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Рис.
Рис. 2

11 ВоТ уже МJ.JЛ:шарды .1ет с момснта обраЗОВ8ШI.JJ
II шсii П:Jвнеты С .'1ИСЧIIЫС ЛУ'IИ НЫIIО;IНЯЮ! ТI   tШ  _
скую работу на nовеРХНОСТII СУШII...

в ВОДНОЙ и
с:;iти-

ной оболочках Землн. I-!a }l;аж ьш]ша;   =ь дно110-

метр поверхносТи эемнои атмосферы е

Зто теплО
ст ОКОЛО 2 К<'Iлорий СОЛIIЕ''I110rо теllла.

 :  :ЦHOIl rл()шается присутствующими в атмосфере

IМИ па ими, пылью, yr.'l.eКlIC.lblM
rазом. Особенно

ВОДЯ Ь
роль Ратмосферы I{ЭК ПОf.ilоТJпеля rу6ителыюrо

   J-II  r.шическоj:jЖНЗIШ утлрафlюлеТО80rо излучения

с'uлнца KOPOTKOBO;JHOBoe 113Jl}'чение Солнца (начиная

с ДЛШI. води менее 0,29 М]ШРОllа) поr.lощаетСЯ, в част.

НОСПJ, ОЗОНОМ. который в небо.'lЬШОМ КОЛl1чеСТБе распо-

лаrаетси в Вlще СЛОЯ на высоте 20-50 КМ.
u

Таким образом, некоторая чз(.ть попавше-и в

aTc   
сферу со.tшеIJПОЙ энерrии поr lощаС'ТСя ею или рас

вается 11 отражается в мировое простраНСТfЮ.
Но боль-

шая част}, J1УЧИСТОЙ энерrии Солнца достиrаст поверх.

HOCТl{ зс},шоrо шара и corpeBaeT с}'шу и воду, а таl(же

Пр"..'Iеrающий к I:ШМ воздух. З3 счет этоrо Tell la в БОЗ.

дух поднимается БО.'1ьшое КОЛI{чество IЮДЫ в виде па-

ра и3 KOToporo образустся (Jб 13ЧIIOСТЬ.Неравномерность

Ha peBaповерхности суши и }, оря об}С.:,ав:швзет воз-

никновеlll-Jе воздушных 11 MOPCКlIX течешш. Ветры пере-

IЮСЯТ облаl\а, rpYIIToBblC н сточные БОл.ы питают Р КИ.
ОкеаНllческие и МОРCJ<ие течения оказывают воздеист-

вие на I{:шмат отделы!хх частей зеМIЮro шара. Так

тепловая энерr-ия Солнца ПРСВfl3)Щается
в механическую.

Т.сп.10 1I спет солнечных ЛУ'Iеli обеспечивают бурно 
раЗВllТl1е Жl13ИJI на ЗеМ.lе. ЗнаЧlпельная дОЛя ЛУЧIIСТОИ

энерrllИ CO.fJ.Hua преобраз,"'ется в СI{РЫТУЮ Эl:Jерrию ор-

rаШJlJескоrо вещества. Ero масса ныне достнrаст or-

рОМНОМ величины - 1025 'Тоннl Оби.'ше орrаНl1ческоru

в ществаобуславливает образование камеиноrо уrля,

н&фтн, торфа. Если учесть, что в KalJeCTBe топлива че-

ловек ислользует пшже древесину f{ стеб.'1" rР<lВЯIШ-

CTЬJX растеfПJii, то станет ясныМ, что BC из естные
нам

1IСТОIJIIIШИ энеРI'ИН (за ИСК.lIОЧСНII{'М ядернuи) являются

тЮ'; II.'Ш: IJH8IJC преобр;новавшсiiся энерrией солнеЧllЫХ

a'JY'leii.
СО.lнце оназьшаст Бозл.ейспше JI на состошше зем-

:Aoro М8rнетизма и 3.:lеКТрНЧССТВ8. Таи, например. уета-
IЮБ.fJ.ена прямая зависнт>'ЮСТЬ между СОШlеЧI:JЫМ lJ:ыуче-
I-Jием и состоянием маrнитноro ПО.1Я Земли. При резком

}'ве.1НIJЕ'НIIИ СО.'1нечнои щ\Тивности МОЖIЮ набilюдатl.>

дрожание маrнитной стрепки Iюмпаса, то есть },1апшт.

Ilую б}'рю. OlJeBIIДIIO. IЮЗДСЙСТНllе СОЛlща на ус '10ВlIЯ

дальней раДИОСВЯЗI{, Tal{ как раДIЮВОJIНЫ распространя-
ются на большие раССТОЯНifЯ б.'lаrодаря отражателыю-

.му СВОЙСТВУ одноrо из слоев верхней атмосферы - ио-

нuсферы. В заБlIСIJМОСЛI от СО.'lнеIJIЮЙ актНlШОСТИ !lахо.

)lJlТСЯ 11 Т3Iюе ЯВ.:Jсние п]шроды, как IlOлярное СИЯllllе.

Не.труДlIO доrадаться, что сo.rlнеЧllaя аКТИБlIOСТЬ OI{азы-

вает опреде.'1еНl-lOе воздействие на растения 11 ЖИВОТ-

ных. Замечено, что в ["оды повышения солнеlJНОЙ актив-

ности лучше растут дt:'РСВЬЯ, упеШlчивается чИСilО эпи-

деМlJчеСJ\ИХ заболеваний, наб.;подаются н друrие ЯВ-

ле}!Ия.

И3 BCCro Сl\азаllJюrо слсдует, что дЛЯ IIЗУIJСНJIЯ мно-

ПfХ ЯВ.Ч{'J]НИ, ПРОI1СХОДЯЩIIХ на Зем.че. важно ПССnеД(j-
Бап, и реж({;I.!. Со.чнца.

Теперь уже ОКQнчательно Y('rilHOIblCHO, ЧТО СRетящая-

СЯ поверхность СОЛl:Juа (фОТОf'фера) l{еодноро'lНЗ. H 
ней можно наб.f[юдать ЯiЖllе y.J..1I-шепные области, ко-

J орые называются фal,С lаМII, а ПII';ЖС uб.lш,а раска-
ленных ПiЗОВ - rpaIIY lbI.

jHO
самыми примечатеЛЬНЫМIJ

образоваlШЯМИ :JШЛЯlOfСЯ темные пятна (СМ. рнс. 2).
ОI\И появляются как в О' иночку, так и rруппа;l.Ш в ЭК-

BaToplia 'lbHo}J области Со.1Iща, но пзбеrают УЗКОЙ ЗОНЫ
вБЛЮ11 самorо экватоril. Выше 45 параллеЛII пятпа
ПОЧТИ НJнщrда не наб:lюдlются.  lстаl-JовлеНfIыезаl';ШIO-
мерности FI образовашш щпеll на СО.lнечной поверх-
НОСПI ПО..толяют утвеРЖ.'l8ТЬ, ч т их КОЛНIJеСТ80 и раз.

мсры пропорциональн'bl (''О!lнеIНЮЙ аКТИВНОСТII. Актнв-

IIQCTb же Сошщз через 1<8ждые 11 лет уве.f[ИЧllВастся,

а между максимума;\ш olla "падает. Вот n01le'\fY

наuлюдеНJIЯ пятнообраЗОDателыюи деяте.1ЬflОСТИ, а так-

же сопvтствующих ей процессов представляют ИCJ<ЛЮ.

Чllте.1ЬНЫЙ научный

Шlте1С.
ТaJше наблюдения 8едут-

ся астрономами посредст ом спеuиа.'1ЫIЫХ те.fJ.ескопов.
'Любите.1ЬСКI1е l-Jаб.'1юдения IIНTepecHbl для caMllx наблю-
дателей, та'к как обобщеllll Тi:lКИХ паб.1юденни ПОЭВО;IЯСТ

r.lубже разобраться в ПРljродных ЯВJlеНШJХ.

Во время СОilнечных заl меШIЙ можно еще наб.lюдать
на Солнце фонтаны paCI J1eHHbIX rаЗ08 - протуберан-
цы. хромосфеРlJые 8СПЫШЫJ н С8ечение со.'шеЧIfО}J коро-

ны. Но затемнеJIИЯ Cn.TlНцa бывают редко. и поэтому лю-

бите '1И Morvl подrОТОВl1тЬ(:Я 1\ ero lIаБЛЮДСI-1ИЯМ по од.

НОЙ из yka-заflНЫХ в конце этnй брошюры Кlшr. Здесь

же этот вопрос рассмаТРIШ3ТЬСЯ I(е будет.

Вернемся к движеlllНО 'Зем..'ш иокруr CO;IHua и со-

IIУТС"iВ ЮШИМ ему явлеюkм. nО.f[НЫИ оборот BOKpyr
Солнuа 3СМ lЯ сопершаеf за ["од. Путь ее движе-

пия Itазывается орбитой. сь СУТОЧlJоrо врarщеНI1Я зем-

 lOro шара наклонена к l.l0CKOCTI{ орбиты на yro;l

66,5 rрадуса. Ве.lичш:!а и напраВ lениеHaK'lOHa земной

оси не меняются, сеперIIыIA конеи ее BcerAa напраnлеfl

на ПОЛЯР IУЮзвезду. ПРI! всем этом БУДУIJИ В одной

точке орбиты, Зе!\шя оказывается более обращенной
к СО.1НЦУ ceBepllbIM ПО lушарием.а в противоположной
точке орбиты - южным iюлушарием (см. рис. 3).
в пер во}" С!lучае во всех м стах севернее экватора полу-

денная высота СО.1нца б}' ет наиБО lьшей, и оно ДQ.lIЬ-

ше Bcero бывает над rop зонтом. В это время земная

поверхность ceBepHoro по... rшария ПО.'1учает са юеболь-

шое количеСТIJО теп.:Jа. У 1 ас лето, а в южном пuлуша-

рии в это время зима пото у, что во всех местах южнее

Эlшатора полуденная ВЫСI а Солнца оказыDетсяя наи.

меньшей, 11 о юменьше cero бывает над rоризонтом

в тсqение суток. Во вторчм С.1учае наблюдается совер-
шенно пролшопопожная арТlша. Теперь южное ло.1у-
Ш<fрие более обращено к Солнцу, н там лето, а в се-

верном полушарии
- зима Между ЭтИ:\Ш преде.чьными

положеНИЯМII зеМl!оrо ш. la бывает среДl-Jсе. коrда оба

полушария ОДИl1аl(QВО со  епаютсясолне1lИЫМИ .'1учами,

11 после лета в северном полушарlJИ наступает осень,

а в южном полушарин поt::ле зимы - весна и наоборот.
Итак, смена времеи rода ha Земле происхоДит потому,
ЧТО Il3ша планета движет я BOKp)'r Солнца 11 при этом

ее ось наклонеl:Jа к орбиtе; }J3правлеlше и величина

"аК,,10на не Ilз,меНЯЮIСЯ, Н, по этой причине n раз.'!ич.
I-JbIХ ТОЧRах орбиты земной шар оказывается более об-

ращен к СО.1НЦУ то ceBepllЫM, то южным по.fJ.ушариями.
Наблю аетСII TOTпроцее

в виде изменеlШя ПО.lулен-
НЫХ Hblt'Ol Сll.l:lIЩ<l 11 II.IM{'I Е'III1Я TO'IC'K ВОСХОД<l И З;:IХОД<I,
а след()tJаН'.lЫЮ, 11 ПРОДOJ ;'fщтеJfЫ10с.ТII СVТОIIIЮI о ПУТII
СО.11ша над rOpll301IТOM n ече[lI1с ["ода.

2Jсентя5ря

Р-"с. 3

КАК орrАНИЗОВАТЬ НАБЛЮДЕНИЯ

д.1Я вел;еНIIЯ систсмаТИ'lеСIШХ наблюдсниi'f СО. IIЦCl
iJ:'IilO СДС.lать наблюдательную ЛJющадку. РаСПО..'IОЖlпе
ее fl3 таком месте, с KOToporo .'1учше всето обuзревает-
сц IlебосвоД 11 особешlO восточная, южнClЯ и запаДная
СТОрОНЫ rОРIJЗОlIта.
На ровном месте устаllаВ.'1ипается небольшой СТО.;:rбщ

с ззоетрсшюн вершиной (рис. 4). Часов в 9 IIJIН Ш ут-
ра D поrожиii лень радиусом, Р8IIНЫМ длине теllИ, BOKpyr
столбика прово.'I.IIТСЯ окружность. Делаеп_я это посред
СТIЮМ привязаннorо к столбику шнура 11 заостренноR
па.:JОЧIOI. В точку, ["де тень СТО.'1бика СВQl1М IЮJЩОМ ка-
сается окружности, вбейте колышек. Пl?ремещаясь по
часuвоii стрелке до полvдня, тень столбика бу.'lСТ уко-
раЧllВаться, а после полудня она станет уд.;шняться.
В kaRoii-то момент кончик теии коснется окруж:юстlI.
Эту точку I(адо зиметить вторы'\!. КQ.lIЫШIЮМ. Теперь
между КО.'lышкаМl1 ПРОВ()дlПСЯ прямая .1ПНIИ.я, котор)'ю
Ilадо разде.'1ИТЬ ПОПО.131\1. Через полученную точку
11 основанис СТО.'1БJша ПрОRUДИтСЯ .'1Иипя. ЭТО I1 будет
полуденная линия ИШI меРИДIJ3Н, проходящиii через
точку устаНОБI{Н СТО.1бика. Конец, проходяшиii через
ОСНОВ3Н1lе СТО.1бllка, соответствует наllраВilеЮIЮ на Юf,
а противоположныii КОlJец б}'ДСТ наllРЗБлеl( Jla север.
Способом лрn[] шиваIllIЯ ПО.'1удеIllIУЮ тltшю МОЖН(I

продо.чЖlIть в оБOl{Х шшраВilеlШЯХ на I<зкое уruДlЮ
раССТОЯНllе.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТОЧЕК ВОСХОДА И ЗАХОДА И

ПОЛУДЕННЫХ ВЫСОТ СОЛНЦА

На поЛУДt:ННой .'1И}IIШ устанаВЛJ-JВастся азимутальный
СТО.1. Сделаитt: ero I!з вертика.1ЬНО BpblToro столба и

Прl:!креплеl{ноrо к нему rоризонта lьноrо Kpyra. По

:Кl1аю J\pyra наllесите ["радусные делеЮIЯ. Нача;IЬНЫМ
СЧlfтается то деленне, которое стоит в южном конце

ПО.lуденноi'i линни. Все прочие дС.'1еНI:IЯ обозиачьте 'Ie-

рез каждые 5 НЗИ 10 rрадусов по часовон стрелке
QТ О до 360 rраЩ1СОn. у н,,'левоrо де.fJ.еflПЯ шображается
буква Ю (юr) , 'у де.'1ения 9()"'-З (запад), у 1800-

С (север). у 270
0
-В (восток). .'l.1.0ЖflО обозначить 11

лромеЖУТОЧllые стороны. В центре I{pyra заl{релите

DlIЗИр"УЮ П.lанку (01. рис. 5)
Так :как TOIJKII восхода и захода СОЛfluа симметрпч-

ны относительнu полуденной .1ШIIIИ, то определять мож-

IЮ одну из пих. скажем, точку захода. Если, наПРIJмер,
Солнце зашло в точке, азимут (уr.зовое раССтояние от

южноrо кшща ПО:IудеНlюi1: линии) I{ОТОРОЙ оказа'lСЯ

135 ["радусов (северо-запад, то' азимут l'ОЧIШ ВОСХОДБ

Солнца в зтот ДС'IIЬ бы,;] 225 [рвдусов (северо-восток).
даllные об пзм('не II-IИ точеl восхода и захода СО.'1нцiЗ
н ДЛИlIЫ ДllеВlIоrо пути над rОРIlЗОНТОМ можно оформ-
лять rрафичеСI\И. l{ак покаэано на рис. б.

Высота СОЛI-Jца иад rориэонтом опреде;lяется в по1l-

день, то есть в момент. коrда CO.'lHue наХОl1lПСя IJa.'l

ПО.'lудеI:JНОЙ ЛИlшей. Делается это посреДСт80М кваДрЗl:J-
та (СМ. рис. 7), который vстанаВ..'IИ8ается ТВh.же на п(l-

 1удещюii :ШИии в .2 метрах к юrу от аЗlIмутальноrо
СТОЩI.

Н;;а в('рпrка.'1ЬНО врытпм сто.лбе за:креП.1яется VrO;{I,-
НlII{. I{ сторrщзм l';OToporo прlll.;l1еП.1яется l'IIf'та.'l.'III'I('f'Ю1Я

ЮНIt'iiка Д.lJlllюii 45 см (60Лf'е jJ,,;jIlШI;tя обрубзется) 01[3
IIЗПlбаетси в дуrу. раВllую 1[('тверти OI РУЖПОСТJ1. Тоrда

2?денаорll

Кi1Ж.J.ЫС ПОЛСdllТlIметра б}'ДУТ соuтпеТСТIJuвап.l rрадусу,
а каждое ),Ш.'lлиметровое деление б\о'дет соотве.ТСТl:IиВ<1Т!...1

0,2 ["радуса. В центре л.уrи закреllИте стержеll. К. Tel!b
от fI( ro в ПОЛ.'lt"IIЬ "падет на шк IЛУизоrflУТОII ЛlIнеl1-

KII. и надо JШIШ:" произв('стн UTC(leT от BepXHero конца

шка.1Ы, так как  ЮЛ\'.'lеннаявысота Сuлнuа будет paJ'l.Ha
Ilакрсстлежащем'V' vr:1Y между Н311ривлеJШЯМII (от цен-
rРilльноrо  ТСРЖенька) на 1l)о'левое деление nepxHero

конца тшеики " Ila тень стержеНЬJ\а.
Записываемые ЩШllые об изменеllИИ полудеllllЫХ вы-

сот Солнuа "о!ОЖно изобразить rрафичеСl\lI, l\aK показа-

I-Ю на PllcYHKax 8 11 9. ЕСЛII же одновремеНfЮ с опре-
Д.слеIIllЮ,fJf

ПОЛУд'енных высот Солнuа []ед,,'тся 11 11аб.'1Ю.

дения поrоды, в частности опре;J:еляются I1 среднеде-
кадные 11 среДИЬ),1еСЯ'lные температ)'ры вuздуха, то

можно rрафик II3МСI-Jения полуденных высот СО.1нпа

(pIIC. 9) СОО 1еС'IIПЬ с fрафтшм }Jзмеlleil!lЯ, например.
среднедекадных темлератур (РНС. 10). В реЗУ lыате
получается ннтересменшая h.артина прямой заВИСIIМО-
еЛI

среднедекадных температур от полудеНIIЫХ ПЫ-

сот Со.'шца. Tal';: юные паблюдате;J11 мо["\'т получить

ПU.;Jную картинv A()BO;rbIlO СЛОЖIIЫХ ЯВЛ('НlIЙ. ПОIlЯТЬ се

11 помочь IJ;руrш,t разоБР<fТЬС в сезо IНЫХ IВМ('lIеН!fЯХ

природы cBoero Iфая.

I-I  Б.пЮДЕIIIIЯС{)ЛИЦЛ

1
ОрrаНlIЗУ It u{'!tя наб.'lЮДСНI1Я Солнuа,  Ie С.1елует

:мБЫБ<JТЬ О тОМ, ЧТО оно ЯВ.'1яется опасным !lЛЯ f.l<f.J.

1-1<1 Hero нельзя смотреть простым rлазом 11 тем более

Iсрез какой-нибудь ОЛТllчеСtшii Пl1l'1бор без спеuиа.'lЬflЫХ

свстофильтров. так нак MrflOBeHHO 11 навсеrдз можно

ИСПОрТИТL Ii-1И совсем потерять зреНllе.

При llаБJlюдеНlШ Со.1ниа невооружеШIЫ"1 rлазом D

качестве За]ЩJПllоrо ФIJльтра МОЖIЮ ИСПО.1Ь30ШiТЬ оБыI{-

IlOвенную ФОТОП.lастиНl{У. д.IIЯ этоrо ее надо D течение

4-6 минут проявить lIа спету, а затем ОТфЩ{Сllровать,
примыть н высушить. РаСПО.'lаrзя rакую П.lаСТIIНКУ пе.

ред r lазаМII, можно безопасно наб.1юдать СО;Jнечный

ДIIСК, но простым I'.1азом MHororo на нем lIе заметить.

НесрзвнеНIЮ интереснее наблюдать СО.'lнце в телескол.

Для В lзуа.'IhIlЫХ II б.1ЮДСШIЙСолнци roдится всякий,
даже самодельный, те.lескоп. Перед тем, как с,"ютреть
па СО.1ние в телескоп, надо обязательно впереди объ.
еl{Т1lва поставить защитный фIIЩ,Тр. Но удобнее 11 без-
Шlасмее не смотреть на Солмце через те.1ескоп, а

наб.'Jюдать ero на экране, 1{0Topblii прнкрелдяется к

оку.1ЯРМОМУ концу трубы телескопа (СМ. pIIC. ll).
У телескопuв, выпускаемых оптичеСКИМI{ заводаМI) и

продающихся D маrаЗlшах учебноrо обор\'Дования, та-
кпе устройства есть, а если нет, то экраНllИК с ОПUР IЫ'\1

стержием нетруд 1O Ilзrотовить своиltlll СllлаМII.

К трубе те "lескола мета.1.'1I1ЧЕ'СКlIМИ кольuамн 11.'IИ

ремнями прикрепите бр\'сок Д.1ИНОЙ 50-60 СМ. На ево-

бо,'1lЮ\! нонце бруска  мОНтир}'йте ПОДВИЖной экран и

к нему во время наб.1юдений ЛрНI<:репляйте чертежн\'ю

бумаr\' (сы. рис. 12).
Суть простеiiШllХ Вilзуаш,ных набillOдеЮIИ Со.'шца

СОСТШJТ в ежеднеВflОЙ ( lучше в ПО.1день) зарисовке
ВНДимых пятен 11 последующеJ1 обработке TalHIX ри-
cyflKOB. Д 1Я3Toro lIа ЛIIСТКИХ 'lf'ртеЖIIОЙ БУ}.lаrн Зilра-
11('<' ЩJЧРР'IШlаются ОКРУЖJЮСПI ,lШll'olеТl10М I(Ю мм, 11 НО

Вр('},1Я наG.rJIодеtlllЯ Ilзображеllllе солнеlНlOrо ДlICK8 точ.

но совыещается с таlЮИ ОКРУЖ lOстью.ДОСТllrается это

ю

с
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Рис. 6

nутсы ПСРС 1еlllенняЭКр<1на по ОПUрllOМV БРУСhУ. ВИДII.

мые n даlНlыj:'1 момент пятна быстро и тОчНО обводятся

простым МЯПШМ I\tIРaJl:Iашом, а потом на JШсткс ука.
зывается порядкооыii номер, дата и время наб.1IO.ilения,

<3 также заlll:lсывастся оценка J\<iчества IIзоБР<:lжеНlIЯ.
ПО.lvчснные таЮlltl образом зарисовки СО.:Jнечных пятен

обрабатываются COrJfaCHO указаниям. !laI!IIbIltl в IШllrе:

В. В. Шаронuв. Содние 11 ero l1< б.1ЮJ1еНIIЯ. 2-е IIздаflИС,

rостеХИЗД<1Т, 1953 r.

Д.fJ.я фотоrрафиронаиия Соднца к телескоп\' присп(}-
собьте спеЦ}Ja.'1ЬНУЮ ФОТОIlРlIставк rС заТВОрОltl 51 :кассе-

ТОЙ (см. рис. ]3) IJЛlI УЗКОПЛСIIOЧIIЫЙ фотоаппарат Тlша

«ЗеннТ». При фотоrрафироваНIIИ lIосредствш! ПрИСТЗВКII
иэобраЖСНllе CO.'lHeIIHOro ДlICl\a на неr3П1Rе 'Iолжно

Jlметь диаметр ]00 мм, 11 печаТ3Нllе на фотобумаrу про.
}j3ВОДlfТСЯ l\OHTaKTHO. В случае же прнмснения УЗJ\О-
плеНОllНоrо фотоаппарата надо НСПО.fJ.Ьзовать псреход-
ные втуЛЮI, чтобы СО.III(е IНЫН: ДIIСК заlll1мал 2/з JlШ1 да.
же З!4 ШIIРIIИЫ кадрн. При печатн с }'ЗIШН ll-]еlll\Н Ilзоб.

раЖСЮlе СО;Jflечноrо Дllска увеЛllЧlшэется до 100 мм D

поперечнике.

ПРО.'lО,IJжите.1ЬНОСТЬ

ЭКСПОЗIЩt"
определяется ОПЫ"f-

.JIbl.., путем ЛРПМСШJтеЛl,НО к r '\1еЮШIIi\Н' Л.lClIкам IIДИ
Il.IШСТlшкам. ВаЖllО шщоб"рзТ1о 1131IБО.'1t't- поnх.ОДЯЩJlе
СВ('l'ОФIIЛI,ТРЫ 11 ]щзфраrму. Ilтобы добllТI,СЯ IIС'IРIЮI"О, но
'l.JeTKOrO изображеllllЯ CO.1ll{'1fНoro ДIIСI{а. Наводится те.1е.
С:коп с фотокамеро!! На Со.;шuе по тени, отбрасываемой

9's
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Рис. 14

ДРУП1Е ИНТFРFСНЫЕ НАБЛЮДЕНИЯприбором -113 f10Д"Т3БШ'ЩIЫЙ ЭКрЯН. При ЭТО" ()UъеhТIIБ

ДО.'Iжеи UlolТb ЗЗ"рhlТ, :1 '31,СIIDниров.tНlllе ПрOlI ШОДIПСЯ .

быстро, чтобы Щ сrорел эаТВllр. НаведеНlIf' ШJ резкость

rt')юмеllдуется ДС'.1НТЬ ПО Луне и рз'l ШIАсеr13 taMf'Tll1b

ПО.'IШШ"llие соотпеТСТfl.\ttrшшх усrроi1сти. Не.1Ь.iЯ ЛОЛЬ'IО-

ВЗНоСя зеркз.'JbНЫМ вIIДШIС"8те.тIf'М фотоаllПарат . нель-

ш смотреть Б С1"ОРОН\' СаЛlша!
Смысл Itа6людеНllii СШ.IIща СОСТШ1Т в том, чтобы ре-

бята не .1юБOlШ.'ШСI, бы беСl\оне1
11-IO наблюдаемыми на

нем ЯD.1еШfЯМII, а ПЫТ.'ШRО изуlJаЛlt IIX. Ценны ЛJ1lIlЬ те

нзблюдеlШЯ Солнца, ко"трые вед} тся Д!lИте.1[,IIOе время

(месяцаl\.Ш. ;) :Jучше rодами!) и СIIСТ('М8тичесКIt, без лро-

ЛУСh8 поrожнх Дltеii, I{оrда предоставляется возмож-

lIоtПJ ПрOlIЗ8f'СТИ очереДIIO(' наб.'JЮДt'Нl-I('. В HTore полу-
 Iаются rрафllhll и меllеllllЯ СОЛIIf'ЧJlОИ 3КТII8JюеТII (СМ.

рис. 14). Их CVПОСПШ.lf'НJI(' с даННЫМII наб.1Ю'l,СННН З{'М-

III)ro ма,"неПIЭМ;з', rрОЗ0ВОИ  ШПIБНОСТII, полярных Сltя-

IIIIЙ, поrО'lообраЗУICIЩJlХ 1JpOI\eCCOB н друrllХ ЯВ.1еНllii,
ПII\ (1;111 Иllаче t:вязаШIЫХ с СО.ilнеЧI-JОИ 31(Т((8I-JОСТЬЮ. по-

"Jволяет vбедиться n СЛОЖI-JЫХ взаимосвязях l-Jаб.1юда-
емых в Прllроде процессов.

Наблюдая СНIIIЩС', нельзя не пбт13ПIТЬ B1-JIIMU1-Jife иа

цнет iI шпеJ-IСИБlЩСТЕ, зорь, 1-JЗ СВРТОАЫ{' столбы, Кр\'ПI 1I

!\ош,цз, IШТОРЫ(' наfiЛЮД<lЮТСЯ Ult:Oлn СОЛНl.Ш, I-IЗ Сl\'Ч3И

IIз-за 06;JЗ JНОfО СIfЯIIIIЯ I( друrll(' ЯБ.llеНШI. Все оnтиче

СКllе ЯВ.'lf'I-JIfЯ, наб.lюдаемые в атмосфере 3e),l.1(1. надо

подробно описьшап"  ар"СОВblВ.I:IТЬ, а по Dо=,можноспt

11 фотшрафllРО83ТL. ЭТО ПОМОЖf'Т r 1убже разобраться
8 .JЗl\ономерностях ;iiIТмосферНОlJ nПТI1КИ 11 ре'шrlIOЗНЫN
представ 1еllllЯМ о «знамеllllЯХ He6eClIbl,\» ПРОТIIIЮПОСТЗ-
FlI11 L> научные ОUЪJlснеНIIЯ ЭТJJХ IIIIП'РССllеlШШХ явленш[

природы.
Но CoВ'lbIM ннт('ресны\! 113 ОПТlII(('СIПJХ ЯНЛСШJi! буде'l

наблю е)-Jие <zзеЛt>иоrо .1V'IЗ». Распространено мlIt нне.
'!то 3ТО nO'JTH IIСУ.IIОВШdnе ЯА:JСI-Jне 11 УДОВО;JЬСТАIIС 8ItЛt'Tb
ero выпадает на долю очеllЬ редких СЧIlСТЛIIВЧIIКОА.
В СЗJ.ЮМ же де..lJ.е, e{';J1I Чl'Jще наблюдать заходящее J-IЛII
восходящее СО.llще, то можно быть YBepeflНblM, ч ro
«.Jеленыu  lУЧ»будет пойман. Надо толыю иметь в ВIIДУ
следvющее: «зе.llеныii .;lV I» наблюдается прн хорошей
прозрачности воздуха. котда заходящее СОЛI-Jпе по'пи
не KpaCfreeT. и наБДЮ.lзется Э70 яв.'н:,ние в MO),1NIT, Iшr-
да веРХllИit Kpair СО.11lечноrо диска уходит под Пl!1И-
 ЩIТ,Е ОСТЗЮЩdЯСЯ ШIД rориэонтом часпща СОJшеЧlюr(]
диска вдруr Прlюбретает необыкновеНI-JО ЧJ-JСТУЮ зеле-

ную окраску. Поr{робное ОЩlсание и зарисовка TaKoro
ЯВJIения буд}'т очень ценны для учеНblХ.

,
\\,
\\ Рис 9
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НАБЛЮДЕНИЯ ЗЕМНЫХ проявлr:НIIИ

СОЛНЕЧНШI \КТlIВНОСТИ
Рис 12

Рис 15

СтIlЧf'Ч(ШЯ активность в эt'М1-JЫХ условиях !1езче ВП'rО

прояв.'Iяется в том, '!то связвно С ':I.'IектромаrrШТНЫМII I1

зависящими от ннх JlвлеНliяiш.

д.'Jя ведения простеiiших lIаблюдеllllii зем(юro Mar-

11еТIIЗМ,а МОЖIЮ IIСПОJrьзов,аtь обыкновеllНЫЙ компас.

 'станаВЛl-Iвая ero на ПОЛУДNIIЮЙ ЛИНЮI Tal" чтобы

ВОЛIIЗИ не было же.'lСЗНЫХ предметов, ориентируйте бук-
ваМ.1 «С» И «Ю:», COOTneTCTI1eHHo по направлениям се-

вер н юr, то есть по полvдеНflоii ЛIНlШI ОсвоБОДl1В M8r-

НlПIIУЮ cтpe'lKY н дав eii УCnОКОНТЬСЯ, :tамечаются н за-

писываются UTt-..ЛОllеlllrе ее CfI:JepHOrO конца от юшравле-
ния ЛО.'lуденнои ЮIНlIII. Веll1'lИна ЭтоrО ОТК1UllеНШI ха-

paKTepll.Jyer маПlllпюе сК.'юu....нJlе стре;Jl\И I,OMnaca, КоТО-

ро[' может быть BOCTO'JlIbIM JIЛИ запа;щым (см. рис. 15).
В журнале ннблюпеflИЙ 'IаПlIсывается дата. время, пе-

ЛJIЧllна MarHIITHoro Ch.10Ht:'HIf1I.

Дата, время, ПР(}:Н)ЛЖIIr lЫlOrть и сила rрозовых
явлений эаписыва['тся в () uбый Ж}РН..I.l. СI}<JВIIСIIIIЯ

I.Р<:lфЮЮ8 СШlНt:'ЧIЮЙ 3"ПIJ1Н С 11I И rрозовой Ш,ПIВНОСТI(

дает поразительн,,'ю IШРТIIIJ сnя:ш зтих П8.'1l:fII1ll: IIt'M

U(I.1ьше на СОЛllILе ля reH, 1 м I,аще 11 Clblbllf'e бывают

rрозы на 3емле.

Жнте.rrи НЫСОКНХ широт ОСоfj{"н ю часто (J!,а'iьшаютсSl

СВlIд{"тt:'.lЯМИ ПnДЯрllЫХ сия lIit. РеДlЮ, IЮ бытJЮl' 01111
11 В IЩЗЫIХ ШI'рОТ<lХ. Реrш:'ФШШЯ даr. НРt'мС'ш( 11 IШП'Н'
СШ1Ности полярных СШlНIJj:i 1 .{же ДОЮIШЗ IIРlllI.:tIЮДНТL,("Я
В отде.%ном ЖУРШiЛt'. Пр. этом особf'ННУЮ Цt'НlЮСТI,

будут предстаEl.'lЯТЬ nO'lp JIIые OIlIIс.ШIIЯ. HBt:'THblC

з.:t.pI1СОЩШ I1 фОТОСНН:\1ЮI ИА ('НIIЯ.
Если ОДI-lовреМСflllO с н .:lIодещrям(( СОЛ1I{"Шой .ак-

тив(!Ости вед,"'тся и наб;lЮ IIIIЛ Iшrоды, то Iштереt:'lIуlO
I.;артину можно полvчить n [f сопостаВ lеllИlr данных об
НЗМNI('ННII nоrоды с ДШIНЫ 111 О СОЛllечной актнвноrпr:
чем UО.'1ьше на СО.'IНЦ(' пятt'IJ, тем менее УСТОЙЧlIва
ПОfОД8.

S,.,
30'

ПОСЛЕДНИй СОВЕТ

20"
Коrда ребята з нштересуютсянаблюдешrем Солнца, у

НlfX каждый день будут БCI]иикать все новые н I-JОВblе

<щочем}» .и «KaK;J:o, К3ЖДЫI
U

I дель будет ПрННОСНТЬ новые

подроБНОСТII о наблюдаВШl1ХСЯ JlвлеllJIЯХ. К КОНЦУ С),1('-

ны В шюnерс"о:м .lIarepe И.111 через месяц 'lруrо.й в -шкоде
оGязате.1lJ1Ю IlaДО хорошенько nO..'lfOTOBHTL> и провести

!;.остер IIЛlI в('чер. Ребята О'(ОТНО пою'отоnят l<орuтеныПlt:'

р<lссказы о CO.JH(le, о наб.'Iюдае'-1ЫХ ЯВ;I('НIIЯХ, которые
так lIiШ IllIaIIC связаны с Сшшцем Обязате;IЫЮ liЗ,'lО

IlLцаБОТlIТЫ.11 о Kp;lCHBOM ОФОР),f.ТJt'НlШ резулы-о тв на-

G.'1ЮДСННИ СОJшца. 3д('сь MoryT быть и rрафllК" измене-

НИfl СlIсте\{ п-rllеСКlI Iшб::JЮ.1аВШIIХСЯ Я8.'I('НIIЙ 11 зарисов-

К1I, 11 ФОТОСIШ:МКН с подроБНЫ'1 ОПllсаНJlем.

Хорошо к ТШЮ)',]У мерОЛрЯТIlЮ выпустить теМ3ПIЧ('С1\VЮ

ст('нrазету «Н jШ('СолНце..... а на самом J<o('oтpe иml 8("LI,.,.-

pl:' О fан"зошпьзаню.нпе.IlbН}Ю BIlf\Tnp"Hy «3l1зешь .1111

ты СоJНЩС!» BUn!1ncbI ВШП'ОрIllIЫ "'ШJШО зараll('е напи-

сап, на uодыJхx ЛИСТ::JХ БУ\1аПI и f1ЬШ('СIIIЪ 11.1 ВlIДllblX

l\.Iрстах. Тут Ж(' можно УI(а.:И1П 11 IШIIПI. n которых f[зli
J1УТСЯ OI'GCTbI на ВОПРОСЫ. ПУСТI. pt-{jslТа под}мают, 110'111-

тают, и самые cTapaTe.'Ibllble из Ш1Х окажутся по6СДlпе-

.lJЯМIf Ir
IЮ.lучат призы.

Все 'Это 4.'.1e.l (,T РllЗНООU[Jа нее 11 IНlTcpeCHce Пlюнер-
CI\ую ЖИЗНЬ, а r.1a811Ot' - помож('т ЛРlюБЩIIТf.,СЯ К 11.3-

1S.'Jюдения:м и научным оБЪЯСJ-Jениям природных ЯБ.'lени:й.
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Рис 13
Рис. 10




