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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Директор московского Пушкинского музея Елизавета Ста-

ниславовна Лихачѐва в интервью газете Томского государ-

ственного университета Alma Mater высказала замечательную 

мысль: «Искусство и наука – это разные инструменты по-

знания мира, но и то и другое – части культуры». И это дей-

ствительно так! В подтверждение можно привести два приме-

ра из, казалось бы, совершенно разных областей человеческой 

деятельности – музыкального искусства и научного исследо-

вания окружающего нас физического мира. 

В индийской философии есть понятие «майя», что в пере-

воде с санскрита означает иллюзия или видимость. Майя – это 

некоторая энергия, которая скрывает от нас единство всего 

сущего и истинную природу вещей, не позволяя нам видеть 

вещи такими, какие они есть. Попытку рассмотреть скрытую 

майей сущность средствами музыки сделал в одноименном 

произведении современный композитор Ян Кларк. И что, как 

не это же, является главной задачей науки, и, в первую оче-

редь, древнейшей из наук, астрономии! 

Астрономия переживает сегодня, без какого-либо преуве-

личения, период небывало бурного расцвета. Начав в эпоху 

своего зарождения с наблюдений движения небесных светил, 

измерения угловых расстояний между «неподвижными» звез-

дами и наивных представлений об устройстве нашего мира, 

астрономия развилась в серьезнейшую науку. На этом пути 

она породила свою младшую сестру – физику и во многом 
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способствовала созданию и развитию математики, необходи-

мой для моделирования наблюдаемых явлений в поисках 

скрытой от непосредственного восприятия истины. 

Современная астрономия включает в себя много различ-

ных направлений, но главными среди них являются «три ки-

та», на которых она стоит: астрометрия, небесная механика 

и астрофизика. 

Астрометрия – самая древняя часть астрономии. В ней ре-

шаются следующие задачи: 

 построение систем небесных координат; 

 измерение координат небесных объектов и их соб-

ственных движений; 

 составление звездных карт и каталогов различных 

объектов; 

 служба времени и т.д. 

Методы измерения положений и движения небесных тел 

непрерывно совершенствуются и становятся все более точ-

ными. Если раньше для измерений использовался только не-

вооруженный глаз и различные угломерные инструменты, то 

после 1609 года для этих целей стал применяться телескоп. 

Конструкция телескопов непрерывно совершенствуется, их 

размеры становятся все больше, что позволяет видеть все бо-

лее слабые объекты и выполнять все более точные измерения. 

Появились космические телескопы для решения астрометри-

ческих задач, такие как Hipparcos и Gaia. 

Задачи небесной механики: 

 исследование движения небесных тел под действием 

различных сил; 

 определение из наблюдений орбит, по которым они 

движутся; 

 расчет координат, в которых небесное тело может ока-

заться в будущем (построение эфемерид). 

Этот раздел астрономии более молодой, чем астрометрия. 

Ему сейчас около 300 лет. Можно считать его началом уста-

новление Кеплером законов планетных движений и появле-
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ние закона всемирного тяготения Ньютона. Триумфом небес-

ной механики оказалось открытие «на кончике пера» Нептуна 

(восьмой планеты Солнечной системы). 

Предметом астрофизики является исследование происхож-

дения, строения, химического состава, физических свойств и 

эволюции отдельных небесных тел, их систем и всей Вселен-

ной в целом. Этот раздел астрономии самый молодой. Его 

появление стало возможным с открытием и применением 

к изучению физики звезд спектрального анализа. 

Если в начале своего пути астрофизика использовала лишь 

результаты наблюдений в видимом свете (сравнительно узкой 

полосе спектра электромагнитных волн), то в настоящее вре-

мя задействованы практически все диапазоны электромагнит-

ного излучения – от сверхдлинных радиоволн до сверхкорот-

ких гамма-лучей. Превращение астрономии во всеволновую 

обогатило знания об известных объектах и, что гораздо важ-

нее, привело к открытию новых объектов, позволило зареги-

стрировать излучение из таких областей, где материя (то есть 

вещество и излучение) находятся в так называемых экстре-

мальных (предельных) условиях. Этот термин обычно ис-

пользуется, чтобы подчеркнуть, что те или иные условия 

практически невозможно реализовать в лабораториях на Зем-

ле. В этих условиях материя нередко приобретает новые фи-

зические свойства. 

В качестве примеров экстремальных астрофизических 

условий можно указать высокие плотности вещества в ранней 

Вселенной и в недрах нейтронных звезд, сильные гравитаци-

онные поля в окрестностях черных дыр, сильные магнитные 

поля белых карликов и нейтронных звезд. При нынешнем 

уровне развития земной техники макроскопические свойства 

материи в экстремальных условиях можно исследовать, толь-

ко наблюдая астрофизические объекты, в которых эти усло-

вия реализуются. В этом смысле можно смело утверждать: 

современная астрофизика – это передний край науки, и она 

исследует наиболее фундаментальные явления и процессы, 

недоступные пока лабораторной физике. 

http://www.nature.ru/db/search.html?not_mid=1168527&words=%E0%F1%F2%F0%EE%F4%E8%E7%E8%EA%E8
http://www.nature.ru/db/search.html?not_mid=1168527&words=%F0%E0%E4%E8%EE%E2%EE%EB%ED
http://www.nature.ru/db/search.html?not_mid=1168527&words=%E3%E0%EC%EC%E0-%E8%E7%EB%F3%F7%E5%ED%E8%FF
http://www.nature.ru/db/search.html?not_mid=1168527&words=%ED%E5%E9%F2%F0%EE%ED%ED%FB%F5%20%E7%E2%E5%E7%E4
http://www.nature.ru/db/search.html?not_mid=1168527&words=%E1%E5%EB%FB%F5%20%EA%E0%F0%EB%E8%EA%EE%E2
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В настоящее время для астрофизических исследований ис-

пользуется не только электромагнитное излучение. Ведутся 

полноценные наблюдения еще в трех каналах, содержащих 

информацию об изучаемых объектах и происходящих во Все-

ленной событиях, таких как: нейтрино, космические лучи и 

гравитационные волны. Поток информации об изучаемых 

астрофизических объектах накапливается настолько лавино-

образно, что сегодня наше представление о Вселенной сильно 

отличается от того, что мы знали о ней еще вчера. 

По нашему глубокому убеждению, любой образованный 

человек должен быть знаком с достижениями астрофизики, 

приоткрывающими тайну, скрытую завесой «майи», о том, 

как на самом деле устроен наш мир. Для студентов, обучаю-

щихся на физических факультетах университетов, этот пред-

мет вообще является обязательным. К сожалению, количества 

лекционных часов, отведенных для тех, кто не специализиру-

ются в области астрофизики, далеко недостаточно даже для 

поверхностного знакомства с этим необъятным и интерес-

нейшим предметом, а возможности чтения дополнительной 

литературы крайне ограничены из-за перегруженности учеб-

ных программ. К тому же, как показывает опыт, имеющиеся в 

наличии учебники (например, превосходная книга А.В. Засова 

и К.А. Постнова «Общая астрофизика») несколько сложны 

для восприятия среднестатистическим студентом. Поэтому, 

нам представляется целесообразным собрать в одной книге 

материал по современной астрофизике, который соответство-

вал бы лекциям, читаемым на физическом факультете ТГУ, 

но был бы изложен немного глубже и подробнее, чем это уда-

ется сделать во время аудиторных занятий. При этом пресле-

довалась цель изложить необходимый материал, по возмож-

ности, просто. Если эта книга будет достаточно понятна сту-

дентам со средним уровнем подготовки в физике, и, в то же 

время, не будет скучной для более продвинутых – автор будет 

считать свою задачу выполненной. 

Включенный в книгу материал разбит на 12 разделов. Пер-

вые четыре раздела вспомогательные. Они содержат справоч-
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ные сведения, необходимые для понимания терминологии и 

сути рассматриваемых астрофизических процессов. Пятый 

раздел посвящен наблюдениям в различных информационных 

каналах, и используемым для этой цели инструментам. Этот 

раздел книги наиболее объемный. Его можно рассматривать 

как подробное введение в круг вопросов, решаемых совре-

менной астрофизикой. Разделы 6 – 10 занимают, пожалуй, 

центральное место в этой книге, и содержат изложение 

накопленной к настоящему времени суммы знаний о физиче-

ской природе звезд, источниках их энергии и жизненном пути 

от рождения до смерти. Заключительные разделы книги 11 и 

12 предназначены для ознакомления с миром галактик (ос-

новных «кирпичиков», образующих крупномасштабную 

структуру Вселенной) и с элементами космологии, той части 

астрофизической науки, которая изучает Вселенную, как це-

лое. 

Автор признателен своему давнему студенческому другу 

В.Е. Панчуку за возможность использовать при описании 

приемников излучения и спектрографов его материал из сов-

местной книги «Астрономическая спектроскопия». Было бы 

значительно сложнее довести эту работу до логического за-

вершения, если бы не помощь моих коллег – М.А. Баньщико-

вой, разработавшей превосходный дизайн обложки, 

и Т.Ю. Галушиной, оказавшей неоценимое содействие в том, 

чтобы публикация этой книги состоялась. Им, а также своей 

дочери И.В. Тамаровой, взявшей на себя нелегкие хлопоты по 

поиску и взаимодействию с издательством, я приношу свою 

искреннюю благодарность. 




