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ИССЛЕДОВАНИЕ КОМЕТЫ МРКОСА (1957 й). 1

О ПОЛЯРИЗАЦИИ СВЕЧЕНИЯ КОМЕТЫ

Последние десятилетия были крайне бедны яркими ко
метами, что и обусловило отсутствие работ по детальному 
исследованию физической природы этих объектов.

Появление в 1957 г. ярких комет Аренда-Ролланда и 
.Мркоса значительно восполнило этот пробел. Уже опубли
кован ряд работ, посвященных их физическому исследова
нию. Эти работы несомненно будут стимулировать новые 
теоретические исследования и послужат основой для про
верки существующих теорий.

В августе 1957 г. нами были выполнены наблюдения 
кометы Мркоса на 8—12" камере Шмидта Бюраканской ас
трофизической обсерватории АН Армянской ССР для ее 
поляриметрического и фотометрического исследования. Весь 
полученный материал описан в нашем предварительном со
общении [1].

В настоящем сообщении приводятся результаты поляри
метрического исследования кометы Мркоса по двум сериям 
наблюдений (17 и 21 августа). Каждая серия состоит из трех 
наблюдений, выполненных при трех положениях поляроида, 
отличающихся друг от друга на 60". Поляроид был установ
лен перед фотографической пластинкой за линзой Пиацци- 
Смита. Фотографии были получены без фильтра на пластин
ках Кодак ОаО. Поляриметрическое исследование относит
ся к спектральной области XX 3700—4800. Сведения о двух 
сериях поляриметрических наблюдений приведены в табл. 1.

Все пластинки были фотометрически стандартизованы 
с помощью шкал, отпечатанных на трубочном фотометре.
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Наблюдательный материал
Таблица I

Серия Дата
Средний момент 

наблюдения 
(Вс. Вр.)

Продолжительность 
(В мин.)

I 17 августа П1^1” 10
1 17 . 17 53 10
1 17 18 11 10
II 21 17 30 7 '■

II 21 17 50 /
11 21 18 05 7

Фотометрическая обработка произведена на микрофо
тометре „Шнелл*  фирмы Цейсс. Во избежание значитель
ных ошибок в определении степени и плоскости поляриза
ции, возникающих вследствие возможных погрешностей, 
связанных с неточным отождествлением данной области ко
меты на всех трех пластинках одной серии, а также в свя
зи с гидировкой по ядру, мы сочли целесообразным исполь
зовать диафрагму сравнительно больших размеров. Диаметр 
использованной круглой диафрагмы 5 мм, что на пластинке 
соответствует 0.25 мм или в угловых единицах =^51". Есте
ственно, что это лишало возможности более детального ис
следования поляризации излучения кометы.

Ориентация на пластинке производилась с помощью 
центра ядра кометы и двух опорных звезд, определяющих 
направление фотометрических разрезов при измерениях. 
За центр ядра на всех пластинках принята область с макси
мальным почернением.

Поскольку снимки одной и той же серии были получе-, 
ны на разных зенитных расстояниях, то внесена соответ
ствующая поправка для приведения всех наблюдений к.оди
наковому зенитному расстоянию по известной формуле:

Д1е1=[^(г1)—р(22)]1еРл (1՜։ 
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где А 1ц1 — требуемая поправка, Р ։ г։) л И (г«) — воздушные 
массы на зенитных расстояниях г։ и г.,,՜ а рх коэффициент 
прозрачности земной атмосферы.

Несмотря на малые разности в зенитных расстояниях, 
поправки за атмосферное поглощение значительные, так как 
комета фотографировалась на зенитных расстояниях, превы
шающих 70 . Значения Р(г) были взяты из таблиц Бемпо- 
рада |2|, а величина р*  заимствована из |3]. Эффективная 
длина волны для наших наблюдений была принята равной 
1400 А. Центры измеряемых областей вдоль разрезов были 
удалены друг от друга на 0,1 мм, что в 2.5 раза меньше 
диаметра использованной диафрагмы.

* Вследствие смешения кометы относительно звезд, позиционные 
углы направлении фотометрических разрезов, а следовательно и прямо
угольные системы координат, для двух серий наблюдений различны.

Для всех областей на каждом снимке кометы поправки 
д]а| приняты одинаковыми и равными соответствующей по
правке для центра ядра, то есть не принята во внимание 
протяженность кометы. Однако это обстоятельство не мо
жет существенным образом сказаться на результатах изме
рений, поскольку расстояние наиболее удаленных областей 
кометы от центра ядра, для которых была измерена поля
ризация, не превышает для обеих серий 18'. Учет протя
женное։ и кометы в этом случае, как показывают расчеты, 
должен систематически несколько увеличивать степень по
ляризации с удалением от ядра в направлении к ее хвосту. 
Результаты определения поляризации свечения кометы, по
лученные нами посредством известных формул |4|, приве
дены в табл. 2 и 3 в приложении. В этих таблицах для каж
дой измеренной области даются: степень поляризации в про
центах — р и позиционный угол плоскости преимуществен
ных колебаний электрического вектора — 8, а также отно
сительные прямоугольные координаты центра*.

Данные этих таблиц графически представлены на рис. 
1 и 2. На этих рисунках длина штрихов соответствует ве
личине поляризации, а направление штриха указывает на 
ориентацию электрического вектора.



Рнс. 1. Поляризация свечения кометы Мркоса 17 августа 1957 года. 
Окружность показывает относительные размеры использопаннон 
диафрагмы, а линия сс ориентацию плоскости преимущественных 
колебаний, усредненная по всем измеренным областям. Масштабы 

снимка н степени поляризации даны на рисунке.



Рис. 2. Поляризация свечения кометы Мркоса 21 августа 1957 года. 
Окружность показывает относительные размеры использованной диа
фрагмы, а линия сс ориентацию плоскости преимущественных коле
баний, усредненная по всем измеренным областям. Масштабы сним

ка и степени поляризации даны на рисунке.
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На рисунках для сравнения приведены также направ
ление на Солнце, ориентация плоскости преимущественных 
колебаний, усредненная по всем областям, размеры исполь
зованной диафрагмы и масштаб для степени поляризации.

Позиционный угол радиуса-вектора комета—Солнце вы
числен по легко получаемой из сферического треугольника 
Солнце — полюс — комета формуле:

________51П (а© — ак)________ 
о© созйк — соэ (а© — ак) 51п'\

где индекс ,к‘ соответствует комете.
Полученные результаты позволяют сделать некоторые 

выводы.
Прежде всего следует отметить, что арифметическое 

среднее степени поляризации свечения кометы для всех из
меренных точек почти не изменилось от серии к серии. Для 
первой серии оно равно 14.0°/0, а для второй — 16.0Р

Рассмотрение графиков приводит к выводу о существо
вании слабой тенденции возрастания степени поляризации, в 
среднем, к краям изображения кометы.

Позиционный угол плоскости поляризации не показы
вает резких изменений вдоль изображения кометы. Для со
седних точек направления этой плоскости очень близки, при 
чем направления эти, в среднем, почти перпендикулярны 
радиусу-вектору, соединяющему ядро кометы с Солнцем, 
т. е. — ® — 90 .

Так, например, по первой серии наблюдений усреднен
ное значение позиционного угла плоскости преимуществен
ных колебаний: Я =146 , в то время как позиционный угол 
радиуса-вектора комета — Солнце <? =55 .

Несколько больше разность этих величин по наблюде
ниям второй серии. В этом случае мы имеем: Й =174 и ®—66 .

Среднеквадратичное отклонение позиционного угла, 
соответствующего плоскости поляризации для данной обла
сти от вышеприведенных позиционных углов, усредненных 
для всех измеренных областей, вычислено по формуле:
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где п — число измеренных областей. Это отклонение состав
ляет соответственное 14 и ~ 15 для первой и второй се
рий наблюдений.

При рассмотрении приведенных выше выводов следует 
учесть влияние следующих возможных ошибок.

В ряде случаев наблюдаются довольно быстрые изме
нения яркости кометы как между экспозициями, так и в 
течение данной экспозиции. Эти изменения яркости кометы 
вообще должны сказаться на результатах поляриметриче
ских измерений. Однако в исследованных нами случаях бы
стрые изменения яркости кометы или отсутствовали, или 
скорее всего были незначительными по величине. Об этом 
свидетельствует сравнение фотографий кометы, полученных 
при различных положениях поляроида. Правда, по яркости 
они значительно отличаются друг от друга вследствие по
ляризации, в среднем равномерной, а также различия в со
ответствующих зенитных расстояниях. Однако существен
ные локальные изменения в них отсутствуют.

Другим не менее важным источником ошибок в нашем 
случае может быть неточный учет атмосферного поглоще
ния. Для контроля мы на пластинках, использованных для 
поляриметрического исследования кометы, получили оценки 
звездных величин ряда звезд, непосредственно окружающих 
комету.

За время наших наблюдений гидировка велась по яд
ру кометы. Последнее имеет заметную протяженность, что 
снижало качество гидировкн. Поэтому в дугообразных изо
бражениях звезд на пластинках распределение почернений по
лучилось довольно неравномерным. Это обстоятельство зна
чительно уменьшает точность наших оценок звездных ве
личин.

Сравнительно удачные, в этом смысле, изображения 
звезд имеются на снимках, полученных 21 августа. По этим 
изображениям были оценены величины звезд. Поскольку 
для звезд поляризацией излучения, в среднем, можно пре



49 л. В. МИРЗОЯН II Э. Е. ХАЧИКЯН

небречь, то их яркости на фотографиях, полученных при 
различных ориентациях поляроида, можно считать неизмен 
ными. Понятно, что при справедливости этого допущения 
наблюдаемые различия в их яркостях должны быть обус
ловлены только различием в величине атмосферного погло
щения, вызванного изменением среднего зенитного, расстоя
ния звезд. Таким образом, при точном учете атмосферной эк
стинкции внеатмосферные величины данной звезды, соответ
ствующие различным зенитным расстояниям, должны быть 
одинаковыми.

Подсчеты показали, что поправки, требуемые для вы
равнивания определенных нами величин, систематически 
меньше вычисленных по формуле (1) поправок за атмосфер
ное поглощение. При этом оказалось, что разность между 
этими поправками медленно растет вместе с разностью между 
зенитными расстояниями. Во всех случаях введение в наши 
исходные данные новых поправок, полученных способом вы
равнивания звездных величин, приводило к увеличению по
ляризации свечения кометы и к некоторому повороту плоско
сти поляризации*.  Вместе с тем оказалось, что учет этих 
поправок может лишь уменьшить относительные интенсивно
сти не более чем на 20% при втором положении полярои
да и на 35% при третьем положении поляроида. Эти изме
нения соответствуют увеличению усредненной степени поля
ризации свечения кометы Мркоса до 25% и уменьшению по
зиционного угла усредненной плоскости преимущественных 
колебаний электрического вектора на 30°, т. е. приводит к 
значению = 144 . Напомним, что позиционный угол перпен
дикуляра к радиусу-вектору комета — Солнце: © +90°=156°.

* Следует указать, что подобное явление наблюдалось ГО. Н. Лнп- 
скнм [5] при электрополярнметрических наблюдениях кометы Мркоса, в 
тех случаях, когда поляризация фона становилась существенной (у гори
зонта1. Возможно, что н в нашем случае вышеуказанный эффект обус
ловлен поляризацией фона.

Таким образом, следует считать, что приведенные на 
рис. 2 и в табл. 3 значения р являются минимальными и 
учет вышеуказанного эффекта может только увеличи
вать степень поляризаций свечения кометы Мркоса.
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Вполне понятно, что приведенные выше рассуждения пол
ностью относятся и к наблюдениям 17.августа, причем со
ответствующие расчеты показывают, что в этом случае сред
няя степень поляризации свечения кометы должна возрасти 

• до 30%, а усредненный позиционный угол плоскости поляри
зации уменьшится до 11 = 133 ('в этом случае э 4-90 =145 .

Примечателен тот факт, что по этим, по-видимому. 
предельным данным, отклонение усредненного позиционно
го угла плоскости преимущественных колебаний электри
ческого вектора (11. от позиционного угла перпендикуляра 
к радиусу вектору (? 4-90 ). в обоих случаях, не превыша
ет 15' и направлено в одну и ту же сторону.

Тем не менее в обоих случаях намечаются локально
го характера отклонения от общего хода для направления 
плоскости поляризации, например в области у южного края 
кометы.

Обращает на себя внимание также наличие сравнитель
но сильной поляризации по наблюдениям 17 августа у во
сточной области ядра кометы.

Наконеп, как видно из графиков, поляризация для то
чек, расположенных в направлении от ядра к Солнцу, в обоих 
случаях заметно отличается от поляризации для точек в 
противоположной стороне от ядра как по ориентации пло
скости поляризации, так и. по-видимому. по величине. Сле
дует указать, что аналогичный результат ранее был полу
чен Элвиус |6|.

Как показывает сопоставление графиков со снимками 
кометы Мркоса, ориентация плоскости поляризации в иссле
дованных нами двух случаях, по-видпмо.му, каким-то обра
зом коррелирует с направлением истечения материи из яд
ра. В частное!и. отклонения от общего хода, отмеченные 
выше, наблюдаются в тех областях, где имеются мощные 
струи материи, истекающей из наиболее яркой части ядра.

При рассмотрении вышеизложенных результатов сле
дует учесть также следующие наблюдательные факты.

По электрофотометрическим наблюдениям 10. Н. Лип- 
ского |5| положения плоскости поляризации свечения коме
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ты Мркоса при фотографировании через различные фильтры 
не совпадают между собой.

При наблюдениях без фильтра эти различия в ориен
тации плоскости поляризации, естественно, должны привести 
к уменьшению результирующей степени поляризации. Не
которое уменьшение степени поляризации должно наблю
даться также и при увеличении размеров диафрагмы.

Небезынтересно отметить, что но наблюдениям Элвиус 
|6| систематические различия в характере и величине поля
ризации в различных частях кометы Мркоса в период 4— 
10 августа не наблюдались. Степень поляризации грубое 
среднее для предварительных измерений) достигала 25" 0.

В заключение отметим, что по своей природе поляри
зация кометы Мркоса несколько напоминает поляризацию 
комет Параскевопулоса [7] и Аренда-Ролланда |8|.

В поляризации свечения кометы Мркоса значительную 
роль, по-видимому, играют как процессы диффузного рас
сеяния излучения Солнца на пылевых частицах, так и, па 
всей вероятности, процессы флюоресценции [7, 9|.

Разделение влияний этих процессов на поляризацию 
свечения кометы Мркоса, вероятно, можно будет выполнить 
в будущем на основе сопоставления результатов поляриме
трического, спектрофотометрического и фотометрического 
исследований этой кометы.
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ման րևեււաչափական հետ ազոտութր,ւնւ Ցուրաքանչլուր սերիաչի 
դեպքում գիսավորի լուսանկարները հաջորդաբար ստացված են 
րևեոացուցիչի երեք, իրարից ՈՕԴ տարբերվող, դիրքերի համարք
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‘(խ։ւո։ լեների վերաբերյալ տվլալներր րերւ/ած են 3? 1 ագյսւսա- 
կում։ Լուսանկարների լուսաչափական մշակումը կատարվել է 
էՇնելլ» միկրոֆոասմևարի օգնութ յամ ր։ Օգտագործված է 3 ։1՜ւ1' 
տրամագծով շրջանաձև ւլիսւֆրալլմա (թիթեգի վրա կտրում է 51" 
տրամագծով շրջան)։ Չափումների արդյունքները շտկված են 
մթնոլորտի դիֆերենցիալ կ(սւնմ։սն համար։ Չափված յուրաքան
չյուր ւոիրույթի համար որոշված են րևեոացման աստիճանը --- թ
և էլեկտրական վեկտորի աոավեւագո։ լն տա տան։։։. Ահերի հարթու
թյան (րևեոացման հաըթու թ յուն ) դիրքի անկյունը » հայտնի 
րսւնաձևևրի օդնաթյումը )•/].• (էուրա ըանչյսւր սերիայի համար 
չափված է փոիւադարձարար իրար ծածկոց 300—400 տիրույթ՛ 
I) տւււցվւս։) արդյունքները (/?, ))) այդ ս։իր։։։ լթների կենտրոն-
ների ագգագիծ կո րդինս։ տնե րի հետ միասին րերվսո) են հավել֊ 
վածւսմ (ադյուսակ 2 և 3 ) և նե ըկւս յա ցվ ած են գրաֆիկորեն 
ւնկ. ւ ե 2)։

իևեոացմէսն աստիճանի և րևեոացման հարթ։։։ իք լան ՛լիրքի 
անկյան մեծս։ թլան թվարանսւկսւն միջինները՝ ր, II րոլսր չափ
ված տիրս։ յթների համ ար համ ապասւասխանաըաը հավասար 
են թ «"օ ե 'ծ = 146 ք1 սերիա) և ր = 16" ո և \}=Ո4 քււ սե- 
րիու)։ ։•-& երկս։ սերիայի դեպքում էլ, մեծ մասամբ, ց՛ոյց չի 
։ոալխ։ կարակ փոփո խո ։ թ լաննե ր և հարևան տիր։։։ լթների հա
մար գրեթե նույնն է։ Մի։։։։) ամանակ րևեոացման հարթս։ թլան 
սւգգ։։։թյտնր, միջին իմաստով, ։։։ գգահտյաց է Արեգակ — գիսավոր 
շ աոավիգ-վևկտորին։

•^ոդվածամ րևրվտծ ևն որոշ նախնական ե դրսմր։։ ցութ լո ։ն- 
ն)։ր Մրկոււի գիսավորի լ։։։ սարձակմտն րևեոացման մասին։

Մասնավորապևս նշվում է, որ գիսավորի միջուկից դեպի 
Արեգակր )։ ւլևպի գևսր րնկած լքւււսևրտւք լու յսի րևեւ։ացմւսն հար- 
թաթյան ո։ գգ։։։թյան և լքիջուէյից գո։ րււ եկոդ շիթերի ւլասավորւո- 
թյան միջև գիտվոււք է կորելուցիոն )յապ։

'1'նն։ւ։րկված են նա և սխալների մի քանի ադրյուրներ և 
գնահատւ)ած է նրանց հնւսրտվոր ադւլեցոլթլուեր սսւ։սցւ)ած ւսր- 
դլունքների ւ)րա։ Ցույց է տրլիսծ, օրինակ, որ մթնոլորտի ւչիֆե- 
րևնցիսւլ կլանման։ հաշվառման հնւսրավոր սխալները կւււրոդ էին 
միայն լիոքրացնևլ ի-ն և մեծացնել 11-Ն; Այս սխսւլների մոսւաւխր 
հաշւիսււու մր հանգեցնում է հետևյալ արւչյունքներին' ի = 30 11 ք1, 

'ծ=133 (\ սերիա) և 1) = 25" ո, II =144 (\ սերիա)։



Приложение

Таблица 2
Результаты первой серин наблюдений (17 августа 1957 ՛ 
(координаты центра ядра кометы: у = 27.57; х - 10.0}

У X р 8 У X Р 8 У X Р »

27.4 9.5*  
.6*

— —
__

28.2 8.7 
.8

10
10

131 •
150

28.6 .5 
.6

14
16

146
145

.7 8 27 .9 9 163 .7 14 144

.8 13 27 9.0 8 151 .8 9 141

.9 10 9 .1 13 145 .9 8 152
10.0 14 11 .2 16 152 28.8 8.2 12 139

.1 18 0 .3 13 154 .3 13 157

.2 14 15 .4 14 152 .4 18 148

.3 6 163 .5 14 152 .5 10 153
27.6 9.2 7 136 .6 11 151 .6 9 149

.3 7 170 .7 10 150 .7 10 161

.4 5 166 .8 10 142 .8 11 174

.5 5 169 .9 16 138 .9 8 164

.6 8 164 10.0 13 150 9.0 11 160
9 7 7 165 .1 9 176 .1 13 157

10.2 24 165 .2 10 168 2 И 149
.3 12 173 28.4 8.5 10 137 .3 10 152

27.8 9.0 8 136 .6 10 140 .4 7 152
.1 7 164 .7 9 142 .5 12 142
.2 5 168 .8 9 146 .6 13 142
.3* __ .9 12 146 ,7 9 142
.4 12 152 9.0 14 148 .8 И 145
.5 11 133 .1 26 142 29.0 7.9 17 123
.6 5 150 .2 16 152 8.0 17 128
.7 11 176 .3 14 157 .1 15 137
.8 13 170 .4 16 155 .2 20 147

10-1 24 17 .5 15 150 .3 12 145
.2 20 175 .6 15 152 .4 9 142
.3 14 175 .7 16 147 .5 11 141

28.0 8.8 6 147 .8 21 142 .6 13 156
.9 7 144 .9 16 146 .7 8 162

9.0 7 141 10.0 12 162 .8 10 154
.1 9 144 .1 7 152 .9 7 149
.2 12 148 28.6 8 3 12 151 9.0 И 145
.3 16 144 .4 11 149 .1 11 142
.4 9 139 .5 10 154 .2 10 147
.5 14 145 .6 7 150 .3 и 145
.6 10 154 .7 8 141 .4 13 143
.7 8 170 .8 8 152 .5 15 147
.8 10 169 .9 9 161 .6 15 153
.9 5 136 9.0 9 151 .7 И 156

10.0 16 138 .1 11 155 29.2 7.7 17 127
.1 17 155 .2 13 152 .8 13 139
.2 11 179 .3 14 149 .9 11 137
.3 8 152 .4 14 151 8.0 14 144

Р> 5’/..



Продолжение табл. Չ
V X Р « X Р » X Р

29.2

29.6

.1

.4 

.5 

.6 

.7 

.8 

.9
9.0 

.1
9
յ
.4 . 
.5 
.6

7.5 I 
.6 1

.8 I 
• 9

8.0 
.1 
.2 
.3
.4 : 
•5 ! 
.6 I 
.7 
.8 
.9

9.0
1 

.2 

.3 

.4 

.5
7.3

4 I

.8 

.9
8.0 

.1 

.2 

.3 

.4 

.5 
,6

13 
12
12
11
12 
11
9
6 
8
9
8
9

12
15
18
23
17
15
16
15
15
12
9

11
10
13
15
13
16 
9
9

12
11
14
17
18
27
15
13
12
14
15
14
18
17
15
15
15
13
12
13
11

141 
140 
145 
154 
155 
160 
156 
143 
143 
144 
139 
140 
138 
147 
159 
177 
129 
132 
139 
146 
146 
137

• 150 
153 
149 
155 
158 
157 
145 
136 
150 
154 
149 
155 
152 
163

О 
131 
141 
140 
136 
144 
J48 
142 
141 
148 
152 
152 
157 
154 
149 
143

29.6

29.8

30.0

30.2

.8 

.9
9.0 

.1 

.2 

.3
7.3 

.4 

.5 

.6 

.7 

.8 

.9
8.0 

.1
9 

.3 

.4 

.5
8.6 
7.1

.2 

.3 

.4 

.5 

.6 

.7 

.8 

.9
8.0 

.1 

.2 

.3 

.4 

.5 

.6 

.7 

.8 

.9
9.0 
6.9 
7.0

.1 

.2 

.3 

.4 

.5 

.6 

.7 

.8 

.9
8.0

18
26
25
12
14
10
19
16
14
14
9

14
13
14
14
15
15
141
14129
19!
17!
16

!’|

16
17
13
12
14
13
13
15
17
17
19 I
28
22
20
12
9

11
9

11
II
13
14
15
14
13

129 
124 
126 
134
151
154 
139
142
142 
143
149
150 
154 
161
154 
159 
152
148 
141 
123
128 
146 
151'
156 
161 
160 
161
163 
162 
154
144
142 
149 
155
148 
144 
135
134 
147 
130 
126
147 
151 
162
167 
165 
165
164
160 
164 
157 
148

30.2

30.4

30.6

30.8

1

.3 

.4 

.5 

.6 

.7 

.8 
6.7

.8 I 

.9
7.0 

.1

15
15
15
15
18
19

121
19

113

3
4

.6 

.7

.8
7.9 
8.0

.1 

.2 

.3 

.4 

.5 

.6
6.7 

.8 

.9
7.0 

.1 
,2 
.3 
.4 
.5 
.6 
.7 
.8 
.9

8.0
1 

.2 

.3 

.4
6.4 

.5 

.6 

.7 

.8 

.9

14
13
11
11
15
13
15
16
16
18 
141 
13'

i I4 
35 
19՛ 
20'

I 17'

136 
139 
146
14S 
143 
142 
138
137 
128
141
159 
159 
162
165 
156 
143 
143 
139 
133 
145 
142 
136
150 
134
139 
139 
1.36118 

20; .134
15 
14 
18 
20 
19 
16 
17 

|14 
21

I 19 
.15 

13 
15 
17 
17 
18 

; 19 
123 
■ 20
I 16 

19 
20 
18 
18

137
140
136
133
135
136
134
136
139
140
142
146
133
138
136
140
141
136
124
136
126
131
144
141



Продолжение табл. 2
_ 1----

у * р 0 у X Р » У X р 8

30.8 7.0 20 135 31.0 .6 17 135 31.2 .3 13 130
.1 16 135 .7 17 131 .4 8 150
.2 16 135 .8 14 139 .5 10 147
.3 10 117 .9 20 135 .6 15 139
.4 12 114 7.0 22 134 .7 17 139
.5 14 108 .1 25 130 .8 20 139
.6 16 145 .2 21 132 .9 24 132
.7 15 112 .3 20 129 7.0 20 142
.8 17 133 .4 18 137 .1 23 136
.9 20 131 .5 16 136 .2 26 128

8.0 19 134 .6 18 129 .3 17 127
.1 17 137 .7 16 131 .4 13 138
О 24 134 .8 14 134 .5 17 125

31.0 6.3 22 125 .9 15 133 .6 ■20 132
.4 16 135 31.2 6.1 15 132 .7 22 139
.5 16 132 .2 16 132



У

36.5

36.6

36.7

36.8

Приложение

Таблииа 3
Результаты второй серии наблюдений (21 августа 1957 г.) 

(координаты центра ядра кометы: у = 36.64: х = 7.48)

Р » У х Р 8 У х I Р 8

8
6.9 

.0 

.1 

.2 

.3 

.4 

.6 

.7 

.8
7.9 
8.0 
6.8

.9
7.0 

.1 

.2 

.3

24 
37 
18 
12
9

11 
27 
20

8
19 
15 
12 
20
19 
16 
11 
16 
25

11 
179 
178 
164 
158 
139 
130 
132 
124 
132 
144 
159

О 
5 
О 

173
О 

12

36.8

36.9

37.0

.8 

.9
8.0 

.1
6.8 

.9
7.0 

.1 

.2

.3 

.7

.8*  

.9
8.0

1
6.8 

.9
7.0 

.1 

.2

.3 

.4

.5

.6 

.7

.8 

.9

7 
14
7 

И 
19 
16 
11 
13 
23 
23
6

126
133
152
154

1
3

179 
0

11
9

12

16
12
8

16
13
14
16
25
24
22
21
18
15
23
10

Р < 5»/..

123
136

9
7

11
177

3
14
13
18
24
18
16
35

125

37.1

8.0 
.1

6 9 
7.0

.1

.2 

.3 

.4 

.5 

.6 

.7 

.8 

.9 
8.0

.1 
6.7

.8 

.9 
7.0

.1 

.2 

.3 

.4 

.5 
7.6

.7 

.8

.9 
8.0

.1

.2 
6.7

.8 

.9 
7.0

.1

.2 

.3 

.4 

.5 

.6 

.7 

.8 

.9 
8.0

.1

17
9

14
19
20
24
24
21
33
23
21
13
8

16
13
15
20
17
18

23
26
23
24
25

15 
7

17 
12 
14
16
12
15 
16
19
22
24
24
23
23 
19 
17
7 

11
12

134 
156

4 
179 
177

14 
17
18
18
17
17
22 

143 
138 
156
31

174
О

177 
3

14
17
17
18
17
17
13

161 
138 
152 
157

13
2 

178 
177

3
11
17
16
15
15
16
12 

170 
135 
147

37.2

37.3

37.4

6.7 
.8 
.9

7.0 
.1 
.2 
.3 
.4 
.5 
.6 
.7 
.8 
.9

8.0 
.1 
.2

6.7 
.8 
.9

7.0 
.1 
.2 
.3 
.4 
.5 
.6 
.7 
.8 
.9

8.0 
.1 
.2

6.8 
.9

7.0 
.1 
.2 
.3 
.4 
.5 
.6
.7 
.8
.9

8.0 
,1

| I 
113,

19 
18 
20 
21 
20 
20 
18
18 
13
8 

12
13
8 

14 
24 
24 
20 
20 
19 
16 
15 
17 
18 
14 
12 
11 

•37 
13
5 

22 
21 
17 
43 
20 
14 
14 
16 
15 
14 
14 
13 
13 
12
8

9

4
4 
1
9

13
14
10
11
17

174
142
142
163

5
3
7
5 
2
6 
6

10
10
7

10
14

173
31 

141 
170

10
11
9
8
2
1
2
3
4
6
3

175
151
145
159



Продолжение табл. 3

37.5

37.6

37.7

6.7 
.8 
.9

7.0 
.1
.2
.3 

7.4
.5 
.6 
.7 
.8 
.9 

8.0
.1
.2 

6.7
.8 
.9

7.0 
,1 
.2 
.3 
.4 
.5 
.6 
.7 
.8 
.9

8.0 
.1 
.2 
.3

6.7 
.8 
.9

7.0 
.1 
.2 
.3 
.4 
.5 
.6 
.7
.8 
.9

8.0 
8.1

.2 

.3

Р р
» I У

р »

21 
27 
21 
15
14 
14
1 I
16 
17 
15 
15 
14 
13
14 
15
10 
19 
27 
21
16 
16
13 
14
14 
14
14 
15 
12
11
14
12
9 
8

27 
20
19 
17
14 
14
11
12 
12
13
8 

14 
12 
12 
12 
12
8

9
10
6 

176 
174 
176

5 
О 
О 
3 

179 
170 
157 
149 
154

9 
9
9 

179 
173 
174

О 
179 
178 
179

1 
О 

164 
159 
149 
157

О 
11
7 
4

178 
173 
172 
173 
170 
174 
172

9 
177 
170 
162 
154 
154 
168

37.8 ,

38.0

38.2

6.7 
.8 
.9

7.0 
.1 
.2 
.3 
.4 
.5 
.6 
.7 
.8 
.9

8.0 
.1 
.2 
.3

6.7 
.8 
.9

7.0 
.1 
.2 
.3 
.4 
.5 
.6 
.7 
.8 
.9

8.0 
.1 
.2 
.3 
.4

6.7 
.8 
.9

7.0 
.1 
.2
3 

.4 

.5 

.6 

.7 

.8 

.9
8.0 

.1

27 
20 
19 
18 
15 
12
12 
13 
13 
12 
13
14 
16 
12 
13 
24

9 
19 
19 
15 
14 
13 
13 
15 
14 
И 
10 
14 
14 
12 
12 
13 
14 
13 
15 
19 
26 
17 
13 
12 
13 
11 
12 
11
9 

13 
15 
И 
11 
14

9
9
4

177 
168 
165 
168 
167 
168
171
169 
175 
176 
162 
155 
151 
152

14 
4
9

11
174 
165
166 
167 
161
157 
159 
104
174 
165 
160
157 
168
172

9
6

179 
174 
170 
162 
162 
15Տ 
159 
163 
163 
161 
163
168 
165

38.2

38.4

38.6

38.8

.2
8.4*
6.7

.8

.9
7.0 

.1 

.2 

.3

.4 

.5 

.6 

.7

.8 

.9
8.0 

.1 

.2
6.8 

.9
7.0 

.1 

.2
7.3 

.4 

.5 

.6 

.7 

.8 

.9
8.0 

.1 

.2
6.7 

.8 

.9
7.0 

.1 

.2 

.3 

.4 

.5 

.6 

.7 

.8 

.9
8.0 

.1 

.2 

.3

13

21
20
17
14
15

16
16
11
14
14
13
15
17
13
13
20
16
17
16
17
17
16
15
14
12
13
15
10
11
18

30
21
18
16
13
15
15
14
14
16
14
12
12
14
18
15

168

11 
9
1 

175 
170 
169 
167 
169 
159 
165 
164 
160 
166 
176 
179 
173

6 
7 

178 
172 
167 
153 
165 
161 
151 
168 
166 
162 
172

3 
1
6 
3 

177
О 

178 
165 
165 
167 
166 
163 
166 
162 
161 
160 
172

2
3

Р < 5«/0.
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