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даты соединений с Солнцем Сатурна (~ О 0) 
и Юпитера (4-00). 
В нижней части всех четырех графиков 

приведены даты фаз Луны. 
Чтобы определить, видна или не ВIIдна пла

нета такого-то числа месяца, надо сопоста-

вить моменты восхода и захода с интервалом 

ночного времени. Время после восхода плане
ты и до ее захода, совпадающее с ночным 

временем, и будет временем видимости пла
неты. 

Моменты восходов и заходов планет, суме-
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рек и других явлений даны по местному сред

нему времени, которое, вообще говоря, отли
чается от декретного времени на величину 

поправки, равную n + 1 - л (n - номер часо
вого пояса, 'Л - географическая долгота, вы
раженная в часах и минутах), НаПРIшер, ДЛЯ 

88 

l\Iосквы (n=2; л=2Ч30Ы) эта поправка равна 
+З0М, ДЛЯ Новосибирска (n = 6; л = 5Ч32М ) 
поправка будет равна + 1 Ч28М , Чтобы пользо
ваться графиками, нужно предварительно 
:ШfJ. ть географические координа ты данного 
:VlecTa (широту и долготу), По графикам мож-
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но отсчитать уIоменты с точностью до 6~[ 
(0ч,1) . 
Пусть, например, мы хотим узнать обстоя

тельства видимости планет 10 мая 1969 г. в 
Харькове (широта 500, долгота '2Ч25М, поправ
!Ка + 35М). Проведя на графике 500 вертикаль-

ную линию, соответствующую 1 О мая (1/3 
расстояния между 1 мая и 1 июня), МЫ увп
дим, что вечерние сумерки заканчиваются в 

20Ч,4 местного времени, Меркурий заходит 
в 21Ч,6, Венера восходит в зч,О и приближает
ся к моменту наибольшего блеска, утренние 
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сумерки начинаются в 3Ч,6. Взяв следующий 
график, мы увидим, что кульминация Юиите
ра настуиает в 20Ч,7, Марс восходит в 21Ч,9. 
п кульминирует в 1'\9, Юпитер заходит в зч,О, 
а Сатурн восходит в 3Ч,9, т. е. уже в сумерках. 
ПрибашIЯЯ к найденным моиентаи по 35М или 
по ОЧ,6, найдем, что в Харькове 10 иая 1969 г. 
:\Iеркурий виден вечером !с 21 ч,о дО 22Ч,2; Ве
не.ра - утром с 3Ч,6 дО 4Ч,2; Марс - ночью 
с 22Ч,5 дО 4'','2; Юпитер - вечером с 21Ч,0 дО 
3Ч,6, а Сатурн не Биден. 
Если пункт расположен между широта:ми 

50 и 560, необходимые моменты :можно отсчи:
тать по обоим графикам и ироиптерполиро
вать их для нужной широты. Если fКe иункт 
расиоложен южнее 500 ИШI севернее 560, то 
ио графикам блюнайшей шпроты :можно пишь 
узнать, видна ли планета по вечерам, ночью 

или YTpo:>r. В помощь читатеJIЯМ предлагается 
таблица 1, ПОI\азывающая, как отличаются 
:моменты восходов и заходов планет для ши

роты 450 (Н'рьш, Каю{аз) по сравнению с ши-

Таблица 7 

CH,'10HPH1IC II.:тапеты I ВОСХО;1 Заход 

+~40 -:21.'1 +2!1" 
+20 -lR --I-1R 
-ч() -14 +14 
+12 -1() +1() 
+ R - () + 6 
--1- 4 - ') 

'.' + з 
() о () 

- 4 + 'о " 
" .) 

- R + 
Г' - f) 
" 

-12 +10 --[О 

-Н, +1:3 -1:) 
-2() +17 -17 
-24 +')') . -. -22 

ротой 500, в зависимости от склонения планет. 
Сlшонение иланеты MOfКHO определить по кар
там ВИДIIМЫХ путей п.ланет. 

Карта ВИДИМЫХ 

на 1969 ГОД 
путей планет 

" 

Карта видимых путей п:rапет охпатывает 
,J,Be зопы зодиакального пояса: зимнего звезд

ного неба (прямые восхождсНIШ от ОЧ дО 12Ч , 
склонения от + 350 до -100) и лстнего звезд
ного неба (ирямые восхождения от 12ч ДО 
24Ч , Сfшонения от + 100 до _350). По гори
З0нталп ,справа - налсво отсчитываются ча-
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сы и минуты прямого восхождения, по вер

тик,али - склоненпс. 

3веsды нанесены ;:(0 4,0-й звездной Вf'ШIЧИ
ны, что дает возможность различить нонфп
гурацию созвездий. ВИ;ППJые пути планет на
черчены различнымп ЛПНИЯI\ПI: Меркурий 
(';5) - пунктиром, Венера (~) - точкой и 
тире, а Марс (0'), Юпитер (4-), Сатур н (12), 
Уран ( "3 ), Нептун (Ч;) и Плутон (~Ч ~ -
сплошными линиями. 

Римскими цифрами обозначены ПО.ЛО;-I~еНIШ 
планеты на первое число меснца. n некото
рых случаях направ:rеннс движсния ноказан/) 

стрелкой. 

ПоложеНIIЯ Со:шца и Луны на карте не 
даны, ПО,iезно знать данные о Солнце, ПРIJ
веденные в таблице 2. 

Табтuца Z 

ПРf\ыое В"lсхоа,денис'l 
I , 

Датп CoC:!be:-:Л!t~ I 
I часы i :\ПJНУТbl I 

I 1 

I 
18 

1 

45 Стрелеl( пнварн i 

1 февралн 20 I 58 :Козерог ! 
I 

, 

1 марта 

! 

22 47 BO;lO,'Ieii I , 
1 апреля О I 41 Рыбы 

I 1 ~TaH 2 I :\2 Овен 
1 июпн 

I 
4 

I 
::15 Телец 1 

1 ИIOJIЯ (j З!J Б.-rИ3ПСI(I,J I 
1 августа ,8 44 Рак i 

1 сентнбр н 1() 

I 
,jO .;1 ев I 

i ! 1 октябрн 1 12 28 1l,eBi1 I 
1 нонбрн 

I 
14 I 24 Весы 

1 декабрн 16 
1 

28 Скорпион 

УчаСТОI, неба меihДУ 11Ч40М и 13ЧОО'1 пря
мого ВОСХОihдения и между +50 и -'100 СIШО
нения, где весН!ой проходят IОпитер и Уран, 
а осенью к ним присоеДIIIIяется Меркурий п 
Венера, дан отдельно в более крупноы мас
штабе (на общей карте этот участок о(iпе;:з;ен 
раикой ) . 
Положение Меркурпя в эпоху его утренней 

видимости на каждый день с 5 по 23 октября 
1969 г. отмечено кружками и датами; ПО,iОfКе
ние Венеры с '13 по 30 октября тоже отмечено 
кружками п дата~ш на каждый дснь. На ВI1-
димом пути Юпитера кружками Уlшзаны пер
вые числа каждого меснца по 1 онтября, а на 
видимом пути Урана - тольно даты 1 января 
1969 г., 8 нюня (стояпие) и 1 января 1970 г. 
Уран по своему б:rсску ПРIIравнивается I{ 

звездам 6-й веЛИЧlIНЫ II его можно наб:rю;щть 
в бинокль. Для его ИОIIсr;:ов хороши:>ги орпсп-
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КАРТ А ВИДИМЫХ ПУТЕй ПЛАНЕТ НА 1969 ГОД 
(К статье В. С. ЛАЗАРЕВСКОГО) 

Выделенный на карте ВИДИМЫХ путей планет участок в более КРУПНОМ маСШТllбе 
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тирами в этом году будут звезды ~ и !'] 
Девы. 
Планета Нептун весной 1969 г. будет вид

на правее п выше Марса. Для ее поисков 
необходима подробная звездная карта, поме-

щенная, например, в АстрономичеСIФМ ка
аендаре на 1969 год. Плут он вообще недосту
пен наблюдеНJJЮ любите::rьскими средствами. 

СО3ВЕ3ДИЕ ПЕРСЕВ 

Созвездпе Пер сея почти цели

ком распо.'IО;Ю'НО на Млечном Пу

ТII. Его ОКРУlliают созвездия Воз

ничего, Тельца, Овна, Треугольни

ка, Андршrеды, Il:ассиопеи. Жпра· 

фа. На небесной сфере созвездие 

Пер сея заНIшает 615 квадратных 
градусов. Невооруженным гла зом 

в нем мол;но насчитать около 1.16 
звезд. Сюrая яркая звезда -- ц 

(Альгенпб). ее ВIIдимая звездная 

величпна 1 ш ,9. На небе эту звез
ду MOlliHO отыскать, ПРОДОЛЖIIВ 

линпю, соединяющую звезды а, fJ. 
V Андромеды. 
Свое названпе созвездие Перее}! 

получило по имени знаменитого 

героя греческих мифов. Победив 
n борьбе горгону Медузу, Персей 
взюr с собой ее голову, на которой 

вместо волос были змеи. Так, с го

ловой Медузы в руке и изобража

ли Пер сея в старинных звездных 

атласах. 

В созвездпи Персея насчитыва

ется до 250 переменных звезд. 

Многие из них недоступны наблю

деНIIЯМ в небольшие инструменты. 

Мы реr;QмеНДУeJ"r любителям про

наблюдать звезду U Персея, коор
динаты которой: а = 1Ч56 М,2; б = 
= +54035'. Это - переменная звез

да типа Миры Rита, блеск ее из

меняется от 7Ш ,6 дО 12111,3 с пе

РИОДШI 321 ;:J;OHb. Ближайший ман:

симум блеСI,а будет в феврале 

1969 г. 
Исключптельно интересна звоз

да fJ Персея - Алголь, расстовНlШ 

до которой ополо 32 nС. Перемен· 

IЮСТЬ блеска этой звезды был:l. 06-
наружена еще в древние времена. 

В ХУН! в. известный астроном

любитель Дж. Гудрайк детально 

изучил характер изменения блес

ка звезды и нашел верное объяс

нение ее переменностн. ~ Пер

сея - затменно-двойная звезда. 

Блеск ее изменяется от 2Ш ,20 дО 

3Ш ,47 с иериодом 2,867 суток (68 
часов 49 минут). Rолебания блес
ка IfJ Персея заметны даже нево
оруженным глазом, если эту звез

ду наблюдать в течение двух дней. 

Тщательные спектральные иссле

дования позволили установить, 

что fJ Персея - тройная система. 

Третья звезда обращается с перп

одом 1,87 года, но затмений не вы
зывает. 

Любители могут пронаблюдать 

п другую перем:енную звезду р 

Персея, которая относится к клас

су полуправильных перем:енных. 

В. С . • Т А ЗАР Е В С К Н Й 

Блеск ее иаменяется от 3Ш ,2 ДО> 

3Ш .8 с периодом 33-35 суток. 
Замечательными объектами со

звездия Персен и всего северного 

полушария неба являются рассе

янные звездные скопления h и Х 
Пер сея. Они расположены между 
звездами у Пер сея и б Rассиопеи 

и видны невооруженным глазом 

как туманные пятнышки. В телес

копы можно различить в скопле

ниях отдельные звезды и цент

ральные сгущения. Скопление h 
более рассеянное, чем скопление 
Х· Суммарная видимая звездная 
величина их около 4Ш , диаметр 

30'. В бинокль 50 Х 10 в скопле
нии h Персея можно увидеть до 

десятка звезд, а в трубу 55 Х 20-
OI,OJIO 40. 

А. ~. и А Р Л Е Н С R И it 
доцент 

В. Ф. 3 А Б О Л О Т Н Ы Jt 

89 



Горьковский KPYiКOK телескопостроителей 

Три года назад в Горьковском отделении 
ВАГа был организован кружок телескопо
строения. Возглавил его пенсионер Николай 
Матвеевич Бенько, который изготовил уже не 
один телескоп. 

Недостатка в желающих строить астроно
мические приборы не было: многие члены 
юношеской секции Горьковского отделения 
ВАГа с энтузиазмом включились в работу. 
Но и трудностей на первых порах оказалось 
немало: не было ни м·атериалов, ни литера
туры, необхоiЦИМЫХ для созщания телескопов, 
ни помещения щля :работы. Центральный со
вет ВАГа оказал энтузиастам огромную по
:мощь, прислав нужную литератУ1РУ и мате

риалы, а помещение для работы предостави
ла кружку ОблаСТН'ЮI станция юных техни
ков. 

«Первенец» горьковских телескопостроите
лей - телескоп-рефлектор с диаметром зерка
ла 160 ,м,м, над которым особенно любовно 
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трудились Володя Агарев, Иосиф Фикс и дру
гие члены кружка, был построен весной 
1966 г. Этот инструмент экспонировался на 
Областной выставке юношеского творчества, 
а затем был передан в дар Областной станции 
юных техников. 

Яркий пример новаторства, неуспокоенно
ети на достигнутом являет своим ученикам 

руководитель <кружка Н. М. Бенько. Девиз 
этого человека - поиск. Интересные опыты 
по применению органического стекла для из

готовления зеркала телескопа провел он в по

следние годы. Н. М. Бенько убедился в пре
имуществах органического стекла: стойкость 

зеркального покрытия органического стекла к 

механическим воздействиям гораздо выше, 
чем у простого стекла (что очень важно для 
телескопа любителя); у зеркала, изготовлен
ного из органического стекла, качество изоб
ражения праI\тически не меняется в довольно 

РУКОВОДИТЕЛЬ КРУЖКА 
телеСRопостроения при Горь
НОВСНОМ отделении ВАГ О Н. М. 
БеНЬRО у построенного им те
леСRопа 

Фото А. П. Порошина 






