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ПРЕДИСЛОВИЕ

НЗД нзяи звездное небо. Соrласитесь, что мало

нто ИЗ нас имеет элементзрные астрономические знания

о <шебесноii rеометрию}, звездах и процессах, происхо 

дящих в них, о нашей Солнечной системе. Но сеrоднЯ

человек, в наной бы самой отдаленной области науки

или народноrо хознйства он ни работал, должен иметь

представление, ХОТЯ бы и общее, о пашей Солнечной

системе, звездах и современных достижениях aCTpOHO 

мии, так КаК на протяжении всей истории чеЛО:.ечества

flt;трономия иrрала и иrрает большую роль в формп 
рован инаучной картины мира, созданИИ философских
И мировоззренчесних систем.

I\orпa астрофизини Академии наук СССР вышли

с предложением установни телескопа (tОрион 2» на

борту одпоrо из носмических кораблеU I нам с п. и. Нли 

муном пришлось пройти довольно серьезный нурс по

астрономии и астрофизике в процессе подrОТОВКII к по 

нету на корабле «Союз 1З»,и я с уверепностыо Mory

сназать, что при ЭТОМ мой круrозор Ю\К человека п

инженера, значительно расширился.

В наши ДНИ, ноrда идет интенсивное освоение кос--

мичесноrо пространства человеном и сама кос юнавтп",

на становится отраслью HapoAHoro хозяйства, напш

представления о ВселеПIIОU непрерывно обоrащаются
новыми сведениями. АстроншПIЯ из науки набдюдатель--
ной превращается в экспериментальную область
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Внанпя. Сеruдня мы 'ln'1'аем и слышnм () юза8араХ,

пульсарах, нейтронных ввездах, «черных дырах»
И Т. п.

А ведь еще десятилетие назад 8ТИ понятия были

либо совсем неизвестны, либо доступны лишь увкому

I\pyry специалистов. Теперь же они стали HeOТ'ЬeМJIe 

мой частью современной астрономичеСRОЙ термино 
1I0rии.

Перед нам:и встала праI<тическая проблема как

IЮЖНО лучше изучить звездное небо, узнать и хорошо

изучить созвездия, опорные звезды, маршруты перехо 

дов от ОДноrо созвездия к друrому. Ведь поле зрения

у нас в норабле сильно оrраничено мы смотрим в ил 

ЛЮЫllнатор. Нам нужно было уверенно определять

ма.ршруты переходов от одноrо созвездия к друrому,
чтобы наиболее RОРОТRИМ: путем прийти к заданному

участку неба и найти звезды, по ноторым надо было

ориентировать и стабилизироваrrь корабль, обеспечи 
2ая определенное направление телескопов в Простран 
етве. l\онечно, задача эта была не из леrких, тем более,
что объем аСТРQНОlvшчеСIШХ знаний у нас перед этим,
снажем прямо, оrраничивался Bcero  'Iишьрамками cpeд 
ней школы. l\Ibl знали примерно, иак найти созвездие

Большой Медведицы, rvlалой l\Iедведицы, Полярную звез 

ду, ну, и еще, в лучшем случае, созвездие l\ассиопеи.

А здесь нужно бы 'IО изучить около восьмидесяти

созвездий. Но, rлавное, задача была интересная. Эна 

чительная часть нашей астропомической подrотовки

проходила в l\IoCKOBCKOM планетарии. В зтих занятиях

участвовали не только п. I\лимук И Я, но и все наши

товарищи носмонавты. От звезды к звезде, от c<r

 в здия1\ созвездию мы распутывали лабиринты звезд 

ных узоров, наУЧИЛIIСЬ находить в них смысловые

фиrуры п нужные для lIaC линпи направлений.



Методами аСТРОфИЗИI\И мы овлаДевали на теорети.

ческих ванятиях и непосредственно на Бюраl\аНСI\ОЙ
астрофизической обсерватории. Помоrло нам и изуч 

иие ввевдноrо неба с самолета, в танже выезды па

Баiконур.
В своей подrотовке мы использовали и серьезные

иурсы по астрономии и научно популярные RииrИt

среДИ ноторых особенно ценной для нас оказалась

книrв Ф. Ю. 3иrеля «Сокровища 8вездноrо небаt.

Предлаrаемая читателю книrа поможет ему не толь 

ко познакомиться со звездным неБОМt во и научит ero

приемам быстроrо и YBepeHHoro отыс({ания созвездий

и навиrационных звезд, окажет практическую помощь

не толыоo любителям астрономии, но и всем тем . кто

по роду своей деятельности встречается с задачей ори 

ентирования по ВDездам,  rеодезистаМ t картоrрафаМt

штурманам, летчикам космонавтам. В создании атой

RНllТИ авторам nOMor опыт. накопленный в процессе

ванятий с космонавтами и авиационными штурманами
в  10CEOBCKOMпланетарии.

Наряду со сведениями по сферической астрономии

» кииrе дано образное, почти художественное описание

созвездий, приведены реl\О lендации по запоминанию

Rаждоrо из них, методы ориентирования. И хотя авто.

ры не ставили целью дать подробный рассказ о раз 

личных явлениях во Вселенной, все же по ходу описа 

вия тех или иных Rосмических объеI{Т()В они COBep 
тенно правильно отметили некоторые из них в качестве

достопримечательностей без зтоrо ОПllсание СО--

8вездий выrлядело бы однообразным инеконкретным.

Для всех, кто изучает ввездное небо, важно YCTa 

вовить какие либо чеТRие аССОЦИации с каждым из

светил будь ВТО сведения о блеСRС и расстоянип,

размерах п температуре, истории изучения или связи

С МИфОJIоrичеCIGlМИ событиями.
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Еще ОДНОЙ отличительной особенностью НАстоящей

Rниrи является подробное описание не только ceBep 

1Ioro, но и южнот'о звездноrо неба, ч'rо MOiHeT оКава'rьсЯ

полезным для тех, кто посещает страны южноrо

полушария.

На МuЙ Ввrляд, авторам вполне удалось добиться
поставленной цели п потому чтение этой Rниrи для

Ir1ноrих онажется не ТОЛЪRО ин'rереСНhlМ, но и полезным

делом.

{9 мая 1977 r.

В. В. Лебедев

rерой COBeTCRoro Союза,

ЛеТЧИR RОСМОЕ.автссср



ВВЕДЕIIИЕ

ЧеJIOвек в незнаио юмrоропе. НеоБХО lИМU паЙТII

кратчайший путь к определенному зданию...

Путешественник в rycToM Jlecy, ПРОТЯНУВ[ll(ЩСЯ на

СОТНИ километров, или вотирытом ПОJlе. Надо не зa 

блудиться, найти верное напrнвленпе ДВIш,ени.я.

l\орабль в онеане, вдали от береrов. Перед ЮНJИ1'Н 

ном И штурманом залача онределить сВое i\lестопu 

ло;нение на ВОДНОЙ равнине, ПРОЛОilШТЬ курс R Ш\l'1С 

ченноП цели...
Самолет на БО "'Iьmой нысоте, над об "'IаI<аl\lИ, непр!) 

ницаем:аJl ссровато бе "'IоватаяПе "'Iена скрывает от лет 

чшюв поверхность Земли. :Но nII "'IOT все время должен

знать, над каКИi\ПI ПУНКТRМИ он пролетает и привесп.l
 13ШIIНУ I( 3аданной ТОЧIЮ...

Орбитальная космичеснал станция. Ведутся aCTpo 

ФIJЗические наб,ТllО'n'СНllН. I\OCMOHRBTbI должны сорпен,.

тировать станцию та.шы образом, чтобы И3i\lеритс.тТF) 
ный прибор, напримеr, рентrеНОВСI\и.й телесшш, б1>1.'I

напраВ "'Iенв определенную ТОЧRУ неба и в течение п("р 

1'0 времени наблюдений удерживать станцию в COOT 

ветствующем полошении...

Все эти внешне разнородные ситуации роднит од.на

общая черта. Во всех перечислепных 11 м:ноrих ДРУI'ИХ

сходных случаях возникает задача: определить 'i"UI(Ное
местоположение Toro или иноrо объекта в ПрОСТрRНСТ 
ве и ориентироваться относите "'IЬНОтех или инJ.rХ Ha 

правлениii.
Решить зту задачу, О'IСНИДНО, можно толыю В TO I

случае, если имеется неноторая система отСчета. Пны 
ьш словами, определить ПО "'Iожение в пространстве
«вообще» нельзя, а можно толь:ко по отпошепию R :Кa 

l\иltl Jlибо определенным объектам. Если речь идет о
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наблюдателе, I\ОТОрЫЙ находится на поверхности 3eM 

ли, то такими объектами MorYT ЯВИТЬСЯ те ИJIИ иные

'l'ОЧЮI или линии, неподвижно «закрепленные» на ее

поверхности. Именно такую роль иrрает хорошо всем

известная система з мпыхееоерафическuх координат.
rеоrрафические координаты это два числа, един 

ственным обраЗ0М фиксирующие положение точки на

вемно:И: поверхности. Одно из них широта уrло 

вое расстояние (т. е. расстояние в rрадусах) между
плоскостью земноrо экватора, Rоторал делит поверх 
ность нашей планеты на два полушария: северное и

южное, и отвесной линией, проходящей через данную
точку. Направление отвесной динии в данной точке

Земли определяетсл направление}! нити с rрузиком

на конце. Второе aO/l2oтa уrловое расстояние
в плоскости экватора от HeKoToporo меридиана, услов 
но припятоrо за начальныЙ, до меридиана, проходя 

щеrо через данную точку. Обычно таким меридианом
считается rринвичский меридиан, который проходит

через rринвичскую обсерваторию в Анrлии.

Построение системы rеоrрафичеСRИХ координат
неразрывно свлзано с выделением некоторых преим:у-

щественных направлений, выбор которых определя-
ется особенностями Земди как небесноrо тела. Эти

направления «север !ОП} И перпеНДИRулярное R He 

му «восток запад». Первое из них связано с распо 

:lOжением в пространстве оси вращения нашей ПJIан 

ты, ВТОрОО С напраВJlениеl\l этоrо вращения.

Таким обраЗ0М, для наблюдатеJIЯ, расположенноrо
на поверхности Земли, полная задача ориентирования
закдючается в определении направдения «север ....... юrt

11 rеоrрафических координат данной точки. Как извест"

но, ета задача возникда перед людьми еще в отдалев 

ном прошлом, Rоrда у чедовека появидась необходи 
Мость заниматься торrовлей и мореплаванием.

Есди же rоворить о соnременной нам: зпохе, То ори-
ентирование в пространстве является неотъемлеМЬВI

звеном n 1"aI\IIX важнейших областях человечеCI\ОЙ дея 
тельности, как морснаЯ и Iюздушнал навиrация, HOC 

l\10навтика, rеодезия, строительство, метеородоrия, вся-
кото рода экспедиции, а таюие путешествия п туризм.

Б частности, обоспе(Iепием движенил l\ораБJ1ей и

самолетов в соответствии с заданным иурсом заJlИ 1а 
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ЮТt.я: oco ыe пециаЛИС1Ы т'rУрманы. ШтурмансItаЙ
служба одна из самых важных и ответственных

профессий человечеСтва. Первые штурманы, сведущие
в астрономии, сопровождали корабли еще в IV в. ДО

Н. 8., коrда еrипетские и ФИНИlшйские папирусные
Rорабли осваивали пути вдоль африканских береrов
по АтлантичеСI\ОМУ океану. 3э.БIlрались отважные MO 

реплаватели и далеко на север к заrадочной земле

Туле современной Великобритании, и зти морские
вкспедиции сопровождали опытные штурманы астро-
БОМЫ.

Не обходился без помощи звезд и леrенда рный
Одиссей:

.Радостно парус напряr Одиссей в, ПОПУ.ТНОМУ ветру'
вверИВШlIСЬ, поплыл. Сидя на норме и моrr.чей рукою
Руль обращая, он бодрствоваЛj сон на очи oro Ве спускадсл
И их не сводил он с Плеяд, с нисходящеrо поздно

В моро Боота, с Медведицы, в людях еще колесницы

Имя НОСЯЩUЙ, и близ Ориона снершающей вечно

Kpyr свой, себя викоrда не нупая в водах Океана.
С НеЮ боrинн пОвелела ему неус.ыпно
Путь соrлашать свой, ее оставляя по левую руну».

Позднее астрономический способ определения HOOp 
динат высоко оценил великий испаНСl\ИЙ мореплава 
тель Христофор Колумб (1451 1506),авторитетно за 

явивший, исходя из собственноrо опыта: «Существует
лишь одно безошибочное Rорабельное исчисление

ото астрономическое. Счастлив тот, кто с ним 8HaKOM .

На первый ВЗfЛЯД может показаться, что нет сыIс.-

па определять местоположение наблюдателя на повер:х 
ности Земли путем наблюдений за внеземными объек 
тами. Однако в действительности это не так: некоторые
особенности положения и движения Земли в мировом

пространстве делают небесные свеТИЛа исключительно

удобными объектами наблюдений для решения вадач
на ориентирование.

«Единственно точной и неизменно безотказной мы

считали лишь воздушную астрономию, и это целиком

подтвердилось в перелете: только она выручала нао

в трудные минуты, вела и точно привела к намеченной

цели», писал в своей Rниrе СПОI<орение CeBepHoro
ПО.i'Iюса» известный. штурман полярной в.Вllэ.ЦIIИ
И. Т. Cnирпн.
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А в книrе А. В. Б е л я J{ о в а «Из Москвы вАме..

РИНУ через Северный полюс» сказано: «... Самый важ 

ный прибор на нашем самодете солнечный указа 
тель НУРСЮ).

.

Не случайно nюди стали ПОЛЬ80ваться астрономи 
ческим способом ориентирования с незапамятных Bpe 
мен. На ПрОТЯil\ении мноrих веков небесные с.веТИДа

сдужили людям единственным средством ориептиро 
ваНIIЯ на местности, определения rеоrрафических ши 
рот и долrот, а также измерения точноrо времени.

Первые таблицы положения светил быди составле 
БЫ l'Ilппархом (Il в. до п. э.) в ero KaTanore по He 

иоторым данным было 850 звезд. Птолемей (11 в. н. э.)
составил таблицы подожений планет. Существенный
Вlша: в развитие практичеСRОЙ астрономии внесли

арабы в XlII XVВВ. Нак известно, в 8ТОТ период
арабские ученые MHoro и успешно работали в области
ма'rе:\-штини и ее приложений. Альфонсовы таблицы,
которыми пользовался Н.олумб в своих путешествиях,

составлены в 1252 1'. '-!'оледсние таблицы в 1551 1'.

В том же roHy составлены Прусские таблицы, а Py 
дольфинские таБДIIЦЫ Н еплерав 1627 r.

Однако в БШ1ее mироних масштабах таблицы стади
составляться в XVH в. учеными Испании, затеы AHr 
ЛIIИ и l'ОJIJНШДJIИ.

. Нснуестно НСТРOlю}шчесиоrо ориентирования издав 
па наэывается навиrациеii. Одним из первых аlеронриЯ 
тий Петра 1, меЧТаВШeI'О вы:ы сти Россию па уровень
пере,n,овых европейских стран, было основание в  10Cl{ 

ве, в знаменитой Сухаревой башне, ШRОЛЫ «матеf.lа1'И 

ческих и навиrацких :хитростно ИСНУССТlJ учению).

Поручил он зто дедо одному из своих СПОДВИЖНИI ОВ,

матемаТИI\У и астроному Я. В. uрюсу. Среди первых
учителей этой IПI\ОЛЫ был Л. Ф. f\1аrНИЦНlIЙ, учебпин
KOToporo «АРlIф ЮТИRа, сиречь науна ЧИСJПlтеЛЬНi1Ю>
стал одним из «врат уqености» 1\1. В. Ломоносова.

I\онечно, Сонременные способы астрономическоrо
ориентирования lн{еют ыало общеrо с теми, которые
IIзучались в (Ш8виrацкой шиоле». Но звезды ОСтадись

те iI-\е самые, и не только современные морские и авиа 

ционные штурманы, но и летчики космонавтыориен 
ТИР)ТIOтся по созвеЗДIIЯМ, воспетым поэтами древноств

110Mepo 1 II reclIoAo I.
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с друrой стороны, в нате время появился ряд чис-то
технических средств, прежде Bcero радиотехнических,
с помощыо которых N.ожно С большой точностью и BЫ 

СОКОЙ степенью надежности не только определять поло 
жение в пространстве, но и автоматичесни выдерживать
в процессе движения заданное направление. В COBpe 
менноЙ авиации, например, одним из распространен 
ных радионавиrаЦIIОННЫХ средств ЯВЛ.JIЮТСЯ радиомая 
ки. Они бывают «слуховым:ш), ноrда пилот оuределяrт

нурс по м:аксиму (уили минимуму передвваеМоrо сиr 

вала, и «зрительными», котда любые ОТRлонения от

нурса вызывают соответствующие отклонения стрелки
Rонтрольноrо прибора.

Радионавиrационные методы весьма оперативны.

С мо шнтаПО "'Iученияинформации от приборuв дО MO 

мента определения ТОЧRИ на нарте проходит Bcero H 

СRОЛЬКО минут.

Следует, однако, отметить, что в ApI\ТIIKe и в AH 

тарктиде повсеместной системы зем:ноrо радионаведе 

ния пока не существуе'r.

Еажное значение в современной морсной и вuздуm 

ной навиrации приобрел раДИОЛОRационныii способ

определения «урса и меСТОПО.lIожения корабля. При
ВТО:М используются как радиолокационные изобра 
женин естественных очертаний береrов, так и сиr 

нады, отраженные специальными отражателями, yc 
танаВЛИВаемымИ на береrах и на плавучих

средствах.
Наряду с паССJIВНЫМИ отражателями раДИОВШIН

применяются и антивные :маяки ответчики,:которые
в ответ на принятый сиrнал радиолонатора Посыдают
свой ответный сиrнал, харантерпый для данноrо мая 

ка. Подобные маяки особенно часто используются в

проливах и друrих сложных для судовождения местах

м:ировоrо онеана.

В rражданской авиации подучил ШИрОRое llрИl\lе 
нение также метод радиолокационноrо наведения.
Вдоль трассы через опредеденные промежут:ки YCTa 
навливаются радиолокационные станции, ПОСJlедо 
вательпо «передающие» друr друrу Jlетящий самолет.

Е случае отклонения от нурса, обнаРУiI\енноrо одним
из локаторов, на борт самолета передаются COOTBeTCTBY 
ющие поправки.

11



Полностью пеr mлав I1едение &леRТРОRИКИ И T8R8J!

традиционная астрономическая задача, как измерение
в хранение точноrо времени. Если раньше эталоном

АЛЯ отсчета про:межутков времени служило вращение
Земли и, следовательно, видимые суточные перемеще 
пия звевд по небу, то созданные в ПОС "'Iедниеrоды aTOl\l 

вые и молекулярные часы стали отсчитывать ПРОl\Iешут 
ки времени с точностью, HaMHoro превосходящей paB 
номерность вращения нашей планеты.

В наши дни, несмотря на бурное р::tзвитие средств

электроники и радионавиrации, на реальные перспек 
тивы создания rлобальной системы навиrационных

искусственных спутников 8емли, астроориентировка
продолжает сохранять важное праRтическое вначепие.

Прежде Bcero следует заметить, что в основе при 

менения навиrационных электронных устройств лежит

созданная в последние десятилетия rлобальная систе 

ма радиомаяков и радиолокационных станций, покры 
вающая почти всю поверхность нашей планеты. С ее

помощью можно оперативно определять положение

интересующеrо нас объекта относительно определен 

БЫХ фиксированных точек зеl\fНОЙ поверхности.
ПО для Toro, чтобы эту систему можно было Практи 

чески эксплуатировать, необходимо, 'Чтобы сеть радио 

маяков была привяваН8 к системе rеоrрафических KO 

ординат. Иными словаии, должны быть как можно

БО "'Iее точно определены rеоrрафические Rоординаты
тех пунктов веМБОЙ поверхности, rде установлены pa 
Аионавиrационные средства. Наиболее точно и надеж 

ВО это может быть сделано с помощью астрономических
наблюдений.

Нужно также подчерRНУТЬ, что современная радио 
естронавиrационная сеть покрывает еще не всю по 

верхность земноrо шара. Нроме Toro, время от времени
нарушаются УС "'IовияД "'IЯпрохождения радиоволн в aT 

мосфере и средства рндионавиrации становятся He 

надежными.

Нроме Toro, у астрономических методов ориентиро 
вания имеются определенные преимущества, блаrода 
ря ноторым эти методы, видимо, будут применяться
еще длительное время.

Первое из пих ПОЛlIан автономность, т. е. He 

вависимость от Rаких либо береrовых объектов, от
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епстемы радиопавпrацпи, а также от фпзпчеСRИХ усло 
вйЙ в атмосфере и о:колоземном пространстве, оказы 

JlаюЩИХ существенное влияние на хара:ктер распро 
странения радиоволн.

Второе преимущество простота, а та:кже сравни 

тельная дешевизна приборов и отсутствие неоБХОДИ!lЮ 
сти в источни:ках вле:ктропитания.

Одним из наиболее распространенных авиационных
астрономических приборов ЯВJlяется астрокомпас. Ha 
значение BToro прибора состоит в том, чтобы по наблю 

дению небесных светил непрерывно указывать 8aдaH 
IIЫЙ :курс. Во время полета визир остается направлен-
н.ым на избранное светило (Солнце, Луну, планету,

астронавиrационную звезду), 8 специальный указа 
тель по:казывает курсовой уrол уrол между направ 
Jlением на светило и .,'Iинией заданноrо курса. С по 

мощью фотоэлектронной техни:ки визир автоматиче 
с:ки удерiI\ивает светило в поле зрения. Специальная
поляризационная система позволяет удерживать визир
направленным па Солнце даже тоrда, :коrда само Солн 

це закрыто облаl\ами либо находится под rоризонто:м.
1\1ноrие астрокомпасы имеют не одну, 8 нес:колъко ви 

вирных систем. Применяются аВтоматичеСRив дистан 

ционные аСТРОl\омпасы, снабженные Фотов:rектрической
следящей системой с ируrовым обзором. Эта систеМа
способна наводиться на Солнце автоматически. Особый

индикатор, установленньrii на приборной доске, не-

прерывно показывает истинный курс самолета. Та:кие

астрокомпасы нередко включаютСЯ в общий комплекс

навиrационных устройств и MorYT выдавать все необ 

ходимые навиrационные Э.I'Iементы Полета.

Астрономические навиrационные средства просты п

удобны в 8ксплуатации. Они не зависят ни от скорости,
НИ от высоты полета. Их преимущество и в том, что они,

в отлич.ие от обычноrо :компаса, не связаны с cвeHa 

дежным» маrнитным nOol"IeM Земли, :которое подвержено
различным изменениям, свЯзанным с воздействием МНo 

rочисленных rеофизичес:ких и l\осмпчеСI\ИХ факторов.
С пятидесятых rодов в морской навиrации стапи

применятъся радиосе:кстанты, предназначенные для

измерения высот наиболее ярких радиоисточни:ков, име 

ющихся на ввездном небе. Преимущество этих инстру.

ментов состоит в том, что они не 8ависнт ОТ условий
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поrоды. так как радv.о олныСRободно ПРОХОДЯТ сквозь

обдачность. Однако и для этих инструментов, как и

для обычных секстантов, сохраняет свое 8начение проб 
дема искусственноrо rоризонта.

Астрономические наблюдения остаются ОСНОJНЫМ
средством ориентирования в зкспедиционных услоlJИЯХ,
туристских походах и путеmествиях. Нанонец, с разви 
тием космонавтики навиrация по небесным светилам

подучила новую чрезвычайно важную область приме--
нения: она является ОДНИМ из основных методов ори 
ептпрованип в космическом пространстве.

В процессе Rосмическоrо попета возникают ситуа 

ции, в которых наблюдения небесных светил иrрают

весьма важную роль. Осуществлению различных опе 

рациЙ, связанных с включением двиrательных YCTa 

новок: Коррекций орбиты, торможений и др. обяза 

тельно предшествует ориентирование RосмпчеСЕоrо ап 

парата в пространстве и стабилизация ero в ваДанном

ПШIOжеНИII. Это ориентирование может осуществляться

по наблюдениям Солнца, 3емди и какой нибудьЯрКОЙ
звезды или по набдюдению трех специально выбран 
ных 31reзд.

В процессе Rос:м:ичеСRоrо полета MorYT возни:кать

и друrие задаЧII, решение которых потребует набдю 

дений положений звезд. В официальных сообщениях
о полетах КОС lических кораблей, орбитальных стаlI 

ций и космических зондов нередко упоминаются наи 

менования (<опорных» звезд и созвездий: Bera, ApK 
тур, l\анопус, Южный Нрест и др., по которым ocy 
ществляется ориентиrование в пространстве и стабlI 

лизациЯ Rосм:ичеСRИХ аппаратов.

Н. Н. Денисов в своей книrе «На береrу Вселенной»
вспоминает о том, как но время длительноrо космиче 

cKoro полета на корабле «Союз 9;)советские носмонавты
А. 1'. Николаев и В. и. Севастьянов то и дело прибе--
rали к астрономическим набдюдениям: «В россыпи
зве-зд они находили Bery, ЮЖНЫЙ Крест, Альфу 11

Бету Центавра, Сириус, Нанопус, в созвездиях Бо 
лопаса и Лебедя Арнтур иДенеб, любовадись фан 
тастическими красотами восхода и захода Солнца,
набдюдали падение метеоритов. Б интересах космиче 

ской навиrации был продедан ряд экспериментов с 1l0 

вейmей аппаратурой.
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Таl\, на третий день полета, в тот момент, иоrда

«ООlOз g» находился в тени Земли, Виталий Севастья 
ноВ, нашел звезду Bera и, испод-ьзуя систему ручной
ориентации, соответствующим :вращением корабля
вврД се по оптичеСRОМУ визиру в поле зрения 8вездноrо

датчика. В нем была сфор:муд-ирована команда «Захват

звезды», по которой Андриян Николаев осуществлял

стабилизацию Rорабля с помощью rИРОСRопических

приборов. На 127 Mвитке опыт быд- повторен: после
выполнения кораблем, сориентированным таl\lIМ обра-
зом, полноrо оборота BOKpyr Земли звездный даТЧИR

вновь (шоймаю) Bery. Через несколько дней полета

еще один подобный опыт, но теперь уше с ориента 

дией на друrую звезду Н.анопус. Эксперимент про 
шел успешпо: звездный ДаТЧИR, работающий на новом

принципе, поназал свою надеЖILОСТЬ в расчетное

время Rанопус Вновь был обнаружен им *).
А в будущем, I\оrда КоСltlичесним DRспедициям при 

дется удаляться на значительные расстояния от Земли;
астронавиrация может стать едва ли не единственным

способом ориентироваНI1Я в космосе и определения

курса в мировом пространстве. А 91'0 значит, что KOC 

мопавт должен отлично знать звездное небо, быстро
и безошибочно находить нушные звезды. Задача не

таRая уж простая, если учесть, что черев иллюмина 

тор Rосм:ическоrо корабля виден лишь оrраниченный
участок звездноrо неба. R тому же Rорабль может Bpa 

щаться, и в поле зрения одни звезды и созвездия будут
все время сменяться друrими... Мноrие совеТСRие

космонавты в процессе подrотовки R полетам прохо--

дили специад-ьную тренировку на ИСl\усственном ввезд 
ном небе lVloCKoBcRoro пд-анетария.

Эта книrа не просто познакомит читателей с разд-ич 

нымя созвездиями и достопримечательностями звезд 
Horo неба, но и поможет им овладеть приемами быстро 
ro и YBepeHHoro отыскания важнейших соввевди.й и

lIаВИI'ационных звеЗД., ОнаПО IOшетвсем, нто по роду

своей деятед-ьности встречается с Зf\дачей ориентирова 
ния. по звездам: rеодсзистам, картоrрафам, mтyp.м:a 
нам, д-еТЧИI ам,RОСl\1ОиаВТal\l.

*) д е н и с о в Н. Н. На береrу Вселепной.......М.: МаI1lИНО.

строенпе, НПО, с. 377.
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rЛй1т 1

ЧЕЛОВЕК I1 НЕБО

Космическая арена

Над пами звеэдное небо. Оно существует всеrда
и в ясную, и в пасмурную поrоду, n ночью, и днем,
и зимой, и петом.

Однако пам, жителям Земли, далеко не вссrда дано

любоваться ero красотой: мешает атмосфера. l'vIолекулы
rаза, а еще в большей стопени водяные пары и MexaUll 

чеСI\.ие примеси, содержащиеся в атмосфере, рассеива 
ют в дневное время Солнечные ЛУЧИ I создавая иллюзию

rолубоrо небосвода, СRрывающеrо от нас зпезды. ro-

лубой пебосвод служит своеобразпым фидьтром, смя 

чающИМ тени, Придающим особую мяrкость земному

ландшафту.
Атмосфера серьезная помеха для оптической acr 

]10НОИИИ. ВОТ почеl\1У, если не считать наблюдений

Солнца, основпое время астрономических наБЛlOде 
НИll темные почи, да и то лишь TorAa, KorAa воэдух

прозрач н,небо чистое и ясное. А ясных ночеЙI УЕЫ,
не TaK TOMHoro...

Да и ночнан темнота часто перестает быть TeMHO 
топ... Если бы вы остались поздно вечером па террито 
рии какой либообсерватории, вас пораЗIIЛО бы полнuе

отсутствие фонарей. И только маленькие светлячкп

иарманных фонариков иноrдц мелькнут среди кустов.
Это астрономы направляются в башни телескопов.

Яркий электрический свет мешает ВIIДРТЬ звезды.

И не случайно астрономические обсернатории CTapa 
ются размещать вдали от больших rородов. Бюра-кан 
ская обсерватория в Армении расположена в 40 ки 

ЛО}lетрах от Еревана. Но даже на таком расстоянии

8цектрическое зарево большоrо rорода мешает 8CTpO 
БомИчеСНIIl\I наблюдениям.
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Что же rОDори-rь о совремеiIНЫХ rородс«их »ште 

пяхl ярное уличное освещение безжалостно «забивает))

слаб йсвет двлени:х ввезд. А если добавить квтому,
ЧТО над крупными rородами BcerAa висит довольно

плотное марево иа ВСЯl\оrо рода ПРОl\1ышденных и

автомобидьных дымов и rазов, то станет ясно, что ropo 
жане редно MorYT по настоящемудюбоватъся величест 
:венной картиной звездноrо неба во всей ero первоадан 
вой ирасоте.

:Мешду тем, человечество вступило в эпоху освоения

космоса. Все более дальними и сложными становятся

Rосмические полеты как автоматических, тан и ППлоти 

руемых ЕосмичеСRИХ Rораблей. НОСМ0С стремительно
DовлеRается в сферу человечеСI\ОЙ практики. Человек
из жителя Земли становится на наших rлааах обита 
телем Вселенной.

Носмос становится вашим ДОМОМ. А свой доы надо
внатъ...

Невольно может слошитъся впечатдение, что в OKPy 

жающем нас мире нет ничеrо более устойчивоrо и H 

изменноrо, чем нартина звеЗдноrо неба, что в «звезд 

вых мирах)) мало что меняется с течением времени, что

Вселенная BcerAa была такой, Rаная она сейчас, и

что она всеrда такой и останется. Из rода в rод, из B 

Ra в век люди видят над собой одни и те же созвездия.

Чтобы их очертания иаменилисъ Сl\олько нибудьcy 
щественным образом, ДОЛ}JШЫ пройти тысячелетия.

11е случайно выдающийся астроном средневековья
Тихо Браrе (1546 1601)писал в свое время: (tПо всем

философским воззрениям следует, что в воздушных

просторах небесноrо мира ничеrо не  fеняется, что

небеса и небесные тела не растут и не уменьшаются,

что они не подверrаются никаКИ 1изменениям HII по

числу, ни по виду, ни по блеску, ии в I\аких дибодpy 
rих отношениях, не меняясъ с rодами».

Даже в начале тенущеrо столетия ученые были

убеждены в том, что Вседенная стационарна, что в oc 

новных своих чертах она не изменяется с течением

ьремени. Этой точRИ врения придерживался и TaRoll

выдающийся физик, как Создатедь теории относитель 
IЮСТИ А. Эйнштейн.

Однако в 1922 r. талантливый леnинrР:ЩСRИЙ MaTe 

l!ВТИН А. А. Фридман, исследуя уравненпя общей

2 'В А" МШ<СИЬfkчеi, В н. Комаро. 17



'Н ОрИНотноСительнос'fИ, вывеДенные Эйнштейном, при 
шел н выводу, что Вселенная не может пребывать в CTa 

ционарном состоянии она должна либо расширять 
ся, либо сжима'rься, либо пульсировать.

В настоящее время этот вывод подтвержден MHoro 

чпсленны}ш астрономичесними наблюдениями и не BЫ 

зывает сомнений. rиrантс! ие звездные острова ra 

лактики (В одной И3 них находится нате Солнце),
СОВОRУПНОСТЬ которых называется l\lетаrалактиной, раз 
летаются с оrромпымИ сноростнми. Мы живем в расши 
ряющейся Вселенной.

В последнее десятилетие выяснилось, что нестацио 

нарва не толь!\о Вселенная нак це.ттое, нестационарные
явления широко распространены в носмосе; они про 
исходят на самых р&зличных уровнях. существования

материи. Это космичесние взрывы, распад, дезинтеrра 

ция, сначнообразные превращения материи, ее пере 
ходы из одноrо СОСТОЯНliЯ в Apyroe.

Разумеется, все эти события с точнв нревия масшта 

бов че 10вечеснойжизни протенают чрезвычайно Meд 

 leHHO. Хотя скорости ВЗfiимноrо уда lенияненоторых
носмичеСRИХ объентов, в том числе и !'алантин, дости 
rают оrромной величины, СрfiВНIП\ЮЙ со сноростью спета,
нинто из нас непосреДСТН IIНОэтоrо явления не ощу 

щает  «разбеrание»rалаRТИН можно обнаружить лить

веСЬМа ТОЧНЫМИ астроно (Ическиминаблюдениями.
Что касается самих rадаRТИН, то ПРОДО lжительность

существования мноrих из них превосходит десяток
l\1иллиардов лет, а составляющих их звезд миллиаp 

ды лет. Даже быстротенущие с астрономической точки

зрения нестационарные явления длятся МИЛ lИОНЫ leT.

Та!\им образом, чтобы стали за1[етными сколъно 

нибудь существенные из.м I1ения в СОС'i'оянии звезд,

rа lантикlШИ lVlетаretлаНТИRИ, до.ТПКНЫ пройти проме 

жутни времени, HaMHoro превосходящие не тольно

ПРОДО lжите lьнос'rьжизни ОДноrо отдельноrо че 10вена,
но и ПрОДО lжительпостьсуществования мноrих последо 

вательных поколений. Н тому же носмичеСние явления,
нак правило, протенают Hil столь значитеЛIJНЫХ paCCTO 
янинх от Земли, что их неJIЬЗЯ заметить невооружсн 
ным rJIfl.ЗОМ. Иными словами, подавляющее бо.1JЬШИНСТ 
во КОС IИ:чесних процессов не находит непосредствен 

BOro отращения В видимой нар'l'ине З.l:lездноrо неба.
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И все же небо ЭТО СRоеобразная арена, на t\OTO 

рой. прОИСХОДИТ целый рид явлений, доступных HellO 

с.редетвенному иаБJ"'Iюдению.

I\ождый день мы ВИДИМ, кан над rоризонтом BOCXO 

ДИТ СОJ"'Iнце и совершает свой дневной путь по небу;

Солнце захоДИТ, становятся видны наиболее БЛИ3ЮIе

и яркие звезды. Они также поднимаются над rоризон 

'Том, достиrают наивысшеrо полошения на небе и CHpЫ 
ваются затем за выпуклостью зем:ноrо шара. Большин 

ство ночей видна на небе Дуна то полныы диском, то

узким серпиком. Ее положение среди ЗАезд меняется

ото дня НО дню.

Периодически ПОЯВJ"'IЯЮТСЯ на небе и планеты. He 

которые из них можно наБJ"'IlOдать невоорушенным rJla 

зом в виде ЯрRИХ немерцающих снеПIЛ: Венеру, Марс,
IОпитер. Сатурн.

I\роме Toro, на небе иноrда возникают метеорные

следы, яркие вспышни бОJ"'IIЩОВ , изредка ПОЯВJ"'IЯЮТСЯ

яркие нометы. происходят солнечные и лунные затме 

ния, движутся искусственные небесные тела, создан 
ные руками человена искусственные спутниRИ 3eM 

ли, космические 1\0раБJ"'IИ и орбита.1Jьные станции.
Чтобы упорядочить наблюдение и реrистрацию

всех подобных явлений и сделать ВОЗ lOжнымиточные

количественные измерения ПОJ"'Iошений и движений KOC 
мических объектов, необходимо построить некоторую

rеометрическую систему, с помощью :которой можно

было бы производить <<целеуказания» на небе.
С введением такой системы непосредственно свя 

заны и задачи ориентирования в пространстве и во

времени.

Небесная I'еометрия

Вероятно, мноrnе ПОl\fНЯТ, нан в I'урсе астроно IИИ

средней школы они ЗНaIЮl\ПIЛИСЬ С так называемой

сферической астрономией. 11, должно быть, у HeKOTO 

рых об 8ТОМ разделе астрономической науки слошилось

ТОl'да впечатление как о чисто формальной системе

условных I'еометрических ПОСТроений, которые необхо 
димо хорошо запо IНИТЬ.Однако на самом деле это не

так. 3а внешне формальными ПОJ"'Iожениями и KOHCTPYK 
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ЦИЯМИ сферичесной астрономии СНРЫБаеТСR Бполне оп 

ределенный физичеСRИЙ смысл.

Начнем С основпоrо определения определения

небесной сферы. Небесная сфера это воображаемая
сфера (т/ е. поверхность шара) произвольноrо радиуса J

в центре ноторой находится rлаз наблюдателя.
Как принято rоворить в физике и матемаТИRе, с оп 

ределениями не спорят. Тем ca  ЫMподчеркивается nc 

ходиый харантер определений, известная произволь 

ность их введения. Но проиввольность эта отнюдь не

абсолютная. Коль СНОрО вадача естествознания изу 

чить реальный мир, определения не должны вступать

в противоречия с действительным положением вещей.
Они таюне не должны вступать в. противоречия с суще.

ствующей системой знания и призваны отнрывать BOB 

ыжностьь решения тех задач, ради ноторых они BB 

дятся.

В Rакой мере удовлетворяет этим требованиям BB 
денное нами определение небесной сферы?

Прежде всесо ВОЗНИRает ваконом:ерный ВОПрОС%
почему небесная сфера, а не, СRажем, небесный нуб-.
небесный параллелепипед или небесный мноrоrранник?

:Косда мы смотрим на небо, то все звезды представля.
ются нам точками. ЭТо создает иллюзию, что они распо 

ложены на одинаRОВЫХ расстояниях от Земли, т. е.

на внутренней поверхности rиrаНТСRоrо шара, в центре

ROToporo находится наблюдатель. :Кстати сказать, ви 

димо, эта иллюзия сыrрала далеRО не последнюю роль

в ВОЗIШRНОDении односо из самых величайших заблущ 
дений в истории человечества представления о цeHT 

ральном: положении Земли в мироздании.
:Кан известно, дальнейшее развитие астроно:м:иче 

сних знаний безжалостно разбило не ТОЛЬRО это заблущ-
дение, но и все последующие ПОПЫТRИ приписать нашей
планете если не абсолютную, то хотя бы частичную reo 

м:етричеСRУЮ ИСНЛlOчительпость БО Вселенной. В част 

ности, сеrодня мы хорошо знаем, что звезды и друrие
космические объенты удалены от нас на различные pa 
стояния.

Однако для целей праRтической астрономии Бажны

не расстояния до небесных светил, а направления на

них и уrлы меш:ду этим: направлениями. ОтвлеRаясь

от расстояний), мы тем самым нак бы относим все свети 
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п8 g  ДHOMYИ тому же расстоянию, ИПЫМИ СЛОБ8МИ,

располаrаем их на ПОБерхности сферы.
ТаRИМ обравом.. понятие небесной сферы baRohomep--

ным естестБенным ПУТЕМ выеиаетT KaR ив реальной «ар..
тины ввездноrо неба) TaR и ив xapaRTepa тех нонкрет.

ных вадаЧ, ноторые ставит перед собой прантичесная

астрономия.
Вернемся, однано" R определению небесной сферы

еще раз. В нем rоворится, что небесная сфер8 сфера
проиввольноrо радиуса. Это вн,ачит что радиуо небес.

ной сферы мы l\южем выбирать по своему желанию

он может быть наRИМ уrодно. Но в TaRoM случае Heo 

ходимо еще донавать, что

реаультаты уrловых ив.

lIeрений на небесной сфере
не вависят от выбора ее

радиуса. В противном слу.

чае, нан нетрудно сообра.
вить, небесная сфеР8 она.

жется неприrодной для

решения интересующей наа

вадачи осуществления

целеУRаваний на небе.

Выберем ДБе небесные

сферы с центром в одной и

той же ТОЧRе О и с ради..

усаМJI В1 и В'}, (В! > В1)
(рис. 1). Пусть у нас имеются две ввевды S t И S2-
СпроеRтируем вдоль соответствующих радиусов изо 

ражения 8ТИХ звезд на обе пебесные сферы. Получим
точки S; и S; на одной из сфер и ТОЧRИ S 'И s;' на

Аруrой.
Ив caMoro построения без наRих либоспециальных

Аонавательств следует) что центральный уrол ер.)
)fежду направлениями на 8ТИ проекции один и тот же

для обеих небесных сфер. ПОСRОЛЬRУ радиусы R1 и Rt
были выбраны нами ПРОИЗВОЛЬНОJ полученпый вывод

Рис. 1. Уrловые измерения
Ва вебе.

.) I'реqеСRВЯ БУRва «фш. В астрономии :мноrие вели1J.И1Ш,
а таюке 8Везды, оБОзначаются БУRВами rречеСRоrо алфавита.
При описакии соввездий иы будем  aCTOу'потребпять вти обо--

8вачепии (см. ПрипожеПИ8 1).
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справедлив и для любоi'l друrой небесной сферы с цеп 

тром в ТОЧRе о.

Может" однано,,' ВО3НИRНУТЬ соыение:: есть ли необ..

ходимость доказывать столь, казалось бы, очевидное

положение? Но дело в том, что развитие точных наук.
в особенности матемаТИRИ и фИЗИRИ, со всей убедитель 
востью поназало: очевидные на первый ваrляд утверж 

дения передно ОRазываются ошибочными.

ИтаR. МЫ обосновали целесообразность введенноrо

нами определения небесной сферы и возможность ее

применения для осуществления уrловых измерений на

небе. Сделаем теперь следующий шаr.

Небесная сфера в рассматриваемом нами случае

вводится для земноrо наблюдателя. А это значит, что

ее необходимо связать с условиями наблюдения звезд 

Boro неба с Земли.

Первое из них состоит в том, что наша планета

шарообразна. Следовательно, два наблюдателя, распcr
ложенные одновременно в рааличных точ«ах Земли.
видят ННД собой рааличные учаСТRИ звеаДноrо неба.

Второе услпвие состоит в том, что Земля вращается

BOHpyr собственной оси и поэтому наблюдатель, HOTO 

рый находится в одной и той же ТОЧRе земной поверх 

ности, видит.! что Rартина звездноrо неба постепенно

меняется.

Таним образом, наши построения должны отобра 
зить фаRТ шарообразности и фаRТ вращения Земли.

В свш иС этим нам придется проделать неl\оторы.е A(r

полнительные построения.
Отвесная линии, о RОТОрОЙ мы rоворили ранее.

пересекает поверхность небесной сферы в двух точнах.

ТОЧRа пересечения, РНСIlОЛOlш.шная у нас над rоловой,
называется аеnито.лt (Zl и Z2 на рис. 2), противополож 
ная nадиро.лt.

Проведем теперь через центр небесноЙ сферы пло 

сность, перпеНДПКУJ1ЯРНУЮ R отвесной ЛllНИИ. Эта пло 

скость называется ПЛОСRОСТЬЮ .лtате.лtатичеСКО20 или

истиnnоео zоризотnа (А 1А; и А 2А;). ОRРУЖНОСТЬ, полу 

чающаяся при пересечении этой ПЛОСНОСТII С небесной

сферой" называеrся .лtате.лtатически.м. или истиnН,ы.м

8opиaoпmo.м.. Здесь следует тольно заметить, что помимо

истинпоrо rоризонта различают еще видимый zopиaouт.
В то время нан UСПlНный rоризонт идеальная онруж 
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ность, {ШДИ?\IЫП rориаоНТ определяР.тся рельефом дап 
ной местности, и коннретными УСЛОВИНI\НI наблюдений
(на рис. 2 видимый rоризонт определяется линиями

0}8 I и 0282' rAe 01 и 02 rлаа наблюдателя).
В ренультате выполненных нами построений небес. 

нан сфера оказаJlась связанной с шарообразностью
Зе 1JIИ.В саМОМ деJlе, теперь

КЮН:ДОМУ наблюдателю, pac 
положенному в той или иной

точке земноrо шара, COO'1'Be 

ствуют своя отвесная линия f

свой зенит, своя ПЛОСRОСТЬ

rОрИЗ0нта, свой математичес 

кий или истинный l'ОрИЗОНТ.
Il еоБХОДИl\1O теперь СhЯ 

зать небесную сферу с враще 
нием 3еМJIИ. С 3'fOll целью
заЙl\lе IСЯнаблюдением звезд.
Мы обнаружим, что на прu 

тяжешlИ ночи звезды смеща 

Ю'J'сн по небосводу, причем
их движение происходит по

AvraM. Это видимое движе 
пilC звезд по небесной сфере
есть отражение суточноrо

вращения Земли. Таким обра 
aO I,можно rоворить о види 

мом вращении небесной сфе 
ры, имея при этом в виду, что

1) деikтвитольпостп вращает 
ся ШНШl Ш18неТ81 ТОЛЬКО в противоположном направ 
ленин.

Наблюдая небо, мошно заметить, что разные зве:щы
ОПllсывают дуrи ра3JIIIЧНЫХ раДlJУ(:ОВ п на небе ССТЬ '1'Ojr 

на, не ПрИЮН18ющан учаСТIlЯ во вршцеНlJU небесной

сферы.
Чтобы опредеJlllТЬ ее местонахождение, паправим

в :}ту область неба теJН СI-\ОПи слелаем фотоrрафию с дли 

тельной выдержноii. R резулы'ате мы получим снимок,

на котором лучи от всех авсзд вследствпе вращения
небесной сферы прочертят дуrи (рис. :i). В центре этих

дуr и будет расположена искомая неподвижнан точ 

ка полюс J.lupa. Очень БЛИЗRО от ceвepн,o o полюса

4,

, 

Р({с. 2. Местные ЛlIНШI 1I

rОрIIЭОНТЫ. Понижение ro 

ризонтв на рисунке СIIЛЬНО
nреувеличено. Для челове 

ка, стоящеrо нв Земле, ВIl 

димыii и мвтемвтичРСКИЙ ro 

РИЗ0НТ првктичеСIШ совпа 

дают.
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Мира пАхоtl;и'I'СЯ ДОВОJIыtо ЯрRая 8везда, НОТораJl по
ВТОЙ причине называется Подярпой звеадой.

Соединив северный полюс мира с центром небесной

сферы 11 продолжив полученную линию неоrраниченно
в обе стороны" llbl постро 
ИМ ось мира вообража 
ем:ую прямую линию, BOK 

pyr RОТОрОЙ совершается

вращение небесной сферы,
отражающее вращение
Земли. Вторая точна пе-

ресечения оси мира с He 

бесной сферой называется
ЮЖН,Ь1,Д полюсом мира.

Таннм образом, мы

имеем пять фИRсирован-
ных точен, связанных с

небесной сферой. l\'Iu бу 
дем рассматривать только

три из них: центр сферы.

Рис. З. ФотоrрафllЯ полярной
зенит (или надир), и север-

области неба. ный полюс :мира (ИЛIl со..

ответственно южный по 

люс MIIpa). Три ТОЧRIIt кан известно,' определяют, и

притом единственным образом, положение плоскости

в пространстве. Эта плоскость (в нашем случае) назы..

вается пдоспостью пебеСН,О20 меридиаnа. Она пересе 
кает небесную сферу по ОRРУЖНОСТИ большоrо Rpyra .....

небесН,о.лtу .лtеридиаН,у .

Небесный :меридиан пересеRается с линией MaTe 

мат.пчеСRоrо rоризонта в двух точнах, которые называ 

ются точпой севера (она расположена в стороне ceBep 
Horo полюса мира) и точпой юzа. Слева от ТОЧRИ юrа

по ЛИНИIl истинноrо rоризонта на уrловом расстоянии,

равном  ЮО,расположена точпа востока, Сllрава на Ta 

ном же уrловом расстоянии точпа ваnада. На полю 

сах Земли ВТИ .понятия теряют смысл.

И еще ОДНО t теперь уже последнее построение на

небесной сфере. Проведем через ее центр плоскость.
перпеНДИRУЛЯрНУЮ R оси мира. Эта плосность навыва-

ется nлоспостью Н,ебесШJZО эпватора. Она пересечет He 

бесную сферу по ОRРУЖНОСТИ большоrо Rpyra...... не-

6есН,о.лtу эпватору.

14.
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Небесный экватор, аналоrпчно земному ЭRваторуf:

целит небесную сферу на два полушария. Полушарие,
содержащее северный полюс мира, называется север4

ным, противоположное южным.

Теперь мы располаrаем BCel\1 необходимым для

построения систем небесных координат. Существует
несколько таких систем. Для праRтичеСRИХ целей наИ4

более удобны две из них.

Первая система называется еорuзон,тальн,ой cиcтe 

JrЮЙ к'оордипат. В Rачестве основной плоскости в этой

систеl\lе принлта ПЛОСRОСТЬ истинноrо rоризонта.

Первой Rоординатой в этой системе слулшт высота

светила над rоризонтом (обозначается БУRВОЙ },,). Она

отсчитывается в rpaдY4 l
Сах от плоскости r04

РИЗ0нта по дуrе БОЛЬ4

d /':
moro Hpyra, ПрОХОДЯ4 'i!.\1 I

S

щеrо через данное СЕе4 {\ !. (",
тило И венит (вepти ............,*i/ 
пала) (рис. 4). .

,'" /1 \1/ h

Если светило РаС
4

N  .;'" O'7../ I о
rу

l/t:пJV;/NOl!(J \

положено Быше плос.-

кости математичеСRоrо

rоризонта, высота счи 

 ается поло тельной,
ниже отрицательной
и измеряется от О

по 900. Вместо высоты

Iшоrда рассматривают
вен,итное расстоян,ие

уrловое расстояние сне'fIша от в е н п т а, которое
изменяется от О до 1800.

Второй Rоординатой в rоризонтальной системе ЛВ4

пяется азимут (обозначается БУRВОЙ А). Это дуrа l\Iате4

маТllчеСRоrо rоризонта от ТОЧRИ юrа до вертикала, ПрО4

ходлщеrо через светило. Азимут отсчитывается также

в rpaдycax по линии rоризонта в сторону суточноrо

вращения небесной сферы (п западу) от точки юrа до

 очкипересечения линии rоризонта с дуrой веРТИRала.
проходящеrо через зенит в данное светило (азимут ТОЧ 

ни вапада равен 900, а азимут ТОЧRИ востока 2700).
rОРИЗОН'l'альная система небесных коордпнат Becь 

ма удобна для решения ряда задач практичеСRОЙ aCTpo 

Z 

s

z,

lJl1c . 4. rОрИЗ0нтаЛЬВ8Я сп 
стеМ8 координат.



ноltIИИ , В частности, для ОПРАделения ВИДИМЫХ ПОложе.

пий светил С ПО lOщьюyrJIOMepHblX инструментuв. OДHa 
ко есть у нее и одна особенность. Дело в том, что обе

rориаонтальные координаты изменяются с теtюпием

времени. Блаrодаря вращению небесной сферы ИЗl\lе 

няется азимут, а вследствие Toro, что ось вращения He 

бесной сферы накдонена под некоторым уrлом 1\ отвес...

ной линии, свеТIIла то поднимаются над rОрИЗОНТОl\f.

то ОПУСRаются, т. е. изменяется и их высота. Это обсто'"
ятельство делает систеl\IУ rоризонтальных НООрДJ.l Ha'r

не COBcel\1 удобной для <щелеУRазаниw) на небе. При нс",

пользовании rОРИЗОl.lтаJIЬНЫХ Rоординат ВСЯКИЙ раз
необходимо производить
соответствующий перера...
счет с учетом :fIlОмента

наблюдения и широты
jtaHHoro места.

В этом смысле более

удобна экваториальная сие...

тема координат (рис. 5).
Первая экваториаль 

ная Rоордината, склонение

(uбозначается 6), аналоrи...

чна земной широте СЮIO'"
нение это уrловое рас-
стояние светила от плос...

кости небесноrо экватора.
Оно отсчlIтыветсяя в rpa...

дусах по Ayre БО,Jlьшоrо

Rpyra, проходящеrо череа
подюс МIIра и данное СБетlI.J?О (к.руа склонения). В ТО1\I

случае, если светило расподожено в северном полу...
шарии, склонение считается положитеЛЬНЫМ1 если в

южном отрицательным.

Вторая Rоордината, nря.lI10е восхождепие (обознача...
f'тся сх), ОТСЧИТЫВilf'ТСН по Rpyry небеСНОl'О экватора

в направлении, ПРОТ118UПОЛОЖНОl\[ суточному вращению

небесной сферы от некотuрой фиксированной точки до

соответствующеrо Rpyra СЮlOнепия, проходящеrо через
данное светило.

Выбор точки отсчета прямоrо восхождения связав
с rодичным движением Земли BORpyr Солнца. Блаrо...

даря томуJ что наша планета движется по замкнутой
Ze

р

Р,

Ри.с. 5. Эн:ватоrl13ЛЫIaЯ снс.
T lIIa .кООРДlIнат.



орбите Rопруr Дневноrо светила, 8емному наблюдателю
кажется, что Солнце непрерывно перемещается по He 

бесной сфере с запада на востон и в течение rода описы 

вает окружность больmоrо Rpyra, получившую назва 

ине эклuптlll'Ш.

Таким обраЗОl\I, ЭIШИПТ!Iка это видимый rодич 
ный путь Солнца по небесной сфере. Эклиптина накло 

нена R небесному  шваторупод уrлом 23027'. Следова 
тельно, Солнце то ПОДНИ fаетсянад экватором, то опус 
кается под иеrо. Два раза в течение rода центр Солнца
пересекает ЭRватор, переходя 20 или 21 марта из южно 

ro полушария в северное (точка весеnШ!zо paenoaen 
cтвu )и 22 или 23 сентября иа ceBepHoro в южное

(точка oceH1WZo ра6Uuдсн,ствuя).
Именно точка BeceHHero равнодеНСТ8ИЯ и избрана

в Rачестве ТОЧIШ отсчета прямоrо восхождения в  шва 

ториальной системе Iюординат.

Прямое восхождение обычно измеряется в часах.

Весь Rpyr экватора разделен на 24 часа: одному часу

соответствуют 15 уrловых rрадусов.

Экваториальная система координат тесно связана

с небесной сферой" состаВ.ТJЯЯ с ней пак бы "единое

цеJюе. Иными словами, экваториальные координаты
небесных светил (речь идет, разумеется, о звездах и

внеrалаRтичеСRИХ объектах, поскольку Солнце, Луна,
планеты и кометы обладают собственными перемещ 
ниями по небесной сфере 11 их ЭКllаториальные коорди 
паты непрерывно меняются) с течением времени OCTa 
ются неизменными. Это оБЪЯСllяе1СЯ следующими об 
С'l'оятельствами.

Во первых! по самому построению небесной сферы
все небесные светила при ее вращении описывают

окружности, ПЛОСRОСТИ IЮТОРЫХ параллельны плос 

RОСТИ небесноrо экватора. Но это и значит, что уrловое

расстояние светила от ЭRватора, т. е. склонение! с Te 

чением времени не испытывает изменений.

BO BTOpЫX, ПОСRОЛЬКУ точка BeceHHero paBHoдeH 
ствия car.la участвует во вращении небесной сферы, то и

уrловые расстояния по линии небесиоrо экватора от

этой ТОЧИИ также ОС'l'зются неизменными.

Следовательно, знание экваториальных координат

позволяет без каRИХ бы то ни было дополнительных BЫ 
числений находить на небесной сфере любую звезду.

27



Правда, если rоворить CTporo, то вследствие ОТRл<r

нения фиrуры Земли от идеаЛЬ80rо шара и HepaBHOMep 
Horo распределения llaco в ее недрах, ось вращения
Земли совершает сложное движение :в пространстве.
В частности, Ба 26 000 лет она описывает в пространстве

BoKpyr оси эклиптики конус в направлении часовоп

стреЛRИ (если смотреть ив мировоrо пространства иа

северный полюс Земли). В результате ТОЧRа BeceHHero

равноденствия перемещается вдоль ЭRЛИIПИRИ с восто--

ка на вапад на 50", 256 в rод, (<предваряет» Солнце,
и весна начинается Rаждый rод на 20 минут 24 сеRунды

раньше. Это Jiвление получило название nрецессии или

предварения равподепствий. Блаrодаря прецессии про 
исходит медленное смещение по 8клиmике точек

BeceHHero и oceHHero paB 

нодеНСТВИЙt а таRже ce 

верпоrо и южноrо полю 
сов мира по небесной сфе 
ре. В частности, пример-
но через 14 000 лет ceBep 
ный полюс мир"а Ilереме 
тится в район звезды Веrи

из созвездия Лиры. Тоrда
Bpra станет полярной Бвез 

дой.
В современную БПОХУ

ТОЧRа BeceHHero paBHoдeH 

ствия находится в COBBeB 

дии Рыб, а ТОЧRа oceHHero

равноденствия в созвев 

Рис. 6. ЭНЛИПТИЧССIШЯ система дав Девы.
координат. Наряду С ЭRваториаль-

ной системой координат

иноrда пользуются еще и TaR называемой эплиnтичеспой

системой (рис. 6), rде оСновным RpyroM отсчета служит
линия эклиптики. По аналоrии с полюсами мира можно

ввести понятие полюсов ЭКЛИnТИRИ.

Положение
.

соответствующих точен на небесной
сфере можно определить, проведя из центра небесноii

сферы прямую линию, перпеНДИRУЛЯРНУЮ к ПЛОСRОСТlI

8КЛllnТИКИ. Там, rде она пересечет небесную сферу, II

находятся полюсы эклиптики северный (в северном
полушарии неба) 1I южный (в южном полушарии).
11
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Первая ноордината эnдипТичеспая долаоma л по 

добно пря:мому восхождению отсчитывается от точки

BeceHHero равноденствия по Rpyry ЭRЛИПТИНИ в направ 
пении против часовой стреЛRИ и измеряется в rрадусах.

Вторая Rоордината эr"липтичеспая широта
отсчитывается от ЭRЛИПТПЮI в rpaAycax по Ayre, про 
ходящей через светило и полюс ЭRЛИПТИRИ. llIирота по

Ayre в направлении ceBepHoro полюса 8НЛИПТИRИ отсчи 

тывается со знаком плюсt В противоположном со

внаном минус.

От энваториалъных Rоордипат сх. и б на земной не.-

бесной сфере можно перейти R ЭЮlИПТIIчеСI{ИМ коорди 
натаы1 и л с помощью следующих СОО"l'ноrnений:

sin == cos e.sin б siп в cos б sin сх.,
со::! sin л. z:::: sin e.siIl fJ + cos B.COS б.si,. сх.,
cos cos л. == cos б. cos сх.,

rде е уrол наRлона эклиптики н ЛИНIIII небеСllоrо ЭI\ 

ватора, равный 23027'.

Звездный компас

:ИтаR, мы установили, что наждой точке прострап 
ства соответствует беСRонечное множество вложенных

друr в друrа (концентрических) небесных сфер с цeH 

тром в этой ТОЧRе.

Если же ввести на небесной сфере rеометрию, свя 

вывающую небесную сферу с Землей, то Rаждой ТОЧRе

вемной поверхности будет соответствовать се:мейство
небесных сфер с вполне определенным расположеRи. м

основных RpyroB и линий, а двум разным точкам будут
соответствовать семейства небесных сфер с различными

расположениями основных RpyroB и линий. Иными

словами, между точками 8е шойповерхности и семей 
ствами небесных сфер с различныl'.{ расположением oc 

новных RpyroB и линий существует взаимно ОДНОЗНЕ\Ч 

ное соответствие. Это обстоятельство открывает БО3МОЖ 

ность ориентирования с помощью небесной сферы.
Выясним прежде Rcero, чем отличаются друr 0'1

друrа небесные сферы, соответствующие различны]\( точ 
нам одноrо и Toro j-H:e  Iеридиана. Рассмотрим сперва

небесную сферу, построенную для точки, расположен 
ной на некоторой средней широте ceBepHoro полуша 

рая Земли. У таJЮ.u lJ.ебеСIIоi1 сферы липпя небесноrо

2!3



экватора составляет с линией истинноrо rОрИЗ0нта He 

RОТОрЫЙ положительный уrол. Линия небесноrо эква 

тора поднимается над линией истинноrо rоризонта в

южной стороне неба, достиrая максимальноrо удаления

от нее в точке пересечения с небесным меридианом.

По самому характ.еру построения линий и НРУI'ОВ
небесной сферы небесный экватор при ее вращении нак

бы движется вдоль caMoro себя, а все небесные светила

описывают ОRРУЖIlОСТИ, плоскостп ноторых парал 

лельны плоскости небесноrо ЭRватора. fIоэтом:у любое
небесное светило при вращении небесной сферы дваж 

ды в СУТRИ проходит чере:J небесный меридиан. Явле 

нне IIрохождения свеТИЛа через небесный меридиан

получило название КУ/lЪ.мu1ШЦUЙ. Осью мира меридиан
деЛИ"l'СЯ на две части. Если в мом:ент Rулы\lнациии CBe 

ТIШО пересеRает небесныЙ меридиан в той ero Части,.

которая содержит зенит, то Rулы\шнацияя называется

верхней. При пересечении светило l\I части меридиана,.

содержащеЙ надир, Rульминация называется nuжneй.

Попутно аа:мети [, что если высота светила R течение

полноrо оборота небесной сферы остается ПОложитель 

ной, ОНо является для данной земноЙ широты н'езахо 

дящu.м, если отрицательной ltевосходящим. Если же

высота свеТИЛа меняет в течение полноrо оборота небес 
пой сферы (т. е. на протяженпи сутон) СБОЙ знаRJ то

светило ЯRляетСЯ заходящим.

Станем теперь перСl\Iещаться вдоль BeMHoro :мериди 
ана R северу (рис. 7). I{аRие иаменения произоЙдут
с небесной сферой? Мы обнаружим, что по мере прод 
ВlIжения на север северный полюс мира будет постепеп 

но приближаться 1\ вениту, а следовательно, линия

небесноrо ЭRватора сближаться с линией llатеl\lати: 

Ч('СRоrо rоризонта. Коrда мы достиrне:м полюса 3еl\lЛИ,
отвесная линия совпадет с осью мира, следовательно"

ПQ.ТIЮС мира совпадет с зенитом, ПЛОСRОСТЬ экватора

с rоризонтальной ПЛОСRОСТЬЮ, а ЛИПИJl небесноrо эквато 

ра с линией 1\1атематичеСRоrо rОРИЗОllта (рис. 7 слева).
ПиЭТО1\fУ для наблюдателя, находящеrося на полюсе,.

звезды двшнутся параллельно ПЛОСRОСТИ матеl\lатиче 

cRoro rОРИЗ0нта. А это означает, что на полюсе высота

звезд данноrо полушария не изменяется с течением Bpe 

мени. ДруrИl\lИ словами, на полюсе все звезды дапноrо

полушария неааходящие.

во



Любопытно отметить, что на полюсе H  Oзможно

I1сполыюва1Ь rОРИЗ0нтальнуlO систему небесных HOOp 
динат. Дело в том, что на полюсе нельзя выделить Ha 

правление небесноrо меридиана: TaR нан зенит СО8пада 
ет с полюсом мира}, то положение плос:кости небесноrо

z

р

rllC. 7. Высота ПО.:Iюса Шlра 11 rеOl'рафllческая широта.

меридиана определяется вдесь уже не тремя, а фаRТП 
чеСI{И толы\О двумя точками, т. е. становится н€опре 

деленным. В ТОЧRе пересечения оси вращения Земли
с ее поверхностью любое направление есть направле 
иие на Юf. Таким образом, на линии rоризонта исчезает

фиксированная точка! от которой следует отсчитывать

азимут...

Теперь от средних шпрот ceBepHoro полушарИJ1

предпримем путешествие в направлении, противополож 
ном северному полюсу Земли, н зе IНOl\i:у энватору.
l\lbl обнаружим, что высота линии небесноrо энватора
над rоризонтом постепенно возрастает: а зенитное pac 
стояние соответственно уменьшается. На Эl\ваторе ce 

верный полюс мира окажется на линии математиqесно 

со rоризонта, а ось мира будет лежать в rоризонтальной
плоскости. Линия же небесноrо энватора пройдет через
венит и будет расположена перП НДИRУЛЯРНО1\ линии

rоризонта (рис. 7 справа). Сл довательно, на земном

Вl\ваторе все звезды будут восходить и заходить перпен 

дикулярно 1\ линии rоризонта. При втом все они будут
заходящими и восходящими. .

Для небесных сфер, соответствующих равличпым

широтам ЮЖlIоrо полушария 3еМЛИJ повторится то же
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самое о той лишь ра ницей,что место ceBepnoro полюса

мира в них займет южный, а Rульминация небесных

светил будет происходить не над точкой юrа, а над l'оч 

RОЙ севера.

Теперь мы располаrаеl\l всеми необходимыми пред 
варительными сведениями для ориентирования по не4

бесным светилам.

l\aR мы уже знаем, первая задача ориентирования
IIa местности ваключается в определении направления

«север юr».Это направление принято называть по.лУ4
денной линией.

Определить направление полуденной линии можно

110 моменту кульминации центра солнечноrо ДИСRа.
В момент прохождения небеСJlоrо меридиана Солнце
]1,остиrает l\IаRсимальной высоты и, следовательно,

земные пред штыпри этом отбрасывают наиБОJIее KOpOT 
Rие тени.

Исходя из этоrо, можно ПОJILзоватьсн ПрОС1'Ыl\I п

в то же время достаточно надежным способом определе 
ния полуденпой линии. Надо выбрать каRоЙ либопреД4
мет, отбрасывающий на ровную поверхность достаточно

тонкую тень (l\IOЖНО вбить в землю колышеR), и вблизи
uстинноrо полудня *) отмечать через небольшие проме4

ЖУТRИ времени положение конца тени на ве?\ше.

Направление самой короткой тени будет совпадать

с направлением «север юr».
В тех случаях, KorAa определение направления

«север юr» по СОJIIIЦУ необходимо осуществить не

в ПОJlдень, а в иное вре!\IЯ дня, это можно сделать, имея

в виду следующие обстоятельства. ПОСКОЛЬRУ, персме4

щансь по небесной сфере суточным движением, Солнце
совершает один полный оборот за 24 часа, за один час

оно переиещаетсн по Ayre на 150. Поэтому, зная местное

время, можно по положению Солнца в данный момент

ПРllблизительно оценить, в RЮЮМ l\leCTe небесной сферы
оно будет находиться (или находилось, если наблlOДС 
нне ПрОВОДИ1'ся после полудня) в полдень.

Характер движения Солнца в значительной степени

анвисит от времени rода и rеоrрафи(юской широты.

*) Пз за введеНIIЯ часовых поясов п дснретноrо времени

момент (\УШ)МШIаЦlIlI СОЛIща не cOВJIal aeTс 12 часами дня по

местному nrсмеlIИ. Так, например. в Москве Солнце Ну'ЛЬМИПЦ4
рует н 12 9:. 30 МИlIУ.Т по 1dOCROllCKOlll'y' времени.
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В средних широтах ceBepHoro полушария, rAe расп() 
лаrается большая часть территории нашей страны, спо 

собы определения времени по Солнцу праRтичеСIШ

повсюду одинановы. То же l\IОЖНО сказать и об испо.rr I, 

зовании Солнца в качестве ориентира для определения

сторон света.

В обиходе часто МОЖНО услышать: Солнце восходит
на востоне, а заходит на западе. Но это не COOTBeTCTHY 
ет истине: данное утверждение бывает справед.ЮllЮ
ТО.'Iько дважды в roAY: в дни BeceHllero и oceHHero равно---
денствпй. В даты равноденствий день и ночь COCTaBJjfJ 

ют ровно половину сутон, т. е. 12 часов. (Эти же даты

считаются началом астропомичесной весны и астроншш 
чесной осени.) Но если обратиться к oTpывомуy изи:

настольному налендарю, то мы увидим, ЧТО в 1978 r.,

например, день равен ночи не в даты равноденствиii,
а 18 марта и 26 сентября. Это обусловлепо явлением

рефракции преЛОl\lЛепием лучей в атмосфере, вслед 
ствие чеrо светило кажется выше, чем на самом деле,
и поэтому ero восход происходит раньше, а заход позд 

нее. В среднем величина рефракции с.оставляет 35',
т. е. неснольно превосходит уrловой диаметр солнечно 

ro диска.

В летнее ПО.'Iуrодие точни восхода и захода Солнца
приближаются н северу, в зимнее полуrодие к юrу.

Азимуты этих точек определяются тенущим положе 

цием Солнца на эклиптике. На широте Моснвы азимуты
точен восхода и захода измеНЯIОТСЯ в пределах от 47 

до 1370 н БОСТОНУ и западу от ТОЧRи юrа (н востону OT 

рицательные, н западу положительпые)*).
Для определения азимутов точек восхода и заХОДL

Солнца на разных шпротах служит формула

sjn
cos А ==
 ,
COS <р

которая дает аЗIlМУТ точни захода. (Есди азимут ПО. IУ 
чается отрпцательныя, то ero числовое значение нужно

вычесть из 1800.) Для точки восхода азимут берется со

8паком (ЩIIIIУС)).

.) Это аЗIIМУТЫ точеН па 3Nlле. ОШI отс'цпыuаютсн IIпа'('),
чем азимуты в небесной системе координат.

д Б. А. Максимачев, в, Н, I\омаро:в 33



Поправки для моментов восхода и 8ахода Солнца
J,ЮЩНО рассчитать по HOMorpaMMe, помещаемой в Астро-
номическом Календаре ежеrоднике Всесоюзноrо
астрономо rеодезичесRоrо общества (подробнее о нем

мы расскажем в нонце Rниrи).
Иначе выrлядит суточное движение Солнца в 80не

тропиков. Для наrлядносm опишем движение Солнца
непосредственно на экваторе земпоrо шара.

Как уже было сказано В,ыше, половина 8RЛИПТИRИ

расположен в северном полушарии небесной сферы,
половина в ЮЖНОl\I. Иначе rоворя, в период :между
21 м.арта и 23 сентября Солнце находится в северном
полушарии небесной сферы, а в период с 23 сентября
по 21 марта в южном.

Дважды в сод 21 марта п 23 сентября Солнце
на ЭRJJаторе восходит и заходит, как и всюду на Земле

(t,(poMe полюсов, rде праRтичеСRП эти напраJUlения
отсутствуют), в ТОЧRах востока и 8аП8Да. В полдень
Солнце достиrает 8енита. Харантерно, что движение

Солнца в &ти дии происходит перпеНДИRУЛЯРНО к плос 

кости rориаонта, что СRааывается на продолжительно 
сти предрассветных и вечерних сумерек: так нан CHO 

рость СУТОЧНОlО движения Солнца составляет примерно
15 rpanycoB в час, то сумерки в этот период ванаичива 

ются ва  аRие нибудьполчаса. (Между прочим, быстро 
течность сумерек ва:метиа и в южных районах нашей

страны.) В ДНИ летиеrо и 8имнеrо СОЛ1-щестояnuй
22 июня и 23 сентября, Rorna Солнце больше всесо yдa 

ляется от небесноrо ЭRватора, азимуты точеR ero BOCXO 

да и 8axo)la смещаются ва 2ЗО27' R северу или к юrу.
И если на по юсах в 8ТО время l\IаRсимальная
высота Солнца составляет 2ЗО27' над rОРИЗОНТОI\l, то

8десь, па ЭRваторе, она равна 900 23027' ::::11 66033'.
ЭТо минимальнаЯ Высота полуденноrо ЭRва..ториальноrо

Солнца. При втом В период с 21 марта по 23 сентября
Солнце Rульмипирует Han точкой севера, 8 в период

с 23 сентября по 21 марта над точкой юrа. Вообще
для жителей ВRваТОРИ8льноrо пояса (от 2ЗО27' ceBep 
пой пmроты до 230 27' южной mироты) Солнце HY1IЬ 
м:ипнрует полrода над ТО1ffiОЙ севера и полrода над точ.
I\ОЙ'" юrа.

Для наблюдателей, находящихся южнее 23027'

южной широты, Солнце всееда Rульминирует в ceBep 

зt



поА стороне неба. CYTo oenвижеппе ero проис.хо ит
не слева направо, I\aR мы Н ВТО:М:У привыкли, 8 справа

палево (если стоять лицом н Солнцу). В южном полу 

шарии, став лицом н полуденному Солнцу, мы буде:\1
иметь справа востон, слева запэд, юr же ОRажется

у нас за спиной.

Наиболее простой и надеiRНЫЙ способ определения
направления «север юf»в ночное время СМlзап с OTЫC 

напием ceBepHoro или южноrо полюса мира. Пров'едя

ItJЖН6IU Крест

fJ

DОЛhшаfl I1еоесоица

PJIC. 8. Нахождение По 

лярной звезды по co 

8вездllЮ Большой :Мcд 
ведицы.

Южныtl
полюс l'1upa

Рис. 9. ОрпеD 
'lирпвание по

созвездию Юж 

Boro I\реста.

qерез две точки полюс мира и ТОЧRУ, В которой Ha 
ходится наблюдатель, вертикальную плоскость, мы оп 

ределим положение ПЛОСRОСТИ меридиана и тем самым

найдем ТОЧRИ севера и юrа.

В северном полушарии Земли найти полюс мира

можно, отыснав на небе Полярную ввезду. Правда,
при втом результат получится не совсеМ точным, так
I\aK в действительности Полярная звезда не совпадает
с северным полюсом мира, 8 находится от пеrо па рас--
стоянии примерно 10 дуrи.

Полярную ввезду удобнее Bcero искать, «оттаЛЮI 

"аясь» от хорошо всем эиакомоrо созвездия Большой

15. 85



Медведицы. Семь наиболее ЯрI ИХзвезд этоrо созвездия

образуют характерную фиrуру ковша. (Этот «ковш»

может быть расположен на небе по раЗRОМУ:и «HOp 

l\ШЛЬНО», И «вверх дном>), и «РУЧНОЙ вниз» и Т. п.) Если
:мысленно соединить две крайние звезды ковша прямой
линией, продолжить ее в сторону, противоположную
«дну» ковша и отложить на этой линии приблизительно
пять отрезков, равных по величине расстоянию между
этими звездами, то lIIbl обнаружим Полярную звезду,

которая входит в созвездие Малой l\fедведицы. Три
наиGолее ваметные ввезды этоrо созвездия и четыре

слабые также образуют фиrуру маленькоrо Rовшика.

Полярная звезда является крайней.. ввездой «ручки»
этоrо «ковшика» (рис. 8).

В южном полушарии Земли ОТЫСJ\ание южноrо по 

люса мира является задачей более сложной, так как

в непосредственной б...ч:изости от этой точни небесной

сферы нет такой яркой звезды, как Полярная.
Решить эту задачу nOMoraeT одно I:IЗ самых примеча 

тельных созвездий южноrо неба внамепитый Южный

I\рест созвездие, получившее поэтическое описание

в мемуарах МRоrих путешествепников. Отыскав на He 

бе это созвездие, надо мысленно провести линию че 

рез в р.хнююи нижнюю ero звезды (при условии, если

яркие ввезды о. и Центавра расположены слева) и про-
должить ее в сторону более длинной части фиrуры
:Креста, отложив на ней приблизительпо четыре OT 

резка, равных по величине расстоянию llежду этими

звездами. Найденная точка и будет ЮЖНЫМ полюсо){

мира, который находится в непримеmом созвездии Ок"
танта (рис. 9).



ЗВЕЗДЫ Сl\IОТРЯТ ВНИЗ

fлава Т!

Это образное выражение, нередно встречающееся
в художественной литературе, обычно употребляется
ДЛЯ Toro, чтобы подчерRНУТЬ тот факт, что хотя небес..
ные светила находЯТСЯ от нас очень далеRО, наша земная

жизнь тан или иначе связана с HOC IOCOt.l.

Одним из ноннретных выражений этой связи явля"

ется возможность определения земных rеоrрафичеСRИХ
координат, Т. е. широты и долrоты по наб.rlюдеНИЯl\I
небесных светил.

Первым прибором, служащим втой цели и создан"

IIЫМ еще в 111 В. дО н. э., БЫJIa астролябия, которая сос..

TOR.:la иа неСКОЛЬRИХ металличеСRIIХ Rолец с делеНИЯ lII,

снабженных диоптрами. Прибор широко употребпялся дО
XVI В., коrда был ааме..

JI Hболее совершенным:и ..........

)'стройствам.и rрадш..
тоном, квадрантом И, на..

IЮНдЦ, сенстантом, идея

ROToporo была высна..

зана НЬЮТОНО1\! (1643 .

 1727).
Однако идея учено..

ro не получила долж..

IIoro прпзнания. В

1730 1731rr. секстант

был вновь изобретен
почти одновременно и

независимо Apyr от Дру..

ra амерИRанцем rодф..

реем и анrличанинОМ: rодлеем. прпбор этот дошел и до

пашеrо времени. не претерпев принципиальпых ИЮIeне--

ний (рис. 10).

Вп

Рвс. 10. Схе:из сеБетанта.
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CeRCTaItT состоит ив небольшой вритеЛЬRОЙ трубы,
В поле зрения RОТОРОЙ находится неПОДВИЖIIая стеl\ЛЯН 

ная пластинка (зеркало) 311. Ее нижняя половина

посеребрена, 8 верхняя прозрачна. Нро.ме Toro, в ceK 

станте есть второе, подвижное зерRало 3п о При наблIO 

дениях с сенстантом можно видеть сразу два объеRта:

один виден в трубу непосредственно через прозрачную
часть первоrо зеркала, а лучи от BToporo отражаются
от обоих верRал и тоже попадают в трубу. ДJ1Я Toro

чтобы «пойматы) нужпый объеRТ, поворачивают второе
веркало. Иаображения обоих объеRТОВ совмещают.
Уrол поворота отсчитывается на лимбе (дуrе с делени 

ями). Уrол поворота зеркала сенстанта вдвое MeHЬ 

те уrла между объеRтами , поэтому деления на лимбе

оц-ифрованы числами, вдвое большими уrла попорота
веркала.

Если требуется определить высоту какоrо либоCBe 

тила, ero изображение в поле врения секстанта надо
совместить с изображением линии rоризонта.

Сенстант надежный прибор, с помощью lCoToporo

можно вести уrловые ПЗ .1еренияна небе с точностью

до 10" даже в условиях l\lОрСRОЙ каЧRИ.

Определение широты

Совершая путешествие на северный полюо Земли и

па 8нватор, мы обнаружили, что при втом изменяется

положение ceBepHoro полюса мира. При перемещении
наблюдателя с полюса R BRBaTopy высота полюса мира
становится все меньше и меньше, изменяясь от 900 до

нуля. Уже ОТСIода следует, что каждой широте на

Земле соответствует вполне определенное положение

ceBepHoro полюса мира на небесной сфере.
Это утверждение может быть cTporo доказано в виде

теоремы: высота noдюса Jrtupa иад eopиa01tmoJrl, равпа

ееоараФиЧ,есfi,Оi}, широте дап1Ю80 Jrtecma.

В самом деле, обратимся к рис. 11. На нем представ 
лена nроеRЦИЯ на плоскость чертежа BeMHoro шара II He 

бесной сферы, с()ответствующей положению наблюда 
те.'1Я в точно 1If, при втом ось вращения 3емли распо 
лаrается в nЛОСRОСТИ чертежа. Линия OZ есть отвесная

линия для данной точки, линия NS....... nроекция на

ПЛОСRОСТЪ чертеща ПЛОСRОСТИ rоризонта. Линия 11!Р



направление на полюс мира, соответствующее точке 1,t,
которое из за удаленности полюса мира практически

можно считать параллельным оси вращения Земли.
Уrол Q10lv! есть I'еоrрафическая широта точки

Лf(QIQ, Оl\ватор 3el\l 

ли), а уrол Nlv!Р вы 

сота полюса мира над

rоризонтом.
Сравним между co 

бой эти два уrла. Не-

трудно видеть, что они

образованы взаимно пер 
пендикулярными CTOpO 
нами. В самом деле:
пиния Рlv! параллел&-
на оси вращения Зем-

ли, а эта последняя, по

построению, перпснди-
кулярна к проекции Рис. 11. Теорема () зависимости

плоскости зе:миоrо оква- высоты полюса мира от reorpa 

тора на плоскость черте фичес.кой широты.

Жа. А линия NS, по

построению, перпендикулярпа R отвесной ЛИНИll. Но,
как известно, уrлы, образованные взаимно перпенди 

кулярными сторонами, равны.
АналоrичиуЮ- теорему можно доказать и для точек

ве:миоrо }Iеридиана, расположенных 11 южном полуша-

рии Земли. Только здесь широта определяется по вы-

соте южпоrо полюса мира.
Необходимо особо ОI'оворить одно важное обстоя...

тельство. Дело в том, что в действительности наша пла 

нета не является правильным шаром. I{оrда мы {,OBO 

рим, что Земля шар, это лишь самое первое и саl\lое

веточное приближение к ее истинной rеометрической

фиrуре.
Блаrодаря вращению BOKpyr оси Земля несколько

сплюснута у полюсов: ее полярный радиус примерно
на 21 JS:.М короче экваториальноrо. Вследствие этоrо
в сечениях Земли по )Iеридианам должны получаться
не окружности, а ЭJIЛИПСЫ. Тело, которое в сечениях

по меридианам дает эллипсы, а в сечениях по парал-
лелям окружности, наэывается сфероидОJtt или двух-

ОСПЫМ оллипсоидом.

z
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Но двухосный эллипсоид пишь одно из первых
приближений 1\ истинной, очень слоЖной форме пашей

пданеты, получившей название ееоида. rеоид это

та форма, I\ОТОРУЮ имела бы Земля, если бы она была
сплошь покрыта водой. В последние rоды, в особеJlНО 
сти блаrодаря наблюдеНИЯ1\[ с искусственных СПУППI 
ков Земли, наmи знания о rеоиде значительно раСШIl 

рились и уточнились. На рис. 12 сравнивается фиrура
rеоида (сплошная линия)
с фиrурой эллипсоида.
1\ак видно на эТом ри 
сунке, южный полюс

«вдавлею) .примерно на

30 м,.

Если бы Земля об 

ладала правильной тa 

рообразной формой u

распределение BerцecTBa
в ее недрах было OДHO 

родным, то напраВJIе 

пие отвесной ЛIIНИИ в

RаждоЙ точке ее по 

верхности совпадало бы

с направлением COOT 

Еетствуюrцеrо этой точ 

Рис. 1.2. rсоnд и трехосный ке эеl\шоrо радиуса. Но
ЭЛЛИПСОIlД. так как ни то, ни дpy 

roe условие не ВЫПОJI 

пястся, ТО на саl\IШI деле имеет место несовпадение

отвесной линии с радиусом, величина I\OTOpOro меняет 

ся от одной точки земной поверхности 1\ друrОII. I3е 

личина эта зависит от двух фактоrюв: ЭЛЛИПТИЧПОСТII

:меридиональноrо сечения Земли инеравномерности
распределения масс.

Что касается перБоrо фактора, то он, как неТРУДIIО
сообразить, приводит лишь к параллеЛЬНО1\lУ СДБиrу
отвесной линии п поэтому на величину rеоrрафИЧССRОЙ
шпроты данной ,точки зе:\IНОЙ поверхности праКТIlчеснп
пикакоrо влияния не оказывает.

Второй фактор вызывает ОТI\.Лопенпе отвесной ЛII 

ПIШ от наПflавления радпуса, соотпетствующеrо Д[\1I 
поп точке па пеI\.Оторыii уrол, заШIСЯЩJIЙ от напраште 
пия силы тяжести. Поэтому, cTporo rоворя, высота

CeGepI!M/! ПО,7h'Jс

Юнтыu пОЛЮIJ



fto.1lota мира пад rOpIJ30JITO:\I  yдeTнесколько от. пча1'Ь.

СН UT rеоrрафическоii широТЫ даUlIОЙ точки. Чтобы
это отнлонение учесть, надо располаrать даШIЫ1\lИ об

аномалиях направления силы тяжести. Однано величи 

на соответствующей поправни, нан правило, незначи.

те.1ьна и ее можно пе принимать во внимаuие.

Что насается практичесноrо определения шпроты,
то в ceBepHO 1полушарии Земли ее :можно узнать, из.

мсрив .высоту Полярпой звезды. При этом, однако, не

С:JСДУСТ забывать, что Полярная ввезда отстоит от се.

DCpIIOl'O полюСа мира примерно на 10. Поэтому для точ.

lIoro измерения надо выбирать момент верхней или llИЖ 

HCll l(ульминации Полярной звезды, т. е. :момент, ноrда
 Taзвезда, нан и по 

1110C мира, находится на

J1 JШИИ пебесноrо мери.
дпана. При этом усло--

llJШ исномуlO широту

1\1 Ы получим в первом
('.11 учае, отпяв от полу 

че.шоrо результата 10,
а 130 второ!\[ приба. S
JНШ I( He!\IY 1 о.

Однано измерить шп.

роту данноrо места мож 

110 не тольно по no 

люсаl\l мира, но и пу 

TC.\I наблюдения любой
ввезды.

Рассмотрим сечение
Рис. 13. ОпреДD.'1еIШD широты по

пебесной сферы, при KO 
КУJ1ЬМШlal\IШ CllCTIl.'I.

тором ПЛОСНОСть пебес.
Horo меридиана совпа 

дает с п.тrОСRОСТЬЮ чертежа (рис. 13). Здесь ОР осЬ

мира, NS проенция IL'IОСНОСТИ rоризонта, QIQ2
проекция плосности небесноrо энватора, уrол ер
Бысота полюса мира над rоризонтом, равная широте
данноrо места, уrол v выСота точни пересечения
Ql плоскости небеспоrо энватора с небесным меридиа 
ном (ИНЫМИ словами, уrол наклона плоскости небес.

noro экватора н плоСноСти rОРИЗ0нта).
Из чертежа видно, что

q> + v ;;;:;о 900.

z

/У

(1)
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СлеДОЙ8.'tе.ftЫ16,
v == 906 ф, (2)

а уrол QI0Z, как ДОПОЛНЯЮЩИЙ v до 900, равен <р.

Отсюда вытекает очевидныii способ определения

широты, т. е. уrла <р по наблюдениям Rульминаций
звезд. n самом деле, пусть Rакая либозвезда КУЛЬМИ 

пирует в точке К. Из чертежа I3идно, что уrол v равен

разности между высотой избраНIIОЙ звезды h в момеит

кульминации и ее склонением б.

110 соrласно (2)
900 q> == h В,

откуда
fI'==900+6 h. (3)

Высота звезды в момент КУЛЬ!\1Инации измеряется
с помощью уrЛОl\lерноrо I1нструмента, а ее склонение

определяется по звеЗДIIОЙ карте или берется из aCTpOHO 
мичеСБоrо каталоrа.

Формула (3) приrодна для тех случаев,' коrда ввезда

кульминирует к юrу от точки зенита. Если же верхняя
R}тлЫ\шнация имеет место к северу от точки зенита.

'1'0 из чертежа наХОДIIМ

q> == h (900 61)
или

по

ер
::; 61 + h 900,

h 900 &:1&  (900 h),

(4)

откуда

ер
=- 61 Z, (5)

rде z зенитное расстояние звезды в момевт кульми 

нации.

Для" практичеСRИХ измерений. лучше. пользоваться

формулой (4).
Формула (3) приrодна и в том случае. нотда иаблю 

дения ведутся в дневное время и в качеСТве кульмини 

рующеrо светила .используется центр Солнца. Склоне 
ние Солнца для дапноrо дня rода берется из COOTBeT 

ствующих астрономических таблиц.
Есть и еще один удобный способ определения mиро 

ты по наблюдениям звезд, ОХОТНО применяемый .в l\10p 
плаВaRцП.



Если 8везда в данный момент находитСЯ в ТОЧRе Be 

пита, то, Ral\ видно из рисун.ка, ее СI<лонепие (LQ10Z)
равно широте (L PON), пос.кольку у этих yrлов стороны
взаиrvmо перпенди.кулярны. То же самое можно непо 

средстпенно получить из формулы (5) при условии
z =.: о:

<р ...  . (6)

в ЭТОl\1 случае определепие шпроты сводится R выяо 

вению с помощью каталоrа или звездной карты с.клоне 

ния звезды, I\оторая в данный момент находится в точ 

I\e зенита.

В современных морс.ких 8СТРОПОМИЧЗС.ких ежеrод 
пи.ках приводятся прямые восхождения (а) для 159

вавиrациоппых звезд. Однако примерно о.коло ста 03

иих это сравнительно слабые 8везды, и практичеСRИ
для астронавиrационпых паблюдепий используется o.кo 

по 60 звезд. Это объясняется тем, что с наСТУIL ением

почной темноты в отнрытом море становится неразли 

чимой линия rоризонта, от которой требуется из'мерять
высоты небесных светил. Для наблюдений по этоii при-

чине необходимы ввезды, которые видны в суыер.ки,
I(оrда липия rОРИЗ0пта еще достаточно хорошо видна.

Правда, уже в rоды Второй мировой войны па судах
появились cel\CTaHTbl с искусственным rоризонтом,
в дальнейшем непрерывно соверmенствовавпmеся. Наи 
более надежными являются rирос.копичеСRие системы.

Однако существующие н.ОПСТРУRЦИИ веСЬМ8 сложны

и дороrи и поэтому применяIOТСЯ толь.ко на самых круп 
пых судах и в ПОДВОДНОМ флоте. Создание простых,
дешевых и надежных систе:\I ИСRусствепноrо rорп 
вонта одна из rлавных задач современной Mopexoд 
ной аСТрОНО1ШИ.

Впрочем, существует и довольпо простая I\OHCTPYR 
ЦIJЯ сенстанта с пузырь.кОВЫМ уровнем и полуавтомати 
чеСRИМ пружинным интеrраТОрО1ll, обрабатывающим
результаты наблюдениЙ и выдаIOЩИМ среднее значение

измеряемоrо уrла. Однан.о работать с ЭТИМ ИНСТРУ IШ{ 
том В условиях .кач.ки весьма затруднительно. Наблю 

датель ДО,ЮН.ен в течение 140 секунд (время работы
llНTerpaTopa) обеспечивать совмещение трех точек:

IIзображение свети.'Iа, пузырью-\ уровня и креста нитей.
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Вести аСТРОН0мические паблюдения с борта conp  
менных самолетов значительпо удобнее, чем с борта
морских судов. Реактивные саl\[олеты, летающие на

больших высотах, выше облаlЮВ, l\Ioryт осущеСТВ:[ЯТh

8стропомичеСRие паблюдения пеэависимо от поrоды

на Земле и праRтичес.ки не испытывают .кач.ки.

На.конец, в авиации допустимы более значительные

.курсовые ошиБRИ, че j в мореплавании, та.к .кан эти

оmиБRИ MorYT быть леr.ко скорре.ктировапы при под 

ходе .к аэродрому назначения.

Расс.кажем об определении широты в дневное Bpe 
мя. С rеоrрафичеСRОЙ широтой места наблюдения пе 

посредственно связана полуденная высота Солнца.
Зная СRлопепие Солнца па те.кущую дату, петрудно по

измеренной высоте Солнца в полдень определить 'reo 

rрафНЧССRУЮ широту места. Та.к, в дли равноденствий
полуденная высота Солнца равпа

g(f q>,

rде (Р rеоrрафпчеСRая широта. В дпи солнцестояний
22 июня n 21 Д€'Rабря с.клонение Солнца (точнее, цeHT 

ра солнечноrо ДИСRа) составляет +230 27' и  23027'
соответственно и полуденная высота ero 22 июня равна

900 q> + 230 27' ,

а 21 де.кабря
900 q> 23С) 27' .

Из этих формул следует, что в зените Солпце -может

быть толь.ко на широтах, значения .которых. не пре 

ВОСХОДЯТ 23027'. Это широты тропи.ков. Для дат между
днями равноденствий и солнцестояний с.клонение

Солнца можно взять из АстрономичеСRоrо Rалендаря.
В районах севернее 66:1 33' ceBepHoro полушария и

южнее 66033' южноrо полушария Солнце, по .крайней
мере один раз в rоду, остается над rоризонтом в тече 

llие целых сутон. Здесь в определенную часть rona l\IОЖ 

но ориентироваться по Солнцу не толь.ко в полдень,

но и в полночь.
.

Чем ближе .к полюсам Земли, тем дольше остается

Солнце над rоризонтом в летнее время rода, тем боль 

mий срон оно о.казьшается пеВОСХОДЯЩИl\l в зимнее полу 

rодие. ТеоретпчеСRП на полюсах Солпце летом полrода

остается над rОрIlЗОIIТО 1и столько же в течение зимы
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п ходитсяпод rОрПЗ0нrОl\l. Одпако вследствие рефР3J\ 
ц-ИИ продолжительпость полярноrо ДНЯ несколько пре 

вьхшает продолжительность полярной почи.

Для полярников весьма существенным является

)тмение вычислить начало полярноrо дпя па данной
широте, а также момент паступления полярной почи.

Началом полярноrо ДНЯ может СЧИТаться момент, коrда

верхний край Солнца впервые касается rоризонта
nOGw"ТJ.e периода невидимости. Для этоrо пужно знать

склонение BepXHero края солнечноrо диска

+ R' + р,

rде склонение центра диска Солнца, R" види 
 IЫЙуrловой радиус Солнца (16'), р' рефракция.

Из формул сферической астрономии можно найти,
что

l) + R' + р ::2 1800 (ер + 900),

откуда
=: 90. (<1' + R' + р).

По извеСТНЬПI значеНИЯl\1 <1', R' и р (значение послед 

пей величины берется из таблиц) можно определить

склонение Солнца и по таблицам из АстропомичеСRоrо
I\алендаря определить день.

Подобным же образом производятся расчеты ДЛЯ по 

лярной области южноrо полушария, в частности, для

Антарктиды.
Попутно заТРОRОl\[ ЕОПрОС о происхождении 8паме 

нитых «белых ночей», ноторые наблюдаются всюду на

широтах около 600.
В астрономии есть понятие zраждаш:пих и acтpOHO 

.мичеспих сумерек. Вечерние rражданские сумерки за 

I\анчиваются, Korna Солнце опустится под rоризонт на

70. При этом пебо постепенно темнеет, но еще остается

настолько светлым, что 8везды увидеть невозможно.

Практически в этот период нет необходимости включать

в rородах уличное освещение. По окончании rраждап 

ских сумерек (по мере даЛЫlейшеrо понижения Солнца)
на небе наблюдается постепенпое появление 8везд, и

после Toro как Солнце опустится под rоризопт на 180,
устанавливается полная темнота, и на небе становятся

ВИДНLJ звезды вплоть до 6 йзвездной велиqины. Это
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онончание астрономических сум:ерю .'Утром описаннuе

явления происходят в обратном порядке.
На rеоrрафической широте 600 в период, близки.i R

летнему солнцестоянию 22 июня, полуденная высота

Солнца составляет около 530. В полночь же Солнце,
очевидно, опускается под rОРИ80НТ на rлу.бину Bcero

около 7" и тут же начинает подниматься. Происхо-
Дит смыкание rражданских сумерек и темнота не пасту 

пает.

Нстати , отметим, что 8кватор и полюс планеты

единственные места на Земле, rде круrлый rод бывает

равноденствие. В самом деле если на экваторе, rде

ось )шра лежит в плоскости rоризопта, все светила pOB 
но половину суток находятся над rОРИ80ПТОМ и столько

же под rОРJIЗОНТОМ (если не принимать во внимаIШО

рефрдкцию), то на полюсах, rде ось мира перпендику 

ЛЯРН8 R плоскости rОРИ80пта полярная ночь и поляр 

Rый день (опять таRИб,ез учета рефракции) приблизи 
телыIo равны между соб.ой, вначит, для полюсов также

формально соблюдается условие равнодеНСТВIIЯ.

Определение долrоты

в rеоrрафии долrота отсчитывается R востоку и R

вападу от rринвичскоrо меридиана от 00 До 1800. В пер 
БОМ щrучае долrота называется восточной, во втором
8ападllOй.

Первым способом определеl}ИЯ долrоты fiыл способ
наблюдения ПОJ:{.ожений спутников Юпитера, ра8рабо 
танный rалилеем. Одпако этот метод требовал телеско 

пических, ваблюденрй, ватруднительпыx в условиях

MopCRoro плавания, и не отличался большой точностью.

Так,' наПрИl\:lер, с ero ПОМОЩhЮ Колумб определил дол 
rOTY Кубы с оnmбкоЙ около 300, что соответствует 1800

морским милям (одна морская миля равна 1852 м.).
Друrой метод, разработанный несколько позже, был

основан на наблюдениях положений Луны относитель 

но звезд. Он применялся 8ПЛОТЬ до середины XVIII в.

В 1765 r. аНl'личанин ДiF.ИМ rаррисон изобрел пру 
жинные часы хроноьштр, ТОЧНОСТЬ хода KOToporo

мало аав.исела ОТ Iюлеб&'IIlIЙ температуры и давлени.в:.

н.роме Toro, хрономстр tJыл спабжеп специальным при 

способлепием, БоипеНСlJРУIOЩИМ 8амедление хода, B03 
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Яl\l\ЙlOщее fj резулtтйtе ttoc Oпlle:orOосла{}ления. йатR-
жения пружины в процессе ее раскручивапия.

С помощью хронометра, идущеrо по всемирному вpe 

Jd.eitu, определение долrоты данной точки можно произ 

вести путем сравпения жести,О20 вре.м..ени на начальпом

11еридиане и lrIeCTHOrO времени H меридиане точки наб 

lIюдения.
В самом деле, 8еМЛII 8а 24 часа совершает один пол 

пый оборот BOKpyr своей оси. Следовательно, 8а одип
час вемной шар поворачивается на 150. Иными словами,
150 долrоты соответствуют разнице MeCTHoro вреАlени
в 1 час, или 60 минут, а 111 долrоты в 4 мипуты.
Следовательно, для определения Долrоты необходимо
измерить разность между местным временем в данный
Iюмент и временем в тот момент на начальном меридиа 
не и перевести эту равность в rрадусы долrоты.

Сравнение MecTHoro времени не обязательно прово 
дить с временем начальпоrо меридиана, а можно BOC 

пользоваться внанием времепи на любом друrом: МСРIЩИ 
ане BeMHoro шара, например, московском (.'t;OCKoecKoe

время).
Что же такое местное время, чем опо измеряется И

каким способом определяется? С древних времен OCHOB 

ным вталоном для отсчета времени служит вращение

небесной сферы, которое, как мы знаем, является OT 

ражением собствеПllоrо вращения Земли. Как петрудно
сообравить, один оборот небесной сферы со<5тветствует

промежутку времеНII между двумя последовательными

верхними нулы\нация.\Iии одной и той же 8везды.

Промежуток времени между двумя последователь 
выми верхними кульминациями ТОЧIШ neceHHero paBHO 

депствия r на одном и том же l'еоrрафическом меридиане
принято называть авеадnы.ми cyтKa\1tu. Звездное время
, 8ТО время, протекшее от верхней кульминацип
точки r до любоrо ДРУl'оrо ее положения, выраженв:ое
в долях звездных суто.к. Но точка BeceHHero paBHoдeHCT 
вия на небе ничем не отмечена. Поэтому для удобства
измерений на небеспой сфере, связанных с исчислением

 ремени,применяется друrая экваториальная система

Rоординат, в которой координатами являются склоне 

ние и часовой У20Л t (рис. 14).
Как и прямое восхождение, часовой уrол отсчиты 

вается по дуrе небесноrо экватора, но, в отличие от пря 
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l\Ioro восхождения, отсчет ведется не от точни весеп 

ш'[о рав оденствия, а от ЛИНИИ HeGecHoro мерИДИ3'на
11 в ПРОТИВОПОЛОЖНО1\[ направлении (Т. е. в направлеНПl-l
собствепноrо видимоrо вращения небесной сфер!.т).

ОТСlOда следует, что  aco 
воп уrол t ЛlOбоrо свети 

ла равен нулю в момент

ero верхней. кулы\Iнацпп,'
а затеl\I, по M peвращения
небесной сферы. он пос...е 

пенно УВСЛIlчивается от О

ДО 3600, или от О до
24 часов.

Часовоii УI'ОЛ точни

весениеrо равнодеНСТВIIЛ

tr , выраженный в часовой

мере, это 11 (;стъ 3B 3Д 

пое время, т. е.

\

"'-

Рис. 11. Чаеовоii )тол. s == ty . (7)

На ПрRf\ТfП е 31З€з;:(Ное время получают, ИЗМОрИВ
часоноii )ТО."" 1 i:lRОI'u .ll1боснетила п С';[О I,ИВ ei о с се

t.JТШ'О с вети.'I<1:

s == се + t. (8)

Если сумма получается больше 24 часов (в RСТРОНО!\НIИ
 )тoобозначается TaK:2411), то ЭТll 24 часа отбрасывают.
В момент верхнеЙ КУ.тIЫ1ИlIaЦИlI СUСТUЛ3 ero tШсовой

уrол t == О и тоrда

s == а, (9)

а в l\JO IeHT нижнеii I\.улыпшацип t == 1211 11

S == cf. + 1211. (10)

n южном полушарии s == CG Д.ТIЯ НШЮ lеiiкуль rинации.

Однако П}Jактичесни :мы жпне 1II по звсздному, а по

солнечному времени. Суточное псремсщепие СОЛНЦD по

нсбесной сфере определяет смену ДНН 11 ночи. Если бы

Солнце всеrДа находилосъ в ОДНОЙ 11 Toii ;НС ТОЧI(е небес 

ной сферы (т. е. прямое восхождеJше и СШlOнение цeHT 

ра СОJшечноrо дисна остаlЗRЛИСЬ бы постоянньПlИ), то

lIРОl\IеЖУТОI\ времени между ДВУ IЯпоследователыIмIl

кульминациями центра Солнца раВНЯ.1СЯ бы звеЗДlIЫl\1

r.УТIШI\I.
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0днако блаrодаря движению По ЭRлиптике СОЛПЦl!,
кан "{ы уже 8наем, смещается относительно звезд в Ha 

правлении, ПРОТИВОПОЛОЖНОМ направлению суточноrо

вращения небеспой сферы. ПОСКОЛЬRУ в течение rода

СолlП совершает по эклиптике полный оборот, Т. е.

I1ереыещается на 3600, то суточное смещение Солнца co 
ставляет приблизительно 1 О. Нетрудно сообра8ИТЬ, что

блаrодаря этоиу Сlrlещению каждая очередная верхняя

Rульминация СО.1Jнца происходит с пекоторым 8апа8ДЫ 

ванием. ИПЫ!\fИ словами, продолжительность солнечных

CYTOI\ нссколы\o больше продолжительности звездных

суток. (По этой причине в rоду 366,4 звездных суток и

ТОЛЬRО 365.4 солнечных.)
Время, отсчитываемое по видимому суточному Дви 

жению Солнца, называется истинным со.ltнечным вpe 

.менем. Однано истинные солнечные сутки, COOTBeTCT 

вующие различным моментам rода, неодинаиовы по

своей продолжительности. Это объясняется тем, что

уr.ТIOвая снорость движения Земли BOKpyr Солнца в си 

лу ряда причин не является постоянной. В связи с ЭТИ I

пришлось ввести тю( называемые средние солltеЧltыс

сутки. Средние солнечные сутки это промежуток
времени между двумя последовательными верхними
(или IПIЖIIИМИ) кульминаЦl1fJМИ средuеео экваториаль 
поrо Солнца.

СреДНIIМ экваториаЛЬНЫ 1солнцем называется вооб 

ражаемая точка, пере.меща1Ощаяся по Эl\ватору с посто 

JПlНОЙ уrловой СIЮрОСТЫО.
В ЭТО!\I случае средний полдень есть момент верхней

ИУЛЫПП-НЩПИ среднеrо  шваториальноrосолнца, cpeд 
нее солнечное премя (считаемое от полуночп) равнлется

часовому уrлу среднеrо экваториалъноrо солнца, BЫ 

раженному в часовой мере, плюс 12 часов.

Соответствующип счет времени получи:! наименова 

вие средuеео солиечноzо epe..,tenu ИJIII средиеео epe. le 
uи Тер.

ТаКIIМ образо:\r,

Тср == t ер + 1211, (11)

rде Тср среДlIое время, t
cp чаСОRоii уrол в часах

средпеrо энваториальноrо солнца. Если ПОJlучаетсн

В ЛИЧIIна,ббльшая 24 часов, то 24 часа отбрасывают.
4 Б. А. l\Iаf\СШ\Jачсв. в. Н. Номаров 49



По причине, 6 }{()'ropoli rоварИJ1аСtJ вtJtпе, ItрqДОJI 
жительность средних солнечных сутон, тан же l\8.к и

истипных солнечпых суток, больше, чем продолжитель 

ность 8везДlIЫХ суток. Как показывают подсчетц, эта

разница составляет 3 минуты 56 секунД. Это 08начает,
что часы, идущие по 8вездному времени, по сравнению
с часами, идущими по среднему времени, уходят 8а

Rаждые сутии вперед на 3 минуты 56 секунд. Вслед 
СТВИе этоrо 8а один месяц расхождение составит около

двух часов, 8а 3 месяца около 6 часов, 8а rод около

24 часов.

Необходимо иметь ввиду, что началом звездиыx cy 

ток является момент верхней кульминации точки BeceH 

Hero равподенствия, 8 началом среДНИХ суток мо--

мент нижней куль mнациисреднеrо экваториалъноrо
солнца. Поэтому 8вездное и среднее время совпадают в

момент, коrда среднее экваториальное солнце ПРОХОДIlТ

ЧЕрез точку эклиптики, диаметрально ПРОТИВОПОЛОп{ 

ную точне BeceHHero раВНОДенствия (т. е. точку oceH 

Hero равноденствия). Для среднеrо вкваториальноrо
солнца это случается 21 сентября.

Разность звездноrо и среднеrо солнечноrо времени
для различных Дней rода в виде таблицы приводится
в астрономических календарях и ежеrодниках. С по 

)ющью этой таблицы мощно, определив 8Ве8дное время,
вычислить соответствующее данному моменту rода cpeд 
нее время.

Среднее время можно определить и по паблюдению.1
Солнца. Но при этом необходимо учитывать, что про 

должительность средних солнечных суток, вообще ro 

воря, не равна продолжительности истинных солнечных

сутон и среднее время отличается от истинноrо. Раз 
ность между ними (уравнение времени) не одинанова

длп различных дней rода и бывает то положительной,
то отрицательпой , а четыре раза в течение roAa она

обращается в нуль.
Зная уравнение времени (опо приводится в aCTpo 

номичесних справочниках), можно по истинному сол 

нечному времени определить среднее. Среднее вре.М,Я
для данной точки земно20 шара (т. е. время, которое

определяется по моменту кульминации среднеrо эква 

ториалыюrо солнца в данном месте), и называется жест--

HЫ. "временем.
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)18 саАюrо характера определения 8стровомичеСRоrо
вре:trreни следует, что местное время для всех точек oд 

lIoro и Toro же меридиана одинаново.

Но для Toro, чтобы определить долrоту, надо не толь-

по 8пать местное время в данной точке, но и местное

время на начальном меридиане (всемирное время) или

местное время друrой точки, долrота которой известна

(например, Моснвы). Это условие можно обеспечить о

помощью точных часов (хропометра), идущеrо по :вce 

lШРНОМУ или московскому времени, или с помоЩЬЮ сиr 

налов точноrо времени, передаваемых по радио в опре 
деленные часы суток.

В последние rоды на морских судах стали устанав-
пивать специальпые элеRтронно часовые Rомплексы,

rлавную часть IЮТОРЫХ соста13ЛЯЮТ кварцевые часы 

матка, ошиБRа хода которых не превосходит одной

севунды в rод. Кроме Toro, используются Сиrnалы

'1'очноrо врсмени, передаваемые по ра.дио п принимае1\fые
на слух, что обеспечивает точnость 13 пределах одной

секунды, вполпе достаточную для нужд обыч:ноrо Ыo 

реплавания.
Наибольшая точnость в определепии времени может

быть достиrnута путем приема сиrnалов, специально

передаваемых по радио в конце определенных часов

сутон особ fИстанциями па заранее фИRсированных
волнах. Каж,i':(ЫЙ раз передается 180 сиrnалов 60

подrотовительпых, 60 паСТроечных и 60 контрольных,
ПО воторым И осуществляется определение времени.

Определевие меСТОПОJJожеВИJJ

Выберем пюбую 8везду S и соединим' ее прямой
пинией с центром Земли. Точка пересечения этоii линии,

которая является продолжением земноrо радиуса, с по 

верхностью Земли в навиrационной астропомии Паэы 

вается nол..юсом осеещения SП данноrо свеТИла (рис. 15).
Из построения следует, что из cBoero П6люса освещения

любое светило паблюдается ТОЧIIО в 8ените.

Измерим зениrnое расстояние звезды S. В Mope 
ходвой астрономии измеряется высота свеТила. В ЭТО f

случае зенитное расстояние z можно найти по формуле

z :::с: goo l . (12)
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I-Ia рис. 15 А[Si направление на звезду S из l'очкп

наблюдения М. Блаrодаря удаленности наблюдаемой
8везды линии М81 и 08 МОЖНО считать практически

параллельными. Отсюда следует, что

L ZAf8' == L ZOS

(Zl'f отвеСная линия). Иными слова lИ,уrловое pac 
стояние точки 1'1 от ПО.rIюса освещения 8п звезды S pan 
но зенитному расстоянию этой звезды в точке Л1.

Опишем на rлобусе окружность с центром в точке

SП' проходящую через точку 'AJ. Эта окружность по 

лучила пазвание  pyzaравных высот, или nозuцuоп1tОZО

РIIС. 15. Полюс освещеНIIЯ.

 pyza.Из построения следует, что во всех точках пози 

ционноrо Kpyra звезда 8 будет иметь одно и то же зе 

нитное расстояние.

Выбрав друrое околозенитное светило и повторив
аналоrичное построение, мы найдем еще один IlОЗИЦИОН 
ный Kpyr, соответствующий этому светилу.

Одна ив двух точек пересечения обоих позиционных

KpyroB, нанесенных на rлобус или карту, и будет точкой
местоположения наблюдателя. Поскольку эти точки

оБЫЧIIО оказываются па 8пачите.пьных расстояниях

друт от друrа, то выбор именно той пз них, в которой
действпте.11ЫlО находптся наблюдатель, I\ак правило,

особых трудностеЙ не DЫЗЫIШСТ.
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Для TOrO чтобы построить позиционные Rруrи на

rлобусе, необходимо опредслить широты и долrоты

полюсов освещения избранных звезд.

Широты определяются по формуле (6); при ЭТОМ

СRлонение (6) берется из таблиц, а что Rасается долrоты,
то поскольку звезда S находится на l\[еридиане для наб 

людателя, расположенноrо в ТОЧRе Sn, по формуле
(9) или (10) l\IОЖНО определить звездное время в этой

точке (оно равно прям-ому восхождению звезды S, HO 

торое берется из каталоrа), 8 затем вычислить и MeCT 

ное время. Разность всемирноrо времени и MecTHoro

времени в полюсе освещения дает долrоту полюса OCBe 

щенности.
Однако в чистом виде этот метод, ПО.пучивший пазва 

пие метода равных высот, И.чи метода СОl\lнера АRИ 

мопа, в мореплавании не применяется, тан нан для
8Toro необходимы rлобусы или нарты больших раЗl\lе 
ров. Так, чтобы обеспечить точность, при RОТОрОЙ 1  tM

ва нарте равен 1 МОрСRОЙ миле, необходим rлобус диа 

метром 7,5 м или нарта со сторопой, равной 22 м.

В последние rоды на флоте стал впедряться YCOBep 

mенствованный метод определения местоположения по

ааранее подrотовлеННЫМ,данным. Для этой цели на He 

бесной сфере выбираются три звезды, расположенные по

отношению друr R друrу под уrлами, БЛИЗRИМИ н 1200

и составляются таблицы на Rаждый час, позволяющие
по измеренным высотам избранных звезд путем расчета

соответствующих попраВОR быстро получать ИСRОМУЮ
ТОЧRУ на карте.

Однако и усовершенствованпый метод Сомнера обла 

дает существенным недостатком. Он требует довольно

rРОМОЗДRИХ вычислений, которые обычно выполняются

вручную. Тан, определение местоположения по Tpel\1

нвездам подобным способом у onЬYTHoro паблюдателя
даже при условии предварительной подrОТОВRИ необ 

;КОДIП\IЫХ данных запимает от 30 до 40 МИНУТ.

Автоматизировать подсчеты по BTOl\ry методу затруд 
нительно. С развитием элеRтронно счетной техники

был использован друrой метод, RОТОрЫЙ еще в начале

XVJТI п. р зработалraycc, во из забольшой Сложно 

сти вычислений в то вре rЯ не получил ПРИl\fенениii.
ОRазалось, что эти вычисления, в ОТЛИЧИе от метода

СОl\lнера, хорошо поддаются алrорипшропашпо.
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Для облеrчепия навиrаЦИОIIНЫХ расчетов в послед 

ние rоды на судах вводится вычислительная теХНИI\а.

Примепяются электропно вычислительныемашипы, за 

проrраммированиые таким образом, что в них достаточ 

но ввести лишь входпые данные соответствующих уrло 

вых измерений и время наблюдения, чтобы через
несколько сеRУНД получить решение навиrациов:ной
вадачи.

Наиболее перспективным является осуществление

морской и воздушной павиrации с помощью искусствен 
БЫХ спутников 8емли.

Такая система, обладающая высокой степенью Ha 

дежпости, позволяет с помощью специальной аппара 
туры сразу попучать все необходимые навиrационпые
дапные.

Дело в том, что совремеппое l\fореплаВ8ние, коrда на

морских дороrах одновременно находится оrромпое
количество судов, в том числе и весьма крупных (таких,
например, кан orpoMHLIe пассажирские лайнеры, rи 

rантСкие танкеры, крупнотоннажные пефтерудовоэы
и т. п.), предъявляет к точности судовождения все более

жесткие требоваНlIЯ. Любая навиrаЦИОlIная оmиБRа

l\Iожет привести к тяжелым послеДСТВИЯl\J.

По Иl\Iеющимся данным ежеrодно в результате пави 

rаЦИОIIНЫХ ошибок иа состава l\fировоrо ToproBoro фло 
та выбывают суда общим тоннажем около одноrо мил 

лиопа тонн. По характеру аварий 8ТО в большинстве

случаев посаДRИ на мель И8 заHeBepHoro определения
местоположения судна и курса, а также столкновения.

Отклонения от курса отрицательно сказываются и

на экономической эффективности морских перевозок.
Подобные отклонения чаще Bcero возникают в тех

районах l\Iировоrо океана, rде сеть береrовых навиrа 

ционных станций недостаточпо насыщена, и коrда He 

блаrоприятные условия поrоды препятствуют aCTpOHa 
виrаЦИОННЫl\f наблюдениям.

Выход пз ПОJIOжения состоит в развитии системы

СПУТНИI\овоfI па виrации, дающей ВОЗМОЖНОСТЬ свести

к l\fИНИМУМУ ошибки в определении местоположения

судов.
ОДПIIl\I ИЗ ВО3l\ЮЖНЫХ вариантов подобной системы

l\IOrYT, например, явиться шесть спеТ1;палпзировапных

спутников, ДВПЖУЩИХСЯ по ПО.;1ярньаI орбитам, т. е.
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! М i'йДl:tоtнiiiЫitIХ ЙАпрвhI1ёниях. При 1а.коА СЙС1вмв
l\аждвя точна ЗСl\1ПОЙ поверхности, .квн неТРУДIIО видеть,

будет периодически проходить под Rаждой из шести

орбит. Иными словами, в течение суто.к опа 12 раа пере 
сечет прое.кции орбит СПУТНИRОВ на аемную поверх 
ность. Каждый ИЗ СПУТНИRОВ непрерывно передает сиr 

палы о своем положении по отношению к 3емле. Специ 
альная аппаратура, устанавливаемая Ба морСlШх
судах ,принимая эти сиrналы и обрабатывая их спомощью
эле.ктронных вычислительных устройств, будет Bыдa 
вать па табло или ленту телетайпа сведепия о широ 
те, долrоте, нурсе, с.корости движения и времени по

rринвпчу.
примепение систем спутни.ковой навшации поаВ(r

ляет судам при дальпих рейсах выдерживать нурс о

большой точностью.

3а Счет точноrо судовождения со.кращаются pac 

стояния, преодолеваемые МОРСRи,IИ суДами, умепьша 
ется расход топлива, а также потери ходовоrо времени.

Навиrационные спутни.ки lioryT служить также и

СПУТllи.ками связи, значительно улучшающими ВОЗl\ЮЖ 

НОСТII радиообмена между судами, а танже между cyдa 
ми и береrовыми пун.ктами.

n зв.ключение необходимо отметить, что ТОЧНОСТЬ оп 

ределения наземных Rоординат, воздушных и движу 

щихся объе.ктов с помощью спутни.ковой павиrации
непосредственно 8ависит от Toro, ваСRОЛЬRО точно из 

вестны положения На орбитах навиrационных ИСRус 
ственвых спутни.ков Земли.

Для решения этой вадачи применяются ,пааерные

локаторы. Метод лазерной ло.кации состоит в том, что

с наземной станции с помощью лазера в направлении
RОСмичес.коrо аппарата, оснащенноrо уrОЛRОВЫМ oтpa 

жателем, посылаются световые импульсы и с весьма BЫ 

соной степенью точности, достиrающей неСRОЛЬ.ких

миллиардных долей се.купды, реrистрируются момеп 

ты ПОСЫЛRИ cBeTOBoro луча и возвращения отраженно--
ro сиrнала.

Подобный способ позволяет определять расстояния
протяженностью в тысячи Rило:м:етров С точностью до
неСRОЛЬ.ких метров и даже долей метра. ЭТо naMHoro

превосходит возможности трае.кторпых измерений с по 

мощью обычных радиотехничеСI\ИХ средств.



fлава 111

3ВЕ3ДIiЪIЕ J.I: яr\II

ACTpOIlOMlltleCI\oe эсперанто

Нан мы уже видели, мноrие навиrационные задачи,

решаемые с помощью небесных светил, требуют умения
находить на небе определенпые звезды, знать, какую
JIMeHHO звезду мы наблюдаем в интересующей нас ТОЧl\е

небесноЙ сферы. 11 прежде Bcero возникает вопрос о

единообразии пазванцР различных Еосмических объ 
eHTOD.

Науна по природе своей интернациональна. Ее дo 
стижения и выводы рано или поздно становятся ДOCTH 

шснием Bcero человечества. (Друrое дело, что ИСпользо 

nзние научных достижениЙ зависит от социальноrо

устройства общества.) Древнейшая из наук, астроно}шя,
по своей сущности одна из Ca!\IbIX «международных»
Hayi,.

Но ЛЮДИ в разных странах rоворят па разных язы 

Iшх. На разных языках публикуются и результаты
lШУЧНЫХ исследований. Это обстоятельство неизбежно

затрудняет обмен научной информацией. В наше время

для преодоления языновоrо барьера предпринимаются
титанические )rсилия; В частности, ведется успешная

работа над решением проблемы машинпоrо перепода.

Но языковой барьер мешал людям и раньше. И на ypOB 
не СВОIlХ возможностей они пытались преодолеть ero

и Б прошлом.
Так сложилось исторически, что все культурные Н34

роды изучали историю Древнеrо Рима и rрамматика
почти всех европейских стран, в том числе и pyc 
СI,ая rрамматикз, во MHorOM заимствована nз Л34

типскоii.

Этот язык быд широно распространен около двух
с ПОJIOВIJНОП тысяч лет тому назад. В ero основу леl'
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ИЗЫR племепи лаТИRОВ, паселявпrеrо в пачале первоrо

тысячелетия до н. Э. приморскуlO область Лациума,
расположенную к юrу от устья Тибра.

На латинском ЯЗЫRе в период древней истории было

создано немало замечательных художественных произ 
ведений и исторических ХРОНИR. Их авторами были

IОлий Цезарь, Тит ЛивиЙ, Апулей, rораций, rесиод,
Верrилий, Лукреций и друrие выдаlOщиеся писатели

Древнеrо Рима. П хотя латинский язык в настоящее

время обычно ОТНОСят к числу «мертвых» языков па

не}\[ уже не rоворит ни один народ в l\1ире, тем не менее

ero можно назвать одним пз самых распространеппых:
ведь почти во всех европеIIСRИХ языRхx мы встречаем

тысячи лаТИНСRИХ слов и по прежнеl\IУ их ШИрОRО УIlО 

требляем. НеУДlIвительно, что именно латинскИЙ язык

в свое время был принят за основу l\[еждународноrо
ЯЗЫI(а эсперанто, число приверженцев KOToporo исчис 

пяется ]\шллионами.

ЛаТИI IСRИЙ язык нарпду с древпеrречеСКПl\l лежит

в оспове и всей современной научной теРl\lинодоrип.
ХИl\lИRИ во всем мире RИСЛОРОД называют (<ОRСиrени 

УМ», уrлерод «I(арбоlНН\УМ», ЖeJlезо «ФЭРРУl\1), а

меДЬ «Rупруаf».Точно тю( же 300JIOfИ всюду понимают

слово (<циrнус» (лебедь), «лепус» (заяц), «элефанТ»
(слон).

Спросите у ботаIlИI(ОВ, что Т3Iюе «бэтудю), «УРТИRа)}
или «фраrарию) и в ответ услышите весьма знаRомые

слова берсза, RраПIlва и ЗСМ,'1ЛIПП\а. В астрономип
таRПМИ .ТНlТИНСI-\П:\Н'J ТСрШIJН\!\Ш НDЛЯЮТСЯ Слова «абер 
рацпю>, «акТlIНО.:\ШТРИЮ>, «альбеДQ), «алидадю), «KY.ТIЬ 
l\шнаЦlIЮ>, «прецеССIfЯ», (<нутацию) и сотни дрyrнх. Со-

эвсздие Большой Медведицы носит звучное ЛНТИНСRое

название «Урса Майор», Волr а «Люпус.>, Ворона
«Норвус», rолубя «RОЛО lба»и т. д. И это прави.пыю,

потому что местные названия созвездий Rрайне pa3HO 
обvазны: до сих пор еще Rое rдев нашеЙ стране созnез 

дне Большой Медведицы называется «Давыдовой I\o 

лесницей», Плеяды «Стожарамш) или «Волосожа 

рами», l\ассиопея «l\осцамю), Орион «rрабля.ми».
В HaYRe inе очень важно единство терминолоrии,
п ПОЭТО JУна звездных атласах, Iшеющпх научное зна 

чешш, созвсздпя обозначаютсл толы\o па .'l[lТПIIс.I\О 1

ПЗЫl\е.
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8везДhJ «в строюt

На первый взrляд может ПОRазаться, что число ви 

ДИl\IЫХ ввезд неисчислимо велико. На самом деле это

ие тав. Все видимые звезды давным давпососчитаны,

папесены на ввездные карты, воспроизводятся с n<r

мощью аппаратов ((планетарий». Их не тав уж l\IlIoro:

в ясную безлунную ночь можно увидеть Bcero ОRОЛО

трех тысяч звезд. Но в течеппе одноrо вечера мы не MO 

тем увидеть все звезды неба: ведь в разные времена
тода на небе сияют разные созвездия. И еС lИмы учтем

8везды, видимые летом и осенью, в зимнее время и Bec 

ной, да прибавим R ним ПИRоrда не видимые у нас ввез 

ды южноrо попymария, то общее число звезд, ноторые

па всем небе доступны паблюдению невооруженным:
rлазом, составит около девяти тысяч.

Прежде всето обращают на себя внимание яркие

8везды. Их немното на всем пебе не больше 30. Чем
слабее звезды, тем больше их разбросано по небосводу.
Можно подумать, что ярние звезды ближайшие R

нам. Но это не тан.

Дело в том, что звезды паходятся на разных расстоя 
ниях от 3емли и ПОЭТОl\IУ слабые, но БЛИЗRие звезды MO 

тут выrлядеть более яркими, чем звезды, излучающие
больше света, по расположенные далеRО.

Выберем для примера следующие четыре звезды:

Солнце, Сириус, Bery и Полярную. Они перечислены
в ПОрЯДRе уменьшения блеска. Но если бы мы моrли

расположить ЭТИ светила на одинаRОВЫХ расстояниях

от Земли, нам пришлось бы произвести полную «пере 

оцеНRУ ценностей». Вета перешла бы на первое место,

Солпце па последнее, а Сириус встал бы за

Полярной.
Следовательно, для оцеНRИ истинной свотимости

8вевд необходимо учитывать расстояния до этих RОСl\IИ 

чеСRИХ объектов.
В тех случаях, Rоrда речь идет о достаточпо БЛИЗRИХ

ввездах, вадача определепия расстояний астрономаl\ПI
lIожет быть решена rео:метричеСRИl\l способом. Подоб 
ным способом нереДКО пользуются reодезисты, Rоrда
в земпых условиях ВОЗНИRает неоБХОДПl\IОСТЬ ИЗ lерить

расстояпие ДО удаленпоrо недоступпоrо преДl\.юта. На

!\!естности ОТRладывается отреЗОR базис, длина !\OTO 
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poro Пзмеряется с возможно большей ТО'lностью. 8атем

из .копечных точе.к этоrо отрсзка определяются направ 
ления на объе.кт, расстояние до HoToporo требуется из 

мерить. Получается треуrольник, в вершине KOToporo

находитСя интересующий rеодезис'IОВ объект, а OCHO 

ванием является базис. Пос.коль.ку в этом треуrольнике

Длина основания известна и известны два прилеrающих
.к нему уrла, то с помощью хорошо известlIЫХ элемен 

тарных триrонометричес.ких формул Moryт быть вычис.-

лены длины БОRОВЫХ сторон И определено ис.комое pa 
стояние.

Для измерения расстояний До звезд необходим Д 
статочно большой базис. Та.ким базисом может слу 

жить поперечник земной орбиты.
Интересующая учепых звезда о.кажется в веРШине

равнобедренноrо треуrольника. В та.ком треуrольни.кв

для решения поставленной задачи достаточно измерить
только один уrол уrол при вершине, .который назы 

вается nараллаксом.
И тут астрономы используют одно люБОпытное яв 

ление, с .которым мы довольно часто сталкиваемсл, по

на .которое обычпо не обращаеъr особоrо внимания.

Ноrда мы передвиrаемся с места па место, то нам .ка-

жется, что более близ.кие предметы смещаются на фоне
более дале.ких. Это смещение получило название парал...
.w. тuчес о20.

С параллактичес.ким смещением каждый может II(r

внакомиться БУRвально не СХОДЯ с места, например,
rлядя на .карандаш в ру.ке то одним rлазом, то друrиl\.{.

Блаrодаря движению Земли в мировом пространстве

происходит параллактичеСRое смещение близких небес--
ных светил на фоне более дале.ких. Измеряя величиву
8Toro смещения, астрономы получают тpU20nOoМeтpи 
Чес uйnаралла с.Наилучшие современные ииструмеп..
ты позволяют измерять rодичное параллактичеСRое
смещение в О",01, что соответствует расстоянmо в

80,86.1014 КОМ. Таким путем были измерены расстояния
до 6000 8везд.

Первые попыт.ки измерения звездных параллаксов

принадлежали еще Нопернику (147З 1543). Однако
вследствие пеВЫСОRОЙ точности астропом:ических Ha 

блюдепий Toro времени эти попытки остались безрезуль 
TaTBЪU1I1. Впервые надежное определение паралла.кса
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9nезды это была звезда Bera из созвездия Лиры
осуществил в 1837 r. профеССОI) ВаСllЛИЙ Струпе на об 

серватории в Тарту. Независимо от Hero анrличапин

rендерсон измерил параллакс самой близкой к нам

после Солнца звезды а Центавра *), а немецкий aCTpo 
БОМ Бессель вычислил расстояние до звезды 61 в созвез 

дии Лебедя.
Расстояния эти оказались весьма велики. Даже ca 

мая близкая звезда находится от нас в 275 тысяч раз

дальше, чем Солнце. И если свет от Солнца до 3еl\ти

ДОХОДИТ Bcero за 8 МИНУТ 19 секунд, то от звезды

а Центавра свет до Земли бежит 4 rода 4 месяца 12 дней.
Еще более далекой оказалась Bera из созвездия Лиры:
она отстоит от нас на 27 световых лет. (Световым eoao w,
называется расстояние, которое свет проходит за 1 rод.
Световой rод равен 9,463.1012 K..}t.)

С I\онца прошлоrо столетия параллаксы определя 

ются rлавным образом фотоrрафическим путем, что дa 
ет более точные результаты. В настоящее время извест 

пы расстояния до нескольких десятков тысяч звезд.

Однако rеометрический метод позволяет определять

расстояния лишь до наиболее близких к нам звезд.

Параллаксы более далеких звезд настолько малы, что

лежат за пределами точности современных измеритель 
IIblX приборов. В этом случае приходится применятъ

друrие методы определения расстояний. Один из них

основан на том, что некоторые свойства cBeToBoro из 

лучения звезд, прпнадлежащих R одному и тому же ти 

пу, зависят от их светимости, т. е. от Toro количества

света, которое они излучают. Но зная Светимость той

ИЛИ иной звезды и сравнив ее с фактически наблюдаемым
блеском этоrо объекта, МОЖНО оценить раССТОЯlШе до

Hero ослаб.qение блеска будет, очевидно, тем больше,
чем дальше от Земли находится интересующий нас

объект.
Особая задача определение расстояний до звезд 

ных островов rалактик и друrих объектов, располо 
женных за пределами нашей l'алактики. Нак известно,
все rалактики разлетаются в раЗJIИЧНЫХ направле 
IIИЯХ 11.ы живем в расширяющейся Вселенноп. При

.) На самом деле еще ближе R: нам ее спутнИI< звезда

.Проксима. (это lIазваllПе и означает .ближaiiшаю».
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атом, чем дальше находится от нас та или иная rалаI( 

тика, тем быстрее она Д.llюнется. Таким образом, каж 

дому расстоянию соответствует своя скорость удаления.

СКОРОСТИ же внеrалактических объектов можно доволь 

но точно определить путем спектральноrо анализа их

пзлучения, по так называемому красному смещению.

Применение этоrо метода позволяет современным aCTpo 
н(> ш!\{определять, как далеко от нас расположены KOC 

мические объекты вплоть до расстояний порядка десяти

миллиардов спетовых лет.

Однако для ряда задач, связанных с изучением исто 

рии Вселенной, неоБХОДИl\1O измерять скорости удал&-
IlИЯ rалаКТИI\ и расстояния до них незаВИСИl\1Ыl\Ш cncr

собами.

Существуют разные методы определения расстояний
до далеких rалактик, но все они сложны и носят ltIHoro 

ступенчатый характер. Последоватеol'IЬНО определяются
расстояния до ближайших звезд, звездных скоплениЙ,

затем до друrих rалактик и так далее вплоть до скопле 

ний rалаКТИI\, участвующих в расширении ВселенноЙ.

Однако на каЖДО 1из этих шаrов возможны ошибки,
I\оторые постепенно множаrrся и вносят в окончательный

результат 8начительную неопределенность. Вместе с

Tel\(, в принципе, существует возможность прямоrо из 

l\lерения расстояний до далеких КОСl\шческих объектов

'j'аним же спосоБОl\I, какой применяется для определе 

ния расстояний до ближайших звезд. Но для этой цели

необходимо раСПОЛaI'ать неСКОЛЬКИl\fИ радиотелескопа 

МИ, разнесеНlIЫl\lИ на весьма значительные расстояния.

Подобную задачу можно было бы решить с помощью
З 5космических аппаратов, находящихся на pac 
стоянии в несколько аСТрОНОl\1Ических единиц друr от

друrа. Тоrда появилась бы ВОЗМОЖНОСть измерять Becь 

ма малые уrлы. Это позволило бы с большой точностыо

определять расстояния до космических объектов, pac 
положенных на оrрОl\1НЫХ удалениях вплоть до rраниц
наблюдаемой Вселенной.

Так как световые лучи распространяются в прост 
ранстве с нонечной скоростью, то чем дальше от нас

расположено то илп иное небесное тело, тем в более дa 
nеком прошлом мы ero наблюдаем.

Луну мы видим такой, какой она была секунду на"

вад. Солнце с опозданием на 8 минут 19 секунд,
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8 ПРОRСIIМУ Ц('ПТ3ВР3 на 4 rода и 4 месяца. Таким

образом, наблюдая небо, мы непосредственно заrляды 

Ваем в прошлое Вселенной.
Если бы, скажем, хорошо 8Н8номая всем Полярная

ввезда сеrодня вообще перестала существовать, то llЬ1,

находяСЬ на Земле, продолжали бы видеть эту фанти 
чесни уже не существующую 8везду еще на протяжении
450 лет нак раз тот срок, КО'fОРЫЙ необходим CBeTO 
вым лучам, Ч'fобы преодоле'fЬ orpoMBoe расстояние, от-

деляющее Полярную звезду от нашей Солнечной си 
стемы.

3то, между прочим, единственный в нашей жизни

случай, коrда мы своими собственными I'лазами можем

наблюдать события дaBHЫM дaBHO:минувших времен.
Если HeMHoro пофантазировать и представить себе,

что мы MrHoBeHHo перем:естились, скажем, в район По 
лярной звезды и посмотрели на Землю в сверхмощный
телескоп, е помощью HOToporo можно разrлядеть даже

отдельноrо человена, то мы стали бы очевидцами собы 

тий, разыrравmихся 500 лет назад, событий эпохи

Леонардо да Винчи (1452 1519),Христофора Rолум 
ба (1451 1506),Эразма Роттердамсноrо (1467 1536),
а оназавшись рядом с ЯрRИм Денебом в созвеэдии Ле-

бедя, мы ваrлянули бы в прошлое на 600 лет и :моrли

бы стать очевидцами Rуликовской битвы, Жанерии,
назни Жанны д'Арн (1431).

Таним образом, наждая звезда, наждый космический

объект, который мы видим, ото кан бы одна из живых

страниц истории Вселенной, непосредственный участник

определенноrо отапа ее ра8ВИТИЯ.

Две тысячи лет назад I'иппарх (11 в. дО В. В.) предло--
жил различать так называемые звездные величины в за 

висимости от блеска той или иной звезды. rиппарх иа 
8вал 8везды, обладающие наибольшим блеском (т. е. ca 

:мые яркие), ввеЗД8МИ 1 йвеличины, а самые слаБые

8веэдами 6 йвеличины. При этом звезды с промежуточ 

БЫМ блеСRОМ были отнесены ко 2 й,3 й,4 йи 5 йвели 
чинам.

Впоследствии при определении оmосительноrо блес 
ка различных звезд более точными методами оказалось,

что блеск ввезд двух соседних величии относится кан

2,5 It 1. Друrими словаltfИ, 8везда, скажем, 4 йвеличи 

иы в 2,5 раза ярче, чем звезда 5 йвеличины.
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Для TOrO чтобы построить ШК8ЛУ ввездпых величин,
lIадо выбрать некоторую точку отсчета. Тоrда 8вездные

величины остальных небесных светил можно определять
по отношению R этому эталону. Это позволяет также

распространять шкалу величин не ТОЛЬRО на ввезды,

видимые невооруженным rлазом, но и на слабые звезды,

доступные п ишьтелескопическим наблюдениям, а TaK 

же на Солнце, Луну и планеты. При втом некоторые

8ведные величины оказываются отрицательными. Звезд 
ная величина Сириуса, например, равна  1,46,Луны
IS полнолуние  12,6, Солнца  26,7.

Блеск звезды, а значит, и звездная величина зависят

не только от действительноrо количества света, которое

8везда излучает (светимость), но и от расстояния. Позто 

М'У дЛЯ оценки светимостей звезд их сначала нужно OT 

нести к одному расстоянию и только тоrда сравнивать
их между собой. 8а эталон расстояния для подобных

сравнений астрономы условно приняли 10 парсен. Один

парсек это расстояние, с 1\0TOpOro радиус земной op 
биты виден под уrлом в одну секунду. Луч света преодо 

певает это расстояние 8а 3,259 rода.

Звездную Dеличину светила, пересчитанную для

расстояния в 10 парсек, астрономы называют абсо 

пютной.

Rосмпческие ориентиры

,... Для целей ориентирования на небесной сфере Bыдe 
пены около 30 наиболее заметных звезд, которые полу 

чили название навиrационных (см. Прилол,ение 2).
Необходимо быстро и безошибочно, при различных yc 
повиях наблюдения, научиться находить навиrацион 
ные звезды.

Трудность состоит в том, что сами по себе 1-тоrив

8везды по своему внешнему виду мало отличаются друr

от друrа, особенно в тех случаях, I\оrда наблюдения
Dедутся невооруженным rлазом или при ПОltЮЩи про 
стых измерительных инструментов.

Задача 8начительно упростится, если принять во

внимание, что интересующие нас 8везды входят в co 

став определенных созвездий. Здесь еще рав необходи 
.,-0 подчеркнуть, что созвездия это ус.ттоnпые объедп 
;пе.\ПIII 8везд, проеl\ТИРУЮЩИХСЯ в сравнительно близ 
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I(ие ТОЧНИ небесной сферы. В действите.'lьносm, звезды,
входящие в ОДНО и то же созвездие, MorYT бьrrь разделе 
IJbl весьма значительными расстояниями в пространстве.
Но для навиrационных задач это обстоятельство роли
не иrрает. Объединения звезд в созвездия облеrчает
отыскание нужных RОСl\Iических ориентиров. А это

эначит, что прежде Bcero неоБХОДИl\fO научиться H8XO 

дить на небе различные созвездия. При этом мы не CTa 

вим задачу нахождения всех звезд созвездия и ero

rраниц, которые MorYT быть веСьма причудливыми.
И здесь весьма существенную ПО lОщьMorYT оказать

всевозможные l\Iифолоrпческие представления, которые
наши предки связывали с фиrураМII тех илп иных co 

звездий.

Земные истории на небе

Существует рассказ об OДHO [чудаке, КОТQРЫЙ. удив 
лялся не тому, что ученым известны расстояния до
светил и друrие подробности их строения, а их назва 

ния...

Над ВТIIМ, разумеется, можно тоЛько посмеяться,

но если rоворитъ серьезно, то в НВШ\Iенованиях небес 

ных светил вообще очень мало небесноrо. Названия
мноrих созвездий отражают не столько небесные, сколь 

1\0 земные события, 8 точнее древние мифолоrиче 
Ские предстаВЛeI ИЯо подвиrах и rероях. Нередко цe 
лые rруппы созвездий объединяют rcpoeB одноrо и Toro

же мифа. В иных случаях созвездия нослт свои собст 

neHHble, «независимые» имена. Что нзсается планет, то

все они, нроме Земли, носят имена боrов rреческо рим 
ской мифолоrии.

Звездное небо по праву может считаться космичесним

отделом историческоrо l\Iузея: в названиях мноrих

8везд и СО8вездий сохранилась па штьо далекпх Bpe 

менах истории человечества. Прпслушаiiтесъ к СЛОВЮf

Цефей, I\ассиопея, АНДрОllIеда звучные, неоБЫЧJlЫО,
они мало о чем снажут чел.овену, незнаКОl\fОМУ с rpe 
ческой мифолоrией.

Чем a eпрославплась, ШШрlI lер,черпокожал AHДP 
M дa,прппцесса солнеЧНОll страны Эфпоппп? СоrлаСlIО

О;ЩОl\rУ пз Cal\IЫX красивых древнеrречссних МИфОВ,
l\Оrда то в давние времена правил страной Эфиопией
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царь Цефей. Он, как мот, заботился о СБоем тосударстве.
Но ero cynpyra царица Нассиопея от нечеrо делать лю 

била смотреться в зернало, изrотовленное из полирован 

ной бронзы, и любоваться своей красотой. Видимо, она

11 действительно была недурна собой, так 1\аl\ день ото

Дня росла ее rордость. Сначала Кассиопея не находила

себе равных среди первых 1\расавиц столицы, а затеА[

II во всем царстве.
Я одна у тебя такая, rОВОрШlа она царю, nOT<r

му что ей всеrда казалось, что он недостаточно о ней

заботится.
В конце концов Нассиопея захотела сравняться

1\расотой уже не с людьми, а с сами!\ш боrинями.
Вышла она на береr моря и произнесла нарОЧIIО в пол 

ный rолос:

Подумаешь, l\IОрСl\ие нимфы I Волос длинный,
а вместо ножи рыбья чешуя. Куда как красиво!

"Услышали это нимфы и обиделись. Как никак, их

отцом был саА[ великий l\IОрСКОЙ боr Посейдон. Пришли
они к нему с жалобой так, мол, и TaK, за что мы

должны терпеть подобное унижение?
Пожурил их сперва Посейдон. Недосуr ему было

заниматься такими пустяками. Сказал он нимфам, что

о вкусах не спорят и ничеrо страшноrо не случится,

ссли каждый останется при своем мнеНИlI. Но дочерям
это не понравилось.

Мы нимфы или не нимфы? rpoMKo ВОС1\ЛИКНУ 
ли ОНИ И та1\ разволновались, что все море покрылось
lIIелкой зыбью.

Стар быol'l Посейдон и поэтому уступчив. Знал, что

дочери все равно ero переспорят.

Ладно, будь по вашемуl
Приказал позвать к себе Кита и повелел с!\[у срочно

навести порядок в Эфиопии. А тому то чъкоTOJ'O П надо

было рад стараться. Подплы.ТI Кит к песчаному пля 

жу и проrлотил всех купальщиков, которые :в этот

момент на нем были. И повторил то же и на друтой
день, и на третий. Ужас объял Эфиопию.

Приуныли и Цефей с Кассиопеей. 3а отсутствием
более ПОДХОДЯIЦIlХ советчиков обратился царь R Taдa 
телю оракулу.

Беда, ответил TOT. Дороrо обоmласъ Ba 1
нрасота вашей супруrи. Зря она решила соревноваться
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с нимфаl\fИ, они хоть и маленыше. но все таRИбоrп 
ни. ВЫХОД теперь один: придется отдать в жертву Киту
вату единственную дочь I\расавицу Андромеду.

Не стали перечить несчастные родители верили:

устами оракула rоворят сами боrи. Расплакались, по 

прощались с дочерью и прикаэали приновать AHДpO 
меду к прибрежным скалам'.

Вспенилось море, вынырнул из иеrо Кит, широ.ко

разинул пасть с острыми зубами. Вздроrнула преl\рас 
ная Андромеда, уронила rолову, бессильно повиснув
на цепях.

Но что это? Прошла минута, друrая, третья, а она

все жива. Слышен только какой тошум на море.
Подняла Андромеда rолову и видит: вьется над

:морем крылатый конь, креп.ко сидит на нем в ceд 

ле прекрасный юноша. Ярко блестит меч в ero руках.

Радостно забилось сердце девушки: ведь это Персей,
непобедимый rерой. Видит она, I\ак достает он из под

седла чью тоrолову. Не волосы на этой rолове, а ядо 
витые змеи. Не видно то чькоrлаз rоловы они Ha 

правлены на Нита. Смолкает Иит, словно цепенеет.

Еще мrновение и вот он превратился в мертвып
камень. I-\ончилась битва: ведь взrляд чудовищной ro 

ловы Медузы l oproHblспособен превратить в камень

все живое. Подлетает Персей 1\ Андромеде, ударами
камня разбивает ее оковы, сажает на коня и возвра 

щает бдаrодаРНЫ!1 родителям. Веселый пир идет во

дворце Цефея и Нассиопеи: rости предлаrают тост на

жениха и невесту Персел и Андромеду...

Посмотрите осенью на вечернее небо: вы обязатель 
но увидите всех repoeB этой старинной сказ.ки: и неяр 
I\oro Цефея, и блистательную Нассиопею, и скованную
цепями Андромеду, и l\[рачноrо !{ита, и смелоrо Персея,
и быстроноrоrо Rрылатоrо коня Пеrаса.

Любопытно, что в целом вся зта rруппа созвездий
напоминает по своим очертаниям оrромный .кОВШ

Бодьшой l\1едведицы. Сам .ковш образован четыры\я
ЯР:КИl\lИ звездами, расположенными в виде квадрата:
три из них принадлежат созвездию Пеrаса :крыла 
тому коню, на котором, если верить преданию, въезжа 
ли некоrда на ОЛИl\ПJ ПОiJТЫ. Верхняя левая звезда

Сирах, или Альфарет, принадлежит созвездию AHД 

рОl\lеды.
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Чтобы увидеть созвездие Иита в средних широтах
ceBepHoro полушария, надо летом дождаться полуночп
или пронабпюдать этот участок неба вечером в октяб 

ре ноябре: в южной стороне неба вы найдете это

большое созвездие, составленное из двух треуrольников

обращенных вершинами вниз. Звезды свётят тускло 11

выrлядят довольно мрачно. Это созвездие и есть то

rрозное чудовище, которое должно было позавтракать
Андромедой.

Населяя небо мифическими rероями, древние rренп,
видимо, учитывали и психолоrичес«ую сторону дела:

тусклые и невыразительные звезды великолепно xa 

рактеризуют безвольноrо царя Цефея; бледные и

словно приrлушенные светила вполне соответствуют
столь отрицательноаlУ l\Iифичесному персонажу, как

кровожадный Кит. Привьшшая (<блистать В свете»

тщеславная Иассиопея представлена яркими и даже

Hel\lHorO «КОRетливыми» звездами. Столь же блистатель 
ны и звезды, «рисующие» положительных repoeB
Пеrаса и саму злополучную Андромеду.

Точно так же и в названиях l\шоrих друrих звезд

и созвездий нашли свое отражеНlJе l\шфолоrпчеСRие
представления древних rpeHoB.

1\ их числу относится большинство зодиакальных
созвездий; отдельные участки неба, ВRлючающие целью
rpYnnbl созвездий, как бы объединенные еДИНЫ11 сюже 
том: Большая Медведица, rончие Псы и Волопас; ОРII 
он, Телец, Большой Пес, Малый Пес и Заяц. Сnоеобrаз 
ПЫМII иллюстрациями 1\ древнеrречеСНИl\l МИфЮ\1 ннля 

ются тзнже созвездия Лебедя, Орла, Дранопа, Лиры,
Центавра и мноrие друrие.

Но наряду с этими дреВНИl\Ш паМЯТНИRаl\ПI челове 

ческой культуры за последние три четырестолетия на

небе появились и такие созвездия, KaR МИКРОСНОП,
Насос, Октант, Секстант, Сетка, Столовая ropa, Te 
w'1eCKOn, ТреуrОЛЬНИI\, Циркуль, Часы. В них нашло

свое отражение восхищение людей  похиВозрождения
II велиних rеоrрафичесних ОТRРЫТИЙ первыми достижс 

ПИЯl\IИ науки и теХНИRИ, новым мироаl, неожиданно

представшим перед отважными мореплавателями и

открывателями неизведанных земель.

Возможность связать те или иные небесные светила

с нраСОЧНЫltШ, хорошо запоминаЮЩllМИСЯ l\lифаl\IИ и
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друrими наrлядными образа!\IИ способствует оживлению

картины звездноrо неба и лучшему заПОI\lинанию OT 

дe l]ЬHЫXзвезд и созвездий.
Хотя, с друrой стороны, одних только мифолоrиче 

СIШХ илп иных наrлядных земных представлений, OT 

несенных к небесным светилам, еще недостаточно для

Toro, чтобы надежно и безошибочно ориентироваться
в мире звезд.

Путь R созвездиям

Прежде Bcero неоБХОДИI\IО заметить, что было бы

ОIlIибной ВО что бы то ни стало стараться представить
себе :Конкретную фиrуру, которую должно изображать
то или иное созвездие в соответствии со своим названием.

?  ea
J!; Аира

Ал.таирr;;:1
Орел

Plrc. 16. РIIСJ:ПКП созвездии Лиры, Лf'бедл п Орла.

Нужно обладать неl\fаЛЫl\I воображением, чтобы увп '
деть медведицу в Большой Медведице, женские фиrуры
в созвездиях Девы и Андромеды, летящеrо лебедя
в созвездии Лебедя или музыкальный инструмент в

созвездии Лиры (рис. 16).
Старинные карты с их изящными и очень СЛОЖНЫI\fП

рlIсунками ВИСRОЛЬКО не ПОl\Iоrали решению зтой зада 
чп. Наоборот, тоЛько запутывали, потому что от таких

РИСУНRОВ перейти к реальной Rартине звеЗДноrо неба
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неимоверно трудно. Впрочем, может бьrrь,. KOTдa TO

подобный подход был оправдан: ведь еще Нопернпку
приходилось пользоваться очень древним способом

опредедения положений звезд на небе, предложенным
Евдонсом: в rv в. до нашей эры: «левое плечо Волопаса»,
«rрудь Цефею), «передняя южная Hora Большой MeДBe 

дицы)}, «правая рука Андромеды)}, «сердце Львю), «звез 

да на хребте Овню), «яркая звезда на северной клешне

Скорпионю}... Нетрудно представить, как выrлядел бы

каталоr всех видимых звезд на небе, если бы астрономы
до сих пор пользовались этим более че!\1 натуральным
способом.

Правда, есть неСI<ОлЬКО созвездий, которые дейст 
вительно (<похожи сами на себю). Это созвездие Скорпио 

на, напоминающее оrром:ную изоrнутую латинскую

букиу S (настоящий скорпион в уrрожающей позе тоже

наПО!\lИнает эту букву), маленькое созвездие Стрелы,
которое иначе, как стрелу, невозможно себе IIредста 

вить, созвездие Мухи, ЮiКIIоrо полушария неба, весЫ\ш

сходное с изв стнымнасекомым. ПОХОil<е на крест соз 

вездие IОжноrо Нреста небольшое, но очень заl\lет 

ное созиездие южноrо полушария неба. В какоЙ тоCre 

пени «СРОДНИ) своим названиям созвездия Северной
Нороны и Южной Нороны, полностью можно соrла 

ситься с назваНИЯМII Треуrольника и ЮЖRоrо Tpey 
rОЛЬНИRа. Но все ()то скорее исключения из правила

упомянутые восемь созвездий из 88 не на l\fIloro облеr 
чают узнавqние rрупп звезд.

Для практичеСRИХ целей rораздо удобнее исходить
из Toro, что хараRтерный «узор) созвездий определяется
наиболее ЯРКИl\1И звездами. Такими, каl<ие образуют
«ковш)) Большой Медведицы, (<трапецию)} Льна, «HBaд 

рап} Пеrаса, «СНОШ) Ориона, (<прн юуrольнию)Близне 

цов, (<пятиуrольнию) Возничеrо, «крест)} Лебедя, дуrу

Северной Нороны, хотя иноrда для «законченнОСПf)

рисунка ПрИХОДИ'lСЯ принимать во внимание и зве'1ДЫ

более слабые «параллелоrраl\IМ» Лиры, «домик» Цc 

фея, «ромбию) Дельфина, прозрачную, словно кисей 

ную, треуrольную «косынку)} Иозероrа.
Именно на яркие эвезды и следует обращать внп 

мание в первую очередь.
В 1603 Т. законовед и астроном Байер предложил

обозначать 8везды буквами rреческоrо алфавита в
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порядке убывания блеска внутри каждоrо созвездия:

а,  ,у, б...

Но rречеСRИХ букв Bcero 28, и поэтому для обозна 

чения звезд пришлось заИl.fствовать Также буквы латин 

cKoro алфавиrа, а то и просто называть звезды поряд 

IЮВЫМИ ноr.fерами, как, например, уже знакомую На1\(

звезду 61 Лебедя. Впроче f,существует инезависимая

от алфавита нумерация звезд по разным каталоrа (.

Очень часто мы употребляем древние названия He 

1\0ТОрЫХ  звезд:«Веrю) по русскизначит <<птица, падаю 

щая вниз со сложенными крыльями)}, «Бетельrейзеi}
означает (<правое плечо rиrантю>, Альдебаран «пра 
ВЫЙ rлаз быкю), а «Денеб» это просто «ХВОСт». В наз 

вании одной из звезд созвездия Льва это сЛово звучит
даже более ласково: «Денеболю) ('ХВОСтик»...

Для Toro чтобы облеrчить задачу отЫСl\ания созвез 

диЙ на небесной сфере, их прежде Bcero необходимо
каким то образом I\лассифицировать. Как известно,

наllлучшей является такая классификация, которая

осуществляется по некоторому единому для всех Kдac 

сифпцируеl\lЫХ об-[)еRТОВ признаку, позволяющеr.lУ

распределить их 110 соответствующим rруппам.
К сожалению, в интересующеr.1 нас случае подобный

метод Rлассификацип оказывается праR'I'ически непри 
l\Iенпмыr.l. Очень сложно выделить l\аRОЙ ТО единый
ПРlIзнак, который не то чькопозволял бы отчетливо OT 

нести каждое из 88 созвездий к определенной rруппе.
но и облеrчал бы ero поисв.

Мало успешной оказалась бы, например, попытка

распределить созвездия по числу входящих в них ЯрRИХ
звезд. Одни поражают обилиеr.1 такпх звезд, как, напри 
мер, созвездие Ориона, друrие не имеют ни одной сколь 

ко нибудь заметной звезды,! как, наПРИl\fер" созвез 

дие Рака.
Не rодится для наших целей и классификация по

площади или протяженности, так как мноrие созвездия

зtlнимают примерно одинаковые по размерам участки

небесной сферы. А это значит, что нам не удастся YCTa 

новить каl\ое либо однозначное соответствие между

созвездиями и занимаемой П \IИплощадью, которое Mor 

ло бы облеrчить их поиск.

l\:Ibl вполне с о з н а т е л ь н о о т к а m е  (с я о т

поп ы т к и к л 8 С С 11 Ф И ц И Р О В а т ъ с о 3 В е з 
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Д А Я П О R а R о М у  TО е Д и н о l\f У n р IJ З П а R у.

На наш .Бзrляд, rораздо БО.llсе цеJlесообразно, выделяя

ту или иную rpynny созвездий, всякий раз IICПОЛЬЗО 

вать ТОТ объединяющий их признаR, который в наиболь 

шей степени соответствует данному конкретному слу 

чаю. Это может быть и связь с мифолоrией, и близость

расположения на небе, и «rеОl\lетрическuе родство» ИJПI

даже и то, и друrое, и третье вместе взятое. Ведь не

следует забывать, что классификация созвездий носит

чисто условный характер и преследует одну единствен 

пую цель: облеrчить их ПОИСI\ путем установления 11

закрепления тех или иных ассuцпаций, как зрительных,
так и смысдовых. При DTOM может случиться, что uдни

И те же созвездия окажутся одновременно в нескольких

rpynnax.
Одним из неоБХОДИ IЫХУС.ТIовий YBepeHHoro ориеНТII 

рования в «звездных лабиринтаХ)} является (lИIIДИВИДУН 

лизациЯ» созвездий. Любое сознездие следует представ 

лятЬ себе не только каи некоторую I\онфиrурацию
звезд, но и I\ак участок небесной сферы, содержащий
те или иные достопримечательности fЮСl\lИчеСRие

объекты с определенными свойствами.

При DTOM речь идет не тuлько о таRИХ примечате.,'1Ь 
IIЫХ о'бъектах, которые видны на небе невоuружеННЫl\1
rлазом или в бинокль, но и о тех, которые невооружен 
IIЫМ rлазом не видны, но находятся на данном учаСТl\е
lrебесной сферы. Иl\lеть представдение о тех илп иных

I\осмических объектах, относящихся к определенному

созвездию, нужно не только для uблеrчения ПрЯl\lоrо

nизуальноrо поиска, но и для выработки соответствую 

ЩАХ лоrических связей, способствующих лучшему
запоминанию фиrур созвеЗДИЙt

их меСТОПОЛОiнение на

небесной сфере и т. д.

Ilными словами, надо знать не толы\o то, что объеди 
пяет звезды созвездия в одну rpynny, но и то, что отли 

чает одно созвездие от друrоrо.

Для большеrо удобства l\(bI разделили знакомство

со звездным неБОl\1 на два DTana: сначала познаКUl\fИМ 

ся с ОСНОВНЫl\Ш созвездиями и входящими в них объеJ\ 

таl\Ш, а затем, в следующей rлаве, вновь вернемся к фи. 
rypaM созвездий и nОЗН8RОl\ПIl\fСЯ с правилами их поис 

ка путем перехода от oAHoro созвездия к друrому.
Вообще при чтении DТИХ rлав надо пользоваться также
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Бартами эвездноrо неба, помещенными на IJRЛ8ДRе

ПрплоН\ение 3.

Пожалуй, первое, в чем следует потренироваться, 
в ('оставлении xapaKTepHoro зрительноrо образа каждо 

ro созвездия. Мы должны научиться делать 8ТО так же

хорошо, как умеем составлять образы любых знаКОl\ШХ

предметов. Ромашна и перед нами цветон о желтой

сердцеВИlIОЙ в окружении белых лепеСТRОJJ; Эйфелева
башня и мы сразу видим ажурную металлическую

конструкn;ию, устремленную в небо; журавли и cpa 

зу перед r 1Jазамиклин улетающих птиц.

То, ЧТО выходит за раl\IКИ иаmеrо повседневноrо опы 

та, зрительно представить значительно труднее, особеII 

но если для этоrо не хватает информации. Например,.
накой образ мы нарисуем B своем воображении, услы 
шав слово «белуджитерий)}? Откуда это? Иэ накой об 

ласти? Похоже на «дейтериЙ) изотоп водорода. А MO 

жет быть, это из химии? Но если вы rеолоr или палеон 

толоr, то без труда представите {'.ебе rиrантское BЫMep 

шее животное,. iI,ивmее на наmей планете МИЛЛИОНЫ

пет назад.

Можно без KOНl\a перечислять созвездия, но если

вы не свяжете их с RОНRреТНЫl\IИ ЖИВОТIIЫl\IИ, образаf\.Ш,
предметами, вряд ли зто что даст. Снажем, созвездие

Лиры. В лучшем случае представится древний музы 
нальныЙ инструмент, в действительности нисколько

на i)TO созвездие неПОХОil\ИЙ. Созвездие Рыси и перед
вами неволыIo возникает образ лесной хищной кошки,

совершенно не способный помочь найти одноименное

созвездие на небе.
Мы тодько тоrда преуспеем в ПОИСRе нужных соз 

вездий, коrда запомним, как выrлядит каждое из них

в отдельности и что отличает одно из них от друrоrо.
А дЛЯ ЭТ()l'О нам придется научиться l\fысденно рисовать
несложные картинки и сопоставлять их с нужным COo 

вездием.

Может быть, нелишне привести еще одно сравнение:

:мы будем 8накомиться со звездами и созвездиями так.

как знаRОМИl\lСЯ с новыми для нас людьми: сначала это

просто люди с раздпчными именами, принадлежащие

1\ тем или иным rpynnal\f, потом в Rаждом из них OTKpЫ 

вается что тосвое, особенное. присущее ТОЛЬRО дaH 

ному индивидууму...

72



н.оrда мы узнаем «индивидуальный» рисунок кажДО 
1'0 созвездия, мы научимся леrl\О и просто находить их

и отличать одно от друrоrо.
Начнем с rрynпы созвездий, которую можно было бы

назвать «созвеЗДИЯl\IИt озаренными Солнцем».

Созвездия, озаренные Солнцем

Представьте себеt что ночь ясная и небо сияет

звездами. На улице январский мороз. Но мороз не по 

меха: в морозные ночи небо особенно чисто. Попросите
астронома показать вам Марс.! Юпитер, Сатурн, и, CKa 

Жjl\l, созвездие Скорпиона.
Астроном удивится. Дело в том, что одни СОЗЕездпя

можно видеть толы\o летом, друrие лишь в Зиt.fние

ночи. Есть и весенние, и осенние созвездия. Что же Ka 

сается Марса{ Юпитераf Сатурна и друrих планет, 
то условия ИХ видимости не связаны с временем rОДfi.
Их видимость зависит от особенносrей движения пла 

нет BOKpyr Солнца.
РазумееТСЯt речь идет о ВОЗМОЖНОСтях наблюдений

с Земли. А в открытом космосе, если не мешает Земля
и если интересующая нас планета не находится в дaH 

ный момент В одном направлении с Солнцем, ее можно

увидеть в любое время. Земной наблюдатель, кок мы

уже сказали, наХОДIIТСН в худшем положении. ОН BЫ 

нужден ожидать бw1Jаrоприятных условий для llаблюде 
нпп Toro или иноrо астроноt.rичеСRоrо объекта.

Вот хотя бы упомянутое Нar {Исозвездие Скорпиона:
с помощыо Астрономическоrо Календаря и карты

звездноrо неба можно определить, чтu Солнце «входит»

в это созвездие во второй половине ноября. Это уже
ЗlraКОl\юе нам параллактическое смещение Солнца o'r 

носптельно более Д8леRИХ звезд. В нажущемся nepe}re 
щении дневноrо светила отражается вполне реальное

движение Земли по орбите. «Путешествуя» :вместе с

Зеt.шей BOKpyr Солнца, мы попеременно видим ero на

фоне более далеких созвездий. Из созвездия Скорпиона
Солнце перейдет в созвездие Стрельца, в январе оважет 

ся в созвездии Козероrа, в феврале в СОЗliездии Bo 

долея и т. д. В течение rода Солнце успеет «поrостить»

по месяцу у двенадцати созвездий, образующих на He 

бе ШИрОRшl заМl\нутыi'j пояс. Эти созвездия ПОЛУЧИw1JИ
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лазвание «ЗОДИ8кальных» ОТ rреческоrо слоsа «ЗООff)): 03 

начающеrо« животное». Дело в том, ЧТО все созвездия,
о которых идет речь, носят названия одушевленных
еуществ (кроме созвездия Весов). Читатель, верОЯТllО,
уже сообразил, что явление, о ЕОТОрОМ идет речь, свя
зано с движением Солнца по эклиптике. Именно вдоль
 шлиnтики и раСПОЛОil\ены зодиакаJIьные созвездия

(I)l.lc.17).
Естественно, что то созвездие, в IЮТОрОl\1 в данный

момент расположено СШlнце, мы видеть не можем:

UHO находится на дневноЙ стороне неба в направлеНИII

PIJC. 17. Схема ЭОДIJВRВЛЬПЫХ созврздий.

caMoro Солнца. Скрываются в СОЛllечных лучах и DрП 
мыкающие к нему зодиакальные созвездия. Зато в пол 

JЮ{{Ь на юrе сияет созвездие зодиака, противоположное

'f(} ry, в котороаl раСDОЛОiНИЛОСЬ Солнце, в это C03 

нrядпе Солнце Dlшдет I>OBHO через полrода.
lJтобы знать последовательность зодиакальных co 

8Вt'3ДИЙ,1 а такще их соответствие месяцам rОДаJ их надо
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заучить, каК перво«лассникп учат 8зБУRУ ИЛИ таблицу
"Умножения:

Соавеадие 1J.lесяц Соавеааие Месяц

Рыбы Март Дева Сентябрь
Овен Апрмь Бесы Октябрь
Телец .май Снорппон Ноябрь

:Плпзнецы Июнь Стрелец Денабрь
Рак Июль J\озероr Январь
Лев ABrycT Водолей Февраль

l\10ЖНО также предложить испытанный мнем{}ни 

ческий способ: выучить наизусть не очень художест 

венное, но зато и не очень сложное стихотворение.
Есть любопытная закономерность: бессмыслица порой
заПОfl.lинается почему толеrче, вероятно, в силу своей
необычности.

Встрепенулпсь в Марте «Рыбш),
Встал в Апреле «Овею) саМ.

n Мае вы н «Тельцу» зашлп бы,
А в Июне н

.

«Бдизнецам».
Поrостип Июль у «Рана»,
Солнце в ABrYCTe у «Львм.
В Сентябре у «Дсвю злаки,
В Октябре на «Вес» трава,

«Скорппою) в Ноябрь вползает,
В Денвбре «Стрелец» во мrле,

В «Козий por» Январь сrпбает,
Стынут «Воды» в Феврале.

Стихи нуждают яв некоторых пояснениях. Овен

это баран. Созвездие Девы изображалось на старинных

Бартах в виде МОЛОДОЙ женщины, держащей в pyRax
хлебный сноп, а созвездие Весов в стихотворении BO 

площено в BeCbl\f8 реальном образе: в октябре у нас CBe 

жей травы уже нет, ее приходится доставать буквально
на вес, т. е. взвешивать, учитывать Rаждый килоrраl\lМ.
Если почеl\lу либозто стихотворение вам не понраВИТСЯ1

попробуйте сами сочинить друrое, более удачное.
Более подробно на описании зодиакальных созвез 

диЙ мы остановимся ниже, при раССl\lОтрении тех услов 
ных rрупп, которым они относятся.

Близнецы

В названиях созвездий Близнецов, Рана.,- ДеВЫt1

fеркулеса, 3мееносцаJ, Центавра и Возиичеrо sапе1Jат 

пены персонажи древlШХ rречеСI\ИХ леrенд.
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Первые три созвездия: Близнецов, Рана и Девы
относятся к числу зодиакальных. Созвездие Uлизне 

цов подлинное украшение Зllмнеrо неба. Ero отли 

Чllтельным признаком являются две яркие звезды Нзс 

тор И Поллукс а и Близнецов. (Здесь порядок
обозначений нарушен: в действительности Кастор lle 

сколько слабее I10ллукса.) Правее находятся две

звеЗДОЧRИ fl и У (Альхена), образующие вместе с первы 

ми двумя фиrуру вытянутоrо прямоуrольника (рис. 18).
Рядом с последней ЗRездой находится точка летнеrо

солнцестояния. В этой области неба в 1781 r. rеРШСJIL
открыл Уран.

rлавные звезды этоrо созвездия, столь близко pac 
положенные друr к друrу t С древности наводили на

е
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rllC. 18. СО:JВЕ'ЗДJlН Б.111ЗНfЩОВ. Рана. Льва п Девы. Цифры
BO;3:Ie RN'ЖОЧКОВ озuачают звездные величины звезд на РllСУВ 

ках 18 37.

1IIЫСЛЬ О братьлх б ТIIl3пецах,объединенных бескорыстной
дружбой. В среднне века эти звезды называли также

АПOJШОНO!II II rСрRулесом. Однаl\О в более ynоrребlt 
тельном uарианте ото дети Зевса Диоскуры, родив 
шиеся от прекрасной нимфы Леды, Они были прослав 
лены СIЮИl\Ш подвиrаl\IИ, одним из I\ОТОрЫХ явилось

освобо;н:дение сестры Елены. похищенной Тезеем.

Не менее замечаrельным БЫJIО участие браrьев в походе

aproHilBToB. Им ПОI\ЛОНfШИСЬ как защитникам воинов и

и мореходов. Не совсем безразличны эти звезды и для

споРТCltlенов Настор считался укротителеl\1 коней..
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Поллунс непревзойденным нулаЧНЫl\1 бойn;оаl, а в

древней Спар1'е их считали покровитеЛЯl\lИ rИl\1настов.

Иноrда в KHllrax по астрономии всrречаетсн мнение,
что со времен Байера (XVII в.). обозначившеrо звезду

Racrop буквой а, с нею произошли реальные изменеШIН,

в реэультате ROTOPblX блеск ее 8начите чъно ОС.!Jаб.

Однако вряд ли это утверждение может быть научно
обосновано: на нарте Байера обе зве8ДЫ пзображены
совершенно одинаково, и так как в этой паре имен наш

пастора обычно проИЗНОСИтСЯ nepBblal, то неудиви 

тельно, что Кастору была прпсвоена 11 первая буква

адфавита.
Настор раСПО.тIожен Hel\IHoro дальше ВСПI, о KOTO 

рой l\lbl rоворили ранее он отстоит от нас на расстоя 
нии около 30 световых лет и имеет блеск, равный 1,58
звездноii величины. Эта звезда относится к классу ro 

рячих rолубовато белых8везД. Но, точнее, Кастор
не одна звезда, а так называемая кратная система,

состоящая из шести ра8ЛИЧНЫХ звезд явление дa 

леко не единствеН1l0е во Вселенной. Не выходя за пре 

делы ПрЯl\lOуrольника созвездия Б ЧllзнеЦОВ'J мы Bc'rpe 
ПIМ еще две кратные звезды {, и Ь, двойная природа
ноторых заметна даже в небольшие телескопы.

Поллукс, 1,14 ввездной величины, блаrодаря HeKOTO 

рому преимуществу в блесне избран в начестве одной пз

навиrационных звезд. Он находится па расстоянии 46

световых лет от нас. Цвет ero желтовато оравжевый.
Не всеrда Поллунс будет ярче Кастора. Обе 8везды

приближаются к нам, но Иастор со скоростью 6 KMJceK,
а Поллукс со СRОрОСТЬЮ 3,,6 K.Jt/C:1/C. Но прежде,; qel\I

IIЗl\ШНИТСЯ блеск этих звезд" пройдут тысячелетия.

Любопытной достопримечательностью созвездия,
о нотором идет речь, является рассеян езвездное

СКОП.тIение М 35 *), расположенное чуть выше и правее

верхиеI'О правоrо уrла ПрЯl\fоуrОЛЬНИК8 Близнецов,
по соседству с переменной звt!3ДОЙ 1} Очертания скопле 

ния напоминают сложную мноrолучевую звезду1 фиrур 
на которой пронизана мерцающим бисерным светом

множества звезд, похожих на алмазную пыль.

*) Рассеянное ЗIlсздиое СRолление сrущение звезд нв Н&-

бе, связанных друr с друсом физпчеСRП. БУRва «М) с номсром

это обозначение в R8Ta.lIOre «туманных объеI\ТОВ) фраНЦУ3СRоrо
астронома Ш. Мессьс.
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Рак

Соседнее с Б.аи.знецаr.ш: с востока созвездие Рака
никак не может быть отнесено 1\ числу ДОСТОПрИl\fеча 

тельных: ero с трудом находят даже любители aCTpOHO 
мии. В Her.1 нет ни одной Ярl\ОЙ звезды. Выrлядит 0110

'!'емным участком на небе, но древние астролоrи нашли

оправдание ЭТОМУ недостатку, заявив, что Сквозь э'1'У

'rеl\lНУЮ дыру сходят на Землю невидимые души с тем,

чтобы вопЛотиться в рождающихся людей. СВОИill

r.шфолоrичеСКИАI названием созвездие обязано рану,
ущипнувшему fераRла (I'ерl\улеса) за Hory,- коrда он

боролся с ЛернеЙСI\ОЙ rидрой.
Но каl\ИМ бы незаметным ни было это созвездие,

у заr.lечательноrо фраНЦУЗСl\оrо популяризатора aCTpO 
помии Намилла Фламltlaриона ero описанию посвящено

около 15 страниц. :и в самом деле, в созвездии Рака
есть на Что обратить ВНИr.lание: речь идет об одном из

I\расивейших рассеянных звездных СRоплепий неба

знаменитых Яслях, расположенных в центре С08вездия.

Д 1]ЯToro чтобы ero уВИДеть, не НУЖIiО и бинокля: ero

 еl'I\О ({уrадать» даже невооруженным rлазом.

Именно «уrадатЬ»), так как никаких подробносrей
при этом обнаружить нельзя. Поптому желательнu

все же воспользоваться БИНОRJIем или 'Iелескопом.

Скопление находится I\lежду двумя звездами 4 йвеличи 

ны, '\' и б, ноторые носят несколько веблаrозвучное Ha 

эвание Ослят. Впрочем, не обязательно вкладывать в

nTo слово каI\ОЙ ТОдурной смысл: известно, что в дpeB 

I:ЮСТИ ослы служили едва ли не rлавной тяrловой си 

ЛОЙ I1 потому nти животные моrли пользоваться 8аслу 

жепным уважением. Плиний Старший *), например,.
вполне СIlО ОЙНОrоворит о том, ЧТО «в анаке Рака есть

две малые !Везды, называемые Ослятами, среди которых
есть малены\еe облаЧRО, называемое Яслямю).

Не всеrда леIКО определить, откуда пришло то или

I1П0е П8зваШlе. Любопытно, что и арабы называли nTo

скопление «аль r.laлаф) «вязанкой сена».. которую
обычно вешали ослу на mею.

*) РJIМСIШЙ ПllсателЬ, ученый и rосударственный деятель
(23 п.тш 2-i 7U 1'1'.).
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ЗвеЗДное скопление «Ясли)) удалено оТ нас на pac 
стояние 520 световых лет. В темном пространстве здесь

сверкает около сотнц звезд от 6 йдо 11 йзвездной Be 

личинъr.

rоворя о созвездии Ракаl нельзя также не упомя 

нуть и о вамечательной звеадочке  ,находящейся на

продолжении линии, проходящей от Кастора к Пол 

луксу. Эта звездочка, КОТОРУЮ вплоть дО XVI в. aCTpo 
номы ОТНОСЮ1И к созвездию Близнецов, интересна тем,
что представляет собой сложную системуt состоящую
ИЗ пяти звезд.

Несколыш ниже Яслей, чуть правее звезды а, pac 

положено еще одно рассеянное скопление .М 67, Состоя 

щее из звезд 10 й 11 йзвездной величины. rершель,.
наблюдавший это скuпление в 1783 r., насчитал в нем

более 200 звезд. Своим видом скопление напоминает

остроконечный фриrийский колпак Однако из заOrpOl\l 
ной удаленности, сосrrаВJ1яющей 26{){) световых  1]eT't

наблюдать ero можно лишь в достаточно CIIJIbHble телес 

КОНЫ.

ЦеНТ8ВР

Давно ли мореплаватели пользуются картаfl.lИ зве:щ 
Horo неба? Во всяком случае, aprOHaI Tblуже име.'IИ Ta 

ную карту, составленную добрым и )fУДРЫМ I\ентавро ,(

ХИрОНОl\f. Ему приписывается изобретение модели

п('босвода армиллярной сферы, без которой и теперь
не обходится ни один учитель астрономии. Астроном
п прач, он был воспитателем и учителем знаfl.rенитых

repoen Древней rреции Тезея и Ахилла. И хотя KeH 

тзвров изображали в виде сказочных полулюдей полу 
животных лошадей, у которых вместо rоловы и шеи

было человеческое тело начиная от пояса в перво 
основе это бьти реальные люди) ловкие наездники,

обитавшие некоrда в ФессаЛИИ1 а может БЫТЬ r в афри 
ШllIСКИХ пустынях.

13 честь леrендарноrо кентавра Хирона в ЮЖНОfl.f

полушарии сверкают яркие звезды созвеЗДlJЯ Центавра
(античное «(К» в средние века стало произноситься,
как' «Ц»: например, римсное «(кесары> стало произносить 
ся (щеаары>, а позднее в р)'ССКОМ язы:t\е и вовсе превра 
тилось в (щарь»).
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Невозможно начертить по ввевдам этоrо созвездия

фиrуру, Сl\олы{о нибудьпохожую на соответствующий

ему персонащ. Самое характерное для созвездия ЦeH 
тавра две сравнительно близкие дру}' к друrу звез.

ды, одна из которых, Риrиль Центаврус(а ЦeHTaBpa) 
навиrационная ввезда. Она представляет собой желтую

звезду первой величины (сы . рис. 35). Это придает ей

особую яркость, так кю{ чело еЧескийrлаЗ наиболее

ЧУВСТВlIтелен к желто зе.леНЫl\fлучам. а Це1lтавра
третья звезда зеl\1ноrо неба по блеску. Она уступает
только Сириусу и Н апопусу,о которых речь впереди.
О раССТОЯНИII а Центаnра от нас l\lbl rоворили неСI{ОЛЬ 

ко ранее.
3Р.езда вта не одиночная, 8 тройная система,

причем самый слабый из ее компонентов красныii

холодный карлик, отстоящий на целых два rрадуса от

ВИДJIМОЙ Зl:lезды и расположенной на 360 млрд. КоМ к

на1\( ближе Это «ПроКСИМЮ)а о которой мы уже rOBO 

рили.

Созвездие Центавра с территории СССР веВИДИl\JО.
Оно расположено по линии Большая Медведица Де-
ва к IOry от небесноrо BI{BaTOpa на 40 500.Но так было
не всеrда. Около 10 тысяч лет назад ЭТО созвездие явли 

лось унрашениеl\1 ceBepHoro полушария, а через 13 TЫ 

сяч лет оно спова поднимется над наШИ1\{ rОРИЗОНТОI\I:

TaKOnO следствпе уже знакомой нам (шрецессии».

Но в те времена а Центавра уже окажется в ДРУI'О:\1
со веЗДlllI. Jlюди сто пятидесятоrо вена увидят ВТУ

звезду, практически все еще столь же ЯРRУЮ,. в созвез 

ДIIИ Южноrо I\реста, которое также будет тоrда доступ 
но взору жителей ceBepHoro полушария. Дело в TOM 
что блпrоднря своей близости вта ввезда обладает дo 

ВОЛЫIО быстрым собствепным движением по небесноц

сфере. За столетие она перемещается на шесть Уl'ловых

-минут, а за тысячу лет она пройдет путь! равный двум

поперечrпшаl\l JIуны.

Звезда Центавра, называемая «Адженой», лишь

пемноrо уступает по ВИДИМОМУ блеску своей знаыеrш 

тоЙ соседке а. Но если учесть, что расположена она D

50 раз дальше от 3емли расстояние до око.ло

200 световых лет, то станет ясно, что эта звезда обла 

дает rораздо большей светимостью. Она относится R

Очень rорячим звездам rиrанта11.
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rеркулес

rеракл II ПрометеЙ самые nыдающиеся rерои

леrендарноrо эпоса древнеЙ Эллады. На современном
звездном небе созвездия Прометея нет, но есть созвездие

Орла, олицетnоряющее жеСТОI\оrо крылатоrо ХИЩНИI\а"

ежедневно терзавшеrо Прометея за то, что он подарил

людям оrонь. Созвездие же rераI\ла (в римской мифоло 
rии rеркулеса) занимает на небе весьма солидное место,

хотя и не блещет яркими внездами.

fеркулес одпо из значительных созвездий ceBep 
поrо неба (рис. 1 ).Оно напоминает нам о 12 бессмерт 
ных l\Iифических подвиrах этоrо непобедимоrо боrаты 

rя, обреченноrо безропотно служить бездаРНО IУBHY 
КУ Персея Еврисфею. Быподняя ero волю! ОН задушил

1f
E t:t

Вева
.

I! (
.

., ;е

Лира
.

i) CedeptllМ

U
/J

Норона
ct J

О
О r {ёr1f11l

Рис. 19. Созвездия rернулеса, Лиры п Северной Норовы.

рукамп сnирспоrо Пемейскоrо льва, умертвил Jlерней 
скую rидру, укротил кровожздноrо эримаНфСIюrо веп 

ря, ПОllмал керинейскую лань, истребил в единоборст 
1Ш ЧУДОRИЩНЫХ СТlIмфалийских l\Iеднокрылых птиц,

добыл пояс царицы амаЗОIIОК Ипполиты. Посrапив за

один день плотину на реке АлфеЙ, он очистил запущен 

вые конюшни ЭЛIщскоrо царя Авrия, ноторые не чис 

ТIIЛI'IСЬ 30 ДОТ. Без труда 011 ппбедил изрыrающеrо пла 

l\1Я КРИТСRоrо быка, одолел шестокоrо царя бистонов

Дпомеда t отдававшеrо путников на съедение RОНЯl\l 

6 Б. А, l\laHClI1\Ia'leB. В. н. Номаро.в 81



ЛЮДоеда!\f\ из подноса трехrОЛОВОl'О великана rерио 
на увел ero ЕОрОВ. Обманув Атланта, удерживавшеrо
на своих плечах небосвод, добыл он золотые яблоки

rесперид. Последним подвиrом rеракла rеркулесабы 
ла победа над трехrОЛОВЫl\l псом Цербером, охраняв 
1IIИ1\l выход из подземноrо царства АИДа.

Созвездие rеркулеса чеl\I ТОнапоминает фиrуру соз 

nездия Ориона . Разница J}ИШЬ в TOl.[, что rернулес зна 

чительно крупнее и не содержит столь ярких звезд.
Если Орион вышит на небе блистающими жемчужина 
ми, то fеркулес, наоборот, l\[елким бисерОl\I. Но при 
смотритесь: вы леrко увидите в созвездии rеркулеса
две четко выраженные ЛOl\[3ные линии, кан бы обра 
зующие человеческую фиrуру. Две средние звезды, pac 
положенные поблизости друr от друrа на линии, соеди 

няющей nery с l'еммой, рисуют ТОНI'УЮ «талию» этоrо

знаl\Iенитоrо rероя. Обе руки подняты вверх одна

протянулась к созвездию JIиры, друrая простерлась над

Северной Н ороноЙ.
Весьма ориrинально, что на старинных звездных

нартах эта достаточно выразительная фиrура изобра 
жалась... вверх lIоr3l\1И. Пример Toro, как излишняя

фантазия мешает восприятию. Чеrо проще две ло 

маные ДИНИlt, соединенные между собой переМЫЧКОll

звездами «талии» Е и  .
Звезды Е и это своеобразный (<пояс» rеркулес ,

не столь известный, как <тояс» Ориона, потому что

первая из образующих ero звезд четвертой, а вторая

третьей величины. И даже rиrантская звезда а одна

IIЗ ПIlтереспейншх переменных звезд, в маКСИМУl.[е блес 

на не преnосходит третьей величины. l\стати. находит 

ся она на саl\Юl\1 «носке» правой ноrи rеркулеса по co 

содству со звездоЙ Рас Альхаr(а 3мееносца).' ДЛR лю 
.

бит леiiзрительных образов можно представить эту не

очень яркую звездочку в виде футбольноrо l\lяча, в KO 

торыЙ, как заправский футболист, иrрает rеркулес.
Тем более, что и сама поза этоrо rероя свидетельствует
о ero спортивном азарте.

Зuезда а fеркулеса носит имя Рас Альrети,что по 
арабски значит «rолова коленопреклоненноrо челове 

ка». Действительно! на некоторых картах rеркулес
изображался именно таКИl\I образом. Эта звезда YCTY 
пает по блеску зuсзда I В и Toro ще созвездия. Она
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внешне неПрИ1\lетна, но на са1\ЮI\[ деле зто одна из

cal\lbIX rиrаНТСКIIХ звсвд, уступающая в размерах разве
ТОЛЬRО звезде 8 Вовничеrо. I\расный rиrант сх !'epI\YJleca
превышает СОJlнце по объе [у в 500 м:иллионов раз.
Ero диаметр равен без l\l8лоrо миллиарду к.м! Будь
сх fеркулеса на l\leCTe Солнца, внутри нее оказались бы

все планеты Солнечной системы вплоть до Юпитс 

ра 11 лишь далекий Сатурн расположился бы за пре 

делами этой «холодной», но все таки раскаJ1енной
з.незды.

В довершение Bcero сх rеркулеса двойная звезда,

она состоит из очень красивых компонентов, один из

которых выrлядит в те.пескоп оранжевым, друrоЙ
изумрудным.

. Среди 140 видимых невооруженным rлазом звезд

созвездия rеркулеса интересно найти слабенькую звез 

дочку v, расположенную на половине пути от звезды б

R созвездию Jlиры. Здесь находится <<апекс» (<верши 
ПЮ) Aaт.) точка на небесной сфере, к которой
направлено движение нашеrо Солнца. Именно в это:\[

направлении несется Солнце со всеми планетаМlI со

СI{ОРОСТЬЮ около 20 к..ч/сек. И если зто движение Солнца
происходит по прямой линии, то все планеты, обращаясь
BOKpyr Hero, описывают на этом пути завитки. Таким

образом, мы никоrда не встречаем Новый rод в той же

точке пространства, rде встречали предыдущий, а при 

близительно на 730 миллионов ближе к созвез 

дию rеРI{улеса.
Достопримечательностыо созвездия является I{pa 

сивое шаровое 8вездное скопление (чуть пониже «лево 

ro плечю», которое в безлУННУIO ночь МОЖНО увидеть

невооруженным rлазом. Впервые ero наблюдал анrлиЙ 
ский астроном Эдмунд fаллей (1656 1742)в 1714 r.

Тоrда зто туманное пятно было ваrадкоii и Шарль Mec 
сье (1730 1817),не обнаружив в нем ни одной звезды,
включил ero в каталоr туманностей под номером 13.

Теперь в этом скоплении обнаружено около 500000

звезд, преимущественно rиrантов KpacHoro цвета. Оно
похоже на оrромный пчелиный рой.

В шаровых скоплениях пространственная плот 
ность ввезд в тысячи раз больше, чем в окрестностях
Солнца. Шаровые СI\опления концентрируются BOKpyr

центра rалаКТИIШ, окружая ero со Бсех стороп, п пред 
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С7авляют собой, очевидно, наиболее древние образова 
ния нашей звездной системы.

Трудно сказать, может ли существовать жизнь на

планетах внутри шаровоrо СКОПJlения. Но обилие

звезд, СRонцентрированных на таном небольшом участ 
ке небесной сферы, делает весьма заl\ШНЧИВЫl\I пред 

положение, что именно здесь MorYT существовать
внеземные цивилизации. Поэтому сюда, на расстояние
более 20 тысяч световых лет, п была послана в конце
1974 r. с помощью крупнейшеrо в мире радиотелескопа
в Аресибо (Пуэрто Рико)своеобразная радиоrраJ\1l\lа,

содержащая в закодироваННОl\1 виде телевизионную

картинку с описанием зеl\IНОЙ цивилизации. Наl\l теперь
остается лишь терпеливо Ж]1,ать ответа, который, OДHa 

ко, может прийти только через 40 с лишнИМ тысяч лет.

Дева

Дева красивое созвездие, видимое в наших широ-
тах весной (сы. рис. 18). R концу лета это созвездие
становится невидимым. В срок, коrда поспевает ypo 

жай, Дева «уходит на работу»: ее обязанность жать

спелые колосья, один И3 которых СИМВОЛИЗIlрует яркая

звезда а Спика «(спикfl) по латыни«колос»).
Эта звезда является одной из вершин большоrо paB 

HOCTopoHHero треуrольника, две друrие вершины HOTO 

poro образуют звсsда Арктур из созвездия Волопаса и

звезда Денебола из созвездия Льва (pIlC. 20). Поскольку
этот треуrольник в наших широтах хорошо виден в

марте апреле, Ш'О можно назвать (<весенним Tpey 
rольникОМ».

Созвездие Девы принадлежит к числу зодиакаЛЫIЫХ,
в нем Солнце «rостит» в СGнтябре октябре. На дpeB 
них картах созвездие изображалось в виде девушки,

держащей в руках сноп или пальмовую ветвь. Было Bpe 
!\IЯ, KorAa в роли снопа выступало COBpel\teHHOe созвездие
Волосы Вероники. Саl\lО же созвездие Девы связыва 

лось с именами Цереры 60rини жатвы, и Фемиды
боrини правосудия: не случайно рЯДОМ с Девой распо 
ложено созвездие Весов.

Спика навиrационная звезда с древних Bpe 
мен привлекает внимание астрономов. Это яркая звез 

да rиrантбелоrо цвета. Ее спеТИl\IОСТЬ в 740 раз пре 
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восходит светимость Солнца. Расстояние до звезды

составляет окuло 155 световых лет. rllппарх, сравни 
вая произведенное за 170 пет до Hero Аристиллом и

Тимохарисом определение положения этой ввезды на

.!

а

Рис. 20. Треуrольнин Арктур Дввебола Спина.

небе с ее ПОЛОЖением в MOr.[C'HT ero собственных наБЛIО-

дений, измерил точную продолжительность тода и

открыл важное астрономическое явление прецес 
сию, о которой мы rОВОрИJIИ ранее.

В созвездии Девы есть и друrие ДИI\ОВИНКИ, хотя

внешне они и не привлекают к себе внимание: не все то

волото, что блестит. :КОМУ, например, известна едва

видимая звездочка между Спикой и расположенным
южнее созвездием Ворона, для RОТОрОЙ нет даже собст 
BCHHoro имени: она просто обозначается номером 63?
Но древние давно выделили ее как двойную, о чем He 

однократно упоминали в своих сочинениях. Тоrда у
нее существовало имя «Диплос», что и означает «Двой 
ная». Птолемей, следуя весьма сложному способу опи 

сания звезд, которое существовало до Байера, Dеречис 
ляя самые слабые звезды созвездия Девы, rоворил:

1. Западная из трех на ПРЯМОЙ ПОД Колосом,
2. Средняя из них та, что двойная,
3. Восточная из трех.

85



Это звезды, известные теперь ПОД номерами 53, 63
IJ 73. Позже, в Х В., астроном Аль Суфитакже называет

звезду 63 «Двойной). То же делает и Улyrбен в XV в.

Но уже в XVI в., прославиnшийся точностью своих

наблюдениЙ датскиЙ астроном Тихо Браrе СЧИТает ее

одиночной, и в дальнейшем никто не может заметить у

этоЙ звезды никакой «двойственности». Означает ли

это, что одна IIЗ звезд исчезла? Нет, Rонечно. Просто
произошло пере:мещение одноЙ из звезд, а именно,

Н1 Девы, которая две тысячи лет назад находилась в

близком видимом соседстве со звездой 63, а затем блаrо 

даря большому собственному движению удалилась на

2,5 rрадуса к юrо западу.Подобные звезды, не COCTan 

JIяющие единой физичрской системы И лишь случайно
проектирующиеся на небесную сферу почти в одном

11 том же направлении, называются оптическими

двойными.
3вез'ды созвездия Девы образуют BeCbl\[a xapaKTep 

ную фиrуру неправильноrо пятиуrольника, в нижней

вершине ROToporo нахОДИТСЯ блистательная Спика

(C!I[. рис. 18; на рис. 20 фиrура созвездия упрощена).

Противоположная ей звезда в, самая верхняя звезда

созвездия, носит латинское название «Винде Миатрикс),
что значит «Виноrрадницю). Появление зnезды е в лучах

утренней зари совпадало во времена Древнеrо Рима с

созреванием виноrрада и эта звезда своим восходом

как бы возвещала близость празднеств в честь веселоrо

uora Вакха. Эта звезда вторая по ЯрI\ОСТИ в соз 

l3езДИИ, хотя и обозначена пятой буквой rречесRоrо

алфавита. На примере созвеЗДИJf Девы леrI\О МОЖНО

увидеть, сколь значительными бывают ОТRлонения от

правила наименования ввезд в порядкв убывания их

видимоrо блеска. В этом созвездии убывающий по яр 
кости ряд фактически образуют звезды а, 8, у,  ,б,  .
Там, rде необходимо, мы будем специально оrовари 
вать подобные нееоответствия.

Правый верхний район созвездия Девы (к ceBepo 
западу от линии, образованной звездами е, б:и ,\,)
представляет исключительный интерес для СП(Jциалис 

тов, занимающихся внеrалактической астрономией.
Здесь на сравнительно пебольшом участке неба cocpe 
доточено не менее двух с половиной тысяч далеких
rалактик. Это поде, УССЯIIное звездными системами,
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выходиt за пределы созвездия Девы и ПРОСТl:IраеТСR
выше в область созвездия Волосы Вероники (коrда то
оно считалось частью созвездия Девы). Это orpoMHoe
облако rалактик находится настолько далеко, что свет

от пеrо Доходит до Земли лишь За 1,3 миллиарда лет.

Рассматривая эту область неба, мы получаем возмож 

пость заrлянуть в отдаленное прошлое Вселенной.

Впрочем, возможно, не на Rаждоrо это произведет
соответствующее впечатление. MHoroe зависит от при 

вычки смотреть на вещи. Мы с волнением рассматри 
наем в музее мумию фараона, жившеrо тесть тысяч

л 'l назад, с интересом приrлядываемся к каменному

топору первобытноrо человека десятитысячелетней дaH 

ности и совершенно равнодушно отшвыриваем ноrой

ОСКОЛОR rранита, которому больше трех l\Iиллиа]1ДОП
лрт.. .

Созвездие Девы в еще большей степени ОRазалось

интересным для радиоаСТРОНОl\10В, которые в 1960 r.

обнаружили здесь необычные объекты Вселенной

кпззары. К тому времени уже были составлены катало 

rи радиоисточников на небе. Особенно  аинтересовали

ученых мощные точечные источники раДI:IОВОЛН, вафИR 
сированные в TaR называемом третьем Rембриджсном
Юl'J'алоrе (3С). Назалось, радиоволны излучают haKI:Ie--

то звезды. но мощность их излучения HaMHoro пре--
посходила солнечное. Сначала такие источники были

нззваны радиозвездами. Долrое время их не удавалосъ

отождествить с Rакими либо видимыми 8вездами.
Но затем: на фотоrрафиях, сделанных в области соз 

}lездия Девы, были получены изображения двух таRИХ

объектов: сравнительно большоrо засвеченноrо пятна от

звезды 13 йвеличины с заметным боковым выбросом
(3С 273) и малеНЬRОЙ точки, ничем не отличавшейся от

множества подобных изображений обычных звезд

(ЗС 48). Спектры этих объектов, однако, не были похожи
на обычные спектры звезд. Американский астровом
М. Ш rидтпредположил, что необычность указанных

спектров объясняется тем, что их линии сильно смеще 
ны н RpacHoMY концу вследствие rром:адной скорости
удаления этих заrадочных объектов. Отсюда следо 
вало, что они должны находиться далеко за пределами
нашей rалаКТПКII II на обычные 3l\СЗДЫ походп'J ь не

MorYT.
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Теперь JIзвестно, что квазары (так стали называтЬ

подобные объекты) отстоят от нас на миллиарды CBeTO 

вых лет. Эти объекты таят в себе каRие то моrучие

источники внерrии, перед которыми бледнеют все

известные нам атомные и термоядерные реакции. Обла 

дающие сравнительно неБОЛЬШИl\Ш объемами, Rвазары
JIзлучают внерrии в сто раз больше, чеl\1 rиrантские

rалактики, состоящие из сотен l\lИллиардов звезд.
Из МIIоrих десятков известных в настоящее время

квазаров зс 273 является наиболее яркпм и самым

близким. Он удаляется от нас со скоростью около

50 тысяч км секунду.

n этом же созвездии находится одна из наиболео

мощных радиоrалаКТИR Дева А (М 87). На фотоrра 
фии она выrлядит кан туманная сферическая область,
пз центра которой по прямой липии выброшены crycT 
КИ ионпзованноrо rаза. В этом явлении просматривает 
ел определенная аналоrия с квазаром зс 273. Здесь мы

DстреЧRемся с проявлением: необыкновенно высокоii
аJ\ТИВНОСТИ ядер rалаКТИR, способных выбрасывать в

пространство orpOMHoe количество rазовой материи.

ВозничиЙ

Очень красиво созвездие ВОЗНIIчеrо с ЯрRОЙ желто 

ватой звездоЙ Н'апеллоп (по русснп«капеллю) означает

(<J\ОЗОЧК8»), которая находится на р»сстоянии 4.5 CBeTO 
вых лет от Землп (рис. 21).

В очертаниях этоrо созвездия можно увидеть He 

сколько вытянутую пятиконечную звезду (но для этоrо

придется (шозаиЬ1СТвовать» звезду В Тельца). Возле
I\.апеллы лсrко заметить три звеЗДОЧf(И, образующие
ФиrУJ1У небu.льшоrо треуrОЛЬНJlка так называемые

<I}{О:ШЯТЮ>.

Откуда такие странные названия? Они станут по 

нятны, если взrлннуть на рисунок созвездия, изобра 
;-неннып на старинных нартах. 1\1ы УВИДИМ изображение
l\шфическоrо юноши возницы,за спиной KOToporo удоб 
но раСПОЛОiI\ИЛИСЬ коза и двое козлят. IОноша втоафин 
скиЙ цаlН) Эрихтон, построивший первую в истории KO 

Лесницу, а коза нимфа АIналфея, которая, приняв

образ этоrо животноrо, пснормила 3евса на острове
Rрит, rде ero l\l8ТЬ Рея унрываЛi:l сына от кровожадно 
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ro отца Нрона, пожиравmеrо своих детей. Помните

I\рылатое выражение «por изобилию>? Это нан раз и есть

por нозы Амалфеи.
Н апеллуможно смело назвать одной из СЮIЫХ Hpa 

сивых звезд. Не потому, что она выделяется НрКОСТЫО

паоборот, она бледнее MHO ct

rих друrих звезд. Зимой,
/(апелла

пожалуй, она проиrрывает,
уступая в блесне звездаI\1 « /fозлдта»

Близнецов, Ориона, Боль 
moro Пса. Но летом, ноrда

дан,е в полночь северная

сторона небосвода озарена
нежным rолубоватым светом,
Капелла одиноно мерцает в р Тельца

небесной пустыне и тоrда ею
Рис. 21. СОЗВСЗДIIВ ВОЗНllчеrо.

невозможно не любоваться.

Тоrда она одна: не найти ее

пли перепутать с каНОЙ IlИбудьДflуrОll: звездо!] невоз 

можно.

Желтоватый спет Капеллы способен пронинать
сквозь туман и леrние перистые обдана, в то время как

даже более ярние rолубовато белые звезды Сириус
(а Большоrо Пса) и Процион (а l\1алоrо Пса) становят 

ся невидимыми. Это обстоятельство делает Капеллу
весьма удобной навиrационной звездой. Впрочем, Ta 

ново свойство не одной тольно Капеллы, но и HeHOTO 

рых друrих «Цветных» звезд: Альдебарана, Бетельrеii 
зе, Арнтура, Антареса из созвездий Тельца, ОРИОНi:\,
ВOJIOпаса и Снорпиона соответственно.

Видимая нан одиночная звезда, Капелла в действи 
тельности представляет собой двойную систему, co 

стоящую из очень больших звезд, одна из которых в

четыре раза массивнее Солнца. Соrласно выводам co 

временной науни, этой м:ассивной звезде, видимо, суж 

дево превратиться в «черную дыру».
Нан следует из теории тяrотения Эйнштейна, если

очень большая масса вещества оназывается в сравни 

тельно небольшом объеме, то под действием собствен 
Huro тяrотения оно начинает неудержимо сжиматься

(это явление называется rравитационным коллапсом)
и плотность 9Toro вещества в принципе может достичь

чуть ли не беснонечной величины...
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в процессе lШJf.1ншса напряженность поля тяrоте 

нин сжимающеrося тела растет, и в нонце концов па 

ступает мо шнт,ноrдн пространство ноллаПСИРУЮЩ l"О
оGъента нан бы «схлопываетсю), самозамынается. С это 

ro момента ни одна частица, ни один луч света не MOIl-\8Т

преодолеть orpoMHoe притяжение и вырваться изнутри
подобноrо образования нарушу, тан что для внеmиеrо

наблюдателя таной объект прантичесни перестает суще 
ствовать. Это в есть «черная дырю). Астрофизини
пришли Н ВЫВОДУ, что «черные дыры) MorYT OHa 
заться заключительными втапами в жизни массивных

звезд.

Пона в центральной части звезды работает источник

энерrии, высоние теl\lпературы приводят к расшире 
нию rаза, ноторый стремится раздвинуть вышележащие
слои.

С друrой же стороны, нолоссальная сила тяrоте 
ния «тянет» эти слои н центру звезды. До тех пор, ПOl а

эти силы уравновешивают друr друrа, звезда HaXOДl1T 
ся в равновесии. Но если звезда полностью израсходу 
ет «rорючее», температура ее недр начнет понижаться.

Тоrда под действием co6cTBeHHoro тяrотения звезда

будет сжиматься, произойдет коллапс.

Впрочем, в созвездии Возничеrо есть звезда и по 

массивнее Капеллы: она входит в состав двойной си 

стемы нижней правой в треуrольнине «Козлят»;
ее масса в 32 раза больше солнечной. С точнв зрения

астрономии это своеобразный феномен, так нан (<нop 
l\шльные» звезды отличаются друr от друrа по своим

массам не слишком сильно.

Но созвездие Возничеrо знаменито не ТОЛЬRО ЭТИl\1

ренордом. Есть в нем звезда еще массивнее, а rлавное,

нрупнее: самая большая из всех известных астрономам
зв зд.Не думайте, однано, что она выrлядит ярче дpy 
l'ИХ внешне она не привлечет вашеrо внимания.

«Зовут» эту звезду g Возничеrо. Она составляет вершину
треуrольника «!{озлят» и видна нак звеЗДочна третьей
величины. По массе она в 3G раз больше Солнца, а ее

поперечник превосхоДИТ поперечнин нашеrо дневноrо
светила в 2 тысячи раз! Цвет этой звезды нрасный,
ПОТОМУ что она принадлежит н числу наиболее «холод 
ных» звезд: ее поверхностная температура не выше

13500.
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3мееносец. Змея

Соввездие 3мееносца одно из обширнейших. Оно
8анимает на небе площадь 948 квадратных rрадусов,
но не блеще'l' яркими зпездами (рис. 22). Bcero в созвез 

дии насчитывается до сотни звезд, самая заметная из

которых а., или «Рас Аль 

xar», второй звездной
величины. Ее арабское
наввание означает по рус 
ски «rолова заклинателя

змей». Находится она чуть

левее а. fepKYлеса и COCTaB 

ляет с ней заметную звезд 

ную пару. Вместе с Веrой
и Альтаиром эта звезда

образует почти paBHOCTO 

ронний треуrольник, ви 

димый на небе в летнее

время rода.
3везда Рас Альхаrяв Рис. 22. Созвездия 3мееносца

ляется вершиной вытяну 
11 ЗМС1I.

Toro пятиуrольника соз 

вездия 3мееносца, образовапноrо звевдами а, 'Х, Е.

fJ (Аль Сабик)и (Цеш.бальрай). Южная часть со з 

вездия (звезды '1, t), ЧJ) расположена в области ЭR 

липтики и сюда нередно ЗaI'лядывают не ТОЛЬRО

планеты, но даже Солнце и JlYlla. И созвездие 3 [(! 

еносца не стало зодиакаJIЫIЫМ ТОЛLКО по недоразу 
мению: кто бы в старину соrласился, чтобы на небе бы 

ло не 12, а 13 зодиакальных созвездий? Но для навиrа 

ционных J\елей следует иметь в виду, что привычная

пятиуrольная фиrура 3М(lепосца (так же, как и фиrуры
друrих водиакальных созвездий) может быть IIпоrда ис 

нажена присутствием здесь той или иной планеты.

А иноrда и нескольких сразу.
Соввездие 3!\Iееносца олицетворяет собой врача

Асклепия (Эскулапа), (шорабельноrо леI\аря» мифиче 
ских aprOHaBToB. Змея в ero руках символ врачева 
ния та же самая, что изображается на вмблеме Me 

дицины. Асклепий был сыном Аполлона и дочери лапиф 
CKoro царя Корониды. В своем искусстве врачевания ОН

не иъ,lел себе равных: ему СЛУЧflЛОСЬ даже умерших

gt
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возвращать К жизни. НО это наруmало ПОРЯДОК, YCTa 
новленный боrами и потому 3евс поразил ero молнией.

В старину па Руси rрамотеи это созвездие называлп

Офиух (от латинскоrо названия Офиухус зм{\едер 
жец). 'Удобнее Bcero представить себе созвездие 3MeeHOC 

ца в виде БОЛI.шоrо симметричноrо пятиуrольника, по

обе стороны от KOToporo R востоку И R западу прости 

рается длинное «тело» 3меи. В основной час rи созвез 

дия, кроме а, выделяются блеском  , lи звезды

третьей величины.

Созвездие Змеи орrанически связано с созвездием

Змееносца. Обе части BToro созвездия «rоловш) и

«хвост» лежат севернее ЭI\ЛИПТИКИ, пересекая линию

небесноrо ЭI\ватора. От основания пятиуrольника 3Me 

еносца «rоловш) 3меи тянется по направлению I\ созвез 

дию Северной Короны, rде заI\3нчивается xapaKTe{r
HЫ !«раздвоением» раскрытой пастью (звезды "\', и 'К).

Левее и ниже 3мееносца находится знаменитая

«летящая звезда Барнардш), RОТОРУЮ, однако, нельзя

увидеть невооруженным rлазом: она имеет десятую

звездную величину. Эта звезда обладает наиболее бы 

стрым движением по небесноЙ сфере (со6ствеnnы.лt двu 

жеnием), за что и получила эпитет «летящпя». 3а ron
она смещается на 10",27, а за 188 лет перемРщает 
ся на 00,5 заметную величину, равную видимому

диаметру Солнца и JIYHЬY. 3везда Барнарда возrлаRЛЛ 

ет довольно обширный СПИСОI\ подобных (<перемещаю 
щихся» звезд, К числу которых относятся звезда НаII 

тейна в созвездии Живописца (скорость перемещения
8",75 в rод), fрумбридж 1830 в созвездии Б. Медведи 

ЦЫ (7",04), JlакаЙль 9352 в созвездии Журавля (6",91),
:Кордова 32 416 в созвездии Скульптора, Росс 619 в

созвездии Малоrо Пса (5",40), JIаланд 21185 *) в созве 

здии Малоrо JIьва (4",77), 61 в созвездии Jlебедя
(5" ,24). Характерно, что почти все эти звезды, сравни 

тельно близкие к Солнцу, имеют весыш малую свети 

,"юсть и потому, несмотря на близость, не видны HeBO 

оружеННЫI\1 rлазом. Исключения 1Ив ЭТUМ отношении

являются уже знако шянам 63 Девы, в Индейца (4,7 8В.

.) rрумбридж 1830, Лакайль 9352 и т. П. это обозначения

звезд в звездных. каталоrах, составлеnвых. rРу'мбриджем, Ла 
кайлем и др.
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величины), о Эридана (4,5 зв. веЛИЧIIНЫ) и 82 Эридана
(4,3 зв. величины), f..b }{ассиопеи (5,3 зв. величины).
Самая же яркая из ({беrущих» звезд а Центавра,
которая перемещается по небу на 3",67 в rод.

Довольно долrо обсуждался вопрос о наличии

у звезды Барнарда планетноЙ системы. Соrласно BЫBO 

дам америнанскоrо астронома Ван де Кампа, OCHOBaH 

ным на мноrолетних наблюдениях ее собствепноrо

движения, у этой звезды ДОЛiR8П быть по меньшей мере
один планетоподобный спутнии. Однако в последнее

вреыя точность этих наблюдениЙ подвРрrается cOl\lНe 

пиями и только будущие иr.следования понажут, в Ka 

КОЙ мере обосновано заклюqение о наличии у звезды

Барнарда подобия планетной системы.

Тусклое созвездие 3мееносца помнит и яркие co 

бытия в своей истории. Таи, в декабре 1604 r. в нем

вспыхнула необычаЙно яркая звезда, по видимому

блесну не уступавшая Венере. Эту звезду можно было

наблюдать в течение трех месяцев и лишь в марте 1605 r.

QHa постепенно «уrасла», не оставив сколько пибудь
замстноrо следа. Это было первое астрономическое OT 

нрытие rалилея, вту же звезду наблюдали и прослав 
ленные астрономы Кеплер и Фабрициус, которые
описали ее в специально выпущенноЙ книrе «О новой

звезде в Hore 3мееНОСЦа». Новая звезда появилась вбли 

зи звезды 6 несколько выше и левее ярноrо Антареса
самой яркой зnезды соседнеrо созвездия Скорпиона.

Друrое подобное событие случилось в созвездии

3мееносца в апреле 1848 r., коrда вспышка (<новоЙ»

произошла между звездами 11 и (почти над Антаресом).
Эту звезду наблюдал анrлийский астроном fайдн.
На зтот раз блеск (<новой» звезды был более чем YMepeH 
ным: в максимуме она едва достиrала четвертой звезд 

ной величины. Через месяц звезда поблекла, но в теле 

скоп ее наблюдали вплоть до 1850 r.

То, что обе эти новые звезды появились в соседних

участках неба, не должно удивлять: ведь здесь прохо 
дит светлая полоса Млечноrо Пути, состоящая из MHO 

rих тысяч звезд. Поэтому и вероятность вспышек (<нo 

БЫХ» звезд в районе Млечноrо Пути несравненно выше,
чеl\l в каких либодруrих областях неба.

В fалактике ежеrодно вспыхивают OДHa ДBe«HO 

вые» звездЬ1. РаЗУl\lеется, слово «новая» в данном слу 
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чае является ничем ины {,как чисто условным терl\lИ 

ном, ибо речь идет о ({старых» звездах, неожиданно усп 

ливающи,,"- свой блеск на 8 158вездных величин, т. е.

в десятки тысяч раз, и потому звезда, прежде невиди 

мая, неожиданно становится ненадолrо одним из ярчай 
тих светил. Нередко при этом от звезды отделяетсп

светящаяся rазоnая оболочка, расширяющаяся со CKO 

ростью сотен километров в секунду.
Новая 8везда 1604 r. была не просто новой, а CBepx 

новой. Кау{ ПОКilзывают наблюдения, в МaI{симуме
блеска подобные объекты обладают колоссальной CBe 

тимостью, примерно в 10 миллиардов раз превосходя 
щей светимость Солнца. А в течение Bcero времени
вспышки сверхновые звезды выделяют столько же знер 
rии, сколько Солнце излучает за миллиард лет.

О вспышках сверхновых звезд упоминается в лето 

писях. Список таких звезд совсем невелик: в нашей

fалактике их появления отмечались в 1006, 1054, 1572,
1604 и, возможно, в 1667 rr.

Одн.им из очень ВЮ-I-ШЫХ последствий вспышек сверх"""

новых является образование так называемых нейтрон 
ных звезд. Это удивительные объекты: поперечник Ta 

кой звезды Bcero 20 30К.М, а плотность достиrает сотсн

миллионов И МИЛ.ТIиардон тонн n кубическом сантимет 

ре. Нейтронные знезды быстро вращаются и обладают
очень сильными маrНИТНЫI\IИ ПО.тIями.

Вращающееся вместе со звездой маrнитное поле MO 

тет порождать остро направленное радиоизлучение.

Такой радиолуч движется в пространстве 110;,обно лучу

вращающеrося маяка. Если 3емля оказывается на ero

пути, мы ВОСПРИНИl\шем последовательные ПРОХОЖД 

ния этоrо луча, как следующие друr за друrОl\1 радио 

импульсы. ОТСIOда и название подобных радиоисточнп 
ков пульсары.

Любопытнu, что существование нейтронных звезд
f)LШО теоретически предсказано извеСТНЫl\l советским

ученым акадеМИКО lJl. Д. Ландау еще в 1932 r., но OT 

крыть их удалось лишь в 1967 r.

Не тан давно аСТРОфИЗИRИ обратили внимание на

один любопытный факт. Оказалось, что мноrие из 

вестные на11 нейтронные звезды, представляющие co 

бой остатки сверхвовых, входят в двойные системы.

На основе анализа наблюдений было ВЫСнвзано пред 
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положение, что и вообще вСпыпШи сверхновых происхо 

дят только В двойных системах. По всяном случае из

80 известных нам пульсаров 20 rруппируются в пары с

;{руrими звеЗДами. Возможно, R взрыву приводит Воз 

действие со стороны близкой соседней звезды.

Скорпион

Обратимся теперь R созвездию СRорпиона, BOKpyr

I\OTOpOro rРУППИРУЮТСJI созвездия Весов, Стрельца и

3мееносца (рис. 23).
Нажется несколько страННЫl\[, почему снорпиона

запечатлели на небе: какие у Hero MorYT быть «истори 

ческие заслуrи»? Больше тoro, у Hero есть по Rрайней

«J(ошаЧNl
ела:ra ))

<

,

,.1\ с:

I &C..I
f

J j
Стрелец
". .

"V

.. 
f(c!lc A!lCmpl1 .

'у

.

Сlr'орлион

РНС. 23. Сщвр,'цпя СкоrПJJона, Стrr,'1ьца п Вес( п.

мере две серьезные мифические lШНЫ: одна из них co 

стоит в ТО1\[, что он смертельно укусил небесноrо OXOT 

ника ОРИ:ОНI:\, пытавшеrося соперничать в искусстве
охоты с боrиней АртемидоЙ (Дианой). Совершив это зло,

Скорпион был так напуrан своим поступком, что llемед 
ленно скрылся. Поэтому КОl'да сияют звезды Ориона
(в зимнее время rода), не ищите Скорпиона: он прячется
ПОД rОРИЗОНТОI\1. 11 только летом в северных ши 

ротах он едва осмеливается приподняться над южной
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стороной неба, сверкая СВОИ iзловещч'м красноватым
l'ЛGiЗОМ яркой звездой Антарес.

Друrое зло Скорпион причинил невольно: своии

ужаСНЫl\1 видом он таи перепуrал леrкомыслеЮl()I'О

сьша боrа Солнца Фаэтона, попытавшеrося упраВлять
оrненной колесницей cBoero отца, ЧТО тот отпустил

вожжи, и нони, потерявшие управление, сбросили
lOношу.

В правой части созвездия Скорпиона раСПОЛОЖИЛIlСЬ
три яркие звезды, средняя из иоторых красноватый
Антарес, что ПО РУССИIl означает «сопеРНIIК Марсю)
(римское имя «Марс» получил rречеСRИЙ боr Арес).
Действительно, по цвету он неотличим ОТ втой планеты.

Антарес замечательная двойная звезда, двой.
ственность иоторой можно увидеть лишь с помощью

довольно сильноrо телесиопа. Это очень тесная пара,
один из КОl\шонентов иоторой оранжево ирасныttДpy 
rой (спутнии) изумрудно зеленый.

Лриие красноватые звезды принадлежат к rиrантам

звездпоrо мира. Среди них Антарес занимает одно из

первых мест. По диаметру он R 330 раз больше Солнца,
а ero светимость превосходит солнеqнуlO в 1900 раз!
Расстояние до Антареса такое, что свет пробеrает ero

лишь за 173 rода. Мы ви;щм эту звезду таиой, какой
она была в начале прошлоrо столетия.

Однаио Антарес «бледнеет}) в сравнении с друrОll
зв здойэтоrо iI-\е созвездия  .Этот феномен звездно.

}'О мира ИЗJlучает света в 400 тысяч раз больше, чем Соли.

це. JIишь еще одна звезда имеет подобную свеТИl\lОСТЬ:

S в созвездии Золотой Рыбы. Но эта праитичесии певи.

димая звездочиа находится далеко под rОРИЗОНТО 1
нашеrо ceBepHoro полушария.

От Аптареса вправо BeepOl\1 расходятся еще три яр 
иие звезды, образуя хорошо заl\lетнуlO (п{леПnIЮ». А вле.

во вниз идет ДJIllнная иривая линия с заrибом вверх,

ионец иоторой венчают две довольно яриие, близио рас.
полоашнные друr н друrу звезды. Эту звездuую пару,
физичесни не связанную мешДУ собой, называют араб.
СИИl\l словом  UПаула ,что означает «{Кало». Однако
fhители эиваториальных стран предпочитают друrое
название: «Rошачьи rлазю). В самом деле, леrRО вооб.

раЗIIТЬ, что здесь устремлены на Землю два светящихся
кошачьих rлаза.
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в ЭТО?\I tозвездии не раз -Бtпыхивали новые звезды.

Одна из них появилась в 134 I'. н. э. В I'олове Скорпио 
на оftоло звезды  .Событие ЭТО весьма взволновало I'pe 
ческоI'О астронома rиппарха, который поспешил после

этоrо составить список наиболее заметных звезд. Цель
ЭТОI'О катаЛОI'а состояла в том, «чтобы потомство 1\1OI'ЛО

узнать, происходят ли на небе действительные и Н.шне 

ния» .

В 393 r. яркая звезда появилась в «хвосте» Скорпио 
на, проблистав на небе около четырех месяцев. Наблю 

 давшиеее арабские астрономы отметилит что «свет ее

равнялся свету JIYHbl в первую четверть».
В созвездии Скорпиона расположен один из самых

ярких источников peHTI'eHOBCKoro KOCl\-[ическоI'О из 

лучения Скорпион X 1.
В XVHI в. Скорпион перенес операцию: наши дa 

лекие предки отрезали у HeI'O правую клешню, превра 
тив ее в нынешнее созвездие Весов.

Стрелец. Весы. Волк

Справа Н созвездию Снорпиона примыкает созвездие

Водка, слева созвездие Стрельца.
Созвездие Стрельца становится ВИДИМЫМ только в

летнее время rода, иоrда Солнце уходит в противопо 

ложную СТОРОНУ небосвода. Присмотревmись н этому

пеяркому созвездию, мы сможем заметить пекоторое по 

добие луна с натянутой тетивой и стрелу, направлен 

I1УЮ прямо в rолову Скорпиона (см. рис. 23).
Воображение древних рисовало в этом месте неба

фиrуру мифическоrо кентавра, стреЛЯlOщеrо из лука.

Это второй кентавр на небе. О первом мы rоnорили, Kor 

Да рассказывали о созвездии Центавра.
Созвездие Стрельца сильно ({уплотнено» позднейшими

«переделками», коrда стараниями французскоrо aCTpo 
НОl\-Ш Jlакайдя в XVI 1 1 в. сюда были «втиснуты» неБОЛIr

шие созвездия Телескопа (с юrа) и l\Iикроскопа (с BO 

стока) оптических инструментов, Rоrда то совер--

шивших подлинный переворот в естествознании. Таиже
с юrа в это созвездие вклинивается красивая поднова

созвездие IОжной Норовы, состоящее из слабых, но

очень заметных звезд.
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Звезды а и созвездия Стрельца, раСПШIOженные
особняком по соседству с IОiIШОЙ Короной, любопытны

тем, что вопреки принятой традиции в обозначениях

принадлежат н ОДНИ Iиз самых слабых звезд. Однако
и rиппарх, и Птолемей отмечали их каl\ довольно яp 

кие и потому ca1\1 Байер из уважения 1\ столь большим

авторитетюf.; не реши.тIСЯ уронить «достоинства» этих

звезд. Впрочем: нет НИ1leI'0 неВОЗМОil-\ноrо н том, что за

прошедшие два тысячелетия блеск этих звезд YMeHЬ 

шилсл. Теперь они во nСЯКО 1случае неззметны и не

идут ни в какое сравнение с такими звездами, как л,
б и 8, рисующие слеrка изоrнутый ствод сююrо лука,
а TaKiНP '\', (J и Л:, изобрашающие CTpe.ТIY.

Для проверки остроты зрения полезно прис ютреть 
ся к звезде \', раСПОЛОiJ,енной несколько выше <r. Звезда
" самая древняя из двойных звезд, отмеченных aCTpo 

номами: еще Птолемей называл ее туманной и двойной.
При хорошем зрении здесь l\IOЖно увидеть не одну, а дnе

близко раСПОДОi-I,РННЬЮ звезды, разделснные расстоя 
ние!\l в 12 уrловых.  IИНУТ.

В нзправлснии созвездия Стре.lIЬЦЗ находится центр
нашей rалактики ее ядро. В 31'01\1 Ш?сте IIрба мы

должны были бы видеть обширное, размытое светяще 
еся пятно, заХОДЯЩ(lе в соседние созвсздия Скорпиона
и 3мееносцз. По HOqa J0110 ДОЛi-БIЮ было бы светить. как

несколько тысяч Jlуи, укорачивая и без Toro короткие
лртние ночи. Но ядро нашей rалактики скрыто за шир 
мой, непрозраЧllОll дая видимоrо свста диффУЗIIОЙ Ma 

терии. Ero впервыс удадось сфотоrрафироnать в 1948 r.

lIa l\рынсной Астрофизической обсерватории сонетски}[

учеНЫ 1В. Б. Никонову, А. А. Налиняку и В. И. I\pa 
COBCKOl\IY с ПО lOщьюэ.пектронно оптическоrопреоGра 
зователя в IlеВИДИ -IЫх. инфракрасных лучах. Нак по 

Каза.lIИ рзди()наб. подеIlИЯ, ядро нашей rЗJlактики про 
являет явные признаки активности. Оно непрерывно

выбрасываст водород в количестве, ДОСТИl'ающеl\l по.тIУ 

тора солнечных масс в rод. Если Прl'IНЯТlJ, что возраст
нашей Талактики составляет около 15 17миллиардов
лет, то получается, что из ее ядра было выброшено
около одной восыюй части l\18ССЫ всей }'аJlактики.

'Маленькое созвездие Весов, примыкающее к созвез 

д ю.Скорпиона справа, было введено несколько позднее

друrих зодиакальных созвездий. Оно было «втиснуто)}
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между созвездиями Снорпиона и Девы. В созвездии

неВООРУli\енным rлазом видны Bccro три звезды. Все

остальные значительно слабее. Из трсх упомянутых

звезд верхняя это нан бы ос.ь весов, а расположен 

ные ниже почти симметрично левая и правая звездоч 

ни чашни. Эти звезды И IeЮТи собственные имена:

«l\иффа Аустралис» и «}{иФфа Бореалис» «Чашна

IOжнаю) и «Чашна севернаю).
Созвездие Волна, ПРИl\1ыю:нощее н сонвсздию CI\OI1 

пиона с юrо запада,похоже на вось шрнуиз слабых

звезд. Присмотревшись, моашо. увидоть танше и третье

нольцо. Получается цепь, состоящая из трех ДОВОJIЫIO

нрупных звеньев (СМ. нарты в Приложении 3). Соб 
ствепно, Волн это приналлеil\НОСТЬ созвездия ЦOH 
тавра. rреRИ рассназывали леreнду об apRa1l,CHOM J apo
JIинаоне, НОТОРЫЙ принес в жертву 3евсу одноrо из

своих СЫllовей. 3евсу не по душе пришлась таная HpO 
ВOlI,адность и в наназание он превратил JIинаона в

свирепоrо волна, HOToporo умертвил смеЛЫll и блаrород 
llЫЙ нентзвр.

ОРИОН. Большой Пес. Малый Пес

l\1ифичесний ОХОТIIИН Орион выступает на небе в

свернающеl\1 онружении ярних звезд, ВХОДящих в co 

звездия, ноторые носят названия животных: БО.тIьшоrо

и l\1алоrо Пса, Тельца, 3айца и Единороrа. Все эти

созвездия являются подлинными унрашениями зимне 
ro неба (рис. 24).

Созвездие Ориона упоминается во мноrих древних
источнинах. О нем rоворится в библейсной нниrе Иова,
о пем рассказьmали rOl\rep и rесиод. Три ярние звезды,

располоншнные на ПРЯМОЙ лшlии 6, е и  . носят

собственные имена «l\1интаню) «<Пояс»), «Альнилам»

(<Нитна жемчуrю», «Альнита1\» «<Перевязы}). Словно

оrромный сноп, перевязанный посередине, это созвез 

дие протянулось на 30 rрадусов с севера па юr, причем

верхняя из трех звезд, образующ-их перевязь (6),
лежит точно на линии небесноrо энватора. Вверху
«снопю) слева блистает нрасноватая звезда БетельrеЙзе,
вверху справа Беллятринс, а внизу справа РИ 
rель и С.1:еnа Сайф.
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в нижней чаетп созвеЗДIIЯ видны звеэды «l\Iеча f
ORpYrI-\f'ПlIые слабо светящейся туманностью. Это oд 
на из пемноrих диффузных, т. е. раесеянных rазовых

туманностей, видимых невооружеШIЫМ rла30l\l. Она

l1аль/u. Лес

n :4
Лле.7/JbI

 АЛ':6аран
r. . А crп...."',...ппHC
ос/Т/t!,7tZЕt.J.?Е . ,с,,-,
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Рис. 24. rитппа созве:ЩIIЛ Орпона. Зимний треУ.rОЛЪНИI{.

светит в результате воздействия ультрафиолетовоrо излу 
чения оrромных rорячих звезд, расположенных внутри
туманности. Энерrия невидимых ультрафиолетовых лу 
чей возбушдает атомы туманности, состоящей из раз 
реженноrо водорода, которые переизлучают эту энер 
rию в диапазоне ВИДИ1\lОrо света. ТаI\ОЙ физичеСI\ИЙ про 
цесс называется люминесценцией.

Орион средоточие множества rорячих rолубых
звезд, п лишь одна звезда составляет исключение

нрасный mraHT Бетельrейзе. В этом более чем эффеI\ 
rnом созвездии две звезды первой веЛИЧIШЫ, четы 

ре второй, семь третьей, двенадцать четвер 
той. Но п слабые звезды обладают достаточно иптерес 
J[ЫМИ свойствами. Такова звезда {), расположенная в

центре ТуУ\IaНIIOСТИ Ориона. В самый небодьmой теле 

сноп эта звездочка распадается на четыре, расположен 
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вые в виде прайилъной трапеции. На самом деле здесь
находится в тесной номпании ОI\ОЛО тысячи звезд.

Они тои «подсвечивают}) туманноеть, площадь l(oTopoii
в 17 раз превосходит площадь видимоrо ДИСI\а Луны.
Не случайно, верОЯТIIО, название этоrо созвездия He 

ноторые ученые связывают с лаТИНСНИl\I «фламмерою>,
что значит (<несущий свет}).

Звезда а Ориона Бетельrейзе, обязана СВОИ1\[ нa 

званием араБСIЮМУ слову «Ибт аль джаузю}.Впереводе
на русений язык это означает «Правое плечо веЛИI(аню>.

Бетельrейзе одна из самых больших звезд, и хотя

она уступает таким велИRанам, н3I( Антаресу, а I'ep 
I(улеса и е Возничеrо, ВСе ,не диаметр ее превосходит
солнечный в триста раз!

НО не она самая ЯРI(ая звезда созвездия. По видимо 

l\IУ блеСI(У ее превосходит Ориона Риrель (не
путать со схожими названиями звезд Реrул в соз 

вездии Льва и Риrиль ЦентаврусВ созвездии ЦeH 
тавра!). Название «Риrель» ТЮ(iI,е произошло от

арабскоrо слова «Ридж аль джаузю) «HoraвеЛИI(aJТЮ).
Эта тройная rолубовато белая звезда с дреВНОСТII елy 
жила мореходам в начестве небесноrо ориентира, зз что

ее называли ТaJ(же «l\Iаринус Астер)} «l\Iорская3вездю>.
Любопытно, что отrОЛОСIЮМ релиrиозноrо почитания

этой звезды является наличие в СПИСI(ах l(атоличеСI\ИХ

святых l\Iарины и Астеры.
Риrель одна из Сal\IЫХ ЯРI(ИХ звезд на небе, ВII 

ДИl\IЫХ невооруженным rлазом. Поэтому и теперь, юш
и в древности, она служит небесным ориентиром и OT 

носится R ряду астронавиrационных звезд. Блесн Ри 

rеля Tel\1 более поразителен, что свет этой звезды идет

ДО нас 1000 лет! Взrляните на Риrель :в ясную морозную
ночь: сейчас мы видим ero таким, НaI\ИМ он был во

время RНЯЗЯ Владимира Нрасное СОЛНЫШIЮ.

Третья по блесну звезда Ориона ,\, называется
«Беллятрикс», от латинсноrо слова «Воительницю).
Правильнее ее было бы назвать (<леВЫl\l плеЧОl\l великаню),

так 1(31( именно в этом месте на рисунках изображалась
упомянутая часть тела мифичеСlюrо охотника. Дуrо 
образная цеПОЧI\а слабых звезд, расположенная правее

'\', изображала щит Ориона, ПРИI(рывающий ero ОТ

разъяренноrо бына соседнеrосозвездия Тельца. Все
звезды «Щ:ита» обоэнаqены одной и той же БУI(ВОЙ 3'1.
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На таком же раССТОЯllПЙ от пас, нак и РИl'ель, на..

ходится звезда х Ориона rолубовато белый rиrант,

образующий (<правую Hory великаню), слеrка прикры 
тую {<f\ЮЧОI\Н} отсюда и название этой звезды «Сайф)
(по араБСI\И «i'.'1еч»).

ТаlШМ образом, яркие звезды четко обозначают по 

яс Ориона, ero плечи и ноrи. Но rолову приходится
«домысливаты), rлядя на довольно слабую туманную
знеЗДОЧI\У Л, расположенную выше Бетельrейзе и Бел 

лятринса и образующей с ними фиrуру почти paBHO 

бедренноl'О треуrОЛЬНИЮ1. Эта звезда, еще более дале 
IШЯ, чем Риrель, превосходит el'o по температуре 1I

Ярl\ОСТИ и принадлежит I\ числу наиболее rорячих звезд.

'I'емпература ее поверхности достиrает ЗА Тысяч {'pa 
дусов, что в шесть раз выше поверхностной темпера 

туры Солнца. Н. rолубовато белымrиrантаI\[ принадле 

;-нат I:I звезды «Пояса Орионш).
Слева от «Поясю) Ориона в созвездии Большоrо Пса

б,7ССТИТ Сириус ярчайшая звезда Bcero неба. Для
обозначения ее ВИДIIJ\.fоrо блесна пришлось восполь 

зонаться отрицательной знеЗДI-IОЙ пеличиной (<минус
1,4.6).

На территории нашей страны Сириус унрашает
зимние вечера и НОЧII, переливаясь радужными нраСl\а 
1\111 низко над rОрIJЗОН1'О)[ в южной стороне неба. Вряд
Л11 найдется человеl\, ноторый хотя бы однажды не o 

ратил внимания на эту изумительно красивую звезду,

I\ОТОРОй. в Древнем Еrипте ПOlшонялись и приносили
аюртвы.

Это леrl\О понять: ведь в ЮЖНЫХ широтах Сириус
поднимается значительно выше и потому блеск ero еще
более впечатляет. Первое появление Сириуса в лучах

утренней зари служило для еrиптяп cBoero рода сиr 

налом о близном разливе Нила, от KOToporo зависело

б.тrаrоденствие страны. 1\-1утные ВОДЫ веЛИI\оrо Нила

приносили на поля плодородный ил, и еrиптяне всеrда

с петерпением ожидали ero очередноrо разлива.

!'ромкими звунами труб возвещали жрецы народу о

появлении Сириуса, в честь ero устраивались праздне 
ства, которые по традиции перешли затем I( дреВНИ1\[

рим:лянам, а впоследствии и к нам. Правда, в 1[есколь 

но иные СрOlш. Но тем не менее для наждоrо из нас

че J ТОдороrо с:юво {<нанпну.тIЫ», которое возбуждает в
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fIаМЯТИ принтные lЮСnUl\шнания IIlИОЛЫIЫХ лет. Дело n

ТОМ, что сознездпе Большоrо Пса IIO :Jатыниназывает 
сл ««анис Майор», и потому свободные от занятий празд 
ничные ДНИ в Дреннем: Риме стали называться (<нани 

I{улами»), т. е. «собачьи:\1И ДНЯJ\lЮ>.
Название Сириус происходит от саJIсиритсиоrо

«(C(fap» «СИЯТЬJt. Отсюда и название Сирии «CBeT 

лаю), «Солнечнаю) страна. Еrипетсиое название этой

звезды «Сотис») та:кже означало «Jlучезарнаю). Восход
«СобаЧI>еii звезды» «Стелла I{aJШИУJJa» совпадал с

IНlстуш:rеНllе1\l сидыюй шары, 11 потому дренние поэты

Верrllлиii (70 191'1'. до н. з.) И I'ораций «()5 81'1'. дО

Н. ::>.) реRомендовали жителям РИI\Щ удаляться на OT 

дых в прохладные заrородные рощи.
ЯрниЙ БД СRСириуса объясняется не СТОЛJ,:КО ero

RЫСОИОU: снеТIIМОСТью, СI\оЛЬИО тем, что это одна из

ближа.iiпшх и нам звезд. Она Bcero ндвое дальше

а l  {lНПlНраи находится на раССТОЯНIПI девяти световых

лет. Н. сожа."!Jению, таи будет не всеrда, nOTo IYчто pac 
стояние между IШl\f1:l и Сириусо [ уве.'Iичивается на 8

J\ИЛО:\lетров в сеиунду СRОРОСТЬ, ВПо.ане представи 
мая длн COBpel\leHHOrO человеиа: с таиой сиоростыо
летают ИОСl\lонанты BOI\pyr 3ем.:1И.

Ближе, че1[ Сириус, расположены следующие звезды:
а l\eHTaBpa, «ПрОИСИl\fа» Цептавра, звезда Барнарда,
ЛеЙтен 72() 8(в созвездии Нита), Вольф :i59 (в созвез 

дии JIhBa), Лаланд 21 185 (в созвездии l\Iалоrо JIьва).
Сириус и [еетспутни:к  -ra::rеньиуюочень пч:отную

звезду, таи называемый белый :кар:ш,и. «Двойствен 
посты) Сириуса теоретичесии БЫ,"'Iа предсиаЗ1:ша IIе!\lец 
I\ИМ аСТРОНОl\lО:\[ Бесселе:м: в 1844 1'. Астрономы Петерс
11 Ауверс вычислили предполаrаемую траеиторию ero

движения. Через 17 лет знаменитый америианский оп 

ТИR А.'"(Lвап Н.лари, создавший в это время 9() саНТИl\Iет 

ровый объеI\ТИВ для телеСI\опа JlиисиоЙ обсерватории,
Э1 янвuря 18()2 r. ОТКрЫЛ долrОif\данный СПУТНИIС

Выше созвездия БолыпоI'О Пса распо.'IОЖИЛСЯ дpy 
roii «ПеС» поменьше. Это созвездие таи и называет 

ся: Малый Пес. В нем толь:ко одна яриая звезда

Лроцион (а), но, :ка:к мы уже отмечали, эту звезду невоз 

можно не приметить , так иа:к ПРОДИОН, БетельrеЙзе и

Сириус образуют фиrуру оrро шоrо«зимнеrо треуrоль 

ни:кю). Прис iOТРИТесь I\ нему он равносторонний.
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Яркая желтая звезда Процион одна из самых

БЛИЗI\ИХ н нам звезд. Свет от нее доходит до Земли при 

мерно за 11 лет. 14 ноября 1896 r. астроному Шеберле
посчастливилось открыть у Проциона СПУТНИI\, подоб 
НЫЙ спутнику Сириуса.

Bcero в созвездии Малоrо Пса видно 15 звезд. BTO 

рая по блеСI\У звезда этоrо созвездия  ,расположеII 
ная неподалеI\У от Проциона, является звездой третьей
величины.

ЕДИRороr. Заяц

Если бы не «ЗПl\ШИЙ треуrольнию), нелеrно было бы

найти на небе созвездие Единороrа. Ero нельзя назвать

малены\им: оно лишь Hei\ffiOrO уступает по площади

созвездию Близнецов. Да и звезд в Hei\l, ВИДИМЫХ He 

Dооруженным rлазом, не мепее 80. Но на rлаз они мало

приметны. Четыре самые яркие из них имеют Bcero лишь

четвертую звездную величину. Да и rоворить об ЭТО I

сuзпездии, ыжетT быть, не стоило бы, но ведь это зверь,
DХОДЯЩИЙ в свиту охотнина Орионаl

Единственной достопримечательностью этоrо созвез 

дпя является знаменитая диффузная туманность «Po 

зеткю>, которая на фотоrрафиях выrлядит нан драrо 

ценное ювелирное изделие.

I{аной охотнин может обойтись без зайцаl Видимо,
древняя охотничья страсть заставила пом:естить на

небо под ноrами Ориона и это традиционное животное.

Созвездие Зайца совсем неве.ТIИI\О, и хотя неноторые
люди с развитым вообрашением MorYT при известной

доле фантазии увидеть в нем зверька с длинными уша 

ми, nсе таIШлеrче сравнить Фиrуру этоrо созвездия с

широко раскрытой ЮIиrой. Впроче l,наснолы\О может

быть не.лИI\а разница в сопоставлениях фиrур созвездий
с реальными образами, ПОI\азывает арабсное название

созвездия «Арм аль джаузю) «Опора веЛИI\аНЮ).

Созвездие Зайца известно с самЫх древнейших Bpe 
мен. В нем 37 видимых невооруженным rлазом звезд,

две из которых третьей величины, шесть четвертой.
В ЗТО1\[ созвездии снрывается ШIтересная «малиновая

звездю> !'инда, випимая в небольшой телескоп. T01\IY,
RШIУ удается на нее посмотреть, она llOI\ажется похо 

жеЙ «на I\аплю крови, брошенную в темную rлубь неба)}.
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Телец

Но ни ЕДИIlороr, ни Заяц, ни верные охотничьи псы

пе привлекаlOТ в данный момент внимания Ориона.
Вся фиrура охотника устреМw'1сиа навстречу разъярсн 

НОМУ Тельцу OrpOl\iHOMY и моrучему быку, который
встал на дыбы и уrрожающе ринулся на Орпона. Вряд
ли Орион может рассчитывать на свой эфемерный ЩНТ,

выставленный павстречу зверю. Залоr ero победы
в исключительной ЛОllКОСТИ 11 силе.

Телец едва JIИ не самое знамснитое созвездие ИЗ

псех созвездий Зодиака. О не:\! упоминают .мноrие исто 

ричеСI\ие хроники. Созвездие хараI\теризуется rРУПIЫU
звезд, которая напоминает латинскую бун:ву V (см.
рис. 24). J{стати, совреМСlПlая проппсная буква А, Beдy 
щая происхождени:з от дрсвнееrппетскоrо иероrлифа,
обозначаnшеrо священноrо быка Аписа *), представлн 
ет собоЙ не что иное, кю{ переJ1ернутую бычью l\IОр;З:У
с дву;\JЯ роrаl\lИ.

В созnеЗДllИ можно насчитать 125 звезд, доступных
Iшблюдению невооружеlIПЫ 1rлаЗШI. Среди них Bыдe 

.J(яется своей ЯРIЮСТЬЮ I\расноватая звезда Альдебаран.
Ее называют таI\же «rлаЗОl\1 Тельцю>, хотя буквально
слово «Альдебарюп} переводится с арабскоrо на pyc 
 кийкан «Следующаю>. Эта звезда СJlедует в CBoe 1cy 
ТОЧНОМ движении за известной rруппой звезд «Пшшдш>,
представляющей ОДIIО из HeMHorllX рассеянных звездных

скоплении, ВИДИМЫХ невооружеННЫl\1 rлазом.

Альдебаран оrрОl\lныii красный rиrант, располо 
женный на расстоянии 70 световых лет от нас. На небе

пемноrо ЯрI\.ИХ звезд, ноторые моrли бы сравнитьсн с

ним по интенсивности ОI\раски разве ТОДЫЮ Ан'тарес
в СI\орпионе, Бетельrейзе в ОРИОllе II Арнтур в Boдo 

пасе. Альдебаран удаляется от нас со скоростыо
около ЭО -к.м/сек.

В Древнем Риме (3 тЬ1С. лет до н. з.) вту звезду IШ 

зывали ПалаЛИЦИУМОl\l в честь боrЮIII Палесы, покро 
вительницы пастухов и стад. В ту впоху весна начшш 

лась с прохождения Солнца над Альдебарmюм: именно

та1\1 была тОЧI\а весенпеrо равноденствия. Теперь, нак

*) Или от фJJШIIШllСl\оii буквы «З.'Jеф.), па:шапие нотороЙ
о;шачзет (Iбыю>.
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известно, точка весенню'О равноненствия переl\fестилась е

созвездие Рыб, отделенное от Тельца созвездие:\[ Овна.

Следовательно, возраст астроно!\IИИ нпнан не l\Iепыпе

5 тысяч лет.

Появление Плеяд перед восходом Солнца означа:ro в

древности начало [ода. А их вечерняя видимость опре 
деляла начало зимы. Столь важное значение Плеяд в

хозяйствеШIОЙ жизни привело Н тому, что эта звездная

rруппа занимает особое место в репиrПОЗНLIХ цере ю 
НlIЯХ и литературных памятнинах.

Слово «Плеяды» ПрОIlСХОДИТ от rречесноrо Слова

<<плейас», что значит «l\шожеСТВQ). В Саl\ЮМ деле, в зтоп

тrсной нучке МОЖНО насчитать дО G 9звезд. Однано
простоrо бинонля дсстйточпо. чтобы увеличить ЧIlС 10

lШДИl\1ЫХ зде.сь звезд в десяТlШ раз.
Соrласно l\Jифолоrпи Плеяды дочерп титана AT 

ласа (Атланта), именем Iютороrо назван Атлантпчесний

онеан. За участие в борьбе против боrов он был осужден
навеки поддерживать небесный свод. Изображение это 

[о титана унрашало первые сборнини rеоrрафичесних
нарт, отнуда произошло распрострuншшое наЗвание

(щтлас». По OДnOMY из мифон семь сестер, преследуемые

ОРИOIЮl\I, вынуждены были l\IОЛИТЬ боrов о спасении и

были тотчас превращены в rолубей и перенесены на небо,
[де стали нимфами. UJecTb из HIIX вступили В семейные

узы с боrаl\[И Майя, Элентра, Тайrета, Альциопа,
J елена, Астеропа. JI лишь седьмая, Меропа, вышла

замуж за cMepTHoro Сизифа, строителя Rоринфа. OДHa 
но земные заслуrи для oorOB ничеrо не значили, и l'vIepo 
па в наназание была вьшуждепа удовольствоваться ca 

-мой слабоЙ, почти неВИДИl\lОU звездочной. Самая ярная
звезда в Плеядах АЛЬЦИОIlа жщrа Посейдона.

Bcero в Плеядах насчитывается неснольно сотен

звезд, в то!\[ числе значительное число очень rорячих

rолубовато белоrо цвета. Их взаимная близость не

случайна: звезды члены снопления связаны физи 
чесни, а снопление Плеяды очень молодое и звезды в

нем еще не успели «разбрестисы). Если вы возьмете HY 

сочен rранита, можете быть довольны тем, что держите
в руне нечто, во MHoro раз более древнее, чем эти звезды:

rраниты вознинли на Земле миллиарды лет Назад,

нозраст Плеяд вряд лп превышает тридцать .1\п:Iлли«r

нов лет.
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Интересной особенностыо Плеяд ЯlШяетея наличие в

них большоrо числа тю\ называемых Бспыхивающих

звезд, относящихся н классу красных карликов. Во

время ТaI\ИХ вспышек звезда в течение нескольких МИ 

пут или даже секунд увеличивает своЙ блеСI\ в сотни,

а то и в тысячи раз, а затем через несколько десятнов

минут возвращается 1\ оБЫЧНШ\IУ состоянию. При ЭТО!\l

У ряда звезд, 01'I10СЯЩИХСЯ к Плеядам, вспышки реrи 

стрировались но неснольку десятков раз. Соrласно под 
счета [ aIщдемика В. А. Амбарцумяна, общее чис.чо

вспыхивающих звезд в Плеядах должно быть не менее

трехсот двадцати. Можно предположить, что вспыхи 

вающие звезды также относятся 1\ числу молодых KO 

смических объектов, у I\ОТОрых еще заметно проявля 
ется неустойчивость, видимо, характерная для ранних

стадий существования звездных те.'!.

Таким образом, по всей вероятности, близость звезд.

НО1'орые входят в состав П.'!еяд, объясняется Tei\I, что

это звеЗДЫ l\шаденцы,которые еще не успели «вылететы)

из родноrо rнезда и продолжпют жить, «тесно прижав 
ШIIСЫ> друr к друrу. Вероятно, в будущем они разле 
тятся и станут сиять в самых разных участнах неба.

Но если это и случится, то через МlIоrи:е миллионы лет.

Не проявилась ли особая интуиция в народном pye 
ском наименовании Плеяд «Утиное rнездо»? Совпаде 
иие? Но I\aH часто они бьшают! Вспомните: Bera

«Падающая птицю) приближается к нам.

Впрочем, есть у Плеяд и еще одно весьма выразитель 
пое русское название: «Стожары». Действительно, сноп 

ление rорит на небе, кан сто далеких оrнеЙ, и лучш rо
имени придумать было невозможно.

Звезды, окружающие АльдебаРЮI, также составля 

ют рассеянное скопление, хотя и не столь заметное.

АСТРОIlЩIЫ называют ero «rиады» ОТ rречес.коrо rлаrо.'!п

«rийею} (МОЧИТЬ дождем), так как в древности появле 

lIие этой звездной rруппы предшествовало периоду
дождей.

Прямо над Орионом, по соседству со звеЗДОIl
Тельца, в 1054 r. вспыхнула очень яркая новая звезда.

Нс.коре она поблекла и па IЯТЬо Heii псчезла. В 1758 r.

l\IeccLe, занимаясь поиском I\Ol\:IeT, обнаружил здесь

ту шнноесветящееся пятно, которое можно было при 
нять за комету. 11 так ка.к таких пятен на небе OIщзалось
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дово.тrъпо миоrо, у Мессье ВОЗRикла счастливая МЫСлЬ

зареrистрировать все подобные пятна, чтобы в дальней '
шем без помех раЗЫСI\ивать свои любимые Iюметы. Ту.
манНость в Тельце он отметил номером одlПI.

Позднее в более сильные телескопы удалось рассмот.

реть ее причудливую форму, напоминающую orpoMHoro
I\раба, за что туманность получила имя «Крабовиднои).
Теперь же это один из наиболее популярных объеI\ТОВ
неба. Установлено, что туманность ВОЗНИltла в резуль.
тате ВСПЫШI\И в 1054 [. сверхновой звезды. Масса Кра.
бовидной туманности, ВИДИМО, достиrает одной десятой
массы Солнца, что свидетельствует о rранДIIOЗНО fмас.
штабе взрыва сверхновой.

Это светящееся rазовое облаI\О продолжает расти.
ряться со СIЮрОСТЬЮ 1000 KM!ce1i,. За тысячу с ЛИШНИМ

лет, прошедших с момента взрыва, rазовая оболочка,

сброшенная звездой, расширилась до диаметра OItоло

шести световых лет.

Наблюдения ПОI\азали, что I\рабовидная туманность
является МОЩНЫl\1 ИСТОЧНИI\ОМ радиоизлучения (третья
по МОЩНОСТИ космичеСI\аЯ радиостанция после радио 
источников в созвездиях Кассиопеи и Лебедя).

Соrласно современным представлеНИЯ1\[ это излуче.

иие порождается при движении злеI\ТРОНОВ с около.

световыми скоростями в маrнитных полях.

В центре Крабовидной туманности видна звеЗДОЧI\а

1() й звездной величины пульсар, остаток взорвав.
шеЙся звезды. Эта звездочка пока что единственный
ИЗlIзвестных пульсаров, КОТОРЫЙ удалось отождествить
с оптическим объектом. Об остальных пока нам l\fOrYT
поведать только радиоволны.

Rозероr

Лучшее время видимости зтоrо созвездия в северном

полушарии иЮЛь и aBrycT. Однано и в вти месяцы

созвездие I\озероrа расположено низко над rОрIlЗОН.

ТОМ. ОНО не содержит СКОЛЬКО НIIбудьЯРКИХ знезд и

ПОЗТОl\[У не привлекает I\ себе особоrо впимаия.

И напрасно. Козероr одно из самых красивых

созвез,nий. Оно похоже на леrI\УЮ rазовую IЮСЫННУ,

расстеленную по небу. Космонавты, не раз использо.

hаВШIfе это созвез.цие в Itачестве небt'сноrо ориентнра,

108



назвали ето более конкретно: </Летающее J\рыло .
И в самом деле, в очертании созвездия Rозероrа l\IОЖ 

но увидеть фиrуру современното реаl\тивноrо самоле 

та, на О:МИН8.ющеrо по форме широкий треуrОJIЬНИR
(рис. 25).

Именем этоrо созвездия до недавнеrо времени Ha 

ЗЫБался южный ТРОПНI\ 3С.\I.i'IИ: две тысячи .ТIeT назад

.

ДоtJолс/i

   ;J(оэеРО8

 на""аI(Л
си

Южнаn ,оыоа

Рис. 25. Созвездия Rозероrа. Во олеяи Южноii Рыбы.

в Rозероrе находилась ТОЧl\а ЗlIмиеrо солнцестояния.
3Иi\lнеrо , разумеется, для ceBepHoro полушария пла 

не1'Ы в южном же полушарии Б это время Наступа 

ло лето. В наше время начаJIО зимы в северном: полу 

шарии соответствует положению Солнца в созвездии

Стрельца.
у созвездия Rозероrа две звезды а, расположен 

ные очень БЛИЗRО одна от друrой. Они составляют

правый верхний УI"ОЛ треУI'ольника. По сути дела это

двойная звезда. Люди, обладающие ХОРОШИ1\! зрением,
леrRО Moryт заметить это на rлаз. Обе звезды третьей
величины. Чуть пониже видна обладающая примерно
таRИМ же блеСI\ОМ: знезда  .Звезды а и носят араб 
снов название «Сад ал джабиr)}, что значит «радость

, fЯСНИRаJ).Дело Б TOMJ ЧТО рядом с ЭТИМИ «.мЯСНШ\а1\IИ)},
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чуn> левее звезды а. можно увидеть слабую звездочку v,
в I\ОТОрОЙ древние фантазеры усмотрели овцу, приrо 
товленную для BKycIloro обеда.

Левый уrол созвездия образован звездой б. Третья
вершина, обраЩСIlнан вниз, 1\ юrу, отмечена ТУСI\ЛОЙ
звеЗДОЧl\оii Ш.

Водолеii. Южная Рыба

СосеДЯМII I\озероrп являются также созвездия

Водплен и Южноii Рыбы. Водолеи зодиаI\альное

созвездие, состоящее преИ:\lущественно из звезд пятой
величины. Трудно, практически невозможно найти в

конфиrурации ЭТИХ звезд хотя бы отдаденный намек

на струю воды, вытекающую из опрокинутоrо кувши 
на так это созвездие ияображалось на старинных
картах. Тем не l\Нчюе название этоrо созвездия отнюдь

не случайно: оно появлялось на небе в период теплых

весенних дождеЙ после зимних холодов, предвещая

наступление теП.'Iа. Рыбаки радостно rотовили СВОII

ссти, предвкушая боrатые уловы вот почему, кроме
Южнои Рыбы, неподалеку от Водолея можно увидеть 11

очень обширное зодиака:Jьное созвездие Рыб. l\aI\ и Bo 

по.чеЙ, это созвездпе состоит из (шриrлушенных» звезд
словно здесь мы заrлядываем в rлубину прозрачноrо
озера.

Любопытно, что древние народы были довольно

едипоДymны в присвоеНIIИ названия этому созвездию.

Так, арабы Iнюнова.ЧИ ето «Сакиб аЛЬ  Ia»,что знаЧIIТ

«("чеЛОВeI{, льющиЙ воду». Звезду а называли «Садал 
l\Iалию> , т. е. «(счастье царства», б «(Шеат», что зна 

чит «желание», «Садалсууд» «счастливейшая из

счастливых», а '\' «Садахбию) «счастливейшее из

СOl ровиЩ). В этих названиях нашло свое отражение

orpoMHoe значение воды для стран засушливоrо Bo 
стока.

В созвездип ВОДО:Jея есть две ДОСТОПРИl\1ечатель 

ности: эффектная планетарная туманпость NGC 729Э *),
в центре которой находится сверхrорячая звезда с по 

*) NGC  « e'YGCl1eral Саtаlоgпе» (Новый rепераJIЬНЫЙ
наталоr) Дж. Дrt:'iiр}Нi Ka-та.1UI' т):манностей и звсздных СНОП 

ЛСНПll .
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верхпостной теl\шературой 130 тысяч rрадусов (напом 
НИМ, что теl\lпература поверхности Солнца Бсеrо 6 TЫ 

сяч rрадусов) и замечательное шаровое СI\опле 

ние М 2 второе туманное пятно на небе, OTMe 

ченное в свое время Месеье неутоl\Iимыl\ ИСI\ателеl\l

комет.

Созвездие Южной Рыбы conce \I невеЛllКО, хотя и

насчитывает 24 звезды. По заметна толы\О одна и.з

них ярная Фомальrаут, что значит по---араБСI\И «Рот

рыбы)}.
Ес.rcи эту звезду отыскать на звездном rлобусе,

то I\ ней в компанию деrко подобрать три друrие столь

же яркие звезды, отделенные друr от Apyra расстоя 
пиями приб.:lизительно в  O)'Р8ДУСОn. Это Альдебаран,
Антарес и Реrул. С.ТIовпо разделяя небо на четыре paB 
пые ДОЛИ, эти звезды некоrда считались «стражами

I1еба». Альдебарану прпнадлежал восток, Реrулу
юr, Антарееу запад, ФОl\lалы'ауту север. Они сыr 

рали существенную роль при составлении первых Rален 

дарей, по которым жили древние rосударства. l\10ЖНО

ТОЛЫ<О удивдяться, насколько изобретательны бьJ.1IИ
люди в те nремена, KorAa не было ни отрыnных, ни пере 

IШДНЫХ календарей люди умели использовать для

счета nремени звездное небо.

АндрОl\lеда

ч IIтатель, вероятно, не забыл RраСIШОI'() миф:! ()б
А пдршнще и Персее. Наибо.1Jее удобно наблюдать об 
л<tСТЬ неба, rAe, RaK в немеркнущих иллюстрациях,

живут rерои этоrо мифа, в темные осенние nечера.
OCHOBHbll\1 ориентиром при поиске этих созвездий может

служить rиrантская фиrура ковша из семи ярких

зпезп, nесы\a наПОl\fИllающеrо СВОИl\fИ очертаниями фи 
r 'py [шnша Большой Медведицы. Эта фиrура образо 
]JЮIa юшдраТО1\r Пеrаса, линией Андромеды и зпаl\lе 

пптоii переl\lенной звездоЙ Персея.
СОЗRездие АНДрОl\lСДЫ леrче Bcero обнарушить по

цепочке звезд второй величины, расположенных почти

по ПРЯ1roй линии: а (Альфарет), (Мирах) и '\' (Ала 
1.IЮ ) (рис. 26). Из них наиболее интересна звезда '\',
Ilредставляющая еобоп одну из красивейших, хорошо
известных I\шоrIll\l любителям астрономии, двойных
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звезд. Одна из составляющих ДВОЙНОЙ систем.ы

ярко оранжевая, друrая  ИЗУJ\lРУЩIO зелеllая.Па CaMOl\1

деле последнял та.юне япляется двойноЙ: в СИДЫIЫЙ

телескоп можно увпдеть одну ЗС:lеиую. друrую rOJJY 

бовато бе.тIУJOзвездочку. Пах двоiirшн звезда l' известна

с 1777 r., кш'да впервые ее паб:rюдал 1\raНJlrеЙ lCкиii

астр 0110:\1 Христпан l\Iaiiep. ДвоiiствешlOСТЬ второй

/lJ
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РIIС. 2П. fруппа созвсздия Андро.мсды:.

звезды в этой паре была установлена В. я. Струпе
D 1842 f.

Но fлаВНЫl\1 объеХТОI\l в созвездии АНДРОl\lеды яв 

ляется знаменитая тУl\IЮIНОСТЬ , расположенная при 
мерно посередине между Андромеды (звездой Мирах)
и а Rассиопеи (звездой Шедар) недалеко от звезды

" Андро.меды. Это единственнаяиз сотен тысяч далеких

rалаКТИI\J RОТОРУЮ можно увидеть невооружепным

112



fJla80M. В Х _. персидский астроном Аль Суфиупоми-
вал об 8ТОЙ туманности как о «малеНЬКОl\I небесном
облачке». Видимый размер туманности OKO O1/2 rpa 
дуса. Однако иа фотопластинках ПрИ длительной BЫ 

держке диаметр tтуманностю> увеличивается до трех

rpaAycoB, что в тесть раз превышает ВИДИМЫЙ уrловой
диаметр Солнца или Луны.

Общий, или, как rоворят, интеrральный блеск
-rуманности невелик и не превосходит четвертой звезд 
НОЙ величины, поэтому увидеть туманность Андромеды
можно лишь в самых блаrоприятных условиях: чистое

вебо, отсутствие Луны, удаленность источников искус-
CTBeHHoro света. А ведь в этом ТУСКЛОМ туманном пят-

иыmRе свет десятков миллиардов солнц. Но

все дело в том, что rалактика Андромеды yдa '1eHa
от нас иа расстояние, равное ABYJ.I миллионам CBeTO 

ВЫХ лет.

Несмотря па превосходные фотоrрафии туманности

Андромеды, полученные еще в прошлом столетии,

природа eтoro образования оставалась неиавестной

до 1924 r., коrда американскому астроному ЭДВИНУ
Хабблу удалось «разретиты> туманность на составляю-

щие ее звезды. Это стало воаМОil\НЫМ блаrодаря тому,
что для ее фотоrрафирования был применен повый

для Toro времени мощный телескоп с диамеТРОl\l зерка-
па 2,5 ж.

Эффектвые СНИМI(И, на которых запечатлена
ие только вся туманность, во и ее отдельные части

хорошо извеСТНЫ любителям аСТРОНОl\lИИ по превос-
ХОДНОЙ,хотя во MHoroM уже устаревшей I(ниrе Дж.Джип-
са «Движение миров», вышедшей в свет в 1935 r. Пора-
жают тонкие детали, запечатленные на фотоrрафиях
Хаббла, rycToTa звездных облаков, подробности слож-

ной спиральной СТРУНТУРЫ. Перед вами целый звез-

ДНЫЙ мир, далекая rалаКТИI(а, включающая в себя не

мепее Сотни миллиардов звезд.
На этих фотоrрафиях МОЖНО видеть отдельные

звезды, расположенные на I(раю rалаКТIП\И Андромеды.
В 1944 r. Бааде получил снимки отдельных звезд и

в ее центральных частях. Большое значение имело

открытие в этой туманности пере:менных звеад це-

феид, с помощью I\ОТОрЫХ И было определено расстоя-
иие до пее.

8 а. А. МаRсuмач:ев. В. Н. НоыаРО8 на



Переей

Справа от созвездия Андромеды расположилось
большое созвездие Пеrаса, о IЮТОРОМ мы расснажем
ниже. Левее звезды Аламак (у Андромеды) мы увидим
не очень ярное, но весьма нрасивое созвездие Персел,
8везды KOToporo свои1t1 располол,ением напоминают

rреческую букву л или циркуль со слеrка раздвинутыми
ножками. В месте соединения tножеR" расположена

яркая 8везда а (Мирфак).
Расположенное вблизи полосы Млечноrо Пути co 

8В8здие ПерееJl поражает боrатством звезд и звездных

скоплений, хорошо видимых даже в самую небольшую
трубу. Особенной известностью пользуются два pac 

положенных рЯДОl\I бесформенных СlюпnеНИR звезд

Х и h Персея, находящихея в верхней, т. е. северной,
части созвездия между звездами 1') Персея и 6 н.ассио 

пеи, которая носит собственное имя Рукба.
В телесноп в зтом месте неба видны две обильные

россыпи слабых звезд. Они кажутся слившим:ися между

собою, хотя насамом деле находятся друr от Apyra на

значительных расстояниях. В скоплениях Х и h Персев
Соответственно около 200 и 300 звезд. Подобно Плеядаl\l
8ТИ рассеянные звездные скопления представляют co 

бой объединения сравнительно молодых, преимущест 
пенно очень rорячих rолубоват&-белых rиrантов и об 

разуют, по классификации В. А. Амбарцумяна, O acco 
циации. В созвездии Персея к подобным ассоциациям
относятся также скопления, сосредоточенные близ

звезд С и s в нижней части левой НОЖI\И циркуля (если
уподоблять созвездие этой фиrуре). Эти звездные СI\ОП 

пения удобно наблюдать в осенние вечера.

Дрyrой издавна известной достопримечательностью
созвездия Персея явлЯеТСЯ переменная звезда Алrоль,
обозначаемая БУRВОЙ  .По русскизто название ОЗН8 

чает tзвезда дьявола). На зтом месте старинные звезд 
ные карты изображали rолову чудовищной Медузы
rOpr.OHbl. Звезда эта замечательна тем, что периодически

изменяет свой блеск почти на полторы звездные вели 

чивы: от 2,2 до 3,5, что очень пerKo заметить на rлав,

тем более, по период изменения блеска Алrоля COCTaв 

вяет менее трех суток (2 суток 20 часов 49 минут 02,5 ce 

иунды). Эта 8везда служит превосходным tнarлядньw
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пособием) для всех, кто хочет ваняться НАблюдениями
переменных звезд.

Звезда Алrоль принадлежит к числу примерио че 

тырех ТЫСЯ1J известных в НАстоящее время ВАтмеииых

переменных звезд. Изменение блеСКА подобных 8Веэд
происходит блаrодаРJl тому, '11'0 они двойные. BOKpyr
rЛАВНОЙ яркой звезды движется ввеЗДА ПУТНИК.ТАК КАК

плоскость орбиты таких звезд расположеНА в иаправ 
лении луча пашеrо зрения, то для 8eMHoro наБЛЮДАтеЛJl
происходят периодические аатмения яркой звевды ее

спутником явление, фиаичеСI\УЮ природу Koтoporo

разrадал в 1782 r. анrлийский любитель астроиомии
rлухопемой юноша rудрайи.

RассиопеJl. Цефеl

Цефеii и RассиопеJl мифические ЦАрЬ и царИЦА
Эфиопии представлены совсем иеРАВНОВИА1JПЫllИ co 

звеЗДИЯl\JИ. Нассиопея, как и подобает уважающей себя

царице, УI\рашена пятью яркими звеЗДАМИ, оБРАЗУЮ 
ЩИl\fИ фиrуру лаТИНСl\ОЙ буквы JV или перевернутой
буквы ]1,1. Это созвездие расположено в приполяриой
области неба и потому в наших широтах никоrда не

заходит за rоризонт. Особенно красива Кассиопея

осенью, коrда она высоко поднимается по Be1Jepaм:.
Созвездие Цефея, наоборот, состоит из весьма СЛ8--

бых звезд, rлавные из которых образуют фиrуру дo 

мика с ВЫСОI\ОЙ крышей так, как обычно рнсуют
домики маленькие дети.

Созвездие Rассиопеи лежит в яркой области Мле'l 
Boro Пути. Чеl\( больше авезд, тем выше вероятность
каI\их либонеобычных событий, связанных с жизнью

звездпоrо мира. И потому неудивительно, что именно

здесь в 1572 r. произошло необычное событие: появление

()чень яркой звезды, превосходившей по блеску планету

Венеру. Эта звезда. относящаяся, вероятно, к классу
новых, проБЛlIстала на небе 17 месяцев.

Появление новых звезд BcerAa было соБЫТИРl\1 не

только для астрономов. Ведь небо иадавна считалось
СИМВОЛОl\f неизменности и вечности. В средние века

Ilноrие верили, что у каждоrо человека есть своя звезда.

Яркие звезды принадлежали боrатым и знатным, npo 
стой народ на них не претендовал: он довольствовался
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пить самыми слабымl'I и неприметными. И Bnpyr звезда
иеобычиой яркости! Астролоrи ДУl\lали rадали: на чей

счет отнести появление новой яркой звезды, И, конечно,
связывали ее либо с выдающейся личностью, либо с важ 

Hы\I общественным событием.
Появление Новой 1572 r. мноrих встревожило,

тан кан оно совпало с бурными политическими события 
IfИ во Франции, rде только что ПРОИЗОШЛИ траrичес.кие
события Варфоломеевской ночи. И ca 1великий aCTpo 
НОм Тихо Браrе был Весь Шозадачен появлением втой

8везды, так нак ничеrо вразумительноrо о ее природе

сказать не Mor.

В 1948 r. в созвездии Rассиопеи был обнаружен
очень яркий источник космическоrо радиоизлучения,
получивший наименование I\ассиопея А, одна иа

самых МОЩНЫХ «радиостанций», известных нам во Bce 
ленной. Однако внимание к I\в.ссиопеп А привленв.ет не

tfолько это обстоятельство.

Через три rода в той же области неба была обнару 
жена небольшая, слабо светящаяся быстро расmиряю--
щаяся клочковато волокнистая туманность. Наблю 

дения показали, что вытянутые волокна этой туманно-

сти разлетаются в пространстве с оrромной скоростью,
достиrающей 8 тыс. KJtt/ce'l'. Уже по одному втому мож 

НО судить О колоссальной мощности процесса, породив-
mero туманность.

Н а основании этих Фаl(ТОВ астрономы пришли к

выводу, что туманность в Rассиопее представляет
собой остаток вспышки сверхновой звезды. В каком

Hte rоду эта вспышка произошла? Если мысленно об 

ратить картину расширения туманности вспять, то мож-

но приблизительно рассчитать, коrда началось ее pac 

ширепие. Соответствующие вычисления показали, что

вто случилось В промежутне между 1659 и 1675 r.,

скорее Bcero, около 1667 r. Им ннотоrда в этой области
неба должна была вспыхнуть сверхновая.

Подобное ЯВ.IIсние, нак правило, не ПрОХОДIIТ Неза-

r.lечеННЫl\l. ПРJtВJlекает к себе всеобщес ВНИМАние, и уж
ВО всяном случае ВНИl\lюше астрономов. ОдиаI\О ни в

одном I1з документов, относящихся 1\0 второй половине

XVJ I В., 1:Iи В НОСIIоминаниях современников никаних

упоминаний о вспыхнувшей зВезде обнаружить не

удалось.
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Почему же сверХПоваR n I\ассиопее УСКОЛЬЗlIу:та
от ВНI:Il\IанИя наблюдатслей? НСДЬ в ту пору в Европе
 7жесущес'Пювал ряд обсерваторий, которые вели си 

('.тематические наблюдения за небесными светила !\ПI.

Убедительноrо ответа на этот вопрос пона не ПОЛУЧРIIO.

Разне только допустить, что как раз в этот период ШlЦ

нсей Европой на протяжении llескольн:их недель подряд
стояла облаЧНRЯ поrода... Но flедь созвездие H-аССIIО 

пеи МОЖНО наблюдать не только .в Европе.
Более убедительным выrJlЛдеJIO ПРРДl10ложение о ТОМ,

что свет вспыхнувшей звеады был послощен межзвезд 

Jloii материей. заПОЛНЯlСПJ.еп КОСl\ПlчеСJше пространстно.

Но и 31'0 предположение не подтвердилось: наблюде 
ния показали. что хотя поrлощение CB Taв наIIравле 
иии l\аССllопеи А деЙствительно существует, оно прибли 
зительно в два рпза слабее поrЛОЩ НIIЯ,которое спо 

собно было бы закрыть от людских взоров вспышку

сверхновой знезды,

Интересное предположение выдвинуто известным

('овеТСКИl\l астрофизиком члеIlОlН корреспондентом АН

СССР И. С. ШIШОВСКИ1l1. Ученый считает, что обнару 
жить сверхновую звезду ПО lешалоfИЛНIтское пылевое

облако, образовавшееся fI процессе взрыва. Такое об 

.тншо м.оrло пре"радить путь световым лучам, преобра 
зовав их в невидимое I1нфраКРПСIIое излучение, Heдo 

СТУПllое паБJIЮДNПJЮ теми средствами, .которыми

располаrали аСТРОПО!lIЫ в XVH в. В дальнейшем это

облако l\юrJI0 рассеяться и, словно раздвинувшийся
ЗRнавес, открыть «место деЙСТВIIН», сдеЛRВ ВОЗ1\l0ЖНЫМ

наблюдение волокнистой туманности, возникшей при
.нарыве.

Однако l\lOшет случиться, что дпта ПрСДПШlаrаеl\lОЙ
пспышки определеJlа не COBCC:\I точно.

Исследовпние друrих туманностеЙ, образонавшихсн
в результате вспышек сверхновых, понааало, что бла 

rодаря влиянию l\Iпrнитных полей и КОСМlIческих лучей
их расширение происходит с ускорением. ПрJl опреде.-
лепии возраста Кассиопеи А это обстояте 'IЬСТВО 11

расчет не приним:алось. Если же туманность в созвеЗДИII

Кассиопеи расширяется с ускорениеl\l,ТО вспышка CBepx 
новой моrла произойти не в начале второй половины

XVH в., а позже, может быть, даже значите.'lьнп

позже.
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На фотоrрафиях заrадочной туманности, получен..
llЫХ на I\рупнейших телескопах с применением Kpac 
lIыx фильтров, отчетливо видно, что ОН8 не является

сплошной, а Состоит из продолrоватых. ВОЛОIЮН и MHO 

жестви меЛI\ИХ crycTKoB. Исследования показали, что

химический состав этих ВОЛОКОН заметно отличается

от химичеСI\оrо состава окружающей среды: в них

содержится в деСЯТI\И раз больше кислорода, серы и

aproHa, чем в межзвездном пространстве. Это обстоя 
тельство служит дополнительным СВИДетельством Toro,

что туманность в I\ассиопее ВОЗНИIша в результате

выброса из I\8Iюrо--то IюсмичеСI\оrо объеl\та: она не

связана непосредственно с межзвездной средой, а лишь

движется СI\ВОЗЬ нее с оrромной скоростью. Что же

I\асается темных пятнышеI\, то, судя по всему, это меж 

нвездный rаз, сжатый распространяющейся в простран 
стве в результате взрыва ударной ВОЛНОЙ. Однако
химичеСIШЙ СОСтав этих сrущений таl\же не похож на

состав межзвездноrо rаза. Все ВТО заставляет предпо--
ложить, что, видимо, сперва расширилась оболочна

звезды, а затем уже произошел взрыв, и ударная ВОЛ 

на, распространяясь по этой оболочке, образовала на

своем пути своеобразные у  отнения.
В 1966 f. ученые обнаружили, что Нассиопея А

является не только ((радиостанцией», но также источ 

НИIЮМ peHTreHoBcKoro излучения, притом значитель 

но более жеСТIюrо, чем аналоrичное излучение от дpy 

rих остатков сверхновых звезд. Видимо, это объясняет 
ся очень высокой температурой излучающей ПЛ8ЗМЫ,

I\оторая является следствием чрезвычайно высокой
скорости расширения. Это обстоятельство служит дo 
полнительным свидетельством в пользу молодости pa 
ДИОИСТОЧНИI\8 I\ассиопея А.

Туманность Нассиопея А"'"=""" уникальный в своем

роде космичеСI\ИЙ объеI\Т не только в плане изучения

звездных вспышеI\, и ero дальнейшее исследование

представляет значительный интерес для понимания

процессов превращения материи во Вселенной....

Созвездие Цефея лучше Bcero искать, следуя от

Полярной звезды по наПР!lв ению1\ созвездию Лебедя.
Тоrда слева от Цефея ресположится уже знаl\омое

нам созвездие l\асси'опеи, справа извивающееся co 

звездие Дракона.
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Созвездие Цефея знаменито переменной звездой б.
Она находится в левом нижнем «уrлу» основания «до-
МИIШ». ВОТ уже почти двести лет любители астрономии
Bcero мира следят за этой звездой, cTporo периодиче 
ски меняющей свой блеск в пределах от 3,6 до 4,3 звезд 

ной величины. При этом звезда пульсирует, то сжи 

маясь, то «раздуваясы).
Еше одной достопримечательпостью созвездия ц 

фея является звезда (!, расположенная под основанием

(<ДОМИliЮ). Это «rранатовая» знезда rершеля, которой
можно подолrу любоваться даже в обычный театраЛlr
ный бинокль. Ее интенсивно красный цвет вызван

НИЗI\ОЙ поверхностной температурой, I\оторая едва ли

превосходит 2 тысячи [радусов.

Правее «rранатовой» звезды, в нижнем уrлу фиrу 
ры <<домикю> расположена а Цефея Альдерамин. Это
самая яркая звезда созвездия, имеющая звездную
величину 2,4. Bcero же в этом сравнительно неболь 
ШШI созвездии можно насчитать до 60 видимых HeBO 

0pYiКeHHЫM rлазом звезд...

RIIT

И, наконец, последним в rруппе созвездий, OKPy 
жающих Андромеду , является созвездие Кита (рис. 27).

Древние rреки, видимо, 't\шло были знакомы с ЭТИМ

морским ЖИВОТНЫМ, иначе они не превратили бы ero

в своих мифах в злое чудовище, похожее скорее на

дракона и rлотавшее людей. Созвездие Кита одно

из обширнейших на небе. Оно протянулось от созвез 

дия Тельца до созвездия Водолея. В нем около 100 звезд,
но лить одна из них звезда (Дифта) достиrает

второй звездной величины. Звезда а (Менкар) выrля 

дит неСIЮЛЬКО более тусклой.
Но подлинной диковиной этоrо созвездия япляется

звезда (<ОМикрою> , получившая от Яна I'евелия IIМЯ

«Мирю), что означает «дивнаю>, «удивительнаю>. ита

звезда тоже относится к переменным, но совершенно
особоrо рода. Период изменения блеСI\а этой зпезды
составляет в среднем 331,G2 суток (11 месяцев), n MaK 

симуме блеска она достиrает второЙ величины, т. е. CTa 

новится ярчайшей звездой созвездия. Зато в минимуме
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ее нельзя увидеть даже в любительсний телесноп 

ее блесн ослабевает до 10 iiзвездной веЛIlЧllНЫ.

1\:ihI придем н Мирс, если провсдем через КВаЩН\Т

Псrаса ДI1аrонаJIЬ от пvавоrо BepXHel'o к нижнему

.

.:..
Телец
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РIIС. 27. СО3DС:Ц[JП 1-i'1IТ<l 11 ;)ртц:нrа.

:rcBoMY УI'ЛУ И ПРОДОЛil-Ш1\l ее па ДRо.iiнос рнсстошшс.

При это!tI наша JIИЮIЯ пройдет pHДO Iс а Рыб.
Левес звезДЫ можпо увидеть звсздочку 3,5 ве.:JИ 

чины 't Нита. Звезда эта кан по размерам, так и по

температуре 1:'1 по неноторым др тимфизичеСНИI\1 xa 

рантеристинам напоминает наше Солнце, и находится

она на расстоянии 12 световых дет от Земли. fлядп
на эту звезду, можно прсдставить, нак на таком pac 
стоянии выrлядит паше Солнце. Сходство 't Кита с

Солнцем побуди.ло lIеноторых астрономов предположить,
что у этой звезды, быть может, имеются обитаемые
планеты. В 19GO r. американскиЙ аСТРОНОl\l ДрсЙя
пытался уловить радиосиrналы преДПШIaI'аемои Tay 
нитянс.кой цивилизации (проект «Озма»). Однано такие

СIП'налы обнаружить не удаJIОСЬ.

ТреУI'ОJlЬИИК. Южный TpeYI'OJlbHIII\

Из древних «l'еометричесних» созвездий известен

лишь один Треуrольни:к неБОJIьшое созвездие, pac 
положенное по соссдству с созвсздием Андромеды
(см. рис. 26). Все ДРУI'ие «rеометрические» фиrуры,
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3. Т3.Rже связанные с rеОl\fетрией уrломерные приборы
были (<помещены» на небесную сферу сравнительно
недавно Б XVI XVII вв. Это созвездия Южноrо

Треуrольнина, НаУl'ОЛЬНИRа, Секстанта и Октанта.
Все четыре созвездия распо.тrожены в южном полу 

шарии.
Мы уже не раз l'ОВОрИЛИ о небесных треуrольнинах 

то «зимнем», то «.ТYeTHe ocCHHe P),а при желании их

можно найти СRОЛЪRО уrодно, и нам еще придется не

раз с ними встретиться. Но все эти треУl'ОЛЪНИRИ имсют

лишь BCQOI\lOraTc.тrbHoe значение. Созвездий же, нося 

щих TaRoe название официа.rrъно, то.тrЬRО два: уже упо 

I\fЯНУТОС созвездие ТреУl'ольника, внешне ничем не при 

мечательное, дсйствительно похожее на небо.тrьшой

вытянутый трсуrольНlШ. Звезды ТреУl'ОЛЪНИRа не ярки:

даже а ВСШ'О ЛlПlIь третьей звездной величины. Bcero
В созвездии можно насчитать 15 звезд. Но l'.тrавную дo .

СТОПРИl\lечательность ТреуrОЛЬНИRа красивую спи 

рпльную туманность 1\-1 33 разrлядеть невооруженным
rлазом не удастся. Для этоrо нужен дово.туьно сильный

тедеСRОП. В тслеСRОП можно по.тrюбоваться и красивой
ДRОЙНОЙ ЗВСЗДОЧRОЙ [, RО!\ШОНСНТЫ которой ОRрашеuы
13 золотисто же.тrтый и зе.тrено rо.тrубой цвета.

«Напарнию) [lTorO созвездия созвездие ЮЖНОl'О

ТреУl'О:lышка находится в ЮЖНОl\l полушарии HC 

БССНОII сферы. Открытое в эпоху Возрождения, это

созвездие удишшо мореплавателей трсмя своими звса 

дами, ДСЙСТВИТС.тIьно образующими четкий, хотя и He 

большой ТрСУl'о.rrьник, б,:IlfЗRИЙ по своей фUРУС к

paBHocTopollHe IY.

El'O нетрудно ОТЫСRать, таи RaR созвездие раСRИНУ 

лось СИI\ll\IeТРИЧJIО созвездию ЮЖНОl'О Креста, лежащсму
по ДрУl'УЮ сторону от прославленной а Центавра
(C. I. рис. 35). Южпыll: ТреУl'ОЛЬНИR стал надсжным

ориснтиром для мореплавате.тrей, а позднее для .тre1' 

ЧИRОВ и RОСl\roпавтов.

Звсзд в НР:\( пемноrо оноло 20. Но r.тrавная фиrура
чеТRО обрисовывается звездами второй и третьеЙ Ilf' 

личины: СХ, и у. I-IаСКOJIЫШ на!\! извсстно, собственных
имсн ЭТlНI звездам сще никто не присвоид.

R l'еОi\lетричеСRШ\[ фиrураi\f можно было бы отнести

и ВЫТЯIIУТЫЙ прямоуrОЛЬНИR созвсздия Близнецов,
О ROTOpOM МЫ подробно раССRаза.тr1l Рrшьmс.
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пев. Ворон. tfama

Есть на небе несколыю трапеций, причем нискодько
не похожих дру!' на друrа. Упомянем о двух ИЗ нн'х
созвездиях Льва и Ворона.

Первое из них относится R числу эодиаRЗЛЬНЫХ.

Солнце вступает в созвездие Льва в двадцатых числах

aBI'YCTa. НаилуЧIllИЙ период видимости этоrо созвез 

дия ранняя весиа (март апредь). Созвездие доволь 

но обширно, и хотя оно содержит не менее 70 звезд,
отчетливо выделяются четыре из них: а (Реrул), (Дe 
небола), у (Ады'ейба) и б (Зосма). Эти звезды и образуют
Фитуру большой трапеции (РИС. 18 п 28). Найти ее очень

.

.

.
.

.

Рис. 28. Созвездия Льва, нахождение ввезд Спина и АльфаР;J;.

просто: она расположена под донышком «}{овmю> Боль 

той Медведицы. Самая ЯрRая звезда созвездия в дpeB 
IIОСТИ называлась l'речесКИМ И!\lенем «Ва.силисю>, что

значит (щарский». Аналоrично по значению и араБСRое
наименование этой звезДЫ «Аль МаЛИR»,что дало повод

н.опернику подарить этой эвезде лаТИНСRое ИМЯ Реrул,
напоминающее о том, что созвездие олицетворяет царя

зверей «(Рсrул» означает (<царственный»).
Созвездие Льва весьма удобно для ориентирования

и может быть успешно .использовано при поиске дру'"

1'1lХ созвездий.
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Совсем не похожа на оrромную правильную трапе 

ЦIJЮ Льва малены\яя скошенная трапеция Ворона
небольmоrо созвездия, расположеннOl'О в ТОМ учаСТI{е

нсба, rде тес.ня-rся, прижавшись друr к друrу, созвез 

дия Цевтавра и rидры, Чаши и Секстанта. Находясь
на 1О I'радусоВ южнее

небесноrо экватора, оно

lIепосредственно при 
МЫКает к области He 

ба, rде ярко CBepI\aeT
а Девы Спика.

Любопытно,ЧТО звез ..

да а Ворона одна из

самых с.лабых в это}[

созвездии. Она BЫXO 

дИТ за пределы трапе 

ции, приютившись воз 

пе ее правоrо нижнеrо

уrла (рис. 29). Здесь
следуст ОI'овориться, Рис. 2О. Созвездия Ворона п

что все указания типа Чаши.

«ьышс), (<ниже), «пра 

вее), «левее) в тексте этой книrи адресованы к тем,
кто в момент наблюдений находится в северном по 

пушарии Земли. Любое созвездие, если смотреть на

Rero из южноrо полушария, окажется перевеРНУТЫ1\l
«вверх ноrами), и то, что было правым, станет левым,

и наоборот.
Самая яркая из звезд Ворона l' имеет звездную Be 

личину 2,6. Интересна звезда б, имеющая спутник

красную звездочку  йвеличины.

RраСИВЫl\1 полукружием выrлядит соседнее созвез 

дие Чаши. Оно также невелИI\О и связано с Вороном
древней мифолоrией: некоrда Аполлон послал ворона
8а водой, чтобы принести жертву Зевсу. Но Ворон,
усевшись на смоковнице, стал дожидаться, I\оrда п 

Спеют ее плоды, чем весьма проrневил боrа Солнца.
В наказание Зеве поместил Ворона с чашей на спину

Ol'pOl\lHOrO чудовища rидры созвездия, о котором
МЫ ПОI'ОВОрИl\1 особо.

В созвездии Чаши нет ни одной ЯрI\ОЙ звезды II

поэтому ето можно видеть лиШь при особо блаrо 

приятных условиях наБЛIор;ений.

.
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 (:y
v

'0[i.fi . 
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Пеrас

Чтобы заперШП1'J1 3IlаКО;\JС'ПЮ с rео rетрическrвш

фиrурами на небе, отметим обширное созвездие Пеrаса,
rлавные звсзды ROToporo образуют характерную фl[ 

I'YPY большоrо JJ Я})Rоrо нвадратз (см. рис. 26). Э ro

осеннее созвездис примьшает к rруппе Андромсды 11

I13СТОДЬНО тссно СЛIIЛОСЬ С нсю, что одна из Ю'О звезд

6 (Альфарет) одновреl\lеНlIО ЯВJlяется и а Андромеды.
Остальныс звсзды квадрата танже И 'fCютсобствсн 

пые И 'lCна: Пlеат. у Альrсниб, а. МаРRаб.
Два последних названия означают (<кры.т.о» и «седлО»

атрибуты зна lеПИ'l'оrо l\1ИфИЧССRоrо KpbI.тJaTol'o RОНЯ

ПrI'аса.

Правее Iшадрата раеПО.laI'аются друrие звезды Пс 

{'аса, в том числе 11 ДOlЮJ'ЫЮ яркая е, возлс котороп
находится известное шаровое СRоплсние 1\1 15. Это одно
113 наибо.тJСС обильных С-RОШIСПИЙ TaRoro рода: в el'o

состав входит не менсе (j l\fИJIДIЮНОВ звезд.

Так же, RaK и трапсция JI ьва, нвадрат Псrаса очснь

у.п.uбен н качестнс ориентира длн ОТЫСКaIШЯ ДРУI'ИХ
звезд п С() lвеаДlfii.

НауrольПlШ. Секстант. Октант

I\'аRПХ ,'IlIбо иных, столь же ЧСТRО «вычерченных»
fеомеТРИЧССRИХ фиrур на небе нс найти. С неноторой
натяжной к небесной rеОJl.lетрпи можно отнести co 

звездия, носящие lIазuапия уrЛО!\Iерных навиrацион 
ных приборов НауrО.тJЫIИR, Секстант и ORTaHT. ЭТII
имена БЫ:JII приду.'\Iаны aCTpOnO I3MII XVI XVIIвв.

];айеРОl\l, I'еве:IИСl\l и ЛаRайле!\l.

НаУI'ОЛЬНИК ДОВО.'Iьно обширное созвсздие юж 

Horo полушария, раСПOJюжснпое н юrу от СВСРRающей
клешни Снорпиона. «Снизу» el'o (шодпирает» созвездие
Южноrо ТреуrОЛЬНI1Rа.

Созвсздие Секстанта раздслено надвое линией He 

беСНОI'О экватора. И хотя ОНО ДППICНО СRо.'IЬRО lIибудъ
ЛрRИХ звезд, el'o нетрудно ОТЫСRать на нашсм пебе

НССlIОЙ, так .каБ 0110 находится l\Iежду ЯРRИМИ звезда!\IИ

Реrул в созвездии Льва н Альфард в созвездии fидры.
ОRтапт самое южное созвсздие неба. И, пожалуй,

только ЭТIВI П знамеНlIТО. Оно olCpYsHaeT Южный по.'IЮС
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мира. В He 1есть даже своя :маденькая «Подярная»
звезда а. Но а 18 ябуква rречес:коrо алфавита
и уже одно это rоворит о неприrодности данной звезды
на родь ориентира. Единственная звезда этоrо созвез 

дия, претендующая на звание «яркой.), 'v четвер 
той звездной величины. Но она распшюжена довольно

далеко от южноrо полюса мира и для опредедения

направл.ения (<север юr» не rодится.

Журавль

l'Ylожет быть, потому, что жура.вди обычно летят

:КОСЯК011, так названо одно из очень красивых созвез 

дпй южноrо полушария оно наПО lинаетстаю летя 

щих журавдей. А еще больше оно похоже на единицу.

Очертания зтоrо созвездия четки и выразительны.
Они образуют острый уrод с весьма нераВНЫl\fИ CTOpO 
нами. Вершина уrла отмечена звездой (второй BeДIl 

чины), а в конце «хвостика «единицы» б.1естит чуть

преносходящая ее по яркости а (см. рис. 36 в. rл VI).
Rсето н созвездии до 30 звезд.

Тунан

С ЮI'а к созвездию Журавля примыкает созвез 

дие Тукана. Оно ВЫfЛЯДИТ непраЮШЬНЫl\I четырех 

УI'ШIЬНИКОМ, COCTaBдeHHЫ 1звезда mа (третьей вели 

чины), 1', и б. Созвездие было бы неПРИl\ШТНО, если

бы el'o не украшало Мадое 1\-lю'едданово Облако

клочковатая «туманносты), предстаВЛЯlOщая собой блп 

жайшую к на1\[ rа.'1актику. Ма:юе Маrелланово Обдако

простирается на 10 квадратных традусов, т. е. в 50 раз
больше по п ощадивидимоrо диска полной Дуны.

(На рис. 36 оно как бы попа.'10 в созвездие Южной

fидры. На самом деде rрапица между зтими созвездия 

МИ вдается внутрь «треУI'ольника» Южной fидры.)
В ЭТОМ созвездии находится также одно из наиболее

примечательных звездных скоплений, которое I1евоору 
,.нt.'нному rлазу представляется звездой 4,5 ведичины.

Область, окружающая южный полюс мира, бедна
яркими звезда ш,и потому тан заметны здесь Бодьшое

11 Мадое Мю'елдановы Облака, описанные мореП.'1ава 

те.J1ЯМИ ХУI в. СВOIВ[ назваНIIем они обязаны TO)IY,

125



что впервые были описаны Антонио Пиrафеттой ОДНИl\1
из спутников МаrеJlлана в ero знаменитом KpyrocBeT 
ном путешсствии. Особенно эффектно Большое М81'ел 
ланово Облако, расположенное в созвездии Золотой
Рыбы. Ero площадь 42 квадратных rрадуса, ЧТО прибли 
зитсльно в двести раз превосходит ПJIощадь ВИДИl\юrо

диска Луны. Расположенное в тсмной, беззвеЗДНОll
об"тI3СТИ, оно выrлядит очень ЯрIЮ, хотя и не превосхо 
дит сияния Млечноrо Пути. По образному выражению
fершеля, этот учас.ток неба <шустыня, ОRружающая
со всех сторон цветущий оазис».

Расстояние до МаrеЛJIановых ОблаRОВ около 165 TЫ 
сяч световых лет. Эти две звездные системы являются

спутниками нашей fалаRТИRИ, обращающимися вместе

с нсй BORpyr общеrо центра масс. Каждая из них co 

стоит из десятков миллионов звезд и множества звезд 

ных скоплений и обе они представляют собой своеоб 

разные <шриrороды» нашеrо звездноrо острова.

ЮЖНЫЙ Нрест. Муха. ЖертвеНИIIR

Если попросить человеRа, не знающеrо астрономии,
назвать RаRие нибудьсозвездия, конечно же он ВСПШl 

вит Большую Медведицу и, весьма вероятно, Южный

Нрест, хотя в большинстве случаев окажется, что этоrо

BToporo созвездия он никоrда и не видел. Наи МЫ уже

отмечали, это созвездие Д.тIЯ всех районов нашей страны
в современную эпоху является невосходяЩИМ. Но слы 

шаJIИ о НСМ почти все. Оно описано в романах iI\юля

Верна. Ero изображение красуется на rосударственных

флаrах Австралии, Новой ЗеJIандии и неноторых дpy 
rих стран южноrо полушария.

Столь широкая популярность этоrо созвездия co 

здает ему репутацию даже неСRОЛЬКО преувеличенную.
Мноrие думают, что созвездие Южноrо Креста отли 

частся размераl\-lИ и яркостью составляющих ero звезд.

Отнюдь нет. По раЗ1\lсрам это созвездие одно из самых

СКРОМНЫХ, и если наша Большая Медведица ванимает

на небе 1280 квадратных rрадусов, то на ДО.тIю Южноrо

Креста приходится Bcero лишь 68. В БОJIЬШОЙ MeДBe 

дице около 125 звезд, видимых невооружеННЫl\l I'лавом.
а в Южном Кресте их Bcero около 30.
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Неудивительпо невольное разочарование, испыты 
ваемое темн, кто, MHOI'O нас.ттушавшись об ЭТОМ экзоти 

ческом созвездии, впервые видит ero ВОО'lИЮ. ПОl\lните,
у fончарова: «Дался им ЭТОТ KpeCT, ворчал дед,
спускаясь в люн, ВЫДУI\IaЛИ Крестl И KpeCTa TO
викакоrо вет: просто четыре пебольших звезды. ..»

Действительно, четыре rлавные звезды этоrо созвез 

дия а, ,\" р и б образуют фиrуру несколько сношен 
Horo креста. Однако ее (<портит» «лишняи) звезда 8

четвертой величины, примостившаяся между а и l5

(СМ. рис. 9 и 31).
Из достопримечательностей созвездия Южноrо Kpe 

Ста l\ЮЖНО упомянуть о звезде х шестой ве.ттичины.Она Ha 
ходится рядом С  ,слева от нее. На самом деле это не

одна звезда. В телескоп она распадается па десятнн

разноцветных звезд, среди I\OTOpblX выделяются две

рубиново нраспые,две изум:рудно зеленые,три бледно 
зеленые И одна rолубовато белая, остальные чисто

белоrо цвета. Образное описание этоrо редкостпоrо
объекта дал замечательный популяризатор аСТРОНОМIlИ
Камилл Фламмарион: «3десь небо представляет собою
как будто настоящий ящик с драrоценными камнями:

алмазами чистейшей воды, прозрачными желтыми ал 

мазами, жемчужинами, топазами, изумрудами, р}тби 
вами и сапфирами».

К юrу от Южноrо Креста леrно заметить небольшое
созвездие Мухи, которое и в СЮ\ЮI\I деле похоже па ЭТО

пасеномое (СМ. рис. 31). В нем не более 30 звезд. Но rлав 

пые пять три треуrОЛЬНИКОI\[ внизу тельце мухи
со сложенными крыльями, и две сверху как бы

ТОIшие усини HaCeKOl\lOro.

Южный Нрест, вообще, является нак бы централь 
ным созвездием IOжноrо неба. Слева от НCl'О располо 
жены самые яркие звезды Центавра и а. Мелкие

звезды Центавра охватывают Южный Крест со всех

сторон, за исключением юrа. Справа от созвездия

IОЖноrо Креста расположились созвездия Парусов,
Нормы, Киля и Компаса, которые бьши коrда тоОДНИ I

созвездием Корабля Apro, столь тесно связанноrо с

поэтическим мифом об aproHaBTax. Линия, проХодящая

через малую перекладину Креста, р и а Центавра, при 

ведет нас к очень нрасивому созвездию Жертвенника,
расположенному к юrу от созвездия Снорпиона. НстаТII,
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ПрRИХ звезд, образующих <<Ilалубу <<Rорабля . Вниз
п вправо от опускается ДРУI'ая ДУI'а из менее ЯРКИХ

звсзд, но заl\анчивается она одной из cal\lblX Ярl\ПХ

звезд неба КаНОПУСО.l\I. По б.тrсску ЭТа звезда YCTY 

паст толы\o Сириусу И поэтому ЯU.JIястся одной из

J(opNa

JlutiОПfjС

"
 +  

.
«ЛОJНffЫU
.I(pecт»

Рис. 30. СозвеЗДllЯ 1'\.и.ifЯ, hOpl\1bl 11 l1арусов. «.10ЖНЫЙ Rресп.

важнейmих навиrационных звезд. Она входит в состав

созвсздия Ки.тrя «ДНJПЦШ) «кораблю>, линия I\OTOpOro
аз:нанчпвается в СIЮЮ очередь на ЯjJl\ОЙ звезде этOl'О

созвездия.

Линия звезд, идущая IJСрПС}]ДIIItу.тJЯрПО 1\ <<палубе»
от звезды у Парусов, состаuлнст «iШРIТУ» «1\0раб.'1Я».
Н ней неТРУДJlО (<ПРИРI1совать» надутые паруса, впереди
КОТОРЫХ на !ПJНПИ, обраэопаllJlОЙ «Поясом Ориона»
11 СИрИУСОl\l, находи.тся неПРJlметное СОЗDС3ДIШ l\омпаса.

В области созвездия КIJ:(Я есть коварный участок,
весьма напоминающии созвездие ЮЖНОI'О l peCTa:pac 
ПО.'10жсние зпезд HaCTo.тrЬKO схоже, что при отсутствии
опыта зтот «ЛожныЙ }{рсст» леrко принять за «настол 

ЩИЙ». ПО)IOI'ает их ОТЛIРШТЬ JJnШЬ разница в б.тrес.l\е
звезд (звезды «JIОЖJIОI'О Креста» значительно с.тrабее)
11 отсутствие связи со звездами а и Центавра, :КOTO 

рыс образуют ПРЯМУЮ JIИНИЮ с l\Ш.тrоЙ перекладиной
Южноrо Креста.

18 января 1975 r. советс:кие 1\0С IOнавтыr. М. rреч 
1\0 и А. А. rубарев с ПОМОЩЬЮ реНТI'еНОВСlюrо телес:копа

9 Б. А. Маl<СlIмачев, в. Н. НО!\НЧIОВ 129



PT 4на станции «Салют 4)}исследовали слабую ТУl\lаП 
ность в созвездии Парусов, прсдстаВЛIIЮЩУЮ собой
один из интереснеЙIIIИХ источнпнов реятrеновсноrо из 

лучения. Вполне понятно, что тание источни:ки :можно

изучать только в носмосе, так кан рентrеновсние ЛУЧИ
не пронинают сквозь атмосферу нашей планеты.

Эта туманность, удаленная от нас на расстояние около

1500 световых лст, представляст собой остаток CBepx 

новой звезды. Выделена туманная оБОЛОII:ка ДИЮ\lеТрОl\1
оноло 5 rрадусов, определен псриод изменсния потока

рснтrеновсних волн, ИЗ.тIучаемых пульсаром OCTaT 

ком некоrда свернавшсй здесь звезды. Этот период
оказался paBHЫ 189,219 МIIЛЛИсенунды; можно, оче 

видно, сделать вывод, что эта малснькая сверхплотная
звездочка вратается со СКОрОСТЬЮ оноло 90 тысяч обо 

ротов в секупдуl

Зридан

с одним из длинных созвездиii, созвездием 3меи, 
мы уже познаномились. Три ДРУI'ИХ созвездия TaKoro

же рода зто созвездия Эридана, rидры и Дранона.
Эридан небесыая рсна, в которую, по древнеrрече 

сному преданию, упал с неба строптивый сын rелиоса

Фаэтон. Реальным ПРОТОТИПОМ этой ре:ки является pe 

ка По в северной Италии.
«Истоки» ЭТОll небесной реки расположены вблизи

созвездия Ориона, rде соссдстnуют друr с друrом Ори 
она свернающий РИI'СЛЬ и несравнеmю более CKpOM 
ная Эридана (СМ. рис. 27). Длинной, весьма извили 

стой цспочкой из слабых звезд это созвездие тянется

далеко к IOry, узким рУСЛОМ оrибая попутные созвездия

Зайца, Резца, Часов, Печи и Феникса. Нонец этоrо

созвездия отмечсн яркой навиrационной звездой Ахернар
(от арабскоrо «aHep Hap» «устье реки)}), :которая в

паре с друrШШI ярчайшими звездами I-\анопус и Ри 

rиль Цснтаврус образует rиrавтский треуrольник на

южном небе (рис. 3'1).
ИЗ l\IНОПIХ звсзд, принадлежащих к зтому созвеЗДllЮ,

(СМ. ВRладку), широкую славу приобрела е ЭРIlдапа
одпа 113 сраНl1нте.rrыю БJIП3RНХ к нам звсзд, очснь похо 

шал на наше Солнце. По томупст ничеrо неверОЯ'l'поrо
n том, что у этой звезды можст оказаться своя планет 

.t3U



пая система. А может быть, одна из этих Шlанет ЯВJIЯ 

ется обитаемой?

В Эридане есть слабенькая звездочка пятой вели 
({ины v, которая расположена на прямой линии между

Центо8р
ЮЖlfыи «РиZliЛ/J Цента!ру,:l)Jеvеолышн

..д.
l'

) Южныи
Крест

!
Q';

$
 t;

 4:

+
ЮжныiL
полюс

«(Ложныu
Крест)

ьольшое
l1аееллано60
ООЛОХО

8

 ,.
)(

/.
iI

.

НdНОЛ!lС

Рис. 31. 1
i

peyrOJIbHIIК Ахернар l\анопу'С РШ'il.:1ь Цеlirавру'С.

Рш'елем и МеНl\аром (а Кита). Это одна из красивейших
двойпых звезд на небе. В небольшой телеСI\ОП здесь
можно увидеть две тесно расположенные звездочни,

одна из :которых топа30В(j желтая, друrая rолубовато 
беJIоrо цвета.

Еще одной достопримечатеJIЬНОСТЬЮ созвездия Эри 
дана является «быстроходнаю} звездочка 02, перемещаю 
щаяся более чем на четыре уrловые секунды в rод.

РаСПОJIоженная неподалену от РИI'еля, ОIlа через девять
тысяч лет подойдет к звезде а Фенинса, проделав по

небесной сфере путь БОJIее чем в 40 rрадусов.
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fllДpa

Созвездис I'идры TaJ-tЖС принаДJJCЖПТ южному полу 

шарию, но хорошо видно 1I В с.редних широтах ceBepHO 
[о ПОJI)'шария. Оно протянулось nдоль эклиптики от

СОЗllездий Волка и Весов до MaJlOl'o Пса и Единороrа.
Созвездие обязано своим названисм знаменитоii

.Нсрнеiiской l'идре, побежденной J"еркулссом I'ераклом.
Длинная ИЗВИllающаяся цепочка звезд действитедыю

напоминаст своими очсртаниями ЧУДОВИЩIlОl'О змея.

Но ярких звезд в СОЗllездии oqetJb Мало. БыдеJIяеТСJI
лишь одна звезда а, 1l0сящая ИМЯ Ал.ьфард, QTO по 

араБСКIf значит (<ПУСТЫНIIИЮ). Найти зту звезду очень

.TICrKo, еСJIИ сдсдовать ВЮШ BДO.тIЬ привой стороны Tpa 
пеции Льва. Лсвсе ПРОЦI1Она (а l\1ЮlOl'О Пса) видсн

характерный «крючою) иа СJlабых звсзд  ,Е, б, а и t1 
rOJIOBa fидры.

Дракон

Дракон, НСКОl'да охранявший сады fсспсрид, такжс

принаД.тIеlliИТ R числу тсх, кто был побсждсн rеркулс 
сом. Это сеnерное созвездие, ИЗВИ.тIистой .тIинией про 
ТJшувшсеся по небу. Самая яркая звезда aTol'O созвез 

ДШI l' (Эта 1ПIl), второй ЗВСЗДной вс.'ПIЧИНЫ, распо 
.тJожена в нсБОJIЫ1l0М: четырсхуrО.тIьнике, образованном
вместе с ией звездами (Ростабан), 'v и 6. Звсздu
а (Тубан) находится ДОВО.тIЫIO далеко от «J'ОЛОВЫ» Дpa 
кона: она расположена на ЛИНИИ r.teжду l\Iа.тIОЙ Mcд 

nедицы и 11 Бо.тIЬШОЙ Мсдведицы.
В созвездии около 80 зпезд, ВИДИl\IЫХ НСВООРУЖСIl 

НЫМ rлазом, преимущсственно tlСЯРКПХ. Одна 113 lJ1IX

'v В «rоловс» Дракона предстандяст собой звездную

пару, которую можно пuпытаться раЗI'лядеть HeBOOpy 
ЖСННЫМ r.тIазо.м.

Из всеХ звсзд aTOl'o СО;JВС3ДШI 3lЮЗДП У сыlраJlаa

особую РО.'1ь в истории астроношlИ. Еще lJtоперник,
с.тремясь обосновать свою картину мира, настойчиво

пснал непосредствеНlIое доказательств{) орбитальноrо
движения Земли. Одним из таких доназатс.тIЬСТВ MUl'JIO

послужить наличие rОДИЧНОl'О пара.тIJШl\са звезд. Блаrо 

даря орбитаЛЬНО.\IУ ДВИil еНJ1l0 Земли бо.аее б.'1изкие
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ввевцы должны описывать вебольшпе эллипсы ()THOCB 

тельво более далеких.

Но, как мы уже rоворили, I\опернику не удалось за 

мерить ииодноrо звеЗДноrо параллакса. EI'O самодельный

уrломерный прибор трикветрум не обладал необхо 
димой точностью для подобных измерений. НеВ031\10Ж 
во было измерить параллаксы звезд и в начале XVIII в.

Но анrлийский астроном Брадлей настойчиво искал

пути к решению этой задачи. 'Ученый устаповил на

чердаке cBoero дома телескоп, направив ero в зенит,

через который каждый вечер ПрОХОДИJ1а у Дракопа.
После длительных и настойчивых наблюдений Брад 

лею в 1725 1'. действительно удадось обнаружить HeKO 

торое перемещепие этой звенды. Но это было пе парал 
лактическое перемещение, а ЧТо то ДРУI'ое. Что же

тоrда? Брадлей долI'О ломаJI I'ОЛОВУ наД этой заrадкои,
пока во время проrулки IIO Темзе 011 не пришел к неожи 

данному решению. Он за:\IеПiJI, что при изменении

напра.вления движения судов по реке меняли спое Ha 

правление и вымпелы, раsвеваЮЩllеся на верхушках

мачт. Создавалось впечатлеuие, что при повороте судна

меняется и направление caMoro ветра.

Земля это тоже большоЙ (<Iюраблы>, неСУЩII.llся
в простораХ Вселенной, подума.lI Брадлей. Через
каждые полrода направлсние ее орбитальноrо ДВиже 

ния меняется на противоположное. Следuвате.IJЬНО, лучи
от звезд в одну половину l'ода должны идти Iшнстречу
движению Земли, а в друrую половпну [ода «доrо--

ваты) ее.

Вообразим, что мы стоим под зонтом, защищаясь
им от ПаДающих о т в е с н о ВОДШlblХ струек. По стоит

нам двинуться с места, как 3011Т придется наR.1IOНИТЬ

в направлении движения. ТОЧIJО тюt же сдедует ПОСТУ 
пать и с телескопом, постоянно наКЛОIlНЯ ero в направ 

лении движения Земли. И КОJ'Д;1 3еМJlЯ завершит пол 

вый оборот по ЭЛJШПСУ земной орбиты, зне:ща тоже

опишет эллипс, перемещаясь в с е :н р с м 11 D Т 0;\( Ж (!

Н а п р а в л е н п Il, В котором Движется ЭОl\lЛЯ. (При l.Ia 

раллактичеС1\.Оl\-1 смещснип звезды тоже ОШ1СЫnRЮТ па

небесной сфере эллипсы, но в ДРУI'ОМ наllраВJIении.)
Кроме Toro, большие оси у параЛЛ<.\R1'IРlеСRИХ 2ЛЛI1II 
сов всш'да меньше 1п, а у абеРРЮ;.i:1UliI!ЫХ составля 

101  "
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Обнаруженное Брадлеем в реэультате наблюдений

'\' Драlюна отклонение световых лучей, прямо ДОRазы 

вающее движение Земли по орбите, было ваЭвано

аберрацией света. Так бьша решена задача, ВОЛНОвав-
шая l{опеРlIина, хотя и с несколько неожиданной
стороны.

Лора

Если исходить из занимаемой на небе ПЛОЩади,
то самым небольшим созвездием следовало бы считать
созвездие Южноrо Креста. Однако практически целе 

сообразнее определять размер созвездия не по офици 
ально занимаемой «жилплощадю>, а по величине обра 
зующей ero фиrуры. Тоrда к числу такиХ ltfИНИ8ТЮРНЫХ
созвездий будут отнесены созвездия Лиры, Дельфина,
Стрелы, Сетки, Часов, rолубн, Золотой Рыбы. Есть
и друrие, но частЬ их уже нам знаиома: это созвездия

Мухи, 1.]аши, Ворона, и мы не Станем к ним возВра 
щаться.

Из пере1Jис-ленных отметим, как наиболее интерес-
ные, созвездия Лиры, Дельфина, Стрелы и rолубя.
Три первые из них ВИДИМЫ в северном полушарии
небосвода. Созвездия Лиры, Дельфина и Стрелы pac 
положены возле созвездия Лебедя. Поэтому мы здесь
опишем и это созвездие, хотя оно отнюдь не миниа 

ТlOрное.

Для ориентирования особенно велико значение

созвездия Лиры: в нем сияет самая яркап звезда ce 

Berтoro полушария нсба rОJlубовато белаяBera, от-

стоящая от нас на расстояние в 27 световыХ лет. Пло 

ЩаДЬ созвездия Лиры 286 квадратных [радусов. Б ero

состав входит 45 видимых невооруженныJ\[ rлаЗОl\{

звезд. Созвсздие образует хараитерную фиrуру неболь-
Jl101'0 параJIJIСЛОI'раl\fма, составленпоrо звеЗДами  , ,
у п б. lIазнапие созвСЗДия означает l\1УЗЫRальный ин 

CTpY!lleIlT Jlеl'СlТдарllOI'О Орфея, KOTOphlii свои [слаДIЮ-

звуqием усмирял ХIIЩНЫХ зверей, СДllш'ал Rа]\(ни, Застав 

ЛНJI склоняться ветви дере.ньев. Сын реЧIЮI'О боrа Эаrра
и музы l\ал.l1ИОПЫ, этот фраКИЙСRИЙ певец считался

СоздатеJIСl\f музыки и стихосложения. l\lиф об Орфее
и cro Н\еНС НIIмфе ЭВРИДIlке нс раз вдохно.нJ1НJI худош 
HIII\OB 11 lЮМIlОВUТОl'ОВ!
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Bera обравует одии из уrлов обmпрnоrо летне 

осениеrо треуrольнина, в ноторый ВХОДЯТ танже ввезды

Денеб в созвездии Лебедя и Альтаир в созвездии Орла.
Эти три ввезДЫ первblМИ ПОЯВЛЯЮТСЯ на небе в летние

вечера (рис. 32).
Звезда е Лиры, расположенная слева от Веrи, для зор 

Koro rлаза выrлядит овальноii и даже распадающейся

;jёmf/1ин

!

J+ Апекс

liJенах

.

y 
.

Рис. 32. Летпе осепвийтреуrольпик.

на две ввезды, наждая ИЗ КОТОРЫХ также является Двой 
ной. Но еще интереснее Лиры Шелиан двойная
звезда, окруженная сnетящейся rазовой оболочкой.

Интересным объентом для космических наблюдений
служит известная планетарная туманноать Лиры, pa<r
положенная посередине между звездами l' и  .Внешне
она Rажется rолубоватым колечком дыма. На самом

деле ото прозрачная rаэовая сферическая оболочна,
окружающая очень rорячую белую звезду с темпера 
турой около 75 тысяч rpanycoB, излучающую  ющный
потон ультрафиолетовых Jlучей.
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Лебедь

Левее созвездия Лиры на фоне ЯрRоrо учаСТRа Млеч..
вото Пути лежит созвездие Лебедя. Ето rлавная 8вез 

да Денеб а Лебедя лишь иемноrим уступает по

блеСRУ Вете, тем не менее раССТОЯlше до нето ОRОЛО

600 световых лет. Основные звезды созвездия, кромв
Денеба: (Альбирео) красивая двоiiная 8везда с 80 

лотисто жеЛТЫl\I и rолубовато белым компонентами,

(fиенах) и б, образующие фиrуру больmоrо преста.
В центре перекрестия яркая звезда у Садр. В пе 

реводе на РУССRИЙ ЯЗЫR все эти слова означают части

тела... RУРИЦЫ.

fреки и римляне видели в этоь[ созвездии JIеrеп 

AapHoro лебедя, ПОД ВИДОМ ROToporo спускался на Зем 

лю с визитами к красавице Леде сам rромовержец
Зевс. У арабов же оно было известно под названием

RУРИЦЫ, и слово «Денеб» произошло от арабскоrо
«дrенеб эд дажажею) «хвост курицы». Садр же озна-

чает «rрудь RУРИЦЫ )..

Рядом с rиенахом находится известная диффузная

туманность «Северная Аыерикю), своей формой напо 

минающая этот континент, заИl\ICтвующая свой свет от

блистающеrо Денеба.
В созвездии Лебедя расположен один из самых

удивительных объеRТОВ Вселенной рентrеиовский Иt'-

ТОЧНИR Лебедь Х 1. Возможно, что Лебедь Х f
первая «черная дыра», обнаруженная астрономами.
Подтверждение этоrо было бы очень важно, так как

обнаружение хотя бы одной реальной «черной дыры»
свидетельствовало бы о том, что подобные объеRТЫ

действительно существуют во Вселенной.

Проблема поисков «черных дыр» весьма сложна,
ПОСRОЛЬКУ одиночная «черная дыра» почти ничем не

может себя проявить. В связи с этим известный COBeT 

ский ученый академик Я. Б. Зельдович предложил
остроумную идею поиска «черных ДЫр» в системах

двойных звезд.

ОRОЛО 5(;% всех звезд нашей fалаRТПКИ это те(}-

ные двойные системы. Есть такие двойные системы,
в которых одна звезда светит, а дрyrая темная.

Если масса темной звезды в 3 5раз превосходит

солнечную, то можно пре полаrать,что это поrасmая
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Iве8да, которая после псчерпания внутренней анерrии
сжалась до стадии «черной дыры».

Соrласно расчетам COBeTCKoro ученоrо Р. СюняеFа

при ОТОМ должен наблюдаться любопытный процеса.
Если центральный компонент в двойs.ой системе тоже

Jj;остаточно массивная 8везда, то, кап и все подобные
ввезды, она должна выбрасывать большое КОличество

rsза.

rаз втот васасывается в «черную дыру.. Но ra 

вовые частицы попадают в нее не прямым путем, а бла 

rодаря вращению системы сперва начинают обраща1ЬСЯ
вокру!' «черной дыры. по спиралевидным траектори 

'В[, постепенно приближаясь на критическое pac 
стояние.

Вокру!' «черной дырыt образуется rазовый диск.

Вследствие трения rаз разоrревается до весьма высоких

температур, при которых вознинает интенсивное peHT 
[еновское излучение...

Источник Лебедь Х 1, обнаруженный в 1974 r.,
нак будто отвечает всем указанным требованиям. Это
двойная звезда. Ее светящийся компонент имеет массу,

равную двадцати восьми солнечным, те IНЫЙ около

десяти. Из этой области идет интенсивное peHTreHOB 
Сl\ое излучение.

В созвездии Лебедя расположен еще один вамеча 

тельный объект радиоисточник Лебедь А двойная
rалактика, излучающая мощный потои радиоволн.
Хотя эта КОСl\Iическая радиостанция находится от нас

на orpOl\IJIOM расстоянии около 600 миллионов CBe 

товыХ лет, ее радиоизлучение, ПРИНИl\18емое на Земле,
имеет такую же мощность, как и радиоизлучение сп 
нойпоrо Солнца. А ведь расстояние до Солнца COCTaB 

пяет Bcero оноло восьми световых минут, т. е. в 4000 МИJI 

лиардов раз меньше.

Откуда берется оrромная 8нерrия, способная на

протяжении мноrих миллионов лет обеспечивать мощ 
ное  радиопзлучениезвездных систем? В помедлие rоды

Накапливается все больше фактов, свидетельствующих
о том, что 8та 8нерrия вы ляетсяв результате бур 
ных физических процессов, протекающих в ядрах He 

которых rалактик сrущениях материи, расположен 
нык в центральных частях мноrих 8вездных ОСТРOIюв
БселеНJIОЙ.
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Стрела. ДеЛЬфIШ

Нпже Альбирсо вдоль l'vlлсчноrо Пути распол:аrаются
созвездия Стрелы и Дельфина две весьма красивые

миниатюры, вполне соответствующие по виду своим

названиям, особенно псрвое, rде бсз труда можно уви 

неть небольшую стрслу, uбразовапную звездами а,

В, 1', б и 11. При ЭТОМ одна звезда, t, нак бы остается

:JJIшней. Однаl\О 6 любопытная двойная зве Да,
па которую стоит посмотреть в телесноп: составляющие

се зв ывыrдядят то 1\ан белая и rолубая, то как ;Iiед 

тая 11 rолубая, то нак желтая и фиолетовая, то как жел 

тая п красная, и, наконец, нан r убаяи фиодетовая.
] Iо ВИДИl\Ю, ЭТО раЗlIообразие в онрасне вызвано чnсто

ФизполоrичеСI\ИМИ особенностями Hamero зрения.

Созвездие Дельфина помещено на небо в память

об aproHaBTaX. fолову этоrо l\IOpCKOro животноrо обра 
я уют звезды,\" б, и а, расположенные в впде ромБИR8.
lJниз прослеживается извивающийся хвост.

В свое врсмя а Дельфина, Суалоцин, была caMoll

Hpr{Oll звездой этоrо созвездия. Теперь же она ЯВНО

уступает звезде  ,носившей в старину иыJl Ротанев.

Звезда ,\" образующая «рот» дельфина, по своим физп 
Ч(\Сl{ИМ характеристикам аназоrична нашему СОЛНЦУ.

rолубь

Созвсздие fО.:Iубя раСПО.ТIОЖС-J10 в южно:\[ полушарии

неба, у (iHOr») БОЛЬШОI'О Пса. Увидеть ero в натих

широтах можно р::шве толыю па нрайнем юrе в респуб 
ли ах3акаВRазьл и Среднеп Ании. Вероятно, имя  TOMY

сuзвеЗДIIЮ было придумано набожными портуrаЛЬСНII 
ми мореплавателями XV в. в память о библейском rO:IY 

бе, возвестившем Ною об окончании всемирноrо пото 

па. Это вполне возможно, ПОСНО. JЬКУ расположенное

южнее созвездие Корабля Apro ВОСПРИП1fмалось во

вре}[ена средневековья как СИМВОЛ ноева ковчеrа.

В fолубе Bcero около 40 звезд, но ПрИl\Iетных мало.

Выделяются яркостью Л1JШЬ а, носящая ИМЯ Фант.
11 обе третьей величины. В созвездии находиrся

шарообразное звсздное СКОП.1ение NGC 1061, по Hpaco 
тс не уступаlOщее подо(iному ще С!ЮП.1епиlO в rcr r 
:тесе.
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Затерянные среди звез 

Есть мноrо невыразителъных созвездий, даже эна

чительных по площади, которые ничем не обращают
на себя внимания, но тем не мснее содержат неJlI8ЛО

интересных объектов. Н. их числу относятся тусклые

зодиакальные созвездия Рыб, Оnна, PaRa и Весов,
мало приметные созвездия Волос ВеРОНИК!I, rоfl.ЧИХ

Псов, Рыси, iКирафа, Ящерицы, lVlалоrо Льв и HeKO 

торые друrие созвездия ceBepHoro полушария неба.
В южном полушарии таких созвездий еще больше и за 

.поминаются они труднее, так нак их названия не CBH 

заны с мифолоrией списон этих созвездий скорее
напоминает инвентарную опись какой нибудьJIабора 
тории: Печь, Часы, Сетна, Тел(;:скоп, l\1икроскоп и Т. д.

Нет нужды останавливаться на каждом из H fX.

В случае необходимости всеrда .можно обратиться l"

справочникам, звеЗДНЫAl каталоrам и атласам, l'Ae

подробно описана наждая «(мелочы). l\fbl Ifa(,С IOТРИl1
тольк() неноторые ив этих созвездий.

Соввездие Рыб

Созвездие Рыб одно ИЗ крупных зодиаIШЛЬНЫХ

созвездий, среди более чем 70 ввезд KOTopuro нет, oД 

нано, ни одной, которая была бы ярче третьей звеЗДПGii
велиqпны. Но вато в етом созвездии паходптся ТОЧЮ1

BeceHHcro равнодеUСТВIIЯ. ОТЫСIШТЬ  TYточку на HCC 

ДОВОЛf.но трудно, так IШI' опа не отмечена юшаЮiм CBe 

'Силом. Расположена точка вссеинеrо равноденствия

примерно на линии, сосдиняющеii а Андромеды и '\' Пе 

raca, южнсе последнеЙ на расстоянии, примерно p3B 
нам расстоянию меilЩУ указrШllЫl\IИ звсздами.

Созвсздие Рыб ПрСДСТaJшяет собой две цепочни из

слабых звсзд, расходящпхся от одной ТОЧIШ, отмеЧСll 

ной звездой а. По преданию,  TOВенера и Амур, скрьш 
mиеся в реке Ев'Фрат от преследовавшеrо их чудовища

Тифона. Обе цепочки весрообраЗ110 охватывают нпжпiIЙ

левый уrол <швадра 1 Ю) Пеrаса. Одна линия идет на

север к Андромеды, дрyrая направлена иа запад

вдоль небесноrо экватора и заканчивае'!'ся под «KBaдpa 
том». 3вез:,а а Рыб не самая яркая в ЭТО Iсозвевди:и:

она уступает в блеске звезде 1), образующеЙ с а AHДPO 
.хеды и "i Пеrаса хорошо ваметньШ треуrолъннк.

139



Овеа

Слева от созвездия Рыб небольшое зодиакальное
еозвездие Овна (см. рис. 26), коrда то8вавшеrося 3 

лоторуннЪW: Вараном, или просто Эолоты [ РУНОМ.
Нан видим, миф об aproHaBTax был столь популярен

в древние времена, что rреки не пожалели посвятить

('!tIY большую часть небосвода. Впрочем, ото созвездив

носило lюrда тоимя и Юпитера ААIмона.
Это созвездие неяркое, тем не менее интерео наших

предков к нему удивителен. И IeННОсозвездие Овна

открывало собой 8наки 80диаRа. Дело 8aJшючаеrся

в том, что две тысячи лет навад в этом созвевдии Haxo 

дилась точка весеIIнето равноденствия, которая и до сих

пор отмечается BLIaROM Овна. (Все 80диакальные co 

еВ$ЗДИЯ пол' rчилив древности символические оБОЗIIа 

tlения, ROTopble УПО'fреБЛЯЮТСJl и сейчае).
В созвездии Овна выделяются две звезды: а ra 

маль, что 8начит «rолона овцы», и Шератап. Вме..-
сте с '\' (Мезартым) и 8вездой 41 эти 8везды образуют
фиrуру, напо пшающуlOдуэльный пистолет прош.1l0rо

nека. В древнuсти ЭТа закрученная фиrура восприни 
малась как бараний por отсюда и происхождеНllе
uазВания созвеЗ;J;ИЯ. Звезда () Овна, расположенная
Jlозади pora левее ы ниа.Е' звезды 41, носит имя Ботейн,
что зпаЧИ'f «чрево б1раню>. ОсобеlIНО интересна среди
ввезд Овна '\', представляюIqая тесную звездную пару,
оба компон('нта которой быстро мчатся в пространства
в одном направлении.

Волосы Вероники

с созвездиями Рака и Весов 'IЫ уже знакомы. Из

дрyrих упомянyrых созвсздий достойно .внимания бодь 

шое созвездие Волос Вероники. Оно с севера rраНИ'"-IИТ с

соввездием rончых Псов, расположенным как раз под

ручкой Rовша Большой l\fедведицы, а с юrа ПРIВIыкает

I соовездию Девы. Происхождение названия созвездия

Волос Вероники имеет реальную историческую основу,

переданную ПОтО:\IКЮ\I ПОЭТОМ Катуллом. В 245 r. дО

Н. в. правитель Еrипта Птолем:ей Евертет вскоре после

счастливой свадьбы вынужден был отправиться в по 

ход против сирийскоrо царя Селевка 11. Ero молодая
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супруrа Вероника обещала в случае победы CBoero м:y 
та принести на алтарь боrаl\I свои роскошные волоСы.
И коrда муж вернулся ДОl\ЮЙ с побеДОЙf он нашел свою

жену... наrоло остриженной. Разумеется, это в вначи 

тельной степени омрачило ero радость и он повелел

срочно вернуть ВОЛОСЫ, хотя бы сделав из них парик

(искусство изrотовления париков старо, как мир).
Но волос в храме не оказалось: они исчезли. Птолемей
It ярости хотел разоrнать всех жрецов, но им на выруч 

ку поспешил астроном Натон, указавший правителю на

участок неба.! сверкавший :мноrочисленными, почти

невиди:мыми ввездами.  BOTrде теперь волосы твоей

несравненной Вероники», сказал астроном Птоле 
Ilею EBepreTY, (iИХ приняли боrи».

Созвездие известно тем, что вдесь нахоДИТСя обилъ 

ное скопление около тысячи rалактик, удаляющихся o'r

пас со скоростью 7400 KltfJcen. Это облако rалактик Ha 

ходится от нас на расстоянии около 80 миллионов CBe 

'i'UBblX лет.

rопчпе Псы

В созвездии rончпх Псов заметна лишь одпа ввезда
а Сердце Карла. Впрочем, это название носит Heo 

фициальный характер. Так звезда, о которой идет речы)
была названа анrли:Пским астрономом Флемстидом в

честь короля Нарла II f прославившеrося жестокой

расправой со СТОРОННИR4:НШ :КрО lВеляпосле поражения

8нrлийской буржуазной революции XVH в. Звезда
а. третьей величины. Она двойная и в телескоп pac 

пздается на две} одна из которых ВОЛОТИСто желтан,

друrая лиловая.

В созвездии fопчих Псов нахоДИТСЯ одна из наибо 
пее «популярных» rаJlаКТИR М 51, изображение которои
очень часто приводится в книrах по астрономии. Дисн
отой rалактики располо,кен перпендикулярно к лучу

врения. Блаrодаря этому мы :можем увидеть эту ввезд 

ную систему во всех подробностях, проследить за ивrи 

бами ее спиральных ветвей" изучить ядро. На фото 

rрафиях можно подолrу любоваться отям rиrаитским

 космическимвихрем», вакрутившим сотни миллионов

8везд.r подобных Солнцу.
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Жираф. Яu\ерица

l\ числу малозаметных созвездий относятся созв(\з 

дия Жирафа и Ящерицы. Созвездие Жирафа впервые

упомянуто на карте Барчиуса, изданной в 1624 r. Оно

содержит 50 8везд, самые яркие из которых не пrе 

:восходят четвертой величины. Достойна особоrо УПО:\Пl 
nания лишь одна из них замеЧательная переменная,

которая вот уже 13 лет как перестала быть переменноiit
Такое необычное tповедение) звезды делает ее весьма

любопытным объектом исследования.

Что касается созвездия Ящерицы, то прежде оно,

хотя и недо.'.lrо, носило друrое название «Рука
Правосудия). Впрочем, 1:1 новое название не лучше

прежнеrо. Расположенное между созвездиями Цефея,
Лебедя, Авдромеды и Пеrаса зто ни на что не похон ее

созвездие можно было назвать кан уrодно. Оно появи 

ЛОСЬ на небе блаrодаря фантазии fевеЛI:IЯ, который
отметил деся'rL мерцающих звезд между созвездиями

Андромеды и Лебедя, б.тrеск которых показался e IY
ПОХОЖИМ на блестки ножи ящерицы.

Созвездие Ящерицы простираетел к северу от Пе 
raca и предс'rаВ!Iяет не очень длинную ЛОl\lаную линию.

Звезд в ней Hel\IHoro ОКО.10 30, самая ЯрRая из них

четвертой звездноЙ ве.1JИЧИНЫ. Одна из звезд созвездия

двойная. Она находится в верхней Части ломаной Лll 

нии в телескоп мы УВИДИl\I красивую звездную пару.

fлавная звезда оранжевая} СПУТНI1Н rол}'боваl'О 
белый.

Лисичка

Созвездие с забавным название}! «Лисичка. распо 
ложено l\{ежду созвездиями ДеЛLфина и Лебедя. Зто
созвездие 'J.'анже было придумано изобретательвы :[
Яном rевелиеl\1 в 1660 r. Он считал, что здесь должна

находиться именно лисица, а не что нибудьдруrое..
потому что «лисица животное лукавое, жестокое и

прожорливое. подобно Орлу и Норшуну (тан Называ 

ли в то время С08вездие Лиры),. наХОДЯЩИl\IСЯ тут по

соседству». В созвездии Лисички можно насчитать OHO 
ло 40 звезд, но все они не ярче плтой mестойвеличины.
Есть и примечателъная планетарная туманность, очер 
тания которой напоминают rи?шастическую rанте.'lЬ.
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Рысь

Нельзя не упомянуть и о созвездии Рыси, ноторое

при юстилось рЯДОМ с Большой lVlедведицей. И это

название было придуr-[ано l'евелие [,но 1аи как в дейст 
вите:) ьности обнаружить какое либо сходство созвез 

дия с рысью невозможно, fевелий в свое оправдание

заметил, что поскольку в Э10Й части неба встречаются
только мелкие звезды, то нужно иметь рысьи rлаза,t
чтобы их различать и распознавать.

Ян l'евелиii, будучи любителем жпвотных, по.местид

на небо и созвездие l\lалоrо Льва, так кан одноrо

«:!ьва» ему, ПО ВИДИМОl\(У, показалось недостаточно.
Созвездие lVlалоrо Льва расположено непосредственно
1\ юrу от Большой l\Iедведицы. Звезды ero слабые.

Среди них есть ОДIJа, пзиеняющая свой блеск от 5 й
до 11 oзвездной величины за период в 369 дней. Поэто 

МУ наб:Jюдать ее непосредственно можно лишь пеСRОJJЬ 
liO вечеров в {'оду, так как большую часть времени она

оназывается шщоступной невооруженному rлазу.
1, числу .мa"т-IЫX созвездий, затерявmихся на звезд 

НО}[ небе, относятся также и созвездия l\Iалоrо Коня,
IЦпта, jI\ивописца, Печп} Hacoca Скульптора1 Резца и

l\tноrие друrие.

Южные созвезДllJt

Созвездия южных стран не сразу ОТI\РЫoi1ИСЬ ЛЮДЯl\f.

Первые описания, состапленные портуrаЛЬСНИ1\Ш MO 

реПJ1авателями, ноСиди весьма общий характер, и по 

.1УЧIIТЬ по НИМ предстнвление о каР1ине южноrо неба

быдо невозможно. Для уточнений этой картины в

1677 {'. друТ' ИсааRа Ньютопа, зна lенитыйанrлийскпй

аСТрОНШJ 8дмунд rаллей предпринял путеmествие на

остров Святой Елены. Но и он, описав ОRОЛО 350 8веdД
южноrо неба, объединил их в ОДНО ДИНС'fвенноеC03 

nездие, подарив ему Пl\IЯ анrЛИllсноrо короля Нарла 11

Стюарта, незадолrо до этоrо возведенноrо иа трон си 

J1ЮШ реаliЦПИ.
Задачу бодее  робноrоразде.;IеНRЯ южноrо неба на

созвездия решил французский астроном Никола Луи
Ланайль. f\ОТОрЫЙ отправился для этоrо на 1\-fblС Доб 

lюii Надсжды. Здесь он определил положение 10033
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8везд и преДЛОiRЛЛ названия 14 НОВЫХ созвездий, при..
думав каждому из них более нейтральные имена, неза-

иисимые от меняющейся политической конъюнктуры.

Некоторые из них мы уже упоминали. Это созвездия

1vlастерская Ваятеля (в дальнейшем оно стало называть-

ся «Скульптор»), Химическая Печь (ныне называемое

Печью), Часы с маятником (новинка для Toro времени;
в настоящее вре IЯ Часы)... РОl\lбоидная Сетка (Сет-
ка), Резец rpaBepa (Резец), Стол Живописца (Жив 
писец), Буссоль (Н.омпас), Пневматичесная l\.Jаmина

(Насос), Октант, Циркуль, Науrольник, Телесноп.
МИКрОСRОП. В память о CBOel\I пребывании на юrе Аф 
рини одно из созвездий Лакайль назвал Столовой fo-

рой так называется одна из rop на мысе Доброй
Надежды.

Однако ни одно ИЗ этих созвездий не имеет сколько-

нибудь характерных очертаний, не блещет ЯрКИМИ звез 

дами... и ПОТОl\IУ описывать их довопьно трудно. Чита..

телю, интересующемуся ЭТИМИ созвездиями, предостав-
ляется ВОЗ IOжность самому найти их положение на

карте.

Северная Норона. Южная Корона

Эти созвездия 1tIЫ выделяе1\! не ПОТОМУ, что они чем-

то особо примечательны. Просто ЭТИ два созвездия очень

похожи друr па друrа. Одно из них находится в север-
ном, а друrое в южпом полушарин неба.

Созвездие Северной Короны занимает весьма видное

место между созвездиями fеркулеса R Волопаса (СМ.
рис. 19). Ее название связано с МИфОl\I о Тесее и Ариад-
не, внучке 3евса и дочери критскоrо царя Миноса.

Тесей один из прославленных l\rифолоrических re 

роев Древней rреции. с помощью полюбившей ето

Ариадны Тесей проник в критский лабиринт и уБЮI
чудовище чеЛQвеко бына l\-Iинотавра. Забрав о со-

бой Ариадну, он, однано, вскоре покинул ее. Но торе
МО.ТIодой женщины было недолrПl\I: она Стала жеНОll Be 

сепоrо боrа Диониса и получила от боrов в подарОI\

драrоценный свадебный венец, ныпе красующийся на

небе. Самая яркая звезда зтоrо созвездия пазьшается
CfeMMa&. По русск.IiJ ЗТО означает «жеl\rчужина .
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Созвездие и в самом дел ПОХО}1\С на В I:tециз Драrо-
цеНIIЫХ каrrшей. Оно боrато перемеuными ввездами.
Больше Toro: в втом созпездии не раз отмечались

вспышки новых звезд, открытие которых приходи 

лось rлавным образом на долю любителей aCTp<r
НОl\IИИ.

Так, в воскресный майский вечер 1866 r. фравцуз 
ский инженер Нурбебес неожиданно Вl1метил в »ТОМ

созвездии НОВУЮ звезду, которой предложил присвоить
имя  l'vfир».Однако новые звезды недолrовечны и потому

обычая дарить им имена не существует; все они чисдят-

ся под буквами латинскоrо алфавита. Так и на этот раз
она была обозначена буквой fT)}. Вскоре ввезда ({по 

I'асла» и О ней вабыли бы, если бы советские ученые
П. П. Паренаro и Б. В. Нукаркин не предсказали ее

повторной вспышки в 1946 r. На этот рав НОВУЮ звезду

первым обнаружил советский любитель астрономии
путевой обходчик А. С. Наменчук.

Что нужно сделать, чтобы открыть новую ввеэду?
Ничеrо особевноrо. Нужно лишь хорошо 8нать ввезд 

ное небо и почаще ero осматривать. А увидев ввезду,

которой вроде бы не следует быть, необходимо срочно
сообщить об этом факте по адресу: Ь10сква, Универ-
ситетский проспект, 13, rЛИШ (rосударственный aCT 

рономический институт им. П. Н, Штернберrа). И ес-

ли 8ТО сообщение окажется первыr.(, можете быть YBe 
рены,. что ваше имя окажется увековеченным в истории
науки.

Южная Корона не столь известна, как Северная.
В наших широтах увидеть ее почти невозможно. Она

расположилась J.lежду созвездиями Стрельца и Скор-
пиона и представляет собой подковообразнYJQ цепочку
из слабых ввезд, самые яркие из которых не превосхо-
дят четвертой величины.

Большая l\IеДВеДlIца

Собс.твенно, Большая. fvlедведица это самый rдав'"

ный .ориентир на звездном небе ceBepHoro полушария.
l\aK .ъlЬ]: увидим в дальнейшем, (j ее ,помощью можно

отыскать почти .Bce созвездия ceBeplIoro полушария.
НО ПО 8 Ыоrраппчимся лиmъ.д.вумя:. i'tlалой Медведи 

10 -а, А. Иа СИ),Jаче.,В. Н. ROM&PO. 145.



цей, l1а которую УR8зывзrт nrflВПЛ .fJUfl:ИЯ ("ЮВПIа 

(общеизвестный l1рНСМ наХОilщешНl Пo.r1ЯIНlОii звезды),
п llо.ТIOпасом, па ярк тюзвезду KOToporoJ Арнтур, (Jап 

равлена рукоятка.
Созвездие Большой Медведицы принадлежит R ql1C 

лу наиболее обширных. I'peRIl, поместившие l\lеднеДIf 

цу на небо, не поскупплись на «ЖИЛПJlOщады) : созвез 

дие занимает 1280 Rвадратных rрадусов, на которых
у (естилось 125 ВИДИМЫХ певооружеНIIЫМ rлазом

8везд.
Соrласно .мифу в созвездие Бо.т1ЬШОЙ 1fедведицы бы 

ла превращена нимфа Иаллис:-о, приrлянувшаяся 3eB 

еу. Ревнивая супруrа Зевса fepa превратила ее за эrо

в l\Iедведицу, которая чуть не стала жертвой Сf)бствен 
Horo сына ОХОТНИl(а Аркада. Лишь своевременное BMe 

шатедьство Зевса спаС 10ее от rибели и теперь эта бед 
ная виr.lфа красуется в виде .медведицы с ДЛИННЬПI

ХВОСТО!l[.

Почему хвост? Нскоторые объясняют ero Воз 

НИRновение тем) что Зевс бесцеремонно тянул свою

нимфу 8а хвост, I(ОТОРЫЙ изрядно ВЫТЯНУJ1СЯ по дороrе
на небо. 'Но такой вариант вам не по душе скорее
Bcero rpeKaM нечасто приходилось видеть ЭТIIХ живот 

ных: ведь медведи были редкими rостями в лесах Пе 

попонесскоrо полуострова.
1fноrие думают, что созвездие Большой Медведпцы

состоит из одноrо лишь сеыизвездноrо ковша и

только.

В действительности, это лишь вебольшая часть

созвездия. На старинных звездныx I(артах на ДO lIO

Rовша приходилисъ лишь «круп» и «хвост) животноrо.

На прпводим:ом: 8десь рис. 33 показаны тоже не все

звезды созвездия.

fлавные звезды, образующие ковш, за исключением

звезды 6, второй 8вездной величипы; 6. расположенная
в точке ПРИRреш:rения ручки 1( новшу... имеет третью
звездную величину.

Иаждая из этих 8везд И lеет свое И IЯарабскоrо
происхождения. Назовем эти имена, следуй t)T верхней
правой звезды I(овша до последней в руtюятке: Дубхе.
Мерак, Фе:КД8, 1fеrрец, Алиот (считающаяся Н8впrа...

ционной), Мицар и Бенеrнаш. Первое 1t IЯ означает.

«l\1едведы).1 второе «хребет» третье (бедро).а ЧСТ 
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вертое «норень хвоста», пятое «черный Rопьt, шес-
тое «п тDIаJ() или «передник. и последнее «пред 
водитель плаRаЛЬЩИRОВ..

Носило 810 созвездие и друrие иавваиия. Римляне
назвали ero «СеМЬЮ Волами», в средиие века оно было

известно под именем «Колесницы ApTypa ,а напримеРt
на уRраине ето до сих пор называют «Давыдовой Ко-

лесницей».
Рядом со звездой С (Мицар) люди е ИОРМ8.ЛЬНЫltl

зрениеr.I видят звездочку ПЯ10Й величины, носящую имя

\.

.

.

.
.

.

.
18

.

РIIС. 33. Созвсцпе Еn:.rьmой МеАведицы.

АЛЪRОР, что значит «всадпию). В старину арабы испы 

ТhIвали по этой звезде остроту зрения юношей. TOTO 

ЕЯЩИХСЯ стать наездника (и.

Все звезды новта, за ИСI\.rJючением самых край 
НIIХ а и ., (Дубхе и Бспетнаm), удаляются от нас.
В настоящее время расстояния до звезд ковша лежат в

предеJlах от 15 до 60 световых лет.

Созвездие боrато ДВОЙНЫМИ звездами, ппаветарны 
ми туманностями, ДалеRИМИ звездныr.m системами. Cpe 
ди них особенно интересна rалаRТИl\а М 82, в которой
в 1963 т. аllсрикаНСRИЙ астроном А. Сэндидж обнару 
ifШ."I чудовищный взрыв ядра. Несмотря на то, ч'rо

взрыв произоmел 1,5 мил,тшар;:щ лет навад, до cero вре.-

меНII (раЗУ:\leется, с поправкой на запаздывание инфор 
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l\Iации по причине OrpOl\fHOrO расстояния) здесь наблю 

дается истечение rаЗ8 со СRОрОСТЬЮ 1000 noМ/ceKr И ЭТО

далено не единственный сл}чай TaRoro рода. Не яв 

ляются ли эти факты свидетельство1.'l Toro,' ЧТО в ядрах

rаЛ8НТВК таятся сrустки первоначальноrо CBepXnJIOTHO 

ro вещества Вселенной, ноторые llочеl\{у либоотстали от

общеrо процеСС8 эволюции материи, сохраняя СВОЮ

устойчивость лить до поры, до времени? И каково

ДОЛЖНО быть физическое состояние этоrо удивительно 

ro доввевдноrо вещества? Какие виды энерrии порож 

дают столь чудовищные взрывы? Ответы на эти вопросы

MorYT иметь не только теоретпчеСRое.1 по и orpOl\lHOe

практичеСRое эначение.



rАМ0 IV

В ЗВЕЗ,ДНЫХ ЛАБИРИНТАХ

в предыдущей rлаве l\Iы познакомилпсъ С оппсапиен

созве:щий и их ОСНОВНЫl\Ш ДОСТОПРИllечательноотямп.

Теперь задача состоит Б Т01\l, чтобы научиться быотро
и безошибочно находить на небе навиrационпые ввеэДЫ.

Как :мы уже ОТl\Iсча:IИ, такой поисн целесообравнеа
Bcero осущеСТВ;IIЯТЬ, связывая яркие ввездн о тема

созвездиями, к которым: они отнОСЯТСЯ.

Но если на пеРВО!\1  тапезнакомства о партиной 8вез 

дноrо неба l\fЫ rруппировали созвездия по раВЛИЧНЬПf
признакам, не всеrда РУКОВОДСТВУЯСЬ бливостью их

взаимноrо расположения на нсбесной сфере, то 'rеперrJ

именно относительное положение созвездий будет слу 
 кптьиам те1\! fко)шаСОАU, который поможет ориеНТD 
роваться в ввездных лабиринтах. При этом l\lbl буде:,!
обращать внимание не на полные очертания соввездиu,
а прежде Bcero на те rеОlllетрические фиrуры, которы\)

образуют входящие в них напболее яркие 8везды.
Еще раз точнее сформулируем задачу аетроориеНТJI 

РОБКИ. у DТОЙ вадачи две стороны: отыскание на He 

бесной сфере тех или иных заданных астроориентиров
(навиrационных ввезд) и опознавание 8вевд" ваб.тIЮ 

даеr.IЫХ на том или ином участке небесной сферы (pe 
mение второй вадачи можст быть осложнено оrрапичен 
ностыо обзора, Т. е. те1\l обстоятельством) что иаблю 
дению по тем или иным причинаl\[ из заоблачности,
оrранпченности поля зрения И.1IЛЮllIинатора или опти 

ческоrо ПРllбора, помех со стороны онружающих

предметов доступен лишь сравнитедьно небольшоii

учасrок пебеспоii сферы).
Основными признаRамп, которыми должен PYKOBOД 

СТDоnаться наблюдатель при поиске и распознавании

tlстроорпентиров. являются взаимное расположение
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ЗвеЗДi yrловые расстояния между определенJiiыми звез-

даl\Ш. а также их блеск и цвет.

При автомаТRзпрованнт.{ ПОИСl\е с П9 ЮЩЬЮспе 

циальныx устР,ойств с ПРИl\lенением эпектронно вы-
числптель.ной технини для идентиФИКШfЙП звезд l\lOrYT

П}1ипиматься во внимание II некоторые друrие отличи-

тельные признаки, например, спеКТРШIьные xapaKTe 

ристики звезд.

Uринцип TaI\Oro ПOIIСI\3 состоит D том, Ч'rо ЭВМ

предъявляется некая конфпr)траЦIIЯ звезд с COOTBeTCT 

ВУЮЩИl\lИ признаками. и она, сравнивая полученные

дацрые со сведения!\щ, храНЯЩIIМИСЯ в ее памяти, опоз 

нает предложенный участон небесной сферы, отож 

дествляя ero с известными космическими объектами.

Для Вflзуальноrо же поиска мы ДОЛЖНЫ построить

своеобразную сеrь из наиБОJlее ЯрКИХ навиrационных
звезд, которая IIокрыва.ттз бы Е-СЮ поверхносТl ,небееноji
сферы и облеrчала бы поиск и распознавание aCTpo 

ор нти:ров.
Опорными пунктами таной сети будут с.лужить

созвездия с наиболее харан рныиифиrураl\lИ, обра 
зуемыми ЯрНПl\IИ звездани (рис. 34). Цоиск астроориеIl 
тиров и распознавание звезД МЫ будеl\1 осуществлять,
от'rаЛlшваясь от ближайmеrо onopHoro nYHHTR.

В начестве первой ('точки отсчетю), своеобразноrо
«начала ноординат) мы изберем наиболее извсс'rное

созвездие сеперноrо полушария небесной сферы' 
созвездие Большой Медведиды.

Лишь одна звезда зтоrо созвездпя выделена в Ha 

честве навиrационной: Алиот Е. Она на 0,02 звезд 

ной ве.ттичины ярче всех друrих звезд зтоrо созвездия,
в том числе и звезды а Дубхе. На рпс. 34 показано,
нак. отталкиваясь от Большой Медведицы. паi'Iти lIa 

виrзционные звеЗДJ;il Арктур. Спику, Антарес, Фо 
l\[альrаут и друrие.

Соединим отрезком прямой линии две яркие звезды

правоЙ стенки ков.ша Большой Медведицы и, продол 
жив эту прямую линию. отложим на пей еще пять OT 

резков такой же длины. 1fы придем R ПШIЯРНОЙ звезде

в созвездии Малой Медведицы (см. рис. 8). Уrловое
расс'rояние между звездой Мерак ( Большой l\:leABe-
дицы) и Полярной (а l'vfалой Медведицы) соС'rавляет

приблизптсзьно 32 rралуса.
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Прододжив JtIIПnЮ еще да.lJьmе, за Полярную, 1\п,i

отыщем (H::i\ друrой стороне небесной сферы) xapaKTep 
ныЙ квадрат созвездия Пеrаса. Липия Большой Meд 

ведпцы сх. Большой Медвед.ицы Полярная ввезд1.
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PlJC. 34. АстропавпrаЦИОПIIЫО :ШСЗ LI cenepnoro полуmаРllП
llеба.

приведет паС к правоп стороне квадрата Пеrаса, а за 

Te 1и: к Фомальrауту сх. IОЖlIОll Рыбы. Именно Пс 
rac ПО3ВО.'lяет леrlЮ отыскать эту яркую паВИl'аЦИОiI 

пую звезду ЮЩIIоrо полушария.
Созвездпе БольmОll .Медведицы поможе'f пам наЙТiI

n Ярlю желтую Напеплу (а Возничеrо). Для это)"о

НУЖIlО соединить пря юiiЛИlIиеп звезды /) и а ь.lеr 

рец и Дубхе. ПО!\lПите: l\Iеrрец самая тусклая звезда
в созвеЗДIlП: опа находится n месте соединения «ручкlP)
с «ковшом». От нее вправо прямая линия приведет пне

к Rапел.lе. Если мы отпраВИ lСЯпо прямой линип от
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евезды  Iеrрец(6) к звезде Фекда (1') вппз от ковша, то

отыщем яркую звезду Реrул (rL Jlыш).
Выберем теперь диаrональное направле ие через

ковш от звезды Мераи ( )к 8везде rvfеrрец (6). Тоrда
через звезду Алпот (Р) мы придем к звез)\е reMl\ta (а C 

верной Короны) и дальше и 8везде АlIтарес (а CHOp 
пиона). Это уже звезда южноrо ПОJlушария пебеСНОll

сферы.
Продолжив линию l'vfepaK Дубхе через Полярную

8везду, на полпути к созвездию Пеп самы встретим
виrзаrообразную фиrуру Кассиопеи.

Это созвездие само може'f служить «ОПОРНЫМ пунк.
TOM . Пять ярких 8везд в виде буквы 11/ хорошо
напоминаются и леrко обнаруживаются в любое

время rода.
А прямая линия, проведенная от Полярной через

звезду Шедар «(1 Кассиопеи), пройдет через lVlирах
( Андромеды),. «перечеркнувt енаменитую туман..

JЮСТЬ.. и дальше проследует к иавиrационной звездв

l'амаль (а Овна).
Навиrационное 8начеиие иr.(еет и рукоятка Боль..

топ rvfедведицы. Она образует плавную дуrу, следуя
ВДОЛЬ которой влево, мы встретим яриую оранжевую

звезду Арктур (rL Волопаса). Продолжив мысленно

свой путь по ЭТОП дуrе дальше, мы УВИДИМ rолубоватую
Спику (rL ДеВЫ)t Т. е. вновь выйдем в южное полушарие
небесноп сферы.

Созвездие Волопаса, отмеченное Я-рЮПI ApKTYP01\f1

часто сравшшаЮ'f с параШЮТlIЫМ 31IаЧКО 1. Действи..
're.т:ILHO, ОВО предстаВ.тIяет собой вытянутую ро.мбовид"
нуIO фиrуру, верхняя часть RОТОрОЙ (звезды б.
Накиар и у) похожа на раскрытый купол парашюта,
а удлиненные стороны, вамыкающиеся на звездо Арн..
тур, напоминают парашютные стропы (СМ. рис. 20).
«ПараmЮ'fИСТОIШ) же является сам Арктур. (Парашют.
созвездия Волопаса спускается в направлении Спики
R ЭТО1\! леrко убедиться, мысленно проведя линию вдоль

созвездия O'f звезды Наккар к Арктуру.
Звезда СПIIка, сияющая в обширном СОЗRездии Де..

вы, находится не только спод прицелом» Волопаса.

1 {а нее «косится» и Лев левая сторона ero трапеции

(звезды Зосма б и Денебола образуют прямую
линию" также направленную иа СпиК t).
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ТаНIIМ образом, отталtшвАяСь от tозвездия 1;олъ-
той М дведиЩd,мы l\IОЖ l\I на:iiтп не ТОЛLlЮ П )лярную
звезду, но и рЯд друrих навиrаЦИОIIIIЫХ, да и не только

lIавиrаЦИОННhJХ 8везд.

От (опорHoro пункта», обраЗОВ8нноrо Большой

l"lедведицей, мы можем перей1f1l к друrому ""порному

пункту». Линия, .аправленная череа Iвезды Фекда
(1') и l'ffеrрец (6) в СТОРОНУ, ПРОТИВОПОЛОЖНУЮ Реrулу,
Т. е. вверх от ковша, укажет направление на самую яр 

кую звезду ceBepHoro полушария небесной сферы 
llery в созвездии Лиры.

Bera ВХОДИТ в состав «летне сеннеrотреуrОЛLнина .

который в свою очередь может стать основой для поис.

ков друrих 8везд и созвеэди:ii. Ero фиrура не менее

характерна, чем фиrура ковша Большой l'ffедведицы
(СМ. рис. 32).

Вершипы треуrольника образованы Веrой, Девебом
(а. Лебедя) и АЛLтаиром (а Орла). Южное соотрие»
«летне осеIIнеrо» треуrОЛLника указывает па е.пабую
8вездочку а в созвездии l\озероrа. Это созвездие тоже

имеет форму треуrОЛLника, «острие ROToporo также

направлено к IOry. Своим острием Rозероr указывает
па маЛОПРПl\lечательное созвездпе l'ffикроскопа, виже

Iютороrо сверкает а Индейца 8везда экзотическоrо

созвездия южноrо полушария. Идя далее, иы придем
к навиrациопной 8везде Пикок (а Павлина).

Здесь мы встречаемся с примером своеобразной
8стафеты, показывающей, каким образом можно пере 

ходить от одноrо созвездия к друrому. Это понадобится
нам в дальнейшем для связи ВИДIПIЫХ В наших mиро 

тах созвездий с невидиltIыи)J но имеющими В8жное

навиrаЦИОННО8 вначение.

«Внутреннюю) часть летне осеннеrо треуrольника

ваполняют СQзвездия Лиры, Лебедя, Лисички и CTpe 
лы. Орел расположен несколько ниже, хотя ero яркая

8везда АЛLтаир и замыкает этот треуrольник. Найти

АЛLтаир леrко он расположен между двумя дpy 
rими ЯрКИМИ звездами: и у (название последней
Таразед). Указанные три 8везды тесно расположены на

одной lIрЯ IOЙлинии И чем тонапоминают «Пояс Орио 
nЮ). Эта приметная «тройка. Орла указывает к юrу на

8везду ФОl\lRльrаут (а Южно:ii Рыбы), а к северу.....
lIа область созвездия rеркулеса и точку апекса) .
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nаflраВЛСlIПИ которой совершается со -тuршюеntHi 
lf\еНIШ Солнца. I

ДЛИНllая переКЛ3Дllна креста созвезДИЯ Лебедя o'r

Денеб (а.) до АJIьбирео ( )протянул,Ась на 20
О

. Если

следовать ВДОЛЬ этой линии R юсу, r,tbl вскоре BCTpe 
тим звезду Рас Лльхаr(а. 3I\Iееноща). Эта не очснь

яркая звезда расположена певее tоседней, столь же

тусклой звездочки PaC---ЛJlьrети (а rеркулеса).
ОБJIaСТЬ неба R юrу от Рас Альхзrа,перееекаемап

линией небссноrо зкватора, принадлежит созвездпям

3мееносца и Змеи. Если следовать вдоль избранной Ha 

-ми линии от Денеба через Рас---Лльхаr, то мы придем 1\

эффектпому «букету» Скорпиона. образоваННО!IУ ЯрRоiI
нрасноnатой зв('здой Литарес и раСХОДIIЩПМИСЯ от Hero

веером тр мяnркими звездаМIl (АJ\раб), б и л. Hc\ 

ПОl\IIlИl\f, что звезду Антарес мы уже паучи.ТIИСЬ OTЫCI\H 

ватЬ и с ПО!\IОЩЬЮ созвеЗДl1Я l.JольmоЙ Медведицы.
Еще ОДНИl\I (юrюрньаI ПУНКТОl\f» нашей астронавиrа

ционной сети я.вляется эффеКТllое созвездие ЗИ!llнеrо

неба Ориои (см. рис. 24).
РЯДОМ с Орпопа правее расположена Эридана,

начинающая собой длинную извилистую цеПОЧRУ звезд,

уходящую далеко в южное полушарпе. Там эта цепоч 
ка (<небесной реки» Эридан заl\lЫRается ОДНОЙ из самых

ярких звезд вемносо неба Лхернаро [, которая,
ОДllаRО, lIикоrда пе ПОДНIlмается над нашим rОРИЗОНТОl\l.

Созвездие Орион-а в нашеп стране видно только в

ЗИl\Iнее время сода. Наиболее удобен для навиrациоп 
ных целей «Пояс Орионю>, который как бы опоясы 

вает тонкую талию rnraHTa, прпдавая стройный вид II

ему небесному охаТНIIКУ, и самому созвездиIO. Три
звезды «Поясш>, расположенные на прямой линии, YKa 
зывают на самую яркую :звезду неба Сириус (а. БолыIIrоo
Пса). В ПРОТIIВОПОЛОЖНОl\I же направлении мы приде I
к красноватой звезде Альдебаран (а. Тельца).

c..'Iena от Ориона в направлеНИIl, совпадающем с

нижнеii .ТIпниеii трапеции Льва, б.ТIестит яркий Про 

цион (а r",Ia.'Ioro Пса). Вместе трн звезды: Процпоп,
Бетельrейзе и Сириус образуют фиrуру «ЗИl\Iнеrо

треУI'ОЛЫIИI(Ш>, который, в ОТЛIlчие от «летне осеннеrо),
почти равносторонний. Бетельrейзе отмечает есо

западную вершину, Процион восточную, Сириус
ЮiIа[} ,ю.Лппия, проведепная примерно из центра этоrо
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треуrольнпк через Бетельrейзе, дает направление На

звезду А..1JLде&аран, такая же линия, проведенная че 

рез Процион, на звезду Реrул, а через Сириус
H одну из ва$нейшпх навиrационных звезд южноrо

ПD."Iуmария Канопус в созвездии Киля. Эта звезда
таЮRе никоrда появляется над наШИ1\( rоризонтом.

«Зимний треуr льник достаточно обширен и про--

стирается более чем на 20 rрадусов. И хотя образую 
щие ero три звезды обладают почти одинаковым блеСКО I,
их леrко отождествить, таи как одна из этих звезд 

Бетелъrеuзе, леiRащая в правом, западноr-I уrлу Tpey 
rольника, резко выделяется СВОИМ прасноваты:м ЦBeTO [.

Взяв за основу созвездие Ориона, mTYP laHblMЫC 
ленно проводят через ero «Пояс) линию 1( Сириусу и

затем воображают польцо, идущее через Прс ион,
IJОЛЛУRС, Капеллу, Альдебаран и РИI'ель. Эта область
южных звезд и созвездий связывается через 8везду

Е\апелла с Больтой  Iедведицей:способом, о котором
!llbI rОВОРИЛII раньше.

Под «ноrами» Орпона, правее Сириуса, прпютилось
неБОЛLшое и ТУСRлое созвездие Зайца. Самая яркая
ero звезда Арнеб (а). Н этой звезде приведет линия,

проходящая от Сириуса к соседней справа звезде

l\Iурзим ( Большоrо Пса).
Созвездие Больтоrо Лса, отмеченное блистатеЛLНЫМ

СИРИУСО I,чем тонапо шнаетфиrуру официанта с ко--

рorкими до CMemHoro ножками, который бережно несет

на ВЫТ8НУТЫХ PYI{B х ПОрЦIfЮ морожепоrо. ПЛОl.lбир
зто звсзда Мурзим, удлиненное туловище официанта
образовано линией Сириус Везен (6), а ({нотки»

звезды '1 и Е (Адара).
Как бы ни были коротии (<пожкю) патеrо {<официан 

ТЮ>. они тоже полезны для ориентирования.Правая YHa 
аывает на звезду Факт (а rО.1Jубя), левая на одну из

важнейшпх навиrацп:онных' звезд Аль Сухайль
(I Парусов).

Если от Капеллы мы направимся точно R юrу, то

пересечем созвездия ОРIlона, Зайца, rолубя, южные,
".е видимые у нас созвездия iНивописца и Золотой Pы 
бы п ДОС'fиrнем Большоrо Маrеллапова ОБJlака.

К северо западуот «Пояса Орионю) блестит красно--
nатый Альдебаран (а Тельца). Слабые звезды возле

Альдебарана образуют «rалочку», или латинскую
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буиву v. Астрономы пэзывают эту звезднуJO I'руппу rиа..

ды. rиады весьма точно уназывают cBqtrM острием на

звезду Меннар а Кита. Об еТОl\l со:JвеЗДИll мы pac 
сназыва.тти раньше.

Мы уr.ттубились очень далено в J;lIжное полушарие,
по и в северном осталось еще неlllалЬ созвездий. Среди
них 80дианальное созвездие БJlизнецов.

Если вообразить, что Млечный Путь 8ТО широ 

кая рена, то созвездие Близнецов и созвездие Ориопа
онажутся друт против друrа на противоподожных ее

береrах.
Севернее 1\Iлечпый Путь прпведет пас R созвездшо

Возничеrо. В целом, нан уже ОТl\Iечапось выше, мы BII 

дИМ здесь фиrуру пятиуrольнииа, вершиной HOToporo
является Капелла. Звезда, лежащая ниже пятиуrоль 

пика, не относится н 8ТОМУ созвездию это звезда Нат

( Тельца), поблизости от ROTOpOll раепо.ттожена Kpa 
бовидная туманность.

Дальше Ы.тzечный Путь вливается в область блистаю..

щеrо Персея. Ориентиром на ero ярную ввезду 1\lирфаи
может служить линия ,, бсозвездия RассиопеlI.

А сейчас, оставив 1\lлечный Путь, обратимся к об 
ласти созвездия Волопаса, которое тан удобно в:axo 

дить О ПOl\IОЩЬЮ «хвоста» Большой Медведицы. Слева от

«парашютноrо зпачна» 3Toro созвездия мы увидим Ce 

верную Корону красивую дуrу из семи звезд. 8тот

«свадебный венец) невелин. Ero диаметр не преВОСХОДIIТ

четырех rрадусов. Но тем не менее Северная Корона
принадлежит н числу весьма заметных созвевдий.
Унрашая летнее небо, она пользуется известностью

не тольно у астрономов. Это небольшое созвездие наи бы

«уравновешивает. столь же небодъшое созвездие Ли 

ры, расположенное симметрично по друrую сторопу

оrромной фиrуры rернулеса.
Мы снова подошли к l\fлечном:у Пути,- в HOTOpOr.1 pac 

положен «хвост» созвездия 3меи. В созвездии Змеи
лишь одна звезда Унук алб Хай (а) ярче тре'rьеп вели 

чины (все остальные четвертой величины). Она Ha 

ходится в «I'оловной) части «3мею) и напти ее не просто.
Jlучший прием провести линию от reMMbl к AHTape 
су: звезда Унуи алб Хай ОRажется поблизости от ce 

редины этой ЛИIIIПl чуть ближе н созвездию Северной
l{OpOHbl.
I,:;fj



Звезду Ра'С Альхзr (а 3мееносца) можно отыснатъ

па пересечениц линий,- соединяющих Bery сАнтаресом
пАльтаир с Л'РКТУРОМ.

Звезда t rер улеса кан бы RПСТЪ правой руки
ведикана. Она на'ходится выше и правее Лиры; создает 

ся впечатление, что rеркулес замахнулся на звезду Be 

ry. Над L ВИДНЫ друrпе звездочки, составляющие вместе
с нею фиrуру ромба. Но эти звездочни припадлежат уже
созвеЗДIIЮ Дранона, образуя нак бы rолову этоrо чудо--

ВlIIца.

От сrоловы& Дракона протянуласъ длинная I1ЗВИ 

nающаяся цепочка ввезд, которая после KpYToro изrи 

ба возле звезды 6 (Элътанин) направляется в промежу 
ток между созвездиями Большой и  .Jалойl\,fедведиц.

l'vlало приметное созвездие ihирафа следует искать к

северу от СОЗ8С.ЗДИЯ Возничеrо. Оно ванимает область

между Иапеллой и Полярной. Вблизи прямой, соеди 

няющей эти ввезды, лежат безымянные а и этоrо соз 

везДИЯ С тропичесним наименованием, явно по ошиб 

кв попавшим в полярную область неба.

Вернемся вновь к нашему CJIетне осепне lу)Tpey 

rольвику. Обратим внимание на крестовину созвездия

Лебедя: в ЯрI\ОЙ области l\-1лечноrо Пути левее линпи,

образованной ВDездами '\' и В, .мы УВИДИМ мелкую рос---
сыпь иеяркоrо созвездия Лисички. Здесь же минп 

атюрнов созвездие Стрелы, на которое указывает ли 

вия трех rлавных ввезд созвездия Орла. Внив эти звез 

ды'  ,а (Альтаир) и у (Таразед), приведут нас к доволь 

но яркой е Орла и дальше к зодиакальному созвездию

ROBepora.
Далее вдоль Млечноrо Пути дороrа от Орла (к юrу)

приведет нас к созвездию Стрельца одному из за 

мечательнейших водианальных созвездий, о котором
мы рассказали достаточно додробно в предыдущей
rлаве. Здесь Млечный Путь особенно ярок (вспомним.
что в этом направлении расположено ядро нашеп

rалантини). Ив мноrих ввезд Стрельца, в целом не ярче

второй третьей величины, для целей навиrации ис 

пользуется 8 (Иаус Аустралис). Эта звезда находится

под tприцеломt двух направлений: несколько ивоrну 

той левой стороны треуrольнпка Нозероrа плипии

rоловной части созвездия Змеи. Звезда Иауо AYCTpa 
лис лежит в верmИН6 равнобедрепноrо треуrольпика,
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образованпоI'О вместе с нею зпезде.ми AHtapec (а. Скор'"
пиона) и ПИRОR (а. Павлина).

Итак, мы снова вышли в южное ПQ.1])wарие небесной

сферы. Ниже Стрельца обращает на себя БНИМaJше

сильно ИЗОI'нутая дужна Южной Нороны она не

столь изящна, нак наша Северная, да и по ВИДИl\1Ы11

размерам паl\IНОI'О  fеньше.Но Tel\1 пе менее это созвсз 

дие весьма приметно своей неповторимо своеобраэной
фИI'урой.

Правее Южной Короны мы увпдим «lt\a 10» созвез 

дпя Скорпиона, отмеченное дв 'мяТРСНО расположсп 

ны шзвездами, которые носят общее наименование

Щаула, или «Кошачьи r.тrазю). Впрочем, в наших

широтах эта вабавная пара звезд не видна, кан и вся

южная ЧастЬ СОЗВL3ДIJЯ СI\орпиона. Наы удается наб 

людать только (шерхн)ою) половину ЭТОl'о созвсздия
С яркой звездоii А IJтарес.

Антарес одна IIЗ bail\hei-iпПIХ наВIIl'ацItонных звезд
ЮЖНОI'о полушария небесноЙ сферы. Мы уже научились
находить ее с ПОМОЩLЮ БОЛLШОЙ Медведицы, проводя
линию от Алиота к rе 7МЗ.l\-fы также поетроилп paBHO 

бедренный треуrольник Антарес Каус АустраJIИС
ПИRОК.

Следующим треуrО.ТlLНJПю r будет Антарес
СПИRа РИl'иль .Центаврус (а. Центавра). ЭТИlll Tpe 
уrОЛLНИКОМ мы еще теснее свяжем часть знаRшюrо на!\[

неба со звездами невидпмоl'О ЮII\НОI'О полушария He 

бесной сферы. А от сх Центавра недалеко n до Южпоrо

I\реста. Он рядом стопт ТО.:'1ько провести линию от

звезды а. до Центю:;ра п продолжить ее нескольно

дальше.
БО lьшаяпереRлаДIIна IОжноrо I\peCTa направлена

прямо к южному подю умира это едппственныii
звездный ориентир, ПОМОl'ающий опреде.тIИТЬ направле 
ппе на 101' в IOжпо!\i полушарии 3С fЛи.Путь К полюсу

мпра пройдет через малеПLRое созвездие Мухи (рис. 35).
ПРОДОJlжая эту линию дальше, мы встретим очень яр 

НУЮ звезду Ахернар сх Эридана. Южпып полюс мпра

наХОДIIТСЯ как раз на середипе линин, соединяющей
центр ЮЖНОI'О I\peCTa с зтоii звездой.

В свою очередь Ахернар расположен посередине
ЛИНИII, соедипяющеi1 ФО:\Iа,lJэrаут (сх IОжной Рыбы)
И Нанопус (сх Ни.ТIя).
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Созвездие jI{ураtшя ХО'fЯ II не яв.rtяется НаnиrаНиоП 

ПЬВI, по С ero помощью леrно наХОДIIТЬ пенuторые

важные для ориентирования звезды, расположенш юв

друrих созвездиях. Тан, по одну сторону от Hero распо 

ложилась а Павлина наВlIrационная звезда lIl!EOI',
по друrую на таком же расстоянии находится Фо 

lIIaJlbraYT в созвездии Южной Рыбы. 11, наконец, СВОеи

i.jeflтa8p
Южныi1

J(pecт

ЖертВеННl/К

lZbfd
Тр(!!l80,7ЬНЦ!(

;r
п!1'%й

Рис. 35. rруппа СОЗЕf>З,1;Шf IOiI.lloro Нр('ста.

острононечной вершиной, словно стрелной, созвездие

JI\уравля уназывает на одну из самых ЯРНIlХ звезд
южноrо неба а Эридана Ахернар. Но IIa пути J\

Ахернару придется пересечь дово..'1ьно обширное, хотя

и не блещущее ярними звездами, созвездпе ФеНIIКС.

Звезда а Фенинса вместе с Ахернаром и jI\урпвля
образует фиrуру равнобедренноrо треуrольнпна с ШII 

роню! основанием. Н.ак видите, опять треуrолышкf
Но снольно бы МЫ ни выиснивалИ на небе треуrольни 

нов, образованных яркими звездами, мы ниноrда не

найдем среди них подобных обстоятельство, весьма

облеrчающее поисн навиrационных звезд.

Соединив IIрЯМЫМИ линиями j-I\уравля со звезда 

ми Фомальrа тт,ПИJ\ОR и Ахернар, мы получим orpoM 
пую фиrуру, напомnнающую ОСТрОRовеЧIIыii лист,' че 
peH1(Ol\1 ROToporO ОRаже'fСЯ прямая ЛIlНИЯ созвездия

jl\уравля. В каRОЙ 'ТОстепени ЭТО'f -«лист» можно УПО 
добить наКОll ЧllIIКУ копья (рис. 36).

Вдоль 'стороны, соединяющей Пинок с AxepHapor.r,
ПрИl\lОСТИ.тIОСЬ созвездие Ту:кана, а вдоль ЛIIНDIl, coeДlI 
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йпroщеii  омалtrаутС Ахерйарьм  ()зйезnие Фе 

ии:кса. l'tlежду южным полюсом мира и Ахернаром в

виде болыпоrо треуrольника, составленноrо звездами

а,  ,'\', уютно расположилось созвездие ЮЖНОЙ fидры.
И здесь же на полпути к созвездию Октанта мы УВИДIВI
:Малое Маrелланово Облако.

Вернемся теперь к уже знакомой нам Южной Норо--
не. Если от этоrо небольmоrо созвездия мы напраВИl\IСR

IJ0t1a,7bZGjjт

ФеНlil<&

ct
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T!I!(JH
.

6 ·
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PIIC. 36. .С'СреЛО.'JИС'(1) СОЗВС3АИЯ Журавля.

к а IОжноrо Rреста, то пересече!\f по пути дnа иптерес 

БЫХ созвездия: одно из них lI\ертвенник. Ero мож 
но также найти ниже 8arHYToro вверх хвоста CKOp 
пиона. }{ нему Ilbl пришли бы, следуя R юrу от созвез 

дпн fеркулеса через 3мееносец и далее вдоль :Млечво 
ro Пути. Нам кашется, что вто одно из самых

красивых созвездий, словно нарисованное па неб(\ py 
кой искусноrо художника: настолько сmIметричва и

выразительна эта фиrура (см. рис. 35).
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Друтое созвездие ЮЖНЫЙ ТреуrОЛЬПИR, имею 

щее наВllrациовное значение. Это небольшое, но ярное
r,озвездие расположено м:ежду lИертвенником и двумя

я:рними звездами созвездия Центавра ниже линии, R(r

'J'орой можно было бы их соеДИНIIТЬ. И тан нак мы толь 

1\0 что уже нарисовали треуrольнин созвездия Южной

rидры, то чтобы их не перепутать, надо просто запом 

нить их положение на небе. Ведь не путаем же мы пс.чти

одинановые новшИlШ БольшоЙ I\fедведицы и 1vlалой

 1едведицы.
Интересно выrлядит расположенное н юrу от «нлеш 

НII" Снорпиона созвезди.е BO.'JKa, похожее на цепь из

трех звеньев. В начестве ориентира, уназывающеrо на

это созвездие, можно было бы использовать созвездие

Весев, но оно, к сожалению, настолько неприметно

(хотя и принадлежит к числу зодианальных), что для

Hero caMoro нужно иснать подходящий орv.ентир.
Танпм ориентиром может послужить направленный на

это созвездие «веер» ярних звезд СRорпиона. Весы He 

посредственно ПРИМЫI<ают н созвездию Скорпиона, а

пескольно дальше R западу сверкает ярная Спина

(а Девы).
Созвездие Полка Horna-;To был о частью бо.чее об 

ширноrо созвездия Центавра, которое, изобилуя ярки 
l\lИ звездами, простирается от Весов до созвездий Юж 

Horo Нреста и Южноrо Треуrольнина.

lVIежду Центавром и Девой протянулось длинное

созвездие rи:дры (на этот раз не южной, а обынновеII 

пой). О нем мы рассказывали ранее.
Непосредственно под созвездием Девы мы встретим

два маленькие созвездия Ворона и Чаши. Далее R

западу непосредственно под звездой Роrул (а Льва)
едва различимо созвездие Секстанта.

Нам осталось разобрать особенно сложный участок
пеба созвездие Rорабля Apro, ноторое, ввиду ero

обширности и БОЛhшоrо ноличества ввезд, астрономы,
кан мы уже знаем, ра:зделили на более A1e "'IHlle

области.
Самая яркая звезда в Корабле I\анопус (а Ииая).

НаправлеНllе на нее словно ш:шонечнин стрелы Уl\азы 
вает вимний треуrольник, в вершине I\OTOporo на 9 ИТ-
ся ввезда Сириус. IIПfiче rоворя, следуя от C;uPIQI' a .{с

юrу, мы приде \Iв область неба, rде ярно CBepKa Tcro

11 .в. А, Ма1\СИМRче1!, -В. П. !\омаров 161



до тойныйсоперПИR вторая по яркости звсзда неба.
11 хотя фонари на Rораблях обычпо устанавливаются
на верХУШRа х мачт, этот ЯРRИЙ небесный фонаръ волею

фантазии помещен на самом днище МИфl1ЧССRоrо
Rорабля.

Нроме Rанопуса, в этом соцветии созвездий И J( ется

еще одна наВIIrационная звезда Аль Сухайль (л Па 
русов). Леrче всето ее напти с помощью «левой воrш)

Больmоrо Пса: линия, оБРnЗ0ваппая звездами () и 11
Болыпоrо Пса, напраВ:1сна на эту звездочку второй
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Рис. 37. Ас'сропавпrаЦIIоrшые  В(':З; Ыюа.I10rо по.1УШnрllЛ неба.

nС.'1ПЧШIЫ. Друrой способ ее ОТЫ('.I(ания дуrообраз 
ШlЯ .ШIПИЯ, ПрОХОДЯЩПЯ черсз звезды ю/Нноrо ПО.1]У 

mарl1Я ФтIaльrаут, Ппкон, Рпrпль Цсптаврус, Юж 
Horo Креста и Аль СухаЙдь (рис. 37).

Тем, IПО хочет ИЗУЧIlТЬ  арпшузвездноrо неба,
НnУЧНТI.ся быстро и безошибочно пахо итьориентпры
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и распознавать в:ебесныt' светила! МОЖНО пореl\омендо 
вать начать с изучения rеШlетрпчеСI(ИХ фиrур созвез 

ДИЙ, являющихся «опорными пунктаl\fШ) звездноrо неба.

В северном полушарии небесной сферы это Большая

l\Iедведица, <<.1Iетне осеНIIИЙ треуrолыiик», Орион и

«зимний треуrольник». В южном полушарии Юif;: 
ный Крест и Центавр. Нужно хорошо усвоить КОН Ш 

rурации составляющих эти созвездия звезд и запомнить

их поло)«ение на ввездной карте. Следующим шаrОl\1

должно явиться изучение переходов от опорных соз 

вездИЙ н иавиrационвым: ввездам.

I1риобретенвые навыки необходпмо закреплять спс 

тематическими наблюдеПIIЯ;\lП зпездноrо неба.



r.lfД8а V

НА КОСМИЧЕСКИХ ОРБИТАХ

При носмичеСRПХ nO:IeTaX павиrация по небесны r
светилам является полпоправным методом, применяе 
J.lЫМ в самых различных условиях. R числу задач упраn.
ления кораблем, которые lrIorYT быть решены с ПО110ЩЬЮ

Наблюдения небесных светил, ОТНОСЯТСЯ определение

координат и СRОрОСТИ корабля, а также 81'0 ориентация,
т. е. обеспечение ВRДанноl'О расположепия осей корабля
в пространстве и поддержание BToro расположения в

течение определенноrо пром:ежутка времени. Такая

ориентированная стабилизация необходима при aCTp«r
ном:ичеСRИХ наблюдениях, при фотоrрафировании зем"

пой поверхности, а TaKa eпрп подrОТОВRе корабля к

осуществлению маневров.
Для решения указанных задач MorYT использовать"

сл кан бортовые автоматические астронаВllrационные

устройства, так и приборы, управляемые НОСl\юнаВТО I 

оператором. Однако COBpe 1eHHыeавтоматичеСRпе систе 

:мы распознавания ввезд во мпоrОl\l уступают по надеж 

ности работы человеRу оператору.Для достаточно Ha. 

дежноrо Фунпционирования танне системы дожны быть

слишном сложными И rрОl\10ЗДRПl\fИ. И ПОЭТОl\IУ СI1е 

циалисты считают, что в настоящее время задачу рас.
позпавания астроориентиров необходИtfО возлаrать на

mтурмана посмонавта.

Тап, например, при осуществлеuии наблюдений с

помощью peHTreHoBcKoro телеСRопа па борту орбиталь 
ной станции «Салют 4»носмонавты В. И. Севастьянов и

п. и. Ндимун ориентировали станцию по звездам в

ваданное положение (тап. чтобы рентrеНОВСRИИ телескоп

был направлен в определенную точку небесной сферы)
и поддерживали ориентацию станции в течение

Bcero времени наблюдения данноrо объекта, тщатедьно
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RОНТРОЛИРуя ее по избранным 8аранее небесным св..

mлам.

Все действия по астроориентации, осуществляемые

'еловеком операторомна борту космическоrо Еорабля,
таи или иначе СВЯЗ8Пы с ПОИСКО?I астроориентиров R

опознаванием астронавиrационных 8везд. При 8ТОМ иа 

дача осложняется тем, что в иллюминатор космическоrо

I{орабля виден лишь сравнительно небольшой участои

8вездноrо неба. Одно дело найти нужную навиrа 

ционную 8вевду по целеуказаниям, которые дают хоро-
шо инакомые созвездия вроде Большой Медведицы, ви-

димые целиком, и друrое дело установить это направ-
ление Bcero по ДВУМJfрем ярким иве8дам, оказаnшиыся

в поле врения иллюминатора. I\осмонавт в короткий
срок должен установить, что 8ТО 8а ввезды (иначе rOBO-

ря, он должен y leTЬ«узнавать их в:лицо»), в каком На-

правлении от них должно находиться исдомое навиrаци 

оиное соиве8дие и каКИ IИэле (ентаl\IИупраВJIения нуж-

110 воспольиоваться, чтобы в нратчайmее время правиль-
но ориентировать корабль.

Друrая трудность визуальной астроориентации .

условиях КОСl\1ическоrо нолета связана с Te I,что вслед 

ствпе движения жорабля по орбите происходит видимое

пере:мещение небесных светил по небесной сфере с боль-
шими уrЛОВЫl\lИ скоростями.

Таким образом, одним из важных требований,
предъявляемых к КОСl\Iонавту оператору, является бев-

ошибочное 8нание 8вездноrо неба.
В связи с этим в nporpaMMY предполетной подrотовки

советских носмонавтов были включены систе IатичеСRие

тренировки по изучению картины 8вездноrо неба в

8вездном 8але l\focKoBcKoro планетария. Во время та-

них треНИРОВОR космонавты учились отличать одну

8везду от друrой, а также в условиях оrраниченноrо
обзора опознавать созвездия по xapaHTepHЫ 1сочета 
ниям составляющих их 8везд. Для приближения тре-
нировок к УС."'Iовиям косм:ичеСRоrо полета летчиком-

J(осмонаВТЮl СССР В. В. Лебедевым был разработав
специальный астротренажер, который имитировал ус-
повия наблюдения картины вве8двоrо неба из кабины

ЕОС?'lИчесноrо Rорабля.
Носмонавт оператор,помимо 8нания ивевдиоrо неба,

 олжевотчетливо попимать принципы действия различ-
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ных астронавиrационных приборов и уметь быстро п

безошибочно ими пользоваться.

Астронавиrационное оборудование совреl',Iенпоrо пп 

лотируеr.юrо КОСl\lическоrо корабля включает в себя

как приборы ориентации, так и большой комплекс раз 

личных навпrаЦIIОНIIЫХ приборов. К числу первых
моЖНО отнести оптичеСRие ВIIЗИрЫ, астроориентаторы,
астроrиды, электронно оптическиеприборы наблюдепия.
К средствам наВllrации ПРlшадлежат ручные секстанты,
аСТРОИЗl\ШРRтели, астровпзиры. Астроrиды, например,
предназнач( ны для точноrо СJIеiI\ения за небес,ными
свеТlшами. Задача космонавта заключается в том, что 

бы соответствующим образом настроить такоп прибор
и проверить ((захват» заданноrо светила. После этоrо

астроrид будет автоматически удерживать КОIшбль в

ориентированном положении, так IШR при малейшем

отклонении линии визирования на заданное светило

возникает электрический сиrнал рассоrласования, пос 

тупаlOЩИЙ в соответствующие СlIстеыы управления.

Контроль положения осей косr.-шqескоrо RораБJlЯ,
определенным образом ориентированноrо в пространст 
ne, может осуществляться космонавтом с помощью

ручноrо астроориентатора.
Прибор работает по принципу СОШ.fещеиия изобра 

жений реальных звезд, наблюдаемых в поде зреНI1Я

прнбора, со спецпально нанесенными для данноrо слу 
чая «яетнамш), которые также ВlIДНЫ в поле зрения.
Эти I:lСl\ус(',твеиные ориентпры Bblrлядят как световые

Rолечки. Их положение в поде зренпя ПрlIбора опреде 
пяется той пространственноЙ орнентацпеii l\осмичеСI\О 

ro корабля, КОТОРУЮ необходимо осуществить.
Работа космонаnта операторасостоит в тш[, что С

ПОМОЩЬЮ ручки упраnления оп нзменяет положенпе

корабдя в постранстве та.ким обраЗО:\-I, чтобы изображе 
ния звезд в поде зрения аСТРООРllентатора совпали с

колечками «метою). После этоrо космонавт, продолжая

управлять корабле}l, удерживает оба изображения COB 

ыещеНllЫl\Ш в течение задаНllоrо времени.

Именно таким путем осуществлялась ориентация HOC 

мической станции «Салют 4»во время упомянутых выше

наблюдений с помощью peHTreHOB Koro телеСКопа.

Иан выяснилось, пользуясь подобным способом,
r.южно ВР}7ЧНУЮ обеспечивать стабилизацию косыиче 
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СI-шrо Rорабля в задаШIО [ положении С точностью,
достаточной ДJIЯ аСТРОНО}lИчеСIШХ наблюдений.

Наряду с эти rисравнительно простыми средствами

ориентпровапия lJ павиrаЦlJИ На КОСl.\шческих кораблях
примепяются и более сложные автоматическпе устрой 
('.тва. Ввиду ваiRНОСТИ обеспечения точпой надаиной

орпентации кораБJIЯ в соответствии с проrраl\IМОЙ поле 

'1'13 ЭТII системы не стольно дуб;lИРУЮТ, сколько Дополня 

ют друr друrа. I-{ ЧIlСЛУ таких комплеКСIlLIХ систем

НрШlа,'J;деЖI1Т _ аСТРОlIнерцпаЛЫlая cllcTeMa навиrацпп
КОС Пlческоrокорабдя, включающая в себя rиростаби 
ЛIiзироваНIIУЮ плаТФОР IУ, систему астрокоррекции и

I!НЧИС.тIите.lll>ное устройство, снабженное ОППIчеСIШl\l

Вliзиртr, направленным па заданное свети.'IО. В элект 

ропноii ПЮlЯтп ВЫЧПСЛllтельной машины имеется

lIеСКО l:ЬКО десятков lIавпrаЦ110НIIЫХ звезд.

По п здесь со стороны космонавта необходи;\[ HOHT 

рО.с(ь за деnствпе:\f спстемы. В качестве ОСНОВIIЫХ орп 

ептпров берутся обычно папболее яркие звезды: Спрпус,
}{апопус, Bcra. Но разница в IIX блеске незнаЧlIтельна.

II еС:IП создаваJIИСЬ устройства на аВТО:\fатичесн их

MCiIiILi'I3HemlJX станциях, способные, например, ОТ.аи 

чить блеск Нанопуса от блеска Сприуса II Веrи, то

с течением времени, l-юrда ослабевала чув('.твптельностъ

светопринимающпх элементов, точность TaRoro HaBeд 

ния резко спиша..'1ась. Автомат с ОДlшаКОВЫl\l успеХЮI
!\Ior удерживать станцию ориентированной на любую
яркую звезду. ПОЭТШIУ в новых системах предусматри: 
вается раЗЛlIчать не только блеск, но и' спектральные
хараRтерпстики звезды. Однако ошибки не IIсключепы

II в этом сдучае, так как псе наиболее яркие звезды

(за п:сключеПIIЮI Бетельrейзс, Альдебарана, Антареса,
Папеллы 1-1 Арнтура) принадлежат к числу rолубовато 
бе.lЫХ. Очевидно, в основе паиболее Нftдсжных методов
ОI10знаВЮIИЯ {(опорных» звезд должно лежать их взаим 

пое раСПО.!IО;I\ение на небе. Для этоЙ це.'IИ можно исполь--

зовать не одну, а несколько следящих систем, нан было,
папри;\юр, ос.уществлено на одной из орбитальных
ас.ТРОНО;\ШЧССЮIХ обсерваторий. Можно сочетать оба

метода B-'Iесте, по это потребует rром:оздких систем,

иадежнос.ть кот()рых обратно ПрОIlорциональна их сло 

жности. ПО;НОl\IУ В3iIшое  JC(',TO в КОСМИЧССI\оЙ нави 

rации прJ1.П€\ДПСi1ШТ, бсзус:1О:ЩО, чеЛовеКУ ОПGратору.
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rAaea VI

СРЕДИ rop и КРАТЕРОВ

Луна настоящее и БУДУ1цее

Среди l\шожества НОСl\fичеСIШХ объентов Вселенной
ближайшим 1( Земле является естественный спутник

нашей планеты Лупа.
В последние I'оды ученые проявляют к исследоваНИIО

BToro небесноrо тела особый интерес. И этот интерес не

случаен. Прежде Bcero он определяется тем обстоятель..

стnом, что Лупа сходное с ЗеМ.т:Iей по своей природе
КОС1.шческое тело. Судя по всему, и 3е JЛЯи Лупа Воз 

никли в едином процессе формировапия Солнечной сис 

темы и прошли во ldПоrоМ аналоrичпые стадии развития.

Поэтому, ивучая Луну и сравнивая ее с Землей, мы мо"

жен добыть такие данные о нашей собственной планете,

получить которые было бы весьма затруднительно или

даже в обозримом будущем прантически невозможно,
если бы мы изучали ее обособ.'IеНIIО , в едипствеННО f

экземпляре. Исследование Луны даст возможность

прим:енить для ивучевия Земли (<принцип сравнению),

иrрающий чрезвычайно важную роль вастропомии:
если ){ы хотим познать какоii либокосмический объект,
мы должны исследовать сходные с ним объекты, Haxo 

дящиеся на иных стадиях CBoero развития, и сравнить
их между собой.

Луна не TO..тIЬKO ваl\fанчивыii, но и сраnНIIтельно
весьма удобный объект научпоrо исследования. Это

небесное тело расположено наl\шоrо ближе R 3емле,
чем любое друrО8. Достаточно напоМНПТЬ, что сосед..

ние о Землей планеты Венера и .Марс дюне в 1I0менты

наибольmеrо сближения удалены от нас соответственно

па 39 и 56 миллиопов  .м,между тем Halt сре иее рас-
стояние до Луны равно З8.i 000 Ц,
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Блаrодаря cBoeir близости Луна стала первым He 

бесным телом, HOToporo ДОСnlrли космические аппараты,

в том числе и с человеком на борту. Она также стаЛа

своеобразным полиrоноы длн отработки КОСfl1lIlIeСкой

'l'ехники.
Весьма вероятно, что в будуще 1именно Луна CTa 

нет первым естественным КОС IИЧССЮНIобъектом, HOTO 

рый человек Начнет непосредственно осваивать...

Луна стартовая площадка для межпланетных KO 

раблей. Луна космическая обсерватория. Дуна
IIдеальная лаборатория ДJШ проведеш,ш уникальных

физических, химических, биодоrичеСКIIХ исследова 
пий... Наконец, Луна источник цеююrо сырья и

аа lанчивая база для развития раЗЛIIЧНЫХ отраслеu
космическоrо производства и осущеСТНJJения ряда Tex 

полоrичесних процессов, для которых н оБХОДl1.!\fЫ по 

lIиженная Сl1ла тяжести и НОСl\IичеСЮ1li вакуум.
На эти темы наIlИсано множестно lIауqно фантаСТII 

ческих произведений. Однако наша эпоха это эпоха

реализации МНОПIХ идей, еще ш даннопр('дставлявших 
ся чисто фантастичеСКИl\m. В каRОЙ мере значительные

ус.пехи, ДОСТIIrнутые в последнне rоды n изуч.ении Лу 
11Ы с помощью космических аппаратов раЗJlИЧНЫХ ТИ 

пов, делают реальными перспеl\'fИВЫ ее ОСlюения чело 

веком?
Если учесть возможности современных КОСl\lнчееЮIХ

аппаратов, то любое строитеJIЬСТВО 1-1 вообще любая
длительная активная деЯТСJJЬНОСТЬ JlюдеЙ на Луне,
но крайней мере в обозримом будущем, l\lOrYT быть приз 
наны целесообразныllи,оIIeвидl-lo.. лишь в том случае, еС,:IИ

существенная часть неоБХОДllМЫХ ДJJЯ этоп цели pecyp 
сов будет добываться непосредственно на нашей CCTeCT 

венной спутнице. Иаковы же, если I1СХОДИТЬ из Иl\lеlO 

щихся в нашем распоряжении данных, снрытые pecyp 
сы самой Луны и прилеrаЮЩeI'О пространства?

Анализ образцов лунных пород, доставленных на

3еr.IЛЮ американскими экспедициями и совеТСКИl\Ш

автомаТllчеСКИl\1И станцпями, покаэаJI, что Лупа
силыIо обезвоженное небесное тело.

Между тем rеолоrи утверждают, что если образова 
нне рудных залежей происходило в отс.утствие воды,
'1'0 запасы полезных ископаемых на Луне ДО.JIЖНЫ быть

l}eCbMa бедны ПQ сноему составу и к тому же распода 
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rаться на rлубине не менее десяти Rилометров. Длл
их разработки понадобилпсь бы сверхrлубокие шахты.

Если учесть, что подобных шахт пет еще и на 3{',"ШР,
'1'0 станет ЯСIIО, что в блюн:айшем будущеl\l залеЖ11 ЛУII 

пых полезных I1CROnaC lblx скорее Bcero останутсн

IIЗДОСТУПНЫМИ дЛЯ человека.

В настоящее время речь реально может идти .ТI1ЛJlf,

о тех ресурсах Луны, ноторые сосредоточены в ее по 

верхностных слоях.. Это нода, RИС.rIОрОД, водород П

энерrетичеСRИС ресурсы.
Что Rасается ноды, то реально можно рассчитываТI.

ТОЛЬRО па ту воду. Rоторая может быть выелеюJ,'

наrревани.ем 1I3 ЛУllноrо вещества.

Однако для осуществления IIодобноrо процеС(',(1,

требующеrо создания высоких температур, необходи.\м
энерrия. Она понадобится и для друrlIХ практических
нужд. ОДНИМ из самых перспек'I'ИВНЫХ ее ИСТОЧНИКОВ

на Луне является солнечпое излучение. На каждый

квадратный метр лунной поверхности солнечные лучи

при отвесном падеlПШ приносят энерrию, равную

1400 ватт. Если же учесть полную энерrию, 110ступаю 

щую от Солнца на всю освещенную часть повеРХНОСТlI
Луны, то ОRажется, что она примерно в три тысячи раз

превосходит энерrиlO всех используемых человеком

энерrеТIIчеСRИХ ИСТОЧНИRОВ на 3емле, вместе взн 

тых.

Возникает вопрос: как эту энррrию добыть? Оч(' 

видно. на современном наУЧI'IO техническо ( ypOBH 
наиболее реальный путь применение СОJшеtшых ба

тарей, т. е. прямых преобразователей солнечной энеJ! 
rии в эдектричеСRУЮ. Нан известно, подобные yCTpOli 
ства с успехом работают на различных RОСl\шческих

аппаратах, обеспечивая их основные энерrетичеениu

потребности.
Пранда, коэффициент полезноrо действия COBpeм:elJ 

ных солнечных батарей довольно низок: Bccro ОКОЛО

10 13 o.Это озпаtшет, что ][а наждый Rиловатт полу 

чаемой энерrии приходится около 10 RилоrраММОII
caMoI'o устройства. ины\Iии словами, солнечные батаРl'JI
пона что отличаются rрОМОЗДRОСТЬЮ КОНСТРУRЦИИ н

болъmИ fвесом. Это одна из причин Toro, почему на

3емле пока еще не строятся солнеtIные полупроводнико 
ные злеRтростаНфНI.
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Однаgо для Луны зтот "едоСтатой СО.тJнечпых oaTa 
рей не так существен. На JIYHe сила тяжести в шесть

раз меньше, чем на Земле, и нет ветров, что в принr ипе

позволяет создавать достаточно rрОl\10здкие, во при
3TO}f вполне надежные и устойчивые КОНСТРУRЦИИ.
Е. тому же блаrодаря ОТСУТСТВИЮ аТ fOсферысолнечные
лучи беспрепятственно и без потерь достиrают лунной
поверхности, что создает блаrоприятные УСЛОВИЯ дли

работы солнечных установон.

Наряду с оБЫЧНЬL'Ш солнечнымп батареЯl\1И на Луне
Mory'f быть ПРИl\lенены и устройства, работающие на

припципе термопары. Иан извесmо, принцип этот

(,.остоит в TOI\I, что два Э.ТIеRтрода, изrотовленные из

различных биметаллов, помещают в различные темпе 

ратурные уС.тJовия, в рсзультате чеrо между НИМИ воз 

никнет ра31IOСТЬ потенциалов. На Луне неоБХОДИ IЫЙ
для работы термопар перепад темпсратур создан самоЙ

Прl1рОДОЙ. Если ОДII.н И3 Э.lСRТрОДОП ПО:\lестить на rлу 
бине одноrо I\штра под повсрхностью В слое постоянноi:i

отрицатсльной те!\шературы, n друrой непосредствен 
но на повеРХНОСТII, rде днем те:\шература ПОДНИМё\СТСН

ДО 1 Ю 150rрадусов теШJa, а нuчью опускается ДО
1,)И 170rpaдycoB lН1же IIУЛЯ, ТО  [ешдуними в любое

нрс:\1Я лунных СУТОН будет сущсстновать значительная

ра31lOеть тсмператур, шro.rнrе достатоtшая ДJIЯ Toro,

чтобы обеспечить rенерНрОllапие Э:lектрознерrии.
Есть и еще одна IIдея, rрюш:чащая с фа[[таСТП1\ОЙ...

ДеJIО в том. что lIi\ Луне имеется очень мощный источ 

ник 3JIсрrИlf, но совершеш{() не ясно, иак ero ИСПОJ')ЬЗО 

на'l'Ь. PetIb _1Дст о выпадеIll1Н на лунпую поверхность

ыетеоритноrо вещ ства. П})Иб.!1ПiI\аясь 1\ Лунс, MeTeo 

РI1Пlые 1'eJla ДНIIЖУТСН с БолыlнIlI СКОрОСТЯl\1И И ПОЭТО 

:му обладают оrро:\шы:\( запаСШ.I Э!lерI'ИИ, которая BЫ 

деляется при взрыве в I\IО lеlIТ удара.

Взрывы, возникающие при падении крупных MeTeo 

РПТОll, по своей МОЩНОСТИ сравнимы с термоядерными

взрывами.

Однако никаких КОНСТРУКТИВНЫХ идей, а тем более

инженерных расчетов относите.J1ЫlO Toro, каким обра 
зо:.1 эту энерrиIO использовать, нет. Видимо,ес.тrи и сущест 

вуют какие то пути, то TO.тJЬKO косвенные: снажем,

I\аким тообразом превращать в полезную работу энер 
rию возникающих в теле Луны сейсмичеСRИХ ВОЛН...
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Но и на ЭТОТ счет реальных праИ1'ическпJ.: предложений
пока не существует.

Создание на Луне научной базы или пересадочной

станции для RОС1\lических Rораблей будет неизбежно

связано со знаЧИТ('ЛЬПЫl\1 усилением интеНСИВНОСТlI

полетов по трассе Зем.']Я Луна Земля. В связи
с этим ВОЗНИRает задача обеспечения RосмичеСRИХ HO 

раблей для обратных рейсов топливом, изrотовляемым

непосредственно на Луне за счет лунных р(,сурсов.
Если бы эту прnблему уда.пось решить, отпала бы необ 

ходимость заrружать Rос.АшtIeСRие Rорабли ТОП.'Н1RОМ

дЛЯ возвращенпя на Землю, а это в свою очередь дало
бы значительныЙ выиrрыш полезноrо веса и повысило

эффеИТИnНОСТl> челночных рейсов между Землей и

Jlуной.
Соrласно оценнам специалистов по ракетной технике,

вс.тречающим:ся в зарубежной научноЙ литературе.
если учесть ВОЗl\fОНШОСТЬ применения в будущем для

полетов 1\ Луне ра.кет носителей с MHorORpambIJ\f ис 

ПОЛЬЗ0ваНИе!\J перных СТУПfНUЙ, а также осущеСТВJJf.НИЯ
ч:елночпых рейсов с помощью средств :мн:оrоразовоп
доставии на промежуточные станции. движущиеся по

01\шюземным орбитам. то масса ТОШIИnП, которое мож 

но будет выработать на Луне, превысит массу ДOCTaH 
;тreнноrо для ЭТОЙ цели на Луну необходимоrо оборудо 
нания при [ерноn 20 ,1:Oраз. Такое соотноmение мош 
но считать в достаточной степени рентабельным. А : та

означает. что Пnfl.обные проенты, по всей BepOHTHOCTIJ,
СО временем будут осуществл('ны.

Очень важно отметить, что нсе проекты, О IШТОРЫХ
пдет речь, :по отнюдь не чисто умозритрльные,
а вполне реа:rЫlые разраБОТRИ, в основе ноторых ле 

;-кат результаты исслед(;шания JIУННОЙ среды и точные

расчеты.
Тановы нрнотnрые соображения, СВЯШlНные с ВОЭ 

!. ожностыоосвоения Луны n обозримом будущем. Они
l'ОВОрНТ о '1'01\1, что идея с.озд3.IПIЯ на наПJРМ ecтecTB('HHO 1

спутнине научной бпзы отнюдь lIе может считаТLСЯ

утопией, что в результате развития RОСl\lических ПО.lе 

топ Луна постепенно вовлеRается в сферу практичеСRОЙ
; еятельностиче.повеRа.

А если ЛЮДЯ)I придется жить, работать и передви 
rаться по Луне, то неизбежно возникает проБJ{е lа
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ориентированиЯ на лунноir м:еСТJIОСТИ и ()пределенпя

местоположения.

ОПJJано прежде чем переЙти непосредственно н aTO 

МУ uопросу. ПОЗЮ\RОШ1i\rся КрЯТRО с теин УСЛОRИЯl\1И,

с. IШl'ОрЫ!\П1 встретится челопен Ю1 JЮНРРХПОСТП eCTeCT 

ж нноrос.путнина 3('1\1.1111.

Луна вблизи

Па лунной поверхности МОН.ШО Rыде.тrИТJ. две осн()п 

пые ф()рмы рельефа: материноnый и МОРСНОЙ. Морские
районы ВЫI'ЛЯДЯТ на фотоrрафиях Луны, сделанных с

помощью назе шых телеснопов, темными пяТНаl\fИ.

11 спое Rреl\lЯ считалось, что это ДОВОЛЬНО ровные участ 

IПI, одпано в результате изучения Луны носмическими

срсдствами выясни [Ось, что их поверхность танже

ДОI10,ТIЬПО шероховата.
Наиболее xaP8I- терпой формой ЛУНlIоrо реЛIJефн

нu,nюотся нольценые r()pw нратеры. ПопрреЧНИНII
нскоторых из них достпrают 200 300n."rt. БлаrОllарн
RОС\JичеСНI1М аПllаратаi\1 На Луне обнарушены не ТОЛI) 

но I рупные, но и l\lCЛКlШ НО.1Iьцевые образовании.
В ч:астноетп, оказ3JIOСЬ, ЧТО почти пел .IJУНПnЯ поnерх 
ноеть усеяна множеством меЛIШХ нратеров рштпчныx

раз lCрОВ и фОР I.

Чтобы не ззБЛУДlIтьея из Луне

Сущ 'стuеПlIое ЗllаЧШIае 11JIЯ условиЙ Ор1J(ЧIТlIр()Rа 
ния па JI уне имеет отсутствие у 3Toro небссп()rо ТРЛfl

снольно пибудьзаметноrо маrнптноr() полн.

Еще в Н)59 r., во нреl\IЯ полста второй С()DfТСНОЙ

АМС «.JIуяа 2», были проведены первые l\ШПlПтные

I1з\rерепия. УстапоплеНIIЫЙ па пей маrнитомстр, He 

еl\ЮТРЯ на высокую чувствительность, не обнаружил у
Jfуны JllJнаюfX ПРИЗН8НОВ прпсутствия l\fаrНIПlJоrо по 

ля. Мс-жду T(' f, еС.IJИ бы маrнитное поле бы.IJО даже в

тысячу раз слабее зеi\fноrо, прпбор зареrис.трир()ва.'Т
бы ero.

Маrнитное поле удалос]. обнаРУiRИП., Hor]l,a еще
более чувствительная аПIIаратура для маrнитных Jlзме 

IJений была размещена на борту первоrо искусственноrо
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tПУТНlIна Луны сонетсной автомаТП1Jесноli стauцJtll

«Луна 10».Это позво.'IИЛО не тольно определить верх
нюю rраницу величины маrnитноrо по.'Iя, но и зареrист 

рировать ero изменения на протяжении шести суток.

Оl\азалось, что М8l\си\taльиоrо значения  rarНИ'I1fOепол(>

Jlуны достиrа.'IО J:S тот !\юмент, коrда Луна находилаСt.

.8 ПОЛНО.1УНИИ, т. е. онодО линии, проходящей череа
3ем '1Юи Солнце. Это, по всей веIЮЯТНОСТИ, объясняется

'Аем, что зе mоемаrнитное поде, тан называемая l\rar 

иитосфера, имеет своеобразный «хвост», направденный
в сторону, ПРОТИВОПОЛОЖНУЮСОЛПЦУ, и', видимо, дости 

rаIOЩПЙ орбиты Jlуны.
Таное преДпо.ТIOжение подтверждается измереЛИЯl\ПJ

интенсивности 1I0ТОl\ОВ заряженных частиц в ОНО.'Iолун 

НОМ пространстве. Д лов том, что заряженные частицы
солнечной П:IaЗ [Ыне !\fOrYT проникать Иl\УТРЬ маrни1'О 

сферы 3е}[.Т[и. ПО;ЭТОl\fУ  IOЖНОбыдо ожидать, что, коrда
.11 уна выйдет из маrнитноrо хвоста нашек планеты,

ЭТИ ПОТОIШ уСП.'Iятся. 11 действительно, пОСле Toro нан

.нуна УХОДИТ от линии 3е!\f.iIЯ CO.rrIHte, I1НТflIСИИПОСТh

3Щ)Я;I еrшыХчастИI\ зпаЧJпельно возраста«:'т.
JJОС lеJ{УЮЩIfеиЗ:\JереШfя поназаШf, что в отде.1JЬНЫХ

!\recTaX ,1Iу:ююЙ поверхностп бы:ш обюфун\( 'ны«намю' 
НИЧeIШЫР rШТIlл',). 1Iрнрода :поrо IIВ,'IСJШЯ пона 'ПО

ОС1'аетсн нNI.C11 оЙ. Не ИСКJlючеIlО, что здесь мы CTO 'II\ 

иулись С остатнаl\ПI бы.rrоrо маПlИпrorо поля Дуны,
t;OTopoe ноrдн то,В03 Юil\Ш),бы.'lО достатоrпrо спльпьш.

COr.ТIaCHO cOBpeMCHHbfl\[ предстаUJlеlfИЯИ ПJ18нетныi'[
маl'неТизr.t СВЯ3iНl с  }.'JеI\ТрИЧССRИ!\fИ ЯН:ЮННЯШJ, протР, 
J i1IOЩИМИ И n,ИДШШ IIД}Ю неnеспоr() 'H\ Hl. IIОСRОШ J\У
ССЙС IИЧССКl1е И3 lеj)СIJ('IЯ  ТКл'зыnаlOТ на UO:-IМОi!.\ПОСТЬ

существования шипкоrо ядра у С()Нр(' lсшюii JrУJIЫ,
не ИСЮIlочено, что на V ШllfЙстадии своей исторни OH 1

Mor:la обладать достаточно СИЛЫ(Ыl\[ маrнн'I"НЬШ п()дем.

Однано приб.'1изите.1ЬНО iЗ .1.. миллиарда .'I T lJааац 310

Il(ше расп .:IOСЬв реЗУJrЬТ3те нанпх тоИ3!\IеНШIИЙ в ядре.
С друrой стороны, lIюrarJIичепие отдельных участ 

I\OB лушIOЙ поверхности Mor.r[Q пронсходить и В pe 
ЗУ.1Jьтате ударных процсссов при IШДfНlIИ нрупных
носмичесннх Te.'I.

Что же касается общеrо маrнитпоrо поля J[YHbl,
то соrласио современным данным оно в соmи тысяч,
8 ТО И В МИ.Т[лиопы раз С.1Iабее зеМRоrо.
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u свлзи С этим особое значенпе для ориеНТИрОRа 
IfIIH па JlYHe прпuбретают набдюдения звездноrо н(\ба.

О перспективах астроно шчеС}шхисследованиii на JI y 

не написано немало. JI унные обсерватории... l иrаНТСIШС
TC.IJeCKOnbI, оспзщенные зерка..ta IИ поперечнином н

десятки метров, зеркала, I\ОТОрЫМ не rрозит ИСКрНt1 
,Тlшше ПОД действием слабоrо ПО.1Я лунноrо тяrотенпл...

I олоссальныеуве.rшчения, не оrраниqенпые атмосфер 
I(Ы!\lИ ПОl\lеха 1И... Идеа.т]ъные фотоrрафuи далекпх HOC 

МIfчесних объентов на идеально прозрачном ЛУННОМ

11 ебе.

И нан резу.тlьтат ноные удивитеЛЫlые отнрытин

н сокровенных r.'lубинах I\осмоса. Об этом мечта.'IИ не

только писатели фантасты, но 11 вполпэ серьезные
ученые.
..

I\азалось, ПОJlное отсутствие аТ!\IOСферыl _ дейст.вп 
тельно создает па естественном спутнике Земли идеалъ 
lТыe условия для аСТрОНО IИ'ческlJ.Х наб.Jlюдений кан во

время ..IJУННОЙ ночи, так и в условиях ЛУllll0rо дня.

Ведь на Земле именно наличие rазовой обо:юЧRИ CTa 

ви:т предел 1'еJlеСКОIIическим увеличениям. HeOДHO 

pOДIIOCTЬ атмосферы, неизбежные перемещения теплых

и холодных воздушных l\t8CC, заПЫ.11енность и заl'рЯЗ 

lIeHHOCTb воздуха отрицательно сказываются на Ka 

честве изображений космических объектов, получас 
l\IЫХ D наземных обсерваториях. Ожидалось, что aCTpo 
IJомические наблюдения на будущих лунных обсервз 
ториях окажутся свободными от этих недостатков.

Действительность оказалась неСКОЛЬНб иной. Так.
nыяснилось, что в условиях лунноrо' дня, несмотря на

отсутствие ат юсферной оболочки звезды недоступпы
JIаблюдеНI1Ю неВООРУЖ(\I{I[ЫМ r,пазом.

По отзыва).[ амерИRаJlСЮJХ КОС lOнавтов, условия

наблюдения неба на дневной С10ропе Луны примерllO
такие же, как в ясную НОЧЬ на Земле для человена,

находящеrося на Ярl\О освещсшlOМ ПрОiБекторами поле

стадиона.
r.ТIаза на JIyuc наСТО. iЫЮ ос..I1еплены ярким светом

Солнца l что звезд практически не видно. f\.lешает и свет,

отраженный лушlOЙ поверхностью. I'лаз не в состоянии

адаптировать('.н, ПРПСJJособиТl.ся н рсзкой смене CBeTO 

ных Бшпvастов. Чтобы защититься от ярких солнечных

Jlучей, приходится !iОЛЬЗ0ваться Ш10ТНЫМ светофи.льт 
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РОМ. А сивозь ТШ'ЮЙ светофильтр НII ОДПОll звезды упп 
деть нсл!J3Я .

Однано с помощью тслескопов и друrих специаль 

ных приборов, защищснных от nocTopoHHero света,

нuезды на Луне можно наблюдать и в дневное время,

иан, впрочем, и На 3еМ,,'1е.

Для более детальноrо изучения условий лунных

астрономичеСRИХ наблюд('ний были проведеВIil Сllециаль 
HЫ исследования на советскоЙ автоматичеСRОЙ перед 
вижной ЛУНllОЙ лаборатории «Луноход 2».

l.: этой целью он был оборудован специаЛЬНЫ:'!I

прибором астрономическим фотометром, раврабо 
танным и изrотонлеННЬП\I на Крымской обсерваТОРИIJ
АН СССР и предназначенным для измерения яркости
неба в видимых и ультрафиолетовых лучах.

Прибор был установлен на «Луноходе» таRИl\l обра 
30М, что ero оптическая ось всеrда была направлена [)

зенит ЛУlIlIоrо неба. Были также приняты :меры, пр(' 

ПRтr.твующие попаданию в фuтометр света, рассеянноru

выступающими дсталями «J] уноходю). Включение п-

выключение прибора осуществля,,'1UСЬ с :U:vмощью pa 

ДПОRоманд, подаваемых с Земли. Результаты И3l\шрениЙ

передавались в Цснтр управления с помощью теле 

ы:етрии.

3а время llачиная с момента посадки «Лунохода 2)},
Т. е. с 16 январн по 20 марта 1973 r. было проведено
12 сеансов СВЯ2il с фОТОl\ШТрОМ: 9 из них в уСловиях
.1 YHHoro дня, 2 ВО врсмя лунной ночи И 1 в сумерКlI,

:вскоре после Toro как диСR СОJ1Нца СRрЫJIСЯ за ДYННЫ I

rоризонтом.
В итоrе провсденных из!'\reрений бьши получены

несколько неожиданные результаты. Оказалась, что

свечение как ДНСlН-IOl'О, таи и ночноrо неба на Луне
11 в видимых I И В особенности в ультрафиолетовых
лучах заметно выше ожидавmсrося.

Изучение характеРИСТИR этоrо свсчения в зависи 

l\1ОСТИ от высоты Соднца на лунном небе ПОRазало,
что оно может быть вызвано рассеянными в ОRОЛО 

ЛУННОМ проr.транстве частицаi\Ш лунной пыли.

В Связи с ЭТIIМ ученые ВЫСRазали преДПоложение,

что вокрут Луны существует разреженный рой пылевых

частиц, образованный в результате бомбардиро:вки

лунной поверхности метеО'ритаl\fИ.
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Подобные частпцы рассеиnают не только солнечный
сп т,но и с.вет Земли. Дело в том, что наша планета

на лунном небе это светило, примерно в 40 раз бо 
Л<'С яркое, чем полная Луна в небе Зсмли.

J3 свете этих исследований воз!\южность эффектив 
IlЫХ телескопических наблюдений на Луне становится

.проблематичной.
Однако для навиrационных целей УСЛОВИЯ наt)J[юде 

ния зве дноrонеба на ночной стороне Луны являются

вполне ПР leмлемым:и.

На днеВ,IОЙ же стороне поиек и наблюдение нужных
звезд MorYT осуществляться с помощью астрономи 
ческиХ инструментов, что, несомн('нно, осложнит и

навиrационные измерения.

Итак, астрономические методы ориентирования, очс 

RИДНО, будут основными для будущих покорителеЙ
нашеrо eCTecTBeHHoro СПУТНИRа. l\онечно, со временем

па Луне, как и па Земле, появятся радионаRиrацион 

ные сиСтемы с прим:енепием радиомаяков и искус 
ственных спутников Луны. Но до этоrо лунная aeTpo 

навиrация будет иrрать важную роль. Существенное
значение имеют аСТрОIJомические наблюдения и ДЛЯ

управлепия с 3е:r.mи передвижны:ми автоматическими

ЛУННЫМИ лабораториями типа «Jlуноходов».
Преяще Bcero необходимо заметить, что взаимное

расположение и форма созвездпй для наблюдателя,
находящеrося на поверхности Луны, ничем не отли 

чается от их расположения для земп()rо наблюдателя
пли наблюдателя, l\ОТОрЫЙ находится на борту орби 
тальных станций и ПЮIотируемых носм:ических KO 

rаблеЙ. Даже удаление от Земли на 384 тыс. к,.п" ничеrо

не меняет в ВИДИМОМ расположении небесных светил.

; 84 тыс. к,.п" это Bcero naBcero полторы светевые

сенунды, ничто в сравнении со евеТОВЫl\[И rодами.,

отделяющими нас даже от ближайших звезд.
Отвесная линия на Луне определяется 'l'аКИ!\I' же

способом, нан и на 3емле, т. е. по направлению нити

оТВеса. Тан же ЮlJ\ и на 3el\l.тre, можно найти точну

зснита, построить rОРИЗОlIта,Т[ьпуJO плосность и полу 

чить линию математичссноrо roplI30HTa.

Луна вращается BOKpyr собственной оси, совершая
полный оборот по отнощению н Солнцу за 29,53 земных

суток, а по отношению н неПОДRИЖНЫl\1 ЗВС ДЗl\'[ за
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27.32 земных суток. Если прОДолжить папраВЛеНJIС
ос.и вращения Луны до пересечения с небесной сферой
мы определим положение ceBepHoro полюса мира лун 
IJOii небесной сферы.

Эта ТОЧl\а находитСя в созве:щип ДрЗl\ОН3 вБЛИЗI1

3RfЗДЫ ((О!\lеrю> (ы) этоrо сuзвездия. IОЖIIЫU полюс мирз

лунной небесной сферы расположен в области созвез 

дия Золотой Рыбы.

Соединив точки полюсов с центром лунной небесноii
сферы, получи!\( ось миr а r л Я Луны и ПОСТ}ЮИl\I по

аналоrии с 8емной небrсноп сферой плоскость He 

бесноrо ЭRватора и небесный экватор.

РаССl\lОТрИl\f :картину ВИДИl\юrо ДВlIжения Земли ДЛЯ

наблюдателя, расположенноrо в центре обращенноii
:к Земле стороны Луны. Мы обнаружим, что вслед 

СТ8ие ДВИЖРНИЯ ЛУН1. 1 BORI)yr нашей планеты 3емлл:
пп лунной небесной сфере описывает окружность,
IIfреходя из одноrо созвеЗДIIЯ в друrое. Пос:коль:ку
IJJIOCROCTb ОI)биты Луны состаnляет с ПЛОСI\ОСТЬЮ op 

биты Земли сравнительно небодьшой уrол, это будут
те же зодиакальные созвездия, из фоне :которых пере 
 Iещается Солнце для зеr.mоrо наблюдателя. Правда,
зритеЛЬRО для пашеrо наблюдателя на Луне :картина
переl\1ещения  l\Шllна фоне звезд выrлядит сво образно.
ДИСR Земля все ВI)емя остается в зените, над rоловой

наблюдате '1Я, а небесная сфера медленно вращается.
Если в ЗRваториальной Cllc.Tel\Ie I\оординат на земноii

небесной сфере "ООРДlfнаты светпл с течение1\( Bpe leH1I
()стаются иеязмеННЫ:\JJI, то в ЛУНRо :ншаТОРlIальпоi1
системе дрло обстоит нес:коль:ко Иначе.

Вследствие I)азличных RолеGанпй, ИJШ, иа:к их иа 

зывают, неравенств в движении Луны, Эl\ваторяальныс

. оординатысветил 118  1УННОЙнебесной сфере довольно

быстро ИЗ fеняютсясо временем.

ПОСКОЛЬRУ линия лунноrо ЭRватора па:клонена к ли 

IШИ 3RЛИПТНКИ Bcero на 1032', МОЖНО с достаточно боль 
lТIОЙ степенью точности заменить ЛУННО ЭRваТОI)иаль 

ные Rоординаты З:КЛИПтичеСКIIМJI. Эта еисте I8удобнее
H>.\I, что шпроты светил в ней пра:ктичеСRИ не зависят

от вреАlени, а долrоты ежеrодно увеличиваются на

нполне определенную и сравнительно небольшую Be 

,'ШЧИRУ, равную 50" ,256, связанную с ежеrОДНЫ)l

('\Iрщением по ЭКЛИПТIIке ТОЧJall1есеннеrо равнодрнствия.
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В ЭТОМ случае приближенно можно считать, что

северный полюс мира для Дуны совпадает с северным
rrОЛЮСОАf ЭIШИПТИИИ, ноординаты иотороrо в земной

;}Rваторпальной системе равны (е::=: 23027'):
аР

=== 18Ь ' 6Р === 900 е ( 1 )(щ 'ан '

На дневной стороне JIуны можно приближенно
ориентироваться по Солнцу и Земле.

Блаrодаря осевому вращению Луны происходит
суточное перемещение Солнца по лунной небесной
сфере. Для наблюдате..'lЯ, расположенвоl'О в центре

обращенной R Земле стороны Jlуны, Солнце взойдет
в восточной стороне и спустя 7,4 земных суток прой 
дет вблизи точки зенита. Еще через 7,4 земных СУТОН

после нульминации Солнце зайдет на западе.

3нание этих особенностей суточноrо движения Солн 

на по лунной небесной сфере ПОl\Iожет наблюдателю
приб..'lюиенно определить по ПО.1Jожению Солнца на

JIYHHOM небе напраиления на стороны rОРИЗОlfта.
1.1то изсается ориентирования по наблюдению Земли,

то здесь нужно иметь в виду следующее. Нан известно,
JI уна всеrда обращена и Земле одной и той же ,стороноЙ .

Происходит зто блаrодаря тому, что Луна совершает
полный оборот воируr своей осп за то же время, :в Te 

чение иотороrо она обходит вокру!' Земли. Совпадение

периодов обращения и собствснноrо вращения, ВИДR 

!lfO, не ЯВ:lяется простой случайностью. Немаловажную
роль сыrрали земные приливы в веществе Луны, TOp 
l\IOзивmие ее суточное вращение. Но  еслис Земли l\IЫ

всеrда видим одну н ту же ПО,,'lовину Дуны. ТО зто

означает, что для наблюдателя, иоторыи находится

н центре обращенной и Земле стороны JlYHbl, Земля

nсеrда До.'Iжна находиться в точ.ке зенита.

В действительности наблюдаются I\олебательные дви 
,иения Земли относительно этой точии :IУННОЙ небес 
ной сферы. Причиной таl\ИХ НО..'lебаний служат Т31\

называемые .п..и6рации «по"нчиванпя» Луны, R pe 

зультате ноторых земной наблюдатель Иl\lеет возмож 

1I0СЧЪ видеть не половину ЛУЮlOrо шара. а несиольио

ббльшую часть поверхности Jlуны. Jlибрация бывает

двух видов оптическая и физичесfiЛЯ.
Причина оптической Лllбрации неравномериое дви 

жение JI}THbl по эллuптuчесиоп орбите BORpyr ЗеМJIИ.
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Соrлв-сно второму   HOHYНепл{\ра в .области периrел
JfYHa движется быстрое, в области апоrоя 1\юдленнсе.
Собственное /1\0 враЩОНl-iе JIуиы BOHpyr оси сонершаотсп
с ПОСТОЯIIНОЙ уrлоной СJ<ОРОСТЬЮ. Блаrодаря этому
в районе перИl'ея уr 10ваяскорость орбитаДЬНОI'О ДВI1 
жения Луны НОСRОЛЬJ<О больше, '-ЮМ уrJI0вая сиорость

ОСeIюrо вращония, а в районе аПОI'ея несиольио

.меньще 00. Поэтому 'l"ольио В точ-нах апоrея и периrея

донтр видимой стороны Луны совпадает с центром

лунноrо дисиа. Для зе.мноrо наб.т.юдателя на участие

между периrеем и anoroeM он смостится и востоиу,

а на участие l\Iежду anoreel\f и периrееl\f и западу.

Вследствие ЭТОI'О земному наблюдатолю в первом слу 
чае приотироется неиоторая часть обратной стороны
Луны, расположонная з;:) западпы/И ираом ЛУНRоrо
диска, а во втором за восточным. Это явление по 

лучило название оптических ли6раций по долеоте.

Сущоствует ещо и оптическая ли6рация по широте,
связанная с T01\I, ЧТО ось вращония ЛУНЫ не перпен 

дикулярна 1\ плосиости ее орбиты, а эта плоскость

в свою очередь несиолько наилонена и ПЛОСИОСТII

эилиптики. Блаrодаря этому зеМRОМУ наблюдателю

ПРИОТl\рывается то обл;:)сть, расположенная за ceBep 
llЫМ I\раом лунноrо дисиа, то за ЮЖНЫl\f. Оптичо 

сиая либрацип по широте исчозает в те 1\I0МОНТЫ, иоrда

Луна находится на линии УЗЛОR, Т. е. :в плосиости

эилиптиии.

Кроме Toro, Иl\юет место още и таи называемая

суточпая оптическая ли6рацuя, которая носит чисто

параллактичеСI\ИЙ хараитер. Этот вид либрации по 

рождает пореl\ЮЩОНИО зеl\lноrо наблюдателя в простран 
стве, вызванное суточны.м вращением 3емли. Но эта

либрвция восьыв незначительна.

Существует и физичесиая либрация, т. е. реальные
по-начивания J1 уны, сnязанные с xapaI\Tepo ' rрввп 
1'аЦИОlIпоrо взаим:одействия l\ЮШДУ 301\tлей и Луной,
иотор;:)я IЮ НВЛЯОТСl1 идеаJJЬНЫl\f шарОl\f с равномерным

распределениеl\f масс.

Итаи, наблюдатель, расположенный в центре CTO 

роны Луны, обращенной и 3емле, увидит Землю (если
отвлечься от либрации) вблизи точии зенита. При
смещении наблюдателя по ЛУПIIоii поворхности Земля
буде1' С1\юща'JЪСН в ПрОТИНОПОJlOЖНОl\l направлении на

1 I)



такое же КО,!Ш:ЧОСТJЮ rрадусов, па каиое поре.l\lестился

иаблюда'fеJlЬ относительно начала I\оординат. Сле 

довательно, набдюдатель по положению 3еl\ШИ на небе

всеrда может опроделить напраВJlение и центру BH 

димой стороны Луны, а измеряя зенитное расстояние
Веl\ШИ, узнать на иаиом уrловом расстоянии он от

ЭТОЙ точки находится.

3афиисируем теперь ноиоторое ПOJIOжонне Луны
на оиолоземной орбите и заl\lеТИ1\l, на фоне иаl\оrо

СОЗIЮ3ДИЯ н ЭТО время находится 301\lJlЯ. Дождемся
далее момента, иоrда Луна, совершив полный оборот
воируr 3емли, вновь придот в избранную наl\iи точиу.

При ЭТО f30М:ЛЛ опишет полную ОRРУЖНОС'fЬ на лун 

ной небесной сфере :и о:кажется в том же созвездии

(изменится лишь ее фаза).
Для определения местоположения точии на поверх 

J-IOСТИ самой Луны применяются различные системы

1\оординат. Мы воспользуемся таи называеl\lОЙ солено 

rрафичесиой системой, аналоrичной систеl\Ie зомных

rеоrрафических иоординат. Нулевым обычно считается

меридиан, проходящий чероз центр лунноrо дисиа
в момент, :коrда оптичесиая либрация по долrоте paB 
на нулю.

Нак и на 3е.I\Iле, селеноrрафичесиая широта отсчи 

тывается от линии эиватора вдоль дуrи соответствую 

щеrо меридиана. Селеноrрафичесиая долrота ИЗl\lе 

ряется дуrой лунноrо зкватора от нулевоrо меридиа 
на в направлении перемещения по лунной поверхности
линии тер.мunаmора, т. е. rраницы дня и ночи. Если

смотреть со стороны ceBepHoro полюса Луны, то дви 

жение линии терминатора будет происходить по ча 

совой стрелке и долrота отсчитывается в направлении
по часовой стрелие.

Теперь мы располаrаем необходимыми даННЫl\Ш для

Toro, чтобы путе1\l наблюдения небесных светил опре 
делять на поверхности Луны селеноrрафические ио 

ординаты: долrоту <Ре и широту lc.
Надо, однако, наПОl\ШИТЬ, что, решая аналоrичную

задачу Для земноrо наблюдателя, мы пользовались HC 

ИОТОРЫМИ даННЫl\Ш, имеющимися в АстрономичеСI\ИХ
ежеrодниках. Лунных астрономических ежеrоднииоn
пока нет и ПОЭТОМУ нам придется пользоваться ЗОМПЬJ.:\J

сшеrодвииом, переводя при ЭТ01\l ПО ужо llj3BeCTHbll\l ШНl
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ФОРМУЛ8М ::ШВ8ториа:lьные Rоординаты 3JЮ3Д а. n б

в ЭR.1JиптичеСRие 'А и  ,rде '. ДОЛl'ота енеТЮIa, а

ero широта.
ЭR.1JИПТИЧССRие же J\оординаты мы в первом пpJl 

ближепии буле1\l отождееТВJlЯТЬ с .rIУНlЮ ЭRваториаЛI) 

НЫ[\.IИ, тан нан ПЛОСRОСТЬ llебес.НОI'О экватора на JJ YHHOii
небесной сфере образует с плоскОСтью ЗRJIИПТИRИ дo 

статочно l\1а.т:rый yro.rI 1 С32'. При ЭТО1\l ЗЮIИПТИЧССЮ1П

широта светила будет праКТlJчеСl\lJ равиа Ю'О СRЛО 

нению в лунно энва'rор:иа.,rJЬНОЙ Cl'l.CTe:\le ноординат.

Определени широты на Луне в принципе не OT 

личается от подобной же онерации на 3е!\1де. Преждс
r.cero необходимо опрсде.rII'I.ТЬ на лунноЙ небеСНОll

сфере me-СТОПОЛОЖОНlfе CCBcpHoro полюса мира. ЭТО

l\[ОЖНО, например, сподать, соединив воображае1\юii
JlиниеЙ звезды б и 113 созвсздин Дранона и поделив

се попш]а l.

Широта места может быть подучена nYTet\J опрс 
делсния зенитных расстояний зnезд в M01\leHT BepxHen'
ИЛИ НIlJнней Rу.1JЫll1нации, по слсдующим формула:\t:

qJe == d :::!:: Zo ИЛИ СРе == 1800 (d + ZIi)' (2)

rде ZB И ZH зенитные расстояния в верхней 11 нижн(' ii

Rу-uьминации, а d СRлонение в ЛУНlIO ЭRваториаJ1l) 
ной систе1\lе ноордннат, ноторые мы в данном СЛУЧi1U
считае1\1 приближенно раВНЬПI широте в ЭR.'IИПТ11 

чеСRОЙ системе.

ПО ТОl\lУ ДJIЯ }JаСС!\li1тривае1\юrо случая формулы
(2) можно переписать С.:ЮДУЮЩНМ uбраэо.'\J:

qJc == :::!:: Zu или qJe
== 180" ( + ZH)' (3)

Следует, правда, ОВlетить, что вследствие меДJЮJ\ 

Horo суточноrо вращсН(.1Я Луны опредслять МШЮНТЫ

RУЛЫ1Инаций звезд, находясь на поверхности нашеrо

eCTeCTBeHHoro спутника, будет веСьма затруднительно.

Поэтому лучше воспользоваться Rоординатами звсзды,

Rоторая в момент наблюдения находится в ТОЧRе з(' 

пита (ссли такая звсзда есть и НООРДIН13ты со известны).
Тоrда

qJC == d ==  . (4)

Что же Rасается опреДС.1ения ДО.lrоты, т, С. уrло 

Boro раССТОJfНИЯ ОТ нулевоrо меридиана, то, нан и на

1t:3



 e!lтe,она определяется срttnнением AfecTHoro вр меип
}\ пуннте наблюдения и времени на нулевом меридиане.

На Луне, нак и на 3емле, может быть введено co.тr 

) I('ЧII( И звездное время: ОДин оборот BORpyr собствен 
ItОЙ осп Луна ОТIJОСПТ JIЫТО (:олнца 11 относительпп

 ЕЮЗДсов ршаетза разны ПРШJеЩУТНI1 вrЮ lени,а Иl\1еIJ 

110 33 29,53 земных сутон и 27,32 земных суток.

Однано по.т:rьзоваться солнеЧНЫ"1 временем на Лунз
Jюудобно: из за неравномерност й в движении Луны
Солнце переАющается по ЛУННОЙ небесной сфере также

H paBHOl\lepHO.

Лунное звездное время из юряется по движению
ТОЧR'И весенпеrо равноденстnия, небольшую H paBHO 
!llерность HOToporo можно прантичесни не принимать
1'0 внимание или осреднить. Тоrда промежуток Bpe 
мени м ждудвумя последовательными нульминациями

средн й ТОЧНИ в сеНJюrо равнол;енсТJШЯ мы и будем
считать лунными 3ПС3ДIlЫ Ш сутнами. 1\aH уже было

ОТl\IечщJO выше, лунные звездные сутки равны 27,32
средних солнечных сутон.

3н здноевремя на нулевом Ашридиане Луны бу 
дем называть всеЛУ1i1iЫм,. Самый простой способ опре 
.п л нияпселунноrо времени ero хранение с по 

мощью точных часов, хотя в ПРИНJ ипе существуют
н аСТрОНО lИч сниеспособы определения вселунноrо

l:ремени, но .мыI здесь не буд мна нпх оСтанавливаться.

,Л,/естное ЛУ1i1iое время MOi-Т, T быть определено по

наблюдению НУЛЫ,lинаций звезд:

s Л,

r:f8 S местное вре:\(я, а л ЭRлиптичесная до.тсrота

нульминирующ й звезды.

В Пflинципе широту на Луне АlOilШО определять и

IЮ наблюдению ОНОЛОПОЛЮСНЫХ звезд. Но для этоr,)

'I'р бу тсядовольно длитеЛЫlOе вр  (я,таи нан придет 
с н измерить зенитные расстоянии одной и ТОЙ ifШ  ш зды
В в рхпейи lIижней нульминацилх, н()торт>Ю на Луне
р:lздел ныинт рва.тIOМ оно.nо двух педель. ВероЯiНО.
 TOTспособ пайд тпрантичеСRое ПРИМ Jlение толыю

тurда, ноrда люди начнут создавать на JlYH долrовре 
меНные сооружения. ПIирота определится ПО формуле

qJC == 900 1(2(Zll + Zи), (5)
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р,

rдр Z" " Z" зrпетные расстояния звезды IJ tJерХней
и нижнеЙ кульминациях. (Следует иметь ввиду, что

формула (5) НРприменима в

том случае, если верхняя
кульминация происходит
мсжду ПОЛЮСоМ мира и З 
нитом. )

Но самым универсалъ 
ным способом определения
мсстоположсния наблюдате--
ля на поверхности Луны
нвляется метод вычисления

н; ссленоrрафичеСRИХ J{ООРДИ 
IHl1' по наблюдению двух CBe 

ТИЛ, да ющий возможность BЫ 

ЧИСЛИТI> одноврсмснно И IПИ 

роту QЪ и AO.1IfOTY lc.
ВыБСрШI па лунной He 

бесноЙ сфере (рис. 38), центр
J<оторой совпадает с центром
Луны, звезду 81 с извест 

ными лупно  шнаториаЛЬНЫl\fИиоордипатами a.l и d1

(nычислеН[-JЫ 1И IЮ И3ВССТНЬЛ\1 ЭRЛИПТИЧССКИJ\f КООрДИ 
натам 'Л И звсзды 81)'

ПОСТРОlП1 сферичесиий треуrОЛЬНИI\ PeZc 81' Тоrда
по форму а сф риqсrRОЙтриrонометрии

"
[, с

!l!J
0

.iz

Рис. 38. Метод опрrде.:Н'НJJЯ
{'рлепоrрафпчеСRIJХ " ()()PДII 
нат по наБПЮ;J;еНIIЮ ДDУХ

светил.

sin T 1== sin ЧJ.; sin d1 +

+ co [Ре cos d1 cos(lc !1 а1), (а)

rдр l l высота звезды 8] над лунпы . rОРИЯОНТО)f,
я !1 уrловос расстояние между восходящим экна 

ториалъным узлом и луню...I\-. нулевым меридианом.

Построив анз.лоrичный треуrольник для неКО1'ОрОЙ
друrой звсзды 82, IIОJ1уqИ '1

sin lz,t === Si11 СРе sin d2 + co СРс cos а2 co (le !1 (2).

ПОЛУ ЙС1\'1 для уравнения с д:вумя неизпеСТНЫJ\lИ.

Пх решени(' ДНСТ нам иеномые величины.

Разvмеетс-н,  .пОТмето;, Сllязан с довольно rромозд 
IШl\Пf ВЫЧИСJIeНИЯМИ.
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rлава VII

ПЛАНЕТНАЯ СЕМЬЯ сОЛНЦА

ПОМИМО Луны, определеппый интерес с ТОЧRИ Bpe 
ния ВUЗМОi}ШОСтей 11 способов ориентирования пред 
стаШIЯЮТ собой и ближайшие R Земле планеты Солнеч 

пой систе;\IЫ Венрра, Марс и .l\'lерRУрий.
Разумеется, осуществленир полетов пилоrируемых

космических кораблей R этим небесным телам будет
сопряжено с преодолением nесьма серьезных техниче---

СRИХ 'J'рудностей и lIora чеJlОlJеRа С'J'упит на их поверх 
ность не таи уж скоро. Но IЮС lИчеСRие трассы R этим

планетам уже проложеJIЫ, а на поверхности Венеры
и Марса RосмичеСRие аппараты уа-\е совершили мяrкие

посаДRИ. Видимо, не за rорами и посылка на ближайшие

планеты переДВИllтых лабораториЙ типа совеТСRИХ

«пуноходоВ».
В свете этих сообраш.ений нратное ЗШIR'О1\lСТВО с oc 

НОВНЫl\lИ особенностями астрономических наблюдений
и астрономичеСl\оrо ориентирования па поверхности

l\1('РRУРИЯ, Веllеры и Марса имеет пе только чисто Teo 

r.етичеСRИЙ, по и ИЗlJестныii прантичссниЙ смысл. Но

пr еждечем переЙти 1< lJопроса 1опредеJlения направле 
пий и местоположения набшодзтедя на планетах, по 

:знаRОМИМСЯ IJl\рап\е с неНОТОРЫ IИобщими хараRтери 
СПIЮНfИ ;эТих небесных тел и УСJlOВИЯМИ их наб.ч:lOдения
на земной небесной сфере.

ПpeJ-Jще Bcero необходи)ю подчерl\l1УТЬ, что в обла 
сти иаучения ПJlанет за последние fОДЫ ДОСТИfllУТ зпа 

чительный nporpL'Cc блаrодаря ПрП IСllению Iюсмиче 

Сt\ПХ аппараТОR и средств I\осм:ичесной радио.rIUЮН\ИИ.
R частпости. получена ценнейшая повая ИПФОI)маllИЯ
о физичесних ус.аовиях на ПОlJерхности планет земноЙ
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tруппы, харзнтере их J)(Iльефа, n CTpoeHlIJI и Составо

ят юсферВенеры и Марса и 1'. п.

В связи с появлением НОВЫХ возможностей исСл(' 

дorшниЙ. интерес н ИЗУЧРflИЮ планет Солнечной Сист(' 

\11.1  ШНЧитр,,'1ЫIOнозрос. Оп объясняется Не толыю eCTf' 

CТlH'H Ш.I :.1 стреl\шением. расширить наши представлеНIШ
о природе ЭТИХ небесных тел, но и настояre.Т{ЬНОЙ no 

требнuстью НаН можно лучше И3УЧIIТЬ вашу собствеп 
ную ПJlанету. Сраинение Земли со СХОДНЫl>lИ по проис 

хождению, развитию и физичесному состоянию телами

СолнечнuЙ систеJ\IЫ одно из неоБХОДИl\,[ЫХ УСЛО1Н-lii
этuй а:ЩitЧИ, приобретающей в наще нреми все большее
11 рннтичесиое значение.

В СО.:lНечной систеl\lе девять больших плаиет

l\lернуриЙ, Венера. Земля, Марс. Юпитер, Сатурн,
у ран, Н{'птун, Плутон (в порядне их удаления от СОЛIJ 

ца) и оноло двух тысяч .:АtаЛЫ.r планет, или астероидов,
орбиты КОТОрЫХ рНСПОЛОiJ еныв основном l\1еFJЩУ орби 
та'.ш Мнрса и Юпитера. Мернурий и Венера называют 

сл Itllжпuмu планетами, а все остальные, HrOl\fC 3Ю'IЛИ,  
11 "fJ."Спu.лUL. По размерам планеты делят на Плапсты зем 

ноЙ rруппы (Мернурий, Венера, Земля, Марс) и планf' 

ТI.I rиrа}[ты. Плутон планета неболыпая, но ero не

относят ни н наной rруппе.
Плннеты земной rруппы сравнительно пеlSелини По

размерам, а в ИХ СОСТаВ ВХОДят преимуществрнпо TH 

п. рлые химические элементы. Средняя плотность их

вещеетва 01' 3,8 до 5,5 единиц, rде за единицу ПРИНWI'а
плотность воды. Планеты rиrантысостоят из ВОДОрОЩ\,
rелия и. неноторых друrих rазов, поэтому их средино
плотности значительно ниже от 0.7 до 1,6 едипицн.

ПОС1\ОЛЬНУ разные планеты обращаются BOH]Jyr
Со.лнца с различными уrловыми СI\ОрОСТЯМИ, ИХ взаи'м 

ное расположение непрерывно изменяется, а вместе с

Te\1 меняютСЯ и условия ВИДИМОСТИ планет с Землп.

Плосности планетных орбит близни R ПЛОСНОСТ!I

ЭК.'Iиптини. Поэтому и Своих видимых переr.fещения х

по небесной сфрре они, хотя и ОТНЛОНЯIQТСЯ ОТ ЛИНII!I

3R.1ИПТИНИ Н северу или н юrу, но эти отнлонения Нt' 

врлини И не ВЫВОДЯТ планеты за пределrJ1 созвездий зо 

диана.

Эти особенность Becь (aоблеrчает поисн ПЛанет. Их
не нущно ИСН8ть всюду: ДОСтаточно лишь OCl\lOTpeTh
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область nидимых в Данный !l{O}leHT зодиаR8ЛЬНЫ:Х co 

8вездий. Одни из планет MorYT наблюдаться вечером,
друrие ночью или под утро. Лучше искать не науrад,

а ВОСПОЛЬЗОRаться хотя бы самыми скромными свепе 
ниями из обычноrо OTpbIBHoro калеНДАРЯ: в нем приво 
Дятся данные о видимости планет на каждый месяц
с указанием, Iюrда, в l\aHOM созвездии и в наной части

неба MOi-БНО увидеть ту или иную планету.

Вообще же все необходимые сведения для наблюде 
ния планет, нан и мноrие друrие полезные для aCTpo 
номичесних наблюдений, содержатся в Астрономиче 
сном Календаре.

Астрономический KaJleHAapb, ежеrодпо издэuаемый

rJIaР.НОИ редакцией физино матемаТИ'Iескойлитературы
издатеЛЬСтва <{НаУRЮ>, является ОДНИМ из ОСНОlШЫХ по 

с.обий наждоrо любителя  трономии всех тех, кому

по роду своей деятельносrи необходимо обращаться н

простеЙШИI\1 аСТРОНОМINеrJНИМ расчетам: вычиСлению MO 

ментои восхода и ЗБ.хода Солнца, Луны, определению
видимости Луны, планет, Составлению nporpaMMbl раз 
JIИЧНЫХ аСТРОlюмических наблюдений.

Астрономичесний Календарь был основан в 1895 r.

Ниншrородсним кружном любит лейфизики и aCTpo 
1!ОМ:ИИ. В ero издании участвовали мвоrие выдзющиеся

ученые нашей страны. Помимо необходимых спраDОЧ 
Hыx сведений Календарь содершит таю.ке раздел, яв 

ляющийся своеобразным отчетом о наиболее за tеча 

тельны>' сuбытиях в астрономической науне, о н()вых

отнрытиях 11 ИССледованиях. Просматривая один за

ДРУI'Им. от:r. льные выпусни Астронш{ичесноrо Калеl1 
даря, l\ЮsННО проследить всю ист.орию советской aCTpo 
номии.

3J1ачите.1Jьное место в I\алендаре уделяется юбилеям

МИрОRОЙ и отечественной науки. В нем можно найти

очерни о выдающихся астрономах мира, что делает это

издание весьма ценным пособием для мноrочис..ч:еивых

пропаrандистов астрономии.
Но основное содержание Астрономическоrо КалеJl 

даря справочные сведения, в.нлючающие в себя эфе 
мериды Солнца и Луны на наждый день, данные о види 

мости, движении и I\uнфиrурациях планет, описание

всех происходящих в тенущем rоДУ солнечных и лунных

затмений, ПОНl}ЫТИЯХ звезд и планет Луной, КОНФИI.У 
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рClЦИЯХ четырех СПУТНИI{UВ Юпитера и ДВУХ спутников

CRTYPHa, доступных наблюдению в любительс«ие Te.rтe-

скопы. ПРGдставляет интерGС справочный раздел (J I{o 

 штах,астероидах. nepGl\1eHHblX звездах.
В Астрономич с«ом НаJюндаре даны подробные

объяснения правил перeIюда моментов всемирноrо Bpe 
мени, по «оторому указаны все ОСНOIiНые астрономиче 
ские ЯВJIения, в друrие виды времени, употребляемые

при расчетах: местное среднее солнечное время, ПОЯСное

время, де«ретное время, эфемеридное время, lIIестное

звездное время. П рактичес«и важным является раздел,

объясняющий способы определения времени восхода,
верхней кульминации и захода Солнца и Луны для
любой rеоrрафичес«ой широты.

Представляют интерес обзоры научной и научно 

популярной .ТIитературы, необходимой для всех, «то

имеет отношение « астрономичес«им наблюдениям и

расчетам, ведет пропаrандистс«ую работу в этой об 
ЛастИ.

Наряду с ешеrодными вьшус«ами Астрономичес«о 
ro Календарн важное значение имеет так называемая

«Постоянная часть» Налендаря, рf'rулнрно переизда 
ваемая и содержащая тсоретичес«ие сведения ПО всем

разделам наблюдательной астрономии, а та«же ОПИСа 

вие решений ряда задач, связанных с ПрОRедением reo 

дезических работ и друrими отраслями практичес«ой
астрономии.

Вернемся однако, 1\ вопросу о перемещении планет

на небесной сфере. При Дlшжении планет BOKpyr Солнца
происходит то их взаимное сближение, то удаление.

Полotнение, в «отором нижняя планета оКазывается в

БЛИiн:айшей к Земле точ«е своей орбиты, называется

J-iJUЖН,U,м, соедиН,еН,ие,м" а в наиболее удаленной точке

вер:I:Н,U."f, coeau1-tепuе.Jt. Происхождение этих наэвавий
Связано с тем, что для земноrо наблюдателя нижние

планеты в эти моменты «а« бы «соединены» с Солнцем,
'l'aR «а« находятся в одном с ним направлении. Только
в первом случае планеты расположены «ниже», во BTO 

ром (<выше» Солнца.
В моменты соединений нижние планеты недоступны

для наблюдения. Лишь изредка во время нижних соеди 
нений они о«азываются точно межл;у Землей и Солнцем.
Тоrда астроноь1Ы получают ВО3МОЖНQСТЬ наблюдать И 
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ПрОХОiJщениР H фоне СОЛНСЧпоrо rЩСЩ1 ПРОИСХОДИТ
ЮiК бы миниатюрное запюнv.е Солнца. рНЗУl\lеется, не

lSидимое неВООРУFJ:ШJШЫМ r. lfl30i\l. Jlишь в телескоп

(через UJlOТlJЫЙ снетофильтр для IюrJJOщения яркоrо
солнеqноrо CJJeTa) моа,но Elщеть, как  taленькаяТОЧRа

планеты i\юдлеНlЮ, в теч('ние нескольких чаr.ов, пере 
l\lещается от ОДНОI'О КрRЯ Солнца к друrому. Хотя I1ИЖ 

Ilне соединения МеРRУРИЯ повторяются через Rаждые
116 CYTOR, из занаклона плоскости орбиты МеРRУРИЯ
к плос ости ЭКЛИIIТИRИ прохождение МеРRУРИЯ по

ДИСRУ Солнца случается lЮ СЛИIПRОl\l часто. TaR. при 
хождение Меркурия наб.11юдалось 11 мая 1937 I'.,
11 ноября 1940 r., 14 ноября 1953 ['., 6 мая 1957 r.,

7 ноября 1960 r., 9 мая 1970 r. и последнее 10 ноября
1973 r.. СJIедующие прохтlщеlШЯ М('риурия ожидаютсн
13 ноября 1986 r. и 6 ноября 1993 r. Нстати, BCRope
после этоrо будет наБJJюдатьсл и ещ(' более реДRое яв 

дение: прохо/Идение Венеры ПО диену Солнца. Оно
произойдет 7 июня 2004 r. (послС)щий раз подобное
нвление имело место 6 л;екабря 1882 r.)

ПЛОСRОСТЬ орбиты Венеры наклонена к ПЛОСRОСТИ

ЭIШИПТИRИ на 3024', и потому Ii ПИiI,I1ИХ соединениях,

1l0ВТОРЯЮЩИХСЯ через КЮlщые 581 дня, Венера прохо 
дит ниже или выше Солнца. "У.нидеть прохождение Be 

неры по ДИСRу СОЛlща МОilШО лишь два раза в столетие,

причем npOMe)I.YToR между ними составляет восемь лет.

Впервые TaRoe ПfЮХОilщепие наблюлалось астрономами
Хорроксом и l\рсбтри б.11ИЗ J]ИRРРПУЛЯ 4 деRабря 1639 r.

Следующее ПРОХOllщепие 5 июня 17G1 I' связано с

весьма ва;ЮIЫМ ОТRрытием, осуществленным веЛИRИ f

lJУССКИМ учеНЬВI М. В. ЛОМOlJOСОIiЫ I. I\оrда Венера
вступила на край солнечноrо ДИСRа, BOl\pyr нее IIОЯВИЛ 

ся светящийся оБОДОR. Ломопосов совершенно правиль 
но объяснил это Яliление наЛИчием у Венеры атмосферы.
АналоrичиыЙ эффект наблюдалсл и в момент последнеrо

КОН'J'аита, коrл;н ПJI8нета сходила с СОЛllечноrо диска.

Следующее поеJlе 7 июня 2001 r. IIрОХШlщение BeHe 

ры по диску Солнца произойдет через восемь .ТIeT

5 июня 2012 r. А затем это явление придется ждать
до 10 деRабря 2117 r.!

Наиболее удобными для наблюдения Юlутренних
П.11анет периодзми НRЛЯЮТСЯ периоды так называС IЫХ

элонzацuй (от JIaТИНСRоrо СJюва «лоиrус) длинный),
18 



Rоrда они находятся на наибольшем уrлоnом расстол 
нии от линии «Земля Солнце). "уrол вловrации (BOC 
точной и западной) можно определить, проведя Баса 

тельные из точни, в которой паходитсн Земля, н орби 
там вuутренних п.."Iанет. Величина этоrо уrла может

быть определена по формуле
. Лил
Slna ==

В'
3

rде Rпл и R3 Соответственно расстояния от планеты

до Солнца и от Зе IЛИдо Соднца.

Для Мернурия Yl'OJI элонrации изменяется в пrе 
делах от 180 до 280, а для Beliepbl от 450 до 4НО.

Во время восточных элонrаций планету можно наб 

людать по вечерам, а во нремя западных по утрам.
БлаI'ОПрИЯТJlЫМ для наблюдения нижних планет яв 

ляются те элонrации, при ноторых склонение планеты

имеет большую положительную величину. чем Склоне 

ние Солнца. Для восточных элонrаций это условие

выполняется в период с декабря по маЙ,а для западных 
с aBrycT3 по декабрь. В это вр(>мя Меркурий моа,но наб.,.

JIюдать примерно на протяжении часа, а Венеру в тече 

вне 3 4часов.

Для вррхних планет, в частности, для :Марса, наибо 
лее блаrоприятиыми для наблюдений моментами явля 

ются так наЗldнаемые nротurюстОЯnUJl, Rоrда интере 

сующая наС ПJlанета нахоДИТСЯ на одной прямой линии

с Солнцем 11 Землей в противоположно tщшравлении
]10 отношению к Солнцу. Блаrодаря ЭТому планета

восходит одновременно с заходом Солнца и в течение

всей ночи 'НRХОДИТСЯ над rоризонтом.

Противостояния Марса повторяются приблизит{'ль 
но через каждые два {'ода и приходится на разные MC 

сяцы. В это время Марс имеет отрицательное склонение
и поэтому в средних северных широтах поднимаетен

низко над rоризонтом.
"

Через каждые 15 17лет в период с 5 июля по 5 OK 

тября происходят ве.1ик,ие протuвостОЯ1lUЯ Марса, Hor 

да расстояние до этой планеты сонращается до 56 млн.

1i: t. Тан было, например, в 1877, 1892, 1909, 1924, 1939,
1956, 1971 rr. Именно R эти rоды и были сделаны все

основные открытия на Марсе, пока новые воз}южности

изучения Марса не открыла космическая техника.
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Правда, Jt теперь ПрОТйВОСТОЯНИR Марса не потерЯ.'!lt
eBoero значения: именно в эти периоды создаются наи 

более блаrоприятные условия для полетов К Марс.у.
Чтобы проиллюстрировать, насколыю велика разница
Ii расстояниях меil-ЩУ Землей и Марсом во время различ 
IIIэIX положений этих планет, достаточно СRазать, что

и соединении с СОЛНI\ М(у верхних планет соединеНllе

толыш ОДНО: Rоrда планета находится за Солнцем) рзс 
стояние до Марса увеличивается более чем на

400 МЛН.  .

Для более далеRИХ планет эта разница ощущается
с."18бее: например, Юпитер в противостоянии удален
от Земли на 630 млн. ICM, в соединении на 930 млн. К.Н

Сатурн в противостоянии на 1276 млн. K.i1t, в СО ДИ 

пении на 1576 млп. ICM. Противостояния же еще

r;олее ДалеRИХ планет, Урана и Нептуна, фактичеСЮi
не дают наблюдателю НИRаRИХ иных преимущ ств,
l":poMe Toro, что эти планеты остаются ВИДИМЫМИ в т че 

ВIIе всей ночи.

В ЭRлиптичеСRОЙ системе координат 'моментам со('ди 

пепий соответствует сонпадение долrоты Солнца и додrо 

ТЫ даНIЮЙ планеты. Если же долrоты различаются Шl

'1800, ТО :это означает, что наступило противостояние.
Все эти соображения остаютсн справедливыми (с co 

с)тветствующи ш попраВRаl\1И 118 xapaRTep СУТОЧНОl'о

вращения и HaR:IOH оси вращения R плоскости ЭI<ЛИII 

ТИRИ) И для наблюдателя, располоа еНIIоrона пов рх 
rюстИ друrих планет. При этом нушно таRже учеСТLI,
что Земля явля тсяверхн йП:lанетоЙ 'длн МеРRУРИЯ
11 Венеры и нпашеЙ для Марса.

При HeROTopo 1навыке плав тыH TPYДHOразличать
по их внешнему виду. Еще древние наблюдатели зюн,' 

Т!IЛИ, что эти небесные светила непохожи одно на дpy 
roe. Это обстоятельство нашло свое отражение в Hi1 

311аниях планет. Ул\е в саьшх пданетных именах co 

Д('рщится доволыlO полная хараRтерИСТИRа каil-\Доii
П.'[Щlеты.

Jlюбопытнn, что у планет существовали и друrп 
и\юна. ОТЛИЧ8Iощиеся от совреl\ЮННЫХ. По в конце KOII 

,.,

),ОВ сохранились паиоолее УДачные, лучше Bcero COOT 

 (\тствующие их видимы [ особенностям.

Самая БЛИЗI<ая R Солнцу ШIан та MepRYpni'r.
IJ Древнем РИ IeМ рl\урие называли боrа ToprOB:rн.
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(,ora хитрости. По совместительству он t)ыл также и б() 
rOM воровства. Столь нелестно имя планеТа ПОЛУЧИ;I а

за то, что она СЛОВНО боится ПОlшза'JЬСЯ Шl rлаза ЛЮДЯМ,
почти вс rдапрячась в лучах утренней или вечернеi'[
зари. J{'опернин, в течеRие 30 лет паблюдавший планеТj.I

в условиях TYMaHHofo К.аимата Прибалтики, жаловал 

ся, что ему ни разу не удалось увидеть Меркуриii.
Подвижная, юркая планета кажется неуловимой. ЛЮДИ
тоrда не моrли объяснить, почему так происходит. Te 

перь известно инач и ие мож тбыть. Будучи БЛII 

iI,айшей к Солнцу, планета Меркурий движется быстре 
псех планет и на небесной сф рене удаляется от Солнца
больше, чем на 280. А зто значит, что в условиях длитель 
ных л тнихсумерек Мернурий заметить невооружен 
ным rлаЗОl\f практически Н ВОЗМОifШО.Лишь в южных

районах страны, rде Солнц заходит более «круто»,
есть еще шансы обнаружить Меркурий у CaMoro rори 
зонта. При наибольших удал нияхот Солнца мошно по 

пытатьСя наблюдать планету вечером вскоре после за 

хода Со.lIнца (при Rрайнем УДалении 1\ востоку) либо

утром перед восходом Солнца (при таком fne крайне 1
удалении к западу).

НесколЬJЮ лучше условия ВИДИМОСТИ Мернурин
весной (вечером) и осенью (УТРОМ), KorAa сумерки KOpO 
че. Но если длительное время стоит пасмурная поrода,
то вероятность наблюдения  lеРRУРИЯHal\IHOrO меньпн':

достаточно пропустить два тридня, как планета уйдет
в зону невидимости до следующеrо удобноrо положения.

Друrое дело планета BeH pa. После Солнца и

Луны зто С3:.\-Ю ярно светило з мноrонеба. Не заМ:е 

тить ее невозможно: С.ТIOвно ослепительная красавица.

В пераприковываст к с бевсеобщ еНПИмание. Подоб 
по МернуrllЮ она также появляется на неб лишь в B  

чернее ИЛИ утреJlне nремя, НО вследствие болыпеrо

удаления от Солнца остается видна значительно ДОЛЬШ :

до трех часов ПОСле захода или п р двосходом Солнца.
В маНСИl\fУl\Ю блеска, достиrающе 'l 4,4зв здноЙBe 

:IИЧИНЫ, B HepaO(IelIb :1ффсктпа. На фоне TeMlIofo неба

она искрится ЮlК драrоц('нпыЙ ЮНtf'ПЬ. а Иllоrда паблю 

дается дюь:е дrюч. ПО СВ:ИДС1'(,ЛЬС'1 ну рИl\fСl\оrо писатели

Мё:\рка Торен'ция Варрона, ЭIlРtI, совершавший uутепJp, 
ствИе из Трои R Н rаJlИЮ. IlОСТОЛIlПО IШ;J:еJl  eна дневно'l

Jlебе. В 171G r. ж.итеJll:J JIонТ(она с.о r1.'IИ появление BeHe 
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ры на дневном небе за чуДо. Не менее были удивлены
видом Венеры в по:rдень в 1730 1'. столь ше суеверные
парИЖf\не. В конце ХУН в. Врнера У:\lа:пша славу Ha 

по.аеона, ТОРi1юственно шсствовавшеl'О к llраздни шому
обеду по улицам Парижа: толпы народа все свое вни 

мание уделили нрно сврркающей Венере, позабыв о

прославленно t полководце. Впрочем, уc,т:rущливые

JIьстецы тотчас те утешили ero СШ\lOдюбие, объявив
светило звездоЙ Наполеона.

3а необычную лркость римллне наЗВtlЛИ Венеру
ияенвм боrини любви и красоты. Однако в народе на

протяжении мноrих неков ее наЗывали просто YTpeH 
ней или вечерней зве щоЙ.

l\1apc Из за cBoero оl'ненно оraJ-Iп,енOl'о цвета был

назван именем рим коrобоrа воЙны. В старину Марс
считался не только покровитеJlем воинов и по,тП\оводцев,
но и парикмахеров, МЯСIIИКОВ, :кузнецов, поваров
:Iюдей, имеющих дело с оrпем иди метаЛJIOМ.

IОпитер обращает на себн ВНИ faI'IИе золотистым
" ...

uлеСКО I,а таите нетороплиным, СПОКОИНЫl\I движение l

среди звезд. Эта и ДaJЮ повод римлянам назвать ПЛ;Нlе 

ту именем BepxoBHoro БОI'tl IОIIитера. Он как бы оди 

цетворял боrатство, власть и славу. При взrляде на

эту красивую планету вы почувствуете, что и в самом

деле в IОпитере есть что товеличественное.

Планета Сатурн Сtlмая далекая из всех планет,

видимых невооруженным rлаЗШl. Ею заКtlНЧИВн.лся

Kpyr Знаний о пданетах у древних астрономов. Bcдeд 
ствие своей удаленности от Солнца Сатурн имеет весьма

протяженную орбиту, по которой движется мед.тюнно,

завершая по.тrный оборот BoHpyr Солнца за 29,5 лет.

Это значит, что полный Kpyr пu сознездилм Зодиака
Сатурн проходит приблизительно за 30 лет, оставаясь

(Ш rостяю> у RЮI\Цоrо и:-) них более двух лет.

Хотя яркость Сатурна довольно JЮЛИRа, свет ero

кажется ТУСКЛЫМ 1 XO.тJ.OДHЫM, напоминаЮЩИl\1 блеск

свинца. Планета как бы олицетворяет медленное тече 

ние времени, символизируя вечность и связанные с НOI()

мрачные атрибуты. Вот поче!.\IУ ее назвали именем боr(\

времени, судьбы и смерти.
Более далекие планеты были открыты с ПОМОЩЫQ

телескuпов в последние 200 лет и также названы И!lre 

нами римских боrов в силу возникшей с древности Tpa 

 3Б. А. МаJ\симачеJl, в. н. Комаров  9З



ДIlЦИИ.  Tран, по.'IУЧII8JПИЙ ИМЯ боrа неба. бы.!! открыт
ВИ.ТIЬНМО (!'ершеЛ('l\1 и Cl'O сестрой Наролиной в 1781 r.

Нептуп бы.'! обннруа,ен в 184(1 1'. IН:щеЦКП)1 aCTpиl:lO 
1
,

мом a.1JJ1e ПnС,Тlе '1'01'0 {,ак ero lю.rrОil-;РНlЮ UblЛU прUДВЫ 
числ('но фраНЦУ3СI\И 1)1i:\Тl' I3ТИI\О)1JleBcpbe И анr.'Iича 

НИНО IАдаМСО I. П:Iaнете было присвошю ИМЯ UUl'il

морей.
IloJJOil\elJlll' пuследней ИЗ известных ПJIанет COJIl1e'J 

пои системы, II.IJYToHa, Тi\ЮJШ бы.тlO преДВЫ'lислено 8Me 

рИRаНСRИМ i\строншю tJIOBe.I}.!lOM, но обваРУFl\ИП) llJIY 
тон удалось ,Т(ИШЬ после смерти Ловеала астроному
Томбо. Об ОТКрЫТИИ ЭТОЙ Шli:\JШТЫ было соuбщено в ден ь

рощд('ния 'nовеШ1(\ 1:3 l\'fapTa 1930 r. ФаRтичеСRИ it;:e она

была отнрыта в нннаре 19:.:Ю r. Плутон f\lифичеСI\Ий.
боr подземноrо  lИрil,но В названии плзнеты (зашифро 
вано» имя п сююrо ПеРСИВаЛЯ Лов(:'лла: первые две

БУRВЫ ЯВЛЯЮТСН ИНИЦИалами зТоrо учсноrо.



ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

ВОЗ ЮiJ\НО,коrда ниБУДl)настанут И такие времена.
lюr:l,а человек научится путеше твоватьпо Вселенной
с оrромными скоростями, близкими к СRОрОСТИ CBeTё:l.

Разумеется, при этом возннннут совершенно HUBue

условия ориентированин в носмическом пространстве.
Как ;\[ь( уа\о ОТl\fечали, люuые переl\tещения набдюдате 
ля вызыВают параллантичесние смещения звезд на не---

бесной сфере. И  тисмещения Т(':\1 сильнее, че 1блите
к нам раСПО.1JOFI-\епо то ИДИ иное небесное светило.

Пере1\ющ,еиие ннблюдате.тrя н БJlижайших OKpeCT 
НОСТНХ СОJIJ1ца I1риведет к сравнительно незначитель 

IIЫ [параЛ.1:аКТИ
1IeСКИМ смеще//инм, ноторые МОiIШО об 

lIаРУi1 ИТЬлишь с ПО lOщыоточных изиерений, и KOTO 

рые практически пе И Пl('I1ЯЮТвидимоЙ ка ртины звезд 
I1uro неба. Есди il e носми-ческий Rорабль удаЛIlТСЯ от

Солнца на значитеяьпое расстояние, то параJIлактиче 
ские С IещенинЗВt'зн, в особснности в паправдеПlfИ, пер 
ПСIIДИКУJН[РIЮl[ н ДНИIIШНИЮ (юраб:IН, СТануТ весьма

 яметпыми.

Нан мы уа.е ОТ teчаJIИ,раЗЛИ1lllые звеi:ЩЫ, входящие
В состав ОДllоrо н Toro ще созвездия, находнтсн НЗ раз 
ных расстояниях ОТ наблюдателн. Следовательно, их

параД,1[антические СМ(JЩСJIИН всесда будут не ОДИН81Ю 

выии. А это в свою olIepeДl, при значительных пере!\lР 
щеНI1ЯХ наб."'IюдатеДJI, особеll по в паправлении, пер 

пеПДИКУЛН}JНОМ н lыправлеНI1Ю на данное созвездие,

неизбежно П{Jиведет к весьма существенному измене 

пию ero вида. Изменение ВИJ,а созвездий будет наб 
людатьсн и 8 напранлении ДВЮt\ОНИЯ космическоrо

НО{Jабля, так как видимые расстояния между coceд 
ними звездами будут увеличиваться В Tel\f большей
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('тuпени, чuм эти зврзды расположены о.чиже. В Н3.П 

равлении, ПРОТИВОПОЛОШНОl\l направлению движения

корабля, будет наблюдаться обратная I\артина: болuе
f)лизкие зпuзды будут сближаться быстрuu более даЛUI\ИХ.

С ПРaI\.тическоЙ ТОЧI\И зрения решuвие задачи о поло 

жuнии корабля в пространстве столкнется с определuн 
выми тrудностя ш.преждu Bcuro возникнет (<Л роБЛUl\lН
ОТQfI\Щ-СТlтuнию>. НавиrаЦИОНJ1ЬШ объ кты,«вырванные)
из прилычных фиrур созвездий, не Ti:\I\ TO просто бу 
I\CT узнать.

В Связи с этим, види ю,возникнет необходимость

отождеСТВJIения навиrационных звезд и друrих объеl\ 

тов, :которые MorYT служить пространствuнным:и рuпе 
рами, по их физичес:ким хараl\тuристи:кам. Иными сло 

на!\fИ, ВОЗНИl\нет задача состаВJlения спuциальноrо Ka 

талоrа физичuских признаков навиrационных объuктов,
которые различались бы для разных объu:ктов и с по 

,"ющыo :которых мощно было бы ОТОJJществлять ИХ Быт  

ро И безошибочно.

Вероятно, в число таних объеRТОВ войдут не толыю

звезды, но и ДРУI'ие источники И3JJучения, ПОСКО.1Iъ:ку

блаrодаря наличию межзвездной Срf'пы СВflтовые pu 

перы в прОЦf\ССU движения КОСI\ШЧUСl\оrо корабля бул;ут
переl\рываться. Видимо, R l\аЧUСТВU Н8виrациопных
объектов можно будет использовать пульса ры (их МОЖ 
но отождествлять по частоте импульсов), А такшu ип 

фраl\расныu, рентrшlOВСЮШ и rа l:\{а ИСТОЧIIИКИ.При
ДВИ/1- UНИИ I\ОС fИ:ЧРСl\оrо :корабля в мuжrалаКТИЧUС:КО:\1

пjюстранстне 11 НАчестне I-ишиrациопных объен:тов мож 

J10 будет использовать rа.Т'lактики и квазары.
В за:ключение пuобходимо ОПIСТПТЬ, что при лпиже 

НИJI I\ОСI\IИчuскоrо корабля со СIЮРОСТЯ)IИ, сравнимымп
со СI\ОрОСТЫО снрта, каРТИНА ЗЛ(':lJ{lюrо нрба бущ'т H3 

:\Iенлться и блаrо,l,ПРЯ :)фф('I ТЮI С)lC'I иальной Н'ОРИII
относительности. Все CHCTlI.'IR, расположенные 13 I1a 

правлении двиа.сния корабля, д.ТIЯ нпб.тноД(\те ']я, I\OTO 

рый находится ){а ero борту, будут СТЯI'инатьсл к тоЙ

ТОЧI\U прБUСJ10Й сферы, куда шнrраплuпо дпижuние

:корабля, а расположеПIII.Ie позал;и 1\ противопо:roil\ 
ной точ:ке.

Разумеется, следуuт оrОRОрИТЬСЯ, что для оf)О:1римо 
ro будущurо BCU здесь Сl\азанное имеет лишь чисто Teo 

(Jl'ТИЧССJ{ое значение.

1ОВ



n р п л о ж е n и е 1. rрf'чеСRпfi аЛфО8И1'

Аа альфа 1" йота Рр ро
B бэтв Кх наппа  и сиrма

rV raMMa Ал лямli.п.а Тт тау
11.6 дельта 1'.1J.I. мю (ми) fv l1Пеилон

Ее  ШСИJlОН N (v) ию (ни) Ф(j) фи
Z дзета E неи ХХ хи

11 -1 эта 00 ОМИl\рОИ Ч' , пеи

80ft тэта П.1 пи Q{J) OMera

п р п л о ж е н и е 2. Список ОСНОВНЫХ навиrаЦИОННЫХ звезд

Звезда
ЗБе:щная

ивет СТраннцывеличнна

Сириус (а Большоrо пса)  1,46 Белый 122, 154

Канопус (а Киля)  0,75 Ж л'rЪТП 130, 155
Bera (а Лиры) 0,03 БелыЙ 134, 153

Капелла (а ВОЗНllчеrо) 0,08 ЖеJ1тыii 88, 151
АРI\ТУР (а Волопаса)  0,0.5 ОранжевыЙ 150, 152
РиrеЛl, ( Ориона) 0,13 l'олубоп(\To п(>лыЙ 101, 155

ПРОЩIOН (а l\'lалоrо Пса) 0,37 J'ОJIубонато белыi1 1Ш, 154
Ахернар (а ЭРllдана) О,ОО ЖеJlТЫЙ 130, 154
Альтаир (а Орла) 0.76 lJеJIыi{ 135, 153
Бетелыейзе (а Орпопа) 0,42 Красный 100, 154
Альд<,баран (а Тельца) 0,8Н К расповаТЫLI 105, 154

lIоллунс (f:\ Близнецов) 1,14 1H'eJITblii 70, 155
Спина (а Девы) 0,97 Белыi1 84, 158

Антарее (а СКОplшона) O, H КраСllЫЙ 96, 150
ФОl\fальrаут (а Юj'J поii

Рыбы) 1,16 Белый 1:11, 153

ДеJlеб (а Лебепя) 1,25 БелыЙ 130, 153

Реl'УЛ (а Льва) 1,: 5 БелыЙ 1')") 1 ;; ....,

а Южноrо К ре('та 0,79 rОJlубовато беJlЫ" 127, J5 
РИ1'иль Цептаврус(аЦeH 
тавра) 0,00 Шелтыii RO, 15?
Алпо1' (Е Большой Мед-
ведицы) 1,77 Белый 146, 150
Аль Сухаiiль (л Парусов) 2,21 KpaCHЫJ1 1!15, 162
а ЮЖ80rо Треуrольника 1,91 Краспыii 1 1, lGO
Каус А у('тралис (Е' CTfJe 
льца)  IIR5 БеJJыii 1::i7, 158
Ilикон (а Павлина) 1 ,9 rолуБOlшто БеJlыij 158, 1Ы)
1l0:lЯrпая (а МалоiJ Mea 
веДIIЦЫ) 2,02 Белый 35, по
Альфарет (а АИ;J.rомеды) 2,00 Бf'лыiI 111
rамаль (а Овна) 2,00 К pacRbIii 11:').)....

Пр n л о m е н и е 3. '\арты 38С3ДНОl'О неба (См.lщ.!J.tlДF,У)
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