри цател ьную рол ь тут, видимо ,  и гра ют два фактора : плохое ка чество 

жиров и бол ьшое кол и чество пуринов в п и ще .  Ученые не искл ючают, что 

и в России  число заболевших в больших городах растет отчасти по той 

же причине .  

Почему муж ч и н ы  заболева ют атеросклерозом в 1 0  раз  чаще, чем 

женщи н ы ?  

Развитие атеросклероза в орга н изме опирается на трех китов : 

жировые отложения на стенках сосудов сердца , изменен ия текучести 

крови и «откл ючение» вегетати вной нервной системы,  которое м ожет 

вызвать оста новку сердца и внезапную смерть . При рода распорядилась 

та к, что под воздействием женских гормонов у слабой полови н ы  

человечества ж и р ы  откладываются в подкожно-жи ровой клетчатке, а у 

мужчин  - на стенках сосудов .  Именно поэтому муж ч и н ы  заболева ют 

атеросклерозом на порядок чаще, чем женщи н ы .  

Почему остеоа ртрит коленных суста вов у женщин встречается 

вдвое чаще, чем у муж ч и н ?  

Ка к показала исследова ние,  п роведен ное а н гл и йски м и  вра ч а м и ,  

причина  того, что остеоа ртрит встречается у женщин вдвое чаще, ч е м  у 

муж ч и н ,  - в высоких каблуках,  которые созда ют изл и ш н юю на грузку на 

колен н ы й  суста в .  В лаборатории изучал и походку женщи н ,  при выкш их к 

обуви на высоких каблука х .  Походку в обуви и босиком сни мал и на 



специал ьную видеока меру, а затем обрабаты вал и на компьютере, 

который рассч иты вал на грузку на колен и .  Вра ч и  уста новил и ,  что п ри 

ходьбе в обуви на « ш п ил ьках» на грузка на коленные суста вы возрастает 

почти на четверть . По да н н ы м  ортопедического об щества США,  

указа н н ы й  факт - не открытие .  М ногие образова нные да м ы  в этой 

стра не довол ьно да вно п редпоч ита ют носить туфл и на низком ка блуке, 

дости гая при влекател ьности более безопасн ы м и  способа м и .  Заокеа нские 

ортопеды даже утвержда ют, что «чем выше каблучок,  тем н иже 

образова ние» . 

Почему детя м до двух лет вредно смотреть телевизор? 

Америка нские педиатры п редостерега ют, что для детей моложе 

двух лет телевизор может п редста влять собой зна ч ительную опасность .  

Во-первых, утвержда ют они ,  в коре головного мозга младен ца число 

связей между нейрона м и  вдвое выше,  чем у взрослого : мозгу надо 

справляться с осознанием окружа ющего м и ра ,  в котором для маленького 

человечка все новое, непознан ное, неожида н ное . Это са м ы й  

крити чески й период для развития навыков зрения и языка .  Кроме того, в 

возрасте около 1 8  месяцев у ребен ка бурно развиваются лобные доли 

мозга ,  отвеча ющие за конта кты с други м и  л юдьм и .  Поэтому с та ки м и  

маленьки м и  детьм и  надо разговари вать, и грать, общаться,  а не за н и мать 

их телевизором . Во-вторых,  телевизор - точечный  источник  звука ,  тогда 

ка к в реал ьном м и ре звуки объемны ,  идут с разных сторон . Поэтому 

дети , привыкшие к телевизору, хуже других умеют оп ределять 

напра вление на источник  звука . В третьих,  поскол ьку телевизор дает 

одномерное, плоское изображение,  увлечение и м  может помешать и 

развити ю стереоскопического зрен ия ,  которое продолжается у ребенка 

до четы рехлетнего возраста . И в-четвертых,  напом инают педиатры, 

после некоторых операций  на глазах л юдям рекомендуют не ч итать, а 

смотреть телевизор, та к ка к глаза при  этом ф и ксирова н ы  в одном 

положении  и не тра вмируются л и ш н и м и  движен и я м и .  Есл и ребенок, еще 

не умеющий ч итать,  часто смотрит телепереда ч и ,  его глаза при выка ют к 

неподвижности . Мало того, что в дал ьнейшем ему трудно будет 



п робегать глаза м и  по строчка м ,  у него может наруш иться нормальный  

рост глазных яблок.  

Полезно л и  заста влять за н и маться физкул ьтурой? 

Америка нские физиологи утвержда ют, что физи ческие упражнения 

полезны для здоровья тол ько в том случае,  есл и вы полняются 

добровольно .  В пользу этого утвержден ия они  при водят следующий 

экспериментал ьный  резул ьтат : у м ы шей,  которых заста влял и бегать в 

колесе, знач ител ьно ослаб иммун итет, а у м ы шей,  которые бегал и в 

колесе не меньше,  но по своей воле, иммун итет усилился . 

Ка к оп редел ить опти мал ьность (недостаточность, избыточн ость)  

массы своего веса ? 

Для оп ределения нормал ьной массы тела обы чно пол ьзуются 

формулой,  п редложенной еще в XIX веке известн ы м  фран цузским 

а нтропологом Полем Брака ( 1 824- 1 8 8 0 ) : идеальный  вес в килогра ммах 

равен росту в са нти метрах м и н ус 1 0 0 .  Превышение массы на 1 0 -30  

п роцентов соответствует первой степени ожи рен ия ,  на 30-50  п роцентов 

- второй ; на 5 0 - 1 0 0  процентов - третьей .  Уже при  первой степени 

начинают появляться некоторые неприятности , а п ревышение массы в 

полтора -два раза принято сч итать тяжел ы м  за болева нием ,  которое 

подлежит обязател ьному лечен и ю .  В п оследнее время все чаще 

испол ьзуют другой показател ь опти мал ьности массы тела - и ндекс массы 

тела ( И МТ) . Чтобы оп редел ить И МТ, нужно массу тела в килогра ммах 

раздел ить на квадрат роста , выраженного в метрах .  Есл и получи вшееся 

значение попадает в диа пазон 1 8 , 5 - 2 5 ,  то вес в норме;  от 25 до 30 -

избыточный  вес ; свыше 3 0  - ожи рение .  Значение И МТ н иже 1 8 , 5  

соответствует деф ициту массы тела . 

В чем пол ьза отказа от куре н и я ?  

По да н н ы м  америка нских врачей ,  пол ьза отказа от курения состо ит 

в следующем : 

- спустя 2 0  м и нут :  а ртериал ьное да вление сн ижается до уровня, 

и мевшего место перед за курива н ием последней сига реты ; температура 

рук и ног возрастает до нормальной ; 



- спустя 8 часов : уровень  содержа ния  оксида углерода (уга рного 

газа ) в крови сн ижается до нормал ьного ;  

- спустя 24 часа : уменьшается риск сердечного приступа ; 

- в период от 2 недел ь до 3 меся цев : уменьшаются ка шель ,  

ги перемия ,  слабость и оды ш ка ;  реснички респи раторного эп ител ия 

восста навл и ва ют нормал ьное функцион и рова н ие,  увел и ч и вая 

способность регул и ровать сл изистую, очищать легкие и п роти востоять 

инфицирова н и ю ;  

- в течение 1 года : изб ыточный  риск развития ишеми ческой 

болезни сердца сн ижается до уровня ,  вдвое меньшего,  чем у курящего ;  

- в течение 5 лет :  риск стенока рдии сн ижается д о  того ж е  уровня ,  

что и у некурящего ;  

- в течение 1 0  лет :  риск смерти о т  ра ка легких сн ижается до 

уровня ,  вдвое меньшего,  чем у курящего ;  уменьшается та кже риск 

развития ра ка полости рта , горла,  п и щевода , мочевого пузыря , почек и 

поджелудочной железы ; 

- в течение 1 5  лет :  риск развития ишеми ческой болезни сердца 

сн ижается до того же уровня ,  что у некурящего . 

Почему регуля рное потребл ение ал коголя ,  даже умерен ное, вредно 

для орга н изма? 

Ал когол изм одна из разновидностей на ркома н и и .  Даже 

умерен ное потребление ал коголя может при вести к тяжелой,  иногда 

почти неп реодол и мой за висимости от него .  Меха низм возникновения 

этой за висимости довол ьно п рост. В теле взрослого человека ежедневно 

в п роцессе обмена веществ вы рабаты вается небол ьшое кол и чество 

( п римерно 20 м илл ил итров)  этилового спирта , который нужен для 

торможения  некоторых участков мозга ,  особенно отделов, отвеча ющих 

за форм и рование  чувств тревоги и нап ряженности . Для разрушения 

спирта в орга н изме имеются специальные ферменты . Фермент 

ал когол ьдегидрогеназа п ревра щает этиловый спирт в уксусный  

ал ьдегид, а затем другие ферме нты расщепля ют его до  углекислоты и 

воды . Но есл и этиловый спирт поступает извне в виде выпивки,  то 

орга н изм защи щается - ускоряет ферментати вное разрушение спирта и 



входит в состоя ние толера нтности , что п роявляется в способности 

человека выпить много без особых последстви й .  Затем орга н изм 

перестает вы рабаты вать этиловый спирт са м ,  что вызы вает у трезвого 

пьяницы состоя ние тревоги . Теперь он тя нется к рюмке уже не для 

поднятия настроения ,  а чтобы чувствовать себя здоровы м .  Психическая 

за висимость сменяется физи ческой . Орга н изм постепенно перестает 

вы рабаты вать нужные ферменты,  в крови накапли вается уксусный  

ал ьдегид, что вызы вает симпто м ы  тяжелого отра влен и я .  Новая порция 

ал коголя подхлестывает выработку ферментов,  и на ка кое-то время 

человек чувствует себя лучше.  Но печень,  сердце и мозг п родолжают 

необрати мо разрушаться . В итоге у ал когол и ка л ибо отказы вает сердце, 

л ибо наступает ци рроз печен и ,  а иногда и белая горя ч ка .  

Может л и  музыка вл иять н а  здоровье человека? 

Среди м ногих средств, испол ьзуемых в медицине для 

восста новления нарушен ных ф у н кций орга н изма,  да вно и п рочно 

за н и мает свое место музыка . Подобра нные специал иста м и  мелодии могут 

не тол ько улучшать настроение и са мочувствие,  но и повышать 

внимание,  работоспособность, сти мул и ровать мысл ительную и 

физи ческую деятел ьность . Уста н овлено та кже, что они  положител ьно 

вл ияют на эндокринную,  нервную и сердечно-сосудистую системы,  

способствуют лечен и ю  ряда психозов,  желудочно-кишечных и и н ых 

заболева н и й  у взросл ых и детей . 

Что я вляется п р и ч и ной язвы желудка? 

По наиболее расп ростра ненной теории язва возни кает вследствие 

перева ривающего действия желудочного сока на сл изистую оболочку 

( пепти ческая язва ) .  Оно обусловлено л ибо повышением а кти вности сока , 

л ибо снижением устойчивости участков сл изистой оболочки к его 

действию .  Перви ч н ы м  фактором в этом п роцессе дл ител ьное время 

сч итал и гастрит. В 1 9 5 0 - 1 9 Б О -х годах первостепенная важность 

признавалась за нервной системой,  в 1 9 7 0 - 1 9 8 0 -х годах - за гастрином 

( гормоном,  который вы рабаты вается в поджелудочной железе) ,  а теперь 

первоп ричину  возни кновения язвенной болезни желудка усматривают в 

заселен и и  желудка п илорической хел и коба ктериеЙ . Дело даже не в 



са мой ба ктери и ,  а в ее токсинах,  которые вызывают и усиление 

секреции гастрина ,  и повышение п родукции соляной кислоты . 

П илори ческая хел икоба ктерия встречается в желудке и у многих 

здоровых л юдей . Она вы рабаты вает а нтибиоти к, за щи ща ющи й от 

сал ьмонелл и других опасных м и кроорга н измов .  Видимо,  в принципе она 

полезна для орга н изма,  однако иногда «сходит С ума» и вызывает 

изъязвления стенки желудка - возможно, у л юдей с пон ижен ным 

иммунитето м .  

Ка к похолода ние вл ияет н а  здоровье человека ?  

Сопоста вление и нформа ции о б  изменениях погоды и о поступлении  

больных в приемные покои а н гл и йских больниц  при вело специал истов к 

и нтересным и важным  для практики вывода м .  Выясн илось, что, 

напри мер, через 3 дня после похолода ния  учаща ются случаи смерти от 

инфаркта , через 5 дней - инсул ьты , через 1 2  дней - легочные 

заболева н и я .  Учет указа нной за виси мости позволяет кру п н ы м  больница м  

более точно п рогнози ровать поступление больных с тем ил и и н ы м  

диа гнозом ,  что позволяет опти м и з и ровать работу лечебного уч реждения  

и эконом ить затраты . Специал исты п редсказывают возможность в 

будущем делать персонал ьные метеоп рогнозы здоровья для каждого 

желающего .  

Ка к вл ияют на здоровье л юдей п риземные и н версии  температуры в 

атмосфере? 

И н версия температуры в атмосфере - это повышение температуры 

воздуха с высотой в место обы ч ного для тропосферы ( н ижнего слоя 

атмосферы ) ее убыва н и я .  П риземные и н версии  температуры чаще всего 

образуются в безветренные ночи (зимой иногда и днем ) в резул ьтате 

и нтенсивного излучения тепла земной поверхностью, что при водит к 

охлаждению ка к ее са мой,  та к и прилегающего слоя воздуха . Тол щина 

п ризем ных и н версий  температуры соста вляет десятки - сотн и метров,  

увел и чение температуры в и н версионном слое колеблется от десятых 

долей градусов до 1 5 - 2 0  градусов Цел ьсия и более . С точ ки зрения 

вл ияния  на здоровье л юдей приземные и н версии  температуры я вля ются 

кра йне отри цател ьным фактором,  поскол ьку они  при водят К нарушен и ю  



естественной ци ркуляции  воздуха и ,  ка к следствие,  к загрязнен и ю  

воздуха в крупных городах .  Из-за п риземной и н версии  температуры в 

1 9 5 2  году в Лондоне от респи раторных заболева н и й  умерл и  около 3500  

человек. 

Чему ра вно рекордное охла ждение тела ,  после которого уда валось 

оживить человека ? 

Обы чно смертельным  сч итается падение температуры тела н иже 28 

градусов Цел ьси я .  Рекордным охлаждением тела ,  после которого 

уда валось оживить человека , до неда внего времени сч италась 

температура 14 ,4  градуса Цел ьси я .  Однако в на чале 2 0 0 0  года 2 9 -летняя 

норвежка , катаясь на лыжах,  провал илась в реку и 40 минут п ролежала 

в ледя ной воде . Когда ее извлекли,  сердце не билось, дыхания  не было, 

а температура тела соста вляла 1 3 , 7  градуса Цел ьси я .  Тем не менее ее 

удалось ожи вить, и н и ка ких последстви й  «холодной» смерти не 

набл юдалось .  

Кто та кие меланхол и ки ?  

В общежитейском с м ысл е  меланхол и ком принято назы вать 

человека , склонного к депресси и ,  настроениям  грусти , пода вленности . С 

точ ки зрения психологи и меланхол и к  (от греч . me la ina  cho l ?  - черная 

желчь )  это восходя щее к древнегреческому вра чу Ги ппократу 

обозначение одного из четы рех ти пов тем пера мента . Человек с та ким 

тем пера ментом характеризуется повышенной впечатл ител ьностью и 

относител ьно незнач ительным  внеш н и м  выражением чувств . 

Обладателями  да нного тем пера мента был и ,  напри мер, Н .  В .  Гогол ь и П .  

И .  Чайковски й .  

Кто та кие са н гви н и ки ?  

Са н гви н и к  (от лат. sa ngu is ,  родител ьный  падеж sa ngu in i s  - кровь,  

жизненная сила)  это восходя щее к древнегреческому врачу 

Ги ппократу обозначение одного из 

Человеку с та ким тем пера менто м 

возбудимость и легкая сменяемость 

четы рех ти пов тем пера мента . 

свойственны жи вость, быстрая 

эмоци й .  Са н гви н и ки л юди 

а кти вные,  сильн ые, подвижные .  Выда ющи м ися п редста вителями  этого 



ти па человеческого тем пера мента был и М .  ю .  Лермонтов, Наполеон I и 

В .  А .  Моца рт.  

Кто та кие флегмати ки? 

Флегмати к (от греч . ph legma - сл изь)  - восходя щее к Ги ппократу 

обозначение одного из четы рех ти пов тем пера мента . Характеризуется 

медл ител ьностью, спокойствием,  слабым п роявлением чувств вовне .  

Флегмати ки - л юди сильн ые, уравновешенные,  при  этом пассивные и 

малоподвижные .  Выда ющи м ися л и ч ностя м и ,  облада вшими  да н н ы м  ти пом 

тем пера мента , был и и.  А .  Крылов, М.  и .  Кутузов, и .  Ньютон . 

Кто та кие холерики? 

Холерик (от греч . cho le - желчь )  - это восходя щее к Ги ппократу 

обозначение одного и з  

характеризующегося быстротой 

четы рех ти пов те м пера мента , 

действий ,  сил ь н ы м и ,  быстро 

возникающи м и  чувства м и ,  ярко отража ющи м и ся в реч и ,  жестах,  м и м и ке .  

Холерики - л юди а кти вные и очень энерги ч н ые, они  подвижны,  сильны 

и настойчивы . Ярки м и  п редста вителями  этого ти па тем пера мента был и 

та кие выда ющиеся л и ч ности , ка к Петр I ,  А .  С .  Пушки н ,  А .  В .  Суворов и 

М .  Робеспьер.  

Ка кой ти п тем пера мента встречается наиболее часто? 

В связи с искл ю ч ител ьной сложностью нервной системы человека, 

оп ределяющей его тем перамент, л юбой из классических ти пов 

тем пера мента (флегмати к, са н гви н и к, холерик, меланхолик) ,  

оп ределенный  Ги ппократом ,  в более-менее «чистом »  виде п роявляется 

кра йне редко .  Чаще всего встречается тем пера мент смешан ного ти па . 

Что та кое абулия  и чем она отл и чается от слабоволия?  

Абул ией называют одно из п роявлен и й  а пати и .  Это болезнен ное 

безвол ие, выражающееся в отсутстви и  побуждений  к деятел ьности , 

неспособности осуществить ка кое-л ибо действие,  необходимость 

которого осознается . В отл и ч ие от слабоволия ,  которое я вляется 

резул ьтатом неправильного воспитания  и может быть устра нено 

специал ьной тренировкой ,  абулия  - состоя ние патологи ческое, ее 

следует лечить . 

Что та кое фобии и ка кие они бывают? 



Фобиями  называют навязчивые страхи ,  болезнен ные и тя гостно 

неп реодол и м ы е .  Сущность фобии состоит в патологи ческой боязни чего

л ибо . Перечень п редметов,  я влен и й ,  ситуа ци й ,  вызыва ющих фоби и ,  

огромен . Подвержен н ые фобиям л юди способны бояться , напри мер, 

поля рного сияния (аврорафобия ) ,  са мого себя (а втофоби я ) ,  открытого 

п ростра нства (агорафобия ) ,  за м кнутого п ростра нства (клаустрофобия ) ,  

насекомых ил и маленьких жи вотн ых (ака рофобия ) ,  звуков 

(а кусти кофобия ) ,  тра нспортн ых средств (амаксоф обия ) ,  л юдей 

(а ндрофобия ) ,  воздуха (а немофобия ) ,  бесконечности (апейрофобия ) ,  

звуча ния  флейты (аулофобия ) ,  прикосновений  других л юдей 

(афефобия ) ,  ходьбы (базоф оби я ) ,  кн и г  ( библ иофобия ) ,  вкусовых 

ощущений  ( гевмафобия ) ,  солнеч ного света ( гел иофобия ) ,  секса ка к 

потен циал ьной возможности за чать новую жизнь ( генофобия ) и ка к 

удовол ьствия (эротофобия ) ,  роста волос на теле ( гипертрихофобия ) ,  

п исьма ка к п роцесса ( графофобия ) ,  кожи (дерматоф оби я ) ,  жи вотн ых 

(зоофобия ) ,  вра чей (натрофобия ) ,  рел и ги и  ( иерофобия ) ,  новых 

п редметов,  ощущений  и ситуа ций ( ка и нофоби я ) ,  движения 

( ки незофобия ) ,  слов (логофобия ) ,  металлов ( металлофобия ) ,  музыки 

( музыкофобия ) ,  стекла  (нелофобия ) ,  ночи ( н и ктофоби я ) ,  утреннего 

рассвета (эософобия ) ,  запахов (ал ьфактофоби я ) ,  пти ц ( орн итофобия ) ,  

нап итков (потофоби я ) ,  звезд (сидерофобия ) ,  ч и сла ,  получаемого п р и  

вычита н и и  1 из 1 4  (триска йдекафобия ) ,  неба (ура нофобия ) ,  денег 

(хрометофобия ) и многого другого .  

Ч е м  клептомания отл и чается от обы ч н ого воровства ? 

Клептомания это неодол и мое, периоди чески возникающее 

болезнен ное влечение к воровству,  сим птом психического расстройства , 

относим ого к и м пул ьсным влечения м .  Встречается клептомания 

п реимущественно у л юдей ,  страда ющих психи чески м и  расстройства м и ,  

психопатией . Принцип иал ьное е е  отл и ч ие от обы ч ного воровства состоит 

в том ,  что при  клептома н и и  отсутствует корыстн ы й  моти в : похищенные 

вещи , ка к п ра вило, не реал изуются с извлечением выгоды . 

Что та кое ф ренология?  



В на чале XIX века австрийский вра ч и анатом Фра н ц  Йозеф Галль 

( 1 7 5 8 - 1 8 2 8 )  на основе набл юдений  над разн ы м и  группами  л юдей 

при шел к вы воду, что центры душевной жизни сосредоточены не в 

желудоч ках мозга ,  ка к тогда повсеместно с ч итал и ,  а в мозговых 

извилинах .  А поскол ьку, сч итал Галл ь,  разл и ч и я  в мозговых извил и нах 

должны отражаться на внешней форме черепа - его « ш и ш ках» ,  то по 

эти м последним  можно судить о психи ческих сп особн остях человека . 

Следовател ьно,  утверждал Галл ь,  п рощупав череп человека, 

п роа нал изирова в все выпуклости и впади н ы  на нем, можно оп редел ить, 

ка кая часть головного мозга у него развита бол ьше, а ка кая меньше.  На 

основа н и и  этого можно судить, ка кой он ,  этот человек :  вел и коду ш н ы й ,  

развра щен н ы й ,  склон н ы й  к преступлениям  ил и ка кой -л ибо еще .  

Умоза кл ючения Галл я легл и  в основу псевдонауки ф ренологи и (от греч . 

рhгеп - душа,  ум ,  сердце) ,  которая приобрела большую популярность . В 

1 8 З О - 1 840-х годах в стра нах Западной Европы появились десятки 

ф ренологи ческих обществ, методы ф ренологи и испол ьзовал ись для 

диа гности ки свойств ума и характера . Хотя успехи ф изиологи и в 

последующем показал и несостоятел ьность ф ренологи и ,  идеи ее а втора 

относител ьно специал иза ции фун кций отдел ьных частей мозга оказал ись 

верн ы м и .  

Ка к работает детектор лжи? 

Детектором лжи называют п рибор, измеряющий во время доп роса 

человека частоту его пул ьса , дыха н и я ,  да вление крови и электри ческое 

соп роти вление кожи ( и нтенсивность потоотделения ) .  Когда человек 

лжет, первые три показателя повы шаются ,  а последний  падает. Дело в 

том ,  что л юбой достаточно  нормальный  человек, когда лжет, боится,  что 

правда вы йдет на ружу . Эта боязнь всегда соп ровождается выделением 

адренал ина,  который изменяет указа нные выше ф изиологи ческие 

характеристики эмоционал ьного состоя ния  человека . Детектор лжи 

(другое название  этого прибора - пол и граф )  создал и в 1 9 2 1  году 

америка нские психологи и оф и церы полиции  Огастес Ла рсен и Леонард 

Килер .  

В чем главная причина гибел и л юдей после кораблекрушения? 



Согласно стати сти чески м да н н ы м ,  ежегодно жертва м и  морских 

катастроф ста н овятся сотн и тыся ч человек, при этом треть из них - те, 

кто уже, казалось бы,  спа сся - находятся в шл юпке ил и на плоту . 

Умирают эти л юди,  ка к п ра вило, в течение первых трех суток после 

кораблекрушения ,  когда еще не может сказаться недостаток еды или 

п итья . Немало известно и та ких случаев,  когда недостатка в п ровизии не 

было вообще, но л юди на спасательных плотах и шл юпках все ра вно 

погибал и .  Напри мер, всего через 2 часа после гибел и «Тита н и ка »  

подоспевшие спасател и обна ружил и в шл юпках ка к умерших,  та к и 

находя щихся при  смерти л юдей . Психоф изиологи счита ют, что гла вной 

п р и ч и ной гибел и л юдей после кораблекрушения я вляется пани чески й 

страх .  Погибает тот, кто потерял надежду, кем овладело отчаяние .  У 

потерпевшего резко нарушаются обмен веществ и все ф изиологи ческие 

п роцессы,  возни кает парал и ч  сосудодви гател ьных нервных волокон .  

Меха низм подобной смерти предста вляется а налоги ч н ы м  тому,  что 

характерен для та к называемой смерти вуду, известной среди ряда 

племен Аф рики,  Австрал и и  и Новой Гви неи . Аборигены этих регионов, 

узнав, что на них наложено особого рода п рокл ятие, впада ют в панику, 

которая вскоре сменяется отчая н ием,  а патией и за ка н ч и вается смертью .  

В конечном счете, утвержда ют психоф изиологи , все за ви сит о т  са мого 

человека - от его внутренней подготовленности к ситуа ции ,  от образа 

действий и мыслей . Л юди,  уверенные в своих силах, в друзьях,  в своей 

стра не,  в том ,  что их будут искать и непременно спасут, а та кже 

верующие, убежден н ые в том ,  что и м  не даст погибнуть Бог, и меют 

больше ша нсов живыми  дождаться спасателей . 

Что означает выражение «двадцать пяты й кадр» ?  

Впервые этот термин  появился в середине м и нувшего столетия в 

США и относился к ки но .  Дело в том ,  что киносъемочная ка мера и 

соответственно п роекцион н ы й  киноаппарат п родвига ют пленку со 

скоростью 24 кадра в секунду . Но в 1 9 57 году в США был поста влен 

л юбоп ытн ы й  эксперимент:  пленку продвигал и чуть быстрее - 25 кадров 

в секунду, при чем на 24 из них  был снят фильм,  а на 25-м  - реклама 

воздушной кукурузы ( поп -корна ) .  Видеть эту рекламу  л юди не могли ,  



поскол ьку зрител ьное восприяти е имеет ряд огра н и чений ,  в том числе 

времен н ы х .  Однако по окон чании  ф ильма большинство зрителей 

отп ра вил ись покупать поп -корн . Реклама ,  следовател ьно,  все же была 

воспринята , но не сознанием ,  а подсознанием . И ,  ка к л юбое обра щение 

к подсозна нию,  это я вление п редста вляло собой оп ределенную 

опасность .  Пока это относилось л и ш ь  К кино,  опасность была по бол ьшей 

части а бстра ктной : монтаж вы полняли вручную,  что достаточно сложно 

и недешево, а потому и испол ьзовать его не имело смысла . В наше время 

ситуа ция изменилась ка рдинально .  Киносъем ки теперь ведутся не на 

К И Н О - ,  а на видеопленку,  а для монтажа существуют весьма 

эффекти вные компьютерные технологи и с богате й ш и м и  возможн остя м и .  

Поэтому опасность при менения скрытых кадров (необязател ьно 

«двадцать пятых»)  возросла неизмери мо .  

Способны л и  л юди ощущать напра влен н ы й  на них  взгляд? 

Утвердител ьный  ответ на этот воп рос получил а н гл и йский 

биох и м и к  Руперт Ш елдрейк .  Он п роводил оп ыты с а н гл и йски м и ,  

америка нски м и  и немецки м и  ш кольника м и ,  которым за вязывал и глаза и 

затем п росил и сказать, когда на них  смотрят другие участн и ки 

эксперимента . Оказалось, что некоторые дети способны ответить 

п ра вил ьно в 90 п роцентах случаев .  Ш елдрейк утверждает, что дети 

особенно чувствител ьны к чужому взгляду . Возможно, они  привыкл и ,  что 

за н и м и  почти постоя нно кто -то п рисматри вает, и умеют отл и чать 

моменты , когда оста ются без надзора . Но способность ощущать чужой 

взгляд присуща и м ноги м взросл ы м ,  при чем в оп ытах а н гл и йского 

ученого некоторые чувствовал и взгляд, нап ра влен н ы й  на них  через окно 

с расстоя ния  1 0 0  метров .  Кое -кому удается почувствовать набл юдение 

за собой через зеркало и даже через телека меру . 

Что изучает ф изиогном и ка ?  

Физиогномикой называ ют учение о выражен и и  характера человека 

в чертах л и ца и формах тела ,  о необходимой связи между внеш н и м  

обл и ком человека и его характером . Физиогномика уходит корня м и  в 

традицию житейского оп ыта , с неза памятн ых времен отклады ва вшуюся в 

фольклоре, в преда н иях разного рода знахарей и гадателей .  



Физиогноми ческие набл юдения ф и кси ровал ись в кул ьтурах Древнего 

Востока , а в античную эпоху получили систематизи рова н н ы й  вид, 

а налоги ч н ы й  структуре других научных дисципл и н  того времен и .  

П редметом классиф ицирующего описания  ста новил ись п ропорции л и ца и 

тела ,  характерные м и н ы ,  жесты и позы,  телесная конструкция и оса н ка .  

К ф изиогномике возвра щал ись некоторые за падноевропейские ученые 

XVI -XVI I веков,  однако утверждение новых критериев научности в XVI I 

XVI I I  веках отбросило ф изиогномику в область житейской э м п и р и и  и 

и нтуици и .  

Что та кое пла цебо и за чем его применяют? 

За и мствова н ное из латы н и  слово « пла цебо» ,  озна чающее 

«понра вл юсь»,  вошло В медици нскую практи ку около 2 0 0  лет назад. 

Называют эти м словом лека рстве нные форм ы ,  содержа щие нейтрал ьные 

вещества . Пла цебо применяют для изучен ия рол и внушения в лечебном 

эффекте лекарственных веществ,  а та кже в ка честве контроля п ри 

исследова н и и  эффекти вности новых лека рственных п репа ратов .  Эффект 

от при менения пла цебо объя сняют внушением : воздействуя на психику,  

можно довести человека до смерти ил и изба вить его от болезн и .  Человек 

может выздороветь, п росто выпив  ста ка н ч и стой воды,  есл и будет 

уверен ,  что в ней растворено чудодействен ное лека рство . 

Ка к да вно температуру тела стал и сч итать одн и м  из показателей 

состоя ния  здоровья человека ? 

Есл и температура у человека подни мается хотя бы на оди н  градус 

по сра внен и ю  с нормал ьной,  то он, скорее всего, не вполне здоров .  Об 

этом знал и вра ч и  еще в древние времена . Однако л и ш ь  в 1 8 5 8  году 

впервые появилась п роцедура регулярного измерения температуры 

больных .  Ее ка к оди н  из показателей течения болезн и  ввел в 

медици нскую практи ку немецкий вра ч К. Вундерл и х .  

Ка кую болезнь  ра ньше называл и а н гиной?  

В наше время словом «ангина»  (от лат .  апgо - сжимаю,  душу) 

обозначают острое и нфекцион ное за болева ние,  характеризующееся 

воспалением зева и небных м и ндал и н .  Однако в XI -XVI I веках эти м же 



словом называл и болезнь  сосудов сердца , ныне  и менуемую как 

стенока рдия . 

Ка к быстро открытие рентгеновских лучей было реал изова но в 

практи ческой медицине? 

Уже через 4 дня после того , ка к известие об открыти и Вил ьгельма 

Кон рада Рентгена дости гло С Ш А, та м с помощью рентгеновских лучей 

оп редел ил и местонахождение пул и  в ноге человека . 

Ка кую рол ь в популяриза ции анестези и  сы грала а н гл и йская 

королева Виктория? 

Первоначально к внедрению анестези и  в медици нскую практи ку 

(середина XIX века ) м ногие рел и гиозные л юди относил ись отри цател ьно,  

усматривая в желании  избежать бол и нечто кощунствен ное - ведь бол ь 

да на человеку Богом . Уважител ьное отношение к анестези и  возникло  в 

обществе после того, ка к шотландски й вра ч Джеймс Я н г  Сим псон ( 1 8 1 1 -

1 8 7 0 )  при менил ее для обезбол и вания  родов а н гл и йской королевы 

Виктори и .  

Почему Амбруаза Паре называют отцом современной хирурги и ?  

Амбруаз Паре ( 1 5 1 0 - 1 5 9 0 ) ,  не получив  а кадемического 

образова ния ,  формал ьно принадлежал л и ш ь  к цеху цирюльников, 

имевших п ра во «леч ить язвы,  гнойные ра н ы ,  опухол и и нарывы » .  Тем не 

менее он был хирургом четы рех ф ра н цузских королей : Ген риха I I ,  

Фра н циска I I ,  Ка рла IX и Ген риха I I I ,  а ныне  м ногие называют его отцом 

современной хирурги и .  Начи нал он свою ка рьеру военным  лека рем . В 

1 5 3 7  году, во время своего первого военного похода , Паре вместо 

практикуемого тогда для лечения огнестрел ьных и других ра н зал и ва н ия 

их кипящим смолисты м раствором (та к называемым бал ьза мом ) на 

основе растител ьного масла испол ьзовал средство собственного 

изготовления из желтков,  розового масла и ски п ида ра , прикладывая его 

к ра нам с помощью чистой тка н и  по ти пу современной повязки . У 

пациентов Паре не было та ких болей и та кой высокой температуры, как 

у солдат, ра н ы  которых обрабаты вал и тради цион н ы м  сп особом . Однако 

са мая важная заслуга Паре состоит в том ,  что он в 1 5 5 7  году за менил 

л и гатурой ( перевязыванием кровеносных сосудов)  прижига н ие, 



перекручивание  и сда вл и вание  артери й ,  с помощью которых 

останавл и вал и тогда кровотечение при  ампута циях .  Деятел ьность 

Амбру аза Паре и его продолжателей при вела к п ревра щению хирургии 

из ремесла в научную медици нскую дисциплину .  

Чем асепти ка отл и чается от  антисепти ки? 

Асепти ка и а нтисепти ка п реследуют одну и ту же цел ь - за щиту 

ра н от и нфекций - и применяются тол ько в сочета н и и  друг с другом . 

Разница между н и м и  в то м ,  что асепти ка - это совокупность мер по 

борьбе с м и кроба м и ,  попа вшими  в ра ну,  а а нти септи ка по 

п редупреждению попада ния  м и кробов на ра невые поверхности . 

Асепти ка закл ючается в обезза ражива н и и  всего, что сопри касается с 

ра ной и временно ил и постоя нно вводится в орга н изм во время 

опера ци и .  Антисепти ка сп особ хими ческого и биологи ческого 

обезза раживания  ра н ,  п редметов,  соп рикаса ющихся с н и м и ,  

опера цион ного поля ,  рук хирурга и воздействия на и нфекцию в 

орга н изме бол ьного .  

Когда и кто положил на чало ка рдиохи рурги и ?  

Первая в истории меди ци н ы  опера ция с наложением ш вов на 

сердце состоял ась 9 сентя бря 1 9 8 6  года в городской кл и н и ке 

Фра н кфурта . П ровел ее немецки й хи рург Луис Рен . Пациентом был 22-

летн и й  помощн и к  садовн и ка Вил ьям Юстус, который во  время дра ки в 

п и вной получил полутораса нти метровую ра ну в сердце . Испол ьзова в 

шел ковую н ить, Рен наложил 3 ш ва .  Бол ьной вскоре поправился . Та к 

было положено на чало кардиохирурги и .  В последующие 1 0  лет Рен 

п ровел 1 24 опера ции на сердце, 40 п роцентов которых привел и к 

удовлетворител ьным резул ьтата м ,  тогда ка к ра нее пациенты с 

ра нен иями  в сердце погибал и почти в 1 0 0  процентах случаев .  

Кто и когда осуществил первую операцию по пересадке сердца 

человеку? 

Первую успешную тра нспла нтацию сердца осуществила группа из 

пяти южноафрика нских хирургов во гла ве с Кристианом Ба рнардом 3 

декабря 1 96 7  года в больнице Гроот- Ш у р  в Кей птауне .  Он и пересадили 

сердце погибшей в дорожно-тра нспортном п роисшестви и  2 5 -летней 



женщи н ы  5 0 -летнему мужчине,  который перенес нескол ько сердечных 

приступов и в лучшем случае мог п рожить нескол ько дней . Бол ьной 

успешно выздора вл и вал , но появивш иеся п роблемы с легки м и  привел и к 

его смерти 2 1  декабря,  спустя 1 8  дней после опера ци и .  Вторую 

тра нспла нтацию сердца Ба рнард провел 2 я н ва ря 1 9 6 8  года . 

Ка к да вно практи куется трепанация черепа? 

Ка к утвержда ют а рхеологи , трепанация черепа (опера ция по 

вскрыти ю черепной полости жи вого человека ) практи ковалась еще в 

доистори ческие времена,  особе нно в эпоху неол ита на территории 

Фра н ц и и ,  а та кже в доколумбовом Перу . Цел ью трепа нации ,  ка к и в 

наши дни ,  по-види мому,  было лечение переломов и опухолей . У многих 

племен она при менялась та кже ка к ради кал ьное средство от безу мия  и 

даже от головной бол и (см ысл операции  - выпустить злого духа, 

за пертого внутри ) .  Зажившие кости показывают, что па циент часто, есл и 

не всегда , переносил операцию .  Во м ногих случаях она ,  очевидно, не 

при водила к успеху, о чем свидетел ьствуют черепа со следа м и  

нескол ьких трепанаций (до сем и ) . 

Ка к отразился урага н  1 7 7 5  года на современ ных жителях атолла 

П и н гела п ?  

Последствием урагана ,  п ронесшегося над атоллом П и н гела п  

( М и кронезия)  более двух веков назад, стало то, что ныне  оди н  и з  

каждых 2 0  жителей атолла страдает от полной цветовой слепоты , п р и  

которой не различаются н и ка кие цветовые оттенки . В отл и ч ие от 

части чной цветовой слепоты (дал ьтонизма ) ,  полная цветовая слепота 

встречается очень редко . 

Ка к да вно появилось п ротезирова н ие? 

Хотя п ротезирование  ка к са мостоятел ьная дисциплина  оф ормилось 

л и ш ь  в XIX веке, упом инания  о нем встреча ются еще в глубокой 

древности . Гречески й историк Ге родот упоми нает о некоем Гегесистрате 

( 5 0 0  лет до нашей эры ) ,  который сделал себе деревя н н ы й  протез ноги и 

служил в персидской а рм и и .  Римский историк Пл и н и й  сообщает о 

потерявшем руку во время второй Пуни ческой вой н ы  ( 2 1 8 -2 0 1  до на шей 

эры)  пол ководце, который с помощью изготовленной специал ьной 



железной руки мог держать щит. В Н юрнбергском музее хран ится 

металл и чески й п ротез руки , изготовлен н ы й  в 1 5 0 9  году . В 1 5 5 2  году 

Амбруаз Паре изготовил п ротез ноги с колен н ы м  шарн иром и за м ком . 

За чем в зубную пасту доба вляют фториды? 

В первой четверти ХХ века америка нские стоматологи обратил и 

внимание на тот факт, что зубы у жителей некоторых штатов ( н а п ри мер, 

Арка нзаса ) покрыты тем н ы м и  кра п и н ка м и .  Ка к оказалос ь позже, 

кра п чатость на эмал и была следствием того, что в этих ра йонах 

содержа ние фторидов (фтористых соединен и й )  в при родной п итьевой 

воде существенно п ревы шала норм у .  Однако повышен ное содержа ние 

фтора имело и положител ьное воздействие - у жителей этих ра йонов 

частота заболеваемости ка риесом в среднем была н иже, чем по стра не .  

Исследования  показал и ,  что фто р, попадая в небольших кол ичествах с 

водой в орга н изм ,  вкл ючается в зубную тка н ь  и делает ее неподходящей 

средой для размножения ба ктери й .  Возникла  дискуссия : не стоит л и  в 

целях п редуп режден ия ка риеса фтори ровать п итьевую воду? Победил и 

п роти вники этой идеи ,  а п роф ила кти ку ка риеса реш ил и  осуществлять, 

при меняя мал ые дозы фторидов в виде таблеток ил и доба влен и й  в 

зубную пасту . При  этом уровень содержа ния  фторидов в зубной пасте 

должен отвечать следующему услови ю :  быть достаточно высоки м ,  чтобы 

оказы вать выражен ное проф ила кти ческое действие,  и одновременно 

достаточно низки м ,  чтобы не вызы вать появления темных  пятн ышек на 

эмал и зубов .  

Ка кой цел и служат зубы мудрости ? 

В наше время можно с пол н ы м  основа н ием утверждать, что 

единственная цел ь,  которой служат зубы мудрости , - да вать заработок 

стоматолога м ,  которые их удаля ют.  Во всех остал ьных отношениях эти 

зубы для современного человека совершенно бесполезн ы .  Однако 

при рода редко снабжает свои творения ненуж н ы м и  орга н а м и ,  и зубы 

мудрости - не искл ючение из этого п ра вила . Первобытн ы й  человек 

п итался очень твердой п и щей,  по сра внен и ю  с которой вяленое мясо 

мало отл и чается от ка ртофел ьного п юре . Допол н ительные моляры 

( коренные зубы) ,  ныне  известн ые ка к зубы мудрости , существенно 



облегчал и нашим  п редка м п роцесс пережевы ва ния  та кой п и щи .  В ходе 

эволюции череп человека изменялся , выступа ющие чел юсти сместил ись 

назад и стал и короче,  не оста вляя места зуба м мудрости ( известн ы м  

та кже ка к третьи моляры ) .  Чел юсти м ногих современ ных л юдей п росто 

неспособны вместить эти четыре теперь совершенно излишних  зуба . 

Надо л и  чистить зубы? 

У стол ь привыч ного всем нам п роцесса чистки зубов имеются 

п ротивники .  Их основные довод ы состоят в следующем : жи вотн ые не 

чистят зубов и не знают ка риеса ; ч и стка нарушает естественную 

экосистему полости рта , полезные м и кробы счища ются ,  а их место 

за нимают вредные,  разруша ющие зубную эмал ь .  Следует признать, что в 

принципе они  правы ,  но их доводы к большинству наших современ н и ков 

не имеют н и ка кого отношен и я .  Во рту существовала бы естественная 

экосистема,  есл и бы м ы  п итал ись естественной п и щей . Коренные жители 

Тибета не знают ка риеса , та к ка к п ита ются корнеплода м и ,  вялен ы м  

мясом и небольшим  кол и чеством риса . Однако, когда их детей 

пересел ил и в и нтернат, где он и стал и получать европейскую п и щу, 

богатую углевода м и ,  у всех испортил ись зубы . Та к что, есл и мы хоти м 

п итаться , ка к привыкли,  без чистки зубов не обойтись .  

Ка к да вно появилась зубная щетка ? 

Первые зубные щетки был и просто деревя н н ы м и  палочка м и ,  

размочален н ы м и  на одном кон це .  Их испол ьзовал и без ка ких-л ибо 

порошков ил и паст.  Та кие зубн ы е  палочки возрастом около пяти ты сяч 

лет находят в еги петских гробн и ца х .  Первая зубная щетка из свиной 

щети н ы  наподобие современной появилась в Китае около 1 5 00 года . 

Когда выясн илось, что м ногие болезни вызываются м и кроба м и ,  

стоматологи понял и ,  что л юбые щетки из натурал ьной щети н ы  дол го 

удерживают вла гу и потому п редста вля ют собой хорошую среду для 

размножения ба ктери й .  К тому же острые кон ч и ки щети нок могут ра н ить 

сл изистую оболочку рта и внести и нфекци ю .  Можно, конечно,  кипятить 

ежедневно щетку, но от этого она быстро размягч ится . Решение 

п роблемы появилось тол ько в ХХ  веке . В 1 9 3 8  году ф и рма «Дюпон» 



(США) на чала вы пуск волокна нейлон,  и в том же году в США появилась 

первая нейлоновая зубная щетка . 

Чему равен рекорд п родолжител ьности лета рги ческого сна?  

Согласно Кн и ге рекордов Ги н несса , дольше всех п роспала Надежда 

Артемовна Лебедина ,  роди вшаяся в 1 9 2 0  году в городе Могилеве 

Днепропетровской области . Поссорившись с мужем в 1 9 54 году, она 

заснула и проснулась тол ько че рез 20 лет в полном здра вии ,  пра вда, 

уже вдовой . 

Наскол ько расп ростра нен в м и ре диабет? 

По оценка м  Всеми рной орга н изации  здра воохра нения ,  в 2 0 0 1  году 

в м и ре было около 1 5 0  м илл ионов диабети ков,  а к 2 0 2 5  году их 

кол и чество вырастет вдвое . 

Чему равен м и ровой рекорд п родолжител ьности и коты ? 

М и ровой рекорд п родолжител ьности и коты принадлежит 

америка н цу Чарлзу Осборну .  Он и кал беспрерывно с 1 92 2  по 1 9 9 1  год . 

Кто и когда изобрел магн итотера пию?  

Первым п редложил испол ьзовать магн иты для лечения  некоторых 

болезней вел и ки й  вра ч и алхи м и к  Теофраст Пара цел ьс ( 1 49 3 - 1 54 1 ) .  Он 

изобрел магн итн ые пояса , кол ьца , воротн ики ,  ручные и ножные 

браслеты . 

Ка к увел и ч илась п родолжител ьность жизни человека за последние 

1 0 0  лет? 

За последние 1 0 0  лет в м и ре п роизошло резкое увел и чение 

п родолжител ьности жизни - в среднем с 47 лет в 1 9 0 0  году до 8 0  лет в 

настоя щее врем я .  Это достижен ие связа но с улучшением социал ьных 

условий и успеха м и  в п роф илакти ке и лечен и и  м ногих и нфекционных 

болезней . 

Ка кой была п родолжител ьность жизни наших древних п редков? 

В ка менном и бронзовом веках,  судя по остатка м человеческих 

скелетов,  л юди ста рше 5 0  лет был и кра йне редким искл ючением . 

Средняя п родолжител ьность жизни соста вляла 1 8 - 2 0  лет. В Древнем 

Риме человека в 40 лет назы вал и стариком ,  а в 6 0  лет - допонта нусом 

(человек, пригодн ы й  тол ько для жертвоп риношен и я ) .  Средняя 



п родолжител ьность жизни в Древнем Риме соста вляла 28-30  лет. Та кой 

при мерно она оста валась и в эпоху Возрожден и я .  

Ка к дол го способен п рожить человек? 

По некоторым сведениям ,  кра й н и й  человечески й возраст не 

п ревышает 1 8 5  лет.  Именно в этом возрасте умер Кенти н герн,  

основател ь аббатства в Глазго,  известн ы й  ка к святой Мунго.  

Ш ропширский крестья н и н  Фома Парр до 1 3 0  лет за н и мался тяжелой 

работой . Умер он ,  не дожив  до 1 5 3  лет 3 меся ца . П роизошло это 

совершенно случайно - он объелся при  дворе короля ,  куда был 

пригла шен . Фому вскры вал са м великий Га рвей ,  а похоронили его в 

Вестм и н стерском аббатстве . В Норвеги и некий Дра кенберг п рожил 1 46 

лет. Он был захва чен в плен п и рата м и ,  1 5  лет п рожил в неволе, а затем 

еще 9 0  лет п рослужил матросом . 

Ка к следует жить, чтобы п рожить макси мал ьно дол го? 

Дол голетие в знач ител ьной мере оп ределяется наследстве н н ы м и ,  

генети чески м и  фактора м и .  Но ,  ка к вся кое наследство, его можно бы стро 

п ромотать, а можно и увел и ч ить . Статисти ка дол голетия говорит о то м ,  

что успеха добиваются главным  образом « вольные дети лесов и полей » ,  

ведущие споко й н ы й ,  размерен н ы й  образ жизн и ,  за н и м а ю щиеся 

умерен н ы м  физи чески м трудом . «Между вл и я н и я м и ,  укора ч и вающи м и  

человеческую жизнь,  п реимуществен ное место за нимают печал ь,  

у н ы н ие, страх,  тоска , малодушие,  за висть и ненависть . . .  Скука очень 

опасна ка к в физи ческо м ,  та к и в н ра вственном отношен и и  . . .  » - писал 

немецкий кл и н и цист Кристоф Вил ьгел ьм Гуфеланд.  К та ким же 

малоприятн ы м  последствиям  может при вести и ч резмерная радость : 

Софокл ,  напри мер, умер под а плодисменты тол п ы ,  вен чавшие его гений ,  

а плем я н н и ца ф илософа Лейб н и ца умерла от  радости , на йдя на 

смертном ложе своего дяди 600  тыся ч ф ра н ков .  П ытаясь прими рить эти 

две кра йности , геронтологи п редлага ют придержи ваться золотой 

середины - избегать « ч резмерной раздражител ьности » и ,  вообще, 

«беречь  нервные клетки » ,  та к ка к их работоспособность с возрасто м 

падает особенно быстро . Но известно,  что дол голетием отл и чал ись и 

л юди а кти вного творческого труда , чьи  нервные клетки работал и ,  



очевидно, в высшей степени и нтен сивно .  Та к, Лев Толстой скон чался в 

возрасте 8 2  лет от воспаления легки х .  Ти циан умер в возрасте 9 9  лет от 

чум ы ;  ему было 9 5  лет, когда он за кончил свою знаменитую ка рти ну 

«Христос В терновом вен це» . Ка миль Кора нап исал оди н  из своих 

шедевров на 80-м  году жизн и .  Композитор Да н иел ь Фра нсуа Эспри Обер 

умер в 90 лет, а в 87 лет он нап исал оперетту « Грезы л юбви » .  Гете 

п рожил 8 3  года , за кон ч и в  вторую часть «Фауста » за год до смерти . 

Буквал ьно изнурял себя работой ,  не зная н и  отдыха,  н и  покоя , 

М и кела нджело Буона ротти , но тем не менее п рожил 8 9  лет, оста вив  

неповтори м ы й  след в живописи ,  скул ьптуре, а рхитектуре и поэзи и .  И ван 

Петрович  Павлов умер от и нфекции на 86-м году жизн и ,  еще полный 

творческой энерги и .  

Ка к уход з а  детьм и  вл ияет н а  п родолжител ьность жизн и ?  

Стати сти ка показы вает, что у при  матов жи вет дольше тот родител ь,  

на плечи  которого возложена основная забота о потомстве . Та к, у 

л юдей ,  горилл и ш и м па нзе са мки жи вут дол ьше, а ведь именно они  в 

основном ухаживают за деть м и .  У совинол и цых марты шек и обезья н 

прыгунов са мцы берут н а  себя эти заботы , и средняя продолжител ьность 

их жизни выше,  чем у са мок.  

Скол ько землян  имеют возраст свыше 1 0 0  лет? 

Согласно стати сти ческим да н н ы м ,  на Земле сейчас жи вут при мерно 

1 0 0  тыся ч человек в возрасте свыше 1 0 0  лет.  Кол и чество дол гожителей 

на нашей планете довол ьно быстро возрастает, особенно в стра нах с 

высоки м уровнем жизн и .  В США,  напри мер, в 1 9 6 0  году было около 4 

тыся ч дол гожителей в возрасте 1 0 0  лет и ста рше, а в настоя щее время 

их 5 5  тыся ч .  

Ка ков рекорд п родолжител ьности п ребы вания  человека в космосе? 

Рекорд п родолжител ьности непрерывного п ребы вания  человека в 

космосе принадлежит росси йскому космонавту Валерию Полякову, 

который п ровел на околоземной орбите 4 3 7 , 7 5  суток (основную часть 

этого времени - на борту российской орбитал ьной станции  « М и р» ) .  

Кто п ровел первый оп ыт, и мевш и й  п ря мое отношение к 

косми ческой биологи и и медицине? 



Первый оп ыт, и мевш и й  п ря мое отношение к космической биологи и 

и медицине,  поста вил Вернер фон Браун . Во время учебы на и нженерном 

фа кул ьтете Цюрихского технологи ческого института он нап исал кн и гу о 

полете на Луну .  В ходе работы н ад кн и гой он понял,  что одна из са мых 

больших п роблем космического полета мощное ускорение п ри 

вы ведении  ра кеты в космос и при обратном спуске в земной атмосфере . 

Чтобы уста новить, ка к действует ускорение на живой орга н изм и можно 

л и  п реодолеть эту п реграду, Браун и его друг Конста нти н Дженерал ис 

(студент медицинского фа кул ьтета Цюрихского технологи ческого 

института ) решили п ровести экспери мент. Они уста новил и 

горизонтал ьно бол ьшое велосипедное колесо, а по диаметру при вязал и 

мешочки,  в которые помещал и м ы шей . Экспериментаторы вра щали 

колесо с разной скоростью и за мерял и ускорение .  По окон чании  оп ыта 

м ы шей выпускал и и набл юдал и за н и м и .  Есл и зверек весело бегал по 

столу,  то соответствующее ускорение он переносил неплохо . Но бы вало, 

что м ы ш и  передви гал ись еле-еле и л и ш ь  постепенно приходил и в 

нормал ьное состоя ние .  Это свидетел ьствовало о более сил ьном вл и я н и и  

ускорения на их орга н изм . Есл и м ы ш и  погибал и ,  Дженерал ис п роводил 

гистологи ческие исследова н и я .  Но однажды оди н  мешочек с м ы ш а м и  

оторвался от колеса и уда рился о стену,  оста вив  на н е й  крова вый след. 

А поскол ьку все это п роисходило в комнате, где студенты жил и ,  хозя й ка 

увидела ,  что случилось, и отказала и м  в ква рти ре . Та к п рекратила свое 

существова ние одна из первых центрифуг .  В будущем друзья 

осуществил и свою мечту : Вернер фон Браун стал главным  конструктором 

ра кет, которые первы м и  доста вил и л юдей на Луну, а Конста нти н 

Дженералис  работал над меди цински м и  п рогра ммами  этих экспедици й .  

Ка к звал и соба ч ку,  соверш ившую три полета н а  ра кетах? 

По свидетел ьству а кадемика о. г .  Газен ко, трижды лета вшую на 

ра кетах соба ч ку звал и Жул ька , однако на время полетов ей да вали 

более бла гозвучные и мена - Жем чужинка и Пушинка .  

Ка к появился асп и р и н ?  

В на чале XVI I I  века из Перу в Европу была доста влена кора дерева 

«л ихорадочной ДРОЖ И » ,  которой и ндейцы лечили болотную л ихорадку и 



которую называл и «кина-кина » . Порошку этой коры дал и название  

«хина»  И при меняли его при  вся кого рода «л ихорадках» И « горя ч ках» ,  

поскол ьку малярию еще не умел и  выделять среди п рочих болезней, 

п ротека ющих с ознобом и жаро м .  Но хина (а  впоследстви и  ее 

действующее на чало - х и н и н )  стоила дорого, поэтому ей искали 

за мен ител ь .  В 1 8 5 0  году из коры ивы (лат. sa l i x )  была получена 

сал и циловая кислота , которая обладала достаточно сильным  

п роти вол ихорадочным  действием . Поскол ьку ее  получение из коры и вы 

тоже стоило недешево, то и ей подыскал и за мену .  Оказалось, что 

сал и циловой кислоты много в другом растении  спирее ( Sp i rea 

sa l ic ifo l ia ) .  К сожалению,  сал и циловая кислота обладает сильным  

раздражающим действием и для п риема внутрь не очень-то годится . 

После п рисоединения к сал и циловой кислоте а цетилового (уксусного)  

ради кала получилось да вно искомое лека рство . Взя в от а цетила 

приста вку «а-» И от спиреи корень  « -сп ир-» ,  получили «а-сп ир-и н » .  

Ш и рокое кл и н и ческое при менен и е  асп ирин  получил л и ш ь  после того ка к 

сал и циловую кислоту стал и получать из фенола ,  что позвол ило наладить 

его п ром ы шлен ное п роизводство . Это п роизошло В 1 8 9 3  году, хотя са мо 

вещество - а цетилсал и циловая кислота - было открыто на 40 лет 

ра ньше .  

Что означает буквосочета н и е  «ал г» ( <<ал ьг» ) В назва н и и  лекарства ? 

Присутствие словообразовател ьного элемента «ал г» ( от 

древнегреческого «ал гос» - боль)  в назва н и и  лека рственного средства 

указы вает на то, что да нное лека рствен ное средство я вляется 

обезбол и вающи м .  Та к, название  ш и роко известного п репа рата 

«анальги н »  образова но из приста вки «а(а н ) >>  В значен и и  отрица н и я ,  

отсутствия и корня «ал г» . Та ким образом ,  название  «анальги н »  означает 

«отсутствие бол и » .  Аналоги чно к группе обезбол и ва ющих средств 

относятся та кие п репараты , ка к пенталги н ,  седалги н ,  ба ралги н .  Следует 

за метить,  что нал и ч ие буквосо четания  «ал г» ( <<ал ьг» ) В назва н и и  

лека рства - не единственный  признак того, что лека рство я вляется 

обезбол и вающи м .  Названия  некоторых п репа ратов для местного 

обезбол и вания  та кже связа н ы  с гречески м словом «эстезис» ( ч увство ) .  



Та к, название  п репа рата анестези н  означает «отсутствие ощущения » .  

Иногда названия  обезбол и ва ющих п репаратов ( новока и н  и дика и н )  

содержат корень  « ка и н » .  Этот словообразовател ьный  элемент - часть 

испанского слова « кока и н »  (болеутоляющее и наркоти ческое вещество, 

содержа щееся в листьях коки ) .  

Что означает буквосочета н и е  «дерма» в назва н и и  лека рства ? 

Присутствие греческого корня «дерма» ( кожа ) в названии  

лека рственного средства означает, что да н ное лека рствен ное средство 

п редназначено для лечения кожных заболева н и й  ( н а п ри мер, дерматол , 

дермазолон,  дермази н ) .  

Что означает буквосочета н и е  «энтеро» В назва н и и  лекарства ? 

Буквосочета ние «энтеро» (от греческого «энтерон» - ки шки)  В 

назва н и и  лека рства свидетел ьствует о то м ,  

п редназначено для лечения заболеван и й  

энтеросептол , энтеродез) .  

что да н ное лека рство 

кишеч н и ка ( н а п риме� 

Что означает буквосочета н и е  « гаст» В назва н и и  лека рства ? 

Буквосочета ние « гаст» (от греческого « гастер» - желудок) -

основа для назва н и й  

лечен и и  желудочных  

гастроцеп и н ) .  

лека рственных препа ратов,  п р и  меняемых в 

недугов ( н а п ри мер, гастрофарм ,  гастал , 

Что означает буквосочета н и е  « рау» в назва н и и  лека рства ? 

Присутствие буквосочета ния  « рау» в назва н и и  лека рства 

указы вает на то, что да н ное лекарство получено из корней тропического 

растения раувол ьф и и ,  назва нной та к в честь немецкого вра ча и 

бота н и ка XVI века Леонарда Раувол ьфа . П репа раты раунати н ,  раувазан 

и рауседил облада ют ги потензи вным (сн ижающим а ртериал ьное 

да вление)  и седати вным (успока и вающи м )  действием . Из раувол ьф и и  

получают та кже резерп и н  и а й мал и н ,  которые имеют названия  

действующих веществ (алкалоидов) этого растения . 

Что означают буквосочетания  « гл и »  и «форм и н  » В назва н и и  

лека рства ? 

Присутствие словообразовател ьного элемента « гл и »  (от греческого 

« гл и кис» - сладки й )  в назва н и и  лека рственного п репа рата означает, что 



да н н ы й  препа рат предназначен для диабети ков :  гл ибенкл а м ид, 

гл ибутид, гл иформ и н .  В назва н и я х  медикаментов для лечения диабета 

могут встречаться и элементы слова «диабет» : диаби нес, диабетон ,  

м и н идиаб .  А словообразовател ьный элемент «форм и н »  указы вает на 

принадлежность лека рства к саха ропонижающим п репарата м группы 

фенформ ина : буформ и н , диформ и н .  

Что означает буквосочета н и е  « п и р» в назва н и и  лека рства ? 

Нал и ч ие греческого слова « п и р» (огонь ,  жар)  в названии  

лека рственного п репа рата свидетел ьствует о том ,  что да н н ы й  п репарат 

относится к категории жаропон ижающих ил и п роти вовоспал ительных 

( н а п ри мер, а нти п и р и н ,  п и рабутол , реоп ири н ) .  

Что означает буквосочета н и е  «хол »  в назва н и и  лека рства ? 

Нал и ч ие в назва н и и  лека рства словообразовател ьного элемента 

«хол »  (от греческого «холе» - желчь )  говорит о то м ,  что да н н ы й  

лека рственный  п репарат п ред назначен для лечения заболева н и й  

жел ч ного пузыря ( н а п ри мер, аллохол , холагол , холензи м ) .  

Что означают буквосочета ния  « кор» и «олол » В названии  

лека рства ? 

На основе лати нского корня « кор» (сердце) образова н ы  назва н ия 

м ногих п репа ратов для лечения сердечно-сосудистых заболева н и й : 

валокордин ,  коразол , коринфар,  корвалол ,  корда рон ,  коргл и кон . А вот 

название  «сердеч ного» лека рства ка рдиовалена образова но от 

древнегреческого корня « ка рдиа » ,  та кже озна чающего «сердце» . При  

повышенном да влен и и  и а ритм и и  часто назна чают блокаторы группы 

п ропранолола : атенолол ,  п рактолол , метоп ролол . Общее в их назва н иях 

- нал и ч ие ста нда ртного элемента «олол » .  

Что означают буквосо четания  « цилл и н »  И «цикл и н »  В названии  

лека рства ? 

Есл и в назва н и и  лека рства присутствует словообразовател ьный  

элемент « цилл и н » ,  п роизошедший от  лати нского названия  плесневых 

грибов Pen ic i l l i u m  (в резул ьтате их жизнедеятел ьности образуются 

разл и ч н ые виды пени цилл и на ) ,  то да н н ы й  п репа рат относится к 

а нтибиоти ка м группы пени циллина : мети цилл и н ,  а м п и цилл и н ,  би цилл и н .  



Нал и ч ие в назва н и и  п репа рата элемента «цикл и н »  (от греческого 

«киклос» круг,  цикл )  указы вает на его принадлежность к 

а нтибиоти ка м группы тетра цикл и на (его молекула п редста вляет собой 

четы ре конденси рова н н ых цикла ) :  доксицикл и н ,  метацикл и н .  

Что означают буквосочета ния  « сул ьфа »  И «ти ( о ) >>  В назва н и и  

лека рства ? 

Словообразовател ьный  элемент «сул ьфа» (от лати нского 

«сул ьфур» - сера ) обя зател ьно присутствует в названиях  лека рственных 

п репа ратов,  относящихся к п роти воинфекцион н ы м  сул ьфа н ила м ида м (с  

хими ческой то ч ки зрения они  п редста вля ют собой а ромати ческие 

соединения ,  содержа щие а м идну ю NH2 и сул ьфанильную 502 груп п ы ) : 

сул ьфади мези н ,  сул ьфази н ,  норсул ьфазол . 

А элемент «ти (о )>>  (от древнегреческого «тион» - сера ) указы вает 

на нал и ч ие в препа рате элемента серы : тиа м и н  ( вита м и н  В 1 ) .  

Что означает буквосочета н и е  «бал » в назва н и и  лека рства ? 

Присутствие буквосочетания  «бал »  (от греческого «анаболе» -

подъем )  в назва н и и  лека рствен ного п репа рата указы вает на то, что 

да н н ы й  п репа рат относится к группе а набол и ческих стероидов 

( н а п ри мер, неробол ил , ретабол ил , неробол ) .  

Что означают буквосочетания  «эстр» И «андр» В назва н и и  

лека рства ? 

Словообразовател ьный  элемент «эстр» (от греческого «эстрос» -

страсть ) ,  присутствующи й в назва н и и  лекарственного п репарата , 

указы вает на нал и ч ие в соста ве этого п репа рата женских половых 

гормонов : синэстрол , димэстрол , эстрадиол . А элемент «андр» (от 

греческого «а ндрос» - мужч ина )  свидетел ьствует о содержа н и и  в 

п репа рате мужских половых горм онов : мета ндрен ,  а ндрофорт.  

Когда в Москве появились п ервые а птеки? 

На чало а птека рскому делу в Москве положил Иван Грозн ы й .  В 1 5 8 1  

году в Кремле появилась Верхняя госуда рева а птека , которая 

обслужи вала царскую сем ью.  Но уже при Михаиле Федоровиче Романове 

лека рства м и  из этой а птеки могл и  пол ьзоваться и дворя не из окружения 

ца ря,  и приказные служител и .  Все больше за готовленных аптекой 



лека рств напра влялось на нужды арм и и .  А в 1 6 7 2  году в стол и це 

появилась Нижняя а птека с помещен иями  в Китай-городе, в Белом 

городе и в Новом а птека рском дворе . В ее функции входил и за купки,  

за готовки,  хранение лека рстве н н ы х  средств, снабжение ими казны и 

вместе с те м « вольная п родажа медикаментов разных ч и нов л юдя м »  по 

рецепта м врачей . В Новом а птека рском дворе был и и «дохтурская 

палата » ,  где доктор вел прием больных,  «лекарственная п родажная 

палата » ,  «алхими ческая палатка с печа м и  для приготовления 

а птека рского масла» и иных  снадобий ,  «палатка спиртовой отда ч и » ,  

сушило для сохра нения лека рственных тра в,  чулан с запасом 

а птека рской посуды и жилые палаты для семей а птека ря и доктора . 

Наскол ько опасно побоч ное действие медикаментов? 

Об опасности побочного действия медикаментов можно судить по 

следующи м двум факта м .  Еже годно во Франции  из-за разл и ч н ы х  

лека рств попада ют в больницу около 1 3 0  тыся ч человек. При мерно треть 

из них  неверно 

неблагоприятн ые 

при меняли 

побочные 

медика менты , у остал ьных развились 

эффекты пра вил ьно при нима вшегося 

лека рства . По оценке немецких медиков,  ежегодно в Германии  от 

побочного действия медикаментов ги бнет при мерно вдвое больше 

л юдей ,  чем из-за дорожных катастроф . 

Ка к много лека рств п редста вля ют собой поддел ки? 

По оценке Всеми рной орга н изации  здравоохра нения ,  около 10 

п роцентов всех п рода ющихся в м и ре лека рств п редста вля ют собой 

подделки . 
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