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есть ли жизнь на других планетах? И мы не пере
стаем восхищаться той совершенной красотой, 
которой обладают многие объекты во Вселенной.

Занятия астрономией следует начать с трех 
простых вещей: нужно понять, что вы хотите на
блюдать, когда имеет смысл этим заниматься и 
как найти интересующий вас объект. Конечно, мы 
с природой играем не на равных, и все запланиро
вать невозможно. Откуда ни возьмись, появится 
комета, и нужно быть готовым к неожиданностям 
разного рода. Потому и бодрствуют на земном 
шаре астрономы, вооруженные телескопами 
и Интернетом, чтобы сразу оповестить мировое 
астрономическое сообщество о новом, необыч
ном космическом явлении. Эта книга поможет вам 
стать полноправным членом этого сообщества.

В первой части книги рассказывается о разных 
типах астрономических объектов, которые вы, воз
можно, захотите наблюдать: о планетах, звездах 
и туманностях. Вы поймете, как астрономы ори
ентируются на небе, заменив его воображаемой 
сферой. Мы подскажем вам, какой телескоп лучше 
купить и как его подготовить к наблюдениям, а так
же как делать снимки астрономических объектов. 
Книга снабдит вас подробными картами созвездий 
и объяснит, как их найти на небе; расскажет о пла
нетах Солнечной системы и звездах нашей Галак
тики. За короткое время вы научитесь находить на 
небе планеты, познакомитесь со многими звезда
ми, увидите, как небесные тела перемещаются по 
небу, будете легко распознавать созвездия. Жела
ем удачи в звездном путешествии!





ЧТО ТАКОЕ 
ВСЕЛЕННАЯ

Вселенная —  мир, в котором 
мы живем —  включает в себя 
и мельчайшие атомы, и гигант
ские галактики. С помощью 
астрономических наблюдений 
можно узнать, как возникла 
Вселенная, а изучая звезды, 
планеты, туманности и галакти 
ки, астрономы пытаются по
нять, как она развивается.
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ВСЕЛЕННАЯ
Вселенной называют космическое простран
ство, в котором содержится все, что мы зна
ем, —  от гигантских галактик до мельчайших 
частиц. Свет от галактик, находящихся на
расстоянии миллиардов световых лет от нас, 
помогает понять, как развивается Вселенная.

Большой взрыв
В сел енная род и л ась  13,7 млрд л ет назад  в н е во о б р а зи м о  горячем  
ко с м и че ско м  вихре  под  названием  Б ольш ой  взры в. О т той  поры  до нас 
д ош л о  м и кр о во л но во е  ф о н о в о е  изл учени е  (ре л и кто во е  излучение), 
р а в ном ерн о  за по л няю щ е е  всю  В селенную . И зл учение  очен ь  го р я 
чей м л аденческой  В сел енной  «растягивалось»  по мере то го , к а к  она  
в зр о сл е л а  и р а сш и р ял а сь . В начале чре звы ча й но  ко р о тко во л н о в о е  
изл учени е  очен ь  в ы со ко й  эн е р ги и , в н а ш е  время оно  превратил ось  
в изл учение  малой эн е р ги и  в миллим етровом  д и апазоне . К р о ш еч н ы е  
ф л уктуаци и  пл отности  м атерии на  р анн их  стадиях развития  В сел енной  
по сл уж и л и  затравочны м и зернам и, в о кр у г  ко то р ы х  к а к  с н е ж н ы й  ком 
нарастал о  в ещ ество  и впосл ед ствии  вы росли  ско пл ен и я  галактик. 
П ервоначальны е зе р н а  не исчезл и  б е ссл ед н о , они  остави ли  за  с об ой  
«улики»: малые вариации  яр ко с ти  р е л и кто во го  излучения.

НАЗЕМНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВСЕЛЕННОЙ
Для исследования глубин Вселенной и проникно
вения к самым истокам ее происхождения 
астрономы пользуются большими наземны
ми телескопами. На фото телескоп 
Южный Близнец, установлен
ный в Чили

АНИЗОТРОПИЯ РЕЛИКТОВОГО ФОНА
В 1960-х гг. А. Пензиас и Р. Вильсон 
открыли фоновое излучение. Прибор А 
для измерения вариаций этого фона Я  
был установлен на космическом ап- 3
парате WMAP (зонд им. Уилкинсона *  
для измерения микроволновой ани
зотропии). По результатам наблюдений 
зонда построена детальная карта неба.

Первые звезды
С ко р е е  в се го , п е р вы е  зве зд ы  п о я в и л и с ь  сп ус тя  200  млн л е т  по сл е  
Б о л ь ш о го  взры ва . К а ж д а я  и з  та ки х  зв е зд  п р е в о с х о д и л а  С о л н ц е  в 
100, а  то  и в 1000 раз. И х в е щ е ств о  почти  п о л н о с ть ю  с о с то я л о  и з  во 
д о р о д а  и гелия. Э то  б ы ло  п е р в о е  п о ко л е н и е  зв е зд , ка р д и н а л ь н о  о т 
л и ч а ю щ е е с я  о т  то го , что  мы наб лю д аем  с е й ч а с  в на ш е й  с о б с тв е н н о й  
Г а л а кти ке  и в с о с е д н и х . З везд ы  бы ли « ф а б р и ка м и »  по  п р о и зв о д с тв у  
у гл ерод а , ки сл о р о д а , ж е л е з а  и кр е м ни я , ко то р ы е  в о зн и ка л и  в р е а к 
циях я д е р н о го  с и н т е з а  в го р я ч и х  н е д р а х  зв е зд . В зры вы  с ве р х н о в ы х  
з в е зд  р а зб р а с ы в а л и  в о к р у г  се б я  тяж е л ы е  элем енты . З ве зд ы  у м и р а 
ли, но  з а  ним и в ко с м о с е  тян ул ся  ш л е й ф  
р о ж д е н н о го  им и н о в о го  в е щ е ства . Мы 
с  вам и см о гл и  появиться  на  с в е т  то л ь ко  
б л а год а р я  с м е н е  н е с ко л ь к и х  п о ко л е н и й  
зв е зд , п о р о д и в ш и х  в сю  гам м у х и м и ч е с ки х  
эл ем ентов , и з  ко то р ы х  мы со сто и м .

ОСТАТОК СВЕРХНОВОЙ
Большой взрыв послужил толчком к появлению 
водорода, гелия и небольшого количества лития. 
Более тяжелые химические элементы появлялись 
в недрах гигантских звезд, при взрывах которых 
звездное вещество рассеивалось в пространстве.



ВСЕЛЕННАЯ

Возраст 1 ,3  млрд лет. Внутри 
волокон кром е м олоды х звезд 
скопилось м ного  пы ли, и начали 
образовы ваться галактики .

Возраст 1 3 ,7  млрд лет.
Вселенная приняла современный 
вид; вся Вселенная состоит 
из сверхскоплений галактик.

Возраст 500  тыс. лет. Наряду 
с волокнами и пустотами во Все
ленной уж е существовали зерна 
будущ их скоплений галактик.

МОДЕЛИ ВСЕЛЕННОЙ
Чтобы понять, как образовались галактики 
и скопления галактик, астрономы строят на 
компьютерах сложные модели Вселенной. 
На этих рисунках показаны результаты 
расчетов того, как выглядела Вселенная 
на разных этапах эволюции, от Большого 
взрыва до наших дней (через 13,7 млрд лет 
после рождения). По расчетам, структура 
современной Вселенной напоминает гигант
скую сеть. Вдоль волокон этой «сеточки» 
концентрируются скопления галактик, а 
ячейки —  это обширные пустые простран
ства. Для построения модели пришлось 
допустить, что на образование галактик 
влияет таинственная субстанция, которую 
назвали «темной энергией».

Первые галактики
П оявление первы х галактик, по-видимому, относится  ко  вре 
мени, ко гд а  В сел енной  и спол нил ось  500 млн лет. Эти гал ак
ти ки  имели по внеш нем у виду мало о б щ е го  с  теми, которы е 
мы наблю даем  се й ча с  (и в частности , с  Галактикой М лечный 
Путь). С  пом ощ ью  ко с м и че ски х  тел ескопов, находящ ихся на 
орбите  в о кр у г  З ем ли (наприм ер, те л е ско п  им ени Хаббла), 
удалось вы яснить, что первы е гал актики  бы ли небольш им и 
и имели неправил ьную  ф орм у. В них ш ел интенсивны й п р о 
ц есс  звезд ооб разовани я , и впосл едствии  они послуж или 
строительны м и ки р пи чи ка м и  для соврем ен ны х галактик. Га
л а кти ки  стал кивал ись  и сливал ись воедино, их р азм ер  ста но 
вился больш е, а  с тр уктур а  усл ож нялась. С осед ни е  гал актики  
м ож но  наблю дать с  пом ощ ью  л ю б и те л ьски х  тел ескопов .

ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВРЕМЕНИ
Этот снимок показывает одну из областей глубокого обзора Вселенной. Чтобы получить 
его, космический телескоп им. Хаббла неотрывно смотрел в одну точку пространства 
почти 12 суток. Слабые красные точки —  очень далекие галактики, возникшие одними 
из первых после Большого взрыва. Соседние с нами галактики выглядят гораздо ярче.
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НЕБО, КАК МЫ ЕГО ВИДИМ
Без всяких приспособлений видны планеты 
Солнечной системы, звезды Галактики, звезд
ные системы за пределами Млечного Пути.

Что видно невооруженным глазом?
В я сн ую  ночь з а  пред ел ам и го р о д а  неб о  пред ставл яет с о б о й  ве л и ко 
л е п н о е  зр е л и щ е . З ве зд н ы й  купол  п р о с ти р а е тс я  над зем л ей  о т  го р и зо н та  
до  го р и зо н та . Туманная с ветящ аяся  п о л о са  М л е чн о го  П ути объ единяет 
в се б е  неи сч и сл и м о е  ко л и ч ество  звезд . Н о б е зм я те ж н о сть  ночной  ка р 
тины  по р о й  наруш ается : ин о гд а  п р ол етит м етеор  или п о в е зе т  увидеть 
вспол ох  п о л я р н о го  сияния. Не оста ю тся  непод виж ны м и  и планеты , наш и 
б л и ж а й ш и е  ко с м и ч е с ки е  с о се д и . О ни м ед ленно с м е щ а ю тся  по небу, с о 
верш ая  с во й  извечн ы й  к р у г  почета  в о кр у г  С олнца. И ко н ечно , частая  го 
стья н а  небе —  Л уна . С воим  сиянием  о на  ча сто  за гл у ш а е т  б л е с к  слабы х 
зве зд , но  ведь и с а м а  Л у н а  д о с то й н а  вним ания. Л унн ы е  «моря», кратеры  
и горы  не и зм е н н о  являю тся объектам и пр и с та л ьн о го  наблю дения.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ НАЧИНАЕТСЯ
Ощутить красоту звездного неба во всем 
его великолепии и многообразии можно 
и без специального оборудования.

Созвездия
С кл о н н ы е  к  в о о б р а ж е н и ю  л ю д и  о б ъ е д и н я л и  зв е зд ы  
в гр уп п ы  и над ел ял и  их  о б щ е й  л е ге н д о й . Т а к н а  н е б е  
п о с е л и л и с ь  м и ф и ч е с к и е  п е р с о н а ж и . С е го д н я  в с е  не б о  
о ф и ц и а л ь н о  п о д е л е н о  а с т р о н о м а м и  на  88  ч а с те й , к о т о 

р ы е  н а зы в а ю тс я  с о з в е з 
ди ям и . К а ж д о е  с о з в е з д и е  
и м е е т  с в о ю  д е м а р к а ц и о н 
н ую  л и н и ю . З в е зд ы  о д н о го  
с о з в е з д и я  в о в с е  не  о б я 
за те л ь н о  р а с п о л а га ю т с я  
в п р о с т р а н с т в е  ряд ом ; их 
п р и н а д л е ж н о с т ь  к  с о з в е з 
д и ю  —  в с е го  л и ш ь  д а н ь  
тр а д и ц и и .

Соседи по Местной группе галактик
О сн о вн а я  часть  объ ектов  на  небе, видим ы х не во о р уж е н ны м  глазом , —  
это  звезды  М л е чн о го  Пути, наш ей  с о б ств е н н о й  Галактики . Н о М лечны й 
П уть —  не о д и н о ч ка  в у кр о м н о м  у го л ке  В сел енной . Б олее 30  с о се д н и х  
с  нам и га л а кти к, к а к  и сам  М лечны й Путь, о тно сятся  к  с ко п л е н и ю  га л а к 
т и к  под  назван ием  М естная  груп па . С ред и  ни х  есть  таки е , ко то р ы е  м о ж 
но  разл ичи ть  на  неб е  н е во о р уж е н н ы м  глазом  в виде тум анны х пятны ш ек. 
Д ля э то го , правда, х о р о ш о  бы о ка за ть ся  вдали
от го р о д с ки х  о гн е й  в б езл ун ную  ночь. В Ю ж н ом  ТУМАННОСТЬ АНДРОМЕДЫ

„  ,  Самая большая галактикап о л уш а р и и  З ем ли видны  две сам ы е б л и зки е  в Мешой группе _ Тушн_
к  нам га л а кти ки  —  М алое М агел л аново  О б л а ко  ность Андромвды. Ев сввт
и Б ол ьш ое  М а гел л аново  О бл ако . долетает до нас за 2,5 млн лет.

Участок 
небесной сферы

Алкаид (Бенетнаш ) 
_ М и ц а р  

,—  Алиот

Больш ой

Земля

100 120 140 
РАССТОЯНИЕ В СВЕТОВЫХ ГОДАХ

ПРОЕКЦИЯ НА НЕБЕСНУЮ СФЕРУ ЗОДИАКАЛЬНЫМ
С Земли созвездие Большая Медве
дица имеет форму Ковша, но будет 
выглядеть совсем по-иному, взгляни 
мы на ту же самую группу звезд из 
другого места Галактики.

КРУГ
Созвездия зодиакального 
круга служили истоп
ником разнообразных 
мифов и легенд.



Галактика Млечный
Путь -  всего лишь одна 
из миллиардов галактик 
в наблюдаемой Вселенной

Галактика, в которой мы живем
Г а л а кти ка  М л ечн ы й  П уть  с о д е р ж и т  п о р я д ка  
2 00  м л рд  з в е з д  (п о  н е ко то р ы м  о ц е н ка м , в д ва  
р а з а  б о л ь ш е ). В се  зв е зд ы , ко то р ы е  мы видим  
в я с н у ю  ночь н е в о о р у ж е н н ы м  гл азом , п р и н а д 
л е ж а т  М л е чн о м у  П ути . В п о п е р е ч н и к е  Г а л а к
т и к а  д о с т и га е т  100 ООО с ве то в ы х  лет, а  по  
т о л щ и н е  п о р я д ка  2 0 0 0  с ве то в ы х  лет. М л ечны й 
П уть  о тн о с и т с я  к  с п и р а л ь н ы м  га л а кти ка м  
(см . с. 26). Д в а  о с н о в н ы х  с п и р а л ь н ы х  р у ка в а  
с о с т о я т  и з  я р ки х  м ол оды х зв е зд . В одном  и з  
э ти х  р у ка в о в  н а хо д и тся  С о л н ц е . С п и р а л ь н ы е  
р у ка в а  п р о н и зы в а ю т  о б л а ка  пы ли. Ч тобы  
у ви д е ть  ц е н тр  Г а л а кти ки , т а к  назы ваем ы й  
б а п д ж  (гд е  с о с р е д о то ч е н ы  с та р ы е  зве зд ы ), 
н у ж н о  п о с м о тр е ть  на  с о зв е зд и я  С ко р п и о н  
и С тр е л е ц , ко то р ы е  вм е сте  с  п р и л е га ю щ и м и  
к  ним о б л а стя м и  и с о с та в л я ю т  га л а к т и ч е с ки й  
б а л д ж . П о  о б е  с то р о н ы  о т  н е го  п р о с ти р а е тс я  
д и с к , д а ю щ и й  на ч а л о  с п и р а л ь н ы м  рука ва м .

МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ
Если бы мы могли по
смотреть на Галактику 
извне, мы бы увидели 
ее спиральную структуру, 
подобную той, что изо
бражена на иллюстрации 
внизу.

ЗА МНОГО СВЕТОВЫХ ЛЕТ

Включите лампу, и свет загорится сразу 
(если лампочка не перегорела). Расстоя
ние, которое проходит свет от лампы до 
наших глаз, слишком мало, а скорость 
света (300 ООО км/с) огромна, поэтому 
мы не замечаем разницы во времени.
А в космосе расстояния гигантские, 
и свету нужно время, чтобы долететь 
до нас. Расстояния часто измеряют 
в световых годах. Один световой год — 
это расстояние, которое проходит свет 
за год. Когда мы смотрим на звезду, мы 
видим свет, который она излучала много 
столетий назад. И сегодня это совсем 
другая звезда. Обращая взор к небу, мы 
отправляемся в прошлое.
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ПЛАНЕТЫ
Астрономы-наблюдатели появились задолго 
до первых телескопов. Следя за небом на про
тяжении года, они обнаружили, что некоторые 
точки света перемещаются быстрее, чем дру
гие. Эти объекты назвали планетами, что в пе
реводе с греческого значит «странники».

ЮПИТЕР В СОЗВЕЗДИИ ДЕВА
Орбиты планет пролегают близко к плоскости эклиптики, 
отражающей видимый путь Солнца по небу в течение года. 
Поэтому планеты также проходят через зодиакальный круг 
созвездий.

Планеты, карликовые планеты 
и астероиды
В се  тела, вращ аю щ иеся  в о кр у г Солнца, 
делятся на три группы : планеты , ка р л и ко 
вые планеты  и малые тела С олнечной 
систем ы . М а с с а  планеты, о б р а 
щ а ю щ е й ся  в о кр у г С олнца, д о ста 
точно  велика, чтобы об еспечи ть  ей 
с ф е р и ч е с ку ю  ф о р м у  под действием  
сам огравитации . К арл иковая  планета

ЮПИТЕР

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПОЯСА АСТЕРОИДОВ

ХОРОВОД ВОКРУГ СОЛНЦА
В состав Солнечной системы входят 
и газовые планеты-гиганты, окруженные 
кольцами и свитами многочисленных спутников; 
и скромные скалистые миры, как Земля; и камни, 
которые носятся в поясе астероидов.



Газовый ги гант 
в начале ф орм ирования

Холодная внеш няя часть диска

САТУРН

ЗЕМЛЯ И ЛУНА НЕПТУН

ОБРАЗОВАНИЕ ПЛАНЕТ

Планеты появились 4,56 млрд лет назад. Сначала возникло Солн
це из гигантского облака пыли и газа, называемого солнечной 
туманностью. Солнце было окружено громадным протопланет- 
ным диском, в котором беспорядочно носился «строительный 
мусор» —  основа для формирования тел Солнечной системы. 
Вначале из отдельных комков внутри диска образовались пла- 
нетезимали —  зародыши будущих планет. Ближайшие к Солнцу 
сгущения материи превратились в планеты земной группы —  
Меркурий, Венеру, Землю и Марс; они состоят преимущественно 
из скалистых пород и металлов. Чем дальше от Солнца, тем 
более погружалась молодая Солнечная система в космический 
холод. Ледяные планетезимали слипались в снежный ком и 
наращивали ядро для планеты-гиганта. Ядра натягивали на себя 
газ из диска, как покрывало. Так появились газовые гиганты —  
Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун. Возле других звезд происходит 
нечто подобное, когда образуются их планетные системы.



ЧТО ТАКОЕ ВСЕЛЕННАЯ

ЧТО ТАКОЕ ЗВЕЗДА
Ночное небо усеяно тысячами мерцающих 
точек света. Каждая светлая точка —  это 
звезда Галактики под названием Млечный 
Путь. Вокруг нас сотни миллиардов звезд, 
и каждая уникальна.

Бывает, что масса 
протозвезды недо
статочна для вкл ю 
чения термоядер
ных реакций.Такая 
звезда становится 
коричневым 
карликом.

ЗВЕЗДЫ ГЛАВНОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ
Примерно 90 % звезд, которые мы видим на небе, находятся на 
этапе главной последовательности. Звезды солнечной массы 
проводят на главной последовательности 10 млрд лет, а звезды, 
чья масса меньше солнечной, и того дольше.

ВНИМАНИЕ —  НА СТАРТ
С началом реакций тер
моядерного синтеза молодая 
звезда дестабилизируется. 
Она начинает быстро вра
щаться вокруг своей оси, по
люса звезды выбрасывают 
струи звездного вещества.

СТАБИЛИЗАЦИЯ ЗВЕЗДЫ
Если протозвездный объект имеет массу 
более 0,08 солнечной, в нем начинаются 
термоядерные реакции, и протозвезда 
превращается в звезду. Охлаждается диск, 
начинается формирование планет вокруг 
звезды. Звезда вступает в фазу главной 
последовательности.

ПРОТОЗВЕЗДА
Звезды образу
ются в холодных 
облаках меж
звездной материи 
под действием 
гравитационных 
возмущений.

СЖАТИЕ
ПРОТОЗВЕЗДЫ
Силы тяжести заставля
ют облако сжиматься, 
температура и давление 
в центре облака растут, 
и там начинаются тер
моядерные реакции.

ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ЗВЕЗДЫ
В процессе своего жизненного пути звезда 
проходит через несколько этапов Какие это 
этапы и какова их длительность —  на эти 
вопросы можно ответить, зная массу звезды.

Свет звезды
З ве зд а  —  о гром ная  с ф е р а  газа , со сто ящ а я  бол ьш ей ча 
стью  из водорода. Р азм еры  и м а с са  этой  с ф е р ы  н астол ько  
велики, что в ее  центре в о зн и ка ю т не во о б р а зи м о  вы соки е  
тем пе р а тур а  и давление. В этих  усл ови ях  ядра водород а  
начинаю т сливаться  д р у г с  д ругом  в реа кц и ях  терм ояд ер 
но го  с интеза , мы видим све т  терм ояд ерны х реакци й . Я дра 
атом ов водород а  пр е о б р а зую тся  сначал а  в гелий, а потом 
в бол ее  тяж елы е элем енты  таблицы  М енделеева. В се хим и
ч е с ки е  элем енты  тяж елее  гелия, 
в том  числ е  ки сл о р о д , а зо т  и 
ж е л езо , обязаны  своим  пр о и с х о 
ж д ением  реакци ям  превращ ения  
вещ ества  в звездах.

МЕРЦАЮЩИЕ ОГОНЬКИ
В земной атмосфере свет звезды встречается 
с движущимися воздушными массами 
и подвергается искажениям, его направление 
постоянно меняется. Вот почему мы видим 
не ровный, а мерцающий свет звезды.

Рождение звезды
Звезды  р о ж д а ю тся  внутри тум анностей . Чем холоднее  
тум анности , тем бол ее  они под верж ены  гравитационны м  
неустойчивостям . Когда, наприм ер , от с ве р хн о во й  звезды  
ра с п р о стр а н я ю тс я  ударны е волны, они сталкиваю тся  
с  уплотнениям и га за  внутри тум анности , которы е  растут  
и становятся  все  более плотны ми, образуя  протозвезды . 
Ко гд а  тем пе р а тур а  и пл отность  в ядре протозвезды  под ни 
маю тся настол ько , что начинаю тся  р е акц и и  тер м о яд е р но го  
с интеза , начинается  ж и зн ь  звезды  к а к  с а м осветящ егося  
тела. П олностью  «возм уж ав», зв е зд а  отделяется о т  мате
р и н ско й  тум анности . Н аступает сам ы й длительны й этап  ее 
сам остоя тел ьн ой  ж и зн и  —  главная послед овател ьность .

Солнце —  это карликовая звезда на
расстоянии 150 млн км от Земли. Со
временная фаза эволюции Солнца —  
этап главной последовательности.
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Смерть звезды
По сравн ению  с  планетами С олнце по р а ж а е т своим и р а з
мерами. Но в Галактике есть звезды  в сотни р а з м ассивнее 
Солнца. Именно м асса  определяет сценарий  развития 
звезды . М ассивны е звезды  очень бы стро  с ж и га ю т  свое  водо
родное топливо; их ж и зн ь  коротка , все го  лиш ь нескол ько  
м иллионов лет. М алом ассивны е звезды  (ка к  С олнце) тратят 
водородны е «дрова» потихоньку  и д ож и ваю т до почтенного  
возраста  —  нескол ько  миллиардов лет. В конце ж и зн и  звезда,

подобная Солнцу, медленно расш иряется  и превращ ается  
в красны й  гигант, затем сбрасы вает оболочку . О бол очка  при
нимает вид планетарной тум анности, в центре которой  остает
ся белый карлик. Он постепенно  осты вает и угасает. Звезды  
с  ещ е  меньш ей м ассой  просто  «съеживаю тся» с  течением 
времени, становятся все более тусклы м и и превращ аю тся  в 
слабосветящ иеся карликовы е объекты . Н апротив, м ассивную  
звезд у  ж д ет бурны й кон ец  —  взры в сверхновой , которы й п р и 
водит к  образовани ю  нейтронной звезды  или черной дыры.

(0,1 солнечной массы)

Небольшой 
остаток —

М аломассивная звезда Сжимается и постепенно превращ ается в м аленький тусклы й черный карлик

Звезда типа i Превращается в красны й ги гант 
Солнца

i Внеш ние слои превращ аю тся ! Внутри планетарной туманности 
в тум анность остается белый карлик

ГЛАВНАЯ
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ
Звезды проводят примерно 90 % 
всей своей жизни в фазе главной 
последовательности.

М ассивная звезда Превращается в
(8 солнечны х м асс) звезду-сверхгигант

Взрыв
сверхновой

нейтронная

Большой остаток -  
черная дыра

Эволюция сверхгиганта

СВЕРХГИГАНТЫ
Сверхгигантом называется очень 
массивная звезда, которая исчерпала 
в своих недрах запасы ядерного топлива 
и раздулась до неимоверных размеров. 
Бывают такие сверхгиганты, вдоль 
экватора которых могло бы выстроиться 
1000 Солнц. Обычно они ярко светят 
и имеют голубой или красный цвет.
В созвездии Скорпион есть яркий 
сверхгигант —  красная звезда Антарес.

СВЕРХНОВЫЕ
Ядерные реакции в сверхгиганте затухают. 
Лучистое давление изнутри, которое 
раньше уравновешивало силы гравитации, 
слабеет. Звезда безудержно сжимается 
(коллапсирует), и образуется сверхплот
ное ядро из одних нейтронов. Падающая 
к центру оболочка при столкновении 
с ядром получает обратный импульс 
и отбрасывается от звезды с огромной 
скоростью. Происходит мощный взрыв.

НЕЙТРОННЫЕ ЗВЕЗДЫ
Если масса оставшегося звездного ядра 
меньше 3 солнечных масс, образуется 
чрезвычайно плотная звезда, состоящая 
почти полностью из одних нейтронов. Ней
тронные звезды очень быстро вращаются 
вокруг оси. Иногда они излучают пучки 
радиоволн из своих магнитных полюсов, 
которые могут метаться в пространстве 
подобно прожекторам. Такой объект 
называют пульсаром.

ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ
Если после взрыва сверхновой от звезды 
остается ядро с массой больше 3 солнеч
ных масс, коллапс (падение к центру) не
возможно остановить ничем. Образуется 
черная дыра; ее поле тяжести настолько 
сильное, что оно втаскивает внутрь себя 
абсолютно все. Даже свет не может 
вырваться из гравитационных тисков. 
Поэтому черные дыры можно обнаружить 
только по косвенным признакам.
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НАБЛЮДЕНИЯ ЗВЕЗД
Цвет, яркость, диаметр звезд помогают разо
браться в их эволюции и изучить свойства Все
ленной, в которой они рождаются и умирают.

Яркость и цвет
Мы видим на  небе звезды  р а зн о го  цвета  и я р ко с ти . Ц вет звезды  за в и с и т  
от тем пературы  на  ее  по ве р хн о сти . К р а с н ы е  звезды  им ею т т е м п е р а тур у  
м еньш е, чем я р ко -го л уб ы е  или белы е. Видимая я р ко с ть  звезд ы  за в и с и т  
от ее  и сти н н о й  све ти м о сти  и р а ссто ян и я  д о  звезды . О чень я р ки е  звезды  
м о гут  ка за ть ся  нам слабы м и и з -за  то го , что  находятся д ал еко . И на о б о 
рот, д а ж е  с р а вн и те л ьн о  слабая  зв е зд о ч ка  будет вы деляться на  не б о 
свод е , есл и  о на  р а с п о л о ж е н а  бл и зко . Для ср а вн е н и я  зв е зд  по  б л е ску  
и с п о л ь зу ю т  а б с о л ю тн у ю  зв е зд н ую  вел и чин у  (светим ость ). Ч тобы  найти 
ее, надо м ы сл енн о  р а с п о л о ж и ть  зв е зд у  на  ф и кс и р о в а н н о м  р а с с то я 
нии от З ем ли (е го  приняли  равны м  10 п а р с е к , или 32 ,6  световы х  года). 
Б л еск, ко то р ы й  им еет зв е зд а  на зем н ом  н еб освод е , назы вается  видим ой 
зве зд н о й  величиной  (или п р о с то  зв е зд н о й  величиной). И м енно  видим ы е 
величины  о пр е д е л яю т во зм о ж н о с ти  наблю дения.

ЦВЕТА ЗВЕЗДНОГО НЕБА
Звезды разного цвета имеют разные температуры. Массивные 
и горячие белые звезды живут недолго. Только холодные звезды 
доживают до «глубокой старости». Все старые звезды —  красные, 
но красными бывают не только старые звезды, но и молодые тоже.

Диаграмма Герцшпрунга —  Рассела
Д и а гр а м м а  Ге р ц ш п р у н га  —  Р ас с е л а  (ди аграм м а 
Г-Р) уста н а вл и ва е т с вя зь  м еж д у  разл ичн ы м и  ф и з и ч е с ки 
ми сво й ства м и  звезд . П о оси  а б с ц и с с  обы чно  о ткл ад ы ва 
ю т те м пе р а тур у  на  по в е р хн о сти  звезды , по  о с и  о р д и н а т  —  
све ти м о сть  (эн е р ги ю , изл учаем ую  в еди ни цу  врем ени ) или 
зв е зд н ую  величину. Тем пературы  по го р и зо н та л и  убы ваю т 
вправо , п о это м у  горячи е
зве зд ы  находятся  в л евой  
части  д иаграм м ы . В верху  
с л е в а  р а с п о л о ж е н ы  горячи е  
и я р ки е  звезды , в н и зу  с п р а 
ва —  холод ны е и тусклы е.

РАЗМЕРЫ И СВЕТИМОСТИ
Звезды небольшой светимости 
(например, Сириус —  самая яркая 
звезда) могут выглядеть ярче звезд 
высокой светимости. Все зависит 
от того, какая звезда к нам ближе

ДИАГРАММА ГЕРЦШПРУНГА —  РАССЕЛА

На диаграмме Г-Р звезды с известными характеристиками группируются 
соответственно различным стадиям эволюции (например, красные 
гиганты —  правее и выше главной последовательности). Солнце находится 
на главной последовательности (см. с.16— 17).

ТЕМПЕРАТУРА ПОВЕРХНОСТИ В ТЫСЯЧАХ "С
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СПЕКТРАЛЬНЫЙ КЛАСС



НАБЛЮДЕНИЯ ЗВЕЗД

КРАТНЫЕ ЗВЕЗДЫ
Альбирео (бета Лебедя) находится в голове «лебедя» 
в созвездии с одноименным названием. Наведите ваш телескоп 
на участок Млечного Пути в созвездии Лебедь, и вы увидете 
великолепную парочку из голубой звезды и желтой звезды.

Двойные и кратные звезды
Д ве  звезды , о ка за в ш и е с я  рядом  д р у г  с  д ру гом  в ко с м о с е , вр а щ а ю тся  
в о кр у г  о б щ е го  ц е н тр а  м а с с  (та к  на зы ва е м о го  б а р и ц е н тр а ) и о б р а зу ю т  
дв о й н ую  зв е зд н ую  си стем у , или д во й н ую  звезд у . У  од ной  звезды  м ож ет 
бы ть н е с ко л ь ко  спутн и ко в . Такая зве зд н а я  с и с те м а  назы вается  кр атн ой . 
Д а ж е  в не б о л ьш о й  те л е с ко п  м о ж н о  увидеть м н о го  кр а с и в ы х  кратн ы х 
систем . Такова, напри м ер , зн ам енитая  с и с те м а  А л ьб и р е о  (сл ева ) или 
с и с те м а  и з  четы рех  зв е зд  эп с и л о н  Л и р ы  («Д войн ая  двойная»  звезда ), 
ко то р о й , к а к  вид но  и з  названия, м о ж н о  пол ю боваться , наведя те л е ско п  
на  с о зв е зд и е  Л и р а . С реди  дво й н ы х  зв е зд  след ует разл ичать  исти н но  
д войны е (кратны е) и о п ти ч е ски е  двойны е. П о сл е д н и е  то л ько  выглядят 
двойны м и в п р о е кц и и  на н е б е сн ую  с ф е р у , а  на  сам ом  деле разд ел ены  
в п р о с тр а н с тв е  значител ьны м и р а ссто я н и я м и  и не  связан ы  д р у г 
с  д ру гом  гравитац ион ны м и  силам и.

Переменные звезды
Д а л е ко  не  все  звезд ы  на  неб е  им ею т п о с то 
янны й б л е ск . П е р е м е н н о сть  звезд ы  не  все гд а  
л е гк о  зам етить , та к  к а к  ее  б л е с к  (звезд ная  
вели чина) м ож ет м еняться п о с те п е н н о  на  п р о 
тя ж е н и и  дней , месяцев, а то  и н е с ко л ь ки х  лет. 
П ричи ны  изм енени я  б л е с ка  м о гу т  бы ть сам ы е 
р а зн о о б р а зн ы е . Н априм ер , све ти м о сть  звезды  
м ож ет на  сам ом  деле увел ичи ваться  и ум ень
ш аться  б л а год аря  п р о и схо д ящ и м  в ней ф и зи ч е 
ски м  пр о ц е с са м . Н о  б л е с к  зве зд ы  м о ж е т  падать 
та кж е  и з -за  то го , что  пе р е д  ней п е р и о д и ч е ски  
проход ит бол ее  те м н о е  тел о  и затм евает ее.

И ссл ед уя  зве зд ы  в их в за и м о д е й стви и  д р у г 
с  д ругом , м о ж н о  понять  кл ю ч е вы е  м ом енты  их 
эво л ю ц и и . Н аб л ю д е н и е  п е р е м е н н ы х  зв е зд  яв
ляется  та ко й  о б л а сть ю  а с тр о н о м и и , в ко то р у ю  
а с тр о н о м ы -л ю б и те л и  м о гу т  внести  в а ж н ую  л е п 
ту, п р о во д я  р е гул я р н ы е  наб лю д ени я . И зм еряя  
б л е с к  зве зд ы  на  п р о тя ж е н и и  д о л го го  п е риод а , 
астр о н о м ы  стрем ятся  п о с тр о и ть  « кр и вую  
б л е ска »  (см . ди а грам м ы  с п р а ва ), ко то р а я  п о 
ка зы ва е т, к а к  п р о и с х о д и т  и зм е н е н и е  б л е с ка  
звезд ы . П о  это й  кр и в о й  м о ж н о  суд ить  о  п р и 
чи не  пе р е м е н н о с ти . Е сли впадины  и п и ки  на  
кр и в о й  б л е с ка  п о вто р я ю тся  ч е р е з  од н о  и то  ж е  
врем я, зн ачит, мы им еем  д ел о  с  п е р и о д и ч е ски м  
пр о ц е с со м . Тогда м о ж н о  го в о р и ть  о п е р и о д е  
пе р е м е н н о й  звезды .

КАТАКЛИЗМИЧЕСКИЕ ПЕРЕМЕННЫЕ
Катаклизмические (взрывные) переменные встречаются в двойных 
системах из белого карлика и более холодной звезды на стадии 
главной последовательности. Белый карлик забирает часть веще
ства, принадлежащего соседу, в свою ядерную топку. Происходит 
термоядерный взрыв, блеск звезды существенно возрастает, и на 
месте рядовой звезды загорается «новая». На снимке: взрыв Но
вой Лебедя в 1992 г. Ее можно было видеть невооруженным глазом.

Температурный
максимум

Звезда расш иряется и сжимается 
(здесь: в увеличенном  масштабе)

Температурный Температурный
максимум

Время
КРИВАЯ БЛЕСКА ПУЛЬСИРУЮЩЕЙ ПЕРЕМЕННОЙ

ПУЛЬСИРУЮЩИЕ
ПЕРЕМЕННЫЕ
Атмосферы переменных звезд 
периодически распухают 
и съеживаются. При этом 
температура то поднимается, 
то падает. Сжимаясь, звезда 
становится ярче, а раздуваясь 
слабеет. К двум основным типам 
пульсирующих переменных звезд 
относятся цефеиды (см. иллюстра
цию), переменные звезды типа 
Миры Кита (период пульсаций 
может меняться).

При затм ении яркой  звезды  
блеск системы
уменьш ается

I ymt

ж >

При затмении 
слабой звезды  
блеск слегка 
уменьш ается

“• o f t :

О рбитальный
период

Стабильная кривая блеска: 
в затм ениях возм ож ны  резкие 
изменения

ВРЕМЯ
КРИВАЯ БЛЕСКА ЗАТМЕННОИ ПЕРЕМЕННОЙ

ЗАТМЕННЫЕ ПЕРЕМЕННЫЕ 
ЗВЕЗДЫ
Затменные переменные 
звезды —  это двойные звездные 
системы, в которых одна из звезд 
(или ее часть) периодически 
скрывается позади другой. Когда 
это происходит, мы наблюдаем 
уменьшение общего блеска 
звездной системы.
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Звездные ясли
В спи р а л ьны х  р у ка в а х  Гал актики  в стречаю тся  тум анн ости , в которы х 
идут ин тенсивны е  пр о ц е с сы  зв е зд о о б р а зо в а н и я . И сто чн и ко м  рож ден ия  
новы х зв е зд  с л у ж а т  о б л а ка  газа , в о сн о вн о м  с о сто я щ и е  из водорода. 
П о д ве р га ясь  возм ущ ениям  р а зн о го  рода, б о л ьш и е  о б 
л а ка  делятся  на  части, и из них  о б р а зу ю тс я  новы е звезды  
(см . с. 16— 17). Тум анность  О р и о н а  (М 42) и тум анн ость  
Л а гу н а  (М 8) —  прим еры  та ки х  об л астей  зв е зд о о б р а зо в а н и я  
и п р е кр а с н ы е  объекты  для наб лю д ени й  в те л е ско п . Ч асто  
в п о д об ной  тум а н н о сти  пр и с у тств у е т  с ко п л ен и е , с о сто я щ е е  
из я р ки х  го р ячи х  м олоды х звезд . Звезд ы  и тум анн ость , д ав 
ш ая ж и зн ь  этим  звездам , пред ставл яю т д войн ой  и н терес.

ТУМАННОСТИ

ВИД ТУМАННОСТИ В ТЕЛЕСКОП
Это фото дает представление о том, как 

выглядит в телескоп светящаяся эмиссионная 
туманность Ориона.

ТУМАННОСТЬ ОРЕЛ
Еще одна известная область звездообразования, давно привлекающая внимание 
астрономов, известна под именем туманности Орел. На врезке дано ставшее кано
ническим изображение, полученное космическим телескопом имени Хаббла и впо
следствии получившее название «Столпы Творения». Облака газа и пыли в центре 
туманности, дающие начало новому поколению звезд, поражают воображение.

К одним из самых интересных объектов 
относятся ярко светящиеся туманности 
и звездные скопления. По красоте они 
занимают одно из первых мест среди 
объектов, встречающихся во Вселенной.

Что такое туманности?
Галактика , в ко то р о й  мы ж ивем , в о сн о вн о м  за п о л н е н а  чре звы ча й но  
р а зр е ж е н н ы м  газом , с о сто я щ и м  пр е и м ущ е с тв е н н о  из вод о р о д а  и гелия. 
К  га зу  пр и м е ш и ва е тся  ко с м и ч е ска я  пыль. Газо-пы левая субстанция , 
ко то р у ю  п р ин ято  назы вать м е ж зв е зд н о й  ср е д о й , за по л н яе т все  п р о 
с тр а н с тво  м еж д у  звездам и. И но гда  попад аю тся  бол ее  плотны е клубы  
га за  и пыли — тум анн ости . Ф орм ы  и разм еры  тум анн остей  чрезвы чайно  
м ногообразны . Р азличны  та кж е  причины  их появления в косм осе .

П ротяж енность  тум анны х обра зо ва ни й  мож ет
исчисляться  м ногим и световы м и годами.

В со зве зд и и  С трелец, наприм ер, есть 
тум анность Л агуна . Чтобы  пролететь 

из кон ца  в кон ец  этой  тум анности , 
свету  понадобится  100 лет. 
Н екоторы е тум анности  —  зве зд 
ны е «родильны е дома», в них 
звезды  рож даю тся; другие , ка к  
звездны е кладбищ а, собрали  
в себя оста н ки  ум ерш их звезд.
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Типы туманностей
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ЭМИССИОННЫЕ ТУМАННОСТИ
Эмиссионные туманности —  это 
светящиеся облака газа, которые 
находятся поблизости от источника 
излучения. Таким источником может 
служить горячая звезда или целое 
скопление звезд. Очень часто в 
эмиссионных туманностях астрономы 
наблюдают молодые звезды. Так, 
например, в обширной туманности 
Лагуна (М8, фото вверху) рождается 
целое скопление звезд. Жесткое 
излучение от горячих молодых звезд 
бомбардирует атомы материнской 
газовой туманности, и они начинают 
излучать в ответ. Свет от эмиссионных 
туманностей достаточно легко увидеть 
в ясную темную ночь в хороший бинокль 
или небольшой телескоп.

ТЕМНЫЕ ТУМАННОСТИ
На фоне яркой туманности или участка 
неба, усеянного звездами, иногда можно 
увидеть темный силуэт. Скорее всего, это 
темная туманность— холодное облако 
газа и пыли, поглощающее свет звезд, 
которые оно закрывает от нас. Класси
ческий пример— туманность Конская 
Голова в созвездии Орион (см. фото 
вверху). Масса газа, входящего в нее, в 
300 раз превышает массу Солнца. Темное 
облако, над которым «вздыбилась» 
голова лошади, содержит россыпь 
молодых звезд, находящихся в процессе 
формирования. Другой пример— Уголь
ный Мешок в созвездии Южный Крест, 
заслоняющий свет от звезд Млечного 
Пути. Разглядеть Угольный Мешок 
можно в простой бинокль.

ОТРАЖАТЕЛЬНЫЕ ТУМАННОСТИ
Как правило, туманности содержат много 
мелких частичек пыли, которые могут 
отражать свет ближайших звезд. Вокруг 
молодых звезд, образовавшихся из газо
пылевого облака, все еще много пыли. 
Благодаря большой плотности пыли 
возникает заметный оптический эффект, 
выражающийся в том, что туманность 
начинает светить отраженным светом 
звезды. Такая туманность называется 
отражательной. Пыль внутри туманности 
лучше всего рассеивает коротковолновое 
излучение, и туманность приобретает 
бледно-голубой опенок. На фото вверху 
голубая дымка вокруг яркой звезды 
Меропа в звездном скоплении Плеяды. 
Сама Меропа хорошо видна в небольшой 
телескоп, но окружающую ее туманность 
наблюдать гораздо сложнее.

ПЛАНЕТАРНЫЕ ТУМАННОСТИ
Планетарные туманности представляют 
собой горячие сброшенные оболочки 
умирающих маломассивных звезд, 
которые находятся на стадии красного ги
ганта. Имя «планетарные» они получили 
в 1785 г. благодаря Уильяму Гершелю, 
которому показалось, что по внешнему 
виду эти туманности напоминают 
планеты. Умирая, красный гигант осво
бождается от внешних слоев атмосферы 
и обнажает плотное раскаленное ядро —  
белый карлик. Под влиянием магнитного 
поля планетарные туманности принимают 
подчас экзотические формы, как, напри
мер, туманность Гантель, изображенная 
на фото вверху. Стадия планетарной 
туманности в жизни звезды довольно 
короткая, в конце концов туманность рас
сеивается в межзвездном пространстве.



22 ЧТО ТАКОЕ ВСЕЛЕННАЯ

ЗВЕЗДНЫЕ 
СКОПЛЕНИЯ
Звездные скопления производят неиз
гладимое впечатление, даже если
в  р у к а х  б и н о к л ь ,  а  т е м  б о л е е  т е л е с к о п .

Рассеянные скопления
В с п и р а л ьн ы х  р у ка в а х  Гал актики  насчи ты вается  бол ее  1000 
р а с се я н н ы х  зве зд н ы х  с ко п л ен и й . О ни появляю тся , ко гд а  
внутри  р о д и те л ь ско й  тум а н н о сти  р о ж д а ю тся  новы е звезды .

Р ассеянн ы е  с ко п л ен и я  обы чно  м ен ьш е  ш а р о в ы х  с к о 
пл ений  (см . н и ж е ) и зн ач и те л ьн о  у сту п а ю т  посл ед ним  по 
ко л и ч еств у  звезд . В м олоды х р а с се я н н ы х  с ко п л е н и я х  н е 
р е д ко  м ож но  встрети ть  м а сси вны е  бел о -гол уб ы е  звезды , 
хотя рядом  с  ним и все гд а  им ею тся  звезды  р а зн ы х  м асс.
В се  звезды  в р а с се я н н о м  с ко п л е н и и  по в о зр а с ту  о д и н а ко 
вы, но  н е ко то р ы е  у сп е л и  прод ви нуться  по пути эвол ю ц ии  
дальш е, чем д ругие , т а к  к а к  на 
эво л ю ц и ю  звезды  влияет ее  м асса .
П о сте п е н н о  звезд ы  удаляю тся д р у г 
о т  д руга , и ка ж д а я  с л ед ует своим  
путем  в Гал актике . С ко п л е н и е  с  
течением  врем енем  п р и о б р ета е т  
ины е очертания.

РАССЕЯННОЕ ЗВЕЗДНОЕ 
СКОПЛЕНИЕ
Рассеянное звездное скопление 
Бабочка, состоящее из молодых 
звезд, находится в созвездии 
Скорпион, выделяется 
россыпью ярких голубых звезд.

Шаровые скопления
Ш а р о вы е  с ко п л ен и я  —  это  ко м па ктн ы е  с ф е р и ч е с ки е  о б 
р а зо ва н и я  из ста р ы х  звезд . В М лечном  П ути о ко л о  150 ш а 
ровы х с ко п л ен и й , и б о л ьш и н с тво  из них  о тн о с и тся  к  гало 
(см . с . 23, вверху). Р азм еры  ш а р о в ы х  с ко п л е н и й  сам ы е 
р а зн о о б р а зн ы е : от ги га н тс к о го  О м е га  К е н та вр а  с  м ногим и 
м и ллионам и зв е зд  до  с кр о м н ы х  экзе м п л я р о в , с о д е р ж а щ и х  
« в се го  л и ш ь»  10 ты с. звезд . Ш аровы м  ско п л ен и я м  бол ее  
10 млрд лет. О ни п р а кти ч е с ки  л и ш ены  га за  и пыли. М ол о 
ды е звезды  и п р и з н а ки  зв е зд о 
о б р а зо ва н и я  в них отсутствую т. ШАРОВОЕ ЗВЕЗДНОЕ
И с сл е д о ва н и е  х и м и ч е с ко го  с о - СКОПЛЕНИЕ
с та ва  на и б о л е е  ста р ы х  зв е зд  в Га- Шаровое скопление М15
л а кти ке  п о зво л я е т  понять п р и р о д у  в созвезДии Пегас в любитель-

_ скии телескоп выглядит как
пе р в о р о д н о й  м атерии, из ко то р о й  небольшое светящееся
о б р а зо в а л а с ь  Гал актика . пятнышко.

Первое шаровое скопление М22
обнаружил в 1665 г, любитель 
астрономии Абрахам Айл.



Наблюдения скоплений звезд
Р ассеянны е и ш аровы е скопл ения по -разном у  распределены  в Млечном 
Пути. Ш аровы е скопл ения летаю т в гало в о кр у г д и ска  Галактики, ка к  пчелы 
в о кр у г улья. Р ассеянны е скопл ения стрем ятся бы ть ка к  м ож но бл иж е  к 
спиральны м  рукавам  Галактики. О ни вы бираю т для себя облака , богаты е 
пылью и газом , та к  ка к  им енно там м огут образовы ваться  новы е звезды .

П опробуйте  посм отреть на ш аровое  скопл ен ие  в небольш ой тел ескоп  
или бинокль. Вряд ли вы увидите что-нибудь, кром е  кругло го  
с е р о го  пятны ш ка на черном  ф оне . Н о чем больш е будет 
л и нза  (или зе р ка л о ) ваш его  тел ескопа , тем больш е
ш ан сов  различить в с копл ении  отдельные ф  .. • '
звезды . Д руго е  дело —  рассеянны е звездны е * ' ,
скопления. О бы чно достаточно хо р о ш е го
бинокля, чтобы в деталях разглядеть больш ий- * ;*й ь
ство  рассеянны х скопл ений . В небольш ой '.
те л е ско п -р е ф р а кто р  хо р о ш е го  качества  вы * ■ ' ..’V “
получите почти объемную  картину ра ссе ян н о го  *
скопления.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СКОПЛЕНИЙ В МЛЕЧНОМ ПУТИ
Удел рассеянных скоплений, состоящих из сравнительно моло
дых звезд, —  вращаться вместе с диском Галактики. Шаровые 
скопления, содержащие старые звезды, более независимы 
и принадлежат сферическому гало: их орбиты выходят за 
пределы галактического диска.

Центральный
балдж

Рассеянные
скопления

Ш аровые
скопленияС пиральный рукав

Замечательные скопления
ПЛЕЯДЫ
Созвездие: Телец (с. 126— 127)
Плеяды по праву можно считать одним из 
красивейших рассеянных звездных скоплений. 
Человек со средним зрением легко увидит 6 ярких 
голубых звезд даже поблизости от городской 
черты. При взгляде на Плеяды в хороший бинокль 
можно различить много более слабых звезд.

ГИАДЫ
Созвездие: Телец (с. 126— 127)
Рассеянное скопление Гиады, имеющее характер
ное очертание в виде латинской буквы V, находится 
недалеко от Плеяд, в голове Тельца. От Земли его 
отделяют всего лишь 150 световых лет. Поскольку 
скопление занимает на небе большую площадь, 
лучше всего его наблюдать с помощью бинокля.

М13
Созвездие: Геркулес (с. 102— 103)
В шаровое скопление М13 (известное также 
как «Большое скопление в Геркулесе»), входят 
несколько сотен тысяч звезд. Различить его от
дельные звезды, однако, удается только в телескоп; 
в бинокль оно выглядит крошечным круглым 
пятнышком.

47 ТУКАНА
Созвездие: Тукан (с. 152— 153)
Это шаровое скопление —  одно из самых краси
вых. Его можно увидеть невооруженным глазом 
рядом с ММО в южном полушарии Земли. Звезд
ная величина скопления 4,9. В небольшой телескоп 
оно выглядит как шарообразное тело, состоящее из 
бесчисленного количества звезд.

Созвездие: Лебедь (с. 104— 105)
Рассеянное скопление М39 располагается в густо
населенном участке Млечного Пути, ему от 200 до 
300 млн лет. От Земли его отделяют 800 световых 
лет. Скопление очень большое. Лучше всего им 
любоваться в небольшой телескоп на местности, 
свободной от всякой подсветки.

ОМЕГА КЕНТАВРА
Созвездие: Кентавр (с. 142— 143)
Омега Кентавра— гигантское шаровое скопление 
в созвездии Кентавр, которое видно в Южном 
полушарии Земли. Скопление содержит 10 млн 
звезд. Некоторые считают, что на самом деле это 
ядро карликовой галактики, поглощенной Млечным 
Путем, —  и среди галактик встречаются каннибалы.

СКОПЛЕНИЕ УЛЕЙ 
Созвездие: Рак (с. 130— 131)
Яркое и красивое рассеянное скопление Улей (иначе 
Ясли, или М44) имеет звездную величину 3,7. Если 
смотреть на скопление невооруженным глазом, мы 
увидим на его месте туманное пятнышко. В бинокль 
или небольшой телескоп можно различить много 
отдельных звезд.

ДВОЙНОЕ СКОПЛЕНИЕ: NGC 869 И 884
Созвездие: Персей (с. 122— 123)
Пара рассеянных скоплений, расположенных на 
небе неподалеку. Возраст NGC 884 составляет 
3,2 млн лет, NGC 869 —  5,6 млн лет. Оба скопления 
видно невооруженным глазом в темном месте за 
городом. Небольшой телескоп даст возможность 
разрешить отдельные звезды.
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ГАЛАКТИКИ Я Р
щ ш

Галактики —  это огромные скопления звезд,
газа и пыли, разнообразные по размерам: 
самые большие содержат до триллиона звезд, 
а «крошечные» всего несколько миллионов.

Что такое галактика
Н е ко то р ы е  га л а кти ки  по хо ж и  на  ги га н тс ки е  о кр у гл ы е  о б л а ка  и з  звезд , 
д р у ги е  на по м и на ю т в о д о в о р о т  с о  с л о ж н о й  с тр у кту р о й  с п и р а л ьн ы х  вет
вей. О дни п р о с ти р а ю тс я  на  н е с ко л ь ко  ты сяч световы х  лет, д р у ги е  им ею т 
в п о п е р е ч н и ке  бол ее  100 ты с. световы х  лет. В о  В се л е нно й  со тни  м илли
а рд ов  га л а кти к  кр о м е  М л е чн о го  Пути, а в нем м иллиарды  звезд , и одна  
и з  них —  С олнце . М лечны й П уть входит в М естную  группу, которая  
насчи ты вает б ол ее  50  га л а кти к, и с р е д и  них Ту
м ан ность  А ндром еды  (М 31), Б ол ьш ое  и М алое 
М агел лановы  О бл ака . О бы чн о  га л а кти ки  входят 
в с ко п л е н и я  и у д е р ж и в а ю тс я  в нем силам и 
гравитации . Те ж е  силы  свя зы в а ю т с ко п л ен и я  
га л а кти к  в с ве р х с ко п л е н и я х . М естная  гр уп п а  га 
л а к ти к  является членом  с ве р х с ко п л е н и я  Девы .

М74
Спиральная галактика М74 
находится на расстоянии 32 млн 
световых лет в направлении на 
созвездие Рыбы. Она несколько 
уступает Млечному Пути по 
размерам.

Типы галактик
Э двин Х аббл п ред л ож ил  кл а сс и ф и ц и р о в а ть  га л а кти ки  в соо тве тстви и  
с  их ф о р м о й . Э л л и п ти ч ески е  га л а кти ки  о б о зн а ча ю тс я  б укво й  Е и одной 
и з  ц и ф р  от 0  д о  7, ко то р а я  п оказы вает, н а с ко л ь ко  с и л ь н о  вы тянута 
га л а кти ка . Е0 означает, что  ф о р м а  га л а кти ки  п р а кти ч е с ки  кр у го ва я . Для 
л и н зо о б р а зн ы х  га л а кти к  прин ято  о б о зн а ч е н и е  S0. С пи р а л ьны е  га л а кти 
ки  п о д разд ел яю тся  на  две  группы : спи р а л ьн ы е  га л а кти ки  с  п е рем ы чкой  
(SB) и спи р а л ьн ы е  га л а кти ки  б е з  п ерем ы чки  (S). Н еправи льны е  га л а кти 
ки  в кл а с с и ф и ка ц и и  Х аб бла  им ею т д ва  под типа : Irr I, в ко то р ы х  зам етны  
следы  стр уктур ы , и Irr II —  б е з  в ся ки х  п р и з н а ко в  о р га н и зо ва н н о с ти .

СПИРАЛЬНЫЕ ГАЛАКТИКИ
Примерно треть всех галактик в ближай
шей к нам части Вселенной— спираль
ные. Центральное ядро из старых звезд 
окружено спиральными рукавами, в кото
рых преобладают яркие молодые звезды. 
Эти галактики богаты газом и пылью, 
в них много областей звездообразования. 
На фото вверху спиральная галактика с 
перемычкой NGC 6217. Из центра вы
ходит «барьер» из ярких звезд.

ЭЛЛИПТИЧЕСКИЕ ГАЛАКТИКИ
Эллиптические галактики —  это огром
ные сгустки, состоящие из красных 
и желтых старых звезд. Эллиптические 
галактики не содержат туманности, 
в которых рождаются новые звезды.
На фото вверху изображена гигантская 
эллиптическая галактика М87.В центре 
у нее находится сверхмассивная черная 
дыра, извергающая мощную струю 
вещества.

ЛИНЗООБРАЗНЫЕ ГАЛАКТИКИ
Для этих галактик характерно большое 
шарообразное ядро из старых звезд, 
окруженное диском, содержащим звезды 
и газ. Но в линзообразных галактиках 
не развита система спиральных рукавов, 
в них нет молодых звезд и пылевых 
туманностей, светящихся благодаря 
излучению ярких звезд. На фото галак
тика из скопления в созвездии Волосы 
Вероники (Сота).
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Активные галактики
А ктивны м и  га л а кти ка м и  назы ваю тся  га л а кти 
ки , из цен тра  ко то р ы х  и схо д и т  с и л ь н е й ш е е  
изл учение . П ринято  считать , что ядро а кти вн ой  
га л а кти ки  за хва ти л а  све р х м а с си вн а я  черная 
д ы ра  (см . с. 17), ко то р а я  по гл о щ а е т  запасы  
га за  и пы ли из га л а кти ч е с ко го  д и ска . П ри этом  
вы деляю тся чудовищ ны е ко л и ч ес тв а  эн е р ги и  
и в о зн и ка ю т  д ва  м ощ н ы х д ж е та  (струи), ко то 
ры е «вы стреливаю тся»  и з  че рн ой  ды ры  в п р о 
ти во п о л о ж н ы х  направл ениях. П о соврем ен ны м  
пред ставлениям , б о л ьш и н с тво  га л а кти к  (или 
д а ж е  все ) с кр ы ва ю т  в ц ентре  че р н ую  ды ру, 
но д а л е ко  не все гд а  о н а  проявляет а кти вн ость .

А кти вн ы е  га л а кти ки  п о д разд ел яю тся  на  бла- 
зары , с е й ф е р т о в с ки е  га л а кти ки , квазары  
и р а д и о га л а кти ки . И х разл ичи я , с ко р е е  всего , 
объ ясняю тся  р а зн о й  сте п е н ь ю  а кти вн о сти  
и тем, что  мы см отрим  на  
них  под  разны м и углам и. КВАЗАР 
К в а за р ы  —  сам ы е  уда- На Ф°то -  ЯРКИЙ квазаРPG
л ен ны е  во В се л е нно й  -  0052+251 в Центре спираль

ном галактики. От Земли его 
о тл ичаю тся  не ве р о ятн о  отделяют примерно 1,4 млрд
в ы с о ко й  све ти м о стью . световых лет.

Наблюдения галактик
Г а л а кти ки  не  явл яю тся  то че ч н ы м и  о б ъ е кта м и , и их п о в е р х 
н о с тн а я  я р ко с т ь  д о в о л ь н о  н и зка я . Н е ко то р ы е  га л а кти ки  
в с е -та ки  м о ж н о  у ви д е ть  н е в о о р у ж е н н ы м  глазом , е с л и  
н е б о  те м н о е  и у сл о ви я  для н а б л ю д е н и й  п о д хо д ящ и е .
Н о  о б ы ч н о  для н а б л ю д е н и я  га л а к т и к  н е о б хо д и м  б и н о кл ь , 
а  е щ е  л у ч ш е  —  б о л ь ш о й  те л е с ко п . Р а н ь ш е  га л а кти ки  
ч а с то  пр и н и м а л и  з а  ту м а н н о сти . В о о б щ е , ту м а н н о с тя 
ми на зы ва л и  л ю б ы е  п р о тя ж е н н ы е  с в е тя щ и е с я  объ екты , 

ко то р ы е  не  у д а в а л о с ь  р а зд ел и ть  
ТУМАННОСТЬ АНДРОМЕДЫ н а  зве зд ы . М н о ги е  га л а кти ки
Самая яркая галактика на вы глядят в л ю б и те л ь с ки й  тел е -
северном небе и один из самых СКОп к а к  сл а б ы е  п я тн ы ш ки  света , 
удаленных объектов, которые и  т о л ь ко  сам ь |х  я
можно наблюдать невооружен- ’ г
ным глазом: расстояние до нее у ви д еть  н а м е ки  на  с п и р а л ь н ы е
2,5 млн световых лет. р у ка в а  или п о л о сы  пы ли.
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СПЕКТР КОСМОСА
Изучая свет, приходящий на Землю от косми
ческих тел, астрономия может поведать, из 
чего состоят звезды, сколько лет далекой 
галактике и что прячет внутри себя ближай
шая туманность.

Что такое свет
С вет —  ф о р м а  эн е р ги и , р а с п р о стр а н я ю щ е й с я  в виде эл е ктр о м а гн и тн о го  
излучения. Э то изл учени е  п утеш ествует в виде волн и п роход ит через 
пр о зр а чн ы е  в е щ е ств а  (наприм ер , воздух). В отличие от звуковы х  волн, 
которы м  все гд а  н у ж н а  с р е д а  для р а сп р о стр а н е н и я , с ве т  м ож ет пр е о д о 
левать пустое  пр о стр а н ство . Видимы й с ве т  со о тве тствуе т д и а па зо ну  
эл ектром агни тны х  волн, воспри ним аем ы х глазом  в виде цветов радуги, 
или цветов с п е ктр а . Если пучо к б ел ого  с вета  пропусти ть  че р е з призм у, 
на  вы ходе он разд ел яется  на  отдельны е цвета, со о тве тствую щ и е  р а з 
личны м длинам  волн. Н о видимы й све т —  л и ш ь  неб ольш ая  часть  с п е ктр а  
э л е ктр о м а гн и тн о го  излучения. Д р у ги е  виды излучения, та ки е  к а к  ко р о тко 
волновое  р е н т ге н о вс ко е  изл учение  и длинны е радиоволны , глазом  не 
воспри ним аю тся . Зем л ю  ом ы ваю т видимы е и невидим ы е волны  изл уче
ния э л е ктр о м а гн и тн о го  спе ктр а , приход ящ ие  ото всю д у  из В сел енной .

КОРОТКОВОЛНОВОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ ДЛИННОВОЛНОВОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ
Звезда Ригель светит в основном в коротковолно- Красный цвет Бетельгейзе указывает на довольно
вом диапазоне спектра. Это бело-голубая звезда, низкую температуру поверхности этой звезды,
температура поверхности которой более 12 ООО °С. 3400 °С (длинноволновый участок спектра).

Световые пакеты
Э л е ктр о м а гн и тн о е  изл учени е  р а с п р о с тр а н я е тс я  в виде волн, гр у п п и р о 
ванны х в «пакеты » (или частиц ы ) эн е р ги и  —  ф отоны . Чем ко р о ч е  д л ина  
волны  излучения, тем б о л ьш ее  ко л и ч ес тв о  эн е р ги и  н е с е т  ка ж д ы й  ф отон. 
Р е н тге н о в с ки е  ф отоны  го р а зд о  эн е р ги ч н е е  и н ф р а кр а с н ы х , п о это м у  они 
пред ставл яю т б о л ьш ую  о п а сн о сть . Х а р а кте р  изл учения  ко с м и ч е с ко го  
о б ъ е кта  за в и с и т  от е го  тем пературы . Б ел о -гол убы е  звезды  и зл учаю т го 
р а зд о  б о л ьш е  эн е р ги и , чем м е ж зве зд н ы е  пы левы е о б л ака , и зн ачител ь
ная часть  изл учения  э ти х  го р ячи х  зв е зд  п риход ится  на  ко р о тки е  волны, 
т. е. и с п у ска е тся  в виде ф о то н о в  в ы с о ки х  эн е р ги й . О д н а ко  о т  кр а с н о й
и бел ой  звезды  о д и н а ко в о го  б л е с ка  (т. е. зв е зд 

-  , ВИДИМАЯ ЧАСТЬ СПЕКТРАной величины ) при хо д и т о д и н а ко во е  ко л и ч ес тв о  Бо« шиншолю6ителей
ф о то н о в  в еди ни цу  врем ени , хотя каж д ы й  ф о то н  астрономии ограничены
кр а с н о й  звезд ы  н е с е т  м ен ьш е  эн е р ги и . визуальным участком спектра.



ОТ РАДИОВОЛН ДО ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЯ

НАБЛЮДЕНИЯ В РАЗНЫХ ДЛИНАХ ВОЛН

Профессиональные астрономы, работающие в больших обсерваториях, 
имеют в своем распоряжении сложное оборудование, которое позволяет 
наблюдать Вселенную в разных длинах волн. Чем шире диапазон 
наблюдения, тем более полную картину космоса могут составить ученые. 
Весь спектр приходящего на Землю излучения можно поделить на семь 
участков (их список приведен справа, от низких энергий к высоким).

КАК УВИДЕТЬ НЕВИДИМОЕ
Проводя наблюдения в разных длинах волн, можно увидеть разные участки одного 
и того же объекта. Слева показан центр Млечного Пути в инфракрасных лучах, 
позволяющих рассмотреть много звезд, несмотря на обилие пыли, в которой эти 
звезды прячутся. Справа дано изображение центра Галактики в видимом свете: 
облака плотной пыли полностью скрывают звезды, находящиеся за ними.

Радиоволны
Во Вселенной много интересных 
объектов, которые излучают 
в радиодиапазоне. К ним относятся 
пульсары, активные галактики, 
облака водорода.

Микроволны
Реликтовый фон является, по- 
видимому, самым ярким примером 
космического микроволнового из
лучения. Микроволновое фоновое 
излучение (см. с. 10) дошло до 
наших дней от Большого взрыва, 
в результате которого родилась 
Вселенная.

Инфракрасное излучение
В инфракрасном диапазоне из
лучают звезды, планеты и даже 
человеческие тела. Наблюдения 
в инфракрасных лучах позволяют 
заглянуть внутрь плотных пылевых 
туманностей, так как инфракрас
ное излучение легко проходит 
сквозь них.

Видимый свет
Когда ясной ночью мы смотрим 
на небо, мы любуемся звездами

и другими небесными телами в ви
димом свете.

Ультрафиолетовое излучение
Мощными источниками ультра
фиолетового излучения являются 
горячие молодые звезды. На
блюдения Вселенной в ультра
фиолетовом диапазоне помогают 
найти те места, где рождаются 
новые звезды.

Рентгеновское излучение
В рентгеновском диапазоне из
лучают высокоэнергетические ис
точники: области взаимодействия 
вещества с черной дырой, сверх- 
горячий газ между галактиками 
в скоплениях галактик.

Гамма-лучи
Электромагнитное излучение 
самых больших энергий приходит 
из космоса в виде гамма- 
лучей. Мощными источниками 
гамма-излучения являются 
гамма-вспышки, возникающие 
в тот момент, когда взрывается 
массивная звезда или слипаются 
две нейтронные звезды.

«Звездные отпечатки»
Свет, которы й  мы наблю даем , м ож ет м ногое  
р а с с ка за ть  о  том, из ка ки х  вещ еств  с о сто и т  
В селенная, о р а с стоян ии , ко то р о е  пр е о д о 
левает изл учени е  на  пути к  Земле, о п р и 
роде  и с то ч н и ка  излучения, о е го  взаим од ей 
ствии  с  д ругим  вещ еством  и т. д. Мы узнаем  
о хи м и ческом  со ста в е  тум анн остей , звезд, 
га л а кти к  и а тм о с ф е р  пл анет б л а год аря  уни 
кальны м  «отпечаткам », ко то р ы е  остаю тся  на 
исходящ ем  от них (или проходящ ем  через 
них) излучении. Свет, излучаем ы й р а зл и ч
ны ми ко с м и че ски м и  объектам и, м ож но  р а з 
лож и ть  в с п е ктр , а в нем оты скать  о с о б е н н о 
сти, ха р а кте р ны е  для этих  объектов.

Темны е л и ни и  по гл о щ е н и я  в с п е ктр е  зв е з 
ды появляю тся  и з -за  то го , что  ф отоны  не
ко то р ы х  э н е р ги й  п о гл о щ а ю тся  атом ам и в ат
м о с ф е р е  звезды . О  хи м и че ско м  со ста в е  
ту м а н н о сте й  суд ят по  я р ки м  эм и сси о н ны м  
линиям  в их спе ктр а х . Э ти л и ни и  о б р а зу ю т
ся, ко гд а  тум а нн о сть  пе р е и зл у ча е т  све т  на 
ход ящ ейся  в ней (или рядом  с  ней) звезды .

29

П оглощ ение тум анностьюИзлучающ ая звезда

И злучение, оставшееся 
после поглощ ения

П ризма

Излучение 
нагретого газа Спектр с линией поглощ ения

П рямое излучение 
от звезды

Спектр с эм иссионной  линией

АНАЛИЗ ИЗЛУЧЕНИЯ
Звезды светят во всем диапазоне электромагнитных 
волн и создают непрерывный спектр излучения. 
Призма раскладывает его на различные длины волн. 
Поглощение на определенной длине волны приводит 
к появлению темной линии в соответствующем месте 
спектра, а излучение —  к появлению светлой линии.

Непрерывный спектр
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ВРАЩЕНИЕ НЕБОСВОДА
Кажется, что звезды, планеты и Луна движутся
вокруг нас. На самом деле их движение объяс
няется суточным вращением Земли вокруг оси 
и ее годовым вращением вокруг Солнца.

Геоцентризм
Н а ш и  д р е в н и е  п р е д ки  не  п о д в е р га л и  с о м н е н и ю  то т  н е п р е л о ж н ы й  для 
н и х  ф а кт , что  Зем л я —  с р е д о то ч и е  В с е л е н н о й , а все  н е б е сн ы е  те л а  
в р а щ а ю тс я  в о к р у г  нее . И то л ь ко  в XVI в. п о л ь с ки й  а с тр о н о м  Н и ко л а й  
К о п е р н и к  о с м е л и л с я  п р е д п о л о ж и ть , что  н е б е с н ы е  д в и ж е н и я  м о ж н о  
об ъ я с н и ть  п о -д р у го м у , что  для э т о го  в о в с е  не  н у ж н о  п о м е щ а ть  З е м л ю  
в ц ен тр  В с е л е н н о й . В 1609 г. Гал илео  Гал илей  и зо б р е л  те л е с ко п  и 
с  е го  п о м о щ ь ю  п р о в е л  н а б л ю д е н и я  В ен е р ы  и Ю п и те р а . В п о с л е д 
с тви и  е го  н а б л ю д е н и я  п о в то р и л и  д р у ги е  уче ны е , а И о га н н  К е п л е р  
о ткр ы л  за ко н ы  д в и ж е н и я  планет. С о вм е стн ы м и  уси л и я м и  был с д ел ан  
ги га н т с к и й  с к а ч о к  в а с тр о н о м и и : уд а л о сь  д о ка за ть , что  Зем л я во вс е  
не  является  н е п о д в и ж н ы м  тел ом  в п р о с тр а н с тв е , а  в р а щ а е тс я  в о к р у г  
С о л н ц а  вм е сте  с  д р у ги м и  пл анетам и .

МОДЕЛИ МИРА
В XVI в. датский астроном Т. Браге предложил модель Вселенной, 
в которой Земля располагалась в центре, вокруг нее вращались 
Солнце и Луна, а остальные планеты вращались вокруг Солнца.

Суточное вращение
З ем ная  о с ь  —  это  в о о б 
р а ж а е м ы й  сте р ж е н ь , п р о н 
за ю щ и й  пл анету  ч е р е з  
С е ве р н ы й  и Ю ж н ы й  пол ю сы . 
П олны й о б о р о т  Зем ля с о 
в е р ш а е т  за  24 часа , п о о ч е 
р е д н о  под ставляя С ол н ц у  
с во и  м атери ки  и о кеаны .
Так п р о и с х о д и т  см е н а  дня 
и ночи, а нам ка ж е тся , что 
С ол н ц е  и звезды  встаю т на 
в о сто ке , пу те ш е с тву ю т по 
неб у  и уходят за  го р и зо н т  
на  запад е . П р о м е ж уто к 
врем ени , за  ко то р ы й  Земля 
с о в е р ш а е т  один о б о р о т  во 
к р у г  о си  и поворачивается  
к  С ол н ц у  тем  ж е  «боком »
(от 12 ча со в  п р е д ы д ущ его  
дня до  12 ч а со в  сл е д ую щ его  
дня) назы вается  сред ни м и  
сол н ечны м и  сутка м и  или 
с и н о д и ч е ски м и  суткам и .

ВОСХОД ЛУНЫ
Чередование дня и ночи является 
следствием вращения Земли вокруг оси.

f^NOCRAW -U  
I A>v \ ид N Л. ,



ВРАЩЕНИЕ НЕБОСВОДА

ШИРОТНЫЙ ЭФ Ф ЕКТ

В зависимости от того, на какой широте нахо
дится земной наблюдатель, он по-разному будет 
видеть небо над головой. Попав на северный 
полюс, путешественник увидит все звезды се
верного полушария (незаходящие), но при этом 
звезды южного полушария будут полностью 
скрыты от него толщей Земли (невосходящие). 
Северные звезды для нашего путешественни-

ка вращаются вокруг точки, расположенной 
прямо над головой (возле Полярной звезды), 
и никогда не заходят за горизонт. Передвижение 
к экватору будет менять картину неба. Путеше
ственник увидит, как восходят новые звезды, 
при этом периодически они будут скрываться за 
горизонтом. По мере продвижения к экватору 
небо будет меняться, и вид его будет зависеть от

широты места наблюдения. Эффект вращения 
Земли можно проследить, фотографируя 
звездное небо в течение длительного промежут
ка времени. Звезды смещаются на небе на один 
угловой градус за четыре минуты экспозиции.
На фотографии звезды оставят следы в виде 
концентрических дуг, длина которых зависит 
от длительности экспозиции.

ПОЛОЖЕНИЕ НАБЛЮДАТЕЛЯ ВИДИМОЕ ДВИЖЕНИЕ ЗВЕЗД ЧТО ВИДИТ НАБЛЮДАТЕЛЬ ЗВЕЗДНЫЕ СЛЕДЫ

Звезды описывают круги вокруг 
точки, находящейся прямо над 
головой. Их движение происхо
дит параллельно горизонту по 
часовой стрелке на Северном : 
полюсе и против часовой стрел- ; 
ки —  на Южном полюсе.

СРЕДНИЕ ШИРОТЫ ; Между полюсами и экватором 
1 звезды восходят на востоке, об- 
j ходят небо по наклонной дуге 
I и садятся на западе. Некоторые 
I звезды будут всегда находить

ся в поле зрения, а некоторые не 
I появятся никогда, в зависимости 
| от широты места наблюдения.

ЭКВАТОР Звезды поднимаются вверх по 
вертикали на востоке, проходят 
над головой и садятся на западе, 
описывая круги,перпендикуляр
ные горизонту. Если бы не бы
ло Солнца, то на экваторе можно 
было бы наблюдать все звезды 
обоих полушарий неба.

ОБА ПОЛЮСА

Сидерические и солнечные сутки
К р о м е  в р а щ е н и я  в о к р у г  о с и  Зем л я т а к ж е  о б р а щ а е тс я  в о к р у г  
С о л н ц а  с  п е р и о д о м  1 го д  (3 6 5  д н ей ). З а  о д н и  с у т к и  Зем ля 
пр о х о д и т  по  о р б и т е  путь , п р и м е р н о  ра вны й  о д н о м у  у гл о 
вом у гр а д у с у  (та к  к а к  ко л и ч е с тв о  д н ей  в го д у  и ко л и ч е с тв о  
гр а д у с о в  на  н е б е с н о й  с ф е р е  п р и м е р н о  р авны ). И з -з а  э то го  
д л и те л ь н о сть  с о л н е ч н ы х  и зв е зд н ы х  (с и д е р и ч е с к и х )  с у т о к  
р а зл и ч а е тс я . С р е д н и е  с о л н е ч н ы е  с у т ки , и зм е р е н н ы е  по 
о тн о ш е н и ю  к  С о л н ц у , дл ятся  24  ч а с а  (см . р и с .) , а  зв е зд н ы е  
с у тки , и зм е р е н н ы е  по  о тн о ш е н и ю  к  зв е зд а м , дл ятся  23  ч а с а  
56  м и нут и 4 с е ку н д ы .

СМЕЩЕНИЕ ЗВЕЗД 
И СОЗВЕЗДИЙ
Из-за разницы между звездными и 
солнечными сутками созвездия сме
щаются на небе к западу в каждую 
последующую ночь.1 апреля 20.00 апреля 20.00 15 апреля 20.00

"Г
Вращение _ I 

Земли
Полдень _ 

по солнечному 
времени, 2-й  день

Направление на звезду, по которой 
измеряется сидерическое время

ИГРА В САЛОЧКИ
Если бы Земля не обращалась 
вокруг Солнца, мы бы видели 
Солнце и звезды в одних и 
тех же положениях на небе 
через каждые 23 ч 56 мин 
4 с. Но Земля, совершив один 
оборот по отношению к звез
дам, должна пройти еще по 
орбите (в течение 4 минут), 
чтобы полностью обернуться 
перед Солнцем.

Полдень по звездном у 
времени, 2 -й  день 
(на 4 минуты  раньше, 
чем по Солнцу)
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Орбита Земли и эклиптика
П редстави м  себ е , что н а ш а  а тм о с ф е р а  м ож ет с охран ять  
«отпечаток»  С о л н ц а  на  неб е  в за д анны й  м ом ент врем ени , 
к а к  ф о то п л а сти н ка . Будем ка ж д ы й  ден ь в те че н и е  год а  
« ф о то гр а ф и р о в а ть»  С ол н ц е  на  неб е  в один и тот  ж е  м ом ент 
врем ени . Ч ер е з  год, с р а вн и в  все  отпечатки , мы увидим , что 
С ол н ц е  с о в е р ш и л о  по  не б у  полны й кр у г. Э тот к р у г  назы ва 
ется  э кл и п ти ко й , и он  о тр а ж а е т  го д и чн о е  д в и ж е н и е  З ем ли 
в о кр у г  С олнца . И Земля, и Л уна , и все  остал ьн ы е  главны е 
планеты  д ви ж утся  п р и м е р н о  в п л о ско с ти  э кл и п ти ки . Такой 
х а р а кте р  д ви ж е н и я  понятен, есл и  пред пол ож ить , что  С ол
нечная с и с те м а  о б р а зо в а л а с ь  и з  б о л ь ш о го  в р а щ а ю щ е го ся  
д и с к а  вещ ества , и сам ы е б о л ьш и е  планеты  со хр а н и л и  на
правл е н и е  вр а щ е н и я  в о кр у г  ц ен тра  (С ол нца) почти в той  ж е  
пл о скос ти . Д ля простоты  мы будем считать , что  остальны е 
планеты  та кж е  д ви ж утся  в п л о ско с ти  э кл и п ти ки .

ПЛОСКОСТЬ ЗАТМЕНИЙ
Земля вращается вокруг Солнца в плоскости эклиптики. Слово «эклиптика» озна
чает «плоскость затмений». Древние наблюдатели подметили, что солнечные и 
лунные затмения могут происходить только тогда, когда Луна пересекает эклиптику.

Э клиптикаУгол наклона 
земной оси (23,5°)

НЕПОСТОЯННОЕ СОЛНЦЕ
В средних широтах дневной 
путь Солнца по небу зависит 
от времени года. Этот рисунок 
иллюстрирует, как наше свети
ло движется по небу в четырех 
разных точках земной орбиты. 
В день летнего солнцестояния 
Солнце проводит на небе 
большую часть суток. В день 
зимнего солнцестояния, 
наоборот, светлое время дня 
минимально.

Земная о с ь  /  К  Полярной
/  звезде

Земной поклон
Вы н а в е р н я ка  видели гл об ус  —  м одель Зем ли. Н а ш а  пла
нета  на кл о н е н а  н а б ок, и линия, проходящ ая  че р е з  по л ю са  
З ем ли, с о ста вл я е т  угол  23,5° с  в е р тикал ью . П од этим  углом  
э ква то р и а л ьн а я  п л о ско с ть  З ем ли п е р е с е ка е т  п л о ско с ть  
э кл и п ти ки , и под  этим  ж е  углом  Зем ля, с кл о н е н н а я  над 
п л о ско с ть ю  э кл и п ти ки , д в и ж е тс я  в о кр у г  С олнца. Зем ная 
о сь , м ы сл енно  пр о д ол ж е н н ая  из С е в е р н о го  п о л ю с а  Зем ли 
в п р о с тр а н с тво , п е р е с е ч е т  н е б е сн ую  с ф е р у  в то ч ке  рядом  
с  П ол ярн ой  зве зд о й . Э та  зв е зд а  п р а кти ч е с ки  не см е щ а е тся  
на  неб е  в те че н и е  года, а  о с тал ьн ы е  звезд ы  вр а щ а ю тся  во 
к р у г  нее. С олнце  почти во все х  м естах  зе м н о го  ш а р а  летом  
под ним ается  вы ш е над  го р и зо н то м , чем зим ой . П р о д о л ж и 
тел ьность  д н е в н о го  врем ени  в те че н и е  го д а  та кж е  меняется.

НАКЛОН ОСИ
ВРАЩЕНИЯ
ПЛАНЕТЫ
Свое движение по ор
бите Земля совершает 
в наклонном положе
нии. Ее ось вращения 
составляет с плоско
стью эклиптики всегда 
один и тот же угол.
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Зодиакальный круг
Д в и ж е н и е  пл а н е т  в о к р у г  С о л н ц а  п р о и с 
хо д и т  в п л о с ко с тя х , б л и з ки х  к  п л о с к о с ти  
э к л и п т и ки . Д ля зе м н о го  наб л ю д ател я  
пл анеты  д в и ж у тс я  на  ф о н е  с о з в е з д и й , л е 
ж а щ и х  рядом  с  э кл и п ти ко й . Н а ш и  п р е д ки  
пр и д а в а л и  пл анетам  с а кр а л ь н ы й  см ы сл  и 
с о зд а л и  м н о ж е с тв о  с в я за н н ы х  с  ни м и  м и
ф о в  и л е ге н д . С о зв е зд и я , ч е р е з  ко то р ы е  
п р о л е га е т  путь  пл анет, н а зы в а ю тс я  з о д и а 
ка л ьн ы м и  и с о с та в л я ю т  зо д и а ка л ь н ы й  к р у г  
(в п е р е в о д е  с  гр е ч е с к о го  я зы ка  —  « кр у г  
ж и в о тн ы х» ). Н о  и н о гд а  пл анеты  « за б р е д а 
ют» и в д р у ги е  с о з в е з д и я  н е п о д а л е ку  от 
э кл и п т и ки , н а п р и м е р  К и т  и О р и о н .

ЗВЕЗДНЫЕ СИМВОЛЫ
Зодиакальный круг созвездий в астрологии поделен 
на 12 равных по долготе участков, и каждому участку 
приписывается свой знак зодиака.

ЛЕТО И ЗИМА
От угла падения солнечных лучей на поверхность 
зависит, как сильно она нагревается. Лето наступа
ет там, где солнечные лучи падают более отвесно.

Ось вращ ения, 

Угол наклона  2 3 ,5 ° .

Тропик Рака, 23,5° 

Излучение Солнца

Тропик
Козерога, 23,5°

СВЕТ И ТЕПЛО
Нем ближе угол падения солнечных луней 
к вертикали, тем больше нагреваются 
участки земной поверхности.

Времена года
Н акл он  о с и  в р ащ ения  З ем ли отвечает 
з а  с м е н у  врем ен года. 21 ию ня  С е
верны й п о л ю с  м акси м ал ьно  накл он ен  
в с то р о н у  С ол н ц а  (на  23,5°). В С е ве р 
ном  п о л уш а р и и  лето . В это  ж е  сам ое  
врем я Ю ж н ы й  п о л ю с  м акси м ал ьно  
откл о н е н  в п р о ти в о п о л о ж н ую  от С о л н 
ца сто р о ну , и в Ю ж н о м  п о л уш а р и и  зим а. В за в и с и м о с ти  от то го , где вы 
наход и тесь  н а  на ш е й  планете, э та  дата  будет для в а с  л и б о  летним , л и б о  
зим ним  с о л н ц естоян ием . Ш е сть  м есяцев спустя  Земля о ка ж е тс я  в п р о ти 
во п о л о ж н о й  то чке  орбиты , и С еверн ы й  по л ю с  будет откл о н е н  о т  С олнца  
на  м акси м ал ьно  в о зм о ж н у ю  величину. В С еверн ом  п о л уш а р и и  наступает 
зи м н е е  сол н ц е сто ян и е , а в Ю ж н ом  по л уш а р и и  —  летнее  с ол н ц естоян ие . 
П о се р е д и н е  м е ж д у  сол н ц е сто ян и ям и  р а с п о л о ж е н ы  дни  в е се н н е го  и о с е н 
н е го  равно д ен стви й , ко гд а  п о всю д у  на  пл анете  день равен  ночи.

21— 22 декабря, в Северном 
полуш арии Земли —  зимнее

Орбита Земли

22— 23 сентября, в Северном полуш арии 
Земли —  осеннее равноденствие

20— 21 марта, в Северном полуш арии 
Земли —  весеннее равноденствие

—  21— 22 ию ня, в Северном 
полуш арии Земли —  
летнее солнцестояние

Солнце
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НЕБЕСНАЯ СФЕРА
Для определения положений звезд на 
небе удобно представить, что они рас
положены на небесной сфере, в центре 
которой находится Земля. Вращение 
Земли вокруг оси происходит с запада 
на восток с периодом одни сутки.

Небесная сфера
В есь  зе м н о й  ш а р  о б в о л а ки в а е т  во о б р а ж а е м а я  ко о р д и н ат
ная с е т ка  и з  паралл елей  и м еридианов. К а ж д ая  то ч ка  на 
З ем л е  им еет опр е д е л е н н ую  ш и р о ту  и долготу . Ш и р о та  п о 
казы вает, н а с ко л ь ко  д а л е ко  к  с е в е р у  или к  ю гу  от э кв а то р а  
находится  да н но е  м есто . Д о л го та  по зво л яе т нам судить, 
находим ся ли  мы во сто ч н е е  или 
за па д н е е  о тн о си тел ьн о  нул евого  
гр и н в и ч с ко го  м еридиана , п р о 
х о д я щ е го  от п о л ю с а  до  по л ю са  
ч е р е з  Гр и н в и чс ку ю  о б с е р в а то 
р и ю  в п р и го р о д е  Л онд она .

Тот ж е  сам ы й при н ц и п  и с п о л ь 
зуе тся  при  п о с тр о е н и и  систем ы  
ко о р д и н а т  на  небе. П р е д с та 
вим себе , что все  параллели 
и м еридианы  с п р о е ц и р о в а н ы  
н а  н е б е сн ую  с ф е р у , и на  нее 
ж е  п р о е ц и ру ю тся  из ко с м о 
с а  п о л ож ен ия  не б е сн ы х  тел.
Н ебесн ая  ш и р о та  назы вается  
с кл о н е н и е м  светила , а  вм есто  
д ол готы  и с п о л ьзу е тся  понятие 
прям ое  во схо ж д е н и е . Э ти ко о р 
динаты  о пр е д е л яю т пол о ж е н и е  
све ти л а  на  н е б е сн о й  с ф е р е .

ЧТО ВИДИТ НАБЛЮДАТЕЛЬ

Что конкретно увидит наблюдатель на небе, 
зависит от его местоположения. На Северном 
полюсе можно увидеть все объекты Северного 
полушария неба (и только их) со склонениями ВИДИМОЕ НЕБО
от 0 до 90°, т. е. от небесного экватора до Север- ваше положение
ного полюса мира. Наблюдатель на Южном по- определяет, какие
люсе, наоборот, увидит только звезды Южного участки неба вы сможе-
полушария. Переместившись к экватору, оба те наблюдать,
наблюдателя обнаружат, что звезды всего неба, 
со склонениями от -90° до +90°, стали доступны для наблюдений в те
чение года. Но при переезде на средние широты одного из полушарий 
звезды противоположного полушария отчасти скроются из виду. Какие 
именно это будут звезды, зависит от точной широты места наблюдения.

Ось вращ ения Земли

Северный полю с мира 
находится над Северным 
полюсом Земли в точке 
пересечения земной оси 
и небесной сферы

П ерпендикуляр к плоскости  экл иптики  
(плоскости  земной орбиты)

Земная ось

Звезды  каж утся 
«закрепленны м и» 
на сфере, которая 
вращается 
в направлении, 
противополож ном  
вращ ению  Земли

Солнце движется по окруж ности , 
назы ваемой экл иптикой ; вблизи 

э кл и пти ки  двигаю тся также 
планеты

Небесный экватор —  окруж ность  
на небесной сф ере, концентрическая 

с зем ны м  экватором

КООРДИНАТЫ ЗВЕЗД
Астрономы в Древней Греции полагали, что звезды 
прикреплены к небесному своду, окружающему 
Землю. Эта концепция позволяет определять 
положение звезд по небесным координатам, как 
мы определяем положение на поверхности нашей 
планеты по координатам земным.

Небесная
сф ера

Точка осеннего 
равноденствия 
(в созвездии Весы)

Ю жны й полю с мира находится в точке 
—  пересечения земной оси и небесной 

сферы
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Что такое небесные координаты
Ч тобы  понять, что та ко е  с кл о н е н и е  (6) звезды , 
м ы сл енно  с п р о е кти р у й те  э кв а то р  З ем ли на 
н е б е сн ую  с ф е р у . Э та  пр о е кц и я  (иначе линия 
п е р е се че н и я  п л о ско с ти  э кв а то р а  З ем ли с  не 
б е с н о й  с ф е р о й ) назы вается  неб есн ы м  экв а то 
ром . З д е сь  с кл о н е н и е  звезды  р а вн о  нулю. Т ак 
ж е  к а к  и ш и р о та  на  Зем ле, с кл о н е н и е  м еряется  
в гр а д у с а х  и м инутах и о б о зн а ча е т  угол  удал е
ния от н е б е с н о го  (в данном  сл учае ) э ква то р а . 
Е сли зв е зд а  находится  м еж д у  экв а то р о м  и С е 
верны м  пол ю со м  мира, о н а  им еет по л о ж и те л ь 
ное  скл о н е н и е ; если  ж е  зв е зд а  р а с п о л о ж е н а  
м еж д у  экв а то р о м  и Ю ж ны м  пол ю сом  м ира, ее 
с кл о н е н и е  отрицательно .
В торая н еб есн ая  ко о р д и н ата  —  прям ое  в о с 
хо ж д е н и е  (а ) —  и счи сл яе тся  в ч а са х  и м ину
тах. Р азниц а  прям ы х во сх о ж д е н и й  в один час 
с о о тве тс тв уе т  р а зн и ц е  зем н ы х д о л го т  15°. З а  
один час  н еб есн ая  с ф е р а  пово р а чи ва е тся  на 
15°. Н ул евой  н е б есн ы й  м еридиан  проходит 
че р е з  точку , где С олнце, д ви га ясь  по э кл и п ти 
ке , п е р е с е ка е т  н е б есн ы й  э кв а то р  в ве се н н е е  
равно д ен стви е . И з -за  о си  в р ащ ения  З ем ли 
п р е ц е с си и  эта  т о ч ка  на  не б е сн о й  с ф е р е  с л е гка  
с м е щ а е тся  (о явлении п р е ц е с си и  см. в ста в ку  
спр а ва ). П оэтом у коорд ин аты  а с тр о н о м и ч е с ки х  
объ ектов  верны  то л ько  для о пр е д е л е н н о й  даты.

ПОЛОЖЕНИЕ ЗВЕЗДЫ
Диаграмма показывает, как измеряются небесные координаты 
звезды. Звезда имеет склонение +45° и прямое восхождение 
1 час.

УСТАНОВКА КООРДИНАТ
Телескоп, оборудованный 
экваториальной установкой 
(см. с. 55), позволяет навестись 
на звезду, если известны ее 
экваториальные координаты 
(склонение и прямое восхожде
ние). На круговых шкалах теле
скопа выставляются координаты 
звезды, взятые из каталога.

Высота и азимут о т н о с и т е л ь н о

П р я м о е  в о с х о ж д е н и е  и с кл о н е н и е  п о зв о л я ю т  ГОРИЗОНТА
Высота и азимут,

а с т р о н о м у  то ч н о  о п р е д е л и ть  п о л о ж е н и е  с в е - отсчитываемые от ПЛОскости
ти л а  на  н еб е . В р е д ки х  с л у ч а я х  о ка зы в а е тс я  астрономического горизонта,
у д о б н о й  го р и зо н та л ь н а я  с и с т е м а  ко о р д и н а т , помогают быстро определить
в ко т о р о й  о п р е д е л я ю тс я  в ы с о та  и а зи м ут  положение светила на небе,
с ве ти л а . В э то й  с и с те м е  о с н о в н о й  п л о с к о с ть ю  
о тс ч е та  с л у ж и т  п л о с к о с т ь  го р и з о н т а  наб л ю д ател я . Г о р и зо н та л ь н ы е  
ко о р д и н а ты  и зм е р я ю тс я  в гр а д у с а х . В ы с о та  с в е ти л а  и зм е р я е тся  от 
го р и з о н т а  по  д у ге  в е р ти ка л ь н о го  кр у га , а а зи м у т  —  по  го р и з о н т а л ь 
н ой  д у ге  к  з а п а д у  о т  т о ч ки  ю га  д о  в е р ти ка л ь н о го  к р у га  с ве ти л а  (о т  О 
до  360°), в ге о д е зи и  —  в о б е  с то р о н ы  о т т о ч к и  с е в е р а  (от  0 д о  180°).

Положение
звезды

Небесный
экватор

Склонение 
(45°) к  северу 
от небесного 

экватора

Северный 
полю с мира

Нулевой небесный меридиан —  кр у г 
нулевого прям ого  восхождения

Прямое 
восхождение 
(1 час)
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КАК ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ НА НЕБЕ
Для начала познакомьтесь с объектами, 
которые вы собираетесь наблюдать: каковы их 
блеск и относительные размеры. Узнайте также 
координаты места, где вы находитесь.

Определение в пространстве и во времени
В р а щ е н и е  З ем ли в о кр у г  о с и  и в о кр у г  С ол н ц а  за ставл яет м еняться ка р 
ти н у  зв е зд н о го  неба, видим ую  с  п о в е р хн о сти  планеты . П р е ж д е  чем на 
чинать наблю дения, необ ход им о  зн ать  дату, время, а  т а кж е  ш и р о ту  и 
напр а вл е ни е  на  страны  с ве та  (наприм ер , по  ком пасу). Имея эту  и н ф о р 
м ацию , л е гк о  в о спо л ьзо ва ться  пл а н и с ф е р о й , ка р то й  з в е зд н о го  неба 
или ко м п ью те р н о й  п р о гр а м м о й  (см . д ал ьш е  —  внизу  и на  с л ед ую щ ей  
страниц е ), чтобы  найти объекты , ко то р ы е  видны  зд е сь  и сейчас .

ОРИЕНТИРОВКА
Простой компас весьма полезен для астрономии.
Он подскажет вам, в какой стороне находится север, 
и поможет примерно установить телескоп по азимуту.

ДРЕВНИЕ КАРТЫ
Звездные карты 
появились в глубокой 
древности. Более 
3000 лет назад были 
даны названия 
многим созвезди
ям, которыми мы 
пользуемся и поныне. 
В XVIII столетии карты 
звездного неба до
полнились новыми 
созвездиями.

Созвездия
З н а ко м ы е  о че р та н и я  р и с у н ко в  с о з в е з д и й  и з 
д а в н а  по м о га л и  ка п и та н а м  наход и ть  с в о й  путь 
в д а л ьн и х  с тр а н с тв и я х  и а с тр о н о м а м  о р и е н 
ти р о в а ть с я  н а  неб е . З н а ко м с тв о  с  о с н о в н ы м и  
с о зв е зд и я м и  не  м ен ее  в а ж н о  для с о в р е м е н н о 
го  наб лю д ателя . М о ж н о  начать п у те ш е с тв и е  
по  зв е зд н о й  ка р те ; но  ни что  не с р а в н и тс я  
с  о щ у щ е н и е м , ко т о р о е  вы пол учите , е с л и  о к а 
ж е т е с ь  в н о ч н о й  ти ш и н е  под  о ткры ты м  неб ом  
и п о ч у в ств у е те  б е з гр а н и ч н о с т ь  В се л е н н о й .
И п у сть  в с о з в е з д и я х  вы не  с р а з у  р а зл и ч и те  
х а р а кт е р н ы е  р и с у н ки , к  ко то р ы м  п р и в ы кл и  на 
ка р та х . Н а й д и те  с н а ч а л а  сам ы е  я р ки е  с о з в е з 
дия, п у сть  о н и  п о с л у ж а т  вам о тп р а в н о й  то ч ко й  
в п о и с ке  о ста л ьн ы х , б о л е е  с л а б ы х  с о з в е зд и й  
и о тн о с я щ и х с я  к  ним зв е зд . В с ко р е  вы б е з  
тр у д а  будете  о р и е н ти р о в а ть с я  на  неб е , и д а ж е  
н е п р и м е тн ы е  с о зв е зд и я  с та н у т  в а ш и м и  х о р о 
ш и м и  зн ако м ы м и .

УСТАНОВКА ДАТЫ 
И ВРЕМЕНИ
Поверните колесо на плани
сфере так, нтобы время вашего 
наблюдения совпало с соответ
ствующим делением на круге.

Как пользоваться планисферой
С по м о щ ь ю  э то го  п р о с то го  у стр о й с тв а  вы 
м ож ете  б ы стр о  определ ить , ка ки е  объ
екты  видны  на  небе в в ечер  наблю дения. 
П л а н и с ф е р а  будет незам еним ы м  под
спо р ье м , есл и  вы о ка за л и с ь  б е з  ко м 
пью те р а  и атласа. О бы чно  п л а н и с ф е р а  
пред ставл яет с о б о й  п л асти ковы й  д и с к  
с  овальны м  «окном » , п р и кр е п л е н н ы й  к  
кр у гл о м у  ка р то н н о м у  или пл а сти ко во м у  
о с н о ва н и ю , на ко то р о м  и з о б р а ж е н а  ка р та  
зв е зд н о го  неба. О кн о  п о ка зы в а е т  неб е сн ую  
п о л усф е р у , д о с ту п н у ю  для наблю дателя. 
В ерхни й  д и с к  м ож ет вр а щ а ться  п о ве р х  карты  
зв е зд н о го  неба, т а к  что с кв о зь  о кн о  будут 
видны  р азны е  у ча с тки  неба. П л а н и сф ер ы  
прим еним ы  то л ько  в о п р ед ел енн ом  д и а п а зо н е  
ш и рот. П о это м у  пр и о б р ета ть  п л а н и с ф е р у  
сл е д уе т по сл е  то го , к а к  вы убеди лись, что о на  
под ход ит к  ва ш ем у м есту  наблю дения.

ПЛАНИСФЕРА
На планисфере нанесены 
страны света, даты и моменты 
времени. Яркие звезды обо
значены крупными танками, 
слабые —  танками поменьше. 
Овальное окно позволяет вы
делить звезды, которые видны 
вто время.

НАСТРОЙКА
ПЛАНИСФЕРЫ
Поднимите планисферу 
над головой и повора
чивайте до тех пор, пока 
страны света не совпадут 
с отметками на ней.
Край окна совместится 
с горизонтом,а в окне 
вы увидите созвездия, 
которые в данный 
момент находятся выше 
горизонта.
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ПОРТАТИВНЫМ ПЛАНЕТАРИИ
Программу-планетарий можно загрузить на смартфон. 
Введите необходимые начальные данные —  координаты, 
дату, время —  и вы сможете путешествовать, имея 
звездное небо «в кармане».

Звездные атласы и компьютерные программы
П л а н и сф ер ы  или на б о р  о с н о в н ы х  ка р т  зв е зд н о го  не б а  (наприм ер , карты  
на  с. 210— 233) являю тся  н а  первы х п о р а х  непл охим и п о м о щ н и ка м и  при 
ото ж д е ствл е н и и  зв е зд  на  небе. Б олее по д р об ны е  карты  в с е го  неб а  м о ж 
но  найти в ш и р о ко ф о р м а тн ы х  зве зд н ы х  атласах. В н е ко то р ы х  атласах 
п о ка за н ы  звезд ы  д о  величины  6,5  в кл ю чи тельно , что очен ь  удобн о  для 
наб лю д ени й  в б и н о кл ь  и не во о р уж е н ны м  глазом . Есть и та ки е  атласы , 
ко то р ы е  с о д е р ж а т  звезд ы  с  го р а зд о  бол ее  с л а б о й  п ред ел ьн ой  зве зд н о й  
величиной , под ход ящ ие  для наб л ю д ени й  в те л е ско п . Н е ко то р ы е  атласы  
в кл ю чаю т д о п ол ни тел ьную  ин ф о р м а ц и ю , н а пр и м е р  даты появления 
о сн о вн ы х  м етеорн ы х потоков , с п и с ки  и зве стн ы х  п ерем ен ны х зв е зд  и 
и н те р е сн ы х  объ ектов , п о п а д а ю щ и х  в поле зр е н и я  ка ж д о й  карты .

В н а с то я щ е е  врем я  с у щ е с т в у е т  м н о го  ко м п ь ю те р н ы х  а с т р о н о м и 
ч е с к и х  п р о гр а м м , о т  д о в о л ь н о  п р о с ты х , п о к а з ы в а ю щ и х  п о л о ж е н и я  
зв е зд , п л а н е т  и Л у н ы  н а  ш и р о т е  м е с та  н а б л ю д е н и я , д о  с л о ж н ы х , 
с о д е р ж а щ и х  о б ш и р н ы е  ка та л о ги  зв е зд , т у м а н н о с те й  и га л а к ти к . Н е 
ко то р ы е  и з  н и х  с  п о м о щ ь ю  ко м п ь ю т е р а  м о гу т  у п р а в л я ть  те л е с ко п о м , 
п о зв о л я ю т  на п е ч а та ть  ка р ты  з в е з д н о го  н еб а , п е р е кл ю ч а ть с я  в р е ж и м  
н о ч н о го  вид е ни я  (в кр а с н о м  цвете ), чтоб ы  им и м о ж н о  бы ло  п о л ь з о 
ва ться  п р и  н о ч н ы х  н а б л ю д е н и я х  с  н о у тб у ка . З а м е ч а те л ь н ы й  п р и м е р  
пр о гр а м м ы , ко т о р у ю  м о ж н о  з а гр у з и т ь  б е с п л а тн о  и з  И н те р н е та , —  
п р е в о с х о д н ы й  п л а н е та р и й  S te lla rium .

Блеск и звездная величина
А б с о л ю тн а я  зв е зд н а я  в е л и ч и н а  х а р а к т е р и з у е т  р е а л ь н у ю  с в е ти м о с ть  
о б ъ е кта , н о  им е е т  м ало  о б щ е го  с  ви д и м о й  з в е з д н о й  в е л и чи н о й . 
И м е н н о  зн а я  п о с л е д н ю ю , мы м о ж е м  суд ить , н а с к о л ь к о  я р ки м  вы гл я
д и т о б ъ е кт  с  З е м л и . Н а б л ю д а те л и  п о л ь зу ю тс я  в о с н о в н о м  вид им ы м и 
зв е зд н ы м и  ве л и чи н а м и . Ч ем  д а л ь ш е  зв е зд а , тем  о н а  ка ж е т с я  с л а б е е . 
П о э то м у  вид им ая  з в е зд н а я  в е л и ч и н а  м о ж е т  с и л ь н о  о тл и ча ть ся  о т  
а б с о л ю т н о й  з в е зд н о й  в ел и чин ы . Н а п р и м е р , а л ь ф а  К е н т а в р а  им еет 
зв е з д н у ю  в е л и ч и н у  б о л ь ш е , чем  с в е р х ги га н т  Б е те л ь ге й зе , хотя  с в е 
ти м о с ть  (и а б с о л ю тн а я  в е л и ч и н а ) Б е те л ь ге й зе  го р а з д о  б о л ь ш е . Д е л о  
в том , что  а л ь ф а  К е н т а в р а  го р а з д о  б л и ж е  к  З е м л е . Д ля  и зм е р е н и я  
зв е зд н ы х  ве л и чи н  в а с т р о н о м и и  п р и н я та  л о га р и ф м и ч е с к а я  ш ка л а , по  
ко т о р о й  з в е з д а  В е га  им еет ну л е ву ю  зв е з д н у ю  в е л и чи н у . Д ля  б о л е е  
я р ки х  о б ъ е кто в  зв е зд н а я  в е л и ч и н а  с ч и та е тс я  о тр и ц а те л ь н о й , для б о 
л е е  с л а б ы х  —  п о л о ж и те л ь н о й . Е сл и  з в е зд н ы е  в е л и чи н ы  д в у х  о б ъ е к 
то в  о тл и ч а ю тся  на  1, э то  о зн а ч а е т , ч то  их б л е с к  о тл и ч а е тс я  в 2 ,5  р а за .
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З В Е З Д Н Ы Е  В Е Л И Ч И Н Ы  И З Б Р А Н Н Ы Х  О Б Ъ Е К Т О В

ОБЪЕКТ ЗВЕЗДНАЯ ВЕЛИЧИНА

Солнце -2 6 ,7

Луна -1 2 ,6

Венера —4,7

Марс -2 ,9

Юпитер -2 ,9

М еркурий -1 ,9

Сириус (самая яркая звезда) -1 ,4

Сатурн -0 ,3

Ганимед (спутник Юпитера)

Д гт о п п м  п R optp

4.6 

5 3МЫ сфиИД D cU ld

Уран 5,5

Слабые объекты, видимые глазом около 6,0

Нептун 7,7

Плутон 13,8

ЯРКИЕ И СЛАБЫЕ ЗВЕЗДЫ
Чем ярче объект, тем меньше ei о звездная величина 
Сириус, самая яркая звезда на ночном небе, имеет

Ш звездную величину -1,4. Космический юлоскон им. Хаббла
■ наблюдает звезды с величиной +30
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Каталоги звездных скоплений, туманностей 
и галактик
П ом им о зв е зд  на  небе м о ж н о  наблю д ать тум анн ости , га л а кти ки , зв е зд 
ны е с ко п л ен и я  и т. д. М н о ги е  из ни х  п р онум ерованы  и за н е с е н ы  в ка та 
л о ги , не ко то р ы е  им ею т со б ств е н н ы е  им ена. В н а сто я щ е е  врем я с у щ е 
ствуе т целый ряд ка та л о го в  га л а кти к, ту м а н н о сте й  и с ко п л е н и й  звезд .

С ам ы м  зн ам е н и ты м , н е с о м н е н н о , о с та е тс я  ка т а л о г  М е с с ь е , с о 
д е р ж а щ и й  б о л е е  100 га л а к т и к , з в е зд н ы х  с ко п л е н и й  и ту м а н н о с те й . 
О б ъ е кта м  и з  ка т а л о га  п р и с в а и в а е тс я  б у кв а  «М » с  с о о тв е тс тв у ю щ и м  
н о м е р о м  (н а п р и м е р , М 42  —  ту м а н н о с ть  О р и о н а , М 45  —  П леяды ). Н е 
ко то р ы е  а с тр о н о м ы  у ч а с тв у ю т  в т а к  н а зы в а е м о м  м а р а ф о н е  М е с с ь е , 
на б л ю д а я  все  (ил и  почти  в се ) о б ъ е кты  М е с с ь е  в те ч е н и е  о д н о й  ночи . 
С у щ е с тв у ю т  и д р у ги е  ка та л о ги . Н овы й  о б щ и й  ка та л о г (N G C ) ту м а н 
н о с те й , с ко п л е н и й  з в е з д  и га л а к т и к  с о д е р ж и т  б о л е е  7 8 0 0  о б ъ е кто в , 
а  т а к  на зы в а е м ы й  И н д е к с -ка т а л о г  (IC ) —  б о л е е  5 0 0 0  о б ъ е кто в . О б а  
ка та л о га  с о с т а в и л  в XIX в. а с т р о н о м  Й о ха н  Д р е й е р . Н е к о то р ы е  об ъ 
е кты  за н е с е н ы  и в ка т а л о г  М е с с ь е , и в ка т а л о г  Д р е й е р а .

ОБЪЕКТЫ В КАТАЛОГАХ
Красная эмиссионная туманность Ориона, М42 в каталоге 
Мессье. Ниже —  синяя отражательная туманность NGC 1977, 
которая светит за снет расположенных рядом молодых звезд.

МЕССЬЕ И МЕШЕН

Большая часть каталога Мессье была 
составлена в XVIII в. французом 
Шарлем Мессье (1730— 1817). Опыт
ный астроном особое пристрастие 
питал к кометам и открыл за свою 
жизнь 21 комету. Для того чтобы на
блюдатели могли отличать кометы от 
туманностей, галактик и скоплений 
звезд, Мессье и начал составлять 
свой каталог. Несколько лет по
тратили Шарль Мессье и его коллега 
Пьер Мешен на поиски туманных 
объектов. Каталог Мессье содержит 
в общей сложности 110 объектов —  
целый ряд великолепных туман
ностей, галактик и скоплений звезд, 
которые вот уже более двух столетий 
используются и профессионалами, 
и любителями астрономии.

КАТАЛОГ МЕССЬЕ
На этом рисунке показаны все 110 объектов 
из каталога Мессье: от Крабовидной 
туманности (М1) в верхнем ряду (крайняя 
слева) до карликовой эллиптической 
галактики М110 (крайняя справа).
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Угловые расстояния
Для то го  чтобы  оты ска ть  тот  или иной  о б ъ е кт  на  небе, очен ь  п о 
л е зн о  зн ать  угловы е разм е р ы  с о зв е зд и й  и угловы е  р а ссто ян и я  
м еж д у  объектам и. Э ти величины  и зм е р яю тся  в градусах. О ка з ы 
вается, наш и  со б ств е н н ы е  лад они  м о гут  сл у ж и ть  естественн ы м  
м ерилом  угловы х р а ссто я н и й . Н адо  п р о с то  вы тянуть впе р е д  руку, 
и и н стр ум е н т  для и зм ерения  готов.

ШИРИНА ЛАДОНИ
Ладонь с раскрытыми 
пальцами на вытяну
той руке имеет угловой 
размер примерно 22°.

СУСТАВ ПАЛЬЦА
Ногтевая фаланга 
имеет угловой размер 
3°, средняя —  4°, 
основная —  6°.

ШИРИНА ПАЛЬЦА
Один палец вытянутой 
руки закрывает Луну, 
угловой размер 
которой равен 0,5°.

•  1 градус

•  90 градусов 

£  360 градусов

С пом ощ ью  р у к удобно изм ерять бол ьш и е  угловы е расстояния  на 
небе. Д ругая  ситуация, ко гд а  вы см отрите  в те л е ско п  —  в нем поле 

-зрения  обы чно м еньш е 1 градуса . Для изм ерения малых угловы х 
р асстоян ий  сл уж ат угловы е минуты, или минуты дуги. В градусе  
со д е р ж и тся  60  угловы х минут, которы е часто  обозн ачаю тся  пр о сто  
ш трихом  ' (наприм ер , 43 '). Если надо изм ерить ещ е м еньш ее у гло 
вое расстояние , приходят на пом ощ ь угловы е секунды  (секунды  
дуги; сим вол "), причем  60" = 1'. М инутам и и секундам и дуги часто 
изм еряю т разм еры  звездны х ско пл ен и й  и тум анностей , а та кж е  
р асстояния  м еж ду ком понентам и в двойны х звездах.

Отождествление по соседним звездам
Б о л ь ш о й  п о п у л я р н о с ть ю  п о л ь зу е тся  у  л ю б и те л е й  а с т р о н о 
мии м етод  о то ж д е с тв л е н и я  по  с о с е д н и м  зве зд а м . П о з н а 
ком ы м  зв е зд а м  или гр уп п а м  зв е зд , зн а я  п р и м е р н о е  
у гл о в о е  р а с с т о я н и е  и н а п р а в л е н и е , м о ж н о  о ты ска ть  
д р у ги е  зв е зд ы  и об ъ екты . Э то т  м етод  х о р о ш о  р а б о та е т  к а к  
п р и  н а б л ю д е н и я х  н е в о о р у ж е н н ы м  гл азом , т а к  и с  п о м о 
щ ью  б и н о кл я  или т е л е с ко п а . П о л ь зуя с ь  эти м  м етодом , 
м о ж н о  л е гк о  о п р е д е л я ть  о с н о в н ы е  я р ки е  зве зд ы  и с о з в е з 
дия на  небе.

П о з н а ко м ь т е с ь  с о  зв е зд н ы м  н е б о м , п е р е х о д я  от 
с о з в е з д и я  к  с о з в е з д и ю  (см . с . 84 , 106, 114, 136 и 140).
Н а  м ал ы х м а с ш та б а х , в о к у л я р е  т е л е с к о п а , п о п ы та й те с ь  
о т о ж д е с т в и т ь  с л а б ы й  о б ъ е кт  (н а п р и м е р , га л а к т и ку ) .
Д ля  э т о го  в н а ч а л е  в ы б е р и те  я р к у ю  з в е з д у  н е п о д а л е к у  

о т  в а ш е го  о б ъ е кт а  и п о с м о т р и т е  
УКАЗАТЕЛИ НА НЕБЕ н а  не е  в и с ка т е л ь . С п о м о щ ь ю
На этом рисунке показано, как п о д р о б н о й  ка р ты  д в и га й т е с ь
с помощью созвездия
Большая Медведица можно п о с т е п е н н о  о т  зв е зд ы  к  зв е зд е ,
найти Полярную звезду п о к а  в а ш  о б ъ е кт  не  п о к а ж е т с я
(см. также с. 84). в п о л е  з р е н и я .

БОЛЬШАЯ МЕДВЕДИЦА
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ЧТО МОЖНО УВИДЕТЬ

С помощью 300-миллиметрового телескопа-рефлектора (см. с. 54), при хороших погодных условиях 
и в отсутствие загрязнения воздуха можно надеяться увидеть следующие объекты:

ЛУНА Отчетливо видны кратеры, моря, горы и другие детали поверхности Луны.

ПЛАНЕТЫ Видимый размер Юпитера сравним с лунными кратерами среднего диаметра; видны 
юпитерианские облака, галилеевы спутники и, возможно, Большое Красное Пятно. 
Марс виден размером с бейсбольный мяч с расстояния 3 м. При сближении Марса 
с Землей видны детали его поверхности (см. с, 180). Уран выглядит как крохотная 
зеленоватая точка.

ЗВЕЗДЫ Можно увидеть слабые звезды, которые остаются точечными источниками света.

ГАЛАКТИКИ,
СКОПЛЕНИЯ,
ТУМАННОСТИ

Галактики и туманности выглядят светлыми пятнышками: звездные скопления 
похожи на сверкающие бриллианты.

ЦВЕТ
Цветовые оттенки можно увидеть только у некоторых планет и самых ярких звезд, 
таких, как Бетельгейзе и Ригель в созвездии Орион. Цвет туманностей неразличим: 
цветные снимки этих объектов получаются с помощью ПЗС-камеры в результате 
длительных экспозиций (см. с. 66).

ОБМАНУТЫЕ ОЖИДАНИЯ
Чтобы создать благоприятные условия видимости, 
наблюдатели забираются высоко в горы, где 
нет лишнего освещения и загрязнения воздуха. 
Гора Пинос в Калифорнии когда-то привлекала 
к себе сотни любителей астрономии. Но после 
строительства сооружений, которые вы видите 
на рисунке, световой смог (фон) превысил 
допустимый уровень.

На условия наблюдения влияют и координаты места,
и удаленность от населенного пункта, и турбулентность
воздуха, и взвесь различного происхождения.

Окно во Вселенную
Трудно  у д е р ж а ть с я  о т  в о с х и щ е н и я , ко гд а  
р а с с м а тр и в а е ш ь  с н и м ки  д а л е ки х  га л а к т и к  
и ту м а н н о с те й , по л уч е н н ы х  в б о л ь ш и х  о б с е р в а то р и я х  
на  З е м л е  и на  с п е ц и а л и зи р о в а н н ы х  т е л е с ко п а х  в ко с м о с е . 
А с тр о н о м ы -л ю б и те л и  т а к ж е  м о гу т  п о л учать  кр а с и в ы е  виды  
с  п о м о щ ь ю  с к р о м н о го  т е л е с ко п а . Н о  над о  за р а н е е  понять, 
что  вы с м о ж е те , а что  не  с м о ж е те  наб л ю д ать . В аш и  в о з м о ж 
но с ти  за в и с я т  о т  ти п а  т е л е с к о п а  и от у сл о в и й  н аб л ю д ени я .

БЕЗВОЗДУШНОЕ
ПРОСТРАНСТВО
На высоте 559 км на орбите 
вокруг Земли вращается 
телескоп им. Хаббла. Ни тур
булентность, ни загрязнение 
воздуха не являются помехой 
в его наблюдениях.

Влияние атмосферы
Условия наблю дения не б е сн о го  тел а  сильно  за ви сят о т  е го  высоты  
над горизон том . Если зв е зд а  находится н и зко  над горизонтом , она  
м ож ет потерять в б л е ске  до  тр е х  звезд н ы х величин. Когд а  звезд а  
находится в кульм инации (подним ается на  м аксим альную  высоту), 
свет от нее проходит че р е з  бол ее  то нки й  слой  атм осф еры . О бы чно 
а тм о сф е р а  с о д е р ж и т  м н ого  пыли, о со б е н н о  
вблизи крупны х  населенны х пунктов, в резуль
тате че го  увеличивается  по гл ощ ен ие  света  
о т  звезд. К  том у ж е , турбулентны е движ ения 
воздуха  разм ы ваю т и зо б р а ж е н и е  звезды .
П оэтом у  л учш е  все го  наблю дать объекты  
вблизи их кульм инации.

КУЛЬМИНАЦИЯ СВЕТИЛА
При наблюдении объекта 
в кульминации улучшаются 
условия его видимости, 
так как уменьшается слой 
атмосферы, нерез который 
проходит свет.
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Темное небо
В се  лю бител и  а стр о н о м и и  зн аю т, что л учш е  все го  
вы бирать  м еста  для наб л ю д ени й  под ал ьш е  о т  го р о 
да, где не м е ш а е т сильная  иллю м инация. С ветовой  
с м о г с о зд а е т  б о л ьш ую  п роб л ем у  для астроном ов , 
т а к  к а к  све т от кр у п н ы х  го р о д о в  и пром ы ш л енны х 
ко м п л е кс о в  р а с се и ва е тс я  в н и ж н и х  сл оях  а тм о с ф е 
ры и на  е го  ф о н е  те р яю тся  м н о гие  сл аб ы е  о б ъ ек
ты. Д р у ги м и  словам и, чем тем н ее  небо, тем бол ее  
с л аб ы е  объекты  мы м ож ем  на нем увидеть . В го р о д е  
не во о р уж е н ны м  глазом  м о ж н о  увидеть объекты  со  
зв е зд н о й  величиной  не ярче  3,5, в то  врем я к а к  в 
с е л ь с ко й  м естности  и с ку ш е н н ы й  наблю датель с п о 
с о б е н  найти объекты  с  величиной  6,5.

Д а ж е  на  за с ве ч е н н ом  го р о д с ко м  неб е  видны  я р ки е  
планеты  (В ен ера , Ю питер , С атурн ), Л у н а  и о сн о вн ы е  
с о зве зд и я . Н о если  вы хотите  наблю дать га л а кти ки , 
Т ум анности и зве зд н ы е  ско пл ен и я , вам прид ется  най 
ти  м есто  под ал ьш е  о т  н а с е л е н н о го  пункта , где б л а г 
ц и ви л изац ии  м еньш е, за то  не б о  тем нее.

Е щ е од ной  пом ехой  при  наб л ю д ени ях  сл аб ы х объ
е ктов  является Л уна , о с о б е н н о  в ф а за х , б л и зки х  к 
п ол нолунию . С вет от пол ной  Л уны  ухуд ш а е т усл овия 
в ид им ости  сл аб ы х объ ектов , к  том у  ж е  н а р у ш а е т  
адаптацию  гл аза  (см . с. 48). Л унн ы й  свет, р а с с е и в а 
ясь  в а тм о сф е р е , пр и д а е т неб у  б л е д н о-гол уб ой  отте 
нок, и в о б ш и р н о й  об л асти  в о кр у г  Л уны  теряю тся  все  
сл аб ы е  объекты . Л у ч ш е  в се го  п ровод и ть  наблю д ения 
в новол уние , а в д р у ги х  лун ны х ф а за х  —  пе р е д  в о с 
ходом  Л уны  или по сл е  ее  захода.

ЩАДЯЩАЯ
ИЛЛЮМИНАЦИЯ
В некоторых городах местные 
власти, всерьез обеспокоенные 
проблемой светового смога, 
принимают специальные меры 
для уменьшения наружного 
освещения, чтобы меньше 
света рассеивалось 
в атмосфере.

КАЧЕСТВО ИЗОБРАЖЕНИЯ

Качество изображения зависит от состояния 
атмосферы. Даже в телескоп с большим увели
чением нельзя увидеть тонкие детали, если окру
жающий воздух и атмосфера в целом подверга
ются существенным турбулентным движениям.
В плохих условиях невозможно добиться более 
чем 100-кратного увеличения, а при хорошем 
качестве изображения, с увеличением в 300 раз и 
больше, можно различать отдельные детали на поверхности небесных тел.

Качество изображения оценивается наблюдателями по шкале Антониади, 
в которой римская цифра I обозначает отличное качество изображения, без 
дрожания; II соответствует незначительным искажениям, но изображение 
может оставаться спокойным в течение нескольких секунд; III отмечает при
емлемое качество; IV означает, что изображение довольно плохое и постоянно 
дрожит; V описывает очень плохое изображение с сильными колебаниями, 
когда не удается разглядеть отдельные детали.

ПРЕДЕЛЬНАЯ ВИДИМОСТЬ
Плохое качество изображе
ния ограничивает полезное 
увеличение телескопа.

Турбулентность и прозрачность
М естная  ту р б ул е н тн о сть  а тм о сф е р ы  очен ь с и л ь н о  влияет на 
ка ч е ств о  и зо б р а ж е н и я . Е сли с о л н ц е  весь  день н а гр е ва л о  бетон 
на  дворе , он  е щ е  д о л го  будет со хр а н ять  тепл о  и н а гревать  воздух. 
Е сли вы по ста ви те  те л е с ко п  на  т а ко м  дворе , то  о ка ж е те с ь  на  дне 
в о зд у ш н о го  вод оворота , и по то ки  возд уха  будут с и л ь н о  и с ка ж а ть  
и зо б р а ж е н и е . Ч тобы  с ве с ти  к  м иним ум у р а зн и ц у  д н евной  и ночной  
тем ператур , сл ед ует вы брать м есто , ко то р о е  за  ден ь н а гревается  
не т а к  сил ьно . Н е с то и т  устан авл ивать  те л е ско п  внутри  дом а  или 
наб лю д ать объекты  над  кр ы ш е й  дом а  с о се д а : тепл ы е по то ки  в о з 
духа, п о д н и м а ю щ и е ся  от дом а, с м е ш и в а ю тся  с  бол ее  холодны м и 
возд уш н ы м и  м ассам и  вве р ху  и вы зы ваю т турб ул ентн ость .

Е сли т е л е с ко п  х о л о д н о й  н о ч ь ю  вы н е сти  н а  улиц у, р а зн и ц а  
те м п е р а ту р  в н утр и  и н с тр у м е н та  в ы зо в е т  ту р б у л е н тн о с т ь , и и з о 
б р а ж е н и е  в о ку л я р е  б уд ет д р о ж а ть . С  этим  явл ен ием  с п р а в и ть с я  
п р о с то : вы ставьте  те л е с ко п  н а р у ж у  з а  ч а с  д о  н а б л ю д е н и й , чтобы  
он о хл а д и л ся  д о  те м п е р а ту р ы  о к р у ж а ю щ е го  во зд уха .

ПРОЗРАЧНОСТЬ АТМОСФЕРЫ
Если небо затянуто тучами, вряд ли возникнет желание браться за телескоп. Бывает, что 
явных туч нет, но туманная дымка сильно ухудшает качество изображения. Яркое гало во
круг Луны —  неопровержимое свидетельство того, что прозрачность атмосферы плохая.





вильный выбор бинокля или
телескопа. После того как вы

дений помогут астрофотогра
фия и зарисовки наблюдаемых
объектов.
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ПОДГОТОВКА К НАБЛЮДЕНИЯМ
Чтобы наблюдать небо, не обязательно иметь
оборудование. Достаточно любознательности, 
терпения и предварительной подготовки.

Зачем нужен телескоп?
Д а ж е  б е з  вспо м о га тел ьн о й  о пти ки  вы м ож ете  находить зн аком ы е  
со зве зд и я , след ить  з а  тр а е кто р и я м и  д ви ж е н и я  пяти пл анет по  небу, 
увидеть н е ко то р ы е  зве зд н ы е  ско п л е н и я  (наприм ер , П леяды), наблю дать 
м етеоры  и л ю б о ва ться  тум а н н о сть ю  О р и о н а  (М 42). К о н ечно , хо р о ш и й  
би н о кл ь  или те л е ско п  р а с ш и р я т  к р у г  наб лю д аем ы х объ ектов , но  начи 
нать сл ед ует им енно  с  наб л ю д ени й  не во о р уж е н ны м  глазом . В начале 
со ста вьте  с е б е  о б щ е е  пр е д ста вл е н и е  о звезд н ом  небе, а  затем  вкл ад ы 
вайте с р е д с тв а  в п о ку п ку  о п ти ч е с ко го  оборудования .

ЧТО видит око
Чтобы оценить все великолепие звездного неба, вовсе не нужны 
оптические приспособления. Многие интересные объекты 
можно наблюдать невооруженным глазом.

Внимание деталям
Для а с тр о н о м а  сам ая  лучш ая  ночь —  безобл ачн ая . О н а  ж е  ча сто  о к а 
зы вается  и наи б ол ее  хол од ной ! П риготовьте  тепл ую  ш а п ку  и ку р тку  для 
защ иты  от ветра. П е р ча тки -м и те н ки  за щ и тя т  р у ки  от холод а  и оставят 
с во б о д у  д в и ж е н и й  для пальцев. Н е забудьте  захвати ть  те р м о с  с  горячим  
чаем  или ко ф е . П о за б о тьте сь  о том, чтобы  у  вас  бы ло под  р у ко й  все, 
что  м о ж е т  п онад об иться  при наблю д ениях: есл и  вы что-то  забудете  и 

прид ется  во звр а щ а ть ся  дом ой , ваш и  гл аза  по 
те р я ю т адаптацию  к  тем н оте  (см . ни ж е). И ногда  
а стр о н о м  целы е ночи  на пр о л е т  с то и т  или сиди т 
в неуд об ной  по зе  на  сы р о й  зем ле. П редм етам и 
пер в о й  н е об ход им ости  в наб лю д ени ях  д ол ж ны  
стать  удобны е б о ти н ки  и водон е пр о ни ц а е м ы е  
б р ю ки .

НОЧНАЯ ЭКИПИРОВКА
Теплая, удобная одежда—  
лучший выбор для ночных 
наблюдений. Оденьтесь как 
можно теплее, ведь вам 
предстоит находиться на 
свежем воздухе не один нас.

ОБЩЕСТВА ЛЮБИТЕЛЕЙ АСТРОНОМИИ

Вы можете присоединиться к астрономическому обществу, в котором 
любители астрономии проводят регулярные встречи с показом своего 
оборудования, организуют семинары и приглашают профессиональ
ных ученых выступить с докладами. У некоторых обществ есть свои 
постоянные площадки для наблюдений. Общества любителей астро
номии проводят астрономические фестивали, на которых собираются 
астрономы, чтобы понаблюдать вместе в течение нескольких ночей. 
Это прекрасная возможность найти единомышленников и посмотреть 
на небо в разные телескопы.

ЗВЕЗДНЫЙ ОТРЯД
Любители астрономии 
организуют регулярные 
встречи на свежем 
воздухе, чтобы заняться 
любимым делом 
подальше от городской 
суеты и иллюминации.

Адаптация к темноте
Если неб о  тем ное , ваш и  гл аза  с п о со б н ы  видеть звезды  6-й 
зв е зд н о й  величины , а ч е р е з  30— 60 м инут до  величины  6,5. 
Э то  явление назы вается  ад аптацией  к  тем ноте . Глаза чел о
в е ка  с о д е р ж а т  д ва  вид а  светочувстви тел ьны х  рец епторов : 
ко л б о чки , ко то р ы е  при  д невном  с вете  п о зв о л я ю т разл ичать  
цвета, и пал очки , о б е с п е ч и ва ю щ и е  с п о с о б н о с т ь  видеть при 
малом о с ве щ е н и и . Ч тобы  п ал очки  п р и с п о с о б и л и с ь  к  новы м 
усл ови ям  о с ве щ е н и я , им тр е б уе тся  время, Увидеть бол ее  

слабы е объекты  по м о га е т та кж е  б о ко в о е  зр е н и е . С м о 
тр и те  не на  сам  объект, а чуть-чуть в с то р о н у  от него  

(это  ка с а е тс я  те л е с ко п и ч е с ки х  наб лю д ений). С вет 
от объ екта  будет падать на бол ее  чувствител ь

ны е п ал очки  в а ш е го  глаза.

ФОНАРЬ СО СВЕТОФИЛЬТРОМ
Фонарик с красным светодиодом или фильтром —  
незаменимый помощник наблюдателю, так как 
помогает глазам сохранить адаптацию к темноте.
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Наблюдения
О чень по л е зн о  вести  ж ур н а л  наб л ю д ени й  и делать з а р и с о в ки  —  это  
т р е н и р уе т  глаз в ум ении  р а с п о зн а в а ть  м ел кие  детали на  по в е р хн о сти  
п л анет и в о че р та н и и  тум анн остей . И хотя с  по м о щ ь ю  ц и ф р о вы х  ф о то 
а ппа р а то в  м о ж н о  получать зам ечательны е с н и м ки , д а ж е  они  подчас 
не  м о гут  вы явить то, что с п о с о б е н  увидеть глаз.

П о п р о б уй те  н а р и со в а ть  на  бум аге  то, что  вы видите  н евооруж ен ны м  
глазом  или в о ку л я р  те л е ско п а , и вы убеди тесь , что это  увл екател ьное  
занятие . Е сли вы наб л ю д аете  с ко п л е н и е  звезд , тум а нн о сть  или га л а кти 
ку, начните  с о  звезд . З а р и су й те  с н а ча л а  н е с ко л ь ко  я р ки х  звезд , которы е  
видны  в окул я ре . Затем  п ерейд и те  к  бол ее  слабы м  звездам , р а зм е сти в  
их в нуж н ы х  м естах о тн о си тел ьн о  я р ки х  звезд , и н а ко н е ц  —  к  сам ой  
тум а н н о сти  или га л а кти ке . Для прид ани я  р а зл ичн ы х  отте н ко в  «портрету»  
в о сп о л ьзу й те с ь  ка р а н д а ш а м и  разл и чн о й  тверд ости . С м ягчите  края , п о 
терев  ка р а н д а ш н ую  л и н и ю  ко н чи ко м  пальца. Я р ки е  об л асти  в тум а н н о 
сти  м о ж н о  осветл ить  л е гки м и  пр и ко сн о ве н и я м и  ч и сто го  л а сти ка . Ко гд а  
вы д ел аете  за р и с о в ку  л ун ной  п о в е р хн о сти , по с та р а й те сь  
вначале то чн о  ра зм е сти ть  о сн о в н ы е  детали  д р у г  о тн о с и - ' . .
тел ьно  друга , а  затем  у ж е  за н и м а й те сь  детальн ой  п р о р и - • ,
с о в ко й : н а н о си те  то н ки е  ли ни и , тени  и д р у ги е  п о д р об н о сти . •
Н е ко то р ы е  п р е д п о чи та ю т ри со ва ть  то чка м и  вм есто  за кр а -  •
ш и ван ия  теней  на  лун но й  п о ве р хн о сти : тени р а зн о й  густоты  . . ■
о б о зн а ча ю тс я  точкам и  р а зн о й  пл отности . М н о ги е  д ел аю т из . ,
с в о и х  з а р и с о в о к  негативы : с н ачал а  р и с у ю т  ка р а н д а ш о м  на  . .
бел ой  бум аге , а затем  с ка н и р у ю т  с во и  р и с у н ки  и с  пом о - V ■ ' .
щ ью  п р о гр а м м  ко м п ью те р н о й  гр а ф и ки  о б р а щ а ю т  цвета  на  . . ;
и зо б р а ж е н и я х . П олучаю тся  я р ки е  звезд ы  на  черн ом  ф о н е . ■
С ол н ц е  уд обн о  р и со ва ть  п астел ью  или м елкам и ж е л то го , . . ,
к р а с н о го  и б е л о го  цветов на  черн ы х ка р то ч ка х . - •
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КРАТЕР КЛАВИЙ
Чтобы зарисовать кратер Клавий на поверхности Луны 
(вверху), вначале сконцентрируйтесь на главных 
выделяющихся деталях. Боковые части и дно кратера можно 
затенить углем или боковой стороной карандаша.

ЖУРНАЛ НАБЛЮДЕНИИ

В журнал наблюдений записываются необычные и ин
тересные факты. Каждая запись должна содержать как 
минимум следующие данные:
• имя и местоположение наблюдателя;
• название и/или координаты объекта;
• время и дату наблюдения;
• оборудование и способ наблюдения (невооруженный 

глаз, телескоп и т. д.);
• условия наблюдения (качество изображения, прозрач

ность, погода и т. д.);
• направление на стороны света на рисунках и фото

графиях;
другие замечания.

ТУМАННОСТЬ РОЗЕТКА
Зарисовку туманности Розетка (вверху) 
можно начать с ярких звезд (справа), 
которые составят каркас для более слабых 
объектов. Чем ярче звезда, тем больше 
по размерам должна быть точка.
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НАБЛЮДЕНИЯ В БИНОКЛЬ
Бинокль —  лучший друг астронома, Он всегда 
под рукой и готов отправиться с вами 
в увлекательное путешествие.

ПЛЕЯДЫ
Благодаря стереоэффекту 
в бинокль мы получаем почти 
объемный вид рассеянного 
звездного скопления Плеяды.

Почему именно бинокль?
П о р та ти в н ы е  и впо л н е  д о с ту п н ы е  по  цене, 
б и н о кл и  почти  не  н у ж д а ю тся  в н а с тр о й ке .
В о тл ичи е  о т  т е л е с ко п а  б и н о кл ь  д а е т  пр ям о е  
и зо б р а ж е н и е , с  ко то р ы м  л е гк о  раб отать .
Ш и р о ко е  по л е  зр е н и я  д е л а е т  б и н о кл ь  ид еальны м  и н стр у м е н то м  для 
н а б л ю д е н и й  б о л ь ш и х  зв е зд н ы х  пол ей  и п р о тя ж е н н ы х  о б ъ е кто в , та ки х , 
на п р и м е р , к а к  Т у м а н н о сть  А н д р о м е д ы  (М 31 ). Б и н о кл ь  не с то и т  р а с с м а 
тр и в а ть  к а к  и н стр у м е н т , в ко то р ы й  с м о тр я т  по  н е о б хо д и м о с ти , есл и  
н е т  те л е с ко п а . М н о ги е  на б л ю д а те л и  п о с то я н н о  п о л ь зу ю тс я  б и н о кл е м  
на р я д у  с  т е л е с ко п о м , та к  к а к  о б зо р ы  н е б а  в б и н о кл ь  х о р о ш о  д о п о л н я 
ю т т е л е с к о п и ч е с к и е  наб л ю д ени я .

Д а ж е  в м ал енький  би н о кл ь  х о р о ш о  видны  галилеевы  с п утн и ки  Ю пи
тера , о сн о вн ы е  го р н ы е  хребты , кр а те р ы  и м оря на  Л у н е  и с п ирал ьны е  
р у ка в а  М л е чн о го  Пути. Б о л ьш и н ство  га л а кти к  и тум а н н о сте й  будут 
вы глядеть к а к  м ал енькие  пятны ш ки, хотя при  ясном  небе с  ум ер е нн о й  
за с ве тко й  в сам ы х я р ки х  ту м анн остя х  м о ж н о  увидеть отдельны е детали.

ШИРОКОЕ ПОЛЕ ЗРЕНИЯ
Бинокль с десятикратным 
увеличением имеет поле зрения 
6— 8°, т. е. отлично подходит для 
наблюдения больших звездных 
полей, которые не умещаются 
в поле зрения телескопа.

ПРИЯТНОЕ С ПОЛЕЗНЫМ
Удобно откинувшись в шезлонге, 
можно превратить наблюдения 
в познавательный отдых.

Наблюдения в бинокль
Н е на ч и н а йте  наб л ю д ать  с р а зу , к а к  вы йд ете  и з  дом у, да й те  гл азам  
п р и в ы кн у ть  к  тем н оте . Ч тобы  ш ея  не за те ка л а , за й м и те  у д о б н о е  п о л о 
ж е н и е  в ш е зл о н ге  или на  в о д о н е п р о н и ц а е м о м  ко в р и ке , по с те л е н н о м  
на  зем л е . М о ж н о  н а б л ю д а ть  и сто я . Тогд а  л у ч ш е  о п е р е ть с я  л о ктя м и  
о ш т а к е т н и к  или тум бу, чтобы  пр и д а ть  те л у  у с то й ч и в о е  п о л о ж е н и е .

В на ча л е  на в е д и те  б и н о кл ь  н а  к а к у ю -н и б у д ь  я р ку ю  зв е зд у ; о н а  
д о л ж н а  вы гл ядеть  в о ку л я р е  о тче тл и в о й  т о ч к о й  с ве та . О з н а ко м ь 
те с ь  с  о кр е с т н о с т я м и  зв е зд ы , м е д л е н н о  водя б и н о кл е м  и з  с то р о н ы  
в с то р о н у , вве р х  и вн и з . О с в о и в ш и с ь  с  б и н о кл е м , м о ж н о  нач и н а ть  
п у те ш е с тв и е  по  н е б у  с  пом оьцью  з в е зд н о й  ка р ты , п е р е х о д я  о т  о д н о й  
о т о ж д е с тв л е н н о й  зв е зд ы  к  д р у го й .

1 Закройте один глаз (тот. который на
ходится напротив окуляра с подстрой
кой). Добейтесь четкого изображения 
удаленного объекта с помощью цен
трального фокусировочного кольца.

2 Закройте другой глаз и сфокусируй
тесь с помощью настройки окуляра.

РЕГУЛИРОВКА БИНОКЛЯ

Поверните зрительные трубы бинокля 
вокруг центрального шарнира так, что
бы окуляры пришлись напротив глаз. 
Затем настройте фокус.



Бинокль в астрономии
Б ин окл ь  у вел ичи вает наб лю д аем ы й о б ъ е кт  и с о б и р а е т  
б о л ьш е  света , чем не в о о р у ж е н н ы й  глаз, в р е зу л ь 
тате  че го  слабы й о б ъ е кт  с та н о ви тся  ярче. В с о 
став  б и н о кл я  входят сте кл янны е  ли нзы  и призм ы , 
ко то р ы е  п о в о р а чи ва ю т и зо б р а ж е н и е . В озм о ж н о , 
у  вас  у ж е  есть  б и но кл ь , ко то р ы й  вполне  подойдет.
Если вы с о б и р а е те с ь  п о ку п а ть  б и н о кл ь  спе ц и а л ьн о  
для наб л ю д ени й  зв е зд н о го  неба, уб е д и те сь  в том, что  он 
уд овл етворяет сл ед ую щ им  требовани ям .

Устройство бинокля
В б и н о кл е  с  П о р р о -п р и зм а м и  и с п о л ьзу ю тс я  д войны е 
Z -о б р а зн ы е  призм ы . С вет идет по  зи гза го о б р а з н о й  тр а е к 
то р и и , и зри те л ьн ы е  трубы  им ею т вы ступ. Б ин окл ь  с  п р и 
зм ой  П о р р о  м енее ком пактны й , но  обы чно  им еет бол ее  
я р ко е  и ко н тр а стн о е  и зо б р а ж е н и е , чем б и н о кл и  с  р уф - 
призм ам и  при  то й  ж е  кр а тн о сти .

-1 Г Т  Окуляр
Ф окусировочное  I,
кольцо ^  р 5  j j j n g - — Призма

Путь луча 
света

Л инза  объектива

РУФ-ПРИЗМА
В этой конструкции свет про
ходит через близко располо
женные призмы, что позволяет 
уменьшить габариты бинокля.

Л инза
объективаП0РР0-ПРИЗМА

Зигзагообразный путь луча увеличивает 
габариты бинокля. Благодаря большой 
линзе изображение получается ярче.

! /  А

\
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БОЛЬШИЕ БИНОКЛИ
Бинокли с большим увеличе
нием и с большой апертурой 
имеет смысл устанавливать 
на штативе. Закрепить бинокль 
поможет штативная головка.
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объектива

ОБЪЕКТИВЫ
Способность бинокля собирать 
свет зависит от размера линзы 
его объектива (апертуры). Большая 
апертура позволяет получать более 
яркие изображения.

^  Размер апертуры

Увеличение и апертура
К а ж д ы й  б и н о кл ь  им е е т  м а р к и р о в ку , с о с т о я щ у ю  и з  двух  
ц и ф р , н а п р и м е р  10 х  50 . П ервая  ц и ф р а  о зн а ч а е т  кр а т 
н о с ть , т. е. с те п е н ь  у ве л и ч е н и я  н а б л ю д а е м о го  о б ъ екта . 
Н а п е р в ы й  взгл яд  м о ж е т  п о ка за т ь с я , что  чем  б о л ь ш е  у в е 
л и че н и е , тем  л у чш е , но  б и н о кл ь  с  б о л ьш и м  у ве л и че н и е м  
тр у д н е е  у д е р ж и в а ть  в ста б и л ь н о м  с о с то я н и и , ка ж д о е  
д р о ж а н и е  р у к  б уд ет п р и в о д и ть  к  с ка ч к а м  и з о б р а ж е н и я  
в о ку л я р е . Х о р о ш и м  ко м п р о м и с с н ы м  р е ш е н и е м  м о ж н о  
с чи та ть  д е с я ти кр а тн о е  у ве л и че н и е .

В торая ц и ф р а  —  это  ди ам етр  ли нзы  о б ъ екти ва  в мил
лим етрах. И м енно  эта  л и н за  с о б и р а е т  све т  от уд ал енного  
объекта , поэтом у, в п рин ц ипе , чем б о л ьш е  диам етр , тем 
лучш е . Н аиб ол ее  удобны м  с о  в се х  т о ч е к  зр е н и я  п р е д ста в 
ляется  би н о кл ь  с  л и н зо й  объ екти ва  о ко л о  50  мм.

Б ол ьш и е  модели, с  увел ичен ием  25х  и л и нзам и  об ъ е кти 
вов 120 мм, га р а н ти р ую т  вам отличны е и зо б р а ж е н и я , хотя 
они , ко н ечно , не деш евы е. Ч тобы  и зб е ж а ть  тр я с ки  и д р о 
ж а н и я  и зо б р а ж е н и я , их след ует устан авл ивать  на  кр е п ко м  
ш тативе  и за кр е п л я ть  с  по м о щ ь ю  ш тати вн ой  головки .

СТЕКЛА И ОПТИКА

В сущности, чем дороже бинокль, тем лучше его оптические свойства. 
Ищите модели с призмами, сделанными из высококачественного 
стекла Вак4, и с многослойным покрытием линз. Покрытия уменьшают 
количество света, рассеиваемого оптикой, и улучшают контраст изобра
жения. Еще одна важная характеристика —  размер выходного зрачка 

(диаметр изображения в окуляре). Диаметр зрачка глаза должен хотя 
бы приблизительно совпадать с величиной выходного зрачка 

бинокля, которая вычисляется путем деления диаметра линзы 
объектива на кратность. Максимальный выходной зрачок, 
который может воспринимать человеческий глаз, —  7 мм.
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ОПТИКА ТЕЛЕСКОПА

НИЧЕМ НЕЛЬЗЯ ПРЕНЕБРЕГАТЬ
Качество изображения зависит и от схемы теле
скопа, и от вспомогательного оборудования, и от 
типа используемой монтировки.

ВЫБОР НУЖНОГО ТЕЛЕСКОПА
Телескоп, идеальный для наблюдений далеких 
объектов, может давать не самые хорошие изо
бражения близких объектов, например Луны.

Строение телескопа
Т ел ескоп  д о л ж е н  с о б и р а ть  с ве т  и увеличивать 
и зо б р а ж е н и е . К а ж д ы й  те л е ско п  им еет тр и  о с н о в 
ны е части: тр у б у  с  о п ти ч е ско й  с истем ой , которая  
м ож ет со д е р ж а ть  линзы , з е р ка л а  или со че та н и е  
те х  и д ру гих ; м он тировку , которая  п о д д е р ж и в а е т  
тр уб у  и о б е с п е ч и ва е т  то чн о е  навед ение  те л е с ко п а  на  объект; ш татив 
пре д на зна ч е нн ы й  для кр е пл е н и я  трубы  и м он тировки .

С ущ е с тв уе т  б о л ьш о е  м н о го о б р а зи е  те л е ско п о в  с  разл ичны м и 
м о н ти р о вка м и  и ш тативам и, под ход ящ их для наб лю д ения  д а л е ки х  
зв е зд  или б л и зки х  планет. Н е ко то р ы е  те л е ско п ы  являю т с об ой  
ко м п р о м и с сн ы й  вариант. О днако , к а к  это  ча сто  бы вает с  м астером  
на все  руки , он б ерется  за  все, но ни че го  не  д о вод ит до  конца . В о з 
м о ж н о с ти  и с ф е р а  прим енени я  ка ж д о го  те л е с ко п а  за в и с я т  от 
е го  о п ти ч е ски х  х а р а кте р и с ти к . Противоросник

Способность собирать свет
Б о л ьш и н ство  объ ектов  на  небе труд н о  увидеть не потому, 
что  они  сл и ш ко м  м ал енькие , а потом у, что они  с л и ш ко м  
слабы е. О казы вается , сам ой  ва ж н о й  х а р а кте р и с ти ко й  
те л е с ко п а  является не увеличительная с п о со б н о сть , 
а  р а зм е р  (а п е р тур а ) главной  л и нзы  или з е р ка л а  (объ
е ктива), которы й  обы чно  изм еряется  в м илл им етрах или 
дю йм ах. Чем б о л ьш е  р а зм е р  главной  ли нзы  или зе р ка л а , 
тем б ол ьш е  с вета  они с м о гут  со б р а ть  и тем  бол ее  д етал ь
ным будет и зо б р а ж е н и е . Н аш  глаз им еет р а зм е р  зрачка , 
т. е. апертуру, п р и м е р н о  7 мм. Т ел ескоп  э ко н о м -кл а с с а  
с  разм е р о м  главной  л и нзы  60 мм будет с о б и р а ть  в 70 р а з 
б о л ьш е  света , чем наш  глаз. Б л агодаря этой  с п о с о б н о с т и  
с о б и р а ть  с ве т  мы и видим в те л е ско п  слабы е объекты .

АПЕРТУРА 12D мм
РАЗМЕРЫ ОБЪЕКТИВОВ
Апертура, или диаметр линзы 
объектива, является наиболее важной 
характеристикой телескопа.

АПЕРТУРА 66 мм

ФОКАЛЬНОЕ ОТНОШЕНИЕ f/10

ФОКАЛЬНОЕ ОТНОШЕНИЕ f/5 ФОКАЛЬНОЕ
ОТНОШЕНИЕ

t M . . Й й Г Й Й г  Фокальным отношением

узкий и слабый пучок.

Фокусное расстояние и фокальное 
отношение
Е щ е одна  важ ная  х а р а кте р и с ти к а  т е л е с ко п а  —  ф о ку с н о е  
р а ссто ян и е , ко то р о е  р авно  р а с сто я н и ю  от ли нзы  об ъ е кти 
ва до  то чки  ф о ку с а  (см . спр а ва ). И зо б р а ж е н и е , пол учен 
ное  в ф о ку с е  те л е с ко п а  с  б ол ьш и м  ф о ку с н ы м  р а с с то я н и 
ем, будет ш и р е  по разм е р а м  и слабее , чем и зо б р а ж е н и е  
в ф о ку с е  те л е с ко п а  с  м еньш им  ф о ку с н ы м  р а сстоян ием .

Р азделив ф о ку с н о е  р а с сто я н и е  (в м иллим етрах) на 
а п е р ту р у  те л е с ко п а  (в м иллим етрах), получим  ф о ка л ь н о е  
о тно ш е ни е . В те л е с ко п  с  малым ф окал ьн ы м  отно ш е ни е м  
(о ко л о  f/5 ) уд о б н о  наблю дать сл аб ы е  объекты , таки е , 
к а к  ту м анн ости  и га л актики . Т ел ескоп  с  б ол ьш и м  ф о 
кальны м  отн о ш е н и е м  (более  f/9) л учш е  под ход ит для 
наб лю д ения  я р ки х  объ ектов  (Л уны  и планет).

Телескоп открывает новые возможности для наблюде
ния звездного неба. Чтобы выбрать телескоп, необходи
мо знать законы построения оптического изображения.
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Оптика и увеличение
Что главное  в те л е ско п е ?  Вы с ка ж е т е  —  труба , и будете  правы . Труба, на 
одном  ко н ц е  ко то р о й  находится  главная л и н за  или з е р ка л о  с  изо гн уто й  
о тр а ж а те л ь н о й  п о в е р хн о сть ю  (объ ектив), а  на  д ру гом  ко н ц е  —  окуляр. 
И зн утри  тр у б а  с п е ц и а л ьн о  за черн яется , чтобы  ум еньш ить  по те р и  с вета  
и з -за  отр а ж е ни я . С вет от уд а л е нно го  об ъ екта  (наприм ер , звезд ы ) ул ав 
л и вается  об ъ ективом  и, пройдя вдоль трубы , с о б и р а е тс я  в то чке  ф о ку с а  
н е п о с р е д ств е н н о  пе р е д  окуляром . Если вы р а зм е с ти те  в ф о ку с е  л и с т о к  
кал ьки , на  бум аге  появится  р е зко е  и зо б р а ж е н и е  звезды . О кул яр  увел и 
чи вает и зо б р а ж е н и е , чтобы  бы ло уд о б н о  е го  р ассм атри вать .

У величение те л е с ко п а  означает, во с ко л ь ко  р а з  и зо б р а ж е н и е  объекта , 
наб лю д аем ое  в окуля р , б о л ьш е  то го , ко то р о е  вы видите  не во о р уж е н ны м  
глазом  (25х, 100х и т. д.). Увеличение  ин стр ум е н та  р авно  о тн о ш е н и ю  
ф о ку с н ы х  р а с сто я н и й  о б ъ екти ва  и о кул я ра . Так, те л е ско п  с  ф о кусн ы м  
р а ссто я н и е м  2500  мм, к  ко то р о м у  п р и кр е п л е н  о ку л я р  с  ф о ку с н ы м  р а с 
стояни ем  25  мм, дает 10 0 -кр а тн о е  увел ичение .

О кул яры  у  те л е с ко п а  м о ж н о  менять, при  этом  увел ичен ие  то ж е  м еня
ется. Н о это  надо делать в разум ны х пред ел ах: ка ж д о й  ^

а п е р ту р е  со о тве тс тв уе т  с во е  м а кси м а л ь н о  по- 
■к л е з н о е  у вел ичен ие  (см . таб л иц у  /
К ~  объектива с п р а ва ). Н е след ует б рать  о кул я р , ( ] (

у вел ичен ие  ко то р о го  в два  и бо л е е  \
р а за  пр е вы ш а ет р а зм е р  об ъ скти - хщ ш ЯШ рг J  

I b J t o s  ва те л е ско п а  в м иллим етрах.

АПЕРТУРА И УВЕЛИЧЕНИЕ

Максимальное увеличение телескопа зависит от апер
туры. Уве 
увеличив
АПЕРТУРА
ТЕЛЕСКОПА

ния ЗООх и более бесполезны, так как они 
олько атмосферную турбулентность.
МДКСИМАЛЬН!
ПОЛЕЗНОЕ
УВЕЛИЧЕНИЕ

САМЫЙ СЛА- РАЗРЕШ 
БЫЙ ВИДИМЫИ СПОСОБ! 
ОБЪЕКТ

90 3,5

100 3,9

200 7,9 (400)х 14П1.2 0.6"

250 9,8 (500)х 1 4 т ,7  0,5"

УВЕЛИЧЕНИЕ ОКУЛЯРА 
.J j^ k  \  Окуляры на каждом конкретном телеско-

. Л Я И  \  ге могут быть сменными. Но не следует 
*■ 1 1 щВ пускаться в погоню за окулярами с вы-

Щ ш  соким увеличением —  они уменьшают
ч /  яркость и контраст изображения и

ш   создают маленькое поле зрения.
ОКУЛЯР 25 мм

Окуляры
О кул яр  т е л е с ко п а  с о с т о и т  и з  н е с ко л ь ки х  
л и нз, у кр е п л е н н ы х  в м е та л л и че ско й  о праве , 
на  б о ко в о й  с то р о н е  ко то р о й  в ы гр а в и р о в а н о  
ф о ку с н о е  р а с с то я н и е  в м илл им етрах. О кул яр  
с  ко р о тки м  ф о ку с н ы м  р а с сто я н и е м  (9  мм) о б е 
с п е ч и в а е т  б о л ь ш о е  у ве л и че н и е  и п од ход ит для 
наб л ю д ени я  Л уны , планет, дво й н ы х  зве зд . Для 
б о л ь ш и н с тв а  об ъ е кто в  п од ход ит о ку л я р  с  ф о 
кусны м  р а с сто я н и е м  25  мм, но, на пр и м е р , для 
наб л ю д ени я  ту м а н н о сте й  н у ж н о  ш и р о ко е  пол е  
зр е н и я , т. е. о ку л я р  с  ф о ку с н ы м  р а ссто я н и е м  
п о р я д ка  40  мм. Если по ста ви ть  п е р е д  окул я ро м  
л и н зу  Б арл оу, м о ж н о  увел ичи ть  кр а тн о сть  о к у 
л я р а  в н е с ко л ь ко  р аз. К р а тн о с ть  л и нзы  Б арл оу  

(о б ы ч н о  2х или Зх) у ка зы ва е тся  
i r  . . з И  на  с а м о й  л и нзе .
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ТЕЛЕСКОПЫ 
И МОНТИРОВКИ
Конструкции телескопов и типы монтировок 
сильно отличаются друг от друга по своим воз
можностям, цене и простоте использования.

Линзы и зеркала
С ущ е с тв ую т тр и  о сн о в н ы е  ко н с тр у кц и и  те л е с ко п а  —  р е ф л е кто р , р е ф 
р а кто р  и ка та д и о п тр и ч е с ки й  те л е ско п . В р е ф л е кто р е  для ф о ку с и р о в ки  
с ве та  от о б ъ е кта  и с п о л ьзу ю тс я  зе р ка л а , в р е ф р а кто р е  —  л инзы , а  в 
ка та д и о п тр и че с ко м  те л е с ко п е  прим еняю тся  к а к  зе р ка л а , т а к  и линзы .

И —

ПРИБОРЫ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА

Солнечные телескопы, пропускающие 
свет только в узкой полосе длин 
волн, предназначены для наблюдения 
солнечных пятен и протуберанцев.

ПРОХОЖДЕНИЕ ПО ДИСКУ 
СОЛНЦА
С помощью солнечного инстру
мента можно без риска для глаз 
наблюдать прохождения Венеры 
и Меркурия по диску Солнца. 
(Черная точка на левом крае диска 
Солнца — Венера.)

КОНСТРУКЦИИ ОПТИЧЕСКИХ ТЕЛЕСКОПОВ 

ОПИСАНИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Рефрактор —  классический тип телеско
па, прямой преемник телескопа Галилея.
В самой простой его форме на одном конце 
длинной трубы находится большая объек
тивная линза, собирающая свет и фокуси
рующая его в нижней части трубы. Линза 
меньшего размера (окуляр) увеличивает 
полученное изображение, которое мы и рас
сматриваем глазом. Рефракторы прекрасно 
подходят для наблюдений Луны, планет 
и двойных звезд.

Прочная конструкция. Телескоп не 
требует значительного ухода, его 
легко переносить. Рекомендуется 
для подростков.

Резкие изображения с хорошим 
разрешением.

Отсутствие зеркал и других пре
пятствий для света обеспечивает 
высокий контраст изображения.

НЕДОСТАТКИ

Относительно недорогой инстру
мент, идеально подходящий для 
наблюдения туманностей, скопле
ний звезд и галактик. Хорошее 
соотношение цены и качества.

Удобное расположение окуляра.

Свободен от хроматических аберра
ций (см. недостатки рефрактора), 
но подвержен явлению комы.

Обычно стоит дороже, чем рефлек
тор с той же апертурой.

Подвержен хроматической аберра
ции —  различные цвета фокуси
руются в разных точках, и вокруг 
звезды появляется цветное гало.

Неудобно наблюдать объекты, кото
рые расположены высоко на небе.

Требует бережного обращения и ча
стой юстировки зеркал. С течением 
времени (несколько лет) покрытие 
зеркал может разрушаться.

Присутствие вторичного зеркала, 
частично блокирующего свет, 
вызывает искажение изображения. 
У ярких звезд могут появиться 
характерные лучики.

Компактный, портативный инстру
мент с короткой трубой и боль
шим фокусным расстоянием.

Может быть смонтирован 
на удобной вилочной монтировке 
(см. вверху справа на с. 55).

Гораздо менее подвержен хромати
ческой и коматической аберрациям 
рефлектора.

В среднем такой инструмент доро
же, чем рефлектор с эквивалентной 
апертурой.

Из-за сложной конструкции теле
скопа часть света теряется по пути 
к окуляру, и полученное изображе
ние выглядит слабее, чем оно было 
бы в рефлекторе того же размера. 
Специальные оптические покрытия 
помогают уменьшить потери света.

КАТАДИОПТРИЧЕСКИЙ
ТЕЛЕСКОП

В телескопе-рефлекторе, изобретенном ан
глийским ученым Исааком Ньютоном, труба 
открыта с той стороны, которая обращена к 
небу. Внизу трубы устанавливается зеркало, 
обычно параболической формы, оно 
собирает свет и отражает его назад вдоль 
трубы. Свет падает на вторичное зеркало, 
закрепленное внутри трубы с помощью 
системы лепестков «паук». От вторичного 
зеркала свет отражается под прямым углом 
к трубе и попадает в окуляр.

В современном телескопе используется си
стема линз и зеркал.В основании короткой 
трубы находится главное зеркало. Верхний 
конец трубы перекрывает тонкая коррек
тирующая линза. На внутренней стороне 
корректора устанавливается небольшое 
вторичное зеркало, которое отражает свет, 
собранный главным зеркалом, и направ
ляет его обратно на главное зеркало, через 
отверстие в котором свет попадает в окуляр 
в нижней части трубы.
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Монтировки для телескопа
М о н ти р о в ка  т е л е с ко п а  п р и зва н а  о б е спе чи ть  усто й ч и вую  и с та 
би л ьн ую  пл а тф о р м у  для о п ти ки . С  од ной  стороны , те л е ско п  
не  д о л ж е н  качаться , а  с  д р у го й  сто р о ны , е го  н у ж н о  то чн о  навод ить  
на  и н те р е су ю щ и й  вас  о б ъ е кт на  небе. В ы бор  м о н ти р о вки  очень 
важ ен , о с о б е н н о  есл и  вы хотите  заня ться  а с тр о ф о то гр а ф и е й : 
д а ж е  х о р о ш и й  те л е ско п  не опр а вд а е т себя, есл и  будет у стан овл ен  
на  н е п р авил ьн ой  м о н тировке . П р и о б р е та я  обо р уд о ва ни е , уделите 
м о н ти р о вке  с то л ь ко  ж е  вним ания, с ко л ь ко  и са м о м у  те л е ско п у .

ВАРИАНТЫ МОНТИРОВОК
Монтировку Добсона легко 
установить, ее удобно приме
нять при наблюдениях галак
тик, туманностей и скоплений. 
Вилочными монтировками 
часто снабжаются телескопы 
с автонаведением (см. с. 62).

МОНТИРОВКА ДОБСОНА ВИЛОЧНАЯ МОНТИРОВКА

АЛЬТ-АЗИМУТАЛЬНАЯ
МОНТИРОВКА
Алы-азимутапьные 
монтировки обычно легче 
и компактнее экваториальных 
монтировок. При слежении 
за объектом нужно одно
временно вращать телескоп 
вокруг двух осей. Некоторые 
наблюдатели находят это 
неудобным.

ЭКВАТОРИАЛЬНАЯ
МОНТИРОВКА
Экваториальные монтировки 
отличаются значительным 
весом. Для балансиров
ки телескопа требуется 
противовес. Работать с теле
скопом в этой монтировке 
не так-то проста, но, когда 
вы научитесь устанавливать 
ориентацию полярной оси 
(см. с. 60), вы почувствуете 
ее преимущества.

ТОНКОЕ ВЕДЕНИЕ
При необходимости можно осу
ществлять гидирование звезды 
(небольшие коррекции ее поло
жения) с помощью специального 
пульта, присоединенного к мотору 
часового механизма.

Какую монтировку выбрать?
Р а зл и ч а ю т  д в а  о с н о в н ы х  ти п а  м о н т и р о в о к  для т е л е с к о п а  —  
а л ь т-а зи м у та л ь н а я  (ил и  п р о с т о  а зи м ута л ь н а я ) и э кв а то р и а л ь н а я . 
А зи м у та л ь н а я  у с т а н о в к а  д в и ж е тс я  в о с н о в н о м  в те х  ж е  н а 
п р а в л е н и я х , ч то  и го л о в к а  ш та ти ва , и о б е с п е ч и в а е т  д в и ж е н и е  
т е л е с к о п а  в о к р у г  д вух  о с е й : в в е р ти ка л ь н о м  н а п р а в л е н и и , вве р х  
и в н и з , на  90° (по  в ы с о те ) и в го р и зо н та л ь н о м  н а п р а в л е н и и , 
вл е во  и в п р а во , на  360° (п о  а зи м уту ). В и д и м о е  д в и ж е н и е  з в е зд  
на  н е б е с н о й  с ф е р е  не  с о в п а д а е т  с  н а п р а в л е н и я м и  в р а щ е н и я  
т е л е с к о п а  в а зи м у та л ь н о й  у с т а н о в к е  —  зв е зд ы  в р а щ а ю тс я  по  
о кр у ж н о с т я м  в о к р у г  п о л ю с а  м и ра , и п о э то м у  с л е д и ть  з а  ним и 
в т е л е с к о п  на  а зи м у та л ь н о й  у с т а н о в к е  б ы ва е т  за тр у д н и те л ь н о .

В э кв а то р и а л ь н о й  у с та н о в к е  те л е с ко п  т а к ж е  в р а щ а е тс я  в о к р у г  
д вух  о с е й , п е р п е н д и ку л я р н ы х  д р у г  д р у гу : по  п р я м о м у  в о с х о ж д е 
н и ю  (а ) и по  с кл о н е н и ю  (б). П о сл е  т о го  к а к  вы п р о и зв е л и  у с т а 
н о в ку  п о л я р н о й  о с и  и н авел и  те л е с ко п  на  п о л ю с  м и р а  (см . с . 60), 
для с л е ж е н и я  з а  з в е зд о й  д о с та то ч н о  в р а щ а ть  т е л е с ко п  то л ь ко  
по  п р я м о м у  в о с х о ж д е н и ю . Э то  го р а з д о  уд о б н е е , чем  д ви гать  
т е л е с ко п  р ы вка м и  в в е р х -в н и з  и в л е в о -в п р а в о . Э кв а то р и а л ь н а я  
у с т а н о в к а  п о зв о л я е т  л е гк о  найти  зв е з д у  п о  ее  ко о р д и н а та м  с  п о 
м о щ ь ю  ко о р д и н а т н ы х  кр у го в  (см . с . 61). Н а  п о л я р н у ю  о с ь  м о ж н о  
у с та н о в и ть  м о то р , и те л е с ко п  б уд е т  сл е д о ва ть  з а  суто ч ны м

.  д в и ж е н и е м  н е б о с в о д а . Е сл и  вы не  хотите ,
СЛЕЖЕНИЕ ЗА ЗВЕЗДОЙ о д н а ко  п о зн а в а ть  все  т о н к о с т и , с вя за н н ы е  
При азимутальном монти- "
ровке слежение за звездой с  н е б е сн ы м и  ко о р д и н а та м и , а хо ти те  к а к  
требует серии движений м о ж н о  б ы с тр е е  начать  наб л ю д ать , ку п и те  
в виде ступенек. Плавное т е л е с ко п  с  а в то н а в е д е н и е м  (см . с. 62). 
движение телескопа на 
экваториальной монтировке 
позволяет легко следить 
за звездой.

ЧАСОВОЕ ВЕДЕНИЕ

Электромотор, установленный на оси прямого вос
хождения экваториальной монтировки, позволит 
осуществить часовое ведение объекта, после того 
как вы наведетесь на нее и увидите ее в окуляр. Точ
ность слежения будет зависеть от точности вашей 
экваториальной установки.

Видимое движение звезды

Азимутальная установка

Экваториальная установка
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Как найти звезду
К а к  п р а в и л о , тр у д н о  н а в е с ти  те л е с ко п  на  зв е зд у , есл и  
в о ку л я р  в и д н о  у з к о е  по л е  зр е н и я . З а д а ч а  тем  бо л е е  
у сл о ж н я е тс я , чем  с л а б е е  зв е зд а . Н а  п о м о щ ь  п р и х о д и т  
и с ка те л ь  —  н е б о л ь ш о й  т е л е с к о п -р е ф р а к т о р , ко т о 
ры й р а с п о л о ж е н  с б о к у  о т  о с н о в н о й  труб ы  и у к р е 
пл ен п а р а л л е л ь н о  ей. У ве л и че н и е  и с ка те л я  го р а зд о  
м е н ь ш е  (о б ы ч н о  6х  или 8х), чем  у  с а м о го  те л е с ко п а , 
за то  у  н е го  ш и р о к о е  по л е  зр е н и я . П о с л е  т о го  к а к  вы 
п о с та в и те  н у ж н ы й  о б ъ е кт  в к р е с т  ни тей  и с ка те л я , он  
п о я в и тс я  в о ку л я р е  гл а в н о го  т е л е с ко п а . О п ти ч е с ки е  
о с и  и с ка те л я  и гл а в н о го  т е л е с к о п а  д о л ж н ы  бы ть с т р о 
го  парал л ел ьны .

Н е ко т о р ы е  н а б л ю д а те л и  п р е д п о ч и т а ю т  п о л ь з о 
ва ться  и с ка те л е м  б е з  у ве л и ч е н и я  (т а к  н а зы в а е м ы й  
и с ка те л ь  с  « к р а с н о й  т о ч к о й » ). Н а  с т е к л ы ш к о  или к у 
с о ч е к  п л а с т и к а  п р о е ц и р у е т с я  кр а с н а я  т о ч к а , ко т о р а я  
к а к  бы  «пл а ва е т»  в п о л е  з р е н и я . Ее на д о  н а в е с ти  на  
о б ъ е кт  в и с ка те л е , и то гд а  о б ъ е кт  п о я в и тс я  в о ку л я р е  
т е л е с к о п а . И с ка те л и  с  к р а с н о й  т о ч к о й  б о л е е  уд о б н ы , 
т а к  к а к  не  с ж и м а ю т  п о л е  з р е н и я . О б ъ е кт  в та ко м  и с 
к а те л е  л е гч е  о т о ж д е с т в и т ь  на  н е б е , п о с к о л ь к у  по л е  
з р е н и я  не  п е р е в о р а ч и в а е т с я  (в о тл и ч и е  о т  о б ы ч н о го  
и с ка те л я ).

ИСКАТЕЛЬ
Поле зрения искателя составляет порядка 5— 8°. 
Обычно искатель немного увеличивает участок 
неба в поле зрения, что помогает поставить объект 
в центр креста нитей. Через искатель мы видим пе
ревернутое изображение. Большинство телескопов 
для начинающих поставляются 
с самым простым ис
кателем, который может 
быть заменен на более 
совершенный. ПОЛЕ ЗРЕНИЯ ИСКАТЕЛЯ

Окуляр Кронш тейн крепления

ИСКАТЕЛЬ С КРАСНОЙ ТОНКОЙ
Маленькая красная точка, проецируемая на кусочек 
прозрачного стекла или пластика, показывает, в ка
кую именно область неба смотрит телескоп.
При этом в искатель остается виден 
большой участок неба.
В некоторых модифика
циях искателя яркость 
тонки можно варьировать 
с помощью встроенно
го реостата.

Поле
зрения

Кронш тейн
крепления

ВИД В ИСКАТЕЛЬ С КРАСНОЙ 
ТОЧКОЙ

Юстировка искателя
П е р и о д и ч е с ки  сл ед ует вы равни вать  и с 
катель по о тн о ш е н и ю  к  о с н о в н о й  трубе  
те л е ско п а , т. е. провод и ть  ю сти р о в ку .
В светл ое  врем я с у т о к  вы бери те  уда
л енны й назем ны й объ ект  и проведи те  
по  нем у п р е д вари тел ьн ую  ю сти р о в ку . 
То, что о б ъ е кт  оста е тся  непод виж ны м  
во время в а ш и х  д е й стви й , значител ьн о  
у п р о щ а е т  задачу. П ом ните  о том , что 
навод ить  те л е с ко п  (или иска те л ь ) на  
с о л н ц е  с тр о го  в о сп р е щ а е тся .

2 ПРОВЕРЬТЕ ИСКАТЕЛЬ
Убедитесь в том, что тубус искателя расположен 

примерно параллельно главной трубе телескопа. 
Посмотрите в окуляр искателя; возможно, столб будет 
виден не по центру.

1 НАВЕДИТЕ ТЕЛЕСКОП НА ОБЪЕКТ
В светлое время суток выберите удаленный объект 

(например, фонарный столб) и наведите на него 
телескоп. Добейтесь того, чтобы столб оказался точно в 
середине поля зрения.

3 ОТРЕГУЛИРУЙТЕ ИСКАТЕЛЬ
С помощью регулировочных винтов на 

оправе искателя немного измените его 
положение. Выбранный объект должен попасть 
в перекрестие искателя.

4 ЗАКРЕПИТЕ ПОЛОЖЕНИЕ ИСКАТЕЛЯ
Как только объект в центре поля зрения 

телескопа совместится с крестом нитей (или 
красной точкой) искателя, зафиксируйте 
регулировочные винты.
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Поворот изображения
П р е д с та вь те  с е б е , что  вы с то и те  н а  го л о в е  и с м о тр и те  
на  н еб о . Т а к  ж е  ве д е т с е б я  и те л е с ко п  —  о н  ч а с то  п е р е 
в о р а ч и в а е т  и з о б р а ж е н и е : в е р х  за м е н я е т  н и зо м , л евую  
с т о р о н у  пр а в о й . К а р т а  з в е з д н о го  н е б а  б уд ет отл ичаться  
о т  то го , что  вы уви д и те  в те л е с ко п . Ч тобы  по л уч и ть  не - 
п е р е в е р н у то е  и зо б р а ж е н и е , м н о ги е  и с п о л ь зу ю т  д и а го 
н а л ьн о е  зе р ка л о  (или пр и зм у ), ко то р о е , ко  все м у  прочем у, 
п о м о га е т  н а б л ю д а те л ю  у с тр о и ть с я  ко м ф о р т н е е  у  о ку л я ра . 
С в е то в о й  луч о т р а ж а е тс я  о т  т а к о го  д и а го н а л ь н о го  о п ти 
ч е с к о го  эл е м е н та  п о д  у глом  90° и н а п р а в л я е тся  вверх , 
а  с м о тр е ть  в н и з  в о ку л я р  го р а з д о  уд о б н е е , чем за гл я д ы 
вать в н е го  с н и з у  вверх , з а п р о ки н у в  го л о ву . Д и а го н а л ь н о е  
з е р к а л о  ко р р е к т и р у е т  и з о б р а ж е н и е  п о  в е р ти ка л и  (ве р х  
о пять  с та н о в и тс я  верхом , а  н и з  —  н и зо м ), но  пр и  этом  по  
го р и зо н та л и  и з о б р а ж е н и е  о с та е тс я  зе р ка л ь н ы м . Ч тобы  
с д е л а ть  и з о б р а ж е н и е  прям ы м  (н е зе р ка п ь н ы м ), н у ж н о  е щ е  
о д н о  д и а го н а л ь н о е  з е р ка л о . П а р а  д и а го н а л ь н ы х  з е р ка л  
м о ж е т  п о гл о щ а ть  и р а с с е и в а т ь  д о  10%  све та , вхо д я щ е го  
в те л е с ко п . П о  это й  п р и ч и н е  м н о ги е  п р е д п о ч и та ю т  о б х о 
д и ться  б е з  д и а го н а л ь н ы х  з е р ка л , п е р е в о р а ч и в а я  и зо б р а 
ж е н и е  «в ум е» . Д ля на ч а л а  м о ж н о  п о п р о б о в а ть  навод ить  
т е л е с ко п  на  об ъ екты  п р и  д н е в н о м  с ве те , п р и в ы ка я  к  е го  
з е р ка л ь н о м у  и зо б р а ж е н и ю .

ДИАГОНАЛЬНЫЕ 
ЗЕРКАЛА И ПРИЗМЫ
Диагональное зеркало 
устанавливается между теле
скопом и окуляром. Рефлек
тор или катадиоптрический 
телескоп, у которых окуляр 
находится в нижней части 
трубы, обеспечивают удобное 
положение наблюдателя.

ЧТО ВИДИТ ГЛАЗ

ЧТО ВИДИТ ТЕЛЕСКОП

ЗЕРКАЛЬНЫЙ МИР
Диагональное зеркало 
корректирует изображение по 
вертикали (ставит его «с головы на 
ноги»), но оставляет зеркальным.

Фильтры
Д ля то го  чтобы  сделать и зо б р а ж е н и е  бол ее  кон трастн ы м , часто  
ис п о л ьзу ю тс я  ф ильтры , ко то р ы е  п р о п у с к а ю т  с в е т  о п р ед ел енн ы х  
длин волн. О ни изго та вл и ва ю тся  и з  с п е ц и а л ь н о го  о п ти ч е ско го  
стекл а . Ж ел ты й  ф ил ьтр  позвол яет увидеть на  пол ярны х ш а п ка х  
М а р с а  и н те р е сн ы е  п о д р об н о сти . Е сли р а ссм а тр и ва ть  Ю питер  
ч е р е з  с и н и й  ф ильтр , м о ж н о  увидеть  бол ее  ко н тр а стн о е  и зо 
б р а ж е н и е  е го  по я с о в  и Б о л ьш о го  К р а с н о го  П ятна. О чень я р ки е  
детали на  по в е р хн о сти  Л уны  им еет см ы сл наблю д ать ч е р е з

спец иал ьны й  ф ильтр , п о н и ж а ю щ и й

Ш  яр ко сть . Есть ф ильтры , под авл яю щ ие  
о р а н ж е в ую  за с в е тку  неб а  п р и  с в е 
товом  см о ге . У зко п о л о с н ы е  ф ильтры  
п р о пуска ю т только све т о п р е д е л е н 
ной  длины  волны, и с  ним и удобно  
наблю дать э м и сс и о н н ы е  тум анности , 
с ве тя щ и е ся  за  сче т  изл учения  газов . 
Ш и р о ка  о б л асть  прим енени я  ф ил ь-

ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ТУМАННОСТЕЙ
Узкополосные фильтры позволяют получить контрастные 
изображения туманностей (на снимке —  остаток взрыва 
сверхновой под названием туманность Вуаль в созвездии Лебедь).

ФИЛЬТР В ОКУЛЯРЕ
Обычно фильтры вкручиваются в трубку окуляра, 
и затем окуляр устанавливается на телескопе. Филь
тры увеличивают контраст изображения, но они также 
уменьшают количество света, попадающего в глаз.
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УСТАНОВКА ТЕЛЕСКОПА
Выбор подходящего телескопа для наблюде
ний —  это еще не все. Нужно тщательно и акку
ратно установить его и отрегулировать.

Балансировка и юстировка
И та к , вы п р и о б р е л и  т е л е с ко п . П р е ж д е  чем  на б л ю д а ть , на д о  п р о д е 
л а ть  п о д го то в и те л ь н у ю  р а б о ту : п р о в е р и т ь  и о тъ ю с ти р о в а ть  о п ти ку , 
з а к р е п и т ь  т е л е с к о п  н а  м о н т и р о в ке , у с т а н о в и т ь  е го  на  ш та ти ве  
Точн ая  н а с т р о й к а  и ю с т и р о в к а  зн а ч а т  о ч е н ь  м н о го е . Т е л е с ко п  
в в а ш и х  р у к а х  п р е в р а т и т с я  в л е гк и й  и п о с л у ш н ы й  и н с т р у 
мент, и вам не  п р и д е тс я  тр а ти ть  д р а го ц е н н ы е  н о ч н ы е  часы  
на  е го  д о п о л н и те л ь н у ю  н а л а д ку . В се  те л е с ко п ы  р а зн ы е , п о 
э то м у  в са м о м  на ч а л е  в н и м а те л ь н о  п р о ч ти те  п р и л а га е м у ю  
к  в а ш е м у  т е л е с к о п у  и н с т р у кц и ю . Е щ е л у ч ш е , е с л и  у  в а с  е с ть  
в о з м о ж н о с т ь  п р о ко н с у л ь т и р о в а т ь с я  с  и с ку ш е н н ы м  н а б л ю д а те л е м , 
ко то р ы й  п о з н а к о м и т  в а с  с  о с н о в н ы м и  п о д го то в и те л ь н ы м и  э та п а м и

СОВЕТЫ НОВИЧКУ

ДЕТСКИИ
РЕФЛЕКТОР

Подумайте, какие наблюдения вы хотите 
проводить. Посоветуйтесь со специалистом 
в магазине оптики. Старайтесь приобрести 
телескоп с максимальной апертурой.
Идеальный выбор —  по крайней мере 
100-миллиметровый рефлектор либо 
катадиоптрический телескоп или же 60-миллиметровый 
рефрактор. Монтировка и штатив так же важны, как 

ш и оптика телескопа. С экваториальной монтировкой 
вы станете знатоком по части небесных ко

ординат. Если же вам не терпится по
быстрее начать наблюдения, 
подумайте о приобретении 

телескопа с автонаведением 
(см. с. 62— 63).

ТЕЛЕСКОП С АВТОНАВЕДЕНИЕМ

Установка телескопа и монтировки

1 ВЫРАВНИВАНИЕ 
ШТАТИВА

Установите штатив на 
твердом ровном грунте. 
С помощью спиртового 
уровня проверьте 
горизонтальность 
верхней пластины 
штатива, при 
необходимости 
отрегулируйте 
ножки штатива.

2 РЕГУЛИРОВКА 
НОЖЕК ШТАТИВА

Старайтесь не вытягивать 
ножки штатива на 
полную длину, иначе 
платформа может 
потерять устойчивость 
и в дальнейшем у вас 
не будет возможности 
проводить тонкую 
регулировку высоты. 
Дважды убедитесь, 
что замки на ножках 
защелкнуты!

3 УСТАНОВКА 
МОНТИРОВКИ

Аккуратно разместите 
монтировку на штативе 
таким образом, чтобы 
выступ в основании 
монтировки вошел 
в отверстие на штативе.

4 ЗАКРЕПЛЕНИЕ 
МОНТИРОВКИ

Закрепите фиксирующий винт 
внизу штативной головки. 
Убедитесь, что он надежно 
закручен.

5 УСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ
Прикрепите двигатель к монтировке. 

Убедитесь, что редуктор двигателя вошел в 
надежное зацепление с механизмом вращения 
монтировки.
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9 УСТАНОВКА ГИБКИХ ТРОСИКОВ ТОНКИХ 
ДВИЖЕНИЙ

Прикрутите тросики тонких движений (для малых 
движений по координатным осям).

БАЛАНСИРОВКА МОНТИРОВКИ
Следующий важный этап —  балансировка монтировки. 
Правильная балансировка поможет телескопу двигаться 
плавно и сохранять нужное положение при движении. Мон
тировку нужно сбалансировать по обеим осям движения, 
и начинать следует с оси прямого восхождения (а).

1  О  БАЛАНСИРОВКА ОСИ ПРЯМОГО 
1 ВОСХОЖДЕНИЯ

Отожмите защелку, удерживающую монтировку от 
движения по оси прямого восхождения. Открутите винт 
и перемещайте противовес по направляющему штырю, 
пока не достигнете равновесия. Зафиксируйте противовес.

1  4  БАЛАНСИРОВКА ОСИ 
1 ”  СКЛОНЕНИЯ

Чтобы сбалансировать монтировку по оси 
склонений, установите ее так, чтобы телескоп 
находился в горизонтальном положении. 
Разблокируйте фиксатор на оси склонения, 
поддерживая телескоп одной рукой. Труба 
наклонится в какую-либо сторону. Ослабьте 
зажимные кольца крепления телескопа 
и медленными движениями трубы добейтесь, 
чтобы она оставалась в нужном положении. 
Зафиксируйте телескоп на оси склонения.

1  П  ПОДКЛЮЧЕНИЕ 
I  Ч  ПИТАНИЯ

Подсоедините двигатель 
к источнику питания 
и осуществите точное 
выравнивание полярной оси.

ТЕЛЕСКОП В СБОРЕ i
(СО ШТАТИВОМ 
И МОНТИРОВКОЙ)
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Настройка полярной оси
Н е б о св о д  с о в е р ш а е т  вид им ое  д в и ж е н и е  в о к р у г  о с и  вр а щ е н и я  Зем ли, а э та  ось  
у ка зы ва е т  на  С е ве р н ы й  и Ю ж н ы й  пол ю сы  м ира. П р е и м у щ е ств о  э кв а то р и а л ь н о й  
м о н ти р о в ки  в том , что  по с л е  то чн о й  н а с тр о й ки  на  о с ь  вр а щ е н и я  те л е ско п  сам 
м о ж е т  сл ед ить  за  зве зд а м и . Э ква то р и а л ьн у ю  м о н ти р о в ку  м о ж н о  и сп о л ьзо ва ть  для 
п о и с ка  об ъ е кто в  на  неб е  по  коо р д и н ата м . Для н о в и ч ка  вы рав 
ни ван ие  п ол ярной  о с и  пре д ста вл яе т о п р е д е л е н н ы е  тр уд н о - зГезды у?Гстеуют*види-
сти , но с  опы том  это  с та н е т  п р о с то . Зам етим , что  вы р а вни ва - мом круговом движении
ни е  по л я р н о й  о с и  о тн о с и тся  к  м о н ти р о в ке , а  не к  те л е ско п у . вокруг полюса мира.

с е в е р н ы й  п о л ю с  м и р а ю ж н ы й  ПОЛЮС МИРА

Где находятся полюсы мира
С еверн ы й  по л ю с  м и ра  р а с п о л а га е тс я  б л и зко  к  П олярн ой  звезде . Если 
вы наб лю д аете  редко , д о ста то ч н о  со р и е н ти р о ва ть  э ква то р и а л ьн ую  
м о н ти р о в ку  на П ол ярн ую  звезду . Для бол ее  точн ы х наб л ю д ени й  л учш е  
в о спо л ьзо ва ться  искател ем  п о л ю с а  (см . дал ьш е). Ю ж ны й п о л ю с  м ира 
найти сл о ж н е е , та к  к а к  рядом  с  ним нет я р ки х  звезд . Н айдите  вначале 
звезд ы  а л ь ф а  и б ета  К е н та вр а  и м ы сл енно  со е д и н и те  их  о тр е зко м  пря 
мой. Затем  в о сста н о в и те  к  этом у  о т р е зку  в о о б р а ж а е м ы й  перпен д икул яр . 
В торая во о б р а ж а е м а я  линия пр о й д е т  вдоль дл ин ной  о с и  с о зве зд и я  Ю ж 
ны й К р е ст . Ю ж ны й по л ю с  м и ра  находится  в то чке  п е р е се че н и я  этих  двух 
в о о б р а ж а е м ы х  линий . И скател ь  п о л ю с а  зн ачител ьн о  о б л е гч а е т  п р о ц е с с .

Точность установки полярной оси
Д ля б ы стр о го  вы равни ван ия  по л яр н о й  о си  вам по н а д о 
би тся  обы чны й  ко м п а с . Н айдите  то ч ку  с е в е р а  (в С еверн ом  
по л уш а р и и  Зем л и) или то ч ку  ю га  (в Ю ж н ом  по л уш а р и и ). 
У становите  м о н ти р о в ку  с  те л е ско п о м  на  ш тати в  и н авед и 
те  по л яр ную  о с ь  м о н ти р о в ки  на  с е в е р  (ю г). В о с н о в а н и и  
м о н ти р о в ки  есть  кн о п ка , с  п о м о щ ь ю  ко то р о й  уста н а вл и в а 
ется  ш и р о та  м еста  наб лю д ения . Н айдите  ш и р о ту  ва ш е го  
м е сто н а хо ж д е н и я  по ка р те  или в И нтернете . Т еперь м он ти 
р о в ка  пр и б л и зи те л ь н о  уста н о вл е н а  на  се ве р .

П олярная о с ь  (о сь  прям ого  во схо ж д е ни я ) м о н ти р о вки  с о 
ответствует дл ин ной  п е р е кл а д и н е  буквы  «Т» —  ц ентраль
ной  части  м о н тировки . О н а  находится  под  прямы м углом  к  
с те р ж н ю  про ти во ве са .

БЫСТРАЯ УСТАНОВКА
Установите полярную ось экваториальной 
монтировки на север (слева). Ослабьте винт 
и установите широту наблюдения по шкале 
в основании монтировки (вверху).

ВИД НА СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС МИРА
Если ваш телескоп снабжен искателем 
Северного полюса мира (слева), 
вы увидите в нем центральный крест 
нитей внутри окружности и несколько 
созвездий. Найдите Полярную звезду 
и установите оси так, чтобы Полярная 
звезда оказалась на окружности 
и была бы правильно сориентирована 
относительно созвездий (внизу).

Точная установка
Если вы с о б и р а е те с ь  наблю дать дол го , о с о б е н н о  при  ф о 
то гр а ф и р о в а н и и , н у ж н о  уста н о ви ть  м о н ти р о в ку  то чн о  на 
по л ю с  м ира. Л е гч е  в с е го  это  о с ущ е с тв и ть  на  м онтировке , 
обо р уд о ва нн о й  искател ем  пол ю са . П о сути , это  неб ол ьш ой  
те л е ско п , у стан овл енн ы й  внутри  п о л ярной  оси  м он ти р о в 
ки , сн а б ж е н н ы й  спе ц и а л ьно й  ра зм е тко й . Глядя в искател ь  
пол ю са , л е гк о  найти по л о ж е н и е  по л ю с а  м и ра  по о тн о ш е 
ни ю  к  б л и ж а й ш и м  звездам  (в с е ве р н о м  пол уш а р и и  —  к  П о 
ля рной  звезде). Для э то го  кн о п ка м и , изм еняю щ и м и  вы соту 
и а зим ут пол ярной  оси , н у ж н о  под огн ать  пол ярную  ось  
таки м  о б р а зо м , чтобы  вид в те л е ско п  со вм ести л ся  с  р а з 
м еткой  в и ска те л е  пол ю са .
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Вторичное
зеркало

Ф икси р ую щ и й  
винт противовеса

Противовес

Часовой
механизм

гайка

Винт —  ф иксатор  окуляра

оси прямого
восхождения

Главное зеркало

КООРДИНАТНЫЕ КРУГИ
Заж им ны е кольца

К руг прям ого  
восхождения

ИСКАТЕЛЬ С КРАСНОЙ ТОЧКОЙ

К руг с кл о н е н и я (б )

'ба
Ф иксатор  оси 

склонения

Крепление
«паук»
М еталлический 
кронш тейн, 
который 
поддерживает 
вторичное зеркало

Предохранительная
П ровод пульта 

управления м отором

БЛОК ОКУЛЯРА

Винты для выравнивания 
полярной оси

ВХОДНОЕ ОТВЕРСТИЕ

Кольцо наводки на резкость
Кольцо изменяет ф окусное 
расстояние окуляра путем его 
перемещения относительно 
телескопа.

«АНАТОМИЯ» ТЕЛЕСКОПА
Телескопы и их установки значительно 
отличаются друг от друга, но любители 
астрономии часто используют рефлектор на 
экваториальной монтировке. Поэтому для 
успеха ночных наблюдений важно понять на
значение каждой детали этого инструмента.

Гибкий тросик тонких  
движений
И спользуется для точной 
установки  телескопа по 
координатны м  осям  ( а  и 6).

КООРДИНАТНЫЕ КРУГИ

После балансировки и выравнивания полярной оси телеско
па и монтировки пора приступать к наблюдениям. Объекты 
на небе можно искать по-разному: с помощью планисферы, 
звездных карт, компьютерных программ. Можно также 
навести телескоп на желаемый объект, установив его 
координаты на шкалах координатных кругов экваториаль
ной монтировки. Круг склонения жестко закреплен и не 
двигается. Подвижным является круг на полярной оси.
Для правильной установки круга по прямому восхождению 
надо навестись на яркую звезду с известными координата
ми. В Северном полушарии это может быть Дубхе в ковше 
Большой Медведицы, которая видна круглый год. Наведите 
телескоп на эту звезду так, чтобы она была видна в окуляре. 
Установите на шкале круга прямых восхождений соот
ветствующую координату этой звезды: а  = 11 h 03m 43,7s. 
При этом круг склонений покажет точное склонение звез
ды: 5 = +61° 45’ 03" —  при условии, что телескоп установ
лен правильно. Теперь по известным координатам можно 
навестись на любую звезду на небе. Ослабьте крепления 
обеих осей и поставьте на обоих кругах координаты нужной 
звезды, и звезда появится в окуляре.
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Установка телескопа с автонаведением

АВТОНАВЕДЕНИЕ
Телескоп с автонаведением поможет

! I

даже новичкам легко и уверенно
находить объекты на небе.

Наводиться быстро, наблюдать легко
М н о ги е  л ю б и те л ь с ки е  те л е ско п ы  п р о д аю тся  с  м о н ти р о в ка 
ми, о б оруд ованн ы м и  э л е ктр о п р и в о д о м  и пультом у п р а в 
л ения (см . с. 55), с  по м о щ ь ю  ко то р ы х  м о ж н о  о тсл е ж и ва ть  
звезды  в их д в и ж е н и и  по небу. Т ел ескоп  с  а в тонавед ен и 
ем —  это  у со в е р ш е н с тв о в а н н ы й  ин струм ент, в котором  
автом атизац ии  с тал о  е щ е  бол ьш е. Такой  те л е ско п  нуж но  
пр а ви л ьно  у стан ови ть , и дал ьн ейш ая  п о м о щ ь  наблю дателя 
не нуж на : он  сам  будет авто м а ти ч е ски  определ ять  п о л о ж е 
ние  об ъ екта  и навод иться  на  него . С по м о щ ь ю  с п е ц и а л ьн о 
го  пульта управл ени я  м о ж н о  вы брать из базы  д анны х один 
из м н о ж е ства  объ ектов . С истем а  э л е ктр о н и ки  с о о б щ а е т  
м о н ти р о вке  ко орд ин аты  цели и с п о с о б  наведения. М о ж н о  
вы брать  на  пульте управл ени я  р е ж и м  « э кс ку р со в о д а » , 
о тправиться  в п уте ш е стви е  по В се л е н н о й  и по зн а ко м и ться  
с  сам ы м и зн ам ениты м и  ко с м и ч е ски м и  объектам и.

УПРАВЛЕНИЕ 
С КОМПЬЮТЕРА
Некоторые телескопы 
с автонаведением име
ют опцию подключения 
к компьютеру, и тогда 
программа-планетарий 
позволит управлять 
телескопом с компьюте
ра (или ноутбука).

Как работает автонаведение
Е сли т е л е с ко п  с н а б ж е н  э кв а т о р и а л ь н о й  м о н ти р о в ко й , 
н е о б х о д и м о  п р е ж д е  в с е го  у с та н о в и ть  п о л я р н у ю  ось . 
С а м о н а в о д я щ и й с я  т е л е с ко п  н а  в и л о ч н о й  м о н ти р о в ке  
о б ы ч н о  н у ж н о  с н а ч а л а  п о с та в и ть  в и с х о д н о е  п о л о ж е 
ние, о п и с а н н о е  в и н с т р у кц и и . П о с л е  в кл ю ч е н и я  пульта  
у п р а в л е н и я , п о д с о е д и н е н н о го  к  м о н ти р о в ке , введ ите  
дату, врем я  и в а ш и  ко о р д и н а ты . В с тр о е н н ы й  ко м п ь ю те р  
н а п р а в и т  т е л е с ко п  в то ч ку , где , по  е го  р а с ч е та м , д о л ж н а  
н а х о д и ться  я р ка я  зв е зд а . У б е д и те с ь , что  з в е з д а  вид на  
в о ку л я р е , и п р и  н е о б х о д и м о с ти  то н к и м и  д в и ж е н и я м и  
с  пульта  у п р а в л е н и я  о т ц е н тр и р у й те  з в е з д у  в кр е с т е  
н и тей . Э то т  п р о ц е с с  н у ж н о  п р о д е л а ть  (н е  м е н е е  т р е х  
р а з )  для зв е зд , д а л е ко  о т с то я щ и х  д р у г  о т  д р у га  на  небе. 
П о сл е  э т о го  т е л е с к о п  сам  буд ет н а в о д и ть с я  на  л ю б о й  
и з  о б ъ е кто в , за л о ж е н н ы х  в б а зе  д а н ны х , т а к  к а к  б уд ет 
то ч н о  «знать»  е го  о т н о с и т е л ь н о е  м е с то п о л о ж е н и е .

САМОНАВОДЯЩИЕСЯ
ТЕЛЕСКОПЫ
Телескоп с автонаведением позво
лит легко навестись на объект на 
небе, даже если вы имеете весьма 
смутное представление о небесных 
координатах или о том, как ориен
тироваться среди созвездий.

2 ИСХОДНОЕ 
ПОЛОЖЕНЫПОЛОЖЕНИЕ | ___________

Поставьте трубу телескопа 
в исходное положение. Для вилочной монтировки 
(см. фото) исходное положение может соответство
вать совмещению двух стрелок, для экваториальной 
требуется установка полярной оси (см. с. 60).

3 ПОДГОТОВКА ТЕЛЕСКОПА
Подсоедините монтировку 

к блоку питания и вклюните ее. 
Снимите крышку объектива.

4 ВВОД ДАННЫХ
Введите дату, время и координа

ты с пульта управления. На некоторых 
телескопах свое местоположение 
можно найти в меню.

1 МОНТИРОВКА И ШТАТИВ
Проверьте горизонтальность 

верхней платформы штатива. Мягко 
опустите монтировку с телескопом на 
штативную головку и зафиксируйте.
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СЛЕЖЕНИЕ ЗА ПЛАНЕТАМИ
Телескоп с автонаведенисм способен 
находить звезды, туманности, галактики, 
звездные скопления и планеты, а затем 
сопровождать их в движении по небосводу. 
Такой телескоп стоит недешево. Но если вы 
можете его себе позволить, то сэкономите 
много времени в ночных наблюдениях.

7 ВВЕДЕНИЕ КООРДИНАТ
Телескоп готов к работе. 

Найдите имя объекта в меню 
пульта управления (например, 
Юпитер) и нажмите кнопку 
«до-to» или «enter». Телескоп 
наведется на выбранный объект, 
и объект появится в окуляре.

5 УСТАНОВКА ТЕЛЕСКОПА 
ПО ЗВЕЗДАМ

Способы установки могут быть 
разными. Как правило, нужно 
выбрать яркую звезду, например 
Сириус. Найдите ее в меню пульта 
управления, и телескоп автоматиче
ски наведется на расчетную точку.

6 ЮСТИРОВКА ■ ■  "  Ж
Посмотрите в окуляр телескопа. В нем должна быть 

видна выбранная звезда. Если звезды в окуляре нет, с 
помощью искателя поставьте ее в центр главного окуляра, 
пользуясь кнопками на пульте управления. Повторите этапы 
5— 6 еще для двух или трех звезд.

ALIGN
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АСТРОФОТОГРАФИЯ
Завораживает смена пейзажей за окном уносяще
гося вдаль космического поезда —  нашей планеты 
Земля. Небо —  окно во Вселенную. Можно попы
таться оставить себе фотографию на память.

Аппаратура для съемок
Есть м н ого  с п о с о б о в  ф о то гр а ф и р о в а ть  небо, для п р о с те й ш и х  и з  них  достаточ 
но  те л е с ко п а  и ц и ф р о в о й  «мы льницы ». С п е ц и а л и зи ро в а н н у ю  а п п а р а ту р у  для 
съ ем ок уста н а вл и ва ю т на  те л е ско п а х  с  точны м  часовы м  ведением , а пол учен 
ны е данны е о б р а б а ты ва ю т с  п о м о щ ь ю  с л о ж н о го  п р о гр а м м н о го  обеспечен ия . 
К а к  л ю б о й  вид м астерства , съ ем ки  зв е зд н о го  неб а  тр е б у ю т  терпен ия . Вы 
та кж е  м ож ете  п р и о б щ и тьс я  к  и с ку с с тв у  останавл и вать  зве зд н ы е  м гновения.

Цифроскопия неба
О дним и з  сам ы х п р о с ты х  и д е ш е вы х  с п о с о б о в  
в а с тр о ф о то гр а ф и и  является ц и ф р о с ко п и я  —  
а ф о ка п ь н ы й  м етод  съ ем ки . О н с о с то и т  в том, 
что  вы у стан авл иваете  объ екти в  ци ф р о во й  
кам еры  на пр о ти в  о ку л я р а  те л е с ко п а  или д а ж е  
б и нокл я  и дел аете  сн и м о к. Э л ем ентарн о  и 
о п е ративн о . С  по м о щ ь ю  с а м о го  п р о с то го  ц и ф 
р о в о го  ф о то а п п а р а та  м ож но  пол учить  непл охие  
и зо б р а ж е н и я  Л уны . Если вы би рать  ф о то ка м е р у  
спе ц и а л ьн о  для ц и ф р о с ко п и и , пред почтител ь
ны ф о то а п п а р а ты  с  б ол ьш и м  Ж К -д и с п л е е м  и 
в о зм о ж н о с ть ю  изм енять  дл ител ьн ость  э к с п о з и 
ции в ручном  реж им е .

СОВЕТЫ

• Совместите объектив фотоаппарата с окуляром телескопа 
как можно точнее.

• Экспериментальным путем найдите оптимальное 
расстояние между фотоаппаратом и окуляром.

• Установите фотоаппарат перед окуляром на прочном 
штативе или используйте специальный адаптер (вверху) 
для жесткого крепления с окуляром.

• Отключите вспышку; попробуйте задать разную 
длительность экспозиции вручную, если позволяет 
фотоаппарат. Методом проб и ошибок вы найдете 
наилучший вариант.

• Используйте автоспуск; ручное нажатие спуска фотозатвора 
может привести к сотрясению фотоаппарата.

ЛУННАЯ МОЗАИКА
Это изображение лунной поверхности с кратерами и морями
показывает, на что способна обычная цифроскопия. Несколько
цифровых снимков обработаны с помощью графической программы
и объединены в одно изображение.

ФОТОАДАПТЕР
Простой и недорогой адаптер 
позволяет устойчиво и надежно 
расположить объектив цифровой 
камеры напротив окуляра телескопа.

МАРС СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ
На снимке видна полярная шапка Марса. Изображение 
получено с веб-камеры в 2007 г. во время противостояния 
Марса, когда планета сближалась с Землей.



УСТАНОВКА ВЕБ-КАМЕРЫ
Веб-камера, созданная специально для астрономических 
целей, вставляется вместо окуляра (вверху). Обработку 
видеозаписи можно производить с помощью программы 
Registax, доступной в Интернете (справа).

АСТРОФОТОГРАФИЯ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЕБ-КАМЕРЫ ДЛЯ 
ПОЛУЧЕНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ ЛУНЫ И ПЛАНЕТ

Если у телескопа есть часовой привод, убедитесь, 
что часовое ведение работает нормально и теле
скоп не выпускает объект наблюдения из поля 
зрения. Установите на веб-камеру программное 
обеспечение для получения изображения, включи
те компьютер.

2 Наведите телескоп на объект, чтобы он был виден 
в окуляре. Затем замените окуляр на веб-камеру. 
Убедитесь, что программное обеспечение камеры 
работает нормально.

3 С помощью полученного видеосигнала сфокуси
руйте изображение объекта.

Установите выдержку; при необходимости вос
пользуйтесь управляющей программой.

6 Включите камеру. Вы получите короткий видео
фильм (видеофайл в формате AVI).

Загрузите записанный видеофайл в компьютер 
для обработки. Следуйте указаниям программного 
обеспечения для создания окончательного изо
бражения.

7

Космос через веб-камеру
О д н у  и з  гл а вн ы х  с л о ж н о с т е й  п р и  ф о т о гр а ф и р о в а н и и  н е б е с н ы х  о б ъ е кто в  
п р е д с та в л я ю т  ко л е б а н и я  з е м н о й  а тм о с ф е р ы , и з -з а  ко то р ы х  и з о б р а ж е 
ни е  р а зм ы в а е тс я  (см . с . 45 ). Е д и н и чн ы е  и зо б р а ж е н и я  п о л у ч а ю тс я  н е ч е т 
ки м и , на  ни х  тр у д н о  р а с с м о т р е т ь  д етал и . Е сли к а ж д у ю  с е к у н д у  п о л учать  
м н о го  о тд ел ьн ы х  и з о б р а ж е н и й , ины м и с л о в а м и , с н я ть  ви д е о ф и л ь м , э ту  
п р о б л е м у  м о ж н о  п р е о д о л е ть . С  п о м о щ ь ю  с п е ц и а л ь н о го  п р о гр а м м н о го  
о б е с п е ч е н и я  (н а п р и м е р , п р о гр а м м ы  R e g is ta x ; см . в н и з у  с п р а в а )  м о ж н о  
р а зб и ть  к о р о т к и й  в и д е о ф и л ь м  на  с о с т а в л я ю щ и е  ка д р ы . С а м ы е  л у ч ш и е  
и р е з к и е  ка д р ы , м е н е е  в с е го  и с к а ж е н н ы е  а т м о с ф е р н о й  ту р б у л е н т н о 
с тью , о тф и л ь тр о в ы в а ю тс я  п р о гр а м м о й  и и с п о л ь з у ю т с я  для с о с та в л е н и я  
в ы с о к о к а ч е с т в е н н о го  и з о б р а ж е н и я .

С е го д н я  с у щ е с т в у ю т  с п е ц и а л и з и р о в а н н ы е  в е б -ка м е р ы , и д е а л ь н о
п о д х о д я щ и е  для с ъ е м о к  Л у н ы  
и пл анет. М н о ги е  л ю б и те л и  
а с тр о н о м и и  п о л ь зу ю тс я  им и 
и п о л у ч а ю т  на  с в о и х  т е л е с ко п а х  
в е л и ко л е п н ы е  ка д р ы . Задайте программе время записи; для начала 

можно выбрать 60 секунд. Не старайтесь снимать 
планету в течение длительного времени. Из-за 
того, что планета вращается вокруг оси, отдельные 
детали на ее поверхности могут размываться.

5

Использование цифрового однообъектив
ного зеркального фотоаппарата
В н а ш е  врем я у ж е  не  р е д ко сть  кр а с и в ы е  и детальны е и зо 
б р а ж е н и я  зв е зд н о го  неба, от б о л ьш и х  ф о то гр а ф и й  с о з в е з 
дий  д о  цветны х с н и м ко в  сл аб ы х тум а н н о сте й  и га л а кти к.

Ц и ф р о вы е  о д н ооб ъ екти вн ы е  зе р ка л ь н ы е  ф отоаппараты  
(D S LR ) х о р о ш о  за р е ко м е н д о в а л и  себя  в а с тр о ф о то гр а ф и и . 
П о  с р а вн е н и ю  с  ци ф ровы м и  «мы льницами» у  ни х  м н ого  
п реим ущ еств . З а тв о р  та ки х  ф о то а п п а р а то в  м о ж н о  д е р ж а ть  
откры ты м  в те че н и е  д л и тел ьн о го  врем ени , и это  позвол яет 
свето ч увстви те л ь но м у  д атчику  с о б р а ть  к а к  м о ж н о  б ол ьш е  
с ве та  о т  сл аб ы х об ъ ектов , что  очень в а ж н о  при  ф о то гр а 
ф и р о в а н и и  га л а кти к  и тум анн остей . Б л агод аря  бол ьш им  
р а зм ерам  д атчиков  ф о то а ппа р а ты  DSLR чувствительны  
к  слабы м  световы м  потокам ; для них не та к  в а ж е н  эл е ктр о н  
ны й «ш ум», ко то р ы й  п р и во д и т  к  зе р н и с т о с ти  на  ф о то 
гр а ф и я х . С ловом , с  п о м о щ ь ю  ф о то а п п а р а та  DSLR 
м о ж н о  получить бол ее  ч и сто е  и зо б р а ж е н и е .

, 8 *
СНИМКИ, СДЕЛАННЫЕ ШИРОКОУГОЛЬНЫМ 
ОБЪЕКТИВОМ
Фотоаппарат DSLR на штативе и экспозиция порядка 
30— 60 с позволяет запечатлеть созвездия, звездные 
поля Млечного Пути и некоторые яркие туманности. • *  ‘

\  ’ •' i  щ  2

Я к " * * " ' *
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Универсальные фотоаппараты
Ф о то а п п а р а ты  DSLR м о ж н о  назвать  универсал ьн ы м и , та к  
к а к  о ни  п о д д е р ж и в а ю т см е нн ы е  объективы . О бы чно  с  ф о то 
аппаратом  поставл яется  объ ектив  с  перем енны м  ф о кусн ы м  
р а ссто я н и е м  (от 18 д о  55  мм), ко то р ы й  ид еально  подходит 
для сн и м ко в  зв е зд н о го  неба. М о ж н о  вставить  объ екти в  с  б о 
л ее  длинны м  ф о ку с н ы м  рассто ян и е м , ко то р ы й  будет с о з 
давать б о л ьш е е  у вел ичен ие  и давать и зо б р а ж е н и е  неб ол ь
ш о го  у ч а с тка  неба. Н а  ф о то а п п а р а те  DSLR м о ж н о  зад авать  
длительны е э кс п о зи ц и и , п о с ко л ь ку  е го  за тв о р  б л о ки р уе тся  
в откры том  с о сто я н и и ; но  то гд а  на с н и м ка х  пол учаю тся  с л е 
ды  о т  зв е зд  и з -за  в р а щ е н и я  Зем ли. Если вы хотите  сним ать 
слабы й объект, н у ж н о  у д ерж ивать  е го  в ц ен тре  све то ч ув 
с тви те л ь н о го  д а тчика  в те че н и е  д л и тел ьн о го  врем ени . Для 
э то го  сл ед ует п р и кр е п и ть  ф о то а п п а р а т  к  э кв а то р и а л ьн о й  
м о н ти р о вке  с  часовы м  м еханизм ом  (см . ниж е).

ВЕРХОМ НА ТЕЛЕСКОПЕ
Фотоаппарат, «оседлавший» 
телескоп, следит за суточным 
движением звезд вместе с теле
скопом.

В ГЛАВНОМ ФОКУСЕ
Фотоаппарат, установленный 
в главном фокусе телескопа, 
позволяет получить большие 
изображения объектов.

ФИЛЬТРЫ  ОТ СВЕТ0ВТ"0 СМОГА

а

При фотографировании с длительными экс
позициями следует избавиться от засветки, 
которую дают уличные фонари с натриевы
ми и ртутными лампами. К счастью, такие 
лампы светят в узких диапазонах длин 
волн. Световое загрязнение от них можно 
значительно уменьшить с по
мощью специальных фильтров, 
не пропускающих излучение 
соответствующих длин волн,

ОРИОН ПОЧТИ НЕ ВИДЕН
На верхнем правом снимке, без 
фильтра, с трудом можно узнать 

: созвездие Орион. Тот же участок 
; неба, внизу справа, с фильтром.

Учет суточного вращения 
небосвода
П ри д л ител ьны х э кс п о зи ц и я х  н е б е сн ы х  об ъ е кто в  н е о б 
хо д и м о  учиты вать  вид им ое  с уто ч н о е  в р а щ е н и е  неба. Для 
э то го  ка м е р у  уста н а вл и в а ю т на  тр у б у  т е л е с ко п а  в э кв а то 
ри а л ьн о й  м о н ти р о вке . Э то т с п о с о б  по л е зе н , есл и  вы хотите  
с ним ать  б о л ьш и е  у ч а с тки  не б а  в те че н и е  д о л го го  врем ени .

Д р у го й  с п о с о б : вы удаляете  об ъ екти в  ка м е ры  и п р и с п о 
са б л и ва е те  ка м е р у  к  те л е с ко п у  с  п о м о щ ь ю  адап тера , та ки м  
о б р а зо м  пр е в р а щ а я  те л е с ко п  в об ъ екти в  кам еры . Д л и те л ь 
ны е съ ем ки  в главном  ф о ку с е  (в те че н и е  н е с ко л ь ки х  м инут) 
п о зв о л я ю т пол учить  и зо б р а ж е н и я  кр упны м  планом  та ки х  
объ ектов , к а к  га л а кти ки , ту м а н н о сти  и зв е зд н ы е  ско п л ен и я . 
П ри  этом  не о б хо д и м о  о б е с п е ч и ть  в ы с о ку ю  то ч н о сть  ч а с о 
во го  ведения и все  врем я то н ки м и  д ви ж е н и я м и  к о р р е к т и р о 
вать п о л о ж е н и е  м о н ти р о вки .

ОБРАБОТКА ПЗС- 
ИЗОБРАЖЕНИЙ
С помощью специального 
программного обеспечения можно 
получать детальную многоцветную

ПЗС-матрицы
П р и б о р  с  з а р я д о в о й  с в я зь ю  (П З С -м а тр и ц а ) 
ш и р о к о  и с п о л ь зу е тс я  с е го д н я  в а с т р о ф о т о 
гр а ф и и  для по л уч е н и я  и з о б р а ж е н и й  с л а б ы х  
о б ъ е кто в , н а п р и м е р  зв е зд н ы х  с ко п л е н и й , 
ту м а н н о с те й  и га л а кти к . С вет, п а д а ю щ и й  
на  и н те гр а л ь н у ю  м и кр о с хе м у , п р е о б р а зу е тс я  
в э л е к т р и ч е с к и й  с и гн а л . С и гн а л  с ч и ты в а е тся  
П З С -м а тр и ц е й , ко то р а я  ф о р м и р у е т  и з о б р а ж е 
ни е  н а б л ю д а е м о го  о б ъ е кта  и з а гр у ж а е т  е го  по 
ка б е л ю  в ко м п ь ю те р . К а м е р ы  н а  о с н о в е  П З С - 
м атри ц  чувстви тел ьн ы  к  о че н ь  малы м с в е т о 
вым п о то ка м  и по л уч а ю т х о р о ш и е  результаты  
там , где б е с с и л ь н ы  д р у ги е  п р и е м н и ки  и з 
л уче н и я . Д ля  п о д а вл е н и я  т е п л о в о го  ш у м а  их 
тр е б у е тс я  охл а ж д а ть . Д и а п а зо н  пр е д л а га е м ы х  
с е го д н я  П З С -ка м е р  д о с та то ч н о  вел и к.

СОЕДИНЕНИЕ ЦВЕТА
Некоторые ПЗС-матрицы
позволяют получать цветные 
изображения. Для получения 
цветной фотографии нужно 
объединить изображения,
полученные в красном, 
синем и зеленом фильтрах.
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в помощь
НАБЛЮДАТЕЛЮ

Астрономы разделили небо 
на 88 участков, каждый из ко
торых содержит определенную 
группу звезд —  одно созвез
дие. Научитесь распознавать 
созвездия, и вы легко сможете 
определять местоположение 
туманностей, звездных скопле
ний и галактик.



В ПОМОЩЬ НАБЛЮДАТЕЛЮ

СОЗВЕЗДИЯ
Все небо разделено на созвездия, которые, как правило, состоят из легко 
узнаваемых и запоминаемых сочетаний звезд. Созвездия —  своего рода 
магистрали, которые помогают не заблудиться в звездных джунглях.

Как родились созвездия
И дея « с о зв е зд и й »  п о я в и л а сь  н е с ко л ь к о  ты сяч  л е т  то м у  н азад . В п е щ е 
р а х  Л а с к о  в Ю ж н о й  Ф р а н ц и и  н а й д е н а  н а с ка л ь н а я  ж и в о п и с ь , в о з р а с т  
ко то р о й  не м е н е е  16 ты с. лет. Там е с ть  р и с у н о к , ко то р ы й  м о ж н о  при  
ж е л а н и и  с о о т н е с т и  с  од н им  и з  п е р в ы х  и з о б р а ж е н и й  с о зв е зд и я  Телец.
П е р вы е  с о зв е зд и я , б л и зки е  п о  о че р та н и я м  к  со вр е м е н н ы м , п о я в и л и с ь  
в Д р е в н е й  Греции . О с н о в ы в а я с ь  на  с о ч и н е н и и  Е в д о кс а  (о к . 3 90  —  
о к. 3 40  до  н. э .), д р е в н е гр е ч е с к и й  п о э т  А р а т  (о к . 315  —  о к. 245  д о  н. э .) 
в с в о е й  п о э м е  «Я вления» о п и с ы в а е т  47  с о з в е з д и й . С ам  Е вд о кс , чья 
р а б о та  до  н а с  не  д о ш л а , по -ви д и м ом у , о п и р а л с я  н а  а с т р о н о м и ч е с ки е  
п о зн а н и я  е ги п тя н , ко то р ы е  за и м ств о в а л и  их, в с в о ю  о че р е д ь , и з  д р е в 
ни х  в а в и л о н с ки х , ш у м е р с ки х  и ф и н и к и й с к и х  и с то ч н и ко в . П р и м е р н о  
в 150 г. н. э. п о я в и л о с ь  с о ч и н е н и е  П тол ем ея  « А л ьм а ге ст» , с о д е р ж а в 
ш е е  ка та л о г з в е з д  и с п и с о к  и з  48  с о з в е з д и й . С п ус тя  ты ся ч е л е ти е  
«А л ьм агест»  был п е р е в е д е н  на  латы н ь  и стал  и зв е с те н  в И тал ии , а  о т 
туд а  начал р а с п р о с т р а н я т ь с я  и в д р у ги е  е в р о п е й с к и е  с тр а н ы . В от п о 
чем у  д о  н а с  д о ш л и  л а т и н с ки е  н а и м е н о в а н и я  с о зв е зд и й .

Созвездия появились благодаря желанию 
упорядочить непонятные явления
на небе.

ПЕРВАЯ ЗВЕЗДНАЯ КАРТА?
Рисунок быка среди наскальной живописи в пещерах Ласко, 
относящийся к эпохе палеолита, может представлять созвездие 
Телец. Некоторые исследователи полагают, что точки над плечом 
быка изображают рассеянное скопление Плеяды.

СОЗВЕЗДИЯ В ДРЕВНЕМ КИТАЕ
С о звезд ия , приняты е  с е го д н я  в а стр о н о м и и , д о ш л и  до  нас  от др е вн и х  
гр е ко в . П ер е че н ь  с о зв е зд и й  был д о п ол нен  в С р е д н и е  ве ка  б л а год аря  
а с тр о н о м и ч е с ки м  наблю д ениям  м орепл авател ей , о т кр ы в а ю щ и х  новы е 

страны . Д р уги е  народы  со зд а ва л и  с во ю  с и с те м у  с о зве зд и й . В Д р е в 
ку нем Ки тае , напри м ер , е щ е  в 3 000  г. д о  н. э, бы ло прин ято  делить 
д а  неб о  на  28  «лунны х сто яно к»  и 3 спец иал ьны е  обл асти , л е ж а щ и е  
\ ] к  о ко л о  С е ве р н о го  по л ю с а  м и ра  и отд еленны е д р у г о т  д р у га  «стена- 
Ш  ми» и з  а с те р и зм о в . Л у н н ы е  сто я н ки  д р е в н и х  ки тайцев  м о ж н о  счи - 

г Я  тать а н ал огом  за п а д н о го  зо д и а ка л ь н о го  кр у га  с о зве зд и й . О тличие 
_ _ у | за кл ю ч а е тся  в том, что  сто я н ки  бы ли связан ы  с  м есячны м  д ви ж е - 

г а  нием  Л уны , в то  врем я к а к  зо д и а ка л ьн ы й  к р у г  е в р о п е й ц е в  отра- 
1 §  ж а е т  го д и чн о е  д в и ж е н и е  С олнца . Ч еты ре  врем ени  год а  и четы ре  
Щ  с тр а н ы  с ве та  с и м в о л и зи р о в а л и сь  четы рьм я м и ф о л о ги ч е ски м и

сущ е ства м и  в ки та й с ки х  с о з в е з 
диях: л азурн ы м  д р а ко н о м  в о с то ка  
(весна), алой  птицей ю га  (лето), 
белым ти гр о м  за па д а  (о се н ь ) и 
че рн ой  чере па хо й  с е в е р а  (зим а).

ЗВЕЗДНЫЕ КАРТЫ В ДРЕВНЕМ КИТАЕ
Эта карта звездного неба,выгравированная 

на камне, относится к китайскому наследию 
(II в. Видно, что восточная и западная традиции 
шисания звездного неба сильно отличаются.
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Граница созвездия

Прямое
восхождение
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ЗВЕЗДНЫЕ КАРТЫ
Карты созвездий даны 
в экваториальной системе 
координат (прямое 
восхождение и склонение; 
см. с. 36— 37).

Номер звезды  I 
в каталоге 

Ф лем стида

а -

БУКВЫ БАЙЕРА И ЧИСЛА ФЛЕМСТИДА

Следуя системе, принятой в каталоге а альфа V ню
Иоганна Байера, самые яркие звезды Р бета 1 КС и

созвездия обозначаются буквами грече Y гамма о омикрон
ского алфавита (см. с. 73). Двойные или 6 дельта л пи
кратные звезды могут иметь одинаковые 8 эпсилон р ро
буквы, помеченные разными над % дзета а сигма
строчными индексами. Другие звезды Л эта т тау
имеют численные обозначения —  так 0 тета V ипсилон
называемые числа Флемстида (напри 1 йота Ф ф и

мер, 15 Ориона). Нумерация возрастает К каппа X хи
в сторону увеличения прямого восхожде X лямбда •ф пси
ния (на карте справа налево). [1 мю (0 омега

в
H i

и
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Рисунки созвездий
П о д кл ю ч и в  в о о б р а ж е н и е , м о ж н о  
на  м е сте  гр уп п ы  з в е з д  у ви д е ть  н е 
ко е  с у щ е с тв о . Д р е в н е гр е ч е с к и й  
а с тр о н о м  П тол ем ей  с о с та в и л  
с п и с о к  и з  48  с о з в е з д и й , и все  
о н и  те с н о  с в я за н ы  с  м и ф о л о ги е й . 
М н о ги е  с о зв е зд и я  бы ли в п е р вы е  
о п и с а н ы  д р е в н и м и  гр е ка м и ; д р у 
ги е  ж е , н а п р и м е р  Л е в , ведут с в о е  
п р о и с х о ж д е н и е  о т  б о л е е  д р е в н и х  
ц и ви л и за ц и й .

22° на небе 10°нан8бе 54° на небе

УСЛОВИЯ в и д и м о с т и

Рядом с фотографиями, приведенными в этой главе, 
стоит маленький значок. Он показывает, с помощью 
какого оборудования (или без него) можно увидеть 
объект. Объекты, наблюдаемые невооруженным глазом, 
обозначены значком <*>, а объекты, которые видны 
только с помощью телескопа —  значком > .

К а к  увидеть объект

<В> Н евооруж енны й глаз

М  Бинокль

>  Телескоп

i i i  П роф ессиональная 
обсерватория

М65 >
Спиральную галактику М65 
в созвездии Лев можно 
увидеть в любительский 
телескоп. На это указывает 
соответствующий значок > .

Созвездия, которые мы видим
К а к и е  им енно  с о зве зд и я  мы м ож ем  наблю д ать на небе, з а в и с и т  от 
ш и роты  м е ста  наб лю д ения  (см . с. 33). В вы с о ки х  се ве р н ы х  ш и р о та х  
д а л е ки е  ю ж н ы е  с о зве зд и я  н и ко гд а  не восход ят над го р и зо н то м . В та
блице рядом  с  с о зве зд и е м  ука зы ва е тся  д и а п а зо н  ш и р о т, в котором  
это  с о зв е зд и е  видно в полном  разм е р е . Н а  пр и ве д е н н о й  н и ж е  ка р те  
м ож но  увидеть  ту  ге о гр а ф и ч е с ку ю  обл асть , ко то р а я  со о тве тствуе т  
этим  ш иротам . Н априм ер , С трел ец  —  с о зв е зд и е  ю ж н о го  неба; о но  
вид но  в д и а п а зо н е  ш и р о т  от 44°N д о  90°S. В бол ее  се ве р н ы х  ш и р о та х  
наб лю д атель не  с м о ж е т  увидеть  это  с о зв е зд и е  пол ностью . О д нако  не 
ко то р ы е  со зве зд и я , на пр и м е р  О рион , ко то р ы е  находятся  на  неб есн ом  
эква то р е , видны  п р а кти ч е с ки  и з  всех  н а сел ен ны х мест,

ПОЛНАЯ ВИДИМОСТЬ 
СОЗВЕЗДИЯ
Для каждого созвездия указаны 

зты, в котором оно может 
юдаться в полном размере, 
и дана простая карта соот- 
гвия широт географическим 
стям. Если наблюдатель 
дится близко к северному 
южному пределу широты, 
ездие не будет подниматься 
iKo над горизонтом.
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КАРТЫ ЗВЕЗДНОГО 
НЕБА
Карты на с. 76— 81 охватывают все небо 
и показывают все созвездия в их взаимном 
расположении друг относительно друга.

О картах
На картах , пом е щ е н ны х  в этом  разд ел е , н еб есн ая  с ф е р а  п од ел ена  на  ш есть  
уча стко в : 2 в о кр у г  С е в е р н о го  и Ю ж н о го  п о л ю со в  м и р а  и 4  вдоль н е б е сн о го  
э ква то р а . П р о е кц и я  на п л о ско с ти  н е и зб е ж н о  и с ка ж а е т  разм е р ы  и вид с о з в е з 
дий. Н о  на  ка р та х  это  зам етн о  то л ько  у  с о зв е зд и й  в о кр у г  п о л ю со в  мира.

Н а  с . 82— 171 сл е д ую т карты , на  ко то р ы х  бол ее  п о д р о б н о  и зо б р а ж е н ы  
отдельны е с о зве зд и я . З д е сь  ж е  мы о писы ваем  и н те р е сн ы е  объекты , пр и н а д 
л е ж а щ и е  д ан ном у с о зве зд и ю . Мы научим  вас, к а к  б ы стр о  ори е н ти р о ва ться  
с р е д и  с о зве зд и й , «пер е ш а ги ва я»  от од ной  (уж е  и зв е стн о й ) звезды  к  другой .

РАЗМЕРЫ —  НЕ ГЛАВНОЕ
От края до края самого большого созвездия Гидра 
могли бы поместиться 172 полные Луны, уложенные 
в ряд. Созвездие Южный Крест, напротив, самое 
маленькое на небе, но оно весьма примечательно.

СЕВЕРНАЯ ПОЛЯРНАЯ 
ОБЛАСТЬ НЕБА

DRACO

М ен ее  чем в 1° о т  С е в е р н о го  п о л ю с а  
м и р а  наход и тся  зн ам е ни та я  П о 
л я рная  зве зд а . О н а  с л у ж и т  н а д е ж 
ным о р и е н ти р о м  в я с н у ю  ночь.
О сь  вр а щ е н и я  З ем л и « уп и р а е т
ся» на  н е б е сн о й  с ф е р е  в то ч ку  13h
рядом  с  П ол ярн ой  зв е зд о й . Э та  
зв е зд а  с  д о с то и н с тво м  в зи р а е т  
на  то, к а к  все  п р о ч и е  в р а щ а ю т
ся  в о кр у г  нее. В ы сота  П ол яр 
ной  звезд ы  над  го р и зо н то м  (в „
гр а д у с а х ) р а вн а  ге о гр а ф и ч е 
с ко й  ш и р о те , на  ко то р о й  на хо 
д и тся  наб лю д атель в С еверн ом  
п о л уш а р и и  Зем ли. ,1Ь

URSA-MINOR

URSA MAJOR

НЕБЕСНАЯ СФЕРА

iMELOFARlpALiS

LYNX
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ЮЖНАЯ ПОЛЯРНАЯ 
ОБЛАСТЬ НЕБА

Л  ELESCO PIUM

N O R M A

PAVOП ри взгляде н а  ка р ту  зв е зд н о го  неба 
в р а й о н е  Ю ж н о го  п о л ю с а  м и ра  
ста н о ви тся  ясно , что  в Ю ж н ом  
п о л уш а р и и  нет т а ко й  звезды , ка к  
П олярная, ко то р а я  ука зы ва л а  бы 
путе ш е с тве н н и ка м  н а пр а вл е н и е  23h 
на  юг. С ам  Ю ж н ы й  п о л ю с  м ира 
находится  в пусты нн о й  части  
неба, где нет я р ки х  звезд , но 
в с о зве зд и я х , р а с п о л о ж е н н ы х  oh \ 
рядом, вы найд ете  н е с ко л ь ко  
зам ечательны х звезд . Н е по 
д а л е ку  проход ит М л ечны й Путь, 
бо гаты й  тум анн остя м и  и зв е зд 
ны ми ско пл ен и ям и . 1h

LUPU S;

" / -рШ е иш м  
•>^USTRALEJ ■IN D U S

'AP U SGRUS

CENTAURUS

3. •
O C TA N !

PH O EN IX

T U C A N A

/4 W D R U S ,
НЕБЕСНАЯ СФЕРА

V O L IN S
/D O R A D O

.H O R O LO G IUw!

C A R IN A

Звездные величины
7  PICTOR



ЗВЕЗДНАЯ КАРТА В ОБЛАСТИ НЕБЕСНОГО ЭКВАТОРА № 1
И зо б р а ж е н н у ю  на  ка р те  об л а сть  не б а  м ож 
но  наблю д ать в се н тяб р е , о ктя б р е  и ноябре.
В этой  части  не б е сн о й  с ф е р ы  р а с п о л о ж е н а  
т о ч ка  в е се н н е го  равно д ен стви я  (см . с. 121). 
З д е сь  не очен ь  м н о го  я р ки х  зв е зд  и в стр е ч а ю т
ся  б е ззв е зд н ы е  уча стки . Н о нельзя  с ка за ть , что 
зд е с ь  не ч е го  наблю дать. В с о зв е зд и и  А н д р о м е 
д а  находится  пор а зи тел ьн а я  га л а кти ка  Т ум ан

но сть  А ндром еды  (М 31). Э то  сам ая  бол ьш ая  из 
с о с е д н и х  к  нам га л а кти к. К  с е в е р у  о т  н е б е сн о 
го  э кв а то р а  л е ж и т  Б ол ьш ой  ква д р а т  П егаса , по 
ко то р о м у  удобн о  о р и е н ти р о ва ться . З д е сь  ж е  
вы см о ж е те  пол ю боваться  кр а с н о й  п е рем ен ной  
зв е зд о й  М и р а  в с о зв е зд и и  Кит. Е динственная 
яркая  зв е зд а  на  ю ге  в этой  о б л а сти  не б а  —  
Ф о м а л ь га ут  в с о зв е зд и и  Ю ж н ая  Рыба.

НЕБЕСНАЯ СФЕРА

-1  0 1 2 3 4 5

iC A S S IO I

L A C E R T A
A n d r o m e d a
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ЗВЕЗДНАЯ КАРТА В ОБЛАСТИ НЕБЕСНОГО ЭКВАТОРА № 2
Э ту  о б л а сть  н е б а  м о ж н о  н а б л ю д а ть  п о с л е  з а 
хо д а  с о л н ц а  в и ю не , и ю л е , а в гу с те  и с е н тя б р е . 
В о тл ичи е  о т  о б л а с ти  №  1 з д е с ь  м н о го  х а р а к 
те р н ы х  с о з в е з д и й . М л ечн ы й  П уть  п р е д с та н е т  
п е р е д  вам и во в се й  кр а с е , е с л и  вы н а х о 
д и те с ь  вдали о т  кр у п н ы х  н а с е л е н н ы х  м ест.
В с е в е р н о й  ча с ти  н е б а  ц а р с тв у е т  Л е тн и й  
тр е у го л ь н и к  —  зн а м е н и ты й  а с те р и зм , ко то р ы й

о б р а з у ю т  зв е зд ы  Д е н е б  в с о з в е з д и и  Л е б е д ь , 
В е га  в с о з в е з д и и  Л и р а  и А л ьта и р  в с о з в е зд и и  
О рел . С о з в е з д и е  С тр е л е ц  с о д е р ж и т  х о р о ш о  
за м е тн ы й  а с те р и зм  Ч а й н и к . В с е в е р н о й  ча сти  
ка р ты , вне  по л о сы  М л е ч н о го  П ути , р а с п о л а 
га е тс я  с о з в е з д и е  Г е р ку л е с . В нем  вы найд ете  
о д н о  и з  с а м ы х  и зв е с тн ы х  ш а р о в ы х  с ко п л е н и й  
С е в е р н о го  п о л у ш а р и я  —  М 13.

НЕБЕСНАЯ СФЕРА

Звездные величины
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ЗВЕЗДНАЯ КАРТА В ОБЛАСТИ НЕБЕСНОГО ЭКВАТОРА № 3
Э ту  об л а сть  не б а  м о ж н о  наб лю д ать в м арте, 
а п р е л е  и мае. Вы уви ди те  м н о го  зв е зд  3-й 
и 5 -й  зв е зд н о й  величины . В е с н о й  на  н е б о 
с кл о н е  С е в е р н о го  п о л уш а р и я  появляю тся  
кр а с н о в а ты й  А р к т у р  в с о зв е зд и и  В ол о п а с  и 
голубоватая  С п и ка  в с о зв е зд и и  Д ева . С о з в е з 
д и е  Д е в а  —  вто р о е  по  вели чин е  на  небе, а  к  
ю гу  о т  н е го  р а с ки н у л о с ь  с а м о е  б о л ь ш о е  с о 

зв е зд и е  —  Гидра, ч а с ти ч н о  на хо д я щ е еся  к  с е 
веру, а по  б о л ьш е й  ча сти  —  к  ю гу  о т  н е б е с 
н о го  э кв а то р а . В ы ш е  и п р а в е е  ц е н трал ьн ой  
ча сти  ка р ты  р а с п о л о ж и л о с ь  с о зв е зд и е  Л ев . 
Э то  од н о  из не м н о ги х  с о зв е зд и й , и м ею щ их  
л е гк о  узн а ва е м ы е  очертан ия . Гол ова  Л ь в а  из 
ш е с ти  зв е зд  п о х о ж а  на  зе р ка л ь н о е  о т о б р а ж е 
н и е  в о п р о с и те л ь н о го  зн а ка .

НЕБЕСНАЯ СФЕРА

Звездные величины
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Э ту  о б л асть  неб а  м о ж н о  наблю дать в д е ка б р е , с  я р ко й  зв е зд о й  А л ьд еб аран  и одним  и з  сам ы х
ян варе  и ф е вр а л е . Д анн ы й  у ч а с то к  не б а  по- кр а с и в ы х  р а с се я н н ы х  зве зд н ы х  с ко п л е н и й
р а ж а е т  об ил ием  я р ки х  звезд . Ни с  чем н е во з- М 45, ко то р о е  б о л ьш е  и зв е с тн о  к а к  Плеяды
м о ж н о  с путать  с о зв е зд и е  О р и о н  —  тр и  я р ки е  (в н е ко то р ы х  трад иц иях  —  С ем ь С естер),
звезд ы  с  почти  од и наковы м  б л е ско м  находятся  Д а л ь ш е  к  ю гу  л е ж и т  с о зв е зд и е  Б ол ьш ой  П ес,
на  о д н ой  линии , п е р е с е ка ю щ е й  с о зв е зд и е  и в нем —  С и р и ус , пр о зва н н ы й  дре вн и м и  е гип -
п о се р е д и н е . О ни о б р а зу ю т  П ояс  О р и о н а . тянам и « соб ачьей  зве зд о й » . Э то  сам ая яркая
П о с о с е д с тв у  р а с п о л о ж и л о сь  с о зв е зд и е  Телец зв е зд а  на  всем  небе.

ЗВЕЗДНАЯ КАРТА В ОБЛАСТИ НЕБЕСНОГО ЭКВАТОРА N° 4
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БОЛЬШАЯ 
МЕДВЕДИЦА

МИЦАР 1/1 АЛЬКОР <*>

Семь звезд из созвездия 
Большая Медведица (Ursa 
Major) образуют Большой 
Ковш, или просто Ковш 
(другое наименование Плуг).

Б ол ьш ая  М е д ве д и ц а  —  тр е ть е  п о  ве л и чи н е  
с о з в е з д и е  на  неб е , о н о  у с ту п а е т  то л ь ко  с о 
зв е зд и я м  Гид ра  и Д е ва , но  им е е т  не м е н ьш ую , 
а м ож ет, и б о л ь ш у ю  п о п у л я р н о сть . Л ю б и те л и  
а с т р о н о м и и  н а й д ут  зд е с ь  б о л ь ш у ю  с п и р а л ь 
ную  га л а к т и ку  М81 и кр а тн у ю  зв е з д у  М и цар , 
ряд ом  с  ко т о р о й  л ю д и  с  х о р о ш и м  зр е н и е м  
вид ят е щ е  о д н у  зв е зд у . В аж н а я  о с о б е н 
н о с ть  с о зв е зд и я  —  я р ки й  а с те р и зм  Б о л ьш о й  
К о в ш , и м е ю щ и й  у  р а зн ы х  н а р о д о в  и д р у ги е  
на зва н и я : П о в о зка , П л уг и д а ж е  К а с тр ю л я . 
Э то т  а с те р и зм  ч а с то  о то ж д е с тв л я ю т  с  сам им  
с о зв е зд и е м . Н о  в Б о л ь ш о й  М е д ве д и ц е  с о 
д е р ж а тс я  и д р у ги е , б о л е е  с л а б ы е  звезд ы , 
и в с е  вм е с те  о ни  с о с та в л я ю т  ф и гу р у , ко то р а я  
д е й с тв и те л ь н о  н а п о м и н а е т  х о зя и н а  та й ги .

Звезды Большой Медве
дицы указывают на Се
верный полюс мира.

Мицар и Алькор <а>
Д зета (Q и 80 Большой Медведицы, иначе —  
Мицар и Алькор, составляют известную  двойную 
звезду, расположенную  на месте с гиба  рукоят
ки Ковша. Ранее считалось, что эти звезды не 
связаны гравитационными силами. Но недавно 
было доказано, что и у Мицара, и у А лькора есть 
звезды -спутники, а все вместе они составляют 
ш естикратную  звездную  систему. В небольш ой 
телескоп видно, что на расстоянии 15" от М ицара 
есть спутник. Эта пара звезд вращ ается вокруг 
общ его  центра масс с  периодом прим ерно 5000 
лет. Иногда на одной линии с  ними можно увидеть 
красноватую  звезду Лю довика, которая имеет 
звездную  величину 8,8.

б о л ь ш о й  ковш

М81, ГАЛАКТИКА БОДЕ п

ОБЩИЙ ВИД <а>
Созвездие Большая Медведица гораздо 
шире фигуры Ковша. Полностью очертания 
созвездия можно увидеть на темном небе, 
вдали от искусственного освещения.
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Б. МЕДВЕДИЦА (UMa)

Д а /ль
РАНГ ПО ПЛОЩАДИ 3 

ВИДИМО ПОЛНОСТЬЮ 9 0 ° N -1 6 “S

КАРТА
Семь звезд Ковша относятся к туловищу 
и хвосту Медведицы. Две звезды носят 
наименование Указателей, т. к. с их 
помощью находят Полярную звезду 
(см. следующий разворот).

ЗВЕЗДЫ

Красный гигант на расстоянии 
125 световых лет от нас. а  и р UMa 
(Мерак) —  Указатели в Ковше 
(см. карту).

Альфа (а ) Большой 
Медведицы, Дубхе

Ярчайшая звезда созвездия, на 0.03 
величины ярче Дубхе.

Эпсилон (е) Большой 
Медведицы, Алиот

Оптическая двойная в паре с Алькором (зе. 
величина 4,0) на угловом расстоянии 12'.

Дзета (£) Большой 
Медведицы, Мицар

ОБЪЕКТЫ

MS1, галактика Боде Спиральная галактика —  главный член 
в группе из 34 галактик в этом 
созвездии.

М82, галактика Сигара Спиральная галактика с мощным 
звездообразованием.

М97, туманность Сова Планетарная туманность; слабый обьект, 
у которого при наблюдениях в телескоп 
видны «глаза» как у совы.

М101,галактика 
Вертушка

Спиральная галактика; вихревая 
структура видна только в телескоп.

DRAC O

U R S A  M A J O R
, ,  М 10 1

Алькор  78  

8 3  у  Мицар Алиот

5  БОЛЬШОЙ ковш
.  Мерак

Алкаид

C A N E S
V EN A TIC I

LYNX

LE O  M IN O R

С О М А
B E R E N IC E S

М81 и М82 п
Галактика М81 (галактика  Боде) в бинокль 
видна в виде туманного пятныш ка, рас
положенного над плечами Медведицы. М81 
находится на расстоянии 12 млн световых 
лет, т. е. это ближайш ая к  нам галактика за 
пределами М естной группы  галактик. О на вы
глядит достаточно яркой и большой; к  северу 
от нее находится ещ е одна галактика, М82 
(галактика С игара). Галактика М82 слабее, 
чем М 81, но видна так ж е  хорош о. Эти 
галактики на самом деле близки  в простран
стве. По некоторым деталям на сним ках М82 
можно сделать вывод, что она подвергается 
гравитационному влиянию со стороны  М 81.

КО НФ ЛИКТ М ЕЖ Д У ГАЛАКТИ КАМ И
М82 (вверху слева) имеет сигарообразную форму. На фото 
справа заметно, что она деформирована под воздействием 
М81 (вверху справа). Извергаемые красные струи вещества 
свидетельствуют о мощных внутренних процессах.

М101 п
Галактика Вертушка образует 
на небе треугольник со 
звездами Алькор и Алкаид 
(последние две звезды ручки 
Ковша). Спиральные рукава 
в этой расположенной 
плашмя галактике можно 
увидеть только в крупный 
телескоп. По своим размерам 
галактика М101 в два раза 
превосходит Млечный Путь.
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ПОИСК
ОТ БОЛЬШОГО 
КОВША
Большая Медведица близка 
к Северному полюсу мира 
и для большинства наблюдате
лей в Северном полушарии ни
когда не заходит за горизонт.

С ем ь зв е зд  с о з в е з д и я  б о л ь ш а я  М ед ве д и ц а  
о б р а з у ю т  а с те р и зм  Б о л ьш о й  К о в ш . С во и м и  
о ч е р та н и я м и  э то т  а с те р и зм  б о л ь ш е  в с е го  
п о х о ж  на  к о в ш и к  с  р у чко й .

1 К СОЗВЕЗДИЮ МАЛАЯ МЕДВЕДИЦА 
И СЕВЕРНОМУ ПОЛЮСУ МИРА__________

П р о ве д и те  о т р е з о к  пр я м о й  о т  зв е зд ы  М е р а к  
к  з в е зд е  Д у б х е  (гл авная  з в е зд а  с о зв е зд и я ). 
Э ти д ве  зве зд ы , р а с п о л о ж е н н ы е  в п р о ти в о 
п о л о ж н о й  о т  р у ч ки  с т о р о н е  К о в ш а , н а зы в а 

ю тся  У ка за те л ям и , 
т. к. п р о д о л ж е н и е  
с о е д и н я ю щ е й  их 
пр ям о й  л и н и и  у к а 
ж е т  на  П о л я р н ую  
з в е зд у  в с о з в е зд и и  
М алая М ед вед ица .

МАЛАЯ МЕДВЕДИЦА

П осл е  звезды  М и ц ар  р у чка  К о в ш а  и зги б а е тся  
вниз. М ы сл енн ое  п р о д о л ж е н и е  л и ни и  в виде 
а р ки , с о е д и н я ю щ е й  тр и  по сл е д ни е  звезды  К о в 
ш а, у ка ж е т  путь к  А ркту ру , сам ой  я р ко й  зве зд е  
в с о зве зд и и  В ол опас . З о л о ти с то -о р а н ж е в ы й  
А р кту р  усту п а е т  по  б л е с ку  то л ько  трем  звездам  
на  всем  небе. П родл ите  а р ку  п р и м е р н о  на  та 
ко е  ж е  р а ссто я н и е , и вы увидите  я р ку ю  го л у б о 
ватую  С пику , главную  зв е зд у  в с о зв е зд и и  Дева.

Н айдите  М е гр е ц  (звезд ная  величина  3 ,3 ) в с о 
зв е зд и и  Б ол ьш ая  М едведица, пе р вую  зв е зд у  
р у чки  Б о л ьш о го  К о вш а . П ровед ите  о т  нее 
л и н и ю  к  Ф е кд е  (ко то р а я  и зв е с тн а  та кж е  ка к  
Ф ад ) в о с н о в а н и и  Ко вш а . П р о д о л ж и те  эту  
л и н и ю  дальш е. С начал а  на  пути в стрети тся  не 
б о л ьш о е  и непр и м е тн ое  с о зв е зд и е  М алы й Лев, 
а  затем  с о зв е зд и е  Б ол ьш ой  Л е в  и е го  главная 
зв е зд а  Регул (звезд ная  вели чин а  1,4).
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В ерхняя часть  К о в ш а  о б о зн а ч е н а  с л а б о й  з в е з 
д ой  М е гр е ц  и яр ко й  —  Д уб хе . П рям ая линия, 
проходящ ая  ч е р е з  эти  две  звезды  и на пр а вл е н 
ная п р о ти в о п о л о ж н о  р у чке  К о вш а , п о ка ж е т  вам 
Капеллу. Э то  11-я зв е зд а  по  б л е с ку  на  небе, 
главная зв е зд а  в с о зв е зд и и  В озничий . Н еб о  на 
п р о тя ж е н и и  о т  Б ол ьш ой  М едведицы  до В о з 
н и че го  д о вол ьно  пусты нн ое . С лабы е звезды  от
носятся  к  го л о ве  М едведицы  и с о зв е зд и ю  Рысь.

Е сли п р о в е сти  во о б р а ж а е м ую  прям ую  л и ни ю  
ч е р е з  М и ц ар  по н а п р а вл е н и ю  к  звезд ам  А лиот 
и М егрец , то  о на  пр о й д е т  т а к ж е  че р е з  М е р а к  — 
зв е зд у  в о сн о в а н и и  К овш а . П род ол ж и м  ли ни ю  
в том  ж е  напр а вл е ни и  и увидим  две  я р ки е  
звезд ы -б л и знец ы  в о д н оим ен ном  с о зве зд и и : 
б ел о -зел ены й  К а с то р  (зве зд н а я  вели чин а  1,9) 
и П ол л укс  (вел ичина  1,2), ко то р ы й  им еет бол ее  
теплы й о р а н ж е в ы й  оттен ок.
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МАЛАЯ МЕДВЕ
ДИЦА И ДРАКОН
Главная звезда Малой Медве
дицы (Ursa Minor) является По
лярной звездой сейчас, а глав
ная звезда Дракона (Draco) 
могла быть ей в прошлом.

Ни М алая М едведица, ни Д р а ко н  не м огут  п р е 
тендовать на  зва н и е  вы д аю щ ихся  с о зве зд и й .
В них нет я р ки х  звезд , но найти эти  с о зве зд и я  
л е гко , та к  к а к  о б а  о ни  им ею т ха р а кте р н ы е  
очертания . М алая М ед вед ица  пред ставл яет 
с о б о й  у м е н ь ш е н н ую  в е р си ю  Б ол ьш ой  М ед
ведицы . С о зве зд и е  Д р а ко н , оправды вая  свое  
назван ие , зм е и тся  по  не б у  от Б ол ьш ой  М ед
ведицы, над В ол опасом , к  Г е р кул е су  и Л и р е , 
охваты вая пол укол ьцом  П ол ярн ую  звезду . Н е
см отря  на с во и  б о л ьш и е  разм еры , с о зве зд и е  
Д р а ко н  с о д е р ж и т  не та к  у ж  м н о го  и н те р е сн ы х  
объектов . Есть, однако , в с о зве зд и и  нечто, что 
п р и ко вы ва е т  к  нем у взгляды  лю бител ей  а с тр о 
ном ии ка ж д ую  осень : 9 о ктяб р я  наб лю д ается  
м етеорны й п о то к  Д р а ко н и д ы . Для наб лю д ени й  
в би н о кл ь  м о ж н о  пор е ко м е н д о ва ть  дво й н ую  
зв е зд у  ню  (v) Д р а ко н а , находящ ую ся  в «голове» 
это го  м и ф и ч е с ко го  ж и в о тн о го . В н е б ол ьш ой  
те л е ско п  м о ж н о  увидеть пл анетарную  тум ан 
ность  К о ш а чи й  Глаз (N G C  6543) в виде зе л е 
но ва то го  овала. О сн о вн а я  д осто пр и м е ча те л ь 
ность  М алой М едведицы  —  зв е зд а  а л ьф а  ( а ) . 
О н а  и зв е с тн а  под  им енем  П олярн ой  звезды .

Полярная звезда <®>
Иногда можно встретиться с  мнением, что По
лярную следует искать на небе среди ярких звезд. 
Это не что иное, ка к  заблуждение, та к  ка к  звезд
ная величина Полярной (2,0) ставит эту звезду 
на 49-е место по блеску среди остальных звезд.
Но диаметр ее в 30 раз больш е диаметра Солнца. 
Тубан —  самая яркая звезда созвездия Дракон; 
несколько  тысяч лет назад эта звезда находилась 
на месте Полярной, так ка к  именно на нее ука 
зывала ось вращ ения Земли. И з-за прецессии с 
периодом 25 800 лет положение земной оси в про
странстве меняется (см. такж е  с. 60). Полярной 
можно назвать именно ту звезду, которая в данную 
эпоху находится рядом с Северным полюсом мира.

ДРАКОН

МАЛАЯ МЕДВЕДИЦА

ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА

ОБЩИЙ ВИД <*>
Созвездие Малая Медведица легко 
разыскивается, если найти сначала 
Большую Медведицу (см. раздел «Начало 
поиска— Большой Ковш», с. 84— 85).
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САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ (ДРАКОН)

ЗВЕЗДЫ ЗВ.ВЕЛИЧИНА ОПИСАНИЕ

А л ь ф а (a )  
Дракона, Тубан

Голубоватая звезда на 
целую звездную величину 
уступает звезде Этамин, 
гамма (у) Дракона, самой 
яркой в созвездии.

Ню (v ) Дракона, 
Кума

4,9 Двойная звезда, с таким же 
ярким спутником, на 
угловомрасстоянии 1'.

16 Дракона 5,1 Оптическая двойная, 
спутник 17 Dra(зв. величина 
5,5). Обе звезды белые, пре
красно видны в бинокль.

ОБЪЕКТЫ ЗВЕЗДНАЯ
ВЕЛИЧИНА

ОПИСАНИЕ

NGC 6543, 8,1 Планетарная туманность
туманность на расстоянии примерно
Кошачий Глаз 3600 световых лет от нас.

САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ

ЗВЕЗДЫ
РАНГ ПО ПЛОЩАДИ 5G

Альфа (а) Малой 
Медведицы, ПолярнаяВИДИМО ПОЛНОСТЬЮ 90°N-0°S

КАРТА: МАЛАЯ МЕДВЕДИЦА
Участки неба вокруг созвездия Малая Медведица 
не содержат ярких объектов в находящихся рядом 
созвездиях Жираф, Дракон и Цефей.

Полярная звезда

Кохаб

Y  Феркад

U R S A
M IN O R

D R A C O

КАРТА: ДРАКОН
Дракон —  восьмое по величине 
созвездие на небе. Его длинный 
хвост отделяет созвездие Большая 
Медведица от созвездия Малая 
Медведица.

Ди/Дй

РАНГ ПО ПЛОЩАДИ 8

ВИДИМО ПОЛНОСТЬЮ 90"N-4*S

Дракон туловищем и хвостом 
охватывает Малую Медведицу

Polaris
90°

U R S A  M IN O R

U R SA
M A JO R

D R A C O
CYGNUS

Этамин



О Б Щ И  ВИД <®>
Благодаря примечательной форме в виде 
буквы W, образованной главными звездами 
созвездие Кассиопея очень легко найти на 
небе Северного полушария.

В ПОМОЩЬ НАБЛЮДАТЕЛЮ: СЕВЕРНОЕ ПОЛУШАРИЕ

NGC 457, скопление Лыжи п
М ногие наблюдатели лю бят необычные ком бина
ции звезд. В сочетании ярких звезд рассеянного 
скопления NGC 457 некоторы е лю бители астроно
мии увидели ф игурку  лы ж ника  с  двумя горящ ими 
глазами, которы й держ ит лыжные папки. Другие 
в этом ж е  скоплении рассмотрели сходство с 
совой или даж е с персонажем  из ам ериканского  
ф ильма про инопланетян. Наиболее яркая звезда 
в этой группе, фи (<р) Кассиопеи (правый «глаз»), 
на самом деле не принадлежит скоплению , а нахо
дится на 6700 световых лет ближе к  нам, чем само 
скопление. Это ещ е одно напоминание о том, что 
далеко не всегда звезды, которы е на небе каж утся 
близкими, таковы ми являются на самом деле.

Созвездие Кассиопея 
(Cassiopeia) легко найти на 
небе. Яркие звезды и звездные 
скопления, находящиеся в со
звездии, несомненно заинтере
суют наблюдателей.

КАССИОПЕЯ

Н е т а к  у ж  м н ого  с о зве зд и й , ко то р ы е  м огут 
похвастаться  четким и  очертаниям и . П ож ал уй , 
то л ько  О рион , Б ол ьш ая  М ед вед ица  и Ю ж ны й 
К р е с т  м о гут  со п е р н и ч а ть  с  К а с с и о п е е й  в этом  
см ы сле. Пять о сн о в н ы х  зв е зд  с о зве зд и я  
о б р а зу ю т  б укву  W  (или М, есл и  вам б ол ьш е  
нравится ), ко то р а я  х о р о ш о  вы деляется на  ф о н е  
М л е чн о го  Пути. П о о тн о ш е н и ю  к  Б ол ьш ой  М ед 
ведице К а с с и о п е я  находится  с  д р у го й  сто р о н ы  
от С е в е р н о го  п о л ю с а  м ира. Для наблю дателей  
в С еверн ом  п о л уш а р и и  это  означает, что  ко гд а  
К а с с и о п е я  в ы с о ко  в небе, Б ольш ая М ед вед ица  
н и зко  над го р и зо н то м , и наоб орот . И з -за  то го , 
что  с о зв е зд и е  л е ж и т  б л и зко  к  С е ве р н о м у  п о 
л ю с у  м и ра  и им еет б о л ьш о е  скл о н е н и е , о но  не 
за х о д и т  за  го р и зо н т.

Кассиопее суждено 
постоянно вращаться вокруг 
полюся миря.

ГАММА (у) КАССИОПЕИ <а>



КАССИОПЕЯ

ное пятнышко,

КАССИОПЕЯ (Cas)

ОБЪЕКТЫ ЗВ.ВЕЛИЧИНА

М52 7,3

М103 7.4

NGC 457, скопление 6.4
Лы ж и

NGC 663 7,1

Рассеянное скопление в бинокль выглядит как туман-

Красивое pai 
почка из тре:

т а я  звезда, 

з; посередине -

Рассеянное скопление на расстоянии 9000 световых 
лет; хорош о видно в бинокль.

Это рассеянное скопление лучше наблюдать в не
большой телескоп.

КАРТА
В южной части Кассиопеи проходит 
Млечный Путь, находятся яркие звез
ды. Северная область менее населена.

САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ ДЛЯ НАБЛЮДЕНИЯ

ЗВЕЗДЫ ЗВ.ВЕЛИЧИНА ОПИСАНИЕ

Альфа (а )  Кассиопеи, 
Ш едир (Ш едар)

2,2 Оранжевый гигант; за исключением моментов, когда 
переменная звезда гамма (у) Кассиопеи достигает 
максимумов блеска, самая яркая звезда в созвездии.

Гамма (у) Кассиопеи 
Цих

1 ,6 -3 ,0 Неустойчивая переменная; вращается вокруг оси 
с огромной скоростью, периодически выбрасывая газ.

NGC 663 п
Многие звезды этого скопления обладают чрезвычайно 
быстрым вращением; при этом происходят выбросы 
газовой смеси, в основном состоящей из водорода.

д<х/дб

РАНГ ПО ПЛОЩАДИ 25 

ВИДИМО ПОЛНОСТЬЮ 90°N-12°S

M l 03 f t
Отличительная черта рас
сеянного звездного скопления 
М103 —  цепочка из трех 
звезд, которая в миниатюре 
напоминает пояс Ориона 
(см. с. 134— 135).

М52 и Млечный Путь й
С копл ение  М 52 со д е р ж и т  более 180 звезд  и находится 
на расстоян ии  5000 световы х лет от Земли. Его ле гко  
увидеть д аж е  в бинокль. В пол осе  М л ечного  Пути с о 
держ и тся  м ного пыли и газа, которы е сл уж ат м атериа
лом для ф орм ирования скопл ений . Н аш а Галактика 
представляет собой  о гром ное , за кр уче н но е  в спираль 
«колесо», состоящ ее  из звезд  и тум анностей. Находясь 
внутри это го  колеса , в е го  толщ е, мы видим основное  
с гущ е н и е  звезд  и тум анностей  _
в виде полосы , проходящ ей по ЗВЕЗДНОЕ СЕМЕЙСТВО
всем у небу. С копления звезд  М52 состоит из звезд одина-

„  3 3 кового происхождения и воз-
образую тся  внутри тум анно- ра ш  цсе ш  образовались
стей, поэтом у они и видны на из одного туманного облака
ф оне  М лечного  Пути. межзвездного вещества.
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ЦЕФЕЙ И ЖИРАФ цефей

Цефей (Cepheus) и Жираф 
(Camelopardalis) примыкают 
к Северному полюсу мира 
и находятся с разных сторон 
от него.

В ю ж н о й  части  с о зве зд и я  Ц е ф е й  находи тся  
сам ая  се ве р н а я  т о ч ка  М л е чн о го  П ути. В о з 
м о ж н о с ть  наб л ю д ени я  э то го  у ч а с тка  М л е чн о го  
П ути м ож ет с л у ж и ть  кр и те р и е м  у сл о ви й  ви 
ди м ости . С о зве зд и е  Ц еф ей  с о д е р ж и т  уд и ви 
тел ьную  п е р е м е н н у ю  звезд у , дельту  (S) Ц еф ея, 
о ткр ы ти е  ко то р о й  яви л о сь  м ощ ны м  им пул ьсом  
для и зучен ия  п е рем ен ны х  зв е зд  (см . внизу). 
Л ю б и те л е й  а с тр о н о м и и  пр и вл е че т о б ъ е кт  1C 
1396, о гр о м н а я  ту м а н н о сть  к  ю гу  от зве зд ы  мю 
(ц) Ц еф ея, ко то р у ю  н а зы ва ю т та к ж е  Г р анато 
вой зв е зд о й . Т ум анн ость  видна н е во о р уж е н н ы м  
глазом , но  то л ь ко  в те л е с ко п  м о ж н о  разгл яд еть  
ее  с л о ж н у ю  с т р у к т у р у  и с о д е р ж а щ и е с я  в ней 
о б л а сти  зв е зд о о б р а зо в а н и я . Т ум анн ость  р а с 
п о л а га е тся  ю ж н е е  о с н о в а н и я  «д о м и ка  с  о с т р о 
ко н е ч н о й  кр ы ш е й »  —  ф и гур ы , о б р а зу е м о й  
главны м и зв е зд а м и  со зве зд и я . К р ы ш а  у ка з ы 
вает в с т о р о н у  с о зве зд и я  Ж и р а ф , ко то р о е  не 
м о ж е т  п охвастаться  зве зд а м и  ярче  4-й  вели
чины . З д е сь  нет о с о б е н н о  и н те р е сн ы х  объ
е ктов , но  оди н  а с те р и зм , в о зм о ж н о , пр и в л е че т 
ва ш е  вним ание : ц е п о ч ка  зв е зд  под  н а зван ием  
К а с ка д  Кем бла.

КАСКАД КЕМБЛА й

Дельта Цефея <*>
Это одна из важнейш их переменны х звезд. П ери
од изменения блеска  этой пульсирую щ ей звезды 
определенным образом  связан с ее светимостью. 
Такой ж е  закон действует и для других звезд 
типа дельта (6) Цефея, которы е та к  и назы вают
ся —  цефеиды. С помощ ью этого закона  можно 
измерять расстояния до удаленных объектов. По 
периоду изменения блеска цефеиды можно узнать 
ее истинную  светимость, а поскольку  мы знаем ее 
звездную  величину, легко  вычисляется расстояние 
до звезды. Наблюдая цеф еиду в далекой галакти
ке, можно сказать, насколько  она удалена. Именно 
так Э. Хаббл доказал, что туманность Андромеды 
находится за  пределами Галактики.

ОБЩИЙ ВИД <а>
Созвездие Жираф занимает на небе до
вольно большую площадь, но не содержит 
ярких звезд. В городской нерте его вообще 
практически невозможно увидеть.



САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ ДЛЯ НАБЛЮДЕНИЯ (ЦЕФЕИ)

ЗВЕЗДЫ
РАНГ ПО ПЛОЩАДИ 27

ВИДИМО ПОЛНОСТЬЮ 9 0 'M - r S

Знаменитая переменная звезда с перио
дом изменения блеска 5 суток и 9 часов.

Красный сверхгигант, одна из самых 
больших среди известных звезд.

Эмиссионная туманность на расстоянии 
примерно 2400 световых лет от нас.

1C 1396 * '
Большая туманность Ю1396, 
содержащая внутри себя 
звездное скопление, имеет 
угловые размеры более 3°, 
т. е. ее протяженность 
составляет 6 поперечников 
полной Луны. Немного севернее 
туманности находится 
массивная красная звезда мю 
(р) Цефея (на краю снимка 
справа). Ее диаметр превышает 
диаметр Солнца в 1650 раз.

КАРТА: ЦЕФЕЙ
Созвездие Цефей располагается выше 
фигуры W, образованной звездами 
созвездия Кассиопея.

ЦЕФЕИ И ЖИРАФ

Полярная звезда  - '

U R SA M IN O R
i

о C E P H E U S

DenebLAC E R TA

A a /A 6

РАНГ ПО ПЛОЩАДИ 18

ВИДИМО ПОЛНОСТЬЮ 90°N-3°S

САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ ДЛЯ НАБЛЮДЕНИЯ (ЖИРАФ)

ЗВЕЗДЫ

Голубой сверхгигант, диаметр которого 
в 29 раз превышает диаметр Солнца.

Альфа (а )  Ж ираф ;

ОБЪЕКТЫ

Каскад Кембла великолепно вьп 
а включает в себ! 
ых друг с другом

Соседями созвездия 
Жираф являются 
Дракон, Большая 
Медведица и Рысь.

КАРТА: ЖИРАФ
Жираф относится к числу 
слабых созвездий, в нем нет 
ярких звезд. Поскольку это 
созвездие соседствует 
с Большой Медведицей, его 
поиск проще всего начинать 
от Большого Ковша.
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ЛА СУПЕРБА

ГОНЧИЕ ПСЫ | .......
Созвездие Гончие Псы (Canes *
Venatici) не имеет выразитель
ных очертаний. Но в нем нахо
дится замечательная галактика сердце  ка р л а  *• 

Водоворот (М51) и переменная 
звезда с собственным именем 
Ла Суперба (Превосходная). •

С о зве зд и е  Гончие П сы  находится  м еж ду с о 
звезди ям и В ол о па с  и Б ольш ая М едведица.
О но  п оявил ось  на неб е  в XVII в. с  jie i кой  р уки  
а с тр о н о м а  Я на Гевелия, ко то р ы й  вы делил в н о 
вое с о зв е зд и е  н е с ко л ь ко  звезд , р а п с е  п р и н а д 
л е ж а в ш и х  с о зв е зд и ю  В ол опас . Главной зве зд е  
в честь  а н гл и й с ко го  ко р о л я  К а р л а  I бы ло д ано  
пы ш н о е  н аи м еновани е  С ерд ц е  К арл а , Корол я- 
М учен ика . Н аучное  н а зва н и е  этой  звезды  —  
а л ьф а  (а) Гончих П сов . Ее б л е с к  соо тве тствуе т 
п р и м е р н о  3-й зв е зд н о й  величине. Гончие Псы  
находя i ся  i ia i ю бол ы  i ю м  р а с сто я н и и  к  ю гу  от 
р учки  Б о л ьш о го  К о вш а , найти  их л е гко . На ю ж 
ной гр а н и ц е  со зве зд и я , там, где о но  с о с е д с тв у 
ет с  со зве зд и е м  В олосы  В о р о н и ки , вы найдете  
о дно  из кр а с и в е й ш и х  ш а р о вы х  ско п л е н и й  
С е в е р н о го  пол уш ари я , М 3. Вдали от го р о д 
с ки х  о гн е й  вы см о ж е те  увидеть это  с ко п л е н и е  
н е во о р уж е н н ы м  глазом . П очти на гр а н и ц е  
с  со зве зд и е м  Б ол ьш ая  М едведица р а с п о л а га 
ется  зн ам енитая  га л а кти ка  В од оворот, или М 51. 
В би н о кл ь  или в не б о л ьш о й  те л ескоп  она  будет 
вы глядеть к а к  овал ьн ое  |ум а нн о е  пятны ш ко .

Ла Суперба й
П еременная звезда  Y Гончих П сов была названа 
П ревосходной итальянским астроном ом  А нджело 
С екки . Он наблюдал ее изменения блеска, и его 
поразил глубокий красны й оттенок этой звезды. 
П одобно другим  красны м  переменны м звездам, 
у которы х подходит к  концу ядерное горю чее,
Л а  С уперба заканчивает свою  эволю цию  на 
главной последовательности (см. с. 17). Расчеты 
показы ваю т, что диаметр звезды  возрос  до четы
рех астроном ических единиц. Ее бл еск меняется 
с периодом 160 суток. Л а  С уперба —  одна из са 
мых холодных звезд, тем пература ее поверхности 
всего  2000 °С Звезда находится на расстоянии 
710 световы х лет от Солнечной системы.



ГОНЧИЕ ПСЫ

САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ ДЛЯ НАБЛЮДЕНИЯ
Д а /Д 6

ЗВЕЗДЫ
РАНГ ПО ПЛОЩАДИ 38

Альфа (а )  Гончих 
Псов, Сердце Карла

Белая двойная звезда со спутником , имеющим 
звездную величину 5,6: главный компонент по 
диаметру в 2,5 раза превышает Солнце.

ВИДИМО ПОЛНОСТЬЮ 90°M -37“S

КАРТА
Созвездие Гончие Псы 
находится между Большой 
Медведицей, Волопасом 
и Львом. До XVII в. оно было 
частью созвездия Волопас.

Желтая звезда, очень похожая на Солнце по массе, 
возрасту и эволюционному состоянию.

1яющая блейПеременная 
160 суток.

Y Гончих Пс 
Ла Суперба

U R S A
M A JO R

Сердце Карла

C A N E S  V E N A T IC I

С О М А
B E R E N IC E S

А рктур

М51, галактика Водоворот *'
В середине XIX в. появилось новое поколение тел еско 
пов. Одним из них стал телескоп Левиаф ан диаметром 
1,8 м, построенны й в 1845 г. лордом Россом, которы й 
впервые увидел и зарисовал спиральную  структуру  М51. 
Впоследствии Р осс обнаружил, что и многие другие ту
м анности являются не просто  газо-пылевыми облаками, 
ка к  полагали ранее, а обладаю т аналогичной спираль
ной структурой. Галактика
В одоворот состоит из двух БЛЕСТЯЩИЙ ВОДОВОРОТ
взаимодействую щ их галактик: Спиральную структуру галактики
с п и р а л ь н о й  га л а кти ки , ко то - ВодовоР°тможно Увидеть толькок  в телескоп достаточно больших
рая р а с п о л о ж е н а  к  нам  п р а к - размеров. В любительский
т и ч е с ки  плаш м я, и м а л е н ько й  телескоп галактика выглядит
н е п р а в и л ь н о й  га л а кти ки . туманным овальным пятнышком.
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ВОЛОПАС И ВО
ЛОСЫ ВЕРОНИКИ
Волопас (Bootes) выделяет
ся на фоне неярких соседних 
созвездий. Волосы Вероники 
(Coma Berenices) найти слож
нее, но в созвездии есть заме 
нательные шаровые рассеян
ные скопления звезд.

С о зве зд и е  В ол опас , п р о тя н увш е е ся  от с о з в е з 
дия Д р а ко н  до  с о зве зд и я  Д ева , л е гк о  узнать  по 
я рки м  звездам , с р е д и  ко то р ы х  вы деляется А р- 
ктур , а л ьф а  (а ) В ол опаса . Э та  кр а с н а я  зв е зд а  
за н и м а е т  п е р в о е  м есто  по  б л е с ку  в С еверн ом  
п о л уш а р и и  и четвертое  —  на всем  небе. А р кту р  
л е гк о  найти на  неб е  с  п ом ощ ью  р у чки  Боль
ш о го  К о в ш а  в с о зв е зд и и  Б ольш ая М едведица. 
Если п р о ве сти  во о б р а ж а е м ую  л и н и ю  че р е з  
р у ч ку  и п р о д ол ж и ть  ее  в с то р о н у  от Ковш а , 
п е р во й  я р ко й  зве зд о й , встр е ти вш е й ся  на  пути, 
и будет А р к ту р  —  зв е зд а  с  зол отисты м  оттен 
ком . Затем  м о ж н о  опред ел ить  е щ е  пять я р ки х  
з в е зд  в этом  со зве зд и и ; вм есте  с  А р кту р о м  они 
со ста вл я ю т ф и гу р у , п о хо ж ую  на  в о зд у ш н о го  
зм ея. Н е п о д а л е ку  от А р к ту р а  р а с п о л о ж и л о сь  
с о зв е зд и е  В ол осы  В е р о н и ки . В этой  об л асти  
нет я р ки х  звезд . С ам ая я ркая  звезда , б ета  (|3) 
В ол ос  В е р о н и ки , им еет зв е зд н ую  вели чину  все 
го  л и ш ь  4 ,3  и вы глядит весь м а  с кр о м н о  рядом  с  
пы лаю щ им  А р кту р о м  (звезд ная  в е л и ч и н а -0 ,0 4 ).

а л ь к а л ю р о п с  Я

Ярчайшие звезды созвездия Волопас 
образуют фигуру бумажного змея. Альфа 
Волопаса (Арктур) находится в южной 
оконечности этой фигуры.

В ПОМОЩЬ НАБЛЮДАТЕЛЮ: СЕВЕРНОЕ ПОЛУШАРИЕ

М53 *
Из 158 ш аровы х скоплений М лечного Пути М53 
является одним из самых удаленных объектов. Это 
скопление находится на расстоянии 60 ООО свето
вых лет от центра Галактики и 58 ООО световых лет 
от Солнечной системы. Ш аровое скопление М53 
расположилось рядом со  звездой альф а (а) Волос 
Вероники, имеющ ей собственное название Д иа
дема и символизирую щ ей корону легендарной ца
рицы Береники. В небольш ой телескоп скопление 
выглядит ка к  слегка  вытянутый туманный объект 
с яркой центральной частью. Ш аровые скопления 
состоят из старых звезд, которы е первыми возни
каю т в молодой галактике. Тайна их происхожде
ния ещ е не разгадана.

ОБЩИЙ ВИД <*>
Волосы Вероники не очень легко обна
ружить. Однако после того как вы нашли 
Арктур в созвездии Волопас, Волосы Веро
ники следует искать неподалеку от него.



ВОЛОПАС И ВОЛОСЫ ВЕРОНИКИ 95

ЗВЕЗДЫ

Алькалю ропс

Ню (v )  Волопаса

стояHI
URSA
M AJO R

H ER C U LES

C O R O N A
B O R E ALIS

C O M A  1 
B E R E N IC ES

Арктур20
's e r p e n s
C APU T

ВОЛОПАС (Boo)

АРКТУР <*>
Арктур —  старая звезда, 
у которой кончаются за
пасы ядерного топлива. Под 
влиянием внутренних процессов 
звезда превращается в красный 
гигант. Диаметр Арктура в 25 
раз превышает диаметр Солнца, 
и может еще увеличиться на 
порядок. Когда Солнце будет 
находиться на этом этапе эволю
ции, его атмосфера расширится 
до размеров, превышающих 
земную орбиту; Земле и вну
тренним планетам суждено быть 
поглощенными Солнцем.

САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ ДЛЯ НАБЛЮДЕНИЯ (ВОЛОПАС)

Альфа (« )  
Арктур

4.3 Тройная звезда (голубая и две желтые); в би
нокль видны две звезды, более слабая (зв. вели
чиной 7,0) —  двойная система из желтых звезд.

КАРТА: ВОЛОПАС
В северной части созвездия 
Волопас звезд немного, но 
здесь берет начало ежегодный 
метеорный поток Квадрантиды, 
максимум которого приходится 
на 3 января.

Красный гигант, который находится на расстоя
нии 75 световых лет от Солнечной системы.

Двойная I 
звездная

з оранжевой и белой звезд; 
компонента 5,0; угловое рас- 
то нвн там и Ю 'З О ". .

до/as

РАНГ ПО ПЛОЩАДИ 13 

ВИДИМО ПОЛНОСТЬЮ 90°N-35°S

САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ (ВОЛОСЫ ВЕРОНИКИ)
КАРТА: ВОЛОСЫ ВЕРОНИКИ
К югу от звезды гамма (у) Волос 
Вероники находится рассеянное 
звездное скопление Mel 111, 
видимое невооруженным глазом.

Аа/Д6
ЗВЕЗДЫ

РАНГ ПО ПЛОЩАДИ 42

ВИДИМО ПОЛНОСТЬЮ 90°N-56°S

Двойная звезда (желтая и голубая); ком 
понент со звездной величиной 6,7; угловое 
расстояние между компонентами 20".

24 Волос Вероники

ОБЪЕКТЫ

Шаровое скопление; в телескоп выглядит 
ка к  слегка вытянутый овал.

зние Волосы Вероники, 
но из 45 членов.

MEL111 <»>
Скопление Волосы Вероники, 
известное также как Mel 111, 
хорошо видно в бинокль. Перво
начально оно считалось ки
сточкой на конце хвоста у Льва, 
но в 1602 г. было создано новое 
созвездие Волосы Вероники, 
и скопление отошло к нему.

Царица Береника египетская по
жертвовала локоны богам за победу 
в битве, дарованную ее мужу.

М Е Л О Т Т  
1 4  111

Я 12

С О М А  tt  31 
B E R E N IC E S • мюо

V IR G O
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ДЕВА
Созвездие Дева (Virgo) —  вто
рое по величине на небе. Оно 
знаменито скоплением с одно
именным названием, содержа
щим тысячи галактик.

С а м о й  я р ко й  з в е з д о й  в это м  п р о тя ж е н н о м  
с о з в е з д и и  явл яе тся  а л ь ф а  (а )  Д евы , С п и ка , 
го л у б о й  ги га н т  на  р а с с т о я н и и  2 2 0  с ве то в ы х  
л е т  о т  н а с . С п и к а  н а х о д и тс я  н е м н о го  ю ж н е е  
л и н и и  э к л и п т и ки . В рем я  о т  вр е м е н и  п р о и с 
х о д я т  п о кр ы ти я  ее  Л у н о й , и го р а з д о  р е ж е  —  
п л а н е та м и . Р а н ь ш е  с  п о м о щ ь ю  т а к и х  п о к р ы 
ти й  у то ч н я л и с ь  п а р а м е тр ы  л у н н о й  о р б и ты , 
в н а с то я щ е е  врем я  для э т о го  и с п о л ь зу ю тс я  
б о л е е  с о в е р ш е н н ы е  м е то д и ки . О д ним  из 
с а м ы х  и зв е с тн ы х  о б ъ е кто в  в с о з в е з д и и  Д е в а  
явл яется  га л а к т и ка  С о м б р е р о . Э то  с о з в е з д и е  
с о д е р ж и т  т а к ж е  б л и ж а й ш е е  к  нам  о гр о м н о е  
с ко п л е н и е  га л а к т и к , р а с с т о я н и е  о т  к о т о р о го  
д о  З е м л и  с о с т а в л я е т  5 0  млн с в е то в ы х  лет. 
С а м ы е  я р к и е  чл ены  с ко п л е н и я  га л а к т и к  в с о 
з в е зд и и  Д е в а  (с к о п л е н и я  V irg o ) —  ги га н т с к и е  
э л л и п т и ч е с ки е  га л а к т и к и  М 87  и М 49.

Спика в левой руке Девы 
означает «колос пшеницы» 
(подарок Деметры).

М87 t'
Галактика М 87 находится в центре скопления 
Virgo. Ее диаметр приблизительно равен диаметру 
М лечного Пути. В небольш ой телескоп галактика  
имеет вид округлой капельки с  яркой  централь
ной частью. В телескоп достаточно больш ого 
разм ера становится видна необычная прямоли
нейная деталь —  струя вещ ества, вы текаю щ его 
из галактики. О на протянулась на 5000 световых 
лет и движется почти со  скоростью  света. Ученые 
считают, что струя —  результат активности 
сверхм ассивной черной дыры в центре галак
тики. М ощ ное радиоизлучение и рентгеновское 
излучение галактики М87 такж е  свидетельствуют 
о присутствии черной дыры.

ГАЛАКТИКА С РЕАКТИВНОМ ТЯГ0И
Эллиптическая галактика М87 (фото 
слева) в окружении шаровых звездных 
скоплений (фото вверху) выбрасывает 
невероятно огромную струю вещества.

СПИКА

М104, ГАЛАКТИКА СОМБРЕРО *



ПОРРИМА

ЗВЕЗДЫ

ПОРРИМА ?
Двойную звезду гамма (у) 
Девы, или Порриму, в начале 
1990-х гг. было видно в не
большой телескоп в виде двух 
отдельных звездочек(крайний 
слева рис.). Сейчас эти 
звезды сблизились (ближний 
слева рис.), и разрешить их 
стало затруднительно без 
большого телескопа.

М104, галактика Сомбреро *'
Еще в начале XX в. было доказано, что эта галак
тика  удаляется от М лечного Пути. Наряду с дру
гими наблюдениями этот ф акт привел к  откры тию 
расш ирения Вселенной и к  возникновению  теории 
Больш ого взрыва. Галактику можно наблюдать 
в бинокль, но чтобы увидеть ее выпуклое ядро 
с темным ободком пыли, потребуется достаточно 
хорош ий телескоп. С Земли мы видим М104 почти 
с  ребра, ядро и структура спиральны х ветвей 
видны достаточно четко. Галактика С омбреро 
не входит в скопление галактик Virgo, так ка к  она 
находится ближе к  нам: галактику С омбреро от 
Земли отделяют две трети того расстояния, на 
которое удалена галактика М 87 (см. с. 96).

М49 8,4 Эллиптическая галактика на расстоянии 60 млн св. лет.

М87 9,5 Гигантская эллиптическая галактика Virgo А.

М 104, галактика 
Сомбреро

9,0 Спиральная галактика с толстым кольцом пыли похожа 
на мексиканский головной убор.

САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ ДЛЯ НАБЛЮДЕНИЯ

ЗВ. ВЕЛИЧИНА ОПИСАНИЕ

ЗВ. ВЕЛИЧИНА ОПИСАНИЕ

Альфа (а )  Девы. 0,Е
Спика

Гамма (у) Девы, 3,Е
Поррима

[а; тесная дв( 
мпсоидальн;

лстема, в коте 
му из-за прит

Красивая двойная звездная система, состоящая из белых 
звезд с одинаковым блеском; видимое расстояние между 
компонентами меняется (см. ниже).

Голубая 
ды име!

ОБЩИЙ ВИД <*>
В большом созвездии Дева настоящее изо
билие галактик, но без бинокля и телескопа 
интересно наблюдать только Спику—  
пятнадцатую по блеску звезду на небе.

РАНГ ПО ПЛОЩАДИ 2 

ВИДИМО ПОЛНОСТЬЮ 67°N-75°S

КАРТА
Созвездие Дева лежит на небесном экваторе, 
поэтому его можно наблюдать с равным 
успехом и в Северном, и в Южном полушарии. 
Кроме того, это зодиакальное созвездие— оно 
находится на пересечении небесного экватора 
с эклиптикой.
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СЕВЕРНАЯ 
КОРОНА И 
ГОЛОВА ЗМЕИ
Южнее дуги из группы звезд, 
относящихся к созвездию 
Северная Корона (Corona 
Borealis), находится астеризм 
Голова Змеи (Serpens Caput).

Л е гч е  все го  найти Голову Зм еи  по  с о зве зд и ю  
С еверн ая  К о р о н а . С ем ь главны х зв е зд  это го  
с о зве зд и я  о б р а зу ю т  кр а с и в у ю  п о л укру гл ую  це 
почку, концы  ко то р о й  у ка зы ва ю т почти  то чн о  на 
се ве р . С ам ая я ркая  зв е зд а  в со зве зд и и , а л ьф а  
(а ) С е ве р н о й  Корон ы , им еет а р а б с ко е  на и 
м ен ован ие  А л ь ф е к к а —  «яркая зв е зд а  р а зо 
р в а н н о го  кр у га »  —  или по-латы ни Гемма, что 
о зн а ч а е т  «дра гоцен ны й  кам ень» . В с о зве зд и и  
нет д о ста то ч н о  я р ки х  тум а н н о сте й  и гал актик, 
но  лю бител и  а стр о н о м и и  найд ут зд е сь  и н те р е с 
ны е п ерем ен ны е  звезд ы  и кр а с и в у ю  дво й н ую  
звезду , ню  (v) С е ве р н о й  Корон ы , под ход ящ ую  
для наб лю д ени й  в би нокл ь . Ю ж н е е  вы увидите  
Голову Зм еи . В ю го -за п а д н о й  части  те р р и то 
рии , о тн о с я щ е й с я  к  Голове Зм еи , находится  
ш а р о в о е  с ко п л е н и е  М 5. Е го м о ж н о  увидеть н е 
воо р уж е н н ы м  глазом , есл и  неб о  тем ное, в виде 
с л а б о го  ту м а н н о го  пятны ш ка ; тем б ол ее  пр о с то  
найти это  с ко п л е н и е  в би нокл ь , а  в те л е ско п  
о но  им еет чудесны й вид.

R Северной Короны п
Необычную переменную звезду R Северной Ко 
роны иногда называют «обратной новой». Новая 
звезда накапливает вещ ество, затем в какой-то 
момент на ней происходит вспы ш ка. У звезды 
R Северной Короны, напротив, накопление 
вещ ества (в течение нескольких лет) приводит 
к  ослаблению блеска. В нормальном состоянии 
переменная имеет звездную  величину около 5,8, 
а в минимуме блеска  —  прим ерно 14,8. Накоплен
ный углерод конденсируется в атмосф ере звезды 
в сажу. Затем звезда избавляется от лиш него 
углерода, и бл еск ее возвращ ается к  прежнему 
уровню. В максимуме блеска звезда видна в би
нокль, а в минимуме —  только в телескоп.

ОБЩИЙ ВИД <а>
Полукруглая арка из семи звезд в виде под
ковы, относящаяся к созвездию Северная 
Корона, лучше видна на темном небе, так 
как содержит только одну яркую звезду.

ОБЩИЙ ВИД <я>
Три звезды образуют изящный 
треугольник. Это и есть Голова Змеи.



СЕВЕРНАЯ КОРОНА И ГОЛОВА ЗМЕИ

СЕВЕРНАЯ КОРОНА (СгВ)

А а/А&  f y l f )

РАНГ ПО ПЛОЩАДИ 73 

ВИДИМО ПОЛНОСТЬЮ 90°N-50°S

КАРТА: СЕВЕРНАЯ КОРОНА
Созвездие Северная Корона 
поместилось между Краеугольным 
Камнем (астеризм) в созвездии 
Геркулес и созвездием Волопас.

НЮ СЕВЕРНОЙ 
КОРОНЫ й
На самом западном крае 
созвездия находится 
двойная звезда v 1 и v2 
Северной Короны. Оба 
спутника имеют выражен
ный красноватый оттенок и 
хорошо видны в бинокль.

САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ (СЕВЕРНАЯ КОРОНА)

ЗВЕЗДЫ ЗВ. ВЕЛИЧИНА ОПИСАНИЕ

Альфа (а )  Северной 
Короны. Альф екка

2.2 Яркая звезда на расстоянии 75 свето
вых лет от нас.

Ню-1 (V )  Северной 5,2 Ш ирокая двойная пара; компонент
Короны v !  имеет звездную величину 5.4. Обе 

звезды красные.

R Северной Короны 5,8 Неправильная переменная звезда, 
блеск которой падает до величины 14,8.

Т Северной Короны 10,8 Повторная новая с периодом около 
9000 суток, в течение которых блеск по
вышается от 10,8 до 2,0 зв. величины.

Корону минойской принцессы 
Ариадны поместил на небо 
влюбленный в нее бог Дионис.

САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ (ГОЛОВА ЗМЕИ)

ЗВЕЗДЫ ЗВ.ВЕЛИЧИНА ОПИСАНИЕ

Альфа (а )  Змеи, 
Унук Аль Хай

4.6 Красный гигант с диаметром, в 15 раз 
превышающим диаметр Солнца.

R Змеи 5,2 Долгопериодическая переменная типа 
Миры Кита с периодом 356 суток, в тече
ние которых блеск падает до 13,8.

ОБЪЕКТЫ ЗВ. ВЕЛИЧИНА ОПИСАНИЕ

М5 5,6 Шаровое скопление; рекомендуется на
блюдать в бинокль или телескоп.

М5 S
Одно из самых больших и старых шаровых звездных скоплений.
Его поперечник составляет 165 световых лет. Возраст оценивается 
в 13 млрд лет. Скопление находится на расстоянии 24 500 световых 
лет и содержит не менее 100 ООО звезд. Наилучшие снимки 
скопления М5 получены за пределами земной атмосферы при 
наблюдениях с космического телескопа им. Хаббла (см. вверху).

C O R O N A
B O R E A L IS

ЗМЕЯ (Ser)

д о /д  ь 4 ''у  r f y f y  У У У У

РАНГ ПО ПЛОЩАДИ 23

ВИДИМО ПОЛНОСТЬЮ 74°N -64 'S

КАРТА: ГОЛОВА ЗМЕИ
Согласно мифу, змею держит в ру
ках Змееносец (см. с. 100— 101), 
бог врачевания Асклепий.
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С о зв е зд и я  З м е е н о с е ц  (O p h iu c h u s ) и Х во с т  
З м е и  (S e rp e n s  C a u d a ) не  с л у ч а й н о  наход я тся  
на  н е б е  рядом . О н и  свя за н ы  одним  м иф ом . 
О б е и м и  р у ка м и  З м е е н о с е ц  д е р ж и т  зм ею : 
л е в о й  р у ко й  —  з а  ш е ю  (Гол ова  З м е и ) и п р а 
вой  —  з а  х в о с т  (Х в о ст  З м еи ). Ф а кт и ч е с к и , 
Х во с т  З м еи  —  это  т о л ь ко  п о л о ви н а  с о зв е зд и я  
З м ея . Х во с т  и Гол ова  З м е и  р а зд е л е н ы  с о з в е з 
ди ем  З м е е н о се ц , и ч а с то  о  ни х  у п о м и н а ю т  к а к  
об  отд ел ьн ы х с о зв е зд и я х . В с о з в е з д и и  Х во с т  
З м е и  н а хо д и тся  ту м а н н о с ть  О р е л  (М 1 6 ) с  а к 
ти в н о й  о б л а с ть ю  з в е з д о о б р а зо в а н и я . К о с м и 
ч е с ки й  те л е с ко п  им. Х аб б л а  пол учил  з а м е ч а 
те л ьн ы е  с н и м ки  э то й  ту м а н н о сти . С о зв е зд и е  
З м е е н о с е ц  з а н и м а е т  п о  р а зм е р у  11-е м есто  
на  неб е , но  что  к а с а е тс я  зв е зд , то  о ни  д о в о л ь 
но  м а л о чи сл е н н ы . В б и н о кл ь  о ткр ы в а е тс я  вид 
на  ш а р о в ы е  и р а с с е я н н ы е  с ко п л е н и я  зв е зд  
(н а п р и м е р , М 10  и М 12). С о з в е з д и е  З м е е н о с е ц  
с л у ж и т  п р и с та н и щ е м  для зв е зд ы  Б а р н а р д а  —  
уд и в и те л ьн о й  зв е зд ы , о б л а д а ю щ е й  сам ы м  
б о л ьш и м  с о б с тв е н н ы м  д в и ж е н и е м .

Эти два созвездия на первый 
взгляд ничем не примечатель
ны, Но они содержат объекты, 
очень важные для расширения 
знаний о Вселенной:туман
ность Орел и звезду Барнарда.

ЗМЕЕНОСЕЦ 
И ХВОСТ ЗМЕИ

ЗМЕЕНОСЕЦ

ОБЩИЙ ВИД <И>
Яркие звезды Змееносца не создают 
единой узнаваемой картины. Созвездие 
находится на эклиптике, поэтому на его 
территории могут наблюдаться планеты.

ОБЩИЙ ВИД <а>
Темную область Мленного Пути к востоку 
от созвездия Змееносец занимает Хвост 
Змеи. Туманность Орел (М16) находится 
ниже группы основных звезд созвездия.

Звезда Барнарда ft
Звезда Барнарда (красны й карлик) —  одна из бли
ж айш их к нам звезд. Ее расстояние от Солнца 
составляет 5,9 световых лет, только три звезды 
находятся ещ е ближе. Ее звездная величина всего 
лиш ь 9,5. Эту звезду открыл астроном Эдвард 
Барнард в 1916 г. О на перемещ ается по небу 
с  умопомрачительной скоростью  10" в год. Д вига
ясь так быстро, она пройдет расстояние, равное 
поперечнику полной Луны, за  188 лет. Все звезды 
имеют собственное движение, но, ка к  правило, 
наблюдать его не удается —  либо звезды слиш ком  
далеки, либо двигаю тся гораздо медленнее. Летя
щая звезда Барнарда движется к  северу от линии, 
соединяю щ ей звезды бета и 66 Змееносца.



ЗМЕЕНОСЕЦ (Oph) САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ ДЛЯ НАБЛЮДЕНИЯ (ЗМЕЕНОСЕЦ)
Д а /Д б

РАНГ ПО ПЛОЩАДИ 11
Самая яркая звезда в созвездии 
Змееносец.

Альфа (а )  Змееносца, 2.1 
РасальхагВИДИМО ПОЛНОСТЬЮ 59°N -75“S

Двойная зв( 
расстоянии 
красный ви,

л и з к и й  KOMI 
зв. величин! 
большой тел

!еносца

Красный карлик, 6 световых лет от нас; 
максимальное собственное движение.

TYC 425-2502-1. 
звезда Барнарда

Ш аровое скопление, близкое к  М12; 
м ож но наблюдать е бинокль.

Большое, неплотное рассеянное скопле
ние; примерно 30 звезд; рядом с бета (fi) 
Змееносца (Цебальрай).

КАРТА: ЗМЕЕНОСЕЦ
Области в созвездии 
Змееносец, ближайшие 
к созвездиям Геркулес 
и Скорпион,находятся 
внутри Млечного Пути и 
поэтому содержат целый 
ряд интересных объектов.

Змееносец, наступив на небесный 
экватор, держит в руках Голову 
и Хвост Змеи.

САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ (ХВОСТ ЗМЕИ)

ЗВЕЗДНАЯ
ВЕЛИЧИНА

ЗВЕЗДЫ

Двойная зве 
скоп виден 
со зв. велич 
на угловом (ИИ

обе звезды белые.

Двойная звезда; 
южный компонег 
зв. величиной 6,( 
звезды видны не 
женны м глазом.

СТОЛПЫ ТВОРЕНИЯ h
М16, туманность Орел, включает в себя 
скопление Столпы Творения с удивительной 
газо-пылевой структурой, которое можно 
наблюдать в бинокль.

ЗВЕЗДНАЯ
ВЕЛИЧИНА

Яркая туманность; рас
стояние 7000 световых 
лет от Солнца.

М16, туманность 
Орел

Рассеянное скопление; 
примерно 30 звезд.КАРТА: ХВОСТ ЗМЕИ

Самый интересный объект 
на этом участке неба—  
туманность Орел (М16).

ЗМЕЕНОСЕЦ И ХВОСТ ЗМЕИ

O P H IU C H U S

S E R P E N S
C A U D A

^  ЭКЛИПТИКА*»’ 

М27

Антарес

S C O R P IU S

SERPENS
CAUDASCUTUM
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ЛИРА 
И ГЕРКУЛЕС
Созвездие Лира (Lyra) со
держит удивительную 
планетарную Кольцевую 
туманность. В созвездии Гер
кулес (Hercules) вы найдете 
огромное шаровое скопление 
М13.

С о зв е зд и я  Л и р а  и Г е р ку л е с  на хо д я тся  на  не б е  
рядом . Ч еты р е  ц е н тр а л ьн ы х  зв е зд ы  в с о 
зв е зд и и  Г е р ку л е с  и зв е с тн ы  к а к  К р а е у го л ь н ы й  
ка м е н ь . С е ве р н а я  з в е з д а  э т о го  а с те р и зм а , э та  
(д ) Г е р ку л е с а , н а зы в а е тся  С о ф и а н . Ю ж н е е  
р а с п о л а га е тс я  з в е з д а  д з е та  Щ) Г е р ку л е с а , 
Р ути кул ус . Ш а р о в о е  с ко п л е н и е  М 13  л е ж и т  
на  л и н и и , с о е д и н я ю щ е й  С о ф и а н  и Р ути кул ус , 
п р и м е р н о  в д в а  р а за  б л и ж е  к  с е в е р н о й  з в е з 
де. С ко п л е н и е  М 13  л у ч ш е  на б л ю д а ть  в б и 
н о кл ь  или н е б о л ь ш о й  т е л е с ко п . С с о зв е зд и е м  
Г е р ку л е с  гр а н и ч и т  с о з в е з д и е  Л и р а . З в е зд а  
В ега , а л ь ф а  (а ) Л и р ы , о тн о с и т с я  к  сам ы м  
я р ки м  зв е зд а м  на  не б е  и по  б л е с к у  за н и м а е т  
п о ч е тн о е  пято е  м есто . В е га  вхо д и т в з н а м е н и 
ту ю  т р о й к у  з в е з д  Л е т н е го  Т р е у го л ь н и ка  (см . 
с . 108— 109). К  с е в е р у  о т  В еги  р а с п о л а га е тс я  
кр а тн а я  з в е зд а  э п с и л о н  ( е )  Л и р ы ; е сл и  вы 
с м о ж е те  у ви д е ть  н е в о о р у ж е н н ы м  гл а зо м  д ве  
зв е зд ы  в э то й  ч е ты р е х кр а тн о й  с и с те м е , з н а 
чит, у  вас  х о р о ш е е  зр е н и е .

М13, Большое шаровое скопление <*>
Ш аровое  скопл ен ие  М 13 представляет собой 
ги ган тское  сф е р и че с ко е  образование, сод ер 
ж ащ ее  прим ерно 250 ООО звезд. Этому старом у 
скопл ению  не менее 12 млн лет. От Земли его 
отделяют 25 ООО световы х лет. Самое яркое 
скопл ен ие  с е верн о го  полуш ария, М13 р а с 
полагается на границе Краеугольно го  Камня.
В городе без бинокля е го  обнаруж ить практи 
чески  невозм ож но, но в бинокль м ож но увидеть 
с копл ение  с  поперечником  в половину диаметра 
лунного  диска . М13 м ож но сравнить с самым 
больш им скоплением  М лечного  Пути —  ш аровым 
скоплением  О м ега Кентавра, которы м лю бую тся 
в Ю жном полуш арии (см. с. 142).

ОБЩИЙ ВИД <*>
Найдите созвездие Лира по компактному 
параллелограмму из четырех заметных 
звезд, «подвешенному» к яркой Веге. Со
звездие находится на краю Млечного Пути.

М13, ШАРОВОЕ СКОПЛЕНИЕ «>

КРАС УГОЛЬНЫЙ КАМЕНЬ

ОБЩИЙ ВИД <*>
Полное i ью проследить, где кончается со
звездие Геркулес, довольно сложно Проще 
всего найти его Краеугольный Камень, со- 
ствляющий основу фигуры древнего героя.



ЛИРА (Lyr)

Л а /At)

РАНГ ПО ПЛОЩАДИ 52 

ВИДИМО ПОЛНОСТЬЮ 90°N-42°S

ГЕРКУЛЕС; (Her)

А а /Д 6

РАНГ ПО ПЛ!ЭЩАДИ 5

ВИДИМО ПОЛНОСТЬЮ 90°N-38°S

ЛИРА И ГЕРКУЛЕС

М57, КОЛЬЦЕВАЯ ТУМАННОСТЬ Г
В небольшой телескоп Кольцевая туманность пред
станет в виде яркого овала. Телескоп достаточно 
больших размеров покажет «кольцо дыма» —  

расширяющуюся оболочку газа, сброшенную 
V умирающей центральной звездой.

КАРТА: ЛИРА
В сочетании звезд, образующих созвез
дие Лира, трудно увидеть музыкальный 
инструмент. Тем не менее, созвездие 
легко найти по яркой Веге.

кант Орфей не расста- 
пземном мире.

ЗВЕЗДЫ

Яркая голубоватая звезда. 
26 световых лет от нас.

Переменная, 
ся от 3,3 до 4 
в течение 13

Бета (р ) Ли 
Ш елиак

Ш ирокая двойная, видимая 
невооруженным та зо м .

Эпсилон (е) 1менитая 
» в созве 
<дая из д|

Двойная звезда (зелен: 
и желтая); в бинокль 
виден компонент со зв 
величиной 5.9 на углов 
расстоянии 45".

ОБЪЕКТЫ

Планетарная туманность 
в небольшой телескоп 
похожая на овал.

М57, Кольцевая 
туманность

САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ ДЛЯ НАБЛЮДЕНИЯ (ГЕРКУЛЕС)

падает до зв. величины 4,1. Ее диамет 
в 400 раз превышает диаметр Солнца.

Двойная звезда; в телескоп виден второй 
компонент со зв. величиной 6,5 на угловом 
расстоянии 30". Обе звезды оранжевые.

Каппа ( к )  Геркулеса 5,3 
5,3

Большое шаровое скопление на 
расстоянии 25 200 световых лет от Земли.

D R AC O

LYRA

:

М13
КРАЕУГОЛЬНЫЙ
КАМЕНЬ

C O R O N A
B O R E ALIS

H E R C U L E S

С К О П Л Е Н И Е • 
А Б Е Л Ь  2151

O P H IU C H U S
S ER P EN S
C APU T

КАРТА: ГЕРКУЛЕС
Созвездие Геркулес граничит 
с девятью созвездиями, и его 
звезды рассеяны на большом 
участке неба.

СКОПЛЕНИЕ АБЕЛЬ 2151 в
Спиральные галактики и не
правильные галактики самой 
причудливой формы, многие 
из которых взаимодействуют 
друг с другом, по-видимому, 
находятся на ранней стадии 
развития.
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ЛЕБЕДЬ
Пять основных звезд в созвез
дии Лебедь (Cygnus) формиру
ют некое подобие креста. Этот 
известный астеризм называет
ся Северным крестом.

Д е н е б , ил и  а л ь ф а  (а )  Л е б е д я , са м а я  я р ка я  
з в е з д а  в с о з в е з д и и  Л е б е д ь , н а х о д и тс я  в е го  
х в о с те . Гол ова  о тм е ч е н а  з в е з д о й  А л ь б и р е о , 
ил и  б е та  (|3) Л е б е д я , о д н о й  из с а м ы х  к р а с и 
вы х д в о й н ы х  з в е з д  на  неб е . К р ы л ь я  п р о с т и 
р а ю тс я  по  о б е  с то р о н ы  о т  л и н и и , п р о х о д я щ е й  
ч е р е з  тр и  зв е зд ы , ко то р ы е  о б р а з у ю т  п е р е 
кл а д и н у  « кр е с та » . М е ж д у  х в о с то м  и ко н ч и 
ко м  п р а в о го  кр ы л а , п р и м е р н о  п о с е р е д и н е , 
н а х о д и тс я  з в е з д а  61 Л е б е д я . Э та  д во й н а я  
з в е з д а  им е е т  б о л ь ш о е  с о б с т в е н н о е  д в и ж е 
ни е  и за м е тн о  с м е щ а е тс я  на  н е б е  в те ч е 
ни е  н е с к о л ь к и х  лет. В т е л е с к о п  вид но , что  
у ч а с т о к  н е б а  в с о з в е з д и и  Л е б е д ь  с о д е р ж и т  
м н о ж е с тв о  зв е зд , с ко п л е н и й  и ту м а н н о с те й , 
ко то р ы е  ж д у т  с в о е го  и с с л е д о ва те л я .

Созвездие Лебедь, лежащее 
в Млечном Пути, относится 
к самым красивым созвез
диям Северного полушария.

Денеб и Летний Треугольник <*>
Денеб по-арабски означает «хвост». М ногие 
собственны е имена звезд —  это буквальные 
переводы тех частей, которы е они изображ аю т 
в классической  ф игуре созвездия. Три яркие звез
ды северного  полуш ария —  Д енеб в созвездии 
Лебедь, Альтаир в О рле и Вега в Л ире —  образую т 
знаменитый Летний Треугольник (см. с. 106— 107). 
Денеб выглядит менее ярким, чем две остальные 
звезды трио. О днако Альтаир и Вега расположены  
к нам довольно близко —  Альтаир на расстоянии 
16 световых лет, а Вега на расстоянии 25 свето
вых лет. Денеб отделяют от Земли 1500 световых 
лет. С ветимость этого бело-голубого сверхгиганта 
превы ш ает светимость Солнца в 60 000 раз.

АЛЬБИРЕО

61 ЛЕБЕДЯ *

ОБЩИЙ ВИД <а>
Созвездие Лебедь выделяется на фоне 
зияющего Большого Провала в Млечном 
Пути: в этом месте находится темная туман
ность Северный Угольный Мешок.
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Д а /Д 6  ^  ^
ЗВЕЗДЫ

а 6,0; звез- 
фанжевые.

fl a c e r t a

C Y G N U S

VU LP E C U LA

Рассеянное звездное скопление, включающее пример
но 30 звезд; на расстоянии 825 световых лет от Земли.

САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ ДЛЯ НАБЛЮДЕНИЯ

Альфа (а )  Лебедя,

ЗВ. ВЕЛИЧИНА ОПИСАНИЕ

Огромная далекая звезда; ее диаметр в 300 раз превы
шает диаметр Солнца.

Бета (р ) Лебедя, 
Альбирео

Омикрон-1 (o ’ ) Л{ 
(31 Лебедя)

Красивая двойная; звезды на угловом расстоянии 35", 
одна имеет золотистый, другая голубой оттенок.

Двойная звезда; в бинокль виден компонент со звезд
ной величиной 4,8 на угловом расстоянии 1 ' 30” ; одна 
звезда имеет оранжевый, другая бирюзовый оттенок.

61 Лебедя Двойная звезда; комп 
ды на угловом рассто;

АЛЬБИРЕО * '
В небольшой телескоп 
Альбирео разрешается на 
две звезды: золотистый 
гигант и голубой карлик.
У гиганта есть спутник- 
карлик, но его блеск 
теряется на фоне близкой 
главной звезды.

ТУМАННОСТЬ ВУАЛЬ ££
Когда-то на месте этой 
туманности взорвалась звезда. 
Ее вещество рассеялось и обра
зовало причудливую туманность 
с волокнистой структурой. Вся 
туманность называется Петля 
в созвездии Лебедь. Благодаря 
своим призрачно-эфемерным 
очертаниям, часть туманности, 
изображенная на рисунке, по
лучила название Вуаль. Размах 
туманности позволяет оценить, 
что взрыв сверхновой произо
шел не ранее 15 ООО лет и не 
позднее 5000 лет назад.

NGC 6960, 6992 и 6995, 7,0 
туманность Вуаль

NGC 7000, туманность 4,0 
Северная Америка

Остаток взрыва сверхновой: в большой телескоп видна 
диффузная структура.

Яркая туманность, угловой размер которой в 4 раза 
превышает диаметр полной Луны.

РАНГ ПО ПЛОЩАДИ 16

ВИДИМО ПОЛНОСТЬЮ 90 N -28  S

КАРТА
Воображение легко нарисует 
огромную птицу, улетающую 
вдоль Млечного Пути в южные 
страны.

ЛЕБЕДЬ (Суд)

NGC 7000, 
туманность Северная Америка й
Р я д о м  с о  звездой Денеб находится знаменитая туман
ность Северная Америка, NGC 7000. Подобно другим ту
манностям, NGC 7000 представляет собой облако газа и, 
возможно, пыли. Внеш ний вид таких косм ических облаков 
зависит от их освещ енности. В некоторы х туманностях об
разую тся новые звезды; свет от них заставляет светиться 
«материнскую» туманность. Другие, темные туманности 
становятся видны только на
ф оне более яркого  о круж е 
ния. NGC 7000 —  пример 
яркой туманности, которая 
светится за  счет излучения 
соседнего  Денеба.

NGC 7000
Сходство этой туманности с кар
той Северной Америки подчер
кивает темная область в центре, 
по очертаниям напоминающая 
Мексиканский залив.
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А л ьтаи р  в с о зв е зд и и  О рел , Д е н е б  в с о зв е зд и и  
Л е б е д ь  и В е га  в с о зв е зд и и  Л и р а  —  это  те  три  
звезд ы , ко то р ы е  входят в а с те р и зм  Л е тн и й  Т ре
уго л ьн и к . В л етн и е  м есяцы  на  с р е д н и х  ш и р о та х  
мы видим  Л е тн и й  Т р е у го л ь н и к  почти над  головой.

1 К СОЗВЕЗДИЮ ГЕРКУЛЕС

ПОИСК 
ОТ ЛЕТНЕГО 
ТРЕУГОЛЬНИКА
Летом и осенью в Северном по
лушарии три ярких звезды об
разуют треугольник, от которого 
удобно отталкиваться в поиске 
ближайших созвездий.

С о зве зд и е  З м е е н о се ц  д о во л ьн о  труд н о  увидеть.
К  с ча стью , бл а год аря  трем  зве зд а м  о ко л о  А ль
та и р а  п о и с к  зн ачител ьн о  у п р о щ а е тся . Н айдите  
зв е зд у  тета  (0) О рла, ко то р а я  отм ечает е го  клю в, 
и со е д и н и те  ее  в о о б р а ж а е м о й  л и ни ей  с о  зв е зд о й  
эта  (д) О рл а  (Б езек). Д ал ее  прям ая линия п ройд ет 
ч е р е з  зв е зд у  дельта (5) О рла. М ы сл енн о  пр о д ол 
ж и те  л и н и ю  до  пер во й  я р ко й  звезды . Вы наш ли 
зв е зд у  Р ас а п ь ха г в с о зв е зд и и  Зм еен осец .ЗМЕЕНОСЕЦ

ГЕРКУЛЕС

2 К СОЗВЕЗДИЮ СТРЕЛЕЦ

И з тр е х  зве зд , о б р а зу ю щ и х  Л е тн и й  Треугольн ик, 
Д е н е б  сам ая слабая. Л ин ия , со е д и н яю щ а я  Д е не б  
и А льтаир  (сам ая  я ркая  зв е зд а  в с о зв е зд и и  О рел), 
не м н о го  не доходя д о  А льтаира, пр о й д е т  че р е з 
м ал енькое  с о зв е зд и е  С трела. П род ол ж и м  л и ни ю  
на  р а ссто ян и е , п р и м е р н о  р авное  р а с сто я н и ю  
м еж д у  Д е н е б о м  и А льтаиром , и попад ем  в с о 
зв е зд и е  С трелец , ко то р о е  б е з  труда  узнаем  по 
а с те р и зм у  Ч айн ик.

Н айдите  в с о зве зд и и  Л е б е д ь  я р ку ю  зв е зд у  Д енеб . 
Э то  один и з  тр е х  углов  Л е тн е го  Треугольн ика . 
П ровед ите  о т  н е го  во о б р а ж а е м ую  л и н и ю  вдоль 

ко р о тко й  сто р о н ы  Тре
у го л ь н и ка  по  н а правл е 
ни ю  к  В еге . П р о д о л ж и те  
эту  л и н и ю  д а л ьш е  на  
неб е  п р и м е р н о  на  та ко е  
ж е  р а ссто ян и е , ко то 
ро е  отделяет В е гу  от 
Д енеб а . Вы о ка ж е те с ь  
в с о зв е зд и и  Геркул ес  
(см . с. 102— 103), и ваш а  
линия пр о й д е т  рядом  
с  а сте р и зм о м  К р а е у 
гольны й Кам ень.

ДРАКОН



4 К  СОЗВЕЗДИЮ ВОДОЛЕЙ

Ч тобы  найти  с о зв е зд и е  В одолей, испол ьзуем  те 
ж е  тр и  звезды , ко то р ы е  пом огл и  нам в п о и с 
ка х  с о зве зд и я  З м е е н о се ц . Н ачнем  с о  звезды  
дельта  (6 ) О р л а  о ко л о  А льтаира, но  те п е р ь  
пойдем  вдоль л и ни и  в п р о ти в о п о л о ж н о м  на 
правлен ии , ч е р е з  звезд ы  эта  (г]) О р л а  (Б е зе к) 
и те та  (0) О рла. В с ко р е  прям ая линия привед ет 
нас  к  зв е зд е  С адапсууд  в с о зв е зд и и  В одолей, 
ко то р а я  находится  на  левом  плече В одолея.

1
■ I .

!

\

5 К СОЗВЕЗДИЮ ДРАКОН

ДРАКОН

З в е зд а  Д е н е б  л е ж и т  в «хвосте»  с о зве зд и я  
Л ебед ь. Н айдите  цен тральн ую  зв е зд у  тул о ви щ а  
Л ебед я  —  гам м а (у) Л е б е д я  (С ад р ) —  и п р о 
ведите  л и н и ю  от нее к  зв е зд е  дельта  (8 ) Л ебед я  
(Р укх). П р о д о л ж е н н а я  д ал ьш е, линия у ка ж е т  
вам д ве  я р ки е  звезды  в с о зв е зд и и  Д р а ко н . 
Рядом с  ним и вы найд ете  д ве  бол ее  слабы е 
звезды . Э ти четы ре  звезд ы  вм есте  о б р а зу ю т  
ро м б о ви д н ую  го л о ву  Д р а ко н а .
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ОБЩИЙ ВИД <*>
Альтаир и две соседние звезды— Альшаин 
и оранжевый Таразед— лежат на одной 
линии, с помощью которой можно найти 
остальные звезды созвездия Орел.

ОРЕЛ
Созвездие Орел (Aquila) рас
положено в полосе Млечного 
Пути, а главная звезда альфа 
( а )  Орла (Альтаир) находится 
в точке южного угла Летнего 
Треугольника.

В с о зв е зд и и  О рел  д о в о л ьн о  м н о го  я р ки х  звезд , 
о ни  о б р а зу ю т  отчетл ивы й р и с у н о к . С о зве зд и е  
им еет о б щ и е  грани ц ы  с  девятью  д р у ги м и  с о 
звезд и ям и . О рел  л е гк о  найти  е щ е  и потом у, что 
е го  главная зв е зд а  А льтаи р  о б р а зу е т  вм есте  
с  В е го й  из с о зв е зд и я  Л и р а  и Д е н е б о м  и з  с о 
зве зд и я  Л е б е д ь  а с те р и зм  Л е тн и й  Т ре уго л ьн и к .
Э тот я р ки й  а с те р и зм  С е в е р н о го  п о л уш а р и я  вы- . 
дел яется  д а ж е  на  го р о д с ко м  небе. Х о р о ш о  ви- , 
ден  п а р я щ и й  на  ф о н е  М л е чн о го  П ути Л еб ед ь . 
С оветуем  п о наб л ю д ать  за  п е р е м е н н о й  зв е зд о й  ' 
э та  (д ) О рл а , о тн о с я щ е й с я  к  ти п у  цеф еид . О на  
м еняет с во й  б л е с к  с  период ом , равны м  о д н ой  
неделе. Х о р о ш о  видны  в б и н о кл ь  ту м а н н о сти  
В 142  и В 143  —  д ва  б о л ь ш и х  тем ны х пятна  на 
ф о н е  М л е чн о го  Пути.

Величественно выглядит 
полет Орла над звездными 
полями Млечного Пути.

NGC 6709 п
На краю  созвездия Орел, недалеко от границы 
с соседним  созвездием  Геркулес, находится 
рассеянное скопление NGC 6709. О но почти сли
вается со звездами М лечного Пути, но в бинокль 
его легко  обнаружить, та к ка к  прим ерно 1 0 0  звезд 
скопления входят в конф игурацию  треугольной 
ф ормы  с яркой звездой в каждом углу треугольни
ка. При наблюдениях таких объектов, состоящ их 
в основном  из слабы х звезд, очень важна апер
тура бинокля. Если апертура менее 60 мм, NGC 
6709 —  туманное пятныш ко; с апертурой 70 мм 
и больш е можно различить отдельные звезды. 
Чтобы обеспечить устойчивость тяжелого бинокля 
с больш ой апертурой, необходим штатив.



ОРЕЛ

А а /Д 6  4’V f V !
ЗВЕЗДЫ

Рассеянное скопление из примерно 100 
звезд; на расстоянии 3000 световых лет.

Темные туманности 
межзвездного газа.

В142 и В143, 
туманность «Е>

VULPECULA

SAGITTADELPHINUS

A Q U IL A

эд В142

а  6143
Альтаир  Ц.EQUULEUS

Алы иаин

SERPEN:
CAUDA

SCUTUMAQUARIUS

SAGITTARIUS

ОРЕЛ (Aq l)

B142и B143 r i
О бы чно наш е вним ание во В сел енной  п р ивл екаю т ярки е  
объекты , точечны е или протяж енны е. Но иногда имеет 
смы сл обратить взоры  на необы чны е темны е явления. 
Темная тум анность  В142 и ее с о с е д ка  В143 вместе образую т 
тум анность  «Е». Так ее назвал астроном  Э двард Барнард, 
которы й составлял  катал ог темны х тум анн остей  в начале 
XX в. С оздается  полное впечатле
ние, что какая -то  сила  уд ерж ивает 
звезды  за  границам и, о че р ч и ва ю 
щ им и б укву  «Е». Кон ечно  ж е , дело 
не в отсутствии  звезд, а в том, что 
больш ие темны е обл а ка  пыли и 
газа  за кр ы ва ю т от нас свет звезд, 
с кр ы ва ю щ и хся  за  ними.

ТУМАННОСТЬ «Е»
Эта туманность включает 
в себя две темные туманности. 
Занимаемая ею на небе 
площадь примерно равна 
площади полной Луны, а сама 
туманность находится на 
расстоянии 2 0 0 0  световых лет.

САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ ДЛЯ НАБЛЮДЕНИЯ
ЗВ. ВЕЛИЧИНА ОПИСАНИЕ

(имает 12-е место; находите 
т16 .8световы хл етотнас .

Эта (т|) Орпа, Безек  3,9 Цефеида (см. стр. 90), блеск меняется от 
3,5 до 4,3 зв. величин с периодом 7 суток.

NGC 6751, ТУМАННОСТЬ СВЕТЯЩИЙСЯ ГЛАЗ а
Этот снимок планетарной туманности в созвездии Орел, на
ходящейся на расстоянии 6500 световых лет от Земли, получен 
космическим телескопом им. Хаббла и обработан с помощью 
цветных фильтров, чтобы выделить излучение газа на разных тем
пературах. Голубой цвет соответствует самым горячим областям.

РАНГ ПО ПЛОЩАДИ 22 

ВИДИМО ПОЛНОСТЬЮ 78°N-71°S

КАРТА
Обычно созвездию Орел 
придается визуальный 
образ летящей птицы, 
которая держит 
в клюве молнии 
(см. справа); созвездие 
является символом 
мифического орла, 
служившего греческому 
богу Зевсу.
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ЛИСИЧКА
Созвездие Лисичка (Vulpecula) 
выглядит не слишком эффек
тно. Недостаток восполняется 
тем, что созвездие, находясь 
в Млечном Пути, содержит ряд 
интересных объектов.

Н е б о л ь ш о е  и с л а б о е  с о зв е зд и е  Л и с и ч ка  р а с 
п о л о ж е н о  в густо н а се л е н н о м  р а й о н е  М л ечн ого  
П ути м еж д у  со зве зд и я м и  Л ебед ь, Л и р а  и О рел. 
П о это м у  е го  до во л ьно  с л о ж н о  найти  на  небе.
В с о зв е зд и и  Л и с и ч ка  нет я р ки х  звезд . Н о  два  
зам ечательны х об ъ е кта  пр е в о сх о д н о  см отрятся  
в би нокл ь. О дин и з  них —  а сте р и зм  В еш алка , 
ко то р ы й  и зве сте н  та кж е  под  им енем  ско пл ен и я  
Б р о кки  (на  сам ом  дел е  это  им енно  асте р и зм , 
а  не  с ко п л ен и е ); д р у го й  —  тум а нн о сть  Гантель, 
или М 27. З в е зд а  а л ь ф а  (а ) Л и с и ч ки , или А н зе р  
(что о зн а ч а е т  « гусь»  в пер е во д е  с  латы ни, см. 
ни ж е), —  кр а с н ы й  ка р л и к  4 -й  зв е зд н о й  вели чи
ны. В би н о кл ь  видно, что рядом  находится  зв е з 
да  6 -й величины , но эти  две  звезды  ф и зи ч е с ки  
д р у г с  д ру гом  не  связаны .

Эта слабая группа звезд со
держит туманность Гантель 
и астеризм Вешалка.

г
я  I

111

Современное созвездие
А льф а Л исички имеет собственное имя Анзер, 
которое произош ло от первоначального назва
ния созвездия: «Vulpecula cum  Anser» (Лисичка  
с Гусем). Его «изобрел» в XVII в. польский астро
ном Ян Гевелий. Он предложил ввести 10 новых 
созвездий; 7 из них были приняты официально.
К  ним относятся Гончие Псы и Щит, причем Щит 
первоначально назывался Щ ит С обесского  в честь 
польского короля Яна III С обесского . Новые с о 
звездия ничем особенным на небе не выделяются, 
так ка к  Гевелию приш лось расставлять их среди 
уж е  известны х больш их созвездий и использовать 
для этого неприметные участки неба, где было 
мало ярких звезд.

ОБЩИЙ ВИД <з>
Два интересных объекта, туманноыь 
Гашень и астеризм Вешалка, лежат почти 
на границе слабого и малопримечательно
го созвездия Лисичка.
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ЗВЕЗДЫ

ИЗДНО!

ie всего набг

CYGNUS

HERCULES
PEGASUS V U L P E C U L A

С К О П ЛЕ Н И Е
БРОКК ИDELPHINUS

SAGITTA

ЛИСИЧКА (Vul) 

a.i/дй
РАНГ ПО ПЛОЩАДИ 55 

ВИДИМО ПОЛНОСТЬЮ 90°N-61°S

САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ ДЛЯ НАБЛЮДЕНИЯ

Альфа (а )  Ли 
Анзер

ю-двойная пара зве зд ;» 
!й 5.8; угловое расстоянг

КАРТА
Ориентирами в поиске созвездия Лисичка могут 
служить созвездия Пегас и Геркулес, а также Вега, 
одна из трех звезд Летнего Треугольника.

ЗВ. ВЕЛИЧИНА ОПИСАНИЕ

М27, тумаг 
Гантель

Коллиндер
Вешалка

ВЕШАЛКА п
Это группа из 10 звезд характерной конфигурации, другое 
ее название —  скопление Брокки, или Collinder (CR) 399. 
Для невооруженного глаза астеризм выглядит просто 
как маленькое пятнышко, но в бинокль хорошо видна его 
уникальная форма. Первоначально считалось, что звезды 
астеризма входят в скопление, но недавние исследования 
показали, что они физически не связаны друг с другом.

я туманность; o ti 
i  в телескоп.

КРАСОЧНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ
Слева —  цветное изображение М27, полученное 
с помощью ПЗС-матрицы. Вверху, на снимке 
космического телескопа им. Хаббла, видны газовые 
облака, ионизованные излучением.

М27, туманность Гантель й
Туманность, действительно напоминающ ая 
гантель, находится к ю гу от звезды 13 Л и 
сички  —  центральной и нижней в большой 
группе звезд, имеющ их ф орм у буквы «М». 
М27 красиво  выглядит на ф оне звездного 
поля в Млечном Пути. В бинокль она видна 
ка к  круглое пятныш ко прим ерно с четверть 
лунного диска, но чтобы рассмотреть дета
ли, необходимо обзавестись телескопом. 
Эта планетарная туманность находится на 
расстоянии около 1000 световых лет от Зем
ли. О на возникла, когда умираю щ ая звезда 
сбросила  свою  атмосф еру, рассеявш ую ся 
в окруж аю щ ем  пространстве.
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ПЕГАС

[ КВАДРАТ ПЕГАСА

ОБЩИЙ ВИД <*>
В этой области неба, содержащей в основ
ном неяркие звезды, есть одна особенность: 
четыре звезды образуют астеризм под 
названием Большой Квадрат Пегаса.

РЫБЫ

'
ОБЩИЙ ВИД <а>
Рыбы —  одно из наиболее слабых зо
диакальных созвездий(самое слабое —  
созвездие Рак) олицетворяет мифическую 
пару рыб, связанных лентой.

ПЕГАС И РЫБЫ
Созвездие Пегас (Pegasus) со
седствует на небе с гораздо бо
лее слабым созвездием Рыбы 
(Pisces). Созвездие Рыбы мож
но найти благодаря заметной 
конфигурации звезд в созвез
дии Пегас —  астеризму Боль
шой Квадрат.

В те х  о б л а стях  неба, где р а с п о л о ж е н ы  с о 
зве зд и я  П е га с  и Рыбы, не  м н о го  я р ки х  зве зд .
Н е п р о л е га е т  зд е с ь  и М лечны й П уть, ко то р ы й  
все гд а  и зо б и л у е т  ин те р е сн ы м и  объ ектам и.
Н о в с о зв е зд и и  П е га с  есть  а с те р и зм  под  на 
зва н и ем  Б ол ьш о й  К вад рат: четы ре  звезды  
находятся  почти  на  равны х  р а с сто я н и я х  д р у г 
от д ру га , о б р а зу я  п р а ви л ьн ую  ге о м е тр и ч е с ку ю  
ф и гу р у . П о ней  н е с л о ж н о  находить  б л и ж а й ш и е  
звезд ы  и с о зве зд и я . П од  о с н о в а н и е м  К вадрата , 
о б р а зо в а н н о го  зве зд а м и  А л ьге н и б  и М а р ка б , 
находи тся  сл аб ы й  а с те р и зм  В енец, с о сто я щ и й  
и з  се м и  зве зд . О н пр е д ста вл яе т  с о б о й  од н у  из 
Рыб с о зве зд и я  Рыбы. Б л а год аря  о тс утс тв и ю  
я р ки х  зв е зд  в этой  о б л а сти  неба, м ал енькую  
ова л ьн ую  гр уп п у  зв е зд  че тве р то й  и пятой 
зв е зд н о й  величины  найти  нетруд но . О с та л ь 
ны е зве зд ы  Рыб р а с п о л а га ю тс я  вдоль ли ни и , 
ко то р а я  р е з ко  м еняет н а п р а в л е н и е  в точке , где 
наход и тся  главная зв е зд а  с о зве зд и я  —  а л ь ф а  
(а ) Рыб, А л ьр и ш а . Д а л е е  линия д е л а е т з и гз а г  
и за ка н ч и в а е тс я  го л о во й  в то р о й  Рыбы.

М15 п
Великолепное ш аровое скопление М15 —  одно из 
самых плотных скоплений М лечного Пути и одно 
из старейш их ш аровы х скоплений во Вселенной. 
Если оценка возраста  (13,2 млрд лет) верна, то 
М15 возникло одним из первых после рождения 
Вселенной. Это скопление нем ного компактнее, 
чем Больш ое ш аровое скопление М13 в со зве з
дии Геркулес. П оперечник составляет 175 свето
вых лет. Чтобы увидеть М15, найдите звезду тета 
(0 ) Пегаса, обозначаю щ ую  челку коня. Проведите 
от нее прямую линию  к  звезде эпсилон (е) П егаса 
(Э ниф ) на носу у коня, продолженная немного 
дальш е, она укаж ет на М15. Если вы захотите 
увидеть отдельные звезды, понадобится телескоп.
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LACERTA
A N D R O M E D A

CYGNUS

Ш еат

БОЛЬШОЙV
КВАДРАТ
ПЕГАСА

Альгениб

Маркаб

ОБЪЕКТЫ

ПЕГАС (Peg)

НЕБЕСНАЯ 
ДИАДЕМА <*>
Туловище южной Рыбы 
составляют звезды 4-й 
и 5-й звездной величины. 
Звезда ТХ Рыб, крайняя 
слева в кольце, —  крас
ный гигант с неправиль
ными изменениями блеска 
в диапазоне звездных 
величин от 4,8 до 5,2; 
в бинокль эта звезда 
имеет оранжевый цвет.

САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ ДЛЯ НАБЛЮДЕНИЯ (ПЕГАС)

ЗВЕЗДЫ

Альфа (а )  Пегаса, 
Маркаб

ЗВ. ВЕЛИЧИНА

2,5

ОПИСАНИЕ

Предполагается, что звезда находится в 
начальной стадии превращения в красный 
гигант, заканчивая свою эволюцию.

Бета (р ) Пегаса, Шеат 2,5 Неправильная переменная звезда; ее диа
метр в 95 раз больше диаметра Солнца.

Пи (я )  Пегаса 4,3 Визуально-двойная система; компонент 
зв. величины 5,6 на угловом расстоянии 
10' не связан с более яркой звездой.

51 Пегаса 5,5 Первая звезда солнечного типа, у которой 
была обнаружена планета.

Красивое шаровое скопление на 
расстоянии 33 600 световых лет от Земли.

САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ ДЛЯ НАБЛЮДЕНИЯ (РЫБЫ)

ЗВЕЗДЫ ЗВ.ВЕЛИЧИНА ОПИСАНИЕ

Альфа (« )  Рыб, 
Альриш а

4,1 Двойная система из звезд 4-й и 5-й звезд
ной величины; 140 световых лет от нас.

Бета (р ) Рыб, Ф ум эль  
Самаках

4,5 Голубая звезда на расстоянии 493 свето
вых года, недалеко от астеризма Венец.

Дзета (С) Рыб 5,3 Двойная система; компонент зв. величины 
6,5 на угловом расстоянии 25".

Ро (р ) и 94 Рыб 5,4 Ш ирокая визуально-двойная пара; 
компонент 94 Рыб со зв. величиной 5,6 на 
угловом расстоянии Т  30" от р  Рыб.

EQUULEUS

РАНГ ПО ПЛОЩАДИ 7 

ВИДИМО ПОЛНОСТЬЮ 90°N-53°S

РЫБЫ (Psc)

РАНГ ПО ПЛОЩАДИ 14

ВИДИМО ПОЛНОСТЬЮ 83°N-56°S

КАРТА: РЫБЫ
Созвездие Рыбы 
лежит на эклиптике, 
поэтому его посещают 
планеты и Луна. В Рыбах 
находится точка, в ко
торой Солнце ежегодно 
пересекает небесный 
экватор, направляясь 
в северное полушарие.

КАРТА: ПЕГАС
Альферац —  одна из четырех 
звезд, входящих в Квадрат Пегаса. 
Раньше эта звезда относилась 
к созвездию Пегас, а теперь входит 
в соседнее созвездие Андромеда.



КАССИОПЕЯ

ПЕРСЕЙ

КАССИОПЕЯ

В ПОМОЩЬ НАБЛЮДАТЕЛЮ

ПОИСК 
ОТ КВАДРАТА 
ПЕГАСА
Хотя в состав астеризма под 
названием Квадрат Пегаса 
входят не очень яркие звезды, 
он хорошо выделяется на 
довольно пустом участке неба.

Не все  звезды , о б р а зу ю щ и е  К ва д р а т П егаса , 
о тно сятся  к  с о зв е зд и ю  П е га с . Три звезды , чей 
б л е с к  за кл ю ч а е тся  м еж д у  2 -й и 3 -й  зве зд н о й  
величиной  —  это  а , (5 и у П е гаса . Ч етвертая, а  
А ндром еды , пр и н а д л е ж и т  со се д н е м у  с о зве зд и ю .

Й?«| : ' ..mss.ОЗВЕЗДИЮ Л

АНДРОМЕДА

О т зве зд ы  А л ьген иб , р а с п о л о ж е н н о й  в одном  из 
углов  К ва д р а та  n e i аса , пр о ве д и те  л и ни ю  вдоль 
с то р о н ы  К ва д р а та  по  на п р а в л е н и ю  к  зв е зд е  Аль- 
ф е р а ц , или а  А ндром еды . В ы тяните  р у ку  перед  
с о б о й  —  ви зуа л ь н о  д л ина  с то р о н ы  К в а д р а та  при 
м е р н о  р а вн а  р а зм е р у  с ж а т о го  кул а ка . П р о д о л ж и 
те  л и н и ю  к  сл е д ую щ е й  я р ко й  зв е зд е  —  это  Каф , 
или (3 К а с с и о п е и ; е ю  за ка н ч и ва е тс я  б у кв а  «W», 
о б о зн а ч а ю щ а я  ф и гу р у  с о зве зд и я  К а с с и о п е я .

.

П ровед ите  во о б р а ж а е м ую  л и н и ю  по д и а гонал и  
К ва д р а та  П е га са , начиная от звезды  А льген иб , 
или у П е га са , ко то р а я  р а с п о л о ж е н а  у  кры латой  
х о л ки  коня , д о  звезды  Ш еат, р П е га са , на  п р о ти 
во п о л о ж н о й  с т о р о н е  К вадрата . П р о д о л ж и те  эту
___________________________  л и ни ю  на  двукр а тн ую

• дл ину  д и а гонал и , и она  
приведет вас  к  зве зд е  
Д е н е б  —  главной  з в е з 
де  с о зве зд и я  Л ебед ь, 
р а с п о л о ж е н н о й  в е го  
х в о щ е  Д е н е б  входит 
в с о с та в  а с те р и зм а  
Л етн ий  Tpeyi о л ь ни к 
(см . с. 106— 107).

Ч тобы  вы полнить это т  п о и с к , сл ед ует начать 
с о  звезды  р П е га са , или Ш еат, с ам ой  яр ко й  
в с о зв е зд и и  П егас, которая  л е ж и т  в одном  из 
углов  К вадрата . П о од ной  из с то р о н  Ква д р а та  
пр о ве д и те  л и н и ю  к  зв е зд е  а  П е га с а  (М а р ка б ), 
а затем  п р о д ол ж и те  ее  п р и м е р н о  на  тр о й н о е  
р а с сто я н и е  в том  ж е  направл ении . Э тот « с ка 
чок»  при ве д е т в а с  к  с о зв е зд и ю  Ю ж н ая  Ры ба 
и к  е го  яр ча й ш е й  зв е зд е  Ф о м а пьга ут .
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О т звезды  М а р ка б , а  П е га са , в одном  и з  углов  
Квадрата , проведем  д и а го н а л ь  че р е з  зв е зд у  
А л ьф е р а ц , а  А ндром еды . Д ал ее  линия п ройд ет 
над двумя ярки м и  звездам и : М ирах, (5 А н д р о м е 
ды (звезд ная  вели чин а  2 ,5 ) и А пам ак, у А н д р о 
меды (звезд ная  вел и чин а  2,2). Е сли п р од ол ж ить  
л и н и ю  е щ е  дальш е, то  на  ее  пути о ка ж е тс я  
М и р ф а к  (звезд ная  вел и чин а  1,8), главная з в е з 
д а  с о зве зд и я  П е р се й .

ПОИСК ОТ КВАДРАТА ПЕГАСА

НАЧАЛО ПУТИ —  КВАДРАТ ПЕГАСА

О т звезд ы  р П е га са  (Ш еат) в одном  из углов 
К ва д р а та  П е га са  проведем  л и н и ю  ч е р е з  зве зд у  
а  А ндром еды  (А л ьф ерац). П р о д о л ж и м  ли ни ю  
на  уд во е н н о е  р а с сто я н и е  м еж д у  р П е га са  
и а  А ндром еды  и д ости гн ем  звезды  а  О вна  
(Гам апь). Рядом с  с о зве зд и е м  О вен  м ож но  
п о и с ка ть  Т р е уго л ьн и к (с . 120— 121), которы й  
с о д е р ж и т  га л а кти ку  МЗЗ, тр е тью  по  величине 
в М е стн о й  гр уп п е  га л а кти к.
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ОБЩИЙ ВИД <*>
Три самые яркие звезды созвездия —  а, |3 
и у Андромеды —  отмечают, соответствен
но, голову, нижнюю часть спины и левую 
ногу мифической принцессы.

АНДРОМЕДА
Созвездие Андромеда 
(Andromeda) не отличается ха
рактерным рисунком, но в со
звездии есть замечательный 
объект: большая туманность 
Андромеды.

В го л о в е  А нд ром ед ы  н аход и тся  зв е зд а  А л ь 
ф е р а ц , а  А ндром еды . Э то  од н а  и з  четы рех  
звезд , о б р а зу ю щ и х  К в а д р а т  П е га с а  (с. 112).
П о  ней л е гк о  найти  с а м о  с о зв е зд и е  А н д р о 
меда, а т а к ж е  опр е д е л и ть  м е сто н а хо ж д е н и е  
зн ам е н и то й  ту м а н н о сти  А ндром еды , М 3 1 . О на  
вид на  н е в о о р у ж е н н ы м  глазом , а  в б и н о кл ь  или 
в те л е с ко п  пр е д ста вл яе т  с о б о й  за в о р а ж и в а ю 
щ е е  зр е л и щ е . Д вой н а я  зв е зд а  А л ам ак, или у 
А ндром еды , с о с то и т  и з  о р а н ж е в о го  ги га н та  
в п а р е  с  голубы м  сп утн и ко м  и почти  та к  ж е  
кр а с и в а , к а к  А л ь б и р е о  в с о зв е зд и и  Л ебед ь. 
Р еком енд уем  для наб л ю д ени й  в б и н о кл ь  р а с с е 
ян ное  зв е зд н о е  с ко п л е н и е  N G C  752, а в те л е 
с ко п  м о ж н о  уви деть  гол уб ой  д и с к  п л а н е та р н о й  
ту м а н н о сти  N G C  7 662  Голубой С н е ж о к .

Туманность Андромеды —
крупная галактика, в два раза 
превосходящая нашу.

В созвездии Андромеда
Чтобы  найти Тум анность А ндром еды , найдем 
вначале зве зд у  а  А ндром еды  в Больш ом 
К вадрате  П егаса . С еверн ее  ее находится 
6  А ндром еды , и далее, п рим ерно  в том ж е  
направл ении  —  р А ндром еды . Теперь под пря 
мым углом  к  п р е ж н е й  л инии  найдите  сначал а  
зве зд у  ц, а затем  v  А ндром еды . Тум анность 
А ндром еды  находится  рядом с  этой  по сл е д 
ней звезд ой . Р ассе янн о е  зве зд н о е  с ко п л ен и е  
NGC 752 р а с п о л о ж е н о  ю ж н ее  звезды  у А н д р о 
меды (левая но га  А ндром еды ), на полпути к 
звезд е  р Т реугольника . Э то ско п л ен и е  пред 
ставляет с об ой  д овол ьно  ш и р о ко  р а зб р о с а н 
ную  груп пу  звезд.
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Альфа (а ) 
Альферац

Красный гигант с j 
Солнца.

Гамма (у) Андромеды, 
Аламак

Двойная система из золотистой и зеленой звезд; компонент со 
зв. величиной 5,1; угловое расстояние 10".

56 Андромеды желтой и оранже 
ia угловом рассто

второй1ирокая двоб 
змпонентзв.

Спиральная галактика; соседка М лечного Пути.М 31, Туманность Андромеды 4,5

8,1 и 8,9 Карликовые элли!
м ож но увидеть в -

ie галактики —  спутники М31. Их 
i небольших или средних размеров.

ш етарная (мендуется елескоп.

зеянное скс

TR IAN G U LU M

Альферац

АНДРОМЕДА (And) САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ Д Л Я  НАБЛЮ ДЕНИЯ

ЗВЕЗДЫ

Бета (р ) Андр

ЗВ.ВЕЛИЧИНА ОПИСАНИЕ

окая группа примерно из /0  звезд

ЗВЕЗДНАЯ ЦЕПОЧКА п
Из-за больших угловых 
размеров рассеянное 
скопление NGC 752 лучше 
наблюдать в бинокль, 
а не в телескоп. Оно 
расположено южнее 
извилистой линии, 
соединяющей основные 
звезды созвездия 
Андромеда.

РАНГ ПО ПЛОЩАДИ 19 

ВИДИМО ПОЛНОСТЬЮ 9D’ N-37°S

КАРТА
На звездных картах принесенная в жертву 
морскому Киту Андромеда изображалась сидящей, 
ее руки прикованы к скале. Кит притаился непо
далеку —  ниже созвездия Рыбы, а Персей спешит 
на выручку принцессе с другой стороны.

М31, Туманность Андромеды <*>
На темном небе гал актика  М 31, Туманность А нд ро 
меды, представляется глазу в виде сл е гка  овального 
тум анного  пятны ш ка. О на находится на расстоянии 
2,5 млн световы х лет. М31 —  один из самы х далеких 
объектов, которы й ещ е м ож но видеть н евооруж ен
ным глазом. Галактика МЗЗ в созвезд ии  Треугольник 
та кж е  располож ена  по со сед ству  с Млечным Путем, 
но она находится на пределе видимости глаза, и даже 
опы тны е наблю датели часто 
затрудняю тся с ее поиском .
Туманность Андром еды  можно 
наблюдать в бинокль даж е из 
городов. По последним оцен
кам, эта  галактика  сод ерж ит 
более триллиона звезд.

ВСЯ МОЩЬ ГАЛАКТИКИ
Если бы наше зрение позволило 
увидеть Туманность Андромеды 
полностью, перед глазами пред
стала бы галактика с поперечни
ком, в шесть раз превышающим 
диаметр полной Луны.



ГАЛАКТИКА-СОСЕДКА
Туманность Андромеды —  ближайшая 
к нам из крупных галактик и самая 
большая в Местной группе галактик. 
По размеру она в два раза превышает 
Млечный Путь.



 ̂
я
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ОВЕН 
И ТРЕУГОЛЬНИК
Созвездия Овен (Aries) и Треу
гольник (Triangulum) не отно
сятся к числу очень заметных, 
хотя они появились на небе 
несколько тысяч лет назад.

С д р е в н и х  вр е м е н  с о з в е з д и е  О ве н  с чи та е тс я  
первы м  с о зв е зд и е м  з о д и а ка л ь н о го  кр у га . С о 
з в е зд и е  Т р е у го л ь н и к  т а к ж е  о тн о с и т с я  к  ч и сл у  
с та р и н н ы х . П е р в о н а ч а л ь н о  о н о  им ел о  н а з в а 
ние  Д е л ь то тр о н  б л а го д а р я  с в о е м у  с х о д с тв у  с  
гр е ч е с к о й  за гл а в н о й  б у кв о й  д ел ьта  (6 ). Н е п р и 
м етн ое  с о з в е з д и е  О вен  н а хо д и тся  м е ж д у  с о 
зв е зд и я м и  Ры бы  и Телец. С о  в р е м е н  д р е в н и х  
гр е к о в  и д о  н е д а в н е го  вр е м е н и  в с о з в е з д и и  
О вен  р а с п о л а га л а с ь  т о ч к а  в е с е н н е го  р а в н о 
д е н с тви я . Три зв е зд ы  в го л о в е  с о з в е з д и я  —  а, 
р и у О в н а  —  н а зы в а ю тс я , с о о тв е тс тв е н н о , 
Гамаль, Ш е р а та н  и М е с а р тх и м . В с о з в е зд и и  
Т р е у го л ь н и к  им е е тся  с п и р а л ь н а я  га л а к т и ка  
М ЗЗ, о д н а  и з  с а м ы х  б о л ь ш и х  в М е с тн о й  гр у п 
пе га л а кти к . О д но  врем я  на  зв е зд н ы х  ка р та х  
по  с о с е д с т в у  с  с о зв е зд и е м  Т р е у го л ь н и к  
р а с п о л а га л и  е го  м л а д ш е го  с о б р а та , с о з в е з 
д и е  М ал ы й Т р е у го л ь н и к , а  т а к ж е  с о зв е зд и е , 
ко т о р о е  н а зы в а л о с ь  С е ве р н а я  М уха . Э ти х  
с о з в е з д и й  вы б о л е е  н е  о ты щ е те  на  ка р та х ; 
н а р я д у  с  д р у ги м и  н е зн а чи те л ьн ы м и  ф и гу р а м и  
их с о  вр е м е н е м  и с кл ю ч и л и  и з  ч и с л а  о б щ е у п о 
тр е б и те л ь н ы х  с о зв е зд и й .

ОВЕН

ШЕРАТАН

ОБЩИИ ВИД <*>
В этой области неба только две яркие 
звезды (2-й звездной величины) —  
Гамаль и Шератан. м е с а р т х и м  * '

ТРЕУГОЛЬНИК

ОБЩИЙ ВИД <*>
В ясную ночь МЗЗ видна в бинокль или 
телескоп как большое светлое пятно разме
ром с полную Луну. Спиральная структура 
видна в достаточно большой телескоп.

М З З , г а л а к т и к а  в с о з в е з д и и  
Т р е у г о л ь н и к  t '
По-видимому, галактика  в созвезд ии  Треуголь
ник (МЗЗ) —  самый далекий объект, которы й 
ещ е можно увидеть невооруженны м  глазом. Эту 
галактику  отделяет от нас 3 млн световы х лет. 
МЗЗ является третьей по величине галактикой 
в М естной группе, после Туманности А ндром е
ды и М лечного Пути. Галактика МЗЗ находится 
рядом с Туманностью  Андром еды  (см. с. 116—
117) и испы ты вает на себе ее гравитационное 
влияние; возм ож но, даж е вращ ается в о кр у г нее. 
По заним аем ой на небе площ ади галактику  МЗЗ 
можно сравнить с полной Луной, но увидеть ее 
трудно и з-за  малой яркости .
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ЗВЕЗДЫ

Альфа (а )  Овна, 
Гамаль

Бета (Р) Овна, 
Шератан

ДвойнаяГамма (у) Obi 
Месартхим

САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ ДЛЯ НАБЛЮДЕНИЯ (ОВЕН)

ЗВ.ВЕЛИЧИНА ОПИСАНИЕ

Большая звезда с диаметром, в 15 раз 
превыш ающ им диаметр Солнца.

Голубоватая звезда на расстоянии пр и 
мерно 60 световых лет от Земли.

ТОЧКА ВЕСЕННЕГО 
РАВНОДЕНСТВИЯ
Около 2000 лет назад созвез
дие Овен заняло на небе стра
тегически важное положение.
В нем находилась точка весен
него равноденствия— точка, 
в которой Солнце пересекает 
небесный экватор, перемещаясь 
из Южного полушария небесной 
сферы в Северное. В этот день 
в Северном полушарии на
чинается весна, а в Южном —  
осень. С тех пор положение 
точки весеннего равноденствия 
передвинулось, сейчас она на
ходится в созвездии Рыбы,

РАНГ ПО ПЛОЩАДИ 39

ВИДИМО ПОЛНОСТЬЮ 90 N -58  S

КАРТА: ОВЕН
Созвездие Овен лежит на эклиптике. Это озна 
чает, что время от времени в нем появляются 
Луна и планеты. Иногда это обстоятельство 
облегчает поиск созвездия Овен на небе.

САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ ДЛЯ НАБЛЮДЕНИЯ (ТРЕУГОЛЬНИК)

ЗВ.ВЕЛИЧИНА ОПИСАНИЕ

Альфа (а )  Треугольни- 3,4 
ка, Металлах

Бета i j i j  Треугольника 3,0

R Треугольника

им диаметр Солнца.в 3 раза npei

Переменная типа Миры Кита с и з
менениями блеска в диапазоне звездных 
величин 5 ,4 -  12,6 в течение 267 суток.

ЗВ. ВЕЛИЧИНА ОПИСАНИЕ

МЗЗ, галактика в 5,7 
созвездии Треугольник

Спиральная галактика; в бинокль видна 
ее овальная форма.

Созвездие Треугольник напоминало 
древним грекам дельту Нила или
форму острова Сицилия.

СПИРАЛЬ НА НЕБЕ *
МЗЗ пример так на
зываемой флоккулентной 
спиральной галакти
ки. Ее рукава имеют 
клочковатую структуру. 
МЗЗ является более 
типичным представителем 
спиральных галактик, чем 
Туманность Андромеды.

РАНГ ПО ПЛОЩАДИ 78

ВИДИМО ПОЛНОСТЬЮ 90°N-52°S

КАРТА:
ТРЕУГОЛЬНИК
Справа дано изо
бражение небес
ного объекта, ради 
которого имеет смысл 
наблюдать созвездие 
Треугольник: спираль
ная галактика МЗЗ.
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АЛГОЛЬ

МИРФАК <*>

I ДВОЙНОЕ СКОПЛЕНИЕц  
| И х  ПЕРСЕЯ

ПЕРСЕИ
В созвездии Персей (Perseus), 
которое легко узнать по фигу
ре мифического героя Персея, 
поднявшего над головой меч, 
наблюдатели найдут много ин
тересных объектов.

С о зве зд и е  находится  в п о л о се  М л е чн о го  Пути, 
п о это м у  в нем м н ого  тум а н н о сте й  и звезд н ы х  
с ко п л ен и й . М и р ф а к, а л ь ф а  (а ) П ерсея , с л у ж и т  
у кр а ш е н и е м  группы  го р я чи х  и м олоды х звезд , 
и зве стн ы х  под  им енем  « д ви ж ущ ееся  с ко п л е н и е  
П е р се й » ; о но  находится  на  р а с сто я н и и  600 
световы х лег от нас. Н ево о р уж е н н ы м  глазом  
видно р а с се я н н о е  с ко п л е н и е  М 34, но  тол ько  
из  н е о све щ е н н ы х  мест; в б и н о кл ь  это  с ко п л е 
ние  р а зр е ш а е тс я  на отдельны е звезды  (о ко л о  
80). З ам ечательно  вы гляди! в би н о кл ь  д во й н о е  
р а с се я н н о е  с ко п л е н и е  «Р укоятка  меча» (ц и /  
П ерсея). В с о зв е зд и и  П е р се й  б е р е т  с во е  нача
л о  м етеорны й п о то к П ерсеи ды . Во врем я пи ка  
э то го  зв е зд н о го  дож д я, 12— 13 августа , м ож но  
наблю д ать д о  80  «пад аю щ их звезд»  в час.

Двойное рассеянное скопле
ние т| и х  Персей —  инте
реснейший объект на небе.

Глаз демона <®>
Одной из самых интересны х звезд  в созвезд ии  
П ерсей является бета (р) П ерсея, или Алголь. 
А лголь —  затменная переменная двойная 
систем а, бл еск которой  сущ ественно  меняется 
в течение одной ночи. С истем а с остои т из двух 
звезд, которы е обращ аю тся  по орбитам  в окру г 
об щ его  центра м асс с периодом прим ерно 3 
суток. П лоскость их орбит леж и т на луче зрения. 
Это означает, что период ически  одна звезда  зат
мевает другую . На средневековы х картах  А лголь 
(Эль-Гуль) изоб раж ал  глаз медузы Горгоны  (см. 
легенду о П ерсее  на с. 123 ). У арабов эта звезда 
с больш ими колебаниями бл еска  вызывала а с с о 
циации с  подм игиваю щ им  демоном.

ОБЩИЙ ВИД <з>
[ели продолжить мысленно линию, на ко
торой пожат звезды, обозначающие левую 
ногу Персея, зта пиния укажет на скопление 
Плеяды в соседнем созвездии Телец.



ПЕРСЕЙ 123

Ла/ЛЬ
ЗВЕЗДЫ

телескоп.

C A M E L O P A R D A L IS

'A U R IG A

Капелла

NGC 1342 16

NGC
1499,

A R IE ST A U R U S

ЗВ.ВЕЛИЧИНА ОПИСАНИЕ

Л И х  ПЕРСЕЯ <я>
Хотя эту пару скоплений можно 
видеть невооруженным глазом 
как два компактных туманных 
пятнышка на фоне Млечного 
Пути, но только в бинокль или 
в телескоп с широким полем 
зрения можно по-настоящему 
оценить всю их красоту.

ЗВ.ВЕЛИЧИНА

Альфа (а )  Персея, 
М ирф ак

Бета ф )  Персея,

Ж елто-белая звезда с диаме
тром, в 62 раза превышаю
щим диаметр Солнца.

Затменная переменная, блеск 
падает строго через каждые 
2  суток, 20 часов и 4 минуты 
до зв, величины 3,4; затмение

ш и ш
...

Ж  |  Н И В Я Н Н В Р !! f  '  ] 
САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ ДЛЯ НАБЛЮДЕНИЯПЕРСЕЙ (Per)

РАНГ ПО ПЛОЩАДИ 24 

ВИДИМО ПОЛНОСТЬЮ 90°N-31°S

КАРТА
Созвездие Персей находится в об
ласти неба, изобилующей звездами 
и другими объектами, между со
звездиями Кассиопея и Возничий. 
Персей сражается с морским чуди
щем Китом; в правой руке он держит 
изготовленный для удара мен, а в 
левой —  голову медузы Горгоны.

C A S S IO P E IA
NGC 

J  869 
1 I NGC 884

М Е Л О Т Т  20 Мирфак 

И 5  3 4  « I О
53 «  ф а

A N D R O M E D A

М34 • 
^ Алголе'

Л 1 2

T R IA N G U L U M
NGC 869 и 884, г] и х  4,3 
Персея

Рассеянное скопление; пример
но 1400 световых лет от нас.

Великолепное двойное 
скопление; оба скопления 
на расстоянии 6800— 7200
световых лет от нас.

е скопление; при- 
щезд; наблюдается

Л е г е н д а  о  П е р с е е
I (арица Кассиопея, супруга царя Цефея, хвалилась своей 
красотой  и красотой своей дочери Андромеды, Это р а ссе р 
дило м орского  бога  Посейдона, и чтобы умилостивить его, 
родителям приш лось принести в ж ертву дочь. Андромеду 
приковали цепями к  скале и оставили на съедение м орско 
му чудищу Киту. В это время герой Персей возвращ ался 
домой после удачного сражения с медузой Горгоной, из 
капли крови которой родился крылатый конь Пегас Вы
тащ ив из меш ка голову Горгоны, Персей направил ее глаза 
на Кита. Все. на кого  см о
трела Горгона, обращ ались 
в камень. Такая ж е  судьба 
постигла и Кита: он стал 
островом посреди моря.

ГЕРОИЧЕСКОЕ ОСВОБОЖДЕНИЕ
После смерти Персей и Андромеда 
вознесены на небо богиней Афиной 
и помещены рядом с матерью Андро
меды, Кассиопеей.
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ВОЗНИЧИЙ
В созвездие Возничий (Auriga) 
входят яркие звезды, обра
зующие простой рисунок на 
небе. Зимой его легко найти 
в Северном полушарии.

Ф о р м а  н е ко то р ы х  с о зв е зд и й  о тр а ж а е тс я  в их 
на зв а н и и . К  та ки м  с о зве зд и я м  о тн о сятся , на 
пр и м е р , Ю ж н ы й  К р е с т  и Л ев . Н о обы чно , чтобы  
уви д еть  в с о зв е зд и и  ф и гу р у , им енем  ко то р о й  
о н о  назы вается , тр е б у е тся  го р а зд о  б о л ьш е  
во о б р а ж е н и я . С о зве зд и е  В о зн и ч и й  п о п а д а 
ет в э ту  ка те го р и ю ; п р и зн а ть  в е го  главны х 
зв е зд а х  в о зн и ц у  на  ко л е сн и ц е  с л о ж н о . Н о с о 
зв е зд и е  с о д е р ж и т  я р ки е  звезд ы , ко то р ы е  л е гк о  
наблю дать. Ка пе л л а , а л ь ф а  (а ) В озни ч е го , 
за н и м а е т  6 -е  м есто  по  б л е с ку  на  неб е  и п р е д 
ста вл яе т  с о б о й  ч е ты р е х кр а тн у ю  си стем у . 
С ве ти м о сть  Капел л ы  —  это  сум м арны й  вкл ад 
изл учени я  двух  ж е л ты х  ги ган тов , п е р и о д  о б р а 
щ ени я  ко то р ы х  по  о рб итам  д р у г  о тн о с и тел ьн о  
д р у га  с о ста в л я е т  104 дня. В о к р у г  к а ж д о го  из 
э ти х  ги га н то в  с  д и ам етром , д е с я ти кр а тн о  п р е 
вы ш аю щ и м  со л н еч ны й , вр а щ а е тся  кр а с н ы й  
к а р л и к . К а п е л л а  в п е р е во д е  с  латы ни о зн а ч а 
е т  « ко зо ч ка » . К  ю гу  от нее  р а с п о л о ж е н ы  три  
зв е зд о ч ки  п о м е н ьш е  —  э п с и л о н  ( е ) ,  д зе та  (£) 
и э та  (д ) В озн и ч е го , с о с та в л я ю щ и е  а сте р и зм  
К озл ята . Ц е п о ч ку  и з  с ко п л е н и й  М 36, М 37, М 38 
и с ко п л е н и е  N G C  2281, на хо д я щ е еся  н е м н о го  
в с т о р о н е  о т  главны х зв е зд  со зве зд и я , удобн о  
наб лю д ать в б и н о кл ь  или те л е ско п .

М36, М37 и М38 й
Эти три рассеянны х звездны х скопления имеет 
смысл наблюдать одновременно, та к  ка к  они 
составляю т тесную  группу. Вместе скопления 
образую т сл е гка  искривленную  цепочку, перпен
дикулярную  воображаем ой линии, соединяю щ ей 
звезды  тета (9) Возничего и бета (|3) Тельца.
М36 —  самое маленькое из трех скоплений, име
ю щ ее размытые очертания. Самое больш ое с ко 
пление М 37 является такж е  самым ярким, потому 
что оно содерж ит больш е звезд, чем остальные 
два. В ш ирокоугольны й бинокль все скопления 
видны в одном поле зрения. Они похожи просто 
на туманные пятна, хотя некоторы е видят в рисун
ке скопления М38 греческую  букву пи (я).

ОБЩИЙ ВИД <а>
Согласно мифу, в созвездие Возничий 
воплотился царь Эрихтоний, который изо
брел колесницу. На некоторых картах в это 
созвездие включена р Тельца, Эль Нат.

, ,  i / m  п а т л



возничий 125

Дос/Д6
ЗВЕЗДЫ

с) ВОЗНИЧ!

!озничего,
КАРТА
Для того чтобы полностью 
восстановить фигуру созвездия 
Возничий, как его рисовали на звезд
ных картах, нужно к его ярким звез
дам добавить звезду бета (р) Тельца 
из соседнего созвездия. Но даже 
тогда потребуется сделать мысленное 
усилие, чтобы увидеть возницу на 
месте полученного сочетания звезд.

Менкалинан

Рассеянное звездное

LY N X

PERSEUS

К апелла

NGC 1907 2 
ХЕ * IC 40 5 ,

Кастор GEMINI

П о ллукс

, гное звезд 
скопление; примерно 500 звезд

Неплотное ра< 
скопление;пр

ение; 4

ОГНЕННАЯ ТУМАННОСТЬ
Туманность 1C 405, Пылающая Звезда, освещена 
звездой 6-й величины АЕ Возничего. Туманность входит 
в состав области звездообразования. Убегающая звезда 
АЕ Возничего могла «катапультироваться» при столкно
вении двух двойных систем.

ВОЗНИЧИМ (Лиг)

РАНГ ПО ПЛОЩАДИ 21

ВИДИМО ПОЛНОСТЬЮ 90°N -34 S

A U R IG A

Э п с и л о н  ( г )  Возничего <*>
Звезда эпсилон (е) Возничего, или Ал Анз, относится 
к  астеризму Козлята. Только после изобретения теле
скопа  и развития современны х наблюдательных методов 
астрономы  смогли отчасти понять происходящ ие на 
ней процессы . Это двойная система, в которой вокруг 
яркого  сверхгиганта  вращ ается загадочное темное тело, 
возможно, закутанное пыльным диском. Оно затмевает

яркую  звезду каждые 
ЗАТМЕННЫЕ ДВОЙНЫЕ ЗВЕЗДЫ 27 лет. Это единственная
Эпсилон ( е ) Возничего входит в затменная переменная
двойную систему, в которой небольшая система с таким длинным
«темная звезда» вращается вокруг ..
сверхгиганта. На иллюстрации (внизу периодом. Исследования
слева) художник попытался нарисовать должны прояснить приро-
модель этой звездной системы. ду «темной звезды».

САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ ДЛЯ НАБЛЮ ДЕНИЯ

ЗВ.ВЕЛИЧИНА ОПИСАНИЕ

Две яркие звезды обращаются i 
орбитам вокруг общего центра 
масс с периодом 4 дня.

R ВОЗКИ ' Цефеида: блеск падает до зв. 
величины 5,8; период 3,5 суток.

ЗВ.ВЕЛИЧИНА ОПИСАНИЕ
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Созвездие Телец (Taurus) вряд 
ли напомнит быка. Но в этом 
созвездии находится велико
лепное скопление Плеяды, или 
Семь Сестер, а также Крабо
видная туманность.

М45, ПЛЕЯДЫ <

С о зве зд и е  Телец зн ал и  е щ е  д р е вн и е  е гиптян е  
и вавилоняне, а во зм о ж но , и д о и с т о р и ч е с ки е  
плем ена. О но  с о д е р ж и т  удиви тельную  ум и
р а ю щ у ю  звезду , о кр у ж е н н у ю  К р а б о в и д н о й  
тум анн остью . С ам ая я ркая  зв е зд а  созве зд и я , 
А льд ебаран , та кж е  за ка н ч и ва е т  с в о ю  эв о л ю 
цию . Д и а м е тр  э то го  о р а н ж е в о -к р а с н о го  ги га н та  
в 45  р а з  б о л ьш е  д и а м е тр а  С олнца . А льд ебаран  
ярче  1 -й зве зд н о й  величины , он  за н и м а е т  13-е 
м есто  на  неб е  по  б л еску . «Глаз бы ка» , т а к  на
зы ва ю т эту  звезду , наход я щ ую ся  на  почетном  
м есте  в с ко п л е н и и  Гиады. Н о на сто ящ и й  пр е д 
мет го р д о с ти  с о зве зд и я  Телец —  с ко п л е н и е  
Плеяды. В б и н о кл ь  отчетливо видно ко м п а кт 
ное  с ко п л ен и е , в ко то р о м  вы деляю тся  сем ь 
зв е зд  —  С ем ь С е сте р  гр е ч е с ко й  м и ф ол огии .

В пещерах Ласко на доисто
рических рисунках изображен 
бык, окруженный звездами.

М45, Плеяды (Семь Сестер) <*>
С копл ение  Плеяды по праву  считается  одним 
из кр а с и в е й ш и х  объ ектов  на небе. М аленькая 
све р ка ю щ а я  гр уп па  звезд  —  таким  пред станет 
оно перед  невооруж енны м  глазом . Мы видим 
тол ько  самы е яр ки е  члены р а ссе я н н о го  с ко п л е 
ния, кото р о е  с о д е р ж и т  поряд ка  500 звезд. Д р у 
гое  название  скопл ен ия  —  Семь С естер  (хотя 
в нем девять я р ки х  звезд , им ею щ их имена).
На светлом небе чи сл о  звезд  мож ет с о кр а ти ть 
ся до четы рех или пяти, а на темном —  вдали 
от город а  —  увеличиться до десяти и более.
В бинокл ь ско п л ен и е  Плеяды р а с кр о е т  перед 
нами д есятки  более слабы х звезд  и за с ве р ка е т  
во всем своем  великолепии.

ТЕТА-1 (в1) ТЕЛЬЦА <J

ОБЩИЙ ВИД <*>
Это большое созвездие легко проследить, 
начиная от скопления Плеяды, включая 
скопление Гиады в форме буквы V, и за
канчивая двумя звездами на рогах быка.
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GEMINI T A U R U S

ARIES

ЭКЛиПТИКл
ГИ А Д Ы

ORION

О  CETUS

ERIDANUS

Альфа (а )  Тельца. Большая оранжевая звезда от

Дзета (с  Тельца

Тельца о
звезд; компонент сигма-2 (о 2)
имеет звездную величину 4,7.

М 1,Крабовидная 
туманность

Остаток сверхно 
ним 6300 световых л

М 45, Плеяды Рассеянное скопление; рекомен 
дуется наблюдать в бинокль.

ИДУЩИЙ СЛЕДОМ <*>
Альдебаран, оранжевый «глаз» быка, физически не связан 
со скоплением Гиады, изображающим V-образную морду 
быка: Альдебаран находится ближе к нам примерно в два 
раза. В переводе с арабского Альдебаран означает 
«идущий следом» —  следом за Плеядами (см. рис. 
справа; Плеяды —  справа вверху).

: i l l  i ll

М1, Крабовидная туманность *'
В каталоге М ессье (с 42) обьект под номером 1 лежит в 
созвездии Телец: М1, Крабовидная туманность. Это оста
ток сверхновой, взорвавш ейся в 1054 г. Китайские  астро
номы отмечали, что на протяжении 23 дней ослепительно 
яркая звезда была видна даже днем. Звездная величина 
Крабовидной туманности составляет 8,4; это довольно

маленький и слабый
КРАСИВАЯ СМЕРТЬ
Туманность М1 состоит из светящих
ся волокон газа, образовавшихся 
почти 1000 лет назад в результате 
мощного взрыва звезды. Теперь эта 
звезда превратилась в крошечный, 
но чрезвычайно плотный и вращаю
щийся с огромной скоростью пульсар.

объект, которы й нужно 
рассматривать в телескоп. 
О бнаружить М1 просто: 
туманность расположена 
над звездой £ Тельца, 
которая отмечает кончик 
ниж него  рога  быка.
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БЛИЗНЕЦЫ
Созвездие Близнецы (Gemini) 
относится к числу ярких со
звездий, неизменно привле
кающих внимание любителей 
астрономии в Северном по
лушарии в холодные зимние 
месяцы.

Э то  с о з в е з д и е  л е гк о  узн а ть  по  зв е зд а м , 
р а с п о л о ж е н н ы м  вдоль д вух  па р а л л е л ь н ы х  
прям ы х, у ве н ч а н н ы х  двум я главны м и  я р ки м и  
зв е зд а м и , ко то р ы е  на хо д я тся  рядом  и д е й 
с тв и те л ь н о  вы гл ядят к а к  бл и зн ец ы . А л ь ф а  
(а )  и б е та  (р ) Б л и зн е ц о в  и м е ю т с о б с тв е н н ы е  
и м е на  К а с т о р  и П о л л укс . К а к  э то  ин о гд а  
с л у ч а е тс я  в с о зв е зд и я х , з в е зд а  а  (в д а н н о м  
сл у ч а е  К а с т о р )  не  та ка я  я р ка я , к а к  з в е з д а  р 
(см . н и ж е ). В т е л е с ко п  вы уви д и те  в с о з в е з д и и  
Б л изнец ы  д в о й н ы е  зв е зд ы  и к р а с и в о е  р а с с е 
я н н о е  с ко п л е н и е  з в е з д  М 35. В я с н у ю  и те м н ую  
но ч ь  М 35  м о ж н о  д а ж е  уви д е ть  н е в о о р у ж е н 
ным гл азом ; о н о  н е с о м н е н н о  за с л у ж и в а е т  
то го , чтобы  вы п о с м о тр е л и  на  н е го  в б и н о кл ь .

По легенде, Зевс превратил 
в звезды братьев-близнецов, 
Кастора и Поллукса.

Кастор <*>
Хотя звезды  Ка сто р  и П оллукс олицетворяю т 
с обой  близнецов, у них не так м ного общ его . 
З везда Кастор , которую  мы обы чно видим ка к  
точечны й источник света, в небольш ой тел ескоп  
разреш ается  на две яркие  бело-голубы е звезды  
со  звездны м и величинами 1,9 и 2,9. Эти звезды  
связаны  гравитационны м и силами и вращ аю тся 
вокру г об щ его  центра м асс с периодом 468 с у 
ток. О казы вается , каж дая из них та кж е  является 
двойной систем ой. И наконец, располож енны й 
рядом с ними красны й ка рл ик 9-й звездной 
величины тож е входит в сем ейство, и у него есть 
звезда-спутник. Таким образом , общ ее число 
звезд  в кратной систем е П оллукса  равно ш ести.

ОБЩИЙ ВИД <*>
Кастор и Поллукс разместились между 
созвездиями Телец и Рак. Яркая «звезда» 
в центре созвездия, которую вы видите 
на рисунке, на самом деле планета Сатурн.



БЛИЗНЕЦЫ (Gem)

да/да f y f y f y f )  I f c
САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ ДЛЯ НАБЛЮДЕНИЯ

ЗВЕЗДЫ
РАНГ ПО ПЛОЩАДИ 30 

ВИДИМО ПОЛНОСТЬЮ 90"N-55°S
Яркая звезда на расстоянии примерно 
50 световых лет от нас.

Альфа (а )  Близнецов. 
Кастор

Большая звезда с диаметром, в 8 раз 
превышающим диаметр Солнца.

Бета (р) Близнецов, 
Поллукс

Цефеида (см, с. 90) с периодом 10.2 дня.Д з е т а ( t )  Близнецов, 
Мекбуда

Полуправильная переменная звезда 
с периодом около 233 дней.

Эта (д ) Близнецов, 
Пропус

ОБЪЕКТЫ

Рассеянное звездное скопление; пло
щадь примерно равна лунному диску.

Планетарная туманность; в телескоп вы
глядит зелено-голубым овалом.

NGC 2392, туманность 
Эскимос

ШИРОКОЕ ЗВЕЗДНОЕ 
СКОПЛЕНИЕ <а>
К северу от звезды эта 
(т|) Близнецов (Пропус) 
находится рассеянное ско
пление М35. Звезды этого 
скопления довольно далеко 
расположены друг от друга. 
Его звездная величина 
5,3. Скопление удалено на 
расстояние 2800 световых 
лет от Солнечной системы. 
Яркость скопления достаточ
на для того, чтобы заметить 
его невооруженным глазом. 
Но только в бинокль или 
телескоп можно увидеть, что 
скопление имеет вытянутую 
форму и содержит около 
200 звезд.

КАРТА
Созвездие Близнецы находится на эклиптике, вдоль которой проле
гает по небу видимый годичный путь Солнца, и входит в зодиакаль
ный круг созвездий. Головы близнецов отмечены яркими звездами 
Кастор и Поллукс, а ноги погружены в Млечный Путь.

ЗВЕЗДА-БЛИЗНЕЦ <®>
Поллукс имеет теплый 
оранжевый оттенок (в от
личие от бело-голубого 
Кастора). Расстояние 
Кастора до Земли состав
ляет 52 световых года, 
а от Поллукса до нас —  
34 световых года.

БЛИЗНЕЦЫ

AURIGA

Кастор

Поллукс

G E M IN I

ORIONАльхена

CANCER
; Процион

CANIS
MINOR

Бвтельгейзе

NGC 2392, туманность Эскимос *'
Лицо в обрамлении пуш истого  капю ш она  —  такая 
ассоциация возникает при взгляде на изображ ение этой 
планетарной туманности. П ричиной ее образования 
является яркая центральная звезда, очень похожая на 
Солнце. О на сбросила  свою  атм осф еру 10 ООО лет на
зад, а оранжевы е волокна во внеш ней части оболочки 
сф орм ировались под влиянием более поздних взрывов 
на звезде. Отдельные точки  представляю т собой  горячие 
с густки  более плотного вещ ества, удаляющ иеся прочь от 
звезды. Светлую ш арообраз
ную оболочку сф орм ировали т ЕБЕСНЛЯ„ПЛРКЛ,|.|р~’  , Туманность Эскимос (NGC 2392),
две волны в ф орм е лелеет- к а к  е е  « у В И д е л „  космический
ков, распространяю щ иеся от телескоп им. Хаббла. Расстояние
экватора  звезды . 3800 световых лет от нас.
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ЛЕВ И РАК
Эти два соседних созвездия 
очень сильно отличаются друг 
от друга. Неприметное со
звездие Рак (Cancer) включает 
слабые звезды, а созвездие 
Лев (Leo) отчетливо выделя
ется на небе благодаря своим 
ярким звездам.

С о з в е з д и е  Л е в  о т н о с и т с я  к  ч и с л у  те х  н е 
м н о го ч и с л е н н ы х  с о з в е з д и й , о ч е р т а н и я  к о т о 
р ы х  д е й с т в и т е л ь н о  о п р а в д ы в а ю т  н а зв а н и е . 
Э то  с о з в е з д и е  о т р а ж а е т  д р е в н е гр е ч е с к и й  
м и ф  о  п е р в о м  п о д в и ге  Г е р а кл а : ге р о й  п о 
бе д и л  Н е м е й с к о го  л ь ва . Т а к к а к  с о з в е з д и е  
о к р у ж е н о  н е я р к и м и  зв е зд а м и , н а й ти  е го  не 
с о с т а в л я е т  тр у д а . Г о л о ва  л ь в а  о б о з н а ч е 
на  ш е с т ь ю  зв е з д а м и , ко т о р ы е  с о с т а в л я ю т  
а с т е р и з м  С е р п . Я р ч а й ш а я  з в е з д а  с о з в е з д и я , 
а л ь ф а  (а )  Л ь в а , и м е е т  н е с к о л ь к о  н а и м е н о 
в а н и й , и с р е д и  н и х  —  Р егул  и С е р д ц е  Л ь в а . 
Р е гул  л е ж и т  п о ч ти  на  э к л и п т и к е ; э т о  о д н а  и з  
н е м н о ги х  з в е зд , ко т о р ы е  и н о гд а  з а тм е в а ю тс я  
Л у н о й . С о з в е з д и е  Р ак , н а о б о р о т , н а й ти  н е 
п р о с т о ; мы у п о м и н а е м  о  нем  п о то м у , ч то  о н о  
с о д е р ж и т  о д н о  и з  к р а с и в е й ш и х  р а с с е я н н ы х  
с к о п л е н и й  з в е зд . С к о п л е н и е  и м е е т  н о м е р  в 
к а т а л о ге  М 4 4  и д в а  с о б с т в е н н ы х  и м е н и : У лей 
и Я сл и . Н е  т а к  у ж  м н о го  с к о п л е н и й  м о ж н о  
у в и д е ть  на  н е б е  н е в о о р у ж е н н ы м  гл а зо м .
У лей —  о д н о  и з  т а к и х  с к о п л е н и й .

М44, Улей
Я ркое рассеян ное  скопл ение  Улей (М 44) в с о 
звездии Р ак известно  на протяж ении нескол ьких 
ты сячелетий. С копление, располож енное  между 
звездам и гамма (у) и дельта (6 ) Рака, наблю 
далось древним и грекам и в виде тум анного  
пятны ш ка. От Земли его отделяют 577 световы х 
лет, т. е. это одно из бл иж айш их к  нам звезд 
ных скоплений. С реди нескол ьких  сотен звезд, 
содерж ащ ихся  в скоплении , многие являются 
двойными. В торое название скопления —  Ясли: 
древние греки  и древние римляне видели в с ко 
плении корм уш ку  для двух осликов. Звезды  выше 
и ниж е скопл ения Улей по-латыни назы ваю тся 
Asellus Borealis и Asellus Australis, что означает 
Северны й О сли к и Ю жны й О слик.

РЕГУЛ

ОБЩИЙ ВИД <*>
Яркие звезды в созвездии J 1ев видны 
невооруженным глазом. В бинокль видны 
спиральные галактики М65 и М66, которые 
находятся южнее звезды тета (0) Льва.

ОБЩИЙ ВИД <*>
Ьсли посмотреть на звездное скопление 
Улей в бинокль, создается впечатление, 
чю мы видим застывшую картинку, на 
которой пчелы ропщи вокруг улья М44, УЛЕЙ <*>
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САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ ДЛЯ НАБЛЮДЕНИЯ (ЛЕВ)

ЗВЕЗДЫ

Система из двух желтых звезд; ком по
нент со звездной величиной 3,6; угловое 
расстояние между звездами 5".

I Спиральная галактика; видна в бинокль, 
| но лучше наблюдать в телескоп.

галактика рядом с М65.

ЛЕОНИДЫ <*>
Ежегодный метеорный поток 
Леониды достигает максимума 
примерно 17 ноября. Его ради
ант, т. е. точка небесной сферы, 
кажущаяся источником ме
теоров, находится в созвездии 
Лев. Во время этого «звездного 
дождя» за нас можно насчитать 
десятки метеоров.

КАРТА: ЛЕВ
Астеризм Серп создает абрис 
львиной головы. Звезды в восточ
ной части созвездия вырисовыва
ют фигуру льва.

LY N X

U R S A  M A JO R LE O  M IN O R

СЕРП
NGC
2903

Двнебопа
-  '  W 1 0 5  

M 9 6  - •  • M 9 5

H Y D R A
NGC 35211

; ; J S E X T A N S
V IR G O  U

C R A T E R

Д а /Д б
ЗВЕЗДЫ

РАНГ ПО ПЛОЩАДИ 31
: клешней Рака.Альфа (а )  Рака, 

АкубенсВИДИМО ПОЛНОСТЬЮ 90eM-57°S

Апельсиново-красны й гигант; ярчайшая 
звезда в созвездии.

Бета (р ) Рака, Апьтарф
КАРТА: РАК
По очертаниям со
звездие Рак с трудом 
ассоциируется с зем
новодным именем 
которого названо.

Двойная звезда; компонент со звездной 
величиной 6,2; угловое расстояние 5".

Дзета (£) Рака, Тегмен

Двойная система; компонент со зв. 
величиной 6,0; угловое расстояние 30'

скопление; при хороших

ю езвездное скопление; nt 
штся в бинокль.

ное ско 
й объе! 
ючногс

LY N X

Кастор

ПоллуКС

G E M IN I

C A N C E R

C A N IS
M IN O R

Процион

H Y D R AS E X T A N S
M O N O C E R O S



ЕДИНОРОГ 
И МАЛЫЙ ПЕС

ЕДИНОРОГ

На месте созвездия Единорог 
(Monoceros) трудно предста
вить мифическое животное, 
но еще труднее увидеть со
бачку в созвездии Малый Пес 
(Canis Minor), содержащем 
только две яркие звезды.

Н а сл аб ы е  с о зве зд и я  ча с то  не  о б р а щ а ю т  вни 
мания. Е д и н о р о г те р я е тся  с р е д и  с в е р ка ю щ и х  
с о зв е зд и й  О рион , Б ол ьш ой  П ес и М алы й П ес. 
Я р ки е  звезд ы  в э ти х  тр е х  с о зв е зд и я х  п р и к о 
вы ваю т к  с е б е  взо р ы  на  зим нем  н е б о скл о н е  
С е в е р н о го  п ол уш ари я . Н о начните  и с сл ед овать  
с о зв е зд и е  Е д и н о р о г в те л е ско п , и вы о ткр о е те  
целы й ряд  удивительны х объ ектов , ведь ч е р е з  
это  с о зв е зд и е  пр о л ега е т  М лечны й Путь. В от
л и чи е  от н е го  с о зв е зд и е  М алы й П ес не м ож ет 
пр е д л о ж и ть  наб л ю д ателю  п р а кти ч е с ки  ничего , 
кр о м е  с во е й  яр ча й ш е й  звезды  а л ь ф а  (а ) 
М а л о го  П са. Э та  зве зд а , назы ваем ая П роцион , 
за н и м а е т  в о сь м о е  м есто  на  неб е  по б л е с ку  и 
находится  в се го  в 11 световы х  го д а х  о т  С о л 
нечной  систем ы , являясь од ной  из б л и ж а й ш и х  
к  нам зве зд . П р о ц и о н  вм есте  с  Б етел ьгейзе  
из с о зве зд и я  О р и о н  и С и р и у с о м  из с о зве зд и я  
Б ол ьш ой  П ес  о б р а зу е т  б о л ьш о й  тр е у го л ь н и к  
из  я р ки х  зве зд . А  с о зв е зд и е  Е д и н о р о г находи т
ся в ц ен тре  э то го  Tpeyi ольни ка .

б е т е л ь г е й з е

ТУМАННОСТЬ РОЗЕТКА И NGC 2244 <®>

МАЛЫЙ ПЕС

Т у м а н н о с т ь  Р о з е т к а  и  N G C  2 2 4 4  й
NG C 2244 —  р а ссе я н н о е  ско пл ен и е  из звезд  
с бл еском  до 6 -й звезд н ой  величины. Это с к о 
пление об р а зо ва л о сь  4 млн лет назад  из вещ е
ства  тум анности  Р озетка  и находится в центре  
этой  зам ечательной тум анности . В бинокль, 
если позволяю т условия, м ож но увидеть тум ан
ность Р озетка  ка к  слабое  п р израчное  свечение  
паралл елограм м а из звезд  скопл ения  NGC 
2244. На и зоб раж ен иях , полученны х с пом ощ ью  
ПЗС -м атрицы , тум анн ость  с л е гка  напом инает 
розочку . Ее видимая площ адь прим ерно  вдвое 
бол ьш е р азм ера  л ун но го  д и ска . В поперечн ике  
Р озетка  д о сти га е т  130 световы х лет. От С олнеч
ной систем ы  ее отделяет 5000 световы х лет.

ПРОЦИОН <*>

В ПОМОЩЬ НАБЛЮДАТЕЛЮ: СЕВЕРНОЕ ПОЛУШАРИЕ

ОБЩИЙ ВИД <*>
Созвездие Единорог лежит внутри «Зимне
го треугольника», образованного звездами 
Сириус (вверху справа), Бетельгейзе (вверху 
слева) и Процион (а Малого Пса).



ЕДИНОРОГ (M on) САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ ДЛЯ НАБЛЮДЕНИЯ (ЕДИНОРОГ)

ЗВЕЗДЫ
РАНГ ПО ПЛОЩАДИ 35

на расстоянии V
ВИДИМО ПОЛНОСТЬЮ 78°N-78°S

Знаменитая тройная звезда, самая яркая 
в созвездии. Хороший объект для наблюдений.

Рассеянное звездное скопление; рекомендуется 
наблюдать в бинокль.

1й бинокль.NGC 22 
Розетка

ше звездное скопление, п 
ость Розетка (см. вверху).

NGC 2 2 6 4 ,скопление 
Рождественская Елка

Группа ярких звезд рядом с темно: 
Конус.

КАРТА: ЕДИНОРОГ
Целый ряд интересных 
объектов протянулся 
цепочкой в созвездии 
Единорог, следуя 
направлению Млечного 
Пути.

ЕЛОЧНАЯ ГИРЛЯНДА в
Восхитительное рассеянное скопление Рождественская Елка, 
или NGC 2264 (на этом изображении повернуто на 180°), состоит 
примерно из 250 звезд. Ярчайшая из них — 15 Единорога на 
«стволе ели». Прямо на «макушку» указывает темная 
туманность Конус, огромное облако пыли и газа.

ЕДИНОРОГИ МАЛЫЙ пес

GEMINI

CANCER N G C  
S  л 2 2 6 4

КАРТА: МАЛЫЙ ПЕС
Хотя по южному краю созвездия 
Малый Пес проходит Млечный Путь, 
в созвездии нет интересных с точки 
зрения любителей астрономии 
туманностей или галактик.

C A N C E R

6h 7h

G E M IN Iл--'-’--->
ет 10‘£
Y P

H Y D R A Процион a

C A N IS
M IN O R  o-

M O N O C E R O S

МАЛЫЙ ПЕС (CM i)

Д и /Д б  f V f j l

РАНГ ПО ПЛОЩАДИ 71

ВИДИМО ПОЛНОСТЬЮ 89eN-77°S

САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ (МАЛЫЙ ПЕС)

ЗВЕЗДЫ ЗВ. ВЕЛИЧИНА ОПИСАНИЕ

Альфа (а )  М алого Пса, 0,4 Желтовато-белая звезда на
Процион расстоянии 11,6 световых года от

Земли.

Бета (р ) Малого Пса, 
Гомейса

2,9 Диаметр этой звезды в 4 раза больше 
диаметра Солнца. Ее название перево
дится как «плачущие глаза».

Ярчайшая звезда Процион пред
ставляет чуть ли не все созвездие 
Малый Пес.
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*  •

БЕТЕЛЬГЕЙЗЕ <*>

ОБЩИЙ ВИД <х>
Даже невооруженным глазом видно, что 
в созвездие входят звезды разного цвета. 
На плече Ориона —  красная Бетельгейзе, 
на ступне —  голубовато-белый Ригель.

ОРИОН
Орион (Orion) —  одно из кра
сивейших созвездий на небе. 
Оно содержит много ярких 
звезд, сгруппированных в 
узнаваемую конфигурацию.

М н о ги е  л ю б и те л и  а с тр о н о м и и  м гн о ве н н о  на х о 
дят с о з в е зд и е  О р и о н  по  трем  я р ки м  зве зд а м , 
о б р а зу ю щ и м  а с те р и зм  П о яс  О р и о н а . Э тот 
а с те р и зм  с р а з у  б р о с а е тс я  в гл аза , т а к  к а к  
е го  зве зд ы  л е ж а т  на  о д н о й  ли ни и , на  равны х  
р а с с то я н и я х  д р у г  о т  д р у га , и им ею т почти 
о д и н а ко вы й  б л е ск . Н е д а л е ко  от це н тр а л ьн о й  
зве зд ы  П о я с а  О р и о н а , к  ю гу  от нее , р а с п о л о 
ж е н  оди н  и з  сам ы х за м е ч а те л ьн ы х  о б ъ е кто в  на 
н е б е  —  ту м а н н о сть  О р и о н а , или М 42, ко то р а я  
с и м в о л и зи р у е т  меч о х о тн и ка . М 42  является  
ч а с ть ю  о б ш и р н о го  о б л а ка  пы ли и га за , внутри  
ко т о р о го  п р о д о л ж а ю т  ф о р м и р о в а ть с я  звезд ы . 
Н а  тем ном  не б е  ту м а н н о сть  в и д н а  н е в о о р у 
ж е н н ы м  глазом . П о с о з в е з д и ю  О р и о н  уд о б н о  
о р и е н ти р о в а ть с я , о ты ски в а я  д р у ги е  с о зв е зд и я  
в с о с е д н и х  у ч а с тка х  н е б а  (см . с . 136— 137).

Это знаменитое созвездие 
ярко сияет зимой на небе 
Северного полушария.

Бетельгейзе <*>
З везда альф а (а) О риона —  красны й све р х 
гигант. Ее собствен ное  имя, Бетельгейзе, имеет 
а ра б ско е  происхож дение. Точный смысл слова 
был утерян, различны е интерпретации вкл ю 
чаю т такие  значения, ка к  «Центральная», «дом 
О риона» или д аж е  «подмы ш ка гиганта». Бе
тельгейзе  —  одна из нем ногих звезд, у которы х 
в тел ескоп  заметен д и ск  и у которой  удалось не
п осредственно  изм ерить диаметр. Больш инство 
звезд  даж е в самые мощ ные телескопы  пред
ставляю тся точкам и света. Д иам етр Бетельгейзе 
составляет 1000 диаметров Солнца. А тм осф ера 
Бетельгейзе, пом ещ енной в центр Солнечной 
системы , о казал ась  бы за  орбитой М арса.



Беллатрикс

Ригель

CANIS
MAJOR LEPUS

Сириус

а симметрично по |

Дельта (6) Ориона, 
Минтака

\ 2,3 Двойная система из белой и голубой звезд на конце 
Пояса Ориона; звездная величина компонента 6.7.

Эпсилон (е) Ориона, 
Альнипам

1.7 ; Средняя звезда в составе Пояса Ориона.

Дзета ( t )  Ориона, 
Альнитак

1,7 Двойная звезда на юго-восточном краю Пояса Ориона.

ЗВ. ВЕЛИЧИНА ОПИСАНИЕ

Альфа (а )  Ориона, 
Бетельгейзе

0,0 -1 ,3 Переменный красный сверхгигант; полуправильные 
колебания блеска с шестилетним периодом.

Бета (р ) Ориона, 0,2 Голубой сверхгигант, диаметр которого приблизитель
Ригель но в 10 раз меньше диаметра Бетельгейзе.

ОРИОН

ВЗЗ,туманность 
Конская Голова ;

Большая и яркая эмиссионная туманность; для не
вооруженного глаза выглядит как пятно света.

Отражательная туманность; необходим бинокль.

Рассеянное скопление; содержит примерно 30 звезд.

Темная туманность, находящаяся впереди яркой 
туманности Ю 434, которую на небе обнаружить легче.

|1 !1|ЦЛ!,Ш ;У1Ш 1й Ш Ш М Ш В Н

КАРТА
Это созвездие у составителей звездных карт ассоцииро
валось с фигурой охотника Ориона, который вступил в 
сражение с быком по имени Телец, держа в одной руке 
дубину, а в другой —  щит. На поясе Ориона сверкают 
три звезды, а с пояса свисает меч, в области которого 
находятся несколько звездных скоплений и туманностей, 
и среди них —  эффектная туманность Ориона.

-  у:  ж
NGC U

TA U R U S
Альдебаран  

15  л  О 1

O R IO N  о 2

M O N O C E R O S

ERIDANUS

ТУМАННОСТЬ КОНСКАЯ 
ГОЛОВА в
Этот снимок получен благодаря 
современным методам по
строения изображения. Темная 
туманность Конская Голова рас
положена под звездой Альнитак 
(£ Ориона) в Поясе Ориона.
Она представляет собой чрез
вычайно плотное облако пыли,
проецирующееся на яркую 
туманность 1C 434.

М42, Туманность Ориона <*>
Д аж е  небольш ой телескоп  способ ен  по 
казать удивительную  красоту  туманности 
О риона (М42). При этом вы. возможно, 
не увидите цветовую  гамму тум анности , но 
центральная область, в которой  находятся 
четы ре звезды  под названием  Трапеция 
О риона, будет выглядеть ярче остальных. 
П роцессы  звездообразования  в этом об 
лаке, удаленном от нас на расстояние  1350 
световы х лет, привели к  появлению  более 
2000 звезд. Туманность О риона  —  лиш ь 
небольш ая центральная часть обш и рного  
ком плекса  тум анностей, покры ваю щ их всю  
площ адь созвездия.

ТУМАННОСТЬ ОРИОНА в
Туманность М42 отделена полосой пыли 
(вверху) от М43. Слева показано изо
бражение Трапеции Ориона, полуненное 
на космическом телескопе им. Хаббла.
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ПОИСК 
ОТ ОРИОНА
Созвездие Орион состоит из 
ярких звезд, которые образу
ют легко узнаваемые конфи
гурации. Его удобно исполь
зовать для поиска ближайших 
созвездий.

О р и о н  —  о х о тн и к , ко то р ы й  д е р ж и т  в о д н ой  
р у ке  д уб и ну , а  в д р у го й  щ ит. Н а  е го  пл ече  
с в е р к а е т  кр а с н ы й  с в е р х ги га н т  Б е те л ьге й зе , 
а  ступ н я  о тм е ч е н а  гол уб ы м  с в е р х ги га н то м  
Р игелем , ко то р ы й  п р е в о с х о д и т  по  б л е с к у  
о с та л ь н ы е  зв е зд ы  с о зв е зд и я .

1 К СОЗВЕЗДИЮ БОЛЬШОЙ ПЕС

В ц е н тр а л ьн о й  ча с ти  с о зв е зд и я  с и я е т  зн а м е 
ни ты й П о я с  О р и о н а , с о с т о я щ и й  и з  тр е х  зв е зд  
с  почти  о д и н а ко вы м  б л е ско м . П р о д о л ж и те  
л и н и ю  П о я с а  О р и о н а  з а  пред ел ы  с о зв е зд и я
___________________________ так, чтоб ы  кр а с н ы й

с ве р х ! и га н т  Бе 
те л ь ге й зе  о с та л с я

\ __  с п р а в а . Л и н и я  под
вед е ! вас  к  зв е зд е  

/  а  Б о л ь ш о го  П са ,
/  . . С и р и у с у , я р ч а й ш е й

зв е зд е  на  не б е  
/  v  : и гл а в н о й  зв е зд е

с о зв е зд и я  Б о л ь ш о й  
П ес.

БОЛЬШОЙ ПЕС

3 К СОЗВЕЗДИЮ БЛИЗНЕЦЫ2 К СОЗВЕЗДИЮ ТЕЛЕЦ

С туп н ю  О р и о н а  о тм е ч а е т  я р ка я  го л уб а я  
з в е зд а  (3 О р и о н а , Р и гел ь . П р о д о л ж и те  в о 
о б р а ж а е м у ю  л и н и ю  о т  Р игеля  по  н а п р а в л е 
н и ю  к  Б е те л ь ге й зе , з а  п ред ел ы  с о зв е зд и я , 
п р и б л и з и те л ь н о  на  д в у кр а тн о е  р а с с то я н и е  
м е ж д у  этим и  зв е зд а м и . Вы на й д е те  К а с т о р  
(а  Б л и зн е ц о в ), о д н у  и з  с а м ы х  я р ки х  з в е зд  
с о зв е зд и я  Б л изнец ы . Рядом с  ним  го р и т  е го  
«б р а т-б л и зн е ц »  б о л е е  я р ки й  П о л л укс .

Н а чн и те  опять  с  П о я с а  О р и о н а . Т е пе р ь  п р о 
вед и те  в о о б р а ж а е м у ю  л и н и ю  в п р о т и в о п о л о ж 
ном  н а п р а в л е н и и  (Б е те л ь ге й зе  о с та н е тс я  с л е 
ва). Ц ель н а зн а ч е н и я  —  я р к о -к р а с н а я  з в е зд а  
а  Тельца, А л ь д е б а р а н  (« гл а з»  Тельца). Е щ е 
н е м н о го  п р о д о л ж и в  л и н и ю  в том  ж е  н а п р а в 
л е н и и  в н утр и  с о зв е зд и я  Телец, вы уви д и те  
п р е к р а с н о е  м а л е н ь ко е  р а с с е я н н о е  с ко п л е н и е  
зв е зд  П леяды  (С ем ь  С е сте р ).

БОЛЬШОЙ ПЕС



4 К СОЗВЕЗДИЮ МАЛЫЙ ПЕС

Н а од н ом  «плече» О р и о н а  в о с с е д а е т  Б етель- 
ге й зе , а на  д р у го м  —  з в е з д а  у О р и о н а , или 
Б е л л а тр и кс . О т н ее  о че н ь  п р о с т о  на й ти  П р о 
ц и он  —  зв е зд у , ко то р а я  з а н и м а е т  7 -е  м е с то  на  
н е б е  п о  б л е ску . П р о в е д и те  л и н и ю  о т  Б ел ла
т р и к с  к  Б е те л ь ге й зе  (н а  д р у го м  пл ече). Вы йдя 
з а  пр е д ел ы  с о зв е зд и я , э та  л и ни я  д о тя н е тся  
д о  П р о ц и о н а , я р ч а й ш е й  зв е зд ы  в с о з в е зд и и  
М ал ы й П ес.

5 К СОЗВЕЗДИЮ КИТ

Т е пе р ь  найд ем  с о з в е з д и е  К и т, ко то р о е  
о б ы ч н о  те р я е тс я  в б л е с к е  с о с е д н и х  зв е зд . 
С та р туе м  о т  Б е те л ь ге й зе , м инуем  Б ел л а 
т р и к с  и о ста вл яе м  з а  с о б о й  и з о гн у т у ю  а р ку  
и з  зв е зд , и з о б р а ж а ю щ и х  щ и т  О р и о н а . П р о 
д о л ж а я  л и н и ю  да л ьш е , встр е ти м  в ко н ц е  
ко н ц о в  в п усты н н о м  п р о с т р а н с т в е  о д и н о ку ю  
зв е зд у , п р и том  не с л и ш ко м  я р ку ю . Э то  з в е зд а  
М е н ка р  (a  C e t) в го л о в е  у  К и та .
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Значение созвездия Южный 
Крест (Crux) для южного 
полушария так же велико, как 
значение созвездия Большая 
Медведица для северного 
полушаоия.

Ю ж н ы й К р е с т  —  са м о е  м а л енькое  и з  8 8  

с о зве зд и й . Е го м ож но  п о л н о стью  п р и кр ы ть  вы 
тянутой  перед  с о б о й  л ад онью . И тем  не м енее 
в нем с о д е р ж и тс я  одно  из кр а с и в е й ш и х  р а с 
сеянн ы х  зве зд н ы х  ско п л е н и й , Ш ка тул ка  Д р а 
го ц е нн о стей , а  т а кж е  бол ьш ая  тем ная тум ан 
ность  Угольны й М е ш ок . А н а л о ги чн о  тому, ка к  
Б ольш ая М ед вед ица  и спо л ьзуе тся  в С еверн ом  
п о л уш а р и и  для о пред ел ени я  С е в е р н о го  по л ю с а  
м ира, Ю ж н ы й  К р е с т  по м о га е т  найти в Ю ж ном  
п о л уш а р и и  Ю ж н ы й  п о л ю с  м ира: на  н е го  у ка зы 
вает длинная о с ь  с о зве зд и я , проходящ ая  че р е з  
звезды  гам м а (у) и а л ьф а  (а ) Ю ж н о го  К р е ста .

АЛЬФА (а ) ЮЖНОГО КРЕСТА <

Южный Крест легко узнава
ем еще и потому, что запе
чатлен на флагах Австралии, 
Новой Зеландии, Самоа 
и Папуа —  Новой Гвинеи.

Угольный Мешок <*>
«Дыра» в Млечном Пути —  так выглядит облако 
межзвездной пыли на ф оне звезд. Создается 
впечатление, что в этой области пространства 
вообщ е нет звезд. Конечно, это не так. Плотное 
газо-пылевое облако экранирует свет звезд, 
находящ ихся за  ним. Мы имеем дело с темной 
туманностью  на расстоянии около 600 световых 
лет от нас. М ежду темными и яркими туманно
стями нет принципиальной разницы; знаменитая 
туманность М42 в созвездии О рион тоже состоит 
из газа и пыли. Если звезд рядом не оказалось, 
неосвещ енное облако меж звездного вещ ества 
превращ ается в темную туманность. Угольный 
М еш ок выходит за  пределы Ю ж ного Креста.

! УГОЛЬНЫЙ МЕШОК «

* " , * т ■

► ... .

ОБЩИИ ВИД <*>
Через созвездие Южный Крест пролегает 
«оживленная трасса» Млечного Пути. 
Южный Крест относится к числу наиболее 
известных рисунков на небе.

ЮЖНЫЙ КРЕСТ
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ОПИСАНИЕ

САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ ДЛЯ НАБЛЮДЕНИЯ

Альфа (а )

Креста, Гакрукс

М ю (и ) Ю жного Креста 4,0

i и белой звезд; 
звездная величина компонента 6.5: 
угловое расстояние ?'.

Двойная звезда; звездная величина 
компонента 5,1; угловое расстояние 
между компонентами 35".

Драгоценност

NGC 4755, Шкатулка 
Драгоценностей <*>
Скопление Ш катулка Д рагоценностей представ
ляет собой маленькое, но красивое  рассеянное 
звездное скопление, которое  для невооруженного  
глаза выглядит ка к  одиночная размытая звезда.
По центру располож ена цепочка из трех близких 
звезд, самая северная из которы х имеет красно 

ватый оттенок. Ш катулка 
СОКРОВИЩНИЦА Д рагоценностей  находится
Скопление NGC 4755, в -jq раз flanbL1Je от Земли,
или Шкатулка Драгоцен- ч0м ность Угольный
ностеи, примерно 50 звезд, . ,
которые можно увидеть М е ш ок ' К0 Т0 Рая Располо-
в небольшой телескоп жена в 600 световых годах
(фото слева). от нас.

Южный Крест лежит между «ног» Кентавра. Оно было известно 
древним грекам и занимало важное место в мифологии коренно
го населения Австралии и Новой Зеландии (племена маори).

ГАММА (у) ЮЖНОГО КРЕСТА п
Гамма Южного Креста (красный гигант Гакрукс) 
удалена приблизительно на 88 световых лет от 
Земли. В бинокль можно увидеть компонент 
этой звезды, находящийся в 6 раз дальше.

ЛОЖНЫЙ КРЕСТ <*>
Созвездие Южный Крест 
немного похоже на астеризм, 
лежащий по соседству, Лож
ный Крест (правая фигура на 
рисунке). В него входят две 
звезды из созвездия Парус 
и две звезды из созвездия 
Киль. Южный Крест (левая 
фигура на рисунке)отличает
ся тем, что конфигурацию из 
четырех звезд дополняет пя
тая звезда, в Южного Креста, 
которая лежит практически на 
линии, соединяющей звезды 
а  и 6 Южного Креста.



Ю ж н ы й  К р е с т  —  с а м о е  м а л е н ь ко е  с о зв е зд и е , 
и в то  ж е  врем я  о д н о  и з  н а и б о л е е  и зв е с тн ы х. 
О н о  л е ж и т  в пл о тн о  н а с е л е н н о й  о б л а сти  
М л е ч н о го  П ути  и о п р е д е л я е тс я  четы рьм я  
о с н о в н ы м и  зв е зд а м и . Д л и н н ая  о с ь  п е р е к р е 
сти я  у ка зы в а е т  н а  Ю ж н ы й  п о л ю с  м ира.

КЕНТАВР

ПОИСК от 
ЮЖНОГО КРЕСТА
Южный Крест имеет такое же 
значение для южного полуша
рия, что Большая Медведица -  
для северного полушария: по 
нему удобно ориентироваться.

В ПОМОЩЬ НАБЛЮДАТЕЛЮ

ЮЖНЫЙ КРЕСТ

С о е д и н и м  з в е зд ы  к о р о т к о го  л у ч а  К р е с т а  —  
6  и р (з в е з д а  М и м о за ) и п р о д о л ж и м  л и н и ю  
в том  ж е  н а п р а в л е н и и : о н а  п р и в е д е т  н а с  
к  я р к о й  з в е з д е  Х а д а р  (р К е н т а в р а ) , ко т о р а я  
и м е е т  з в е з д н у ю  в е л и ч и н у  0 ,6 , а за те м  —  
к  не  м е н е е  я р к о й  з в е з д е  Р и ги л ь  К е н т а в р у с  
(а  К е н та в р а ) .

КЕНТАВР

2 К СОЗВЕЗДИЮ ОКТАНТ И К ЮЖНОМУ 
ПОЛЮСУ МИРА

ЮЖНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК

3 К СОЗВЕЗДИЮ ЮЖНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК

С о е д и н и м  а и р  К е н та в р а  (см . вве р ху ); в то чке , 
л е ж а щ е й  п о с е р е д и н е  м е ж д у  ним и, в о с с т а 
новим  п е р п е н д и ку л я р  к  л и н и и , с о е д и н я ю щ е й  
а и р  К е н та вр а ; э то  пе р в а я  в сп о м о га те л ь н а я  
л и ни я  для н а х о ж д е н и я  Ю ж н о го  п о л ю с а  м ира. 
В то р ая  —  п р о д о л ж е н и е  д л и н н о й  о с и  Ю ж н о го  
К р е с т а  (о т  зв е зд ы  Г а кр у кс  к  з в е зд е  А кр у к с ) .
В т о ч к е  п е р е с е ч е н и я  д вух  в с п о м о га те л ь н ы х  
л и н и й  н а хо д и тся  Ю ж н ы й  п о л ю с  м ира.

П ровед ем  л и ни ю  от А ль Б ирд хаун  ( е  К е н тавра ) 
к  Р игиль Ке н та вр ус . Н а  ее  пр о д о л ж е н и и  в стр е 
тится  я ркая  зв е зд а  А тр и а  (а  Ю ж н о го  Т реугол ь
ника ), им ею щ ая зв е зд н ую  величину 1,9. Э та  
зв е зд а  находится  в ве р ш и н е  со зве зд и я , ко то 
р о е  пред ставл яет с о б о й  п р а кти ч е с ки  р а вн о 
сто р о н н и й  тр е у го л ьн и к. Д ве  д р у ги е  верш ин ы  на 
равны х р а с сто я н и я х  от а  Ю ж н о го  Т ре уго л ьн и ка  
и р а с п о л о ж е н ы  б л и ж е  к  с о зв е зд и ю  Кентавр .



4 К ЛОЖНОМУ КРЕСТУ 5 К СОЗВЕЗДИЮ ПАРУСА ЗЕЗДИЮ КОРМА

А с те р и зм  Л о ж н ы й  К р е с т  м о ж н о  о ты ска ть  
с л е д ую щ и м  о б р а зо м . Н а й д и те  з в е зд у  Х ад ар  
в с о з в е з д и и  К е н та вр . П р о ве д и те  л и н и ю  о т  
не е  к  з в е зд е  а  Ю ж н о го  К р е с т а  и д а л е е  в том  
ж е  н а п р а в л е н и и , п о п е р е к  М л е ч н о го  П ути, 
н а  у д в о е н н о е  р а с с т о я н и е  м е ж д у  зв е зд а м и  
Х ад ар  и а  Ю ж н о го  К р е с та . Н а  пути  в стр е ти тся  
з в е з д а  г Ки ля , о д н а  и з  д вух  з в е з д  м ал ой  о с и  
Л о ж н о го  К р е с та . КОРМА

М ал ую  о с ь  Л о ж н о го  К р е с т а  о б р а з у ю т  две  
зв е зд ы  —  I, К и ля  и 6  П а р ус о в . П р о д о л ж и м  м а
л у ю  о с ь  Л о ж н о го  К р е с т а  в с то р о н у , п р о ти в о 
п о л о ж н у ю  с о з в е з д и ю  Ю ж н ы й  К р е с т . Т ак мы 
найд ем  з в е з д у  Р его р , я р ч а й ш у ю  з в е зд у  в с о 
з в е зд и и  П а р ус а . Д а л ь н е й ш е е  п р о д о л ж е н и е  
э то й  л и н и и  п р и в е д е т  н а с  к  с о з в е з д и ю  К о р м а  
с  е го  я р ч а й ш е й  з в е зд о й  Н а о с , или t, К орм ы .
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КЕНТАВР
В созвездии Кентавр 
(Centaurus) находятся самая 
близкая к нам звезда и шаро
вое скопление Омега Кентавра.

В с е  ч е ты р е  « н о ги »  э т о го  п е р с о н а ж а  и з  д р е в 
н е гр е ч е с к о й  м и ф о л о ги и  у т о п а ю т  в М л е чн о м  
П ути . К е н т а в р  с о д е р ж и т  р а с с е я н н о е  з в е з д 
н о е  с к о п л е н и е , п о гр у ж е н н о е  в ту м а н н о с т ь  
IC 2 9 4 4 , и зн а м е н и т о е  ш а р о в о е  с к о п л е н и е  
О м е га  (ю ) К е н т а в р а . Д в е  гл а в н ы е  зв е зд ы  
с о з в е з д и я : а л ь ф а  (а )  К е н та в р а , ил и  Р и ги л ь  
К е н т а в р у с  (д р у го е  н а з в а н и е  Т о л и м а н ), и б е та  
((3) К е н та в р а , ил и  Х а д а р , на  н е б е  я в л я ю тся  
с о с е д к а м и , н о  их  р а з д е л я е т  б о л ь ш о е  р а с 
с то я н и е . Х а д а р  н а х о д и тс я  на  р а с с т о я н и и  3 2 0  
с в е т о в ы х  л е т  о т  З е м л и , а  Р и ги л ь  К е н т а в р у с  
у д а л е н а  о т  н а с  в с е го  л и ш ь  на  че ты р е  с  н е 
б о л ь ш и м  с в е т о в ы х  го д а . П о  с у щ е с т в у , э то  
б л и ж а й ш а я  к  нам  зв е з д н а я  с и с т е м а  п о с л е  
С о л н ц а . И з  т р е х  з в е з д  в э то й  с и с т е м е  б л и ж е  
в с е го  к  нам  П р о к с и м а  К е н та в р а , кр а с н ы й  
к а р л и к  11 -й  з в е з д н о й  в е л и ч и н ы . Ч то б ы  е го  
у в и д е ть , н у ж н о  с м о т р е т ь  в т е л е с к о п .

Проксима Кентавра —
ближайшая к Солнечной 
системе звезда.

I ОМЕГА КЕНТАВРА {........... ‘ ...........

. ,  . | РИГИЛЬ КЕНТАВРУС

у - . ' .• '•  / • '  . ■■ ■" л

NGC 5139, Омега (ю) Кентавра <®>
Без оптики глаз видит на месте этого скопления 
слегка  размытый звездообразны й объект. Но если 
поочередно заглядывать в несколько телескопов 
разны х размеров, начиная с самого маленько
го, все больш е и больш е звезд будут возникать 
перед глазами, а всего их, по оценкам, порядка 
1 млн. Это самое больш ое ш аровое скопление во 
всем Млечном Пути, в 10 раз массивнее других 
ш аровых скоплений. Оно находится на расстоянии 
всего 17 тыс. световых лет от нас. Не удивительно, 
что О мега Кентавра —  самое яркое ш аровое с ко 
пление на небе. О но относится к  старейш им объ
ектам М лечного Пути и почти такое ж е  древнее, 
ка к  сама Вселенная: скопление О мега Кентавра 
образовалось 1 2  млрд лет назад.

СКОПЛЕНИЕ С МИЛЛИОНОМ ЗВЕЗД
Скопление Омега Кентавра в небольшой теле
скоп приобретает эллиптическую форму (фото 
слева), а телескоп большого размера разрешает 
его на отдельные звезды (фото вверху).



КЕНТАВР 143

ЗВЕЗДЫ

Альфа ( а )   ̂
Ригиль Кет

R Кентавра

Проксима Кентавра 11,1

.опление, видимое hi 
зрешаются около 10(

NGC 3918, 
нетарная i

Изумительное шаровое скопление на расстоянии 17 тыс. 
световых лет от нас: возраст 12 млрд лет.

Туманность около звезды лямбда (К) Кентавра; цепочка 
из четырех звезд по центру туманности.

второго компонен

переменная зве . 
с изменениями блеска в течение 546 суток.

Ближайшая звезда на расстоянии 4.2 светового года.

ОБЪЕКТЫ

КЕНТАВР (Сеп)

САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ ДЛЯ НАБЛЮДЕНИЯ

Проксима Кентавра f'
Этот красны й карл ик 11-й звездной величины 
был откры т в 1915 г. Это звезда, ближ айш ая к 
Солнцу: от нас до проксим ы  Кентавра всего  4,2 
светового  года. Полагают, что проксим а  Кентавра 
входит в тройную  систем у а  Кентавра, но имеет 
очень больш ой орбитальный период, порядка 
миллиона лет. Н екоторы е астрономы  сом нева
ются, что проксим а  Кентавра связана  с а  Кен
тавра гравитационны ми силами. Близость к  нам 
проксим ы  Кентавра стимулировала поиски  у  этой 
звезды  населенны х планет. Однако, поскольку  
холодный красны й ка рл ик является вспы хиваю 
щей звездой с вы бросами радиации, ш ансы  
чрезвы чайно малы

данность, видимая 
ой диск, похожий т

NGC 5139, Омега (от) 3,7 
Кентавра

С 2944

ОБЩИЙ ВИД <х>
Хорошо выделяются главные звезды 
созвездия: слева —  яркая желтоватая а  
Кентавра (Ригиль), справа —  почти равная 
ей по блеску (3 Кентавра (Хадар).

Да/Дь
РАНГ ПО ПЛОЩАДИ 9th 

ВИДИМО ПОЛНОСТЬЮ 25°N-90°S

РИГИЛЬ КЕНТАВРУС <*>
Компоненты двойной 
системы обращаются вокруг 
общего центра масс за 
79,9 года; их полный оборот 
по орбите можно проследить 
в течение одной жизни.

КАРТА
С помощью этой карты легко представить 
себе, чем вызвано сходство созвездия 
с обликом античного Кентавра.
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КИЛЬ
Частично созвездие Киль 
(Carina) расположено на 
Млечном Пути. Его ярчайшая
звезда —  Канопус (альфа 
Киля).

К а н о п у с  —  в то р а я  п о  б л е с к у  з в е з д а  на  н е б е . 
Н е  в с е  т у м а н н о с т и  и с к о п л е н и я  в с о з в е з д и и  
вид ны  н е в о о р у ж е н н ы м  гл а зо м , н о  о н и  л е гк о  
н а б л ю д а ю тс я  в б и н о кл ь . В XVIII в. ф р а н ц у з 
с к и й  а с т р о н о м  Н и к о л а  д е  Л а к а й л ь  р а зд е л и л  
с о з в е з д и е  К о р а б л ь  А р го , к о т о р о е  б ы л о  
и з в е с т н о  д р е в н и м  гр е ка м , н а т р и  д о в о л ь н о  
б е с ф о р м е н н ы е  ч а с ти : К и л ь , П а р у с а  и К о р м у . 
Х а р а к т е р н о й  д е т а л ь ю  в э то й  о б л а с ти  н е б а  
м о ж н о  н а зв а ть  а с т е р и з м  Л о ж н ы й  К р е с т , 
с л у ж и в ш и й  п р и ч и н о й  в о з н и к н о в е н и я  н а в и га 
ц и о н н ы х  о ш и б о к , т а к  к а к  е го  и н о гд а  п р и н и 
м ал и  з а  Ю ж н ы й  К р е с т —  о б а  К р е с т а  п о х о ж и  
и р а с п о л о ж е н ы  б л и з к о  д р у г  к  д р у гу  н а  н е б е  
(см . с . 138— 139). В а с т е р и з м  Л о ж н ы й  К р е с т  
вхо д я т  2 з в е зд ы  и з  с о з в е з д и я  К и л ь  (е и i 
К и л я ) и 2 зв е з д ы  и з  с о з в е з д и я  П а р у с а  ( 6  и 
к  П а р у с о в ). А с т е р и з м  Л о ж н ы й  К р е с т  у д и в и 
т е л ь н о  п о х о ж  н а  с о з в е з д и е  Ю ж н ы й  К р е с т , 
но  в с е -т а к и  п о  н е к о то р ы м  п р и з н а к а м  м о ж н о  
п о н я ть , ч то  э т о  не  он . Л о ж н ы й  К р е с т  л е ж и т  
на  к р а ю  М л е ч н о го  П ути  и, хотя  о н  б о л ь ш е , 
е го  з в е зд ы  м е н е е  я р к и е  и ко л о р и т н ы е , чем  
те , ч то  вхо д я т  в с о з в е з д и е  Ю ж н ы й  К р е с т .

NGC 2516 <а>
Яркое рассеянное скопление звезд NGC 2516, 
откры тое в 1751— 1752 гг. астрономом Н. де 
Лакайлем, состоит приблизительно из 100 звезд 
и леж ит на расстоянии 1300 световых лет от Зем 
ли. Его мож но увидеть невооруженны м глазом. 
Видимый разм ер скопления соответствует диску  
полной Луны. В бинокль видна красивая диаго 
нальная ком позиция и несколько  разноцветны х 
звезд, самой яркой из которы х является красны й 
гигант 5-й звездной величины. Если приглядеться, 
можно увидеть три цепочки звезд, ка к  будто выхо
дящ ие по спирали из центра NGC 2516. Н апраш и
вается аналогия с аппаратом для полива газонов. 
С копление известно такж е  под именем Алмазное.
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Неправильная переменная; в 1843 г. вспыхнула до 
звездной величины -0 ,8 ; 7 тыс. световых лет от Земли.

1И 4 7 9
юкль.

блеску на небе

PUPP IS
V E LA

C A R IN A

PIC TO R
Г жрукс

V O LAN S
DORADOC R U X

Акрукс

MUSCA

C H A M A E LE O N

Туманность Эта (гр Киля <®>
Главное украш ение созвездия —  туманность д Киля. 
М ногие молодые звезды, погруженны е в эту туманность, 
образовались из ее газа. Одна из них —  сверхмас- 
сивная звезда эта (д) Киля. По-видимому, это кратная 
система, в которой главная звезда в 1 0 0  раз массивнее 
Солнца и в 4 миллиона раз ярче его. М асса  д Киля та
кова, что звезда находится на пределе гравитационной 
устойчивости —  будь она немного массивнее, давление 
излучения разорвало бы ее. В 1843 г. звезда испытала
вспы ш ку, в результа-

. ОБЛАСТЬ ЗВЕЗДООБРАЗОВАНИЯте которой стала на “Эмиссионная туманность Эта Киля 
короткое  время почти на расстоянии 7 5 0 0  свет0вых лет от
самой яркой на небе, за  нас —  одна из самых больших областей
исключением Сириуса. звездообразования в Млечном Пути.
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РЕГОР

NGC 3132, ТУМАННОСТЬ ВОСЬМИ ВСПЫШЕК *
....

■
 : -

ОБЩИМ ВИД <*>
Звезды Парусов не создают сколько- 
нибудь отчетливого рисунка, будучи 
первоначально частью гораздо большего 
созвездия Корабль Арго.

NGC 3132, туманность Восьми 
Вспышек *'
С вое название тум анность получила благодаря 
петлям газа, замкнуты м наподобие циф ры  «во
семь». Они видны только  в больш ой тел ескоп  
или на ф ото граф иях  с  длительной экспозиц ией . 
NGC 3132 та кж е  назы ваю т Ю жной Кольцевой ту
м анностью , потому что она похожа на Кольцевую  
тум анность (М 57) в С еверном  полуш арии, в с о 
звездии Л ира. В небольш ой тел ескоп наблю да
ется овальная ф орм а тум анности  и звезда  1 0 -й 
звездной  величины в ее центре. Еще предстоит 
ответить на вопрос, почему тум анность имеет 
несим м етричную  ф орм у и ка к  образовались 
центральные темные полосы  пыли.

ПАРУСА
Две звезды из южной части 
созвездия Паруса (Vela) обра
зуют вместе с двумя звездами 
из созвездия Киль астеризм 
Ложный Крест (см. с. 144).

П е р во н а ча л ь н о  это  с о зв е зд и е  вход ил о  в б о л ь 
ш о е  с о зв е зд и е  К о р а б л ь  А р го , ко то р о е  бы ло 
р а зд ел е н о  на  тр и  со зве зд и я , не  им е ю щ и е  
о пр е д е л е н н о й  ф о р м ы : П аруса , К о р м а  и Киль. 
О т та ко го  д ел ени я  п о с тр а д а л а  с и с те м а  о б о зн а 
че н ий  звезд . Н а п р и м е р , в с о зв е зд и и  П а р у с а  не 
о с та л о с ь  зв е зд  а  и (3, я р ч а й ш е й  в этом  с о з в е з 
дии является  зв е зд а  у П а р ус о в  (Р е го р ), ко то р а я  
находи тся  на  кр а ю  со зве зд и я . Н е во о р уж е н н ы м  
глазом  м о ж н о  увидеть  с ко п л е н и е  N G C  2547.
В б и н о кл ь  видно, что  ч е р е з  центр  с ко п л ен и я  
пр о хо д и т  с  с е в е р а  на  ю г  и зви л и ста я  ц е п о ч ка  
звезд . В этом  с о зв е зд и и  находи тся  оди н  из 
сам ы х б о л ьш и х  о с та тко в  с ве р х н о в ы х  —  о с та 
то к  С в е р х н о в о й  в с о зв е зд и и  П а р уса . Л е гки е , 
к а к  ды м ка, следы  э то го  о с та тка  м о ж н о  увидеть  
в б о л ьш о й  л ю б и те л ь с ки й  те л е ско п .

В созвездии Паруса содер
жится несколько красивых

! NGC 2547 п
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КАРТА
Созвездие Паруса лежит на 
Млечном Пути, в нем много звезд 
и скоплений, видимых в бинокль.

ЗВЕЗДЫ ЗВ.ВЕЛИЧИНА ОПИСАНИЕ

САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ ДЛЯ НАБЛЮДЕНИЯ
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СКОПЛЕНИЕ КРАСНЫХ ГИГАНТОВ Н
Шаровое скопление NGC 3201 содержит много ярких 
красных гигантов (фото справа), которые придают ему 
красноватый оттенок. Скопление недостаточно яркое, 
чтобы можно было увидеть его невооруженным глазом 
(визуальная звездная величина скопления 8,2).

Остаток сверхновой 
в созвездии Паруса в
Измерив размер оболочки, сброш енной при 
взрыве звезды и рассеявш ейся в о круж аю 
щем пространстве, а такж е  зная расстояние 
до нее, можно сказать, когда произош ел 
взрыв. О статок сверхновой в созвездии 
П аруса образовался 12 тыс. лет назад. 
Вещ ество после взрыва рассеялось на 
55 световых лет, а сам остаток находится 
на расстоянии 800 световы х лет от нас. Он 
покры вает площадь, эквивалентную  деся
тикратной площади диска  полной Луны. Во
локна  газа  и пыли в пределах этой площади 
можно увидеть в мощный телескоп.

«БОЛЬШОЙ в з р ы в »
Остаток сверхновой (фото вверху) в созвездии Па
руса, которая в момент взрыва могла соперничать 
с яркостью Луны. NGC 2736, туманность Карандаш 
(справа), — часть остатка этой сверхновой.
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ЫБА
Рыба 
тем  не 
и бы не 
объект:
>во Облако.

) (Б М О ) —  один 
гических  объ- 
э та  ка р л и ко в а я  
ю зд ии  З олотая 
п на  о с н о в н о й  ча- 
га кти ка  пол учила  
авателя Ф . М а- 
зго ее  в XVI в. во 
гвия. Б ол ьш ое  
ю е  М ал ое  М агел - 
чиками Галактики , 
зс ко п  в БМ О  вид- 
нны е и ш а р о вы е  
О, котором у, ка к  
[ано н а зва н и е  30 
1 ях с  по м о щ ь ю  
5апся не  зв езд ой ,

■ia расстоя- 
тыс. све-

тта

ОБЩИИ ВИД <*>
Вид созвездия Золотая 
Рыба к северу от БМО. 
Рыба «плывет» к Южному 
полюсу мира.

БОЛЬШОЕ МАГЕЛЛАНОВО ОБЛАКО «

Большое Магелланово Облако 
(БМО) <*>
Когда-то полагали, что БМО —  ближ айш ий к  нам 
внегалактический объект, на расстоянии 160 тыс. 
световых лет от Солнечной системы. После откры 
тия карликовы х эллиптических галактик в созвез
диях Большой Пес и Стрелец, которы е оказались 
ещ е ближе, БМО приш лось «подвинуться» на 3-е 
место. В центре галактики имеется перемы чка со 
звездами, от которой отходит слабо выраженная 
спиральная структура. БМО меньш е Галактики 
прим ерно в 10 раз, т. в. в М естной группе БМО 
занимает 4-е место по величине. По занимаемой 
на небе площади БМО приблизительно в 20 раз 
больш е лунного диска.



ЗВЕЗДЫ

БОЛЬШО! 
Облако I
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H O R O LO G IU MPUPPIS
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ЗОЛОТАЯ РЫБА (Dor)

да/да f y y i y }
РАНГ ПО ПЛОЩАДИ 72

видимо полностыЮ 20°N-90°S

КАРТА
Неяркое созвездие Золотая 
Рыба находится в окружении 
таких же слабых созвездий, как 
оно само. Севернее находятся 
созвездия Часы и Резец.

СВЕРХНОВАЯ 1987А в
Первая яркая вспышка сверхновой 
с момента изобретения телескопа 
произошла в 1987 г. в БМО. Справа 
изображение сверхновой 1987А, по
лученное телескопом им. Хаббла. Она 
была видна невооруженным глазом.

САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ ДЛЯ НАБЛЮДЕНИЯ

ЗВ.ВЕЛИЧИНА ОПИСАНИЕ

R Золотой Рыбы

Довольно слабая звезда, хотя и 
ярчайшая в созвездии; двойная; не
больш ой компонент В обращается 
по орбите вокруг гиганта А.

Одна из самых ярких цефеид; пери
од изменений блеска 9,8 суток.

Долгопериодическая переменная 
типа Миры Кита: полуправильный 
период примерно 11 месяцев.

I ЗВ.ВЕЛИЧИНА ОПИСАНИЕ

ликовая галактика 
I тыс. световых

Туманность светилась бы на полнеба, 
если бы лежала от нас на таком же 
расстоянии, что туманность Ориона.

NGC 2070, туманность Тарантул <®>
Туманность Тарантул леж ит неподалеку от звездной 
перемы чки БМО. Представление о ее яркости и величине 
можно получить, сравнив ее с  туманностью  О риона (М42) 
на расстоянии 1350 световых лет от нас. Туманность 
Тарантул располож ена в другой галактике, на расстоянии 
160 тыс. световы х лет от М лечного Пути. О на видна нево
оруженны м глазом, находясь на невообразим о больш ом 
расстоянии. Тарантул более чем в 20 раз превосходит ту
манность О риона по величине. Длинные газовые «лапы»

из водорода простираю т-
ТУМАННОСТЬ ТАРАНТУЛ
Газовые волокна похожи на паучьи 
лапы, отсюда и название. Невооружен
ным глазом видна как большое пятно 
размером примерно с лунный диск.

ся на 1800 световы х лет от 
центральной области, где 
происходит звездообра
зование.
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МАЛОЕ МАГЕЛЛАНОВО ОБЛАКО <i>

Невооруженному глазу ско
пление 47 Тукана представ
ляется туманней звездочкой.

Малое Магелланово Облако 
(ММО) <з>
ММ О —  неправильная карликовая галактика на 
расстоянии 2 0 0  тыс. световых лет от нас, об
ращ аю щ аяся вокруг М лечного Пути, ММ О 5-я по 
величине галактика в М естной группе; самые 
больш ие —  Млечный Путь и Туманность А ндро
меды (М31). Эти две галактики определяют центр 
тяжести М естной группы. К  большим галактикам 
относится такж е  МЗЗ в созвездии Треугольник, 
а остальные члены М естной группы —  карликовы е 
галактики, подобные ММО. По размеру ММО в 
семь раз превы ш ает видимый д и ск Луны. Бинокль 
или небольш ой телескоп помогут рассмотреть от
дельные скопления и туманности внутри ММО.

В созвездии Тукан (Tucana) 
находится Малое Магелланово 
Облако, один из спутников 
Млечного Пути.

С ко п л е н и е  N G C  104, д о  с о з д а н и я  с о в р е м е н 
ны х т е л е с к о п о в  с ч и т а в ш е е с я  з в е з д о й  (4 7  Ту
ка н а ), в ы гл яд и т в е с ь м а  в н у ш и те л ь н о  д а ж е  
в н е б о л ь ш о й  т е л е с к о п  ил и  в б и н о кл ь . Трудн о  
с ка з а т ь , к а к о е  и з  д вух  ш а р о в ы х  с к о п л е н и й  —  
4 7  Т у ка н а  ил и  О м е га  (со) К е н т а в р а  —  п р о и з 
в о д и т  б о л е е  с и л ь н о е  вп е ча тл е н и е . С ко п л е н и е  
4 7  Т у ка н а  н а х о д и тс я  в н а ш е й  Г а л а кти ке  
и р а с п о л а га е т с я  ряд ом  с о  с п у т н и к о м  М л е ч 
н о го  П ути  —  М алы м  М а ге л л а н о в ы м  О б л а ко м  
(М М О ), вид им ы м  н е в о о р у ж е н н ы м  гл а зо м  и 
я в л я ю щ и м с я  гл а в н о й  д о с т о п р и м е ч а т е л ь н о 
с ть ю  с о з в е з д и я  Т ука н . О б а  М а ге л л а н о в ы х  
О б л а ка  м о ж н о  с р а в н и т ь  с  п л а ву чи м и  о с т р о 
вам и, п р и н а д л е ж а в ш и м и  н а ш е й  Г а л а кти ке , 
ко т о р ы х  в ы н е с л о  о т  М л е ч н о го  П ути  в те м н ы е  
п р о с т о р ы  В с е л е н н о й . С о з в е з д и е  Т у ка н  с о 
д е р ж и т  т а к ж е  ш а р о в о е  с к о п л е н и е  м е н ь ш е го  
р а зм е р а , N G C  362 .

ТУКАН

ОБЩИЙ ВИД <а>
Тукан не относится к числу ярких созвез 
дий, но его можно отыскать по цепочке 
из трех звезд, расположенной правее 
ММО. Крайняя в цепочке —  р Тукана.



ТУКАН 153

T U C A N A

Ьшш ШИШ

КАРТА
Созвездие Тукан расположено 
в малонаселенной области неба. Здесь 
выделяются только ММО и яркая звезда 
Ахернар в соседнем созвездии Эридан.

NGC 362 Й
Шаровое скопление NGC 362 в созвездии Тукан (справа) 
слабее и меньше, чем 47 Тукана. Чтобы его увидеть, 
требуется бинокль или небольшой телескоп. Объект 
принадлежит нашей Галактике, но на небе он граничит 
с северной оконечностью ММО.

47 Тукана <*>
Скопление 47 Тукана, или NGC 104, перво
начально заносилось в каталог ка к  звезда.
В созвездии Тукан этот звездоподобны й 
объект являлся 47-м в порядке возрастания 
прямого восхождения. Позднее выяснилось, 
что это второе по величине и по яркости 
ш аровое скопление на небе. В телескоп 
видно, что объект является компактным 
шаровым скоплением  с  яркой центральной 
областью. Его видимый диаметр на небе 
равен поперечнику лунного диска. Зная, что 
47 Тукана находится на расстоянии 13400 
световых лет, можно вычислить истинный 
диаметр скопления: 1 2 0  световых лет.

ГУСТОНАСЕЛЕННОЕ СКОПЛЕНИЕ
Скопление 47 Тукана (вверху) содержит несколь
ко миллионов звезд, которых вполне хватило 
бы для небольшой галактики. В центре (фото 
справа) звезды сталкиваются друг с другом.



154 В ПОМОЩЬ НАБЛЮДАТЕЛЮ: ЮЖНОЕ ПОЛУШАРИЕ

ПАВЛИН
Главной достопримечательно
стью созвездия Павлин (Pavo) 
является его ярчайшая звез
да альфа (а) Павлина, Пикок 
(в переводе с английского 
«павлин»).

С о з в е з д и е  П а вл и н  н а х о д и тс я  на  к р а ю  п о 
л о с ы  М л е ч н о го  П ути  и и м е е т  б о л ь ш о е  ю ж н о е  
с к л о н е н и е , т. е. р а с п о л о ж е н о  н е д а л е к о  от 
Ю ж н о го  п о л ю с а  м и р а . С  п о м о щ ь ю  т е л е с к о п а  
в с о з в е з д и и  П а в л и н  м о ж н о  у в и д е ть  б о л ь ш у ю  
га л а к т и к у  N G C  6 7 4 4 ; с л е д у е т  т а к ж е  у п о м я 
н уть  т р е т ь е  п о  в е л и ч и н е  ш а р о в о е  с к о п л е н и е  
на  н е б е с а х  N G C  6 7 5 2 . О тм е ти м  в е л и к о л е п 
н ую  д в о й н у ю  з в е з д у  м ю  (д ) П а в л и н а , а  т а к ж е  
ф и  (ф) П а вл и н а , к о т о р а я  в м е с те  с  с о с е д н е й  
з в е з д о й  р о  (р ) П а в л и н а  в х о д и т  в гр у п п у  и з  
т р е х  з в е з д . Н а  к о н ч и к е  « п а в л и н ь е го  х в о с та »  
н а х о д и тс я  э т а  (0 ) П а вл и н а , ч а с ть  ц е п о ч ки  из 
т р е х  з в е з д , и м е ю щ е й  н е к о т о р о е  с х о д с т в о  
с  П о я с о м  О р и о н а .

Павлин находится ровно по
середине в «табели о ран
гах» среди 88 созвездий.

NGC 6744
Спиральная галактика с перемы чкой NGC 6744 
располож ена в пространстве таким образом, что 
луч наш его зрения практически  перпендикулярен 
плоскости ее диска. Для того чтобы ясно рассм о
треть спиральны е ветви галактики, потребуется 
достаточно больш ой телескоп. Если бы мы могли 
наблюдать Млечный Путь со стороны, наш а галак
тика  показалась бы нам очень похожей на NGC 
6744: так ж е  не очень плотно расположены  спи
ральные ветви, и такой ж е  поперечник протянулся 
в центре галактики поперек ее больш ого и вытяну
того  ядра. По аналогии с Галактикой, у  NGC 6744 
имеется по меньш ей мере один спутник, который 
немного напоминает Магеллановы Облака.

ОБЩИЙ ВИД <*>
Несколько случайно разбросанных ярких 
звезд не нарушают общею впечатления 
густоты этой области неба. Созвездие 
находится на краю Млечного Пути.
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А о /А 5
ЗВЕЗДЫ

Яркая двойная 
звезда.

Альфа (а )  Павлина, 
Пикок

l)  Павлина

МОЛОЧНЫЙ

Шаровое скопление; 
в небольшой 
телескоп можно 
разглядеть отдельные 
звезды,

ИНТЕРЕСНОЕ ДЛЯ НАБЛЮДЕНИЯ

Система двух о 
вых звезд: зв. е 
компонента 5,7

ЗВ. ВЕЛИЧИНА

ПАВЛИН В МИФОЛОГИИ
В древнегреческой мифологии павлин считался свя
щенной птицей Геры, супруги Зевса. Гера разъезжала 
на колеснице, запряженной павлинами. На картине 
Рубенса «Рождение Млечного Пути» (1636— 1637 гг.) 
показано рождение Галактики из молока Геры, которая 
кормит грудью младенца Геракла. Слово «галакти
ка» произошло от греческого galaxias, что означает

NGC 6752 Й
Э то  ш а р о в о е  с к о п л е н и е  л е гк о  н а й ти  в б и н о кл ь , о н о  я р 
к о е  и б о л ь ш о е . В и д им ы й р а зм е р  с ко п л е н и я  по  п л о щ а д и  
с о о т в е т с т в у е т  п о л о в и н е  л у н н о го  д и с к а , у с ту п а я  то л ь ко  
с ко п л е н и я м  О м е га  К е н т а в р а  и 47  Т ука н а . В п е ча тл е н и е  
о т  с ко п л е н и я  у с и л и в а е т с я  б л а го д а р я  зв е з д е  с  в е л и ч и 
н о й  7,6, к о то р а я  р а с п о л о ж е н а  ю ж н е е  ц е н тр а  с ко п л е н и я , 
но  не с в я з а н а  с  ним , а  н а х о д и тс я  б л и ж е  к  нам  в п р о 
с т р а н с т в е . З в е з д а  п е р е д н е го  п л а н а  —  те с н а я  д во й н а я

с и с т е м а  на  р а с с т о я н и и  
ЮЖНОЕ СКОПЛЕНИЕ 7 3 3  с в е т о в ы х  л е т  от
Прекрасное шаровое скопление NGC С о л н е ч н о й  с и с те
6752 остается мало изученным, так как
наблюдать его можно только в высоких 8  то  вРем я к а к  ш а р о в о е  
южных широтах. По яркости оно на- с к о п л е н и е  уд а л е н о  на
ходится на пределе видимости глаза. 15 ты с . с в е т о в ы х  лет.

КАРТА
Созвездие Павлин лежит к северу от еще 
более слабого созвездия Октант, в котором 
находится Южный полюс мира.

ПАВЛИН (Pav)

РАНГ ПО ПЛОЩАДИ 44 

ВИДИМО ПОЛНОСТЬЮ 15°N-90°S
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АНТАРЕС

ШЬ ГЕНУБИ

ВЕСЫ И ГИДРА
Созвездие Весы (Libra) — ■ 
одно из зодиакальных со
звездий, а созвездие Гидра 
(Hydra) самое большое из всех 
созвездий.

С о з в е з д и е  В есы  с о д е р ж и т  ряд  л ю б о п ы тн ы х  
о б ъ е кто в . З д е с ь  е с ть  н е с к о л ь к о  кр а с и в ы х  
д в о й н ы х  зв е зд . Д о с т о й н ы  у п о м и н а н и я  с о б 
с тв е н н ы е  и м е н а  я р ч а й ш и х  зв е зд : а л ь ф а  (а )  
В е с о в  н а зы в а е тс я  З у б е н  эл ь  Ге н уб и , а  б е та  
(|3) В е с о в  —  З у б е н  эл ь  Ш е м ал и  (З у б е н е ш ), 
что  в п е р е в о д е  о з н а ч а е т  « ю ж н а я  кл е ш н я »  и 
« с е в е р н а я  кл е ш н я »  (с к о р п и о н а ) . Н а зв а н и я  
о с т а л и с ь  с о  в р е м е н  Д р е в н е й  Гр е ц и и , ко гд а  
с о з в е з д и е  В е с ы  с ч и т а л о с ь  ч а с ть ю  с о з в е з д и я  
С к о р п и о н . О гр о м н о е  с о з в е з д и е  Ги д р а  о л и ц е 
тв о р я е т  м н о го го л о в у ю  зм е ю , у н и ч т о ж е н н у ю  
Г е р а кл о м  в о д н о м  и з  е го  п о д в и го в . С а м о е  
д л и н н о е  и з  в с е х  с о з в е з д и й  п р о т я н у л о с ь  на  
т р е ть  о к р у ж н о с т и  н е б е с н о й  с ф е р ы . Н е 
с м о тр я  на  это , с о з в е з д и е  Ги д р а  ни р а з у  
не  п е р е с е к а е т  М л е чн ы й  П уть . В нем  в с е го  
о д н а  я р ка я  зв е зд а , а л ь ф а  (а )  Гид ры , з в е з д 
ная  в е л и ч и н а  к о т о р о й  2 ,0 . « Х вост»  в о д я н о й  
з м е и  н а ч и н а е т с я  н е п о с р е д с т в е н н о  у  зв е зд ы  
с и гм а  (о ) В е с о в , п р а в е е  ее . В н и м ате л ьн ы й  
н а б л ю д а те л ь  н е  у п у с т и т  ч у д е с н у ю  п е р е м е н 
н ую  з в е з д у  R Гидры , га л а к т и к у  М 83 , я р ку ю  
п л а н е та р н у ю  ту м а н н о с т ь  П р и з р а к  Ю п и те р а  
и р а с с е я н н о е  з в е з д н о е  с к о п л е н и е  М 48.

М48 <а>
Это рассеян ное  звездное  скопл ение  удалено 
от нас на расстояние  1500 световы х лет. Оно 
р асполож ено  почти на границе созвезд ий  Гидра 
и Единорог. В озраст скопления оценивается 
в 300 млн лет. М48 является р а зреж енн ой  груп 
пой прим ерно из 80 звезд. Глаз видит его ка к  
больш ое и слабое размы тое пятно, по площ ади 
превы ш аю щ ее разм ер лунного  диска . Бинокль 
или небольш ой тел ескоп даю т возм ож ность 
разглядеть вкрапления нескол ьких  оранж евы х 
и ж елты х звезд. С копление М 48 было откры то 
Ш. М ессье в 1771 г., но из-за  о ш и б ки  в расчетах 
занесено  в катал ог с неверны ми координатами. 
П овторно его наш ли в 1783 г.

0БЩИИ ВИД <■>
Созвездие Весы легко найти: направление 
от Антареса в сторону ближайших к нему 
звезд из созвездия Скорпион покажет, где 
находится соседнее созвездие Весы.

V/ .

, . с ф - ' А с - ' щ Ж

  ■■■■ Я И Ш М !

ОБЩИМ ВИД <Ш>
Проследить созвездие Гидра легче 
всего, начиная с «головы» и «глаза», 
которые образованы шестью звездами 
к югу от созвездия Рак (см. карту).
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ВЕСЫ САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ ДЛЯ НАБЛЮДЕНИЯ (ВЕСЫ)

ЗВЕЗДЫ ЗВ. ВЕЛИЧИНА ОПИСАНИЕ

ВИДИМО ПОЛНОСТЬЮ 6D"N-90°S

LIBR A АЛЬФА (и ) ВЕСОВ <*>
Визуально двойная звезда 
Зубен эль Генуби (77 световых 
лет от Солнечной системы). 
Компоненты, имеющие звезд
ные величины 2,8 и 5,2, хоро
шо разрешаются в бинокль на 
темном небе. Звезда находится 
вблизи эклиптики, время от 
времени можно наблюдать 
покрытия ее Луной, а иногда 
и планетами.

КАРТА: ВЕСЫ
Эклиптика проходит 
посередине созвездия 
Весы, поэтому планеты 
могут иногда оживлять 
своим присутствием это 
узнаваемое, но не очень 
выдающееся созвездие.
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КОРМА
Созвездие Корма (Puppis) 
содержит несколько скопле
ний, например М46 и М47: они 
видны одновременно в поле 
зрения бинокля.

С о зве зд и е  К о р м а  —  сам ая бол ьш ая  и з  тех 
частей , на  ко то р ы е  бы ло под ел ено  с о зв е зд и е  
Ко р а б л ь  А р го . О б о зн а че ни я  зв е зд  о ста л и сь  
та ки м и  ж е , ка ки м и  они  бы ли д о  « усе кн о в е 
ния». П о это м у  в с о зв е зд и и  К о р м а  нет звезды  
а  Корм ы . Я р чайш ей  зв е зд о й  является д зе та  (£) 
Корм ы , или Н а о с  (что  в п е ревод е  с  гр е ч е с ко го  
о зн а ч а е т  «корабл ь» ). Э тот гол уб ой  с ве р х ги га н т  
с  те м пе р а тур о й  п р и м е р н о  42  ООО °С —  сам ая 
горячая  зв е зд а  и з  видим ы х не во о р уж е н ны м  гл а 
зом . Н аос  находится  в п о л о се  М л е чн о го  Пути, 
н е д ал еко  о т  грани цы  с  со зве зд и е м  П аруса . 
К о гд а  мы с м отрим  на  э то т  у ча сто к, луч зр е н и я  
направл ен  в с то р о н у  от п л о ско с ти  Галактики , 
поэтом у М лечны й П уть зд е сь  не  та ко й  ярки й , 
к а к  в С трельце  и С ко р п и о н е , где с о с р е д о то ч е 
ны центральны е о б л а сти  на ш е й  Гал актики .

Корма группируется недале
ко от линии, соединяющей 
Сириус и Канопус.

М 4 6  и М 4 7  <*>
Для н е в о о р у ж е н н о го  глаза  р а с се я н н о е  с к о 
пление М 46 выглядит пр о сто  ка к  более яркий  
у ч а с то к  М лечного  Пути. С копл ение  п р е д ста в 
ляет с о б о й  д овол ьно  те сн ую  груп пу  зв е зд  пр и 
бл изител ьно  о д и н а ко во го  б л е ска  и находится 
на р а ссто я н и и  5 ты с. световы х л ет от Земли.
В направл ении  на ско п л ен и е  М 46 р а сп о л о ж е н а  
планетарная тум анн ость  NGC 2438. О на им еет 
звезд н ую  величину 10,8 и находится  почти в 
два ра за  дальш е, чем М46. С осед нее  звезд н ое  
ско п л ен и е  М47 вм есте  с М 46 о б р а зу е т  пару. 
С копл ение  М 47 р а с п о л о ж е н о  бл иж е  к  Земле 
(на  рассто ян и и  1500 световы х лет) и является 
бол ее  ярким  по ср а вн е н и ю  с М46.

СИРИУС

ОБЩИЙ ВИД <х>
В созвездии Корма привлекательные груп
пы звезд видны невооруженным глазом. 
Наблюдая это созвездие в бинокль, вы 
получите большое удовольствие.
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Д а /Д й

Рассеянное скопление на расстоянии 5400 световых лет; в пределах 
скопления наблюдается не связанная с ним планетарная туманность.

Рассеянное звездное скопление; в бинокль видна разреженная группа 
примерно из 40 звезд.

Небольшое, но i
букву Z.

расстояни!

M O N O C E R O S :

Сириус
C A N IS
M A JO R

■ NGC 
PY X IS  2571

NGC 2451 ;

C O L U M B ANGC 2477

P U P P ISнаос

V E LA
P IC T O R

C A R IN A Ка нспус\

отдаленно на

Рассеянное скопление: по внешнему виду похоже 
шаровое скопление; замечательно выглядит в

КОРМА (Pup)

РАНГ ПО П ЛО Щ АДИ 2D

САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ ДЛЯ НАБЛЮДЕНИЯ

ЗВЕЗДЫ ЗВ. ВЕЛИЧИНА ОПИСАНИЕ

Двойная звезда; з гая компонента 4,6; угловое расстояние 10".

Д зета ( t )  Кормы, Наос 2,2

L1 Кормы

Ярчайшая звезда созвездия; голубой сверхгигант с массой, почти в 60 
раз превышающей массу Солнца.

Оптическая двойная звезда в паре с L2 Кормы.

Затменная дв< вменения блеска с

ВИДИМО ПОЛНОСТЬЮ 39'N -90°S

НЕБОЛЬШАЯ ЗВЕЗД
НАЯ ГРУППА й
Звездное скопление М93 
относительно небольшое, 
около 25 световых лет 
в поперечнике. Ему около 
100 млн лет, по астрономи
ческим меркам это юность. 
М93 лежит недалеко от не
бесного экватора и объеди
няет около 80 звезд.

ЗВ. ВЕЛИЧИНА ОПИСАНИЕОБЪЕКТЫ

КАРТА
Созвездие Корма 
располагается неподалеку 
от линии, соединяющей две 
самые яркие звезды на 
небе: Сириус в созвездии 
Большой Пес и Канопус 
в созвездии Киль.

NGC 2477 й
NGC 2477 имеет округлую  ф орм у и с о сто и т  более чем 
из 300 звезд . Видимый разм ер  скопл ения  нем ного  
меньш е площ ади л унного  диска . Плотная концентрация 
звезд  делает е го  с ко р е е  похожим  на р а зр е ж е н н ое  ш а 
ровое скопл ение . Н екоторы е группы  звезд  напом инаю т 
д у гооб разн ы е  цепочки. NGC 2477 л еж и т на расстоянии  
4200 световы х лет от С олнечной систем ы  и р а с п о л а га 
ется на линии, соединяю щ ей звезды  t, Кормы  (Н аос) и 
я  Кормы  (Ахади). С копл ение  было откры то  в 1751 г.

Н. де Л акайлем , когда 
БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ ЗВЕЗД он делил Корабль А рго
На краю скопления NGC 2477 сверкает
звезда Ь Кормы (звездная величина4,5), на ТРИ ча сти ' и вначале 
благодаря которой зрелище приобретает б ы л о к л а с с и ф и ц и р о в а  
незабываемый вйд (на фото справа). н о  им к а к  ту м а н н о с ть .

Ч': A .̂vA':

*'•» *• : • ** 4* J i'. . '..*• V..*. 4. • v.



ОБЩИМ ВИД <*>
Созвездие Большой Пес, представляющее 
собой мифического пса, одного из двух 
спутников Ориона, ярко сверкает на небе 
Южного полушария летом.

В ПОМОЩЬ НАБЛЮДАТЕЛЮ: ЮЖНОЕ ПОЛУШАРИЕ

М41 <а>
Р ассеянное  звезд н ое  ско пл ен и е  М41 л е ж и т на 
р асстоян ии  2300 световы х лет от нас и с о д е р 
ж и т  прим ерно  80 звезд  7-й звездной  величины  
и слабее. О но было известно  ещ е древним  
грекам , потом у что е го  м ож но увидеть не во о р у 
женны м  глазом , хотя и с  трудом. С копл ение  р а с 
пол ож ен о  в четы рех град усах  ю ж н ее  С ириуса . 
П о пе р е чн и к е го  д ости гает 25 световы х лет. 
Звезды  скопл ен ия  р а сср е д о то чи л и сь  на небе 
в пределах площ ади л ун но го  д и ска . В бинокл ь 
видны отдельны е звезды , а в тел ескоп  м ож но 
р а с см отреть  цепочки  из звезд  в центре с ко п л е 
ния. М41 находится вы соко  в небе Ю ж н ого  полу
ш ария, в январе  почти дости гая  зенита.

Ч е р е з  с о з в е з д и е  Б о л ь ш о й  П е с  п р о х о д и т  
п о л о с а  М л е ч н о го  П ути . Н о, п о с к о л ь к у  мы, 
глядя на  э то  с о з в е з д и е , с м о тр и м  п о чти  
п е р п е н д и к у л я р н о  п л о с к о с т и  Г а л а кти ки , 
в э то й  о б л а с т и  н е б а  мы не  н а й д е м  п л о тн ы х  
з в е з д н ы х  п о л е й . Б о л ь ш о й  П е с  о л и ц е т в о р я е т  
б о л ь ш е го  и з  д в у х  п с о в , п р и н а д л е ж а в ш и х  
о х о т н и к у  О р и о н у . П р и  в р а щ е н и и  З е м л и  
с о з д а е т с я  в п е ч а тл е н и е , что  псы  п е р е м е щ а 
ю тс я  в с л е д  з а  О р и о н о м  по  н о ч н о м у  н еб у.
В с о з в е з д и и  Б о л ь ш о й  П е с  о б р а щ а ю т  на  с е б я  
в н и м а н и е  ш е с т ь  я р к и х  з в е з д , с р е д и  к о т о 
ры х  —  б л е с т я щ и й  С и р и у с , а  Б о л ь ш о го  П са . 
П р и  в з гл я д е  на  н е б о  С и р и у с  н е в о з м о ж н о  
не  за м е ти ть , а п о  н е м у  л е гк о  н а й ти  и с а м о  
с о з в е з д и е  Б о л ь ш о й  П е с . К р о м е  то го , о ч е н ь  
х о р о ш и м  у ка з а т е л е м  я в л я е тс я  П о я с  О р и о н а . 
Т ри  е го  з в е зд ы  в ы с т р о и л и с ь  в д ол ь  о д н о й  
л и н и и , и е с л и  в о о б р а з ш ь , что  э та  л и н и я  
п р о т я н у л а с ь  д а л ь ш е , ч е р е з  л е в у ю  гр а н и ц у  
с о з в е з д и я  О р и о н , то  о н а  п р и в е д е т  н а с  п р я м о  
к  С и р и у с у . Б о л ь ш о й  П е с  с о д е р ж и т  в с е б е  
р а с с е я н н ы е  с к о п л е н и я  N G C  2 3 6 2  (с к о п л е н и е  
зв е зд ы  т  Б о л ьш о г о  П с а ) и М41

Созвездие Большой Пес (Canis 
Mayor) знаменито тем, что оно 
содержит сверкающий Сири
ус —  самую яркую звезду на 
небе. Эта белая звезда имеет 
звездную величину -1,4.

БОЛЬШОЙ ПЕС

СИРИУС <*>
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Самая яркая звезда на небе («Песья 
звезда»); двойная система; компонент 
Сириус В —  белый карлик.

Альфа (а )  Большого 
Пса, Сириус

Рассеянное скопление на расстоянии 2300 
световых лет от нас.

Плотное рассеянное скопление; рекоменду
ется наблюдать в телескоп.

з звездное скоплен! 
шшая звезда— % Б-10= M O NOCEROS

O R IO NC A N IS  0 
M A J O R  [ i

P U P P IS

БОЛЬШОЙ ПЕС (СМа)

Сириус <*>
Эта яркая звезда была известна ещ е на заре 
развития человечества. В XIX в. заметили, что путь 
С ириуса по небу описы вается не прямой линией, 
а волнистой кривой. В 1862 г. у С ириуса обнару
жили маленький спутник. Орбитальный период 
звезды, обращ аю щ ейся вокруг Сириуса, состав
ляет 50 лет; ее гравитационное воздействие на 

С ириус служит причиной 
возникновения колебаний 
его движения. О бнаруж е
ние спутника  С ириуса о ка 
залось важным событием 
в науке —  та к был откры т 
первый белый карлик.

«ПЕСЬЯ ЗВЕЗДА»
Диаметр Сириуса в два раза 
превышает диаметр Солнца, 
а светимость в 23 раза 
больше солнечной свети
мости. Рисунок— плод 
воображения художника.

САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ ДЛЯ НАБЛЮДЕНИЯ

NGC 2362 <*>
Рассеянное звездное 
скопление NGC 2362 
выглядит красным на этом 
снимке в инфракрасном 
диапазоне. Скопление легко 
обнаружить по его ярчайшей 
звезде, т  Большого Пса, 
имеющей звездную 
величину 4,4. Возраст 
скопления примерно 25 млн 
лет. В телескоп видно, что 
NGC 2362 имеет округлую 
форму. Скопление окружает 
туманная дымка— остаток 
туманности, из которой оно 
произошло.

ЗВ. ВЕЛИЧИНА ОПИСАНИЕ

РАНГ ПО ПЛОЩАДИ 43 

ВИДИМО ПОЛНОСТЬЮ 56°H -90CS

КАРТА
Созвездие Большой Пес 
занимает на небе 43-е место 
по площади среди других со
звездий. Пес стоит на задних 
лапах и держит в пасти звезду 
Сириус.

Сириус —  «Песья звез
да» —  расположен все
го в 8,6  светового года 
от Солнечной системы.
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КИТ 
И НАУГОЛЬНИК
Слабые созвездия Кит (Cetus) 
и Наугольник (Norma) содержат 
неяркие, но выразительные 
объекты: переменная звезда 
Мира в созвездии Кит, плане
тарная туманность Шепли-1 
в Наугольнике.

С о з в е з д и е  К и т  р а с п о л о ж и л о с ь  н а  н е б е с н о м  
э к в а т о р е  к  ю гу  о т  с о з в е з д и й  Р ы бы  и О в е н  
в д о в о л ь н о  п у с т ы н н о й  о б л а с ти  н е б а . К и т  
с та л  зн а м е н и т ы м  б л а го д а р я  с о д е р ж а щ е й 
с я  в нем  д о л го п е р и о д и ч е с к о й  п е р е м е н н о й  
з в е з д е  о м и к р о н  (о ) К и та , к о т о р а я  п у л ь с и р у е т  
и и с п ы ты в а е т  зн а ч и т е л ь н ы е  д о л го п е р и о д и ч е 
с к и е  ко л е б а н и я  б л е с к а . Э та  з в е з д а , о т к р ы 
тая  в 1596  г. н е м е ц ки м  а с т р о н о м о м  Д. Ф а 
б р и ц и у с о м , н а з ы в а е т с я  М и р а . О н а  с та л а  
р о д о н а ч а л ь н и ко м  ц е л о го  к л а с с а  п е р е м е н н ы х  
з в е зд . В п о с л е д с т в и и  б ы л о  о т кр ы т о  н е 
с к о л ь к о  а н а л о ги ч н ы х  п е р е м е н н ы х  з в е зд ; все  
о н и  н а зы в а ю тс я  п е р е м е н н ы м и  ти п а  М и ры . 
М а л е н ь ко е  с о з в е з д и е  Н а у го л ь н и к , н а п о м и 
н а ю щ е е  у го л ь н и к  ч е р т е ж н и к а , б ы л о  в в е д е н о  
в 1 7 5 0 -х  гг. Н. д е  Л а ка й л е м . О н о  л е ж и т  на  
М л е чн о м  П ути  н е д а л е к о  о т  с о з в е з д и я  С к о р 
п и о н . С о з в е з д и ю  Н а у го л ь н и к  п р и н а д л е ж а т  
н е с к о л ь к о  кр а с и в ы х  з в е з д н ы х  с к о п л е н и й , 
с р е д и  н и х  N G C  6 0 6 7  и N G C  6 0 8 7 .

НАУГОЛЫ»

Мира <®> п
З ве зд а  ом и кр о н  (о) Ки та  —  М ира является 
типичны м  пред ставител ем  пул ь си р ую щ и х  пе р е 
менны х звезд  (см. с. 19), которы е испы ты ваю т 
изм енения б л е ска  и з -за  пульсаций, о б у сл о в 
ленны х действием  внутренн их  сил, р а зв и в а ю 
щ ихся в п р о ц е с се  эволю ции. Д иам етр  М иры 
в 300 раз бол ьш е со л н еч но го , а свети м ость  ее 
превы ш ает свети м ость  С олнца в 15 ты с. раз.
В течение  3 3 2 -д невн о го  период а  б л е ск звезды  
очень сильно  м еняется, от 2-й зве зд н о й  вели чи
ны до 10-й. Это значит, что М и ра  часто  бы вает 
невидим а н евооруж ен ны м  глазом . Для п о с тр о е 
ния кр и во й  б л е ска  звезды  нуж но  проводить  
длительны е наблю дения.

. ■■ ' - . „ M V 1 ■!.; •/ .. • ^ . ' ■■ .. Т , j

 Ч  ШЕПЛИ-1

ОБЩИМ ВИД <*>
Ничем не примечательная фигура созвез
дия Наугольник состоит из четырех слабых 
звезд, расположенных приблизительно 
под прямым углом.

ОБЩИЙ ВИД <*>
Созвездие Кит является 4-м по площади 
на небе. Тем не менее в нем почти нет 
ярких звезд, так как оно лежит в обширной 
пустынной экваториальной области.



КИТ (Cet)

Д а /Д 8

РАНГ ПО ПЛОЩАДИ 4 

ВИДИМО ПОЛНОСТЬЮ 65°N-79°S

КИТ И НАУГОЛЬНИК

О микрон (о ) Кита, 
М ира

Мвнкар

A Q U A R IU S
E R ID A N U S

TA U R U S

ЗВ. ВЕЛИЧИНА ОПИСАНИЕ

Спиральная га 
47 млн светов

САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ ДЛЯ НАБЛЮДЕНИЯ (КИТ)

ЗВ. ВЕЛИЧИНА ОПИСАНИЕ

Оптическая дво 
лубая 93 Кита с

;ная Менкар и го
й величиной 5,6.

Долгопериодическая переменная; и з
менения блеска с периодом 332 дня.

М77 Г '
Одна из самых 
больших галактик в 
каталоге Мессье, М77 
относится к сейфер- 
товским галактикам 
с чрезвычайно ярким 
ядром. В небольшой 
телескоп выглядит как 
размытая звезда.

Мифическое чудище 
Кит —  символ разруши
тельной морской стихии.

КАРТА: КИТ
Созвездие Кит находится немного 
ниже линии эклиптики. Иногда 
в этом созвездии появляются 
планеты Солнечной системы.

НАУГОЛЬНИК (Nor)

Д ы /Д б  f l j  /

РАНГ ПО ПЛОЩАДИ 74 

ВИДИМО ПОЛНОСТЬЮ 29°N-90"S

C IR C IN U S

КАРТА: НАУГОЛЬНИК
Звезды созвездия 
Наугольник ранее при
надлежали созвездиям 
Скорпион, Жертвенник

САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ ДЛЯ НАБЛЮДЕНИЯ (НАУГОЛЬНИК)

ЯРЧАЙШИЕ ЗВЕЗДЫ ЗВ.ВЕЛИЧИНА ОПИСАНИЕ

Гамма-2 ( f )  
Наугольника

4,1 Визуальная двойная: спутник гамма-1 
(у1) Наугольника 5-й звездной величины.

ОБЪЕКТЫ ЗВ.ВЕЛИЧИНА ОПИСАНИЕ

NGC 6067 7,7 Рассеянное скопление на расстоянии 
4600 световых лет; более 100 звезд.

NGC 6087 5.4 Яркое рассеянное скопление; рекоменду
ется наблюдать в бинокль.

Шепли-1 13,0 Великолепная симметричная планетарная 
туманность; нужен большой телескоп.

ШЕПЛИ-1 в
Эта планетарная туманность —  потрясающий объект для любителя 
астрономии и влюбленного в небо профессионала, имеющего 
возможность проводить наблюдения на большом телескопе: 
практически круглое ••пустотелое» кольцо газа, внутри которого 
расположена звезда 14-й звездной величины.



164 В ПОМОЩЬ НАБЛЮДАТЕЛЮ: ЮЖНОЕ ПОЛУШАРИЕ

ВОДОЛЕЙ
Созвездие Водолей 
(Aquarius) содержит ближай
шую к Земле планетарную 
туманность. В этом созвез
дии находится радиант еже
годного метеорного потока 
Дельта-Аквариды.

В од о л е й  о тн о с и т с я  к  ч и с л у  с т а р и н н ы х  с о 
з в е зд и й , и з в е с т н ы х  е щ е  д р е вн и м  в а ви л о н я 
нам , ведь о н о  р а с п о л а га е тс я  на  э кл и п ти ке , 
вдоль ко т о р о й  п р о х о д и т  вид им ы й го д о в о й  путь 
С ол н ца . Н а ш е  с в е ти л о  п е р е с е к а е т  В од о л е й  
в п е р и о д  с  16 ф е в р а л я  по  11 м арта . П о с к о л ь 
ку  б о л ь ш и н с тв о  о б ъ е кто в  в С о л н е ч н о й  с и с т е 
ме т о ж е  д в и га ю тс я  по  л и н и и  э кл и п т и ки  или 
б л и з ко  к  ней , с о з в е з д и е  В од о л е й  (та к  ж е  к а к  
и о с та л ь н ы е  зо д и а ка л ь н ы е  с о з в е з д и я )  врем я  
о т  вр е м е н и  п о с е щ а ю т  пл анеты  С о л н е ч н о й  
си с те м ы . Е го  я р ч а й ш а я  зв е зд а , б е та  (|3) В о д о 
л ея  (С ад ал сууд ), им е е т  зв е зд н у ю  в е л и ч и н у  2,9. 
С о зв е зд и е  в кл ю ч а е т  в с е б я  л е гк о  у зн а в а е м ы й  
а с те р и зм  К у в ш и н , о б л а д а ю щ и й  Y -о б р а з н о й  
ф о р м о й  и с о с т о я щ и й  и з  з в е з д  у, ф д и я 
В од олея . В о з м о ж н о , л е гч е  в с е го  о ты с ка ть  на  
н е б е  с о з в е з д и е  В од ол ей , взяв  з а  о тп р а в н у ю  
ф и гу р у  К в а д р а т  П е га с а  или а с те р и зм  В ен е ц  
в с о з в е зд и и  Ры бы ; о ни  н а ход я тся  н е д а л е ко  от 
с о зв е зд и я  В од ол ей . Л е тн и й  Т р е у го л ь н и к  т о ж е  
м о ж е т  по м о ч ь  в н а х о ж д е н и и  э т о го  с о зв е зд и я  
(см . с . 108— 109).

|  САДАЛТАГЕР

NGC 7009, туманность Сатурн •f
Туманность Сатурн получила свое название из-за 
внеш него сходства с  одноименной планетой; 
в больш ой телескоп видны даж е выступы, напо
минающ ие кольца Сатурна. NGC 7009 —  велико
лепный образец планетарной туманности. На 
ее месте раньш е была маломассивная звезда, 
в конце эволюции превративш аяся в белый карлик 
(звездная величина 11,5). Внеш ний вид туманности 
объясняется тем, что истечение звездного  ветра 
приняло ф орм у струй в условиях сброш енной 
ранее оболочки вещества. Сравните NGC 7009 
и NGC 7293 на соседней странице (туманность 
Улитка), чтобы составить представление о разно
образии ф орм планетарных туманностей.

ОКОЛЬЦОВАННАЯ ТУМАННОСТЬ
Туманность Сатурн получила свое имя благо
даря кольцеобразным выступам. Оттенки 
цветов на фотографии (слева) искусствен
ные, В небольшой телескоп туманность имеет 
вид голубовато-зеленого диска (вверху).
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величиной 2,9.

ЗВЕЗДЫ

'■■'■тмттшв

ОБЪЕКТЫ ЗВ.ВЕЛИЧИНА ОПИСАНИЕ

М2 6,5 Шаровое скопление на расстоянии 700 световых лет от 
нас; в бинокль выглядит «пушистой» каплей.

NGC 7009, туманность 
Сатурн

8,0 Планетарная туманность; в телескоп по внешнему виду 
напоминает Сатурн.

NGC 7293, туманность 7,3 Самая большая на вид планетарная туманность: попереч
Улитка ник —  половина видимого диска Луны.

ВОДОЛЕЙ (Aqr)

NGC 7293, туманность Улитка Н
Туманность Улитка в небольш ой тел ескоп  имеет 
вид бледного диска . И ногда тум анность назы ва
ют «О ко бога» за  ее сходство  с  глазом. Более 
подробно  стр уктур у  тум анности м ож но разгля
деть в достаточно больш ой инструмент. О ттенки 
цветов проявляю тся только  с  помощ ью  спец и 
альных методов ф отограф ирования. По с р а в 
нению  с  другим и планетарны ми туманностями 
тум анность Улитка имеет наибольш ий видимый 
разм ер  и по площ ади превы ш ает половину 
лунного  диска . С читается, что эта планетарная 
тум анность —  ближ айш ий к нам обьект среди 
планетарны х туманностей. От Земли ее отделяют 
прим ерно 700 световы х лет.

САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ ДЛЯ НАБЛЮДЕНИЯ

КАРТА
Созвездие Водолей растянулось на небе 
на 980 квадратных градусов и находится 
на 10-м месте по площади среди всех 
созвездий. Для древних греков Водолей 
олицетворял Ганимеда, виночерпия богов.

«ПУШИСТОЕ» СКОПЛЕНИЕ Н
В 17161. астроном Ж. Маральди открыл 
шаровое скопление М2. Это одно из 
самых больших скоплений, известных на 
сеюдняшний день Оно лежит недалеко 
от границы с созвездием Малый Конь. 
Невооруженным глазом М2 увидеть 
невозможно. В бинокль или небольшой 
телескоп оно выглядит как звезда.

4GC 7293, ТУМАННОСТЬ УЛИТКА

до/дб

РАНГ ПО ПЛОЩАДИ 10 

ВИДИМО ПОЛНОСТЬЮ 65°M-86°S

ОБЩИЙ ВИД <*>
На фоне Млечного Пути и ярких со
звездий Лира, Орел и Лебедь созвездие 
Водолей можно не заметить. Астеризм 
Кувшин находится в центре созвездия.
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КОЗЕРОГ И ЩИТ к03ЕР0г
Эти созвездия трудно най
ти на небе, поскольку в них 
входят слабые звезды. Козе
рог (Capricornus) содержит 
красивое шаровое скопление, 
а Щит (Scutum) лежит на яр
кой области Млечного Пути.

• ДЕНЕБ АЛГЕДИ

У с о с е д н и х  с о з в е з д и й  Щ и т  и К о з е р о г  есть  
о д н а  о б щ а я  ч е р та : о н и  не  с о д е р ж а т  з в е з д  
я р ч е  3 -й  зв е з д н о й  в е л и чи н ы . П о э то м у  их 
н е л ьзя  н а зв а ть  в ы р а зи те л ь н ы м и  с о з в е з д и я 
ми. Н о  это , п о ж а л у й , е д и н с тв е н н о е , что  их 
о б ъ е д и н я е т . К о з е р о г  —  с а м о е  м а л е н ь ко е  
с о з в е з д и е  з о д и а к а л ь н о го  к р у га . В д р е в н е м  
В а в и л о н е  с  ним  с в я зы в а л и  б о га  воды  Эа, 
с и м в о л а м и  к о т о р о го  с ч и т а л и с ь  р ы б а  и ко за . 
Р а с п о л о ж е н  К о з е р о г  в д о в о л ь н о  п у с ты н н о й  
о б л а с ти  н е б а . Н а п р о ти в , с о з в е з д и е  Щ ит, 
л е ж а щ е е  к  с е в е р у  о т  н е го , о т н о с и т с я  к  
« о ж и в л е н н о й »  о б л а с ти  н е б а . М л е чн ы й  П уть  
з д е с ь  и м е е т  с л о ж н у ю  с т р у к т у р у  и —  п о с л е  
с о з в е з д и я  С тр е л е ц  —  н а и б о л ь ш у ю  я р ко с т ь .
С п о м о щ ь ю  с о з в е з д и я  С тр е л е ц  л е гк о  на й ти  
Щ ит. Ч то б ы  о т ы с к а т ь  с о з в е з д и е  К о з е р о г , 
п р о в е д и те  в о о б р а ж а е м у ю  л и н и ю  о т  В е ги  
в с о з в е з д и и  Л и р а  к  А л ь та и р у  в с о з в е з д и и  
О р е л  и п р о д о л ж и т е  ее  в том  ж е  н а п р а в л е н и и , 
к  двум  я р ки м  зв е зд а м : а л ь ф а  (а )  К о з е р о га  
(А л ге д и ) и (р ) К о з е р о га  (Д а б и х ).

М11, скопление Дикая Утка п
В далеком от цивилизации месте скопление М 11 в 
созвездии Щит, на расстоянии 5600 световых лет 
от Земли, видно невооруженны м глазом ка к  туман
ный и более яркий участок М лечного Пути, площ а
дью прим ерно в половину видимого лунного диска. 
Вид в бинокль не намного отличается. И только 
в телескоп скопление разреш ается на звезды, 
общ ее число которы х в скоплении достигает 
3 тыс. Скопление напоминает стаю  птиц в полете. 
О но располож ено в так называемом «звездном 
облаке в созвездии Щит» и относится к  самым яр
ким областям М лечного Пути. Рядом с  V-образной 
верш иной Щ ита находится звезда альф а Щита, 
звездная величина которой равна 3,9.
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ОБЩИЙ ВИД <а>
' •'’ : 1

Козерог— самое маленькое и неприметное МЗО п
из зодиакальных созвездий. Яркая красная 
«звезда» слева на изображении на самом 
деле представляет собой планету Марс.

ОБЩИЙ ВИД <*>
Созвездие Щит является одним из самых '  
маленьких на небе. Щит располагается 
между Орелом и Стрельцом. На фоне 
Млечного Пути его трудно обнаружить.



КОЗЕРОГИ ЩИТ

КОЗЕРОГ (Сар)

Д а /AS Щ / f Y )
РАНГ ПО ПЛОЩАДИ 40 

ВИДИМО ПОЛНОСТЬЮ 62"N -90"S

КАРТА: КОЗЕРОГ
Ярчайшая звезда этого треуголь
ного созвездия —  дельта (6) 
Козерога, Денеб Алгеди; она 
находится в «хвосте» морского 
парнокопытного.

САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ ДЛЯ НАБЛЮДЕНИЯ (КОЗЕРОГ)

ЗВ.ВЕЛИЧИНА ; ОПИСАНИЕ

Альфа-2 ( « г) Козе 
Секунда Алгеди

Бета (р ) Козерога, 
Д абих

Оптическая двойная л паре с Альфа-1 (« ')  
Козерога, Прима Алгеди; компонент а 1 
имеет звездную величину 4.3: yrnoRoe рас 
стояние между компонентами 61' 30".

Разрешается в бинокль как двойная 
звезда; компонент со звездной величиной 
6,1; угловое расстояние 3 ' 25".

ЗВ.ВЕЛИЧИНА ОПИСАНИЕ

22h

A Q U A R IU S

21 h 20h

■

Денеб
А лге ди у I

-20"  К  
; £
: 3 6

мзо- £
C A P R IC O B N U S  Э?ЩптИКа1

i0„P IS C IS  A U S T R IN U S  S A G IT T A R IU S

M IC R O S C O P IU M

ТУМАННОЕ ПЯТНО * '
МЗО —  шаровое скопление со сплю
щенным ядром и с поперечником 90 
световых лет. Оно движется в сторону 
Солнечной системы со скоростью 
182 км/с. В небольшой телескоп вы
глядит туманным пятнышком.

ЩИТ (Set)_______________________

A a /A S  f )  /  f )

РАНГ ПО ПЛОЩАДИ 84 

ВИДИМО ПОЛНОСТЬЮ 74"N -9 0 ” S

КАРТА: ЩИТ
Первоначально это созвездие 
называлось Щит Собеского го 
имени польского короля Яна 
Собеского. Это отражается в 
названии ярчайшей звезды, a  
Щита, которая носит имя Янина.

САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ ДЛЯ НАБЛЮДЕНИЯ (ЩИТ)

Астроном Гельвеций дал имя 
созвездию в честь польского 
короля Яна Собеского.

ЗВ.ВЕЛИЧИНА ОПИСАНИЕ

Рассеянное звездное 
скопление на расстоянии 
5600 световых лет 
от Земли.

Рассеянное звездное ско
пление; не такое красивое, 
к а к М 11, но интересное 
зрелище в телескоп.

УТКИ В ПОЛЕТЕ
Скопление М11 считается 
одним из красивейших 
рассеянных скоплений. 
Его V-образная форма, 
вызывающая ассоциацию 
со стаей птиц, менее за
метна на фотографии.



М8, туманность Лагуна й
Эта туманность состоит из ярких облаков и относится к  
самым большим туманностям. О на освещ ается излучени
ем звезд, которы е до сих пор продолжаю т ф ормироваться 
внутри нее. Типичный образец эм иссионной туманности, 
М8 выглядит в бинокль ка к  зеленоватый овал со  сме
щенным относительно центра ярким пятном. В телескоп 
можно рассмотреть маленькие темные образования —  
глобулы Бока. Это лротозвездны е облака, образовавш и
мися под действием гравитационного сжатия, действую 
щ его в окруж аю щ ем
газопылевом веществе. 
В таких глобулах в 
конце концов может 
возникнуть звезда.

ТЕМНАЯ ПОЛОСА ПЫЛИ
В большой телескоп видны извивы 
темной «лагуны» пыли, пересекающей 
туманность, благодаря которой М8 и 
полупила свое наименование.

СТРЕЛЕЦ
Через созвездие Стрелец 
(Sagittarius) проходит Млеч
ный Путь, который в этой об 
ласти особенно богат туман
ностями и скоплениями.

ГАММА СТРЕЛЬЦА

Н а гр а н и ц е  с о з в е з д и й  С тр е л е ц  и С ко р п и о н  
н а хо д и тся  то ч ка , ко то р а я  у ка зы в а е т  н а п р а в 
л е н и е  н а  ц е н тр  Га л а кти ки . Т аким  о б р а зо м , 
ко гд а  мы с м о тр и м  на  с о з в е з д и е  С тр е л е ц , мы 
пы таем ся  за гл я н у ть  в с а м о е  с е р д ц е  М л е ч н о го  
П ути . В с о з в е з д и и  С тр е л е ц  с гр у п п и р о в а н ы  
те м н ы е  и я р ки е  ту м а н н о с ти , ш а р о в ы е  с к о 
пл ения  и за м е ч а те л ь н ы е  р а с с е я н н ы е  з в е з д 
ны е с ко п л е н и я  —  и все  э то  на  ф о н е  б о га ты х  
зв е зд н ы х  по л е й . В р е м е н а м и  на  ф о н е  М л е ч 
н о го  П ути  тр у д н о  за м е ти ть  отд ельны е зве зд ы . 
Тем не  м е н е е  в с о з в е з д и и  С тр е л е ц  е с ть  я р ки й  
и за м е тн ы й  а с те р и зм  Ч а й н и к . З ве зд ы  а л ь ф а
(а )  и б е та  (р ) С тр е л ь ц а  —  с о о тв е тс тв е н н о  Р ук- 
б а  и А р к а б  —  не вход ят ни в э то т  а с те р и зм , 
ни в о о б щ е  в ч и с л о  я р ч а й ш и х  з в е зд  с о з в е з 
дия; эти  д ве  с л а б ы е  зв е зд ы  р а с п о л о ж е н ы  на 
«п р а в о й  н о ге »  л у ч н и ка -С тр е л ь ц а .

М17, ТУМАННОСТЬ ОМЕГА й

В месте расположения радио
источника Стрелец А* может 
находиться чернея дыре.

ОБЩИЙ ВИД <х>
Четырехугольник, в состав которого 
входит сигма (а) Стрельца, или Нунки, 
образует «ручку» Чайника. Звезда гамма 
(у) Стрельца обозначает его «носик».

В ПОМОЩЬ НАБЛЮДАТЕЛЮ: ЮЖНОЕ ПОЛУШАРИЕ



СТРЕЛЕЦ 169

М8, туманность Лагуна

М17, туманность 
Омега

М 20, Тройная 
туманность

лет от Земли.

М24, звездное облако 
в созвездии Стрелец

САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ ДЛЯ НАБЛЮДЕНИЯ

ЗВЕЗДЫ I ЗВ. ВЕЛИЧИНА ОПИСАНИЕ

Альфа (а )  Стрельц; 
PvKOa

Голубоватая звезда на расстоянии 170 световых лет 
от Земли.

Бета-1 (Р 1) 
Арка 6

Визуальная двойная в паре с 
((!г) (Аркаб Постериор): зв в

ым компонентом бета-2 
ина компонента 4.3.

Эпсилон ( е ) ( Ярчайшая звезда созве:

С Т Р Е Л Е Ц  (Sgr)

Эмиссионная туманность на расстоянии 5200 свето
вых лет от Земли; содержит скопление.

В бинокль эта эмиссионная туманность напоминает 
треугольны й кусок пирога серого цвета.

Маленькая округлая эмиссионная туманность; 
рекомендуется наблюдать в телескоп.

Замечательное шаровое скопление: размер немного 
меньше видимой площади лунного диска.

Рассеянное скопление, 2

Звездное поле —  участок fc 
размерам в три раза больш

го Пути, по 
етра лунного диска.

Рассеянное звездное скопление; содержит примерно 
30 звезд.

К А Р Т А
Область в созвездии, располо
женная к северу от астеризма 
Чайник, включает в себя целый 
ряд звездных скоплений, туман
ностей и галактик.

Д а/Д й  ^ f y j l  /

РАНГ ПО ПЛОЩАДИ 15 

ВИДИМО ПОЛНОСТЬЮ 44eN-90°S

М17, туманность Омега ri
Эта тум анность представляет собой  яркое  о б 
лако  светящ егося  га за  и напом инает начертание 
заглавной греческой  буквы  О мега (£2). А льтерна
тивны е названия тум анности  —  Л ебедь и П одко 
ва. П одобно другим  эм иссионны м  туманностям, 
М17 имеет бледно-зелены й оттенок, если на нее 
см отреть невооруж енны м  глазом. Ф ото граф ии  
передаю т красны й цвет тум анности , которы й 
объясняется свечением  ион изованного  водо
рода. В бинокль наблюдать тум анность трудно.
В небольш ой тел ескоп  м ож но та кж е  различить 
маленькое звездное  скопл ение  NGC 6618 внутри 
облака. Туманность со  скоплением  леж ат на р а с 
стоянии прим ерно 4900 световы х лет от Земли.

ЭПСИЛОН СТРЕЛЬЦА
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Созвездие Скорпион 
(Scorpius), через которое про
ходит Млечный Путь, —  одно 
из наиболее узнаваемых; 
в нем сосредоточены яркие 
звезды и скопления.

С ко р п и о н  п о л н о с ть ю  н аб л ю д ается  то л ько  
в Ю ж н о м  п о л уш а р и и  и в п р и э кв а то р и а л ь 
ной  о б л асти . Я рчайш ая  зв е зд а  —  а л ь ф а  (а ) 
С к о р п и о н а  (А н та р е с ) —  вход ит в гр у п п у  зв е зд  
ю ж н о й  части  с о зве зд и я , для ко то р ы х  н а п р а ш и 
вается  с р а в н е н и е  с о  с ко р п и о н о м , и зо гн ув ш и м  
х в о с т  для у ку са . Д р е в н и е  рим лян е  ли ш и л и  
С ко р п и о н а  е го  кл е ш н е й  в по л ьзу  с о с е д н е го  
с о зв е зд и я  В есы . К р а с н ы й  с в е р х ги га н т  А н та р е с  
является  п о л уп р а в и л ьн ой  пе р е м е н н о й  з в е з 
дой , ко то р а я  и спы ты вает ко л е б а н и я  б л е с к а  от 
зв е зд н о й  величины  0 ,9  до  1,2 с  ин тервал ам и 
от  четы рех  д о  пяти лет. Д и а м е тр  А н та р е с а  
в 800  р а з  п р е в ы ш а е т  д и ам етр  С олнца ; есл и  
м ы сл енн о  п о м е сти ть  А н та р е с  в ц ен тр  С о л н е ч 
ной  си стем ы , е го  п о в е р хн о сть  будет р а с п о л а 
гаться  з а  о р б и то й  М а р са . И м енно  кр а с н ы м  
цветом  объ ясняется  на зв а н и е  звезд ы : А н та р е с  
о зн а ч а е т  «анти -А р е с» , т. е. « с о п е р н и к  М арса» . 
Д р е в н е гр е ч е с ки й  б о г  войны  А р е с  с о о тв е тс тв о 
вал р и м ско м у  б о гу  войны  М а р су . З в е зд а  дельта
(6) С ко р п и о н а  в 2 000  г. и зм е ни л а  б л е с к  2 ,3  до  
1,8 зв е зд н о й  величины , и ее  п р и ш л о с ь  п е р е 
в ести  в р а зр я д  перем ен ны х.

М6, СКОПЛЕНИЕ БАБОЧКА <

NGC 6231 <а>
В озраст этого молодого рассеянного  скопления 
прим ерно из 100 звезд немногим более 3 млн лет. 
М ессье не включил его в свой каталог по той при
чине, что оно располож ено слиш ком  далеко к югу. 
С копление лежит на расстоянии 5900 световых 
лет от Солнца. Невооруженны м глазом можно уви
деть ком пактную  группу звезд, но в бинокль или 
небольш ой телескоп откры вается изумительный 
вид на скопление. Н емного в стороне от основ
ной группы звезд находится звезда 5-й величины 
дзета-1 {'С'} С корпиона; не исклю чено, что она 
тож е является членом скопления. Звезда состав
ляет визуальную пару с  компонентом 4-й звездной 
величины, но ф изически  не связана с ним.

I NGC 6231 <

ОБЩИЙ ВИД <■>
Изо! ну1ый «хвост» созвездия Скорпион, 
несомненно, является его основной приме
той «Клешни» Скорпионом были утеряны, 
так как перешли к созвездию Весы.

. •

СКОРПИОН



СКОРПИОН

СКОРПИОН (SCO)

л«/л<т АЩф /

РАНГ ПО ПЛОЩАДИ 33

видимо полностью 44°m-90°s

САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ ДЛЯ НАБЛЮДЕНИЯ

ЗВЕЗДЫ ЗВ.ВЕЛИЧИНА ОПИСАНИЕ

, чем у Солнца.

КАРТА
В направлении на созвездие 
Скорпиона находится центр 
Галактики. Этим объясняется 
богатство и разнообразие 
звездных скоплений в этой 
области неба.

Двойная в паре с ((У); зв. ве
личина компонента 4,9.

Визуальная пара звезд: более 
яркий компонент дзета-2 ( t 2) 
Скорпиона; звездная величи
на компонента 3.6; угловое

ОБЪЕКТЫ

Одно из ближайших к Сол
нечной системе шаровых 
скоплении; расстояние 6800 
световых лет от Земли.

тное скоплен 
(см. ниже); 
благодаря 

t Млечного
Пути в этом месте.

Рассеянное звездное скопле
ние, замечательный вид в 
бинокль: примерно 80 звезд 
10-й зв. величины и ярче.

М7, скопление 
Птолемея

Скорпион можно полностью 
наблюдать только с широты 
Мадрида (40°N) и южнее.

Рассеянное звездное скопле
ние внутри полосы Млечного 
Пути; замечательный вид 
в бинокль.

S E R P E N S  о
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М7, скопление Птолемея <а>
Р ассеянное скопление М7 носит имя д ревнегреческо 
го ученого Птолемея, которы й впервы е описал его в 
130 г. н. э. Одно из самых ярких  и больш их скоплений 
в созвездии С корпион, М7 более чем в 2 раза  пре
восходит по величине лунный диск. Глаз замечает на 
месте скопления Птолемея яркий участок плотного 
звездного  поля М лечного Пути, но в бинокль р а зреш а
ются его великолепные звезды. С копление находится 
рядом с «хвостом» С корпиона, поблизости от другого  
скопления Мб (Бабоч
ка), которое  леж ит в ЯРКОЕ СКОПЛЕНИЕ

Скопление М7 расположено на фоне 
два раза  дальш е и вы- ЯрКОЙ пошсы (у|лечного пути. Оно
глядит гораздо меньш е лежит на расстоянии 780 световых лет 
и слабее, чем М7. от Земли.
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СОЛНЕЧНАЯ 
СИСТЕМА

Солнечная система объединя
ет Солнце и все, что попадает 
в сферу его гравитационного 
влияния: планеты со спут
никами, астероиды, кометы. 
Астроном-любитель найдет 
в этом космическом царстве 
много интересных объектов.
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НАШИ КОСМИЧЕСКИЕ

ОСНОВНЫЕ НЕБЕСНЫЕ 
ТЕЛА
В поле гравитационного 
притяжения Солнца находятся 
восемь планет. Земля входит 
в нисло четырех планет, 
чьи орбиты лежат внутри 
пояса астероидов. Это планеты 
земного типа, имеющие каме
нистую поверхность. Юпитер, 
ближайший к нам из четырех 
газовых гигантов.

тW

СОСЕДИ
Наблюдения Солнечной системы, 
в которой мы с вами живем, преподноси 
много увлекательного и интересного.

Пояс астероидов

Сатурн

Планеты
Н аи б о л е е  гл у б о ки й  и н те р е с  у  наб лю д ателей  вы зы ваю т 
М арс , Ю п и те р  и С атурн . М а р с  о б р а щ а е т  на  се б я  вним ание  
с в о е й  б л и зо с тью , Ю п и те р  —  с п утн и ка м и  и обл а ка м и , С а 
ту р н  —  уд иви тел ьн ой  с и с те м о й  кол ец . В е н е р у  оче н ь  трудн о  
наблю дать, т а к  к а к  ее  п о в е р хн о сть  в се гд а  за кр ы та  н е п р о 
зр а чн ы м и  обл а ка м и , с и л ь н о  о тр а ж а ю щ и м и  свет. З а  о р б и 
то й  С а тур н а  п р о л е га ю т  о рб иты  У р а н а  и Н ептуна . Уран  и 
Н ептун  м о ж н о  о тн е с ти  к  ледяны м  пл анетам -ги гантам . О ни 
п о л учаю т м ало с о л н е ч н о го  света , оче н ь  д а л е ки  от нас  и 
п о это м у  пр е д ста вл яю т с о б о й  сл аб ы е  объекты .

В непрерывном движении и изменении
С ол н ечная  с и с те м а  находи тся  в по сто ян н о м  д в и ж е н и и . 
П ланеты  и Л у н а  д в и га ю тся  по  изве стны м  тр а е кто р и я м  
(см . с. 175), но  есть  и та ки е  объ екты , д в и ж е н и е  ко то р ы х  
очен ь тр уд н о  п р е д ска за ть . К  ним о тн о сятся , в ча стн о сти , 
ком еты . Ч ас то  ком еты  м о ж н о  наб лю д ать б е з  в с я ки х  о п ти 
ч е с ки х  ин стр ум е н то в . Н е ко то р ы е  а тм о с ф е р н ы е  явления, 
та ки е , к а к  пол ярны е  сиян ия , с п о с о б н ы  п р е о б р а зи ть  все  
небо, и в те че н и е  н е с ко л ь ки х  ч а со в  зр и те л и , которы м  вы 
пал это т  ш а н с , м о гут  л ю б о ва ться  п о р азител ьн ы м  с в е ч е 
нием. Н а ко не ц , ин о гд а  мы видим, к а к  пр о л ета ю т над  нам и

и с ку с с тв е н н ы е  спутн и ки , 
БОЛИДЫ И МЕТЕОРЫ .п и они  то ж е  вн о сят своиОчень яркие метеоры называются
болидами. Самые яркие болиды вкл ад  во в с е о б щ е е  ко с м и че -
бывают видны даже в дневное время. с ко е  п р е д ставл ен ие .
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СОЕДИНЕНИЕ ПЛАНЕТ
Соединение Венеры (самая яркая), 
Марса и Юпитера (дальний слева). 
Иногда можно видеть соединения 
Луны и планет.

Обращение планет вокруг Солнца
О рби ты  планет, в о з н и кш и х  при  о б р а зо в а н и и  С о л н е чно й  
си сте м ы  (см . с. 1А— 15), находятся  п р и м е р н о  в од ной  
п л о ско с ти . П е р е се ч е н и е  это й  п л о с ко с ти  с  н е б е сн о й  с ф е 
р о й  на зы ва е тся  э кл и п ти ко й  (см . т а к ж е  с. 34). Э кл и п ти ка  
п р о х о д и т  ч е р е з  12 с о зв е зд и й  зо д и а ка л ь н о го  кр у га . В се  
главны е планеты , след уя  вдоль э кл и п ти ки , п у те ш е с тву ю т 
ч е р е з  зо д и а ка л ьн ы е  с о зве зд и я  (или о ка зы в а ю тс я  рядом  
с  их гр ани ц ам и). В а с тр о н о м и ч е с ки х  кал енд арях, ж у р н а 
л ах  и на  ве б -с а й та х  м о ж н о  найти и н ф о р м а ц и ю  о  годовом  
д в и ж е н и и  планет, о том , в ка к и х  с о зв е зд и я х  о ни  появляю тся  
в том  или ином  м есяце . Н аблю дая  ра зл и чн ы е  со зве зд и я , 
с  учетом  этой  и н ф о р м а ц и и  л е гк о  опр е д е л и ть  в них «л и ш 
ню ю  звезд у» . Если п о л о ж е н и е  э то й  зве зд ы  м еняется  при  
посл е д о ва те л ьн ы х  наб лю д ениях, м о ж е те  бы ть уверен ы  —  
вы наб л ю д аете  планету.

И н о гд а  н е с ко л ь к о  п л а н е т  видны  на  не б е  п о б л и зо с ти  д р у г  
о т  д р у га ; то гд а  го в о ря т , что  н а с ту п а е т  с о е д и н е н и е  пл анет. 
С о е д и н е н и е  4  и б о л е е  пл а н е т  н а зы в а ю т  па р а д о м  планет. 
Т а ки е  явлен ия  п о м о га ю т  нам  о щ у ти ть  п е р с п е кт и в у  ко с м и 
ч е с к о го  п р о с т р а н с т в а . Н а  сам ом  д ел е  пл анеты , о к а з а в 
ш и е с я  ряд ом  на  н еб е , о ч е н ь  д а л е ки  д р у г  о т  д р у га .

Когда траектории «пересекаются»
П о с к о л ь к у  б о л ь ш и н с тв о  тел  в С о л н е ч н о й  с и с те м е  п е р е м е 
щ а ю тс я  почти  в о д н о й  п л о с к о с ти , н а с ту п а ю т  та ки е  м о м е н
ты, ко гд а  д ва  о б ъ е кта  о ка зы в а ю тс я  для н а с  на  од н ом  л уче  
зр е н и я . Е сл и  С о л н ц е , Зем л я  и Л у н а  в ы р а в н и ва ю тся  вдоль 
о д н о й  л и н и и , э то  п р и в о д и т  к  с о л н е ч н о м у  или л ун н о м у  
за тм е н и ю . Е сли н а  о д н о й  л и н и и  в ы с тр а и в а ю тс я  С ол н це , 
Зем л я и о д н а  и з  в н у тр е н н и х  пл анет, мы м ож ем  наб л ю д ать

п р о х о ж д е н и е  э то й  планеты
ПОКРЫТИЕ ЛУНОЙ по  д и с к у  С ол н ца . К о гд а
На снимке молодая Луна изображена л  т ед  п л а н е _
ПОПОП nrtl/rtLITM QM  QLO Н 1ПМТОПО nOUQTO Jперед покрытием ею Юпитера. Планета „
исчезнет за лунным диском, а затем Т0И| Г0В0РЯТ> что  п р о и с х о д и т
вновь появится с другой стороны от него, п о кр ы ти е  пл анеты  Л у н о й .
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ПЛАНЕТ
Положение и видимое перемещение 
планет на небе зависят от их располо
жения и движения в пространстве по 
отношению к Земле.

НАБЛЮДЕНИЯ

Относительные положения
М е р кур и й  и В ен е р а  являю тся внутренн им и  планетам и: их 
орбиты  р а с п о л а га ю тс я  внутри  орбиты  Зем ли. Л у ч ш е  все го  
вн утр е н н ю ю  пл анету  наблю дать в м ом енты  м акси м ал ьной  
эл он гац ии , ко гд а  пл анета  бол ее  в се го  удал ена  о т  С олнца  
с  то чки  зр е н и я  зе м н о го  наблю дателя (см . в ста в ку  с п р а 
ва). П р е ж д е  все го , это  ка с а е тс я  М е р кур и я , п о с ко л ь ку  он 
почти все гд а  находится  очен ь  б л и зко  к  С олнцу. В нутренни е  
планеты  появляю тся л и б о  на  в о сто ке  не за д о л го  д о  во схо д а  
С олнца, л и б о  на  за па д е  с р а з у  по с л е  заката .

З а  о р б и то й  З ем л и л е ж а т  орбиты  вн е ш н и х  пл анет —  М а р 
са , Ю питера , С атурна , У ран а  и Н ептуна . О ни м о гут  бы ть 
видны  н а  неб е  в те че н и е  всей  ночи и на  л ю б о й  вы соте  над 
го р и зо н то м . Говорят, что  внеш няя  пл анета  находится  в п р о 
тивостояни и , ко гд а  о на  м акси м ал ьно  п р и б л и ж а е тся  к  Зем ле. 
П ри этом  о на  им еет на и б о л ь ш и й  б л е с к  и видимы й р а зм е р  
д и ска , появляется  на  неб е  с р а зу  по сл е  за ка та  С олнца, в 
пол ночь  о ка зы в а е тся  в м ери д иан е  (н а и в ы сш е е  п о л о ж е н и е  
над  го р и зо н то м ) и уход ит з а  го р и зо н т  на  рассве те .

Когда внутренние планеты видны на небосклоне, можно наблюдать их 
различные фазы, похожие на фазы Луны. Находясь в самой дальней 
от нас позиции, «за» Солнцем, они имеют полную фазу, но мы их не 
видим, так как они скрыты Солнцем. По мере того как внутренняя 
планета приближается к нам, мы начинаем видеть ее освещенную 
Солнцем сторону. Когда планета находится для земного наблюдателя 
на максимальном угловом расстоянии от Солнца, видна половина 
диска. Затем размер диска планеты увеличивается, но она видна 
в фазе полумесяца. Наконец, наступает момент нижнего соединения, 
когда планета оказывается между Солнцем и Землей, на одной линии 
с ними, и снова становится невидимой. После этого все повторяется.
В максимальной восточной элонгации внутренняя планета видна вече
ром сразу после захода Солнца; в максимальной западной элонгации 
она видна на утреннем небе непосредственно перед восходом Солнца.

НАБЛЮДЕНИЯ ВНУТРЕННИХ ПЛАНЕТ С ЗЕМЛИ
Для простоты Земля показана внизу на рисунке неподвижной. Внутренняя 
планета (здесь Венера) имеет максимальные угловые размеры, когда она 
наблюдается в фазе узкого серпа. Чем она дальше от нас, тем меньше ее 
угловые размеры, но тем большую часть диска мы видим.

Ф аза, близкая — ,

В Н У Т Р ЕН Н И Е П Л А Н Е Т Ы _________ __

Западная элонгация 
(утреннее небо)

элонгация
(вечернее
небо)

Малая серповидная фаза: 
Венера близка  к  ниж нем у 
соединению .
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Что мы можем увидеть
В се  пл анеты , к р о м е  Н ептун а , м о ж н о  уви д еть  н е в о о р у ж е н н ы м  глазом . 
Д ля н а б л ю д е н и й  Н е п тун а  н у ж е н  б и н о кл ь . Н а п е р в ы й  взгл яд  планеты  
п о х о ж и  на  зве зд ы , я р ки е  или сл а б ы е . Н о  в б и н о кл ь  мы уви ди м , что  
В ен е р а , М а р с , Ю п и те р  и С а тур н  и м е ю т  д и с к и . В м о щ н ы й  б и н о кл ь  
р а зл и ч а ю тс я  ф а зы  В ен еры , но  М е р ку р и й , У ран и Н е птун  п о -п р е ж н е м у  
б уд ут вы гл ядеть  то че ч н ы м и  о б ъ е кта м и . Н е б о л ь ш о й  те л е с ко п  н е м н о го е  
м о ж е т  п р и б а в и ть  к  в н е ш н е м у  вид у  М е р ку р и я  или В ен е р ы , н о  р а с к р о е т  

у д и ви те л ьн ы е  д ета л и  на  М а р с е , Ю п и те р е  и 
ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА С а тур н е . М ы  уви ди м  по л я р н ы е  ш а п к и  на  М ар -
ИЗОБРАЖЕНИЯ с е  ̂ п о я с а  и зо н ы  в а тм о с ф е р е  Ю п и те р а , кол ь-
Так Сатурн виден невоору- „  . , , , ,
женнымглазом, в бинокль, Ча С а тур н а . У ран и Н е птун  п р и  н а б л ю д е н и я х
в небольшой телескоп и с по- в те л е с ко п  п р е в р а тя тс я  и з  то ч е ч н ы х  о б ъ е кто в
мощью ПЗС-матрицы. в с л а б ы е  с и н е -зе л е н ы е  д и с ки .

Обратное движение
В н е ш н и е  планеты  обы чно  п е р е м е щ а ю тся  с  за п а д а  на  во сто к . Н о  при 
д о с ти ж е н и и  пр о ти во сто ян и я  пл анета  начин ает д ви гаться  н а  запад . П р и 
м е р н о  че р е з  м есяц  о б р а тн о е  н а пр а вл е н и е  д ви ж е н и я  вновь зам ен яется  
на  прям ое. Э то  в о зн и ка е т  и з -за  разни цы  орб и та л ьн ы х  с ко р о с те й  Зем ли 
и планеты . П ровед ем  а на л о ги ю  с д в и ж е н и е м  на  д о р о ге . А втом об иль 
«Земля» б ы стр о  обход и т по  в н утренн ей  п о л о се  бол ее  медленны й авто 
м обиль «П ланета», сл е д ую щ и й  по  вне ш н е й  п ол осе . К о гд а  автом обил и  
п о р а вняю тся  д р у г  с  д ругом , на ступа е т  «противостояни е» . Если вы за  р у 
лем  м аш и ны  «Земля» см о тр и те  в з е р ка л о  б о ко в о го  вида на  м аш ину, ко 
то р у ю  об о гна л и , ка ж е тс я , что  о на
д в и ж е тс я  назад . К о гд а  вы уйдете  
д о ста то ч н о  д а л еко  вперед, м аш и на  
появится  в з е р ка л е  за д н е го  вида и 
вам, к а к  и ра нь ш е , будет казаться , 
что  о н а  дви гается  вперед.

ДОГНАТЬ И ПЕРЕГНАТЬ
Внешняя планета достигает противостояния, 
и расстояние от нее до Земли становится мини
мальным; Солнце, Земля и планета находятся 
на одной линии. Во время обгона планеты мы 
наблюдаем ее обратное движение.

- Видимы й путь 
Марса

^ Ф - ф - ф

У '
т. ,:,г

—  Земляw "  Солнце ,6>

СЕМЬЯ ПЛАНЕТ
Планеты в порядке возрастания их удале
ния от Солнца. Относительные размеры 
планет в отличие от расстояний между 
ними соответствуют действительности.



МЕРКУРИИ И ВЕНЕРА
Эти внутренние планеты очень отличаются 
по внешнему виду. Меркурий называют 
«неуловимым». Венера появляется 
на небосклоне как яркая «утрен
няя» или «вечерняя звезда».

БЕСПЛОДНЫЙ МИГ
Снимок получен во время 

пролета мимо Мер
курия аппарата

Ближайшие соседи Солнца
М е р кур и й  —  это  кр о ш е ч н ы й  с ка л и сты й  
мир с  пусты нн ой  по ве р хн о сть ю , и с п е щ 
р е н н о й  м н огочисл ен ны м и  кратерам и.
В ен е р а  обл адает го р а зд о  бол ьш им и 
ра зм ерам и . Ее по в е р хн о сть  о ку та н а  
о б л акам и  из с е р н о й  ки сл оты , п о гр у 
ж е нн ы м и  в пл отную  а тм о с ф е р у  из 
у гл е ки с л о го  газа . Н а  невы носим о  
зн о й н о й  п о в е р хн о сти  го сп о д с тву ю т 
о гр о м н ы е  вулканы  и за тв е р д е в ш и е  
о зе р а  и з  п о то ко в  лавы . В ен ера  
вр а щ а е тся  та к  м едленно, что  у с п е 
вает по ве р н уться  в о кр у г  С олнца, 
а  с утки  на  ней  е щ е  не за ка н чи ва ю тся .
И ногда  В ен е р а  с та н о ви тся  б л и ж а й 
ш ей  к  З ем л е  пл анетой , находясь на 
ра с сто я н и и  п о р я д ка  40  млн км , «все го  
л и ш ь»  в 100 р а з д ал ьш е, чем Л уна . В ен ера  
и М е р кур и й  —  в н утренн ие  планеты  (см . 
с. 176), они  все гд а  видны  в той  или иной ф азе , 
по ана л о ги и  с  ф а зо й  Луны , но то л ько  ча с ти ч 
но —  пол ной  ф а зы  не  бы вает никогда .

ВИД В ТЕЛЕСКОП
Меркурий всегда появляется низко над гори
зонтом. Он никогда не бывает ярким, и его 
приходится наблюдать через плотные и часто не
спокойные слом атмосферы. Поэтому размытый 
диск Меркурия не имеет четких границ.

Наблюдения Меркурия
М алы й р а зм е р  М еркури я , е го  уд ал енность  от З ем ли и б л и зо с ть  к  С олнцу  
си л ь н о  затруд н яю т наб лю д ения  этой  планеты . М е р кур и й  м о ж н о  увидеть 
не во о р уж е н ны м  глазом  в с ум е р ка х  или на  р а ссве те , но то л ь ко  в течен ие  
не пр о д о л ж и те л ьн о го  врем ени , т а к  к а к  с к о р о с ть  п е р ем ещ ен ия  этой  
планеты  по  ор б и те  в о кр у г  С ол н ц а  велика . С по м о щ ь ю  те л е с ко п а  уда
ется  р а с см о тр е ть  е го  ф азы . П ри наб лю д ени ях  с  З ем л и м аксим альны й 
угловой  р а зм е р  М е р кур и я  все го  л и ш ь  12,9". П оэтом у д а ж е  в те л е ско п  
удается  разгляд еть  то л ько  н е о п ред ел ен ны е  пятна  на  е го  по ве р хн о сти .

СРАВНЕНИЕ РАЗМЕРОВ

Земля



СРЕДНЕЕ РАССТОЯНИЕ ОТ СОЛНЦА 108,2 млн км

ПОВОРОТ ВОКРУГ СОЛНЦА ЗА 224,7 сут ______

ПОВОРОТ ВОКРУГ ОСИ ЗА 243 сут 0  ч 30 мин 

МАКСИМАЛЬНАЯ ЗВЕЗДНАЯ ВЕЛИЧИНА - 4 ,6  

МАКСИМАЛЬНОЕ РАССТОЯНИЕ ОТ ЗЕМЛИ 261 млн км 

МИНИМАЛЬНОЕ РАССТОЯНИЕ ОТ ЗЕМЛИ 38,2  млн км

МАКСИМАЛЬНЫЙ УГЛОВОЙ РАЗМЕР 6 6 ______ _____

КОЛИЧЕСТВО СПУТНИКОВ О

СРАВНЕНИЕ РАЗМЕРОВ

П Р О ХО Ж Д ЕН И Я  П Л А Н ЕТ ПО Д И С К У СОЛ НЦ А

Меркурий и Венера видны в сумерках 
или перед восходом Солнца, низко 
над горизонтом. Наблюдать движе
ние этих планет в течение продолжи
тельного времени не удается почти 
никогда, за исключением случаев, 
когда Меркурий или Венера проходят 
по диску Солнца. С Меркурием это 
случается 12 или 13 раз за столетие, но 
Венера проходит по диску Солнца гораздо 
реже. Два прохождения Венеры с разницей 
в 8  лет сменяются паузой в 105 лет; затем 
два прохождения с промежутком в 1 2  лет, 
и пауза уже на 121 год. Неудивительно, что 
астрономы ждут прохождения Венеры по 
диску Солнца с нетерпением.

ПРОХОЖДЕНИЕ ВЕНЕРЫ 
ПО ДИСКУ СОЛНЦА
Серия фотографий, снятых через 
определенный промежуток времени.

Наблюдения Венеры
Б л агод аря и н те н си в н о м у  о тр а ж е н и ю  со л н еч ны х  лучей  от 
в е н е р и а н с ки х  о б л а ко в  и б л и зо с ти  планеты  к  нам м еж ду 
мом ентам и в о сточной  и за па д н о й  эл о н га ц и и  (см . с. 176) 
В ен е р а  н а сто л ько  яр ка , что п р е в о схо д и т  по  б л е с ку  все  
о с тал ьн ы е  объекты  на  ночном  небе, за  и скл ю ч е н и е м  
Луны . П о с ко л ь ку  В ен е р а  д а л ьш е  о т  С олнца, чем 
М е р кур и й , о на  не т а к  б ы стр о  пе р е м е щ а е тся  ^ ^ к  
п о  с во е й  орбите , и ее  м о ж н о  наблю д ать ^ Я
по утрам  или вечерам  в течен ие  бол ее  ^ Я  
дл ител ьны х п ериод ов , ин о гд а  вплоть до  
полугода. Н а и б о л ьш и й  угл овой  р а зм е р  
В ен ера  им еет в ф а зе  с е р п а . В это  
время В ен ера  бл и ж е  все го  к Зем ле, ^ к  
и ее  с е р п о ви д н ы й  д и с к  м ож но  бы ло ^ к  
бы разгляд еть  н евооруж ен ны м  
глазом , есл и  бы не о сл епи тел ьн ы й  Я  
б л е с к  планеты . В б и н о кл ь  ф азы  
В енеры  наб лю д аю тся  л е гко . И з- 
за  б о л ьш о й  я р ко с ти  лучш е  все го  
навод ить  те л е ско п  на  В ен еру  
не на тем ном  небе, а в сум е р ка х , 
ко гд а  тол ько  начи! 1а с т  темнеть, для 
ум еньш ени я  ко н тр а ста  по  с р а в н е 
ни ю  с  ф о н о м  неба.

ТАИНСТВЕННЫЙ МИР
В 1979 г. был получен первый 
снимок полного диска планеты 
Венеры космическим аппара
том «Пионер-Венера-1 **.

а. I I

ВИД В ТЕЛЕСКОП
В телескоп мы увидим 
освещенную часть диска —  
«фазу» Венеры. На фоне 
диска можно заметить еле 
уловимые признаки атмосфе
ры планеты.
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МАРС

ИЗМЕНЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ДВИЖЕНИЯ
Ряд снимков Марса, полученных в те
чение нескольких месяцев. В не
который момент Марс начал 
двигаться «вспять», 
а затем снова стал 
перемещаться 
вперед.

Марс —  удивительная планета, 
яркость которой и необычный красный 
оттенок привлекают внимание любителей 
астрономии не одну тысячу лет.

Красная планета
С р е д и  д р у ги х  п л анет М а р с  б о л ьш е  в с е го  на по м и н а е т  Зем л ю , хотя е го  
д и а м е тр  в д ва  р а за  м ен ьш е . М а р с  —  е д и нстве нна я  планета , детали 
п о в е р хн о сти  ко то р о й  м о ж н о  наб лю д ать с  Зем ли: ее  п о кр ы в а ю т  в ул ка 
ны и кр а те р ы , р а с с е к а ю т  гл у б о ки е  ущ ел ья  и о б ш и р н ы е  тр е щ и н ы . На 
4 000  км  п р о тя н ул а сь  ги га н тс ка я  с и с те м а  ка н ь о н о в  под  на зва н и е м  Д о 
лины  М а р и н е р а . С ам ы й б о л ьш о й  в ул кан  на  планете , го р а  О лим п, им еет 
в п о п е р е ч н и ке  650 км , а вы со та  е го  24  км . М а р с и а н с ка я  п о в е р хн о сть  
п о кр ы та  кр а с н о й  пы лью  и з  о кс и д о в  ж е л е за . В о  врем я н е и сто вы х  бурь 
пы ль с б и в а е тся  в о б л а ка . Д в а  с п утн и ка , Ф о б о с  и Д е й м о с , во зм о ж но , 
бы ли за хвачены  гр а ви та ц и о н ны м  полем  планеты  и з  п о я с а  а сте р о и д о в .

Наблюдения Марса
В не  т о ч ки  п р о ти в о с то я н и я  М а р с  д о в о л ь н о  б ы с тр о  п е р е м е щ а е тс я  по 
неб у, в с р е д н е м  ч е р е з  о д н о  с о з в е з д и е  з а  м есяц , и вы гл яди т к а к  о б ы ч 
ная « зве зд а »  с о  зв е зд н о й  в е л и чи н о й  1,7. Н о  ка ж д ы е  д ва  го д а  и два  
м есяца , ко гд а  М а р с  н а хо д и тся  в п р о ти в о с то я н и и , е го  я р ко с т ь  у в е л и ч и 
вается . П р и б л и зи в ш и с ь  к  З ем л е , М а р с  с та н о в и тс я  с а м о й  я р ко й  п о с л е  
В ен е р ы  пл а не то й . Затем  Зем л я, д в и га я с ь  по  с в о е й  о р б и т е  с  б о л ь 
ш е й  с к о р о с т ь ю , о п е р е ж а е т  М а р с , и е го  р а зм е р  и я р ко с т ь  с н о в а  
у м е н ь ш а ю тс я . Д в ух м е с я ч н ы й  пе р и о д , ко то р ы й  н а ч и н а е тся  з а  м е сяц  
д о  п р о ти в о с то я н и я  и ко н ч а е тс я  ч е р е з  м е с я ц  п о с л е  н е го , н а и б о л е е  
б л а го п р и я те н  для н а б л ю д е н и й  М а р с а . О д ин  р а з  в 15 или 17 л е т  с л у 
ч а ю тся  в е л и ки е  п р о ти в о с то я н и я , ко гд а  э л л и п ти ч е с ка я  о р б и т а  М а р с а  
п р и б л и ж а е т  е го  к  З е м л е  н а и б о л е е  б л и зко .

СРАВНЕНИЕ РАЗМЕРОВ

Земля

ИЗМЕНЕНИЕ ВИДИМОГО РАЗМЕРА
Два изображения Марса, полученные телескопом 
им Хаббла Справа — Марс в соединении в максимально 
удаленной от нас точке своей орбиты, когда между нами и 
Марсом находится Солнце, слева — Марс в противостоянии, когда 
он ближе ecei о к нам. Такой снимок, на котором можно различать 
детали поверхности Марса, удается получить только в течение двух
месячного «окна» поблизости от противостояния.



Открытия на Марсе
М н о ги е  ц и ви л изац ии  назы вали  эту  кр о в а в о -кр а с н у ю  пл анету 
им енем  б о га  войны  (н априм ер , Н е р гал ь  —  в В авилоне;
М а р с  —  в д ревн ем  Риме). С  увел ичен ием  р а зр е ш а ю щ е й  
с п о с о б н о с т и  те л е ско п о в  астр о но м ы  см огли  разл ичи ть  
детали на  по в е р хн о сти  планеты . В ко н ц е  XIX в. и тал ьян ский  
а с тр о н о м  Д ж о в а н н и  С ки а п а р е л л и  о б н а ру ж и л  прям ы е л инии  

на  п о в е р хн о сти  планеты . О н назвал  их
каналам и . В по сл е д стви и  каналы  п ри - 

зн ал и  ил л ю зией , но  названия 
м н о гих  д еталей  на  п оверх- 

н о сти  М арса , увиден- 
' ных С ки апарел л и , 

до  с и х  п о р  ис- 
■ Ь к  пол ьзую тся .



МАРС

СНИМКИ МАРСА
Марс в течение одного поворота вокруг оси. Верхний ряд: огромные, похожие 
на рубец, Долины Маринера видны немного ниже экватора. Средний ряд: гора 
Олимп перемещается по диску планеты при ее вращении. Нижний ряд: оранже
вый диск Бассейна Эллада располагается рядом с южным полюсом Марса, а над 
ним —  обширная темная Равнина Утопия.

Марсианский ландшафт
К о гд а  М а р с  н а хо д и тся  в п р о ти в о с то я н и и , д а ж е  в н е б о л ь 
ш о й  т е л е с ко п  м о ж н о  у ви д еть  п о л я р н ы е  ш а п к и , с о с т о я щ и е  
и з  в о д я н о го  л ь д а  и за м е р з ш е й  д в у о ки с и  у гл е р о д а . В те л е 
с к о п  б о л ь ш о го  р а з м е р а  ч е тко  видны  о с н о в н ы е  п р и з н а ки  
р е л ь е ф а  м е с тн о с ти , пы левы е б у р и  и д а ж е  бел ы е  о б л а ка . 
У м ер е н на я  с к о р о с т ь  в р а щ е н и я  М а р с а  в о к р у г  о с и  —  е го  
с у т к и  на  37  мин д л и н н е е  зе м н ы х  —  д а е т  в о зм о ж н о с ть  
п о д р о б н о  р а с с м о т р е т ь  и з а р и с о в а т ь  де та л и  на  е го  п о 
в е р х н о с ти , п о к а  о н и  не  с кр ы л и с ь  и з  вида.

СПУТНИКИ МАРСА

У Марса есть два естественных спутника: Фобос диаметром 13 км и 
Деймос диаметром 23 км. Фобос —  внутренний спутник, Деймос —  
внешний. Из-за малых размеров они наблюдаются с трудом. На фото 
внизу изображено прохождение Фобоса по диску Марса (Фобос —  
темное пятнышко в правой части фото). Спутники Марса можно увидеть 
в телескоп среднего размера во время противостояния Марса, когда они 
оказываются на максимальном удалении от планеты (звездные величи
ны Фобоса и Деймоса равны 11,7 и 12,8 соответственно).
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ЮПИТЕР
За пределами орбит внутренних скалистых 
планет лежит царство газовых гигантов. Пер
вым и самым большим из них является Юпитер

Мир штормов
Ю п и те р  —  сам ая  б ол ьш ая  п л анета  С о л н е чн о й  си стем ы . Е го  ди ам етр  
в 11 р а з  б о л ь ш е  д и а м е тр а  З ем ли. В во д о р о д н о -ге л и е в о й  а тм о с ф е 
ре  гр о м а д н о го  га зо в о го  ш а р а  дую т п о сто я н н ы е  ш то р м о вы е  ветры , 
с ко р о с т ь  ко то р ы х  д о ход ит до  6 25  км /ч. К о л о с с а л ь н о е  гр а в и та ц и о н н о е  
пол е  Ю п и те р а  у д е р ж и в а е т  б о л ь ш о е  ко л и ч е с тв о  с п утн и ко в . У  Ю п и те р а  
е сть  сл аб ая  с и с те м а  кол ец . В с о с та в  Ю п и те р а  входят те  ж е  вещ ества , 
и з  ко то р ы х  с о с то и т  и С олнце . Э то  д а е т  о с н о в а н и я  с читать  Ю питер  «не- 
уда вш е й ся»  зв е зд о й . Е сли бы м а с са  Ю п и те р а  бы ла в 12 р а з  бол ьш е , 
те м п е р а ту р а  в ц е н тр е  планеты  м огл а  бы  стать  д о с та то ч н о  в ы с о ко й  для 
те р м о яд е р н ы х  р е а кц и й , о с н о в н о го  и с то ч н и ка  с ве ч е н и я  зве зд , и Ю питер  
был бы кв а зи зве зд н ы м  объ ектом  ти п а  ко р и ч н е в о го  ка р л и ка .

Ближайший из галилеевых 
спутников Ио отбрасывает 
заметную тень на плане
ту, хотя находится на 
расстоянии около

Наблюдения Юпитера
Н айти на  небе Ю питер  очен ь  п р о с то . О н све ти т ярче  са м о й  яр ко й  
звезды  С и р и у с , д а ж е  находясь в м иним ум е б л еска . С ко р о с ть  дви ж е н и я  
Ю п и те р а  по о р б и те  невы сока , он  м ед ленно пе р е м е щ а е тся  по  небу, 
в сред нем  проходя одно  с о зв е зд и е  за  год. К а ж д ы е  13 м есяцев  Ю питер  
вход ит в пр о ти во сто ян и е , т. е. пр и б л и ж а е тс я  к  З ем л е  на  м иним альное  
р а ссто я н и е , и я р ко с ть  е го  увел ичивается , и д а ж е  в би н о кл ь  виден д и с к  
Ю п и те р а  и четы ре  главны х спутн и ка . В те л е с ко п  удается  разл ичи ть  
с п л ю щ е н н у ю  ф о р м у  планеты , ко то р а я  объ ясняется  ее  бы стры м  вр а щ е 
нием . Д и а м е тр  Ю п и те р а  вдоль э кв а то р а  с о ста вл я е т  143 ты с. км , в то  
врем я к а к  р а с сто я н и е  от п о л ю с а  до  по л ю с а  м енее  134 ты с. км . Б лаго
д аря  б ы стр о м у  в р а щ е н и ю  Ю п и те р а  в о кр у г  о с и  вне ш н и й  вид планеты  
б ы стр о  м еняется, что  дел ает наб лю д ения  о с о б е н н о  ин тересны м и.

ЮПИТЕР: ВИД В ТЕЛЕСКОП
В небольшой телескоп вы можете увидеть главные 
спутники Юпитера, которые выглядят как яркие 
звездочки по обе стороны планеты. Кроме того, должны 
быть видны темные полоски по обе стороны экватора 
планеты —  северный и южный экваториальные пояса.



БОЛЬШОЕ КРАСНОЕ ПЯТНО
В атмосфере Юпитера бушуют ураганы, причина которых — тепловое излучение 
планеты и ее быстрое вращение. Большое Красное Пятно —  это область высокого 
давления с гигантским ураганом, форма и цвет которого постоянно меняются. 
Пятно совершает полный оборот против часовой стрелки за 7 земных суток.

Пояса и зоны
В н е б о л ь ш о й  те л е с ко п  д о в о л ь н о  л е гк о  за м е ти ть  « п о л о 
с а тую »  с т р у к т у р у  Ю п и те р а . Т ем ны е по л о сы , в ко то р ы х  
п р е о б л а д а е т  те пл ы й  га з , н а зы в а ю тс я  п о яса м и , а светл ы е  
по л о сы  х о л о д н о го  га з а  —  зо н а м и . Рядом  с  э кв а то р о м  вы 
д е л я ю тс я  две  по л о сы  —  с е в е р н ы й  и ю ж н ы й  э кв а т о р и а л ь 
ны й п о я с а . Грани цы  п о я с о в , зо н  и х а р а кте р н ы е  п р и з н а ки  
вн утр и  ни х  п о с то я н н о  м е н я ю тся  и з -з а  а тм о с ф е р н ы х  в о зм у 
щ е н и й . Б л а го д а р я  б ы с тр о м у  в р а щ е н и ю  Ю п и те р а , ко то р ы й  
с о в е р ш а е т  пол ны й  о б о р о т  в о к р у г  с в о е й  о с и  м ен ее  чем 
з а  10 ч, мы м о ж е м  в те ч е н и е  о д н о й  ночи  п р о с л е д и ть , к а к  
п е р е м е щ а е тс я  по  д и с к у  пл анеты  Б о л ь ш о е  К р а с н о е  пятно, 
ко т о р о е  за п о л н я е т  п о  ш и р и н е  ю ж н у ю  т р о п и ч е с к у ю  з о н у  
и за х о д и т  в ю ж н ы й  э кв а то р и а л ь н ы й  по яс . Э то т  ти т а н и ч е 
с к и й  у р а га н  с в и р е п с т в у е т  на  Ю п и те р е  по  м е н ьш е й  м ере  
3 5 0  лет. О н т а к  ве л и к, что  в нем м огл и  бы п о м е с ти ть ся  две  
пл анеты  р а зм е р о м  с  З е м л ю  и м е ж д у  ним и о с та л о с ь  бы 
с в о б о д н о е  п р о с тр а н с тв о .
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ПАРАМЕТРЫ САТУРНА

СПУТНИКИ САТУРНА

С помощью небольшого телескопа можно увидеть 
несколько главных спутников Сатурна. В порядке 
убывания по яркости это Титан (звездная величина 
8,4), Рея (9,7), Тефия (10,3), Диона (10,4) и Япет 
(10,1— 11,9). Ледяной спутник Гиперион с размера
ми 410 х  260 х  220 км —  самый большой спутник 
в Солнечной системе неправильной 
формы. Гораздо меньший по 
размерам спутник Пандора 
тоже имеет неправильную 
форму. Пандору называют 
«слутником-пастухом», 
так как своей гравитацией 
она оказывает влияние на 
одно из колец Сатурна.

Далекая орбита
Чем д а л ьш е  п л анета  о т  С олнца, тем  м ед леннее  
о н а  д ви га е тс я  по с в о е й  о р б и те  и, с о о тв е т 
стве н н о , м ед леннее  пе р е м е щ а е тс я  по  небу. 
С атурн , чья о р б и та  л е ж и т  за  о р б и то й  Ю питера , 
п р о во д и т  в ка ж д о м  с о зв е зд и и  не м ен ее  двух 
лет. П р о ти в о сто я н и е  С а тур н а  н а с ту п а е т  ч е р е з  
ка ж д ы е  54  недели . В м акси м а л ь но м  б л е с ке  
С атурн  вы глядит для н е в о о р у ж е н н о го  гл аза  
зв е зд о й  с е р о в а то -б е л о го  цвета. В те л е с ко п е  
с 2 5 -кратны м  у ве л ичен ием  (и б ол ее ) С атурн  
пр е д ста вл яе т  с о б о й  н е за б ы ва е м о е  зр е л и щ е .

СПУТНИК САТУРНА ЭНЦЕЛАД

САТУРН
Сатурн —  вторая по величине планета 
в Солнечной системе. Кольца вокруг яркого

только в телескоп.

Кольца и спутники
В се  пл анеты -ги ганты  им ею т кольца. Н о сам ая удивительная с и сте м а  к о 
л е ц  у  С атурна . О ни с о сто я т  из м илл иардов  я р ки х  ча сти ц  л ьда  разл ичн ы х 
(в том  чи сл е  б о л ьш и х) р а зм е р о в  и о б р а щ а ю тс я  в о кр у г  планеты  к а к  ма
л е н ь ки е  спутн и ки . Ш и р и н а  си стем ы  ко л е ц  с о ста вл я е т  280  ты с. км , а  то л 
щ и н а  не бол ее  1 км . В озм о ж н о , о ни  п оявил ись  в результате  с то л кн о в е 
ния планеты  с  бол ее  крупны м  телом , в е щ е ств о  ко то р о го  р а вн о м е р н о  
р а с п р е д е л и л о с ь  по  орбите . Пыль и м ел кие  о с ко л ки , о с та вш и е с я  посл е  
о б р а зо в а н и я  С атурна , м огли сл и п н уться  и о б р а зо в а ть  в о кр у г  планеты  
«обл ако»  и зо  льда. У  С а тур н а  по  кр а й н е й  м ере  60  сп утн и ко в . О дин из 
них, Титан, по  р а зм ерам  п р е в ы ш а ет  М е р кур и й  и обл адает атм о сф е р о й .

ВИД В ТЕЛЕСКОП
Небольшой телескоп не дает подробно рассмотреть 
поверхность Сатурна. Вы увидите только легкое 
чередование света и тени на диске планеты 
Но система колец будет видна 
превосходно. Ее ширина в 2,5 раза 
превосходит диаметр планеты



Кольца Сатурна
В н е ш н и й  вид  ко л е ц  С а ту р н а  д о в о л ь н о  с и л ь н о  м ен яется  
с  и н те р в а л о м  7 ,5  лет. Б ы ваю т п е р и о д ы , ко гд а  мы с м о тр и м  
на  ко л ь ц а  п р а к т и ч е с к и  в их  п л о с к о с ти , «с р е б р а » , и то гд а  
о ни  п о чти  не  видны . Затем  ко л ь ц а  р а з в о р а ч и в а ю тс я  к  нам 
(м а кс и м а л ь н ы й  у го л  н а кл о н а  27°), и т о гд а  мы м ож ем  их 
п о д р о б н о  р а с с м о тр е ть , о с о б е н н о  во врем я  п р о т и в о с т о я 
ний. П р и  у в е л и ч е н и и  н а кл о н а  ко л е ц  ко л и ч е с тв о  о т р а ж е н 
н о го  о т  н и х  с о л н е ч н о го  с в е та  у ве л и ч и в а е тся , и пл а н е та  
с та н о в и тс я  ярче . Н о  с а м о е  б о л ь ш е е , н а  что  м о ж е т  р а с 
счи ты ва ть  н а б л ю д ател ь , —  у ви д е ть  л е гк о е  ч е р е д о в а н и е  
те м н ы х  и све тл ы х  п о л о с  в а тм о с ф е р е  планеты .

НАКЛОН ОСИ ВРАЩЕНИИ
Ось вращения Сатурна наклонена к плоскости его 
орбиты под углом 27°, поэтому внешний вид Сатур
на и его колец меняется с течением времени.

САТУРН

Наблюдения колец
С п о м о щ ь ю  н е б о л ь ш о го  ил и  с р е д н е 

го  т е л е с к о п а  вы  с м о ж е т е  р а з л и ч и т ь  те м 
ны й п р о м е ж у т о к  в с и с т е м е  ко л е ц , ко т о р ы й  

н а з ы в а е т с я  щ е л ь ю  К а с с и н и . Щ е л ь  ш и р и н о й  
4 7 0 0  км  р а з д е л я е т  д в а  гл а в н ы х  ко л ь ц а . Б о л ь ш о й  

т е л е с к о п  п о м о ж е т  у в и д е ть  с е м ь  ко л е ц . С чи та я  
с  с а м о го  в н у т р е н н е го  и б л и ж а й ш е го  к  п л а н е те  э ти  
ко л ь ц а  п р и н я т о  о б о з н а ч а т ь  б у кв а м и  D, С , В, A , F, G 
и Е. П о с л е д о в а т е л ь н о с т ь  б у к в  о б ъ я с н я е тс я  п о р я д 
ко м , в к о т о р о м  п р о и с х о д и л о  о т к р ы т и е  ко л е ц . С ам ы м  
я р ки м  я в л я е тс я  ко л ь ц о  В, са м ы м  те м н ы м  —  ко л ь ц о  
С . К о л ь ц о  С п р о щ е  в с е го  за м е ти ть  н а  ф о н е  я р к о го  
д и с к а  С а ту р н а . П о п р о б у й т е  н а й ти  в н у т р и  ко л ь ц а  
А  М и н и м ум  Э н ке , ко т о р ы й  в ы гл я д и т  к а к  те м н а я  
п о л о с к а . Б л и ж е  к  в н е ш н е м у  к р а ю  ко л ь ц а  А  е с ть  
е щ е  о д н а  щ е л ь , к о т о р а я  н а з ы в а е т с я  Д е л е н и е  Э н ке . 
Д р у ги е  ко л ь ц а , щ е л и  и д е л е н и я  с л и ш к о м  с л а б ы  
и те м н ы , п о э т о м у  не  вид ны  с  З е м л и .

Деление Энке Щ ель Кассини

ВИДИМЫЕ КОЛЬЦА САТУРНА
Это изображение получено космическим 
аппаратом Кассини. В большой любительский 
телескоп кольца А, В и С также наблюдаются. Кольцо с.Кольцо А. Кольцо В-





ГАЗОВЫЙ ГИГАНТ
Сатурн —  огромный шар, состоящий 
из газа и жидкости, окруженный велико
лепными кольцами из ледяных частиц. Во
круг Сатурна летает множество спутников. 
Три из них видны на этой фотографии.
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УРАН И НЕПТУН
На краю Солнечной системы находятся две 
самые удаленные планеты —  холод
ные голубые газовые гиганты 
Уран и Нептун.

НЕВЫРАЗИТЕЛЬНАЯ
ПЛАНЕТА
Смутные признаки облачного 

покрова заметны юлько 
на самых лучших 

снимках.

Самые далекие планеты 
Солнечной системы
Д ве  в н е ш н и е  планеты  во м н огом  п о 
хож и . О бе  с о с то я т  и з  вод о р о д а  и ге 
лия с  доб авл ени ем  воды, ам м и ака  
и м е та н а (п о с л е д н и й  и прид ает 
пл ане  1ам голубоваты й  o i ю н о к).
Уран похож  на  тем новаты й  ш а р  
си н е -зс л с м о го  цвета, пиш ен- 
11ый х а р а кте р ! 1ых деталей i ia 
по ве р хн о сти . Я сно  очерченны й  
д и с к  Н ептун а  наводит на мы сль 
о синем  п о л уп р о зр а ч н о м  ш аре , 
по д свечен ном  и зн утри . 11а пл а
нете  буш ую т ура ган ы , в ат
м о с ф е р е  наб лю д аю тся  л е гки е  
белы е об л а ка  из з а м е р з ш е ю  м е
тана, д у ю 1 сам ы е сил ьны е  ветры  
в С ол н ечной  систем е : их с ко р о с ть  
д о с ти га е т  2000  км /ч. Уран нем ного  
б о л ьш е  Н ептун а  по  величине. О бе 
планеты  им ею т систем ы  у з ки х  и то н ки х  
ко л е ц  и з  те м н о го  вещ ества . И у  Урана, 
и у  Н ептун а  есть  спутн и ки , ко то р ы е  видны  
в м ощ ны й те л е ско п .

ПАРАМЕТРЫ УРАНА

ВИД В ТЕЛЕСКОП
Возможно, увидев в телескоп еле различимый диск 
зеленоватого цвета, вы разочаруетесь. Уран настолько 
далек от Солнца, что он получает от нашего светила 
в 400 раз меньше света, чем Земля.

Открытия далеких планет
К а к  У ран , т а к  и Н е птун  о б я за н ы  с во и м  о ткр ы ти е м  и з о б р е те н и ю  те л е 
с ко п а . У ран  стал  п е р в о й  п л а н е то й , о ткр ы то й  с  п о м о щ ь ю  т е л е с к о п и ч е 
с к и х  н а б л ю д е н и й . А с тр о н о м  Уильям  Г е р ш е л ь  уви дел  У ран  с  п о м о щ ь ю  
1 5 -с а н ти м е тр о в о го  те л е с ко п а . З а  н е с ко л ь к о  л е т  н а б л ю д е н и й  У р ан а  
вы я с н и л о с ь , что  он и с п ы ты в а е т  в о зм у щ е н и я  п р и  д в и ж е н и и  по  о р б и те , 
п р и ч и н о й  ко то р ы х  м огл о  бы ть гр а в и та ц и о н н о е  вл и яни е  б о л е е  д а л е ко го  
н е б е с н о го  тел а . Н а ча л а с ь  о х о та  з а  пл а н е то й  но м е р  восем ь , и в 1846 г. 
б ы ла  о т кр ы та  пл а н е та  Н ептун .

СРАВНЕНИЕ РАЗМЕРОВ



Самая большая странность, связанная с Ураном, 
заключается в том, что ось вращения этой планеты 
очень сильно наклонена к плоскости орбиты. Наклон 
оси вращения Земли составляет 23,5°, Юпитера —  
всего лишь 3,1°. Нептун наклонен к плоскости своей 
орбиты под углом 29,6°. На фоне этих значений наклон 
оси вращения Урана к плоскости его орбиты, равный 
97,86°, поистине впечатляет. Возможно, такой наклон 
объясняется крупным столкновением планеты с другим 
небесным телом в прежние времена. Только одна 
планета имеет еще больший наклон оси вращения —  
Венера (177,3°).

ВРАЩЕНИЕ НА БОКУ
Оси вращения планет наклонены в той или иной степени 
к плоскости их орбит. Уран наклонен так сильно, что его эква
тор и система колец расположены практически вертикально.

СРЕДНЕЕ РАССТОЯНИЕ ОТ СОЛНЦА 4497 млн км

ПОВОРОТ ВОКРУ1

ПОВОРОТ BOI

ВЕЛИЧИНА 7,8МАКСИМА)

ЯНИЕ ОТ ЗЕМЛИ 4678 млн км

МИНИМАЛЬНОЕР

МАКСИМАЛЬНЫЙ УГЛОВОЙ РАЗМЕР 2,3 '

КОЛИЧЕСТВО СПУТНИКОВ 13+

СРАВНЕНИЕ РАЗМЕРОВ

Земля

Наблюдения Урана и Нептуна
Д елая полны й о б о р о т  в о кр у г  С ол н ц а  за  84  года, Уран п е р е 
м ещ ается  по  неб у  очен ь м едленно. П очти 7 л е т  он пр о во д и т 
в одном  с о зве зд и и . Н ептун  е щ е  д ал ьш е  от С олнца, чем 
Уран; р а с сто я н и е  о т  Н ептун а  д о  У ран а  бол ее  2600  
млн км . О рби тал ьн ы й  пе р и о д  о б р а щ е н и я  Н ептуна 
в о кр у г  С олнца  со ста в л я в ! 165 лет, и он  п р о 
водит в ка ж д о м  с о зв е зд и и  не м енее 15 лет.
О бе  планеты  находятся  в пр о ти во сто яни и  
п р и м е р н о  р а з  в год. но  i ю с ко л ь ку  они 
очен ь да л е ки  от нас, то  я р ко с ть  их уве 
ли чи вается  в п р о ти в о с то я н и и  ю л ь ко  
на н е с ко л ь ко  десяты х зве зд н о й  
в е л и ч и н ы .В  м акси м ал ьном  б л е ске  
Уран им еет зве зд н ую  величину 
5,5. т. с. виден ка к  слабая  звезд а  
В б и н о кл ь  л е гко  найти э ту  плане 
i у, а те л е ско п  xopo i i iei о р а зм е р а  
позволит раз! лядсть нечто  боль 
ш ее , чем п р о с тую  то чку  с в е т  
Звезд н ая  величина Н ептуна  в 
м акси м ум е  не бол ее  7,8, i. о. за  
пред ел ам и вид им ости  чел овече  
с к о го  глаза  Н айти Н е т  ун д а ж е  
в с кр о м н ы й  би н о кл ь  не составит
i руда, а в те л е ско п е  ............ .....
вы с м о ж е те  увидеть 
д и с к  планеты .

МИР ВЕТРОВ
На снимоке Нептуна с косми
ческого аппарата «Вояджер-2> 
видны облака, летящие 

с большой скоростью.

ВИД В ТЕЛЕСКОП
Благодаря голубому цвету ат
мосферы диск Нептуна хорошо 
выделяется на фоне черного 
космоса, и поэтому Нептун 
легче наблюдать, чем Уран.
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КАРЛИКОВЫЕ ПЛАНЕТЫ 
И АСТЕРОИДЫ
Кроме планет вокруг Солнца обращаются тела 
меньшего размера. Самые большие из них —  
карликовые планеты и астероиды.

Карликовые планеты
П лутон  с  м ом ента  с в о е го  о ткр ы ти я  в 1930 г. и вплоть  д о  2 006  г. ч и с 
л и лся  д евятой  пл анетой  С о л н е чн о й  систем ы . К о гд а  ста л о  ясно , что  за  
пред ел ам и  о рб иты  Н ептун а  м н о го  та ки х  тел, к а к  П лутон, бы ло р е ш е н о  
пе р е в е сти  П лутон  в р а н г ка р л и ко в ы х  планет. В н а с то я щ е е  врем я о ф и 
ц и ал ьн о  считается , что  С ол н ечная  с и с те м а  с о д е р ж и т  во се м ь  пл анет 
и пять ка р л и ко в ы х  планет. Д ве  сам ы е  кр у п н ы е  ка р л и ко в ы е  планеты , 
П лутон и Э рида , находятся  на  о кр а и н а х  С о л н е чн о й  си стем ы , а о р б и та  
Ц е реры  л е ж и т  в п о я с е  а с те р о и д о в  м еж д у  М а р с о м  и Ю питером .

ПЛУТОН И ХАРОН
Вокруг Плутона (в центре) обращаются три спутника: 
Харон (внизу), Никта и Гидра. Плутон и Харон всегда 
повернуты друг к другу одной и той же стороной.

ПОЯС ЭДЖВОРТА —  
КОЙПЕРА
Пояс Эджворта— Койпера на
ходится на самой границе Солнеч
ной системы, в 4,5— 7,5 млрд км 
от Солнца. Он содержит 
более 35 тыс. объектов, диаметр 
которых превышает 100 км, 
и среди них Плутон, двигающийся 
по сильно вытянутой орбите.

Орбита Нептуна Солнце Пояса малых космических тел
З а  о р б и то й  Н е п тун а  с о с р е д о то ч е н  р о й  лед яны х ко с м и ч е с ки х  
объ ектов , ко то р ы й  н а зы ва ю т по ясо м  Э д ж в о р т а —  К о й п е р а . 
Э ти  те л а  на п о м и н а ю т объ екты  и з  п о я с а  а сте р о и д о в . Н о  нахо 
дятся  го р а зд о  д а л ьш е  и зн ач и те л ьн о  пр е в о сх о д я т  а стероид ы

по  величине , а сам  п о я с  Эд
ж в о р т а  —  К о й п е р а  с о д е р ж и т  
го р а зд о  б о л ь ш е  объ ектов , чем 
п о я с  а сте р о и д о в .

ПОЯС АСТЕРОИДОВ
Пояс астероидов группируется между 
орбитами Марса и Юпитера. Он содержит 
миллиарды косминеских камней непра
вильной формы.

Церера, королева пояса астероидов
М е ж д у  о рб итам и  М а р с а  и Ю пи те р а  п р о л е га ю т  о рб иты  тел и з  п о я са  
а с те р о и д о в . С отни  ты сяч  н е б о л ь ш и х  объ ектов , с о с то я щ и х  в о с н о в н о м  
и з  р а зл и чн ы х  со че та н и й  с ка л и с ты х  п о р о д  и м еталлов, входят в э то т  пояс. 
П ри  с то л кн о в е н и я х  д р у г  с  д р у го м  а сте р о и д ы  п р и н и м а ю т  причуд ли вы е 
ф орм ы , при  этом  м еняю тся  и тр а е кто р и и  их д ви ж е н и я . Н е ко то р ы е  из них 
влетаю т в а тм о с ф е р у  З ем л и и д а ж е  п ад аю т на  по ве р хн о сть . Тогда они

н а зы ва ю тся  м етеори там и. П о сл е  т о го  к а к  Ц е р е р а  
ЦЕРЕРА п е р е ш л а  в р а зр я д  ка р л и ко в ы х  планет, с ам ой
Благодаря большому диаметру б о л ьш о й  п р е д ста ви те л ьн и ц е й  п о я с а  а с те р о и д о в
(940 км) и почти сферической с тал а  В еста . Ее д и а м е тр  в д ва  р а за  м е н ьш е  д и а форме Церера перешла из 
астероидов в разряд карлико- м етра  Ц ереры , но, н есм отря  на  это , В ес та  све ти т
вых планет. ярче, т а к  к а к  ее  п о в е р хн о сть  б ол ее  светлая.



Плутон и плутоиды
П о я с  Э д ж в о р та  —  К о й п е р а  с о д е р ж и т  б о л е е  1000  о б ъ е кто в . С ам ы м  
я р ки м  с р е д и  ни х  яв л я е тс я  П л уто н . Тела и з  п о я с а  Э д ж в о р та  —  К о й п е  
р а  н а зы в а ю т  т р а н с н е п ту н о в ы м и  о б ъ е кта м и  (Т Н О ), но  п р и  это м  сам  
П л уто н  в р е м е н а м и  за х о д и т  в н у тр ь  о р б и ты  Н е п тун а . ТН О , в о ш е д ш и е  
в ка т е го р и ю  ка р л и ко в ы х  пл анет, н а зы в а ю тс я  п л уто и д а м и . В 2 0 0 6  г. 
бы л о т кр ы т  п л уто и д  Э р и д а , п р е в ы ш а ю щ и й  по  р а з м е р а м  П л утон .
Н а  с е го д н я ш н и й  м о м е н т  у  Э ри д ы  н а й д е н  о д и н  с п у т н и к  —  Д и с н о м и я , 
тр е ти й  п о  р а зм е р а м  о б ъ е кт  в п о я с е  Э д
ж в о р т а  —  К о й п е р а . У  П л у то н а  и м е е тся  тр и  АСТЕРОИД 243 ИДА 
с п у т н и к а . Н а  ян ва р ь  2 0 1 0  г. и м е л о с ь  че ты р е  В длину Ида достигает 58 км,
п о д тв е р ж д е н н ы х  п л уто и д а : П л утон , Э р и д а , в ширину 23 км. Многочислен-
Х ау м е а  и М а ке м а ке . С у щ е с т в у ю т  т а к ж е  о к о 
л о  д е с я ти  ка н д и д а то в  в п л утои д ы , и с р е д и  Ида не является молодым
ни х  К в а в а р , О р к , И к с и о н  и С е д н а . объектом.

Н АБ Л Ю Д ЕН ИЯ  П Л УТО Н А  И Б О Л Ь Ш И Х АС ТЕРОИД ОВ

Для наблюдений Плутона требуется большой теле
скоп, так как его максимальная звездная величина со
ставляет всего 13,6. Из-за малого размера и огромного 
расстояния от Земли карликовую планету удается 
увидеть только как точечный источник света.

Более близкие к нам тела в Солнечной системе —  асте
роиды. Насчитывается до 120 астероидов, звездная ве
личина которых в течение года достигает 11,0. Но только 
Весту можно увидеть невооруженным глазом, так как она 
имеет в максимуме блеска величину 5,3. Для наблюдений 
за другими астероидами требуется бинокль, а лучше —  
небольшой телескоп. При этом следить за астероидами 
нужно в течение нескольких ночей (не менее двух).
Дело в том, что астероиды очень похожи на звезды, 
и, чтобы увидеть их смещение на фоне остальных звезд, 
требуется определенный промежуток времени. Но ночи 
наблюдений не должны отстоять слишком далеко друг от 
друга, иначе астероид можно потерять из виду.

Информацию о том, где можно наблюдать асте
роиды, вы найдете в астрономических журналах, 
календарях и в Интернете, С помощью специального 
программного обеспечения можно распечатать эфеме
риды для астероидов на конкретные ночи.



НАША МЕСТНАЯ ЗВЕЗДА

Солнце —  ближайшая к нам звезда, это гигантский водородно
гелиевый шар. Горячий газ немедленно рассеялся бы в окружаю
щее пространство, если бы его не удерживали силы гравитации. 
Внешние слои звезды давят на внутренние, и лучистое давление 
изнутри уравновешивается силами тяготения, направленными 
внутрь. Нам повезло, что мы живем рядом с устойчивой звездой. 
Если бы светимость, размер и другие параметры Солнца сильно 
менялись, жизнь на Земле вряд ли была бы возможна.

Солнце, как и все другие объекты, входящие в Солнечную 
систему, образовалось из газо-пылевого облака (туманности) 
около 4.7 млрд лет тому назад. Солнце —  обычная звезда глав
ной последовательности (см. с. 16— 17), относящаяся к классу 
желтых карликов. В настоящий момент Солнце находится при
мерно посередине своего эволюционного пути, а в конце оно 
должно превратиться в красный гигант.

Безопасные наблюдения Солнца
С ущ е с тв ую т сол н еч н ы е  те л ескоп ы , ко то р ы е  сн а б ж е н ы  
ф ильтрам и, по зво л яю щ и м и  п ровод и ть  прям ы е наблю д ения 
С олнца  (см . с. 54), но  они  о тно сятся  к  с п е ц и а л и зи р о в а н н о 
му об о р уд о ва н и ю . В п р о д а ж е  м о ж н о  найти д о п о л ни те л ь

ны е сол н ечны е  ф ильтры  
для те л е ско п о в , а  т а кж е  
«сол нечны е  б и нокл и» . 
С ам ы й безо ! ш сны й  с п о с о б  
наб лю д ения  С олнца  с  по- 
Moi i |ью  о б ы чн о го  тел еско ! ia- 
р е ф р а кт о р а  —  метод 
п р о е кц и и . И зо б р а ж е н и е  
направл яется  ч е р е з  окул я р

1ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ н а  л и с т  б у м а ги . Ч е м  д а л ь ш е
ЗАКРОЙТЕ ЛИНЗУ л и с т  о т  о к у л я р а , те м  к р у п -
Ради безопасности закройте крыш- не(,  н 0  с л а б е е  п о л у ч и тс я  

кой искатель телескопа. У рефрактора ^  ~
закройте также главную линзу. и з о б р а ж е н и е  С о л н ц а .

2 НАВЕДЕНИЕ НА СОЛНЦЕ
Чтобы навести телескоп на Солнце, 

найдите такое положение, в котором 
труба телескопа или его искатель от
брасывают наиболее короткую тень.

3 ПОСТРОЕНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
Удалите с линзы крышку (если вы 

пользуетесь рефрактором) и сфоку
сируйте изображение Солнца на листе 
белой бумаги.

СОЛНЕЧНАЯ СИСТЕМА

СОЛНЦЕ
При наблюдениях Солнца необходимо 
соблюдать самые строгие меры безо
пасности.

Ярчайшая звезда
Н а б л ю д е н и я  н а ш е й  « с о б с тв е н н о й »  зв е зд ы  п р о в о д и ть  
го р а з д о  с л о ж н е е , чем  р а згл я д ы ва ть  с о зв е зд и я , п о то м у  
что  на  С о л н ц е  не л ьзя  с м о тр е ть  в у п о р . М а с с и в н ы й  ш а р  
р а с ка л е н н о го  га з а  им е е т  ко л о с с а л ь н у ю  зв е зд н у ю  ве л и 
чину, -2 6 ,7 . Е сли с м о тр е ть  на  т а ко й  я р ки й  о б ъ е кт  н е 
во о р у ж е н н ы м  гл а зо м , п р о и з о й д е т  п о в р е ж д е н и е  се тча то й  
о б о л о ч ки  гл аза . П р е д у п р е ж д е н и е :  н и ко гд а  не  с м о тр и те  
на  С о л н ц е  в у п о р , в том  ч и сл е  в б и н о кл ь  или в те л е с ко п . 
К о л и ч е с тв о  све та , с к о н ц е н т р и р о в а н н о е  о ку л я р о м  н а  с е т 
чатке , м о ж е т  м гн о в е н н о  вы звать  сл е п о ту .



Свет от звезды
К о гд а  мы см о тр и м  на  С о л н ц е  —  ко н е ч н о , пр и н яв  все  м еры  п р е д о с то 
р о ж н о с ти , —  мы видим  е го  ф о т о с ф е р у  (« с ф е р у  с ве та » ), н а гр е ту ю  до 
те м п е р а ту р ы  почти  5 5 0 0  °С. С о л н е чн ы е  пятна, п о гр у ж е н н ы е  в ф о т о 
с ф е р у , явл яю тся  об л а стя м и  с  б о л е е  н и зко й  те м п е р а ту р о й . П ятна  
в кл ю ч а ю т  в се б я  светл ы е  и тем ны е о б л а сти  (тень  и по л уте н ь) и ча сто  
в о зн и ка ю т  гр уп п а м и . О ни  по явл яю тся  и и с ч е за ю т  ц и кл и ч е с ки , а врем я 
ж и з н и  пятен с о ста в л я е т  о т  н е с ко л ь к и х  д н ей  д о  н е с ко л ь к и х  недель. 
И з -за  в р а щ е н и я  С о л н ц а  с  пе р и о д о м , б л и зки м  к  зе м н о м у  м есяцу, при  
н а б л ю д е н и и  пятен  в те ч е н и е  н е с ко л ь к и х  д н е й  за м е тн о  их с м е щ е н и е

на  д и с к е  С ол н ца . В с п е ц и а л и зи р о в а н н ы й  
ПОВЕРХНОСТЬ СОЛНЦА те л е с ко п  с  б о л ь ш о й  а п е р ту р о й  видна
Солнечные пятна представляют
темные образования на поверхности со л н е ч н а я  гранул яц ия  -  з е р н и с т а я  с тр у к -
звезды. Они возникают при возму- тУРа ф о то с ф е р ы , и м ею щ ая  ко н в е кти в н у ю
щениях магнитного поля Солнца. пр и р о д у .

ЗАТМЕНИЕ СОЛНЦА
На этой серии фотографий запечатлен процесс 
затмения Солнца (вверху). На центральном 
снимке изображен момент полного затмения, 
когда видна только солнечная корона. В начале 
и в конце полной фазы затмения можно на
блюдать явление под названием «четки Бейли» 
(справа). Контур лунного диска изрезан кратера
ми и поэтому пропускает небольшие количества 
солнечного света.

ПОЛНАЯ ФАЗА ЗАТМЕНИЯ
Тень от Луны падает на Землю в пределах кони
ческой поверхности и состоит из тени и полутени. 
Там, где по Земле проходит центральная тень от 
Луны, наблюдается полное солнечное затмение, 
а в тех областях, которые покрываются полуте
нью, —  частное солнечное затмение.

Солнечные затмения
К о гд а  Л у н а  п е р е кр ы в а е т  свои м  д и ско м  п о с туп а ю щ и й  к  нам 
с ол н ечны й  свет, н а с ту п а е т  со л н еч н о е  затм ен ие . Э то  п р о и с 
ходит в том  случае , есл и  С олнце, Л у н а  и Зем ля ока зы ва ю тся  
то ч н о  на  од ной  прям ой  л инии . С олнце  в 400  р а з  бол ьш е  
Л уны  и, по  стр а н н о й  приход и  природ ы , находится  во сто л ь 
ко  ж е  р а з д ал ьш е  о т  Зем ли. П о это м у  д и с к и  С ол н ц а  и Л уны  
им ею т на  неб е  п р а кти ч е с ки  о д и наковы е  разм еры . Б л а го 

_________________________  д аря  этом у  Л у н а  м ож ет по л но стью
за кр ы ть  С олнце, о б н а ж и в  вол и ко - 
л е т  ю е  с и я н и е  ei о  ко р о н ы  Н о за  
пред ел ам и сл ед ован ия  централь 

l i b .  ной  лунной  тени вы будете  свиде-
j j t  телем  тол ько  ч а с тн о го  со л н еч н о го

з а ш е н и я . П олны е затм ения п р о и с 
ходят ч р е зв ы ча й н о  р е д ко  в одном  и 
том ж е  м есте  на Зем ле, в то время 
ка к  частны е  затм ения м о ж н о  на

Ш  блю дать го р а зд о  чащ е.

Внутренняя тень Внеш няя тень 
(ум бра) (полутень)

Область полного  
затмения Солнца ,

А

Область частного 
затмения Солнца

УСТРОЙСТВО ДЛЯ НАБЛЮДЕНИЯ 
ЗАТМЕНИЯ
Возьмите два листа плотной белой бумаги или 
картона. В центре одного листа сделайте малень
кое отверстие. Пропустите солнечный свет через 
отверстие в верхнем листе, и на нижнем вы по
лучите изображение Солнца. Изменяя расстояние 
между листами, добейтесь четкого изображения.





ОГНЕННОЕ КОЛЬЦО
В начале и в конце полной фазы 
солнечного затмения можно увидеть блики 
солнечного света, которые пропускает 
неровный край лунной поверхности. 
Картина получила название «четки Бейли»
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ЛУНА
Луна —  естественный спутник Земли. Благо
даря близости Луны к Земле мы видим детали 
на ее поверхности невооруженным глазом.

Ближайшая космическая соседка
О р б и та  Л уны  наход и тся  в 3 84  4 00  км от Зем ли. Д и а м е тр  Л уны  в 4 р а за  
м е н ьш е  зе м н о го . С о о тн о ш е н и е  р а зм е р о в  Л уны  и З ем л и п о зво л я е т  с ч и 
тать их д во й н о й  пл анетой . К а к  и оста л ьн ы е  с п у тн и ки  и планеты , Л у н а  
не и зл уча е т с о б с тв е н н о го  света , о н а  то л ь ко  о тр а ж а е т  с о л н еч н ы й  свет. 
Ш и р о ки е  л ун ны е  равнин ы , б е с ч и с л е н н ы е  кр а те р ы , гл у б о ки е  впадины  
и и ззуб р е н н ы е  го р н ы е  кр я ж и  —  все  э то  зам е ч а те л ьн о  вид но  в б и но кл ь .

f  земля Орбита Луны
\  В новол ун ие  Л у н а  р а сп о л а га е тся

Х ^.; j  м еж д у  Зем л ей  и С олнцем . Если вес
три  неб е сн ы х  тела о ка зы в а ю тс я  

} д е н ь  1 [• g с тр о го  на  од ной  линии, наступает
к Земле в с е гд а % к ~  затм ен ие  С олнца  (см . с. 195). Ч с-
обращена одна л  р е з  i iapy  дней  Л у н у  мож! ю  видеть
гР а же сторона Луна вращается вечером  на  запад е ; то н ки й  полу-

против часовой м есяц  сад ится  за  го р и зо н т  в с ко р е
по сл е  С олнца. Д е нь  за  днем  Л у н а  
см е щ а е тся  к  в о с то ку  и уход ит все  
д ал ьш е  о т  С олнца . Р астущ ая Л ун а  
явит нам с н а ча л а  1-ю  четверть, з а 
тем  пр и о б р е те т  вы пукл ую  ф орм у, 
по сл е  че го  на ступи т  пол нолуни е  
(ч е р е з  14, 5 д ней  по с л е  но в о 
луния). Если в э то т  м ом ент Л у н а  
о ка ж е тс я  то чн о  н а  о д н ой  л инии  
с  З ем л ей  и С олнцем , с н о в а  на

с туп и т  за тм ен ие  —  но на  э то т  р а з  л унное . Хотя Л у н а  с о в е р ш а е т  полны й 
о б о р о т  в о кр у г  З ем ли за  27 ,3  дня, цикл см ены  лунны х ф а з  за в е р ш а е тс я  
ч е р е з  29,5  дня. Земля в те че н и е  это го  ц и кл а  та кж е  п роход ит н е которы й  
путь по с во е й  орбите , и изм еняется  угол , под  которы м  мы видим Луну.

Направление 
движения Луны  
по орбите "

СИНХРОННОЕ ВРАЩЕНИЕ
Луна вращается вокруг своей оси, как и Земля, 
но гораздо медленнее. Период вращения Луны 
вокруг оси совпадает с периодом ее обращения 
вокруг Земли и равен 27,3 дня. В результате 
Луна всегда обращена к нам одной стороной.

ПОЛНОЛУНИЕ УБЫВАЮЩАЯ ЛУНА ПОСЛЕДНЯЯ ЧЕТВЕРТЬ СТАРАЯ ЛУНА

ФАЗЫ ЛУНЫ
Солнце всегда освещает половину Луны. Но мы видим эту освещенную половину 
по-разному. Растущая Луна проходит фазы от лунного полумесяца, появляющегося 
на вечернем небе после новолуния, и до наступления полнолуния; после этого 
убывающая Луна последовательно проходит фазы, ведущие к новому новолунию.
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Тень
(умбра)Земля

ФОРМИРОВАНИЕ ЛУНЫ

Лунные затмения
Л | :  З а тм ен и я  Л уны  п р о и с х о д я т , ко гд а  Зем л я л е ж и т  м е ж д у

С о л н ц е м  и Л у н о й , а  п л о с к о с т ь  л у н н о й  о р б и ты  с о в п а д а е т  
Ч м Д р Л  с  п л о с к о с т ь ю  о р б и ты  З ем л и , о б р а щ а ю щ е й с я  в о к р у г  

С о л н ц а . Т а ки е  с о вп а д е н и я  с л у ч а ю тся  н е с ко л ь к о  р а з  в 
го д у  и, ко н е ч н о , в се гд а  в п о л н о л ун и е . П ервы м  п р и з н а 
ком  п о л н о го  л у н н о го  за тм е н и я  является  п о те м н е н и е  в о с 
т о ч н о го  кр а я  л у н н о го  д и с к а . В те ч е н и е  н е с ко л ь к и х  ч а с о в  
п о те м н е н и е  р а с п р о с т р а н я е т с я  по  в се м у  д и с к у , т а к  к а к

___________________________  Л у н а  п р о д о л ж а е т  п о гр у ж а ть с я  в те нь , о тб р а с ы в а е м у ю
КРАСНАЯ ЛУНА З е м л е й  (вн е ш н я я  п о л утен ь). П о  м е р е  т о го  к а к  Л у н а  пр и -
Во время лунного затмения Луну от б л и ж а е тс я  к  т о ч ке  н а  неб е , п р о ти в о п о л о ж н о й  С олнцу, 
прямых солнечных лучей загоражи- о н а  в ход ит в с а м у ю  гл у б о ку ю  и те м н ую  о б л а с ть  те н и  о т  
ваетЗемля. Но Луна кажется нам З е м л и  (п о -л а ты н и  «ум б р а » ) и п р и о б р е т а е т  к р а с н о в а -  
красноватой, так как солнечный п о с те п е н н о  вы ход и т и з  тени
свет, рассеиваясь в земной атмо- у
сфере частично достигает Луны. З ем л и , и мы видим , к а к  те н ь  на  л ун н о м  д и с к е  см е н я е тся  

п о л уте н ью . К р а с н о -ко р и ч н е в а я  Л у н а  на  по те м н е вш е м  
неб е , с та в ш и е  вид им ы м и сл а б ы е  зв е зд ы , с в е т  ко то р ы х  р а н ь ш е  те р я л ся  в р а с с е я н 
ном  л ун н о м  све те , —  та ку ю  ка р ти н у  м о ж н о  на б л ю д а ть  б о л е е  п о л у то р а  ча с о в . Ф а з а  
п о л н о го  л у н н о го  за тм е н и я  в о тл ичи е  о т  п о л н о го  с о л н е ч н о го  за тм е н и я  тя н е тся  п р о 
д о л ж и те л ь н о е  врем я  и д а е т  в о зм о ж н о с ть  не с п е ш а  н а б л ю д а ть  э то  со б ы ти е .

Полутень

ХОД ЛУННОГО ЗАТМЕНИЯ
В процессе полного затмения 
Луна проходит через различные 
области тени, отбрасываемой 
Землей: полутень (внешняя 
часть тени), тень (умбра) и снова 
полутень.

В области полутени про
исходит незначительное 
потемнение Луны .

По одной из наиболее распространен
ных гипотез, Луна образовалась вслед
ствие столкновения с молодой Землей 
крупного небесного тела размером 
с Марс. При ударе из внешних слоев 
Земли и из столкнувшегося с ней тела 
было выброшено большое количество 
расплавленного вещества, которое 
«расплескалось» по орбите вокруг 
Земли. Под действием сил гравитации 
это вещество скопилось в один боль
шой «ком», который и превратился 
в Луну. С тех пор Луна удаляется от 
нас со скоростью 4 см в год. Это объ
ясняется действием гравитационных 
приливных эффектов. Вследствие этих 
эффектов Луна отбирает энергию из 
системы Земля —  Луна, а вращение 
Земли вокруг оси замедляется. Зем
ные сутки удлиняются примерно на 2,2 
с за 100 тыс. лет.

2. СЛИЯНИЕ ОСКОЛКОВ
Большая часть вещества, 
выброшенного при соударении 
осталась на круговой околозем 
ной орбите и образовала плот
ное кольцо в форме бублика. 
Камни внутри кольца начали 
сталкиваться друг с другом 
и постепенно сформировали 
одно большое тело. Так возник 
спутник Земли— Луна.

1 . СТОЛКНОВЕНИЕ
Луна могла образоваться 
при столкновении с молодой 
Землей большого астероида. 
При этом из мантии Земли 
было выброшено огромное 
количество расплавленных 
силикатных масс, образовав
ших массивное облако. Тепло 
рассеялось в пространстве, 
и облако остыло.
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Наблюдения лунной поверхности
П о ве р х н о с ть  Л уны  н е с е т  следы  п о с то я н н о й  б о м б а р д и р о в ки  и с м е щ е 
ния п о в е р хн о стн ы х  пл астов , п р о и с х о д и в ш и х  с  м ом ента  ее  о б р а зо ва н и я . 
Э то  т а к  назы ваем ы е  кр а те р ы  с  р а с хо д я щ и м и ся  от ни х  лучевы м и с и с т е 
мами, ко то р ы е  п о я ви л и сь  в резул ьтате  пад ения  на  Л у н у  м а с си в н ы х  тел. 
С ка л и сты е  пород ы , р а с п л а в л е н н ы е  при  ударе , р а зл е та л и с ь  в р а зн ы е  
с то р о н ы  по  ради альны м  направл ениям . Н е во о р у ж е н н ы м  гл азом  м о ж н о  
р а зл и чи ть  лучи  в о к р у г  кр а те р о в  К о п е р н и к  и Тихо. В б и н о кл ь  х о р о ш о  
видны  и са м и  кр а те р ы , и детали  о кр у ж а ю щ е го  
л а н д ш а ф та , в том  ч и сл е  м н о гоч и с л е н н ы е  
м оря. Т ел ескоп  д а ст  вам в о з м о ж 
н о сть  со во р ! I in I ь е щ е  б о п е е  .
за х ва ты в а ю щ е е  п у те м ie- .. - " .
с гв и с  но п о в е р хн о сти

Лунные моря —  это по
токи лавы, подобные 
тем, которые вытекают 
при извержениях земных 
вулканов.

ВИДИМАЯ СТОРОНА ЛУНЫ
Телескоп позволяет рассмотреть 
многочисленные лунные кратеры 
и темные низкие равнины (моря), 
которые выделяются на фоне более 
светлых возвышенностей.

м оре  ясности

ОКЕАН БУРЬ



ЛУНА

Когда проводить наблюдения
Л у ч ш е  в с е го  н а б л ю д а ть  Л у н у  в т е ч е н и е  нед ели , ко то р а я  
п р е д ш е с тв у е т  но в о л ун и ю , или нед ели  п о с л е  н о вол ун ия . 
Н а  ф а з а х  р а с ту щ е й  ил и  у б ы в а ю щ е й  Л у н ы  мы м ож ем  
с м о тр е ть  вдоль т е р м и н а то р а  —  л и н и и , ко то р а я  р а зд ел я е т  
те м н ы й  у ч а с т о к  п о в е р х н о с ти
и тот, ко то р ы й  о с в е щ а е тс я  
С о л н ц е м . К р а те р ы  и в о з 
в ы ш е н н о с ти  в э то  врем я 
о тб р а с ы в а ю т  д л и н н ы е  тени , 
б л а го д а р я  ко то р ы м  х о р о ш о  
в ы д ел яю тся  детали  л у н н о го  
п е й з а ж а  и ф о р м а  р е л ь е ф а .

ТЕРМИНАТОР
На участки лунной поверхности 
рядом с терминатором солнечные 
лучи падают под наименьшим 
углом. Благодаря этому мы видим 
картину с высокой контрастностью, 
на которой удается выявить наи
большее количество деталей.
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ДЕТАЛИ ПЕЙЗАЖА НА ЛУНЕ

МОРЕ (MARE)
Области, которые называются морями, на 
самом деле есть не что иное, как более 
гладкие каменистые равнины, заполненные 
когда-то вытекшими расплавленными поро
дами, затопившими большие участки лунной 
поверхности и впоследствии застывшими. По 
сравнению со светлыми возвышенностями 
моря являются более молодыми образовани
ями. И действительно, в морях значительно 
меньше кратеров, чем на возвышенностях. 
Этот факт подтверждает, что моря сформи
ровались позднее.

УСТУП (RUPES)
Эти длинные прямые образования вызваны 
вертикальными сдвигами лунной коры, про
исходившими вдоль разлома. По сторонам 
уступа грунт либо поднялся вверх, либо об
валился внутрь, и в результате появился на
клонный крутой обрыв. Прямая Стена (Rupes 
Recta) тянется на 125 км через Море Облаков. 
Самым длинным считается уступ Алтай, его 
длина 427 км. Ученые полагают, что этот 
уступ остался от кольцевого образования, 
окружавшего когда-то бассейн Нектара —  
огромный кратер ударного происхождения.

ГОРА (M0NS)
На Луне есть как одиночные горы, так 
и горные цепи. Названия некоторых из них 
совпадают с земными, например Монблан 
в лунных Альпах. Горы на Луне расположены 
не только на возвышенностях, но и в морях. 
Как на Земле некоторые острова являются 
вершинами гор, погруженных в море, так и 
на Луне некоторые пики оказались слишком 
высокими, и при формировании морей их не 
смогла полностью затопить лава. Самой вы
сокой горой на Луне является пик Гюйгенса в 
Апеннинах (Montes Apenninus).

■ ’ "s
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УДАРНЫЙ к р а т е р
Ударные кратеры возникали при падении 
на Луну космических тел. Как правило, при 
падении высвобождалась энергия, которой 
хватало для того, чтобы часть лунной поверх
ности и упавшего на нее тела расплавилась. 
Расплавленное вещество «выплескивалось», 
охлаждалось и застывало, образуя внешний 
кольцевой вал кратера. Если температура 
вещества была еще достаточно большой, оно 
могло частично стекать обратно и, встречаясь 
в центре кратера с другими потоками, засты
вать с образованием центрального пика.

ГРЯДА (D0RSA)
Эти слегка извилистые низкие хребты фор
мировались в лунных морях при остывании 
и сжатии расплавленных горных пород. 
Некоторые гряды производят впечатление 
«верхушки айсберга», основной своей 
массой скрытого в глубине лунного моря. 
Гряды могут тянуться на сотни километров 
по поверхности Луны. Высота их обычно не 
превышает нескольких сотен метров. Легче 
всего увидеть гряды вблизи терминатора. 
Самая длинная гряда Гейке протянулась на 
228 км в Море Изобилия.

ТРЕЩИНА (RIMA)
Трещины, как и гряды, могут тянуться по 
поверхности Луны на десятки километров.
Их можно уподобить бороздам или канавам, 
напоминающим желобки виниловой пла
стинки. Ширина отдельных трещин достигает 
нескольких км. Трещины формировались при 
погружении грунта, возможно в результате 
разрушения верхней части старой и длинной 
лавовой трубы. В длину трещина может пре
вышать 100 километров. Самая длинная на 
Луне —  трещина Гесиода (Rima Hesiodus) на 
кольцевом валу кратера Гесиода (256 км).
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КОМЕТЫ И МЕТЕОРЫ
Иногда частицы комет влетают в зем
ную атмосферу, и от них рождаются 
метеоры —  «падающие звезды».

Грязные снежки
Ком еты  пред ставл яю т с о б о й  б о л ьш и е  глы бы , в с о ста в  
ко то р ы х  входит лед  и ко с м и ч е ска я  пыль. О ни о б р а щ а ю тс я  
в о кр у г  С ол н ц а  по  вытянутым орбитам . П р и б л и ж а я сь  к  С о л н 
цу, ком ета  н ачин ает испа р ять ся  в е го  лучах, и за  ней тянется  
э ф ф е ктн ы й  ш л ейф . Д в и га я сь  по  орбитам , ком еты  б е с п р е 
ры вно  те р я ю т кр у п и н ки  пыли —  м етеороиды . Если м етео 
роиды  влетаю т в а тм о с ф е р у  Зем ли, они  становятся  м етео
рами, «пад аю щ им и  звездам и» . К а ж д ы й  год  в а тм о с ф е р у  
влетаю т ты сячи тонн  пыли из м е ж п л ан е тн о го  п р о стр а н ства .

РОСЧЕРКИ КОМЕТ
У кометы Галлея наблюдается отчетливая круглая кома и тонкий 
длинный хвост. Пыль отражает солнечный свет, а газы светятся 
за счет поглощения и гереизлучения солнечной энергии.

Самые длинны е
хвосты  рядом Хвост из пыли
с Солнцем (искривляется

П е ри ге л и й -

\
Хвосты растут - 

по мере 
приближения 

кометы 
к Солнцу

Где рождаются кометы?
Я дра  ком ет им ею т п о п е р е ч н и ки  от 1 д о  50  км . П ред пол агаю т, что  ко м е 
ты о с та л и с ь  с о  врем ен о б р а зо в а н и я  С о л н е чно й  систем ы . К о гд а  С олнце  
начало  светить  к а к  сам остоя тел ьн ая  зве зд а , под  давл ением  е го  изл у
чения л е гко е  в е щ е ств о  бы ло вы теснен о  в пояс  Э д ж в о р та -К о й п е р а  (см . 
стр . 190). З д е сь  б е р у т  с во е  начало ко р о тко п е р и о д и ч е с ки е  ком еты , чей 
путь по  о р б и те  за н и м а е т  не бол ее  200  лет. Горазд о  д ал ьш е  р а с п о л а га 
ется  о б л а ко  О орта , и с то ч н и к  д о л го п е р и о д и ч е с ки х  ком ет, которы м  тр е 
бую тся  ты сячи  л ет для об л ета  в о кр у г  С олнца. Если ком ета  по ка ко й -то  
п р и ч и н е  о ткл оняется  от сво е й  тр а е кто р и и  и п о пад ает в с ф е р у  гр а в и та 
ц и о н н о го  влияния планет, о н а  м ож ет стать  ко р о тко п е р и о д и ч е с ко й  или

р а зр у ш и ть ся  пр и  сто л кн о в е н и и
ХВОСТАТЫЕ ЗВЕЗДЫ
При приближении к Солнцу комета начинает 
испаряться. Частицы пыли формируют 
кому—  «голову» кометы. Излучение Солнца 
отталкивает частицы пыли от комы, а солнечный 
ветер ионизует газовую составляющую.
У кометы появляются два хвоста.

с  пл анетой. Д о л го п е р и о д и ч е ска я  
ко м е та  м ож ет испы тать  влияние 
о ка за в ш е й с я  рядом  с  ней звезды , 
в результате  че го  о на  та кж е  изм е 
нит с в о ю  о р б и ту  и м о ж е т  п р о л е 
теть рядом  с  С олнцем .

НАБЛЮДЕНИЯ КОМЕТ

Большие долгопериодические кометы, такие как комета 
Хейла-Боппа (слева), проходят мимо Солнца редко, один 
раз в несколько тысяч лет. Некоторые короткопериоди
ческие кометы можно наблюдать каждый год. Даты их 
приближения к Солнцу публикуются в астрономических 
журналах. Как правило, такие кометы слабые и не видны 
без бинокля. И даже в бинокль обычно виден только 
хвост. Тем не менее, постоянно происходят открытия 
новых комет, и астрономические сайты живо реагируют 
на последние новости из кометного мира В большинстве 
случаев комета будет выглядеть как туманное пятнышко 
света. При наблюдениях комет особенно полезным 
является метод бокового зрения (см. стр. 48).
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Метеороид размером с виш
ню, влетая в атмосферу Зем 
ли, может вспыхнуть ярче 
всех звезд и планет.

Метеоры и метеорные потоки
« П а д а ю щ и е  зв е зд ы » , или м етеоры , м о ж н о  
уви д е ть  ка ж д у ю  я с н у ю  и те м н ую  ночь. М е те о 
ры —  не что  и н о е  к а к  кр о ш е ч н ы е  частиц ы , 
п у те ш е с тв у ю щ и е  в ко с м и ч е с к о м  п р о с т р а н 
стве , в с тр е ти в ш и е  З е м л ю  н а  сво е м  пути. 
Т аки е  ча сти ц ы  вл етаю т в н а ш у  а тм о с ф е р у  
с о  с к о р о с т ь ю , ко то р а я  м о ж е т  д о хо д и ть  до  
74  км /с , и с го р а ю т , о ста вл яя  з а  с о б о й  б л е 
с тя щ и й  сл ед . К р о м е  с п о р а д и ч е с к и х  (с л у ч а й 
ны х) м е те о р о в , с у щ е с тв у ю т  п е р и о д и ч е с к и е  
м е те о р н ы е  л и вни , ко гд а  м ете о р ы  вы л етаю т из 
о д н о й  к о н кр е т н о й  т о ч к и  н а  н е б е  —  р а д и анта . 
К а ж д ы й  го д  та ки е  м е те о р н ы е  п о то ки  н а б л ю 
д а ю тс я  в од н ом  и том  ж е  с о зв е зд и и , по  им ени  
к о т о р о го  их  и н а зы ва ю т. В с о з в е з д и и  Л и р а , 
н а п р и м е р , н а хо д и тся  р ад и ант, и з  ко т о р о го  
п оя вл я ю тся  Л и р и д ы . П о я вл е н и е  б о л ь ш и н с тв а  
м е те о р н ы х  п о то ко в  о б ъ я с н я е тс я  тем , что 
З ем л я  п е р е с е ка е т  то т  у ч а с т о к  ор б и ты  ком еты , 
на  ко то р о м  с ко п и л и с ь  ее  о б л о м ки . Е ж е го д н ы й  
м е те о р н ы й  п о т о к  П е р се и д ы  п р о и с х о д и т  и з -за  
встр е ч и  З ем л и  с  о б л а ко м  пы ли, о с та в ш и м с я  
о т  ко м е ты  С ви ф та-Т уттл я , ко то р а я  п о с л е д н и й  
р а з  п р о х о д и л а  м им о З ем л и  в 1992 г. П е р с е и 
ды р о ж д а ю т  не  м ен ее  90  м е те о р о в  в час .

ЗЕМЛЯ НА ОРБИТЕ

ПРОИСХОЖДЕНИЕ МЕТЕОРНЫХ ПОТОКОВ
Когда Земля близко подходит к орбите кометы (пылевой след 
на рисунке вверху), она оказывается среди крупинок вещества, 
оставшегося от кометы, которые превращаются в метеоры.

НАБЛЮДЕНИЯ МЕТЕОРНЫХ ПОТОКОВ

Время и место появления известных 
ежегодных метеорных дождей полно
стью предсказуемо. На стр. 237 дана 
таблица со списком главных мете
орных ливней. Они прекрасно видны 
невооруженным глазом. Найдите как 
можно более темное место с широким 
обзором и приготовьтесь наблюдать 
за созвездием, в котором располага
ется радиант метеорного потока. Если 
пик метеорного потока совпадает с 
полнолунием или близкими к нему 
фазами Луны, многие слабые метеоры 
можно не заметить в лунном свете. 
Лучше всего наблюдать метеорные 
потоки в новолуние.
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АТМОСФЕРНЫЕ ЯВЛЕНИЯ
Среди замечательных явлений, возникающих 
на небе, есть такие, источником которых явля
ется сама Земля.

Световые эффекты в атмосфере
К о гд а  с в е т  и за р я ж е н н ы е  частиц ы  о т  С о л н ц а  д о с т и га ю т  зе м н о й  а тм о с 
ф е р ы  (п р и  это м  с о л н е ч н ы й  с в е т  м о ж е т  бы ть о тр а ж е н н ы м  о т  Л уны ), 
и н о гд а  с о зд а ю т с я  у сл о ви я , при  ко то р ы х  в о з н и ка ю т  н е о б ы ч а й н о  к р а с и 
вы е явления. Н е ко то р ы е  и з  э ти х  
явлен ий , н а п р и м е р , с е в е р н ы е  
и ю ж н ы е  п о л я р н ы е  си ян и я , видны  
т о л ь ко  и з  о п р е д е л е н н ы х  м е ст  или 
в о п р е д е л е н н о е  врем я. Н о есть  
и та ки е , ко то р ы е  м о гу т  появл яться  
в л ю б о е  врем я и в л ю б о м  м есте .

ГАЛО ВОКРУГ ЛУНЫ
Это явление возникает при дифракции лунного 
света на шестигранных кристалликах льда в 
атмосфере Земли. С точки зрения наблюдателя, 
светящееся кольцо окружает объект, являющий
ся источником света. Гало обычно располагается 
вокруг Луны по окружности с радиусом 22°.

ЛОЖНЫЕ СОЛНЦА
Паргелии появляются в виде ярких пятен света на угловом расстоянии не менее 22° 
с обеих сторон от Солнца. Их появление вызвано ледяными кристаллами, находящи
мися высоко в атмосфере. На рисунке представлена часть панорамного снимка.

Ложные солнца и ложные луны
П а ргел ии , или л о ж н ы е  с ол н ц а , пр е д ста вл я ю т 
с о б о й  я р ки е  пятн а  света , ко то р ы е  появляю тся  
о б ы чно  парам и , по  од н о м у  с  ка ж д о й  с т о р о 
ны от н а с то я щ е го  С олнца . О ни  вы зы ваю тся  
д и ф р а кц и е й  с о л н е ч н о го  с ве та  на  че тко  о р и 
е н ти р о ва н н ы х  ш е с ти гр а н н ы х  кр и ста л л а х  льда 
в п е р и с ты х  о б л аках . П ри  о тс утс тв и и  с тр о го й  
о р и е н та ц и и  лед яны х кр и ста л л о в , па р ге л и и  
м огут  появляться  в виде гал о  в о кр у г  С ол н ц а  
(а н а л оги чн о  гал о  в о кр у г  Л уны  —  см . вверху). 
И н о гд а  м о ж н о  уви д еть  п а р ге л и й н ы й  кр у г.
Более р е д ко е  явление  —  л о ж н ы е  луны , т а к  к а к  
для о б р а зо в а н и я  л о ж н о й  луны  надо, чтобы  на 
с туп и л о  пол нол уни е ; то л ь ко  в этом  с л уча е  Л у н а  
б удет о тр а ж а ть  д о с та то ч н о  с ве та  в а тм о сф е р у .

Серебристые облака
П о сл е  за хо д а  С о л н ц а  на  вы сотах  75— 85 км  ин о гд а  м о ж н о  
увидеть  то н ки е  и л е гк и е  бел ы е о б л а ка . Э ти о б л ака , с о 
с то я щ и е  из кр и ста л л о в  льда, н а зы ва ю тся  с е р е б р и с ты м и  
о бл а ка м и . Д нем  их не  вид но  и з -за  я р ко го  с о л н е ч н о го  света , 
а  в с ум е р ка х , ко гд а  сол н еч н ы е  лучи  е щ е  п р о д о л ж а ю т  о с в е 
щ ать  в е р хн и е  сл о и  атм о сф е р ы , их  м о ж н о  уви д еть  в п о л о се  
ш и р о т  о т  50° до  65° с е в е р н о й  или ю ж н о й  ш и р о ты  в те ч е 
н и е  л е тн и х  м есяцев. В озм о ж н о ,
водяной  п а р  ко н д е н си р уе тс я  на СЕРЕБРИСТЫЕ ОБЛАКА
м и кр о м е те о р о и д а х , п о п а в ш и х  Серебристые облака— сезонное
„  явление. Они могут появитьсяв а тм о с ф е р у  З ем л и, а т а к ж е  на  п 0^  ’ w в Северном полушарии Земли
ча сти ц а х  пы ли, п о д н я в ш е й с я  с мая п0 aBryCTi а в южном —
в в е р хн и е  сл ои  а тм о сф е р ы . с ноября по февраль.
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Полярные сияния
З а р я ж е н н ы е  частицы  c o j  1н е ч н о 1 о  в е i pa, i ipo- 
никая  вдоль силовы х л иний  м а гн и тн о го  поля 
в а тм о с ф е р у  З ем ли в i ipn i ю л ярны х об) iac  1 ях 
I р и в о д я т  к  появлению  в о т  i ю б н о го  зрел и  
щ а. П ри  с то л кн о в е н и я х  за р я ж е н н ы х  частиц  
с  верхн ей  а тм о с ф е р о й  п р о и с х о д и т  в о зб у ж 
д е н ие  атом ов и м олекул  газов . И зл учени е  
в о зб уж д е н н ы х  атом ов в видим ом  д и а п а зо н е  
и наб лю д ается  ка к  по л яр н о е  с и я н и е  в С евер  
ном и Ю ж н ом  п о л уш а р и и  на  вы соте  300  км 
или бол ее  над п о в е р хн о сть ю  Зем ли. Ц вета 
пол ярны х сиян и й  за в и с я т  от э н е р ги и  частиц , 
вл етаю щ их  в а тм о сф е р у , а  та кж е  от газа , 
атомы  ко то р о го  при  этом  в о зб уж д а ю тся . П о
л я р н о е  с иян ие  м ож ет пр о д ол ж а ться  н е скол ь  
ко  часов . Ч асто  о но  начин ается  с  н и зко й  
зе л е н о й  дуги  с  м ягким  свечением , п о с те 
пе н н о  увел ичи ваясь  в я р ко с ти  и разм ере , 
п о ка  не появятся кр а с н ы е  и зел ены е  лучи, 
ко то р ы е  затем  расход ятся  рябью  по  небу.
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МКС И ВСЕ-ВСЕ-ВСЕ
Подчас трудно оценить, где именно 
находится наблюдаемый объект 
и что он собой представляет.

Неопознанные небесные объекты
Е сл и  вы в и д и те  я р к и й  и с т о ч н и к  с в е т а  на  н е б е  и не  п о н и м а е те , что  
э то  т а к о е , п р е ж д е  в с е го , п о с т а р а й т е с ь  о п р е д е л и ть  —  д в и ж е т с я  он 
ил и  нет. П о н а б л ю д а й т е  з а  ним  в т е ч е н и е  н е с к о л ь к и х  м и н у т  (хо тя  б ы 
с т р о е  п е р е м е щ е н и е  м о ж е т  п р о я в и т ь с я  у ж е  ч е р е з  н е с к о л ь к о  с е ку н д )  
Е сл и  и с т о ч н и к  с в е т а  о с т а н е т с я  н а  п р е ж н е м  м е с те , п о -в и д и м о м у , он  
я в л я е тс я  п л а н е то й . Е сл и  н е  б о л е е  т р е х  ч а с о в  о с т а л о с ь  д о  в о с х о д а  
С о л н ц а  ил и  п р о ш л о  п о с л е  е го  за х о д а  —  с к о р е е  в с е го , п е р е д  вам и 
В е н е р а . И н о гд а  п о я в л е н и е  я р к о го  д в и ж у щ е го с я  о б ъ е кт а  о б ъ я с н я 
е тс я  п р о с т о , е с л и  п о  с о с е д с т в у  е с ть  а э р о п о р т . К р а с н ы е  и зе л е н ы е  
с и гн а л ь н ы е  о гн и , х а р а к т е р н ы й  ш ум  в п о л н е  м о гу т  п р и н а д л е ж а т ь  
с а м о л е ту , з а х о д я щ е м у  н а  п о с а д ку .

ВЕНЕРА
Венера после захода Солнца на закате сияет низко 
над горизонтом. Ее можно принять за неизвестное 
светящееся тело.

Международная космическая станция
Е сть на  не б е  е щ е  о д и н  я р ки й  о б ъ ект , ко то р ы й  в с е гд а  
д в и ж е тс я  с  п о с то я н н о й  с к о р о с т ь ю . О н п р о п л ы в а е т  над  
го л о в о й  на  вы с о те  590  км  и не  и зд а е т  н и к а к о го  з в у к о в о го  
с и гн а л а . П е р ва я  с е кц и я  М е ж д у н а р о д н о й  к о с м и ч е с к о й  
с та н ц и и  (М К С ) бы ла  п о м е щ е н а  н а  о р б и т у  
в 1989 г. С те х  п о р  с та н ц и ю  н е с ко л ь к о  .
р а з  м о д и ф и ц и р о в а л и , п р и кр е п л я я  к  ней 
д о п о л н и те л ь н ы е  м одули. Б л а го д а р я  э то м у  
ста н ц и я  с та н о в и л а с ь  ярче , т а к  к а к  ка ж д ы й  
новы й  модуль у ве л и чи ва л  ко л и ч е с тв о  . 1
о т р а ж е н н о го  о т  не е  с о л н е ч н о го  света .
В 2 0 0 9  г. ста н ц и я
бы ла с н а б ж е н а  с о л - ’
печн ы м и  б а ш р с я м и . 
и те п е р ь  с о  м о ж н о
уви д е ть  д а ж е  п р и  /

СЛЕД ОТ МКС
На этой фотографии 
с длительной экспозицией 
запечатлен путь МКС 
по ионному небу. Станцию 
можно увидеть днем, зная 
координаты ее орбиты.
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САМЫЕ ЯРКИЕ 
ИСКУССТВЕННЫЕ СПУТНИКИ
Иридиевые вспышки происходят при отражении 
света от спутниковой анюнны, коюрую можно 
сравнить с очень хорошим зеркалом.

ИСКУССТВЕННЫЕ СПУТНИКИ ИРИДИУМ

Иридиум —  система спутников, предна
значенных для обеспечения цифровой 
связи. Их можно увидеть как ночью, 
гак и днем в виде быстро пролетаю
щих ярких точек. Существует термин 
«иридиевая вспышка», он относится к 
тому случаю, когда движущаяся точка 
света вдруг вспыхивает до ослепитель
ного блеска, а потом угасает за время 
порядка 10 с. Подробнее об иридие
вых вспышках можно узнать на сайте 
www.lieavens-above.com.

Иногда за Н Ю  принимают 
планету Венеру, метеоры, 
спутники и даже отдельные 
ледяные кристаллы.

Метеорологические зонды 
и фонари
Н а неб е  врем енам и  на б л ю д а ю тся  и с то ч н и ки  
с вета , ко то р ы е  ведут себя  д о во л ьн о  стр а н н о , 
д в и га я с ь  с н а ча л а  в одном , потом  в д ругом  
на пр а вл е ни и . Если вы вид ите  та ки е  о б ъ е к
ты в д н е в н о е  врем я или с р а з у  по с л е  за хо д а  
С олнца , о че н ь  вероятно , что  э то  —  м е те о р о л о 
ги ч е с к и е  зонд ы . О ни сдел аны  из б л е стя щ е го  
с е р е б р и с т о го  м атери ала  м айл ара , ко то р ы й  
х о р о ш о  о тр а ж а е т  сол н еч н ы й  свет. Н очны е 
стр а н н ы е  м е р ц а ю щ и е  о гн и  м о гу т  о ка за ть ся  
л е та ю щ и м и  ки та й ски м и  ф о на р ям и . П овед ени е  
зо н д о в  и ф о н а р е й  в а тм о с ф е р е  п р е д с ка за ть  
д о в о л ьн о  трудно . П ри  подъем е в возд ухе  эти 
л е гк и е  объ екты  под чиняю тся  ветрам , д ую щ и м  
в р а зн ы х  направл ениях . Л е тя щ и й  ф о н а р ь  
м о ж е т  сн а ч а л а  с п о ко й н о  под ним аться  вверх, 
затем  в н е за п н о  изм енить  ку р с , в стр е ти вш и с ь  
с  п о то ко м  в о зд уха  в в е р хн и х  с л о я х  а тм осф еры , 
и р е з к о  и сче зн уть , т. к. ветер  за д уе т  ф о н а р ь . 
К о е -кто  потом  будет р а с ска зы в а ть , что видел 
Н Л О , ко то р ы й  с та р то ва л  на  с в о ю  планету.

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ ЗОНДЫ
Эти легкие и мягкие воздушные шары, которые часто принимают 
за НЛО, запускают в разных местах земного шара для слежения 
за погодой. Они могут достигать высоты более 40 км.

превышают размах крыльев авиалайнера 
Боинг-777 и обеспечивают достаточное
количество энергии для всех компонентов
и экспериментов станции.

КОСМИЧЕСКИЙ АППАРАТ
МКС представляет собой космическую 
лабораторию, летящую по орбите вокруг Земли со 
скоростью 32 400 км/ч. Его солнечные батареи

с п у т н и к  потом у, что  он о тр а ж а е т  с о л н е ч 
ны й свет; сам  с п у т н и к  н и ка ко й  све то в о й  
с и гн а л и за ц и и  не им еет. С п утн и к , д в и га я с ь  
по  с во е й  о р б ите , м о ж е т  войти  в тень  З ем ли 
или вы йти и з  нее; та ко е  с о б ы ти е  м о ж н о  
наб лю д ать д о в о л ьн о  часто . В с л уча е  в хо ж 
д ен ия  в те н ь  с п у т н и к  не  и с ч е зн е т  с р а зу , 
о тр а ж е н н ы й  с о л н еч н ы й  с в е т  п о га с н е т  п о 
сте п е н н о , в те ч е н и е  5— 10 с.

http://www.lieavens-above.com
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАЛЕНДАРЯ
Звездные карты необходимы для планирования 
наблюдений и помогают найти нужные цели, опи
раясь на известные объекты.

Звездные карты на каждый месяц
В этом  р а зд е л е  д ан ы  ка р ты  з в е з д н о го  н е б а  на  ка ж д ы й  
м е с я ц  для н а б л ю д а те л е й , н а х о д я щ и х ся  к а к  в С е ве р н о м , т а к  
и в Ю ж н о м  п о л у ш а р и и  З ем л и . Н а  ка р та х  о тм ечены  сам ы е  
и зв е с тн ы е  зв е зд н ы е  с ко п л е н и я  и ту м а н н о сти . Н а  э то й  с т р а 
ни ц е  вы у зн а е те , к а к  п о л ь зо в а ть с я  ка р та м и  и пол учать  из 
ни х  м а кс и м а л ь н о  в о зм о ж н у ю  и н ф о р м а ц и ю .

НАБЛЮДЕНИЯ
НЕВООРУЖЕННЫМ
ГЛАЗОМ
Звездные карты 
полезны при поиске 
ярких туманностей 
и скоплений звезд.

Созвездия

Условные
обозначения

'    _ О.-*'. . .
I *—•

звездного  неба

Для удобства наблюдения невоо 
глазом и с помощ ью  бинокля на 
звезды ярче 5-й звездной велич! 
размер точки, обозначающей зв< 
ее блеск. На каждой странице пр 
система условных обозначений.

е. Цвет точек, изображаю 
соответствует цвету звезд.

на каждой карте для разных ши 
зенит —  точка, располагающаяся прямо над 
головой наблюдателя. Точка зенита показана тем 
же цветом, что и линия горизонта для данной 
широты. Чтобы найти зенит в месте наблюдения, 
обратитесь к условным обозначениям и к  карте 
ш ирот (вверху слева).

и На картах показаны самые яр 
меченные символическими з\.5 п ач г. a wi и.

ые Карты содержат самые известные рассеянные
те и шаровые скопления звезд, обозначенные но
! мерами в каталогах Мессье или NGC. Скопления
1Я рекомендуется наблюдать в небольшой телескоп,

а самые яркие из них видны в бинокль.

;а Годовой путь Солнца по небу, эклиптика, обо
значается на картах яркой желтой линией В на
блюдениях планет вам поможет тот факт, что они 
перемещаются по небу близко к  линии эклиптики.

ЧТО ПОКАЗЫВАЮТ КАРТЫ ЗВЕЗДНОГО НЕБА

На каждой карте созвездия отмечены пиниями, 
соединяющими их ярчайшие звезды 0  созвездиях 
и содержащихся в них галактиках, туманностях 
и звездных скоплениях можно прочитать в Главе 4.

На картах показаны некоторые наиболее извест
ные туманности

Карта звездного

2 Карты на каждый месяц показывают, как выглядит звездное небо в 10 ч вечера в середине этого 
месяца по местному времени для соответствующего часового пояса. Перед началом наблюдений 

вам надо выяснить, насколько ваше местное время отличается от поясного. В начале месяца небо вы
глядит так же в 11 ч вечера, а в конце месяца— в 9 ч вечера. Если вы хотите узнать, какие звезды будут 
видны в другое время, воспользуйтесь картами для другого месяца. Смещение на 2 ч назад или вперед 
по отношению к 10 ч вечера соответствует переходу на один месяц назад или вперед. Поэтому, если вам 
нужно посмотреть на небо в полночь 15 января, откройте февральскую карту.

Светлая полоса, проходящая по карте, пр< 
сгавляет Млечный Путь. Лучше всего Ha6j 
Млечный Путь в такие месяцы, когда поле 
Млечного Луги проходит почти поперек к; 
для Ю жного полушария это февраль, а дг 
Северного полушария —  сентябрь.

1 Вначале вам следует 
узнать широту вашего 

места наблюдения. Затем 
на карте мира, показанной 
слева, найдите линию, 

расположенную ближе всего 
к вам по широте. Выберите 
одну из цветных параллелей, 
имея в виду, что разница по 
широте в 10° незначительно 
скажется на том, какие 
звезды вы увидите.

Диаграм м а  движения Направление на .

Время наблю дения -
Месяц 

. и полуш арие



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАЛЕНДАРЯ

3 Выберите карту того месяца, в котором вы проводите 
наблюдения и которая соответствует вашему полушарию 

(Северному или Южному). Встаньте лицом на север (компас 
поможет вам определить стороны света) и расположите книгу 
с картой вертикально, так, чтобы пометка СЕВЕР (внизу карты) 

была обращена к земле.

4 Найдите цветную линию на 
карте, соответствующую (или 

наиболее близкую) вашей широте.
Она образует круг, содержащий 
область неба, которую вы можете 
наблюдать на вашей широте.

ОРИЕНТАЦИЯ КАРТ
Чтобы увидеть северный участок 
неба, повернитесь лицом к северу 
и расположите карту так, чтобы 
стрелка .«НАПРАВЛЕНИЕ НА 
СЕВЕР» указывала вверх. Поло
жения звезд зависят от времени, 
указанного на карте. Не забывайте 
об этом, наблюдая в другое 
время. Если вы хотите наблюдать 
небо в южной стороне, развер
нитесь сами на 180° и поверните 
карту соответственно.

JW VH
зинзиамшж

НАПРАВЛЕНИЕ 
НА СЕВЕР

5 Дуга этого круга, ближайшая 
к нижнему краю карты, 

представляет собой северный 
горизонт, расположенный перед 
вами. Противоположная дуга 
круга соответствует южному 
горизонту, который находится за 
вами. За пределами этого круга 
вы не сможете увидеть никаких 
звезд. Крест в центре круга на 
карте, совпадающий по цвету с 
линией вашей широты, обозначает 
зенит —  самую высокую точку на 
небе непосредственно над головой.

6 Желтая линия, пересекающая 
карту, соответствует эклип

тике. Луна и планеты, если они 
присутствуют на небе, находятся 
довольно близко к эклиптике.

180° лицом к югу и поверните книгу 
юг . так, чтобы слово ЮГ находилось 

ближе к земле. Нижняя дуга круга
----------------------  отмечает теперь южный горизонт,

а верхняя линия соответствует 
северному горизонту.

Юг

Q  На каждой странице дана 
О диаграмма движения звезд,

" "  ■ ч * * . Д  показывающая направление,
^  x j в котором звезды будут двигаться

у  ч  I в течение ночи. Звезды, раслоло-
V  / '  - % (if V женные дальше от полюсов мира,
■ у. \ ' * V /  будут в конце концов скрываться

/ У  за горизонтом. Звезды, близкие
к полюсам мира, будут вращаться

Северн вокруг них не уходя за горизонт.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
На картах показаны звезды 5-й звездной величины 
и ярче. Туманности, галактики и звездные скопления 
обозначены соответствующими символами.

Звездные величины Галактики, звездные скопления и туманности Опорные линии и точки

I r z r 1  Линии 
■  горизонта

Точки
________ | зенита________________ I

-1 0 1 2 3 4 5 Переменная Галактика Рассеянное Шаровое Планетарная Д иф фузная
звезда скопление скопление туманность туманность

60°N 40° N 20° N 60°N 40°N 20°N Эклиптика



ЯНВАРЬ
Северное полушарие
Звездные величины Галактики, звездные скопления и туманности

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО НЕБУ. МЕСЯЦ ЗА МЕСЯЦЕМ

от

oavHoa ы о ю м
о А,ионв) ! :

0 V9!AimOO

S 0 d 3 1

: qudJrtd

Auriga

Полярная звезда

U R S A
M IN O R

D R A C O

В РЕМ Я  НАБЛЮ ДЕНИЯ

H E R C U LE S

1 января
15 января:
30 января

Точки
зенита

-1 0 1 2 3 4 5 Переменная Галактика Рассеянное Шаровое Планетарная Д иф фузная
звезда скопление скопление туманность туманность

60°N 40°N 20° N 60°N 40°N 20°N Эклиптика



СЕВЕРНОЕ ПОЛУШАРИЕ. ЯНВАРЬ —  ФЕВРАЛЬ

Север 

ДВИЖЕНИЕ ЗВЕЗД

НАПРАВЛЕНИЕ 
НА СЕВЕР

ФЕВРАЛЬ
Северное полушарие
Звездные величины Опорные линии и точкиГалактики, звездные скопления и туманности

S N V 1 0 A

V N I b V O

S l d d f l d

^BOONOW
# S\NVO

Honhodu

VMHiUHUMG

°»Auuoi
doioW

^Rdalis

CVGMUS ВРЕМ Я НАБЛЮ ДЕНИЯ

Местное
время

Линии
горизонта

Точки
зенита

-1 0 1 2 3 4 5 Переменная Галактика Рассеянное Шаровое Планетарная Диффузная
звезда скопление скопление туманность туманность

60°N 40°N 20°N 60°I\J 40°l\l 20°N Эклиптика



ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО НЕБУ. МЕСЯЦ ЗА МЕСЯЦЕМ

Звездные величины Галактики, звездны

5HV10A

V 1 3 A

W 1 1 N V

V  ' V’

VHOAH

SNVi^3s

U R S A ^
Полярная звезда

Местное
время

15 марта

30 марта

Линии
горизонта

-1 0 1 2 3 4  5 Переменная Галактика Рассеянное Шаровое Планетарная Д иф фузная
звезда скопление скопление туманность туманность

60°l\l 40°N 20°N 60°N 40°N 20°N Эклиптика



АПРЕЛЬ
Северное полушарие

Опорные линии и точкиГалактики, звездные скопления и туманности

40°N 20°N ЭклиптикаГалактика Рассеянное Шаровое Планетарная Диффузная 
скопление скопление туманность туманность

5 Переменная 
звезда

СЕВЕРНОЕ ПОЛУШАРИЕ. МАРТ — АПРЕЛЬ

ХПЫЭ
OHAdxej

VMMJUHUXe

Major

Полярная звезда

■S'SS/OPI

''Mdrom eda
В РЕМ Я НАБЛ Ю Д ЕН И Я

Местное
время

1 апреля

15 апреля

30 апреля

Точки
зенита



ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО НЕБУ. МЕСЯЦ ЗА МЕСЯЦЕМ

энМяод
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мюз

A N D R O M E D A

T R IA N G U LU M

JCH VH 
HHHauavduVH

НАПРАВЛЕНИЕ 
НА СЕВЕР

ВРЕМ Я  НАБЛ Ю Д ЕНИЯ

Дата КМестное
время

. . .. ... ... ..... .

Пи н и и
горизонта

Точки
зенита

-1 0 1 2 3 4 5 Переменная Галактика Рассеянное Шаровое Планетарная Диффузная
звезда скопление скопление туманность туманность

60°1\! 40°l\l 20°N 60°N 40°N 20°N Эклиптика



СЕВЕРНОЕ ПОЛУШАРИЕ. МАЙ —  ИЮНЬ

НАПРАВЛЕНИЕ 
НА СЕВЕР

Опорные линии и точкиГалактики, звездные скопления и туманности

)Xde8JX0>f
дпЫЮЫЮ

VIAIidO/V 
S П /d i jQ .

s n d m

yuan

ф аов тоц0 .

d r a c o

M IN O R

c A M £ L O P A R D A L IS

В РЕМ Я Н АБЛЮ ДЕНИЯ

Местное
время

1 июня

15 июня

30 июня

Точки
зенита

Линии
горизонта

-1 0 1 2 3 4 5 Переменная Галактика Рассеянное Шаровое Планетарная Д иф фузная
звезда скопление скопление туманность туманность

60°N 40°N 20°N 60°N 40°N 20°N Эклиптика



НАПРАВЛЕНИЕ 
НА СЕВЕР

ИЮЛЬ

Опорные линии и точкиГалактики, звездные скопления и туманности

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО НЕБУ. МЕСЯЦ ЗА МЕСЯЦЕМ

е и А е т

vvO n iH d 0

П о л я р н а я  з в е з д а

C A M E LO P A R 01

Капелла
В РЕМ Я НАБЛЮ ДЕНИЯ

A U R IG A
Местное
время

1 июля

15 июля

30 июля

Я В Ш Я Л H i v . « о • __ ;'■ “ -- ‘ —
-1 0 1 2 3 4 5 Переменная Галактика Рассеянное Шаровое Планетарная Д иф фузная

звезда скопление скопление туманность туманность
60°N 40°N 20°N 60°N 40°N 20°N Эклиптика



-1 0 1 2 3 4 5 Переменная Галактика Рассеянное Шаровое Планетарная Диф ф узная 60°N 40°N 20°N 60°N 40°l\l 20°N Эклиптика
звезда скопление скопление туманность туманность

НАПРАВЛЕНИЕ 
НА СЕВЕР

АВГУСТ
Северное полушарие

СЕВЕРНОЕ ПОЛУШАРИЕ. ИЮЛЬ —  АВГУСТ

O A V d

yd00S3A31

s n i k l V i l l 9 V S

ПоЛЯРкаЯ

ВРЕМ Я  НАБЛЮ Д ЕНИЯ

Местное
время

1 августа

15 августа;

30 августа



НАПРАВЛЕНИЕ 
НА СЕВЕР

СЕНТЯБРЬ
Северное полушарие
Звездные величины Опорные линии и точкиГалактики, звездные скопления и туманности

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО НЕБУ. МЕСЯЦ ЗА МЕСЯЦЕМ

w v o ru

n̂idoosoao/i'v

snN ia isnv
оси

^ « O O tH d V O
s n ib v n o v

S n N 3 A O

ПолсРная
M in  o r

ВРЕМ Я НАБЛЮ ДЕНИЯ

Местное
время

Точки
зенита

Линии
горизонта

-1 0 1 2 3 4 5 Переменная Галактика Рассеянное Шаровое Планетарная Д иф фузная
звезда скопление скопление туманность туманность

60°N 40°N 20°N 60°N 40°N 20°N Эклиптика



СЕВЕРНОЕ ПОЛУШАРИЕ. СЕНТЯБРЬ —  ОКТЯБРЬ

НАПРАВЛЕНИЕ 
НА СЕВЕР

ОКТЯБРЬ
Северное полушарие
Звездные величины Галактики, звездные скопления и туманности

V N V O D 1

H O ld lD Q s

jjejwewocp
rvtf StOSld

4/vdromeq^

Minor

К о в ш :

В РЕМ Я Н А БЛЮ ДЕНИЯ

Местное
время

1 октября

15 октября

30 октября

Точки
зенита

-1 0 1 2 3 4 5 Переменная Галактика Рассеянное Шаровое Планетарная Диффузная
звезда скопление скопление туманность туманность

60°N 40°l\l 20°N 60°N 40°I\I 20°N Эклиптика



НАПРАВЛЕНИЕ 
НА СЕВЕР

НОЯБРЬ
Северное полушарие

Галактики, звездные скопления и туманности

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО НЕБУ. МЕСЯЦ ЗА МЕСЯЦЕМ

dBHdoxV

■
§Шй

Полярная звезда

M IN O R

Линии
горизонта

-1 0 1 2 3 4 5 Переменная Галактика Рассеянное Шаровое Планетарная Диффузная
звезда скопление скопление туманность туманность

60°N 40°N 20°N 60°N 40°N 20°N Эклиптика



НАПРАВЛЕНИЕ 
НА СЕВЕР

ДЕКАБРЬ
Северное полушарие

СЕВЕРНОЕ ПОЛУШАРИЕ. НОЯБРЬ — ДЕКАБРЬ

и т л э ц э ы

w n ioo ioaoH

vxw-ииихе

^nO O NV Ib i

^£14 ^M a.oPAR O ^'-'5

M IN O R

d r a c o

ВРЕМ Я  Н А БЛ Ю Д ЕН И Я

Местное
время

1 декабря

15 декабря

30 декабря

Звездные величины Галактики, звездные скопления и туманности Опорные линии и точки

I Линии 
горизонта I Точки 

зенита

-1 0 1 2 3 4  5 Переменная Галактика Рассеянное Шаровое Планетарная Д иф фузная
звезда скопление скопление туманность туманность

60°1\1 40°N 20°N 60°N 40°N 20°N Эклиптика
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Север 

ДВИЖЕНИЕ ЗВЕЗД

НАПРАВЛЕНИЕ 
НА СЕВЕР

ЯНВАРЬ
Южное полушарие

Галактики, звездные скопления и туманности
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бетельгейзе
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1 января

15 января

30 января

Линии
горизонта

-1 0 1 2 3 4 5 Переменная Галактика Рассеянное Шаровое Планетарная Д иф фузная
звезда скопление скопление туманность туманность

0° 20°S 40°S 0° 20°S 40°S Эклиптика



ЮЖНОЕ ПОЛУШАРИЕ. ЯНВАРЬ —  ФЕВРАЛЬ

Север 

ДВИЖЕНИЕ ЗВЕЗД

НАПРАВЛЕНИЕ 
НА СЕВЕР

ФЕВРАЛЬ
Южное полушарие
Звездные величины
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non
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ВРЕ М Я  Н А Б Л Ю Д Е Н И Я

Местное
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Линии
горизонта

-1 0 1 2 3 4 5 Переменная Галактика Рассеянное Шаровое Планетарная Д иф фузная
звезда скопление скопление туманность туманность

0° 20°S 40°S 0° 20°S 40°S Эклиптика



ДВИЖЕНИЕ ЗВЕЗД

НАПРАВЛЕНИЕ 
НА СЕВЕР

МАРТ
Южное полушарие

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО НЕБУ. МЕСЯЦ ЗА МЕСЯЦЕМ
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время

Звездные величины Галактики, звездные скопления и туманности

5 Переменная Галактика Рассеянное Шаровое Планетарная Диффузная
звезда скопление скопление туманность туманность

Опорные линии и точки

0° 20°S 40°S Эклиптика



АПРЕЛЬ
Южное полушарие
Звездные величины Галактики, звездные скопления и туманности
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скопление скопление туманность туманность
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Местное
время

1 апреля

15 апреля

30 апреля



НАПРАВЛЕНИЕ 
НА СЕВЕР

МАИ
Южное полушарие

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО НЕБУ. МЕСЯЦ ЗА МЕСЯЦЕМ
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Север 

ДВИЖЕНИЕ ЗВЕЗД

НАПРАВЛЕНИЕ 
НА СЕВЕР

ИЮ НЬ
Южное полушарие
Звездные величины Опорные линии и точкиГалактики, звездные скопления и туманности

0° 20°S 40°S ЭклиптикаГалактика Рассеянное Шаровое Планетарная Д иф фузная
скопление скопление туманность туманность

-1 0 1 2 3 4 5 Переменная
звезда

УАПЭНЭЫ

доП1ЭСЛОЫОАу
SflfcKJAH

OlAJiflj

VSN3W
HO3-13VI/WH0

S N V J .0 0
s n d v

B iv a is n v

* * soNi oai o
de№X

qL/MJWd j

C APU T

d r a c o

ВРЕМ Я Н АБЛЮ ДЕНИЯ

u R s a  M IN O R Местное
время

1 июня

15 июня

30 июня

Линии
горизонта



июль
Южное полушарие

2 3 4 5  Переменная 
звезда

Галактика Рассеянное Шаровое Планетарная Диффузная 
скопление скопление туманность туманность

20°S 40°S Эклиптика

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО НЕБУ. МЕСЯЦ ЗА МЕСЯЦЕМ

OCJVfcfOoaOi-3ld

S N V IO O

WnidOOs^.

ужшииме

MINOR
ВРЕМ Я  Н АБЛЮ ДЕНИЯ

1 ИЮЛЯ

15 июля

30 ИЮЛЯ



НАПРАВЛЕНИЕ 
НА СЕВЕР

АВГУСТ
Южное полушарие
Звездные величины Галактики, звездные скопления и туманности

ЮЖНОЕ ПОЛУШАРИЕ. ИЮЛЬ —  АВГУСТ

v N ia v o  J

SNVTOA t lO io , d

H0313VWVHO
vsNan ПгП/

SN VIO O

.^ч/a is n v
^ o u o o

/Uiovs
ss »  .f  | Ш Й 1

"Ц  Альтаио e c

SAGlTTf'' 

^Cijla WI27

CYGNUS

Местное
время

1 августа

15 августа

30 августа

(Линии 
горизонта [Точки 

зенита

-1 0 1 2 3 4 5 Переменная Галактика Рассеянное Шаровое Планетарная Диффузная
звезда скопление скопление туманность туманность

0° 20°S 40°S 0° 20°S 40°S Эклиптика
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Юг

Север 

ДВИЖЕНИЕ ЗВЕЗД

^NlfcJVO

N O 3 fl3 V W V H 0

S N V iO O

p O S O H O  щ

LAC ER Т А

Линии _  
горизонта

НАПРАВЛЕНИЕ 
НА СЕВЕР

СЕНТЯБРЬ
Южное полушарие
Звездные величины

ВРЕМ Я  НАБЛ Ю Д ЕНИЯ

Дата Местное
время

1 сентября 23 ч I

15 сентября 22 ч

30 сентября 21 ч [

Евездные величины Галактики, звездные скопления и туманностишшмшишшш шяшшшяш
-1 0 1 2 3 4 5 Переменная Галактика Рассеянное Шаровое Планетарная Диффузная

звезда скопление скопление туманность туманность

JOI иН 
3HH3i/avduvH



НАПРАВЛЕНИЕ 
НА СЕВЕР

ОКТЯБРЬ
Южное полушарие

20°S 40°S ЭклиптикаГалактика Рассеянное Шаровое Планетарная Диффузная 
скопление скопление туманность туманность

-1 0 1 2 3 4 5 Переменная
звезда

ЮЖНОЕ ПОЛУШАРИЕ. СЕНТЯБРЬ —  ОКТЯБРЬ

VOSniN

S N V IO O

ИН OON 
V N V O D i

ANDROMEDA

C A S S iO P E 'A

ВРЕМ Я  Н А БЛЮ ДЕНИЯ

1 октября

15 октября

30 октября

Точки
зенита

Линии
горизонта
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Snt)nvj. / \ ) 3 3

o x A d x a g  

devex эмс/ну у

gftNlOHIO

vosnn
N 0 3 1 3

^ Q N V l U l  S 0 d V  

5NV100 _
V S  N 3 l/)J

dBHddxv

T R IA N G U L U M

CASSIOPE!

15 ноября

30 ноября

НАПРАВЛЕНИЕ 
НА СЕВЕР

В Р Е М Я НАБЛЮ ДЕНИЯ

Местное
время

НОЯБРЬ
Южное полушарие
Звездные величины Галактики, звездные скопления и туманности Опорные линии и точки

-1 0 1 2 3 4 5 Переменная Галактика Рассеянное Шаровое Планетарная Д иф фузная
звезда скопление скопление туманность туманность

0° 20°S 40°S 0° 20°S 40°S Эклиптика
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НАПРАВЛЕНИЕ 
НА СЕВЕР

ДЕКАБРЬ
Южное полушарие

Опорные линии и точкиЗвездные величины

20°S 40°S ЭклиптикаГалактика Рассеянное Шаровое Планетарная Диффузная 
скопление скопление туманность туманность

5 Переменная 
звезда

MdueiHdy
Ис)

SriNlOhJio
3 1 V H 1 S D V

^ n in o N V ia i

SndV
3NVlOO N°3iav^

■ MU wо /
^  ц ч т п о и з ь  °<

fR /D A N U S

TAURUS

плеяды

C A M E L O P A R D A L IS В РЕМ Я НАБЛЮ ДЕНИЯ

Местное

1 декабря

15 декабря

30 декабря

Линии
горизонта





СПРАВОЧНИК 
НАБЛЮДАТЕЛЯ

В этом разделе в сжатом 
и удобном виде собрана важ
ная информация для наблю
дателей, в том числе списки 
туманностей, звездных скопле 
ний и галактик. Кратко и до
ступно объясняются основные 
астрономические термины.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТОВ
Даны основные характеристики тел 
Солнечной системы: размеры, пара
метры орбит, физические свойства. 
Здесь вы найдете списки самых из
вестных звезд, звездных скоплений,

галактик и туманностей. Приведен 
каталог Мессье и перечень всех 88 со
звездий. Цель таблиц —  помочь в вы
боре интересных объектов при состав
лении программы ночных наблюдений.

ПЛАНЕТЫ
НАЗВАНИЕ МЕРКУРИЙ ВЕНЕРА ЗЕМЛЯ МАРС ЮПИТЕР САТУРН УРАН НЕПТУН

Экваториальный
диаметр

4875 км 12 104 км 12 756 км 6780 км 142 984 км 120 536 км 51 118 км 49 532 км

Масса (в единицах 
массы Земли)

0.1 0.8 1 0.1 318 95 14,5 17,1

Обьем (в единицах 
объема Земли)

0.1 0.9 1 0,2 1,321 763.6 63,1 57,7

Средняя темпера
тура поверхности/  
облачного слоя

от -1 8 0  до 430 °С 
(поверхность)

464 °С
(поверхность)

15 °С
(поверхность)

о т -1 2 5  до 25 °С 
(поверхность)

-1 1 0  °С 
(вершина 
обл. слоя)

-1 4 0  °С 
(вершина 
обл. слоя)

-21 4  °С 
(вершина 
обл. слоя)

-2 2 0  °С 
(вершина 
обл. слоя)

Ускорение св. паде
ния (к земному)

0,4 0.9 1 0,4 2.5 1,1 0,9 1.1

Количество
спутников

0 0 1 2 63+ 61 + 27+ 13+

Среднее 
расстояние 
от Солнца

57,9 млн км 108,2 млн км 149,6 млн км 227,9 млн км 778,3 млн км 1430 млн км 2871 млн км 4497 млн км

Орбит, период 88 дней 224,7 дня 365,3 дня 687 дней 11,9 года 29,5 года 84 года 164,8 года

Период вращения 
вокруг оси

59 дней 243 дня 23,9 ч 24,6 ч 9.9 ч 10,66 ч 17,24 ч 16.1 ч

Наклон оси 
вращения

2,1° 177,3° 23,5° 25,2° 3,1° 26,7° 97,9° 29,6°

Звездная величина о т -1 .9  до 5.7 от -4.6 до 3,8 - от -2 ,9  до 4,5 -2,9 о т -0 ,2  до 1,2 5,5 7,8

АСТЕРОИДЫ
■: . Г ■ ■■ ■ ч SV ■' ■яаалт яят т т т № ш ш !№ 8ш ямш ш яят ш яш щ ш ш а я та н ш я ш тш тм тж ттта а ття »

НАЗВАНИЕ ГАСПРА АННЕФРАНК ТАУТАТИС ВЕСТА МАТИЛЬДА ИДА ЭРОС

Среднее расстояние 
от Солнца

331 млн км 331 млн км 376 млн км 353 млн км 396 млн км 428 млн км 218 млн км

Скорость движения 
по орбите

71 568 км/ч Неизвестна 60 084 км /ч 69 624 км/ч 64 728 км /ч Неизвестна 87 696 км/ч

Орбитальный период 3,3 года 3.3 года 4,0 года; 3,6 года 4 3 года 4.8 года 1.8 года

Период вращения 
вокруг оси

7 ч Неизвестен 5,4 и 7.3 дня 
(2 оси)

5,3 ч 4 1 8 ч 4,6 ч 5.3 ч

Длина 18 км 6 км 4,3 км 560 км 66 км 60 км 31 км

Дата открьиия 30 июля 1916 г 23 марта 1942 г. 4 января 1989 г. 27 марта 1807 г. 12 ноября 1885 г.
... ......................... 29 сентября 18841. 13 августа 1898 г.
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ЕЖЕГОДНЫЕ МЕТЕОРНЫЕ ПОТОКИ

ПОТОК ПИК
АКТИВНОСТИ

ПЕРИОД
АКТИВНОСТИ

ЧИСЛО МЕТЕО
РОВ НА ПИКЕ

ПРИМЕЧАНИЯ

Квадрантиды 3 января 1 —6 января 90 Желтые и голубые метеоры, 
летящие со средней скоро
стью.

Альфа-Центавриды 8 февраля 28 января —  
21 февраля

20 Южный метеорный поток; 
некоторые метеоры очень 
яркие и быстрые.

Виргиниды 7— 15 апреля 10 марта —  
21 апреля

5 Медленные метеоры: не
сколько радиантов.

Лириды 22 апреля 16— 28 апреля 15 Довольно быстрые метеоры; 
шлейф кометы Тэтчер.

Э 1а-Аквариды 6 мая 21 апреля —  
24 мая

60 Хороший ю жны й поток 
с очень быстрыми и яркими 
метеорами; связан с коме
той Галлея.

Ариетиды 7 июня 22 мая —  
30 июня

55 Дневной поток; некоторые 
метеоры видны перед 
рассвеюм.

Июньские Боотиды 28 июня 27— 30 июня Варьируется Медленный переменный 
поток: иногда наблюдаются 
всплески активности; связан 
с кометой Понса —  Виннеке.

Каприкорниды 5— 20 июля 10 июня —  
30 июля

5
■ ■ ■

Медленные, яркие метеоры 
желтого и голубого цвета: 
несколько пиков активности 
и радиантов.

Дельта-Аквариды 28 июля —  
8 а в гу а а

15 июля 
19 августа

205 Южный поток с двойным 
пиком активности.

Южные Писциды 28 июля 16 июля - 
8 августа

5 Поток в Ю жном полушарии; 
довольно медленные 
метеоры.

Альфа-
Каирикорниды

1 ав!усга 15 июля —  
25 августа

5 Яркие и медленные болиды; 
видны несколько секунд.

Персеиды 12 августа 23 июля —  
22 августа

90 Много ярких метеоров; 
поток связан с кометой 
Свифта —  Туттля.

Альфа-Ауригиды 1 сентября 25 августа —  
7 сентября

7 Иногда наблюдались 
всплески до 100 метеоров 
в час и более.

Джакобиниды , 
или Дракониды

8 октября 6— 10 октября Переменное Метеоры, связанные с коме
той Д жакобини —  Циннера.

Ориониды 21 октября 5— 30 октября 25 Быстрые метеоры; связаны 
с кометой Галлея.

Тауриды 4— 12 ноября 1— 25 ноября 10 Яркие и медленные метео
ры; 2 пика активности; поток 
связан с кометой Энке.

Леониды 17 ноября 14— 21 ноября Переменное Очень быстрые метеоры со 
следами; связаны с кометой 
Темпля —  Туттля.

Геминиды 14 декабря 6— 18 декабря 100 Яркие метеоры со средней 
скоростью; связаны с асте
роидом Фаэтон (3200).

Урсиды 22 декабря 17— 25 декабря ,0 Медленные метеоры; связа
ны с кометой Туттля.

МЕТЕОРНЫЙ ПОТОК ЛЕОНИДЫ (ДЛИТЕЛЬНАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ)
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БЛИЖАЙШИЕ К ЗЕМЛЕ
РАНГ ЗВЕЗДА

1 а  Кентавра 
; система:

Проксима Кентавра

а  Кентавра

ЗВЕЗДЫ
РАССТОЯНИЕ ОТ 
ЗЕМЛИ (СВ. ЛЕТ)

4,2

4,4

СОЗВЕЗДИЕ

Кентавр

ЗВЕЗДНАЯ
ВЕЛИЧИНА

11,1

-0 ,3

2 звезда Барнарда 6.0 Змееносец 9,6

3 Вольф 359 7,8 Лев 13.4

4 Л аланд21185 8,3 Ь. Медведица 7,5

5 Сириус 8,6 Большой Пес -1 ,4

6 Лейтен 726-8 8,7 Кит 12,5

7 Росс 154 9,7 Стрелец 10,4

8 Росс 248 10,3 Андромеда 12,3

9 £ Эридана 10,5 Эридан 3,7

10 Лакайль 9352 10,7 Южная Рыба 7,3

11 Росс 128 10,9 Дева 11,1

12 EZ Водолея 11,3 Водолей 13,3

13 Процион 11,4 Малый Пес 0,4

14 звезда Бесселя 11,4 Лебедь 5,2

15 Струве 2398 11,5 Дракон 8,9

16 Грумбридж 34 11.6 Андромеда 8,1

17 е  Индейца 11,8 Индеец 4,7

18 DX Рака 11,8 Рак 14.8

19 х  Кита 11,9 Кит 3.5

20 G J 1061 12.1 Часы 13.1

ЯРЧАЙШИЕ ЗВЕЗДЫ
РАНГ ПО 
БЛЕСКУ

ЗВЕЗДНАЯ
ВЕЛИЧИНА

ОБОЗНАЧЕНИЕ
БАЙЕРА

ИМЯ РАССТОЯНИЕ 
ОТ ЗЕМЛИ 
(СВ. ЛЕТ)

1 -1 .4 а  Большого Пса Сириус 8,6

2 -0 ,7 а  Киля Канопус 310

3 -0 ,3 а  Кентавра Ригиль
Кентаврус

4,4

4 -0.04 а  Волопаса Арктур 75

5 0,0 « Л и р ы Вега 26

6 0.1 а  Возничегр Капелла 42

7 0,2 р  Ориона Ригель 770

8 0,4 а  Малого Пса Процион 11.6

9 0,5 «  Эридана Ахернар 140

10 0 .0 -1 .3 а  Ориона Бетельгейзе 430

11 0,6 (5 Кентавра Хадар 525

12 0,8 а  Орла Альтаир 16,8

13 0 ,8 -1 .0 а  Тельца Альдебаран 65

14 0.8 а  Ю жного Креста Акрукс 320

15 0.9 -1 .2 а  Девы Спика 220

16 1,0 а  Скорпиона Антарес 600

17 1,2 р Близнецов Поллукс 34

18 1,2 а  Ю жной Рыбы Ф омальгаут 25

19 1,3 а  Лебедя Денеб 1500

20 1,3 Р Ю жного Креста Мимоза 350

ШАРОВОЕ ЗВЕЗДНОЕ СКОПЛЕНИЕ М15
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ЗВЕЗДНЫЕ СКОПЛЕНИЯ
НАЗВАНИЕ
СКОПЛЕНИЯ

ТИП
СКОПЛЕНИЯ

СОЗВЕЗДИЕ ЗВЕЗДНАЯ
ВЕЛИЧИНА

РАССТОЯНИЕ 
ОТ ЗЕМЛИ 
(СВ. ЛЕТ)

47 Тукана шаровое Тукан 4,0 13 400

скопление
Улей

рассеянное Рак 3,7 577

скопление
Бабочка

рассеянное Скорпион 4,2 2000

Гиады рассеянное Телец 4,2 150
Шкатулка 

. Драгоценностей
...........................
рассеянное Ю жный Крест 7,1 8150

М4 шаровое Скорпион 6,0 6800

М12 шаровое Змееносец 6,6 16 000 -18  000

М14 шаровое Змееносец 6,4 23 000 -30  ООО

М15 шаровое Пегас 6,2 33 600

М52 рассеянное Кассиопея 7.3 5000

М68 шаровое Гидра 7.5 33 000 -4 4  ООО

М93 рассеянное Корма 6,2 3600

М107 шаровое Змееносец 8,9 20 900

NGC 3201 шаровое Паруса 8,2 15 000

NGC 4833 шаровое Муха 5,3 17 000

to Кентавра шаровое Кентавр 4,2 17 000

Плеяды рассеянное Телец 1,5 380

КРАТНЫЕ ЗВЕЗДЫ
НАЗВАНИЕ СОЗВЕЗДИЕ ЧИСЛО ЗВЕЗДНАЯ РАССТОЯНИЕ

ЗВЕЗД ВЕЛИЧИНА ОТ ЗЕМЛИ 
(СВ. ЛЕТ)

ПЕРЕМЕННЫЕ ЗВЕЗДЫ
НАЗВАНИЕ ТИП ПЕРЕМЕННОСТИ СОЗВЕЗДИЕ МИНИМАЛЬНАЯ 

ЗВЕЗДНАЯ ВЕЛИЧИНА
МАКСИМАЛЬНАЯ 
ЗВЕЗДНАЯ ВЕЛИЧИНА

ПЕРИОД РАССТОЯНИЕ ОТ 
ЗЕМЛИ (СВ. ЛЕТ)

Рас Альгети заш енная двойная Геркулес 4,1 3,1 128 дней 382

S Цефея пульсирующая Цефей 4,4 3,5 5,3 дня 982

г| Орла пульсирующая Орел 3,9 3,5 7,2 дня 1173

г| Близнецов затменная двойная Близнецы 4,2 3,3 233 дня 349

у Кассиопеи неправильная
переменная

Кассиопея 3,0 1,6 переменный 613

X Тельца затменная двойная Телец 3,9 3,4 4 дня 3 7 0  :

Мира пульсирующая Кит 10.0 2.0 332 дня 418

и  Цефея пульсирующая ЦефеИ 5,1 3,4 730 или 4400 дней 5258

W Девы цефеида Дева 10,8 9,6 17 дней 10 000

R Северной Короны неправильная Северная Корона 14.8 5,8 переменный 6037

RR Лиры пульсирующая Лира 8,1 7,1 0,6 дня 744

Алголь затменная двойная Персей 3.4 2,1 2,9 дня 93

5  Близнецов пульсирующая Близнецы 4,2 3,6 10,2 дня 1168
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СОЗВЕЗДИЯ (В ПОРЯДКЕ УБЫВАНИЯ ПЛОЩАДИ НА НЕБЕ)
РАНГ НАЗВАНИЕ СОКРАЩЕНИЕ ПЛОЩАДЬ КЕМ ВВЕДЕНО

1 Гидра (Hydra) Нуа 1303 кв. rp. Птолемей

2 Дева (Virgo) V ir 1294 Птолемей

3
Б Медведица 
(Ursa M ajor) UMa 1280 Птолемей

4 Кит (Cetus) Cet 1231 Птолемей

5 Геркулес (Hercules) Her 1225 Птолемей

6 Эридан (Eridanus) Eri 1138 Птолемей

7 П е гас (Pegasus) Peg 1121 Птолемей

8 Дракон (Draco) Dra 1,082 Птолемей

9
Кентавр
(Centaurus) Cen 1060 Птолемей

10 Водолей (Aquarius) Aqr 980 Птолемей

11
Змееносец
(Ophiuchus) Oph 948 Птолемей

12 Лев (Leo) Leo 947 вавилоняне

13 Волопас (Bootes) Boo 907 Птолемей

14 Рыбы (Pisces) Psc 889 Птолемей

15
Стрелец
(Sagittarius) Sgr 867 Птолемей

16 Лебедь (Cygnus) Cyg 803 Птолемей

17 Телец (Taurus) Tau 797 Птолемей

18
Ж ираф
(Camelopardalis) Cam 757 Петер Планциус

19
Андромеда

And 722 Птолемей

20 Корма (Puppis) Pup 673 Никола де Лакайль

21 Возничий (Auriga) Aur 657 Птолемей

22 Орел (Aquila) Aql 652 Птолемей

23 Змея (Serpens) Ser 637 Птолемей

24 Персей (Perseus) Per 615 Птолемей

25
Кассиопея
(Cassiopeia) Cas 598 Птолемей

26 Орион (Orion) Ori 594 Птолемей

27 Цефей (Cepheus) Cep 588 Птолемей

28 Рысь (Lynx) Lyn 545 Ян Гевелий

29 Весы (Libra) Lib 538 римляне

30 Близнецы (Gemini) Gem 514 Птолемей

31 Рак (Cancer) Cnc 506 Птолемей

32 Паруса (Vela) Vel 500 Никола де Лакайль

33
Скорпион
(Scorpius) SCO 497 Птолемей

34 Киль (Carina) Car 494 Никола де Лакайль

35
Единорог
(M onoceros) Mon 482 Петер Планциус

36
Скульптор
(Sculpto) Scl 475 Никола де Лакайль

37 Ф еникс (Phoenix) Phe 469 Кейзер/де Хоутман

СОЗВЕЗДИЯ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

РАНГ НАЗВАНИЕ СОКРАЩЕНИЕ ПЛОЩАДЬ КЕМ ВВЕДЕНО

38
Гончие Псы 
(Canes Venatici) CVn 465 кв. rp. Ян Гевелий

39 Овен (Aries) Ari 441 Птолемей

40
Козерог

Cap 414 вавилоняне

41 Печь (Fornax) For 398 Никола де Лакайль

42
Волосы Вероники 
(Coma Berenices) Com 386 Герард Меркатор

43
Большой Пес 

JC a n is  M ajor) CMa 380 Птолемей

44 П а вл и н (Pavo) Pav 378 Кейзер/де Хоутман

45 Ж уравль (Grus) Gru 365 Кейзер/де Хоутман

46 В о л к (Lupus) Lup 334 Птолемей

47 Секстант (Sextans) Sex 314 Ян Гевелий

48 Тукан (Tucana) Tuc 295 Кейзер/де Хоутман

49 Индеец (Indus) Ind 294 Кейзер/де Хоутман

50 Октант (Octans) Oct 291 Никола де Лакайль

51 Заяц (Lepus) Lep 290 Птолемей

52 Лира (Lyra) Lyr 286 Птолемей

53 Чаша (Crater) Crt 282 Птолемей

54 Голубь (Columba) Col 270 Петер Планциус

55
Л исичка
(Vulpecula) Vul 268 Ян Гевелий

56
М. Медведица 

J U rs a  M inor) UMi 255 Птолемей

57
Телескоп
(Telescopium) Tel 252 Никола де Лакайль

58
Часы
(Horologium ) Hor 252 Никола де Лакайль

59
Ж ивописец
(Pictor) Pic 247 Никола де Лакайль

60
Южная Рыба 
(Piscis Austrinus) PsA 245 Птолемей

61
Южная Гидра 
(Hydrus) Hyi 243 Птолемей

62 Насос (Antlia) Ant 239 Никола де Лакайль

63 Ж ертвенник (Ага) Ara 237 Птолемей

64
Малый Лев 
[Leo M inor) LMi 232 Ян Гевелий

65 Компас (Pyxis) Pyx 221 Никола де Лакайль

66
М икроскоп
(M icroscop ium ) M ic 210 Никола де Лакайль

67
Райская Птица 
(Apus) Aps 206 Кейзер/де Хоутман

68 Ящерица (Lacerta) Lac 201 Ян Гевелий

69
Дельфин
(Delphinus) Del 189 Пю лемей

70 Ворон (Corvus) Crv 184 Птолемей

71
Малый Пес 
(Canis M inor) CMi 183 Птолемей

72
Золотая Рыба 
(Dorado) Dor 179 Кейзер/де Хоутман

73
Северная Корона 

JC o ro n a  Borealis)_ CrB 179 Птолемей

74
Наугольник
(Norma) Nor 165 Никола де Лакайль
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СОЗВЕЗДИЯ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
РАНГ НАЗВАНИЕ СОКРАЩЕНИЕ ПЛОЩАДЬ КЕМ ВВЕДЕНО

75
Столовая Гора 
(Mensa) Men 153 кв. rp. Никола деЛ акайль

76
Летучая Рыба 
(Volans) Vol 141 Кейзер/де Хоутман

77 М уха (Musca) Mus 138 Кейзер/де Хоутман

78
Треугольник
{Triangulum) Tri 132 Птолемей

79
Хамелеон
(Chamaeieon) Cha 132 Кейзер/де Хоутман

80
Южная Корона 
(Corona Australis) Cra 128 Птолемей

81 Резец (Caelum) Cae 125 Никола де Лакайль

82 Сетка (Reticulum) Ret 114 Никола де Лакайль

83
Южный Треуголь
ник (Triangulum 
Australe)

TrA 110 Кейзер/де Хоутман

84 Щ ит (Scutum) Set 109 Ян Гевелий

85 Циркуль (Circinus) Circinus 93 Никола де Лакайль

86 Стрела (Sagitta) Sge 80 Птолемей

87
Малый Конь 
(Equuleus) Equ 72 Птолемей

88
Ю жный Крест

........ Cru 68 Августин Ройе

ГАЛАКТИКИ
НАЗВАНИЕ/ 
НОМЕР ПО 
КАТАЛОГУ

ТИЛ
ГАЛАК
ТИКИ

СОЗВЕЗДИЕ ЗВЕЗДНАЯ
ВЕЛИЧИНА

РАССТОЯНИЕ 
ОТ ЗЕМЛИ 
(СВ. ЛЕТ)

Туманность
Андромеды
(М31)

спираль
ная

Андромеда 4,5 2,5 млн

Галактика 
Черный Глаз 
(М64)

спираль
ная

Волосы Вероники 8,5 17 млн

Галактика 
Боде (М 81)

спираль
ная

Большая Медведица 6,9 12 млн

Галактика 
Сигара (М 82)

спираль
ная

Большая Медведица 8,4 12 млн

Большое
Магелланово
Облако

Малое
Магелланово 
О блако (NGC 
292)

непра
вильная

Золотая Рыба 0,4 160 ООО

непра
вильная

Тукан 2,3 200 ООО

Галактика
Сомбреро
(М104)

спираль
ная

Дева 9.0 30 млн

Галактика 
в созвездии 
Треугольник 
(МЗЗ)

спираль
ная

Треугольник 5.7 3 млн

Галактика
Водоворот
(М51)

спираль
ная

Гончие Псы 8.4 23 млн

СОЗВЕЗДИЕ ЮЖНЫЙ КРЕСТ

ТУМАННОСТИ
НАЗВАНИЕ ТИЛ ТУМАН

НОСТИ
СОЗВЕЗДИЕ ЗВЕЗДНАЯ

ВЕЛИЧИНА
РАССТОЯНИЕ 
ОТ ЗЕМЛИ 
(СВ. ЛЕТ)

Кошачии Глаз планетарная Дракон 8,1 3600

Конус темная Единорог 3,9 2500

Полумесяц планетарная Лебедь 7.4 4700

Гантель планетарная Лисичка 7,6 1000

Орел эмиссионная Хвост Змеи 6.0 7000

Восемь Вспышек планетарная Паруса 8.1 2000

Эскимос планетарная Близнецы 8,6 3800

Эта Киля эмиссионная Киль 1,0 7500

Улитка планетарная Водолей 6.5 700

Песочные Часы планетарная Муха 11,8 8000

IC 2944 эмиссионная Кентавр 4,5 5900

Лагуна эмиссионная Стрелец 5,8 5200

Орион эмиссионная Орион 4,0..... 1350

Сова планетарная Большая Медведица 9,8 2600

Кольцевая планетарная Лира 9,0 2000

Сатурн планетарная Водолей 8,0 5200

Скат планетарная Ж ертвенник 10,8 18 000

Тарантул эмиссионная Золотая Рыба 5,0 160 ООО

Трехдольная эмиссионная Стрелец 9,0 7000

Вуаль остаток
сверхновой

Лебедь 7,0 2000
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КАТАЛОГ МЕССЬЕ
НОМЕР СОЗВЕЗДИЕ НАЗВАНИЕ ТИП ОБЪЕКТА

М1 Телец
Крабовидная
туманность остаток сверхновой

М2 Водолей шаровое скопление

М3 Гончие Псы - шаровое скопление

М4 Скорпион — шаровое скопление

М5 Голова Змеи _ шаровое скопление

Мб Скорпион скопление
Бабочка

рассеянное скопление

М7 Скорпион скопление
Птолемея

рассеянное скопление

М8 Стрелец туманность
Лагуна

эмиссионная туманность

М9 Змееносец - шаровое скопление

М10 Змееносец - шаровое скопление

М11 Щит скопление 
Дикая Утка

рассеянное скопление

М12 Змееносец -  шаровое скопление

М13 Геркулес
Большое ско
пление в Гер
кулесе

шаровое скопление

М14 Змееносец - шаровое скопление

М15 Пегас

— ............ .— ~~

шаровое скопление

М16 Хвост Змеи туманность
Орел

рассеянное скопление/ 
эмиссионная туманность

М 17 Стрелец туманность
Омега/Лебедь

эмиссионная туманность

М18 Стрелец - рассеянное скопление

М19 Змееносец шаровое скопление

М20 Стрелец Тройная
туманность

эмиссионная/отражательная/ ; 
темная туманность

М 21 Стрелец - рассеянное скопление

М22 Стрелец - шаровое скопление

М23
I

Стрелец ■ - рассеянное скопление

М24 Стрелец звездное об
лако Стрельца

звездное поле

М25 Стрелец - рассеянное скопление

М26 Щит рассеянное скопление

М27 Лисичка туманность
Гантель

планетарная туманность

М28 Стрелец - шаровое скопление

М29 Лебедь - рассеянное скопление

ИЗО Козерог _ шаровое скопление

КАТАЛОГ МЕССЬЕ (п р о д о л ж е н и е )

НОМЕР СОЗВЕЗДИЕ НАЗВАНИЕ ТИП ОБЪЕКТА

М31 . Андромеда

i .
Туманность
Андромеды

спиральная галактика

М32 Андромеда карликовая эллиптическая 
галактика

МЗЗ Треугольник галактика
Треугольника

спиральная галактика

М34 Персей - рассеянное скопление

М35 Близнецы - рассеянное скопление

М36 Возничий рассеянное скопление

М37 Возничий _ рассеянное скопление

М38 Возничий _ рассеянное скопление

М39 Лебедь рассеянное скопление

М40 Б. Медведица Виннеке 4 двойная звезда

М41

М42

Большой Пес 

Орион туманность
Ориона

рассеянное скопление

эмиссионная/отражательная
туманность

М43 Орион туманность 
де Майрана

эмиссионная/отражательная
туманность

М44 Рак скопление Улей рассеянное скопление

М45 Телец Плеяды рассеянное скопление

М46 Корма - рассеянное скопление

М47 Корма - рассеянное скопление

М48 Гидра - рассеянное скопление

М49 Дева эллиптическая галактика

М50 Единорог - рассеянное скопление

М51 Гончие Псы галактика
Водоворот

спиральная галактика

М52 Кассиопея - рассеянное скопление

М53 Волосы Вероники
—  ~~ *

шаровое скопление

М54 Стрелец шаровое скопление

М55 Стрелец - шаровое скопление

М56 Лира шаровое скопление

М 57 I Лира
Кольцевая
туманность планетарная туманность

М58 Дева
спиральная галактика 
с перемычкой

М59
...........
Дева - эллиптическая галактика

М60 Дева — эллиптическая галактика

М61 Дева - спиральная галактика

М62 Змееносец - шаровое скопление



КАТАЛОГ МЕССЬЕ (п р о д о л ж е н и е )

НОМЕР СОЗВЕЗДИЕ НАЗВАНИЕ ТИП ОБЪЕКТА

М63 Гончие Псы галактика
Подсолнух

спиральная галактика

М64 Волосы Вероники галактика 
Черный Глаз

спиральная галактика

М65
— _  

Лев - спиральная галактика

М66 Лев - спиральная галактика

М67 Рак - рассеянное скопление

М68 Гидра шаровое скопление

М69 Стрелец шаровое скопление

М70 Стрелец шаровое скопление

М71 Стрела - шаровое скопление

М72 Водолеи шаровое скопление

М73 Водолей - астеризм

М74 Рыбы спиральная галактика

М75 Стрелец - шаровое скопление

М76 Персей туманность
Маленькая
Гантель

планетарная туманность

М77 Кит -
спиральная галактика 
с перемычкой

М78 Орион - отражательная туманность

М79 Заяц шаровое скопление

М80 Скорпион шаровое скопление

М81 Большая
Медведица

галактика
Боде

спиральная галактика

М82 Большая
Медведица

галактика
Сигара

спиральная галактика

7 ; . . . . i i

М83 Гидра галактика
Южная
Вертушка

спиральная галактика 
с перемычкой

М84 Дева - линзообразная галактика

М85 Волосы Вероники - линзообразная галактика

М86 Дева линзообразная галактика

М87 Дева Дева А эллиптическая галактика

М88 Волосы Вероники спиральная галактика

М89 Дева - эллиптическая галактика

М 90 Дева спиральная галактика

М91 Волосы Вероники - спиральная галактика 
с перемычкой

М92 Геркулес - шаровое скопление

ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТОВ

КАТАЛОГ МЕССЬЕ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

НОМЕР СОЗВЕЗДИЕ НАЗВАНИЕ ТИП ОБЪЕКТА

М93 Корма - рассеянное скопление

М94 Гончие Псы спиральная галакгика

М95 Лев -
спиральная галактика 
с перемычкой

М96 Лев спиральная галактика

М97 Б. Медведица туманность Сова планетарная туманность

М98 Волосы Вероники спиральная галактика

М99 Волосы Вероники - спиральная (алактика

М100 Волосы Вероники спиральная галактика

М101 Б. Медведица галактика
Вертушка

спиральная галактика

М102 нет однозначной 
интерпретации

_ — • ■ ■ ' • /; ' , /• ’ ' ; ' ■

М103 Кассиопея рассеянное скопление

М104 Дева галактика
Сомбреро

спиральная галактика 
без перемычки

М105 Лев эллиптическая галактика

М 106 Гончие Псы - спиральная галактика

М107 Змееносец шаровое скопление

М108 Б. Медведица
спиральная галактика 
с перемычкой

М109 Ь. Медведица -
спиральная галактика 
с перемычкой

М 110 Андромеда карликовая эллиптическая 
галак!ика

М8, ГАЛАКТИКА ЛАГУНА
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СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ
А з и м у т .  В а с тр о н о м и и  ази м уто м  св ети л а  
назы вается  д уга  м ате м ати ч еско го  го р и зо н та  
о т точ ки  ю га  до в ер ти кал ь н о го  кр у га  св етила; 
в ге о д ези и  —  это  угол в го ризо н тал ь но й  
пл о с ко сти  (в гр а д у с а х ), и зм ер ен ны й м еж ду  
н а пр ав л ени ем  на с е в е р  (в Ю ж н о м  по л у ш а
рии —  н а  ю г) и на п р ав л ен и ем  н а  удаленны й  
объ ект.

А л ь б е д о . Х ар акте р и с ти ка  отраж ательной  
сп особ но сти  поверхности  объекта. П ов ерхн о
сти пл анет имею т темны е и светлы е детали, в 
зависим ости  от альбедо зам етны е в телескоп .

А с т е р о и д . Н ебол ьш ой объ ект неправильной  
ф ормы  в С олнечной си стем е, его  разм еры  
обычно от нескол ь ких метров до нескольких  
сотен  км в поп ер ечн ике . А стероиды  со стоят  
из горных пород и металлов. П ред по лагается , 
что астероиды  —  это вещ ество, оставш ееся  
от образо ван ия планет.

Б ел ы й  к а р л и к . П лотная и ком пактная, ч р е з 
вычайно горячая зв езд а  на за в е р ш а ю щ е й  ста 
дии эволю ции. Белыми карли кам и  становятся  
звезды  с м ассой, сравним ой с  м ассой Солнца, 
после того к а к  они сбрасы ваю т в неш ни е слои. 
С б р о ш е н н о е  в ещ ество  пр е в р а щ аетс я  в св етя
щ ую ся планетарную  туманность.

В ы со та . Угловое расстоя ние (в гр ад усах ) объ
е к та  над го ризонтом .

Г а л а к т и к а . О гр о м но е количество звезд, свя
занны х гравитационны м и силам и. О сновны е  
типы галактик: эл липтические , л и н зо о б р аз
ные, неправильны е и спиральны е; к  по
следним  относится М лечны й Путь. Диам етры  
гал акти к м огут иметь значения о т нескол ьких  
тысяч до сотен  тысяч световы х лет.

Д в о й н а я  з в е з д а . С истем а из двух звезд, свя
занны х друг с  другом  гравитационны ми силами  
и вращ аю щ ихся вокруг о б щ его  ц ентр а м асс  
(б ариц ентра). М ногие двойные звезды можно  
разр еш ить  с  помощ ью  небольш ого телескопа.

З в е з д а . О гр о м но е с ф е р и ч е с ко е  о б р азо ван ие  
св етящ ейся  плазмы, излучаю щ ей благодаря  
терм оядерны м  реакциям , происходящ им  в 
центре. С ол нце —  зв езд а  ср е д н его  р азм ера . 
С ам ая м ассивная зв езд а, которую  мы знаем , 
и м еет м ассу, в 150 р а з  превосходящ ую  м ассу  
Солнца.

З в е з д н а я  в е л и ч и н а . Видимый б л еск  н е б есн о 
го объ екта для зем н ого  наблю дателя.

З е н и т . Точка н а  неб есно й  с ф е р е  в м есте  
пер есеч ени я  отвесной линии, проведенной  
ч е р е з  наблю дателя вертикально вверх, и не

бесн ой  сф еры . С оответственно, высота точки  
з е н и та  составля ет 90°.

З о д и а к . П ояс на неб есно й  с ф е р е , отм ечаю 
щ ий видимый путь д виж ения С ол нц а в течени е  
года.

И с к а т е л ь . Н еб о л ьш ой  телеско п , з а к р е п л е н 
ный н а  основном  те л е ско п е . П р ед назначен  
для п о и ска  нуж ного  объ екта и установки  его  
в центр е поля зрен ия  основного  телескоп а. 
И скател ь  с  кр асно й  точкой не увеличивает 
и зо б р аж ен и е , а  п ро еци рует н а  объ ект наблю 
дения точку или систем у кругов, что об л егчает  
навед ение н а  объект.

Л и н з а  Б а р л о у . Л и н за , которая устанавл ива
ется перед  окуляром  те л е с ко п а  и увеличивает  
его  э ф ф е кти в н о е  ф о кусн о е  расстояние  
(и увел ичение) обы чно в два или в три р аза .

К о м е т а . Н е б е с н о е  тело, с о с то я щ ее  изо  
льда. И сточником  тверды х ядер ком ет сл уж ит  
о б ш ир н ая  область на о кр аи н ах  С олнечной  
системы . Ко гда ядро кометы влетает во 
внутренние области  С олнечной системы , под  
д ействием  сол нечного  излучения из ядра вы
деляется ком а и хвост из га з а  и пыли.

К о р о н а . В неш н ие слои атм осф еры  С олнца. 
В идна при полном солнечном  затм ении  в виде 
гало из клочковаты х струй, вы ходящих из со л 
нечного  диска-. Тем п ература  короны  го разд о  
вы ше температуры  поверхности С ол нц а и с о 
ставляет прим ерно 2  млн градусов  Цельсия.

К р а с н ы й  ги га н т . Конечная стадия эволю ции  
звезды  со л нечного  типа, когда зв езд а  начина
ет  м едленно расш иряться  и охлаждаться.

М е те о р . К о р р ектн ое  наим енование явления, 
которое назы ваю т «падаю щ ей звездой». М е 
теоры  появляются, когда в атм о сф еру Зем ли с 
больш ой скоростью  влетаю т м аленькие части
цы. П ри соударении с  молекулами воздуха про
исходит их нагреван ие и в озникает свечение.

М е т е о р и т . М етео рои д, которы й не с го р а 
ет  в атм о сф ер е  и д о сти га ет  поверхности  
Зем ли. В зав исим о сти  от со став а, метеориты  
кл ассиф иц ирую тся  ка к  кам енны е, ж ел езны е  
и ж ел езо -кам ен ны е.

М е т е о р о и д . Тело ко см ич еского  про исхо ж д е
ния с  поперечником  м ен ее сотни м етров, про
м еж уточное по р азм е р у  м еж ду косм ической  
пылью и астероид ом . П ри вхождении в зем ную  
атм о сф ер у м етеороид  становится метеором .

М и к р о в о л н о в о е  ф о н о в о е  и з л у ч е н и е . К о с 
м ическое эл ектр о м агн итн о е  излучение, остав 

ш ееся  от Больш ого взрыва, когда В селенная  
была очень горячей и плотной; равном ерно  
зап о л няет всю В селенную ; назы вается та кж е  
реликтовы м излучением . В н а сто я щ е е  время  
наблю дается в м икроволновой области, хотя 
в момент образо ван ия длина волны излучения  
была го разд о  короче.

М л е ч н ы й  П у ть . Имя спиральной Галактики, 
с о д е р ж а щ е й  С олнечную  систем у. Д иам етр  
М л ечного  Пути равен 100 тыс. световы х лет. 
Количество  звезд , входящ их в состав  М л ечно
го Пути, д о сти га ет  2 0 0 — 4 0 0  млрд.

Н е б е с н а я  с ф е р а . В о о б р а ж а е м а я  с ф е р а  
п ро изв о л ьно го  р ад и уса , н а  кото рую  п р о ец и 
рую тся не б есн ы е те л а . Для о п р ед ел ени я  
по л о ж ен и й  светил  н а  н е б есн о й  с ф е р е  и с 
пол ьзуется с и с те м а  коо рди нат, ан ал о ги ч ная  
ко о рд и натно й  с е т к е  на пов ерхности  Зем ли: 
п р ям о е в о схо ж д ен и е  а  и с к л о н е н и е  6.

О б л а ч н а я  п о л о с а . П о яс облаков, о кр уж а ю 
щ их пл ан ету -ги гант параллельно экватор у.

О к о л о п о л я р н ы е  з в е з д ы . Звезды , которы е  
в п р о ц ес се  суточного  д вижения никогда не  
заходят з а  горизонт.

О р б и т а . Траекто рия , по которой в косм иче
ском  про странств е не б есн о е  тело  д вижется  
под д ействием  сил гр авитации  со  стороны  
других объектов. Зам кнуты е орбиты, по  
которым одно тело в ращ ается  вокруг другого  
(н ап рим ер , планеты вокруг С ол нц а), являются 
эллиптическим и.

О с т а т о к  с в е р х н о в о й . Р ас сеяв ш еес я  в косм и
ческом  пр о странств е вещ ество от погиб ш ей  
м ассивной звезды . В л ю бительский тел еско п  
видны м ногие остатки  сверхновы х, и среди  
них —  Крабо ви дная туманность в созвездии  
Телец, пред ставл яю щ ая собой остато к вспы ш 
ки сверхновой, взорвавш ейся в 1 0 54  г.

О т р а ж а т е л ь н а я  т у м а н н о с т ь . Туманность, 
со сто ящ ая  из м ельчайш их пылевых частиц, 
о тр а ж а ю щ и х  свет.

П е р е м е н н а я  з в е з д а . Звезда , чей б л еск меня
ется с  течени ем  врем ени. И зм енения б л еска  
могут быть обусловлены  внутренним и или 
внеш ним и причинам и (н ап р им ер , затмениям и  
другой звезд ой).

П З С -м а т р и ц а . П р и б о р  с  заря д ов о й  связью  
(C C D -м а тр и ц а); и спо л ь зуется  в а с тр о ф о 
то гр а ф и и . В кл ю ч ает интегр ал ьн ую  м и кр о 
схем у, со с то я щ ую  из светочувствительны х  
ф отодиод ов, п р е о б р а зу ю щ и х  э н е р ги ю  
ф отонов  п а д а ю щ е го  с в е та  в э л е ктр и ч е с ки й
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си гн ал . Э то т  си гн ал  считы вается э л ектр о н *  
ным ус тр ойством  кам еры  и п р е о б р а зу е тс я  
в и з о б р а ж е н и е .

П л а з м а . Газ, со сто ящ и й  из см еси  эл ектронов  
и ионов, проводящ ий эл ектр ичество  и взаим о
действую щ ий с  магнитным полем. По крайней  
мере, 99  %  в ещ еств а  во В селенной (есл и  не 
считать тем ной м атерии) со сто и т из плазмы.

П л а н е т а . Н е б е с н о е  тело , о б л а д а ю щ е е  д о 
статочно й  м ассо й  для то го , чтобы принять  
округл ую  ф орм у , и в п р о ц е с с е  в ращ ен и я  
в о кр уг С о л н ц а  с у м е в ш е е  оч истить  свою  
о р б и ту  о т оскол ко в  ф о р м и р о в ан и я  планет.
В н а с то я щ е е  время в С о л неч н о й  си сте м е  
насчиты вается  восем ь объ ектов, которы е  
отн о сят к кл а с с у  планет.

П л а н е т а р н а я  т у м а н н о с т ь . О б о л о ч ка  звезды  
сол нечного  типа, сб р о ш е н н а я  зв езд ой на ко 
нечны х э тап ах  эволю ции. В н е ш н и е слои зв ез
ды, отделивш иеся от нее, приводят к  о б р а 
зованию  св етящ ейся  тум анности , состоящ ей  
из пыли и га за . Термин был введен Вильямом  
Гер ш елем , который наблю дал в те л е ско п  объ
екты, по внеш нем у виду похож ие на планеты.

П л а н и с ф е р а . К а р та  зв езд но го  неба, приспо
соб л ен ная  для наблю дений в опред ел енн ое  
время и на о пр ед ел енн ой  ге о гр а ф и ч е ско й  
ш ир о те. П л ан и сф е р а  со сто и т из двух вра
щ аю щ и хся  дисков, которы е м ож но ори енти 
ровать д руг относительно д р уга  так, чтобы  
в о кн е  были видны нужны е звезды.

П о л я р н а я  з в е з д а . З в е зд а  из созвездия  
М алая М ед веди ца в око лополярной области  
С ев ер н о го  полуш ария, р аспол ож енн ая  очень  
близко к С ев ер н о м у полю су мира.

П о л я р н о е  с и я н и е . Я вл ен ие в верхних  
сл оях атм о сф ер ы  З ем л и (и в атм о с ф е р а х  
неко тор ы х д р угих  п л ан ет). П од  влиянием  
с о л н еч н о го  в етр а  м агн и тн о е  поле Зем л и  воз
м ущ ае тся , и э л е ктр и ч е с ки  зар я ж е н н ы е  ча
стицы с п ускаю тся  вдоль м агнитны х силовы х  
линий в полярны е о б л асти . По пути частицы  
стал ки в аю тся  с  атом ам и га з а  в атм о с ф е р е ,  
в р езул ь тате  ч его  в о зн и кает  св е ч е н и е  в 
разны х цветах.

П р о т и в о р о с н и к . Ц ил инд рическая  полая тр у
ба, надеваем ая на объектив тел еско п а . П р е 
пятствует вы падению  росы на кор рекц ион ную  
пластину или л инзу те л е ско п а  и тем самым  
п о д д ерж ив ает качество  и зоб р аж ени я .

П р о то п л а н е тн ы й  д и с к . В р ащ аю щ и й ся  
вокруг молодой звезды  диск, состоящ и й  из 
пыли, кам ней и газово го  вещ ества. Планеты  
начинаю т ф орм ироваться именно внутри про - 
топ ланетно го  д иска . Н аблю дения показы ваю т  
сущ еств овани е протопланетны х дисков  во
кр у г м ногих звезд.

П р о ту б е р а н е ц . Большой выброс плазмы из 
солнечной атмосф еры . В телескоп , с помощью  
специального ф ильтра протуберанцы  прини
мают вид больш их красны х волокон, протянув
ш ихся из солнечной ф отосф еры .

П р я м о е  в о с х о ж д е н и е  (а ) .  Координата на не
бесной сф ере, используемая в экваториальной  
систем е координат. П рям ое восхождение изм е
ряется в часах, минутах и секундах в восточном  
направлении о тто ч ки  пересечения эклиптики  
с небесным экватором —  точки весеннего  
равноденствия.

П ул ьсар . Сильно зам агниченная нейтронная  
звезда с  мощным магнитным полем, образовав
ш аяся в результате гибели массивной звезды  
после вспышки сверхновой. Если полю са м аг
нитного поля не совпадаю т с  осью вращ ения  
нейтронной звезды, потоки излучения от звезды  
описывают в пространстве конусы, которые, 
«задевая» Землю , создаю т явление пульсара.

Р а с с е я н н о е  с к о п л е н и е . Н еком пактная группа  
звезд, имею щ ая о б щ ее происхождение.
Обычно рассеянны е скопления включают от 
нескольких сотен до нескольких тысяч членов  
и группирую тся в спиральных рукавах галактик. 
Иногда рассеянны е скопления находят в туман
ностях, в которых они образовались.

С ев ер н ы й  и Ю ж н ы й  п о л ю с а  м и р а . Вообра
ж аем ы е точки, в которых ось вращ ения Земли  
пе р есе кае т небесную  сф еру. Полярная звезда  
в С еверном  полуш арии р асполагается очень  
близко к  Северном у полюсу мира.

С кл о н е н и е  (6 ). Коор дината на небесной с ф е 
ре, используемая в экваториальной систем е  
координат. Д уга  круга  склонения от небес
ного экватора, склонение которого равно 0°, 
до светила.

С о з в е з д и я . Участки с названиями, на которые  
разд ел ена  небесная сф ер а; что сод ер ж ат  
характерны е фигуры, образуем ы е яркими  
звездами. В настоящ ее время сущ ествую т  
88  оф ициально признанны х созвездий.

С о л н е ч н а я  с и с те м а . Сем ейство небесны х 
тел, о б ращ аю щ ихся вокруг Солнца: восемь  
основных планет, несколько карликовых планет  
и огром ное количество м еньш их по разм еру  
тел, включая спутники планет.

С о л н е ч н о е  п я тно . О бласть повы ш енной актив
ности магнитного поля в ф о то сф ер е Солнца. 
Солнечны е пятна выглядят тем нее о кр уж аю щ ей  
«поверхности», та к  как  имею т б олее низкую  
температуру. Солнечны е пятна обычно по
являются парами, представляю щ ими области  
северной и ю жной полярности.

С о л н е ч н ы й  в е те р . П оток зар яж ен ны х частиц, 
постоянно «дую щ ий» от С олнца, В заим од ей

ствие сол нечного  в етра с  магнитным полем  
Зем ли приводит к  появлению  полярных сияний  
поблизости  от полю сов Зем ли.

С п е ктр . Совокупность длин волн излучения, 
которые м ож ет испускать неб есно е тело (на
пример, звезда или галактика). По изучению  
спектров делаю тся выводы о химическом  
составе, движении и тем пературе небесного  
объекта.

С п е ктр а л ь н а я  л и н и я . И злучение или погло
щ ение на определенной длине волны спектра. 
Спектральны е линии характеризую т присут
ствие того или иного хим ического элем ента  
и изучаю тся при исследовании химического  
состава атм осф ер планет, далеких звезд  и 
галактик.

С п и р а л ь н а я  га л а к т и к а . Галактика, которая  
им еет вы раж енную  стр уктур у спиральны х  
ветвей, состоящ и х из ярких молодых звезд.
В спиральны х гал акти ках  м ного га з а  и 
пыли, которы е об еспечи ваю т превосходны е  
условия для зв езд оо б разов ан ия. Спиральны е  
галактики  с  перем ы чкой с о д ер ж ат в ц ентре  
удлиненную  область из звезд.

Ф о т о с ф е р а . Видимая «поверхность» С ол нца  
или д ругой звезды. Ф о то с ф е р а  н епро зрачна  
для излучения горячего  га за , находящ егося  
под ней. Тем п ератур а  ф отосф ер ы  С ол нца  
состав ляет прим ерно 5 5 0 0  °С. Н ад  ф о то 
сф е р о й  про зрачность  атм осф еры  начинает  
повы шаться.

Ш а р о в о е  с к о п л е н и е . С ф е р и ч е с ко е  о б р а зо 
вание, с о с то я щ ее  из звезд , связанны х силам и  
гр авитации. М о ж е т  насчиты вать десятки  и со т
ни тысяч членов. Ш аровы е скопл ения —  д рев 
н е й ш и е  объекты, в озраст которы х доходит до 
нескол ьких м иллиардов лет.

Э к л и п т и к а . Б ольш ой круг н еб есно й  сф еры , 
по котором у про исходит видимое годичное  
д в и ж ени е  С олнца.

Э л е к т р о м а гн и т н ы й  с п е к т р . Д и а п азо н  э н е р 
гий, в котором  излучаю т различны е объекты  
во В селенной . Ч ел о в еческий  глаз восприни
м ает внутри этого  с п е ктр а  часть длин волн, 
которая назы вается видимым светом.

Э л л и п т и ч е с к а я  га л а к т и к а . Галактика, 
им ею щ ая эллиптическую  ф орм у, в которой  
отсутствую т бол ьш ие объемы га з а  и пыли; 
поэтому, в отличие от спиральны х галактик, 
эл ли пти ческие галакти ки  лиш ены  обл астей  
зв езд ооб разов ания.

Э м и с с и о н н а я  т у м а н н о с т ь . О гр ом ное облако  
м еж звездн ой  пыли и га за , кото ро е светится  
благодаря излучению  со сед ней  звезды  или 
группы звезд . П ри м ер  эм иссио нной  тум анно 
сти —  туманность О р и о н а  (М 4 2 ).
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УКАЗАТЕЛЬ
Н о м е р а  с т р а н и ц , у к а з а н н ы е  ж и р н ы м  
ш р и ф то м , д а ю т сс ы л ки  н а  о сн о в н ы е ил 

л ю с т р а ц и и .

А
А б ел ь  2 1 5 2 , с к о п л е н и е  1 0 3  
а б с о л ю т н а я  з в е з д н а я  в е л и ч и н а  18 , 41 
ав гу ст:

п у тев о д и те л ь  по н е б у  С е в е р н о го  п о л у 
ш а р и я  2 1 7  

п у тев о д и те л ь  по н е б у  Ю ж н о го  п о л у ш а 
рия 2 2 9  

а д а п та ц и я  к  те м н о т е  4 8  
а з и м у т  2 4 4  
а з о т  16
А й л , А б р а х а м  2 2
А к р а б  (р  С к о р п и о н а ) 171
А к р у к с  (а  Ю ж н о го  К р е с т а )  1 3 8 — 141
А к у б е н с  (а  Р а к а )  131
А л А н з  (е В о з н и ч е го ) 1 2 4 , 12 5
А л а м а к  (у А н д р о м ед ы ) 114— 11 7
ал ая  п ти ц а  ю га  72
А л ге д и  (а  К о з е р о га )  1 6 6 , 167
А л гол ь  (р  П е р с е я ) 1 2 2 , 12 3
А л и о т  8 3 , 85
А л к а и д (Б е н е т н а ш ) 8 3
А л м а з н о е , с к о п л е н и е  (N G C  2 5 1 6 )  14 4 ,

145  
а л ь б е д о  2 4 4
Аль Б и р д ха ун  (е  К е н т а в р а ) 14 0  
А л ь б и р е о  (р  Л е б е д я ) 19 , 1 0 4 , 10 5 , 1 1 6  
А л ь ге н и б  (у П е г а с а )  1 1 4 , 115  
А л ь ги е б а  (у Л ь в а ) 131 
А л ь д е б а р а н  ( а  Т ел ь ц а ) 9 6 , 1 2 6 , 1 2 7 , 13 6 , 

1 3 7
А л ь д ер а м и н  (а  Ц е ф е я ) 3 7 , 91 
А л ь ка л ю р о п с  (д  В о л о п а с а ) 9 4 , 95  
А л ь ко р  19 , 8 2 , 8 3  
А л ь м а ге с т  7 2  
А л ь н и л ам  (е О р и о н а ) 13 5  
А л ь н и та к  (5  О р и о н а ) 13 5  
А п ь -Р а д и ф  (6  Ц е ф е я ) 9 0 , 91 
А л ь р и ш а  (а  Ры б) 1 1 2 , 1 1 3  
а л ь т-а зи м у та л ь н а я  м о н т и р о в ка  55 , 2 4 4  
А л ь та и р  (а  О р л а ) 1 0 4 , 1 0 6 — 1 0 9  
А л ь та р ф  (р Р а к а )  131 
а л ь ф а  А н д р о м ед ы  (А л ь ф е р а ц ) 114— 11 7  
А п ь ф а-А ур и ги д ы  2 3 7  
а л ь ф а  Б л и зн е ц о в  (К а с т о р )  8 5 , 1 2 8 , 12 9 , 

1 3 6
А л ь ф а  Б о л ь ш о го  П с а  ( С и р и у с ) 4 1 , 13 2 , 

1 3 6 , 1 5 8 , 1 6 0 , 161 
а л ь ф а  В е с о в  (З у б е н  эль Ген уб и ) 1 5 6 , 1 5 7  
ал ь ф а В о зни чего  (К а п е л л а ) 85 , 124, 125  
а л ь ф а  В о д о л ея  (С а д а л м е л и к ) 1 6 4 , 1 6 5

а л ь ф а  В о л о п а с а  (А р к т у р ) 8 4 , 9 4 , 9 5  
а л ь ф а  Г е р к у л е с а  (Р а с  А л ь ге ти ) 10 3  
а л ь ф а  Гидры 1 5 6
ал ь ф а  Гончих П со в  (С е р д ц е  К а р л а ) 92 , 9 3  
а л ь ф а  Д евы  (С п и к а ) 8 4 , 9 6 , 9 7  
а л ь ф а  Д р а к о н а  (Т у б а н ) 86 , 87  
а л ь ф а  Е д и н о р о га  1 3 3  
а л ь ф а  Ж и р а ф а  91
а л ь ф а З м е е н о с ц а  (Р асал ь хаг) 101, 106, 107  
а л ь ф а  З м е и  (У н ук  аль Х а й ) 99  
а л ь ф а  З о л о то й  Рыбы 1 5 0 , 151 
А л ь ф а -К а п р и к о р н и д ы  2 3 7  
а л ь ф а  К а с с и о п е и  (Ш е д и р , Ш е д а р ) 8 9  
а л ь ф а  К е н т а в р а  (Р и ги л ь  К е н т а в р у с ) 41 , 

1 4 0 , 14 2 , 143  
а л ь ф а  К и л я  (К а н о п у с ) 14 4 , 14 5 , 1 5 8  
а л ь ф а  К и т а  (М е н к а р ) 13 7 , 163  
а л ь ф а  К о з е р о г а  (А л ге д и ) 16 6 , 1 6 7  
а л ь ф а  Л е б е д я  (Д е н е б ) 1 0 4 — 10 7 , 1 1 4 , 115  
а л ь ф а  Л и р ы  (В е га )  4 1 , 10 2 — 1 0 4 , 1 0 6 , 1 0 7  
а л ь ф а  Л и с и ч к и  (А н з е р ) 1 1 0 , 111 
а л ь ф а  Л ь в а  (Р е гу л , С е р д ц е  Л ь в а ) 8 4 , 8 5 , 

9 6 , 1 3 0 , 131  
а л ь ф а  М а л о й  М ед в ед и ц ы  (П о л я р н а я  

з в е з д а ) 3 4 , 8 6 , 8 7 , 2 4 5  
п о и с к  84 , 85  

а л ь ф а  О в н а  (Г ам ал ь ) 1 1 4 , 11 5 , 1 2 0 , 121 
а л ь ф а  О р и о н а  (Б е т е л ь ге й з е ) 28 , 4 1 , 73 , 

1 3 2 , 1 3 4 — 137  
а л ь ф а  О р л а  (А л ь таи р ) 1 0 4 , 1 0 6 — 109  
а л ь ф а  П а в л и н а  (П и к о к )  1 5 4 , 15 5  
а л ь ф а  П е г а с а  (М а р к а б )  1 1 3 — 1 1 5  
а л ь ф а  П е р с е я  (М и р ф а к ) 1 2 2 , 123  
а л ь ф а  Р а к а  (А к у б е н с ) 131  
а л ь ф а  Рыб (А л ь р и ш а ) 1 1 2 , 1 1 3  
а л ь ф а  С е в е р н о й  К о р о н ы  (А л ь ф е к к а )

9 8 , 9 9
а л ь ф а  С к о р п и о н а  (А н т а р е с ) 17, 96 , 15 6 , 

1 7 0 , 171
а л ь ф а  С т р е л ь ц а  (Р у к б а ) 16 8 , 169  
а л ь ф а  Т ел ь ц а  (А л ь д е б а р а н ) 9 6 , 1 2 6 , 1 2 7 , 

1 3 6 , 1 3 7
а л ь ф а  Т р е у го л ь н и к а  (М е т а л л а х ) 121 
А л ь ф а -Ц е н та в р и д ы  2 3 7  
а л ь ф а  Ц е ф е я  (А л ь д е р а м и н ) 3 7 , 91 
а л ь ф а  Щ и та  1 6 6
а л ь ф а  Ю ж н о го  К р е с т а  (А к р у к с ) 1 3 8 — 141 
а л ь ф а  Ю ж н о го  Т р е у го л ь н и к а  (А т р и а ) 14 0  
А л ь ф е к к а  (а  С е в е р н о й  К о р о н ы ) 9 8 , 9 9  
А л ь ф е р а ц  (а  А н д р о м ед ы ) 1 1 4 — 11 7  
А н д р о м е д а  1 1 3 , 1 1 6 , 1 1 7 , 123  

п о и с к и  с о з в е з д и я  1 1 4 , 1 1 5  
п о и с к и  в нутр и  с о з в е з д и я  1 1 6  

А н з е р  ( а  Л и с и ч к и ) 1 1 0 , 111 
А н н е ф р а н к , а с т е р о и д  2 3 6  
А н та р е с  (а  С ко р п и о н а ) 17, 96 , 156, 170, 171 
а п е р т у р а  2 4 4  
ап р ел ь :

п у тев о д и те л ь  по н е б у  С е в е р н о го  п ол у
ш а р и я  2 1 3

п у тев о д и те л ь  по  н е б у  Ю ж н о го  п о л у ш а 
р ия 2 2 5  

А р а т  7 2  
А р и ети д ы  2 3 7
А р к а б  (р  С т р е л ь ц а ) 1 6 8 , 1 6 9  
А р к т у р  (а  В о л о п а с а ) 8 4 , 9 4 , 9 5  
а с т е р о и д  2 4 3  (И д а ) 1 9 1 , 2 3 6  
а с те р о и д ы  14 , 1 9 0 , 1 9 1 , 2 3 6 , 2 4 4  
а с тр о л о ги я  3 5  
а с тр о н о м и я  

в д р е в н е м  Е ги п т е  7 2  
в д р е в н е м  Р и м е  73  
в К и та е :  

з в е зд н ы е  кар ты  72  
с о з в е з д и я  7 2  

в Ф и н и к и и  72  
и с п о л ь з о в а н и е  в е б -ка м е р ы  6 7  
ш у м е р с к а я  7 2  
а с т р о ф о т о гр а ф и я  6 6 — 6 9  
а т м о с ф е р а : у ч е т  влияния 4 4  

п р о з р а ч н о с ть  4 5  
а т м о с ф е р н ы е  яв л ени я  2 0 2 , 2 0 3  
А тр и а  ( а  Ю ж н о го  Т р е у го л ь н и к а ) 140  
а ф о ка л ь н ы й  м ето д  съ ем ки  6 6  
А хад и  (та Ко р м ы ) 15 9

Б

Б а б о ч ка , с к о п л е н и е  (М б ) 1 7 0 , 171 
Б а й е р , И о га н н  7 3 , 7 4  

а тл а с  зв е зд н ы х  к а р т  7 3  
б а р и ц е н т р  19  
Б а р н а р д , Э д в а р д  10 0  
Б е з е к  (т) О р л а ) 1 0 6 — 10 9  
Б е л л а тр и кс  (у О р и о н а ) 1 3 5 , 1 3 7  
б ел ы е к а р л и к и  17 , 1 6 1 , 2 4 5  
б елы й ти гр  з а п а д а  7 2  
Б е н е т н а ш  (см . А л ка и д ) 
б е т а  А н д р о м ед ы  (М и р а х ) 1 1 4 , 1 1 5 , 1 1 7  
б е т а  Б л и зн е ц о в  (П о л л у к с ) 8 5 , 12 8 , 12 9 , 

1 3 6
б е т а  В е с о в  (З у б е н  эль Ш ем а л и ,

З у б е н е ш ) 1 5 6  
б е т а  В о з н и ч е го  (М е н к а л и н а н ) 12 5  
б е т а  В о л о с  В е р о н и к и  9 4  
б е т а  Гон чи х П с о в  (Ч а р а ) 9 3  
б е т а  Е д и н о р о га  1 3 3  
б е т а  З о л о то й  Рыбы 151  
б е т а  К а с с и о п е и  (К а ф )  
б е т а  К е н т а в р а  (Х а д а р ) 1 4 0 , 1 4 2 , 14 3  
б е т а  К о з е р о г а  (Д а б и х ) 1 6 6 , 1 6 7  
б е т а  Л е б е д я  (А л ь б и р е о ) 19 , 1 0 4 , 1 0 5 , 1 1 6  
б е т а  Л ир ы  (Ш е л и а к ) 10 3  
б е т а  Л ь в а  (Д е н е б о л а ) 131 
б е т а  М а л о го  П с а  (Г о м е й с а ) 1 3 3  
б е т а  О в н а  (Ш е р а т а н ) 1 2 0 , 121 
б е т а  О р и о н а  (Р и ге л ь ) 2 8 , 1 3 4 — 1 3 7  
б е т а  П е г а с а  (Ш е а т ) 1 1 3 — 1 1 5  
б е т а  П е р с е я  (А л го л ь ) 12 2 , 1 2 3  
б е т а  Р а к а  (А л ь та р ф ) 131
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б е т а  Рыб (Ф у м  эль С а м а к а х ) 1 1 3  
б е т а  С к о р п и о н а  (А к р а б ) 171 
б е т а  С тр е л ь ц а  (А р к а б ) 16 8 , 169  
б е т а  Т е л ь ц а  (Э л ь  Н а т ) 1 2 7  
б е т а  Т р е у го л ь н и к а  (Д е л ь то т р о н ) 1 1 6 , 121  
б е т а  Т у к а н а  1 5 2 , 1 5 3  
б е т а  Ю ж н о го  К р е с т а  (М и м о з а ) 14 0  
Б е те л ь ге й з е  (а  О р и о н а ) 28 , 41 , 73 , 132, 

13 4 — 1 3 7  
б и н о кл и : 

а п е р т у р а  51 
вы бор 51
и с п о л ь з о в а н и е  5 0 , 51 
л и н з а  о б ъ е кт и в а  51 
л инзы  51
объ екты  для н а б л ю д ен и я  5 0  
о п т и к а  51 
р е гу л и р о в к а  5 0  
с о л н е ч н ы е  1 9 2  
с т е к л а  51 
у в е л и ч е н и е  50 , 51 
у с тр о й с т в о  51 
ш та ти в  51 

б л а за р ы  2 7  
б л е с к  41
Б ли знецы  128, 129 

п о и с к  с о з в е з д и я  84 , 8 5 , 1 3 6 , 137  
Б М О  см . Б о л ь ш о е  М а ге л л а н о в о  О б л а ко  
б о ги  войны  181 
болиды  17 4
Б о л ь ш ая  М е д в е д и ц а  82, 83 
Б о л ь ш о е  К р а с н о е  П я тн о  1 8 3  
Б о л ь ш о е  М а ге л л а н о в о  О б л а ко  (Б М О ) 12, 

26 , 1 5 0 , 151  
Б о л ь ш о е  Ш а р о в о е  с к о п л е н и е  (М 1 3 )  23 , 

1 0 2 , 1 0 3 , 112  
Б о л ь ш о й  В зры в 10, 97  
Б ол ь ш о й  К о в ш  19 , 82  

п о и с к и  с о з в е з д и й  43 , 84, 85 
Б о л ь ш ая  М е д в е д и ц а  1 3 2 , 160, 161 

п о и с к и  с о з в е з д и я  1 3 6 , 1 3 7  
Б р а ге , Тихо: м од ел ь  В с е л е н н о й  3 2  
Б р о кк и  с к о п л е н и е  (В е ш а л к а , К о л л и н д е р  

3 9 9 ) 11 0 , 111 
буквы  гр е ч е с к о го  а л ф а в и т а  74

В
в а в и л о н с к а я  а с тр о н о м и я  72  
В е га  (а  Л и р ы ) 4 1 , 1 0 2 — 1 0 4 , 10 6 , 1 0 7  
В е н е р а  1 7 4 , 178, 179, 2 0 4  

н а б л ю д ен и я  1 7 7 , 178  
н а кл о н  о с и  1 8 9  
п а р а м е тр ы  1 7 9 , 2 3 6  
п р о х о ж д е н и е  по д и с к у  С о л н ц а  179  
ф азы  1 7 6 , 179  

В ен ец , а с т е р и з м  (с о з в е з д и е  Ры б) 11 2 , 
11 3 , 1 6 4  

В е р т у ш к а , га л а к т и к а  (М 1 0 1 )  8 3  
в е с е н н е е  р а в н о д е н с тв и е  1 2 0 , 121

В е с т а  19 0 , 1 9 1 , 2 3 6  
В есы  156, 157
В е ш а л к а  (с к о п л е н и е  Б р о кк и , К о л л и н д е р  

3 9 9 ) 1 1 0 , 111 
видимы й с в е т  2 9  
В ил ь сон , Р о б е р т  10  
В ир ги нид ы  2 3 7
В о д о в о р о т, га л а к т и к а  (М 5 1 ) 6 9 , 92 , 93  
В о д о л ей  164, 165 

п о и с к и  с о з в е з д и я  10 6 , 1 0 7  
в о д о р о д  10, 16 , 20  
В о зн и ч и й  124, 125 

п о и с к и  с о з в е з д и я  8 4 , 85  
В о л о п а с  8 6 , 94, 95 

п о и с к и  с о з в е з д и я  84 , 85  
В олосы  В е р о н и к и  94 , 95  
В ось м и  В с п ы ш е к, ту м а н н о с ть  (N G C

3 1 3 2 , Ю ж н а я  К о л ь ц ев ая  ту м а н н о с ть )  
1 4 8

в р е м е н а  го д а  35  
путь С о л н ц а  по  н е б у  3 4 , 35  

в с е л е н н а я  10 , 11 
ге о ц е н т р и ч е с к а я  м од ел ь  3 2  
п р о и с х о ж д е н и е  11 

В уаль, ту м а н н о с ть  (N G C  6 9 6 0 , 6 9 9 2 ,  
6 9 9 5 ) 1 0 5  

В ы со та  2 4 4

Г а к р у кс  (у Ю ж н о го  К р е с т а )  1 3 8 — 14 0  
га л а к т и к а  

Б од е (М 8 1 )  8 2 , 8 3
в с о з в е з д и и  Т р е у го л ь н и к  (М З З ) 11 5 , 

1 1 7 , 1 2 0 , 121 
С и г а р а  (М 8 2 ) 83  

га л а к т и к и  26, 27, 2 4 4  
акти в н ы е 2 7  
б л а з а р  27  
к в а з а р  2 7  
л и н з о о б р а з н ы е  2 6  
н а б л ю д ен и я  27  
н е п р ав и л ь н ы е 26  

о б о з н а ч е н и я  7 4  
пе р в ы е 11 
р а д и о  2 7
с е й ф е р т о в с к и е  27  
с о с е д н и е  12 , 13  
с п и р а л ь н ы е  2 6 , 2 4 5  
с п и с о к  241  
типы  2 6
у д ал ен н ы е 2 4 , 25
э л л и п ти ч е с к и е  2 6 , 2 4 4
гал и л еев ы  с п у тн и ки  183
Гал и лео  Г ал и л ей  3 2 , 5 4 , 1 8 3
Галлея к о м е т а  2 0 0
Г ам аль  (а  О в н а ) 1 1 4 , 11 5 , 1 2 0 , 121
га м м а  А н д р о м ед ы  (А л а м а к ) 1 1 4 — 11 7
га м м а  В о д о л ея  1 6 4
га м м а  Д евы  (П о р р и м а ) 97

га м м а  К а с с и о п е и  (Ц и х ) 8 8 , 8 9
га м м а  Л е б е д я  (С а д р ) 1 0 7
га м м а  Л ь в а  (А л ь ги е б а ) 131
га м м а  Н а у го л ь н и к а  1 6 2 , 16 3
га м м а  О в н а  (М е с а р т х и м ) 12 0 , 121
га м м а  О р и о н а  (Б е л л а тр и к с ) 1 3 5 , 13 7
га м м а  П а р у с о в  (Р е го р ) 1 4 1 , 14 8 , 1 4 9
га м м а  П е г а с а  (А л ь ге н и б ) 1 1 4 , 115
га м м а  Ю ж н о го  К р е с т а  (Г а к р у к с ) 13 8 , 140
га м м а -и з л у ч е н и е  2 9
Г ан и м ед  183
Ган тел ь , ту м а н н о с ть  (М 2 7 )  1 1 0 , 111 
Г а с п р а  2 3 6  
Г ев ел ий , Я н 11 0 , 167  
ге л и й  10 , 16 , 20  
Гем иниды  2 3 7  
Г е р ку л е с  86 , 102, 103 

п о и с к и  с о з в е з д и я  1 0 6 , 1 0 7  
Г е р ку л е с  (в м и ф о л о ги и ) 1 3 0 , 1 5 6  
Г е р ц ш п р у н га -Р е с с е л а  (Г -Р ) д и а гр а м м а  18  
Г е р ш е л ь , Вильям  1 8 8  
Гиады 2 3 , 126
Г и д р а (с о з в е з д и е ) 82 , 156, 157 
ги д и р о в а н и е  з в е з д  5 5  
Г и д р а (с п у т н и к  П л у то н а ) 19 0  
Г и п ер и о н  1 8 4
гл о б ал ь н ая  с и с т е м а  п о з и ц и о н и р о в а н и я  

(G P S ) 6 3  
глобулы  Б о ка  1 6 8  
год: о п р е д е л е н и е  3 4  
Гол ов а З м е и  98, 99 
Го л уб ая  п л а н е та р н а я  ту м а н н о с ть  

(N G C  3 9 1 8 )  14 3  
Гол уб ой С н е ж о к  (N G C  7 6 6 2 )  11 7  
Г о м е й с а  (|3 м ал ой  М ед в е д и ц ы ) 1 3 3  
Гон чи е Псы  92, 93, 11 0  
го р а  П и н о с , К а л и ф о р н и я  4 4  
го р и зо н та л ь н ы е  ко о р д и н а ты  3 7  
Г -Р  д и а гр а м м а  18
Г р а н а то в а я  з в е з д а  (ц  Ц е ф е я ) 9 0 , 91

ОJli|

Д а б и х  (|3 К о з е р о га )  16 6 , 167  
д в и ж е н и е  п л ан ет: зако н ы  3 2  
д в о й н ы е зв езд ы  19 , 2 4 4  

за т м е н н ы е  1 2 2 , 125  
Д е в а  8 2 , 96, 97 

п о и с к и  с о з в е з д и я  84 , 85  
Д е й м о с  1 8 0 , 181 
Д е к а б р ь :

п у тев о д и те л ь  по  н е б у  С е в е р н о го  п о л у 
ш а р и я  221  

п у тев о д и те л ь  по н е б у  Ю ж н о го  п о л у ш а 
рия 2 3 3  

Д е л е н и е  Э н к е  185  
Д е л ь та -А кв а р и д ы  16 4 , 2 3 7  
д ел ь та  В е с о в  (З у б е н  Э л ь а к р и б и ) 1 5 7  
д ел ь та  Л е б е д я  (Р у кх ) 10 7  
д ел ьта -1  Л ир ы  1 0 3
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д ел ь та  О р и о н а  (М и н т а к а )  1 3 5  
д ел ь та  О р л а  1 0 6 , 1 0 7  
д ел ь та  П а р у с о в  1 4 1 , 14 4  
д ел ь та  С к о р п и о н а  1 7 0  
д ел ь та  Ц е ф е я  (А л ь -Р а д и ф ) 9 0 , 91 
д ел ь та  Ю ж н о го  К р е с т а  1 4 0  
р е л ь то тр о н  (р  т р е у го л ь н и к а ) 1 1 6 , 121 
Д е н е б  (а  Л е б е д я ) 104— 10 7 , 1 1 4 , 1 1 5  
Д е н е б о л а  (р  Л ь в а ) 131 
Д ж а ко б и н и д ы  2 3 7  
д з е т а  Б л и зн е ц о в  (М е к б у д а ) 12 9  
д з е т а  В о д о л ея  (С а д а л т а ге р ) 1 6 4 , 1 6 5  
д з е т а  Г е р к у л е с а  (Р у ти ку л у с ) 10 2  
д з е т а  Корм ы  (Н а о с ) 1 4 1 , 1 5 8 , 1 5 9  
д з е т а  Л ир ы  1 0 3  
д з е т а  О р и о н а  (А л ь н и та к ) 135  
д з е т а  Р а к а ( Т е г м е н ) 131  
д з е т а  Рыб 1 1 2 , 11 3  
д з е та -1  С к о р п и о н а  1 7 0 , 171 
д з е т а  Т ел ь ц а  127
д и а го н а л ь н ы е  з е р к а л а  и призм ы  5 7  
д и а п а зо н ы  э л е к тр о м а гн и тн о го  излучени я: 

га м м а  2 9
и н ф р а к р а с н ы й  29  
м икр о в о л н о в ы й  29  
р а д и о  29  
р е н т ге н  2 8 , 2 9  
ул ь тр аф и о л ето в ы й  2 9  

Д и к а я  У т ка , с к о п л е н и е  (М 1 1 )  1 6 6 , 1 6 7  
Д и о н а  184  
Д и с н о м и я  191
д о л го п е р и о д и ч е с к и е  ком еты  2 0 0  
д о л го та  3 6
Д ол ин ы  М а р и н е р а  18 0 , 181 
Д р а к о н  86, 87 

п о и с к и  с о з в е з д и я  1 0 6 , 1 0 7  
Д р а ко н и д ы  8 6 , 2 3 7  
Д р е й е р , Й о х а н  Л ю д в и г Э м ил ь  4 2  
Д у б х е  8 3 — 85

Е
«Е » , ту м а н н о с ть  1 0 8 , 109  
Е в д о кс  72  
Е в р о п а  183  
Е д и н о р о г 132,133

Ж
ж е л е з о  10, 16  
Ж и р а ф  90, 91 
ж у р н а л  н а б л ю д е н и й  4 9

3

з а р и с о в к и  4 9  
з а т м е н и я  175  

л унн ы е 1 7 5 , 1 9 7  
пол ны е 19 3
со л н е ч н ы е  1 7 5 , 1 9 3 — 195

у с тр о й с т в о  для н а б л ю д е н и я  19 3  
ч астн ы е 1 9 3  

за тм е н н ы е  д вой н ы е зв езд ы  1 2 2 , 1 2 5  
за тм е н н ы е  п е р е м е н н ы е  19  
з в е з д а  Б а р н а р д а  1 0 0 , 101 
з в е з д н а я  в е л и ч и н а  18, 4 1 , 2 4 4  

а б с о л ю т н а я  18, 41 
ш к а л а  41 

з в е з д н о е  о б л а ко  
в с о з в е з д и и  С т р е л е ц  (М 2 4 )  1 6 9  

в с о з в е з д и и  Щ и т 16 6  
з в е зд н ы е  атласы : и с п о л ь з о в а н и е  41 
з в е зд н ы е  карты  207— 233 

в д р е в н е м  К и т а е  7 2  
в о б л а с т и  н е б е с н о го  э к в а т о р а  7 8 — 81 
и с п о л ь з о в а н и е  2 0 8 , 2 0 9  
о р и е н т а ц и я  2 0 9
С е в е р н о го  п о л у ш а р и я  2 1 0 — 221  
Ю ж н о го  п о л у ш а р и я  2 2 2 — 2 3 3  
з в е зд н ы е  с к о п л е н и я  22, 23 

н а б л ю д ен и я  23  
о б о з н а ч е н и я  7 4  
р а с с е я н н ы е  2 2 , 2 3 , 8 9 , 2 4 5  
с п и с о к  2 3 9  
ш а р о в ы е  2 2 , 23 , 2 4 4  

зв езд ы  16— 19, 2 4 5  
б л е с к  18  
б л и ж а й ш и е  2 3 8  
ги д и р о в а н и е  55
гл ав н а я  п о с л е д о в а т е л ь н о с ть  16 , 17  
д в и ж е н и е  3 8 , 3 9  
д вой н ы е 18 , 2 4 4  

з а тм е н н ы е  1 2 2 , 125  
д о л го п е р и о д и ч е с к и е  п е р е м е н н ы е  162  
д р е в н е й ш и е  10  
кр а тн ы е  18 , 19  

с п и с о к  2 3 9  
м а с с а  17
н а б л ю д е н и я  18, 19 
н е й тр о н н ы е  17  
о б о з н а ч е н и я  7 3  
о ко л о п о л я р н ы е  2 4 4  
о п т и ч е с к и е  д в о йн ы е 19  
« о т п е ч а т ки »  29  
п е р е м е н н ы е  1 9 ,1 6 2 , 2 4 5  

за тм е н н ы е  19  
к а та к л и з м и ч е с к и е  19  
п у л ь с и р у ю щ и е  19 , 1 6 2  
с п и с о к  2 3 9  
т и п а  М иры  19 , 1 6 2  
ц еф еи д ы  19 , 9 0  

п ервы е кар ты  72  
те м п е р а ту р ы  18
ф о т о гр а ф и я  с  д л и тел ь н о й  э к с п о з и ц и 

е й  3 8 , 3 9  
ц в е та  18  
э в о л ю ц и я  16, 17  
я р ч а й ш и е  2 3 8  

З ем л я  1 7 4  
вид н е б а  н е в о о р у ж е н н ы м  гл а з о м  12, 13

в р а щ е н и е  3 2  
ге о ц е н т р и з м  3 2 , 3 4  
д в и ж е н и е  3 2
н а кл о н  о си  в р а щ е н и я  3 4 , 1 8 9  
о р б и т а  3 4  
п а р ам етр ы  2 3 6  
с р е д н и е  с о л н е ч н ы е  с у тки  3 2  
угол  н а к л о н а  о с и  3 4 , 189  
ф о р м и р о в а н и е  Л уны  1 9 7  

з и м а  3 5
З м е е н о с е ц  100, 101 

п о и с к и  с о з в е з д и я  1 0 6 , 1 0 7  
з о д и а к  3 5 , 72 , 12 0 , 1 5 6 , 175  
З о л о та я  Р ы б а 150, 151 
зоны  183
З у б е н  Э л ь а к р и б и  (й В е с о в ) 15 7  
З у б е н  эль Ген уб и  (а  В е с о в ) 1 5 6 , 157  
З у б е н  эль Ш ем а л и  (р  В есо в , З у б е н е ш ) 15

И
И д а  (а с т е р о и д  2 4 3 )  1 9 1 , 2 3 6  
и зл у ч е н и е : 

и н ф р а к р а с н о е  28 , 29  
м и кр о в о л н о в о е  10  
м и кр о в о л н о в о е  ф о н о в о е  10  
у л ь тр а ф и о л е то в о е  2 9  
э л е к т р о м а гн и т н о е  2 8  

И к с и о н  191
И н д е к с -К а т а л о г  ( IC ) 4 2  
и н ф р а к р а с н о е  и з л у ч е н и е  2 8 , 2 9  
И о  1 8 3
и р и д и е в а я  в с п ы ш ка  2 0 5  
и с ка те л ь  5 6 , 2 4 4  

С е в е р н о го  п о л ю с а  м и р а  6 0  
ю с т и р о в к а  56  

июль:
п у тев о д и те л ь  по  н е б у  С е в е р н о го  п о л у 

ш а р и я  2 1 6  
п у тев о д и те л ь  по н е б у  Ю ж н о го  п о л у ш а 

р и я  2 2 8  
июнь:

п у тев о д и те л ь  по н е б у  С е в е р н о го  п о л у 
ш а р и я  2 1 5  

п у тев о д и те л ь  по н е б у  Ю ж н о го  п о л у ш а 
рия 2 2 7  

и ю н ь с ки е  Б оотиды  2 3 7

й
й о та  К и л я  1 4 1 , 1 4 4  
й о та  Р а к а  131

г \

К а л л и с то  1 8 3  
кам еры :

П З С  6 8 , 2 4 4  
К а н о п у с  ( а  К и л я ) 1 4 4 , 14 5 , 158  
К а п е л л а  (а  В о з н и ч е го ) 85 , 1 2 4 , 12 5



к а п п а  Г е р к у л е с а  1 0 3  
к а п п а  Корм ы  1 5 9  
к а п п а  П а в л и н а  155  
к а п п а  П а р у с о в  14 4  
К а п р и к о р н и д ы  2 3 7
К а р а н д а ш , ту м а н н о с ть  (N G C  2 7 3 6 )  149  
карты :

с е в е р н о й  п о л я р н о й  о б л а с т и  н е б а  76  
с о з в е з д и й : 

а тл а с  7 4  
о п и с а н и е  74  

э кв а то р и а л ь н ы х  о б л а с т е й  7 8 — 81 
ю ж н о й  п о л я р н о й  о б л а с т и  н е б а  77  

К а с с и о п е я  88, 89, 1 23  
п о и с к и  с о з в е з д и я  11 4 , 115  

К а с т о р  (а  Б л и зн е ц о в ) 8 5 , 12 8 , 1 2 9 , 13 6  
к а т а д и о п т р и ч е с к и е  те л е с ко п ы  5 4  
к а т а к л и з м и ч е с к и е  п е р е м е н н ы е  19  
ка та л о ги  4 2  
К а ф  (р  К а с с и о п е и ) 11 4  
ка ч е с тв о  и з о б р а ж е н и я  2 4 5  

ус л о в и я  45  
К в а в а р  191 
К в ад р ан ти д ы  2 3 7  
К в а д р а т  П е г а с а  1 1 2 , 11 6 , 1 6 4  

п о и с к и  с о з в е з д и й  114, 115 
кв а за р ы  2 7  
К е й з е р , П и т е р  7 3  
К е м б л а  К а с к а д  9 0 , 91 
К е н та в р  1 0 2 , 142, 143 

п о и с к и  с о з в е з д и я  14 0 , 141 
К е п л е р , И о га н н  3 2  
К и л ь  144, 145, 1 4 8  
к и с л о р о д  10, 16  
К и т  162 163 

п о и с к и  с о з в е з д и я  13 7  
к и т а й с к и е  ф о н а р и  2 0 5  
К о з е р о г  166, 167 
К о з л я т а  12 4  
К о й п е р а  п о я с  14
К о л л и н д е р  3 9 9  (В е ш а л к а , с к о п л е н и е  

Б р о к к и ) 11 0 , 111 
К о л ь ц ев ая  ту м а н н о с ть  (М 5 7 ) 10 2 , 1 0 3  
к о м а  2 0 0
ком еты  14, 17 4 , 200 

д о л го п е р и о д и ч е с к и е  2 0 0  
к о р о тк о п е р и о д и ч е с к и е  2 0 0  
н а б л ю д ен и я  2 0 0  

ком п ь ю тер ы  41
К о н с к а я  Голова, ту м а н н о с ть  (В З З ) 21 , 

1 3 5
К о н у с , ту м а н н о с ть  1 3 3  
ко о р д и н а тн ы е  кр у ги : и с п о л ь з о в а н и е  61 
коо рд и наты : 

го р и зо н та л ь н ы е  3 7  
н е б е с н ы е  36 , 3 7  

К о п е р н и к , Н и к о л а й  3 2  
К о р а б л ь  А р го  14 4 , 14 8 , 1 5 8  
ко р и ч н е в ы е к а р л и к и  16, 18 2  
К о р м а  1 4 4 , 1 4 8 , 158, 159

п о и с к и  с о з в е з д и я  1 4 0 , 141 
к о р о н а  с о л н е ч н а я  1 9 3 , 2 4 4  
к о р о тк о п е р и о д и ч е с к и е  ком еты  2 0 0  
К о ш а ч и й  Г лаз, ту м а н н о с ть  (N G C  6 5 4 3 )  

8 6 , 8 7
К р а б о в и д н а я  ту м а н н о с ть  (М 1 )  21 , 42 , 

12 6 , 12 7  
К р а е у го л ь н ы й  ка м е н ь  102  
кр а с н ы й  ги га н т  2 4 5  
к р е м н и й  10  
кр и в а я  б л е с к а  19  
К ув ш и н , а с т е р и з м  1 6 4

пJ I

Л а г у н а , ту м а н н о с ть  (М 8 ) 2 0 , 2 1 , 1 6 8 , 1 6 9  
л азур н ы й  д р а к о н  в о с т о к а  7 2  
Л а к а й л ь , Н и к о л а  д е  1 4 4 , 1 5 8 , 15 9 , 1 6 2  
Л а с к о  п е щ е р а , н а с ка л ь н ы е  р и с у н ки  72  
Л е б е д ь  1 0 4 , 1 0 5 , 11 6  

п о и с к и  с о з в е з д и я  1 1 4 , 11 5  
Л е б е д ь , ту м а н н о с ть  ( М 17, О м е г а ) 1 6 8 ,  

1 6 9
Л е в  9 6 , 1 3 0 , 131 

п о и с к и  с о з в е з д и я  8 4 , 8 5  
Л е в и а ф а н , те л е с к о п  93  
Л ео н и д ы , м ете о р н ы й  п о т о к  1 3 1 , 2 3 7  
Л е т н и й  Т р е у го л ь н и к  1 0 2 , 1 0 4 , 1 0 8 , 16 4  

п о и с к и  с о з в е з д и й  1 0 6 , 1 0 7  
л е то  3 5
Л и б к н е х т , И о га н н  82  
Л и л и я  7 3  
л и н з а  Б а р л о у  2 4 4  
л и н з о о б р а з н ы е  га л а к ти к и  2 6  
л и н и и  п о гл о щ е н и я  2 9  
Л и р а  86 , 1 0 2 , 1 0 3
Л и р и д ы , м ете о р н ы й  п о т о к  2 0 1 , 2 3 7  
Л и с и ч к а  1 1 0 , 111  
л и ти й  10
л о ж н ы е  луны  2 0 2  
л о ж н ы е  с о л н ц а  2 0 2  
Л о ж н ы й  К р е с т  13 9 , 1 4 4 , 148  

п о и с к и  14 0 , 141 
Л у н а  1 9 6 , 1 9 6 , 2 4 5  

га л о  2 0 2 , 2 0 3  
горы  1 9 6 — 1 9 9  
гр я д а  (d o rs a ) 1 9 6 — 1 9 9  
д е та л и  л а н д ш а ф т а  4 9 , 1 9 8 , 19 9  
з а р и с о в к и  4 9  
з а с в е т к а  45  
кр а те р ы  49  

у д а р н о го  п р о и с х о ж д е н и я  1 9 6 — 1 9 9  
м оря 1 9 8 , 1 9 9  
н а б л ю д ен и я  1 9 8 , 1 9 9  
о б р а з о в а н и е  19 7  
о р б и т а  1 9 6  
те н ь  1 9 3  
т е р м и н а т о р  19 9  
т р е щ и н а  (r im a ) 1 9 6 — 1 9 9  
у с туп  (ru p e s ) 1 9 9

ф аз ы  196
ц и ф р о с к о п и я  6 4 — 66  

л унн ы е з а т м е н и я  17 5 , 19 7  
«л ун ны е с т о я н ки »  7 2  
Л ы ж и  (N G C  4 5 7 )  8 8 , 8 9  
Л ю д о в и к  X IV  73  
Л ю д о в и к а  з в е з д а  82  
Л а  С у п е р б а  92 , 9 3

м
М а ге л л а н , Ф е р д и н а н д  15 0  
май:

п у тев о д и те л ь  по  н е б у  С е в е р н о го  пол у
ш а р и я  2 1 4  

пу тев о д и те л ь  по н е б у  Ю ж н о го  п о л у ш а 
р ия 2 2 6  

М а к е м а к е  191
м а к с и м а л ь н а я  э л о н га ц и я  176  
М а л а я  М е д в е д и ц а  86, 87 

п о и с к и  с о з в е з д и я  84 , 85  
М а л о е  М а ге л л а н о в о  О б л а к о  (М М О ) 12, 

26 , 1 5 2 , 15 3  
м ал ы е т е л а  С о л н е ч н о й  си сте м ы  14  
М алы й П е с  132, 133 

п о и с к и  с о з в е з д и я  13 7  
М а р а л ь д и , Ж а н  Д о м и н и к  1 6 5  
М а р к а б  (а  П е г а с а )  1 13 — 11 5  
М а р с  66 , 1 7 4 , 1 7 5 , 180, 181, 2 0 4  

в р а щ е н и е  181 
л а н д ш а ф т  181 
н а б л ю д ен и я  1 7 7 , 18 0  
п а р а м е тр ы  1 8 0 , 2 3 6  
п о л о ж е н и е  176  
р е т р о гр а д н о е  д в и ж е н и е  180  
с п у тн и ки  18 0 , 181 

М а р с  (в м и ф о л о ги и ) 181  
м арт:

п у тев о д и те л ь  по н е б у  С е в е р н о го  п ол у
ш а р и я  2 1 2  

п у тев о д и те л ь  по н е б у  Ю ж н о го  п о л у ш а 
р ия 2 2 4  

М а ти л ь д а  2 3 6  
М е г р е ц  8 4 , 8 5
М е ж д у н а р о д н а я  к о с м и ч е с к а я  стан ц и я  

(М К С )  2 0 4
М е ж д у н а р о д н ы й  А с т р о н о м и ч е с к и й  С о ю з  

73
м е ж з в е з д н о е  п р о с тр а н с тв о  2 0  
м е ж з в е з д н ы е  пы левы е о б л а к а  2 8  
М е к б у д а  (i; Б л и зн е ц о в ) 12 9  
М е л о тт  1 1 1 95
М е н к а л и н а н  (р  В о з н и ч е го ) 1 2 5  
М е н к а р  (а  К и т а ) 1 3 7 , 1 6 3  
М е р а к  8 4 , 8 5  
М е р к у р и й  1 7 4 , 178 

н а б л ю д ен и я  1 7 7 , 1 7 8  
п а р а м е тр ы  1 7 8 , 2 3 6  
п о л о ж е н и е  17 6
п р о х о ж д е н и е  по д и с к у  С о л н ц а  17 9
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ф аз ы  1 7 6  
М е р о п а  21
М е с а р т х и м  (у О в н а ) 1 2 0 , 121  
М е с с ь е : 

к а т а л о г  41
объ екты  4 2 , 2 4 2 , 2 4 3  
Ш а р л ь  4 2 , 1 2 7 , 1 5 6  

М е с т н а я  гр у п п а  га л а к т и к  12 , 26  
М е та л л а х  (а  Т р е у го л ь н и к а ) 121 
м ете о зо н д ы  2 0 5  
м ете о р и ты  190  
м ете о р о и д ы  2 0 0 , 2 0 1 , 2 4 5  
м е те о р н ы е  п о то ки  201  

е ж е го д н ы е  2 3 7  
н а б л ю д ен и я  201  
п р о и с х о ж д е н и е  201  

м ете о р ы  1 7 4 , 2 0 0 , 201, 2 4 5  
б о л и д  174  

М е ш е н , П ь е р  4 2
М и к р о в о л н о в о е  ф о н о в о е  и з л у ч е н и е  см .

р е л и кто в о е  и з л у ч е н и е  
м икро во лн ы  10 , 29  
М и к р о м е те о р о и д ы  2 0 2  
М и м о з а  (р  Ю ж н о го  К р е с т а )  1 4 0  
М и н и м ум  Э н к е  185  
М и н т а к а  (8  О р и о н а ) 13 5  
М и р а  (о  К и т а ) 1 6 2 , 163  
М и р а м  (д П е р с е я ) 12 3  
М и р а х  (р  А н д р о м ед ы ) 1 1 4 , 1 1 5 , 11 7  
М и р ф а к  (а  П е р с е я ) 1 1 5 , 1 2 2 , 1 2 3  
М и ц а р  19 , 8 2 — 8 5
М М О  см . М а л о е  М а ге л л а н о в о  О б л а ко  
М л ечны й П уть  12 , 13, 2 6 , 8 9 , 9 0 , 11 6 , 14 2 , 

1 4 8 , 1 5 8 , 1 6 6 , 1 6 8 , 2 4 5  
в р азн ы х  д и а п а з о н а х  длин волн 29  
р а с п р е д е л е н и е  с к о п л е н и й  2 3  

мю В о л о п а с а  (А л ь ка л ю р о п с ) 9 4 , 9 5  
мю П а в л и н а  1 5 4 , 15 5  
мю -1 С к о р п и о н а  171 
м ю  Ц е ф е я  (Г р а н а то в а я  з в е з д а ) 9 0 , 91 
мю Ю ж н о го  К р е с т а  1 3 9

н
н а б л ю д ен и я  48— 63 
н е в о о р у ж е н н ы м  гл а з о м  12, 13, 4 8  
объ екты  4 4  
о д е ж д а  4 8
по кр ы ти я  л ун о й  9 6 , 1 3 0 , 17 5  
ус л о в и я  44, 45 
н а кл о н  о с и  в р а щ е н и я  18 9  
Н а о с  (5  К о рм ы ) 14 1 , 1 5 8 , 1 5 9  
Н а у го л ь н и к  162, 163 
н е б е с н а я  с ф е р а  36, 37, 2 4 4  
н е б е с н ы е  ко о р д и н а ты  3 6 , 3 7  
Н е б е с н ы й  а тл а с  7 3  
н е б е с н ы й  э к в а т о р  3 6  
н е б о с в о д : 

д в и ж е н и е  3 2 , 3 5  
к а к  с ф е р а  3 6 , 3 7

о р и е н т а ц и я  40— 43 
н е й тр о н н ы е  зв езд ы  17  
н е п р ав и л ь н ы е га л а к т и к и  26 ,
Н е п ту н  1 7 4 , 1 8 5 , 188, 189 

ко л ь ц а  1 8 8  
н а б л ю д е н и я  1 7 7 , 1 8 9  
н а кл о н  о с и  18 9  
о р б и т а  1 8 9  
п а р а м е тр ы  1 8 8 , 2 3 6  
п о л о ж е н и е  1 7 6  
с к о р о с т ь  в е т р а  18 8  
с п у тн и ки  1 8 8  
с т р о е н и е  1 8 8  

Н е р га л ь  (в м и ф о л о ги и ) 181 
Н и к т а  1 9 0  
Н Л О  2 0 5  
но в ая  19  
Н о в а я  Л е б е д я  19  
Новы й О б щ и й  К а т а л о г  (N G C ) 4 2  
ноябрь:

п у тев о д и те л ь  по  н е б у  С е в е р н о го  п о л у 
ш а р и я  2 2 0  

п у тев о д и те л ь  по  н е б у  Ю ж н о го  п о л у ш а 
рия 2 3 2  

Н ун ки  168  
Н ь ю то н , И с а а к  5 4  
ню  Д р а к о н а  86  
ню  С е в е р н о й  К о р о н ы  98 , 99

О
о б л а с т и  з в е з д о о б р а з о в а н и я  2 0  
о б л а ч н а я  п о л о с а  2 4 4  
о б о р у д о в а н и е  для н а б л ю д ен и й  4 8  
о б щ е с т в а  л ю б и те л е й  а с тр о н о м и и  4 8  
О в е н  7 3 , 120, 121 

п о и с к и  с о з в е з д и я  1 1 4 , 1 1 5  
о д е ж д а  для н а б л ю д е н и й  4 8  
о ко л о п о л я р н ы е  зв езд ы  2 4 4  
О кт а н т : п о и с к и  с о з в е з д и я  1 4 0 , 141  
о ктяб р ь:

п у тев о д и те л ь  по н е б у  С е в е р н о го  п о л у
ш а р и я  2 1 9  

п у тев о д и те л ь  по н е б у  Ю ж н о го  п о л у ш а 
рия 231  

окуляры  2 4 4  
О л и м п , г о р а  1 8 0 , 181 
О м е г а  К е н т а в р а  (N G C  5 1 3 9 )  2 2 , 2 3 , 10 2 , 

14 2 , 1 4 3 , 1 5 2  
О м е га , ту м а н н о с ть  (М 1 7 , П о д ко в а ,  

Л е б е д ь ) 1 6 8 , 1 6 9  
о м и кр о н  К и т а  (М и р а ) 16 2 , 163  
о м и кр о н -1  Л е б е д я  105  
О о р т а  о б л а ко  14 , 2 0 0  
о п т и ч е с к а я  т р у б а  в с б о р к е  2 4 5  
о р б и т а  2 4 5  
О р е л  10 4 , 108. 109 
О р е л , ту м а н н о с ть  (М 1 6 )  2 0 , 1 0 0 , 101  
о р и е н т а ц и я  н а  н е б е  40, 43 
О р и о н  6 8 , 7 3 , 134, 135

п о и с к  с о з в е з д и й  136, 137 
О р и о н а  п о я с  1 3 4 , 1 3 6 , 13 7 , 1 6 0  
О р и о н а  ту м а н н о с ть  (М 4 2 )  2 0 , 1 3 4 , 13 5 , 

151
О р и о н и д ы  2 3 7  
О р к  191
о с т а тк и  с в ер хн о в ы х 10 , 11 , 14 9 , 2 4 5  
о с т а т о к  с в е р х н о в о й  в с о з в е з д и и  П а р у с а  

14 8 , 14 9
о тр а ж а те л ь н ы е  ту м а н н о с ти  21 , 2 4 5

п
П ав л и н  154. 155 
павл ин  (в  м и ф о л о ги и ) 155  
« п а д а ю щ и е  зв езд ы » см . м етеор ы  
П а н д о р а  1 8 4  
п а р ге л и й н ы й  к р у г  2 0 2  
П а р у с а  1 4 4 , 148, 149 

п о и с к и  с о з в е з д и я  1 4 0 , 141 
П е г а с  112, 113 
П е н з и а с , А р н о  10  
П е р с е и д ы  1 2 2 , 2 0 1 , 2 3 7  
П е р с е й  122, 123 

в м и ф о л о ги и  1 2 3  
п о и с к и  с о з в е з д и я  11 4 , 115  

П е р с е й , « д в и ж у щ е е с я  с к о п л е н и е »  1 2 2  
П етл я  в с о з в е з д и и  Л е б е д ь  10 5  
П З С -к а м е р ы  6 8 , 2 4 4  
пи В о д о л ея  1 6 4  
пи П е г а с а  11 3  
пи Корм ы  (А х а д и ) 15 9  
П и к о к  (а  П а в л и н а ) 1 5 4 , 155  
п л а з м а  2 4 5
п л а н е т а р н а я  ту м а н н о с ть  21 , 2 4 5  
пл ан еты  14 , 15 , 2 4 5  

в н е ш н и е  1 7 6 , 17 7  
в н у тр е н н и е  1 7 6  
ка р л и ко в ы е  14 . 190, 191 
н а б л ю д е н и я  1 7 6 , 1 7 7  
о б р а з о в а н и е  15
о б р а щ е н и е  в о к р у г  С о л н ц а  14 , 15 , 17 3 , 

17 4
о тн о с и те л ь н о е  р а с п о л о ж е н и е  1 7 6 , 17 7  
р е т р о гр а д н о е  д в и ж е н и е  17 7  
с о е д и н е н и е  1 7 5  
т а б л и ц а  2 3 6  

п л а н и с ф е р а : и с п о л ь з о в а н и е  4 9 , 2 4 5  
П л а н ц и у с , П е т е р  7 3  
П л еяд ы  (М 4 5 )  2 1 , 2 3 , 5 0 , 12 6 , 1 2 7 , 1 3 6  
плутоиды  191  
П л уто н  1 9 0  

н а б л ю д ен и я  191  
с п у тн и ки  191 

П о д ко в а , ту м а н н о с ть  (М 1 7 , ту м а н н о с ть  
О м е га ) 1 6 8 , 16 9  

п о и с к  с о з в е з д и й  4 3  
о т  Ю ж н о го  К р е с т а  140, 141 
о т О р и о н а  136, 137 
о т К о в ш а  4 3 , 84, 85



о т  К в а д р а т а  П е г а с а  114, 115 
о т  Л е т н е г о  Т р е у го л ь н и к а  106, 107 

П о л л у кс  (р  Б л и зн е ц о в ) 8 5 , 1 2 8 , 1 2 9 , 1 3 6  
п о л н ая  ф а з а  за т м е н и я  1 9 3  
п о л у тен ь  19 3 , 1 9 7  
п о л ю с а
М и р а  3 7 , 6 0 , 2 4 5  
н е б е с н ы е  3 7 , 6 0 , 2 4 5  
П о л я р н а я  з в е з д а  (а  М а л о й  М ед в е д и ц ы ) 

3 4 , 8 6 , 8 7 , 2 4 5  
п о и с к и  8 4 , 8 5  

п о л я р н ы е си я н и я  2 0 2 , 2 0 3 , 2 4 4  
П о р р и м а  (у Д ев ы ) 9 7  
п о я с  а с т е р о и д о в  1 7 4 , 1 9 0  
п о я с  Э д ж в о р т а -К о й п е р а  1 9 0 , 1 9 1 , 2 0 0  
п о я с а  н а  Ю п и т е р е  183  
п р е ц е с с и я  3 7 , 86
П р и з р а к  Ю п и т е р а  (N G C  3 2 4 2 )  1 5 6  
п р о гр а м м н о е  о б е с п е ч е н и е  для а с т р о н о 

м ии 41
п р о з р а ч н о с ть  а т м о с ф е р ы  4 5  
П р о к с и м а  К е н т а в р а  1 4 2 , 14 3  
П р о п у с  (д Б л и зн е ц о в ) 12 9  
п р о т и в о р о с н и к  2 4 4  
пр о то зв езд ы  16  
пр о то п л а н е тн ы й  д и с к  2 4 5  
п р о т у б е р а н е ц  2 4 5  
п р о х о ж д е н и е  по  д и с к у  С о л н ц а  1 7 9  
П р о ц и о н 1 3 7
п р я м о е  в о с х о ж д е н и е  (а )  3 6 , 3 7 , 2 4 5  
П то л е м е й  7 2
П то л е м е я  с к о п л е н и е  (М 7 ) 171 
п у л ь сар  2 4 5
п у л ь с и р у ю щ и е  п е р е м е н н ы е  19, 16 2  
пу тев о д и те л ь  по н е б у  С е в е р н о го  

п о л у ш а р и я : 
а в гу с т  2 1 7  
ап р е л ь  2 1 3  
д е к а б р ь  221  
ию ль 2 1 6  
ию нь 2 1 5  
м ай  2 1 4  
м а р т  2 1 2  
н о я б рь  2 2 0  
о ктя б р ь  2 1 9  
с е н тя б р ь  2 1 8  
ф е в р а л ь  211  
я н в ар ь  2 1 0  

п у тев о д и те л ь  по  н е б у  Ю ж н о го  п о л у ш а 
рия: 

а в гу с т  2 2 9  
а п р е л ь  2 2 5  
д е к а б р ь  2 3 3  
ию ль 2 2 8  
и ю нь 2 2 7  
м ай  2 2 6  
м а р т  2 2 4  
но я б р ь  2 3 2  
о ктя б р ь  231  
с е н тя б р ь  2 3 0

ф е в р а л ь  2 2 3  
ян в ар ь  2 2 2

Р
Р а в н и н а  У то п и я  181 
р а в н о д е н с тв и я  3 5  
р ад и овол н ы  2 9  
р а д и о га л а к т и к и  27  
Р а к  130, 131
Р а с  А л ь гети  ( а  Г е р к у л е с а ) 1 0 3  
Р а с а л ь х а г  (а  З м е е н о с ц а ) 1 0 1 , 1 0 6 , 1 0 7  
р а с с е я н н ы е  с к о п л е н и я  2 2 , 2 3 , 89 , 2 4 5  
Р е го р  (у П а р у с о в ) 1 4 1 , 1 4 8 , 149  
Р егул  (а  Л ь в а , С е р д ц е  Л ь в а ) 8 4 , 8 5 , 96 , 

1 3 0 , 131 
р е л и кто в о е  и з л у ч е н и е  10 , 2 4 4  
р е н т ге н о в с к о е  и з л у ч е н и е  28 , 2 9  
р е т р о гр а д н о е  д в и ж е н и е  1 7 7 , 18 0  
Р ея 1 8 4
Р и гел ь  (р  О р и о н а ) 2 8 , 1 3 4 — 1 3 7  
Р и ги л ь  К е н т а в р у с  (а  К е н т а в р а ) 4 1 , 1 4 0 , 

1 4 2 , 1 4 3  
ро З м е е н о с ц а  101 
ро П а в л и н а  1 5 4  
р о  Ры б 1 1 3
Р о ж д е с т в е н с к а я  Е л ка , с к о п л е н и е  

(N G C  2 2 6 4 ) 13 3  
Р о з е т к а , ту м а н н о с ть  (N G C  2 2 3 7 )  4 9 , 13 2 , 

1 3 3
Р о с с , л о р д  9 3  
Р у а й е , О гю с т е н  7 3  
Р у к б а  (а  С тр е л ь ц а ) 1 6 8 , 16 9  
Р ути ку л у с  (5  Г е р к у л е с а ) 102  
Рыбы 112, 113, 121

С
С а д а п м е л и к  (а  В о д о л ея ) 1 6 4 , 165  
С а д а л с у у д  1 0 7
С а д а п т а г е р  К  В о д о л ея ) 1 6 4 , 165  
С а д р  (у Л е б е д я ) 10 7  
С а ту р н  1 7 4 , 184, 185 

ко л ь ц а  1 8 4 — 1 8 7  
н а б л ю д ен и я  1 7 7  
н а кл о н  о с и  в р а щ е н и я  185  
о р б и т а  1 8 4  
п а р а м е тр ы  1 8 4 , 2 3 6  
с п у тн и ки  1 8 4 , 1 8 6 , 18 7  

С а ту р н , ту м а н н о с ть  (N G C  7 0 0 9 )  16 4 , 165  
с в е р х н о в а я  1 9 8 7 А  151 
с в ер хн о в ы е 17  
с в е т  28, 29 

видимы й 2 9  
длины  волн 28  
« з в е з д н ы е  о тп е ч а тк и »  2 9  
пакеты  2 8  
с к о р о с т ь  2 8  

св е то в о й  с м о г  45  
ф ильтры  6 8

с в ето в ы е годы  13
С в е тя щ и й с я  Глаз, ту м а н н о с ть  (N G C  

6 7 5 1 ) 1 0 9  
С в и ф та -Т у ттл я  к о м е т а  201  
С е в е р н а я  К о р о н а  98, 99 
с е в е р н а я  п о л я р н ая  о б л а с ть  н е б а : карты  

76
С е в е р н ы й  О с л и к  (A se llu s  B o rea lis ) 1 3 0  
С е в е р н ы й  п о л ю с м и р а  6 0 , 2 4 5  
С е д н а  191
с е й ф е р т о в с к и е  га л а к т и к и  2 7  
С е к к и , А н д ж е л о  9 2  
С е м ь  С е с т е р  см . П леяды  
се н тя б р ь :

п у тев о д и те л ь  по н е б у  С е в е р н о го  пол у
ш а р и я  2 1 8  

п у тев о д и те л ь  по н е б у  Ю ж н о го  п о л у ш а 
р ия 2 3 0

С е р д ц е  К а р л а  (а  Гон чи х П с о в ) 9 2 , 9 3  
С е р д ц е  Л ь в а  (а  Л ь в а , Р е гу л ) 84 , 8 5 , 9 6 ,  

1 3 0 , 131  
с е р е б р и с т ы е  о б л а к а  2 0 2  
С е р п , а с т е р и з м  1 3 0  
с и гм а  В е с о в  15 6  
с и гм а -1  Т ел ь ц а 127  
с и д е р и ч е с к и е  с у тк и  3 3  
с и н о д и ч е с к и е  с у тки  3 2  
С и р и у с  (а  Б о л ь ш о го  П с а ) 4 1 , 1 3 2 , 13 6 , 

1 5 8 , 1 6 0 , 161 
С к и а п а р е л л и , Д ж о в а н н и  181 
с к л о н е н и е  (5 ) 3 6 , 3 7 , 2 4 4  
с к о п л е н и е  га л а кти к :  
в с о з в е з д и и  В ол осы  В е р о н и к и  (с к о п л е 

н и е  С о т а )  26  
в с о з в е з д и и  Д е в а  (с к о п л е н и е  V irg o ) 9 6  
С к о р п и о н  9 6 , 170, 171 
с л о в а р ь  а с т р о н о м и ч е с к и х  те р м и н о в  2 4 4 , 

2 4 5
С о в а , ту м а н н о с ть  (М 9 7 )  8 3  
с о е д и н е н и е  п л а н е т  1 7 5  
с о з в е з д и я  12, 70— 171, 2 4 4  

в д р е в н е м  К и т а е  7 2  
в ид им о сть  75  
в о з н и кн о в е н и е  7 2  
зо д и а ка л ь н ы е  3 5  
н а б л ю д е н и я  п л а н е т  1 7 5  
н а и б о л ь ш и е  по п л о щ а д и  8 2  
о б о з н а ч е н и я  з в е з д  73  
о р и е н т и р о в а н и е  н а  н е б е  4 0  
р а н г  по  п л о щ а д и  2 4 0 , 241  
с п и с о к  77
р а б о т а  с  к а р та м и  7 4 , 7 5  
угло вы е р азм е р ы  4 3 , 75  

С о л н е ч н а я  с и с т е м а  14 , 172— 205, 2 4 5  
с о л н е ч н ы е  з а т м е н и я  1 7 5 , 19 3 , 1 9 4 , 195  

у с тр о й с т в о  для н а б л ю д е н и й  19 3  
с о л н е ч н ы е  п я тн а  1 9 3 , 2 4 5  
со л н е ч н ы е  с у тки  3 2 , 3 3  
со л н е ч н ы е  те л е с ко п ы  5 4 , 1 9 2  
с о л н еч н ы й  в е те р  2 4 5



УКАЗАТЕЛЬ

С о л н ц е  14 , 192, 193 
к о р о н а  1 9 3 , 2 4 4  
м а с с а  17  
н а б л ю д ен и я  1 9 2
п л а н е тн а я  с и с т е м а  14 , 15 , 1 7 3 , 1 7 4  
путь по  н е б у  в з а в и с и м о с т и  о т  в р ем ен и  

го д а  34 , 35  
п я тн а  19 3 , 2 4 5  
т е м п е р а т у р а  1 9 3  
ф о т о с ф е р а  2 4 5  

с о л н ц е с то я н и я  35  
С о м б р е р о , га л а к т и к а  (М 1 0 4 )  9 6 , 97  
С о ф и а н  (д Г е р к у л е с а ) 1 0 2  
с п е к т р  2 9 , 2 4 5
э л е к т р о м а гн и т н о го  и зл у ч е н и я  2 8 , 2 4 4  
с п е к т р а л ь н а я  л и н и я  2 4 5  
С п и к а  (а  Д ев ы ) 8 4 , 9 6 , 9 7  
сп и р а л ь н ы е га л а к ти к и  2 6 , 2 4 5  
с п о р а д и ч е с к и е  м ете о р ы  201  
с п у с к о в о й  т р о с и к  2 4 4  
с п у тн и ки  
И р и д и ум  2 0 5
и с ку с с тв е н н ы е  1 7 4 , 2 0 4 , 2 0 5  
С т р е л а  10 6  
С т р е л е ц  16 6 , 168, 169 

п о и с к и  с о з в е з д и я  1 0 6 , 10 7  
сутки : 

с р е д н и е  с о л н е ч н ы е  3 2  
с и д е р и ч е с к и е  3 3  
с и н о д и ч е с к и е  3 3

т
Т а р а н ту л , ту м а н н о с ть  (N G C  2 0 7 0 ) 15 0 ,

151
та у  Б о л ь ш о го  П с а , с к о п л е н и е  16 0  
Таурид ы  2 3 7  
Т а у та ти с , а с т е р о и д  2 3 6  
Т е гм е н  (£  Р а к а )  131 
т е л е с к о п  с  а в то н а в е д е н и е м  5 8 , 62, 63 

у с т а н о в к а  и н а с т р о й к а  6 0 , 61 
те л е с ко п ы  4 8 , 52— 63 

а в то н а в е д е н и е  6 3  
а л ь т-а зи м у та л ь н а я  м о н т и р о в к а  2 4 4  
а п е р т у р а  5 2 , 5 3  
б а л а н с и р о в к а  5 8 , 5 9  
Б ар л о у  л и н з а  2 4 4  
д е та л и  5 2  
д е т с к и е  5 8
д и а го н а л ь н ы е  з е р к а л а  и при зм ы  5 7  
з е р к а л а  5 4  
и с ка т е л ь  5 6 , 2 4 4  
и с ка т е л ь  п о л ю с а  6 0  
к а т а д и о п т р и ч е с к и е  5 4  
ко о р д и н а тн ы е  кр у ги  61 
к о с м и ч е с к и й  им. Х а б б л а  4 4  
Л е в и а ф а н  93  
л инзы  5 4
м о н ти р о в ки  5 2 , 5 4 , 5 5  

у с т а н о в к а  5 8

наб лю д ен ия в не н а сел ен н ы х пунктов  45  
н а б л ю д ен и я  С о л н ц а  1 9 2  
н а в е д е н и е  н а  з в е з д у  5 6  
окуляры  5 3 , 2 4 4  
о п т и к а  52, 53
о п т и ч е с к а я  т р у б а  в с б о р к е  2 4 5  
п е р е в е р н у ты е  и з о б р а ж е н и я  5 7 , 5 7  
п р и о б р е т е н и е  5 8  
п р о т и в о р о с н и к  2 4 4  
р азм е р ы  о б ъ екти в о в  5 2  
р а з р е ш а ю щ а я  с п о с о б н о с ть  5 3  
р е ф л е к т о р  5 4  
р е ф р а к т о р  5 4
с  а в то н а в е д е н и е м  5 8 , 62, 63 

у с т а н о в к а  6 0 , 61 
с и сте м ы  М а к с у т о в а -К а с с е г р е н а  2 4 4  
с о л н е ч н ы е  5 4 , 1 9 2  
с т р о е н и е  61 
типы  5 4
уп р ав л я е м ы е ко м п ь ю те р о м  41 
у с т а н о в к а  5 8 , 5 9  
ф ильтры  57
ф о к а л ь н о е  о т н о ш е н и е  5 2 , 2 4 4  
ф о к у с и р у ю щ е е  у с тр о й с т в о  2 4 4  
ф о к у с н о е  р а с с т о я н и е  5 2 , 2 4 4  

у в е л и ч е н и е  5 3  
Ш м и д т а -К а с с е гр е н а  2 4 5  
ш т а т и в ы :у с т а н о в к а  5 8  
э кв а то р и а л ь н а я  м о н т и р о в ка  2 4 4  
Ю ж н ы й  Б л и зн е ц  10  
ю с т и р о в к а  5 8 — 6 0  

Т е л е ц  96 , 126, 127 
п о и с к и  с о з в е з д и я  13 6 , 1 3 7  

тень , у м б р а  1 9 3 , 1 9 7  
те р м о я д е р н ы й  взры в 19  
те р м о я д е р н ы й  с и н т е з  16  
т е т а  К и л я  1 4 5  
т е т а  О р л а  1 0 6 , 1 0 7  
т е т а  П а в л и н а  1 5 4  
т е т а  П е г а с а  1 1 2  
те та -1  Т е л ь ц а  1 2 6 , 12 7  
Т е ф и я  1 8 4
те м н ы е ту м а н н о с ти  21 
Т и тан  1 8 4
т о ч к а  в е с е н н е го  р а в н о д е н с тв и я  121
тр а н с -н е п ту н о в ы е  объ екты  (Т Н О ) 191
Т р а п е ц и я  О р и о н а  1 3 5
Т р е у го л ь н и к  1 16 , 1 1 7 , 120, 121
Т р о й н а я  ту м а н н о с ть  (М 2 0 )  169
Т уб а н  ( а  Д р а к о н а ) 8 6 , 8 7
Т укан  152, 153
ту р б у л е н тн о с ть  в о з д у х а  4 5
ту м а н н о с ти  16, 20 , 21
з а р и с о в к и  4 9
о б о з н а ч е н и я  74
о тр а ж а те л ь н ы е  2 1 , 2 4 5
п л а н е та р н ы е  21 , 2 4 5
с п и с о к  241
те м н ы е 21
типы  21

э м и с с и о н н ы е  2 1 , 2 4 4  
Т у м а н н о с ть  А н д р о м ед ы  (М 3 1 )  12 , 2 6 , 27 , 

1 1 6 — 1 1 9

У
у в е л и ч е н и е  2 4 4  
у гл е р о д  10  
угло вы е гр ад усы  4 3  
угло вы е м инуты  4 3  
угло вы е се кун д ы  4 3  
Угол ьны й М е ш о к , ту м а н н о с ть  2 1 , 13 8 , 

1 39
У л ей , с к о п л е н и е  (М 4 4 , Я с л и ) 2 3 , 1 3 0 , 131 
У л и тка , ту м а н н о с ть  (N G C  7 2 9 3 ) 1 6 4 , 165  
у л ь тр а ф и о л е то в о е  и з л у ч е н и е  2 9  
У н у к  аль Х а й  ( а  З м е и ) 9 9  
У р а н  17 4 , 188, 189 

ко л ь ц а  18 5 , 1 8 8  
н а б л ю д ен и я  1 7 7 , 18 9  
н а кл о н  о с и  189  
о р б и т а  189  
п а р а м е тр ы  1 8 8 , 2 3 6  
с п у тн и ки  1 8 8  
с т р о е н и е  188  

У р а н о м е т р и я  73  
У рсид ы  2 3 7
У то п и я , р а в н и н а  н а  М а р с е  181

Ф
Ф аб р и ц и у с , Д ав ид  162  
Ф ад  84 , 85  
ф ев рал ь :

путевод итель  по н е б у  С е в е р н о го  пол у
ш а р и я  211 

путев о д итель  по н е б у  Ю ж н о го  п о л у ш а 
рия 2 2 3  

Ф е к д а  см . Ф ад  
ф и  К а с с и о п е и  88  
ф и  П а в л и н а  154  
ф ильтры: 

и сп о л ь зо в а н и е  5 7  
от за с в е т ки  68  

Ф о б о с  180, 181 
ф о к а л ь н о е  о тн о ш е н и е  2 4 4  
ф о к у с и р у ю щ е е  устр о й ств о  2 4 4  
ф о к у с н о е  р а с с то я н и е  2 4 4  
Ф о м ал ь гаут 11 4 , 115  
Ф о р а м е н  (л  К и ля ) 145  
ф о то апп араты : 

о д нооб ъ ектив ны е ц иф ро в ы е з е р к а л ь 
ны е 2 4 4
и сп о л ь зо в а н и е  67 , 68  
уч ет с у то ч н о го  в р ащ ен и я  З ем л и  68  

с п уско в о й  т р о с и к  2 4 4  
ф ильтры  от за с в е т ки  6 8  
ц иф ро в ы е 66  

ф о то гр а ф и я  6 6 — 69  
с  д ли тел ь ной э кс п о з и ц и е й  3 8 — 3 9
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ф отоны  28 , 2 4 5  
ф о т о с ф е р а  193, 2 4 5  
Ф ум  эль С а м а к а х  ((3 Ры б) 113

,  X

Х а б б л а  ко с м и ч е с ки й  те л е с ко п  4 4  
Х а д а р  (р  К е н та в р а ) 14 0 , 14 2 , 143  
Х ар о н  190  
Х а у м е а  191
Х е й л а -Б о п п а  ко м е та  2 0 0  
Х в о ст З м еи  100, 101 
хи м и ч е с ки е  эл ем енты  10, 16  
Х о утм ан , Ф р е д е р и к  д е  7 3

ц
Ц е р е р а  190
Ц е ф е й  90, 91
ц и ф р о с ко п и я  66
Ц их (у К а с с и о п е и ) 88 , 8 9

ч

Ч ай н и к , а с те р и з м  106, 168  
Ч а р а  (|3 Гончих П со в ) 93  
ч ерн ая  ч е р е п а х а  с е в е р а  72  
ч ерн ы е дыры 17, 27  
ч ерн ы е ка р л и ки  17  
ч етки  Б ейли  1 9 3 — 195  
ч и с л а  Ф л е м с ти д а  74

ш
ш ар о в ы е с ко п л ен и я  22 , 23 , 2 4 4  
Ш е а т  (р  П е г а с а ) 113— 115  
Ш е д и р  (а  К а с с и о п е и ) 8 9  
Ш е л и а к  (р  Л ир ы ) 103  
Ш еп л и  1 16 2 , 163  
Ш е р а та н  (р  О в н а ) 12 0 , 121 
ш и р о та  36  

э ф ф е к т  3 3  
ш к а л а  А н то н и ад и  45  
Ш ка ту л ка  Д р а го ц е н н о с т е й  (N G C  4 7 5 5 )  

138, 139
Ш м и д т а -К а с с е гр е н а  т е л е с ко п  2 4 5  
ш тативы : у с та н о в ка  5 8

i l lоУ;

щ ел ь  К а с с и н и  185  
Щ и т 1 1 0 , 166, 167

Э
экв атор иал ь ны е м онтировки  37 , 55 , 24 4  
э кл и п ти ка  34 , 175, 2 4 4  
э л е к т р о м а гн и т н о е  и з л у ч е н и е  2 8  
э л л и п т и ч е с к и е  га л а к т и к и  26 , 2 4 4  
Э л ь Н а т  (р  Т е л ь ц а ) 12 7

э м и с с и о н н ы е  ту м а н н о с ти  21 , 2 4 4  
Э н и ф  (е П е г а с а )  1 1 2  
Э н ц е л а д  1 8 4
э п о х а  В е л и к и х  ге о гр а ф и ч е с к и х  откр ы ти й  

7 3
э п с и л о н  В о з н и ч е го  (А л  А н з ) 1 2 4 , 1 2 5  
э п с и л о н  К е н т а в р а  (А ль  Б и р д х а у н ) 1 4 0  
э п с и л о н  К и л я  1 4 4  
э п с и л о н  Л ир ы  19, 1 0 2 , 1 0 3  
э п с и л о н  О р и о н а (А л ь н и л а м )13 5  
э п с и л о н  П е г а с а  (Э н и ф ) 1 1 2  
э п с и л о н  С тр е л ь ц а  16 9  
э п с и л о н  Ю ж н о го  К р е с т а  1 3 9  
Э р и д а  1 9 0 , 191  
Э р о с  2 3 6
Э с к и м о с , ту м а н н о с ть  (N G C  2 3 9 2 )  129  
Э та -А кв а р и д ы  2 3 7  
э т а  Б л и з н е ц о в (П р о п у с ) 129  
э т а  В о д о л ея  1 6 4  
э т а  В о з н и ч е го  1 2 4  
э т а  Г е р к у л е с а  (С о ф и а н ) 1 0 2  
Э т а  К и л я , ту м а н н о с ть  (N G C  3 3 7 2 )  

1 4 4 — 147  
э т а  К и л я  (Ф о р а м е н ) 145  
э т а  О р л а  (Б е з е к )  1 0 6 — 109  
э т а  П е р с е я  (М и р а м ) 123

ю
Ю ж н ая  Кольцевая тум анно сть

(N G C  3 1 3 2 , тум анно сть  Восьми  
В сп ы ш ек) 148, 149  

ю ж ная пол ярная область  неба: карты  77  
Ю ж н ая  Рыба: по и ски  созв езд и я  114, 115  
Ю ж н ы е Писциды  23 7  
Ю ж н ы е Плеяды  (IC  2 6 0 2 ) 145  
Ю жны й О с л и к  (Assellus Australis) 130  
Ю жны й полю с м и р а  60 , 2 4 5  

п о и с к  140, 141 
Ю жны й Треугольник: п о и ски  со зв езд и я  

140, 141
Ю п и тер  63 , 174, 175, 182, 183, 190, 2 0 4  

Б ол ьш ое К р а с н о е  П ятно 183  
в р а щ е н и е  182, 183  
кол ь ца 182, 184  
наблю д ения 177, 182  
накл он  оси  189  
о р б и та  182  
парам етры  182, 23 6  
покры тие Л ун о й  175  
по л о ж ен и е  176  
п о я са  и зоны  183  
разм еры  182  
сп утн ики  182, 183  
ураган ы  182  
ф о р м а  182  

Ю ж ны й Б лизнец, те л е ско п  10  
Ю ж ны й К р е с т  138. 139, 144  

пои ски  созв езд и я  140, 141 
Ю ж ны й О с л и к  (Asellus Australis ) 130

Я
Я вления 72
Ян III С о б е с с ки й  110, 167  
январь

путеводитель по небу С е в е р н о го  полу
ш а р и я  2 1 0  

путеводитель по неб у  Ю ж н о го  по л у ш а
рия 2 2 2  

Я п е т 184
Ясли, ско п л е н и е  (М 4 4 , Ул ей ) 23 , 130, 131 

4 7  Т у ка н а  2 3 ,1 5 3

В
Ь Кормы  159
ВЗЗ (тум анность  К о н с ка я  Голова) 21 , 135  
В 14 2, тум анно сть  108, 109  
В 14 3, тум анно сть  108, 109

I
IC 4 3 4  135  
IC  1 3 96  9 0 ,9 1  
IC 2 3 9 1  149
IC 2 6 0 2  (Ю ж н ы е Плеяды ) 145  
IC  2 9 4 4  142, 143  
IC  4 6 6 5  101 
IC  4 7 5 6  101

L
L1 Корм ы  1 5 9

м
М 1 (К р а б о в и д н а я  ту м а н н о с ть ) 21 , 42 ,

1 2 6 , 1 2 7  
М 2  165  
М 3  9 3  
М 4  171 
М 5  9 8 , 9 9
М б  (с к о п л е н и е  Б а б о ч ка ) 1 7 0 , 171 
М 7  (с к о п л е н и е  П то л е м е я ) 171 
М 8  (ту м а н н о с ть  Л а г у н а ) 2 0 , 2 1 , 1 6 8 , 16 9  
М 1 0  1 0 0 , 101
М 11 (с к о п л е н и е  Д и к а я  У т к а )  1 6 6 , 16 7  
М 1 2  1 0 0 , 101
М 1 3  (Б о л ь ш о е  Ш а р о в о е  с к о п л е н и е  в с о 

з в е з д и и  Г е р ку л е с ) 2 3 , 10 2 , 1 0 3 , 1 1 2  
М 1 5  22 , 1 1 2 , 1 1 3 , 2 3 8  
М 1 6  (ту м а н н о с ть  О р е л ) 2 0 , 10 0 , 101 
М 1 7  (ту м а н н о с ть  О м е га , Л е б е д ь , 

П о д ко в а ) 16 8 , 1 6 9  
М 2 0  (Т р о й н а я  ту м а н н о с ть ) 16 9  
М 2 2  2 2 , 169  
М 2 3  169
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М 2 4  (зв езд н о е  об л ако  в со зв езд и и  
С тр е л е ц ) 169  

М 2 5  169  
М 2 6  167
М 2 7  (тум анность  Гантель) 21 , 110, 111 
МЗО 166, 167
М 31 (Тум анность А ндром еды ) 12, 26 , 27, 

116— 119  
IVI32 117
М ЗЗ (га л а кти ка  в созв езд и и  Треугольник)

115, 117, 120, 121
М 3 4  122, 123
М 3 5  129
М 3 6  124, 125
М 3 7  124, 125
М 3 8 1 2 4 ,  125
М 3 9  23 , 105
1У141 160, 161
М 4 2  (тум анность О р и о н а ) 20, 134, 135
М 4 3  135
М 4 4  (Улей, Я сли) 23 , 130, 131
М 4 5  (П леяды ) 21 , 23 , 50 , 126, 127, 136
М 4 6  158, 159
М 4 7  158, 159
М 4 8  156, 157
М 4 9  96 , 97
М 5 0  133
М 51 (га л а кти ка  В одово рот) 69 , 92 , 93
М 5 2  89
М 5 3  94 , 95
М 5 7  (Кольцевая тум анность) 102, 103
М 65  130, 131
М 6 6  131
М 67  131
М 7 4  26 , 27
М 7 7  163
М 7 8  135
М 8 0  171
М 81 (га л а кти ка  Б оде) 82 , 8 3
М 8 2  (га л а кти ка  С и га р а ) 83
М 8 3  156, 157
М 8 7  26 , 96 , 97
М 9 2  103
М 9 3  159

М 9 7  (тум анность  С о в а) 83  
М 101 (га л а кти ка  В е р ту ш ка ) 83  
М 1 0 3  89
М 1 0 4  (га л а кти ка  С о м б р ер о ) 96 , 97  
М 1 1 0 4 2 ,  117

N
N G C  10 4  (4 7  Тукана ) 152, 153
N G C 3 6 2  152, 153
N G C  4 5 7  (с ко п л е н и е  Л ы ж и) 88 , 89
N G C  6 6 3  89
N G C  7 5 2  116, 117
N G C  8 6 9  (h П е р с е я ) 122, 123
N G C  8 8 4  (х  П е р с е я ) 122, 123
N G C  15 28  123
N G C  2 0 7 0  (тум анность  Тар антул) 150, 151 
N G C  2 1 6 9  135
N G C  2 2 3 7  (тум анность  Р о зе тка ) 4 9 ,1 3 2 ,  

133
N G C  2 2 4 4 1 3 2 ,  133
N G C  2 2 6 4  (с ко п л е н и е  Р о ж д еств енская  

Е л к а )133  
N G C 2 2 8 1  124, 125  
N G C 2 3 6 2  160, 161 
N G C  2 3 6 6  26
N G C  2 3 9 2  (тум анность  Э ски м о с) 129
N G C 2 4 3 8  158
N G C 2 4 5 1  159
N G C  2 4 7 7  159
N G C  2 5 1 6  144, 145
N G C  2 5 4 7  148, 149
N G C  2 7 3 6  (тум анность  К а р а н д а ш ) 149  
N G C  2 8 0 8  145
N G C  3 1 3 2  (тум анность  Восьми В спы ш ек, 

Ю ж н ая  К ольцевая) 148, 149  
N G C  3201 149  
N G C  3 2 4 2  157
N G C  3 3 7 2  (тум анность  Э та  Киля ) 144, 145, 

146
N G C  3 7 6 6  143
N G C  3 9 1 8  (Голубая п л ан етар ная ) 143  
N G C  4 7 5 5  (Ш ка ту л ка  Д р а го ц е н н о с те й ) 138, 

139

N G C  5 1 3 9  (О м е га  К ен тав р а ) 22 , 23 , 102, 
142, 143, 152  

N G C 6 0 6 7  162, 163  
N G C 6 0 8 7  162, 163  
N G C  6 2 1 7  26  
N G C 6 2 3 1  170
N G C  6 5 4 3  (тум анность  К о ш ач и й  Глаз) 86 , 

8 7
N G C  6 6 1 8  169  
N G C  6 6 3 3  101 
N G C  6 7 0 9  108, 109  
N G C  6 7 4 4 1 5 4 ,  155
N G C  6751 (тум анность  С ветящ и й ся  Глаз) 

109
N G C  6 7 5 2  155
N G C  6 9 6 0 , 69 92 , 6 9 9 5  (тум анность Вуаль) 

21 , 105
N G C  7 0 0 0  (тум анность  С ев ер н ая  А м ер и ка ) 

104, 105
N G C  7 0 0 9  (тум анность  С ату р н ) 164, 165  
N G C  7 2 9 3  (тум анность  Ул итка) 164, 165  
N G C  7 6 6 2  (тум анность  Голубой С н е ж о к )  

117

Р
P G  0 0 5 2 + 2 5 1  2 7

R
R Ки л я  145  
R К е н т а в р а  143  
R С е в е р н о й  К о р о н ы  9 8 , 9 9  
R З о л о то й  Рыбы 151 
R Гидры 1 5 6 , 1 5 7  
R T  В о з н и ч е го  1 2 5

т
Т  С е в е р н о й  К о р о н ы  9 9

V
V  Корм ы  1 5 9
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Клю ч: в =  вверху; н =  внизу; л =  сл ев а; п =  сп р ав а ; ц =  в ц ентр е;
В =  вы ше; Н =  н и ж е .

1 ц  Corbis: S tocktrek  Im ages. 6 - 7 ц В  Corbis: R euters. 8 - 9  Getty: 
S tocktrek Im ages. Ю в п  C orbis: Ed D a ra c k /S c ie n c e  Faction; 1 0 ц  NASA: 
G .S ch n e id e r, E. Young, G . R ieke, A . C o tera , H .C h en , M .R ieke , R. 
Thom pson; 1 0 - 1 1 ц  C orbis: N A S A /JP L -C a ltech . 1 1 н п  HST: N A SA , ESA, 
an d  S. B eckw ith  (S T S cI) and  th e  H U D F  Team . 1 2 ц Н  C orbis: C hristie ’s 
Im ages; 1 2 н п  Corbis: Tony Hallas; 12 в п  SPL: D avid  Nunuk; 1 2 ц Н  SPL: 
Chris Butler. 1 2 -1 3 ц  SPL: Chris C o ok . 1 3 н п  NASA: N A S A /JP L -C a ltech . 
1 4 в п  Corbis: R o g er R essm eyer; 1 4 н п  Corbis: B ettm ann. 1 5 н л  Corbis: 
Historical P rem ium . 1 6 в п  Corbis: Fred  H irsc h m a n n /S c ien ce  Faction; 
1 6 н ц  SPL: John San ford . 1 7 н л  C orbis: D ennis di C icco; 1 7 н п  Getty: 
K auko H elavuo; 1 7 н п  HST: Fred  W alter (S ta te  University of N e w  York at 
Stony Brook); 1 7 н л ц  N A SA : N A SA , ESA, an d  R. K irshner (H a rva rd -  
Sm ithsonian C en te r for A strophysics). 18вп  HST: N A SA , ESA an d  the  
H u b b le  S M 4  E R O  Team ; 1 8 н л  SPL: M ark  G arlick . 1 9 н ц  HST: F. 
P aresc e , R. Jedrze jew sk i (S T S cI) N A S A /E SA ; 1 9 н п  HST: F. P a resc e , R. 
Jedrze jew sk i (S T S cI) N A S A /E SA ; 19 в л  SPL: John C h u m ac k . 2 0 н п  
NASA: NASA: H ST/E S A , S TScI, J. H es ter an d  P. S co w e n  (A S U ); 2 0 ц л  
w w w .p e re zm e d ia .n e t: Je rem y  P erez. 2 0 -2 1  ц  C orbis: R ichard  C risp / 
S c ie n c e  Faction. 21 вц  Corbis: Tony H a llas /S c ien ce  Faction; 21 вп  
Corbis: S tocktrek  Im ages; 21 вц  Corbis: S to cktrek  Im ages; 21 нл  Getty: 
R o bert G end ler/V isuals  U nlim ited. 2 2 ц В  SPL: C elestial Im a g e  C o.; 2 2 ц Н  
SPL: N O A O  /  A U R A  /  NSF; 2 3 ц л В  Corbis: Tony H a llas /S c ien ce  Faction. 
2 3 ц л  C orbis: S tocktrek  Im ages; 2 3 ц п  Corbis: S to cktrek Im ages; 2 3 н л  
C orbis: S tocktrek  Im ages; 2 3 н п  Corbis: S to cktrek  Im ages; 2 3 ц п Н  
R obert G end ler; 2 3 ц п В  SPL: E ckhard  Slawik; 2 3 ц л Н  SPL: E ckhard  
Slaw ik. 2 4 -2 5 Ц  C orbis: Terra. 2 6 н л  HST: N A SA , ESA and  the H u bb le  
S M 4  E R O  Team ; 2 6 н л ц  HST: N A SA , ESA, an d  th e  H u b b le  H eritag e  
T eam  (S T S cl/A U R A ); 2 6 н п ц  HST: N A S A , ESA, an d  the H u b b le  H eritag e  
T eam  (S T S cl/A U R A ); 2 6 н п  HST: Laurent Drissen, J e a n -R e n e  R oy and  
C arm e lle  R obert. 2 6 - 2 7 ц  Corbis: E ncyc lop ed ia . 2 7 н л  Corbis: R o ger  
R essm eyer; 2 7 ц п  HST: John Bahcall, M ike D isney an d  N A S A /ES A .
2 8 ц л  SPL: John C h u m ack; 2 8 ц п  SPL: John C hu m ack; 2 8 ц  SPL: Larry
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ЭТА КНИГА ПОМОЖЕТ ВАМ СДЕЛАТЬ ПЕРВЫЕ ШАГИ 
В АСТРОНОМИИ —  ОТ ПРОСТОГО СОЗЕРЦАНИЯ : 
ЗВЕЗДИРГО НЕБА ДО ПРИОБРЕТЕНИЯ НАВЫКОВ 
НАСТОЯЩЕГО АСТРОНОМА-ЛЮБИТЕЛЯ.

Пособие начинающего астронома раскроет тайны звездного неба, 
научит распознавать на небе созвездия, звезды, планеты и кометы. «

Вы узнаете, как проводить наблюдения невооруженным глазом. • ■ 
Красочные иллюстраций подробно объяснят вам, как подготовить 
к наблюдениям бинокль или телескоп и фотографировать звезд- _ 
ное небо. ' ■' ' • ■ '• . . ■ • ‘ • . ■ ■-

Подробные карты с описаниями созвездий научат вас ориентире 
ваться на небе. С помощью астрономического'календаря вы смо
жете легко находить нужные созвездия в разное время года*

Уилл .Гейтер —  известный писатель 
и популяризатор астрономии в Велико
британии.'Его очерки и статьи появля- 
йтея в научных, и научно-популярных * •’ 
журналах, он —  частый гость на радио 
и телевидении. Страница и блог в Интер 
нете: wwyv.willgater.cohi. . \

Антон Вэмплк> —  астроном, автор'книг 
и. статей; сотрудник планетария Грин- 
винской астрономической обсерватории 
постоянный участник телевизионных . 
и- радиопередач на-Би-Би-Си. ■:

W e ’re  tr y in g  to be c le a n e r and  g re e n e r:

• we recycle waste and switch things off
• we use paper from responsibly managed 
forests whenever possible
• we ask our printers to actively reduce 
water and energy consumption
• we check out our suppliers' working 
conditions -  they never use child labour
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