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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Если говорить честно, мы хотим не только 
знать, как устроена природа, но и, по возмож-
ности, достичь цели, утопической и дерзкой на 
вид, — узнать, почему природа является имен-
но такой, а не другой. В этом состоит «проме-
теевский» элемент научного творчества. 

Альберт. Эйнштейн 

Астрономия — наука наблюдательная, 
поскольку именно астрономические на-
блюдения являются основным источником 
знаний о небесных телах и явлениях. Свы-
ше 90 % информации о космических явле-
ниях и объектах получено в результате 
наблюдений. 

Способы точного измерения положений 
звезд, определения времени, широты и 
долготы места на Земле, устройство изме-
рительных инструментов и методы рабо-
ты с ними — все это изучает практическая 
астрономия. В настоящее время практи-
ческая астрономия представляет собой 
один из разделов астрономии, в котором 
используются точные, математически обо-

снованные, специальные методы. Однако 
даже самые простые способы могут быть 
правильно применены только тогда, ког-
да понятны явления, которые наблюдают-
ся. Поэтому в этой книге много внимания 
уделено объяснению сущности астрономи-
ческих явлений, связанных с практикой 
наблюдений и измерений. 

Для самостоятельного расширения и 
углубления знаний дан список литерату-
ры и Интернет-адресов. 

Книга может быть полезна при прове-
дении практических занятий по астроно-
мии, предусмотренных школьной учеб-
ной программой, и факультативных за-
нятий. 



ВВЕДЕНИЕ 

Астрономия — это основа общего образова-
ния. Изучение ее не только не представляет 
никаких трудностей, но, наоборот, доставляет 
удовольствие, которое все увеличивается по 
мере того, как мы знакомимся с чудесами ми-
роздания. 

Камилъ Фламмарион 

Выбор объектов астрономических на-
блюдений определяется, в первую очередь, 
учебными программами курса астроно-
мии, факультативных и кружковых заня-
тий, а также способами наблюдений. 

Наблюдения невооруженным глазом — 
нахождение ярких звезд и основных со-
звездий осеннего, зимнего и весеннего неба 
с использованием подвижной звездной 
карты, определение примерной географи-
ческой широты места наблюдения по По-
лярной звезде, нахождение планет с ис-
пользованием астрономических календа-
рей, наблюдения суточного вращения 
кеба, различий в видимой яркости и цвете 
звезд, фаз Луны. 

Визуальные наблюдения осуществля-
ются с помощью телескопа или другого 
оптического инструмента . В телескоп 
можно наблюдать вращение Солнца, сол-
нечные пятна и факелы, рельеф Луны, 
фазы Венеры, Марс, Юпитер и его спутни-
ки, кольца Сатурна, двойные звезды, 
звездные скопления, Млечный путь, ту-
манности и галактики. 

Наблюдения солнечных и лунных зат-
мений, покрытий звезд и планет Луной, 
прохождения планет по диску Солнца, 
метеорных потоков, переменных звезд и 
комет с целью получения научной инфор-
мации требуют специальной подготовки. 

Проводят т а к ж е фотографические и 
шектральные наблюдения. 

Наиболее простые фотографические 
наблюдения — это фотографирование око-
юполярной области неба неподвижной 
Ьотокамерой, получение снимков лунного 
>ельефа. 

Спектральные наблюдения лучше 
[роводить только после изучения соот-

ветствующих тем по физике или по аст-
рономии. 

Специфика астрономических наблюде-
ний обусловлена рядом причин. Например, 
так как вид неба в течение года изменяет-
ся, то невозможно в один вечер познако-
миться со всеми основными созвездиями, 
характерными для разных времен года. Не 
одно, а серию наблюдений необходимо про-
вести для изучения смены фаз Луны, не 
всегда возможны наблюдения затмений, 
метеорных потоков и других редких явле-
ний. Таким образом, следует учитывать 
особенности астрономических явлений. 

Астрономические наблюдения суще-
ственно зависят от погоды, из-за измене-
ния которой иногда на протяжении не-
скольких недель невозможно наблюдать 
небесные явления . Это обстоятельство 
часто приводит к нарушению графика за-
планированных наблюдений. 

Наблюдательная ночь была бы подобна 
серии лабораторных измерений, если бы 
не земная атмосфера, которая сильно 
ограничивает количество и качество ре-
зультатов. Разного рода атмосферные воз-
мущения называют турбулентностью. 
Это главная помеха в верхних слоях атмо-
сферы, которую астроном не в состоянии 
изменить, но можно принять определенные 
меры, чтобы уменьшить потоки воздуха на 
уровне земли и в башне телескопа. 

Атмосферные условия наблюдений ха-
рактеризуются пятиступенчатой шкалой, 
которую предложил известный француз-
ский наблюдатель планет Эжен Мишель 
Антониади: 

I. Идеальная видимость без дрожания; 
изображение все время исключительно 
резкое. 



II. Хорошая видимость; изображение 
резкое и неподвижное, наблюдается лег-
кое волнение, временами на несколько се-
кунд наступает полная неподвижность. 

III. Средняя видимость; заметно дрожа-
ние воздуха, изображение почти неподвиж-
но, слегка струится. 

IV. Плохие условия видимости; изоб-
ражение колеблется, заметно непрерыв-
ное мешающее наблюдению движение 
воздуха. 

V. Очень плохие условия видимости; 
изображение сильно дрожит и струится, 
временами совсем расплываясь, затрудне-
ны даже простые зарисовки. 

При хорошей видимости (рис. 1, а) мож-
но видеть слабые объекты и различать 
мелкие детали, при плохих условиях ви-
димости (рис. 1, б) многие мелкие детали 
теряются, а слабые объекты становятся 
невидимыми. 

Наблюдения ведут не только ночью. 
При астрономических наблюдениях Солн-
ца необходимо выполнять правила техни-
ки безопасности. Основное из них: ни в 
коем случае не смотреть на Солнце в теле-
скоп, не имеющий светофильтров и диаф-
рагмы — можно потерять зрение в резуль-
тате светового ожога! 

При проецировании изображения Солн-
ца на экран нужно через каждые 5 мин 

делать перерыв на 2—3 мин, чтобы от 
перегрева не потрескались линзы окуля-
ра. Для наблюдения Солнца удобнее при-
менять объективный светофильтр в соче-
тании с диафрагмой. Он гораздо лучше 
защищает телескоп от перегрева и не пе-
регревается сам. 

При достаточно темном небе наблюда-
тель с нормальным зрением может раз-
личать звезды до 6-й звездной величины. 
Предельная звездная величина при на-
блюдении в телескоп зависит в основном 
от диаметра объектива инструмента. По-
мимо этого большое влияние оказывают 
такие факторы, как засветка неба, про-
зрачность атмосферы, адаптация наблю-
дателя к темноте и качество оптики теле-
скопа. 

До назначенного времени наблюдений 
все источники света в башне, где находит-
ся телескоп, должны быть выключены, 
поскольку для полной адаптации к тем-
ноте требуется не менее 40 мин. Поэтому 
нужно заранее составить план, внести в 
него список и координаты объектов наблю-
дений. При недостаточной адаптации зре-
ния не всегда удается различить слабые 
детали на поверхности планет или менее 
яркие звезды. Перед началом проведения 
наблюдений следует убедиться в правиль-
ности хода астрономических часов. 

Рис. 1. Фотографии одного и того же участка неба, снятого 
при разных атмосферных условиях видимости 
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