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Настойщне рекомендации ирсдназиачены Для орйснтирО-
ва]1ня на море в условиях , когда не могут б и т ь применены 
современные технические средства на вига [щи. штатные море
ходные инструменты и вычислительные средства. Они содер
ж а т упрощенные пособия д л я аетронавигацноЕгных вычисле
ний, описания простейших мореходных инструмеЕ1тов (кото
рые м о ж н о изготовить из подручных материалов) , а также 
рекомендации по орис!1тиропаиню во времени, по ориентиро
ванию в направле[|ин движения корабля или спасательного 
средства, по оп])еделению места корабля (спасательного сред
ства) посредством наб. 'шденнн небесных светил. Эти рекомен
дации б у д у т полезны т а к ж е д л я независимого приближенного 
контроля за работой технических средств навигации, который 
позволит выявить сбои в их работе н предотвратить навига
ционные промахи, ведущие к аварийной ситуации. 

И з л о ж е н и е рекомендаций рассчитано на псе категории 
моряков Вое1Н10-Морского Флота, морского и рыболовного 
флотов, летчиков морской авиации, в том числе н на лиц, не 
имеющих 11рофесеиоЕ[ально1'[ щтурмаиской подготовки. Дейст
вие рекомендацн11 не ограничено каким-либо раГшио.ч плава
ния, приведенные астронавигационные табл1щы гарантируют 
д о с т а т о ч н у ю точность ориентирования д о 2005 года. 

При плавашш на спасательных средствах рекомендуется 
применять Комплект шлюпочных карт № 1 (карты 19—24) 
изд. ГУ МО, 1971. 

Рекомендащн! составлены профессором Р. А. Скубко 
и Ю- П. Ереминым и проведены в морских условиях Ю. П. Ере
миным, М- Ю. Шкатовым и Л. И. Желтяковым. 

П р е д л о ж е н и я и замечания по рекомендациям н а д л е ж и т 
направлять в Главное управление навигации и океанографии 
Министерства обороны по адресу : 199034, гор. Ле!1[1Н1рад, 
В-34. 
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1. О Б Щ И Е П О Л О Ж Е Н И Я 

1Л. В аварийной ситуации, при п л а в а н и и с п о в р е ж д е н н ы м и техниче
скими средствами навигации пли при п л а п а ш п ! па спасательных сред
ствах, астронавигационное ориентирование обеспечивает определение 
времени, направления д в и ж е н и я , поправки компаса , географических 
координат места с точностью, приемлемой д л я решения основных з а д а ч 
навигации или д л я наведсиии поисковых г р у п п . 

Методы астронавигационного орнептироваиия позволяют т а к ж е осу
ществлять независимый контроль з а работой технических средств навн-
гацин, дают возможность выявить сбои в работе и навигационные про
махи, ведущие к а в а р и я м . 

1.2. В открытом море трудно восста !Ювить полностью потерянную 
ориентировку, подлому в н а ч а л е а в а р ш п ю г о п л а в а н и я необходимо при
н я т ь все в о з м о ж н ы е меры д л я получения исходных сведений о г е о г р а 
фической широте и долготе своего места , а т а к ж е о местонахождении 
б л и ж а й ш е й суши. Счисление своего пути д а л е е следует вести иенре-
рывио п тщательно либо с целью подойти к суше, либо с целью у д е р ж и 
ваться в районе а в а р и и в о ж и д а н и и с п а с а н м с п . Подробные у к а з а н и я по 
ведению навигационной прокладки и п л а в а н и ю иа спасательных сред
ствах д а н ы иа шлюпочных к а р т а х (комплект Л» 1, к а р т ы 19—24) изд. 
ГУ МО, 1971. 

1.3. При наличии навигационного секстана , точных часов, морского 
астрономического ежегодника , м и к р о к а л ь к у л я т о р а или т а б л и ц высот 
и азимутов светил д а ж е в а в а р и й н ы х условиях п л а в а н и я з а д а ч и астро
навигации решаются ш т у р м а н о м с обычной высокой точностью. П р и 
отсутствии э т и х средств или одного из них астропавнгационное ориен
тирование вполне в о з м о ж н о : оно выполняется с помощью описанных 
в данных рекомендациях простых инструментов , пособий и методов, 
доступных л и ц а м без специальной штурманской подготовки. Точность 
т а к о г о ориентирования вполне достаточна д л я п л а в а н и я в аварийной 
ситуации. 

1.4. Необходимые для приближенного астронавигационного ориен
тирования инструменты могут быть изготовлены самостоятельно из под
ручных средств (с использованием любой градусной ш к а л ы — т р а н с 
портира, маневренного планшета , и з о б р а ж е н н о й на к а р т е к а р т у ш к и 
и т. п . ) . В приложениях помещены необходимые пособия , обеспечиваю
щие решение астронавигационных з а д а ч ; координаты з в е з д и Солнца 
вычисляются при ЭТ0 .М с достаточной д л я ориентирования точностью до 
2005 года. 

1.5. П е р е д выходом в море следует у к о м п л е к т о в а т ь набор пособий 
и инструментов, необходимых д л я навигации па спасательном средстве . 
В составе набора целесообразно иметь шлюпочную или иную к а р т у рай
она плавания , комплект прокладоч!10го инструмента ( транспортир , 
линейку, ц и р к у л ь ) , к а р а н д а ш и и резинки , перочинный !10ж, к а т у ш к у 
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крепких ниток, ж у р н а л д л я записей и вычислений, несколько маневрен
ных п л а н ш е т о в и листов миллиметровой бумаги, магнитный компас. 
Место хранения набора д о л ж н о быть известно личному составу. 

Непосредственно при погрузке на спасательное средство необходимо 
взять с собой точные часы с известной поправкой (лучше всего — герме
тичные кварцев ы е , э л е к т р о н н ы е ) ; ж е л а т е л ь н о т а к ж е иметь секстан 
и транзисторный райиоприемнпк . При неспокойном море погрузку сна
р я ж е н и я л у ч ш е производить на у ж е спущенное на воду спасательное 
средство . 

1.6. Д л я астронавигационного ориентирования достаточно последо
вательно в ы п о л н я т ь н а с т о я щ и е рекомендации , сообразуясь с имеющи
мися инструментами. Эти рекомендации не являются единственно воз
м о ж н ы м и д л я ориентирования по светилам. 1\л их основе можно приме
нять другие способы, пригодные в конкретных условиях плавания . 

1.7. Д л я применения рекомендаций достаточно уметь выполнять 
арифметические действия с градусной и часовой мерой углов. Порядок 
действий у к а з а н в ирог рам мированных схемах вь !числс1И1Й. к а ж д а я из 
которых п р о и л л ю с т р и р о в а н а примером. 

1.8. Основные понятия и определения , достаточные для пользования 
д а н н ы м и рекоменд ациями , а т а к ж е необходимые понятия из навигации 
д а н ы в приложении 3. 

1.9. Контроль счисления посредством астронавигационного определе
ния места и н а п р а в л е н и я д в и ж е н и я спасательного средства должен про
изводиться при первой ж е возможности . Д л я повышения его точности 
и надежности рекомендуется выполнять серии наблюдений и выводить 
из них средние результаты . 

1.10. З н а н и е своего места и уверенность в правильном движении 
к намеченной цели в а ж н ы не только д л я безопасности мореплавания ; 
они я в л я ю т с я сущсствершым фактором д л я укрепле !1ия морального состо
яния э к и п а ж а , р о л ь которого возрастает с к а ж д ы м днем аварийного 
п л а в а н и я . 

2. Н А В И Г А Ц И О Н Н Ы Е З В Е З Д Ы И ИХ О П О З Н А В А Н И Е 

2.1. Н а и б о л е е яркие и удобные для астронавигационного ориентиро
вания звезды перечислены в т а б л . I п р и л о ж е н и я 1. Звездное небо в раз 
личные сезоны года и в разное время ночи опознается по т р а н с п а р а н т а м 
и к а р т а м , и з о б р а ж е н н ы м на рис. 1—4. 

2.2. О п о з н а в а н и е навигационных звезд производится в первую оче
редь по конфигурациям созвездий, в которых они расположены. Конфи
гурации основных созвездий п о к а з а н ы на т р а н с п а р а н т а х ; здесь ж е пока
з а н ы с т р е л к а м и н а п р а в л е н и я от легко опознаваемых опорных созвездий 
на другие созвездия . Созвездие , р а с п о л а г а ю щ е е с я над головой наблю
д а т е л я , опознается по полож ению зенита на транспаранте : оно нано
сится иа осевом меридиане т р а н с п а р а н т а с помощью ш к а л ы географиче
ских широт , помешенной слева . 

Д о п о л н и т е л ь н ы м и п р и з н а к а м и д л я опознавания с л у ж а т видимая 
яркость (блеск) звезды и ее цвет. Б л е с к звезды оценивается ее «види
мой величн)юй» т, ук а занной в т а б л . 1. Б л е с к ш = 0 имеют очень яркие 
з в е з д ы (например , Вега и А р к т у р ) ; с а м а я я р к а я звезда Сириус имеет 
блеск т=—2. З в е з д ы с блеском т = 2 в шесть раз слабее по блеску, 
чем звезды с т = 0. На к а р т а х б л еск звезд показан р а з м е р а м и их изо
б р а ж е н и й . Цвет з в е з д воспринимается субъективно ц при наблюдениях 
их вблизи горизонта изменяется в красную сторону. 

2.3. Порядок опознавания звезд. П о к а л е н д а р н о й д а т е и приближен
ному местному времени наблюдений Тк с помощью табл . 2 приложения 1 



подберите звездную карту . Н а п р и м е р , н а б л ю д е н и я м 20 мая около 20"* 
по местному времени соответствует рис. 3. 

Ориентируясь по широте места, найдите и опознайте созвездие , р а с -
иоложениое над вашей головой {см. п. 2.2). Н а п р и м е р , в ф = 55'' N над, 
головой будет находиться созвездие Б о л ь ш о й Медведицы. 

Совместите направлеине осевого м е р и д и а н а к а р т ы с н а п р а в л е н и е м 
полуденной части географического меридиана места наблюдений . 
В северной широте '^^ точка ^ д о л ж н а быть р а с п о л о ж е н а н а д точкой 
юга 5 горизонта на высоте равной 9 0 ° — в ю ж н о й широте 
точка ^ д о л ж н а быть располол^ена н а д точкой севера N горизонта на 
высоте 90° — 9^. Горизонт на карте р а с п о л а г а е т с я в удалении на 90° 
от помеченной вами точки зенита 7. 

К а р т а охватывает участок неба, лежаихий па 60° {или 4^) к востоку 
(Е) и к з ападу {XV) от осевого меридиана . Если вы н а б л ю д а е т е на один 
час раньше указанного в т а б л . 2 времени, то в а ш м е р и д и а н р а с п о л о ж е н 
на 15° (или Г') правее осевого меридиана к а р т ы (если н а б л ю д а е т е 
позже — то л е в е е ) , и т. п. Н а п р и м е р , 20 мая в широте (р = 55° N о к о л о 
Т м = 2 1 ч на юге низко над горизонтом видна Спика , в ы ш е и восточнее — 
Арктур, на юго-западе виден Р е г у л . 

По опорным созвездиям м о ж н о опознать все н а б л ю д а е м ы е в в а ш е м 
районе навигационные звезды. 

3. О Р И Е Н Т И Р О В А Н И Е ВО В Р Е М Е Н И 

3.1. При отсутствии часов (или при потере и н ф о р м а ц и и о времени) 
ориентирование во времени может быть произведено по н а б л ю д е н и я м 
за расположением Солнца и некоторых звезд на небосводе . 

3.2. Определение местного солнечного времени по наблюдениям Солн
ца может быть выполнено г л азом ерно путем п р и б л и ж е н н о й оценки е г а 
часового угла {в Северном пол ушарии — рис. 5 «а» , в Ю ж н о м п о л у ш а 
рии — рис. 5 «б» ) : 

— установите с помощью компаса н а п р а в л е н и е линии м е р и д и а н а 
(полуденной линии) Л' — 5 п оцените положение небесного местного 
меридиана N25; это направление соответствует н а п р а в л е н и ю тени от 
вертикального шеста 0 2 в тот момент дня , когда она имеет наимень
шую длину, а Солнце — н а и б о л ь ш у ю высоту; 

— по широте места ф рассчитайте угол 90° — ф и оцените п о л о ж е н и е 
экватора Е^V^^ иа небосводе: точка ^ р а с п о л а г а е т с я на у д а л е н и и 
9 0 ° — ф от точки 5 в северной широте (или от точки N — в южной 
широте ) ; 

— глазомерно оцените часовой угол Солнца I — дугу э к в а т о р а от 
точки ^ до меридиана Солнца , учитывая , что дуга ^V(^=^Е^90° (или 
6**); точность отсчета ^ будет выше , если использовать ц и ф е р б л а т часов , 
распололчеиный в плоскости э к в а т о р а , и удвоить с де ла н н ый по нему 
отсчет; 

— вычислите местное солнечное в р е м я : 
7 „ = 1 2 • ^ + ^ ^ ^ 
если Солнце н а б л ю д а л и к з а п а д у от меридиана места ; 
7 ' „ = 1 2 ' ^ - ^ Е , 
если Солнце н а б л ю д а л и к востоку от м е р и д и а н а места . 
Пример 1. В широте ф = 45° N из н а б л ю д е н и я п р и б л и ж е н н о о ц е н и л » 

/ ^ = 1 5 ° = ! ' ^ , что показано на рис, 5 «а». 
Вычислили: 

Пример 2. В ш и р о т е с э ^ б З ^ З из н а б л ю д е н и я п р и б л и ж е н н о о ц е 
нили ^Е = 1,5'', что показано на рис . 5«б» . 
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Вычислили: 

7 ^ = 1 2 " - 1 ,5"- 10,5". 

3..3. Определение местного солнечного времени и местного среднего-
времени по солнечным часам. Изготовьте э к в а т о р и а л ь н ы е с о л н е ч н ы е 
часы, как показано на рис. 6. Плоскость их ц и ф е р б л а т а совместите 
с плоскостью экватора , приподняв д л я этого ее на угол 90° — ф н а д 
горизонтом (ф — широта вашего м е с т а ) . Ориентируясь по компасу , сов
местите линию ц и ф е р б л а т а 12—24 с н а п р а в л е н и е м полуденной линии 
N — 5 (принимая во внимание магнитное склонение в в а ш е м районе, , 
указанное на к а р т е ) . 

Полярная 

Рнс. 6. Э к в а ю р н з л ь н ы е солнечные часы с равномерной шпалой 

Тень от стержня , установленного в центре ц и ф е р б л а т а , у к а ж е т мест
ное солнечное время Г , ; . 

Пример 3. В широте :; = 60° X точку ^ ц и ф е р б л а т а солнечных ч а с о а 
приподняли на угол 90""—-̂ : = 30' над точкой 5 горизонта , отсчет 12^ 
направили в сторону повышенного полюса РN. Угол м е ж д у линией 
24—12 на циферблате и тенью равен 30° = 2''; отсчет местного солнеч
ного времени 7";р ^ 10''. 

Величину уравнения времени г, получим по г р а ф и к у п р и л о ж е н и я 4^ 
входя в него по к а л е н д а р н о й д а т е и, п р и д а в его с у к а з а н н ы м з н а к о м 
к 7^6, получим местное среднее в р е м я 7м. 

Пример 4. 1 октября определили •/; = —10 мин. 
П о солнечным часам б ы л о 7^ 10''СЮ*' 
Уравнение времени г, = — 10 

Местное с р е д н е е время 9''50'" 

Полученное Т» м о ж е т иметь погрешность до 3". 
Местное среднее время отличается от поясного времени района пла

вания не более чем на 30 мин (см. приложения 3 и 5). 
3.4. Определение местного среднего времени по моменту восхода 

или за.хода Солнца. По г р а ф и к а м моментов восхода и з а х о д а С о л н ц а 
(приложение 6) найдите местное среднее время этого я в л е н и я , входя 
с календарной датой и широтой .места. Н а б л ю д а я вблизи уровня м о р » 

17 



в и д и м ы й восход или з а х о д верхнего края Солнца , установите ваши 
часы на соответственно вычисленный момент Гм. 

П р и м е р 5. В широте 28° N 2 июля н а б л ю д а л и восход верхнего края 
С о л н ц а ; установили часы но местному среднему времени Гм = 5''05", 
полученному по г р а ф и к у п р и л о ж е н и я 6. 

В ш и р о т а х до 70° погрешность 7"̂ , не будет превышать 5". 
3.5. Определение местного среднего времени по звездам. Местное 

с р е д н е е время м о ж н о получить посредством глазомерной оценки часо
вых углов некоторых звезд : 

а) найдите на небе созвездие Большой Медведицы и Полярную 
з в е з д у , а т а к ж е созвездие Кассиопеи (см. рис. 1—4); 

Н западу ) \^ И востоиу (Е) 

Рчс. 7. Ориентирование во времени по з в е з д а м при плавании 
в северном полушарии 

б) мысленно проведите через П о л я р н у ю звезду линию 2Л', перпен
д и к у л я р н у ю горизонту (рис. 7 ) ; г л а з о м е р н о оцените угол м е ж д у этой 
линией и линией, идущей от П о л я р н о й звезды к звезде К а ф ф (Ь Кас
с и о п е и ) , либо от П о л я р н о й звезды к звезде Ф е к д а (7 Большой Медве
д и ц ы ) ; в р е з у л ь т а т е получится часовой угол з в е з д ы .̂ 



Отсчет часового угла ( ведите, к а к п о к а з а н о на рис. 7 (от полуден
ной части местного м е р и д и а н а : 2 — П о л я р н а я ) , используя в качестве 
масштаба углы, равные 2 ч (30°) : 

К а ф ф — П о л я р н а я — е Кассиопеи, 
Фекда — П о л я р н а я — Б о л ь ш о й Медведицы, 

измеряя их в сторону в р а щ е н и я неба (к з а п а д у ) ; 
в) если вы н а б л ю д а л и звезду К а ф ф , то измеренный угол I равен 

звездному времени 5м; если вы н а б л ю д а л и звезду Фекда , то звездное 
время меньше угла / на 12 ч; 

г) из приложения 4 по календарной д а т е выберите вспомогатель
ную величину В и прибавьте ее к звездному времени; в р е з у л ь т а т е полу
чите местное время 7м. П р и б л и ж е н н о величина В в середине сентября 
равна 24'' и д а л е е к а ж д ы е сутки у м е н ь ш а е т с я на 4", к а ж д ы е 15 суток — 
на Р и т. д. 

Пример 6. Н а б л ю д а л и в широте ф = 60° N 22 д е к а б р я : 

з в е з д у К а ф ф з в е з д у Ф е к д а 
Измеренный у г о л I 2'' 14'' 
(рис . 7) - 1 2 

З в е з д н о е в р е м я 5^ 2 2" 
Величина В из п р и л о ж е н и я 4 . . . + 1 8 + 1 8 

Местное время Г„ . . . - . . . . Т 20^ 20'* 

П р и тщательных измерениях среднее в р е м я по з в е з д а м оценивается 
с погрешностью до 10 мин. 

3.6. Определение момента полудня по среднему времени и поправки 
часов. Момент полудня соответствует моменту наименьшей солнечной 
тени от вертикально устаиовлеиного шеста . Момент полудня будет за 
регистрирован точнее, если по часам з а м е т и т ь моменты наступления тени 
равной длины д о и после полудня , и затем осреднить р е з у л ь т а т ы . Мест
ное среднее время в момент полудня находится из п р и л о ж е н и я 4 по гра
фику т; и ш к а л е 7м слева . Н а п р и м е р , 16 д е к а б р я : Т^, =^ 1 Г ' 5 6 " и если 
по часам полдень зарегистрирован в 12'*10", то ваши часы идут иа 
!4 мин впереди верного местного среднего времени 7м (поправка часов 
ы , = — 1 4 « ) . 

-

4. О Р И Е Н Т И Р О В А Н И Е ПО Н А П Р А В Л Е Н И Ю Д В И Ж Е Н И Я 

4 .1. Н а п р а в л е н и е д в и ж е н и я м о ж н о непосредственно определять по 
наблюдениям светила (рис. 8 ) , если известен его истинный пеленг 
(азимут в круговом счете) в момент наблюдений . Если имеется компас , 
то по наблюдениям светила определяется его п о п р а в к а как разность 
истинного и компасного пеленгов светила в один и тот ж е момент вре
мени. Ориентирование по н а п р а в л е н и ю и определение поправки ком
паса будут тем точнее, чем б л и ж е к горизонту н а б л ю д а л о с ь светило. 

4.2. У п р а в л я т ь движением по намеченному пути н а д л е ж и т у д е р ж и 
вая светило на необходимом курсовом угле левого борта {КУ л . б.) или 
правого борта (Л'У п. б.) . Истинный курс вычисляется по ф о р м у л е 

ИК^ИП • КУ Л.6. или ПК =^ ИП - КУ 

Путь получим после исправления истинного курса величиной д р е й ф а 
и сноса. Снос оценивается исходя из указанного на карте течения 
и результатов нескольких астронавигационных определений места. 
О величине угла д р е й ф а м о ж н о судить по отклонению кильватерной 
струи от д и а м е т р а л ь н о й плоскости судна ( п л а в с р е д с т в а ) . 



4.3. Ориентирование по истинному пеленгу навигационной звезды. 
Истинный пеленг .побои мавигацпоиноГ! звезды, указанной в табл . 1 
п р и л о ж е н и я 1, можно получить с помощью картографической сетки 
(см. п р и л о ж е н и е 7 ) . Необ.ходимые при этом вычисления поясняются 
в ходе решения примеров 7—9. 

Полярная ^ 

Рнс. 8. Орнентнрованне по ! ( аправлоН11ю движения О Т Е Ю С Н -

тел1.но направления на светило 

Аналогично производ1ггся ориентирование по истинному пеленгу 
Солнца , что иллюстрируется примером 10. 

С тсчс1!нем времени, вследствие враи^сния небосвода и движения 
к о р а б л я , / / / / светила изменяется , поэтому его величину следует уточ-
}!ять но мере пеоб.ходнмостн (см. пример 11). 

Пример 7. 18 д е к а б р я 1981 г. в Тихом океане в момент по судовому 
времени Гс = 0 Г Ч 5 " ( Л ^ с = и Е ) место к о р а б л я было- - = 4 0 , 1 ° N . 
Х = 1 5 2 , Г Е. Н а какой курсовой угол необходимо привести звезду 
Р е г у л , чтобы следовать ИК~ 130"? 

Программа вычислении 

П оря док
лей ств1г|[ Содержание 1: П|.'ав11ла выпал111.'т1>1 

1 Записать .чадяиную календарную д а т у 
и Тс 

Записать номер часового пояса, по ко
торому установлены часы 

1981 г , дек. 18 7 'с -01' '15»' 

. 2 

Записать .чадяиную календарную д а т у 
и Тс 

Записать номер часового пояса, по ко
торому установлены часы 

Л с = 11 Е 

3» Вычислить гринвичскую д а т у и гринвич
ское время: 3 = I 4; 2 ( + -^\ " •• Е ̂  

Д е к а б р ь 17 Г^р = И-Чб" 

4 Выбрать ш табл. 3 но Г^р Ггр = 2 ! 3 . 8 ° 

5 Выбрать из табл. 4 по гринвичской дате ./? = 8 5 , 3 ° 

6 Выбрать из табл. 5 по г о д у и Ггр ^^? = +0,8" 

7 Выбрать из табл. I по названию звезды -* = 2 0 8 , 0 ° 
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П родолжение 

Порчдик 
Леисгвии Ре11Г1'»ие 

8 Вычислить гринвичский часовой у ю л : ^ г р = 507.9 = 
8 = 4 + 5 + 6 + 7 

^ г р = 507.9 = 

9 Отнять 36()-. если сумма более ЗбО^ —360" 

10 ["ринничский часовой у10л: 10 = 8 9 ^ , р = 1 4 7 . 9 ° 

и Ирнпавнть восточную долготу места Н.1Н 
отнять з а п а д н у ю долготу л 

+152,1 Е 

12* Западный часовой угол: 12 = 1 0 + 1 1 

13 Если за[ |адиый часовой угол более 180". 
то вычис.11[ть восточный часовой У Г О . | звез 
ды: ^̂ , = 360' — 

и = (10,0 Е 

14 Вычислить угол времени: 0' —180'±/(.^ ^ ' - 120.0' 

15 Выбрать \ул тап.г. 1 склонение звезды г = 12,0° N 

16»* По !чарго|рафи'ч-скОЙ сетк!- (приложи 
нне 7) определяем истинный пеленг звезды 

ИП = 100* 

17 Вычислить курсовой угол: 

КУ = ИП — И К 

Л'У = — 3 0 ° (л. б.) 

* Если при ныпо,1Ненни этого действия вычитаемое (Л'с или \  больше уменьшае
мого, то последнее пало предварительно увеличить на 24 ч или на 360°. М о г у т быть 
три варианта иолучемня гринвичской д а ш : 

— если в и. 3 получи.юсь Г,р менее 24'', то гринвичская дата равна календарной 
дате иа корабле: 

— если в Н-. 3 получилось 7"гр более 2-1'', то гринвичская дата больше корабель
ной иа одни сугки (увеличив дату , следует отнять 24'' из У^р); 

— если в п. 3 намечается отрицательная величина, то с л е д у е т придать 24'' к Гс 
и произвести выч;11амне, после чего д л я получения гринвичской даты н а д о уменьшить 
корабельную д а т у на сутки. 

** Прави.ча вычисления истинного пеленга светила по картографической сетке 
{ключ к пользонаиию сеткой см. в приложении 7 слева в н и з у ) : 

— по углу времени ^ ' и склонению б (см. п. И и 15) нанесите место светила 
в положение I ; 

— вычислите \го.1 поворота, равный в северной широте 90°—ф, а в ю ж н о й широте 
Э О ^ + Ф ; В нример1- 7 имеем 90°—40.1° = 49,9°; 

— с ПОМ01И11Ю циркуля или кальки переместите светило на угол поворота в поло
жение 2 (как это показано на рис. [1р11ложения 7); 

— в точке пересечения меридиана с е т к и Я ( ^ ~ 2 — Р 5 и полуденной линии Л'—5 
прочитайте истшшый пеленг светила (в примере 7 получилось / / / 7=100") . 

В условиях примера 7 д л я д в и ж е н и я курсом 130" звезду Регул сле
дует у д е р ж и в а т ь на курсовом углу 30° левого борта . 

Если с поста управления рулем наблюдения избранной д л я ориенти
рования звезды ока.чались по какой-либо причине з а т р у д н е н ы , то, при
ведя ее на вычпслеииый курсовой угол, подберите другую звезду , рас
положенную по носу и удобно н а б л ю д а е м у ю на малой высоте . 

Пример 8. 23 мая 1984 г. в Атлантическом океане ориентировка во 
времени восстановлена ио н а б л ю д е н и ю момента з а х о д а Солнца 
(см. п. 3.4). Н а х о д я с ь в точке с коорд1И1атамп -̂ : = 3 9 , Г Ы, х = 36,7° \У, 
иа какой курсовой угол необходимо привести звезду Арктур , чтобы 
в момент но местному среднему времени Г „ = 2 0 ' ' 0 4 ' ^ с л е д о в а т ь по 
направлению пути Я У = 6 2 ° . Д р е й ф от ветра 270° силою в 3 б а л л а при
нят равным 10° (рис. 8) . 
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Программа вычислений 

Порчдок Счдогжаиис н правила выполт^тч действии Счдогжаиис н правила выполт^тч решение 

1 Записать календарную д а т у и 1 9 8 4 г.. М:1|'Е 23 Г „ = 20''04" 

2 Выбрать из табл. 3 по 7"̂  Г,', = 301,0° 

3 Отпять восточную долготу места ил:1 
[[рибавить з а п а д н у ю долготу л 

+36 ,7 \

4* Вычислить гринвичскую д а т у и грННБ11Ч-
е к о е в р е м я : 4 = 2 + 3. 

.Май 23 Г°^, = 3 3 7 . Г 

о Выбрать из табл, -1 но гринвичслоп д а т е = 240,3° 

6 Выбрат1> и з табл. 5 но году и 7рр Л/? = 1,5° 

7 ВыбратЕ. из табл. 1 д л я Арктура т'" = 14€,3' 

8 Вычислить ГРИНВИЧСКИЕ! ч а с о в о й \ г о л : /гр 725,8' 
8 = 4 + 5 + 6 - 7 

/гр 725,8' 

9 Отнять 360°. ССЛЕ1 сумма более 360° —360,0° 

10 Гргпгвичекий ч а с о в о й угол: 
10 - 8 - 9 

^г|. ЗГ.5.8 \

П Прибавить восточЕгую долготу н.ЕН о т п я т ь 
з а п а д н у ю долготу ?, 

- 3 6 , 7 \ \

12' ЗаиаДЕП^тй часовой у Е о л : 12=- 1 0 + 11 ^, = 329,1 \

13 Ест заЕЕадЕЕЫй ч а с о в о й угол более 180", 
то вычислить восточный часовой угол 
звезды: 

Л, - 30.9 Е 

14 Вычислить угол в ] > е м е н и ^ ' = 1 8 0 Ч ; ^ р С' = 149,1° 

15 Выбрать из табл. 1 ск.тонение звезды ?, - 19.3° \

16** П о картографической сетке ( Е ф и л с ж е -
ЕЕЕ1С 7) о и | ) с д е л я е м : 

— угол Н0Е1(1р0ТП • 90° '- т^' 51,0' 
— ИСТН1ЕНЫЙ [ЕелеЕЕГ звезды Я Я = 118° 

17 11ст]Енный к у р с с учетом дрейфа: 
6 2 ^ — 1 0 ° ' 

Л К = 52* 

18 Вычислить курсовой угол: КУ = —17 КУ ^ + 0 6 ° (п. б.) 

* и — См. в п р и м е р е 7 

П р и в е д я звезду Арктур иа Л^У = 66° правого порта (рис. 8, светило 
0 |) , д л я удобства к у р с о у к а з а н и я будем н а б л ю д а т ь но носу чвсзду Вега 
(светило с ) . 

Пример 9. Н а х о д я с ь в Тихом океане , по звезде К а ф ф (-1 Кассиопеи) 
определили местное звездное время 5м = 2'' (см. и. 3.5); координаты 
места ф=^20'^ 5, л = 1 7 8 ° \ \ ' . На какой курсовой угол необходимо при
вести звезду Сириус , чтобы следовать истинным курсом / / Л ' = 1 0 5 ? 

п р о г р а м м а вычислений 

Порядок Со.к действий Со.к 'ж-1:ч1е и и| :1И11.!, 

I Записать иаблюденное звездное местное 
время 

2 Выбрать из табл. 3 по = 30° 

^ 3 ВЕлбрать ЕЕЗ табл. I но названию звезды т* = 258,9° 
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П родолжение 

Пч|1мдок 
деГ|ствиГ1 Р|:тгг1,п"е 

4 Вычислить западный часовой у10л зве - 2 8 8 . 9 \
зды: 4 = 2 + 3 

- 2 8 8 . 9 \

5 Если западны!! часовой угол более 180'"". 
то вычислить восточный часовой угол 
звезды: 

= 360" 

- 7 1 . 1 Е 

6 Вычислить угол времени: < Э ' = 1 8 0 ° + / ^ ' ^ ' = 108,9" 

7 Выбрать из табл. 1 склО!!ение зввезды Ь=1^.Г 5 

8 Вычислить угол поворота: 9 0 ° + ф 5 110° 

9 П о картограф|1чес]соп сетке (нриложе-
Н1!е 7) определяем исти1!1!ый пеленг звсз.хы 

ИП = 100' 

10 Заданный истинный курс И К = 105=* 

11 1^еобходимый курсовой угол звезды К У = - 5 ' (л. б.) 

4.4. Ориентирование по истинному пеленгу Солнца. 
Ориентирование по ИП Солииа выполняется аналогично ориенти-

роваиню по ///7 звс;1ды, отличаясь только в расчете координат светила . 
Пример 10. 30 июля 1981 г. в Атлантическом океане место к о р а б л я 

Ф = 1 2 , 5 ° \ ' , ^ = 31,8'' \ \ ' . Ч а с ы установлены по летнему московскому 
времени. На какой курсовой угол необ.ходимо иривссти Солнце в мо
мент 7 \ = 2 Г ' 3 6 " , чтобы следовать истинным курсом Я / С = 2 7 0 " ? 

Программа вычислений 

П|Ц1ЧЛ1)К 

1 Заинсат!, календарпчю дат\  и 1981 г. Июль 30 Заинсат!, календарпчю дат\  и 
Тс  =  2Г'36« 

2 Записать номер часового пояса д л я лет
него дс- .ретиого времени (пр1!ложен1!е 5) 

Л'с — 4 Е 

3* Вычислить гринвичскую дату и гриннич-
ское вре.\!я: 3 =-- 1 ~_ 2^ 

Июль 30 Г,.р = 1:''3б« Вычислить гринвичскую дату и гриннич-
ское вре.\!я: 3 =-- 1 ~_ 2^ 

Июль 30 Г,.р = 1:''3б« 

4 Вьг'рать из табл- 3 по Т^-•^у Г;р = 264,0 = 

5 Выбрать из табл. 6 по гр!1Нвичской Д^те Е = 178,4' 

6 Записать долготу места X ( + Л Е Н Л И - —31,8 \

7 В1,|числ11ть часовой угол: 7 = 4 + 5 + 6 = 50,6 IV 

8 Вычислить угол времени С ' = 1 8 0 " г:̂ ^^ Я' = 230,6" 

9 Выбрать склонение Сол}П1а из табл^ 6 5 = 18,6° " ; 

10 Угол поворота: 90° — т \ 77,5° 

11 П о картографической сетке (нрнложе-
11ие 7) определяем истинный пеленг 
Солнца 

ИП = 284° 

12 Заданный истинный курс ИК = 270° 

13 Необходимый курсовой угол Солнца /СУ = + 1 4 (п. б.) 

' — См- в примере 7. 

-1* • : - . ' . 3 3 



Пример 11. По условию примера 7 определить промежуток времени, 
спустя который необходимо изменять курсовой угол светила для следо
вания курсом 130° с погрешностью не более 1°. 

П о р я д о к вычисления . 
1. О п р е д е л я е м азимут светила С П У С Т Я 30̂ ^ = 7,5" времени: 

7", ^ 0 Г 1 5 ^ ' - З О ^ - О Г ' 4 5 ^ 
Ч а с о в о й угол ^„ = 60° Е — 7,5' = 52,5'' Е; 
Угол времени ^ ' = 1 8 0 ° — 52 ,5"= 127,5"' (переменой долготы места 

за ЗО-"" плавании п р е н е б р е г а е м ) ; 
Угол поворота 90° — =49 ,9 ' ' (переменой широты места з а 30" 

п л а в а н и я п р е н е б р е г а е м ) ; 
Лсги 'м 'ый пеленг звезды Регул в момент 7", =01"Ц5^^. . . / / Я = 106". 
2. Вычисляем изменение пеленга: •; , ~ 
Изменение пеленга за 30^': 100^—• 106^ = —6' . 
Измененпе пеленга иа V происходит за 5̂ ^ времени. 
3. В 0Г '20« следует д е р ж а т ь звезду Регул на Д ' У = — 2 9 ° , в 0 Г 2 5 " — 

— на КУ=-28° и т. д. 
Влияние перемены широты и долготы места уточняем по мере необ

ходимости с помощью картографической сетки В. В. Каврайского (при
л о ж е н и е 7 ) . 

4.5. Истинный пеленг светила по т а б л . I—О и приложению 7 вычис
ляется с точностью до 1°, что создает погрешность места не более 1 мили 
при нлаваини на расстояние до 60 миль . 

4.6. Д л я управления д в и ж е н и е м по курсовому углу на светило при 
необходимости м о ж н о изготовить у к а з а т е л ь КУ в виде штока длиной 
57 см, па д а л ь н е м конце которого укреплена поперечина с зубцами 
через 1 см: к а ж д ы й зубец соотвстствуе! \ курсового угла, если шток 
установлен вдоль д и а м е т р а л ь н о й плоскости. 

4.7. Ориентирование относительно направления на Полярную звезду. 
В северных широтах одним из лучших ориентиров для определения 

н а п р а в л е н и я д в и ж е н и я является П о л я р н а я звезда , исти1П1ЫП пс.чеиг 
кот(фои не зависит от точности з н а н и я координат места н а б л ю д а т е л я 
и легко определяется по рис. 7, 9, 10. 

По,:!яр)!ая зве:1да находится от Северного по.'поса на расстоянии, рав-
по:\ ^ 1 " . по и а и р а в л е н и ю на звезду е Кассиопеи. П р и расположении 
созвездий Б о л ь ш о й Медведицы и Кассиопеи, показанном на рис. 7 и 9, 
И С Т И Н Н Ы ] ) пеленг П о л я р н о й звезды равен О" (или 360°) . В умеренных 
шпротах при положении этих созвездий, показанном иа рис. 10 «а», 
и с п и т ы й пеленг П о л я р н о й равен 1°; при положении, показанном на 
рис. 10 «б», истинный пеленг П о л я р н о й равен 359°. В высоких широтах 
м а к с и м а л ь н о е отклонение линии пеленга П о л я р н о й звезды от точки 
севера .\ м о ж н о принять равным 2° к востоку иа рис. 10 «а» и к западу 
на рис. 10 «б». 

Д л я орие1!тирования по П о : 1 я р и о й звезде : 
— опознайте на небосводе созвездие Б о л ь ш о й Медведицы (см. рис. 

1—4); по н а п р а в л е н и ю от звезды Ъ к звезде :2 Большой Медведицы 
в расстоянии, равном пяти д у г а м — а, найдите П о л я р н у ю звезду. Если 
Б о л ь ш а я Л\едвед1И1а не видна , то П о л я р н у ю м о ж н о найти на небосводе 
относительно созвездия Кассиопеи: 

— проведите в о о б р а ж а е м у ю в е р т и к а л ь н у ю линию (рис. 9) через 
П о л я р н у ю к горизонту; точка пересечения ее с линией видимого горн-
зонта есть п р и б л и ж е н н а я точка севера .V, положение которой можно 
уточнить, к а к у к а з а н о в ы ш е ; 

— угол м е ж д у н а п р а в л е н и е м на точку севера .V и направлением 
д и а м е т р а л ь н о й плоскости к о р а б л я (шлюпки) есть в а ш истинный курс 
ИК. Д л я д в и ж е н и я по этому н а п р а в л е н и ю у д е р ж и в а й т е П о л я р н у ю на 
постоянном курсовом угле КУ-
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4.8. Поправка компаса получается путем сравнения истинного пе
ленга П о л я р н о й согласно п. 4.7 и ее пеленга по компасу УСЯ* 

ДА - и т - « п \ 

П р и отсутствии магнитных бур1 , и в л и я н и я близко расположенных 
масс ж е л е з а поправка компаса равна магнитному склонению й в рай
оне п л а в а н и я , у к а з а н н о м у иа морской карте . Н а р у ш е н и е этого соответ
ствия я в л я е т с я признаком неверного опреде.тення координат места 
к о р а б л я . 

Пример 12. Н а б л ю д а л и созвездия Большой Медведицы и Кассиопеи 
в положении, п о к а з а н и о м иа рис. 10 «а», и измерили пеленг Полярной 
по компасу /СЯ = 5''. П о п р а в к а компаса составила Д / ( = Г " — 5' '——4° 
(направление иа север по п о к а з а н и я м вашего компаса отличается от 
истиипого и а п р а в л е и н я иа север иа 4"* к з а п а д у ) . 

Пример 13. В широте ф = 65° N н а б л ю д а л и созвездия Большой Мед
ведицы и Кассиопеи в положении, показанном иа рис. 10 «б», и изме
рили пеленг Па^мрной по компасу Л'Я = 355\а компаса соста
вила Д / ( = 3 5 8 ° — 355° = -|-3° (компасный север расположен в 3" восточ
нее истиипого и а п р а в л е и н я иа с е в е р ) . 

Погрешность определения поправки компаса по П о л я р н о й звезде не 
п р е в ы ш а е т 1°. 

П о п р а в к а компаса может быть т а к ж е определена путем срависиня 
1 1 С Т Н Н Н 0 Г 0 и компасного пеленгов любого светила ; ири У Т О М она полу
чается тем точнее, чем м е н ь и 1 е была высота пеленгуемого светила. 
Истинный пеленг светила вычисляется с помошью приложения 7, как 
это п о к а з а н о в примерах 7—10. 

4.9. Ориентирование по созвездию Ориона (рис. 2) . З в е з д а о Ориона 
распо.Юукеиа на небесном экваторе ; с т а восходит в ю ч к е востока Е (по 
ИП=90') и заходит в точке з а п а д а 1Г (по Я / 7 = 270"). В малых широ
тах б Ориона видна по этим н а п р а в л е н и я м в течение 1—2 ч после вос
хода и до з а х о д а соответственно, что позволяет использовать ее наблю
дения д л я ориентирования по н а п р а в л е н и ю д в и ж е н и я согласно мето.'],ике, 
у к а з а н н о й в п. 4.2. 

4.10- Ориентирование по созвездию Юокного Креста. При плавании 
в ю ж н ы х ш и р о т а х и в тропическом широтном поясе: 

— найдите на небосводе созвездие Ю ж н о г о Креста (см. рис. 3, 4, 
11), не перепутав его с Лол<иым Крестом в созвездии Арго (который 
имеет большие р а з м е р ы и состоит из пяги зве;5Д — одна из них располо
ж е н а в ц е н т р е ) ; 

•— проведите в о о б р а ж а е м у ю лин!1Ю через звезды -; и у. Южного 
Креста , да.1се восстановите перпендикуляр к линии, соедиияюшей очень 
яркие звезды а и Ц е н т а в р а . Пересечение этого перпендикуляра и пер
вой упомянутой линии у к а ж е т положение «Угольного м е п 1 к а » ~ без
звездной области ю ж н о 1 ( ) неба, в центре которой р а с п о л о ж е н юл<ныГ1 
полюс мира, а иод ним иа горизонте находится точка юга 5, истинный 
пеленг которой / / /7=180'*; 

— приведите центр «Угольного мешка» на необходимый вам курсо
вой угол, наметьте удобную д л я к у р с о у к а з а н и я звезду вблизи горизонта 
и правьте относительно н а п р а в л е н и я на нее. 

4.11. Ориентирование по Солнцу в момент полудня. В момент 
наступления истшиюго полудня согласно пп. 3.2, 3.3, 3.6: 

— если вы находитесь южнее широты ф = 23,4° 5, то Солнце видно 
па севере (///7 = 0"); 

— если вы находитесь севернее широты •.:; = 23,4° \ ' , то Солнце 
видно па юге ( / / Я = 1 8 0 ° ) . 
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Согласно методике, изложеуиюй в п. 4 .2, ориентируйте направление 
д в и ж е н и я 1 1 0 Солнцу. П е л е н г Солнца этим способом определяется 
с погрешностью до 3°. 

Рис. п . Ориентирование по направлению относительно созвездий Ю ж н о г о 
Креста и Центавра 

4.12. Ориентирование по Солнцу вблизи его видимого восхода или 
захода: 

— н а б л ю д а й т е Солнце в тот момент, когда высота его нижнего края 
над видимым горизонтом р а в н а около 0,7 видимого диска ; 

— по д а т е наблюдений и т а б л и ц е 6 определите склонение Солнца; 
— по г р а ф и к у п р и л о ж е н и я 8, входя в него с широтой места 'о 

и склонением Солнца 5, определите азимут Солнца в полукруговом 
счете: в северной широте Л = Ы . . . Е ири восходе, Л = К . . . и ' при заходе ; 
в ю ж н о й широте Л — 5 . . . Е при восходе и Л = 5. ..XV ири заходе ; 

— обратите а зимут в истинный пеленг: 

Я / 7 - Д^.^; 360° - Л ^ ^ ; 

ИП = 180° - Л ^ р ; ИП ^ 180' + Л^^,. 
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По истинному пеленгу Солнца ориентируйте направление д в и ж е н и я 
или определите поправку компаса , измерив КП С о л н ц а . 

Пример И . 29 марта в широте :; = 37" N н а б л ю д а л и Солнце вблизи 
его захода и измерили КП=27Ъ°. О п р е д е л и т ь истинный пеленг Солнца 
и поправку компаса. 

Склонение Солнца иа 29 марта о п р е д е л я е м по табл . 6 . . . 8 = 3.3° N 
Азимут Солнца о п р е д е л я е м по г р а ф и к у п р и л о ж е н и я 8 . . . .4 - X 86,0 \
Истинный пеленг С о л 1 ш а . ' . / / / 7 - ЗбО''— 86,0° - 274,0^ 
Компасный пеленг Солнца КП 276° 

Поправка компаса ДЛ -- - -2 ,0 ' 

Этот способ пригоден в м а л ы х и умеренных ш и р о т а х , р е з у л ь т а т 
имеет ногреип)ость 1!е более 1,5°. 

4.13. Определение поправки компаса по наблюдениям восхода 
и захода края диска Солнца: 

— измерьте компасный пе.тснг Солнца при восходе его верхнего 
или нижнего края над видимым морским горизонтом и вечером анало
гично измерьте компасный пеленг Солнца при заходе того ж е к р а я ; 

— рассчитайте ком!1аспый пеленг точки юга 5, как средний из двух 
измеренных компасных пеленгов (КП) 

по пеленгам Солнца при его в о с х о д е 
II з а х о л е 

Пример 15. Н а б л ю д а л и С о л н ц е -при в о с х о д е и з а х о д е его н и ж н е г о 

края (рис. 12) и измерили КП =40", Л"/7 ' = 310°. 
Рассчитали : 

ЛЛ' 1 8 0 ' - V""' - + 5 ° -

Результат получится тем точнее, чем меньше изменилась шпрота 
вашего места за время , прошедшее от восхода до захода С о л н ц а . 



5. О Р И Е Н Т И Р О В А Н И Е ПО ШИРОТЕ МЕСТА Н А Б Л Ю Д Е Н И Й 

5. К Определение широты места по длительности дня: 
— с п о м о щ ь ю часов измерьте п р о м е ж у т о к времени от момента вос

хода верхнего края Солнца над видимым морским горизонтом до мо
мента его з ахода ; 

— если к о р а б л ь двигается, добаы^те к этому промежутку ги) 1 '̂ иа 
к а ж д ы е 15' изменения долготы к востоку или ж е отнимите — ири дви
ж е н и и к з а п а д у ; 

— по к а л е н д а р н о й д а т е и исправленной длительности дня с помощью 
п р и л о ж е н и я 9 найдите шпроту места наблюдепий , которая будет соот
ветствовать моменту полудня . 

Пример 16. 30 июня 1981 г. в Северном полушарии со шлюпки заме
тили моменты восхода и захода верхнего к р а я Солнца . Д н е м шли запад
ными к у р с а м и и по счислению имели разность долгот 32'. Определить 
широчу места наблюдений . 

Д л и т е л ь н о с т ь дня но разности момеичов вос'-
хода и з а х о д а С о л н ц а УГ = 1б''20" 

П о п р а в к а за изменение д о л г о т ы к з а п а д у . . Л = --2 

Д л и т е л ь н о с т ь дня 16''18*' 
Ш и р о т а места наблюдений определяется с помощью приложения 9 

-̂  = 50.0° N . 
Этот способ неприменим вблизи дней равноденствий и при плавании 

в э к в а т о р и а л ь н ы х и высоких широтах ; пределы этих ограничений см. 
в ириложении 9. Р е з у л ь т а т получается тем надежнее , чем меньп1е изме
нилась широта в дпениос время ; погрешность способа в средних усло
виях не превьппаст О.б''. 

5.2. Измерение высоты светила с помош^ью астролябии. Астролябия 
изготавливается из подручных средств , например , из транспортира и от
веса (см. рнс. 13) или из укреилениой иа отвесе сетки с градусными 
делениями . Таковой может с л у ж и т ь маисврешп>1й планшет , картогра
фическая сетка (приложение 7) и т. п., как показано на рнс. 14. 

После прямовиди.мого визирования звезды (рис. 13) по положению 
отвесной нити отсчитывается се зенитное расстояние 2 и далее вычис
ляется высота /| = 90° — г . Высота Солнца измеряется теневым мето
дом, к а к это п о к а з а н о па рис. 14; при этом полезно повторить измере
ние, повернув ш к а л у на 180^, и д а л е е учитывать средний из двух полу-
ч е 1 ш ы х отсчетов. 

Д л я иовышеиия точности необходимо выполнить несколько измере
ний высоты и рассчитать среднее арифметическое значспне: сумму полу
ченных г или к р а з д е л и т ь на количество выполненных измерений. Сред
нее из четырех измерений в два ра за точнее одиночного измерения. 

П р и наблюдениях со шлюпки (плота) высоты от 5° до 15° следует 
у м е н ь и т т ь иа 0,1°-

5.3. Определение итроты места по Полярной звезде: 
а) измерьте высоту П о л я р н о й звезды, отыскав ее, как указано 

в и. 4.7; п р а в и л а измерения у к а з а н ы в п. 5.2; 
б) придайте к из.мереиной высоте поправку : 
— при 5.у = 2'' ( П о л я р н а я в плоскости меридиана места, к а к пока

зано па рис. 7) вычитайте 0,8"; 
— пр;! 5м = ')'' вычитайте 0,6°; 
— - при 5м = 8'' (рис. 10 «б»1 поправка равна нулю: 
— при 5 м = I Г' п р и б а в л я й т е 0.6°; 
— п р и 5 ч = 1 4 ' ' ( р и с . 9 ) п р и б а в л я й т е 0,8°; 
— ири 5 ч = 1 7 ' ' п р и б а в л я й т е 0.6°; 
— ири 5ы = 20'̂  (рис. 10 «а») поправка равна нулю; 
— при 5м = 2 3 ' ' в ы ч и т а й т е 0,6'. , . . 
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Солн'ле 
I / 

Рис. 14. Измерение высоты Солнца астроля
бией (теневой метод) 



пример 17. Астролябией измерили зенитные расстояния Полярной 
(рнс. 13): г1 = 66,0°, г2 = бН,5°, 23 = 66,2', 24 = 66,4° ири расположении 
созвездий Кассиопеи и Б о л ь и ю й Медведицы, показанном на рис. 7. 
О п р е д е л и т ь широту места наблюдений . 

С р е д н е е зенитное расстояние 66.3° 

Высота звезды /1 ^ 90" • - г 23,7° 
П о п р а в к а на з в е з д н о е в р е м я , . . . —0,8° 

Ш и р о т а места наблюдепий . . . . 22,9° N 

П р и п р о м е ж у т о ч н ы х значениях 5м интерполируйте между указан
ными в ы ш е п о п р а в к а м и . Точность полученной широты в О С Е Ю В Н О М зави
сит от точности измерения зенитного расстояния Полярной . 

5.4. Определение широты места по высоте Солнца в полдень: 
а) по к а л е н д а р н о й д а т е и п р и л о ж е н и ю 4 оуфеделите местное сред

нее время наступления полудня 7"м; 
б) если в а ш и часы установлены по поясному времени, то рассчи

тайте их п о к а з а н и е в момент паступлеиня полудня , для чего: 
— переведите долготу места из градусной меры в часовую с по

м о щ ь ю т а б л . 3 п р и л о ж е н и я 2; 
— из Гм отнимите восточную долготу или прибавьте к Ту_ з ападную 

долготу , получится гртшвичское время Г,,,; 
— придайте к Г,,, восточный помер часового пояса (или ж е отгП1-

мите з а п а д н ы й ) , но которому установлены ваши часы, н получите судо
вое время наступления полудня по в а ш и м часам ; 

в) за 10—15" до н а с т у и л е 1 П 1 я полудня начните измерения высот 
Солнца , з а п и с ы в а я их величину и соответствуюншй момент времени; 

г) п р о д о л ж а й т е измерения до тех пор, пока высоты ие начнут умень
ш а т ь с я ; 

д) постройте график п;?мерсииых высот и выберите \\и нему наибо
л е е вероятное значение наибольшей высоты Солнца ; 

е) по к а л е н д а р н о й д а т е из т а б л . 6 п р и л о ж е н и я 2 выберите склоне
ние С о л н ц а ; 

ж ) вычислите широту места наблюдений 

ср = 90° - Н '.^5. 

Склонение п р и б а в л я е т с я , если оно одинакового наименования 
с широтой места , и вычитается при разном наименовании ц и б (напри
мер, при и о^). 

Пример 18. В Северном полушарии 7 мая 1982 г.. долгота места 
о к о л о 160" Е. О п р е д е л и т ь широту места наблюдений Солнца . Судовое 
время — по 11 часовому поясу (владивостокское л е т н е е ) . Из приложе
ния 4 о п р е д е л я е м : 

7 мая п о л д е н ь наступит в 7"̂ , 1Г'57" 
П о т а б л . 3 д о л г о т а места в часовой мере . . . . / 1040 

(восточная - о т н и м а е т с я ) 7"гр = 1 17 
Н о м е р часового пояса (восточный - п р и б а в л я е т с я ) . Л'^ - 11 

С у д о в о е время кульминации = 12'17^' 
Н а и б о л ь и 1 а я высота Сол1И1.а вблизи р а с ч е т н о г о вре

м е н и наступления п о л у д н я / / • - 73,6^ 

З е н и т н о е расстояние Солнца в п о л д е н ь г 16,4° 
Скл(1не1П1е Сол1Н1,а па 7 мая по т а б л . 6 о ^ + 1 6 , 7 ' ' Ы 

Ш и р о т а места наблюдений г " 33,1°Х 
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При необходимости интерполируйте склонение по Г,.р . Точность 
полученной широты в основном зависит от точности измерения высоты 
Со.'пиха. 

З а д а ч а решается и при отсутствии сведений о долготе места или 
точном судовом времени. В этих случаях измерения высоты С о л н ц а 
начинают заблаговременно , до его прохождения через меридиан места 
наблюдении, положение которого п р и б л и ж е н н о о п р е д е л я ю т с помощью 
компаса. Н а и б о л ь ш у ю высоту в серии измеренных высот принимают 
для расчета широты. 

Если ваши часы установлены но местному среднему времени одним 
из упомянутых в разделе 3 способов, то время наступления полудня 
приближенно принимается р а в н ы м у к а з а н н о м у в приложении 4. 

6. О Р И Е Н Т И Р О В А Н И Е ПО Д О Л Г О Т Е МЕСТА Н А Б Л Ю Д Е Н И Й 

Д л я определения долготы необходимо знать точное время п изме
рять его с точностью хотя бы до нескольких секунд. 

Р а з т ш а м е ж д у моментом передачи радиосигнала времени (напри
мер, шестой точки в программе подачи сигналов времени радиостан
цией «Маяк») и показанием ваших часов есть поправка ваших часов . 
Если момент передачи радиосигна. 1а времени принят по гринвичскому 
времени 7"̂ ,, (или оно известно по п о к а з а н и ю часов и номеру часового 
пояса) , то полученная поправка позволит определить гршшичское 
время в любой другой момент Т, з амеченный по часам. Э л е к т р о н н ы е часы 
имеют очень м а л о е изменение поправки за сутки (их суточный ход 
можно принять равным н у л ю ) ; механические часы значительно изме
няют поправку, но если знать скорость изменения поправк!! (и1{аче 
говоря нх суточный ход ^ в е л и ч и н у изменения ионравки за с \ ' тки) , то 
по последней известной поправке и суточному ходу можно определить 
их поправку в любой необходимый момент (см. пример 19). Если в а ш и 
часы опережают ход верного времени, то их суточный ход о т р и ц а т е л е н ; 
если ж е они отстают, то их суточный ход положителен . 

Если вы н а б л ю д а е т е какое-либое астрономическое явление (напри
мер, прохождение светила через меридиан места наблюдений , восход 
или заход С о л н ц а ) , то долгота места определится как разность гртпь 
впчского времени наступления этого явления (полученного по показа -
[пио часов и нх поправке) и местного среднего времени в этот ж е 
момент, определяемого , как показано в примерах 20, 21, 22: 

при Э Т И Х вычислениях з н а к (-(-) в правой части означает восточную 
долготу, а знак (—) — з а п а д н у ю долготу. 

6.!. Определение долготы с помощью солнечных часов: 
в один и тот ж е момент з а р е г и с т р и р у й т е показа1И1е в р е м е н и по 

солнечным часам Г '̂, и п о к а з а н и е времени но в а ш и м э л е к т р о н н ы м 
или механическим часам Т\ 

— по показанию часов Т и нх поправке вычислите Гр,,; 
— по к а л е н д а р н о й д а т е и г р а ф и к у п р и л о ж е н и я 4 определите у р а в 

нение времени т/, 
— Т10 уравнештю времени и с о л н е ч н о м у времени Г^, в ы ч и с л и т е 

местное среднее в р е м я Г^,; 
— сравнив Гм и 7"г|,, найдите долготу места наблюдений . 
Пример 19. 24 м а р т а в .момент 12^Ю0"00*= по московскому зимнему 

времени (3 восточный часовой пояс) приняли р а д и о с и г н а л времени 
станции «Маяк» (шестая точка) и з а м е т и л и п о к а з а н и е часов , установ
ленных по времени 10 восточного часового пояса 7"= 19''01"42'^. 



О п р е д е л и т ь поправку часов в момент приема радиосигнала и ее вели
чину через шесть суток, если поправка изменяется со скоростью + 1 2 с 
в сутки. 

М о с к о в с к о е время подачи радиосигнала . . . . Т ^ 1 2 " 0 0 Т О 
Р а з н и ц а м о с к о в с к о г о и г р и н в и ч с к о г о времени . . - 3 

Гринвичск ое время нодачи радиосигнала . . . . 900 00 
Т 19 01 42 

П о п р а в к а часов относительно гринвичского вре-
-10'ЮГ'42'^^ 

И з м е н е н и е поправки часов за 6 с у т о к : Л//,, 6-12 -- 1 12 

П о п р а в к а часов на 7'с =̂  19'' 30 марта - ~10'ТО"30^" 

Пример 20. 4 ф е в р а л я 1980 г. измерено но солнечным часам 
=9''45'*' и замечено п о к а з а н и е времени по механическим часам 

7(.=^9''22", которые были установлены иа верное московское время 
2 ф е в р а л я в 7'г = 9''. П о предыдущим н а блюде н и я м часы сиеншт на 1,5" 
за сутки. О п р е д е л и т ь долготу места наблюдений. 

А. В ы ч и с л е н и е г р и н в и ч с к о г о в р е м е н и 

П о к а з а н и е м е х а н и ч е с к и х часов /" - 09''22*' 
П о п р а в к а ча:"ов за д в о е с у т о к {1,5-2) . . . -3 

Т о ч н о е московское время / с 09 19 
Н о м е р часового нояса Е ~ ^ 

. . . . ' Л , , 06 19 

Б . В ы ч и с л е н и е д о л г о т ы 

С о л н е ч н о е местное в р е м я . . . . = 09"45" 

У р а в н е н и е времени на 4 ф е в р а л я . . . . . и + 14 

С р е д н е е местное в р е м я . . . . = 09"59*' 
Гринвичское в р е м я - - . • Ггр 06 19 

Д о л г о т а места наблюдений в часовой мере . . А = +03' '40" 
Т о ж е в г р а д у с н о й мере по табл . 3 . . . . л - 45°-Н 10° = 55° Н. 

Д а н н ы м способом долгота определяется с погрешностью не более 
0,5°. 

6.2. Определение долготы по Солнцу методом соответствующих 
высот (рис. 1о) : 

— п р и б л н ж е и п о рассчитайте .момент наступления полудня по ваншм 
часам (судовое время верхней кульминации Солнца — с м . пример 18); 

— незадолго до полудня измерьте серию высот Солнца , регистри
руя момент их измерений с на1и'юльшей возможной точностью; 

— 1:()Стронтс график высот и получите по не>1у значение высоты 11\ 
на срс.чнмн м(5мент этой серии 7"); 

— после полудня н а б л ю д а й т е вторую серию высот, располагая ее 
симметрично первой серии относительно момента но.тудия, и по графику 
высот второй серии найдите момент 7^, в которьи"! высота равна высоте 
Солнца , паблюдавигейся в момент Т\; 

— рассчитайте средний момент наступления полудня по в а ш и м 
ч а с а м 
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— по среднему моменту Т и поправке ваших часов (см. пример 19) 
рассчитайте гринвичское время в момент полудня Ггр - Г — и.,: 

— по календарной д а т е и г р а ф и к у п р и л о ж е н и я 4 найдите уравнение 
времени 

— солнечное время в момент п о л у д н я Г ^ - 12''00"00''; п р и д а й т е к 
нему уравне!1ие времени н нолучито с р е д н е е мест1И)е в р е м я по.'[\'Дня 
г„ г̂ ; 

— вычислите д о л г о т у места >. Г„ Г.-р в момент п о л у д н я . 

Рис. 15. Наблюдения соотнетствуюшич иисот 
Солнца и его Е Ш П О О Л Ь Ш С Й (меридиональной) вы

соты. 11аг'),|юдатсль смотрит иа юг 

Пример 2! . Н а б л ю д е н и я Солнца 10 а п р е л я : часы установлены по 
радиосигналам на точное время 7 восточного часового пояса . 

По наблюдениям д о п о л у д н я средни:! момент 
измерения высот Г; - 1Г '24 ,1" 

По иаблюдения.м 1И)Сле п о л у д н я С о л н ц е при
шло на ту ж е высоту , что была в момент Г р мри Г., ^ 1Г'51.0" 

Г , + Г 2 = 2 2 " 7 5 . Г 
Л\омент полудня но показанию часов . . . . Т 1Г'37,б*' 
Поправка часов о т н л с и г е л ы ю поясниго времени ^ О 
Н о м е р часового пояса Л'(; -= - 7 

Гринвичское вре.1>1 в момент П О Л У Д Н Я . . . . Грр - 4''37,6*' 
С о л н е ч н о е время в момент полудня 7'̂ ; --- 12''00''' 
Урав!1енпс времени о п р е д е л я е м по г р а ф и к у 

приложения 4 т, - + 1 . 5 

Местное с р е д н е е время в м о м е п т 1И)лудня . . Г^ 12 01,5 

Д о л г о т а места наблюдепий в часовой м е р с . . л = 7''23,9" 
То ж е в градусной мере по табл . 3 /. = 11 Г Е. 
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Способ дает хороший результат в тропическом поясе и умеренных 
ш и р о т а х , когда н а п р а в л е н и е иа Солнце ири измерениях высот отли
чается от н а п р а в л е н и я меридиана места до 40°, а высоты Солнца будут 
не ме11ее 50—60°. 

Определение долготы методом соответствующих высот можно соче
тать с определением широты места по наибольшей высоте Солнца 
(см. п. 5.4). 

6.3. Определение долготы по моменту восхода или захода верхнего 
края Солнца. Местное среднее время в момент восхода и захода верх
него к р а я Солнца ири наблюдениях с ург)вня моря получаем из при
л о ж е н и я 6 с точностью около 4 ^ ' = 1 ° . П р и сравнении его с гртшвнчским 
временем наблюдения этого явления , полученным по показанию часов 
и их поправке , получим долготу места. 

Пример 22. 7 ноября в широте ^ = 2 4 , 5 ° 5 н а б л ю д а л и восход верх
него к р а я Солнца в момент 7", = 0 5 ' ' 2 Р ' по времени 8 западного часо
вого пояса . П о п р а в к а часов равна—З '^ ' . Определит! , долготу места 
наблюдений . 

М е с т н о е с р е д н е е время в о с х о д а С о л н ц а 
7 ноября в 1 н и р о т е 24,5" 5 о п р е д е л я е т с я 
из п р и л о ж е н и я 6 Т^, ^ Оо'Ю" 

П о к а з а н и е в р е м е н и по часам в момент 
восхода Г,- = 0 5 ' ' 2 Р 

П о п р а в к а часов относительно поясного 
времени = -^3 
Н о м е р часового пояса Л'^ — — 8 

Г р и н в и ч с к о е в р е м я в момент восходя 
Солнца - 13"18 '̂ 

Д о л г о т а .места наблюдений в часовой 
мере /. = 05 10 - 13 18 - - 8"08 '̂ 

Д о л г о т а места в г р а д у с н о й мере по т а б л . 3 . . . / . = 122" XV. 
П р и оценке точности получаемой долготы следует учитывать , что 

ошибка в определении 7"̂ , или 7'̂ ,, н а б л ю д а е м о г о явления на Г дает 
погрешность в долготе на 15'. Если высота глаза н а б л ю д а т е л я не пре
в ы ш а е т 2 м, то отказ от учета высоты глаза не приводит к погрешности 
в долготе более 0,1° (ири плавании в широтах менее 60 ' ) . 

7. О Р И Е Н Т И Р О В А Н И Е ПО ВЫСОТНОЙ Л И Н И И П О Л О Ж Е Н И Я 

Высотная линия положения — п р я м а я линия иа морской карте , нахо
дясь на которой н а б л ю д а т е л ь видит светило на одной и той ж е высоте. 
Высотная линия положения р а с п о л а г а е т с я от счпслимого места по 
н а и р а в л е н и ю линии пеленга светила в расстоянии, равном разности 
высоты светила , наблюдепной иа к о р а б л е , и высоты светила, вычислен
ной д л я счпслимого места. Эта разность высот называется «переносом» 
и обозначается п — Н — к г . 

Истинный пеленг светила вычисляется д л я счислимой точки С 
в момент измерения высоты но п р а в и л а м , изложенным в при.мерах 
7—10, с п о м о щ ь ю п р и л о ж е н и я 7. П о этому ж е приложению попутно 
с определением ИП находим высоту светила в счислимой точке /г,.. 
И с т и н н а я высота светила к получается по п р а в и л а м , изложенным 
в пункте 5.2. П р и наблюдениях со шлюпки (плота) в момент восхода 
и з а х о д а верхнего к р а я Солнца его истинная высота равна — 53', а при 
восходе и з а х о д е его нижнего к р а я истинная высота равна — 2 Г . Про
к л а д к а высотной линии п о л о ж е н и я на к а р т е п о к а з а н а на рис. 16: 
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Рнс. 16. Ориентирование по одной высотной линии положения 



— если /1>Лс (перенос п о л о ж и т е л е н ) , то Н-п прокладывается от 
счпслимого места «к светилу» и через о п р е д е л я ю щ у ю точку линии поло
ж е н и я К перпендикулярно линии пеленга проводится высотная линия 
п о л о ж е н и я 1 — 1; 

— если Л<Лс (перенос о т р и ц а т е л е й ) , то —п прокладывается в сто
рону «от светила» ; 

— если Н = Нс, то высотная линия положения проходит через счисли-
мое место и перпендикулярна линии пеленга . 

В момент измерения высоты место н а б л ю д а т е л я было в одной из 
точек высотной линии п о л о ж е н и я . Оно вполне определяется по двум 
л и н и я м п о л о ж е н и я , д л я чего необходимо измерить высоты двух светил, 
н а п р а в л е н и я на которые отличаются на 40—140° (лучше — на 90°) .Если 
имеется только одна высотная линия положения , то место следует при
нять в ее о п р е д е л я ю щ е й точке К. Эта точка всегда б л и ж е к фактиче
скому месту к о р а б л я , чем с ч и с ли ма я точка. 

Если светило н а б л ю д а л и на линии пути, то высотная линия положе
ния 2—2 н а д е ж н о уточнит пройденное расстояние . Если ж е светило рас
п о л а г а л о с ь перпендикулярно липни пути, то высотная линия положения 
3—3 у к а ж е т боковое отклонение от намеченного пути и, например, тот 
участок берега , к которому подойдем, если будем следовать по направ
лению линии п о л о ж е н и я . 

П р и всех расчетах и измерениях , связанных с определением места, 
надо с о б л ю д а т ь особую тщательность и аккуратность , а все вычисления 
проверять д в а ж д ы . О ш и б к а в к или Н^. на О,Г приводит к смещению 
линии п о л о ж е н и я от фактического места к о р а б л я на б миль (?=:11 к м ) . 
О ш и б к а во времени на 1" с м е щ а е т линию положения на 15' по долготе 
(при п л а в а н и и вблизи э к в а т о р а — на расстояние 15 миль или примерно 
28 км, а в широте 60° иа вдвое меньшее р а с с т о я н и е ) . 

Пример 23. 30 июня 1981 г. в Атлантическом океане в момент по 
судовому времени Тс — 2\^Ъ&^ находились в точке по счислению 
'^;с=12,5° N. / ,^=31,8° XV и астролябией измерили серию высот Солнца. 
Электронные часы установлены по московскому летнему времени, 
п о п р а в к а часов р а в н а —1*= (пренебрежимо м а л а ) . 

М о м е н т ы по часам Отсчеты высоты (рис. 14) 
2Г35"05^ ^ 41,2° 

35 47 41,0 
: •.- .- 36 18 . ,у~- • 41,6 

' 36 40 40.8 
С р е д н е е : 21 35 58 2Г'36,0" 41,2° 

П о т а б л . 6 и п р и л о ж е н и ю 7 н а ш л и (см. пример 10): ~ ' " 
^„ = 50,6° XV; 8 = 18,6° Ы; 
д ' = 230,6°; 90° — 9^ -=77 ,5° ; Я / 7 - - 2 8 4 ° ; Ас = 41,0°. " -
Высотная линия п оложе н и я р а с п о л о ж е н а от счислимого места С 

в расстоянии / г = / г —/гс = 41,2'' —41,0°=-1-0,2°=- | -12 миль по направ
лению ИП^284° (линия 1 — 1 на рис. 16). 

Во всех случаях ориентирования на основе измерения высоты све
тила применение навигационного секстана взамен астролябии повышает 
точность определения широты или долготы до 20 раз. 

8. С О Л Н Е Ч Н Ы Й А С Т Р О О Р Н Е И Т А Т О Р 

Солнечный астроориентатор (см. рис . 17, 18) может быть изготовлен 
самостоятельно и использован д л я п ри ближенного определения широты 
в долготы места по н а б л ю д е н и я м Солнца , если отсутствует секстан. 
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Астроориентатор предст ав л яет собой комбинацию астролябии 
(см. п. 5.2) и солнечных часов (см. п. 3.3). Он устанавливается на 
котелке или пеленгаторе магнитного компаса (рис. 17). 

А с т р о л я б и я в комбинации с солнечными часами монтируется на 
плате I . Л и н е й к а 2 в совокупности с закрепленной иа ней градусной 
ш к а л о й высот светила 11 у с т а н а в л и в а е т с я иа оси с з а ж и м н ы м винтом 7, 
ее в р а ш е н и е ограничивается трением. Н а плате размещены т а к ж е ука
з а т е л ь места нуля О (или двойной верньер д л я точного отсчета долей 
г р а д у с а ) и схемы 8 д л я вычисления широты и долготы. 

Л и н е й к а со ш к а л о й высот и индекс платы (верньер) образуют 
а с т р о л я б и ю . П р и отсчете 0° осевая линия линейки 5 дол/кна быть 
п а р а л л е л ь н а плоскости горизонта , что достигается с помощью уровня 9. 

Д л я измерения высоты п л а т а д о л ж н а быть установлена в вертикаль
ной плоскости, проходящей через Солнце , а линия , п роходя щ а я через 
место нуля и ось з а ж и м н о г о винта , д о л ж н а быть вертикальна . Качество 
измерения высоты зависит в первую очередь от точности стабтмнзации 
астроориентато ра в плоскости в е р т и к а л а и горизонта , что достигается 
с помощью уровня (или глазо.мерио, что менее точно) . При измерении 
высоты н а п р а в л е н и е на Солнце фиксируется по совпадению солнечного 
«зайчика» , п р о н и к а ю щ е г о через отверстие 6 в к р е с т о в 1 ш е 3, с осью 
линейки 5. Л и н е й к а фиксируется винтом 7, после чего производится 
отсчет высоты по индексу или верньеру . Д л я измерения высоты Солнца 
в момент полудня п л а т у с помощью компаса у с т а н а в л и в а ю т в плоскости 
меридиана места (при этом д о л ж н о быть принято во внимание магнит
ное склонение в районе п л а в а н и я ) . 

П р и м е и е п и е верньера 10 п о в ы ш а е т точ!1ость отсчета высоты. При 
цене деления градусной ш к а л ы линейки, равной 1°, д л я точного отсчета 
десятых долей градуса длину верньера надо взять равной 19° по ш ка ле 
линейки и р а з д е л и т ь ее на 10 частей, как п о к а з а н о на рис. 17. Целые 
градусы высоты отсчитывают с п р а в а по б л и ж а й ш е м у к месту нуля (0) 
градусному д е л е н и ю ш к а л ы линейки ; десятые доли — по делению 
верньера , с о в п а в ш е м у с делением на линейке . П р и этом обеспечивается 
точность отсчета 0,05°. 

Солнечные часы на астроориентаторе обра зуютс я линейкой 5, уста
новленной в ее прорези крестовиной 3 и ш к а л а м и 4 д л я отсчета мест
ного солнечного времени Т^^, р а з м е щ е п и ы м и на линейке и на кресто
вине. Р а с ч е т делений ш к а л солнечного времени м о ж н о выполнить гра
фически (см. рис. 19) пли аналитически по ф о р м у л е 

... , 1 = Р1ё^. . 

г д е / — расстояние от начала ш к а л ы д о т е к у щ е г о отсчетного деления ; 
Я — расстояние от начала ш к а л ы Б до края крестовины или 

л и н е й к и ; 
а — у г о л м е ж д у т е н е о б р а з у ю щ е ц линейкой и л у ч о м Солнца . 

О ц и ф р о в к у ш к а л д е л а ю т сообразуясь с суточным движением Солнца 
и принятым счетом времени от полуночи. 

Д л я и з м е р е н и я 7̂ ;̂- плату точно устанавливают в плоскости мери
диана .места, а л инейк у — на отсчет , равный 90° — ?, и отметкой 
ш к а л ы Т^^' •-- 12'* в с торону п о л у д е н н о й точки небосвода . 

Отсчет Т^^ производят но п о л о ж е н и ю на ш к а л е часов конца тени 
от крестовины или от линейки . На рнс . 18 показан отсчет Т^^ = 8''20" 
(одно д е л е н и е ш к а л ы равно 4'" или 1,0° д о л г о т ы ) . 

К а ч е с т в о и з м е р е н и я Т'^^ в п е р в у ю о ч е р е д ь зависит от точности 
стабилизации астроориептатора в плоскости меридиана места и в плос
кости горизонта . 
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Полученную с помощью астроориентатора высоту следует использо
вать для определения широты места (см. п. 5.4) и высотной лпнин поло
жения (см. р а з д е л 7 ) ; полученное местное солнечное в р е м я — д л я опре
деления судового времени (см. п. 3.3) или д л я определения долготы 
места (см. п. 6.1). 

Отсчет 7",;' 

Рис. 19. Графический метод оцифровки шкалы солнечных часов 
астроориентатора 

Астроориентатор в совокупности с компасом м о ж е т быть использо
ван для измерения компасного пеленга Солнца . 

П р и хорошей стабилизации астроориентатора средняя погрешность 
определения широты и долготы места р а в н а 0,2—0,3°. Качество изме
рений может быть повышено, если н а б л ю д е н и я будут в ы п о л н я т ь д в а 
наблюдателя совместно: один — следить за точным у д е р ж а н и е м астро
ориентатора в плоскости в е р т и к а л а светила и в плоскости горизонта , 
а другой — из.мерять высоту светила и местное солнечное время . Р е к о 
мендуется выводить средние арифметические значения измеренных 
высот и найденных отсчетов Г^-;. 

Если астроориентатор изготовлен з а б л а г о в р е м е н н о и имеется воз
можность сверить найденные с его помощью шпроты и долготы с точно 
известными координатами места наблюдений , то м о ж н о определить 
поправки к п о к а з а н и я м астроориентатора , компенсирующие в о з м о ж н ы е 
погрешности в его изготовлении. 

На оборотной стороне платы (см. рис . 18) м о ж е т быть р а з м е щ е н а 
какая-либо н о м о г р а м м а д л я определения склонения С о л н ц а и у р а в н е 
ния времени в д а т у наблюдений . В данном пособии они о т ы с к и в а ю т с я 
по табл . 6 п р и л о ж е н и я 2 и п р и л о ж е н и ю 4. 



ПРИЛОЖЕНИЯ 

П О С О Б И Я 

Д Л Я А С Т Р О Н А В И Г А Ц И О Н Н О Г О 

О Р И Е Н Т И Р О В А Н И Я 



ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

О П О З Н А В А Н И Е З В Е З Д 

Т а б л и ц а Г 

Навнгаиионные з в е з д ы 

п.п. 
На:<ванке звезды. Блеск 

т 

Координаты звезды 

п.п. Созвс:^дие е е буквенное 
обозначение 

Блеск 
т Цвет 

5° - • о 

I Большая Медве
дица 

Д у б х е , 1 2 Т-ж N 61,9 194,4 

2 Большая Д\едве-
дица 

Бенетнаш, 2 г -б N 49,4 153,3 

3 Л\алая Медведица П о л я р н а я , я 2 Ж N 89,2 326,0 

4 Лев Регул , 3 I б - ж N 12,0 2С8.0 

5 Волопас Арктур, а 0 0 N 19,3 146,3 

6 Д е в а Спика, я 1 г-б 5 11,1 159,0 

7 Лира Вега, % 0 б N 38,8 80.9 

8 Л е б е д ь Д е н е б , 1 1 б N 45,2 49,8 

9 Орел Альтанр, 3 1 б N 8.8 62,5 

10 Скорпион Антарес, з 1 к 5 26,4 112.9 

11 Кассиопея К а ф ф , р 2 ж N 59.0 358,0 

12 Андромеда Альферас , з 2 б N 20,0 358,1 

13 Возничий Капелла , з 0 ж N 46,0 281,2 

14 Ор]10Н Бетельгейзе, з 0 0 N 7,4 271,5 

15 Орион Ригель, р 0 б 3 8,2 281,6-

16 Телец А л ь д е б а р а н , з 1 0 N 16,5 291,3 

17 Большой Пес Сириус, а - 2 б 5 16,7 258,9 

18 Близнецы Поллукс , р 1 0 N 28,1 244,0 

19 Л\алый Пес Процион, я 0 ж N 5,3 245,4 

20 Южный Крест Акрукс, а 2 б 5 63,0 173,6 

21 Центавр Рнгил Кент, 3 0 ж 8 60,8 140,4 

22 Арго Канопус , 3 - I ж 5 52,7 264,1 

23 Эридан А х е р н а р , а 1 б 5 57,3 335,7 

24 Ю ж н а я Рыба Фомальхаут , а 1 б 5 29,7 15,8 

П р и м е ч а н и я . 

1. Конфигурации созвездий Тельца. Возничего , Близнецов, Льва , Д е в ы , Скорпион» 
периодически искажаются появляющимися в них планетами. 

2. Вблизи горизонта блеск з в е з д ослабевает; при высоте з в е з д ы равной 5° ее вели
чину т увеличить на + 2 . 

3. Обозначение цвета з в е з д : 
г — г о л у б а я , б - — б е л а я , о — о р а н ж е в а я , ж — ж е л т а я , к — красная, т - ж — темно-желтая . 
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Т а б л и ц а 2 

Календарные даты и местное ( м е р и д и а н н о е ) среднее время Гм наблюдений звезд , 
показанных иа рис. 1—4 

Рисунок 

I 2 3 4 

18 Д е к а б р ь 21 М а р т 22 Июнь 22 Сентябрь 21 

20 Ноябрь 21 Февраль 20 Л\ай 22 Август 21 

22 Октябрь 21 Январь 20 Апрель 22 Июль 22 

24 Сентябрь 22 Д е к а б р ь 22 М а р т 23 Июнь 22 

2 Август 22 Ноябрь 22 Февраль 21 М а й 23 

4 Июль 23 Октябрь 22 Январь 21 Апрель 22 

6 Июнь 22 Сентябрь 21 Д е к а б р ь 22 М а р т 23 

П р и м е ч а н и я . - . 
1. Местное с р е д н е е время Ти отличается от поясного времени не более чем на пол

часа. Если ваши часы установлены неносредствснпо по поясному времени района пла
вания, то при опознавании звезд разницей м е ж д у .местным временем и вашим судовым 
временем Гс м о ж н о пренебре11ь. Если ж е ваши часы установлены по времени ка;-огп-то 
иного часового пояса . \ с , то в этом случае 

где /. — долгота вашего места в часовой мере (см. табл. 3 и пункт 1 из приложения 3) . 
Знаки Л'с и X в формуле берутся в соответствии с их нанменованием. 
Пример. 20 мая при Тс = 2 2 М Л ' с = 4 Е, л = ;Ю° —2'" Е ) Г., = 20ч. 
2- Видимые невооруженным глазом на небосводе высоты з в е з д вследствие опти

ческой иллюзии представляются на 15 — 20° больше, чем инструмента.чьно измеренные 
в:.1соты. • - :-. • г ^ , • , -

• -. •/ \ ' I 



^ ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Т А Б Л И Ц Ы Д Л Я В Ы Ч И С Л Е Н И Я К О О Р Д И Н А Т З В Е З Д И С О Л Н Ц А 

Т а б л и ц а 3 

Перевод часов, минут и секунд в градусы 

П р и м е р . С р е д н е е время 7" => 7ч34'^'20'^ выразить в г р а д у с н о й м е р е . 
7 1 105° 

32« 8" 
• ; • ; 2̂ '20'̂  0.6" 

' • И т о г о : ! 1 3 , 6 ° ^ 

Часы градусы Мнкуты Градусы .Минуты и 
секунды Доли градуса 

0 0 0 0 О '̂ОО-
0,0 

1 15 4 1 0 12 
0,1 

2 30 8 2 0 36 
0,2 

3 45 12 3 I 00 
0,3 

4 60 16 4 I 24 
0.4 

5 75 20 5 1 48 
0,5 

6 90 24 6 2 12 
0,6 

7 105 28 7 2 36 
(^7 

8 120 • . --Ч"" 32 8 3 00 
0,8 

9 135 ' , 36 9 3 24 
0,9 

10 150 40 10 3 48 
1,0 

И 165 44 1! 4 00 

12 180 • 48 12 

13 195 - 52 13 

14 210 56 14 

15 225 60 15 

16 240 

17 255 

13 270 

19 285 

20 300 • 
2! 315 

22 330 

23 345 

24 360 
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Т а б л и ц а 4 

Вспомогательная величина д л я вычисления з в е з д н о г о времени в градусах 

(выбирается в х о д о м по гринвичской дате б е з интерполирования) 

щ с 
• & _ 

1^ л 
а. с ю 

.с 
2 

•̂ ы >> 

л •в 
о" 
1-

о. 
я о, о 

— ^ 
к о 

ч « < а 
-С 

и 5 

1 0 99 .3 129,9 

2 1 100.3 130.8 158.4 189,0 218,6 249,1 278,7 309.2 339,8 9,4 39,9 69, 5 

3 2 101,3 131.8 159 ,4 190,0 219,6 250,1 279,7 310.2 340 ,8 10,4 40.9 70.5 

4 3 102.3 132,8 160,4 191.0 220,5 251,1 280,7 311,2 341,8 11,3 41,9 71.5 

5 4 103.2 133,8 161 .4 192,0 221,5 252,1 281,6 312.2 342,8 12,3 42,9 72,5 

6 5 104,2 134,8 162.4 192,9 222,5 253,1 282,6 313,2 343,7 13,3 43.9 73,4 

7 6 105.2 135,8 163 ,4 193.9 223,5 254,1 283,6 314,2 344,7 14,3 44.9 74,4 

8 7 106,2 136.8 164,4 194.9 224,5 255,0 284,6 315.2 345,7 15,3 45,8 75,4 

9 8 107,2 137.7 165.3 195,9 225.5 256,0 285,6 316,1 346,7 16,3 46,8 76.4 

10 9 108,2 138.7 166,3 196,9 226,5 257,0 280,6 317,1 347,7 17,3 47,8 77.4 

И 10 109,2 139,7 167,3 197,9 227,4 258,0 287,6 318,1 348,7 18,3 48.8 78,4 

12 11 110.1 140.7 168,3 198.9 228,4 259,0 288.6 319,1 349.7 19,2 49.8 79.4 

13 12 111,1 141,7 169,3 199.8 229,4 260,0 289,5 320.1 350.6 20,2 50,8 80.3 

14 13 112.1 142,7 170,3 200.8 230,4 261.0 290,5 321,1 351,6 21.2 51.8 81,3 

15 14 113,1 143.7 171.3 201,8 231.4 261,9 291,5 322,1 352,6 22,2 52.7 82.3 

16 15 114.1 144.6 172.2 202,8 232.4 262,9 292,5 323,0 353,6 23,2 5-3,7 83,3 

17 16 115.1 145,6 173.2 203 ,8 233.4 263,9 293,5 324,0 351,6 24,2 54.7 84.3 

18 17 116,1 146,6 174.2 201.8 234.3 264,9 291,5 325,0 355,6 25,1 55.7 85.3 

19 18 117.0 147,6 175,2 205,8 235,3 265.9 295 ,4 326,0 356,6 26.1 56,7 86,3 

20 19 118.0 148,6 176,2 206,7 236.3 266,9 296,4 327.0 357,5 27.1 57.7 87,2 

21 20 119.0 149,6 177,2 207.7 237.3 267.9 297,4 328.0 358,5 28.1 58,7 88,2 

22 21 120,0 150,6 178,2 208,7 238.3 268,8 298 ,4 329,0 359,5 29,1 59,6 89,2 

23 22 121,0 151.5 179,1 209.7 239.3 269,8 299,4 329,9 0 ,5 30.1 60.6 90,2 

24 23 122,0 152,5 180,1 210,7 240.3 270 , 8 300,4 330.9 1,5 31.1 61,6 91,2 

25 24 123,0 15-3,5 }81.1 211,7 241,2 271 ,8 301 .4 331.9 2 ,5 32.0 62,6 92,2 

26 25 123.9 154,5 182,1 212,7 242,2 272.8 302.3 332,9 3 ,5 33,0 63,6 93,2 

27 26 121,9 155,5 !83,1 213,6 243,2 273,8 303.3 333.9 4,4 34,0 64.6 94.1 

28 27 125.9 156.5 184.1 214,6 244,2 274,8 304.3 334,9 0,4 35,0 65,5 95.1 

29 28 126.9 157,5 185,1 215.6 245,2 275,7 305,3 335,9 6,4 36.0 66.5 96.1 

30 29 127,9 186.0 216,6 246,2 276,7 306,3 336,8 7 , 4 37,0 67.5 97,1 

31 30 128.9 187,0 217,6 247,2 277,7 307.3 337,8 . 8 , 4 38,0 68,5 98,1 

31 129,9 188,0 248,1 308,3 338.8 38,9 99,1 
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Т а б л и ц а 5 
Поправка Л/? иа год и на время суток в г р а д у с а х 

Гринвичское время, ч 
Год 0 3 6 9 12 15 18 21 24 

В|1:окосные голы: 
1934. 1988. 1992. 
2000, 2004. 2008. 

1996. 
2012 -1-0,5 + 0 , 6 + 0 , 7 + 0 . 9 + 1.0 + !.1 + 1,3 + 1 . 4 + 1 . 5 

Простые годы: 
1981. 1985. 1989. 
1997, 2001. 2005, 

1993, 
2009 + 0 , 2 + 0 , 3 + 0 , 4 + 0 , 6 + 0 , 7 + 0 . 8 + 1 . 0 + 1 . 1 + 1 . 2 

19^2. 1936. 1990. 
1998. 2002, 2006. 

1994, 
2010 0 .0 + 0 . 1 + 0 , 2 + 0 . 4 + 0 , 5 + 0 , 6 + 0 , 8 + 0 , 9 + 1.0 

1983. 1937, 1991, 
1999, 2003, 2007. 

1995. 
2011 - 0 . 2 - 0 . 1 0,0 + 0 . 2 + 0 , 3 + 0 , 4 + 0 . 6 + 0 , 7 + 0 , 8 

Т а б л и ц а 6 
Величина Е и склонение 6 Солнца на О'г всемирного времени в г р а д у с а х 

Чнаарь, Я иварь Фев; а.;ь .М1арт Апрель 
7 февраль Дата Дата В И С О К О С ! ! . Дата Дата 

года 
Е Г. Е 

1 0 179,2 5 23.1 176,6 5 17,4 
2 1 179.2 23,0 176,6 17,2 176,9 5 7,7 179,0 N 4,4 1 
3 179.0 22,9 176.6 16.9 176.9 7 .3 179,0 4 .8 2 

4 3 178,9 22.8 176,5 16.6 177,0 6 ,9 179,1 5 ,2 3 
5 4 178,8 22,7 176,5 16,3 177,0 6 ,5 179,2 5,6 4 
6 5 178,7 22.6 176,5 16,0 177,1 6,2 179,3 6 ,0 5 
7 С 178,6 22,5 176,5 15,7 177,1 5,8 179,3 6 ,3 6 
8 178,5 22,4 176,5 15,4 177,2 5,4 179,4 6,7 7 
9 8 178.4 22.3 176,4 15,1 177.3 5 .0 179,5 7,1 8 

10 9 178,3 22.1 176,4 14,8 177,3 4 ,6 179,5 7 ,5 9 
И 10 178.1 22.0 176,4 14,4 177,4 4 ,2 179,6 7 .8 10 
12 И 178.0 21.8 176,4 14.1 177,5 3 ,8 179,7 8 ,2 11 
13 12 177.9 21.7 176,4 13,9 177.5 3,4 179.8 8 ,6 12 
14 13 177,9 21,5 176.4 13,5 177.6 3 ,0 179,8 8,9 13 
15 14 177.8 21.4 176,4 13,1 177,6 2 ,6 179.9 9 ,3 14 
16 15 177,7 21,2 176.4 12,8 177,7 2 ,3 179,9 9 .7 15 
17 16 177.6 21.0 176,5 12,4 177,8 1,9 180.0 10.0 16 
18 17 177,5 20.8 176,5 12.1 177,9 1.5 180,1 10,4 17 
19 18 177,4 20.6 176.5 11,7 177,9 1.1 180,1 10,7 18 
20 19 177,3 20,4 176,5 11.4 178.0 0.7 180.2 11,1 19 
21 20 177,3 20,2 176,5 11.0 173,1 5 0 .3 180.2 11,4 20 

22 21 177,2 20,0 176,6 10.7 178.1 N 0.1 180.3 11.8 21 
23 22 177,1 19,7 176,6 10,3 178.2 0 ,5 180,3 12,1 22 
24 23 177,1 19,5 176,6 9 .9 178,3 0 .9 180.4 12,4 23 

25 24 177,0 19,3 176,7 9.6 178,4 1.3 180,4 12,8 24 

26 25 176.9 19,0 176,7 9 ,2 178,5 1.7 180,5 13,1 25 
27 176.9 18.8 176,7 8.8 178.5 2.1 180,5 13,4 26 

28 1; / 176.8 18.5 176.8 8 ,5 178.6 2 .5 180,6 13,7 27 

29 28 176.8 18,3 176,8 3 8,1 178,7 2,9 180,6 14,1 28 

30 29 176.7 18.0 178,8 3 ,3 180,6 14,4 29 
31 30 176,7 17,7 178.8 3 .6 180,7 N 1 4 , 7 30 

31 176.6 5 17,5 178,9 N 4.0 
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Продолжение табл. 6 

Дата 

Май Июнь Июль Август 

Дата Д В Т 1 

' 1 180,7 N 1 5 , 0 180 .6 N 22,0 179,1 N23,1 1 "8,4 N 18,1 1 

2 180,8 15,3 180.5 2 2 , 1 179,0 23 , 1 1 " 8 . 5 17,й 2 

3 380,8 15 , 6 180.5 2 2 , 3 179.0 2 3 , 0 1 '8 ,5 17 ,6 3 

4 180,8 15,9 180.5 22.4 178.9 2 2 , 9 1 "8,5 17 .3 4 

5 180,8 16,2 180.4 2 2 , 5 178.9 22,8 1 "8,5 17.1 5 

6 180,8 16,4 180.4 2 2 . 6 178.9 22,7 1 78.5 16.8 6 

7 180.9 1 6 , 7 180 .3 22.7 178,8 
Ф 

22.6 1 •8.6 16.5 7 

8 180,9 17.0 180.3 2 2 , 8 178.8 2 2 . 5 1 -8,6 16.2 8 

9 180.9 17.3 180 .2 22.9 178.7 2 2 . 4 1 •8,6 15,9 9 

^ Ш 180.9 17.5 180 ,2 23.0 178,7 2 2 . 3 1 "8,7 15.7 10 

11 180,9 17.8 180.1 23.1 178 ,6 2 2 . 1 1 •8,7 15,3 11 

12 180.9 18.1 180,1 23.1 178.6 22.0 1 •8,7 15.1 12 

13 180,9 18 .3 180,0 23.2 178,6 21.9 1 "8.8 14.8 13 

14 180,9 18,6 180,0 23.2 178,6 2 1 . 7 1 " 8 , 8 14,5 14 

15 180,9 18.8 179,9 2 3 . 3 178,5 2 1 , 6 1 "8,9 11 ,1 15 

16 180,9 19,0 179.9 23,3 178,5 21.4 1 '8 ,9 13 ,8 16 

17 180.9 19 .3 179,8 23,4 178,5 21 , 3 1 "9,0 13.5 17 

18 180.9 19,5 179,8 23,4 178,5 21,1 1 '9 ,0 13 ,2 18 

19 180.9 19.7 179,7 23,4 178,5 20,9 1 "9.1 12,9 19 

20 180.9 19.9 179.7 23,4 178,4 20,7 1 "9.1 1 2 , 6 20 
21 180.9 20.1 179.6 23,4 178,4 20.5 1 "9.2 12.2 21 

22 180.9 20 , 3 179 ,6 23.4 178,4 20,3 1 "9,3 11,9 22 
23 180.8 20,5 179,5 23,4 178,4 20.1 1 "9.3 1 1 , 6 23 
24 180.8 20,7 179,4 23.4 178,4 19.9 1 "9,4 11,2 24 

25 180,8 20 ,9 179.4 23,4 178.4 19.7 1 "9.4 10.9 25 
26 180.8 21,1 179 ,3 23.4 178,4 19,5 1 •9,5 10.5 26 
27 180,8 2 1 , 2 179,3 23,3 178,4 19,3 1 "9 ,6 10.2 27 
28 180,7 21,4 179,2 23.3 178,4 19.1 1 Г9.7 9.8 28 

29 180.7 21,6 179,2 23,2 178,4 18,8 1 "9,7 9,5 29 
30 180,7 21,7 179.1 N 2 3 . 2 178.4 18,6 1 •9,8 9 . ! 30 
31 180,6 N 2 1 . 9 178,4 N 18,3 1 "9,9 • N 8 . 8 31 
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продолжение табл. 6 

Дата 

Сентябрь Октябрь 11оябрь Декабрь 

Дата Дата Дата 

Е Е Е г; Е 

1 180,0 N 8,4 182,6 5 3 . 1 184,1 5 14,3 182,8 5 2 1 , 8 1 
2 180,0 8.0 182.6 3 ,5 184.1 14,6 182,7 21,9 2 

3 180,1 7.7 182,7 3 ,8 184 .1 15,0 182,6 2 2 , 1 3 

4 180,2 7.3 182 ,8 4,2 184,1 15,3 182,5 22,'1 4 

5 180,3 6.9 182.8 4 ,6 184.1 15.6 182,4 2 2 , 3 5 

6 180,4 6.6 182,9 5,0 184,1 15,9 182,3 22,5 6 

7 180,5 6.2 183.0 5,4 184,1 16,1 182.2 22,6 7 

8 180.5 5.8 183.1 5,8 181.1 16,5 182,1 22,7 8 

9 180,6 5,4 183 .1 6 , 1 184,0 16,8 182,0 2 2 , 8 9 

10 180,7 5.1 183.2 6 ,5 184.0 17,1 181,8 22,9 10 

11 180,8 4.7 183.3 6,9 184.0 17.3 181,7 23,0 И 

12 180,9 4,3 183,3 7 ,3 184,0 17.6 181,6 23.1 12 

13 181,0 3 ,9 183.4 7 ,7 183,9 17.9 181,5 23,1 13 

14 181.1 3 .5 183.5 8 ,0 183.9 18,1 181,4 23,2 14 

15 181.2 3,1 183.5 8,4 183.9 18.4 181,3 23,3 15 

16 181.2 2 ,8 183,6 8.7 183.8 18,7 181,1 23,3 16 

17 181,3 2,4 183,6 9,1 183.8 18.9 181,0 23,3 17 

1 8 181.4 2,0 183,7 9 .5 183,7 19,1 180,9 23,4 18 

!9 181.5 1,6 183,7 9 ,9 183,7 19.4 180,8 23,4 19 

20 181,6 1,2 183,8 10,2 183,6 19,6 180,7 23,4 20 

21 181,7 0,8 183,8 10,6 183,6 19,8 180,5 23,4 21 

22 181,8 0,4 183,8 10.9 183,5 20,1 180.4 23,4 22 

23 181,9 N 0,0 183,9 1 1 . 3 183,4 20,3 180.3 23,4 23 

24 182,0 5 0.2 183,9 1 1 , 6 183,4 20,5 180.2 23,4 24 

25 182,0 0,7 184.0 12,0 183,3 20,7 180,0 - 23.4 25 

26 182,1 1,1 184.0 12.3 183.2 20,9 179.9 23.4 26 

27 182,2 1,5 184.0 12,7 183,1 21,1 179,8 23,3 27 

28 182,3 1.9 184.0 13,0 183,0 21,3 179.7 23 .3 28 

29 182.4 2,3 1 8 1 , 0 13,3 183,0 21,4 179.5 23,2 29 

30 182.5 3 2,7 184.1 13,7 182,9 5 21,6 179.4 23 .2 30 

31 184,1 5 14,0 179,3 5 23,1 31 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

О С Н О В Н Ы Е А С Т Р О Н А В И Г А Ц И О Н Н Ы Е П О Н Я Т И Я И О П Р Е Д Е Л Е Н И Я 

1. Время — измеряется солнечными сутками и их долями . 
Солнечные сутки — п р о м е ж у т о к времени м е ж д у двумя последова

т е л ь н ы м и п р о х о ж д е н и я м и Солнца через географический меридиан 
места н а б л ю д а т е л я ( м е ж д у д в у м я последовательными п о л у д н я м и ) ; про
д о л ж и т е л ь н о с т ь одного оборота З е м л и вокруг своей оси, определенная 
по изменению н а п р а в л е н и я на Солнце . 

Часовая мера суток и их долей: 1 сутки = 24 ч; 1 ч = 60 мин; 1 мкн = 

Географический меридиан — линия, п р о х о д я щ а я через северный 
и ю ж н ы й географические полюсы; соответствует направлению солнеч
ной тени от вертикального шеста , н а б л ю д а е м о й в полдень п имеющей 
наименьшую длину . 

Местное солнечное время Т^^ — интервал времени от местной 
п о л \ ч ю ч и д о д а н н о г о момента, в ы р а ж е н н ы й в часовой м е р с . 

Местное среднее время Г„ — теоретическое солнечное время , сгла-
ж и в а ю н 1 е е неравномерности д в и ж е н и я Солнца по небосводу; по нему 
о т р е г у л и р о в а н ход применяемых нами часов. 

Уравнение времени — р а з н и ц а м е ж д у средним временем и солнеч
ным временем (см. п р и л о ж е н и е 4 ) . 

Судовое (поясное) время Тс — время , принятое на корабле для веде
ния навигационной п р о к л а д к и его пути; соответствует местному сред
нему времени осевого меридиана того часового пояса, по которому 
установлены часы (см. п р и л о ж е н и е 5 ) . 

Гринвичское время Т^.^ — местное среднее время на меридиане 
Гринвичской обсерватории , который принят за начальный д л я отсчета 
географических д о л г о т ; оно ж е — поясное время нулевого часового 
пояса . 

Номер часового пояса N—количество целых часов, на которое при
нятое па к о р а б л е судовое (поясное) время отличается от всемирного 
(гринвичского) времени (см. п р и л о ж е н и е 5) . 

Поправка часов /г — р а з н о с т ь м е ж д у верным (в частном случае — 
гринвичским) временем и показанием времени по часам в один и тот ж е 
момент. 

Местное звездное время 3^ ['или — угол м е ж д у полуденной 

частью местного меридиана н меридианом точки Весны ( О в н а ) , в кото
рой Солнце н а б л ю д а е т с я 21 м а р т а . Меридиан точки Овна приближенно 
с о в п а д а е т с меридианом звезды К а ф ф (см. рис . 1 и 7 ) . 

2. Север (географический север) N — точка пересечения географи
ческого м е р и д и а н а места и линии горизонта , р а с п о л о ж е 1 ш а я по направ
л е н и ю на северный полюс З е м л и (оно соответствует направлению на 
П о л я р н у ю з в е з д у ) . 

Восток Е — точка горизонта , у д а л е н н а я па 90° вправо от направле
ния на точку севера ( н а б л ю д а т е л ь смотрит на север; см. рнс. 8 ) . 

Линия пути — линия, по которой перемещается к о р а б л ь относительно 
д н а моря . 

Путь Я У — г о р и з о н т а л ь н ы й угол м е ж д у северной частью истинного 
меридиана н линией пути к о р а б л я , измеренный в сторону востока от 
0° до 360=. 

Истинный курс 7/Д" — горизонтальный угол м е ж д у северной частью 
истинного м е р и д и а н а и д и а м е т р а л ь н о й плоскостью к о р а б л я по направ
лению его д в и ж е н и я , измеренный в сторону востока от 0° до 360". Отли-

= 60 с. 
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чается от Я У на угол дрейфа , вызванного ветром, и па угол сноса, выз
ванного течением. 

Компасный курс /С^С — горизонтальный угол м е ж д у северной частью 
компасного меридиана и дпаметраль!10й плоскостью к о р а б л я по н а п р а в 
лению его д в и ж е н и я ; измеряется подобно ИК. 

Линия псяснга — :]ии1]Я, с о е д и н я ю щ а я точку наблюдений и наблю
даемый ориеитир ( о б ъ е к т ) . 

Истинный пеленг ИП — горизонтальный угол м е ж д у северной 
частью меридиана н а б л ю д а т е л я и линией пеленга , и зме ря е мый в сто
рону востока от 0̂  до 360°. 

Компасный пеленг КП—горизонтальный угол м е ж д у северной 
частью компасного меридиана и линией пеленга ; измеряется подобно 
ИП. 

Поправка компаса АК — угол м е ж д у северной частью исттшиого 
меридиана и севепной частью компасного меридиана ; угол, равный ра з 
ности истнтпюго и компасного курсов или разности истинного и компас
ного пеленгов ориентира . 

Магнитное склонение с1 — угол м е ж д у северной частью исттгниого 
меридиана и северной частью магнитного меридиана места наблюдений. 
Отсчитывается от северной части истинного меридиа!1а к востоку или 
западу от 0° до 180°. Восточное склонение имеет з н а к (4 - ) - П р и отсут
ствии вблизи магнитного компаса в о з м у щ а ю щ и х его ж е л е з н ы х масс 
поправка этого компаса равна магнитному склонению, у к а з а ш ю м у на 
морской карте. 

Курсовой угол КУ — горизонтальный угол м е ж д у носовой частью 
диаметральной плоскости к о р а б л я и н а п р а в л е н и е м линии пеленга на 
ориентир (объект ) . И з м е р я е т с я от носа к о р а б л я вп ра во или влево от 
0° до 180^ 

Градусная мера углов и дуг: О к р у ж н о с т ь = 360''; 1° = 60' (дуговых 
минут) . 

Связь межди часовой и градусной мерами дуг и углов: 1 ч = 1 5 ° ; 
4 м и н = 1 ' ' ; 1 мип = 15'; 4 с = Г . 

3. Географическая широта — дуга географического (истинного) 
меридиана наблю дат еля от земного экватора до места н а б л ю д а т е л я ; 
измеряется к северу или к югу от 0° до 90°. Угол м е ж д у плоскостью эква
тора и направлепием отвесной линии в данном месте или плоскостью 
горизонта и направлением оси в р а ш е 1 1 и я З е м л и , в Северном п олуш а ри и 
приближенно с о в п а д а ю щ и м с н а п р а в л е н и е м на П о л я р н у ю звезду (см. 
рис. 5 и 9). 

Географическая долгота >. — дуга географического экватора от грин
вичского меридиана до географического меридиана места н а б л ю д а т е л я ; 
измеряется в сторону востока или з а п а д а в пределах от 0° до 180 .̂ 

4. Координаты небесного светила — углы, о п р е д е л я ю щ и е направле 
ние на небесное светило в месте наблюдений относительно принятых 
начальных направлений (плоскостей) . 

Склонение светила о у г о л в плоскости меридиана светила , изме
ряемый от э к в а т о р а до видимого места светила аналогично географиче
ской широте (рис. 5 « а » ) . 

Гринвичский часовой угол светила (гр—угол в плоскости экватора 
между гр.чнпичским меридианом и меридианом видимого места светила , 
измеряемый аналогично географической долготе . 

Местный часовой угол (м — угол м е ж д у меридианом места н а б л ю 
дателя (его полуденной частью) и меридианом светила (рис. 5 ) . 

Высота светила Н — вертикальный угол м е ж д у н а п р а в л е н и е м на 
горизонт и направлением на светило; измеряется от горизонта в преде
лах от 0° до 90° (рис. 8) . 
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Зенитное расстояние светила г —• вертикальный угол между отвесной 
линией и н а п р а в л е н и е м иа светило. 

Азимут светила А — угол м е ж д у плоскостью географического мери
д и а н а места н а б л ю д а т е л я и вертикальной плоскостью, проходящей через 
светило; измеряется в плоскости горизонта аналогично ИП. 

Прямое восхождение светила а — угол м е ж д у плоскостью меридиана 
точки Весны (Овна) и плоскостью меридиана светила ; измеряется от 
точки Весны в сторону, обратную в р а щ е н и ю небосвода по экватору 
в пределах от 0° до 360°. 

Звездное дополнение х' — величина , .аополняющая а до 360°. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

ПОЛУКРУГОВОЙ 
А З И М У Т И С Т И Н Н О Г О В О С Х О Д А И З А Х О Д А С В Е Т И Л А 

на небосводе 
При наблюдениях с уровня меря центр светила 
расположен в плосмости истинного горизонта , если; 

- в ы с о т а нижнего ирая Солнца над видимый горизонтом равна 0,7 его видимого диска; 
—высота верхнего нрая Луны близка к нулю; 
- з в е з д а или планета видна выше горизонта на полградуса (величина диена Солнца) 

Вкладка 5 Заказ М 7095 1983г. 




