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лял теодолитом высоты и азиму

l'bl небесных тел с отметкой iВpe
мени, а з,атем уже пере,вычислял 

эти координаты в экваториаль

ные. В поJШOЙ мере эта реком-ен

дация, к сожалению, не М'ожет 

быть выполнена из-за мест,ных 

условий (отсутотвие в некоторых 

пеДа!Гогических институтах необ

ходимых аСТРО'номических ин

струментов и наблюдательных 

площа'Док, облачная погода 

и т. д.). 

Вполне осуществимы лабора

торные работы по практическому 

освоеншо теодолита и переноr;но

го малого телескопа. ПреДС'I1а'в

ляет ннтерес измерени.е видимого 

УГ:J.Oвого диаметра Луны или 

СОЛRца. 

Работа М зо, представленн~я 
в праRТИiКyме, могла бы быть увя

зана с наблюдеНИЯМИСОЛRечных 

пятен H~ э~ране. В работе М 5н 

при определении l1еографической 

широты полезно было бы подроб

нее остановиться на наблюде

ниях Полярной звезды и на ис

польwв.ании таблиц, имеЮЩИХСJ1 

в «АстрономичеСI{ОМ календаре 

ВАГа» . Не предусмотрены в 

праКТИRуме наблюдения искус-

СОВЕТУЕМ ПРОЧИТАТЬ 

«ЧЕЛОВЕК 

И ТАЙНЫ ВСЕЛЕННОЙ.) 

Библиотеl{а любозна теЛЬ1l0ГО 
читателя, интересующегося проб
лемами мироздания и философ
екями вопроса'ми со,временног() 

естествознания, пополнилась еще 

одной ];нигой. 8ТУIШИГУ - «Че
.10век и тайны Все:rенной,> , напи
санную В . Н. Комаровым. И3.l- I1П 
«Мыслы> выпустило в 1966 году. 
Книга рассназывает о том, I{R], 

изучение Вселенной стало необ
ходимым этапом в развитии есте

ствознания, а осуществление кос

мичесних по;гетов и выход чело

ве.на в Космос - важнейшим на
чественным сначном в процесс е 

научного познания природы. 

Просто n доходчиво, используя 
м,ножество примеров из Iюнкрет

ных наук, изучающих Вселенную, 

ственных 'спутников Земли. По 

нашему убеждению, «Лэ.баратор

ный практикум» должен содер

жать описания значите:IЬНО боль

шего числа работ. чем это тре

буется программой. Тогда препо

даватель астрономии сумеет вы

бирать работы в соответствии с 

имеющимiИСЯ инструментами. Мо

жет быть, следовало бы вы

пустить специальное РУIШВОДСТВО 

для выполнения наблюдений по 

астрономии в педагогичесних 

институтах. Такое 'руководстно 

обязательно должно содержать 

методику обработки наб:поденпЙ. 

Можно Уlшзать примеры от

дельных неточностей и стилисти

чеених шероховат.о стеЙ, встре

ч~ющихся в книге: 

,а) на стр. 17 лучше сназать 

«границы оознездий почТIИ не за

тронули звезд, видимых невоору

женным глазом.>, так как oTAe:lb

ные случаи вее же извес'11НЫ, на

пример, одна пз звезд Большой 

Медведицы (4-й величи'НЫ) оказа· 

лась в созвездии Рыеи; 

б) на стр. 17 петочпо сказано, 
что паиболее яркие звезды счJl

таются звездами нулевой вели

чины; 

aBTOJp ПОIшзывает, важную PO:lb 
творческого "!,онтакта фИ:lософИII 
и естествознан·ия. Книга содер
жит много сведений о новейшпх 
достиже,ннях в изучении I,OCMOC,I, 
об основных проблемах п на
правлениях ИСС:Iедования Вселен
ной. 
Изве,стно, что астроНlОМИЯ 

всегда ЯВ.lялась арепой оже сто
ченной борьбы наунп и ·религии. 
В ходе борьбы менялось соотно
шение eII:I, меНЯ.1ИСЬ и по.зиции 

заЩПТНIшоврелигии. ОзнаНЮI.; 1 с 
ние с основными историчесюош 

этапа~1И этой борьбы, I{ которым 
еще раз IIривленает впимание 

Iшига В. Н. Комарова, позволяет 
:Iучше понять такпшу современ

ных БОГОс.lОВОВ. Поэтому заншо
чите:rьный разде:I IШИГИ «(Все
.• енная II религию» представляет 

особый I/нтерес д:m лекторов 11 
п]юнагандистов. 

в) па стр. 55 выражение «за 

1 год небеспая сфера З66 раз по
вернется вокруг оси мира» не

точно; 

г) на стр. 70 неяспо, что хо·· 

тел сказать автор фразой: «еди

ницы времени даются нам самой 

природой п устана.вшrвать их 

произвольпо мы не имеем права». 

Следова:lО бы дополнить спи

еок рекомендованной литературы. 

Нельзя примириться с плохим 

качеством 'репроду'кций С!IIEШТРОВ , 

уч:аСТI(ОВ звездного неба И т. д. 

На неноторых пл,анmвтах звезды 

И опентра.lьные линии из·обра

жены на cepO~1 грязню! фоне. Т'а

кого рода репродукции недо

пустимы в учебном пособии. 

Наши замеч,ания не снижают 

общего положлтельного впечатле
ния о «Лабораторном практи ' 
I,YMe» М. М . Дагаепа. Эта нпига 

несомненно за-б:мет за,служuнно() 

место в биб:IИОТeI{е студентов и 

преподана тел ей ФизИ!{о-матема

тичесних фаНУ:Iьтетов педагоги 
чеСIШХ институто'в. 
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D ОТВЕТ к СТр. 77 

В 20-х годах, сразу же после 
введения поясного ВРбмени в 

РСФСР, в Новосибирске время на 
левом берегу Оби было на 1 час 
меньше, чем в самом городе. 

Можно было отплыть с правого 

берега на лодке в О часов 15 ми
нут и приплыть на левый берег в 
23 часа 45 минут предыдущего дня. 

Впоследствии, в 30-х годах, с 
ростом города и развитием ле

вобережного Кировского района, 
граница пояса была отодвинута 
на запад до станции Чик. Одна
ко и это было неудобно, так как 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ПОМЕЩЕННЬШ В.'\"2 4 ЖУРНАЛА 

По гopиaOHTa.~и: 5. Фалее. 6. 
Бо:rид. 8. Галактика. 11. Нарва. 
13. Ca'l)Oc. 15. Процион. 17. Коме
та. 18. Оптика. 19. Неолит. 

20. «Востою). 24. Горнад. 25. Нар
вик. 26. Антарес. 29. ГуЙян. 
31. Сфера. 32. Атмосфера. 
33. Гид'ра. 34. Тпхов. 

различные районы области жили 
по разному времени. Лишь с 

1 марта 1957, г., когда были 
устано'в,леныновые граниrцы ча'со

вых 'п,оясов в СССР, ,BO'CiНOBHOM 
со,в,пада,ющие с гра,н,и,цаIМИ обла

стей, к,раев и рес,публи,к, вся Но
,во,сибиор.с,ка,я область ста:ла жить по 
времени 6-го часового пояса. 

По вертиnади: 1. Гаага. 2. Кеп
лер. 3. Лобито. 4. МИ~IaС. 7. На
ООС. 9. Коцит. 10. Точка. 12. Все
ленная. 14. Астрограф. 15. Пал;rа
да. 16. Нонсенс. 21. Фокус. 
22. Адамс. 23. Ширра. 27. Не}!у
ро. 28. Еретик. 30. Надир. 31. Са
моа. 
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Метеорологический спутник «Космос-122» 
26 нюня 1966 года был залущен н выведен на 

круговую орбнту высотом около 650 км советскнм 
нскусственным спутник Землн "Космос-122» . Значе

IOie этого события для науки и практики трудно пе
реоценить . 

Спутник "Космос-122» представляет собом метео
станцню нового типа, с помощью котором уже по

лучена ценная информация о состояннн воздушном 

оболочки нашем планеты. Такую ннформацию не
возможно получить ни по наблюденням наземных 
метеорологических станц"м, которых во всем мире 

более 10 тысяч, ни даже с помощью ш"роко пр"
}леняемых ныне аэролог"ческ"х методов зондиро

вания атмосферы. Все более настоятельном стано
в"тся потребность в доброкачественных долгосроч
ных прогнозах погоды. Для эт"х цел ем необходимо 
знать состояние атмосферы практическ" над всем 
поверхностью земного шара. Получ"ть такие сведе

ния, " притом оперативно, возможно только с по

мощью метеорологических наблюденим со спутн"
ков. 

В чем же состоят такие наблюдения! 
"Космос-122», снабженным совершенном совре

менном аппаратуром, разработанном и построенном 
советск"ми ученым" и конструкторами, передает на 

Землю телев"зионные изображен"я облаков, покры
Dающ"х знач"тельную часть земном поверхности. По 
отдельным снимкам составляются схемы облачного 
покрова . Своеобразная форма" расположен"е обла
ков позволяют метеорологам суд"ть о состояни" ат

мосферы - определять характер дв"жения разл"ч
ных воздушных масс, расположен"е фронтов, их раз

деляющих, направление и скорость воздушных пото

ков в верхн"х слоях атмосферы. 

Телев"зионные камеры могут вести наблюдения 
за облачностью только на освещенном - дневном 
стороне Земл". Расположение облачного покрова на 
ночном - теневом стороне планеты фотограф"рует
ся на спутнике "Космос-122» в "нфракрасных лучах 
n участке спектра 8-12 мк, в котором "нфракрас
ное "злучен"е практ"ческ" не поглощается водя

ным паром. Через это "окно» можно снимать не 

только ночью, но и днем и таким образом сравни
вать изображения одном и том же облачности, по
лученные в в"димых и "н фра красных лучах. 

Большую ценность представляют измерен"я на 

Cr:YTH"Ke "Космос- 122» с помощью актинометр"че
ском аппаратуры интенс"вности уходящего излуче

ния Земл". Эти данные "сключ"тельно важны для 
нзучення радиац"онного баланса в системе Земля -
атмосфера. Они позволяют определять, в какнх 

рамонах нашем планеты " сколько падающем сол

нечном энерги" получено земном поверхностью (и 
может помт" на нагреванне атмосфеРыl, сколько 
отражается в космос н сколько тепловом энерг"и 
нзлучается нагретом земном поверхностью и атмо

сфероМ. 

в к О С М О С Е "Л У Н А - 11 » 
24 августа 1966 г . в Советском Союзе была за

лущена космнческая ракета в сторону Луны с авто 

мат"ческом станц"ем "Луна-11 » на борту. Станция 
(ее вес 1640 Kfl предназначена для дальнемшем от· 

Измерення в днапазоне 0,3-3 мк (в"димым свет 
и ближняя инфракрасная областы� позволяют опре
делять ннтенсивность ндущем сн"зу отраженном ра

днацнн. Облака отражают до 80 %, суша около 30 % 
и поверхность моря - еще меньше. Диапазон 

8-12 мк - область, дающая возможность оценить 
температуру поверхност" Землн ил" облаков, над 
которымн пролетает спутник. (По температуре верх

нем поверхности облаков можно судить о ее высо
те над ЗемлеМ.1 А диапазон 3-30 мк позволяет оп
ределнть уходящим в космос общим поток теплово
го излучения Землн н атмосферы . 

Снстематическое получение данных о радиацни , 
а также об облачности на ночном стороне Земли, 
выгодно отличает "Космос-122» от американского 
метеорологического спутника " Эсса». 

Еслн анализ фотографим облачности осуществля
ется путем внзуального просмотра снимков, то об

работка и анализ раД"ационных данных возможны 
только при помощи электронных вычислнтельных 

машин. Ведь за небольшое время одного оборота 
спутннка передаваемую им информацию необходи

мо принять, расшнфровать и представить в нагляд
ном форме - в внде карты распределення интен
сивност" радиацин по поверхностн земного шара . 

В этом работе без электронных "помощннков» не 
обоМтись. 

Вся научная аппаратура на спутннке "Космос-122» 
должна работать дл"тельное время и в заданном ре
жиме. Это потребовало создания сложного комплек
са электротехническнх снстем. Спутник состонт из 

двух герметических систем: пр"борного отсека с 
научном аппаратуром и энергоаппаратного отсека 

с основным" служебными снстемамн. С энергоаппа- ' 
ратным отсеком конструкт"вно связан механизм 

электропривода панелем больших солнечных бата
рем, обеспечивающих энергопнтание всех устромств 
на спутн"ке. Во время пуска спутника эти батареи 
сложены пакетом н раскрываются лишь после отде

лення спутника от ракеты-носителя. 

Конструкция спутннка "Космос- 122» позволяет 
постоянно ориентировать его по отношению к зем

ном поверхности, так что объективы его пр "боров 
все время направлены на Землю. Этого также нет 
на американских спутниках "Эсса». Специальные 
устромства непрерывного демствня обеспечивают 
стабилизац"ю спутника, устраняя недопустимые для 
фотограф"рования и радиационных измереним по
t<:ач"вание нлн вращение спутн"ка. 

Наблюдения на метеорологическом спутнике 

"Космос-122» открывают новые большие возможно
сти для повседневного метеорологического обслужи
вания народного хозямства, для серьезного у,:,учше

ння качества прогнозов погоды, для исследования 

атмосферы. 

работки систем искусственного спутника Луны и для 
научных исследованнм в окололунном пространстве. 

28 августа станция вышла на окололунную орбиту 
н стала вторым советским искусственным слутником 

Лун ы. 
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