
 

 

 Астротурнир-онлайн - 2022 
 
Задача №11 - "Раз морозною зимой" 
 
Конечно, любителей астрономии в первую очередь интересуют космические 
тела и явления. Однако привычка смотреть на небо и наблюдательность 
позволяют астрономам замечать также и другие необычные явления. 
Например, оптические явления в земной атмосфере. 
 
В зимние месяцы наблюдайте дневное и ночное небо. Сфотографируйте 
необычные оптические явления, которые вам удастся заметить. Опишите 
каждое явление, дайте ему научное объяснение. 
 
Отчёт  Александры Шатовской, 6 класс (2021 год): 
 
Гало - типичное зимнее явление, которое образуется в результате преломления 
света сквозь льдинки перисто-слоистых облаков. Летом больше густых облаков, 
ведь летом жарко и влаги испаряется больше, и даже на высоте она не замерзает. 
Зимой холодно, маленькое количество воды, которое испаряется, замерзает в 
воздухе в виде шестигранных кристалликов льда. Мы неспособны видеть свет, 
если он не попадает нам в глаза, поэтому обычно видим только прямые лучи 
солнца. Мы не можем видеть боковые лучи, однако когда они преломятся сквозь 
кристаллы, они изменят направление и станут видны. Нам будет казаться, что 
вокруг солнца появился новый источник света.  

Вечером седьмого февраля, когда солнце было низко над горизонтом (8°, 
измерила эклиметром), было первое наблюдение (фото внизу на второй 
странице). Было не очень холодно (-12°С), дул слабый западный ветер. Мы 
видели два ложных солнца, радужно окрашенных, слева и справа от солнца на 
угловом расстоянии примерно 20-25° (определила при помощи пальцемера). 

Утром пятнадцатого февраля, примерно на той же высоте было второе 
наблюдение (две фотографии в середине). Было более холодно (-18°С), ветер 
слабый северо-западный. Дуги вокруг солнца были более длинные, но менее 
яркие. 

Гало никогда не образуется в полностью безоблачной атмосфере. Всѐ дело в 
шестигранных кристалликах  льда с преломляющим углом 60°. После двух 
преломлений солнечный луч изменяет направление на 22°. Также происходит 
дисперсия - разложение белых лучей в спектр, и поэтому из кристалла выходит 
пучок цветных лучей. К солнцу в обоих случаях ближе красный цвет, поскольку у 
него более длинные волны и он из-за этого меньше преломляется. У зелѐного же 
цвета волночки более короткие, поэтому кристалл сильнее на них действует. 
Также в обоих случаях был несильный ветер, кристаллики под силой тяжести и 
силой сопротивления среды сохраняли вертикальную ориентацию, поэтому была 
видна не полная дуга, а еѐ вертикальные отрезки.  

В обоих случаях нам удалось снять цветное гало - наиболее частое явление. В 
обоих случаях солнце было невысоко над горизонтом, мороз, ветер слабый, 
похожая конфигурация, тот же порядок цветов, гало было неполным. 

Можно высказать предположение, почему в первом случае ложные солнца были 
ярче и сильнее окрашены. Возможно, кристаллики льда были крупнее, чем во 
втором случае. Поэтому цветные лучи больше расходились внутри них. Более 
лѐгкие кристаллы располагаются выше в атмосфере и хуже ориентированы по 
вертикали. Поэтому во втором случае дуги были длиннее, но бледнее. 



 

 

 
 

 

Мы наблюдали неполное гало, только фрагменты. 

Полное гало выглядит так: 

 

 

 

 

 

 

 

Наши фотографии сделаны камерой мобильного 

телефона. Фотографии подвергались обработке: 

яркость была уменьшена, контрастность повышена. 



 

 

Отчёт  Александры Шатовской, 7 класс (2022 год): 
 
Зимой 2021-2022 года мы продолжили наблюдение оптических явлений и нашли 
новое. Его мы сейчас и представим. 

Венец – явление нередкое, и наблюдать его в наших широтах можно не только 
зимой. Об этом мы прочитали в книге С. В. Зверевой «В мире солнечного света». 
Венцы, как правило, образуются в неплотных капельно-жидких облаках (высоко-
кучевые или слоисто-кучевые). В кристаллических облаках венцы чаще будут 
давать перисто-слоистые, реже перисто-кучевые облака. Венец представляет 
собой ореол вокруг источника света, по удалению от него меняющий цвет с 
голубого на красный. Разноцветных колец может быть и больше одного, но такое 
бывает редко и нами не наблюдалось. Яркость цветов зависит от типа облаков, 
если мы наблюдаем явление в небе. А от размера самих капелек зависит размер 
венца.  

Венец возникает из-за дифракции света, то есть огибания световыми волнами 
капелек или мелких кристалликов. В случае гало была не дифракция, а  
преломление, при котором красные лучи отклоняются меньше, чем фиолетовые, 
и красная дуга была видна ближе к источнику света. В венце, наоборот, красный 
цвет у наружной дуги. 

Венец, в отличие от гало, может образоваться вокруг искусственных светящихся 
объектов, потому что пыль и капельки, на которых происходит дифракция, могут 
располагаться на малой высоте. Венец можно увидеть также через запотевшее 
стекло или в отражении на воде.  

 

Фото 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Мы провели два наблюдения, 16.01.22 около 20 часов в Московской области 
(фото 1 и 2) и 14.02.22 около 19 часов в Москве (фото 3-5). Оба раза была 
сплошная, но неплотная облачность, и оба раза было полнолуние, так как разница 
во времени между наблюдениями составляла почти целый лунный месяц. В 
первый раз облака были более неровные, из-за чего терялись цвета и венец имел 
рваные края. 

Фотографии сделаны камерой мобильного телефона. Фото 3 и 4 сделаны с 
увеличением. На фото 3 камера сфокусирована на ветке и цвета более яркие, на 
фото 4 фокусировка на Луну, ветка и очертания низких облаков размыты, цвета 
тусклее. На всех фото плохо виден красный цвет, но глазом мы его видели. 

 

 

 

 

Фото 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 5 – пейзаж с венцом, снятый без увеличения.  

ПРОДОЛЖЕНИЕ – в файле № 2. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


