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1.Общие положения 

 

Курс лекций представляет собой обзор и обсуждение постановки некоторых 

наблюдательных задач по гамма-всплескам (GRB), их родительским галактикам и 

звездообразованию на малых и больших красных смещениях (z). В настоящее время 

главный вопрос формулируется так: есть ли сходство или разница между 

родительскими галактиками гамма-всплесков и типичными галактиками для тех же z? 

Обсуждается прямая связь между «длинными» (длительностью более нескольких 

секунд) гамма-всплесками и взрывами массивных звезд, гамма-всплески и некоторые 

загадки массивных сверхновых. О наблюдательных космологических тестах, не 

зависимых от модели: темп гамма-всплесков и темп звездообразования на больших 

красных смещениях.  

В результате освоения дисциплины аспирант должен: 

Знать:  

 современные технологии получения наблюдательных данных по гамма-

всплескам (GRB); 

 методы обработки этих данных и теоретического анализа этих наблюдений;  

 способы определения параметров объектов, связанных с гамма-всплесками 

(родительские галактики и сверхновые).  

Уметь:  

 использовать методики анализа наблюдений; 

 использовать всемирные банки информации при проведении исследований по 

гамма-всплескам; 

 корректно обрабатывать оптические спектры родительских галактик и 

сверхновых, связанных с гамма-всплесками; 

 определять их физические параметры: возраст, масса, светимость, хим.состав и 

т.д. 

Владеть:   

 -способами качественной и количественной оценки точности результатов.  

 

 

2. Структура и содержание дисциплины «Гамма-всплески, массивные 

сверхновые и глобальное звездообразование на больших красных смещениях» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу (36 часов). 

 



 

№ 

п/

п 

Раздел 

Дисциплины 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов 

и трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваем

ости  

Лекции 

 

Лаборат

орные 

занятия 

Самостоятель

ная работа 
 

1 

Вводная лекция. О современном 

ожидаемом максимуме в истории 

звездообразования во Вселенной. 

6 ч. 

 

   

2 

Оптическое отождествление: 

первые  родительские галактики 

GRB и массивное 

звездообразование 

6 ч. 

 

   

3 

Прямая связь между длинными 

гамма-всплесками и массивными 

звездами (GRB – CCSN) 

6 ч.  

  

   

4 

Темп гамма-всплесков и темп 

звездообразования на больших 

красных смещениях 

6 ч. 

 

  Зачет 

5 

Моделирование спектрального 

распределения энергии 

родительской галактики гамма-

всплеска 

  3 ч. 3 ч.  

6 
Интерпретация спектров 

сверхновых 
  3ч. 3ч.  

 Баланс времени 24ч. 6ч. 6ч. 36ч. 

 

3. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости 

Текущий контроль осуществляется по результатам работы на лабораторных 

занятиях. Итоговый контроль – зачет.  

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ГАММА_ВСПЛЕСКИ, 

МАССИВНЫЕ СВЕРХНОВЫЕ И ГЛОБАЛЬНОЕ ЗВЕЗДООБРАЗОВАНИЕ НА БОЛЬШИХ 

КРАСНЫХ СМЕЩЕНИЯХ» 

1. Каковы основные заключения, вытекающие из исследования родительских 

галактик гамма-всплесков? 

2. Каков основной результат оптического отождествления гамма-всплесков? 

3. Каковы основные выводы об эволюции для больших красных смещений (z~10)? 

4. Каковы основные механизмы, объясняющие гамма-всплески его послесвечение? 

5. Что такое послесвечение GRB? 

6. Как оно наблюдается? 

7. Какие линии видны в спектрах послесвечений? 

8. Каковы условия их формирования? 



9. Как определяются параметры родительской галактики гамма-всплеска? 

Перечислите методы их получения. 

 

4. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины «Гамма-

всплески, массивные сверхновые и глобальное звездообразование на больших 

красных смещениях» 
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