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В ъ  настоящую эпоху, ОбіІЛЬНуЮ разносторонний! СВЄдЄНІЯМИ, любопыт

ство просвещенное и деятельное, не чуждаясь никакйхъ общечеловЬческихъ 

умственныхъ стяжаній, показываетъ къ нимъ равно-участливую внимательность, 

когда они упрочены и богаты, или только вероятны и не раскрыты съ удов

летворительною полнотою. И можетъ ли быть иначе при современныхъ иамъ 

явлешяхъ въ ходе ума, который, постепенно зрея, съ явными предзнаменова- 

ніями блистательной его будущности, наделяетъ между темъ общежителыюсть 

нашу безчисленными и повсюдными плодами своего благотворнаго на нее вліянія? 

Какъ теперь сохранить хладнокровіе къ жребію наукъ, когда оне сами йдуть 

ко всемъ на встречу безъ таинственнаго покрывала, говорять о разнообраз- 

нейшихъ потребиостяхъ человечества языкомъ живымъ и внятнымъ, то настрон- 

ваясь подъ особый ладъ местныхъ и скоропреходящих^ людскнхъ выгодъ , 

то указывая намъ верховныя и незыблемыя цели всЬхъ нашихъ стремленій, 

т о , заимствуя для себя матеріаль изъ персти , попираемой человеческими но

гами, то низводя его на землю съ крайнихъ высотъ духовнаго и Фнзическаго 

существования? Правда, въ нынешнее время не слншкомъ щедро украшаютъ 

музъ очаровательными мечтами воображенія, и выводы учеігьіе долго очищаются 

въ горниле опыта; однакожъ, редко возлагая на светлое чело истины пышные 

венки изъ цветущ ихъ розъ вымысла, новейшее поколЄніє не щадить для ней
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шшакихъ сущ ественны » ж ертвъ, и только изъ ревностнаго прилЪплешя къ 

внутреншшъ ея достоинстваиъ, разоблачаетъ ее отъ иаружныхъ обольститель- 

ныхъ покрововъ. Короче сказать, и аш ъ , не всегда суровый къ прелестями 

Фантазій, но более положительный векъ, безъ страстною юношескою увлеченія, 

безъ высокопарной кичливости, а съ зрелою обдуманностію и по внушешямъ 

исторіи, питаетъ въ Асебе утешительный мысли, что его преемственная и въ 

немъ широко разветвившаяся ученость, хотя не исчерпала всей глубины своихъ

задачъ, но, образовавъ собою довольно твердое звено въ непрерывномъ ряду
-

земной умодеятельности, принесла уже намъ и обещаетъ грядущему потом

ству много прекрасныхъ даровъ'; что она не сама по с е б е . но въ тЄсііЄй- 

шемъ сродстве съ действительною жизнію народові, и подъ хоругвію благо-
і

датнаго Креста, быстро движется къ своему великому предназначенію. А по

тому не удивительно, если въ нашу пору всякі я. сколько нибудь замечательный, 

счастливыя и даже прискорбныя собьітія въ тихихъ ученыхъ СФерахъ, имея везде

своихъ провозвВстниковъ, повсюду сопровождаются сердечными отголосками,'
•

а иногда прюбретаютъ известность высокую, конечно не шумную, но едва ли 

менЬе долговечную, чемъ иная громкая молва о происш ествіях^ который по

литически! мірь объявляетъ звучными трубами. Итакъ можемъ не безъ на

дежды предпологать, что ныне еамыя скромный и, по своему смыслу, какія бы 

ю  ни были напомпнанія о науке, и особливо въ радостные для ней случаи, 

не лишаются благосклоннаго вниманія искренних!, ея почитателей, привлекае-

мыхъ въ народные храмы отечественна го просвЬщенія теплымъ къ нему со- 
чувств|емъ.

При такпхъ убеждешяхъ, я не усомнился представить любознательнымъ 

со) тастникамъ вь торжестве Ришельевскаго Лицея некоторый главнейшія чер- |

ты не совсемъ возделанной, но многообъемлющей и глубоко-знаменательной, 

именно, тон части Небеснаго Е стєствовЄдЄнія, где изследываются законы м е
стною и численного распределен?п неподвижныхя звездъ въ каэюущихся
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и действ time льныхъ границахъ мгроваго пространства.- А чтобы явственнее 

очертать и общепонятнее решить задачу моего слова, я предварительно уга

жу для ней соответствующ ее место и значеше въ целомъ кругу основныхъ
'X

аетрономнческихъ изыскашй, а нотомъ уже займусь частными ея разборами, 

не выступая изъ пределовъ нашей беседы и соображаясь притомъ съ не- 

достаточностно мопхъ средетвъ къ подробному и занимательному изложешю 

обшнрнейшаго предмета.

Величественное зрелище неба, открытого чувственному созерцашю, вле- 

четъ къ себе не только взоры, но и умы людей. Какъ не удивляться испо

линскому и блистательнейшему светильнику природы, когда онъ, проливая on . 

себя неизмеримые потоки лучей въ безграничную окрестность, ниспосылаетъ 

и къ намъ часть своего жпвотворящаго света, — часть малую въ отношеши 

къ громадному ея источнику, но для насъ столько же щедрую и благодетель

ную, какъ велико озаряемое ею пространство на планете нашей , и какъ об

ширна дневная неумолкающая деятельность безчислённыхъ земныхъ созданш? 

Кто дерзнетъ сравнить роскошнейшее великолеше нашихъ искусственных! ог

ней съ торжественностио того B ceM ipnaro освещ еш я, которое отъ начала ве- 

ковъ горитъ въ мир5адахъ телъ небесныхъ. — горитъ, не истощаясь, но только 

въ ночныхъ мракахъ ясно обнаруживает! лредъ нами свое неисчерпаемое бо

гатство. когда нашъ глазъ прельщается яркою игрой несметных! сверкатощихъ 

точекъ на ееирно-лазуревомъ св о д е . когда, по выражение вдохновенныхъ по- 

этовъ, отрадное светило— царица ночи, нленяетъ насъ кроткимъ <мяшемъ, или 

когда мы смущаемся внезапнымъ блескомъ иныхъ, для нашего наблюдешя ред- 

кихъ странниковъ неба ? Эти разительпыя картины. поставленный надъ нами 

въ недосягаемой выси, безъ сомнежя и тогда удивляли бы насъ свонмъ ве- 

лшнемъ, еслибъ оне были. такъ сказать . прикованы къ неподвижном тверди; 

но разнообразная, но ежемгновенная и стройная ихъ смена , довершая собой 

мзумлеше наше и погружая человеческий духъ въ глубочайшая пучины незри-
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мыхъ шровъ, порываеп, его мысли къ разгадки таинствъ звЬздиаго неба. Вро

жденная намъ жажда зиаиш , особенно воспламеняясь великими предметами, 

всегда прилепляла людей къ многостороннему изучение этого чудиаго н еб а ; 

но Физичесюй его бытъ остался до сихъ норъ для иасъ неразрЪшимымъ, по 

ограниченному действ.™ нашего зрительного органа н чрезмерному отъ земли 

разстояшю почти вс*хъ небесныхъ св*тилъ, которыхъ одни матемахичесш принад

лежности, то есть, величина, видъ, а преимущественно движеше, постигнуты наукою 

въ т*хъ не малыхъ предТлахъ, гд* она, утвердясь на прочныхъ основашяхъ, явила 

себя съ неопровержим!,шъ достоинствомъ. Къ этой завидной чред* пришла она 

ДЛИННОЮ листвицею ОПЫТНЫХЪ И умственныхъ изыскан'!!!, которыхъ ТОЧН*ЙШ1ё 

способы и достов*рн*шше результаты сведены въ одно ц*лое систематическое 

знаш е, донын* известное подъ древннмъ назвашемъ Астропо.иш. Первыя 

попытки въ этой возвышенной области Математическаго Приклада начались 

разсматривашемъ неба безоружнымъ глазомъ, съ помоицю грубыхъ углом*р- 

ныхъ снарядовъ, при участш обыкновенной Геометрш и простой Арнометики, 

НОДЪ ВЛ1ЯН!еМЪ ЛОЖНЫХЪ ГИПОТвЗЪ И ФИЛОСОФСКИХЪ мечтаН1Й о природ*, когда 

землю представляли себ* непоколебимымъ средоточ’юмъ обращешя вс*хъ т*лъ не

бесныхъ. Но потомъ были найдеиы искусственныя пособ1я зр*нно, улучшены вс*

нрактическія средства З в В зд о сл о в іяа вм*ст* съ т*мъ Численная Математика 

подвинулась впередъ, и мелькнувшая въ древности геніальная мысль о движеніи 

населяемой нами платеты, возникнувъ опять съ неудержимою силою , пришла 

мало по малу въ ясное сознаніе. Тогда для Астрономії! открылись бездны чу- 

десъ въ зпровыхъ высяхъ, представилось новое небо съ невиданиымъ дотол* 

Фнзическнмъ содержашемъ; тогда для ней въ вещественномъ мірозданіи не ос

талось ничего неподвиждаго, кром* точекъ и частей свободнаго пространства. 

Причемъ усерднВншіе поборники е я , низложивъ в*ковые предразсудки и обо- 

гатя ее своими безсмертнымн трудами, занялись тщательнымъ измВрешемъ 

Земли, какъ общаго подножія вс*мъ астрономическимъ наблюдешямъ, для ко-
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торыхъ съ проницательною зоркостію отыскивались поправки утонченный, за- 

вис*вшія не только отъ случайныхъ ошибокъ, но также отъ м*ста наблюдате

лей на поверхности земной, способа зр*нія въ лучепреломляющей атмосферной 

ср ед * , отъ подвижнаго состоянія земли и другихъ условш. А между т*мъ 

Высшая Механика , соревнуя подвигамъ довольно возмужалой Наблюдательной 

Астрономії!, последовательно разобрала причины вращенія небесныхъ громадь; 

тогда Зв*здоученіе взошло на такую степень, которой, во многихъ отношеніяхь, 

невольно удивляется самъ его зодчій — умъ челов*ческій. Съ т*хъ поръ быстрое 

лреусп*яніе этой в*тви Математическнхъ Наукъ знаменуетъ себя непрерывными 

открьітіями, которыхъ она достигала строжайшими и удобнейшими путями. Въ 

ней же изсл*дывался вещественный бытъ небесныхъ т*лъ, но о н ъ , какъ ска

зано выше , всегда былъ ему т е н ь , шатокъ и весьма ограниченъ въ ея поня- 

тіяхь, предоставленъ ей на разсмотр*ніе частію потому, что наблюдается име

ет* съ движеніемь св*тилъ , а бол*е отъ того , что ихъ Физика , по своему 

объему и качеству , досел* не могла образовать собою отд*льной и столько 

же достов*рной отрасли Небеснаго Естествознанія, какъ, въ разсужденіи земли 

составились особый науки, наприм*ръ, Физическая Географія, Геологія и проч. 

Такимъ образомъ, въ продолжеиіе тысйчел*тш, сооружалось наукообразное 

Астрономическое В*д*ніе, чтимое во вс* времена и не тщетно наследованное 

девятнадцатымъ в*комъ, въ которомъ оно , развитое съ чрезвычайною свЪтло- 

стію понятій о движеніи ближайшихъ къ намъ міроиьіхь т * л ъ , простнраетъ 

нын* дальновидность свою до самаго точнаго предсказанія многихъ небесныхъ 

явленій, а сл*довательно, до глубокаго постиженія н*которыхъ основныхъ за- 

коновъ, управляющихъ дивнымъ шествіемь исполнновъ неба.

Но если каждая наука считаетъ себя безконечною, то уже съ неоспо- 

рпмымъ правомъ можно сказать, что поприще Астрономії! столько же необъ

ятно , какъ н созерцаемое въ ней міростроеніе. При первомъ взгляд* на 

вьісокій сводъ, прозрачный и ус*янный велнкол*пными светилами, который вь
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ясную ночь зажигаются не человеческою рукою, идея о безпредельномъ мно

жестве существъ, оживляющихъ пустыни небеснаго пространства, охватываетъ 

п подавляетъ наши мысли своею безконечностио, самое пылкое воображеше 

страшится бездонпыхъ пропастей вещественнаго бьпчя ; одинъ холодный , си

стематически! разсудокъ, замыкаясь въ тЬсномъ кругу чувствениыхъ наблюде

нии! дозволяя себе правдоподобное наведшие, разграничиваете доступное ему 

н зрешю, въ настоящемъ или будущемъ времени, Физическое еодержаше все- 

м’фнаго пространства на три болыцихъ разряда, которыхъ признаки относи

тельно къ земнымъ наблюдителямъ основаны на виешнемъ в и д е , взаимномъ 

положен'ш, а предпочтительно на собственно:из, или такомъ двнжеши небес- 

ныхъ те л е , которое одни нзъ нихъ вокругь другихъ и, быть мож ете, около 

невещественныхе цеитрове обоюднаго тяготешя, совершаютъ въ пространстве, 

независимо отъ кажущагосн , общаго векмъ светиламъ, таке называемаго су

точною ихъ обращешя вместе се небесною сферою отъ востока къ западу.

Во первому разряда заключены ближаиппя къ намъ, очень мнопя , на 

виде кругообразная или же неправильно очертанныя м1ровыя тела , которыя. 

имея размеры явно заметные, а иногда нечувствительные для простаго или 

слабо воор) женнаго I лаза , перемещаются на небе большею част!ю протпвт> 

общаго движешя светиле, т. е. съ запада на востоке, и притомъ безе наруж

ной правильности, но въ самой вещи по определеннымъ законамъ. Сюда от

носятся: Солнце, Зем ля, Луна и мнопя д р у п я , связанный съ Солнцемъ въ 

одну систему, около него и вместе съ нимъ въ пространстве движущ!яся, 

темныя сами по себ е , но освЬщаемыя солнечными лучами, отлнчакнщяся ров- 

нымъ и спокойнымъ блескомъ, на взгляде малыя, не редко телескопическая 

тела, замечаемый нами въ постоянныхъ частяхъ небеснаго свода, какъ будто 

странствуюпця по немъ взадъ и впередъ, уедпнениыя или подобными себе 

меньшими телами, въ роде спутниковъ, какъ Земля Л ун ою , сопровождае- 

мыя, названный, планетами, иначе говоря, блуждающими звтьздами, Къ этому
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отделешю также ирюбщены очень неболы ш я, вероятно между планетами ж 

около Солнца вращаюицяся, звездовидныя тела, которыя, по временамъ, близко 

подходя къ Земле и покоряясь ея в.шншо, возгараются мгновенно, движутся, 

съ планетною быстротою , по нисходящему или восходящему направлешю от

носительно горизонта, но такъ, что одни изъ нихъ, наименбванныя болитами, 

делаются вне или въ верхнихъ слояхъ нашей атмосферы светящимися, какъ 

огненные шары , а нотомъ тихо и не достигая Зем ли , или съ разрывомъ и 

иадешемъ къ ней ихъ обломковъ, исчезаютъ вскоре за своимъ появлешемъ; 

друпя, известныя подъ нменемъ аэролитовд, или метеорных^ камней, проис

ходя отъ лопиувшнхъ болитовъ, а также нзъ черны хъ, отдельныхъ и какъ 

бы грозовыхъ облаковъ, низвергаются на Землю съ трескомъ, поодипачке или 

каменнымъ дождемъ; третьи, въ образе летучихъ, и подъ иеточномъ напмено- 

вашемъ падаюгцхъ звгьздд, опускаются къ горизонту, безе соприкосновешя 

съ Землею, или стремятся вверхъ, но, въ обоихъ случаяхъ, безе шума и тоже 

врозь или целыми потоками. Сюда жъ причисляютъ кружащееся около Солнца 

въ между-планетномъ пространстве, изъ парообразной матерш и независимо 

отъ солнечной атмосферы составленное, туманное кольцо, видимое для насъ въ 

Форме пнрамидальпаго, или, какъ говорятъ, Зодгакалънаго Свгьта.

Ко второму разряду принадлежатъ не столько, какъ планеты, близшя 

къ намъ, многочисленный, странныя по своей внешности, облеченныя прозрач- 

нымъ, слабо светящимся покровомъ, не редко окружепныя длинными лучистыми 

полосами с в е т а , подобно распущеннымъ волосамъ или х в о сту , удивлякящя 

насъ своимъ нечаяннымъ появлешемъ и также внезапнымъ скрьтем ъ изъ глазъ 

иашихъ, какъ бы случайный светила, которыя, показываясь во всЪхъ странахъ 

видимаго неба , движутся по немъ во всякйхъ направлешяхъ, къ востоку и 

западу , а действительно обращаются вокругъ Солнца наравне съ планетами , 

но только по длиннымъ, растянутымъ путям ъ, а потому иногда уходятъ 

отъ этого центрального светила па весьма болышя разстояш я, блестятъ отъ
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него же заимствованнымъ светомъ и называются кометами, или волосатыми 

звгьздами.
Наконецъ, третій разряда объемлетъ самосветиыя, находящіяся огъ насъ 

въ чрезмерной отдаленности, безчислеиныя, однородный съ иашимъ Солнцемъ , 

но ему не подчиненный, а, быть можетъ, надъ собственными планетами и ко

метами господствующая космнческія тела, которыя, безъ всякой, естественному 

или искусственному зрішію ощутительной величины, являются на СВ'ЬТЛОМЪ 

ночномъ небе отдельными СІЯЮЩИМП точками въ разныхъ степеняхх блеска , 

или горятъ разноцветными, дрожащими огнями въ пышныхъ группахъ, а иногда, 

тесно сближаясь между собою и будучи въ неизмеримомъ отъ насъ удаленіи, 

кажутся безоружному глазу и въ слабыхъ телескопахъ бледными , тусклыми 

полосами и туманными пятнами; обращаются въ пространстве одни около дру- 

гихъ или вокругъ общнхъ центровъ тяготЄнія , перемещаясь съ разными ско

ростями ; а на вндимомъ небе нзменяютъ свои взаимныя разстоянія въ теченіе 

столетш и вообще въ долгіе періодьі времени, незаметнымъ образомъ для крат- 

ковременнаго и простого наблюдения, отъ чего издревле, хотя и не сОвсемъ 

верно, называются неподвнэ/сными звгьздами.

Впрочемъ поименованные три класса иебесныхъ телъ существенно при

водятся къ двумъ, потому что кометы, не смотря на свой характеристический 

обликъ и вероятный переходъ некоторыхъ между ними нзъ неведомыхъ пре- 

деловъ міра въ нашъ Солнечный Округъ, покорствуютъ здесь владычеству дер- 

жавнаго Светила на общихъ правнлахъ , а следовательно , по роду своего 

движбіїія, могутъ быть присоединены къ одному порядку съ планетами, такъ 

что все Небесное Естествопознаніе, умалчивая о разныхъ второстепенныхъ 

условшхъ его класснФикаціи, должно состоять изъ Астрономія Планетной и 

Звгъздной, изъ которыхъ въ последней заключенъ ближайший предметъ нашей речи.

И такъ, озаряющее насъ Солнце, съ подвластными ему телами, и неопре

деленное множество собственно называемыхъ звезд ъ , или другими словами,
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солнечныхъ же системе, подобныхъ нашей, суть, по мнешю науки, два вели- 

кихъ царства природы, съ астроиомическихъ точекъ зрешя разсматриваемой, 

т. е. нспыташюй нашими чувствами въ небесиомъ пространстве, а также мо

гущ ей особенно для нашнхъ глазъ и, сколько возможно, для ума открыться въ 

будущности. Къ этимъ то царствамъ светилъ обращались взоры и помыслы 

всехъ  подвнжниковъ У ран ш , начиная отъ простодушныхъ пастырей древняго 

востока н оканчивая изощреннейшими звездочетами девятнадцатаго столеш . 

Однакожъ, кто не видитъ, что астрономическая систематика, необходимая и 

безукоризненная по отношение къ дарованиымъ человеку телеснымъ и умствен

ными средствамъ познавать окружакшця его сущ ества, уклоняется далеко отъ 

неизследимаго ея подлинника и служите, по крайней мере въ теперешнее время, 

самымъ убедительнымъ нагляднымъ доказательствомъ несовершенства нашихъ 

чувстве и мыслящнхъ способностей. Въ зеркале нашей Астрономш, какъ опыт- 

но-умозрительнаго у ч еш я , все созерцаемое ею м1ровое вещ ество, разре

шившееся на отдельныя самосветныя или чуждымъ блескомъ шякищя громады, 

отражается раздвоеннымъ на области , безмерно неравныя своими объемами, 

идеально устроенныя не столько по существенному между ними различ!’ю, сколько 

по частнымъ услов!ямъ земныхъ наблюдателей, которые, где бы ни были по

ставлены во вселенной, неминуемо ограничатся безконечно малою вещественною 

ея долею , подразделятъ эту дробь пропорцюнально остроте своего зреш я, а. 

все прочее , безпредельно великое въ естественномъ м1розданш, оставите, въ 

своей опытной системе природы, безъ всякаго точнаго заглав1я, но съ верою 

въ будущ ее откровеше блаженному потомству чего-то безъименнаго для пред- 

шественниковъ,— потомству, можетъ быть, на столько отдаленному, какъ про

сторно отважное воображеше предковъ. Но такова неизбежная судьба той 

н ау к и , которая , облекаясь въ почетный санъ истолковательницы звездныхъ 

скрижалей неба , вместе съ теме принимаете на себя тягчайшш долге вечно 

бороться съ чемъ-то необъятнымъ, сокрушающимъ тысячелетшя покуш еш я,
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тф1шость и блескъ гешя человеческого, величаваго, проницательнаго и побе- 

доноснаго на ограниченныхъ попршцахъ. Участь астрономовъ предаваться бди- 

тедьйЬйшнмъ и самымъ мелкимъ наблюдешямъ, приводить въ движ ете все 

пружины Математики, однакожъ, поели труднейшего и, кажется, блистательнаго 

завоевап1я высокихъ истинъ, никогда не успокоиваться на лаврахъ , горя не- 

терпЬтемъ и считая непременною обязанностпо удалять свои мысли отъ земли 

■более и более , чемъ обширнее раздвигаются для насъ пределы творешя тамъ, 

где его неизмеримость представляете себя въ осязательнейшихъ и неотрази- 

мыхъ чувствшшыхъ образахъ. Уме наше будто волшебною силой поднимается 

туда, где, какъ онъ самъ хорошо понимаете, должна стоять въ нашемъ виду 

ужасающая безпредельность, переде которою всегда разбивалось и падало въ 

прахе колоссальнейшее земное позиаше. Смиримся же предъ Виновникомъ вся

кой созданной безконечности, пойдеме не безе страха и скромною тропой ке 

главнымъ цел яме нашего разеуждешя, храня въ памяти величайшую , ннчЬмъ 

невосполнимую, но слегка нами очертаниую несоразмерность между задачами 

нынешней Планетной и Звездной Астрономии

Призрачная близость къ намъ и кажущееся не дальнее друге отъ друга 

соседство различиыхъ светиле, подведенныхъ на небесномъ своде поде одинъ, 

таьь сказать, уровень зрешя, долго обольщали люден своиме правдоподоб'юмъ, воз- 

б)ждая о себь тем11ы я , грубыя или вероятный догадки, пока еще оптичесшя 

пособш наблюдешямъ не были изобретены даровитыми преемниками Греческой 

и Римской образованности. Но се открьтемъ и возрастатемъ силы телеско- 

повъ, зритель мало по малу убеждался, что неистощимое творчество природы 

расположило свои м1ровыя произведешя въ постепенной и страшной отъ насъ 

дали, отличнвъ нхъ разными оттенками света и способами преспективнаго из

ображения въ глазе , какъ бы съ намерешемъ возвысить красоту звездныхъ 

сокровище и не желая однако вдругъ явить блестящ'ш богатства неприготов- 

денному къ нпмъ любопытству, которое теперь съ нзбыткомъ вознаграждено
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роскошью телескопнческнхъ небесныхъ образовъ, таке что оно уже затруд

няется въ назначеній предела слабейшему свету звезде. Благодаря счастливо

му случаю , невинная детская забава въ небогатой лавке простаго Голланд- 

скаго изделыцика очкове, показавши удивительное новое свойство зрпте.тьныхъ 

стеколъ, вразумила мудрыхъ, доставила славу не только семнадцатому, но и 

теперешнему веку, — славу, за которую дорого заплатили бы древке цари-по

кровители Астрономії! и лучшіе тогдашніе въ ней наставники Гиппархи и Пто

лемеи. Когда воспользуемся этимъ редкимъ даромъ опытности и, вооружась 

хорошимъ телескопомъ, .начнете внимательно осматривать разныя места звез- 

днаго покрова, тогда на голубомъ или темномъ грунте неба будете для насъ 

но частямъ представляться ландшафте живописно-разнообразный, то игрнвый- 

оживленный яркими огнями, и красками, то ослабеваюіцій въ сіяній, тусклый и 

мглистый; то разееянный, испещренный отдельными светлыми точками и блед

ными пятнами разной величины, всякаго очертанія и цвета; то непрерывный, 

разлитой на большія пространства, волнующійся или ветвистый подобно зем- 

нымъ произрастеніяме ; вообще необозримый въ целоме протяженіи, нзобнль, 

нЄйшій многостороннимъ содержаніеме, начиная съ самыхъ блистательныхъ собра- 

ній звезде п оканчивая едва мерцающею туманною пылыо. Все эти, не редко ве

ликолепный превращенія міровьіхе видове, обрисованы выразнтельпою и художест

венною кнетію великаго Германского естествоиспытателя. Воте слова Гумбольдта:

„Какъ въ нашихъ лесахъ  мы видиме ту же породу въ одно время на всехъ 

возможиыхъ ступеняхъ прозябенія., п этотъ виде, это существованіе различиыхъ 

возрастовъ производите надъ нами впечатленіе непрестаннаго развнт'ш жизни; 

точно таке въ велпкомъ саду вселенной мы видиме различнейшія степени после

довательного образованія звезде. Процессе сгуїцепія, которому учнлъ Анаксимене 

п вся Іонійская школа, туте  какъ бы совершается предъ нашими глазами** ( ).

Итакъ щ едрая, затейливая рука зиждительной природы соткала и рас- (*)

(*) Косиось А. Гумбольдта, переводь Фролова, С.-Петербургь, 1848, Часть 1, страница 59,
9
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простерла надь нами пышный коверъ изъ звЬздъ. Онъ бол*е или менЬе усти

л аем  собой вей страны н е б а , и хотя въ перспективи отражаем, себя на 

поверхности тверди, но, въ самомъ дЪлй, широкая его ткан ь , погружаясь въ 

безпред-ьлышя глубины пространства, тускнеетъ мало по малу и наконецъ 

скрывается изъ виду, такъ что съ дальнейш ая усиленнымъ ея преследова

тел я ,, всякая доныне известная острота зрительныхъ трубъ покажется намъ 

тупою, а колосса льііЄйшія числа будутъ мелкими. Тутъ нельзя идти далее, на

добно ограничиться тЪмъ, что въ этомъ отношеніи уловимо для проницатель

н ей ш ая  телескопическаго зренія; здесь нужно дорожить оптическими призра

ками, вникать въ небесные рисунки, освещенные резко или слабо, очертан- 

ные такъ или иначе, судя большею частіш по тому, на какомъ отъ насъ раз- 

стояніи помещены действительные ихъ предметы. Сколько занятія разборчивому 

глазу и утонченной мыслительности, сколько имъ свободы въ чудномъ, говоря 

словами Гумбольта, саду вселенной, где любознательность наша всегда будетъ 

находить себе пищу, стремясь къ чему-то, неопредЄлеішо-вЄчно-вьісокому, недости

жимому, но отрадно-увлекательному, не смотря ни на какія приносимыя ему 

жертвы подъ бременемъ неослабныхъ нзысканш и съ безнадежностію обнять 

взорами и понятыми всецелое звгьздное прозябете. После полнаго и почти 

пепрерывнаго обзора безконечныхъ подробностей въ м1ровомъ вертограде, после 

общей умственной дани Звездословію отъ всехъ народовъ, которые чаще дру- 

гихъ отторгали взгляды отъ земли изъ привязанности къ небу, Астрогнозія, 

для отдаленныхъ краевъ міра, соорудила у  себя временный планъ , чтобы въ 

какомъ нибудь порядке отметить свои многотрудныя стяжанія и чтобы не со- 

всЄмь затеряться въ земныхъ копіяхь съ образцовъ небесныхъ, безчисленныхъ, 

непостижимо связанныхъ и благоустроенныхъ по высшнмъ предначерташямъ. Х а- 

рактеристическія черты ея предметові, точныя не въ равной степ ен и , даже 

сбивчив ыя въ некоторыхъ случахъ, заняты ею отъ разныхъ условныхъ сторонъ, 

а пренм) щественно отъ каж}’ щагося Физического вида, относительнаго положе-
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и ія , частію же отъ взаимной притяжимости и собственная движенія звЄздь. 

Само по себе  р азу м еется , что въ систематическихъ соображешяхъ преобла- 

даютъ здесь местность, естественная и телескопическая преспектива светилъ, 

чему и следуетъ быть т а м ъ , где многое, не выходя изъ круга возможныхъ 

для насъ чувственныхъ наблюденій, возвышается надъ всякими геометрическими 

измЬреніями и чи елейными выкладками, где особепно властвуетъ способность 

зрЬнія, а разеудокъ часто отстаетъ отъ глаза. Впрочемъ, пусть надменный умъ 

приписываете себе тутъ , что ему угодно ,• но нельзя отвергать, что съ нимъ 

здесь въ болыномъ соперничестве искусственная проницательность зрительная 

органа. Для созерцанія необъятной панорамы дальнихъ м іровг, осененныхъ 

довольно густыми мракамн въ нашнхъ и д еяхъ , необходимо то прозрачное ве

щество, которое мы, будто не доверяя умственной нашей прозорливости, об

ратили въ телескопическое стекло. Оно и теперь еще беретъ сильный пере

весе  надъ умозреніямн въ Звездной Астрономіи, г д е , за отсутствіеме полной 

теорій и при необъяснимости многочисленныхъ явленій, чары Оптики делаются 

иногда систематическими признаками вещей, существующихъ не въ томъ быту, 

какъ оне представляются намъ въ перспективномъ виде. Причемъ также должно 

помнить, что и природное зрЄніе имеете свое драгоценное преимущество об- 

ннмать вдругъ и съ чрезвычайною легкостію обширныя пространства на земле 

и небе. Обладая такимъ превосходнымъ естественнымъ орудіеме и могуще

ственными способами усиливать зрЄніе искусствомъ, обогатясь разнообраз- 

нейшимъ астрономнческпмъ содержашемъ и учредивъ для него определенную 

систему, наука дерзнула предложить себе вьісшій вопросъ о томъ, по какимъ 

общнмъ правнламъ распределила сама природа несчетные сонмы звездъ, кото

рый на видимомъ н е б е , а следовательно, и въ пространстве скопляются безъ 

зам етная  строй н ая  порядка.

З ад ач а , достойная выспренняя человеческая любовВденія! Но какія на

значить ей границы и какой способъ избрать къ вероятнейшему ея решенію,
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не принимая въ счет* пикакихъ, кромі Солнца, постоянный, или временныхъ 

тИлъ нашего планетная круга? Всякій знаетъ, какъ бідно звіздиое небо при

мерами его скудости, н какъ оно богато образцами своего изобилія. Иногда 

въ самыхъ теиныхъ и непрнступныхъ глубинахъ будто бы отверстой тверди 

усматриваются чрезъ телескопъ безмерно отдалениыя сіяюіція точки, подобно 

блесткамъ чистаго золота, заброшеннымъ въ мрачную пропасть, где въ смут- 

ныхъ видешяхъ предображаются какіе-то непонятные міри. Даже въ н ікото- 

рыхъ совершенно черныхъ пятнахъ на южномъ небесиомъ полушаріи сверкаютъ 

міюгія искры того же света , который не редко съ открытою пьшіностію раз

ливается въ длинной цепи велпколепныхъ созвідій, или кротко мерцаетъ подъ 

матовымъ туманнымъ покровомъ. Въ этой необозримой массе небеснаго о г н я , 

то сосредоточенная , то разсеяниаго по разнымъ местамъ, нужно ли пресле

довать все щедрые и едва ощутительнее источники , откуда онъ вытекаетъ ; 

делать ли особую или общую смету многочисленнымъ его Фокусамъ , когда 

они находятся близко одинъ къ другому и состоятъ въ твсиомъ между собою, 

отношеніи; заниматься ли Топографією и Статистикою звездпыхъ державъ такъ 

какъ светильники неба являются на кажущейся его поверхности естественному 

и телескопическому зрепію , или какъ они действительно разставлены по раз

нымъ ступенямъ во всеміриомг пространстве; а притомъ, доискиваться ли того, 

почему въ такомъ, а не въ другомъ числе и порядке собраны небесные пред- 

меты? Все, о чемъ теперь спрашиваешь себя, касается распределявши звйздъ. 

Итакъ астрономическая задача, на которую обращено наше слово, кажется 

темною и неодолимою по своимъ разнообразным®, запутаннымъ и тяжелышь 

условіямь. Конечно поверхностное о ней сужденіе можетъ до крайннхъ степеней 

ограничивать мноіосторошіія ся требованія и даже считать ее легкою для при- 

ближеипаго пзслЛдовашя. Но мы поели убЛднмся, что ни въ какомъ случай 

нельзя ей быть простою, удбборъшшюю или вовсе недоступною при нынЛшнихъ 

средствахъ, хотя и иадобно признаться, что она елншкомъ обширна, что безъ

,1

наруш енія истиннаго ея смысла и предЪловъ нельзя изъ нея выключить ничего, 

обнаруж иваю щ ая въ с е б і какой нибудь проблескъ сам освітная міроваго тізла. 

Къ ней подходятъ не только отдільньїя и по видимости чуждыя между собой, 

но таюке содружиыя, обоюдно связанный, въ какихъ угодно, свЪтлыхъ или ту- 

манныхъ сочеташ яхъ, вообще всякія звезды. Истинное беззвіздіе собственно 

называемыхъ небесныхъ тумановъ ничЪмъ строго не доказано, а если бы оно 

и существовало г д і  нибудь въ Формі несклубившагося парообразнаго вещества, 

то и при ней, туманное пятно, по н атур і своей, принадлежим къ звЪзднымъ 

же предметамъ. Впрочемъ какъ бы ни было сложно и многотрудно сравнитель

ное нзученіе світилв  д ал іе  нашей Солнечной Системы, но въ немъ прежде 

всего должно съ топографическихъ и численныхъ сторонъ смотріть на раски- 

данныя по одиначкі или нарочнымъ союзомъ еближешшя звіздьі. А чтобы от

крыть т і  общіе уставы, которымъ подчиненъ въ природі містньш и количест

венный раздйлъ самосвітиьіхь м1ровыхъ ея произведеній, необходимо решить 

главные три случая, а именно, вірними наблюденіями и числовыми выкладками 

изслідовать до возможной степени , какимъ образомъ на видимои сферической 

поверхности неба и въ д^ствительномъ пространстві распределены. 1) уедн- 

ненныя зв ізд ь і, 2) члены особыхъ зв'Ьздпыхъ собраи/й , и накоиецъ 3) целыя 

системы звЪздъ. Но какъ во вс 'Ь хъ , помяиутыхъ теперь :;бстоятельствахъ, 

взаимная отдаленность и, въ третьемъ с л у ч а і, протяжимость небесныхъ пред- 

метовъ суть неотъемлемый начала изслідованія; то, при этнхъ услов{яхъ, 

нужно естественнымъ и телескопическимъ способомъ определять силу блеска 

единичныхъ зв iздъ  и образуемыхъ ими скопленій , наблюдая также примітивів 

съ земли градусные размеры зв!здныхъ сочетаній, и даже параллаксы , или 

углы между прямыми лшйями , который отъ двухъ концовъ полупоперечника 

земной орбиты проводятся къ простымъ зв-ездамъ или къ центрамъ звездныхъ 

системъ. А д ал іе , чрезъ постелешшое приведеніе этихъ раздельпыхъ опытовъ 

къ единству, молено достигнуть общихъ результатовъ, которые послужать
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основою для высшей взыскательности О притягательное сродстве между 

звадами, по внешности разрозненными или скученными въ разныхъ Формах®. 

Напоследок®, отъ такого прогрессивнаго восхожденія понятіи о разміщ еній са- 

М0СВІІТЯЩИХСЯ небесныхъ тиль, обобщенные взгляды на естественное располо

жена звезд® просветлятся до сознанія подлинныхъ, скрытыхъ причин®, отъ кото- 

рыхъ зависит® наружное и внутреннее состояніе звездных® міров® въ прост

ранстве и времени, къ чему тугь предопределяются все частные выводы, которые 

не приносятъ нстшшаго плода и остаются безжизненными въ ученой ихъ си

стеме, когда ничего не говорятъ намъ о главныхъ законахъ природы, удовле

творяясь отрывочными выражешями ея силы, красоты и величія.

Таково мысленное построеніе основнаго метода въ деломъ рЬшен’ш вопроса 

о распределе отдаленнейших® существъ надземнаго Физическаго міра. Но какъ 

тяжело здесь строгое сообразованіе идеальныхъ плановъ съ практическимъ ихъ 

бытом®. Въ самомъ деле, мы не только не постигаемъ, какими влеченіями, по 

какому правилу и когда скопляются многочисленный звезды въ туманных® раз- 

новидныхъ сопряжешяхъ, но часто не можемъ распознать ни количества состав- 

ныхъ частей, ни границ® одной звездной группы, которой пределы иногда о- 

чертываются неявственно въ посредственной трубе н совершенно нсчезаютъ 

въ проницателыгЬйшемъ телескопе, такъ что мелкія и, по видимому, къ особой 

куче принадлежащія краевыя звезды , разсыпаясь на поле зрительного стекла, 

обезразличнваются въ смЄшєніи своемъ съ окрестными, посторонними светлыми 

точками. Ври такихъ услош яхъ, что же значит® для насъ самостоятельное 

устройство целой группы звездъ, или, по крайней мере, на каких® основаниях® 

произведутся розыски о том®, что въ ней есть, чего у  нея нет®, где именно, 

въ какое время и какъ она составилась, почему и на какой срок® дано ей 

место здесь, а не там®; съ какими высшими міровьши системами она соеди

няется , для какой изъ них® служить дополнительным® членом® или централь

ным® і оеподствучощимъ телом®; какъ долго она будетт> играть свою роль, не
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поглотится ли другою, более могущественною кучею , или разрушится сама 

собою отъ преизбытка въ зрелости, отъ старчества неотвратимаго, которое тяго

теет® над® всем® , что сложено изъ вещественных® стихій на земле и небе ? 

Но скаж ут® : тут® предложены некоторые вьісокіе и лишніе вопросы, которых® 

разбор®, выступая изъ круга ближайших® идей о том®, въ каком® порядке и 

числе размещены звезды по разным® небесным® странам®, увенчивает® собой 

Звездную  Астрономію и предоставляется отдаленному потомству, а наша обя

занность готовить прочные матеріальї для будущих® эпох®. На такія возраже- 

нія отвечаем® , что последователи этой науки охотно и наперед® дарят® ей 

вЬнец® совершенства. Какъ же она достигнет® завидной доли, если не бугдетъ 

заблаговременно приноровлять своих® особых® изыскана! къ существенным® 

и главным® их® целям® , откладывая съ одного века на другой необходимое 

обобщеніе частностей. Можно запасать все нужное для счастливых® потомков® 

и облегчать астрономическое пхъ бремя двумя способами, именно же, подробней

шим® изследованіем® всяких® небесных® предметов®, не упуская изъ виду 

малейшей ихъ черты , кагда она может® быть замечена , а также открып’емъ 

каких® нибудь первенствующих® идей въ накопленных® Фактах®. Обработан

ная по достоверным® источникам® , общая и правильная теор ія , имея силу 

многих®, вместе взятых® и въ порядок® приведенных® нзблюденій, перехо

дит® на одних® съ ними правах® въ дальнейшим поколЄнія. По опять возра

зят® : если один® какой нибудь маловажный звездный туман® иногда разстрои- 

вает® все соображепія изследователей е г о , то где же взять те изобильные и 

непогрешительные источники, ту  незыбкую и безопасную почву, на основаній 

которых® можно было бы въ наше время делать теоретическія сооруженія, 

прптязающія на равную съ неоспоримыми Фактами уважительность къ себе 

в® глазах® ученаго потомства? А притом®, кто поручится, что сооруди- 

т е л ь , пристрастясь къ односторонним® любимым® идеям®, или подделываясь 

к® точным® опытным® истинам® и желая распространить их® на свой
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ладъ изъ угожденія верховныме цЪлямъ Звйздочетства, не погфивитъ и не 

обезобразить своего мысленнаго зданій, возводимаго къ небу при явномъ не- 

достатка потребныхъ къ тому м атеріалові но съ великими надеждами на сред- 

ніе выводы изъ скудныхъ данныхъ и на изворотливую теорію вероятностей , 

которая часто, въ крайней тісногЬ средствъ, находя способы къ благовидному 

оправданно смелой предпріимчивости, поощряетъ къ отчаяннымъ прыжкамъ чрезъ 

бездну между темъ, что известно, и темъ, что ищется ? А пожалуй, такое сужденіе 

подкрепятъ примеромъ, что, при начале нашего столЄтія , полнЄйшій въ тогда

шнюю пору катологъ Лаланда заключалъ въ себе до 5 0  тысячъ непосредст

венными наблюденіями определенныхъ звездъ, а Вильямъ Гершель, Лаландовъ же 

современникъ, нашелъ, хотя и съ помощью сорокаФутоваго телескопа, но бо

лее по вероятному счету, около 18 миллюновъ звездъ въ одномъ Млечномъ 

Пути, не зная истинныхъ грапицъ этого иеизмеримаго тумана. Вотъ что могутъ 

сказать противники высокаго стремленія Звездной Астропоміи. Они забываютъ, 

что въ наше время не только у  знатоковъ этой науки, но и у  каждого св ід у - 

щаго математика въ собственныхъ рукахъ контроль на какія бы-то ни было 

прикладныя исчисленія по началамъ вероятностей. При теперешней гласности 

всего, что делается въ ученомъ міре, ничему не ириписываютъ безусловныхъ 

похвалъ, ничто не можем долго скрываться въ безъизвестпостн, и каждое , 

сколько нибудь вниианія достойное произведеніе теорії! или практики, вездб 

иайдетъ для себя болИе строгихъ, нежели снисходнтельныхъ оц-Впщпковъ, ко

торые въ каков угодно преднамеренной и неумышленной ошибке противъ иа- 

укъ, и особливо точныхъ, изобличать со всехъ стороне и темъ скорее, чЫяъ 

знаменитей ея виновнике. Что же касается до объема современнике и тща

тельно обработанныхъ астрономическихъ заиасовъ, то ихъ отыщется не мало 

для того, кто одарене математическими способностями, с т о й т е  трудолюбіеме и 

теилымъ желаніеме прокладывать новые пути въ областяхъ знаній , не ярко 

освещешшхъ человеческимъ геніеме. И таке, возвратясь къ нашему вопросу,
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п о в т о р іт ь , что и по его части , разсудокъ, съ искреннимъ признаніемь важ- 

ныхъ, очевидныхъ и прочныхъ заслугъ опытности, долженъ пользоваться не

сомненными пріобрітеніям и, какія только она иміеть наготові. Одиакожъ, 

извлекая питательные соки изъ здороваго ея плода, умъ не терпить тяжкихъ 

оковъ въ иеопреділенном ь, томительномъ и раболіпномь ожиданіи ріш итель- 

ныхъ ея о т в іт о в ь ; онъ сл ід у етъ своимъ побужденіямь, пе мішая ей дробиться 

въ безконечныхъ частностяхъ, не порицая врожденной страсти и единственной 

довіренности ея къ чувственнымъ созерцаніямь, въ которыхъ погрішностй 

такъ же возможны, но не столько блестящ и, какъ въ иномъ высокопарномъ 

умозрініи. Этой бдительной, озирающейся на каждомъ шагу и хладпокровной 

опытности тотъ же умъ помогаетъ очищать ржавчину съ древняго наслідства, 

отбрасывать мелочное, напрасное или сомнительное въ иовыхъ ея богатствахъ; 

онъ сливаетъ въ одно ц іл о е  расторженные члены огромнаго ея т іла , все оду- 

хотворяетъ, кор о ч е , не только господствуем  въ разнообразномъ ея ц а р с т в і, 

какъ равный съ нею властелинъ, но парить надъ безмірними массами труда, 

которыя разсіяньї на обширномъ полі ея изслідованій. Впрочемъ воздержимся 

отъ лишнихъ похвалъ этому царю мысли, помня, что иногда и самъ о н ъ , 

не устроивши, какъ должно, опытиыхъ владіній своей вірной союзницы , слиш- 

комъ рано ее покидаетъ изъ еуетпыхъ порывовъ къ темнымъ идеальнымъ 

странамъ.

И точно, весь ходъ нашего предмета, въ дійствительномь быту Звізднои 

Астропоміи, начиная съ счастливой для лея эпохи В. Гершеля, л іт ь  за двад

цать до вьіпіщняго в і к а , направляется двумя разными путями. По одной до

р о гі медленно и осторожно движется длинный рядъ изыскателен, которые съ 

большими и разносторонними подробностями, чрезвычайно тщательными, стро

гими способами изучаютъ всякія принадлежности, а слідовательно, містоположеніе 

и количество звіздньїхь т і л і ; все описываютъ, хранятъ въ каталогахъ, дополпяютъ 

постепенными наблюденіями и совершенствуютъ время отъ времени свои росписи,
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Запасая и приращая такимъ образомъ твердые, драгоценные матеріали для настоя- 

щихъ и будущнхъ потребностей науки. А какъ, съ одной стороны, такое расчет

ливое и благонадежное изсліздованіе целаго неба, со всеми телескопическими 

его звездами, превышаетъ наши силы, или, по крайней мере, для его исполнепія 

нужны долговременпыя и, быть можетъ, многовековыя соединенный работы; а съ 

другой, петерпелнвая любознательность, никогда не ограничиваясь яснымъ, но, по 

всегдашнему ея мнЄнію, теснымъ кругозоромъ открытыхъ истииъ, постоянно стре

мится впередъ къ заветнымъ тайнамъ природы: то некоторые, и едва ли не самые 

опытные, вообще же превосходные практики, какъ бы вопреки своимъ привычкамъ 

и на время, выходятъ изъ строя точиыхъ наблюдателей, жертвуютъ несколькими 

долями правды, торопясь заранее приблизиться къ потомству своими учеными 

выводами, заглянуть въ будущность и явить современному поколЄнію то, чего 

обстоятельная известность обречена другимъ столетшмъ. Избравъ для себя иной, 

кратчайийй путь въ общемъ и нескомчаемомъ д ел е , а такж е, устранивъ до 

некоторой поры изъ своихъ мыслей все особенности звездныхъ т е л ъ , напри— 

меръ, періодическую возрастающую и убывающую въ пихъ свЄтопзмЄияємость, 

кратною п туманную сопряженность, эти изыскатели вед у тъ , такъ ска

зать, оптовую смету звездамъ, не всегда затрудняя себя мелочнымъ разборомъ 

разныхъ степенен ихъ блеска, предполагаемаго постояннымъ въ одной и той- 

же звезде. Они наводятъ свои телескопы на разныя места, лежащія на небе, 

въ полосахъ определенныхъ и правильно разграниченныхъ; сосчитываютъ звез

ды, вндимыя за одипъ разъ въ поле зрительной трубы , и, повторивъ такія 

дЄйствія во многихъ последовательныхъ участкахъ той же полосы, оцЬниваютъ 

ея звездное содержаше въ целости и частяхъ, основываясь какъ на среднихъ 

выводахъ количества звездъ изъ всехъ или нЬкоторыхъ полей зренія, такъ и 

на известпомъ числовомъ отпошеніп СФерическихъ размеровъ обозреваемого не- 

беснаго пояса къ величине свободная отверстія въ телескопе. Чрезъ посте

пенное темъ же методомъ изследованіе многихъ, симметрично опертаиныхъ и

одна съ другою смежныхъ частей тверди, получаются отдельные цыФровые ре

зультаты, отъ соединен1я которыхъ выходятъ наконецъ итоги светилъ вне-пла- 

нетныхъ, припадлежащихъ целому небу или главнымъ его долямъ. Эти спосо

бы астрономическихъ изысканШ, введенные въ обыкповеше старшимъ и до сихъ 

поръ продолжаемые младшимъ Гершелемъ, называются звтъздными съемками, те

лескопическими счислетями з втъздз. Онп служатъ собственно къ вознаграж

д е н а  неполноты строгихъ звездныхъ каталоговъ, которые, исключая особые 

перечни сложныхъ м1ровыхъ т е л ъ , ограничиваются несколькими десятками ты- 

сячъ звездъ, однакожъ въ совокупности своей съ помянутыми съемочными, а 

также вместе съ точными и вероятными высшими исчнслешями, подъ распоряди

тельн ое™  даровашя нзбраниаго, полнаго усерд1емъ къ науке, многосведущаго, 

способнаго взвешивать наличныя средства къ преодолеть) тяжелыхъ и обшир- 

ныхъ вопросовъ, могутъ въ наше время приводить къ самымъ важиымъ и прав- 

доподобнымъ заключешямъ о составе звезднаго неба. Но чтобы сознательнее 

убедиться въ этой отрадной и сти н е , а вместе съ темъ уразуметь я сн ее , па 

каклхъ основашяхъ, какими пр1емами снисканы и на какую степень до второй 

половины девятнадцатаго столет1я возведены обпця наши попятщ о распреде- 

ленш неподвижныхъ звездъ по разнымъ, доступнымъ глазу или умосозерцанпо, 

Физическимъ областямъ свышеземнаго бьпчя, мы будемъ следовать постепен

ными путями въ частиомъ решеН1И этихъ иелегкихъ вопросовъ, которыхъ бли- 

жайшш разборъ предупредимъ необходимыми для него и притомъ сокращен

ными воззрешями на господствующее разряды, основныя Формы сопряженности, 

главнейнйе способы пространственнаго и количественного размещеи1я особыхъ 5 

наделенныхъ собственнымъ свЬтомъ, м1ровыхъ телъ. Причемъ, нетъ для насъ 

крайней надобности внимательно разематривать п ер е м е н  звезднаго блеска, когда 

различныя его состояшя бываютъ времениыя и независимый отъ местоположенья 

светилъ, или когда онъ угасаетъ , т. е. уменьшается, проникая къ намъ чрезъ 

небесныя отдаленный пространства и сквозь земную атмосферу. Вообще мы

-  23 -

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОНУ імені І. І. МЕЧНИКОВА



24

отвлечем* пашу Р1тчь от* таких* частностей , который пс инйот* прямаго 

к* пей отношепія или, по другим* причинам*, выходят* из* надлежащих* и 

дозволеипыхъ ей пределовъ.
Всемощиая природа, усеявъ керукотворенный сводъ разнообразнейшими 

светильниками, не разграничила покрытой ими тверди на малые, постоянные и 

явственные отделы, которые одпакожъ необходимы къ легчайшему распозна

вание и сравнительному обзору всякихъ небесныхъ телъ. А потому вне Пла- 

нетной Системы, между астрономическими явленіями, наблюдатели и х ъ , учре

дили мысленную ієрархію произвольнымъ соединешемъ звйздъ въ такія огра

ниченный собраиія, где отъ разнаго числа и положенія особенно яркихъ све- 

тилъ образуются блестящія геометрическія Фигуры, известныя подъ назвашемъ 

созвкздгй. Эти исскуственные, неподвижные рубежи между1 различными долями
• • і ■ . ,Ля

видимой поверхности неба, получили происхождеиіе въ глубокой древности и 

доныне не разстроились въ своемъ составе, отчасти подражали, какъ и теперь, 

зиакомымъ для пасъ очеркамъ некоторыхъ земныхъ предметовъ, находились въ 

тесномъ отіюшеніи съ вероваиіяии, политикою, обычаями и занятіями великихъ 

народовъ, а чрезъ то самое до нашихъ временъ сохранили свои достоприме

чательный прежиія имена, которыхъ начало и побудительныя причины изобра

жаются на самыхъ любопытныхъ и поучительныхъ страницахъ въ Истории Ма

тематики. Впрочемъ условное группированіе звездъ, издревле приспособленное 

къ Планетной Системе, не ограничиваясь отдельными созвЄздіями , приведено 

также съ давпей поры къ тремъ высшнмъ разрядамъ: скверному, юэ/сному и 

среднему или зодіакальному. Изъ нихъ средній, разделенный на двенадцать 

частей по числу месяцевъ въ году , направляется вдоль эклиптики и съ обе-
<

ихъ ея сторонъ вьется блестящею гирляндою, занимаетъ собой небесный поясъ 

въ 18° шириною, знаменуя здесь и украшая стези Солнца, Луны и планетъ. Чис- - 

лешюсть звездъ, местное пространство и очертаніе произвольно устроенныхъ 

созвЄздій въ каждомъ изъ трехъ главныхъ классовъ, не везде соразмерны между

' ’ •>'
■ ■

. * • і' -  і  У'
1*

, ш'

собою , не всегда разграничены съ явною разборчивостью и отличены столь же* 

удачными наименованиями, какими наделило ихъ цветущее воображеиіе въ юномъ 

возрасте человечества и векахъ героическихъ. А потому не удивительно, что 

новы е, более степенные и въ порывахъ Фантазій воздержные приверженцы 

Астроиоміи, распространя число астеризмовд, или древннхъ созвЄздій, слиш - 

комъ въ два р а з а , а притомъ оставя на Греческой СФерЄ многіе следы соб

ственной, лишенной поэтического украшенія, холодной терм и пологі и и не всемъ 

пріятной ученой л ести , мало показали единодушія въ мнЬшяхъ касательно 

объема, пределовъ и нарицанія звездныхъ конфігурацій на позднейшнхъ сфє-  

рахъ, и, при этомъ разногласіи, даже покушались оскорбить веками освящен

ные памятники; однакож ъ, почтивъ завЄщаніе седой старины, условились, по 

примеру Б ай ер а , отмечать въ каждомъ созвЄздій малыми знаками Греческаго 

алфавита особенно яркія, а менее свЄтльїя звезды выражать, по мере ихъ блеска, 

прописными или строчными Латинскими буквами и Арабскими цыФрами въ на- 

туральномъ порядке. Некоторые астрономы считаютъ теперь северныхъ созвЄз

дій 4 2 , южныхъ 5 4  и зо,йакальныхъ 1 2 ,  полагая, въ первомъ случае 1553 , 

во второмъ і 2 0 5 ,  въ третьемъ И  44  звезды, всего 1 0 8  созвЄздій, и въ нихъ 

3 9 0 2  звезды, или около 4 0 0 0  звездъ, видимыхъ простыми глазами ( 2). Впрочемъ 

это количество Аргеландеръ, — одинъ изъ самыхъ тщательныхъ изследователей 

звезднаго неба, простгграетъ для остраго зренія до 5 6 7 2  звездъ (3), что под

тверждается нзданнымъ въ 1 8 4 5  году новымъ каталогомъ Бэли (Ваііу), где всехъ 

зв езд ъ , усматриваемыхъ безъ телескопа , означено 5 8 9 2 . Здесь мпмоходомъ 

зам етим ъ, что нзъ 1 0 8  созвЄздій древнимъ Грекамъ и Римлянамъ известно было 

5 1 , а именно: на северномъ небе 2 4 , на южномъ 15 и въ зодіаке 12 , относя 

также къ числу 51 три созвЄздія: Волосы Вереники, Антиноя и Цербера, о 

которыхъ не упоминается въ Гиппарховой росписи.

(*) Лекціп Популярной Астрономія, читавшая С. Зсдеиымь, втор. нзд. С. Пб. 1850, стр. 28 —32.
( ’) Гумбольдтовъ Космосъ, перев. Гусева, Москва, 1853, Часть III, Прпм'Вч. стр. 163.
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Къ пояснение настоящих® н дадьнЙШшхъ наншхъ разсуж деш й, не счи

таю излншшшъ предложить зд'Ьсь довольно полную таблицу созвВздпь взятую 

безъ перснииы изъ Курса астрономнческпхъ чтенш Зеленаго {').

I. С ЬП БРИ Ы Я  СОЗВФЗД1Я.
Известный ДРБВНИМЪ.

Число зопздч.

Большая Медведица, иди Колесница............................................

Малая Медведица...............................................    22

Драконъ........................... ...................................................................

....................................................... 58
Кассшпея.....................................................................................   60
Персей................................................................................................. 65

Боотесъ................................................................   70
Скверная Корона, или Вкнецъ......................................................... 33

Геркулесъ...........................................................................................128

Лира....................................................................................................  21
Лебедь................................................................................................  85

ВозничШ, или Возница...............................................   69
Оочухусъ. или ЗмЪеносецъ.............................................................. 85

Зм'Ьй....................................................................................................  61

СтрЪла........................................................................................  18
Орелъ, или Летящий Коршунъ.........................................................  26

I *ч.;

ДельФИнъ...................................................................    19

Пегасъ, или Большой Конь.......... ..................................................  91
Малый Конь................................................................................ 10
Андромеда................................................................................... 71

Северный Треуголышкъ..................................................................  15
Волосы Вереникн............................................................................. 43

Антиной...........................................................................  27
Церберъ...................................................................................... 2̂

(*) Изда1Йе 1850, стр. 28—32.

27

Составленный новейшими астрономами.

Камелопардъ, или ЖираФЪ.......
Ящерица.....................................
Гысь................................................

Борзыя Собаки...........................
Секстант,/...............................
Малый Треугольник!,................
Муха...............................................
Малый Левъ...............................
Карлово Сердце........................
Меналъ, или Пастушеская Гора 
Мессье, или Хранитель Жатвъ
ЛапландскШ Олень.....................
Телецъ Понятовскаго................
Лисица....*..................................
Гусь.............................................
Щнтъ Соб1ескаго.......................
Фридрихова Слава.....................
СгЬнной Квадрантъ....................

Число лвплдш.

54

7(

4 (

53

" I
2

12

їв ;

2 5 |

ю '
10

5

Гевелле.

Галлей

Лаландъ.

Лемонье.

Почобутъ.

Гевелле.

Боде.
Лаландъ.

1553.

II. ЗОДІАКАЛЬН І»!!! СО ЗВІіЗДІЯ.

Все 12  составлены древними.

Т Овенъ.........................................................................................  42

в  Телецъ....................................................................................... 207
Ш  Близнецы............................................    83

Гакъ.................................................................    85
Левъ............................................................................................  93

тф Діва...........................................................................   117

ВІСЬІ.................................................................................... 66

*
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тту, Гкоршонъ. 
£ Стр’Ьлецъ. 

2* Козерогъ. 

^  Бодолей.. 
X Рыбы......

Ч и с л о  ввтъэдШч 

.. 60 
... 94 
... 64 
... 117 
... 116

1144.

III. ю ж н ы й  СОЗПЪЗДВЯ.

Извъстныя ДРЕВНИМЪ.

Ънтъ... * • 

Орюнъ. • 
Эриданъ 
Заяцъ...

102
90
85
20

Большой Песъ.........................................................................  54
Малый Песъ.............................................................................  17 «
Корабль Арго...................................................................... . 1*7
Гидра, пли Большой Водяной Зм4й..........................................  60
Чаша...........................................................................................  13
Вороиъ................. ..................................................................... 10
Центавръ................................. ................................................  48
Волкъ..............  .......................................................................  34
Жертвешшкъ (Алтарь)................................................................  8
Южная Корона, или ВЪнецъ.............................................     12

Феникст...........
Состлвленныя НОВЬЙШИМИ АСТРОНОМАМИ.

Павлннъ............
Райская Птица..
Пчела...................................... т ..........
Хамелеонъ...........................................................................

11
91

Журавль.......................................... ...................................... . 20

“

Галлей

и

Байеръ,

-  29 -

Голубь..............

Карловъ Дубъ. 

ИндЪецъ..........

* / и < м о  звгыдв.
.. 15

| • • ~~

... 171
Галлей

Южпый Треугольникъ..............................................
.........................  2о1 Байеръ.Гидра Самецъ..............................*........
.......................... ИДорада, или Золотая Рыба................
.......................... 9 !

.............  4 Лемонье.

..................  34 Гевелле.

..........................  *4 \
........................  15 1

Линейка и Наугольннкъ...............................
.........  7

Циркуль и Уровень..................................
................  ю|
.....................  151

 ̂ /Тона ж ли.Рабочая Скульптора..................................
.........  39/

Химическая печь.................................... 1
.............. 241

Маятникъ, или часы...............................
...............  9 ’

Ромбоидальный Микрометръ ...............................
....... . 10

Станокъ (Мольбертъ) Живописца..............
.........  8

Воздушный Насосъ................................... .................. 43/
Кврхъ.

БрандербургскШ Скипетръ...............
........... 20 Лакалль.

Туканъ (Амерпкансшй Гусь).........................
.............  8 |  Ройеръ.Большое и Малое Магеллановы Облака......
............  11

...................  8
................. 12 > Боде.

Квадрантъ......

Лагъ...............
Аэростатъ......

Кошка............
Ароа Теория.

Лаландъ

Гелль.
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*/не.ю запада.

Столовая Гора.................................................................................  ( Лакалль.
.........................  2 \Труба...................................................................... 1

1205. ;

Мы не намерены заниматься частнымъ описашемъ созвЄздііі, которыхъ под

робный обзоръ распространилъ бы нашу речь безъ существенной надобности. 

Итакъ перейдемъ къ разделу звездных! тель въ другомъ, тоже немаловажном! 

от ношеній.

При нынешнем! СОСТОЯНІН Оптики и надлежащемъ унотреблеиіи снльныхъ 

ея снарядовъ, когда обстоятельства , благопріятствуя чувственному разсматри- 

ванію отдаленнейших! предметовъ, способствуют! также мысленному устране

ние ложныхъ призраков! от! телескопического вернаго образа светил! , про

стыл неподвижныя звезды представляются в !  астрономической проницатель

ной трубе сіяющими точками без! заметной геометрической протяженности. 

Но не все самобытно-свЬтлыя міровьія созданія горят! на небе С! равным! 

блеском!, котораго отпечатлЄніе в !  нашем! глазе, имея разнобразныя посте

пенности, называемый величинами звгьздя, зависит! о т ! многосложных! при

чин!, куда относятся: размеры действительной поверхности, вещественный со

став! и внутрепніе фцзпческіе процессы, напряженность, періоднческая изме

няемость и цветность собственнаго света, лучистые хвосты и сверканіе наблю

даемой звезды, соседство С! окрестными светилами , разстояніе о т !  глаза и 

высота ея над! горизонтом! наблюдателя, прозрачность и движ ете воздуха , 

органическая способность зренія, сила телескопа и проч. Астрономы слишком! 

мало знакомы съ бблынею частью этих! условій, и преимущественно беруть 

В! сч ет ! ОДНО ИЗ! НИХ!, ИМЄІШО, ПОЛОЖЄНІЄ МІрОВЬІХ! ИСТОКОВ! СВЄТЗ, ПріїДер" 

живаясь не вполне достовернаго и даже, вопреки многим! опытам!, господствую

щего мпЄііія , что тела неземныя, особенно яркія, находятся вь ближайшем!, 

а менее светлыя вь дальнейшем! отъ нась разстояніи. Итакь, безь твердых!

31

опорь, мы отваживаемся судить о глубине т е х !  ИСПОЛИНСКИХ! и неведомых! 

родников!, откуда, чрезь бездны пространства и времени, чрезь волны тончай- 

ш аго всем!рнаго эонра , а , может! быть , сквозь океаны сгущенных! планет

н ы х! II д р у ги х ! атмосфер! , после невообразимых! перекрестных! встреч! и 

смешешя С! лучами разны х! с в е т и л !, едва доходят! к !  нам! слабые остатки 

и, такь скзать, нзиемогнпя на безмерных! путях! оть быстроты собственнаго 

б е г а , оть непрестанной борьбы с !  повсеместными преградами, словом! , по- 

мраченныя струп необьятнаго и светозарнейшего блеска. Ежели всему этому 

противопоставить ограниченность нашего зрешя и шаткость понятий, то легко 

догадаться, что привести кь общим! и строгим! правилам! небесное свЬто- 

нзмереше не удалось лучш им! его изследователям!, К! которым!, безь со- 

мнешя, принадлежать : Волластонь, ФрауэнгоФерь, Брюстерь, Амичи, Уитстонь, 

М алюсь, Эри, А раго, Бю , Боши, Фараде, Фрэнель, Джон! Гершель, Ллойдь, 

Неймань, П лато, Зеебекь , Фома Ю нгь, Штейнгейль, Зейдель и проч. (а). Вь 

запутанном! р е ш е т и  такого труднаго вопроса неизбежен! произвол!, а тоже 

необходима доверенность кь ощущешямь зрительнаго органа.

И подлинно, звездный светь измеряют! не только инструментальными 

щнемами, но также и на г л а з ! , в !  обоих! сл у ч а я х !, чрезь многократ

ное сравнеше нескольких! звезд! С! одною какою инбудь яркою н посто

янною звездой, которой светонапряженность измеритель произвольно и вообще 

принимает! за единичную величину. Причем! сь самыми законами природы 

более или менее согласныя умозаключетя о сравнительном! блеске и разсто- 

янш источников! его оть нашей планеты имеют! для себя прямое, цельное 

или дробное численное выражеш е; порядки же кажущейся световой силы, то 

есть, не подлинный, а только наружным в !  ней различ1я, ОДНИМ! зреш ем! или 

съ помощно измерительных! орудий непосредственно и чувственно определяемый, 

получают! особое имя видимых! звтъздпыхд величина и условно возрастающую

( 1; Гумбо.н>дтовъ Космосъ, 1853, Часть III, стран. 53—55, п ПрнмЬч. стран. 112.
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вмести съ удалешемъ светиле отъ Земли, обратную съ Физическимъ бытомъ, 

но для понятія и нарицашя легкую нумерацію, также въ целыхъ числахъ и де- 

сятичныхъ дробяхъ, глядя по светомерпому способу, который, въ своемъ обы- 

кновенномъ и простейшемъ состояіііи, не употребляя точнаго , фотометромъ 

называемая инструмента, оцениваете звездную яркость такъ, какъ естествен

ное и телескопическое зрішіе ощущаетъ ее по сліз вс-Ьхъ п ерем ене, какія въ 

ней совершаются, пока свете отъ звезде достигаетъ нашего глаза. Этотъ 

общеупотребительный способъ, выражаясь не близкими къ истине, но удобными 

числовыми рядами

-  32 -

кажущихся звіздиьіхг величине............. ... 1-й 2-й 3-й 4-й

при степеняхъ действительна™ світа...... 1 Va * Уз У*
на разстояшяхъ звЪздъ отъ Зеліли......... .. 1 2 3 / 4

нредполагаетъ, что всякы звезды, безъ отношен1Я къ наблюдателю и другнмъ 

внЪшннмъ обстоятельствамъ, сами по себе одинаково светлы , и что еслибы 

между ними одна какая ннбудь удалялась отъ насъ последовательно на двой

ное, тройное, четверное разстояше и проч., то и наружный блескъ ея умень

шался бы въ два, три, четыре раза и т. д. Но прежде сказано, что видимое 

нами въ различныхъ степеняхъ звездное с’ш йе зависитъ не только отъ вне

шности , а также отъ своихъ внутреннихъ источниковъ , откуда могутъ изли

ваться неравныя его количества; притомъ же, когда увеличевается отдаленность 

звезде, тогда действительное, или абсолютное ихъ блисташе, изменяясь для нашего 

глаза отъ разныхъ прнчинъ, слабеете ковне, по свидетельству опытности, не въ 

прогрессш арнеметическои натуральной, но совсемъ въ другихъ пропорц1яхъ, н 

между прочнмъ, въ прямой соразмерности съ возрастающими квадратами разстояшя 

этихъ светилъ отъ Земли, если не брать въ расчетъ угасаш я света въ пере- 

ходахъ его чрезъ м1ровыя эонрныя пространства и нашу атмосферу. Пото

му-то для точнейшего измерены яркости небесныхъ теле придумывались раз

нообразный ору д!я п прогрессивный скалы, но все изобретенные Фотометрически
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пріємьі, съ неотвратимымъ для нихъ и противоестественнымъ допущешемъ одно— 

мерности собственнаго блеска въ различныхъ звездахъ, конечно имели самый по- 

средствешшый у с п е х е , а иногда разительно отличались своими выводами, обнару

живая въ себе  глубокую неизвестность образовательныхъ процессовъ и способовъ 

распространена индивидуальная с в ет а , который вне обитаемой нами планеты 

ироизраждается и сосредоточивается въ такпхъ местахъ, откуда онъ сквозь 

прозрачный неравноплотныя среды нисходите къ намъ вообще далекими и 

часто неизмеримыми стезями. Такъ, напримеръ, по наблюденіяме Бугера, солнце 

светите ярче полной Луны и С иріуса, при первомъ случае, въ 3 0 0 0 0 0 , и при 

второмъ, въ 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0  р а зе ; а изъ опытовъ Волластона для техъ же 

случаевъ найдены слишкомъ въ 2  1/ 2 и 4 У7 раза большія числа, именно, около 

8 0 1 0 0 0  и 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

Къ благонадежнейшимъ и удобнейшимъ свЄтоизмЄрительньіме приборамъ 

относится Фотометре Ш тейнгейлевъ, удостоенный награды Геттингепскимъ 

Королевскимъ Обществомъ. Устройство этого снаряда основано на томе 

оптическомъ явленій, что нзображеніе звезды въ поле телескопа увеличивается 

съ постепеннымъ удалешемъ предметнаго стекла отъ о б щ а я  Фокуса двухъ 

зрительныхъ стеколъ, расширяясь въ виде сіяющаго кружка, но ослабевая въ 

светонапряженности. А потому въ Фотометре Штейнгейля объективе разделенъ. 

по діаметру на две равныя подвнжныя части, а при каждой изъ нихъ нахо

дится стеклянная равнобедренная и прямоугольныя призма, для проведенія лучей, 

света отъ звезде въ телескопе , къ обеимъ половинамъ предметнаго стекла,. 

такъ что , при надлежащемъ положеній трубы и призм е, а также чрезъ пере

становку частей объектива, можно уравнять сіяніе изображаемыхъ ими звезд- 

ныхъ полукружковъ и наконецъ заключить о степеняхъ блеска двухъ наблю- 

даемыхъ зв езд е , смотря по разстоянію той и другой половины объектива отъ 

постоянной точки, где въ телескопе представляются звезды безъ всякихъ раз-

меровъ. Снарядомъ Штейнгейля произвелъ Зейдель замечательпыя Фотометриче-
5
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с ш  иаблодешя, изъ которых!» оказалось то любопытное свонство света, что онъ, 

пробитая по вертикальному направленно всю нашу атмосферу, теряетъ почти 

одну пятую долю своей яркости (б).

Что же касается до светомерныхъ прогрессш, то предложенная Джоном! 

Гершелемъ и до н1жотораго предела съ опытами Зейделя согласн ая , но съ

свТлюугасашемъ несоображенная скала

для наружныхъ звездныхъ величин!.... 1-й 2-й 3-й 4-й
при степеняхъ действительна^) света... 1 У, %> У,с ....,

на наразстояшихъ звездъ отъ земли 1 , 2 ,  3 , 4 ,... ,  определенных! у посредством! 

Фотометра и сравнительно съ блескомъ звезды я Ц ентавра, засл у ж и вает!, 

по мніінію Доктора Галле, не малаго довЬрія, а сверх! того значительно 

сближается и даже совпадаетъ съ обыкновенною скалою, ежели послЄд- 

1ПОЮ нзъ нихъ возвысить на 0 ,4 1 , то есть, звезды второй, третьей, четвертой 

кажущейся величины и т. д., считать звездами 2 .4 1 , 3 .4 1 , 4 .4 1  величины и 

проч. (7). Есть также другія прогрессіи
для видим. зв’Ьздн. велнчннъ 1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 6-й
при степей, действит. св1>та 1 % У* 7о V.« V52
на разст. звездъ отъ земли 

ИЛИ ПОД! иною Формою ,
1 V 2 < |Э (V 2)3 (V  2)4 (V  2)‘

для техъ же звездц. велнчинъ 1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 6-й
степеией дМст. світа........  1,0000 0,5000 0,2500 0,1250 0,0625 0,03125

" Р“ Т°Я"Ш 0ТЪ Зе,1-1И....... ‘.0000 1,4142 2,0000 2,8284 4,0000 5,65680
ряды близко подходить ьъ природі, какъ то будетъ доказано изъ нашихь 

дадыййшнхъ разсуждеігій (8). Однакожъ, въ настоящую пору, когда ещ е сві- 

томйрпыя орудія не замішають высокаго м іста  среди набдюдательныхъ прпбо- 

ровъ. Фотометри іеская оцінка блеска зв іздг должна, по мнінію Гумбольдта,

1832.
(*) Untersuchungen übar die gegenseitigen Helligkeiten der Fixsterne, von Seidel, München,

(т/ Гуибольдтовъ Косяосъ, 1953, Часть III, стран. 116—122.
Г) Etudes d’Astronomie Stellaire, par W. Slruve, St.-Petersburg, 1&47, page 79.
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уступить свое дело глазомерной, по способам! Аргеландера и Дж. Гершеля (9). 

Почти напрасно говорить здесь, что при техъ  обстоятельствах!, когда нужно 

отчетливее показывать величины, светоиапряженность и самое отдалеше звездъ 

отъ земнаго наблюдателя, позволяется между числами всехъ вышеприведенных! 

и какихъ угодно nporpeccifi того же рода вписывать требуемое количество про

межуточных! соответственны х! членов! , къ чему астрономы не редко прибе

гаю т! для точнейшаго выражешя звездной яркости. В прочем!, воздерживаясь 

отъ м ногаго , что въ иное время следовало бы сказать о лучш их! методах! 

приближенной астрономической светоизмеряемости , мы только заметим! . что 

всемъ, поныне известпымъ и более или менее недостаточным! ея скалам! не 

можетъ радикально пособить никакое заботливейшее дроблеше.

Какъ бы ни были условны и мало усовершенствованы древше и новые 

способы измерять самостоятельный и заимствованный блескъ небесных! телъ, 

но разнообразный. глазомерно или Фотометрически определяемый прогрессивный 

его степени, издавна служили и поднесь употребляются къ распорядку всехъ 

неподвижных! звездъ по световым! п преимущественно цельным! ихъ вели

чинам!, въ натуральном! счете первой , второй . третьей величины и такъ 

далее , безъ всякаго последняго термина для этихъ к л ассо в !, нзъ которых! 

начальные шесть открыты безоружному, a nponie, неограниченно мнопе отделы, 

доступны телескопическому зренно. Причем! не надобно думать . что звезды 

одной какой нибудь величины имеютъ равносильное светоизл1яше и одинаковую 

даль отъ земли. Такъ, напрнмеръ, Ciipiyc! блистательнее всехъ звездъ первой ве

личины, но причислен! вместе съ ними къ одному порядку яркости, и не смотря 

на свое обильнейшее пяш е, удаленъ отъ земли гораздо более , чемъ некото- 

рыя звезды, тоже перворазрядный или даже ннзиня по силе ихъ света. Образ-

(3) Durchmusterung des nördlichen Himmels zwischen 45° und 80° der Declination, von Ärge
rnder, Bonn, 1846, Seit. XXIV—X X V I.-Sir lohn Herschel, Results of Astronomical Observations made 
during the years 1824— 1838 at the Cape of Good Hope, London, 1847 pag. 327, 340 and 365.
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наші предпочтительно яркихъ звйздъ могутъ служить для первой величины: 

Л Болынаго Пса (Сиріусь), « Корабля Арго (Канопусъ), « Центавра, « Волопаса 

(Арктуръ). « и р  Оріона (Бетейгейце и Ригель), « Возничаго (Капелла), « Лиры 

(Вега), « Малаго Пса (Нрокюнъ), « Эридана (Ахернаръ), * Тельца (Альдебаранъ), 

в  Креста, а Скорпіона (Антаресъ), а Орла (Атаиръ) и а Дивы (Спика, Колось).

Судя по разнообразной внешности неба и многочисленнымъ оттінкамь раз- 

литаго на немъ с в іт а , можно заключить, что отдільньїя изслідованія о колн- 

чествіі звіздь въ раздичныхъ классахъ яркости не принадлежатъ къ самымъ точ- 

лшмъ и обработаннымъ главамъ теперешней Астрономії!, которая стоить еще 

ъъ преддверін этого, столь же необьятнаго предмета, какъ неистощ ш ъ длинный 

рядъ велнчипъ зв’Ьздныхъ, нисходящихъ одна за другою безъ опреділеннаго 

коїща. По ступенямъ непрерывной оптической лестницы особые итоги світилі» 

распределяются сначала передъ нашими глазами, а потомъ, выходя за рубежи 

ньшішняго искусственнаго зр ін ія , совсімь исчезаютъ у  насъ изъ виду и 

даже скоро меркнуть въ нашемъ понятіи, не выступая изъ т іх ь  границь про

странства, гді почти все явно для нзощренпой телескопической созерцательно

сти, гді могутъ земные наблюдатели въ ясной переспектнві замічать не толь

ко різкую игру, но и легкіе знаки самобытнаго блеска. П ослі долгихъ 

и основат ельныхъ соображеній, не многіе, а прптомъ отличнійшіе астрономы 

нашего в ік а , осмілились представить наиболіе віроятньїя и полный числа 

зві.здь для каждаго разряда яркости, не рішаясь однако перейти за десятую 

ея степень. Между опытами такого рода особенно уважителенъ, по своей об- 

д) манности, слідующій расчетъ Аргеландера ( ,0) :

8е'Ш"Ш“ .......... * -  2- я 3-я 4-я 5-я 6-„ 7-„ 8-я 9-я
и числя зв’Ьздії 20 65 490 425 4100 3200 13000 40000 142000.

Отсюда видно, что вмйстъ съ свИтонапряжешемъ н самая численность звТ.здъ 

быстро изминается на цйломъ иебй, утронваясь почти всякой р а з ъ , когда

Г )  Г т -й ы м т »  К о со е , 1833, Часть Ш, стр«„. 125, я При»*,, „рая. 16 1 -1 6 3 .
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наружное звіздное сіяніе слаб іеть  только на одну степень. Иричемь любопыт

ны также другія числовыя строки, въ которыхъ распреділеньї звіздьі Птоло- 

меева каталога ( 11) :

величины..........  1-н 2-я 3-я 4-я 5-я 6-я

и числа звіздь 15 45 208 474 217 49.

Сравнительно съ предыдущими числами Аргеландеровыхъ рядовъ, у  Птоломея 

зам ітньї., но понятны чрезвычайный опущенія зв ізд ь  въ пятомъ и ш естомъ, 

однакожъ иейзъяснимъ чувствительный избытокъ світиль въ третьемъ и чет- 

вертомъ разрядахъ блеска , ч ім ь и доказывается разность между древними и 

новыми способами оценивать силу св іта  простымъ зр ін іем ь , котораго средняя 

острота, по словамъ Гумбольдта, одинакова у  прежннхъ и существующихъ на- 

родовъ. Впрочемъ. за недостаткомъ историческихъ данныхъ, и вообще отъ не

совершенства прежннхъ и нынЪшннхъ способовъ світоизміренія, мы не иміемь 

вірнаго ключа къ разгадкі Птоломеева метода опреділять звіздную яркость (‘3).

Кромі того, звёзды разныхъ естественныхъ и телескопическихъ величинъ 

обыкновенно кажутся намъ разсіянньїми на тверди безъ явнаго порядка и взаим

ной подчиненности , являясь одинокими на чистомъ и разв і случайно на ту - 

маїшОіМь г р у н т і, въ большемъ или меньшемъ удаленіи отъ звіздь сосіднихь, 

однакожъ не сливаясь и не имія съ послідеими никакой, по крайней м ір і ,  

очевидной динамической связи, которая обнаруживалась бы общимъ поступатель- 

нымъ движеніемь т іх ь  и другихъ світиль въ одну сторону. Такія разобщен- 

ныя звіздьі называются отдельными. Нікоторьія между ними, находясь въ зна- 

чптельномъ разетояніи отъ соперницъ по блеску, ярко горятъ и р ізко  обоз

н ач а ю т  себя на небесной с и н е в і , какъ напримірь, Колось Д івь і, А рктуръ, 

Капелла. Ф омальгаутъ, А хернаръ, и т. п. О ні поражають нашъ взоръ своею 

уединенною красотою , сіяющею по видимому безъ сочувстія къ мелкимъ о-

( ilf Almageste, traduite par Halma, Paris. 1813. Tome II, peg. 83.
( n . Космось, Часть III, стран. 55.
(1S) Тамъ a:e, стран. 128.
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крестнымъ светиламъ и безъ всякой власти надъ нами; за то есть множество 

случаевъ, когда самостоятельный бытъ звезды затемняется отъ кажущ ейся смеж

ности ея съ иными звездными же телами, собранными въ одну систему взаим- 

нымъ тяготешемъ. Тогда самобытность звезды пограничной, Физически непри

частной къ союзу прочихъ, делаясь сомнительною, требуетъ для себя до- 

казательствъ, трудныхъ и соединенныхъ съ многолетними изслЄдованіями. 

Отдельные звезды составляютъ обширнейшій классъ , который подъ извії- 

стнымн условіями возможенъ въ нашихъ идеяхъ и по наружности осущест- 

вленъ въ самой природе; однакожъ систематнческія границы его суть только 

воображаемым и неопределимым въ наблюдательномъ смысле. Разъединенное 

состояние звездъ можно допускать не въ совершенномъ, но въ местномъ и от- 

носнтельномъ значеній, когда обоюдная зависимость между этими светилами 

слншкомъ отдалена или скрыта для насъ въ своихъ дЄйствіяхж ; а сама по

себе она должна быть повсюдною и необходимою тамъ, где все повешено п

держится въ пространстве потому, что сцеплено одно съ другимъ особыми и 

всемірньїми узами. Живые примеры на эту мысль скоро представятся намъ въ 

следующих! статьяхъ нашего разсужденія.

II действительно, между звездами, на первой взглядъ одипокими, есть такія, 

которыя, съ величавымъ безстраст'|емъ чуждаясь своихъ соседокъ , не обнарУ' 

жнваютъ въ себе по видимости никакнхъ частныхъ влеченій, а въ слабомъ те

лескопе кажутся то.іько продолговатыми; на самомъ же деле всякая изъ нихь 

представляетъ собою общество светилъ, где нетъ внутренняго спокойствія, ГДЬ 

одна, две или несколько звездъ спутиицъ кружатся съ разпыми скоростями 

около средоточной, главной звезды, по сомкнутымъ эллиптическимъ лин1ямъ, ВЪ 

среднемъ разстоянш отъ центра вращенія, иногда меньшемъ одной секунды, въ 

прочихъ же случахъ, отъ 1 " д о  3 2 "  и даже на семь минуть градуса ( ,4)>

('*. W. Struve, Stellarum duplicium et multipHcium mensuroe micromotricoe, Dorpati instiluti 
183<, png. XClV.-Ueber Doppclsterne, Beritcht an S. E. Ouvaroff, 1837, Seit, 36 und folg-

совершая на своихъ орбитахъ полные обороты въ различное время, какъ изъ 

прямыхъ наблюдений д озн ан о , отъ 3 0  почти до 7 0 , а по нсчнслешямъ. 

довольно близкпмъ къ истине, отъ 7 0  до 7 0 0 , вЬроятнымъ же образомъ, отъ 

7 0 0  и 1 2 0 0  до 1 5 0 0 0  летъ и более ( !й). Эти семейства светилъ, называе

мый, по числу ихъ членовъ, двойными, тройными, четверными, многократ

ными , вообще сложными звгъздами, являютъ телескопическому зренію , въ 

составныхъ своихъ частяхъ, все цветы радуги и порядки световыхъ велнчинъ, 

отъ первой до двенадцатой, и даже, по уверенно Дж. Гершеля, отъ шестнадца

той до семнадцатой величины, именно, въ двойной звВздочпе среди 5 1 и |53 Козерога.

Директоръ Пулковской Обсерваторій В. Я. Струве , ограничивая целый 

кругъ двойныхъ звездъ преимущественно такими светилами, которыя удалены, 

между собою по большой мере на 3 2 " ,  раздЬляетъ эти небесные тела на 8  

классовъ. Къ первому разряду прннадлежатъ двукратный звезды, въ которыхъ 

разстояніе между образующими светилами не простирается за 1 " ; ко второму 

классу т е ,  где это разстояніе не выше 1 " , но менее 2 " ;  къ третьему, 

между 2" и 4 " ,  къ четвертому, отъ 4"  до 8 " ; къ пятому, отъ 8 "  до 1 2 " ; 

къ шестому, отъ 1 2 "  до 1 6 " ;  къ седмому , отъ 1 6 "  до 2 4 " ;  къ осьмому, 

отъ 2 4 "  до 3 2 " .  Эти разряды подразделены еще на свои виды ( ,б), которыхъ 

исчисленіе было бы для насъ излишнимъ, а потому гораздо полезнее пред

ставить здесь сокращенную таблицу замечателыгЬйшихъ образцовъ на каждый

изъ  осьми классовъ( 17).

КЛАССЪ ПЕРВЫЙ, отъ 0 "  до .

у  ОЬвернаго Вінца є Овна

У) * * ф Дракона

у  Волка ф Большой Медведицы

('*) Гумбо.іьдтовь Космосі, 1853, Часть 111, стран. 259—263. — Астрономія, нзд. Хотин 
сеймь, С.-Петербургь, 1849 н 1850, Томь IV, стран. 37, 42, 43, 47, 48 н 105.

('*/ Мепяигае шісгошеїгісае, а \У- вігиуе. 1837, Сар ХЬУП, ра%. 22 е1 23.
( п; Астрономія, пзд. Хотннскнмъ, 1850, Томъ IV, стран. 26—28.
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я »
£ Геркулеса 

У] »
у Центавра 

X Кассіопеи 

X Офіуха

у Компаса 
5 Лебедя 
є Хамелеона 
£ Боотеса 
і Кассіопеи 
(* Рака

а Рыбъ 
(3 Гидры 

•
у Кита
у Льва 9
I »

у Южнаго Вінца 
7 Діви 
є Боотеса 
44 •

^ Орла 
от Льва

Атласъ Плеядъ 

4 Водолея 
42 Волосъ Вереннки 
66 Рыбъ.

Ті по-

• . « . .*

Классъ ВТОРОЙ, отъ 1" до 2".

С Большой Медведицы 
тг Орла
(г Сівернаго вінца 
2 Камелопарда 

32 Оріона 
52

‘

Классъ ТРЕТІЙ, ОТЪ 2" до 4".

<5 Змія
’

є Дракона 

Р
С Водолея 
К Оріона 
« Треуголышка 
у- Зайиа 
ц Пса 
р Геркулеса 
<т Кассіопеи.

і

8$1

. с'Лі

Классъ четвертый, отъ 4 "  до 8".
а Креста 
а Геркулеса 
95

Касторъ

р  Лебедя 
К Боотеса 
тг » 

р Козерога

41

* Бллзнецовъ и Корабля Арго
с Сівернаго Вінца 0) Возпичаго
з Феникса И- Эридана
X Оріона

__
12 »

к Цєфєя 32 »

? 70 Офіуха.

Классъ пятый, отъ 8" до 12".

/3 Оріона V Кассіопеи
( » 3 Эридана

У Овна
.

( *

У ДельФина 2 Ловчихъ Псовъ.

к Воздушнаго Насоса

Классъ шестой, отъ 12" дс) 16".

а. Центавра С Большой Медведицы 
БоотесаР Цєфєя А

Р Скорпіона у Единорога

У Летучей Рыбы 61 Лебедя.

п Волка ~'! '
• і

Классъ седмой, отъі 16" до 24".

(X Ловчихъ псовъ X Тельца

є Наугольника 24 Волосъ Вереншш

с Рыбъ 41 Дракона

3 Змія 61 Офіуха.
X Южнаго Вінца •

Классъ осьмой, отъ 24" до 32".

д Геркулеса X Цєфєя

X ", ' 1 Дракона
і ОІ/Г

Лебедяп Лиры X
1 Рака 23 Оріона.
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Кратный звЪзды являются во множеств* на об*ихъ половинахъ неба в 

гораздо болте въ сТвериыхъ, нежели въ южных* его странах*. Особенное и- 

зобиліе двойных* звйзд* замТ,тно но направлен» созвФздій Оріона, Андромеды, 

Волопаса, Рыси и Большой Медвйдицы ( ,8). РазительпМшіе, по блеску своему, 

примиры этого рода видны в* Кастор*, Мидар*, а красивійш іе, по цв*тности, 

в* « Геркулеса, у Льва, у Андромеды, С Оріона, о Центавра, а  Южиаго Кре- 

ста и проч. Къ представителямъ кратной же усложненности звЪздъ относятся 

сочетания: тройныя X Весовъ, К Рака, четвертныя « Андромеды, є Лиры и ше

стерное соединеніе Э Оріона, где, при двухъ парахъ отъ 4  до 8  величины, 

находятся еще две малыя звездочки 12 величины и составляютъ вместе съ 

прочими редкое явленіе; въ томъ же созвЬздіи есть даже шестнадцатикратное 

соединеніе от, которое простому глазу кажется звездою четвертой величины. 

Изъ двойныхъ звЪздъ особаго вниманія, по кратковременности орбитныхъ сво- 

ихъ оборотовъ, заслуживаютъ: С Геркулеса, X Большой М едведицы, К Рака, 

у? Сйверпаго В'ішца, изъ которыхъ первая оканчиваетъ весь ея путь съ неболь- 

шимъ въ 30 , две следующія за нею въ 5 8 ,  а четвертая въ 6 6  лйтъ. ВсуЬ

эти звезды съ той поры, какъ была открыта ихъ сложность, оборотились уже 

на своихъ орбитахъ въ виду позднихъ наблюдателей, и притомъ С Геркулеса 
два раза, прочія же три по одному р азу ( '9). Здесь нельзя умолчать о чрезвы- 

чаиномъ временномъ сближеніи двухъ составныхъ звЪздъ въ у Девы, У к °т0' 

рыхъ разстояніе между центрами, по наблюдешямъ С тр у в е , доходило 1 'г0 

Іюня 1836 года до ‘/ 5 доли секунды (2 °). Что же касается действительных* 
размВровъ орбитъ, липеиныхъ скоростей, отношения между массами главных* 
н сопутствующихъ звЪздъ въ кратныхъ системахъ; то многотрудное решен16 

вопросовъ такого свойства искушало наблюдательный духъ  лучшпхъ астроно-

(“ ) Гуибольдтовъ Косиось, 1853, Часть Ш, стран. 255.
('•) Таблица орбнтныхь элсяептоаь для звВздъ двойныхъ, вь третьей Части Гумбольдтооа К°с- 

иосв, 1853 года, на стран. 260.
(,e) Астропозпя, изд. Хотнискнмъ, 1850, Томь IV, стран. 49.
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мовъ новой эпохи и дало выводы хотя приблизительные, однакожъ любопытные 

въ высокой степени. Найдено, что взаимная отдаленность центральныхъ звездъ 

и спутницъ, равняясь въ 61 Лебедя сорока осьми и въ « Центавра тринадцати 

рад1усамъ земной орбиты, превосходитъ разстояніе Нептуна отъ Солнца слиш- 

комъ въ полтора р а з а , при первомъ случай, а во вгоромъ примере, она же 

гораздо более т о г о , на сколько отстоитъ Сатурнъ отъ гл авн ая  тела нашей 

Планетной Системы. А также дознано, что скорость орбитнаго перемЪщешя въ 

а Лебедя около 12  разъ меньше той быстроты, съ какою обращается Земля 

вокругъ Солнца, *и что въ двойныхъ звездахъ ходъ спутницъ по эллиптическимъ 

путямъ большею частью медленнее, ч'Ьмъ у  нашихъ планетъ, и даже не столько 

быстръ, какъ поступательное въ пространств!} движеніе всей кратной звезды. 

Въ доказательство тому можетъ быть приведена звезда X Большой Медведицы, 

въ которой собственное движеніе около 2 2  разъ скорее орбитнаго. Массы 

главныхъ и сопутствующихъ те.гь въ звйздныхъ парахъ отличаются болыиимъ 

paзнooбpaзieмъ, переходя иногда къ резкой противоположности отъ неболь

ш а я  между собою различія. Такъ, наприм^ръ, центральныя звезды у  Я Офіуха 

и у  7 Камелопарда превышаютъ спутницъ массами своими, первая въ 1 3 ,  

а последняя въ 5 5 4 6  разъ. Кроме того , старательныя и некратковременныя 

изьісканія надъ звездою 61 Лебедя открыли намъ безпримЪрно высшее, нежели 

въ Солнечномъ нашемъ М ірЬ, по истине изумительное могущество притяга

тельной силы въ звЪздныхъ областяхъ. Такъ, если бы помянутая теперь звезда 

двигалась около Солнца, то она прошла бы весь свой кругъ въ 4 5 0  милліо- 

новъ л е т ъ , тогда какъ противъ этого расчета годовое общее поступательное 

движеніе двухъ ея тЪлъ въ 1 2 0 0 0  разъ быстрее па самомъ дгЬлгЬ(2 ').

Но между звезными парными сопряженіями очень не редко встречаются 

обманчивыя ихъ подобія, зависимыя отъ случайнаго расположенія двухъ звездъ 

почти на одномъ и томъ же луче зренія , когда оне представляются земному

{і1) Астрономів, изд. Хотннскпмъ, 1850, Томъ IV, стран. 62 и 63.
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наблюдателю одна къ другой близкими при существующей между ними большой/
отдаленности. Такого рода двойныя звезды названы оптическими,, въ отливе 

отъ настошцихъ звЬздныхъ паръ, который известны подъ именеяъ физтескихо, 

Те п друпя узнаются изъ переменъ въ общемъ поступателыюмъ движеши состав- 

пыхъ частей сложной звезды, такъ что, ежели оно, по своей скорости и направлешю, 

оказывается безразличнымъ для двухъ соединенныхъ свЬтилъ, то есть, когда глав

ная звезда и спутница ея идутъ въ одну сторону и съ одинаковою быстротою, 

тогда съ правдоподоб1емъ, близкимъ ко достоверности, можемъ допускать, что 

цЬлое звездное сочетайте есть Физическое, образовавшееся взаимною притяжи- 

мосттю его членовъ; въ противныхъ же случаяхъ нельзя предполагать тесной 

сродствеиности между двумя его началами, и потому оно должно быть опти- 

ческнмъ явлешелъ. Ко второстепенным’!,, но часто безош ибочны » признака»! 

истинной звйздной пары, должно также отнести ровный и свйтлый блескъ об4- 

ихъ звТздъ прп малозначущемъ угловомь между ними разстояши. Несмнгбн- 

НЫМ" образцовыми указателями перспективной двойственности звйздъ могу« 

Лиры, Альдебараиъ, Атаиръ и Подлуксъ, въ которыхъ спутницы одииадпа-

той величины значительно удалены отъ центровъ своего движенш, какъ то, на 43», 
2 ' ,  2 У / и З 1/ , ' .

Подъ исходъ нашего полустолйтш число всйхъ изс.гедованныхъ двойных! 

звйздъ распространено свыше 6 0 0 0 ,  между которыми Фнзическихъ находите.

около 6 о 0  паръ ( « , .  Обнця правила мйстнаго и численнаго распредйлешя крат-
ныхъ звЪздныхъ системъ на вилгштн „

небв и въ пространстве не приведены
еще въ отчетливую известность.

въ у ш Г  В0СП0-’ЬЗУеМСЯ влучаемъ едълать замйчаше яе

нос ь Г „ „ " аШеМУ Г ВН0ИУ В0ПР° С}% "°  СЪ разъяснить возмо*-ность къ правдоподобной его развязке по „п .- - .
Самобытно СВШЙЯ небесны» ь ’• Р р4’ в ъ в УАУЩЬ! вРемена'
--------------------- -------;_________ ^_Ла’ сопРягаясь между собою по примеру частей

( ) Гуибольдтовь Косиосъ, 1853 Чпртк I I I
’ ’ 4асть страп. 254 н 255.
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Солнечной Системы, неизбежно вызываютъ на широкое поприще изученія звездъ 

все утонченнейшія средства Планетной Астрономіи. Богатая опытами всехъ вековъ> 

остроум ная, снабженная точными наблюдательными и теоретическими способами, 

управляющая ими съ чрезвычайнымъ искусствомъ, но безпощадная къ самой себе въ 

малыхъ погреш ностяхъ и между темъ неусыпно ревностная къ своему делу, наука 

эта предусм атриваем  для себя въ кратныхъ звездахъ обширную задачу, предметъ 

высшихъ своихъ подвиговъ и блистательное ихъ увеичаніе , потому что при- 

мечаетъ здесь царство тех ъ  же известныхъ ей законовъ, которые однакожъ съ 

бблыиимъ полномоч!емъ и разнообраз!емъ проявляются тамъ, где планеты скры- 

ваютъ себя отъ нашего глаза и понятія въ непроницаемой те н и , где одни ве- 

личавыя солнца, повелевая другим и, кружатъ около себя, влекутъ за собой и, 

такъ сказать, приковываютъ къ своей колеснице подобный же имъ светила съ 

невидимыми рядами т е л ъ , лишепныхъ самостоятельная или достаточно яркаго 

чужаго блеска. Такпмъ образомъ Астрономія нашего Солнца , не покидая его 

совсемъ, восходитъ мало по малу къ ииымъ просторнейшимъ областямъ, ищетъ 

въ нихъ той же законности , какую она уже испытала въ менынемъ кругу 

природы, — ищетъ и находитъ эту законность въ необозримыхъ пределахъ, а 

по предчувствію всемірнага значеній своихъ открьітій, ободряется къ дальней- 

шимъ попыткамъ, утеш аясь льстивою думою, что общія основанія плапетныхъ 

теорій никогда не будутъ отринуты звезднымъ небомъ, и что они, можетъ быть, 

начертаны для целаго Физическая міроустройства, въ которомъ, безъ сомнЄнія, 

нельзя предполагать многихъ началъ , когда оно произошло отъ одной Вер

ховной Причины. Следовательно, ученіе о блпжайшихъ къ намъ м ір о в ь ^  те- 

лахъ незаметно преобразовывается въ Звездную Астрономію, или, по крайней 

мере, связывается съ нею крепкимъ узломъ, поднявшись одною ступенью выше 

обыкновеиныхъ своихъ занятій. Этотъ плодотворный союзъ между двумя гла

вами одного нераздельная знанія прежде всего запечатленъ многосторонними 

о сложпыхъ звездахъ изыскашями, которыя доставили намъ большое число
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самыхъ вероятныхъ и не редко точныхъ изв1>стш о т1зхъ странахъ Mipa, гдЬ, 

можетъ статься, ни одно мыслящее создаше не подозреваете б ь т я  Земли со 

всеми ея обитателями. Какъ же не воздать теплой и непритворной благодар

ности теме избраннымъ двигателямъ науки, которые, не щадя трудовъ, съ не

преклонною волею и быстрымъ усп1ш)мъ, менее чемъ въ осмидесятилгЬт!е, на

чиная съ Мангеймскаго астронома XpucTiana Майера, ( 23), обратившаго въ 1778 

году серьёзное внимашс на двойныя звезды , расширили своею наблюдатель

ностью и высокими соображешями сведешя наши о кратномъ сочеташи свЪтилъ? К) 

такимъ , особенно замЪчательшмъ деятелямъ, кроме Майера, а до него еще. 

Бредлея, Флемстида, Ламберта, Мичеля и другихъ раниихъ изыскателей по 

той же части, съ полнымъ правомъ относятся: два Герш еля, оба Струве, Бес- 

сель, Аргеландсръ, Медлеръ, Эцке, Галле, Соупь, Савари, Гмндъ, Смит*, Я-

Вилларсо и npo'iie ( j. Самый бВглый взглядъ на изсл*довашя эгая

астроноиовъ, и особливо старшего С труве, касательно сложных* звьздь, J- 

далилт. бы „ас* оть нрямаго „ у т и , высту„„въ И31 границъ иашей б ес№
Здесь нечего говорить, что лпртшм, .

п неизвестны были двойныя звезды.
Правильная двойственность и нрап™™

пепвыя гтапп Утанняя многократность суть толькопервыя степени и бледш е ВИЛМ г-ряАтт.., ■ J
его состоят*яyt ешя зв,ЬзДныхъ системе при таких*его СОСТОЯШЯХЪ, когда МЫ ВПРмтп. , ,0 г

тйла котоппй ,  V «селевды неважнаго и теи н аго  Mipoearo
гвла, которое заброшено на бшшоны вевстт. пт*

«ем* еще из* нашего солнечнаго уголк вд д , С0С4ДНИХ*  НЗМЪ М°‘

если позволено такъ выразиться сй ' - СИШШТШ 11 1,азгадша1Ь ’

ПО расчетам* планетным*, уяснять J T “  СВЯ3“ '‘У:КЛЬ1ХЪ е" У СВк™ЛЪ; М0Же№ 

вид*ть разныя подробности в* могучей

ном* простор*. Но есть другш нрр Р Пр11Тягательвь|х ъ  сил* на безм*р- 

ных* зв*здъ и скоп .и. ■ 1 Равпешю сло ж и вш и  сочеташя дТ.йсгвителЬ'

вещества’ -Mannheim, 1778. g ’ d,lche Verteidigung neuer Benhn l .
ГкяЛ Ь Г Beobacbtungen von Fixstern-trabontcD.

1 ' йосмосъ, 1853, Чьсь m  „ „
’ сть ш > строп. 250—260.
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искусственному, недостаточно усиленному, а иногда и могучему телескопическому 

зренію кажутся въ тумане. Эти сумрачныя небесныя видЄнія, подобно воздуш- 

НЫМЪ роямъ, носятся въ отдаленнейшихъ пределахъ міра , осеняютъ на боль- 

ш ихъ и малыхъ протяженіяхе светлую лазурь видимой тверди, помрачая тоже 

умственный горизонте Астрономії!, такъ что у серднейшіе собиратели принад- 

лежащихъ ей богатствъ и самые верные блюстители ея чести приходятъ въ 

замешательство отъ такихъ иепонятныхъ явленій. Впрочемъ , астрономы сред- 

няго и новаго времени, не зная истиннаго динамическаго устройства и только 

догадываясь о не случайиомъ образованіи этихъ небесныхъ сонмищъ, изслйдо- 

вали ихъ съ подробностію, прилежно сосчитывали, описывали , подчиняли сис

тематическому порядку и выводили изъ этого броженія звездныхъ стихій прав- 

доподобныя общія заключенія, прибегая къ теорій вероятностей во всехъ слу- 

чаяхъ, когда прямыя наблюденія многочислениыхъ особей делались решительно 

невозможными или преодолевали непоколебимейшее человеческое терпенів. Та

кими способами пріобрела въ нашу эпоху некоторое математическое основаніе 

и развитіе общепринятая, но доныне еще смутная мысль о томъ, что всякое собраніе 

разрешенной на особыя светила или не разложившейся міровой матерій, которую 

простой и слабо вооруженный глазъ усматриваете въ чрезмерной дали, ограпичен- 

номъ пространстве и туманномъ сіяній, есть отдельная, собственными силами под

держиваемая звездная система высшего порядка, нежели двузвездіе или какое ни- 

будь известное намъ многократное сочетаніе небесныхъ самосветящихся телъ. 

Однакожъ, по незрелому быту ВнЄ-Плаиетной Астрономії!, и за недостаткомъ су

щественно отличительныхъ механическихъ признаковъ разнообразнейшаго сопря

жены звВздъ подъ туманными Формами, телескопическія черты его должны быть пока 

главными опорами и ступенями въ классификаціи предметові этого рода , ко

торые мы ‘ посредствомъ сильныхъ зрителышхъ приборові видимъ въ двухъ 

главиейшихъ состояшяхъ : безъ всякихъ следовъ тумапности или съ явными 

ея признаками. Въ первомъ случае, телескопъ показываете намъ разныя и не
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Р13ДК0 чрезвычайный количества звЪздъ, отдйльно сш ощ нхъ, но сжатыхъ и за«- 

кнутыхъ внутри какой нибудь неправильной пли симметричной, обыкновенно же 

круглой и продолговатой Фигуры, такъ что цВлое ихъ собраш е, равномйрв. 

плотное или наиболее сгущенное къ своему средоточие, получаетъ видъ и назва- 

ше звтъздной кучи и также звтздпой группы. Во второмъ же случае, представляясь 

беловатымъ или светлымъ пятномъ, однообразно или къ середине преимуще

ственно плотнымъ, очертаннымъ, какъ звездная куча, а иногда кольцевидным*, 

тумань, въ некоторыхъ своихъ примерахъ, разделяется отчасти или, по всей 

вероятности, можетъ, при сильнейших?» оптическпхъ средствахъ , вполне раз

ложиться на звезды; но за т о , въ другихъ образцахъ, никакими способами 

поднесь не удалось разсеять малейшей его доли и заметить въ немъ способ

ность къ будущему разрешешю на особыя светила. Туманы двухъ последних* 

Формъ отличены назвашемъ собственно туманныхъ плтенъ , притомъ разрп- 

шимыхъ или неразлагаемыхъ, смотря по приметамъ кажущейся только или с* 

достаточнымъ основашемъ предполагаемой ихъ неделимости на звезды.

После короткихъ взглядовъ на обхщя явлешя звездъ въ тумане, нельзя не 

указать теперь замечательиейшихъ его особенностей , близкпхъ къ нашей за

даче. Возвратясь опять къ звезднымъ кучамъ и пока не отрывая мыслей отъ мно

госторонней ихъ внешности, займемся ею, сколько нужно для составлетя ясных* 

идей о туманныхъ пятнахъ всякаго рода. Между помянутыми кучами есть небогаты! 

содержашемъ, почти равноплотныя въ целомъ ихъ составе, где примечаетъ не* 

вооруженное зреше отдельный звезды, таковы, напримеръ, две кучи Плеядъ я 

Падъ въ созвездш Тельца, и третья, образующая все созвезд1е Волосъ Вере*

ники. Въ Плеядахъ, или, по простонароднымъ характеристическимъ выражешяя*< 

въ Утином* Гшъздтъ, Ргъшешть, изъ шестидесяти, заметныхъ съ помощио сла

бой зрительной трубы, древнье Греки видели семь звездъ , которыя МЫ тоже 

различаемъ безъ телескопа, исключая седмой звезды Астероны , потому Щ 
блескъ ея сделался слабее въ наше время.
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Затемъ следую тъ более отдаленныя к у ч и , где звезды до того мелки и 

сжаты между собою, что оне для безоружнаго глаза уже неощутимы порознь, 

и только сліяшшй ихъ свЄт ь  кажется на небе ровнымъ светлымъ пятномъ, 

удоборазлагаемымъ однакожъ посредственною трубою. Къ числу многихъ 

примеровъ на этотъ случай относятся известпыя кучи, которыя у  Птоломея и 

Эратосеена назывались туманными звтьздами, какъ то : одна, подъ именемъ 

Яслей, въ созвЄздіи Р а к а , другая въ правой руке П ерсея , третья въ голове 

Оріона, четвертая у  правого глаза въ Стрельце и пятая въ жале Скорпіона ( а5). 

Изъ нихъ въ самой большой куче, то есть, въ Ясляхъ, Галилей насчиталъ 3 8 , 

а въ самой малой, у  Стрельца, 9 звездъ (26).

Ещ е далее отъ насъ, чемъ предъидупця туманныя тела, встречаемъ ииыя 

ихъ Формы, которыя умеренно проницательному искусственному зрЄнію кажутся 

сплошными, иногда круглыми и овальными беловатыми пятнами, очень похожими 

на безхвостыя кометы ; но сильный и большой телескопъ изображаетъ ихъ 

подъ видомъ кучъ , особенно сгущенныхъ и наиболее сіяющихь къ своему 

средоточію, а въ пространстве явственными, не редко симметричными границами 

очертанныхъ и составленпыхъ большею частью изъ чрезвычайнаго множества 

звездъ, такъ что здесь въ строгомъ счете образующихъ светилъ, по уверенію 

Дж. Гершеля , напрасно истощали бы себя напряженнейшая внимательность и 

самая твердая стойкость наблюдателя. Одна изъ такихъ кучъ , занимая на по

верхности неба видимое место не свыше десятой доли луннаго круж ка, мо

жетъ заключать въ себе по меньшей мере отъ 10 до 2 0  тысячь звездъ (ат). 

Правильный кучи этаго разряда изобилуютъ всякими и часто красивыми звездами, 

которыя вооруженному глазу иногда представляются въ резком ъ, совершенно * C.

(*!) Almageste de Plolomce, trad-par Halma, T. II, pag. 40.— Eratosthenis Cetasterismi, ed.
C. Schaubach, Gottingae, 1795, Cap. 22, pag. 51.

(3C) Histoire des Mathématiques, par F. Monlucla, Paris. 1802, T. II, pag. 32.
(J,l Изіоженіе Астрономія Джона Гершеля, перев. Крузенштерна, С. Петербургъ, 1838, 

Часть вторая, стран. 228.
7
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Сферическомъ рыьеФВОиъ о ч е р к у  уподобляясь грозду « едки х , ягодъ внутри 

„розрачнаго х р у с та л ь н а я  шара. Такія вучи получают, наюишованіе шарооб

разных*, в ,  отличіе о т , круглых*, t a r t e  или « en te  уклоняющихся о т ,  стро- 

гой шаровой Формы. Отсюда вероятно произошло живописное названіе : dusters, 

которымъ В. Гершель характеризовалъ каждое тесное и предпочтительно на 

средини своей уплотненное туманное скопленіе звездъ внутри круглой фигуры. 

Этой именно, а также и продолговатой Форме, съ менышшъ центральным! 

сгущ етем ъ , никоторые астрономы придаютъ иск.почительное названіе кучи, 

усвояя терминъ группы другимъ того же рода, но Mente обильнымъ и не 

столько сосредоточеннымъ звезднымъ комбпнаціямь, напримеръ, Плеядамъ, Падамъ, 

Яслямъ и пр. Мы не делаемъ этого разлнчія : у насъ группа и куча — слова 

однозпачущія. Представителями кометообразныхъ кучъ могутъ быть ЮЗ 

туманныхъ пятна, описаніе которыхъ въ Парижскомъ Астрономическомъ Кален

дарі} за 1784 годъ издалъ Мессье для того, чтобы ихъ не принимали другіе астро

номы, по ошибке, за действительный кометы; самъ же издатель считалъ неко- > •
торые изъ этихъ тумановъ беззвездными. Разсмотренпое Галлеемъ въ 1 7 1-і 

году и потомъ Дж. Гершелемъ въ Слоу, тринадцатое, по списку Мессье, ТУ' 

манное пятно между и и £ Геркулеса служить прекраснымъ образцомъ гроздо

видной кучи. Сюда же можемъ причислить кучи: при звезде и въ Поясе Андро

меды, близь w Центавра, подле * Южнаго К реста, въ Тукане №  17 

росписи Боде, и проч. Изъ ннхъ, въ первой куче Георгъ Бондъ, Кембридже^ 

астрономъ въ Соединенныхъ-Штатахъ, раземотрелъ 1 8 4 8  года около 1500 

звездочекъ и две, между собою параллельный, продольныя, тонкій и черныя по

лоски ( ), вторая, на естественпный взглядъ овальная куча, содержитъ въ себ! 

множество малыхъ звездъ, которыя, въ третьемъ примере, т. е. въ х Южнаго 

Креста , многоцветный, размещенныя на ‘/48 доле квадратнаго град уса , ci 

центральною г) стокрасною звездою, а вместе взятия, именно походять на кучУ 

[**) Bond, Memoirs of the Americ. Academy of Arts and Sciences, n w  scries, Vol. Ш, P-75
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мелкихъ брилліантовь, перемешанныхъ съ рубинами, изумрудами и саФирами; 

четвертая, типическая группа, замечательна своею точною сферичностью и еще 

темъ , что она внутри бледнорозовая, а извне окружена концентрическою бе

лою каймой и составлена изъ звездъ равной величины. Приведенные здесь 

образцовые туманы сложены изъ звездъ разнаго блеска, отъ 12 до 16 сте

пени (2Э). Для большей отчетливости понятія о невидимой простымъ глазомъ 

роскоши неба, упомянемъ еще объ одномъ красивейшемъ южномъ пятне близъ 

пасти Волка. Разсматрпваемое чрезъ телескопъ, оно ярко сіяеть въ своемъ 

центре и кажется блестящею кучею золотаго песку на темномъ грунте неба (30).

Заметимъ тутъ  ж е , что неиравильныя Формы соединенія звездъ подъ ту- 

маномъ менее обильны содержаніемь, не столько плотны къ средине и не такъ 

ясно окраены, какъ правильные, т. е. шарообразные, эллипсоидальные или близко 

къ тому подходящіе, говоря вообще, симметричные виды, где скопленіе и слит

ный светъ звездъ обыкновенно преобладаю т въ центре Фигуры. Пределы не

правильно очертанныхъ кучъ, теряясь мало по малу въ звездной окрестности, 

делаются съ нею безразличными, такъ что не всегда легко бываетъ судить о 

томъ, какія именно части ея не принадлежать къ смежной съ нею куче.

Наконецъ, чтобы точнее означить положеніе замечательнейшихъ звездныхъ 

кучъ на целомъ н е б е , предлагаемъ таблицу ихъ местъ по прямому восхож-

ДЄНІІО II СКЛОНЄІІІЮ ( 3 ').

(а* Гумбольдтовъ Космосъ, Часть III, стран. 152 н 153.
(3°) Outlines of Astronomy, by Sir John Ilcrschel, London, 1849, png. 595.
(*‘y Таиъ же, pag. 595.
Примгьчаніе. Положеніе свЪтнлъ на неб-Ь, т. е. па кажущейся шарообразной его поверхности, 

опред-Ёллюгь астрономы тремя способами, нлн системами большнхъ нсбесиыхъ круговъ. Пзъ ннхъ 
принадлежав: на первой системіь, истинный горизонте н меридіане наблюдателя, а 
также круге высоты, проходящій перпендикулярно къ горизонту черезъ местный зеннгь н центръ 
светила; ко второй системи , экватора , меридіана точки весеннпхо равноденствія и круга 
склоненія, или иерндіан'ь, проведенный чрезъ светило ; къ третьей системіь, эклиптика н къ 
ней перпендикулярные два npijw широты, которые оба, проходя чрезъ полюсъ эклиптики, направ
ляются, одннъ, чрезъ точку весенняго равноденствія, а другой, чрезъ светило. Прнчемъ отечнты-
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Прямое восхожденіе. С к л о н е н і е .

Час. М«ш. Сек. Град. Мня.

0 16 25 — 73 2

9 8 33 — 64 10

12 47 41 — 69 57

13 4 30 + 19 5

13 16 38 — 46 35

13 34 10 + 29 14

15 9 56 2 44

15 34 56 — 37 13

16 6 55 — 22 33*
16 23 2 — 12 40
16 35 37 + 36 47
16 50 24 — 29 51
17 26 51 — 53 34
17 28 42 — 3 8
18 26 4 — 24 2
18 55 49 — 60 14
21 21 43 + 11 26
21 24 40 1 34

Между туманными обликами скученныхъ звТ.здъ есть одна гигантская сішь, 

издревле названная, по своему беловатому цвету, Млечпымз Путемз. Эта див

ная , полупрозрачная , томно сіяющая и по видимому тонкая небесная пелена 

прикрываетъ неисчерпаемыя пучины создан ія, или вернее сказать, сама она 

есть пучина, где потоплены миріадьі звЬздъ. Изъ множества созерцаемыхъ нами 

астрономпческнхъ явленій Млечный Тумань, своими размерами и особой для насъ 

знаменательностію, возвышается надь всеми разрозненными, дробными и слабыми 

ему подражаніями, надь всеми подобнозначущими съ нимъ вьіраженіями одной и той 

же могущественной силы, которая, какъ бы желая показать видимую границу для 

двухъ половинь неба , начертала длинную серебристую стезю между блестя

щими его светильниками. Эта великая туманная полоса разливается обширною 

рекою по звездному крову, и образуя на немъ острова между своими отдель

ными струями, погружается въ такія глубины пространства, что до сихъ поръ 

дно ея остается недостижимымъ для еамыхъ проницательныхъ телесконовъ. На 

простой глазъ и въ некоторыхъ местахъ тверди , светлыя звезды горять на 

волнахъ Млечнаго Тумана и возвышають его мерцаніе своимь блескомъ, упо

добляясь яркимъ и крупнымъ драгоценнымъ камнямь, разсыпанпымъ на проз

рачной и неясно сіяющей дымчатой сетке. Эти прекрасный картины делаются
° ---- пЛттгг, на

—~ ЗІВІ*зиыя по кругаиь высотъ, склоне ній и шнротъ градуспыя разетоянія светнлъ огъ горизонта^,
ро и эклиптики нозываюгъ, въ первой ь случав, высотою, во второй ь, склонетемъ,
1Ъ, широтою свіьтила; а дуги , одна на горизонгВ, между мерндіапомь наблюдателя ^
1соты къ востоку нлн заиаду, другая на экваторе, между точкою весенняго равнодепствія  ̂ ^
)ИЪ склоиснія къ востоку, третья на ЗКЛВПТ1ІКЄ , между точкою весенняго же равнодепствія^^ ^
очнымъ кругомъ широты, называются, первая, азинутомв , вторая, прямыми восхож ^
оследняя, долготою свіьтила, котораго место па андимомъ небе указывается, следовательно, ^
гдельнымн парами дугъ : азимутом ь и высотою, прамымъ восхождеюемъ н скіоненіеме, Д°
широтою. Высоты си'Втнлъ подъ горизоитоиъ и ннже его отличены иазваніямн : положите

„-лтпя по то«-отрицательныха высота-, склонсшя н широты бываютъ егьверныя п южиыя, сиоїр« ^ 
іугь лн этн дуги къ северу или къ югу отъ экватора н эклиптики. Положительная высота , ^
ііііе и широта северные изображаются съ зиакомъ плюса (І-)} а высотамъ отрицательным!«, ^
ііііяиь и широтамь южнымь дають знань минуса ( —). Ирнчемъ надобно заметить , что ДУгН 
го восхожденія пропорційна льны частим ь времени, въ продолжение котораго точка весенняго

Д М М « «  . .  - _______ ___  _

НОДЄНСТВІЯ н всё неподвижный ЗВЄЗДЬІ видвмымъ образоиъ совершаютъ полный суточный оборогь на 
небесной с*срЄ Но этоиъ основаній премия восхожденія определяются не только градусами, мину
тами и секундами окружности круга, но также въ часахъ, юввутахъ н секундахъ звездного времени, 
полагая для него на одпнъ часъ 15°, на одну минуту 15' и на одну секунду 15" круговой лннін. 
Всё означенный астрономнческія координаты, нлн с+ернческія дуги, посредством» которыхъ делается 
для насъ известною местность светнлъ на двухъ небесныхъ полушаріяхе , ниеютъ своим» низшим» 
иределомъ 0 °  и могутъ достигать 90° или 360°, судя по том у, считаются ли эти координаты по

кругаиь высоты, склоненія н ганроты, нли же по горизонту, экватору н эклиптике.
Кроме того , нужно еще знать , что уголь , образуемый меридіаном» наблюдателя в кругомъ 

склоненія, называютъ въ Астрономія часовыми уілпмз свіьтила, который, измеряясь соответственною 
ему восточиою нлн западною дугою экватора , также можегь выражаться градусами в во времени , 
отъ пуля до целой окружности я до 24 часов» относительно местнаго меридіана. Сало по себе ра
зумеется, что все, туть сказанное , равно применимо къ угловому положенію всякой точки на ви-

днмомъ своде неба.

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОНУ імені І. І. МЕЧНИКОВА



54

д о  и І М М Н Й Є  ОТЪ СОСІД.ШХІ къ яямъ больишхъ с в іт и л і, который по 

обТимъ сторонамъ и около вроливовъ извилистой Млечной Р ік и  блестеть кап, 

огни, зажженные на берегахъ игриваго и разветвившегося потока.

Древній Фаэтоновъ Путь, съ боковыми его отраслями, направляется по мпо- 

гимъ созв-Ьздіямг въ следу ющемъ порядка прямыхъ восхожденій, обстоятельно и 

В-Ьрио из.ображенномъ въ Космоси Гумбольдта, откуда мы беремъ описаніе этого 

неудобовыразимаго предмета по чрезвычайному его разнообразію.

»Переходя чрезъ у и є Кассіопеи, Млечный Путь отделяетъ къ югу, на 

є Персея, одну ветвь, которая теряется близь Плеядъ и П адъ. Главный по- 

токъ, здесь весьма слабый, идетъ чрезъ Козленка (Ноесіі) на созвЄздіє Возни- 

чаго, ноги Близнецовъ, рога Тельца, точку лЪтняго солнцестоянія на эклиптикб 

и жезле Оріона къ 6 ,,ас‘ 5 4 ' прям. восх. (для 1 8 0 0  г.-), разсЪкая экваторъ на 

шее Единорога. Отсюда блескъ его значительно усиливается. На задней части 

Корабля отделяется одна ветвь къ югу до у Арго, где она вдругъ прерывается. 

Главный! потокъ идетъ далее до 33° южнаго склоненія, где онъ, разделившись 

на подобіе опахала (20° въ ширину), равнымъ образомъ прерывается, такт 

что на л и ній отъ у до  ̂ Арго является обширная пустота въ Млечномъ Пути. 

Млечный Путь начинается потомъ снова подобнымъ р азш и р етем ъ , но съужи- 

вается на заднихъ ногахъ Центавра и предъ вступлешемъ въ Южный Крестъ. 

где онъ образуетъ узкую полосу, шириною въ 3 или 4  градуса. Скоро за 

темъ светлый путь снова разстилается яркою обширною массою, которая обни- 

маетъ Р Центавра, « и Р Креста, и въ средине которой лежитъ черный, по 

Форме подобный груш е, Угольный Мтиот. Въ этой примечательной стране, 

несколько ниже Угольнаго Мешка , Млечный Путь всего менее удаленъ оп 

южнаго полюса. При а Центавра происходитъ вышеупомянутое главное разде- 

леніе, или то раздвоеніе, которое, по прежиимъ мнен!ямъ, сохраняется до со* 

звездія Лебедя. Сначала, отъ а Центавра тонкая ветвь идетъ на северъ кг 

Волку, где она и теряется; потомъ показывается новое дЄлєніє при Угломер*
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(при у ]№огтае). Северная ветвь представляетъ неправильный Формы до ноги 

Змееносца, где она совершенно исчезаетъ; южная ветвь становится отсюда глав-
С.

нымъ потокомъ и проходитъ чрезъ Жертвепиикъ, хвостъ Скорпіона къ луку 

Стрельца, где она пересЬкаетъ эклиптику въ долготе 276°. Но далЬе является 

она въ виде разорванныхъ пятенъ въ созвЬзд1яхъ Орла , Стрелы, Лисицы до 

Лебедя. Здесь начинается весьма неправильная часть Млечнаго пути: между 

е, а и у Лебедя показывается обширная темная пустота, которую сэръ Джонъ 

Гершель сравниваетъ съ Угольнымъ Мешкомъ въ Южномъ Кресте и которая 

образуетъ какъ бы центръ, откуда выходятъ три отдельные потока. Одинъ изъ 

н и х ъ , более блестяш ій, можетъ быть преследуемъ въ обраттм ъ  направленій 

чрезъ (3 Лебедя и о- Орла , но онъ не соединяется съ вышеупомянутою вЄт- 

вію, достигающею ноги Змееносца. Кроме того отъ головы Цєфєя, следова

тельно , вблизи К ассіопеи , съ которой мы начали описаніе Млечнаго П ути , 

тянется значительная ветвь къ малой медведице и къ северному полюсу.» (32).

Внимательнейшее обозреніе на видимомъ небе общаго линейнаго хода 

целой Млечной Полосы, со всеми ея рукавами, показало, что въ ней две больнйя 

ветви, одна простая, а другая раздвоенная, пересекаютъ экваторъ, первая, въ 

Единороге, между Проккшомъ и Сир1усомъ , при 6 1ас’ 4 0 ипп' и подъ угломъ 

6 0 °  3 6 ' ,  а вторая, между хвостомъ Змея и правою рукою Антиноя, при 1 8 ,ас 

3 6 “““' прямаго восхожденія и подъ угломъ 5 5 ° , однакожъ такъ, что наибольшее 

склоненіе Млечнаго Пути простерается на севере въ созвездіи Кассіопеи до 

5 3 ° 3 0 ' подъ 0 ,ас- 4 0 "ян', и на юге въ Кресте до 6 3 °  подъ 1 2 шс' 4 0 ип" пря

маго восхожденія. Изъ соответствениыхъ этимъ числамъ среднихъ выводовъ и 

простыхъ начертательныхъ соображеній объяснилось, что главное направленіе 

всей кажущейся Млечной Стези близко подходитъ къ малому небесному кругу, 

который, наклоняясь къ экватору подъ 58" 3 0 ',  при встрече съ нимъ около 
0ЯОС. 30МП„. и | 8 чпс. 4 6 »нП прдиаро восхожденія, располагается къ стороне

( 31; Гумбоіьдтовь Косиосъ, Часть ПІ, страв. 157 в 158.
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точки весенняго равиодеиствш въ двухъ граду сахъ отъ паралдельнаго себ* 

большого круга, имЪетъ свой полюсъ сИверный на границ* между созвЪздшя» 

Волосъ Вереники и Гончихъ Псовъ при 1 2 '“ ' 3 8 ” "', а южный между Кп- 

томъ и Фепиксомъ при О “ ' 38""” прямого восхождетя, въ обоихъ случаях!, 

подъ З Г З О ' склонешя (33). Тъ же вышепредложенныя числа, но безъ ариеие- 

тическаго ихъ приведешя къ однообразно, удостоверяю™ прямою своею гра

фикой, что въ Млечномъ Пути наидлиннейшая окружная черта и прострашгёй- 

шш его дискъ, направляясь черезъ средину внешней, или видимой поверхности 

всего этого Тумана, действительно лежатъ въ двухъ, одна къ другой наклон- 

ныхъ плоскостяхъ подъ 170° 3 0 ',  следовательно, ломаются на двое подъ тем* 

же угдомъ, такъ что здесь уравнительный, т. е. численно спрямленный, совер

шенно плосюй дискъ, отходитъ къ созвезддо Рыбъ отъ центра экватора почти 

на 2° по прямому восхождение, а потому какъ этотъ воображаемый, такъ и 

подлинный, ломаный Млечные диски делятъ небесный сводъ на две неравный 

части, изъ которыхъ меньшая содержитъ въ себе точку весенняго равноден

ствия и относится къ большей доле въ соразмерности съ числами 8  и 9 (34)- 

Для бсзоружнаго глаза Млечный Поясъ не однообразно расширенъ на 

всемъ его протяжёнш, такъ что между Кораблемъ Арго и Крестомъ, въ крат- 

чаишемъ разстояши отъ южнаго полюса, онъ съуживается до 3 -х ъ  или 4-хь 

градусовъ, въ иныхъ же местахъ ширина его достигаетъ 16  и даже 22-х* 

градусовъ, какъ напримеръ, въ обеихъ ветвяхъ между Змеепосцемъ и Антиноемт» 

Впро 1емъ естественному зрешю Млечная Полоса, во многихъ своихъ частяхъ, ка

ется на 6 или на 7 градусовъ сокращеннее того, какъ она въ поперечномъ размера 

представляетъ себя телескопическому взгляду (3*).ЧТ0 ЖЪ касается до внутренняя 

содержания и нределовъ ея въ пространстве, то маститый и вечно памятный старен*

(**; Struve, Éludes d'Aslronomie Stellaire, 1847, pag. 61 et 62. 
(**) Гуибольдтовъ Космосъ. Часть III, стран. 151.

VV. llersclv 1. Philos. Transact, for 1817, Part. Ill, p. 328.
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Гершель, перешагнувъ въ наше столет1е, сделалъ на этотъ счетъ последы1я п до

ныне уважаемый заключешя, что Млечный Путь есть необъятное собрате звезд- 

ныхъ, по большей части неправильно сгустившихся кучъ, что въ немъ глубоко 

погружены не только наше Солнце, но и все простыми глазами видимыя звезды, 

и что крайшя границы этой кучи кучъ недоступны сорокафутовому телескопу, 

которымъ однакожъ можно было видеть почти во 4 8  разъ дальше, чемъ зре- 

шемъ природнымъ, усматривающимъ звезды шестой величины въ разстояши 1096  

биллюноьъ 7 0 4 0 0 0  миллюновъ верстъ, не смотря на пространственное свето- 

угасаш е (Зб). Столько-то отодвинуты отъ иасъ еще не самые крайше рубежи 

нашего Тумана. Разнообразная, по своей Форме и густоте, смесь въ немъ раз- 

личныхъ звездъ, отъ 1 0  до 11 порядка яркости въ общемъ расчете , изме

няется съ часами прямаго восхождешя и возрастаетъ съ приближешемъ къ 

главной плоскости, которая, какъ мы после узнаемъ, направляется въ простран-
О ' . \ -

стве не далеко отъ Солнца , а на видимомъ небе проходитъ черезъ среднюю 

черту всего Млечнаго Пути. Отъ повторенной группировки звездныхъ кучъ въ 

нашемъ м1ровомъ острове образуются плотные слои, съ явственными для про- 

стаго глаза отливами света въ виде а'яюхцихъ пятепъ, которыхъ замечатель- 

нейппе 1 8  примеровъ В. Гершель въ 1814  году подробно обозрелъ на про- 

тяжеши 1 3 0 ° , въ двухъ отрасляхъ отъ Стрельца до хвоста Лебедя и д ал ее , 

въ сплошной части Туманнаго Пласта до Персея (37). Въ отделеши Млечнаго 

Пути, составляющемъ девятую долю всей тверди, которая могла быть видима съ ме

ста Гершелевыхъ наблюдешй въ Слоу, тотъ же астрономъ открылъ звездныхъ кучъ :

разновндныхъ 146, шарообразныхъ 10, въ самоыъ Млечномъ Пути,
,  63 » 6, близъ 1фаевъ того же Пути.

А  какъ соседн1Я группы съ этимъ Путемъ можемъ считать его же принадлежно

стью, то должно быть въ немъ разноФорменныхъ 2 0 9  и въ томъ числе продолговзто-

(**j Struve, Études d'Aslronomie Stell, png- 81, 90 et 106.

(*7) Тамъ же, png. 40.
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симметричныхъ около 5 , шарообразныхъ 16, а всего 2 2 5  кучъ ( ). Изъ шш 

сФернческія группы преимущественно собраны въ промежутка отъ 1 6 пас 45' 

до 1 8 час' 4 4 ' прямаго восхожденія, между Жертвенникомъ, Южнымъ ВФнцомъ, 

туловнщемъ Стрельца и хвостомъ Скорпіона (3 ), изъ которыхъ въ последнему 

среди звездъ є и 3 , лежитъ одпнъ кольцеобразный туманъ. Млечный Пуп 

въ 54  раза изобильнее кучами прочихъ, съ нимъ равновеликихъ странъ неба, 

и вообще беденъ неразрешимыми туманными пятнами (40), но за то не мадув 

роскошь света и звездной полноты имеетъ онъ на северномъ небесномъ по- 

лушаріи, въ краснвыхъ областяхъ Лебедя, и Орла. Верхъ же богатства и веди- 

колепія замечается въ южномъ теченіи этого Тумана, отъ передней части Ко

рабля, черезъ Крестъ, лукъ Стельца и хвостъ Скорпіона до левой ноги Змее

носца. Пышность Млечной Тропы на юге усиливается также блестящие 

сосЪдствомъ крупныхъ светилъ въ непрерывной цепи яркихъ созвЄздій Оріопа, 

Болыиаго Пса, Корабля, Креста и Скорпіона, такъ что наша исполинская Ту

манная Куча стремится сосредоточить и поглотить въ себе мелкія , покорить 

своему притягательному вліянію окрестныя светлыя звезды , образовать изъ 

себя одну правильную группу и некогда созреть до совершенства. Это стрси- 

леніе особенно проявляетъ себя, какъ думаетъ Гумбольдта, въ двухъ блести- 

щихъ узлахъ, где стекаются две отрасли Млечиаго Пояса, одна подле Цєфєй 

и Кассюпеи, а другая около Стрельца и Скорпіона ( 4 '). Однакожъ, не смотря 

токъ еоставныхъ началъ и возникающаго изъ разныхъ источниковтм 

обильнаго сіянія Млечной Ткани, есть въ ней части опустелыя, бедныя звез

дами, какъ въ Единороге и Персее; есть также разрывы, или места почти без- 

звездныя, которыя представ.шются на светящемся, беломъ ея поле, темными 

пятнами, притомъ уединенными или разсеянными близко другъ къ другу, обра-

( ’>) Struve, Éludes d'Astron. Stell, pag. 39 et 40. 
r ,J Гуибоїьдтовг Косиоеъ, Часть 111, страи. 155 ’

sz t  Eladz  d'A8lron- steu- pag- 4o’ *  ^  « ,  Pag. 23( ) Г)иболдтовъ Космосъ, 1848, Часть I, стран. 105. ?
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зуя въ последнемъ случае видъ сети (42). Таковы пустыя пространства въ 

Б енце Ц є ф єя , между є, « и у Лебедя, а и у Кассіопеї! (43), а тоже въ Ко

рабле Арго между звездами у и >, какъ сказано выше. Мы здесь ничего н& 

говоримъ о подобныхъ же мрачныхъ пустотахъ на небесномъ своде, по сосед

ству къ видимымъ краямъ Млечнаго П у ти , напримеръ , въ Скорпіоне, бедре 

Змееносца, между у и $  Корабля, звездою * Центавра и у Треугольника, въ 

направленій черезъ ß послЄдняго созвЄздія , и проч. Пятна ^ такого свойства, 

разсматриваемыя въ сильнейший телескопъ, иногда кажутся совершенно чер

ными , безъ всякого следа малейшей звездочки, напримеръ, 20-й величины, 

такъ что взоръ нашъ свободно проникаетъ сквозь всю ткань Млечнаго Тумана, 

не встречая на своемъ пути никакихъ ея частей, а иной разъ чрезъ нее н также 

будто чрезъ сквозное углубленіе, видимъ ея собственныя, далеко распростра- 

няющіяся боковыя развЄтвленія, которыя тоже не ограничиваютъ собою нашего 

зренія, потому что въ поле трубы остаются значительныя темныя пятна, или изо

бражаются другіе, отдаленнейшие и неизъяснимые міровьіе предметы, которые раз

общены съ составомъ Млечнаго Пласта явными промежутками того же чернаго 

цвета. Этотъ именно ц в е т ъ , когда о н ъ , резко очертывая все звезды въ 

зрительномъ п о л е , изглаживаетъ всякую туманность, считается вернымъ 

признакомъ полной разрешимости техъ  частей Млечнаго П у ти . куда направ- 

ленъ телескопъ, который, следовательно, при существующихъ сквозныхъ от- 

версНяхъ въ нашей Млечной Куче, или чрезъ самое ея разложеиіе оптичес

кою силою , не только достигаетъ пределовъ ближайшей къ намъ звездной: 

области, но даже переходитъ за н и хъ , служа глазу проводникомъ къ глубо- 

чайшимъ странамъ вселенной, — странамъ, где, безъ дальнейшихъ успеховъ Оп

тики, долженъ быть вечный туманъ для нашего зренія. или оно усмотритъ тамъ 

когда нибудь вовсе не то, что мы въ обширномъ значеній разумеемъ подъ Млеч-

(**; J. Herschel, Outlines of Astronomy, png. 536.
(*3( Тамъ же, страи. 531.—Struve, Etud. d'Astron. Stell. Note 58.
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иымъ Путемъ, со всЬми его изворотами и разливами, многочисленными отрогами, 

неизмеримыми впадинами , прекрасными северными отблесками и очароватед* 

ною южною живописью, короче, со всеми неуловимыми прихотями и заниматель

ными свойствами этого хитраго свитка природы, который обращенъ къ нэп 

не всегда светлыми сторонами. При самыхъ крайнихъ усил іяхг развернуть 

таинственные его листы, прочитать въ немъ истинную мысль , онъ все еще 

мраченъ для зоркости нашихъ телескоповъ и большею частіш недоступен 

имъ въ последнихъ своихъ границахъ, сбивчивъ и тяжелъ для выкладокъ, по

тому что загадоченъ въ частныхъ его богатствахъ и местной скудости, пе 

очень покорливъ изысканнейшимъ наблюдешямъ. Яамъ и теперь ещ е не вполн! 

известно, что именно принадлежитъ къ Млечному Пути и чего не должно къ непу 

относить вь строгой точности. Напримеръ, кто р е ш и л ъ , все  ли звЄздньн 

гр)ппы, ледащія вь некоторой дали отъ видимыхъ окраинъ этого Пути, следуегь 

считать за продолженіе собственныхъ его частей, принимать такія кун 

за чужды» ему системы звЬздъ? То же разумеется о связи съ нимъ туманиьш 

иятеиг. Мы зпаемъ только, что оба Гершеля, посвятивъ всю жизнь н а у к е «  

безпримериой преданное™ къ З в а н о й  Астрономі,,, бросали, такъ сказать, *

I свЪтилъ по цвлымъ годамъ сряду, захватывали звйзды своими or- 

р иыми телескопами и открывали намъ измънчнвую плотность Млечпыхъ wo

r n ,  почерпая въ ш,хъ двадцат„,утово,о зрительною трубой , съ  полемъ около 

і  ' ',В0ГДа НЄ 6W te 4 0  “  5 0 > а въ друтихь мйстахъ отъ 4 0 0  до 58» 

въ той же°г"НЬ РаЗЪ’ "1'" '1е,'Ъ разстош,іе отъ послидиихъ звйздъ, замйтньия

верстъ Р ЄЛЄВ0" ТР)бЬ’ бШ° такъ ВЄіикоі что свЬтъ, пробйгая 288000 
еретъ „ д„у секунду, доходить оттуда „ъ намъ чрезъ 3 5 4 1 .  годъ

равпяло'сьп оГ  ПР° СТраНОТахг » е ч н а г о  П ути , „зъ  которыхъ од».

ныхъ градусов^ ^ ННаГ° КРУЖКЭ’ 3 ДРУГ°Є ШІІ5Л0 повеРхность около 30 квадрат- 
------------------ ^ р ш и м > и е л ь  насчитадъ, въ первомъ случай 2500, а й

I . Struve, Eludes d-Astrou. SOM, pag. 107
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второмъ свыше 5 0 0 0 0  звЬздъ, признавая последнее число на половипу мень-

шимъ истиннаго, неудобоопределнмаго при слитномъ и неявственномъ сіяній
«*

мелкихъ свети л ъ (45). Тотъ же астрономъ полагаетъ до 5 0  миллюновъ звездъ во 

всемъ Млечномъ Пути(46), который наименее плотенъ при своихъ полярныхъ точ- 

кахъ и наиболее сжатъ въ средине, такъ что оиъ звезднымъ изобиліемі въ 3 0  разъ 

превосходитъ окрестность каждаго Млечнаго полюса (47). Но мы встретимся въ 

другомъ м есте съ  этнмъ любопытнымъ предметомъ, заключающимъ въ себе 

главный узелъ  нашего вопроса; а теперь довершимъ описаніе звездныхъ кучъ, 

заметивъ зд есь , что и х ъ , по каталогамъ обоихъ Герш елей, насчиталъ Гум- 

больдтъ 1 5 2  на северномъ и 2 3 6  на южномъ небе. Впрочемъ эти числа менее 

действительныхъ, потому что, съ одной стороны, не все, замеченные въ Слоу 

старшимъ Гершелемъ и въ Параматте Дюнлопомъ , небесные предметы этого 

рода внесены младшимъ Гершелемъ въ каталоги (4 8); а съ другой, известные 

по своимъ трудамъ и превосходнымъ оптическимъ инструментамъ, новЄйшіє 

наблюдатели Робинсонъ, С оутъ, Бондъ(49) и особливо Лордъ Россъ, обладаю- 

щій исполпнскимъ отражательнымъ телескопомъ, длиною 5 0  и въ отверстіи 6 

Англшскихъ Футовъ, исключили многія туманныя пятна изъ списка неразре- 

шимыхъ, какъ тому были уже примеры въ 1 8 4 5  и 1 8 4 8  годахъ(60).

Обозревъ съ некоторою подробностію одинъ разрядъ тумановъ, надъ 

которыми госп одствую т наши телескопы, хотя и ие разоблачаютъ таинствъ Млеч- 

наго Пояса до сокровенныхъ его нзгибовъ , мы взглянемъ ближе на второй 

отделъ туманиыхъ явленій , прикрывающнхъ многія места на небе съ полною 

или частною непроницаемостію для острейшаго искусственна го зренія. Эти

t 4i) Лекцій Популярной Астрономів Зеленова, стран. 426.
(4б/ Miidler, Astronomie, 4-te Auflage, S-.-ite 417. 
t41; Struve, Études d’Astron. Stell, pag. 72.
(**} Гумбольдтовь Космосъ, Часть III, стран. 2S0 н 281.
(**) Bond, Memoirs of Hie Amirican Academy of Arts and Sciances, new Series, Vol. Ill, p."5. 
(4i) Отечественныя Записки 1846, N* 2, T. XLIV.—Гумбол. Косяосъ, Часть III, стр. 70.
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пасмурные перспективные образы, возбуждая собой сильное напряжепіе тепе

решней Оптики, безпрестанно вызываютъ ее къ высшимъ опытамъ и значап

ныне то же самое , чемъ были для ней въ прошломъ в « , до изобретем

Гершелевыхъ трубъ, дальнія собранія плотныхъ кучъ , которыя стбитъ тольв

въ мысляхъ нашихъ приподнять несколькими ступенями выше отъ Земли, чтобк

сделать понятный и естественный переходъ отъ разсеянной, нынешними опте

чесними средствами, звездной туманности къ неразложеннымъ ея видамъ. Нрі

чемъ отдельный блескъ всехъ или некоторыхъ светиле группы превратится и

одно слитное, однообразно или неравномерно мерцающее целое безъ всякап

следа или съ явленіеме несколькихъ звездъ, смотря по устройству и разстоя-

нію отъ нашего глаза целой нхъ кучи, вообразительно перенесенной за предав

яснаго и подробною телескопичесяаго зренія. А  потому вышепредложендо

дедеше звездныхъ кучъ по ихъ очертанію и свету должно быть уместными 
для неразрешенныхъ Туманове.

подлинно, нзь наблюденій вооруженнымъ глазомъ астрономы удостове

рил ись, но собственно называемый туманный пятна бываютъ по Фигуре своей, 

кап, и группы звЪздъ, правильная, притомъ круглы» и овальны», т , е. вшшЛ 

или приближенно шаровидны» и эллипсоидальны», очеркнуты» б ол і*  или мея* 

заиЬтныиъ образомъ, а также и неправильная, безъ определенного геоиетр..-

'.секаго выражен,» „ точныхъ границь, кань бы расторжении» на части .  р »  
плывающшся по краямъ. Самое освешош'а

Щеше имеетъ тоже разную меру и ПОСЛІ!'доваї сльность у различных-т. тф»г»
’ ‘ лъ этого порядка. У некоторыхъ оно кажете*

ярьимъ или довольно ленымъ ВЪ телескопі- X

мерцающим!,; иногда слЪдуегь ровно ДРУГ" ХЪ “  ТуСЫЬШЪ “ *
ливается къ центру. ,  „ е п,  ,  ВСЄ" У ,Штну или иал» П0 иал>' Т *  
прягаегь себя Р лко, езъ собліоденія постепенности, вдругь №

....... ... — ■ ■ « > » -

Т р и »  » ,  Ш’ У" " Г  ~ ” “ У " ' ТП ми чертами необычайную видоизме
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няемость контуре, Ыяшя и часто великолепной цветности звездныхъ пятенъ, 

которыхъ не разлагаютъ наши телескопы. Однакожъ, въ чемъ бы ни состояло 

главное между собою сходство всехъ Туманове, будутъ лп они группы звездъ, 

въ посредственную зрительную трубу наблюдаемыя, или же действительный ту

манныя пятна, до разной степени превозмогающая всякую искусственную раз

борчивость зрешя; но между правильными Формами истинныхъ Туманове заме

чаются характеристичесшя особенности. Именно ж е , есть симметричные, под

линные туманы, въ виде плотнаго, блестящаго и несколько сп.поснутаго 

кольца, котораго внутреннее круглое или продолговатое отверст1е представ

ляется сквознымъ, темнымъ или тускло освещешшмъ и какъ бы покрытымъ га

зовою оболочкою. Этимъ, очень редкимъ Феноменамъ , даютъ назваше колъце- 

образныхъ пятенъ. Д алее, телескопе показываете на небе кружки и леш е 

овалы съ резкими, а иногда не совсВмъ отчетистыми и рассеянными краями, 

такъ что въ нихъ свете или почти равномеренъ, спокоенъ и похоже на блескъ 

планете, или до того не последователенъ и внезапенъ въ своей сгущенности, 

что его средоточное необыкновенное накоплеше подобно слабой, потухшей и 

вокругъ отуманенной звезде. Пятна первой Формы, по мнешю А раго(°’), с\я- 
ютъ отраженнымъ светомъ и называются планетообразными , а пятна втораго 

рода— звгъздовидпыми. Потомъ случается наблюдать прекрасное явлеше настоя- 

щихъ, светлыхъ, простыхъ и даже кратиыхъ звезде среди тонкаго, парооб- 

разнаго и вероятно неразрывного съ ними тумана, который по видимому состав

ляете ихъ собственную светоносную атмосферу : оне известны подъ именемъ 

туманныхъ звтздъ, совершено различныхъ съ предъидущими Формами пятенъ. 

Наконецъ , между неразрешенными правильными , т. е. круглыми, овальными и 

кольцеобразными пятнами, встречаются ясно окраенныя двойныя, тройныя, во-
«
обще кратныя ихъ системы, безъ заметнаго орбитного или какого нибудь отно-

(и ; Annaire du Bureau des Longitudes, Paris 1842, png. 409 — 411.

і
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сительнаго движенія въ составныхъ частяхъ, который бываютъ по м*стамъ и 

разделены между собою очевидными промежутками, или сообщены одна съ щ 

гою разнообразнымъ способомъ, наприм*ръ, пучками, нитями, перешейками, иной 

столько же плотными, какъ и главная масса во всемъ пяти*. Итакъ, по своєї 

образованно, масса эта, въ целости ея, прнсвоиваетъ себ* названіе сложит 

туманного пятна.

B et исчисленные теперь виды пебесныхъ предметові свойственны разі; 

жешшмъ до некоторой степени и вовсе неразр*шеннымъ звtзднымъ тумана» 

Въ paзpядt посл*днихъ конечно найдутся не елпшкомъ многіе, столько ynoj 

ные, чтобы они могли безъ всякой уступки состязаться съ ньш'Ьшнимъ утю

ченнымъ оптическимъ искусствомъ, не обнаруживая въ c e б t м алы ш ей звиадич*

предъ могучимъ Россовымъ реФлекторомъ и проницателыгкйшими рефрактора!

Соута и Бонда, если только н*тъ совершенно беззв*здныхъ туманностей. О/

накожъ, сл*дуя убЪждешямъ В. Гершеля — началовождя на вс*хъ путяхъ Аст

рогнозіи, должно ніжоторьія туманныя пятна, и особливо съ ровнымъ св*то»

какъ нaпpимtpъ, плаиетообразныя, принимать за отдЪльныя и незр*лыя скопя

ній самосвЪтной, несклубившейся и едва начинающей процессъ своего сгущена

міровой матерій, которая, при нашемъ пoтoмcтвt, разрознится на звtзды , или, бш

можетъ, изъ настоящихъ особыхъ ея Формъ coвctмъ растворится въ безконе̂

номъ пpocтpaнcтвt. Но безъ твердыхъ доводовъ самыя правдоподобныя догэдй

хотя бы oнt принадлежали новому времени и умамъ избраннымъ, постоя®

странствовавшнмъ въ дальнихъ областяхъ Физическаго созданія , ждутъ сей

приговора въ будущности. Мы же, придерживаясь пока дознанныхъ Фактові

проясщшъ вышеизложенные главные виды собственно туманныхъ пятенъ чяр 
ными указали іями.

ЗамЪчательные образчики правильныхъ эллиптическихъ и звіьздообрйзи№ 
тумнаныхз пятен, находятся въ слЪдующихъ мЪстахъ неба (5а):

( “ ) Астроноиіа Хотинсваго, Тогь IV, стран. 183 н 186.
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П рямое восхождені е . Склоненіе .

Ч а с ы . М и н у т ы . С е к у н д ы . Г р а д у с ы . М и н у т ы .

0 39 12 — 26 13

12 10 33 48 24

12 27 3 + 26 55

12 31 11 — 10 40

13 15 31 — 42 8

13 27 28 . . *Г. --- 29 0.

Въ первомъ изъ этихъ прим*ровъ означается пятно, открытое 1 783  года 

сестрою В. Герш еля Каролиною; въ пятомъ указанъ тум анъ, который 

по направленій) большой своей оси р аздаеш ь на два полуовала широкою и тем

ною полосою , на средин* и вдоль него проходитъ другая тонкая и свЬтлая 

полоска. Причемъ нельзя забыть о мал*йшемъ изъ вс*хъ правильныхъ пятенъ, 

осв*щенномъ, какъ зв*зда 14  величины, туманномъ кружк* въ южномъ полу- 

шаріи между Жертвепникомъ и Райскою Птицею ( 53). Знаменитымъ и красивымъ 

образцомъ эллиптичности пятенъ въ большомъ разм*р* служило некогда туман

ное пятно въ Андромед* при зв*зд* и. Оно было наблюдаемо еще въ 1 6 1 2  году 

Симономъ М аріем і,' который сравнивалъ красноватый св*тъ этого пятна съ пла- 

мепемъ св*чи , видшшмъ сквозь прозрачную роговую пластинку; но туманъ 

Андромедииъ уя;е въ 1 8 4 8  году разложенъ Бондомъ, н, какъ мы знаемъ, пріоб- 

щенъ къ отд*ленііо звВздныхъ кучъ. Касательно овальныхъ пятенъ зд*сь 

же надобно зам*тнть, что эксцентричность ихъ бываетъ разнообразная въ част- 

ныхъ случаяхъ, и Фигура туманностей этого вида, начиная съ малаго ея укло- 

ненія отъ сферической Формы , иногда вытягивается въ длину подобно топкой 

ракет*, постепенно съуживаясь къ обоимъ концамъ.

Для кольцеобразныхъ пятенъ , составляющнхъ большую р*дкость между 

туманами, есть тоже свои немногіе представители, и между ними четыре им*ли

въ 1 8 3 0  году такое положеніе (64) :

(53) Дж. Герше.іь, Нутсшестпіс на Мысъ Доброй Надежды, стр. 117, № 3727, Таб. 6, фнг. 16. 
I і *) Астрономія Хотинскаго, Томь IV, стр. 188. 9

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОНУ імені І. І. МЕЧНИКОВА



66

*

П р я м о е  в о с х о ж д е н і е .

Ч а с ы . М и н у т ы . С е к у н д ы .
ч у £ Г р а д у с ы . М и н у т ы .

17 10 39 — 38 18

17 19 2 — 23 37

18 47 13 + 32 49

20 9 33 + 30 3.

Очень красивьиг туманный кольца съ темною внутренностно отмечены п 

каталогі; Дж. Гершеля подъ нумерами 3 6 8 0  и 3 6 8 6 ; изъ этихъ колецъ первое 

эллиптической, а второе совершенно круглой Формы. ИзвЬстнТ.йшее кольцо лежпп 

между 3 и у Лиры; оно видомъ овальное и наружною виличйиою равно диску 

Юпитера. Этотъ тумянъ', котораго оси относятся какъ 4 къ 5 , а внутрешнсл 

нисколько освещена, пъ Россовомъ телескопії теряетъ свой кольцеобразный о

черкъ и кажется простымъ эллппсомъ съ расходящимися нитевидными отрост

ками. Кольцо въ Лири открылъ 1779 года Даркье, а Лордъ Россъ и Боно 

вполне разрешили эту туманность, такъ что она принадлежитъ теперь къ коль- 

цевиднымъ звЬзднымъ кучамъ (55).

Примеры плапетообразпыхз пш енз  гораздо обыкновеннее, чЬмъ кольце- 

подобныхъ. Число первыхъ простирается за 2 5 , и три четверти ихъ притЙ# 

житъ къ южному полушарно. Между ними заслуживаго-щя особаго вннмано 

собраны въ предлагаемомъ зд-Ьсь списка, гдТ, Рпм ш я цьи>ры соответствуют! 

порядку ну мер о въ въ нисходящемъ ряду (56).

11г Я М 0 Е в о с х о ж у \ Е  I I I  Е.

Ч а с ы . Ы и ц у ты . Соку цды

I 7 34 2
11 9 16 39

I I I 9 59 52
I V 10 16 36

С  К Л О II Е I I I  Е .  

Г р а д у с ы .  М и н у т ы .

— І4 20
— 57 35
— 19 36
— 17 47.

• в 8 ) В о ш і ,  в ъ  Б с і ш т .  А б іг о и . К и сЬ г .  N °  6 1 1 .  

( 50) А с т р о н о м ія  Х о т и н с к а г о ,  Т о н ь  I V ,  с т р .  1 6 9
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П р я м о е  в о с х о ж д е н і е . С к л о і і е н і е .

Ч а с ы . М и н у т ы . С е к у и д ы . > ! К . . , 0 ^ 3 Э  н и : Г р а д у с ы . М и н у т ы .

V и 4 49 + 55 56
VI и 41 56 — 56 14

VII 15 5 18 — 45 1

VIII 19 10 9 .+ 6 14

IX 19 34 21 — 14 33

X 19 40 19 + 50 6

XI 20 54 53 — 12 2

XII 23 17 44 + 41 36.

Въ этой таблиц^ подъ цыФрою V означено прим-Ьчателыгейшее, довольно 

светлое и неподалеку отъ звизды 3 въ Б ольшой Медвідиці» лежащее пятно съ 

д1аметромъ до 2 ' 4 0 " ,  такъ что оно займетъ въ пространства кругъ, котораго 

поперечникъ будетъ всемеро длшнгЬе орбиты Н еп ту н а , если предположимъ, 

что этотъ тумапъ удаленъ отъ иасъ на разстояніе звезды 61 Лебедя. Онъ 

впервые найденъ Мешенемъ 1 7 1 8  года. Тутъ же надобно отличить пятна го-
. I __ - .V

лубаго и спняго цвЪтовъ, а именно: лазуревое подъ цыФрою IV, индигово-сипее 

подъ нумеромъ VI, и бліздно-голубьія подъ числами XI и XII. Изъ этихъ пя- 

тенъ южное VI, въ созвЪздш Креста, блеститъ какъ зв іщ а  седмой величины, о- 

чертываясь різзко въ виді; кружка, съ д1аметромъ 1 2 "  и красивымъ отливомъ 

зеленаго цв’Вта. Туманы IV и XI им1зютъ 3 0 "  и 1 5 "  въ своихъ поперечникахъ, 

а притомъ нисколько сплюснуты; въ центрі; же пятна III, съ д’шметромъ въ 

3 8 " ,  есть звіззда девятой величины ( 57). Причемъ не излишне напомнить, что 

Лордъ Россъ нашелъ между планетообразными туманами пять кольцевндныхх,

съ одпою или двумя центральными звездами (58).

Для туманныхз звгьздз есть свои прекрасные и даже великол'Вппые ука

затели, каковы, папримЪръ (5Э] : і

і 11) Астрономія Хотинскаго, Томь IV, стр 189— 191.
(>в) Гумб. Космосъ, Часть III, стр. 285. 
і “ ; Астрономія Хотинскаго, Томь IV, стр. 193.
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В Ъ  П Р Я М О М !  В О С Х О Ж Д Е Н І И

с е к у н д а м и

36
8

И С К Л О Н Е Н І Й  
г р а д у с а м и  м и н у т а м ип о д ъ  ч а с а м и  м и н у т а м и

3 V; 58 36 4 -  30 20
7 19 - 8 + 2 1  15.

Поперечники ФОтосФеръ, которыми окружены показанный тутъ зв1эд 

осьмой величины, равняются 12  и 2 5  секундамъ. Эти д1аметры , въ друпш 

случаяхъ , бываютъ иногда отъ двухъ до трехъ м и н уть , что подтверждается раз- 

меромъ тумана вокругъ звезды седмаго порядка яркости, подъ *№ 675  Гер- 

шелева каталога 1 8 3 3  года. Къ туманнымъ же звЬздамъ можно причисляя 

открытыя Лордомъ Россомъ и Стопеемъ центральныя звезды съ кольцеобраз

ною Фотосферою (б ). Для звездъ двойныхъ, окруженныхъ туманомъ, имейте! 

также любопытные образцы (б1) ,

В Ъ  П Р Я М О М Ъ  В О С Х О Ж Д Е Н І И  

п о д ъ  ч а с а м и  м и п у т а м и  с е к у н д а м и

13 47 33
18 7 1
18 25 О +

II С К Л О Н  ЕИ III 

г р а д у с а м и  м и н у т а м и

39 9
19 56
64 53,

изъ которыхъ въ первомъ представленъ овальный туманъ съ д’шметромъ В1 

ДвЪ минуты и двойною , почти средоточиою звездою , где составныя светил 

между 9-ю и 10-ю величинами. Во второмъ примере означеиъ тоже продолго 

ватый туманъ съ большою осью въ 5 0 "  и двумя 10-й  величины звездами 

расположенными ближе къ вершинамъ, нежели къ ФОкусамъ эллипсиса. В 

третьемъ образчики, который замеченъ старшймъ Струве, две неравный зв1»зд 

размещены съ точностно на концахъ большой оси тумана (62).

Частные виды симметрпчныхъ слоо/спыхз пятепд, или кратныхъ туманов

можемъ найти подъ нумерами 51 и 2 7  каталога Мессье. Этимъ примерам 
соответствую т па небе места

(60) Р1й1оз. Тгапзас!. Гог 1830, Р1. XXXVIII, (\?. 15 е! 16.
(" )  Астроновпя Хотинскаго, Толь IV, стр. 194.
(•*, Таиъ же, стр. 194 и 195.
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ПО П Р Я МО МУ  В О С Х О ЖД Е Н І И ) И С К Л О Н Е П І Ю

в ъ  ч а с а х ъ  м п в у т а у ь  с е к у в д а х ъ  г р а д у с а х ъ  м и в у т о х ъ

13 22 39 4 - 4 8  4
19 52 12 +  22 <6.

Между приведенными здесь пятнами первое въ осьмнадцати Футовомъ те

лескопе Дж. Гершеля показывается шарообразнымъ светлымъ туманомъ боль- 

шаго разм ера, съ двойнымъ, отъ шара далеко отстоящимъ кольцомъ, которое 

на продолженш двухъ пятыхъ долей своей окружности раздвояется такимъ
' V

образомъ, что внутренняя его полоса, уклоняясь отъ внешней на значительный 

промежутокъ, составляетъ по видимому косой уголъ съ плоскостью всего кольца. 

Кроме того, отдельный, круглый, малый, но блестящш туманъ находится, какъ 

бы въ род!) спутника, на близкомъ разстояши отъ кольца и дополняетъ си

стему цИлаго пятна (б3). Все это загадочное явлеше Россовъ огромной теле- 

скопъ превратилъ въ видъ светлаго, улиткообразно-свитаго каната на подоб!в 

сшющей беззвездной спирали , где средоточный и наружный концы завнтковъ 

похожи на плотные зернистые узлы. Полное описаше этого любопытнейшего 

и необычайнаго тумана въ Севериыхъ Охотничьихъ Собакахъ издано Стопеемъ 

1 8 5 0  года ( 64). Сложное пятно спиральной же Формы записано еще подъ №  9 9  

каталога Мессье. Вышепредставлениый, отмеченный въ томъ же каталоге подъ 

№  2 7 , кратный туманъ въ Лисице (б6), достопримечателенъ темъ , что онъ 

состоитъ изъ двухъ п ятен ъ , почти круглы хъ, светлыхъ, сильно сгущ еш ш хъ 

и между собой очевидно связанныхъ короткою пластинкою, или перешейкомъ, 

не менее плотнымъ, какъ и главный части целаго пятна, котораго обе шаро

видный половины, охватываясь со всехъ сторонъ эллипсоидальною туманною

( GS) Астрономія Хотннскаго, Томъ IV, стр. 195— 197.
(°4; Philos. Transact. 1850, Part 1, PI. XXXV, fig. 1.
(°5) Конечно чрезъ опечатку на странной 292 въ третьей Части Гумбольдтова Космоса, нздан- 

наго на Русскомъ языки въ 1853 году, значится упоминаемое намп туманное пятно въ ЛнспцФ подъ 
67° 43 ' сЬвериаго склоненія, чего быть ие можетъ по самой местности этого созвйздія.
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оболочкой, располагаются симметрически около малаго ея поперечника, пр(® 

дящаго черезъ центры двухъ шаровъ, какъ бы въ смысл* общей ихъ оси вр 

щенія. Въ такой членосоразмерной Форм* и беззвездной наружности кажется во 

п ятн о , если смотреть на него чрезъ помянутый телескопъ Дж. Гершеля (6{) 

но оно же въ Россовомъ рефлектор*, съ шестиФутовымъ зеркалом ъ, теряеп 

резкость и определенность своихъ очерташп , разр*шаясь па многочисленна 

зв*зды съ остатками тумана (67). А потому-то зв*здо-туманиые предметы, поя 

%№Л °  2 7  п 51 у  М ессье, н*которые астрономы принимаютъ за неиравіш 

ныя пятна, въ чемъ едва ли согласимся вполи*, когда размыслим*, что при с* 

мой высокой искусственной проницательности зріш ія, ежелибы она прсвзошв 

силу большаго Россова телескопа, исчезли бы, можетъ статься , вс* призри 

случайно правильнаго бграниченія упорных* туманностей,1 которыя симметрии 

изображаются въ нын*шней хорошей тр у б * , равносильной, иапримЬръ /  зер 

кальному телескопу въ 2 0  Футов* длиною и съ свободнымъ отверстіеме ш

1 8 /4 дюймов*, какой именно служилъ Дж. Г ерш ел ю для астрономические 

наблюдений въ Африке.

Накоиецъ разительными образцами пятенъ т ум анны хз неправильныхк 

различно осв*щенныхъ , разр*женныхъ по краямъ и до того многообразные 

своею Фигурою,цчто между ними нельзя отыскать ни одной, совершенно СХОД- 

НОИ пары, сл*дующіе небесные предметы могутъ быть предпочтительно избран* 

по своимъ величинамъ и другим* свойствамъ.

ЗдЬсь прежде всею  ) кажемъ на больш ое, знаменитое пятно, которое, р3- 

спространяясь вокругъ звезды З  въ меч* Оріона и находясь въ 15  градуса# 

отъ видимой боковой границы Млечнаго Пути, лежптъ однакожъ на вероятной 

продолженш этого огромного Тумана , гд* онъ , начиная отъ « и є Персея, 

и деть по Альдебарацу и Падамъ чрезъ всю полосу яркихъ зв*здъ между і

'(*') Philos. Truusuet. for 18.J3. 
Iе7; Philos. Transnct. for 1830,

№ 2060, fig 26. — Outlines, § 881. 
T. XXXVIII, fig. IT.
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Оріона и а ІОжнаго Креста. Покрайней м*р* ,Дж. Гершель местность Оріонова
І
пятна относить къ Млечнымъ странамъ. Оно занимаетъ па поверхности неба 

около половины квадратнаго градуса и слагается изъ двухъ частей, не сход- 

ныхъ иапряженностію св*та и геометрическимъ ихъ видом*. Одна между ними, 

подобная, какъ замечают* некоторые астрономы, отверстому зеву какого-то 

безобразнаго зв*ря, отличаясь резким* и неровнымъ блескомъ, будто волнуется 

и горитъ дрожащимъ, бледным* пламенемъ; а другая св*титъ тускло и даже 

кажется темною , облаковидною, или хлопковатою. По целому же пятну раз- 

с*япы многія, съ нимъ явно связанный, как* малыя, такъ и довольно свЬтлыя 

зв*зды , изъ которыхъ особенно зам*тныя на среднемъ его месте, дв* пары 

4 -й , 6-й , 7-й  н 8-й  величин*, принадлежа къ шестерной зв*зд* 3 , располагаются въ 

трапецовидномъ порядк*, не вдалеке отъ зверообразной пасти. Наибольшее 

діагональнеє протяженіе этой звездной трапецій имеет* 2 1 " ,4 ,  и поле ея почти 

безтуманно , а вблизи къ ней , справа п слева размещены остальныя дв* въ 

З  Оріона мелкія звездочки 12 и 13 степени света. Изъ шести упомянутых* 

зв*здъ въ большом* Оріоновомь пятне, первыя три, то есть, 4-й, 6-й и 7-й вели

чин*, открыты были Гюйгенсом* 1659 , четвертая 8  величины Домиником* Кас

сини около 1 6 6 6  въ Болонье, пятую 12 величины нашел* В. Струве 1 825  и ше

стую 13 величины Дж. Гершель 1 8 3 2  года. Кроме того, съ 1 8 3 4  года на Мысе 

Доброй Надежды, младшій Гершель изеледовалъ въ том* лее пятне места 150  звЬздъ 

преимущественно отъ 15 до 18 величины; затем* Вико, при начале 1 8 3 9  года, оты

скал* еще три новыя звезды внутри Оріоновой трапецій, а ближайшую къ ней часть, 

въ голове и шике пасти зверя, Лорд* Росс* и Бонд* въ Северной Америке раз

решили своими телескопами на звездныя кучи. Въ этой же туманности положеніе 

многих* мелких* звезд* определено Ламономъ въ Мюнхене, Купером* и Лас- 

селемъ въ Англіи(68). Старшій Гершель и некоторые другіе астрономы пола

гали, что блеск* и очертанія туманов* Оріона и Андромеды изменяются чрезъ 

^  Гумо. Космось, Час. III, стр. 289 -290. -Астро». Холшскаго, Толь IV, стр. 198-201.
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десятки годовъ, однакожъ на такія посп#шныя гипотезы смотритъ младшій Ге 

шель съ недоверчивостію, соглашаясь только на правдоподобную перемішу въ о* 

ной части Оріонова п ятн а , называемой продолговатыми облачкомъ , котораг 

овальный правильный видъ нисколько преобразовался ,между 1 8 2 4  и 1837 к 

дами, въ несимметрическую изломанную Фигуру (6Э). Тотъ же астрономъ, поев 

двухъ пр1емовъ, раздел енныхъ между собою тринадцатилетнимъ промежутков 

онисалъ и выразилъ въ превосходномъ рисунке пятно О р іон а , что также а 

лично исполнилъ Бондъ въ 1 8 4 8  году ( ‘°). Этимъ же самымъ трудомъ успйш 

занимался Директоръ Казанской Обсерваторій Ляпуиовъ.

Другой туманъ разновидный, но менее уступчивый и болізе протязкепвні 

ч1шъ Оріоново пятно, объемлетъ переменную звезду ч А р г о , занимая еда 

комъ 4/ 7 квадратнаго градуса въ топ блестящей части Млечнаго Пуп 

которая отъ иогъ Центавра простирается чрезъ Южный Крестъ къ средпк 

Корабля. Туманъ последняя созвЄздія окружаетъ собою пустое , овальное 

слабо освещенное пространство, а самъ образуется изъ миогихъ, не равное 

пенно с1яющихъ, но безФорменно-тумапныхъ началъ, и потому не имеетъ щ 

нпстаго или другаго, заметно испещрепнаго состава, а следовательно, яе К 

казываетъ верпыхъ признаковъ своей удоборазложимости въ телескопахъ. В$| 

чемъ онъ же перспективно соединяется съ многочисленными звездами, ВИДИЧ1 

местность которыхъ въ пятне ч Арго и въ числе 1 2 1 6  примеровъ, больше 

частіш отъ 14 до 16 порядка яркости, Дж. Гершель опредЬлилъ наблюден^ 

и замЬтнлъ прптомъ, что здесь, по всему вероятно, падаютъ на тумапъ 

проэкцш звездъ , но пролагаемыя, какъ и прочія окрестный светила, сами ® 

себе , вне пятна, тянутся последовательными рядами къ Млечному Путю с 

соседствешои ему стране, столь богатой одтельными звездами, что ихъ тр1 

въ пределах^ ирямаго восхржденія между 9 'шс- 1 5 “ип* и Ц час- 34ипп-? на оди̂

(6S) J Нєгісіієі, Results of 

(70, Bond, Trnnsact. of the
aslron. observ. made at the Cape, 1947, Cap. 1. 

American Acad, new Series, Vol. Ill, p. 87 — 96.
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квадратный граду съ отыскивается среднимъ количествомъ 3 1 3 8 ,  а иногда до- 

5 0 9 3 , т. е. почти столько ж е , сколько звездъ можетъ обыкновенное нево

оруженное зреш е усмотреть на целомъ небе. Итакъ по основательнымъ при- 

чинамъ надо предполагать, что неразрешенное туманное пятно около ч Корабля 

лежитъ отъ насъ гораздо дальше звездъ, которыя разбросаны по немъ кажущимся 

образомъ. Оно также изображено въ отличномъ рисунке Дж. Гер шел я ( 7 %

Кроме двухъ , вышеприведеиныхъ Формъ неправильная тумана, д р у п е , 

телескопически неделимые виды его въ созвезд5яхъ Стрельца, Лебедя и проч., 

также замечательны своими размерами и членоустройствомъ. Въ первомъ при

мере указанный туманъ составленъ изъ четырехъ частей, и одна между этими 

долями, въ свою очередь, троится на друг1я, а все шесть подразделепш ц е л а я  

пятна перерываются безтуманными местами. Второе пятно, т. е. въ Л ебеде , 

образовано изъ многихъ же несимметричныхъ массъ , изъ которыхъ одна , въ 

виде у зкой отдельной веревки, протянута чрезъ двойную звезду V Лебедя, a проч1я 

части тумана связаны посредствомъ клетчатой или ячейнообразной ткани ( 7 а].

Но чтобы довершить беглый нашъ очеркъ невыразимыхъ богатствъ види

м а я  неба, нужно еще пожертвовать несколько описательныхъ строкъ редкимъ 

явлешямъ тумана зв езд н а я , разнообразящ ая живописныя красоты южной не

бесной полусферы. На ней есть два оазиса , которые манятъ къ себе взоры 

наблюдателя , утомленные пустынпымъ однообраз!емъ малозвезднаго пояса на 

отдаленнейшемъ юге. Эти отрадные, прекрасно-уединенные, хотя и туманные 

острова зв е зд ъ , называются Магеллановыми О блака м и , по имени и звестн ая  

мореплавателя, которому честь перваго ихъ открьтя  присвоена несправедливою, 

какъ доказываетъ Гумбольдтъ, но блистательною молвою.

Необычайное скоплеше в с я к и х ъ  туманностей, Большое Магелланово 0блако7

(7‘) Путешеств1е на Мысъ Доброй Надежды, § 70—90, PI. IX.—Outlines, § 887, PI. IV, fig. 2.
(71) n>TeinecTBie на Мысъ Доброй Надежды, § 28, PI. 1,fig. 1, №3721 итадога.— Outlines, 

§ 888. -  Cat. 1833, № 2092, PI. XI, fig. 34. 10
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по определенно Дж. Гершеля, находится среди мерид!ановъ, соотвЪтствующпл 

4чвс- 4 0 ипц* и 6 час‘ О““11, прямаго восхождешя, въ разстоянш отъ сЪвернаго полита 

считая по тЪмъ же мерид1анамъ, на 1 5 6 °  и 162°, а центромъ своимъ лежни 

подъ 5час’ 2 0 мпп- прямаго восхождешя и 6 9 °  4 0 ' южнаго склонешя; рас

пространяется по небесному своду на 4 2  квадратныхъ градуса, между созв’Ьз- 

Д1ями Столовой Горы, Дорады, или Золотой Рыбы, Микрометрической СЪткп I 

Водянаго ЗмЪя; не пмЪетъ съ Малымъ Облакомъ и Млечнымъ Путемъ никаш 

заметной связи, блеститъ такимъ же кроткимъ свЪтомъ, какъ и равная ем) 

часть Млечнаго Тумана ; бываетъ видимо при полномъ Ыянш Луны и затзИг 

шается ею до значительной степени, состоитъ изъ отдЪльныхъ звЬздъ, кун 

шарообразныхъ и неправильныхъ, изъ пятенъ туманныхъ овальныхъ и разно- 

видныхъ, собраниыхъ съ велнкимъ изобшнемъ и въ наружномъ безпорядкЬ раз- 

мЬщенныхъ на продолговатомъ участки тверди, въ срединЪ котораго усматри- 

вается подобное ядру малой кометы, особенно свЪтлое туманное пятно Дорадк 

подъ 30  нумеромъ каталога Боде. По изслЪдовашямъ Дж. Герш еля, обязав- 

шаго насъ подробнымъ разборомъ сложнаго накопления всякихъ звЪздныхъ тбл 

въ Большомъ ОблакЪ Магеллана, этотъ разнородный стокъ свЪтилъ заключает! 

въ себъ предпочтительно 7-й или 8-й, а иногда 9-й и 10-й  величины особым 

зв’Ьздъ 5 8 2 , кучъ 46  и неразрЪщенныхъ пятенъ 2 9 1 . Тотъ же астрононъ й 

тумаггЬ Дорады, который покрываетъ едва У6оо долю поверхности Главная

Магелланова Облака, насчиталъ и опредЪлилъ м-Ьста 1 0 5  зв’Ьздъ отъ 14-й до 16** 
величины (73).

Малое Магелланово Облако, имЪя тЬ же характеристичесшя черты, каки 

принадлежать одноименному съ нимъ Большому Туману , уступаетъ  однакож! 

поелЬднему въ своемъ объемЬ, силЬ свЬта, количеств!} звЪзднаго содержаШЯ) 

различаясь также собственною мЬстностио.' Это Облако протягивается отъ 0,,(

. ( 7|) Гувб. Кослосъ, Часть III, Стр. 297—299.
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2 8 ввп' до 1 пас 1 5 “”"' прямаго восхожденія, въ разетояніи предЬльныхъ своихъ точекъ 

западной и восточной на 1 6 2 °  и 165° отъ сЬвернаго полюса; лежитъ центромъ 

при Очас- 4 5 “"“ прямаго восхожденія и 74° 1 6 ' южнаго склоненія, прости

рается на 1 0  квадратныхъ градусовъ небеснаго свода, между Водянымъ ЗмЪемъ 

и Туканомъ, или Американскимъ Гусемъ; не показываетъ внЪшняго сообщенія 

съ Млечнымъ Путемъ, но вЬроятно связывается Физически съ близкою къ нему 

и прекрасной звЬздной группой Тукана подъ N° 4 7  въ каталогЪ Боде, мо- 

жетъ быть видимо безъ телескопа при отсутствіп полной Луны, составляется 

изъ разнокачественныхъ элементовъ , такъ что въ немъ Дж. Гершель иашелъ 

такихъ же по величинамъ, какъ въ Большомъ ОблакЬ, уединенныхъ звЬздъ 

2 0 0 , звЪздныхъ кучъ 7  и туманныхъ пятенъ 3 7 , не замЪтивъ въ Маломъ Ма- 

геллановомъ Тумань никакой поступательной перемЪщаемости.

По чрезвычайному и разнообразнЪйшему богатству двухъ Облаковъ Ма

геллана, полное н точное графическое вьіраженіе этихъ запутаиныхъ звЪздныхъ 

системъ, какъ онЪ усматриваются въ сильномъ телескопЪ, превзошло старатель

ность Дж. Гершеля, который далъ имъ въ томъ видь, какъ онЪ замЪтны простому 

глазу, начертательное пзображеніе, присовокупя для Большего Облака особую
і . * - .

карту съ означешемъ его звЬздъ п друРихъ принадлежностей ( ,4).

Въ противоноложенность съ Магеллановыми Облаками, но вдали отъ нихъ 

и какъ бы для того , чтобы рЪзкими контрастами тЪни придать большую жи

вость великолЪпно-свЪтлымъ картинамъ южнаго неба, представляются на иемъ,. 

среди яркаго окрестнаго блеска, особенно темные участки, гдЪ щедрость при

роды до того ограничена , что звЪздная бЪдность не только не скрыта здЪсь 

отъ естественнаго зрЬнія, но даже предъ нимъ обнаружена, говоря буквально,, 

въ черной ея наготЪ. Эти скудныя свЪтомъ и необыкновенный пространства

Г*) Путешествіе на Мысъ Доброй Надежды, §§ 2 0 —23 н 133, PI. II, fig. 4. — Outline's, 
§ 896, PI, V, fig. 1.
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■между согшами блестящихъ светплъ, удержавъ за собою присвоенное имъ ста- 

ринными Испанскими и Португальскими кормчими, оригинальное пазваше Ут 

ныхз Мгьшковз, получили также другое наименоваше Шагеллаповыхъ Пяят 

вовсе различныхъ съ известными подъ темъ же славнымъ именемъ тумаш№ 

звездными Облаками, каша мы уже описали.

Одно изъ этихъ черныхъ пятенъ, Формою груш евидное, ДЛИНОЮ ОСЬМПI 

•шириною пяти градусовъ, занимаетъ место на Млечномъ Пути въ Южнои 

К ресте, а потому, становясь заметнее отъ избытка въ освЪщеши сос#дшш 

частей тверди, производитъ на безоружный глазъ разительное впечатлите свой 

тарачностпо и пустотою, исключая тутъ одну, безъ трубы приметную зв1ЭД 

•около 7 величины. Однакожъ въ упоминаемомъ теперь Угольномъ М ш 

нЬтъ совершеннаго беззвЬзд’ш , а напротивъ, въ немъ открываетъ телесной 

МНОПЯ МеЛК1Я звезды отъ 11 до 13 величины, и къ тому жъ въ средт' 

этою  пятна находится одна малая группа изъ 4 0  зв е зд ъ ; вообщ е, при нз- 

блюдешяхъ надъ ним ъ, поле двадцатифутовой Гершелевой трубы никогда в 

было решительно пустымъ и въ среднемъ числе показывало здесь отъ 7  ̂

9 звездъ. Что же касается до втораго Угольнаго Мешка , то судя по изв̂  

с ш м ъ , каюя мореходцами и разными путешественниками доставлены о нег 

■въ Европу ранее и при начале девятнадцатого с т о л е т ,  онъ долженъ лежав 

въ созвВздш Карлова Дуба и сверхъ того подразделяться на два особый 

пятна съ развеянными краями. Но Рю мкеръ, Гумбольдтъ и самъ Джо* 

Герш ель, бывине въ южныхъ странахъ света подъ разными географически!' 

широтами, не отыскали на тамошнемъ небе никакого другаго предмета, к #  

рый выразительности® своихъ очертанШ и явиымъ чернымъ цветомъ походи* 

бы сколько нибудь на известный всВмъ Угольный Мешокъ въ созвездш Крее* 

такъ  ч то , по мнвшю Джона Гершеля, существоваше двухъ Магеллап» 

выхъ Пятенъ въ разъединенныхъ мЬстностяхъ, не смотря на историчеей' 

о  томъ свидетельства, делается сомннтельнымъ , если мы не согласимся наз̂

вать Угольнымъ Мешкомъ каждую пустоту на небе, какъ напримВръ , въ Л е

беде, Скорпіоні., Корабле и проч. ( 75).

Обнявъ легкимъ взглядомъ основныя Формы тускло светящихся и вовсе 

темныхъ пятенъ на небесномъ крове, можемъ теперь отчетливее и удобнее 

сообразить главное на немъ распределена тумановъ звездныхъ, не ясно со-
/
зерцаемыхъ простымъ или вооруженнымъ глазомъ. Здесь прежде всего надобно 

вспомнить, что, вне Магеллановыхъ Облаковъ, разиыя и особливо неправильный 

кучи звездъ наиболее скоплены въ Млечномъ Пути или неподалеку отъ види- 

лыхъ его краевъ. Конечно въ промежутке отъ 17  до 19 часовъ прямаго вос- 

хожденія, между Стрельцомъ, Скоршономъ, Южнымъ Венцомъ и Жертвениикомъ, 

какъ уверяетъ Дж. Г ерш ель , собрано слишкомъ тридцать красивыхъ шарооб- 

разныхъ гр уп п ъ ; однакожъ, при этомъ случае, звездныя сФерическія кучи, во

преки общему правилу, заключены въ Млечной Стезе и прикосновенныхъ къ 

ней м естахъ, а на довольномъ разетояніи отъ внешнихъ ея предел овъ и, сле

довательно , ближе къ полюсамъ этой С т е зи , разрешимый туманныя системы 

встречаются гораздо чаще подъ Формами симметричными, но въ количестве, до 

5 4  разъ меньшемъ, нежели въ самой Млечной Полосе и прилежащихъ къ ней 

странахъ. На одпу часть неба, изеледовапную въ Европе обоими Гершелями, при

ходится около 1 5 2 , а для другой дополнительной, обозренной младшимъ Гер- 

шелемъ на Мысе Доброй Надежды, сосчитано 2 3 6 ,  для целаго же небеснаго 

свода вышло 3 8 8  разрешенныхъ скоплений звездъ ( 7б). Хотя эти числа, какъ 

мы видели, суть только приблизительный, но изъ нихъ уже заметно, что южная 

полутвердь много богаче северной разложенными звездными туманами.

Напротивъ пятнами туманными, совершенно или отчасти неразделяемыми для 

нашего искусственного зр ен ія , нзобилуетъ северное небо , где главный ихъ

(7|) Гумб. Космосъ, Часть III, стр. 300 п 301.
( ’*; Гумб. Космосъ, Часть III, стр. 280, 281, в ПрниЪч. стр. 35, 307.
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порядок? представлені Гумбольдтом? съ достаточною ясностію, въ такихъ е» 

вахъ, которыя, для соблюденія точности, выписываемъ безъ перемЬны :

» Самое большое скопленіе туманных? пятенъ на всем? небесномъ свод! 

говорить знаменитый сочинитель Космоса, находятся въ с?верномъ полу шарії 

Оно распространяется: по созвіздіям? обоихъ Л ьвові, по туловищу , хвост 

и заднимъ погамъ Большой Медведицы, носу ЖираФа, хвосту Дракона, обит 

Охотничьимъ Собакамъ, Власамъ Вереники ( гд? лежит? северный полюс 

Млечнаго Пути), Правой ног? Волоса и преимущественно по го л о в? , крылья*
і

и плечамъ Д?вы. Этотъ поясі, названный Туманною Областью Дгьвы, содержит! 

одну треть всего туманнаго міра на пространств?, занимаютцемъ осьмую част 

поверхности всей небесной сФеры. Онъ не много переходить за экваторъ1 

только отъ южнаго крыла Д?вы тянется до оконечности Большаго ВодянаГ' 

Зм?я и до головы Центавра, не достигая его ногъ и Южнаго Креста. Мей 

значительное скопленіе туманові на с?верномъ неб? есть то, которое распро

страняется въ южное полушаріе дал?е предъидущаго. Сэръ Джонъ Гершель вт 

зываетъ его Туманною Областью Рыбъ. Оно образуетъ п о я с і отъ АндромеДО 

которую занимаетъ почти всю , къ груди и крыльямъ Пегаса, къ лент?, связ» 

вающей Рыбъ, южному полюсу Млечнаго Пути и Ф омальгауту. Разительна 

противоположность съ этими скопленьями представляютъ пусты нное, бФ- 

туманами пространство около Персея, Овна, Тельца, головы и верхней ч> 

сти туловища Оріона, около Возничаго, Геркулеса, Орла и всего созвШ 

Лиры.« ( п ).

Арктическія страны неба до того скудны неразрЬшимыми туманами, 41 

одинъ только изъ нихъ лежитъ въ 5 минутахъ отъ с?вернаго полюса , ^  

на всей части неба, разсмотр?нной Гершелями въ А нгліи, находится до 22̂  

тумапныхъ пятенъ, которыхъ другое отд?леніе, изсл?дованное младш им?^ 

шелемъ съ южной оконечности Африки, им?етъ въ себ?  до 1 2 3 9  особей•

Косиосъ, Часть 111, стр. 281 и 282.

.между ними есть также одно пятно при 9 пас- 2 7 “ии- 5 6 сек- прямаго восхож- 

ДС1Йя, въ разстоянш 2 5 ' 4 6 ,f отъ полюса на тамошнемъ неб?. Вообще поляр

ный м?ста на двухъ небесных? no.iyuiapiax? не богаты туманными пятнами, и 

южный полусводъ неба б?дн?е е?вернаго этими предметами, которыхъ особыя 

числа въ двухъ равных? поясахъ , простирающихся до 15° вокруг? полюсов? 

на с?вер? и ю г?, содержатся между собою какъ 7 къ 4. Но за то, выключая 

Большое М агелланово О блако, гд? ст?снено значительное количество нераз- 

р?шенныхъ туманов? , пятна ихъ равном?рн?е распред?лены на южной полу

сфер?, а на всемъ небесномъ свод? число неразложимых? туманных? систем?, 

равное сумм? 2 2 9 9 +  1 2 3 9 , выходит? 3 5 3 8  ( 78).

Причем? опять надобно зам?тить, что показанныя зд?сь, отдЬльныя расчислешя 

зв?здныхъ куч? и туманных? пятенъ, сд?ланы Гумбольдтом? на ocHOBaniii рос

писей, которыя для туманов? составил? Дж. Гершель изъ наблюдешй своего 

отца въ Слоу, Мессье въ П ариж ?, Дюнлопа въ Параматт? и собственных? 

трудов? въ Европ? и Африк?. Впрочем? извЬстно, что н?которая часть усмо

тренных?, но не определенных? старшим? Гершелемъ, и дв? трети изъ 6 2 9 , 

Дюнлопомъ изсл?дованныхъ звездных? туманов?, не вошли въ каталоги млад- 

шаго Гершеля. Сверх? т о го , мнопя туманныя пятна, какъ мы уже говорили, 

разр?шены Лордом? Россом?, Бондом? и Соутомъ въ 1845  и 1 8 4 8  годахъ(79).

( ,sj Косиосъ, Часть III, стр. 280 и 281.
(1Э Bond, Memoirs of the American Academy of Arts and Sciences, n w Series, vol. Ill, 

png. 75. — Отечественный Записки 1846 года » № 2, Томь XLIV. Въ ука::анномъ Томе этого 
Журнала чрезвычайно любопытны следуюпця строки :

■ Ночь на 5 Марта 1845 года была превосходная; мнопя туманныя пятна были наблюдаемы Докто- 
ромъ Робннсономъ, Сэромъ Джемсомь Соутомъ н сампмъ Лордомъ Россомъ. Некоторые изъ этнхъ 
пятенъ , впервые отъ создашя , представились земному наблюдателю группами звФздъ ; въ некото- 
рыхъ же не замечено и следов ь разрешешя. Соугь говорить, что во всю свою жизнь оиъ ие вндалъ 
такого пебеснаго велнколешя, какое внделъ въ эту вочь чрезъ нсполннскШ ре*лекторъ Лорда Рос
са. Хотя большую часть туманностей , вяденныхъ лмъ въ эту ночь , Соутъ наблюдалъ в прежде , 
въ свой двВпадцатидюймовой ахроматъ, одинъ изъ сильнейших ь и иревосходнейшвхъ на цФломъ 
земномъ шаре ; но, не смотря на силу этого инструмента, то, что онъ внделъ въ неиъ, отличалось
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Съ этихъ примИчательпыхъ эпохъ до настоящаго періода совершались со всЬ 

краяхъ свііта безпрестанные обзоры неба посредствомъ лучш ихъ оптичеснз 

снарядовъ и съ болынимъ искусствомъ дізятельніїпшихг наблюдателей. Изд! 

ные каталоги Дж. Гершеля не могутъ быть представителями непрерыши: 

преобразованій въ самомъ подвижномъ и неистощимомъ отдііліі звізздочетш 

розысковъ, о которыхъ новіжлія и подробный свіідіінія, не сосредоточивался 

въ одномъ полномъ источник'!), но разливаясь многочисленными и особыми в? 

токами въ глубокихъ слояхъ частнаго астрономическаго знан ія, требуюш 

себя, черезъ каждое пятил Ьтіе, такихъ же высшихъ и отчетливыхъ взглядов^.! 

кіе въ свою пору открылъ намъ Гумбольдтовъ Космосъ. Однакожъ точныя, обильз 

не тщетою общихъ космологическихъ созерцаній, но существенными и поучнтеї 

ными выводами современной Астрогнозія, словомъ , истинныя міроописаніл ( 

здаются редкими, призванными умами , и надЬляютъ собой не всякое ври 

СлЪдовательно, приведеиныя нами числа м1ровыхъ туманныхъ гЬлъ разшггся 

СВОИМЪ ПОДЛИННЫМЪ состояшемъ и даютъ О немъ ТОЛЬКО приближенное, ИОІ 

нашей цЪли удовлетворительное и для первой половины девятнадцатаго сто$ 

достаточно верное понятіе. Гумбольдтъ имЪлъ обширны я средства и прилпчн] 

знаменитому ученому разборчивость въ снисканіи Фактовъ для своего славнаготДО) 

нія, откуда, въ доказательство изложенныхъ мною главныхъ идей о распорядка зв& 

ныхъ тумановъ на видимой тверди, извлекаю двЪ таблицы, которыя сочините-^

отъ шідіишаго вь телесной  ̂ ГраФії, кань для простого глаза отличается тусклый Сатурні» огъ  ̂
тощей Венеры. Нзъ болие извЪотныхъ туманныхъ пптеиъ наблюдались въ эту ночь : кольці 
ное въ Довшхъ Псахъ (или 51 по каталогу Мессье), которое разрешилось на звезды про) 
ченіп вь 5оО разъ, 49 пятно по Мессье, въ томъ же созвЄздін, представилось большою^!
группою звездъ, довольно сходною съ известной группой въ Геркулесе (13 по Мессье)«....
следующія иочи, наблюдеиія слпшпомъ надъ 30 тупанныпи пятнали выключили большую ^  
пзъ разряда истинных а туманностей и переиестилн ихъ въ разрядъ звтьздныхъ »рулпв.
туманы, особливо 5-й Мессье, представляють въ телескопе зрелище, великолепіемь сво«*** 
восходящее всякое описопіе*.

Космоса выведены изъ подробныхъ обозрЪнш неба, обнародованныхъ Дж. Герш е- 

лемъ послі} его наблюденій на МысЬ Доброй Надежды (80).

Одна изъ этихъ таблицъ, основываясь на каталоги для горизонта въ Слоу,. 

т. е. на новомъ изданіи прежней Гершелевой росписи 1 8 3 3  го д а , представ

л я є м  совміістноє распредііленіе 2 0 3 6  зв!}здныхъ кучъ и туманныхъ пятен'ь 

отъ 4  до 4  часовъ такимъ образомъ:

ПО ПРЯМОМУ ВОСХОЖДЕШЮ 
о т ъ  ч а с о в ъ  д о  ч а с о в ъ

О
4
8

12
16
20

4
8

12
16
20
24

ЧИСЛА ЗВВЗДНЫХЪ КУЧЪ
и т у м а н н ы х ъ  п я т е в ъ .

311
179
606
850
121
239

Въ 24 часахъ, всего 2306.
А другая, болЪе частная таблица, имЪя общее начало съ первою и пред

полагая въ цЪломъ Гершелевомъ обзор!} всЪхъ туманныхъ системъ самый точ

ный ихъ раздЪлъ какъ по прямому восхождение, такъ и по склонешю на объ- 

ихъ сторонахъ экватора, изображаете собою немалочислепныя мЪстныя собра- 

нш тумановъ, которые только на четвертой долЪ и притомъ одного сЪвернаго

полу свода столпились въ количеств!} 1111  видовъ, именно ж е :

ВЪ ПРЯМОМЪ ВОСХОЖДЕНШ 
о т ъ  ч а с о в ъ  д о  ч а с о в ъ

9 10
10 11
11 12
12 13
13 14
14 15

Въ 6 часахъ,

числа звездныхъ КУЧЪ
н  т у и а н н ы х ъ  п н т е н ъ .

90
150
251
309
181
130

всего 1111.

(80; Гумб. Космосъ, Часть III, стр. 282.
И
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Въ дополненіе къ этому списку звездныхъ кучъ и туманныхъ ПЯТЄН1 

нужно сказать, что ихъ число быстро изменяется между 1 5  и 16  часами)5' 

переходя вдругъ отъ 1 3 0  къ 4 0 . Разсмотревъ вторую таблицу и сообрази 

особенно бедную пропорцію звездныхъ группъ съ множествомъ неразложенш 

северныхъ пятенъ, легко заметить, что количество п о сл ед н и х ъ , увеличивай 

съ непрерывною быстротою по мере приближенія ихъ отъ 9-го  къ 13-му часі 

пріобрЄтаеть высшую степень въ 13-мъ, потомъ вдругъ и много сокращав 

въ 14-мъ, впрочемъ идетъ ровнее и съ меньшею убылью въ 15-мъ, НО 0ІШ 

внезапно и съ чувствителыгЬйшимъ ущербомъ падаетъ въ 1 6-мъ часе , к® 

мы о томъ предъуведомлены. Когда эти табличныя данности сличимъ съ рас 

ПОЛОЖЄНІЄМЬ СОЗВЄЗДІЙ и ВСПОМНИМЪ малочисленность ОКОЛОПОЛЯрНЫХЪ, ТЄЛЄСК1: 

нически иеразсееваемыхъ тумановъ, тогда должны будемъ заключить, что и 

сборъ скоро начинаетъ возрастать отъ западныхъ граиицъ Львовъ, переднпхъ ноп 

и головы у Большой Медведицы и шеи ЖираФа, достнгаетъ верха своей подпои 

въ северозападныхъ странахъ Девы, т. е. въ голове ея, плечахъ и крыльяп 

а тоже въ волосахъ Вереники, Охотннчьпхъ С обакахъ , задннхъ окончаніїш 

Бо.іьшой Медведицы и Дракона, носе Комелопарда и отчасти въ правой ной 

Волопаса, а вообще и преимущественно въ близкихъ созвЄздіяхь къ север 

ному полюсу Млечпаго Пути \ после же того, съ дальнейшимъ по ступлені^1 

къ востоку чрезъ созвЄздія Девы, Волопаса, Дракона, Малой Медведицы, № 

совъ, Змея, Севернаго В ещ а и проч., самое полное стеченіе неразделяемый 

пятенъ истощается более, чЬмъ на свою половину, наконецъ до чрезвычайной* 

слабеетъ и нисходить почти къ осьмой его доли у  западныхъ же пределов 

Змееносца и Геркулеса. Все это, но въ ббльшемъ разм ере, хотя и съ 

шимп подробностями, доказывается первою пояснительною таблицею на теперь 

ній случай. Изъ нея сверхъ того видно, что въ промежуткахъ отъ 0  до 4 1 

потомъ отъ 2 0  до 24  часовъ пряиаго восхож денія, количества 311  и ^

Гуиб. Космосъ, Часть III, стран. 283.

тумановъ, будучи значительно велики передъ числами 1 7 9  и 121 въ бедней- 

ш ихъ часахъ, составляютъ вместе одно число 5 5 0 , безъ малаго равное полу- 

итогу - у -  =  5 5 5 ,5  во второй таблице. А  э т о , иными словами, значитьг 

что, во первыхъ, на северномъ небе, противъ созвездій Львовъ, Девы, Волосъ 

Вереники и проч., т. е. въ областяхъ Пегаса, Рыбъ, Андромеды и т. д., есть 

особенно заметное, но не столько, какъ между 9-мъ и 1 5-мъ часами, бога

тое иакопленіе туманныхъ пятенъ, и что, во вторыхъ, малообиліе туманностей, 

противоборствующихъ телескопамъ, обнаруживаясь въ северовосточныхъ участ- 

кахъ Девы, В олопасе, Северномъ Венце и т. под., не только переходить за 

Геркулеса н Змееносца въ области Орла , Лиры , Л ебедя, Лисицы и другій 

прилежащія места, но даже повторяется въ обратныхъ имъ созвЄздіяхь, какъ 

то: въ голове Кита, Овне, П ерсее, Тельце, Оріоне и проч. Все, нами выве

денное изъ двухъ таблиць, согласуется съ вышеописаинымъ м Є с т о п о л о ж є н і є м ь  

обильнейшнхъ и скуднейшихъ собраній неразрешеннаго тумана, котораго глав

ное направленіе, или точнее говоря , широкая полоса , где онъ преобладаетъ, 

наклонена къ Млечному Путю, какъ думають, подъ прямымъ угломъ; однакожъ 

это, почти общепринятое мнЄніе , не подтверждено ближайшими и основатель

нейшими его изслЄдованіями (82).

После нашихъ частыхъ упоминаній о Джоне Гершеле, легко догадаться, что 

искренней, постоянной его привязанности къ Звездной Астрономії!, мы преи

мущественно одолжены подробнейшими и обстоятельными с в Є д Є і і і я м и  о  числе и 

местности всякихъ тумановъ, видимыхъ на целомъ н еб е , которое о н ъ , для 

удобнЄйшаго обзора, раздЪлилъ на участки, каждый въ 15 минуть по прямому 

восхожденію и въ 3  градуса по склоненію. ЙзвестнЄйшія имена другихъ изы

скателей относительно туманныхъ небесныхъ явленій были у  насъ показаны 

при самомъ обозреніи звездныхъ кучъ и неразрешимыхъ пятенъ. Что же касает

ся распределена туманныхъ пятенъ въ пространстве, то, не переходя за первую 

Edinb. Review, Jan. 1848, pag. 187.
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половину няпівго века, ученыя извЄстія въ этомъ отношеніи могутъ ПІШІ
любопытство невзыскательное и , если смеемъ такъ выразиться , склонное в

- * •г. •• . . Жастрономическимъ Фантазіямг.

Вотъ короткое начертаніе невыразимыхъ явленій дивной силы, которая о 

безконечною расточительностію небрежно сиетъ по небу светила, какъ песет 

въ пустыне; строитъ изъ нихъ сложнЄйшія и громаднейшія системы тамъ, г/
• • . ' і ) . -.*̂ 3

наше зрЄиіе, наперекоръ всякой искусственной его острота, или вовсе не з 

мечаетъ простыхъ звездъ , или оне кажутся ему точками, счисляются нап 

какъ самые маловажные предметы, въ роде сущ ествъ земныхъ мелкихъ, обі 

тающихъ несметными толпами въ ннчтожномъ и непроницаемомъ ихъ мірі- - 

капле жидкости. Кто изобразить неисчерпаемыя произведенія того безпредев 

наго могущества, которое, разсыпая искры всеобщей жизни въ несчетных! о! 

ластяхъ созданія, свиваетъ въ блестящіе мірьі и дробитъ въ мердающін праг 

вещественную светоносную стихію , таинственно запутываетъ и чудно уир 

щаетъ великіе процессы, радуетъ нашъ умъ свЬтлымъ откровешемъ свої 

торжественной деятельности, а въ то же время убегаетъ  и скрывается отъ пік 

за туманными небесными призраками непостижимаго творчества.

Итакъ у меня въ слабомъ виде едва оттенено то, что не вполне выев 

зано и безпрестанно описывается въ многочисленныхъ, огромныхъ томах!! 

дрожащею рукой слегка коснулся того, въ чемъ безвозвратно утопаете с<$ 

деятельная любознательность. Намъ нельзя было вдаваться здесь въ безвыв 

дныя историческія подробности, -который, требуя для себя многихъ основав 

особаго тр) д а , не всегда однакожъ ведутъ прямою дорогою къ

цііли и даже затемняютъ иногда посторонними обстоятельствами глава 

дело, когда о немъ спрашивается, каково онр было не въ отдаленную, яо* 

близкую къ намъ эп о х у , или какъ оно должно быть само въ с еб е , по 

идее и независимо отъ исторической его судьбы. Мне желалось частные Щ  

моего предмета раскрыть въ такой м ер е , сколько нужно для т о г о , чтобы *

всей нашей речи составился приближенный, не слишкомъ отрывочный и смут

ный очеркъ сложной системы понятш о числе и размещены самосветящихся 

звездъ, о которыхъ точное познаше всегда или, пЬ крайности, издавна казалось 

свыше силъ человека (93). Но тутъ  могутъ заметить, что для насъ , подавлен- 

ныхъ множествомъ и геометрическою разносторониостпо такъ называемыхъ не- 

подвижныхъ свЬтилъ, даже не остается древняго утЬшепш верить мнимому 

ихъ спокойствие, какъ было въ те  минувпле веки, когда обольстительная чув

ственность законодательствовала въ астрономическихъ мненшхъ, и когда еще не 

доставало телескоповъ къ очевидному убежденно, что не только въ подлунномъ, но 

и въ звЬздномъ м1ре ничему не суждено коснеть въ одной и той же местной, 

временной, количественной и качественной бытности. А если такъ, то почему 

же въ предъидущемъ, довольно длинномъ разговоре, который считаемъ основа- 

шемъ целаго нашего трактата, мы удовлетворились летучими, мимоходными за

метками о медленномъ самопоступлен5и всякихъ и центральномъ вращеши крат- 

кихъ зв езд ъ , ,  совсемъ не найдя лишнихъ словъ для такого важнаго свойства 

небесныхъ т Ь л ъ , какъ собственное ихъ движ ете ? ОтвЬтъ на это очень 

простъ. Перемещаемость светилъ есть чуждый элементъ въ земной статике 

н еб а , а следовательно, и въ человЬческомъ суждеши о естественномъ распо

рядке зв е зд ъ , которыхъ воображаемая неподвижность на определенное или 

произвольное время есть коренное услов!е въ процессахъ ума, когда онъ хо- 

четъ понять законы Физическаго и для нашихъ глазъ нечувствительно изме- 

няющагося расположены м5ровыхъ светилышковъ на видимомъ небе и въ про

странстве. А потому-то передвижеше простыхъ или какъ нибудь соединенныхъ 

звездъ почти не занимало собой нашей беседы о главнейшихъ стихЫхъ звезд

ной тверди, и въ послЬдствЫ оно будетъ также устранено изъ моего слова.

( ,3) Первый точный каталогъ ненодвижныхь звЪздъ составлена Гяпиархояъ въ Алексппдрш, 
юежду 1С0 п 125 годаиц до Р. X. Этотъ астроноянческ1й подвнгь названъ у Плвшя дерзкняъ а 
нечестпвымъ дЪломъ. Р1ш. 11, 26.
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По возможности ознакомясь съ разнообразными сторонами міросложепія с 

св'Ьтородпыхъ н ачалъ , мы живіе сознаемъ трудность и глубин) его изогЬ| 

ваній; при которыхъ возбуждается невольная мысль о т о м ъ , какими сверг 

естественными силами нашъ, близорукіи глазъ и колеблішдіися )мъ,могт1 

въ ясномъ порядке сосчитать безчисленыыя и только внешнею МЄДЛЄНП0С1І 

переміщепія ознаменованныя міровьія т іл а , не произносимъ дерзкихъ слои 

сосчитать въ цтьлой вселенной*— но даже въ техъ  пределахъ, которые, побл 

гости Высочайшаго ея Ст])оителя, не скрыты отъ наш его зр іи ія  въ в’Ьчнот 

мраке. И действительно, какъ замітить безконечныя особенности въ ненстош 

мыхъ пучинахъ ближайшаго къ человеку надземнаго творенія за граница 

Солнечной Системы, какъ подвести подъ общіе итоги, что порознь созерцаете 

въ необъятныхъ сонмахъ светилъ ? Какъ все это сделать, когда числа соста» 

ныхъ звйздъ одной какой нмбудь группы , которой никогда не удавалось ві 

діть съ нашей планеты безоружному глазу, часто у б егаетъ  отъ наблюдать 

пости самаго тщательнаго и опытнаго счетчика, будто издеваясь надъ вей 

оптическими ухищреніями. Изъ нашего короткого обзора усложненныхъ связй 

между звездами мы отчасти знаемъ и гораздо б о л іє  того догадываемся, 411 

розсіяніїы е , неуловимые очерки, игривая світоизміняемость и не.#' 

л іпнійш іе переливы цветовъ иного неправильнаго туманнаго пятна могти 

явно посрамить изящную и тонкую естествоописательную кисть знаменита* 

испытателей звездной природы, не говоря уже о правдимомъ и стол кой 

ній вії) тренняго смысла небесныхъ туманностей. Въ этомъ послідве* 

отнош єні и, и не принимая здесь въ расчетъ наружности явленій, довольно р31 

крытой въ иошшяхъ нашего віка сильными оптическими средствами, оиъ 3 

слишкомъ далеко ушелъ впередъ отъ трехъ предъндущихъ ему СТОЛІТІЙ, ког* 

въ сооруженш обширныхъ умозрительныхъ гипотезъ объ устройстве звездна* 

систем ъ не безъ успеха истощалось редкое остроуміе некоторыхъ замічатйр 

нейш ихъ мыслителей. Правда, Дж. Гершель , въ наше вр ем я , пытался Щ
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нить загадочный составъ шарообразной кучи звездъ, недоумевая о томъ, какъ 

‘согласить динамическія условія самостоятельнаго ея быта съ круглой Формой. 

Запутанность этого случая состоитъ въ томъ, что, съ одной стороны, въ такой 

группе в с і  звезды, кроме центральной, должны двигаться по кругамъ, дабы пе 

совпасть между собою, и чтобы притомъ сохранилась сферичность целой кучи; 

но съ другой стороны, вообразивъ здесь круговращеніе разными путями, трудно 

понять, какъ не перемешаются одні съ другими и могутъ держлться въ шаро- 

вомъ пространстве многія звезды , кружась различными дорогами подъ возму- 

тительнымъ вл!яшемъ обоюдно притягательныхъ и центробежныхъ силъ. Дж. 

Гершель, допустивъ здесь однообразное расположеніе, многочисленность, рав- 

новеликость и взаимную притяжимость звездъ въ обратномъ отношеніи квадра- 

товъ разетояній между ними, вывелъ отсюда способъ шаровиднаго образованія 

кучи при одномъ ц ен тр і обращенія всехъ составляющихъ ее светилъ(84). Од- 

накожъ придуманная на этотъ конецъ и не довольно разъясненная Гершелева 

теорія, завися отъ случайныхъ предположена!, а также не простираясь на в с і 

разряды тумайовъ, остается до сихъ поръ безъ счастливаго приклада. Конечно 

известный ея последователь, Медлеръ, опирался на ней при доказательстве по

ваго мнінія, будто бы наше Солнце и все звезды Млечнаго Пути, въ обшир- 

номъ его значеній, движутся вокругъ одной звезды Альціоньї въ Плеядахъ, на 

разномъ отъ нея удаленіи, по различнымъ и между собою не одинаково на- 

клоннымъ орбитамъ, съ общею угловой скоростію въ среднемъ выводе, и будто, 

по такимъ причннамъ, следуетъ считать Альціону средоточнымъ солнцемъ, а 

все звіздное собраніе, куда она принадлежитъ, за центральную группу цілаго 

Млечнаго Тумана. Впрочемъ доводы на эту оригинальную мысль не соответ

ствовали важному ея значеній), и отъ того В. Струве призналъ ее не совсемъ 

основательною и слишкомъ смілою для нашего в іка  , а также и отъ Петерса 

не получила она выгодныхъ отзывовъ передъ С.-Петербургскою Академією 

(8*у Quarterly Review, № 94, р. 540.
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Наукъ(85). Кроме означенныхъ высшихъ и затруднительныхъ вопросовъ, в* 

рыми въ Англіи и Россіи безъ иолнаго успеха занималась деятельностью 

уважаемыхъ астрономовъ, самая отдаленность наша отъ звездъ, скопляющв 

въ тумане, кажется, до сихъ поръ не изследована съ подробности п точш 

способами. Безспорно, В. Гершель, стремясь обнять своими понятіями все г 

роны Звездной Астрономія, касался всякихъ ея задачъ; но определенный эп 

любопытлйвымъ изыскателемъ, вероятныя разстояшя небесныхъ туманові' 

Земли вообще преувеличены излишнимъ мнешемъ, какое онъ имелъ о провх 

ельпосли своихъ сильныхъ оптическихъ приборовъ, не расчитывая ТОГО.' 

хъ деиствіе весьма много ослаблялось чрезъ уменьшеніе яркости света f 

переходе его отъ звездъ къ глазу наблюдателя.

’ Не СМ0ТРЯ на изысканную новую разработку многихъ матеріаі 

по части звездныхъ туманностей, А ерономія ихъ ждетъ для себя р М  

реворот оьъ и своихъ всеобъемлющихъ Лапласовъ или, по крайней it 

зрелыхъ и самыхъ обширныхъ Фактахъ наблюденій; а въ ный 

Р ? ея состошііе есть только переходное къ завидной будущности.' 

сомнепиымъ залогомъ которой служатъ настоящая пріобрЄтенія въ этой » 

и непрестанно возрастающее, единодушное, почти страстное о ней попе, 

разееянныхъ по всемъ частямъ света, предашШИцихъ и славныхъ ея п обор і

о з в е з л Г Г  'Ш НаШЄ П“ ІЄ РаЗВЙТЬ “ й степени познанія г 

. о б ы т п ы Г  М'РаХЪ П0СЛЪАНеЙ Ц*ЛИ Естествоведенія? Умалчивая о f 
Г Г :  Г ~  понятіяхь ИлдИйцевъ и Китапцовъ. 

разованпо <МШ° ЗН<ШЪ “ пол[|™ческомъ еобственноиъ кругу , уистветіШ

Г х Г Г це Г мъ еще -  - S Î — *
комъ Я п " ГИПеТСКаЯ И ГР— » п р о с о в а н а я  древность бша «
- г  занята ПданетнЬк, С отенок, „  не Ш ла доТуга ддя па#-

- ‘ ‘- ' ’ Z*' - ’ I /

Éludes d'Aslron. SU«, pag 47 и 48.
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ныхъ звездъ. Первоначальные наблюдатели разематривали эти небесныя тела 

преимуществено для того, чтобы ими ознаменовать періодическія Солнечная и 

Лунная Жилища, или части года, а потомъ, устроивъ себе такимъ образомъ 

естественный календарь, предъявлять его подобія на стенахъ храмовъ или въ 

другихъ публичиыхъ местахъ. Следовательно, на прямую долю Звездословія, 

въ тесномъ его см ы сле, выпадали миеологическіе цветы юнаго воображенія 

или замысловатая мечты философовъ , которымъ никто не возбранялъ предпо

лагать средоточнын огонь во вселенной ( Зб), и назначивъ ему такое приличпое 

место, а также признавъ его началомъ вейхъ вещ ей, мало заботиться о про- 

чемъ, но стараться лишь о томъ, чтобы нзъ этого всемірпаго родника вытекало 

в с е , что не противилось любимымъ и предустановленнымъ идеямъ. Такіе мы

слители не очень строго доискивались, какими путями изъ центральная огня 

самою природою, а не свободнымъ, иначе говоря, произвольнымъ умозрешемъ, 

разливалась жизнь въ безконечномъ пространстве. Греческому мудрецу, невин

ному' мечтателю при недостатке опытныхъ знан ій , или умышленному лжеум- 

ствователю по обычаю времени, но въ обоихъ случаяхъ изящному и оборо

тливому соф исту, снабженному всеми орудіями увлекательной Риторики и 

обаяющей Діалектики, не стоило большихъ трудовъ изъ первообразной, пла

менеющей или холодной и какой-то вечной матерій построить небо и землю, а 

если угодно, по лестнице ловко подобранныхъ силлогизмовъ спуститься къ центру 

и высоко подняться въ той вселенной, которою онъ игралъ, какъ мячемъ, въ сво

ихъ отважныхъ н часто необузданныхъ умосозерцаніяхь. Правда , эти необы

кновенные люди озарили для насъ изъ мрака вековъ первыя стези къ истине, 

хотя мы теперь идемъ къ ея храму иною дорогою , припосимъ ей на алтарь 

не такія пышныя, какъ у  прежней Ф іілософіи, но за то избранныя и большею 

частію тягостныя жертвы. Однакожъ вспомш шъ, что и у  насъ сердца иногда (**)

(**) RittcrV Histoire du lo Philosophie, Tome I, pag. 347 н 348. 12
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-сильно бьются для н ау к и , умъ постоянно томится жаждою Тантала и пор: 

блеститъ яркими вспышками, играетъ воображеніе, заносясь въ несказаннії 

лаль съ древнею дерзостію и неумирающимъ духомъ Пивагоровыхъ чисел 

Мы также упиваемся небесною гармоніей СФеръ, но разница въ томъ,® 

наше поколішіе, укрощенное Ферулою опы та, и короче знакомое съ превраї 

ностію самыхъ выспреннихъ челов'Ьческпхъ мечтаній, не слшикомъ предаете 

Босторженнымъ умственнымъ порывамъ, следуя въ своихъ изыскашяхъ ровшш 

шагами. Мы собираемъ по каплямъ и очшцаемъ отъ постороннихъ прими«! 

'несомненные Факты, а загЬмъ, чрезъ постепенное ихъ развитіе и органи# 

ваніе подъ точною наукообразною системой, восходимъ медленными, но 

ными процессами до самыхъ высшихъ понятій, не совсемъ чуждыхъ прелесн 

которою украшаетъ ихъ наша вообразительная сила. И т а к ъ , проливая слез 

искренняго умиленія на величественную гробницу талантливой, но отъ жесте- 

каго жребш падшей Греческой учености, сохрашшъ признательность къ досте 

ламятнымъ ея заслугамъ, не поставіїмь ей въ укоръ, что оракулы ея, въ жар] 

вдохновенныхъ умствованій, далеко залетали на крылахъ Фантазій и, направо 

полетъ мысли въ желаемый стороны, встречались или расходились между 

бою въ тешшхъ и однакожъ не всегда лжнвыхъ гадаш яхъ. 'Гакъ, если 

повЪствованно Исторіа судя по тймъ отрывкаиъ, изъ которыхъ она не 

слагаетъ свой величавый разсказъ , вознаграждая собственный,! предяол» 

ш иш  невозвратную утрату нужныхъ памятниковъ, то посреди обуревав«« 

реіескія школы умствениаго волненія, между закоренелыми миеологичеи« 

Л наР°да™ “ преданіяаи, въ хаосЪ баснословныхъ толковъ о звбздномъ Ф  

будто бы за чытыре съ половиной столп™  до Р. X ., изъ вейхъ евбтіии' 

ковъ древности, одному Демокриту, ПО какому-то непостижимому идеально'! 

оэаренно или безпримЪриой остротъ ума, пришла въ голову счастливая, но" 

тогдашню эпоху безплодиая догадка о состави Млечнаго Пути изъ безчислев 

наго множества звЬздъ, примккутнхъ одна къ другой такъ тЬ сн о , что «*
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светъ сливается въ одно общее сіяиіе (в7). Хотя известно, что Аристотель,, 

безъ малаго полутора веками позже Демокрита, не переставалъ считать Млеч*~ 

ной Стези метеоромъ, скопившимся въ средней части неба; но уважнмъ вели^ 

кое предчувствіе Аристотелева предшественника, отдалепнаго отъ насъ по вре^ 

ыени, а мнешемъ близкаго собрата новейшимъ астрономамъ, однакожъ вместе; 

съ т'Ьмъ спросимъ себя , чего стоили убедительныя доказательства на то , что- 

Демокритъ не ошибался наравне со многими подобными ему избранниками древ

ней Ф илософіи и смелыми прорицателями высокихъ истинъ ? Кто скажетъ, ка

кими усиліями пріобретена эта уверенность ? Сколько мы знаемъ, для нея нужно 

было около двадцати трехъ вековъ со всем и , увенчанными славою или безъ 

блеска къ потомству перешедшими трудолюбивыми подвигами, остроумными 

нзобретеніями и многосторонними усовершенствованіями по разнымъ отраслямъ 

Звездной Астрономії!. Такою дорогою целой покупается въ кругу опытныхъ 

наукъ право гражданства для самыхъ удачныхъ гипотезъ, которыя вдохновлен

ный ими геній изрекаетъ умосозерцательно, безъ строгихъ доводовъ, но съ  

сильнымъ внутреннимъ убежденіемг, въ следствіе какой-то необъяснимой род- 

ствеїшой связи нашего мыслящего духа съ предметами таипственныхъ его 

видЄніґі. Н етъ спору, что эта, согласная съ законами міра, настроенность разум- 

иыхъ енлъ , какъ благодатный нашъ д а р ъ , оправдывалась непосредственными 

наблюденіями во многихъ случаяхъ и съ болыиимъ торжествомъ для у м а : но 

было не мало другихъ древнихъ же примеровъ, когда она , или справедливее- 

говоря, основаниыя на ней умствованія, обращаясь въ суем удріе, приводили 

къ самымъ грубымъ заблуждешямъ о небесныхъ явленіяхх, такъ что, прислу

шиваясь къ вещему ея голосу, не отвергая внушаемыхъ ею советовъ, нельзя 

полагаться на нее безъ точнаго или до возможной степени вероятнаго основанія. 

Правдивейшія и возвышеннейшая идеи о природе, когда оне носятся но вер- 

шинамъ умозренія и безъ поддержки опытомъ, утрачиваютъ половину достоин-

( 87) Montucln, Histoire des Mathématiques, 1799, Tome 1, pag. 151.
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ства, и нечувствительно померкая въ свете своемъ, могутъ надолго скрывапс систематическаго обозрешя 1 0 2 5  звездъ, отнесенныхъ къ эклиптике по долготи 

изъ виду у людей и, при обстоятельствахъ неблагопр1Ятныхъ, навсегда вече -и широте (88).
путь съ умственпаго горизонта. Потому-то предвидите Пиеагора, Демократ 

и прочихъ известнейшихъ умосозерцателен въ древнемъ м ір Ь , далеко опере 

дивъ современныя имъ астрономическія понятія, не приносило существенна!! 

плода ц’Ьлымъ тьісячел'Ьтіямг. Словомъ, историческія свидетельства убеждают 

н а с ъ , что въ благословенной Греці» кипела страстпымъ юношескшгь і  

ломъ обширнейшая умодеятельность и разностороннія догадочныя мйе 

толпились, какъ тени, въ густой атмосфере философскихъ си стем ъ , а иной 

сверкающими призраками лучезарно парили въ неприступныхъ метафизически 

высотахъ; что въ эту .пору были многіе, если не связные, то, по крайней мЄр1>, отр> 

ночные истинные взгляды на Физическое міростроеніе, но что отъ нихъ уце.гЫ 

скудные и какіе-то »мрачные остатки, томившіе позднюю любознательность свои 

неразрешимыми см ы слом ; что даже безъ зависимости отъ политическая хо! 

делъ, все быстрые вихри Эллинской одушевленной мыслительности сами собою,ДО 

жны были стихлуть и блудящіе огни ея потухнуть, отчасти потому, что, при бой 

зиомъ ихъ количестве, къ нимъ уже стала присматриваться степенная Александра 

ская Школа, а болізе потому, что они не имели въ себе ничего твердаго и не могд 

быть ничЬмъ др) гнмъ доказаны, какъ изъ того же смутнаго источника, откуда $  

поднимаясь къ верху въ необычаиномъ множестве, эти вьіспренніе идеалы# 

р з і смешивались между собою , взаимно себя ослабляли и делались мені 

резкими подобно светлымъ искрамъ, незаметнымъ порознь въ общемъ ихъ №

*** АЛС1'Са"ЛріГіЄКІе ФШ0С0*“  А р и ст іш г , Тимохарисъ, особливо же Гили# 
ла полтора вЪка до Р. X. и Птоломей во второмъ в Н  наш его лЪтосчисЛ®

,,е  И3№швъ ста1,е11ст,оП еклопности къ нзученію н ебесны й . тЫ ъ  въ шан" 

иошъ к р у гу , посвящали также занятія свои звИздпому небу. Изъ нпхъ Птоло*̂  

запсчатлЪвъ геній древней Астрономіи славнымъ опнсашемъ разныхъ ея ¥  

л е т о в ъ , завЪщалъ и м ъ  въ АлмагестЪ драгоцт.нное н асл Ъ д ство - первый ¥

ВмЄствЄ съ обширнымъ владычествомъ чтителей Магомета, сокрушившихъ 

въ Александріи знаменитое седалище Греческой учености , а такжо подъ влія- 

н1емъ царственныхъ потомковъ грознаго Чингисхана, скипетръ Математическихъ 

Н аукъ преимущественно держался отъ девятаго до половины пятнадцатаго века 

и потомъ, въ свою очередь, решительно перешелъ къ Западнымъ Христіанамх, 

а за нимъ последовали многія сочиненія объ Астрономіи , съ толпою малоиз- 

вестныхъ звездныхъ перечней, надъ которыми возвышалась роспись Улугъ-Бея, 

где показаны долготы и широты почти для того же числа неподвижныхъ све

тил ъ , какое содержа л ъ въ себе родоначальникъ ея — Птоломеевъ Алмагестъ, 

а именно, для 1 0 1 9  звездъ (89). Возродившіеся въ Христіаистве новые Пто- 

ломеи, т. е. Коперникъ (90) и Тихо-Браге (9 ‘), преобразовали и распространили 

в ъ  шестнадцатомъ столЄтіи завещаніе великаго Александрійца о Солнечной 

Системе, а кроме того, Тихонъ, подкрепясь сотрудничествомъ Кеплера и, во

преки древнему обычаю , но съ отврагцешемъ прежнихъ неудобствъ и съ боль- 

шимъ выигрышемъ точности, употребивъ систему прямыхъ восхождеиій и скло- 

неній при изеледованш звездъ, въ даръ Астрономіи отказалъ усовершенство

ванный списокъ одной тысячи самосветящихся небесныхъ телъ, для определе- 

вія которыхъ этотъ редкій наблюдатель сделалъ все, чего только могъ достиг-

(*a) Almageste, oh Syntaxe de Claude Ptolémée, trad, du grec en Français par Halran, 5 

Volumes, in 4 °, Taris, 1813.
(89; UIug-Beg , Tabulae Astronomiae et Catalogus fixarum , 1430. Tabulae longitudinum ac 

lalitudinum stcllarum ex observatione Ulugh-Beighi, a Th. Hyde, parsan et latin, in-4% Oxonii, 1645.
(,c) Nicolai Copernici Torinensis de revolutionibus orbium coelestium libri sex, prima editio, in 

porvo folio, ISorimbergae, 1543.
(9 Tychonis Brahei Opera omnia, sive Aslronomiae instauratae Progymnasmata , in-4#, 

Françofurti, 1648. Historié corlestis complectens observationrs Tychonis, a Lucio Barreto (Alberto 
Curtio', in-folio, Augustae Yindelic. 1666.
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путь, не усиливая зрін ія искусствомъ ( 9а). Но вотъ, при началі слЩщ не ріш илась вдругъ разбить кристальны* небесныя с*еры (94), въ Гюйгенсі 

віка , къ изумленію астрономическаго м іра , поднимается изъ мрака нензй показала осторожнаго геометра и горькаго критика н'Ькоторыхъ мечтательныхъ 

ности Галилеева зрительная труба, открываетъ другую  твердь, усіятіую  пк Кеплеровыхъ мніній (9э), въ К ан ті (96) и Л амберті(9 ‘) отозвалась духомъ Фи- 

звіздам и(93); возбужденное любопытство спіш ить воспользоваться новый в л о с о ф іи  Німецкой, пристращенной ко всем’фнымъ задачамъ Астрономії! въ ту  

брітеніемь и между тім ь усердно служить н ау к і. П осл і того, какъ первек эпоху, когда глубокія думы безсмертяаго Ньютонова генія о коренномъ устрой- 

между телескопическими орудіями указалъ путь къ невідомому небу, обри ствЬ нашей Солнечной Системы не были уже тайною для образованной части 

вались д в і особыя школы астрономовъ. Одна изъ н и х ъ , съ семнадцатаго, св1іта; въ М ичелі уб ідила насъ, что въ его пору теорія вероятностей не со- 

нашего стол,іія , въ лиЩ; самаго Галилея, Кеплера, Байера, Гюйгенса. Морг став1Я1а отвлеченной или увеселительной и праздной отрасли Математическихъ 

Кассини, Бредлея, Галлея, Флемстида, Лакалля, Л еж антиля, Мешена, Мои Н а у к ъ (98), и проч. Въ этой замечательной школе первенство остается за Кан- 

В. Гершеля, Лаланда , Ц а х а , Шацци и другпхъ, по прежнему занимала,*. 11 Л ам бертом ъ-образцовы м и въ ней умствователямн, которые исполнены
-----------  -- — ------ —  » п л ю й ,  п  .п іо іт л іи г  и  Г1ЯШЛ I

блюденіями, расширяла ихъ предільї, усугубляла
возвышенныхъ и плодотворныхъ мыслей; однакожъ и самыя главы ея, черезъ

точность практических! е
собовъ и неутомимо готовила звездные каталоги. Другая ш кола, къ кокр ст0 л1!тъ П0С1В 1че"-,еРат не и зо в и и  дивильни ■ - к - - ....... ........ —

также принадлежали Кеплеръ и Гюйгеисъ. а въ особенности К а н и , Ламбср Вь,хъ Расчетахъ И, п0 ™ потезамъ, касаясь утон-

и Мпчель, отличалась правдоподобными, даже блестящими, а иногда п р о *  ,е,1ЯЫХЪ пРел“ етовъ свиш е ^ т А Ш т щ ъ  средствъ и теоретическаго быта
Астрономі» въ прошломъ вікі. Но если сохранить на виду одні хорошія сто
роны упоминаемой нами школы — предвозвЬстницы счастливого переворота въными и ошибочными умствованіями о шгЬ-планетныхъ міровьіхь тілахь. Ит*
роны уииминаемип нами шпи.юі —..... . .......  ' 1 1

она шла по дороге древнихъ философовъ , но съ тою большою разницею,' т0 може11Ъ сказать утвердительно, что она съ разумнымъ убъж-

придерживалась Геометрій п астроиомическпхъ Фактовъ всякаго рода, возі? ц ш  справед.шве е  выразиться, съ редкою догад.швостію, при недоста-

даясь къ умозритедашмъ изследованіяме тогдашними телескопическими *  Т0ЧЦЬ1ХЪ ВСПОмагате.іьньіхь способахъ, извпиительныхъ ошибкахъ въ частности 

рами пеба, къ которымъ могла только подстроиваться или выводить изъ ® 

неправильный сліідствія , безъ дерзновеннаго препебреженія данными вол» 

тельными, незаменимыми никакой игрою ума. Эта немногочисленная школа, Ц»

кнувъ КЪ среднимъ временамъ И достигнувъ НОВЫХЪ, просуществовала, по Ч* № ы,Ше und Theorie den Himmel», in-в., K D «  und Ц 4  І755
ней мере ВЪ открытомъ виде, СЛИШКОМЪ полтора века , а потому ВЪ пері» Kan,.s Kleine logisch-methaphjrsische Schriften, herausg geben von Пмепким, in 8% Lcipng, 183 , 

своемъ представителе Кеплере, пе смотря im ВЬІСОКІЯ его преимущества ВЪ f 8' 11- „flllf<, аЬгг die Einrichtung d-S Weltbauee. Aurgefertigt von J. H. Lnm-
K) ССТВЄ наблюдать И ПОДВОДИТЬ КЪ главнымъ закопамъ движеніе П.іанеть • ^ b.rt, in 4 е,. Augsburg, 1761, (**)

(9ij loh. Kepleri Epitoma Astronoraiae Copernicanae, in septem libris conscripta, editio prima, 
*0-8°, Lentiis ad Danubium, 1618 et 1620.

(*s; Cli. Hugenii Cosmotheoros , sive de terris coeleetibus conjecturae , in-4°, Hagae Co-

(**) loh. Kepleri Tabulae Rudotphinae, in-folio, Ulmae, 1627. 
(•*; Sidereus uuncius, a Galileo iu-4°, Florentiae, 1610.

“* * j V,   O -  O 7 - I
(*®j An Inquiry into the probable Parallax, and Magnitude of the fixed stars etc., by the 

Rev. John Michel , bt> Philos. Transactions, Vol. LV1I, pag. 234 -  264.
[*’) Études d’Astron. Stell. pag. 10, 14, 15 18, ct Notes 11, 16f 17, 19, 23, 21.
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и весьма удачныхъ обгцихъ суж деш яхъ, полагала , по не строго доказ® Естествоиспьітанія. Не распространяясь о звездной росписи Галлея, большому 

что всякая звИзда есть самосвЕтное тЕло, нашему Солнцу подобное, округ атласЕ Флемстида, каталогахъ Лакалля, Мессье, Тобіа Майера, Каньоли, Цаха, 

ное своимъ планетнымъ міромг ; что каждая группа звЕздъ или всякое к| Понда, Тейлора, Грумбриджа, Эри, Брисбана, Рюмкера и проч., довольно ука~ 

рЕшииое туманное пятно суть также мірьі, которые чрезъ взаимное тягой зать на вершины знаменитостей и трудові въ звЕздоизслЕдованіи.

хотя имЕютъ связь съ прочими свЕтилами, но созидаются не столько мій Для кого не внятно звучитъ общеизвЕстное имя Вильяма Г е р ш е л я -Б р и -

и постороннею, сколько внутреннею и самобытною ихъ  дЕятельностію, і танскаго колосса между астрономами наблюдателями? По происхожденію чуже- 

они притомъ могутъ постепенно развиваться сами собою, а вместе съ друи странецъ, заброшенный въ такое государство, где празднолюбіе или туземная 

однокачествепными тЕлами образовать сложный сочетанія, или своего f бездарность наказываются голодною смертію, В. Гершель, среди повседневных*

пути млечные, способные тоже къ дальнЕйшему сопряжение въ особыяск занятій не высокою должностью, сам і по себЕ находить время и способы не
только запастись математическими свЄдЄніями, но также добыть матеріали на
устройство телескоповъ съ металлическими зеркалами, который онъ шлифуетъ 

по двенадцати и четырнадцати часовъ безъ отдыху, принимая, для подкрепленія 

себя, несколько пищи изъ рукъ сестры своей Каролины, чтобы разновремен

ными приступами къ работе не испортить, какъ онъ дуиалъ , полировки 

зеркальнаго металла ( |0 °). Въ награду за такое непреклонное терпеніе прі- 

обретенъ телескопъ, съ помощію котораго открытая въ 1781 году, новая пла

нета Уранъ вывела вместе съ собою трудолюбива го астронома изъ прежней

неизвестности, и музьткантъ по рем еслу, заслужилъ личное покровительство
немъ есть только видоизмЄнєніє и спеціальное раскрьітіе одной главной й жл,гт,,,тл

^ г м монарха въ такой земле, где одна знатность неумолимо отвергаете» другую ,
) о но уступаете въ своихъ лЬтописяхъ почетное мЬсто этой і К0Гда между обеими нетъ строгаго равенства въ титлахъ. Спустя шесть леть 

упредительной и ранней теорій, которая однако, по трудному размен} но посл>ь того  ̂ создается первый въ м ір е , гигантскій телескопъ , который прп- 

идей между у чеными прежнихъ эпохъ , осталась безъ важныхъ сліздетвш | ц ился въ дВИЖеще огромнымъ же механизмомъ, такъ что въ немъ одна смазка 

весь кру гъ ея вліянія ограничился, быть можетъ, теми поиятіями, какія въ1 веревокъ стоила? ирИ каждомъ ея разе, не менее сорока Франковъ. Проницатель- 

довитой головЬ В. Гершеля родились отъ некоторыхъ Мичелевыхъ умосозери2' иость этого оптическаго могущественнаго снаряда, длиною въ сороке Футовъ и съ от- 

Напротивъ того, астрономическая школа наблю дателей, сильная бе3°" Берстюмъ въ четыре Фута Англшской меры, превосходила, по мпенію его изобрета- 

новочною и соединенною ихъ деятельности, непоколебимая въ своихъ п а # теля и не расчитывая светоугасанія, почти во 192  раза остроту безоружнаго зре- 

и неистощимая въ числе ея подвижниковъ, разумеется, продолжала отъ ее»*.------------------------------------------------

ЦЭТагО И особливо СЪ девятнадцатаго СТОЛЄТІЯ до наш ихъ дней ВОЗрй̂  (i°°; Montucla, Histoire des Mathématiques, 1802, Tome III, pag. 503...  ̂ - j д
вместе съ успехами оптическаго искусства и общимъ прогрессомъ ШЩ

мы старшихъ порядковъ. Последователи этихъ мнЄній, довольно ясно 

что ипогда небольшая на взгляде туманность состоите изъ звезде, разяще 

похожихъ на наше Солнце и разделенныхъ между собою такими же, какъ ін> 

отъ ближайшихъ къ нему светоносныхъ небесныхъ те л е , огромными промеї 

ками; что все это, незаметное безъ сильнаго телескопа звездное скоіДО 

есть ужасная міровая громада, которая помещена на такомъ отъ насъ рз* 

ЯНІИ, что передъ нею исчезаютъ билліоньї миль. Вотъ сущность достопро 

чательнаго и самобытнаго ученія въ Звездной А строномії!, а  все прочее
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шя ( ,0!), которое, какъ мы говорили, у  сматриваетъ звезды на крайнемъ растос 

1 0 9 6  биллюновъ 7 0 4 0 0 0  миллюновъ верстъ; а ясность того же Герпшв 

телескопа была столь велика, что онъ, по словамъ Л алан да, имелъ теореп 

ческую возможность различать звезды 1342-й  величины, и действительно і 

казывалъ Оріоново туманное пятно въ полуденномъ свЄтЄ; когда же Сирір
"  ——Vv

приближался къ полю зренія этой колоссальной трубы, то въ ней было світі: 

какъ въ сумерки, и помянутая звезда вступала сюда съ полнымъ блескої 

восходящаго Солнца; здесь же присутствіе звЬздъ второй или третьей велпчгі 

требовало слишкомъ двадцати минуть для успокоенія глазъ , такъ что й 

только черезъ полчаса могли разбирать все, что сначала было тутъ соверпш 

но незамЬтнымъ ( |оа). Нечего говорить, что человекъ предпріимчивьш, соп 

рившій такое дивное орудіе съ множествомъ другихъ телескоповъ меньи 

размера, проложилъ себе необычайные пути къ наукь и получилъ виезапнр 

улыбку славы для того, чтобы съ неограниченною жаждою любовЄдЄнія с 

брать богатую жатву на звездномъ поле въ ту эпоху, когда лучшіе его о̂: 

зрители, снабженные не худыми оптическими приборами, колебались въ р* 

думьи, верить ли предположеніямь Демокрита о Млечномъ Пути. И надо nf 

знаться, едва Ли многіе коротко знакомы съ теми обширными изследованіяи 

для описанія которыхъ самъ В. Гершель, безъ лишней траты слове, Уп01?

73 мем) ара, помещенные въ Собраиіи Трудовъ Лондонскаго Королеве  ̂

Общества (Philosophical Transactions o f the R oyal Society  o f London) c t № 

no 1 8 1 8  годъ , не считая перваго Гершелева изьісканія надъ двойпыяп л1 

дали въ 1774  и посдЪдняго ихъ каталога, изданиаго въ 1 8 2 1  году И

Итакъ полувековые труды одного изъ самыхъ даровит ыхъ У»011 

Европе пожертвованы были Звездной Астрономіє для великихъ и до про»'

(10li Struve, Éludes d'Astron. Stcll. Note 59, pag. 24. 
( 1,î) Montucln, Histoire de Mathématiques, 1802, Tome 111, 
( ,0*) Struve, Éludes d'Astron. Stell. pag. 23 et 30.

pag. 506, 508 et 509.
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столЄтія безпримерныхъ въ ней переворотов^ не смотря на то, что усердней

шему ея служителю никогда не удавалось, какъ уверяетъ Лаландъ, воспользо

ваться изъ целаго года такими 3 6 5  часами, какихъ требовали тонкія наблю- 

денія. Особенно достопримечательные, раниіе и смелые опыты Гершелевой 

взыскательности далее границь Солнечной Системы, относятся къ 1 784  и 

1 7 8 5  годамъ, или къ тому періоду, когда изъ смиренного пріюта въ С лоуот- 

важнейшій его обитатель, употребя двадцатифутовой отражательный телескопъ, 

съ отверстіемь въ 1 8 ,8  дюймовъ и діаметромь зрительнаго поля въ 1 5 '4 " ,  

при увеличеніи во 1 5 7  разъ, бросилъ острые взгляды на поясъ небесный, об- 

нимавшій собою, между 4 5 °  севернаго и 30° южнаго склоненія, более 5 0 0 0 0 0  

полей трубы. Причемъ сделано до 3 4 0 0  непосредственныхъ и отсюда выве

дено среднихъ звездныхъ съемокъ 6 8 3  на 250 -й  части небеснаго свода, ко- 

тораго целое обозреніе совершилось бы въ 8 3  года, расчитывая по 100  съе

мокъ на каждую изъ ста ночей въ одномъ году. А потому не удивительно , 

ежели около Млечныхъ полюсовъ телескопнческія счисленія , какъ известно г 

не были полны у  В. Гершеля , такъ что онъ даже въ 1 7 8 5  году' не могъ 

окончательно раземотреть всего Млечнаго Пути, но только отчасти проследилъ 

эту огромную туманность и далъ ей графическое, также недостаточное нзобра- 

женіе въ плоскомъ ея разрезе, который, по Гершелевымъ измерешямъ, проходя 

чрезъ нее подъ прямымъ, а черезъ экваторъ подъ косымъ угломъ въ 35°, при* 

3 0 4 1 °  и 1 2 4 1 °  прямаго восхожденія, отстоять н е  далеко отъ полярныхъ. 

точекъ Млечной Полосы, разеекаетъ двойную ея отрасль въ созвездіи Орла н  

простую въ Единороге, по направленію къ Большому Псу ( ,04). Впрочемх. 

окружная Фигура, продольная и поперечная о с и , а также прямолинейный раз- 

стояйія между главными точками упомянутой профили Тумана, определяясь на 

основаніяхь сомни тел ьны х ъ , отринутыхъ въ послЄдствіи самимъ изыскателемъ, 

не решаютъ съ до стоверно стію никакихъ существенныхъ вопросовъ о Млеч-

(t°«j Struve, Études d'Astron. St.II. pag. 24—29, Notes 44, 74, pag. 17 et 31.
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бомъ Пути, и однакожъ, будучи первоначальными его выразителями, заслу® 

-ваютъ избраннаго места въ Исторіи науки. Другія же многочисленный и разно- 

образный изследоваиія Слоускаго астроном а, какъ мы уж е нисколько зш- 

емъ ,изъ прежнихъ нашей статей , были обращены на туманпыя енот 

звездъ и вообще на строеніе неба. Но во всЪхъ с л у ч а я х ъ , разностороннее, 

долговременное и прозорливое углубленіе въ неисчерпаемые небесные пред

меты сопровождалось плодоносными практическими следствіями, постепеннымъ со- 

вершенствовашемъ теоретического образа мыслей, безкорыстнымъ и науколюбв* 

вымъ пожертвовашемъ мнЄній , усвоенныхъ вопреки истина. И подлинно, Й 

1 7 8 5  до 1 8 0 2  года В. Гершель допускалъ два н ачала: что, во первыхъ, вб 

звезды однообразно распределены въ пространстве, т. е. что каждая изъ нив 

равно удалена отъ всКхъ ближаишихъ къ ней звездъ, и что, во вторыхъ, опто- 

веская сила двадцатиФутоваго телескопа проникала везд1> и по всемъ изморе- 

тпямъ до самыхъ крайнихъ границъ Млечнаго Тумана. Но первая изъ двуя 

означенныхъ гипотезъ стала казаться В. Гершелю подозрительной съ 1796  и вне

сти съ другой была имъ отвернута 1 8 1 7  го д а , или за пять леть  до смерті 

постигшей этого необыкновенного человека въ 1 8 2 2  и на 8 3  году отъ pos* 

денія (,05). •: і  j

Итакъ славный Британскій звЪздословъ былъ самостоятельный наблюдать 

и ник'Ьмъ не руководимый теоретикъ, который, подобно независимому и счаст

ливому завоевателю , вдругъ покоривъ могущественными телескопический 

средствами прострапныя звЪздныя держ авы , сначала не полагалъ пред**081 

силіі своего оружія, но по внимателыгЬйшемъ пересмотр* того , что списка® 

съ  быстрымъ успехомъ, онъ сократилъ планъ будущ ихъ стяжаиій, решась npcJ 

водить свои обширныя умственный возрїшія сколько подробнымъ и дЪятельныЮ- 

столько же разборчивымъ и благопадежнымъ опытомъ. Эти последовательно- 

сознательные переходы отъ незрел ыхъ или неверныхъ думъ къ развиты^

(10f) Slrave, Études d'Astron. Stell, png. 30 - 34.
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и точнымъ понятіямь о предметахъ трудныхъ и возвышенныхъ были причиною, 

что въ Астрогнозії! до сихъ поръ сохранился глубокін оттискъ могучей руки 

беземертнаго преобразователя Запланетной Астрономія, создавшаго некогда 

изумительный телескопъ не для ученой забавы, но съ тЪмъ, чтобы въ заро

дыше принятую и пламенно любимую науку возрастить, упрочить и пере

дать потомству съ богатымъ наследствомъ, котораго цену знаютъ не многіе, 

хотя весь светъ  удивляется ему по паслышкЪ. Геніальньїй преемникъ и заботли- 

вЄйшій воспитатель самой юной отрасли астрономическаго знанія устремлялъ 

для нея свою жаркую пытливость въ выспрешпя страны Физическаго міра, 

куда могутъ возноситься помыслами только истинные наперсники природы. 

А  потому-то В. Гершель начерталъ такія уранограФпческія основойоложенія, 

что ихъ нельзя совершенно изгладить новою переделкою, ни затмить темъ 

остроуміемь, которое иногда блеститъ отъ того, что оно, поднявшись на колос- 

сальныя твердыни чужаго труда, выламываетъ изъ нихъ огромныя глыбы и все 

заимствованное описываетъ художественною кистью или обработываетъ искус- 

-снымъ авалитическимъ резцомъ въ требуемые виды. Но всякому подвигу свое 

воздаяніе, и мы сократимъ наше разсужденіе, выразившись просто, что вели

кій Гершель и теперь еще воднтъ за собою почти всехъ его подражателей, 

напутствуя также временныхъ друзей Астрономія, когда имъ нужно бываетъ 

пристальнее взглянуть на живыя картины или мастерскія копій звезднаго неба. 

Конечно въ дЬлахъ людей тгВтъ памятника, столько заветнаго, чтобы онъ могъ 

остаться неприкосяовешшмъ для безпощаднаго человеческаго произвола, но 

подробный Гершелевы нзеледованія и классиФикація звездныхъ туманностей, 

глубоко обдуманная, по мігішію величапшаго Французскаго математика Лапласа 

или, по крайней мере, определенная и снятая съ творенія природы не зао

чно, но лицомъ къ лицу съ действительными предметами, не испытала поднесь 

не только переворота, но даже легкаго в и д о и з м Є н є н і я  и  переименования вещей;

Struve, Éludes d’Astron. Stell, pag. 39.
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короче ск азать , въ ней не заметно и техъ  малозначущнхъ превращены, в 

торыя, не касаясь внутренняго содержашя науки, не прибавляя къ нему и  

внушая о немъ ничего новаго, могутъ однакожъ расплож ать, одвусмышг 

и запутывать терминолопю. Но мы прежде сходились и будемъ еще при f  

гихъ обстоятельствахъ встречаться съ одпимъ нзъ главнейш их^ д'Ьйствоват? 

лей на поприще Звездоучешя, котораго все части относительно къ пепор 

нымъ светиламъ почти основаны В. Гершелемъ и чрезъ него же расширь 

до неслыханного предала въ векахъ протекшихъ. А  теперь напомнит, г 

этотъ, некогда всеобъемлющей и многолетни! бдитель въ созерцанш неба, № 

ными свидетелями редкой своей неутомимости при изследоваши взаимно я 

гряжеаныхъ и простыхъ звездъ оставилъ намъ 11 росписей. Между нпип i 

трехъ ( 1и7) отъ 1 7 8 2  до 1 8 0 4  года приведено 8 4 6  и ещ е въ одномъ спи« 

1 721  года 145 двонныхъ звездъ ( 108); потомъ въ трехъ  каталогахъ оть 17- 

до 1 8 0 2  показано 2 5 0 0  звездныхъ кучъ и туманныхъ п ятен ъ (109), пня 

нецъ въ четырехъ росписяхъ съ 1 7 9 6  до 1 7 9 9  года определяется сравнп^ 

ная сила звезднаго блеска ( 11 °). На пзложенныхъ осн о ваш ях ъ , а также t 

Д РУ гихъ трудовъ замечательнейшего лица по талантамъ самобытнымъ и гор 

чей страсти къ высшему роду Естеетвоиспыташя, можемъ, въ добавокъ къ s 

стоящей исторической статье, вывесть то главное - и последнее заключений 

В. Гершель, наделенный отважнымъ, пылкимъ и вместе наблюдательнымъ Д 

с ветлымъ и быстрымъ поняыемъ , живымъ воображешемъ и до чрезвычо® 

искусственной степени нзощреннымъ глазомъ, не только распростраиилъ об.№ 

и подмЪтилъ невидимый бегъ Солнца въ пространстве, но превзошедъ eosf 

менныхъ себе и давнихъ астрономовъ именно темъ , что , создавъ безпр^
— —  ■ ----------------------- ---------------------- ---------------------- --- г

( ’07 Philos. Tronsaction for the year 1782, p. 40 — 126; for 1783, p. Ш  — 1**'1 
1804, p. 87 .—Mädler, въ Schumach. Jahrbuch für 1839, Seit. 59.

( ,0B) Études d’Aslron. Stell. Not. 48, p0g. 18 et 19.
( 10*; Philos. Transact. Vol. LXXVI, LXXIX and XCII.
( ‘,0; Таиъ же, Vol. LXXXV1, LXXXVII and LXXIX.
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ныя въ свою пору оптичесшя пособ1я, онъ, сверхъ того, умственнымъ прони- 

цательнымъ взглядомъ окинулъ большое множество светоносныхъ м{ровыхъ 

телъ, переполнилъ звездными туманностями наличные топце каталоги, словомъ 

ск азать , одарплъ науку, снялъ, после Галилея, вторую завесу съ небесной

— 103 —

« пробилъ сттъпы неба », и однакожъ въ обшпрномъ царстве светилъ не сделалъ того, 

что счастливому Кеплеру удалось въ маломъ плаиетномъ кругу. Англійскій аст- 

рономъ многое постнгалъ въ звездахъ, но самаго ихъ распределенія въ при

роде не выразилъ никакою общею Формулою. Следовательно, Гершелевъ умъ 

можно изобразить подъ эмблемою генія, который, разсыпая изъ рога изобилія 

богатсва Звездной Астрономії!, указываетъ въ высоте полутаинственнымъ пер- 

стомъ на чудныя небесныя знаменія, но законовъ ихъ не начертываетъ корот

кими символами на математическпхъ хартіяхт. Разборъ жизни и трудовъ В и л - 

яма Гершеля помВщенъ въ Парижскомъ Календаре на 1 8 4 2  г о д ъ ( '" ) ,  а также 

въ полномъ и отдельномъ изданін сочиненій А р а г о (и а).

Со временъ Галилея до девятнадцатаго столЄтія преобразовался мірж Астро

номія , и пришла пора составить большой каталогъ съ несколькими десятками 

тысячъ звездъ,' т. е. показать на вндимомъ небе отдельный места весьма многихъ 

неподвижныхъ светилъ. В. Гершель не обрекъ себя на такое однообразное и 

томительное упражненіе для нетерпеливой его любознательности, но трудо

любивый и въ з а н я т х ъ  астрономнческихъ необычайно скорый Лаландъ вы- 

полнилъ это полезное дело , основавшись на точныхъ паблюденіяхв, который 

онъ сам ъ , племянникъ его Ле-Франсе и Буркгардтъ произвели съ 1 7 8 9  до 

1 8 0 0  года надъ 5 0  тысячами звездъ, обозревъ между -[- 90° и — 26° 3 0 ' скло- 

ненія поясъ небесный, разделенный на нараллельныя полосы въ 2° шириною по

( П|; Analyse historique et critique de la Vie et des Travaux de Sir William Hercbel, въ An- 
nuare 1842.

( 1 Oeuvres complètes de François Arago, publiées par Barrai, in-8°, Paris, 1855, Tome III, 
pog. 3 8 1 -4 2 9 .
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меридіапу(п з ). Однако трудъ столь важный, не вдругъ оцененный во 

но въ послідствіи систематически обработанный астрономомъ Бэли и Бригс 

скимъ Обществомъ Распространенія Н а у к ъ , былъ приведенъ къ менша 

числу 4 7 3 9 0  звЬздъ отъ 1-й до 9-й и, въ немногихъ примЬрахъ, до низі 

степени блеска. Потомъ Гардингъ изобразилъ на 2 7  картахъ б о л іє  50000 Ат 

довыхъ и другихъ звЬздъ. Д ал іе, между известными образцами соревнованія dî. 

вигамъ двухъ Лалапдовъ, особенно замЬчательны 7 5 0 0 0  наблюденій, коюрі 

надъ звездами, преимущественно первыхъ девяти величинъ, сдЬлалъ Бескі 

въ Кенигсбергі съ 1821 до 1 8 3 3  года, на значительной п олосі неба меи 

+  45° и — 15°  склоненія, разграничивъ ее параллелями на малыя зоны, в 

поясы отъ 2°  до 2 “ по меридіану. Этотъ же самый обзоръ и для т!>хъ s 

степеней звіздной яркости былъ съ 1 8 4 0  до 1 8 4 4  года продолженъ въ Бое 

Аргеландеромъ, который, опредЬливъ м іста  почти 2 2 0 0 0  зв'Ьздъ въ смежв; 

съ Бесселевыми зонами еЬверной полоеЬ небеснаго свода между 4 5 “ и 80° сяв 

ненія( ) ,  занимался такими же изслідованіяии южнаго полушарія между  ̂

и 31 склоненія(“ J). Бром і то го , изъ Бесселевы хъ обозр'Ьній Директор  ̂

Краковской Обсерваторій Вейссе усп іш но составленъ и въ 1 8 4 6  году0,1 

С.-Петербургской Академій Наукъ издапъ каталогъ, г д і  представлено для 1$ 

года среднее на небь положеніе 3 1 8 9 5  зв’Ьздъ, которыя, съ немногими иск# 

чеіііями, иміли блескъ не слаб іє  девятаго порядка и предпочтительно содер  ̂

лись въ поясі, на 15 склоненія по облЬимъ сторонамъ экватор а ( " б). Для этог*

( ,,а) Les observations de Jerome de Lalande et de ses coopérateurs dans l’HistoireC®* 
Française, m-4°, Paris, 1801. Bibliographie Astronomique avec l’Histoire de l’Astronomie, t  
Jerome de Lalande, in-4°, Paris, 1803, pag. 681, 69 І et 828.

( ,H) Argeiander, Durchmusterung des nördlichen Himmels zwichen 45° und 80° der D«': 
nation, in-4°, Bonn, 1846.

(1Ь) Его же, Durchmusterung des südlichen Himmels zwischen 15° und 31° der Décliné 
in-4°, Bonn, 1852.

( 1,c) Positiones mediae stellarura fixarum, in Zonis Regiomontonis a Besselio inler—15°eul’ 
decliuationis observatarum, ad annum 1825 reductae et in catalogum ordinatae, auctore M. ^

I же средняго пояса, какъ главнаго вмістилища новЬйшихъ планетныхъ явленій, 

им'Ьемъ мы д р у го е , также достопримечательное астрономическое стяжаніе въ 

первомъ пятидесятил'Ьтіи нашего в іка . Сюда принадлежатъ изготовленные, по 

предначертагйямъ Б ессел я , разными Европейскими учеными н отъ Берлинской 

Академій Н аукъ изданныя 16 звЪздныхъ картъ, которыхъ новое составленіе и 

обнародованіе, весьма полезное для открьітія телескопическихъ планетъ, не 

прекращаясь во второй половині текущаго сто л іт ія , состояло въ 1854  году 

изъ 21 или изъ 2 2  картъ. Между ними каждая означаетъ міста звiздъ до 

9-й и не р ідко  до 1 0-й  величины, на такой части видимаго неба, которая, огра

ничиваясь меридіанами и параллелями въ Формі сФерическаго четыреуголышка, 

Д’Ьлится экваторомъ иополамъ , протягивается вдоль него на 1 часъ прямаго 

восхожденія, а въ ширину идетъ по линіи полуденной на 3 0 “ склоненія, сл і-  

довательно, заключаетъ въ с е б і  4 5 0  квадратныхъ градусовъ. А какъ это че- 

тыреугольпое пространство сокращенно называютъ часомя пояса, или часомя 

зоны ; то, въ ц'Ьломъ собрапін двадцати четырехъ Бер.шнскихъ звЬздныхъ картъ, 

всякая изъ нихъ должна обнимать только одинъ часъ полосы небесной, простертой 

около равноденствешіаго круга на 15° съ той и другой его стороны ( М7).

Между тЪмъ Джонъ Герш ель, увлекаясь духомъ и продолжая труды сво

его отца , занимался преимущественно изучешемъ звЬздныхъ системъ па с і -  

верной и южной тверди. Онъ подвергнулъ, между 1 8 2 5  и 1 8 3 3  годами, по- 

вому пересмотру кучи зв'Ьздъ и туманиыя пятна, означенныя въ трехъ катало- 

гахъ Вильяма Гершеля, а потомъ въ 1 8 3 3  году издалъ для 2 3 ^ 7  тумановъ 

полную роспись, г д і около 1 8 0 0  предметовъ были изъ числа т і х ь ,  которые 

точно опредЬлилъ старшій Гершель, а прочіе слпшкомъ 5 0 0  прибавлены его сыномъ

Jiissu Acadcmiae Impefialis edi cùravit et prnefalos est F. G. W- Slruve. Pelropoli, 1846, in-4°. 
Предпс.ювіе им'Ёетъ 50 страпнцъ, сь тремя литоїраФнческимн чертежами.

( і Uj Космоси., Часть НІ стр. 132 п 133.— Brönnow. Lelirbueli der Sphärischen Astronomie, Berlin, 
185!, объявлеше diioul изданныхъ сочвнепій, стр. 4 .—Dcubner, Yierteljahrs-Catulog für 1S54, Juli 

bis September, Riga, Seit. 340. 1 TT
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( n 8 ). Этотъ же неутомимый астрономъ производилъ съ 1 8 3 4  до 1838 ш 

въ ФельдгаузенЪ на Мысе Доброй Надежды, многочисленные обзоры неба і 

ражательнымъ телескопомъ, длинною въ 2 0  Футовъ, съ свободнымъ отверш 

въ 1 8 ‘Д дюймовъ и съ діаметромь зрительнаго поля въ 1 5 ',  при увеличена 

1 8 0  разъ. Означеннымъ снарядомъ и также ахроматическою семифутово», 

въ отверстіи пятидюймовою трубой работы Тю ллея, были наблюдаемы CBtii 

и туманный собранія звездъ , изследованъ порядокъ ихъ размещенія п и 

Млечнаго Пути по ту сторону небеснаго экватора. Причемъ определепо j  

ныхъ звездъ 2 1 9 6 , звездныхъ кучъ и туманныхъ пятеиъ 1 7 0 8 ; сверив 

методомъ Вильяма Г ерш еля, въ разстояніи между полями зрЬнія на шее 

долю часа по прямому восхожденію и на полтора градуса по склоненію, Ф  

телескопическихъ съемокъ 2 2 9 9 , изъ которыхъ въ целомъ итог!» получено Ш 

звездъ ( мэ). Словомъ, Джону Гершелю мы обязаны подробнейшими, осв 

тельными и з в е с т и и  о всякихъ и не редко прекраспыхъ астрономической1 

лешяхъ на югозвездномъ полусводе. Относительно же другаго зназіешю 

двигателя Наблюдательной Астрономії! въ позднейшемъ ея быту, именно, А| 

Росса, мы уже видели , что его колоссальный и даже въ наши времена * 

не баснословный телескопъ, разоблачая отъ смутнаго покрова $іюрнЄйшіі 

манныя пятна, приводить насъ почти къ убежденно въ совершенной п и  

решимости, не исключая самого Оріонова пятна.

Итакъ, после реш ительного, блестящаго преобразованія всехъ 0Tp*fl 

Звездной Астрономія долголетнею и талантливою деятельностно Вильяма Г 

шеля, достойный его сынъ , направляясь славными путями великаго отця» 

водилъ въ порядъ беземертные его труды и дополнялъ ихъ своими Mll№ 

сленными наблюденіями въ двухъ частяхъ света , будто для того ,

(,,в / Philos. Transactions of the Royal Society of London, for the year 1933, p. 36j"
( “ ') Results of Astronomical Observations at the Cope of Good Hope, by Sir Jolml,er> 

1847. —Бнбліотека для Чтенія, С.-Петербургъ, 1848, Torn, 87, Отд. VH, СиВсь, стр. 1 " ’
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целомъ небесномъ своде не оставалось чуждаго места для взоровъ Гершелей, 

Опытно-созерцательная часть въ отиошенш къ неподвижнымъ светиламъ шла у  

астрономовъ какъ нельзя лучше ; некоторыя, особенно резк'ш и въ свою пору 

необычайный идеи, напримеръ, о движенш всего Солне1шаго Округа къ созвез- 

д\ю Геркулеса, о составе Млечнаго Пути и другихъ туманныхъ системъ, не 

даромъ пущены въ ходъ великимъ Англшскимъ звездоучителемъ, котораго не

прерывный и продолжительныя открьтя  разделялись между двумя последними 

с т о л е т и и . Мпогое изъ то го , что изведано всеиспытующимъ умомъ старшаго 

Гершеля , отгласясь громко въ любознательной и длинной его современности, 

было воспринято прошло и ныне-вековымъ ученымъ м1ромъ, воспроизведено подъ 

разными Формами и передано ко всеобщему сведение, поддержано прекрасными 

опытами наследственной даровитости и верной привязанности къ наукамъ. Од- 

нимъ словомъ, все на деле и въ печати безпрестанио напоминало о томъ не- 

забвенпомъ человеке, котораго имя, по обычаю всехъ времеиъ, стало несравненно 

дороже, когда онъ покинулъ свое земное поприще. Однакожъ, каковы бы пи- 

были произведенные В. Гершелемъ сильные перевороты и какъ ни великъ на

ружный ихъ блескъ въ необозримомъ кругу астрономмческнхъ изслВдованш, 

но прежняя умственная жизнь отшедшаго Слоускаго астронома, все ея лучине 

и раскрытые помыслы, светлые и возвышенные планы, долгая и разнообразная 

борьба съ собственными п о н я т и и , короче сказать, ясный образъ и полная 

мера дивнаго познавательного духа, которымъ одаренъ былъ старшш Гершель, 

запечатлены въ семидесяти трехъ болынихъ мемуарахъ , и все это какъ бы 

похоронено въ страшной громаде Сочиненш Лондонскаго Королевского Обще

ства ( Philosophical Transactions ). Не всякому удается почерпать истину изъ 

такого глубокого кладезя, а потому ученое и тонкое перо покойиаго Фран- 

цузскаго Академика Араго вкратце очертало достопамятным Гершелевы творе- 

шя ; но подобные, самые метше эскизы, при всемъ изяществе выразительней

шей ихъ к и сти , годны только для второстепенна го о б и ход а^ъ  памятниками
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генія , не часто украшающаго человечество. А въ до б аво къ , не каждый ув 

сердечно сочувствуетъ другому таланту, болие его объемистому и могучею, 

проявившему себя въ плодовитыхъ создаш яхъ , къ которымъ душевное паї 

прилішленіе только ещ е начинается, когда мы уж е оканчиваем!) випмательпИ 

шш и не легкой обзоръ длинной их!) перспективы. По всемъ такимъ, а можеп 

быть, и по другимъ причинамъ, Англійское ЗвИздоучеиіе не везде пустило см 

главные корни до самаго нсподняго грунта астрономической догматики, на 

смотря на сверкающіе яркимъ лоскомъ, художественно снятые съ него, иное: 

ранные- портреты, оно, каж ется, хорошо привилось на почве Русской, весы 

не тощей для Британскихъ и вообще чужеземныхъ его корней. Аргеландері 

бьівшій Абовскій и ГельсингФорскій проФ ессоръ, после разныхъ наблюдеші 

превосходно нсполнемныхъ пмъ въ Россіи надъ многими звездам и , непокой 

бимо установилъ Гершелево , едва просветлевшее мнЄніє , или вЬрігЬе с& 

зать, полугаданіе о самой важной для насъ звезде. О и ъ , сильною руко»1 

въ глазахъ новаго поколЄііія, не только поворотилъ, но прочь сдвйнулъ 

лый камень, который, по нашей умопредставительности, долго лежалъ на пр 

собственного перемещенія всей Солнечной Системы ( ,2°). Н етъ нужды HOIS’ 

минать здесь о дЪятелыгЬйшемъ участіи младшаго Струве и Медлера въ и* 

скашяхъ надъ самосветящимися небесными телами ( 12 ’), а также вс'Ьмъ н31’ 

стны касательно неподвижныхъ евктилъ отличные труды: Кнорре, въ состав 

ній четвертой звездной карты по вызову Берлинской Академій Наукъ, К°ва* 

с к аго , въ разборе Оріонова тумаппаго пятна , в ед о р еи к о , въ окончателы1̂  

исчисленіи Лаландова каталога ( 122), и пр. Оставляя далее въ стороне

( ) Argeiander, Ueber die eigene Bewegung des Sonnensystems, 1837.

Miidler, Untersucbungen über die Fixstern-Systeme, 2 Bände, Leipzig, 1848. -SW 
Études d’Aslron. Stell, pag. 46, 107 et 108.

0  ) Positions moyennes à Pépoque de 1790,0, calculées par Fedorenko, pour I1*8 ®' 
circompolaires, dont les observations ont été publiées par. Jér. Lalande, dans les années 1' 
1790. Édition in-4°, St.-Pétersbourg, 1854.
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изслЬдоваппые Петерсомъ ( ,23) и другими Пулковскими астрономами параллаксы 

н1)КОторыхъ зв1)3дъ и ту м ан о въ , закопы угасанія свЪта въ переходахъ чрезъ 

міровьія пространства, и тому подобное ( ,24), довольно указать на разшпреиныя 

старшимъ Струве понятія наши о состав'!) кратныхъ и расположена! единичныхъ 

звЬздъ въ небесныхъ предЬлахъ. Первое изъ этихъ двухъ поприщъ нашъ глав

ный отечественный астрономъ прошелъ съ р'Ьдкимъ и общепризнаннымъ 

у спЪхомъ , раскрывъ искусною и трудолюбивою наблюдательностію нужные 

изгибы сложныхъ звЬздъ и образовавъ изъ самаго утонченнаго ихъ анализа 

такую обширную и твердую массу положительная знанія, что на ней можетъ 

стоять незыблемый и достохвальный памятникъ истинныхъ услугъ новому ЗвЪз- 

дословію , которое съ благодарностію считаетъ лучшимъ для себя прюбр'Ьтешемъ 

основательные и плодовитые каталоги своего деятельнейш ая споспешествова- 

теля въ Россіи. Онъ для кратныхъ светилъ пздавалъ въ разное время и не 

равные объятностно, но по внутреннему устройству всегда тщательные списки. 

Изъ нихъ одинъ вышелъ 1 8 2 0 -г о , съ 7 9 6 -ю , д р у я й  1824-го , съ 3112-ю , 

третій 1 8 3 7  года, съ 2 7 8 7  сложными звездами (*25). Къ этому наиболее точ

ному и замечательному перечню, въ который не допущено ничего безъ верныхъ 

наблюдательныхъ основаній, прибавилось между 1 8 3 7  и 1 8 5 0  годами около 

6 0 0 , особо росписапнщхъ звездъ, а именно, въ каталогахъ четвертомъ 1 8 4 0 - я  

и пятомъ 1 8 4 3  года ( l2fi). Накопецъ, столь важный приношенія науке допол

нены, но, быть можетъ, не совсемъ еще завершены ш естою , въ 1 8 5 2  году 

изданною описью звездъ предпочтительно двойпыхъ її многократиыхъ (127).

;пз) Pet«»rs, Recherches sur ln pnralloxe des étoiles fixes, in-4°, St.-Pétersbourg, 1848. 
( ,î4) Struve, Études d’Astrou. Stell, png. 83, 93, 108, et Note 46.
( ,,s) Struve, Stellnrum duplicium et multiplicium mensurae micrometricae, 1837.
( lî6) Его же , Additnmcntum in mensuras micrometricas, 1840. Catalogue des 514 étoiles

doubles et multiples, 1843.
( ,17) Его же, Stellnrum fixarum imprimis duplicium et multiplicium positiones mediae pro e- 

pochn 1830,0, deductae ex observationibus meridinnis a 1822 ad 1843 in specula Dorpalensi 
inslitutis, in-folio, Petropoli, 1852.
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Что же касается до пространственного и чнсленнаго Физическаго рас» 

рядка телъ йпровыхъ самосветящ ихся, подлинно сущ ествую щ ихъ или толе 

разсматриваемыхъ въ простомъ, отделенномъ виде , безъ  частнаго отпоим 

ихъ къ своимъ кратнымъ и туманнымъ системамъ, исключая Млечный Путь;« 

съ этихъ стороиъ розыски Струве, представляя характеристическій, своебьітіші 

пер’юдъ Звездознанія въ первой половинь нашего века, требую тъ более подробная 

и внимательнейшего обсуждеиія, безъ чего останется иеизъяснимымъ ,поздн№ 

шій жребій великихъ задачъ о строєній звезднаго неба. Конечно, В. Гергаел. 

при самостоятельныхъ взглядахъ на этотъ необъятный предметъ, проложил 

къ нему первыя стези телескопическими съемками, однакожъ въ продолжите^- 

номъ звізздоизсліїдованіи колебался между двумя противными началами, изъ ко- 

корыхъ одно, какъ мы уже говорили, самъ онъ призиалъ невЬриымъ и отка

зался отъ него не задолго до своей кончины, а другаго мнішія, согласпаго й 

действительности, не успелъ, на закате своихъ д н е й , превратить въ общу» 

теорію и выразить аналитическими Формулами. Итакъ в с е ,  на съемочиыя 

счислешяхъ основанный и нашему веку предшествовавшія Гершелевы опред̂  

нія размЬровъ и границъ Млечнаго Пути, а также разстояній между звЬздаив, 

зависели отъ сомнительныхъ пред пол оже ній ; но не смотря на т о ,  около 60 

леть и безъ всякихъ поправокъ принимались всеми астрономами, пока Струве 

не разъяспилъ этой части постепенными ея разборами 1 8 4 5  , 1 8 4 6  и 18^ 

годовъ, сперва въ Описаны Пулковской Обсервоторш, потомъ въ Предисл0 

кз Каталогу Вейссе, и накоиецъ при Отчетть вз занятгяхз по предмето* 
Звгьздной Астрономы ( 1аа).

Здесь можно подумать , что иашъ Р у сск ій , славою не бедпый астропо»1 

прибегнулъ къ множеству Фактовъ, дабы съ честію возобновить и подвинуть ВПЄ* 

редъ великіе, мо тяжелые її застоявшіеся вопросы, которые взялъ онъ на свої

( |ïe) Eludes d’Astrouomie Stellaire , sur In Voi Lactée et sur la distance des étoiles fi** 
Rapport fait à Son Exellence, M. le Compte Ouvnroff, par F. G. \\r. Struve, Directeur de 1 
servatoire Central de Russie et Membre de l’Académie. St.-Pélersbourg, 1847, in-8°.

i.

руки отъ звЄздоизслЄдователя, самаго геніальнаго, дЄятельнЄйшаго, прожив- 

шаго слишкомъ 2 0  летъ въ нашемъ веке. Однакожъ вышло іш аче: кроме не— 

сколькнхъ лучш ихъ источниковъ, откуда надлежало, въ этомъ случае, почерп

нуть необходимым и особенно любопытным историчєскія подробности о главпыхъ 

задачахъ, Струве употребилъ для существенной пхъ развязки не очень многія, 

но за то благонадежнейшія данныя, которым оиъ заранее подготовилъ себе 

его же собственною предусмотрительностію. Во время путешествія своего въ 

Англію, находясь въ Слоу 1 8 3 0  года, Струве получилъ въ даръ отъ Герше- 

лева сына и, прибывъ опять въ Россію, пожертвовалъ Астрономической Пулков

ской Библіотеке все, принадлежавиїіл старшему Гершелю, печатный Запи

ски , или отдельные Мемуары , съ разными поправками и собственноручными 

замечаніями сочинителя. Въ этомъ любопытнЬйшемъ собраніи достопамятныхъ 

Фактовъ, разум еется, показаны между прочимъ 3 4 0 0  непосредственныхъ Герше- 

левыхъ съемокъ, относившихся къ звездамъ небеснаго пояса между 45° север- 

наго и 3 0 °  южиаго склонеиія, какъ о томъ сказано выше. Такимъ образомъ 

Струве самъ нашелъ въ Британії! очень важные для себя и первые матергалы, 

избавясь притомъ отъ необходимости выбирать ихъ изъ трпдцамп девяти томовъ, 

обнародоваиныхъ съ 1 7 8 0  до 1 8 1 8  года Королевскимъ Обществомъ въ Лон

доне ( !аэ). По ходатайству того же Струве, С.-Петербургская Академія Наукъ, 

пору чнвъ Вейссе привесть къ 1 8 2 5  году разновременныя Бесселевы иаблюде- 

нія среднихъ зоиъ н составить отсюда Звгьздный Каталогз для дкваторіальнаго 

Пояса вз 30° шириною, потомъ въ 1846  году издала эту роспись, где по

казано 3 1 8 9 5  звездъ отъ 1-й до 9-й и въ редчаншихъ случаяхъ до 10-й 

величины. Вотъ другая , Дпректоромъ Центральной Русской Обсерваторій уст

роенная, главная основа взыскательности его о распредпленги неподвпжныхъ 

астрономическпхъ тЪлъ. Прпчемъ онъ пользовался, какъ вспомагательпыми 

средствами, Уранометргею Аргеландера и Росписью Пгацци, изъ которыхъ

-  111 —

( ,1ву Études d’Aslron Stell pag. 23.
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первая заключала 3 2 5 6  отъ 1-й до 6 -й ,  а вторая 7 6 4 6  звездъ съ 1-і. 

8-й  и малою частію до 9-й величины(‘ 30). Здесь же надобно сказать, что до № 

года Пулковскіе наблюдатели тоже обозрели пространную на небе м'Ьсти:<: 

о т ъ - | - 90° п о -  15° склопеиія, и на ней оказалась до 1 3 4 0 0  зв1зздъ, ей  

скомъ семи первыхъ разрядовъ, въ определено! которыхъ нельзя было ж 

соблюсти строга го однообразія, а потому снисканные въ этомъ случав мате; 

алы, какъ не совсЬмъ благонадежные, уступили место обработанному Каш 

В е й с с е (131). При изследованіи Млечнаго П ути , Струве обращался иногда і 

Небесному Атласу, тщательно изданному Люббокомз въ 1 8 3 6  году (,3'3).

Итакъ, начатое въ Слоу и по смерти Гершеля , безъ  малаго на четвер 

столЄтія, почти совсвмъ пріостаиовнвшееся высшее у ч е т е  о составе неба вр 

доджено въ Россін при самыхъ ум ерениы хъ, хотя и вВрныхъ практически 

д^иныхъ, который по соображешямъ Струве выбирались изъ Росписей Вей№ 

Аргелапдера и П іацци, а въ сложности своей , какъ после узнаем ъ, не Щ- 

в о сход ил и даже сорока тысячъ звезде, иепосредствеио сосчитапиыхъ и поре« 

известныхъ на видимомъ небе между 15° и — 15° склопеиія. Что же п 

сается до звВздныхъ съемокъ въ Слоу, то изъ нихъ главный Пулковскій ^

рОНОМЪ ИЗВЛеКЪ ДЛЯ гппил-г Плл
звездъ означр ^ 1еТ°ВЪ около 20 и едва ли бол Єє 30 тыс«
оиьздъ, означенныхъ у  В Грпит»«.
небеспаго свода ГТт Р сРедиими числами въ  разпыхъ участия

тРебилъ для с о б ^ в е п іГ Г Г р а Л  ^  ^  "° ^  ^  ^  ОТЪ 60 тп 70 С М щешя светилъ, если не ошибаемся, В«Г
до /О ТЫСЯЧЪ ЧПІ”}ІГГ

всегда ст т и п  ’ 0пРед1злеинь1хъ прямыми наблюдепіязш и1

. » 1 “  ”  ~  - »  — »

« . .  „ 1  ■—  
------------------------------- : : 1акъ сказать , на закопцыхъ правахъ сішЯ*

( ,3°) Еіікісв (ГАвІгоп. ЄіеІІ. ра«-. 5 1 -5 3 .
С 31,/ Тамъ же 

рп£. 268.
00. Оезсгірііоп (1е ГОЬбєгупіоігє (Іе РоаїкоУа, РйІегзЬоиг^ 0

( , з ї  ТІІЄ БІПГЗ іп БІХ
т о р э ,  Ьу Л. ЬиЬЬок, і о і к і о п , 1 8 3 6 .
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2 0  миллюновъ звездъ отъ первой ихъ величины до низшнхъ степеней замет- 

наго блеска въ двадцатиФутовомъ Гершелевомъ телескопе. Подвигъ , истинно 

не легкій , но исполненный съ редкнмъ тpyдoлюбieмъ н счастливою удачею 

какой только можно было ожидать после В. Гершеля въ первой половине на

шего века , что для безпристрастныхъ глазъ очевидно изъ самаго Донесенія 

Струве о занятгяхз вз Пулковть по части Астрономы Звтъздной. Это сочиненіе, 

какъ обстоятельный сводъ того , что о распределеніи звездъ изслЄдовано по 

1 8 4 7  годъ въ главномъ седалище Русской Ураніи, мы будемъ иметь теперь 

въ особомъ виду, не относясь къ предварительный^ и непо.шымъ идеямъ, ка- 

кія о Млечномъ Пути сообщены при Описаній Пулковской Обсерваторій вз

1845 году.
Зная краеугольные камни сооруженія ученаго, недавно и самобытно воз- 

двигнутаго въ нашемъ Отечестве соревновательнымъ преемникомъ Гершелевыхъ 

трудовъ, остается для насъ по возможности раземотреть главнейшіе и любо- 

бьітнЄйініє способы , которыми Струве не только подтвердилъ поздіїія открьітія 

своего великаго предместника , но даже поступйлъ впередъ къ новымъ поня-

йям ъ о разделе звездъ по плану самой природы.

Первый приступъ нашего астронома къ основательнымъ изеледовашямъ

звЄздоразмЄщенія зависелъ отъ Росписи Вейссе, которую мы будемъ также на

зывать Бесселевымз и Кенигсбергскимз Каталогомз, Экваториальною и Кенигс

бергскою Росписью, Каталогомз Вейссе и проч. А соответствующее ей про

странство на небе, въ 15° шириною по обенмъ стороиамъ экватора, условимся 

выражать сокращенными словами: Экваторгальный и Бесселевз Поясз, Эква

ториальная, Равноденственная, Средняя и Бесселева Зона, Бесселева Полоса, 

или просто : Зона , и тому подобное, отвращая употреблешемъ начальныхъ про- 

писныхъ буквъ всякую сбивчивость въ разномъ найменованій однихъ и твхъ 

же главныхъ лредметовъ. После этой оговорки, далее заметимъ, что между

3 1 8 9 5  звездами Каталога Вейссе были 3 звезды 10-й величины и еще 8 0 7
> 15
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звездъ, не принадлежавшихъ къ небесному поясу между*-}-15° и — 15° щ 

нен1я. За  изъяйемъ этихъ 8 1 0  звездъ, остальной итогъ 3 1 0 8 5  Бесселева Fi 

талога слагался изъ ч и сел ъ (133)

664 зв’Ьздъ отъ 1-й до 6-й величины,
2500 » 7-й

I8183 . 8-й
19738 » 9-й

;
Указанный тутъ расчетъ светилъ строго отвечалъ бы Экватор1алыюй h  

если бы Бессель, при обзоре ея, не опустилъ ни одной ЗВ'ЬЗДЫ до 9 вели® 

■что однакожъ было не удобоисполнимо по свойству наблюдений Кенигсберод' 

астронома. Итакъ возможно определенное с в ед е т е  о т о м ъ , чего не достай 

въ Каталоге Веиссе противъ истиннаго количества сущ ествовавшихъ въ Бк 

селевомъ Поясе разныхъ звездъ отъ 1 до 9 величины, делалось необходмо 

п о тр еб н о сти , а вместе важнымъ и довольно трудиымъ шагомъ для Ityiw 

скнхъ изысканш объ устройстве неба. Къ достижешю этой цели ружпы бш 

4pyrie, хотя не обширные, но таше каталоги, которые, заключая въ себе 

сколько лишнихъ звездъ, какимъ следовало бы также находиться въ Кеввг 

берской Росписи, давали бы более или менее удовлетворительное поняв® 

денствительныхъ и вероятныхъ въ ней пропускахъ. Причемъ Уранометр1я k  

геландера и Катало] ъ ГНацци признаны за надежный nocoöin; но и тутъ oitf 

возннкалъ неизбежный вопросъ , на сколько эти два астронома согласовав 

съ Бесселемъ въ определен1и кажущихся звездныхъ велнчинъ. Изъ сравни 

общпхъ 8 0 0  звездъ въ Каталоге Вейссе и Аргеландеровой Уранометрш о# 

лось чувствительное несходство въ выражеши блеска тожественныхъ CBtTlU1 

такъ что два собрашя звездъ отъ 1 до 6 величины по Аргеландеру ц ^  

-селю численно не равны одно другому, и иаоборотъ , звезды Аргеландер^ 

отъ 1 до 6 величины равнозначительны количествомъ съ Бесселевыми звезда1 

отъ 1 до 6 ,6 5  величины. Потомъ С труве , также старательно разсмотр  ̂

( , , , j Éludes d"Astron. Stell, pag. 52.

означенныя въ Спискахъ Шацци и Бесселя оптичесшя величины однехъ и техъ 

же 2 3 3 9  з в е з д ъ , открылъ и тутъ въ показашяхъ яркости одиоименпыхъ 

светилъ малое и непостоянное числовое разлш не, которое съ четвертой до 

перехода къ седмой звездной величине последовательно возрастаетъ отъ '/, 0 до % 

долей световой единицы , а затемъ , быстро уменьшаясь съ седмой степени 

блеска, почти уничтожается при осьмомъ порядке наружной яркости ( 134).

После этихъ розысковъ можно было определенный Аргеландеромъ и Шацци 

величины зв езд ъ , равно принадлежавшихъ къ Каталогу Вейсе, означить Б ес- 

селевымъ способомъ и потомъ уже разобрать те же звезды по целымъ степе- 

нямъ внешняго ихъ блеска , избегая сложнаго представлен1Я свВтовыхъ вели- 

чинъ дробными числами. Такимъ предварительнымъ сличешемъ трехъ Каталоговъ 

объяснилось, ч то , въ разеуждеши звездъ отъ 1 до 6 величины, и даже не 

выступая изъ пределовъ Экватор1альнаго Пояса, Уранометр1я Боннскаго астро

нома гораздо полнее Кенигсберской Росписи, которая изъ всехъ 1 0 1 4 , Арге

ландеромъ замеченныхъ звездъ въ Бесселевой З о н е , показывала только 8 2 5 ,  

или 81 на 1 0 0 . Следовательно, для звездъ, усматриваемыхъ простыми глазами, 

мера содержашя, или, какъ выражается Струве, полнота Кенигсбергскаго Спи-
823

ска определялась дробью Р = Ш  = 0 , 8 1 3 6 ,  принимая единицею полноту 

Аргеландеровой Уранометрш въ границахъ Экватор1альнаго Пояса. Отсюда явно, 

что подлинное количество звездъ до девятой степени блеска въ целой Равно

денственной Зоне нашлось бы простымъ разделешемъ невВрнаго итога 3 1 0 8 5  све

тилъ ея на 0 ,8 1 3 6 , или получилось бы въ частномъ числе 3 9 1 4 6 , еслибы для всехъ 

девяти звездныхъ величинъ не изменялась полнота Р  Каталога Веиссе, чего от- 

нюдъ нельзя предполагать, судя потому, что Бессель, наблюдавши! звездообиль- 

ныя и узшя полосы неба въ два градуса по склоненно, могъ гораздо легче 

м е .ш я  , нежели крупныя звезды опускать изъ виду при нечаяномъ и скоромъ 

ихъ переходе чрезъ освещенное поле трубы. Почему, для вернешиихъ заклю-

I134) Études d’Astron. Stell, png. 53, Not. 70, pag. 29 et 30.
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чеши о пространств^ Бесселевой Росписи относительно къ слабымъ свЬтшап 

надлеж ало, кром* Уранометрш А ргеландера, воспользоваться еще друга 

исправнымъ перечнемъ не только зам*тныхъ безоружному г л а з у , но п многк 

телескопическихъ зв*здъ. Такпмъ требовашямъ отчасти соответствовал!, юг 

мы уже сказали , точный Каталогъ Ш ацци, где изъ всего числа 7646 Ш  

относились къ Бесселеву Поясу 2 5 0 2  звезды , изъ которыхъ р*дюя Ш 

девятую величину и при ней не могли служ ить, по своей малочисленвосп, 

никакимъ терминномъ сравнены , такъ что , за вычетомъ ихъ изъ поиянуШ 

росписнаго числа 2 5 0 2 ,  оставалось у  Шацци годныхъ для оценки Катам 

Вейссе только 2 3 3 9  звездъ отъ первой до осьмой величины включите.1№ 

Причемъ, следуя Бесселеву способу означены звездной яркости, ра считано (''•

по блеску отъ 1 ДО 6 7 8 отъ 1 до 8 величии
иъ Каталоге Шацци..........  806 627 907 2339 звездъ,
изънихъвъ Росписи Вейссе 660 533 727 1920 »

Отсюда, по разделены чиселъ третьей строки на соотв*тствукнщя 

цыфры втораго ряда, легко отыскать полноту Каталога Вейссе для каждой ДО, 

приведеиныхъ степеней блеска. Т акъ , въ отношенш къ звездамъ отъ 1 До1 

величины, вышла бы для Бесселева Каталога средняя полнота Р  =  Ц ;  =  О,820! 

очень близкая къ то й , какая въ видЪ Р =  0 ,8 1 3 6  для звЪздъ отъ 1 до 6 к- 

личины получена чрезъ сравнеше Списка Вейсе съ Уранометргею АргелаИЧ1 

Одиакожъ на величину Р =  0 ,8 2 0 9 ,  какъ и на проше однокачествеияяе J  

нею выводы изъ числовых*, вышепредложеиныхъ с т р о к ъ , нельзя полагай» 

отъ того именно, что они резко изменяются вместе съ часами прямаго аос$ 

ждешя. Например*, въ ХП и XX часахъ Средней З о н ы , по каталогу О «  

всехъ  звездъ отъ 1 до 8  величины значится соответственно 121  и 206, «й 

которыхъ 111 и 1 4 4  показаны въ Описи Вейссе, такъ что для часа XII 

нота еа / > = ^ = 0 , 9 1 7 4 ,  а для часа XX выходить р  =  . ^  =  0,6990. *  

кимъ же образомъ для часа У1, самаго обильнаго звездами первыхъ ось»" ”

( ,3S) Etudes d'Aslrou. Slell. pag. 52 et 53.
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личинъ, пайдеио количество Р =  0 ,5 6 8 7 , которое и предъидущее Р =  0 ,9 1 7 4  

доказываютъ собою , что Б е с се л ь , при своихъ наблюденіяхь, не зам*тилъ въ
І

час* XII осьми, а въ VI сорока трехъ зв*здъ изъ каждой существующей ихъ 

сотни отъ 1 до 8  величины. Подобные выводы убедили Струве, что пропуски 

Кенигсбергскаго астронома не одинаковы для вс*хъ, подъ разными меридіанами 

лежащихъ странъ въ Экватор1альномъ Пояс*, и что Роспись Вейссе полн*е при 

меныиемъ и недостаточн*е при большемъ зв*здномъ богатств* часовъ того же 

Равноденственнаго Пояса. И т а к ъ , въ соображеніи этихъ часовъ и порядковъ 

блеска, надлежало сперва по частямъ и наконецъ въ ц*лости изсл*довать объемъ 

помянутой Росписи, чтобы достигнуть правдоподобнЬйшпхъ заключеній о томъ, 

сколько и до какой именно степени яркихъ зв*здъ должно быть въ разныхъ 

отд*леніяхь и во всемъ пространств* Бесселевой Зоны. Такими особыми пу

тями дознано, что она содержитъ въ себ* 1 4 4 6 0  зв*здъ отъ 1 до 8  вели

чины ( ,36). Это количество св*тилъ разд*лено по степенямъ ихъ блеска и 

часамъ прямаго восхожденія въ сл*дующей первой таблиц*:

Я :  Т  л ®  1 .

Ч исла существутощихъ въ небесномъ пояси, между - f - 15° и — 15° склоненія,

разныхъ звъздъ до осьмой ВЕЛИЧИНЫ.

Ч а с ы  З о н ы . t  д о  6 A.

I 29

1 U
40

HI 45

IV 67

V 92

VI 64

VII 36

VIII 32

7 B ' . 8 B. 1 ДО О D.

106 297 432

86 340 466

85 340 470

115 475 657

124 599 815

192 848 1104

131 594 761

146 508 686

С “ ) Etudes d’Astron. Stell. pag. 53 et 54,

і
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Ч а с ы  З о н ы . 1 ДО б А .  7 В ' . 8 В. 1 до 8 В.

IX 40 104 369 513
X 26 109 382 517

XI 30 106 305 441
XII З і 74 300 405

XIII 36 - 100 323 459
XIV 35 100 368 503
XV 31 127 368 526

XVI 35 148 337 520

XVII 31 194 488 713
XVIII 38 199 803 1040

XIX 55 167 621 843
XX 50 114 520 684

XXI 50 84 356 490
XXII 42 95 350 487

XXIII 45 95 308 448
XXIV 34 88 358 480

Во всЬхъ 24 час. 1014 2889 10557 14460 звізД
Въ Катал. Вейссе 825 2339 8183 11337 »
съ полнотою Р «= 0,8136 0,8096 0,7754 •- 0,7847.

Здесь часы Зоны имеютъ ТОТЪ же СМЫСЛ!», какой мы усвоили ДЛЯ BIß5
при объяснении Берлинскихъ звездныхъ картъ. Подъ вьіраженіями: 1 ДО 6 ^ 1

8  D И 1 ДО Ö В разумеются собранія разныхъ звездъ отъ первой до шесто!

величины „о Аргеландеру, ось»,ой и отъ первой до осьмой величины по Бессе.«:'

знакомь 7  В ' отличены звезды, который получатся въ остатка, ежели изъ Бессе# 

вы хъ звездъ отъ 1 до 7  порядка яркости выключишь світила Аргеландеровы огь 1̂  

6  величины, тожественныя съ звездами отъ 1 до 6 , 6 5  В, какъ говорено вьіі#

Изъ предложенной таблицы С 37) очевидна неравномерность звізднаго 

( ,37̂  Éludes d'Aslrou. Stell, pag. 56.
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держаїгія Зоны въ различныхъ ея часахъ, между которыми VI и XVIII особенно 

преобладаю т^ а I и XII наиболее скудны звездами отъ 1 до 8  величины. При 

этихъ разрядахъ световой силы, изъ вероятнейшего числа 1 4 4 6 0  звездъ Бес

сель наблюдалъ въ Зкваторіальномь Поясе то.н>ко 1 1 3 4 7 , или 78  на 100  све- 

тилъ, и отъ того средняя полнота Каталога Вейссе определяется тутъ коли- 

чествомъ Р  =  0 ,7 8 4 7 .

Основываясь на постепенной убавке модуля Р  въ седмой и осьмой сте- 

иеняхъ блеска , какъ свидетельствуем  таблица, можно было предусматривать 

значительную ограниченность Кенигсберскаго Каталога въ числе звездъ девя

той величины, не имея однако же возможности исправить такой недостатокъ Рос

писью Ш ацци , бедною звездами ниже осьмаго класса яркости. Въ этихъ за- 

труднительныхъ обстоятельствахъ что оставалось предпринять къ спасенно об- 

щаго характера точности во всехъ  изследованіяхь о полноте Венссева Списка, 

когда последней его оценке уже не могли содействовать другіе вспомогатель

ные К аталоги? По счастію, методъ Бееселевыхъ наблюдеиій и самъ по себе не 

малый объемъ Росписи Зкваторіальной, известная численность звездъ отъ 1 до 

8  величины, теорія вероятностей, а главное, сметливость остроумнаго изыска

теля , поправили ходъ дела. Б ессель, для лучшей связи своихъ отдельныхъ 

и по временамъ прекращавшихся обзоровъ неба, а также и для то го , чтобы 

не оставлять пустыхъ промежутковъ на какой нибудь небесной полосе при 

едиповременныхъ и постепенныхъ ея осмотрахъ, изследовалъ новыя места тверди 

въ тесномъ соприкосновеніи съ прежними его работами, и отъ того въ поле 

телескопа встречались иногда те  же звезды по два, по три раза и вообще по 

нескольку разъ. Такихъ повторенныхъ светилъ изъ всехъ, наблюдавшихся въ 

Зкватеріальномь Поясе
между 1 1 347 звездами первыхъ осьми величинъ, оказалось 2209, или 1 на 5,

» 19738 » девятой величины, » 2405, » 1 » 8,
Итакъ повтореніе звездъ въ 9  классе яркости, сравнительно съ звездами
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отъ 1 до 8  величины, случалось у  Бесселя р*же во столько разъ, воскоь при настоящемъ случае, более точнымъ и доказательньшъ выводамъ Струве(‘ 38)_ 

5 мен*е 8 , или въ 8Д раза. Но изъ таблицы видно быстрое приращеше въ ч Нашъ астрономъ содержаше Экватор1альной Полосы въ девятомъ класс* блеска, 

лахъ свЪтилъ съ постепенною убылью блеска, такъ что, наприм*ръ, въ ода ограничиваетъ числомъ 3 7 7 3 9  зв езд ъ , изъ которыхъ 1 9 7 3 8  наблюдалъ Б ес - 

осьмомъ его разряд* количество 1 0 5 5 7  звездъ почти втрое выше пхъ сув сель, такъ что для нихъ средняя полнота Росписи Вейссе выходитъ Р— 0 ,5 2 3 0 ,,

3 9 0 3  въ прсдъидущихъ семи разрядахъ яркости; следовательно, звезды да 

той величины должны были въ Кенигсберскихъ наблюдешяхъ повторяться«
* • в . . * . 'і ' Ч V' я

нежели прочія, болізе яркія светила. А какъ опытъ доказалъ противное, к 

заключаемъ, что неверность Бесселевыхъ обозреній неба, отъ которой зовись 

соразменые съ нею пропуски звездъ въ девятомъ класс* б л еск а , была пот 

въ 8/3 раза значительнее погрешности, какая сделана при разсматріїваніи зв& 

отъ 1 до 8  величины. Отсюда ясно , что искомая полнота Каталога Вебй 

для девятой же звездной величины дожлна уступать его полнот* Р-0,7& 

для первыхъ осьми порядковъ яркости безъ малаго въ %  раза. А потої) 

ежели количество 0 ,7 8 4 7  уменьшимъ въ 8/ 6 раза, или разд*лимъ на дробь1 

то для звездъ 9-й величины нзйдемъ среднюю полноту

р =  =  0 ,4 9 0 4 , или Р =  0 ,5  ;

т. е. въ ц*ломъ Экватор1альномъ Пояс*, изъ всего числа звездъ девятой Щ 

пени блеска, пропустилъ Бессель около половины. Но выше сказано, что от 

здесь же заметилъ 1 9 7 3 8  звездъ означенной яркости ; и такъ число это, Е 

полноту Р = 0 , 5  разделенное, или дважды взятое, дастъ для небесной По№ 

меи'ДУ “Ь 15 и 15  склоненія 3 9 4 7 6  звездъ 9 величины. Надобно звз̂ 

что эта, самая простая и не довольно приближенная выкладка частнаго об#1 

Бесселевой Зоны въ звездахъ девятаго световаго разряда, сделана съ единств 

нымъ нам*решемъ истолковать простыми способами возможность къ р ^ ^  

любопытной задачи непрпступнаго рода на первый взглядъ. Но вообразив*1 

же изследованіе выполненпымъ съ помощію в*роятныхъ исчисленій и во ^  

ваніи подробныхъ данныхъ относительно местнаго изобилія и повторите,ь8 

встречи звездъ въ каждомъ часу прямаго восхожденія , мы конечно пов’йр11*

отличаясь съ небольшимъ на две сотыя доли отъ нашего результата Р = 0 , 5 .  

А чтобы удоб1гЬе обозреть по часамъ прямаго восхождешя количественный, 

распорядокъ звездъ девятой и предъидущихъ величинъ, мы предлагаемъ вто

рую таблицу ( ,39).

Числа существующихъ въ Н Е Б Е С Н О М Ъ поясъ, М Е Ж Д У - ] -  15° и - 1 5 0 СКЛОНЕНІЯ

ш Р А З Н Ы Х Ъ  З В Ъ З Д Ъ ДО  Д Е В Я Т О Й  В Е Л И Ч И Н Ы .

Ч а с ы  З о н ы . 1 д о  5 А. 6 А. 7 В ' . 8 В. 9 В. 1 д о  9 В.

Ї 10 19 106 297 1084 1516

11 14 26 86 340 1143 1609

111 16 29 85 340 1077 1547

IV 21 46 115 4 1 / 1489 2146

V 35 57
1

124 599 1927 2742

VI 18 46 192 848 3318 4422

VII 8 28 131 594 2814 3573

VIII 15 17 146 508 2168 2854

IX 16 24 104 369 1460 1973

X 10 16 109 382 1114 1631

XI 15 15 ,1 0 6 305 1356 1797

XII 8 23 74 300 1199 1604

XIII 11 25 100 323 1074 1533

XIV 14 21 100 368 1263 1766
1 -о - •

XV 13 18 127 368 1370 1896

XVI 12 23 148 337 1141 1661

(,5,у ШиЯеб (ГАзІгоп. віеіі. ра .̂ 54, 55 е1 N016 71.

( ,зв) Тоиъ же, ра«-. 56. - 16
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Ч а с ы  З о в ы .  I д о  8 А. 6 А. 7 В ' . 8 В. 9 В.

XVII 20 11 194 488 1398
* дні 

2111

XVIII 15 23 199 803 2189 323
XIX 14 41 167 621 1908 2151
XX 19 31 114 520 1882 2 1

XXI 15 35 84 356 1262 175!
XXII 18 24 95 350 1165 165!

XXIII 16 29 95 308 1363 1811
XXIV 9 25 88 358 1575 Щ

Во всЬхъ 24 час. 362 652 2889 10557 .  37739 521?)
Въ катал. Вейссе 825 2339 8183 19738 зш
съ полнотою Р =  0,8136 0,8096 0,7754 0,5230 0,595:

Итакъ, по самымъ п п т----- , -------- — «і» ну« один ид оо нъшъ изцскашямъ, въ Зкваторіальномт.1

^обрано не менИе 5 2 1 9 9  звездъ отъ 1 до 9 величины , и средняя« 

Кенигсбергской Росписи въ этомъ случае определяется полнотою

Р =  0 ,5 9 5 5 , или Р —  0 ,6 .

Легко произнести указанные здесь табличные результаты, но чего сі», 

пхъ пріобрьтеніе въ целости и по частямъ, которыя выведены изъ рязпор- 

иыхъ и далеко неполиыхъ источниковъ, какъ въ томъ убедились мы пре^' 

щимн разе}жденіями. И въ самомъ д е л е , В. Гершель, спеш а проложить» 

кратчайшіе пути къ видимому небу и не дожидаясь медленныхъ пособій г 
чужой наблюдательности, желалъ вдругъ обнять звездную  природу быс̂  

телескопическими съемками, которыя однакожъ, по умеренному ихъ ЧП6? 

несовершенной достоверности обыкновенныхъ среднихъ выводовъ изъ г у Й  

счета слабыхъ зв езд ъ , не могутъ состязаться въ достоинстве съ то$’ 

каталогами и даже требовали для себя основательнаго подтвержденія; №  

ское изданіе обширнаго Лаландова каталога и наблюденій Дж. Гери^|! 

Мысе Доброй Надежды не подоспели къ раннимъ срокамъ изьісканій М  

надъ Млечиымъ Путемъ; знаменитый Бессель, подъ бремепемъ разносторі»111'
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и утонченнейшихъ астрономическихъ изеледовашй, торопясь, по видимому,, 

довершить при своей жизни начатые имъ многотрудные обзоры болынихъ звезд- 

ныхъ пространствъ , не всегда опасался тутъ маловажныхъ и неотвратимых^ 

пропусковъ, а кроме того, не более половины его наблюденш по этой части 

было къ 1 8 4 6  году въ окончательный порядокъ приведено усердною деятель

ности  Вейссе; Аргеландерово продолжеше техъ  же Бесселевыхъ заняли ждало 

еще для себя последней обработки , Уранометр1я же Боннскаго астронома и 

Роспись Шацци ограничивались скромною долею между звездными перечнями. 

При такомъ небогагом ъ, или справедливее сказать, неупорядоченномъ состоя- 

нш матер1аловъ, возникъ редкш плодъ ученой производительности Струве. На

шему отечественному соревнователю I ершелевыхъ подвиговъ хотелось, въ 

свою очередь, предускорить развязку довольно темныхъ вопросовъ, и надобио 

согласиться, что онъ, съ немалымъ искусствомъ и остроумною догадливостпо, 

воспользовался наличными средствами, извлекъ изъ немногихъ каталоговъ все,
V

отъ чего зависело осутцествлеше главныхъ его целей; не просто взялъ, но 

построилъ изъ снисковъ звездъ самое вероятное начало для своихъ дальненшихъ 

розысковъ, которы е, при однехъ Гершелевыхъ съемкахъ или безъ старатель

ной оценки Кенигсбергскаго Каталога , не имели бы достаточной полноты и 

убедительного за себя ручательства. Озпакомясь несколько съ темн осторож 

ными пр1емами , какими определилъ Струве частное и общее содержаше при 

веденныхъ нами двухъ таблицъ , а также представляя себе множество цыФръ,. 

которыя съ постояною внимательности и крайнимъ терпешемъ выбирались изъ 

разныхъ каталоговъ по величинамъ звЬздъ и часамъ прямаго восхождешя, а 

потомъ преобразовывались и какъ бы переливались въ многочнеленныхъ выклад 

кахъ по самостоятельнымъ расчетамъ изыскателя, нельзя отказать въ дани 

искренняго уважешя къ этому труду неутомимому , подъятому для открыла 

новыхъ истинъ и на подкреплеше известныхъ, но шаткихъ идеи о неразга 

Данныхъ предметахъ. При виде основы , которая такъ прочно заложена для
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обширнаго ряда произволныхъ теоретическихъ поняті» о распределены звЬц

40 девятой величины, мы сочли долгомъ высказать о томъ, по нашему разул

н ію , безпристрастныя слова и назвать прямую заслугу  въ наукахъ собста

нымъ ея именемъ; а теперь пойдемъ прежними следами за гЬмъ же изобрЦ
* .1 

тельньшъ составителемъ звездныхъ описей въ такомъ сжатомъ наружною

объем е, какого, относительно Зкваторіальной Зоны и внутренней его

не имеетъ н и  одинъ пространнейший каталогъ.

Приступая къ разбору нашихъ таблицъ, заметимъ напередъ, что всі и 

звезды сл1»дуетъ, на общихъ астрономическихъ основан'шхъ и по способу 

блюденія телескопами, представлять себе въ шаровомъ пространстве, котор« 

при радіусЬ не мен1>е разстоянія между нашею Планетою и звездами девяти 

величины, ограничивается поясомъ въ 30 ° шириной , замыкаясь среди двуг> 

коническихъ поверхностей, соединенныхъ въ центрі! небесной Сферы СВОПЕ 

вершинами, подъ наклонешемъ образующихъ линій къ экватору въ 15". № 

щадь круга, съ экваторомъ концентрическаго и въ одной съ нимъ плоское 

лежащ аго, котораго поперечникъ равенъ отдаленности нашей отъ зв1>здъ іу 

вятой величины, мы иногда будемъ сокращенно называть Д и ско м з Бессе«0 

П ояса , Д иском з Бесселевыхз звгьздз, Экваторгальнымз Д и ско м з  и проч., ̂  

пустивъ притомъ , для упрощенія понятій , равенство между радіусами 0  

Диска и небеснаго экватора, на что всегда имЪемъ право по неопредблеш 

размЪровъ видимаго неба. А если нужно будетъ расширить или стеснить 

ченіе Бесселевой Зоны и самаго ея Диска, тогда должно присвоить его 

требуемую  величину, такую, наприм1!ръ, какъ разстояніе Земли отъ н 

Гершелевыхъ или Аргеландеровыхъ звездъ, когда те  и другія разсматр 

в ъ  предЪлахъ Зкваторіальнаго Пояса. Причемъ я с н о , что Дискъ всехъ №{ 

левы хъ зв1!здъ разсЪкается меридіанами на 2 4  вырезка подъ видомъ 

часовыхъ у гл о в ъ , которымъ счетъ слЪдуетъ къ востоку отъ Т О Ч К И  ве 

равноденствія. Ежели вообразимъ, что каждая Бесселева звезда перпендикУ^
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оп у сти л ась  н а  п л о с к о с т ь  З к в а т о р іа л ь н а г о  Д и ска  , то  и на саи ы х ъ  е го  вырЪз- 

к ах ъ , см о тр я  п о  и зо б и л ію  и с п о с о б у  р а с п р е д е л е н а  звезд ъ  въ  пространств-6, 

окаж ется р а з н о о б р а з іе  в ъ  чис.гб  и  м е с т н о с ти  пролож енны хъ  свбтилъ , так ъ  что 

количество и  п о р я д о к ъ  з в е з д н а г о  со д ер ж ан ія  м еж ду двугранными часовыми у г 

лами м о г у т ъ  б ы ть  м ы сл ен н о  п р е д с та в л ен ы  подъ  сокращ енны м и Формами и даж е 

н ачер тател ьн о  и зо б р а ж е н ы  п о с р е д с т в о м ъ  р азн ови д н ы хъ  линій и неравномбрны хъ 

т-бней н а  Д иск-Ь, к ъ  к о т о р о м у , сл 1!д о в а т е л ы ю , м ож емъ относи ть  ВСІ! перембны 

въ р а с п о л о ж е н ы  зв-бздъ  Б е с с е л е в о й  П олосы , что мы и стан ем ъ  делать въ н уж -

ны хъ с л у ч а я х ъ .
Обратясь къ  таблиці! подъ А ‘ 2 , вдругъ зам-бчаемъ въ особыхъ числахъ 

ея зв-бздъ отъ 1 до 9  величины постепенное возрастаніе съ часа І до V I ,
Vза-гЪмъ посл-Ьдовательную убыль до ХШ, а дал1!е, вторичное увеличиваніе до 

XX и наконецъ уменьїиеніе до XXIV* часа включительно. По числовой видо

изменяемости звезднаго со став а , весь Бесселевъ Попсъ можно разделить на 

шесть, количествомъ часовъ равныхъ областей, изъ которыхъ одна отъ V* до 

VIII, а другая отъ XVII до XX часа, преимуществуютъ, прочія же четыре не 

богаты звездами. Часы VI и XVIII наиболее изобилуютъ, а I и XIII особенно 

скудны звезднымъ содержашемъ. Причемъ нельзя не видеть очень близкаго 

сходства между числами звездъ во всехъ часахъ, попарно противоположныхз и 
соотвлтственныхз; первые изъ нихъ^всегда бываютъ разделены другъ отъ друга 

сдинадцатью часами, а вторые равно отстоятъ отъ изобильн-Ьйшихъ часовъ 

VI и XVIII. Для двухъ последнихъ, достопримбчательныхъ случаевъ, приводимъ 

^  таблицы 1 особыя числа звездъ отъ 1 до В величины въ такихъ видахъ.
Ч п - л а  з в ъ з д ъ  о т ъ  I д о  8 в е л и ч и н ы .  С р е д н ія  ч и с л а .

432 и 459

466 ° 503
470 » 526

657 » 520

8 І5  • 713

Ч а с ы  п р о т и в о п о л о ж н ы е .

I и ХШ
II

III

IV

V

XIV

XV

XVI

XVII

С р е д н ія  ч и с л а .

446 

484 

498 
588 

764
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Ч а с ы  п р о т и в о п о л о ж н ы е . Ч и с л а  з в е з д е  о т ъ  1 д о  8 в е л и ч и н ы . Средвія чае«,

VI » XVIII 1 1 0 4 я 1 0 4 0 1072

VII 9 XIX 761 » 8 4 3 802

VIII 9 XX 6 8 6 я 6 8 4 685

IX 9 XXI 5 1 3 я 4 9 0 502

X » X X II 5 1 7 » 4 8 7 502

XI 9 XXIII 44 1 я 4 4 8 444

X II 9 XXIV 4 0 5 я 4 8 0 442

Ч а с ы с о о т в е т с т в е н н ы е . Ч и с л а  з в е з д е О Т Ъ  1 д о 3 в е л и ч и н ы Средвія числі. ■

I и XXIII 4 3 2 я 4 4 8 440

11 9 XXII 4 6 6 я 4 8 7 476

111 9 XXI 4 7 0 9 4 9 0 480

IV » XX 65 7 9 6 8 4 670
f

V 9 XIX 8 1 5 < 9 8 4 3 829

VI 9 XVIII 1 1 0 4 9 1 0 4 0 1072

VII 9 XVII 7 61 9 7 1 3 737

' VIII 9 XVI 6 8  і 9 5 2 0 603

IX 9 XV 68 6 9 5 2 6 519

X 9 XIV 5 1 3 9 5 0 3 510

XI 9 XIII 44 1 9 4 5 9 450

XII 9 XXIV 4 0 5 9 4 8 0 442. •

З д е с ь В Ъ о б р а т н ы х ъ  и си м м етр и ч н ы х ъ ч а с а х ъ в о о б щ е з а м е т н а  блнзосп

и п р ави л ьн ая  изменяемость з в е з д н ы х ъ  ц ы Ф р ъ , к о т о р ы х ъ  со гл аЫ е  между с0 

бою  и п о с те п ен н ы е  и х ъ  п е р е х о д ы  ч р е з ъ  н а и б о л ь ш е е  и н а и м е н ь ш е е  состой^ 

были бы т у т ъ  е щ е  в ы р а зи т е л ь н е е , е с л и б ъ  мы, с о е д и н и в ъ  п о  ч еты р е соответ 

с т в е н н ы х ъ  ч а с а , о б р азо в ал и  и зъ  н и х ъ ,  в м е с т о  д в е н а д ц а т и , то л ьк о  ш есть сРе' I 

н и х ъ  в ы в о д о в ъ , что вп рочем ъ  сам о  с о б о ю  о ч еви д н о  и з ъ  п р ед л о ж ен н ы х 1 та 

л и ц е ,  о т к у д а  так ж е  с л е д у е т ъ ,  что  о т н о с и т е л ь н о  з в е з д ъ  д о  о сьм о й  величин* 

н е л ь з я  п р е д п о л агат ь  б о л ьш о й  р а зн о с т и  м еж д у  б ед н ы м и  противолежашии 

с о о т в е т с т в у ю щ и м и  о б л астям и  Э квато р 1 ал ьн аго  П о я с а . И  д ей с тв и тел ь н о  ? ^  

о б и л ь н ы е  у ч а с т к и , каж ды й по ч еты р е  ч а с а , зак л ю ч а ю тъ
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ВЪ противоположные отделах!»
З о в ы ,

отг І до IV и отъ XIII до XVI часа _ 
,]Х .X II в » XXI .XXIV .

ВЪ соответствсппыхъ отделахъ
З о в ы ,

отъ , до IV в отъ XXI до XXIV часа 

, IX . XII В » XIII • XVI .

ч и с л а  з в е з д е  

о г ь  1 д о  в в е л и ч и н ы

2025 и 2008 

1876 » 1905

ч и с л а

средпіп

2016

1890

всего среднимъ числом* 1953 звЬзды ;
ч и с л а  з в е з д е  числа

о т ъ  1 д о  8 в е л и ч а в ы  с р е д о й

2025 И 1905 1965

1876 » 2008 1942

всего среднимъ числом* 1953 звезды.

*  • г 1“„ томъ же Бесселевомъ ПОЯСІ), Ийлид 
и соответственный въ згіадт, отъ I до 8 величины

между 4 часами, д о  ^  ^  , .  ■

средви въ  " 6 ^ 2a3J ^ 4 ie  меж ду простыми и с р е д -  

В о в с Ъ х ъ  л р и в е д е н н ы х ъ  ЗДЬСЬ Т . часо въ  прямого « с х о ж 

ими числам и звЪ здъ  н е  в аж н о  , с у д я  "О к  . ^  ......v „ O T jW 0№  Эквато-імп числами звЪздъ не важ н о , судя • 0Тд*д0въ Э квато-

яня, такъ что перевЪсъ одного изъ Л») 0 иа стороігГ. часа V I, со-

Зоны надъ другим ъ , иди прей ^  ( д0 g  величины. Посли

.зности 3 3 6 6 -3 2 8 0 =  8 6  зв зд ^  ^  постепенно вн-

предусмотръть сходство и" ’ихъ дввяадцоти часовъ. Если 

)дить изъ содержанія каж ды хъ, в.  ̂ аничась первыми осьмью разрядами 

ікое сочетайте начнемъ съ іаса •>

іальной 

тоитъ въ  

того леї 

содить и зъ

вЪ д в е н а д ц а т и

в ъ д в е н а д ц а т и

ч а с а х ъ ,

ч и с л а  з в е з д ъ  

ОТЪ і до 8 в е л и ч и н ы

от*

ч а с е х е ,

ХШ ДО XXIV

ОТ* 1 до XII 7 2 6 7
XIV » 1

• 11 » х ш 7 2 9 4
Щ

XV » 11
я 111 * XIV 7 3 3 1

9

XVI » 111
я IV » XV 7 3 8 7

9

ч и с л а  з в е з д е  

о т ъ  и о Я в о л п ч и в ы

7193

7166
7129
ТП73
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і  2 8
в ъ  д в е н а д ц а т и  

ч а с а х ъ ,

отЪ V до XVI

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

• XVII 

XVIII

XIX

XX

XXI

XXII

XXIII

ч и с л а  з в Ь з д ъ  

о т ъ  I д о  8 в е л и ч и н ы

7250 

7148 

7084 

7166 

7164 

7141 

7111 

7118

в ъ  Д в е н а д ц а т и  

ч а с а х ъ ,

ОТЪ XVII до 

XVIII .

XIX »

XX .

XXI » 

XXII -

XXIII .

XXIV

IV

V 

VI

VII

VIII

IX

X 

XI

числа звезда

ОТЪ 1 до 8 ВСЛНЧ1Б, I

- л а п  » XI 7342.

Исчисленіе св1.тилъ въ д е в я т о «  п о р я д «  яркости не ИИІІЛО у  Струве я 

кихъ опредЬлительпыхъ началъ, какъ въ предъидущихъ ея классахъ, я поют 

противолежащее и соответственные часы не везде представляють удовлешр 

тельное согласіе между числами ихъ звездъ отъ 1 до 9  величины. Но ост 

ляя разнообразный особенности нодробныхъ расчетовъ, можно также убеди-

ицы *№ 2 , что до девятой степени блеска звездныя массы четырее

д хъ  областей очень близки между собою въ Зкваторіальномь Поясе, і 
содержится

»

»

СЪ I ДО IV
» IX » х и

* XIII » XVI
-XXI 9 XVI

6818 звездъ отъ 1 до 9 величины 
7005 .

6856 в а •
7250 а а >»

средиииъ числомъ 6987 звездъ.

А въ богатыхъ отделешнхъ того же Бесселева Пояса найдено 

между 4  часами, съ V до VIII 13593 зв-Ьзды отъ 1 до 9 величины

- .  XVII .  XX 10657 -

среднимъ числомъ 12125 звіздг,

и съ  большимъ избыткомъ 1 3 5 9 3  — 1 0 6 5 7 = 2 9 3 6  зв1»здамъ до девятой ве 

ны, на стороні} VI часа, вопреки недавнему, очень малому выводу въ
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номъ изсл1}ДОваніи зв1зздъ о т ъ  1 до 8  в е л и ч и н ы , когда преобладан іе того  

же часа VI с о с т о я л о  в ъ  8 6  з в е з д а х ъ . Э то  ощ ути тел ьн о е  разн о гласіе  надо при

писать или н е то ч н ы м ъ  ч и сл ам ъ  в ъ  к л а с с е  св ети л ъ  девятой величины, или мііст-  

нымъ о б с т о я т е л ь с т в а м ъ ; н о  в ъ  то м ъ  и д р у го м ъ  сл у ч аи  оно необъяснимо п о ср ед - 

ствомъ о с н о в и ы х ъ  т а б л и ц ъ  п о д ъ  Л ? №  1 и 2 .

Не смотря однакожъ на последнее замечаніе, предгидущіе разборы нашего 

предмета ведутъ къ несомненному убеждению, что, при девяти первыхъ степеняхъ 

блеска, въ разделе звездъ Бесселева Пояса явная законность беретъ верхъ 

надъ частными изтьятіями, которыя, встречаясь не слишкомъ часто или обнару

живаясь изъ вероятныхъ выкладокъ, сами не имеютъ твердыхъ основаній'. Но 

эта законность до сихъ поръ являлась намъ подъ разными видами, а ігЬкото- 

рыя кажущіяся или действительный отъ ней у клоненім могутъ отчасти услов

ливаться какою нибудь общею и не обсуженною нами причиною. Итакъ нужно 

знать, есть ли въ размещеніи всехъ Бесселевыхъ звездъ одно главное правило, 

и нетъ ли въ самой природе какого либо постоянного вліянія, нарушающего 

симметричность наш ихъ числовыхъ резу.льтатовъ независимо отъ погрішностей 

таблицъ. Чтобы развязать эти вопросы, надобно держаться господствующихъ 

и выразительнейшнхъ табличныхъ показаній. Они состоятъ въ томъ, что изъ 

24 часовъ Зоны только два возвышаются надъ прочими количествомъ светилъ, 

и что въ слояхъ звездъ всякаго блеска до девятой степени заметно здЬсь по 

стояиное стремленіе уплотняться по мере близости къ противоположны!«, 

самъ VI и XVПI, которые одна и та же прямая линія делитъ пополамъ. А сле

довательно, эта самая линія или другая, не подалеку отъ нея лежащая въ со 

с$дцихъ, тоже не скудныхъ часахъ, должна означать собою весь ходе сіущенія 
особыхд звпздных3 массе, которыя преимущественно изменяются вз пер- 
мндикулярномз кз ней направленій, потому что, съ одной стороны, неть 

какого повода всемъ звездамъ до девятой величины тЪснЬе сжиматься по д. 

рздіусовж экватора съ переходомъ изъ часа въ часъ, а съ дрзгой, е ^
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пустить вышепредположенную перемішу и главную ЛИНІІО ЗВ'ЬЗДНОЙ плотности, то ВСІ 

изв1зстныягнамъ слЄдствія  предъидущихъ таблицъ объяснимъ безъ важнаго про- 

тивор'Ьчія. Высказанный теперь догадки обратятся въ достоверность, когда ш, 

вникнувъ точнее въ расчетъ звездъ по часамъ лрямаго восхожденія, будеп 

сличать въ разныхъ классахъ блеска числовий объемъ каждаго часа съ сред* 

нимъ выводомъ изъ всехъ  2 4  часовъ, которыхъ оценка по одиначке не будеп 

удовлетворительною , если въ ней не примутъ участія все часы , или говорі 

иначе, ежели она не оснуется на вероятнейшей и постоянной единице. Напри* 

меръ, чтобы справедливее судить о бедности или богатстве часовъ I и VI п 

звЬздахъ девятой величины, разделимъ полное табличное число 37739  звЪзе 

этой яркости на 2 4  части, отъ чего выйдетъ для каждаго часа по 1572 зве* 

зды, а какъ т1зхъ же звездъ въ часахъ I и VI находится соответственно 1084 

и 3 3 1 8 , то чрезъ разделеніе двухъ последнихъ чиселъ на предъидущее 1572 

выведемъ для упомянутыхъ часовъ относительны я плотности 0 ,6 8 9  и 2,100 

къ одной средней 1 5 7 2 ,  принятой за единицу. Плотности такого свойства 

Струве, въ Предисловіи къ Каталолу Вейссе, определилъ численнымъ и графичс* 

скимъ методомъ для всехъ часовъ и звездныхъ величинъ, означепныхъ въ таб

лице А /  2. Причемъ выказалось разительное сходство между тремя кривыми 

линіями, который представляю™ общій ХОДЪ распределеиія звездъ 7 , 8 и 9 ве- 

личииъ, что также заметно въ отношеніи къ звездамъ отъ 1 до 6 величины- 

съ некоторыми впрочемъ исключительностями, особливо въ последнихъ часахъ 

рямаго восхожденія. Такими подробными числовыми и начертательными прів* 

мами Струве доказалъ то общее положеніе о Бесселевой З он е  подъ Эквато- 

ромъ , что въ ней г) стота всехъ  звЬздъ » отъ 1 до 9  величины , нрибавляясь 

мало по малу и почти въ одинаковой мере съ восточной и западной сторон̂  

неба, особенно увеличивается къ одной главной и не совсемъ правильной пло* 

ско сти , которой Пересечсніе съ Дискомъ Экватор1альнымъ , проходя вблизи $  

центру  этого круга и свонмъ видомъ мало разнясь отъ прямой линіи,

-  130 — 131 А

быть сочтена за діаметра Д иска , лежащій между точками окружпости экватор» 

около 6 час‘ 4 0 “пи- и 18 ',аС1 4 0 “ш,‘ прямаго восхожденія(,4°).

Получивъ общую идею о главнейшей связи между количествами и мест

ностью разныхъ Бесселевы хъ звездъ, перейдемъ къ другому вопросу, который: 

мы себе задали о Физической причине отступленія нашихъ таблицъ отъ стро- 

гаго симметричнаго характера. Здесь вспомнимъ, что лингя наибольшей звіьздной, 

плотности вя Бесселсвомя Ноясгь приблизительно считается за діаметрв Эква- 

торіальнаго Диска, или, что одно и то же, за поперечнике небеснаго Экватора,, 

на периееріи котораго въ самомъ д ЄлЄ лежите эта лишя не про о 4U и 

18час* 4 0 “пв- прямаго восхожденія, но въ такихъ точкахъ, что градусное раз- 

стояніе между ея оконечностями не равняется какъ разе съ 12 часами пря- 

маго восхожденія, или съ  полуокружностію Экватора, а следовательно, не де

лить его пополамъ, и будучи въ немъ хордою, меньшею діаметра , проходить 

мимо центра въ Диске Зкваторіальноме, на отдаленіи отъ серединной его точки, 

безспорно маломъ по отношенію къ радіусу Д иска, но для насъ довольно 

заметномъ, именно равномъ, какъ вычислилъ Струве , десятой доль разетоянія 

между Землею и для простато глаза видимыми звездами шестой вели чипы, то 

есть, на 109 биллюновъ 6 7 0 4 0 0  мнллюновъ верстъ средппмъ числомъ( )- 

Н говорю, лишя наибольшего звезднаго сгущенія удалена оть средины Диска 

на разетояніе, приміьтное для пася , отъ того что цеитръ Зкваторіальнаго 

Диска, или, по нашему" известному условно, цеитръ небеснаго Экватора, р Д 

полагается въ ередоточіи Зем ли , къ которому мы относимъ астрономически 

набліоденія и въ прямой съ нимъ связи определяемъ положеніе св Вт 

какъ будто Зем ля, а съ нею вместе и небесный экваторъ, вовсе не имеютъ 

движенія. Отсюда понятно, что общій нашъ способъ заключать о си р 

скомъ разиеіценіи м’фовыхъ телъ основанъ на техъ лиш яхъ, которыя раз

(И°/ Eludes d'Astron. Stell, png.. 57 et 61.
(M|) Études d'Astron. SlelK png'. 60 —106.
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тсаютъ на две равный половины неподвижный на небе экваторъ, а потому сим

метричное расположеніе звездъ относительно линіи нанплотнЬншаго пхъ сжа

тия, какъ внЄцентренной на Зкваторіальномь Диске, должно въ разсужденіи эква

тора и земныхъ наблюдателей наруш аться въ соразмерной степени съ эксцен

три чн ое™ , и по этой одной причине числа всехъ  наш ихъ предъпдущихъ таб- 

лицъ отчасти разпоречатъ въ противоположныхъ и соответственныхъ часахъ 

прямаго восхожденія. Впрочемъ, такимъ полезнымъ разногласіель доставлено 

намъ очень важное свЄдЄніє объ одной звезде, достойной изьіскапія, по забы

той нами въ оптовомъ счете более полусотни тысяче светиле изъ огромного 

и родственнаго ей семейства. Ни она сама и ни одна изъ ближайшихъ и даль- 

лшхъ ея  соседокъ не названы по имени въ эгомъ кичливомъ с ч е т е , который, 

уничтожая собою ихъ индивидуальность, только допытывается какой-то з в а 

ной густоты, искусственно переведенной на незримую плоскость воображаемаго 

Д иска, и между тем е , переполняя, а чаще пропуская многое изъ того , чему 

принадлежите искомая плотность, в с е , изъ ней уцелевш ее или пріумноженное 

въ мысляхъ, начертываетъ неощутительными лииіями. Но что же делать? Та

ковы пути нашего знанія , правила науки и трудности предмета. Теперь мы 

уж е обязываемся наименовать примечательнейшую звезду , потому что нужно 

умоначертательную границу наиболынаго сгущ енія прочихъ звездъ означить 

разительнЬйшимъ и смежиымъ съ нею явлешемъ природы , а Земля слишком* 

зависима, шатка и малозначуща для того, чтобы ею можно было ознаменовать 

положеиіе предельной плоскости, по обеимъ сторонамъ которой особенно СКО

ПИЛСЯ великій сонмъ светилъ. Наша Планета должна, при настоящемъ случае, 

уступить место своему властелину, или лучше , совпасть съ  тою лучезарной 

звездой , блистательнее которой нЬтъ на целомъ небе для взоровъ человека* 

Мы чтимъ дивное светило дневное и , когда можно , дВлаемъ мысленное перс 

селенів Земли на Солнце, безъ оскорбленія истины, ежели н е .въ  действитедь 

номъ быту вещ ей , то, по крайней м ере, въ астрономнческихъ числахъ. Ир11
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розыскахъ о вероитномъ распределены  звездъ въ пространстве, убежденный 

въ ничтожности радіуса земной орбиты, изслЬдователь можетъ поместить Солнце 

въ ередоточіи Зкваторіальнаго Диска и по центральному телу нашего Планет- 

наго Міра определить въ этомъ Диске направленіе сильнейшей звездной гу

стоты такою постройкою. Б ерутся между окружностио Экватора две прямыя па

раллельный линіи, изъ которы хъ одна діаметральная лежить при 6 ШС 4 0 “вн• и 

18’ас' ДО“’“' прямаго восхож ден ія , а другая, къ западу отъ первой, проходить

въ виде хорды, на разетояніи отъ Солнца, вдесятеро меньшемъ того, какъ у 

далены отъ этого светила звезды шестой величины; причемъ хорда указываетъ 

собою требуемое линейное положеиіе наибольшей плотности звезд 

9 величины. Действуя обратнымъ способомъ, можно найти віЄсто Солнц , 

къ помянутой линіи плотнейшаго сгущ енія и черезъ средину ея р 

востоке перпендикуляръ въ плоскости Зкваторіальнаго Д иска, Р ^

куларе возмемъ точку, удаленную отъ линейнаго предала 

на десятую долю разетоянія между Солнцемъ и звездами шест 

На такихъ условіяхь избранная точка будетъ центромъ Солнца, ко р 

довательно, помещенъ на прямолинейномъ направленій, соединяюще Р

і тг) 0 Вб 1ПЧИИЫ съ точЛППІЦ гусгейшаго скопленія Бесселевы хъ звездъ отъ

* —  1 2 ,1ас-4 0 ипи-пря'./ /А -с. ДО"» +  1 8  4 0  ) 16кою окружности Экватора при /2 1° идимомъ небе. Продолженное

наго восхождешя, т. е . въ  созвездии Дьвы I экваторе съ кажуш.имса не'
къ западу, тож е самое направлен'^ встретится ^  ^  созвездш Кита,

беснымъ сводомъ при СГас' 4 0 чп"' прямаго в 0 С Х 0 . Бесселевыхъ звездъ 

Итакъ Солнце отъ срединной лиши изобильнейшего ^ ^  уклонеше несколько 
9 величины отстраняется КЪ созвездно Д’йк

Ощутительнее въ ПЯ Ч,ЛГІІ Ї7#? ОПгЬо япг _______________. . . »  п  ( Л П Л 1 Г Г Г  П Т
а..

«инь. для  нихъ самые богатые **■-------------  1

,̂,1,ъ Другому, а потому здесь два главныхъ направлешя плотности, Р 

113ъ себя ломанную лииио и располагаясь, одно подъ 5 1ас 3 0 “п , а другое под
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2 o ,iac- з о мпп- прямаго восхождешя, делаютъ между собою уголъ во 135", таи 

что, при этомъ случай, эксцентрическая черта самой большой густоты удалена 

отъ Солнца на — долей разстояш я между нимъ и звездами шестой вели- 

чины. Повторивъ теперь вышеобъяснеиное строеш е лиши, на которой должен 

помещаться центръ Солнца, не трудно усмотреть, что она, разсЬкши поползи 

лишю крайней плотности, встретится съ видимою поверхностно неба въ преж- 

нихъ созвезд1Яхъ, какъ то: на западной стороне, при 1час’, а на восточной, при 

V2 (Ь''ас‘ 3 0 “я,,,- |- 2 0 " ор’ 3 0 ыи" ) =  1 3 ,|0С* 0 И,,П‘ прямаго восхождешя. Тутъ Солнце 

почти вдвое более отклоняется къ созвезддо Девы отъ главнаго путя густоты.

Чтобы согласить разныя показашя внецентренности предпочтительнаго звезд- 

наго сгущенш въ двухъ приведенныхъ сл у ч аях ъ , возмемъ пзъ чиселъ, наш 

известныхъ, среднее результаты

'/а (0 ,1  - f  0 ,1 9 ) =  0 ,1 5  , % (1 2 4ПС' 4 0 мви- +  1 3 час- Оивн:) =  1 2 ,ас- 50е' “

Итакъ можно полагать , что въ целоиъ Экватор1алышмъ Диске вероятнейшая 

общая мера отдаленности Солнца отъ лииейнаго предела высшей густоты всехъ 

звездъ съ блескомъ первыхъ девяти степеней достигаетъ у<й долей разстояшя 

звездъ шестой величины отъ средоточнаго тела въ нашей Планетной Систем*, 

и что самое направлеше , по которому должно считать въ Диске разстояше 

Солнца отъ лиши наиплотнейшаго звезднаго ежа T in , определяется дтаметраль- 

ною линией экватора, секущ ею окружность его при 1 2 час' 5 0 ““"' прямаго восхо

ждешя. Следовательно, плоскость иебесиаго мерид1ана, проведеннаго подъ 6 

бО“““' прямаго восхождешя, делить всю Бесселеву  Зону при экваторе на дв* 

так’ш половины, что преимущество въ звездахъ отъ 1 до 9 величины должпо 

быть па стороне той Полу зоны, где счетъ часовъ прямаго восхождешя, начн 

наясь съ 1 8 4“0, 50"”"' и следуя чрезъ 2 4 ча0' 0 “п" , оканчивается при б 4“0, 50 

Въ этой именно половине Зоны находится линш наибольшаго звезднаго сгущей1й’ 

которого главная плоскость направлена чрезъ предельный места его на эква 

торе, а въ пространстве можетъ быть, по среднему расчету,принята поде У,л0,,г

135

58.Г Д“СКУ Екваторіальному; но при точнййшихъ о пей изелйдовашяхъ откры

л ся , что она состоитъ и зг двухъ  плоскостей, которыя обоюдно расходясь 

и угловое разетояніе около 10», встречаются съ экваторомъ и между собою по 

пшенному высшему пределу густоты  светилъ въ проекцій на Диске. Что же ка

сается до наименьшей звгъздной плотности того о/се Диска, то крайняя черта ея 

ця звездъ отъ 1 до 9 величины, разсЄкая периферію экватора въ точкахъ при 1па0‘ 

30ш и 13"ас 3 0 “DU прямаго восхождешя, наклоняется подъ 78° къ линіи самаго 

взобильнаго накопленія светилъ ( ,42).

Такнмъ образомъ у б еж д аем ся , что наше Солнце, погрузясь въ глубину 

ойшіфігьйшей массы звездъ и заключаясь почти въ самыхъ ея недрахъ, 

и*етъ не последнее значеніе въ томъ особомъ царстве светилъ, где многіе 

иеньі Удалены между собою и отъ главнаго ихъ сонма огромнейшими 

пространствами. Трудно съ совершенною ясностью понять, какая именно 

513 область самосветящихся міровьіхь телъ , где и какъ далеко простираются 

ея Ч)аш,Цы, какими промежутками разделены и въ какомъ порядке собраны 

°<>разуюіція части е я ; но не выходя пока изъ пределовъ Зкваторіяльной Бес- 

оелевои Полосы неба , мы на время уклонимся отъ предложенныхъ теперь во- 

р̂осовъ и покажемъ ещ е одну выгодную сторону нашихъ таблицъ, дополнивъ 

с)1Дественные изъ нихъ выводы приблизительнымъ взглядомъ на разстояшя 

Щ Со.шцемъ и звездами первыхъ девяти величинъ. А чтобы на этотъ разъ 

КРатлть Разсужденія, допустимъ пропорціональность количества всякихъ звездъ 

01 пространствомъ, въ которомъ оне содержатся. Такому предположена 

0 противоречить доказанная нами неравная плотность разныхъ частей 

РШльнаго Пояса , но въ богатыхъ его странахъ можемъ, безъ ва/ьнаго 

^  СИ'Я т°1,ности, принимать однообразнымъ распределеніе звездъ, которыя, 

°4Н0Й и той же яркости и за большею отдаленностью ихъ отъ па- 

мы Обыкновенно прйзнаемъ равноотстоящими отъ Земли и также 

( ) Etudes d'Astron. Stell. png. 59 el 82, Note 86, pag. 40.
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отъ Солнца. Следовательно , собранный где отбудь звезды разныхъ вели™ 

должны, по разрядамъ своего блеска и въ отношеніи къ Солнцу, располагаем 

одноцентренпыми, постепенными Сферическими слоями, которыхъ радіуси су» 

разстоянія между средоточіемі нашей Планетной Системы и звездами перво«, 

второй , третьей величины и т. д. Причемъ вся звездная масса и части еі, 

б у д у ч и , по условно , пропорщональными своимъ объемамъ и замыкясь въ ці- 

лыхъ сФерахъ или въ какихъ либо шаровыхъ в ы р езк ах ъ , относятся между 

собою , какъ кубы р ад іу со в і сФеръ. Но упомянутыя массы соразмерны нзоби- 

лію , а радіусьі СФеръ однозначительны съ разстояш емъ звездъ отъ Солнца; 

то и выходитъ, что неравносветлыя и тесно скопившіяся звезды удалены оп 

центральнаго тела въ нашей Міровой Системе пропорціонально кубичнымъ кор- 

нямъ изъ собственныхъ местныхъ чиселъ. Т а к ъ , въ богатыхъ отдЄлєніяя 

Б есселевоп Зоны таблица ЛР 2 показываетъ звездъ: 1 4 4  отъ 1 до 5 А; 393 

отъ 1 до 6 А ; 1 6 6 5  отъ 1 до 7 В ;  6 6 4 6  отъ 1 до 8  В и 24250 огь I 

до 9 В величины. А потому, изобразивъ вообще чрезъ х  длину радіусові сфері 

для звездъ разной величины по А ргеландеру и Бесселю  , а радіусі сфера 

Аргеландеровыхъ звездъ шестой величины означнвъ черезъ а , легко изъ предї* 

ид) щ ихъ положеній вывесть по порядку для п ятой , шестой и такъ далее, $ 

девятой степени блеска, соответственный заключенія ( м з)

3 3 j 3 3
x ~ a  V — , a V P ,▼ 398 ’

І /Ш
▼ 398~’ aVm,

" 398 ’ e V iÜ▼ 398
и потомъ отсюда извлечь

для звЄздішм величині 5 А, 6 А, 7 В, 8 В, 9 В,
Солнечный разстояшя х — 0,7126 а, а, 1,6113а, 2,5560а, 3,9350а.

3
А по Б есселю , для яркости 6 В, будетъ х = а  ^ / ^ 1 =  0 ,9 5 9 9  а. Итакъ яви

что разность удалешя Солнца отъ звездъ, начиная съ пятой ихъ величий 

(.’**) Éludes d’Astron. Stell, pag. 53, Kole 72, png. 31.

-  1 3 7

0ШЧПВ8Я девятою , изменяется не одинаково съ переходомъ от* ОДНОЙ 

степепя блеска къ д р у г о й , и что звЪзды , какія можетъ еще видЪть 

обыкновенное безоружное s p te ie ,  почти вчетверо къ Солнцу, а слидовательно, 

д къ паи, ближе П х ъ ,  которыя чрезъ телескопъ представляются въ девятой 

степевп блеска. Примечательно также, что разстояніе отъ насъ Бесселевыхъ 

«здъ шестой величины на ' / „  долю сокращепнЪе того, какое отвЪчаетъ Лрге- 

ландеровымъ звйздамъ ш естаго  же порядка яркости. Впрочемъ не должно за

бывать, что все эти предварительные выводы еще не достаточно близки къ дей

ствительно сти, потому что пропорціональность числа звездъ съ пространственною 

11X1 сРеД°ю не сущ ествуетъ  даже въ богатыхъ отделахъ нашей Зоны.

Посредствомъ вычисленпыхъ разстояній между звездами и Солнцемъ, а 

тоже на основаній подробной таблицы относителышхъ звездныхъ плотностей 

каждаго пзъ 2 4  отделовъ Зоны по прямому восхожденію, Струве, въ Преди- 

мовщ къ Каталогу В ейссе, начерталъ целый Зкваторіальньш Дискъ съ подраз- 

Дйленіями его на меньшіе концентрическіе круги, или особые диски, соотв/зтствен- 

00 радіусамг СФеръ , объемлющихъ собою разные классы звездъ до девятой 

блпчипы. Причемъ непостоянная плотность часовыхъ вырезковъ всякого диска 

tHeaa въ разнообразной мере. Такими способами въ Бесселевомъ Поясе 

фыты вышеизложенные общ іе законы звездной густоты, а также, по отношеиію

лавной ея линіи, определена местность Солнца (|44).

После разсматриванія Зкваторіальной Зоны съ такихъ сторонъ, где ис- 

е В) нкты всехъ  суждепій и выводныхъ истшгь заключались въ корен- 

^  таблицахъ j f f A f  1 и 2 , теперь долженъ прерваться или переменить свое 

Р̂ вленіе цЄльіи р я д і понятій о томъ, что непосредственно следовало у  насъ 

аблпчныхъ чиселъ или къ чему они же давали ближайшій поводъ. На этомъ 

Р изследованія естественно спросить себ я , какая можетъ быть особенно 

■—- ^ ^ ^ Р ^ д а е д ш и х ъ  розысковъ о звездной Полосе, которая, по своему

( 1 Eludes d’Astron. Stell, png. 58—61. 18
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среднему местоположение на небе, конечно не бедна содержашемъ, но огра

ничена не слишкомъ большнмъ числомъ тридцати градусовъ въ ширину н про- 

томъ у  Струве разобрана только по прямому восхожденію, не простираясь за де

вятый разрядъ блеска и оставляя безъ вниманія въ этой же Полосе изменчивую 

плотность по самому склоненію ? Легко догадаться , что пріобрЄтенния нами 

с в ЄдЄн ія  о небесномъ Поясе на экваторе предваряютъ собою одно господству

ющ ее изученіе пространнейшаго круга зв е зд ъ , и что здесь мы невольно воз

вращаемся на прежнюю, едва мелькнувшую общую мысль о великой системе 

светилъ, куда прямо относится наше Солнце съ целою свитой зависимыхъ огь 

него міровьіхь темныхъ тВлъ. Э та , для обитателей земли примечательнейшая 

система, была у  насъ некогда очертана въ целомъ составе, сколько она до

ступна простому и телескопическому зрЬнію; но тогда мы занимались наруж

ными и отчасти внутренними ея признаками, не стараясь особенно и не 

средствъ отчетливо убедить себя въ главныхъ правилахъ размещенія нсобо- 

зримыхъ ея звездъ; мы преднамеренно обнимали ее  совокупными взглядами 

чтобы въ послЄдствіи  удобнее сличить ее  съ данными наиш хъ таблицъ и такшп» 

способомъ доказать верность прежняго ея описанія. И действительно, соображая 

наиболее рЬзкія черты, подъ которыми на видимомъ небе и въ пространств* 
знаменуется Млечная С тезя , припоминая места пересЄченія и углы ея с* 

экваторомъ, постепенно убьіваюіція и сильно изреженныя звездныя массы къ соб 

ственнымъ въ ней полюсамъ, а также представляя себ е  боковой перспективный 

ея для земныхъ наблюдателей, находимъ разительное съ нею согласована Бесселева 

Пояса, где, какъ уже знаемъ, линія наибольшей густоты расположена межд)

* Яоточками экватора близь 6 1ас' 40'""и и І З 180’ 4 0 аин- прямаго восхождешя- 

почти здесь ж е , именно, въ 6 ,ас' 4 0 “ПН и 18 пас 3 6 “,,п' по указанно непосред 

ственныхъ наблюденій , две половины Млечнаго Пути встречаются съ эКват0 

ромъ подъ углами 6 0 ,6 °  и 5 э ° , а затЬмъ, постепенно расходясь съ 

иебеснымъ кругомъ, онЬ какъ бы увлекаютъ за собой окрестный звезды

139

яркости, такъ что напоследокъ , при двухъ отдаленнейшихъ разстояшяхъ Ту

манной Тропы отъ пределовъ Экватор1альнаго Пояса, страны его, къ Млечно- 

полярнымъ ближайнпя, т. е . лежагщя на южной и северной тверди около 0 18с; 

38м,н‘ и 12 час' 3 8 ““"' прямаго восхож деш я, должны особенно истощиться въ. 

звездахъ, какъ о томъ было говорено въ своемъ месте. Все эти обстоятель

ства, а равно и внЄцентреніюсть Солнца относительно къ срединной плоскости 

панболыиаго звездиаго сгущ енія въ Млечной Полосе, выражаются сообразными 

цифровыми рядами и особыми выводами изъ нашихъ таблицъ, где колнчествен- 

вость звездъ въ богаты хъ часахъ VI и XVIII последовательно беднеетъ въ 

обе стороны къ часамъ I и ХШ. Отстраненность же Солнца къ созвЄздію Девы 

отъ лиіііи плотнейшаго скоплеиія звездъ до 9 величины, направляясь по діа

метру экватора отъ Очас- 4 0 ипп къ 1 2 час- 4 0 ”““’ обозначаетъ себя числами, едва 

различными отъ тех ъ , какими определяется прямое восхожденіе обоихъ полю-

С°ВЪ ВЪ* Ш ечной Сфере.

Следственно, явное тож ество законовъ РаспРе̂  cTeneM блеска, не под- 
Пути и въ нашей З о н е , по крайней мере до въ этомъ

. н о  здесь возразятъ намъ,
вержено никакому сомненно ( )• .ценность одной большой

Тумане, не говоря о многихъ его отрогахъ Р‘ ^  примета, ничемъ не 

ветви близъ 1 8 ” с- 4 0 “““’ прямаго восхождешя есть 6и отра3итьса

выказавшая себя въ наш ихъ таблнцахъ , гд Однакожъ такое заиЬ-

прямо или въ какихъ нибудь численныхъ зак ^  табличныхъ расчетовъ,

чате, не оспоривая у  насъ общей верности '  ПОд зобности ,  которой нельзш
^идЪтельству етъ только о несовершенной

ИХ\ " ° 1  часахъ прямаго восхож-
fWb при разематриванш звЪднон густоты въ н направлена! къ глав

И и  и въ косвенном ъ, а  не в е р п е я Д И У ^  ^  „  св0е время. А

ллоскости Млечнаго Пути ,  что так* ^ ^  п р е д л е ж а т ь  намъ болЬ 
Теперь о той же Бесселевой Зон е ПОДЪ ЭК Р

i1“ ) Études d’Astron. Slell. pog- 31 et 5 .
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уместный вопросъ касательно распорядка с у щ е с т в у ю щ и е  въ ней звЪздъ не 

только съ первыми девятью, но и слабейшими степенями блеска.

Т утъ  уже надобно призвать къ делу Гершелевы съемки, въ которыхъ со

единены крупныя и мелкія звезды разныхъ величинъ, ощутимыхъ въ двадцати- 

футовомъ телескопи. Изъ 6 8 3  такихъ съемокъ приходится 2 6 6  на долю Эква- 

торіальной Зоны м е ж д у -)-15° и — 15° склоненія. Здесь опять не можемъ воз

держаться отъ предложенія необходимой таблицы , где количество съемокъ, а 

также счетъ звездъ въ отдельныхъ поляхъ зрішія и звездныя плотностп обо

значены но прямому восхожденію для каждаго изъ 2 4  часовъ Зоны. Подобии 

указан ія неизбежны въ т1зхъ сл у ч ая х ъ , когда цыФрами нужно предотвращать 

смутныя или неправильный общія понятія о предметахъ дробныхъ и разнооб

р а з н ы е ,  разсматриваемыхъ подъ ycлoвieмъ, что ихъ связь въ многочисленном 

целомъ составляетъ первую потребность задачи. С верхъ того, нужно известием 

наши заключенія о Средней Полосе неба распространить дополнительными ро* 

зисками о звВздахъ ниже девятой величины, а также взаимно проверить и точнее 

взвесить прежігіе наши результаты, яснее обсудить достопримечательное на од- 

номъ и гомъ же попршцВ науки столкновеніе двухъ  о б щ еу важ аем ы е астрономові* 

Следуя такимъ впдамъ, предлагаемъ подъ 3  особую таблицу, безъ пособія кото 

рои могли бы потемнеть или же казаться неубедительными главный нашимысли(14 )•

Д о  3 .

Звъздныя плотности въ Экватор1альномъ Поясь между +  15° И— 15° склонено!)
по съемкамъ Вильяма Г ерш еля.

О т д е л ы  З о п ы  по 
ч п с а .ч ъ  п р я м а г о  

в о с х и ж д с ш н .

I
-II
III
IV

С р е д и і я  ч и с л а  а п ъ з д ъ  
в ъ  о д п о м ъ  п о л в  т е 

л е с к о п а .

7,4
7,7
6,9

21,6
С 15) ЕМ ев сГАзІгоо. Біеіі. род. 50.

Относительный
ЗВЪЗДПЫП плот

ности.
0,27
0,29
0,26
0,80

Число съемок* 
ЗВБЗДОЫХ'Ь'

9
14
8
6

г
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ОтдБлы З о п ы  по 
часамъ п р я м а г о  

о о сх о ж д е н іл .

С р е д п і я  ч и с л а  з в ’Ь з д ъ  
в ъ  о д п о м ъ  н о л ь  т е 

л е с к о п а .

О т н о с и т е л ь н ы й  
з в Ъ з д н ы л  п л о т 

н о с т и .
Ч и с л а  с ъ е м о к ъ  

• э п ъ з д п ь и ъ .V 49,3 , 1,82 16VI 71,4 2,64 29
VII 67,8 2,51 8

VIII
і

32,4 1,20 4
їх 10,4 0,39 5
X 5,9 0,22 5

XI 4,9 0,18 4
XII 5,0 0,19 7

XIII 8,7 0,32 9
XIV 8,9 0,33 6
XV 9,7 0,36 8

XVI 15,8 0,59 9
XVII 37,1 1,37 6

XVIII 84,0 3,11 45
XIX

’ * . * ’ , « *Л 402,1 3,78 16
XX 40,1 1,49 16

XXI 20,5 0,76 14
XXII 42,8 0,47 И

XXIII 8,1 0,30 5

XXIV 9,3 0,34 6.
’ эт°й таблице относительный звездныя плотности часовъ вычислены

Т1)512)
Сейссе 4113113 какой объясненъ былъ при изеледованш Каталога

Д1аяетромъ Н° Же* На сРедн^  выводъ 2 6 ,9 9 5  звезд ъ  изъ 24  полей зрЪшя съ 

ЧасП1Ыхъ ^  ' Разделено содержаше каждаго часа, и въ количествахъ

В0СГ1) 2 ^  ^  ]еНЫ тРе ^З’емыя плотности. Такъ напрпмеръ, относительная плот- 

^ромъ ТЫСКана для часа VI чрезъ разделеше соответствующего ему во 

выщЛо *71 *Иыомъ столбце, особого числа 7 1 ,4  звездъ на 2 6 ,9 9 5 ,  отъ чего 

, ууо= : 2 ,6 4 .  Результатамъ выкладокъ этого рода также дано
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геометрическое построеніе въ Предисловии къ Росписи Вейссе. Причемъ. кай 

заметно изъ простаго взгляда на составь таблицы Л* 3 , подтвердилось ожн- 

данное согласіе въ часахъ съ  иаиболынимъ и наименьшимъ скоплешемъ звЪздъ 

Герш елевыхъ вообще и Бесселевы хъ до девятой величины. Однакожъ различіе 

между крайностями звездной густоты  въ Зоні» Зкваторіальной ощутительнее по, 

съемкамъ В. Г е р ш е л я , нежели изъ наблюденій Бесселя. Для доказательства, 

обратимся къ таблиць «Л? 2 , и въ разряде звЬзъ отъ 1 до 9 величины выбе- 

ремъ изъ двухъ , особенно б о гаты х ъ , и другихъ двухъ , преимуществепно 

бЪдныхъ часовъ, одну пару чиселъ самыхъ большихъ 4 4 2 2  и 3 2 2 9 , а дру

гую самыхъ малыхъ 1 5 1 6  и 1 5 3 3 ;  потомъ, взявши полусуммы, или средиіе 

выводы отъ каждой пары въ отдельности, составимъ числовыя величины 3825,5 

и 1 5 2 4 ,5 ,  которыхъ отпошеніе будетъ 1 5 2 4 ,5 :  3 8 2 5 ,5  =  1 :  2,51. Щ  

также поступимъ съ таблицею Ад 3  ̂ т0 изъ двухъ  иаиболынихъ и двухъ ноя- 

меньшихъ въ ней чиселъ звЪздъ выйдутъ полусуммы

'и(7 1 ,4  +  1 0 2 ,1 ) =  8 6 ,7 5  , '/, ( 7 , 4 +  4 ,9 )  =  6 ,1 5  ,

ири отношеніи 6 ,1 5 :  8 6 ,7 5 = 1 :  1 4 ,1 . Сравнивая найденное теперь число 

съ предъидущимъ 2 ,5 1 ,  открываемъ большую разницу между крайними степе

нями изреженности и сосредоточенности зв-Ьздъ на разномъ ихъ удаленіи огь 

Солнца, такъ что, по обзорамъ В. Г ер ш ел я , звездная плотность Зкваторіаль- 
наго Пояса, въ перпендикулярныхъ угловыхъ отъ него направлешяхъ къ М-,еч‘ 

ному П ути , слишкомъ впятеро менЬе т о й , какая въ Бесселевомъ же Сред 

немъ Поясе и въ прямыхъ градуспыхъ его разстояніяхь отъ Млечныхъ поло* 

с о в ъ , предполагается для звЪздъ отъ 1 до 9  величины. Изъ третьей таблица 

заметное , исключительно малое собраніе звЬздъ въ часахъ XI и ХИі38 

виситъ частію отъ ближайшаго положенія Солнца къ созвездію Девы, нли? 

равно, къ сторони сЬвернаго полюса Млечной Стези. Но вообще Бесселевы и 

Гершелевы обозрЬнія Зкваторіальной Полосы неба у д о сто вер яю т насъ въ 

новіь и томъ же законе, что звЬздныя массы сгущ аю тся или рЬдЬютъ, смотр
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по меньшей или большей отдаленности ихъ отъ главной плоскости Млечнаго Пути.

Впрочемъ, если опять въ приближенномъ смыслЬ и до времени согла

ситься иа ровный ходъ звЪзднаго сгущ енія во всей нашей Зоне подъ эквато

ров, то можно исчислить и распределить по часамъ прямаго восхожденія пол- 

ное количество звЬздъ ея  , видимыхъ чрезъ двадцатифутовый Гершелевъ те- 

лескопъ. И точно, въ целой поверхности иебеснаго Пояса между-}-15° и— 15° 

склоненія поле зрЬпія трубы, съ діаметромь 1 5 '4 " ,  содержится 215592 раза. 

А кпкъ одно такое п о л е , сугдя по таблице Л ії 3 , представляєте въ каждомъ 

часЪ Пояса среднимъ числомъ 2 6 ,9 9 5  звездъ ; то весь ихъ счетъ въ Бесселевой 

Средней Зоне равенъ произведенію 2 15 5 9 2  X 2 6 ,9 9 5 = 5 8 1 9 9 0 6 ,0 4 , пли круг

лому числу 5 8 1 9 0 0 0 ,  потому ч то , при нашей, довольно неточной гипотезе 

однообразна го звезднаго скопленія въ 9Кваторіальной части неба , можемъ изъ 

большаго итога 5 8 1 9 9 0 6 ,0 4 ,  для удобнейшихъ его раскладокъ по часамъ, 

выбросить 9 0 6 ,0 4  Герш елевыхъ звЬздъ; остальное же ихъ число около шести 

ишіоновь размещается на 3 0 °  по склоненію въ шести странахъ, который

гаЪютъ въ себе ( м  7) ,

отъ 1час- 0МИВ- до б1100' О“"0, прямаго восхожденія, 391700 з
^ ч а с .  0 и н и .  ш 9 ч а с  0 “ “ “ ’ *

0 ч а с .  0 и п и .  ж | 0 ч п с .  0 м п п .  р

Д^час. 0МПП. ж |уяас. 0ипп. »

1 7 ' іа е .  0 и и п  , 2 1 ™ .  0 “ « .  »

2 1 час- 0»ип. я ^чос- 0«ав. ,

1984200 » 

235400 » 

387000 •

2365100 •

455600 *
д Вс _____ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

у ’ Тъ 9 6““и до 24,,ас-О“““-прямаго восхождешя, 5819000 зв*здъ.
в ПОследней таблицы видно, что въ бедныхъ четырехъ областяхъ упо- 

1,а°МОЙ ^0ПЬ1 находится
Ме5КДу 8 чаСаии, отъ IX до XVI 622400 Гершелевыхъ звЬдъ 

» XXI » IV 847300 »
“ —^ ^ Р ^ нбладашемъ въ 22-1900 звйздахъ къ сторон* часа XXIV.

*̂ц(1(*8 (1 АаЛгои. вЛеП. ра^. 65 еЛ 06.
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Наконецъ, въ двухъ  богатыхъ отделахъ той же Зоны, насчитываясь 
между 4  часами, отъ V до VIII 1984200 Гершелевыхъ звіздг

» XVII .  XX 2365100
съ излишком^ въ 380900 звЪздахъ на стороні часа XVIII.

Эти различные избытки звездной плотности къ  часамъ XVIII и XXIV служил 

бы для насъ гласными признаками неравномерно изменяющегося собранія светил 

въ соотвЪтственныхъ часахъ прямаго восхожденія, если бы действительный, ил 

частныя съемки В. Герш  ел я , обнимали собой достаточное пространство неба, По, 

принимая во вниманіе, съ  одной стороны , ограниченность непосредствен!т 

телескопическихъ счислепгй этого астронома, а съ другой, погрешность Герше- 

лева табличнаго начала однообразной сгущенности звтъздз въ каждомъ, отдШ 

взятомъ часе Бесселевой Зоны при эквато р е , нельзя вполне довірять выше- 

предложеннымъ, большимъ числовымъ выводамъ нзъ таблицы Ж  3, па оспа- 

ваши которой можно было бы, известнымъ для насъ способомъ, отыскать прн- 

близительтое разстояніе между Солнцемъ и отдаленнейшими Гершелевымп зва

дами , чемъ однакожъ мы займемся въ свою пору, подойдя къ этому по
мету более надежными путями.

Такимъ образомъ Гершель и Струве сходятся съ разны хъ сторонъ, 

себя дополняютъ и какъ бы другъ за друга ручаю тся въ изыскаши обш^ 

истинъ. Но разность та, что одинъ изъ ннхъ, руководимый дальновидными соой* 

раженіями и не столько уверенный въ могущ естве исчисленій, сколько въ ОД0* 

тщ ательности- своего телескопа, ш елъ скорыми шагами и прямою дорогою й 

любимой цели, не долго останавливался на какихъ нибудь З о н ах ъ , по стрв* 

милея неуклонно къ  главному и, такъ сказать, сборному месту звЬздъ— 

ному П у т и , погружалъ въ него мысли, отбрасывая впрочемъ некоторую ^  

сомнЄнія на все следы своихъ отважныхъ розы сковъ ; а другой , напр°тПБ 1 

ограпнчась умеренною , но известнейшими астрономами обозренного 

такою Полосою н е б а , где вместе съ  обеими его половинами стекаются 31К 
тельныя массы звездъ, подбиралъ для этого небеснаго Пояса лучшіе катаЛ

—  1 4 4  -

Н при4'ВПЯСЬ къ нимъ съ терпеш емъ, обсуживалъ ихъ пробелы, вдумывался въ 

средства поаобить недостаткамъ избранныхъ росписей, а после изобретшая 

действительнейшихъ къ тому способовъ, ставъ довольно твердою ногою на ос- 

вовше упроченное , строилъ для своей Зоны подробны* таблицы и чертежи, 

всватривался въ нихъ, хотя и съ  предупредительными видами, ио безъ тороп- 

1ВВ0СТИ, и за то очевиднейшими примами о б ъ ясн и л  намъ правильное волнеше 

плотности звездной, периодически возвышающейся и нисходящей къ постоян- 

«  пределамъ Млечнаго П ути, а следовательно, колеблющейся въ явиомъ и 

тёсноыъ отношеши къ огромнейшему сонму светилъ *, наконецъ же, обратясь 

п Гершелевымъ съемкамъ, почерпнулъ изъ нихъ все нужное для расширен!* 

собственныхъ трудовъ, и чрезъ такое, по сущ еству дела неизбежное заимство^ 

ваше въ союзномъ д у х е  съ  Слоускимъ астрономомъ, не только пролилъ но 

вый светъ на велишя идеи Британскаго уиенаго ’ " °  даже 0ПРавдаЛЪ У 

реннлъ въ нашемъ ум е достопамятныя открыли своею  славного ПР д 

впка. Этими размышлешями мы проводимъ нить между прежними Д

нашего вопроса, потому что стоимъ теперь на РУбеж д } ?

изеледовашй С труве, который до сихъ иоръ ДеРжа- ‘

рыпязиться , закладывал**веДОи одной многосложной задачи, или справедлив Р ^  ]Ш перВЫй

необходниыя начала къ правдоподобнейшему ся решешю, у ^ анств0 ПОКа 

РаЗЪ ОТЪ Гершелевыхъ стезей И проходя не малое окольное ^ ^ совм1,стнЫХЪ 
Не встроился съ иодобнымъ себ е  иследователемъ на перекр миновать

10вяпй объ устройстве неба. Этого встречнаго пункта ^ ^  ^ ить стар0й

В8*наго ущерба въ полноте предмета , нельзя было ^  поступивъ

съ общимъ наставникомъ по части распределения пжргтвенныхъ

сводной черты какъ самобытныхъ, такъ и V биконъ, Струве,
Рез).!ьтатовъ, перешедши однажды за этотъ астрономия г0 знаме-
гш+л‘- а+иглршю . превзошелъ

сказать по нашему искреннему уоъжд ’ актами В. Герш®^ 
соперника въ трудномъ подвиге , пршбрелъ над 19
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сильную власть, преобразовывал!», приноровлялъ ихъ къ своимъ аналитический 

рамамъ, а напоследок!», выработалъ отсюда нечто такое, чему, кажется, йгь 

примера ни у  самаго основателя Звездной Астрономы, ни у  другихъ его подт 

ражателей. Чтобы проще выразуметь эту ученую  заслугу, мы не будет, у* 

сложнять ея доказательствъ высшими исчисленш ии, но сохранимъ прежшй и- 

рактеръ наш ихъ р азсу ж д ен ш , довольствуясь таблицами, легкими цыФровш 

расчетами и начальными геометрическими представлениями въ нужныхъ случат.

До перерыва главной наш ей речи пояснительными замечашямн о тот я 

пределе, откуда надлежало ей склониться въ иную сторону, мы, обобщи 

разные наши выводы , пришли къ важному заключенно , что въ Эшторил- 

ной Зоне симметричное колебаш е звездной плотности, не смотря на нЪкоторш 

случайный противъ него возражешя, сопряжено, говоря вообще, съ средни» 

ходомъ Млечиаго Пути. Вннкнувъ обстоятельнее въ эту коренную мысль, 

вокругъ которой, можно сказать, вращались вей наши таблицы, не иначе со* 

образимъ и растолкуемъ дознанный нами явления звездной густоты, какг до*

пусгивъ въ ней одну господствующую перемену но направлешямъ п 

нымъ и перпендикулярнымъ къ средней плоскости Млечиаго Пути, п о т о м у  ЧТО. 

безъ такого условія, нельзя придумать основательныхъ прйчинъ, отъ чего й 

разныхъ доляхъ Зоны по часамъ прямаго восхожденія массы звездъ то ))с1* 

ютъ, то изреживаются, съ правильными періодическими возвратами къ нанб  ̂

шеи и наименьшей плотности. Н аш а, очень естественная гипотеза, приннр 

собою кажущіяся резкія изменения количественности звездъ на восточном* н 

падномъ небе, имЄєть ещ е ту  выгоду, что упрощ аетъ всякіе, более плі 

общіе взгляды на звЄздньія собранія, когда вопросъ не касается отде 

кратныхъ или слишкомъ частныхъ туманныхъ системъ. И такъ, чтобы
светить,

самую первую пружину изысканш о распределенности неподвижны 
надобно теперь следить за ними въ прямыхъ направленгяхъ къ Млечн

а~я "М'ЯЯГО №
пред пол оживъ одинаковую среднюю густоту во встъхъ част
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гбхъ между собою неравноплотныхд и тонкихъ звтьздныхъ слоевъ, какіе про

изойдут, ежели небесная, неопределенно великая сФера, мысленно разсечется 

йо.|ышшъ яножествоиъ плоскостей, параллельныхъ одной главной въ Млечиомъ 

Пояс*. Но этимъ же Поясоиъ вся видимая твердь разграничивается на дві, 

почти равный доли, такъ что, въ общемъ смысли, заключеніе о порядні світо- 

восныхъ т іг ь  въ одной изъ  нихъ перенесется на другую безъ грубыхъ ошибокъ 

1 вреда искомому нами высшему закону звЪздной плотности, которой аналогія 

п  обі стороны отъ Млечного Тумана едва ли « н е »  йміть необычайно різкія 

нзьятія. судя по известному симметрическому расположенно звъздъ относительно 

» то р а , кань доказано Бесселевыми и Гершедевьшп обзорами неба 

« е * д у 4 5 “ и — ЗО ” склояенія. Причеиъ, для сокращенія задачи, позволительно 

устранить изъ виду раздвоеніе Млечной Полосы отъ Скорпіона до Ле д , 

вовне здісь д в і в ітви  слить въ одн у , безъ явнаго нарушенія нр 

средпяхъ результатовъ, въ чемъ мы недавно увірились при разборЬ 

№№ 2 и 3 .

Установи теперешній вопросъ на приличныхъ ему положешяхъ,

надобио сказать, что онъ уж е не можетъ решиться посредствомъ наших пр
1вгп к , рска и только ПО часамъ 

ихъ таблицъ, р асч и сл ен н ы х ъ  до ограниченного -
мржлу пределами отъ

прямаго восхожденія, но безразлпчныхъ по склон •

+15" д о - 15°, тогда какъ, при настоящемъ изслідоваши, нужно считат
шястахъ съ Млечнымъ II) 

Иі звезды на целомъ небе и въ параллельны хъ •
ппЯМОМЪ ея восхождении

те*ъ, не обращая вниманія на местность светилъ въ р

Итакъ,для данного теперь случая, потребны или - е р - и о ^ ы я ,  ^  

С л е г а й  пеудобосоставимыя таблицы , или общая ла такЪ5

"Р0ИОИЪ и » заи1іШШ бЫ СОбОИ . Та 1егчайшимъ способомъ ,
по н ей , безъ  ощ утителы ш хъ погрешностей И • чисЛ0МЪ въ поле

Вона,° было заключать, сколько звездъ представится сред неизмен-

Те*ескопа известныхъ размеров!., когда ось этого инструм
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нымъ, но произвольно избраннымъ угломъ ея съ главною п л о с к о е ™  Млечнаго 

Пути, будете направлена на какую либо точку цилой круговой лиши, которую 

эта ось можетъ подъ ск азан н ы й  у г л о м ъ  описывать на видииомъ неб®, предполагая 

глазъ наблюдателя въ центру, экватора, и л и , все равно, въ средоточіи у м и 

наемой нами плоскости Млечной, не дальней отъ Солнца и Земли, какъ обі- 

яснено выше. Воображаемая нами Формула, соединяя въ себВ условія телеско- 

пическихъ паблюденій съ преимуществами анализа , очевидно состязается а  

Гершелевыми съемками и табличными числами свЪтидъ, устраняете зрительную 

трубу ОТЪ ЗВТ.ЗДОСЧИСЛЄНІЯ и производите изъ себя нужным ему цитры, сло

не толы,о з гла,киваете неровную, но создаете для него открытую дорогу, 

однакожъ сама по себъ, при лучшемъ своемъ устройстве, не оканчиваете всего 

дела, хотя и принимаете въ немъ существенное участіе. И действительно, оо 

изложеннымъ осиовалпямъ этой Формулы , изъ л у чей зр Є „ ія , къ звезда« на- 

правляемыхъ, должны составляться коническія, неопределенно большія, светла, 

пространства, съ общею вершиною въ центре средня™ Млечнаго круга и съ углоиъ
о разующихъ ли ю й , равнымъ градусному поперечнику зрительнаго поля тру-
оы. Но въ такозгь случае с ч ч п Рт й

■еніе звездъ можетъ совершаться не въ па-
раллельныхъ съ плоскостію Міечиаго riv™ -, „еш аго П у т и , а въ косвенныхъ къ ней в

риволинейныхъ слояхъ , которые , определяясь крайними лучами те.

ескаго зріпіія, наполняются звездами разныхъ величинъ. Построенная 
на такихъ началахъ и въ

^  ̂лаєніи неподвижныхъ св’Ьтилъ мпогозначущв*

^ Л нихъ вместо съелмокъ телескопами, можетъ счислять 
звезды какъ въ пространстве тя»м: .. и.

" ’ а 'ъ 11 üa видимой сферической поверхности небе-

2 2 “ ’ расп0л0жепних,ь ЗД 'не за другимъ параллельно съ большою 
Ю окружностію. Эта же Формула, хотя и не прямымъ способомъ, ука-

тъ перемены густоты при возрастающемъ косоугольномъ уклоненіп звезд«» 
среды отъ главнаго Млечпагп ,fmrr

круга, но не дастъ точныхъ , отличительны.
ПОНЯТІЙ о прямолииейиомъ ХОЛЬ ТОЙ „А топ же густоты въ перпендикулярныхъ
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лешяхъ къ среднему Млечнему диску. Впрочемъ изъ наклонныхъ къ этому 

диску и конусообразныхъ ЗВ’ЬЗДНЫХЪ слоевъ можно рядами секу щихъ плоско

стей выделить параллельные съ нимъ, чрезвычайно тонкіе и, по нашей гипо

тезе , одномерно сгущ епные пласты. А после того , зная изъ Формулы сред

нее количество ЗВ1дЗДЪ въ одномъ поле телескопа, или, говоря иначе, во всемъ 

коническомъ пространств!; между предельными лучами зрЬпія чрезъ тр у б у , 

найдемъ посредствомъ высшихъ почисленій, сколько свЬтилъ изъ цЬлаго конуса 

зрительныхъ лучей приходится на малый его отрЪзокъ, который параллеленъ сь 

Млечною главною плоскостью и удалеиъ отъ нея на определенное прямолипеи 

но-перпендикулярное разетояніе. Когда же этимъ численньшъ процессомъ гео- 

метрическій объемъ помянутаго отрезка и счетъ звездь его приведется въ 

известность, тогда уж е вдругъ отыщемъ плотность того же отрезка, раздЬливъ 

массу, или число его звездъ, на величину объема. Но какъ отрезоьъ сказан 

ваго лучеваго конуса есть составная часть міроваго слоя, который везде равно 

отстоитъ отъ Млечной средней плоскости и, по предположена, одинаково 

тенъ светилами во всехъ  своихъ доляхъ; то и следует ь, что изъ конуса у 

резанная часть, параллельная съ среднпмъ Млечнымъ дискомъ, должна соо 

вать заданному требованію, такъ что общимъ численнымъ вьіраженіемг од р 

ной звездной ея густоты наш ъ теперешній вопросъ решится въ прямом

Вотъ оригинальный н л ан ъ , который Струве н ачерталки  выполнил въ 

нзследован!яхъ тяж елы хъ, по собственному его признанно ( ) ) Р

варены, что первымъ требовашемъ этого поваго плана была сокращению 

связная аналитическая замена трудпаго подбора разееянныхь Р

вымъ катадогамъ. Но ясн о , что безъ данныхъ непосредственнага 

Нельзя сочинить общей формулы, по которой могли бы мы на всемь ’

ГДЄ угодно, и безъ помощи телескопа, исчислять звЬзды при ИЗБЄ 

сномъ ихъ разетояніи отъ Млечнаго Пояса. Составъ этой Фор- У

l 1**; Études d’Aslron. Stell, pag. 67, 71 et 73.
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быть таковъ, чтобы изъ него по одному правилу, а не отъ частныхъ подстро

е к  къ немногимъ опредаленпымъ случаямъ, выходило достаточное количество 

величпнъ, решительно доказаиныхъ на опыте : тогда можно надеяться, что в 

прочіе выводы изъ того же источника не будутъ ложными знаменателями су- 

ществующихъ естественныхъ явленій. Такимъ видамъ опять содействовали Гер- 

шелевы съемки, во первыхъ потому, что оне, простираясь на многія степей 

звезднаго блеска и обнимая собою довольно пространный, какъ мы уже знаеиь, 

небесный поясъ отъ -f- 4 о до 30° склоненія, благопріятствовали общности 

взглядовъ на распределеніе звездъ и между темъ не представляли болынпгь 

трудностей къ выбору у  Гершеля всехъ  Фактовъ , какіе были нужны для раз- 

сматрпваемаго нами случая ; а во вторыхъ потому, что этотъ астрономъ ранее 

отіетливЬе другихъ обызследовалъ плотнЄйшіє участки и окрестныя страны 

чнаго Пути, котораго особенно тщательное изображеніе въ Атласе Люб- 

( ), отіасти помогая той же цели , между прочимъ способствовало къ

определенно въ Млечпомъ Поясе средней черты, откуда надлежало вести счетъ 
градуснымъ разстояш'ямъ звездныхъ слоевъ.

Итакъ обстоятельное сравненіе Люббокова И ебеснаго Атласа съ мЪсгаыш, 

Ht-сколькократпо повторенными Гершелевыми съемками въ предЪлахъ +  30° и 

ЗО склоненія, доставило нИкоторыя правдоподоблМшія числа звЬздъ въ полях* 

отдЪльныхъ н удалениыхъ разнымъ количествомъ градусовъ отъ глав- 

1 плоскости Млечного Пути по прямому къ ней направлен™ , такъ что, озпа-

. У лъ оси двадцатифутоваго телескопа съ  среднею Млечною 
ПЛОСКОСТЬЮ, ЧЄБРТг. 9, рПа... г

. Р ее же число звездъ въ одномъ поле телескопа СЬ
отверсиемъ въ 1 5 '  4 "  « ,г__

’ чРезъ * количество повторившихся съемокъ При
Д омъ и томъ же наклоненіи <? оси инструмента, будемъ им еть , по изыска* 

шямъ С тр у ве,

( ) Тіїе stars in six maps bv T w  i u. .
P . *>y J. W, Lubbock, in-folio, Loudon, 1836.
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-e II о о

у  —  122,00 я —  151
15 30,30 56
ЗО 17,68 34
45 10,36 48
60 6,52 18.

Здесь, въ последованіи угловъ ср отъ 15° до 15°, опущены 75° и 90°, 

иди 30° изъ целой дуги между главною плоскостью Млечнаго Пути и север- 

шжь его по.иосомъ. Этотъ недостатокъ зависелъ отъ того, что, по ограничен

ному пространству съемокъ около Млечнаго полюса на севере, среднш число- 

BUS показаній звЪздъ для двухъ остальныхъ полей телескопа, при ? = 7 5 ” и ? = 9 0 " ,  

не имели бы благонадежности въ искомомъ вьіраженіи количества у 1резъ о, а 

потому и вышли изъ расчета. Одна изъ такихъ сомнительныхъ и отвергнутыхъ вели 

чинъ представилась для ?  =  7 5 ° , въ виде 4 ,6 8 . Руководясь идеями о ироисхож- 

деніи и цели вышепредложенныхъ пяти звездныхъ чнселъ IJ-) знаемъ р 1 

что надлежало сочетать эти величины съ общимъ значешемъ угла ; т‘ ’ > 

онъ же, изъ своей тригонометрической связи съ у гловымъ количество 

степенно следовали при уничтоженіи и каждомъ возрастаніи ду 

отъ 0° до 6 0 ° . Такого рода эмпирическая и по своему предмету не мало 

важная задача выступаетъ изъ обыкновеняаго круга выкладокъ, одш РУ

какъ прозорливый изслЬдователь , удачно сообразилъ ея условія 

Формуле ( ,5°)
6 .5713—5,03 cos 2 у —1,39 cos  ̂ (1)

^  ~  1 —1,23088 cos 2 ? + Щ232Ї2 cos 4 f

во давъ впрочемъ объяснешя на те  любопытныя догадки, котор У
r  . VOL шаипнЪ и постоянныхъвзыскателя къ нумернческому образована нервы

коэФФищеитовъ при косинусахъ угла ? въ числители и знаменател • ДР • 

Какъ бы ни бы ло, но величина у ,пли среднее число звВздъ, «0Т0Р“® 

змваетъ двадцатифутовой Гершелевъ телескопъ, когда онъ направ.

Éludes d’Aetroo. M L  p«g. 7 і e. 72; No.es 75, 76, peg. 33 e. 33.
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какую угодно точку н е б а , удаленную отъ главной плоскости Млечнаго Пун 

на угловое разстояше <р, определяется дугою  <р подъ видомъ, явно правильным, 

а следовательно, не случайнымъ, но зависимымъ отъ закона самой природы. 

Непроизвольность состава предъидущей Формулы (1), кроме наружной его пра

вильности, подтверждается ещ е темъ, что изъ него, въ ряду величинъ у) ври 

переходахъ угла © отъ 0 °  къ 90°, получаемъ не только вышеозпачеввыя сред

н е  числа звездъ для пяти полей телескопа, но ещ е пять тожественныхъ за- 

ключенш, при <р =  ж, <р =  18 0 ° а?, ^  =  3 6 0 °  ц Ь  ж, и два крайшя состоянш

для у , одно наибольшее, при <р =  0 ° , а другое наименьшее, при © =  90°, что 

не противоречитъ наблюдешямъ, который действительно показываютъ изобиль

нейшее со б р ате  звездъ около главной плоскости Млечнаго Пути, а бедпЪйшее 

> самыхъ ею  полюсовъ. Между всем и , замеченными тутъ  следсшями одной 

и той /ье Формулы, пять ея результатовъ оправдываются на опыте и вместе 

<ъ прочими заставляютъ насъ дум ать , что начала ихъ едва ли совместив 
бы въ одкомъ, довольно сложномъ количественномъ вь’ран еши произвольна!
вида. Но разе) ж дете  наше лучше выяснитъ прилагаемая здесь, 
сама по себе внимашя достойная таблица(15

Ф =  0° у  — \ 90 А0 е 
1 
2
3
4
5
6
7
8 
9

10
11

Г =  122,0 
НО,7
89.5 
71,9 
60,1 
52,4
47.3
43.6
40.8
38.7
36.9
35.3

г12 '
13
14
15
16
17
18
19
20 
25 
30 
35

У =  54,0 ооггII У =  12,3
32,6 45 104
31,5 50 8,6
30,3 55 7,5
29,3 60 6.5
28,2 65 5,7
27 3 70 5,1
26,4 75 4.7
25,4 80 4,4
21.2 85 4,2
17,7 90 4,1
14,8

l̂ iI) Etudes d'Astron. Slell. Note 77, pag. 34.
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Въ этой таблице приметно неровное убавленіе густоты въ слояхъ звезд- 

иыхъ, отъ средней плоскости Млечнаго Пути последовательно удаляющихся и кос- 

венныхъ къ ней, которыя па близкихъ отъ нея разстояшяхъ угдовыхъ, начиная съ. 

0° до 5°, редею тъ чувствительно, потомъ медленнее съ 5° до 20°, затемъ, еще уме

реннее отъ 20 ° до 7 0 ° ,и наконецъ очень мало съ 70° до 90°, такъ что звездъ при 

Млечно-северномъ полюсе почти въ тридцать разъ меньше, нежели въ средине Млеч 

наго Тумана, потому что, для © = 0 ° ,  и м еем ъ у = 1 2 2 ; а когда ф= 90  , то у 4 ,15  

Достигнувъ общаго аналитическаго представленні величины у , по которой 

можемъ, какъ говорено прежде, заключать о среднемъ содержант Гершелевыхъ 

звездъ въ наклонныхъ къ главной Млечной плоскости коническихъ 

перь, по известному нашему плану, следуетъ также вообще определ ^  

ную густоту п л асто въ , параллельныхъ съ тою же Млечною плоскостно. <> 

касательно этой .густоты  мы прежде сказали, что, во первыхъ, Д ^

полагать неизменною во всемъ протяженіи одного и того же 

весьма тонокъ; и что , во вторыхъ , звездная плотность у п о м и н а е м ^  п л ас^  

найдется вообще, ежели конусъ зрительныхъ лучей , При к 

неніп телескопа къ плоскости Млечнаго П ути, разеечемъ Д ) Р- 

нею параллельными и между собой очень близкими плоскостями, ш 0

чайно малый геометрический объемъ такимъ сЬчешемъ произведения ,

AMV т е л  нее число звЪздъ изъ цькопическаго отрезка, р а з д а м ®  соразмерное Р ^  иочйсленій, с о -

ИГ0 по,я 3РЪн' я- Весь ходъ 9Т0Г0 Д1-’^  ПР" П0С0 ведичнну конусовій*
•ершатся такъ: диФФеренціальную, или безконечно 0 его

•аго отрЪзка лучей, выразимъ посредствомъ прямолнненна ^  £  ве.шчану ’

разетоянія отъ главной Млечной нлоскости, a число зввздъ, соот-

} множимъ на искомую звездную плотност , потому что произве-

^тствующее оптическому, безпредельно тонкому 0rPt3^ ’иашемъ с1у Чаи, воз- 
деаіе изъ объема и плотности равно массй; а ъ о т ,  въ м е .

иемъ интегралъ, или сумму всехъ, на звезди) • 20
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ментарныхъ отрезков! целаго конуса л у ч е й , то очевидно получимъ все ег0 

звездное содержаніе, т. е. все среднее число зв’ёздъ, усматриваемых! за одпнъ 

разъ чрезъ Гершелевъ телескопъ на данной части неба. А какъ это, съ ко

личеством! у  однозначущее число , определяется предъидущею Формулою (1); 

то, приравняв! ее К! вышесказанному интегралу, останется только приличными 

численными оборотами вывесть и з !  интегральнаго уравнепія скрытую въ немъ 

и вопросом! требуемую плотность слоев! звездны х!, параллельных! С !  шос-

костію Млечнаго Пути. Изложенное дЄйствіє кончится достопримечательным 
результатом! В !  виде ( ,5а)

х г + 6 7 6 0 7 ,7  х* +  1 0 1 3 4 .5  .*«— Н Л П «?

г )
1 +  3 9 5 ,9 0  X і +  6 7 6 0 7 ,7  Xі +  1 0 1 3 4 ,5  х в— 1 10067 х* 

(1 +  4 8 7 ,7 4  X і +  1 4 9 7 ,5 5  * V

.ЛЬ есть перпендикулярное прямолинейное разстояш е главной t a -

нон плоскости отъ параллельнаго ей , круглого по наружному оперта,™, а 

В'Ь толщину очень мелкого сл о я , или тончайшаго отрйзка такой « е р , *  

т о р - ,  объем.,я вей, чрезъ двадцатиФутовой телескопъ Герш елевъ видимыя звЗД  

егъ центръвъ Солнцт, И равный единиц* рад!усъ. Этотъ шаровой eenem ,

инструменту в . Герш еля, ограннченъ на вида- 

е есномъ сводЬ малымъ поясомъ, шириною въ 7 '  3 2 " .  Подъ колнче-
ствомь р р азу т ,етея  въ томъ же сФерическомъ отрйзкй плотность звйздви, 
предполагаемая также
хпянярт + сРеАины Млечнаго Пути. Величина ф со-
- раняетъ здесь прежнее значение т р п
плоскостью Млечнаго Пояс ’ ' прниадлежитъ углу между среднею
и ш  .  .. а и Т0ЧК0И) яеоа, куда направлена ось телескопа,
И Л И  где кажущимся о Г т п п м т  „  г

узки! 01Пй т роходигь пара мельный съ этою плоскостью н
узкш  слои звезд!. Луга ОТ

6 0 е, а далВе этой границы н е п Г  ^  ”  *С* ХЪ Р*3’" * * * 1 т  Р” *  
зависимые отъ угла » Вы 0 т м * ™ а д  на разстояш е х , потому Ч*

чинахъ «в 0 ' J n ,OTIIOCriI Р основываются только на пяти вели-
,Ш,аХЬ У " е:,цУ «редьламп дуги ,  отъ 0° л„ fin»___________ ________ ____________ * ь и ЬО , т ак ! что самое

(U ï/  É ludes d ’A slron; Stell, pacr T2 70. x . _ n
P e ’ lXotes 79 et 80, pag .  3 5 - 3 7 .

положеніе звезднаго слоя относительно середины Млечнаго Пути соответ

ствует! в !  Формуле (2) разетоянію угловому 9 =  60° и прямолинейному 

х =  він 60° =  0 ,8 6 6 0 ,  а иначе м огут! выходить для плотности о сомнительны* 

заключенія. Т а к ! , при ? =  90°, будет! х  =  1 ,  а для густоты а получится 

отрицательная, ничего не выражающая величина, именно же, о =  — 0,008092 . 

Эти неудобства произошли, к а к !  у  н ас! выше замечено, отъ малочисленности 

Гершелевыхъ съемокъ в !  арктических! странах! Млечнаго полюса. Впрочем! 

зависимая отъ наблюденій, легкая поправка числовых! к о з ф ф і щ і є і і т о в !  в ъ  Фор

муле (1 ), сообщила бы точный видъ уравнении (2).

Съ пріобрЄтеніем! основнаго вьіраженія плотности р, развязываются многіе 

вопросы, изъ которы х! следующій непосредственно за Формулою (2) СОСТОИТ! 

въ определении линейнаго разедоянія можду каждыми двумя соседними звездами 

ВЪ ТОНКОМ!, однородном! и съ Млечною плоскостью параллельном! ихъ слое. 

Дабы яснее и короче попять реш еніе этой задачи, представим! себе, что въ 

двухъ равновеликих! ч астях !, или объем ах! міроваго пространства, не оди

наковый числа звездъ распределены правильно, т. е ., что въ каждом! объем! 

порознь, кратчайшая взаимная отдаленность светилъ одна и та /ье въ разныхъ 

местахъ. Причем! постоянный разетоянія д, между ближайшими звездами и 

пензменныя П Л О Т Н О С Т И  Р ,  р' т е х !  же Объемов! не могутъ иметь относитель

ная равенства между собою. А какъ известно, что наименьшія разстояшя 

їежДУ звездами, когда онЄ правильным! образом! распределяются въ равных! 

средахъ, обратно пропорціоііальньї кубичным! корням! изъ звездныхъ массъ. 

К0торыя, при означенных! у с л о в ія х !, находятся въ прямом! отиошеши съ 

сноилщ плотностями; то и надо заключить, что

<1 \ г г  ;
— - — •

і> \'о  :
Слйдоватнлыю, приняв! разетояніе & и плотность р единичными 

Чц,|ами, выведем!

—  155 -
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Vp

(3)

гдъ величина d  есть мЪра обоюднаго средняго удалеш я каждой пары звЪздъ, 

лежащихъ по соседству одна къ другой въ такомъ слоЬ, который огь главной 

и параллельной съ нимъ плоскости Млечнаго Пути отстоитъ на линейное про- 

тяжеше х  =  sin у, имЪя во всЪхъ своихъ точкахъ не изм'Ьняющуяся плот

ность р ( 153).

Въ этбмъ предложена можно уббднться простымъ в общнмъ способояъ. Пусть въ оп- 
редЪленномъ пространств* у размещено число ш зв*здъ однородиымъ способомъ. Причем* будетъ 
у
щ разумея подъ ? ту постоянную долю ц*лаго объема у, которая приходится на каждую

звезду нзь числа ш. Но эта доля есть пространство между-зв*здное, ограннчевное въ такой Фор**, 
ато звЪзда, воображаемая непротяженною и лежащая въ некоторой его точк*, находится отъ сос4д- 
ннхь звЪздь вездъ на равныхъ разстоятяхъ. Отсюда понятно , что геометрическому 

ду р межутка р соответствуеть пирамида правильная , т. е. заключенная между четырьмя 
ро (ними треугольниками. На вершин* одного изъ тригранныхъ угловъ должна располагаться од

на же звезда, чтобы, по соединен» вс*хъ пирамидъ, данныя звезды въ числе щ, разместясь порознь 
* . Ъ ^Г’,0[)Ъ тТ>лесныхъ, могли иметь между собою равноотдаленное соседство на длину

заго реора въ каждой равногранной пирамиде ,5, которой объем* , как* знаемъ взъ Геометр ,

__ ё*Уг~ '  Ах\1
12 Итак*, предъндущее уравнеше —  =  /з обращается въ — == ’

откуда 3 я
Ш

д = У ( в К 5 ) . у ^ .  =  , у ^ ,

I

а нзъ «ОД«’

означая постоянный числовой коэФФищентъ черезъ я, для сокращешя Формы кодн

Изъ пея видно, что въ равноплотномъ объеме, наименьшая отдаленность между его стетпда 
порщональному кубичному корню нзъ звезднаго пространства, въ отношеши прямом* ,

чества звездъ, въ обратномъ смысле. Но разстояши < 1=  и V / —  можно превратить въ

п п
d =

V C  V ?
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Вычисленная изъ уравнеиш (2) и (3) немногосложная таблица, очевидно 
выражаетъ подъ двумя Формами одинъ и тотъ же законъ переменной плотности:

^ --------------- . . . . » л п п 1 о  М  С Ж  f  V

Р а з с т о я ш н  отт> г л а в н о й  
п л о с к о с т и  М л е ч н о г о  П у т и .

З в ъ э д п ы я  Среднее paacTOHiiie м е ж д у
п л о т в о с т и .  Двумя с о с е д н и м и  з в е з д а м и .

X р  =  1 , 0 0 0 0 0

0,48568

0,33288 
0,23895

0,17980

0,13021

0,08646

0,05510

0,03079

0,01414

0,00532

Изъ этнхъ таблнчныхъ чиселъ видно быстрое уяеньшеше плотности 

раллельныхъ съ Млечною средней, чертою, слоевъ звйздныхъ, между пред .
, _ л 0 * - 0  до а : - в ш  60» =  0 .8 6 6 0 . При одной двадцатой доли прямо

г _ 5 т о  - 0 ,  до х - т ь ». „доскостью Млечнаго
линейнаго разстояши, какое находится между ■' разнь!ХЪ |1епод-

Пути и отдаленнейшими Гершелевыми звездами, . ^  достигая девяти

внжныхъ свЬтилъ убавляется слишкомъ на половину,
гшв нисходить ДО одной двухъ сото..

0,00
0,05

0,1 0,2
0,3

0,4

0,5

0,6
0,7

0,8
0,8660

d = 1,000

1,272
1,458
1,611
1,772

1,973

2,261

2,628
3,190

4,136

5,729.

десятыхъ того же разстояш я, она уже
п

hi
изобразив* плотность черезъ р 

такъ что будетъ

а густот* р ', выйдетъ нное разстоявш d  , 
э. При другой густот в Р 3 кр

d

~F
v y

. . .  _________ l .  ,■ * "
Ег текст* : j
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целого количества, которое заметно у  нея въ изобильнейш их^ странахъ Мле- 

чнаго П ояса, такъ ч то , при х  =  0 , 8 6 6 0 ,  сос-Ьднш звезды въ параллельпыхъ 

пластахъ съ Млечнымъ срединнымъ дискомъ разделены одна отъ другой ли

нейными промежутками, почти вш естеро большими, ч1шъ въ самой плоско

сти того же диска. Эта скорая убыль плотности р служила для Струве пово- 

домъ къ догадке, что В. Герш ель, можетъ с т а т ь с я , проникъ своим» телеско- 

помъ до границъ Млечнаго Пути около его севернаго полюса. Впрочемъ такая 

мысль треб) етъ еще проверки могущественнейшими зрительными трубами (Й4). 

Предметная важность Формулъ (1), (2) „  (3), не смотря на ограниченную 

tpuoeci, за предЪломъ х  =  sin60°, тгЬетЪ  для себя прямую опору 

въ приведенный* нами т а б л и ц а м , которыя, подобно зеркалу, отражаютъ ве-

7 е 3аК0НИ Mipa *в*здааго’ преимущественно доступного нашему созерцав».

‘ Д,,ак° 1,еЛЬЗЛ °П°Р"Т1>’ ,|т0 У « й  же Формулъ не достаетъ другаго совершег 

етва, именно, такой степени обобщ ен!, которая дозволяла бы непосредствея-

рикладъ къ звЪздамъ всякаго опредЪленнаго блеска , мезд 

первою Аргеландеровой „ последнею Гершелевой величиною , такъ чтобы в»

Д астЪ, нзъ р азн ы м  звЪздъ образовавшемся параллельно Млечшнл

УТИ ’ М0ГЛИ " н 3,,ать "  плотность не только вообще, но и съ подроб 
ПЫМЪ р а з л и ч н а  яркости образую щ им  свйтилъ. А въ доб ави м , стечеше «ЦК

" Т° МЪ А6’ Пара'и е ',ьиомг съ главною Млечною плоекостт и тов

о е о ^ Х Г н Г ? а3тСЛ П° “  ИЛИ’ —  * *  $

сказат!, «  С° МР~
пи_  зразличиваетъ подъ общимъ предлогомъ срег

разности Ъ' 1'° 10рЬ1МЪ однакожъ не совсбмъ благопр1ятствуютъ очевща 
р ост , звЪзднаго изобш1я въ соотвВтственным ч а с а м  Экваторальной Зов. 

какъ доказывается таблицами JV JW  о  „  ч и  /
ЧТО успеш ное н во всякую „ „ „ , согласимся безпрекословв

г-------------------------------трудное математическое сочеташе всехъ
7  ЕЫ "в d’A8,r°"- SMl Ж »  ?3 , t  74.
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словш разнородной сосредоточенности зв’Ьздныхъ массъ конечно не могло осуще

ствиться въ первой половине наш его века , по самому качеству астрономнче- 

екпхъ ея запасовъ. Тяжело прокладывать первые пути къ высокому знашю н 

тоже не легко доказать возможность Формулъ всеобъемлющнхъ, способныхъ, 

безъ очевиднаго разлада съ  истиною, показывать намъ и число звездъ всякой 

определенной яркости , и разновидные пути скоплен'ш ихъ въ данномъ небес- 

омъ пространстве. Мы, по справедливости и отъ чистаго сердца, должны пре- 

даннаго науке, отечественнаго астронома, благодарить за то, что онъ не только 

охватилъ своею аналитическою цепью все Гершелевы звезды и разееянныя 

ихъ съемки сомкнулъ въ двухъ  трпгонометрпческихъ строкахъ, но так!ке не 

уклонился отъ труда сделать то же самое въ особенности для звездъ съ 1-й до 7-й и 

съ 1-й до 8-й величины по Каталогу Вейссе. И при этихъ случаяхъ нужна была 

ловкая снаровка опытиаго розыскателя, чтобы установить изеледовашя на твер- 

Дыхъ опорахъ, которыхъ не имела въ готовности Кенигсбергская Роспись. Со- 

ставъ для Бесселевой Экватор1альной Зоны двухъ Формулъ, подобныхъ выра 

«ешямъ (1) и (2), н у ж д ался , по своему характеру, въ среднихъ числахъ 

звездъ, которыя, принадлежа къ Поясу на экваторе, различаются въ осо 

быхъ участкахъ видимаго неба, равныхъ между собою , параллельныхъ Млеч

му Пути и отъ средней въ немъ черты постепенно

му его полюсу. К ъ выполиешю ЭТИХЪ требованш не > ^ а д .п гк о с -

а таблицы Ж *  1 и 2  м  Ч — *

1 показываютъ свое содержаше, т. е. но пяч-шчая въ
ь счетъ стетплъ по целымъ часамъ прямого в о с х о ж д е н ^  д мн-

Ьльности, сколько звездъ, какой именно велниш , шг0 'Тумана и

нашей Зоны, причитается къ плотнййшнмъ Д ------ —-■«»
павал ТА ЛМгьтпг
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свЄдЄнія были необходимы для образованія ко л и ч естве , подобныхъ г1шъ пята 

числамъ, на основаній которыхъ построилась Формула (1). Итаке надлежало раз

решить эти обстоятельства особыми пріемами. Но чтобы доискаться нужнаго 

въ помянутой табличной смеси звезде относительно Млечнаго Пути, наперед 

следовало где ни будь въ Млечныхъ же странахъ Зкваторіальной Зоны вообра- 

зить определенную часть ея п оверхн ости , равную , нанримеръ , целому часу 

прямого босхождєнія между 4 - 15° и — 15 ° сконенія, или 4 5 0  квадратнымъ гра* 

Л) сам ъ , а лотомъ представить с е б е , что этотъ участокъ везде наполнен* 

Бесселевыми звездами въ той же мере, какъ велика средняя въ нихъ плотность 

амыхь г) стыхъ слоевъ Млечнаго Тумана. Я сно, что, въ такомъ предположе- 

’ ни одна изъ з в е зд е , которыя, по Кенигсбергской О п и с и , действительно 

принадлежать къ заметному для простыхъ глазе Млечному Поясу, т. е. къ п- 

бильнейшимъ е ю  мЪстамъ, не могла быть опущ ена при общемъ сужденін о 

ьшей въ этомъ же П оясе , звездной густоте  до девятой степени блеска, 

основаншхъ, и опять съ ломощію • Люббоковыхъ Небесныхъ Картъ,

’ СК0,Ь1'0 ьеадратныхъ градусовъ въ самомъ деле занято Млечною 

олосою въ каждомъ пзъ шести часове V, VI, УП, X V II , XVIII и XIX, гдё 

или вблизи которыхъ проходите она чрезъ всю Зону на экваторе. А всл№ 

затемъ , при табличной известности звезднаго содержанія въ целыхъ часа.«

аторіальной Зоны Б ессел я , оборотливость аналитическая, дЄйство- 

простымъ даже ея о р у д іем е , достигла желанныхъ результатові, 

показавши съ болынимъ вЄроятіе«е, что на средней полосе неба, участок* ея

въ 4 5 0  квадратныхъ градусовъ , еслибъ онъ былъ сплошь покрытъ 

Млешымъ П утемъ, заключалъ бы въ себе  звезде средними числами,

ОТЪ 1 до 7 величины отъ 1 до 8 величины отъ 1 до 9 
279 *422 4983,нрп ® =  0'

где подъ количествомъ 9 разумеется градусное разстояніе между главным!» 

нымъ днскомъ и срединною точкой на поверхности СФерическаго

Млеч-

/

-  т  -

четыреугольника, который, занимая собой на кажущемся небесномъ своде 450 ' 

квадратныхъ градусовъ и делясь экваторомъ на две равный половины, лежите 

въ самой густой части Млечнаго П ути, покрывается здесь сполна и правильно, 

разными звездами известны хъ Бесселевы хъ величине, а следовательно, въ раз- 

сужденш этихъ звездъ, им еете съ  Обиднейшими долями Млечной Полосы Об

щую среднюю плотность. Вершина угла 9, какъ и прежде, помещается въ 

цеытрЬ большой Млечной окруж ности , но весь уголъ 9 не означаете туте 

взаимного наклонешя между осью какого либо телескопа , который теперь не

призывался на помощь.
Далее, предстояла надобность подъискать для разпыхъ угловъ 9, но для 

Пхъ же степеней блеска , д р у п я  числа звезд е , воображаемыхъ также 

въ правильному или однообразномъ размещен!'!! около экватора по небеснымъ 

пространствамъ въ одинъ часъ прямаго восхождешя и въ 30° склонешя. Люб- 

боковъ Атласе уж е не пособлялъ остальному делу, а потому были взяты на 

поверхности часовъ Бесселевой Зоны серединныя точки, вычислены угловыя 

разстоян!я 9 этихъ точекъ отъ большой окружности Млечнаго Пути, прпнявъ 

северный его полюсе при 12час■ ЗОывп прямаго восхождешя и +  31.г  склоне- 

Й1Л‘ ^ ап°следокъ, изъ звезднаго содержашя часовъ соответственныхъ, а тоже 

пзъ градусныхъ, наиболее сходныхъ разстояшй главной Млечной черты отъ 

срвДоточныхъ м есте на поверхности часовъ , получены средше числовые вы- 

В0ДЫ какъ для угла 9, такъ и для свЪтплъ, распределенныхъ въ мысленной 

Равномерности по разнымъ участкамъ экватор]’альнаго н еба , изъ которыхъ 

Щждый занимаете на немъ 4 5 0  квадратныхъ градусовъ. Указаннымъ здесь и 

фсдъидущилъ методомъ открытый количества изображаемъ въ одномъ месте.
ЯвЪадь! Звъзды.  - «  в  П Р Л1ПВНЫ.Звёзды ЗвЪзды

отъ I до 7 величины. отъ 1 до 8 величины.

Для 9 =  0® О' 
25 14 
37 5
52 53

279 
і 77 
141,5 
131

1422
637
500
408. 21
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Эти числа, если не размеромъ сообразныхъ съ ними частей небеснаго 

свода и степенями звездной яркости, то по сущ еству  своему, равнозначптельпы 

съ средними выводами изъ полей зренія въ Герш елевыхъ съемкахъ. Такпмъ 

образом ъ, для постройки однокачественныхъ Формулъ съ уравненіями (1) п 

( 2 ) ,  добыты основныя числа, по четыре для каждаго изъ двухъ разрядовъ звіїздь 

отъ 1 до 7  и отъ 1 до 8 величины, устранивъ тутъ  изъ понятія не совсЪмъ 

достоверно расчисленныя звезды отъ 1 до 9 величины, о чемъ мы ужъ раз- 

суждали въ свою пору. А какъ изъ осьми, сей часъ помянутыхъ ч и сел , только 

шесть необходимы были для реш енія задачи, то излиш екъ двухъ величпнъ да* 

валъ въ ней место способу исчисленія наименынихъ квадратовъ и , следова

тельно, благопр1ятствовалъ выгодному подбору числовыхъ коэФФИщентовъ при 

составе четырехъ Формулъ, которыя Струве предложилъ въ такихъ видахъ ( '55):

для звездъ отъ 1 до 7 В,

для звездъ отъ 1 до 8 В,

—
1 3 5 ,8 8 -8 8 , 77со*2?

(4)У 1 -0 ,8 3 1 1 6  cos 2 ? ’

р? ----- 1+9,5630®'*+37, 105®'*
(5)г  — (1+9,8455®'*) *. ’

483,92—348,43 cos 2?
(6)У 1 —  0,90474 cos 2?

0 гг----- 1+14,9039®" 497.697®"*. (7)г (1+18,995®"У. \ • /
V - - -  , -------------------- , -

Приноровляя смыслъ этихъ уравненш къ телескопическимъ наблюдешямъ. 
ъ подъ у  разуметь среднее число звездъ усматриваемыхъ въ блеска до 

седмой Бесселевой степени на какомъ нибудь участке неба , который,

прямаго восхождешя и ЗОп по склонешю, лежитъ такимъ образомъ, 

ЧТО центральная точка его поверхности отстоитъ на уголъ  ф отъ большой окружной 

линш Млечнаго Пути. Чрезъ х ' =  sin ф выражено прямолинейное перпендикулярное 

разстояше главной Млечной плоскости отъ параллельнаго съ нею и тонкаго cJOf 

Д до седмой же величины по Бесселю, о* есть звездная плотность того же слоя.

С*‘) Etu.les d'Aslron. Sit-И. pag. 74 el 75; Notes 82 — 84 , pag. 37—39.

Наибольшее разстояш е а ; ',  равное отдаленности Солнца отъ звездъ седмоГг 

величины, и преимущ ественная густота р ' скоплешя неподвижныхъ светилъ 

отъ 1 до 7  величины среди Млечнаго Пояса, принимаются за единицы въ Фор- 

иулахъ (4) и (5 ), такъ что оси © = 0 , то р = 1 .  Совершенно одинаковое зна- 

че!пе, но только въ разсуждеш н звездъ отъ 1 до 8 Бесселевой величины, при

писывается количествамъ у '/ , ©", х "  и р "  въ Формулахъ (6) и (7). Причемъ 

надо заметить вообщ е , что все Формулы съ (4) до (7), относительно предпо- 

лагаемыхъ ими звездъ въ первыхъ осьми порядкахъ яркости, могутъ прости

раться не только на одинъ *Экватор1альный Поясъ между +  15 и — 15° скло- 

пешя, но ташке и на целое небо, конечно, съ большимъ или меныиимъ прав- 

доподоб!емъ. Мы думаемъ, что, въ дополнеше къ прежнимъ нашимъ разборамъ, 

не излишне и , какъ после объяснится, нужно здесь приложитъ вычисленную 

по-Формуле (7 ) таблицу плотностей для разряда хорошо объизследованныхъ

-  163
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звездъ отъ 1 до 8  величины по Бесселю ( ,56).
Разстолпія о т ъ  г л а в н о м  П л о т н о с т и  в ъ  з в Ъ з д п х ъ  Р а з с т о я в і я  о т ъ  гл ав но й  
JocKocTu М л е ч н а г о  П у т и .  о т ъ  І д о  в  II. п л о с к о с т и  М л е ч н а го  П у т и

1,0000
0,9459

0,8185

0,6797

0,5659

0,4835

0,4267

0,3877

0,3607

0,3416

0,3278

0,00
0,05

0,10
0,15

0,20
0,25

0,30
0,35

0,40
0,45

* "= 0 ,5 0
0,55 
0,60 
0,65 
0,70 
0  75 
0 8 0  
0,85 
0,90 
0,95 
і,0 0

Плотности въ звБздахъ 
о тъ  I до 8 В,

<?"= 0,3278 
0,ЗІ74 
0,3097 
0,3036 
0,2989 
0,295 і 
0 .2 9 2 0  

0 ,2 8 9 5  

0 ,2 8 7 4  

0,2855 
0,2841.

° ’50 0,3278
^равнивъ эту таблицу съ  подобною ей при Формулахъ (2) и (3), вдругъ 

1Нтпмъ 1 что К Ъ  плоскости Млечпаго Пути перпендикулярное изиНнеше ту-
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стоты звездпыхъ слоевъ до осьмой степени блеска идетъ гораздо ровнее ІІ мед

леннее , чемъ у  Герш елевы хъ з в е з д ъ , которыхъ плотность, даже на средшгё 

радіуса целой ихъ сферы, убы ваетъ безъ  малаго девятью десятыми частями 

иаиболынаго своего количества , между темъ какъ она же, на по.іуразстояпіп 

отдаленнейшихъ светилъ изъ первыхъ осьми классовъ яркости, уменьшается 

для нпхъ только двумя третям и , а на всемъ означенномъ разстояніп, почти 

семью десятыми долями высшаго численнаго ея предела.

Такимъ образомъ достигнута главная цель наш ихъ изысканш, стре

мившихся выразить короткими символами общіе законы распределена звездъ 

въ прямой и очевидной связи съ Млечнымъ Путемъ. Но нельзя оста

вить безъ вшшаиія другихъ, особенно замечате.ц>ныхъ вопросовъ , которых! 
развязка основывается на изложенныхъ началахъ переменной густоты въ сло- 

яхъ  звездиыхъ , коиическихъ и параллельныхъ съ среднимъ сечешемъ Млечного 
Пояса. Отчасти успокоенное правильности царствую щ аго порядка въ отдален- 
ныхъ пространствахъ, где по видимому небрежно и въ щедрыхъ числахъ рас

киданы безграничнымъ могуществомъ громадный міровьія созданія, любопыт
ство наше желаетъ привесть къ одному вероятному итогу не только ощутимое 
для безоружнаго глаза, но и предполагаемое звездное богатство , какое на 
целомъ небе показалъ бы намъ тотъ же услужливый и дальнозоркш Гершелевг 
телескопъ, который помогъ одному изъ наш ихъ отечественныхъ астрономов! 
обязать н а у к у , не маловажными открьітіями. Это любознательное побужДеше 

также удовлетворено благопріятною попыткою объяснить предметъ его требова 
самымъ правдоподобнымъ способомъ, по крайней м ере, для одного небесного 

полуш арія, на которомъ полная смета звЬздъ была уж е чистымъ деломъ 01)1
-іоссУ

кладокъ при готовой Формуле (1). По ней легко расчитать звездную
4*0 )1(1

какого угодно, съ большимъ Млечнымъ кругомъ параллельнаго и столь 

н еб е  широкаго пояса, какъ великъ градусный д1аметръ поля зренія въ двадна 

Футовой тр у б е  В. Гершеля. Для этого нужно сперва опредлить геометричні'

165

размеры, т. е. величины поверхностей сказаннаго Пояса и зрительнаго поля съ у г -  

ловымъ поперечникомъ въ 1 5 '4 " ;  потомъ, узнавъ простымъ дЬлешемъ, сколько 

разъ самое поле телескопа заключается во всемъ измеренномъ и узкомъ Поясе 

тверди, отсюда найденное и съ угломъ <р связанное числовое отношеніе должно 

умножить на среднее количество зв Ьздъ, которое означено чрезъ у  въ Формуле (1); а 

затемъ, изъ произведенія следуетъ образовать и вычислить интегралъ между предель- 

нымп состояніями дуги < Р = 0 °  и <р вообще. З а  исполнешемъ этихъ оборотовъ 

выкладки последуетъ окончательная Формула, изъ которой удобпо выведутся 

числа Гершелевыхъ звездъ для желаемыхъ частей, половинъ и целаго небес- 

наго Свода. Такимъ образомъ для каждаго изъ двухъ , Млечною Стезею раз- 

граниченныхъ полуш арій, Струне наш елъ въ результате 1 0 1 8 7 0 1 7  з в е з д ъ , а 

для всего вндимаго неба 2 0 3 7 4 0 3 4  звезды ( !57).

Впрочемъ, тутъ  нельзя обойтись безъ замечаній о близкихъ къ наш ему 

предмету и любопытныхъ наб.нодешяхъ Джона Гершеля на Мысе Доброй На

дежды съ 1 8 3 4  по 1 8 3 8  годъ. Этотъ трудолюбивый астрономъ обозревалъ, 

какъ мы упоминали, южное небо зеркальнымъ телескопом ъ, длиною въ 20 

футовъ, съ свободнымъ отверсНемъ въ 1 8 '/ 4 дюймовъ и съ поперечникомъ 

зрительнаго поля въ 1 5 ' ,  при увеличено! во 1 8 0  разъ. Иосредствомъ этого 

снаряда производились по ту  сторону экватора звездныя съемки методомъ 

Вильяма Г ерш еля, въ разстояніп полей зренія на 1 0  минутъ по прямому 

восхожденію и на 1° ЗО ' по склоненію. Дж. Г ер ш ел ь , относившій южный 

полюсъ Млечнаго пути къ Очас' 4 7 шш прямаго восхожденія и къ 2 6 °  0 '  южнаго 

скдоненія, находилъ вблизи къ этой Млечпо-полярной точке, среднимъ числомъ, 

по 6 звЬздъ на каждое телескопическое поле, а иногда труба не показывала 

ии одной звезды въ соседстве съ темъ же по.носомъ. На видимыхъ краяхъ 

Млечнаго Тумана приходилось звВздъ на одно поле зренія по 5 9 , а вдоль 

главной Млечной черты, по 7 4 , средними же числами; но за то были м еста,

С ” ) Études d'Astrou. Stell, pag 72, Not«, 78, pag. 34 et 35.
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где терялся счетъ светиламъ, вероятно отъ частнаго ихъ собрапія въ плотны? 

кучи. Однакожъ, не смотря на разнобразныя особенности съемочныхъ виво- 

довъ, господство закона возрастаю щ ей звездной сгущенности с ъ постепепшш 

приближешемъ къ средине Млечнаго Пути проявляется также на южномъ небес* 

номъ полу шарій во всей силе и безъ грубаго противоречія съ нашими табличным 

числами при Формулі (1 ), ежели сообразить нисколько другое, ч1змъ у насъ, 

градусное показаніе местности Ю го-М лечнаго полюса и отсутствіе Формаль* 
наго, аналитического единства въ отдельныхъ съемкахъ Дж. Гершеля. Такі 

напримеръ, обратясь къ крайнимъ цыФрамъ таблицы при уравненіи (I), гд1з

80® у  = 4 ,4
85 4,2
90 4,1,

замИчаемъ я с н о , что эта т а б « т »
давали больш его B tc v  Са" 0ИЪ е "  п1> е Л П , которому m  не

ны хъ наблю ден». / | 0  'е р е ^ у 7* * * * ™ *  ° П  »епосредетвеи-

ЗВ1.3Д1 выходить т.я " ХЪ р асч ет-у  на юг1і 7 тоже не б о .П е  шеи»

всъм ъ опущ енной изъ  виду V  Г  Р  М л е ч н о - п о л п р ш ї  части неба, со-

стій о количеств!) ея  ЗВ1-Т ТЮ В<?. 38 " ел0статк0иъ  "одожительныхъ rnt- 

нома въ  1 8 4 7  г о д у ( '^ 1  ^  ' °  * * * " “  п0 ',е з н и х ъ  трудовъ Бритаискаго астро-

половинахъ неба о *МОв "  ЛаЖЄ стРаШ|0е неравновїсіе, на Л«)'-«
примиримымъ съ ™ 0СИТЄЛІ>Н0 эква1'ора, выказываетъ себя тЪмъ, довольно «е- 

фактолъ что ' ИИН *°Риулами и Т° сихъ поръ едва ли разъяснении*1

ленный і.™ c o n  *** 38 основан‘е  Н *лы й , и зъ  2 2 9 9  полей зрінія состав- 
леиныи и т о п , 6 8 9 4 8  з в т з л і  л .,  г.
шарія 2 6 6 5 7 8 6  * Д * еРшель ВШ°ДИТЪ Для всего южнаго полу-

полусФеръ с  0 ПС 10  Милл,0Н0въ зв’Ьздъ, какъ должно быть на северной 
Впрочешъ і телескопическимъ обзорамъ неба старшимъ Гершелеиъ-

Струве 1 СІіаЯ 11 П0ЧТИ нев^Роятная размолвка общихъ вычиыенш
_— ----- - - йшими данными изъ опыта можетъ частію происходить on

sehel, London^ 1847°f ЛSlГ0n0mІCa, Observations at the Cape of Good Hope , by Sir John Her-
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резкихъ противоположностей местнаго разсеянія и сжатая звездъ въ густыя 

кучи, а также отъ силыгЬйшихъ степеней оптическаго предметнаго увеличенія, 

какое употреблялъ отецъ Дж. Г ер ш ел я , и иапослЪдокъ, отъ действитель

ной бедности звезднаго неба за экваторомъ. Выборъ одного изъ этихъ трехъ  

предположены зависитъ отъ будущ ей ихъ проверки точнейшими наблюденіями. 

Здесь, кажется, оправдываютъ себя наши благовременныя заметки о томъ, какое 

вліяніе могутъ иметь частныя звездныя системы на главные приговоры о рас

пределены неподвнжныхъ светилъ на н е б е , а потому следовало бы, при об- 

щнхъ о томъ вопросахъ, внимательнее различать спеціальную и тесную  груп

пировку звездъ отъ яснаго пром еж уточная ихъ расположенія въ обыкповен- 

номъ порядке. Но мы также говорили, съ какими практическими трудностями 

сопряжены подобныя требованія.

За вопросомъ касательно звезднаго изобилія, которое въ пределахъ все- 

мірнаго пространства созерцаемъ мы съ помощію довольно высокаго оптическаго 

искусства и съ умственнымъ углублеш емъ въ богатства природы, на последней 

череде наш ихъ изысканы остается предметъ не малой важности. Онъ не 

былъ для насъ чуждымъ, мы на него взглянул її прежде и отложили дальнЬйшій 

его разборъ до благопріятной норы. Теперь у  насъ есть наготове более вер

ные способы, если не къ самому точному, на параллаксахъ основанному, то, 

по крайней м е р е , къ достаточному сравнительному определенно разстояній 

между Солнцемъ и звездами разныхъ, въ соображеніе у  насъ принятыхъ клас- 

совъ яркости. Мы уже знаемъ, что степени этихъ разстояній прямо пропорціо- 

нальны кубичнымъ корнямъ изъ чиселъ звездъ, когда оне единомЬрно распре

делены по равновеликимъ странамъ на видимой поверхности неба. Но у  насъ 

была, въ такомъ же смысле, числовая строка для Бесселевы хъ светилъ

отъ 1 до 7 величины отъ 1 до 8 величины отъ 1 до 9 величины

279 \ . П 2 2  4933 (а),

Мысленно отиоснмыхъ къ равнымъ на небе нространствамъ , въ одинъ чась
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прямаго восхожденія, между — 1 5 ° и  — 1 5 °  склоненія. Эти участки, попред- 

положенію, наполнены, каждый, своими світилам и и съ такимъ же постоянным 

обиліемь , какое въ среднемъ с ч е т і , им1лотъ равновелики съ ними и самш 

густыя доли Млечнаго Пути. С ледовательно, къ числамъ ряда (а) можно прп- 

мінить правило пропорціопальнаго отношенія между кубичными ихъ корнями и 

радіусами зв1;здныхъ СФеръ съ общимъ центромъ при Солнці. Но строка (а), обра

зовавш аяся по оеобымъ видамъ, не вм іщ ає™  всЬхъ Гершелевыхъ звЪздъ, которая 

опять нужно сполна ввести въ изслідованіе, и даже рад1усъ ц іл о й  ихъ сфера 

надо, какъ п о сл і увидимъ, принять мipилoмъ отдаленности Солнца отъ свЪтял. 

Бесселевы хъ. Итакъ настоящ ая задача состоитъ въ опреділеніи, сколько звіздь 

отъ 1 до Н величины, т. е. начиная самымъ свйглымъ и оканчивая едва за-

ЛГЬТНЫИЪ блеСКОМЪ ЧПеЗЪ loo  , . 1Ч
бы на такое же гят 1 ™  Нтовой телескопъ В. Гершеля, причитаюсь

еслибы оно было сто 1ь Лра3ум1,вается въ Рялу (а), небесное простраисш,

"акг однообразная " у Г Г Г  °ЗНаЧеНиЬ1ХЪ ГеР“ — * “
при угли ф __о" а ' редняго ихъ слоя Млечномг Пути,
I у ль у — и .  Этотъ незатруд1 Ш Т С „
каяъ градусныя Штповерхностей ' исполнится, когда, №
небесной но >осы 1 зрительного поля, съ д|'аметромъ вг 15'4",я

полосы, длиною въ 0ЛИ11Т и-„,
15° склонены на объихъст пР™аго восхождешя, а шириною во
гыхъ мЪръ На первую 0ро"лхъ э|'Мтора, раздИлииъ вторую изъ двухъ поаяяу-

среднее количество 122 " Пр°ПСШелшее отсюла частное число умножив! яа 
трубы иодъ угломъ ’ о ’ У сматривяёмыхъ въ одномъ пол* Гершеяой 
Пояса; въ ппсыо • 5 ИЛИ П° главномУ линейному направлешю Млечнаго

до Н величины э Г еП'И ,Ю‘1ЛеТСЯ тРебУел|ое число 1095920 звйздъ on I

~  m S Z S Z Z , -Р )  [ ) ,  о тъ  чего выйдетъ:
279 з„*здъ отъ f до 7 В;

4983 ■ * !  Л0 9 R
,09392° ■ . i ло Н ’
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Звіздьі в c tx ъ ,  указанныхъ тутъ  разрядовъ яркости, по у сл о в ію , р а з и і -  

щены однообразно и на равныхъ доляхъ видимой твер д и , а потому изъ к у -

бичныхъ корней
3 3 3 3

У 279 \f~Tk22~ \ [  4983 . V  1098920

выведемъ радіусьі СФеръ концентрическихъ, порознь объемлющихъ указанныяг

четыре отд іла з в і з д ь  или другими словами, получимъ ( ,59) 

разстояніе 0,06338 между Солвцемъ и звездами 7 В, 

я 0,10907 я » 8 В,

.  0,16567 я > 9 В,

.  1,00000 » » Н,

гді степень отдаленности нашего главнаго св ітила отъ зв iзд ъ  с л а б е ш и х ъ , 

замЪтныхъ въ двадцатифутовомъ телескоп і В. Г ер ш ел я , принята за ед и н и ц у , 

какъ выше упомянуто. Но когда общею единичною мірою  в с і х ^  означенныхъ въ  

ряду (Ь), звіздньїх^ разстояній, изберемъ число 1 0 9 0 7 ,  или степень удаленія 

Солнца отъ ^ з д ъ  8 Бесселевой величины; тогда, по разділен іи  чиселъ того 

же ряда (Ь) на избранное количество 0 ,1 0 9 0 7 ,  будетъ

разстояіііе 0,5811 между Солвцемъ и звездами 7 В, ]

> 1,0000 я я 8 В, /

я 1,5189 я я 9 В, (

я 9,1684 я Н. '

Изъ двухъ  рядовъ (Ь) и (с) видно, что, въ сравненш съ о тд ал ен н ей ш и й  

Гершелевыми, Бесселевы звiзды  7  величины ближе къ Солнцу почти въ ш ест

надцать , загЬмъ 8 величины въ девять, и н ап о сл ^ о к ъ  9  величины, въ 

шесть разъ.

Переходя, въ пастоящемъ изысканш, къ Аргеландеровымъ звiздaм ъ лс1 хъ- 

шести порядковъ блеска, оговоримся предварительно, что для нихъ не состав-

(u \  Etudes d'Astron. Stcll. png. 75 et 76.
22
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лялись особыя выражешя по примеру Формулъ съ (4) до (7 ), а по

тому и не было надобности подбирать на этотъ конецъ, и въ смысле ряда (а),
/

средш я числа з в е з д ъ , видимыхъ простымъ глазомъ на какой нибудь опреде

ленно-великой и плотной части Млечнаго Пути , по главному диску котораго 

следуете  густота звездныхъ массъ довольно ровнымъ ходомъ въ самой при- 

$ о д е . Еслибъ были изготовлены упомянутые средше счеты св1зтилъ не одинако

во й  яркости по А ргеландеру, то и самая отдаленность разны хъ его звездъ отъ 

Солнца исчислилась бы теме же удобнымъ способомъ, какъ выведенъ рядъ (Ь); 

но теперь нужны совсЬмъ д р у п е  обороты въ рЪшеши подобной же задачи. 

А  чтобы достигнуть вероятнейшего на нее о т в е т а , следовало обратиться кт> 

Аргеландеровой У раном етрш , которую Струве, какъ по всему заметно, пред- 

иочиталъ другимъ росписямъ, когда, при чувствительной ихъ неполноте, дИо 

касалось открытыхъ звездъ для естественнаго зр:Ьшя. Но и за этотъ отличный 

источнике нельзя было взяться безъ предосторожности относительно неизбеж

на™ въ немъ пропуска многихъ звездъ, по недостатку прозрачности въ атмо

сфере отъ Рейнскихъ тумановъ близъ южнаго горизонта Урапометрш, подъ 39* 

1 6 ' 1 5 "  сЬвернаго склбиешя, какъ о томъ упоминаетъ самъ ея издатель (160)-

И действительно, въ ней числится
всего 1328 звЬздъ отъ 1 до 6 величины, между 0° п -|— 360 склонешя,

и не болЬе 882 » » » 0° и — 36° »
Итакъ, здесь оказывается не маловажная разность 4 4 6  въ числахъ звездъ

для двухъ равныхъ отделовъ неба , чего не должно бы ожидать по доказан
въ

лшмъ у пасъ правиламъ симметричнаго распределены звездныхъ массъ

разсуж деш и экватора и Млечнаго серединнаго круга. А потому, для цели Ра3

бираемаго нами предмета, сохранены были только северныя звЬзды Аргеланде

ровой Росписи, которая ихъ представляетъ для всего no.iyuiapia

въ степеняхъ блеска 1 2 3 4 5 6А
и числахъ 9 34 96 214 550 1439 >

^ 'e0, Uranometria nova, a D. Argelandro, Berolini, 1843, Introd. pag. VIII
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откуда составляются
для порядковъ яркости 1 отъ 1 до 2, отъ 1 до 3, отъ 1 до 4. отъ 1 до 5, отъ 1 до 6 

суммы зв’Ьздъ 9 43 139 353 903 2342. (б).

Радіуеьі СФеръ, содержащихъ въ себе  звезды строки (б ) , естественно* 

сравнить съ полупоперечникомъ наибольшей сферы, т. е. съ р азсто ятем ъ  Солнца 

отъ звездъ 6 Аргеландеровой величины, принявши въ соображеніе изменчивую 

плотность звездныхъ слоевъ въ разной дали отъ главной плоскости Млечнаго 

пути. Причемъ кубичные корни изъ чиселъ звездъ уже не будутъ  пропор- 

щональными радіусаме соответственныхъ СФеръ, а потом у, въ настоящ емъ 

случае, нельзя избегнуть некоторыхъ прежнихъ формуле, куда входить пере

міжная плотность звездныхъ слоевъ, или другими словами, теперь необходимо 

сравнить радіусе сферы звездъ отъ 1 до 6 А величины съ однимъ какимъ 

угодно изъ трехъ разстояній между Солнцемъ и звездами отъ 1 до 7 В ,  о тъ  

1 до 8 В и отъ 1 до Н степени блеска; что же касается до полу поперечника
• і * , • * *

самой большой сферы Бесселевы хъ звездъ, то онъ, подъ условіеме непостоян

ного распределенія светиле въ пространстве , не можете быть взятъ теперь, 

сравнительнымъ терминомъ по той причине, что у  насъ для переменной плот

ности звездныхъ {слоевъ отъ 1 до 9 В степени блеска нетъ  никакихъ общ пхъ 

Формуле. Т уте  выборе долженъ остановиться на звездахъ Б есселевы хъ, кото

рый отъ 1 до 8 величины и по каталогамъ надежнымъ исчислилъ Струве съ. 

достаточною точностію , какъ въ томъ убедились мы изъ разныхъ случаевъ.. 

Таблица же Л? і ,  для целаго Вкваторіальнаго Пояса, шириною въ 3 0 °  скло

нешя, имеете 1 0 1 4  отъ 1 до 6 А и 1 4 4 6 0  звездъ отъ 1 до 8 В величины- 

Но чтобы уяснить себе аналитически! способе употребленія этихъ чиселъ въ 

теперешней задаче, надлежать два отдела светиле, къ ней относящ ихся, пред

ставлять не на поверхности неба, но въ двухъ особыхъ пространствахъ , н зъ  

ьоторыхъ каждое, какъ мы некогда говорили , определяясь съ двухъ его с т о - 

1,0НЪ пове1,хностью коническою, простертою отъ Солнца и наклоненною-
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к ъ  экватору подъ угломъ 1 5 ° ,  ограничивается съ третьей стороны сФерпче- 

скимъ поясомъ , въ 3 0 °  ш ириною , и на такомъ же разстояніи отъ Солща, 

какъ удалены отъ этого свЪтила звЪзды, въ одномъ сл у ч ай , шестой Аргелан- 

деровой, а въ  другомъ, осьмой Бесселевой  величины. А какъ у насъ опреде

лено разстояніе между Солнцемъ и звездами 8 величины по Бесселю, то вся 

завязка остальнаго д іл а  будетъ въ томъ , какиыъ образомъ , при двухъ дав* 

ныхъ и порознь неравноплотныхъ звЪздныхъ массахъ , которыя заключены вг 

подобны хъ  конусообразны хъ п ростран ствахъ , найти рад1усъ  геометрическая 

объема одной массы , когда для другой вычисленъ полупоперечникъ того же 

свойства. Съ первою мьіслію о заданномъ требованіи, легко предусмотреть при

личный ему м етодъ рінпенія на прежнихъ о сн о в ах ъ , потому что разнородные, 

т. е. неравномерно густы е звездные пласты , въ случай чрезвычайной пхт 

мелкости, бываютъ такж е, какъ и однородные, пропорціональпьі своимъ незна- 

чительнымъ объем ам ъ , умноженнымъ на среднія плотности , которыя отыщутся 

по Формуле ( 7 ) ,  а небольш іе конусовидные объемы можно выразить радіуса®11 

ихъ, при помощи ДііФФеренціальнаго Исчисленія; отсюда получится Формула ст 

массами и объемами безпредЪльно малыми , которы е, посредствомъ пнтегрова 

н ія , обратясь въ конечные , свяжутся вместе съ собственными радіусами в1 

одномъ заключительномъ у р ав и ен іи , откуда , после замены массъ пропори'0' 

нальнымл имъ числами 1 0 1 4  и 1 4 4 6 0  звездъ, выведемъ искомый радтусъ, ал" 

м ір у  отдаленности центральнаго тела въ нашемъ Планетномъ Міріл отъ звШТ 

А ргеландеровыхъ крайнихъ, видимыхъ безъ телескопа, именно же нандемъ

разстсшйе Солнца отъ зв-Ьздъ 6 А =  0,35712 долямъ разстояпш [отъ звезде

Причемъ нужно обратить внимаше на то обстоятельство решенной 

часъ  задачи , что нельзя къ ней применить выражешя (1 ) безъ особенной

преобразовки , потому что оно расчитано по Млечному , а звезды 

ровы отнесены къ экватор1альному кругу . Но я с н о , ч т о , при известном'* )

173

581/ /  между этими кругам и , переводъ Формулы (7) съ одного изъ нихъ па 

другой не только возможенъ, но даже простъ для вичисленій ( ,61).

После открытой' связи между разстояніями Солнца отъ светилъ А ргелан- 

деровыхъ шестой величины , отъ слЪдующихъ затЬмъ Бесселевы хъ до девя- 

таго класса яркости и наконецъ отъ слабейш ихъ Герш елевыхъ звездъ, можно 

изложеинымъ теперь способомъ и на основаній ряда (d), определить разную  

отдаленность центра нашей Планетной Системы отъ прочихъ звездъ А ргелан- 

дера, принявъ за единицу известное въ шестомъ порядке блеска разстояніе 

ихъ отъ средогочія Солнечной Системы. Такимъ образомъ найдены ( ,в2)

С 61) Études d'Astron Stell, pag. 77, 78, Notes 86 — 88, pag. 40 et 41. Здесь нужно 
отчетливее и, по крайней мере, въ общемь смысле протолковать, какъ, ари пособін Формулы (2), 
ножемъ вычислить сравнительное разстояніе Солнца отъ звездъ , не простираясь за послВдпія гра- 
внцы светилъ, достуиныхъ двадцатнфутовому телескопу В. Гершеля , п принимая въ разсуждеиіе 
неравиоплотность звЬздныхь слоевъ Пусть коиечныя, а составомь и блеском ь несходный и сами по 
себе разнообразныя массы т ,  т '  язь звездъ, заключаются въ какихъ нибудь частяхъ v, СФеръ 
съ радіусами г, г ' п общимъ центромь въ Солнце. Далее , чрезъ /З, ß \  р \  р, р' означнмъ 
соответственные объемы, массы п степени средияго сгущеиія параллельныхъ съ Млечнымь Путемъ
я безконечно топкихъ звездных ь пластовъ, язъ которых ь состоять пространства v и у '. Причемъ

» . _ t
безпредельнпя малость объемовъ ß, ß дозволить памъ считать массы р, р за однородный, пред
полагая также неизменными плотности о н о ' .  А какъ всякая однообразная масса равна своей 
плотности, умноженной на объеиъ , то

P— Pß: р’= р'р',
где пебольшіа величины /*, р' иогутъ быть , посредствомъ дііФФеренцнрованія , выражены постоян- 
выян радіусами г, г' и зависимыми отъ положеній элеяентовъ ß , /3', переменными количествами я?, х ' , 
которыя войдутъ порознь въ Формулу (2) и определять собою плотности ру р \  а массы р , м ', то- 
гествепныя съ пронзведсніями pß, pß', останутся пока въ общнхъ диФФеренщальпыхъ Формахъ. 
После же ннтегрованія уравненій р —  pß п р ' —  p'ß’ между крайними пределами, сперва отъ г =  О 
до г, а потомъ отъ г ' —  0 до г ', массы р и р' перейдуть, огь своей безконечной близости къ 
вуло, въ коиечныя я не изменяют і я с я состояніа т ,  т ' ,  а равнозначнтельныя съ р в р ‘ вираженій 
Pß в p'ß' примутъ иные вяди , которые мы изобразнмъ Формулами f ^г, н ? (г '), предполоашвь , 
ТГО въ результатвхъ интеграцін радіусонь г и г '  не будуть , на первый р а з ъ . доны частныя зн а
ченій. Итакь, въ звмЬнъ предъндущпх ь уравненій, получииъ повыл

in =  f (г , in'—  у г ') ,

откуда f (г) =  —  f  (г'). А какъ массы m, in' проиорціональни числаиъ п, и' всЬхъ звездъ, 

i 1’*/ Études d'Astron. Stell, pag. 79.

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОНУ імені І. І. МЕЧНИКОВА



174

д л я  с т е п е н е н  н а р у ж н о г о  

б л е с к а
р а з с т о я н і я  з в Ъ з д ъ  о т ъ  

С о л н ц а
т і  ж е  р а в с т о я в і я  в ъ  приблизительно# 

п р о г р е с с і н

6 А 1,0000 1,0000 — 1. >\
5 А 0,6998 0,7071 '= vf

1

4 А 0,5001 0,5000 №  1
> (e)ЗА 0,3602 0,3536 = ( J - V  і 

\W J
2 А 0,2513 0,2500 = ( v f ) ' 1 * * * 5 * *
1 А

или обратно,

0,1424 0,1768 = (vr),

1 А 1,0000 1,0000 = і 1 .
2 А 1,6945 1,4142 S= v r

3 А 2,5295 2,0000 — (V- ) ’ I
, (!)

4 А 3,5119 2,8284 = (* - )■  (
5 А 4,9143 • 4,0000 = . (vr)* 1

6 А 7,0225 5,6568 = w ,1

Въ этой таблиц*,, изъ первой ея  части (е), гд* отдаленность Солнца огь

зв*здъ ш естой Аргелапдеровой величины принята за единицу, открываешь до*

вольно правильную последовательность вс*хъ разстояній ВЪ прогрессш геомет-

рической убы ваю щ ей, съ первымъ единичнымъ же членомъ и съ знаменате- 

лемъ котораго степени отъ первой до четвертой поражаютъ своею бмзо-

которые разм’Ьщены въ Ц’Влыхъ объемахъ V и V'; то

Г(г) =  “ 7 ? -г' ^  (
гд’В п, п' и г' должны быть извЪстиыаш величинами , для полной определенности рад1уса г< ^  
чемъ данное разстояше г' Солнца отъ звЪздъ какой либо одной величины , не слабее кра
Гершелевой, слЪдуетъ принять за единицу ы съ этимъ единичнымъ терминоиъ сравнить отдалевв

п /_п
г звФздъ другой яркости , когда рад1усъ г выведется изъ послЪдпяго уравнешя ?

Къ настоящнмъ пояснительнымъ замЪчашямъ не излишне присовокупить, что днФФеревШ8* ^  
объемы /9 и /3' иногда выражаются перпендикулярными къ эватору, но къ главной Млечной ал
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стію къ соотвЬтственнымъ разстояшямъ зв*здъ отъ 5 до 2 величины, и только 

несходство пятой степени того же знаменателя съ цифрами втораго верти

кальна™ ряда таблицы д*лается чувствительнымъ въ первомъ класс!; звЬздъ, 

по неопределенности границъ и малочисленности самаго яркаго разряда А рге- 

ландеровыхъ св*тилъ. Но вообще правильное, относительно центральной нашей 

звезды, расположение однородныхъ съ нею т*лъ небесныхъ, видимыхъ простыми 

глазами, внушало н*которымъ астрономамъ естественную мысль признать его 

прогрессію закономъ самой природы; однакожъ, въ другомъ отделе (f) предло

женной здесь таблицы, оно выражается съ значительнымъ уклонешемъ отъ чи- 

селъ втораго столбца, потому что тутъ общею мерою всехъ  разстояній взята 

единица, слишкомъ всемеро меньшая преж ней, именно, отдаленность 0 ,1 4 2 4  

Солнца отъ звездъ шестой величины по А ргеландеру, а следовательно, въ 

таблице (е) все числа второй вертикальной строки, отъ разделенія ихъ на 0 ,1 4 2 4 , 

возрасли въ 7 ,0 2 2 5  разъ, между темъ какъ числа третьяго ряда, чрезъ тож е арие- 

метическое действіе, т . е ., разделясь на 0 ,1 7 6 8 ,  увеличились только въ 5 ,6 5 6 1  

разъ, а при такомъ несходномъ умноженій каждой пары неравныхъ величинъ, раз

ность между ними, которая должна прибавиться даже отъ равномернаго увеличенія 

образующихъ ея количеству раскрылась гораздо явственнее въ таблице Д.Впрочемъ, 

если къ показаннымъ въ ряду (й),с*вернымъ девяти звездамъ первой величины, приба

вить, по замЄчанію Струве, еще восемь особенно блестящихъ Аргеландеровыхъ свЬ-

стн косвенными линейными разстояніамн 5, I между ею н параллельныйн съ ней звіздньпш  слоями. 
При такомъ условія, въ Формулі (2) должно полагать

я  —  5 cos 58°30', х ' =  V cos 58° 30'.
Но ежелн косолннейныя разстоянія <р, <р' между означенными слоями и тою же Млечною плоскостію 
параллельны экватору, то будетъ

х  =  <psin 58° 30' х ' у  sm 5 8 030r,
какъ мы уже знаемъ , уголъ 58° 30' есть взаимное наклоненіе плоскостей экватора и Млеч- 

паго Пути. Нзъ этпхъ двухъ систем ь уравненій , смотря по надобности , можемъ обратно выразить
5) а-, <р' чрезъ а; и а;'. Здісь же кстати сказать, что всі теперешнія разсужденія основывались
преимущественно на Формулі (2>, по причині ея общности; но сало сабою разуміегея, что наша объя-
спенія въ этомъ случоі, равно приложимы къ Формулам ь (5 и .7;, съ приличными для няхъ ограняченічяи.
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тилъ, какъ то: а Л ебедя, Кастора, потомъ <*, е, г, Большой Медведицы, а Ан- 

дромеды, у О рю н а, Р Тельца или у Л ь ва ; тогда распространенная мера Ар-

геландеровыхъ звездъ первой яркости имела бы рад!усъ (—!— ]5= О ,1768> 0 ,1-124, 

и прогресш я таблицы (Ц согласилась бы съ опытомъ. На это основательное

м н е т е  надобно склониться гЬмъ более, что, при всЪхъ погрешностях! 

денш , не смотря даже на разныя утраты и перемены звезднаго света вх пе- 

р ех од ахъ  его чрезъ небесное п ростран ство , прогрессивный табличный числа 
звездъ значительно приближаются къ действительности, безъ чего они едва а 

могли бы найти себ е  защ иту въ подробныхъ выкладкахъ , которыя у Струве 

основаны на многостороинихъ началахъ, проведены длинными, сложными и у- 

глубленными путями науки. Какъ бы ни было, но мы соберемъ въ одно место 

все , у насъ определенный разстояш я между Солнцемъ и звездами отъ первой 

Аргеландеровой до последней Гершелевой величины. А какъ здесь общонь 
терминомъ сравнешя будетъ  отдаленность светилъ шестой величины по 1ра* 

нометрш А ргеландера, то и следуетъ привесть къ этому термину все числа 

перваго ряда въ таблице (с , разделивъ каждое па сравнительную съ Бесселевы 
ми звездами осьмой величины и намъ известную  меру разстояшя 0,35712 СояР 

отъ А ргеландеровыхъ звездъ ш естаго порядка яркости. Исполнивъ это необходимое 

вычислеше и прибавя къ тепереш нему своду разстоянш друпя имъ подобпыя 
которыя определены по гипотезе однообразнаго распред Ьлен1я светилъ въ пр 

странстве, представимъ все въ одной таблице ( 163).

М  4.
Крайнш растоянш звьздъ отъ Солнца.

С т е п е н и  к а ж у щ и х с я  Р а з с т о т н л  С о л н ц а  о т ъ  з в б з д ъ , н е р о в -  Т б  ж е  р з з с т о я щ я ^ ^ . - 8вВЗдъ 
з в б э д а ы х ъ  о с и и ч и ц ъ .  в о м б р в о  р а с п р е д е л е н н ы х  ь  в ъ  п р о -  н о о б р а з н а г о  Р> аЯСТВб.

с т р а н с т в б .  в Ь  п р 0  р

1 А

2 А

0 ,1 4 2 4

0 ,2 4 1 3

0 ,1826

0 ,2 6 3 8

^ІВЇ; Еііліев (ГАбІгоп. БіеІІ. ра5 . 79 еі 80, Коїе 90, pвg. 43.
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С тепепп к а ж у щ и х с я  
■ в б з д в ы х ъ  в е л и ч и н ъ .

З А

Р а а с т о л п і л  С о л о ц п  о т ъ  з в ь з д ъ ,  н е р а в -  
н о ы б р и о  р а с п р е д б л е и п ы х ъ  в ъ  п р о -  

с т р а и с т в б .

0 ,3 6 0 2

Т б  ж е  р а з с т о л а і л  в ъ  с л у ч а в  о д 
н о о б р а з н а ™  р а з м б щ е н і л  з в б з д ъ  

в ъ  п р о с т  р а н е т в ъ .

0 ,3 9 0 1

4  А 0 ,5 0 0 1 0 ,5 3 2 2

5 А 0 ,6 9 9 8 0 ,7 2 7 8

6 А 1,0000 1,0000

7 В 1 ,6 2 7 1 1 ,5 6 7 2

8 В 2 ,8 0 0 1 2 ,4 2 5 1

9 В 4 ,2 5 3 1 3 ,7 2 0 1

Н 2 5 ,6 7 2 0 1 7 ,9 0 3 .

Въ д о б аво къ  к ъ эт о й  т а б л и ц е  н е  б е з п о л е з н о  с к а з а т ь ,  что  о т д а л е н н о с т ь

Солнца отъ Бесселевыхъ звездъ 6 величины, смотря по местному ихъ раз

делу въ переменномъ или однообразномъ п орядке, должна быть равнозначи

тельна съ 0 ,9 2 6 0  или съ 0 ,9 3 1 4  долями Солиечнаго же разстояшя отъ звездъ

Аргеландеровыхъ также въ' 6 порядке яркости , чемъ и подтверждаются преж- 

шя наши разсуждешя о несходныхъ показаш яхъ звезднаго блеска въ Ураыо- 

метр1п Боннскаго астронома и въ Каталоге Вейссе. Изъ первой между этими 

Росписями взято было число 1 0 1 4 , а изъ второй 8 2 5 , но въ томъ и другомъ 

случае, такихъ звездъ отъ 1 до 6 величины , которыя находятся въ целомъ 

Экватор1алыюмъ Поясе на 3 0 °  шириною; а потомъ, основываясь на двухъ у п о -  

ОДнутыхъ числахъ и Формулахъ переменной плотности въ звездныхъ слояхъ, 

выведенъ рад!усъ 0 ,9 2 6 0  сферы звездъ шестой Бесселевой величины ( ,б4). 

Таблица, теперь предложенная, показываетъ намъ, что , сравнительно съ край- 

Шши Сершелевыми звездами, те  Аргеландеровы , кашя можетъ ещ е примечать 

обыкновенное естественное з р е ш е , къ Солнцу ближе слишкомъ въ двадцать 

Ять съ половиною, а самыя я р ш я , въ , или во 1 8 0  разъ, когда прост

ранственное распределеше светилъ предполагается неравномериымъ; но ежели 

Д н) стимъ пропорщональность его съ местными своими границами, или съ объег

( ) Ё1ц(1ев Ц’АвІгоп. БіеІІ. ро£. 80, ГЫе 89, ра£. 42.
23
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момъ, то по обеимъ гипотезамъ и для равносильнаго блеска вычисленвыя звЪзд- 

иыя разстояшя отъ центра нашей Планетной Системы, не очень разнясь между 

собою въ первыхъ семи классахъ яркости, начинаютъ быстро разходнться съ 

осьмаго ея разряда по Бесселю , такъ что, при последнихъ Гершелевыхъ звЪз- 

дахъ, между двумя несогласными мерами удалеш я ихъ отъ Солнца, одна, пред

полагая разнообразно уплотненныя части звЬздныхъ сФеръ, во столько же пре

восходить д р у гу ю , следующую нзъ противнаго п ач ал а , во сколько числовое 

отношеше 2 5 ,6 7 2 :  1 7 ,9 0 3  =  1 ,4 3 3 9  больше единицы, т. е. почти въ полтора 

раза. Не меш аетъ также зам етить , что , допустивъ въ Физическомъ м1рЬ осу- 

щ ествлеш е табличной прогрессш (1) и строгую  подчиненность ей разстояш

2 5 .6 7 2  звездъ Н отъ С олнца, м ы , сравнивши это разстояш е съ показанною 

въ ряду ©  отдаленное™  5 ,6 5 6 8  св'Ьтилъ 6 А , получили бы число

2 5 .6 7 2  х  5 ,6 5 6 8  =  1 4 4 ,2 5 2 2  =  (У7/п, где п > . 1 4  и < 1 5 .  Итакъ , сообра

зуясь съ прогресЫей ( ^ , заклю чаемъ, что слабейиня звезды , который сосчи- 

тывалъ В. Гершель при съемкахъ двадцатифутовымъ телескопомъ, издавали 

<йяше между пятиадцатымъ и шестнадцатымъ порядками наружна го блеска.

Иаконецъ остается извлечь последше замечательные результаты изъ на- 

шихъ Формулъ и таблицъ. Точные опыты убеждаю тъ н а с ъ , что отъ несовер

шенства способовъ свВтоизмЬрешя ц по другимъ причинамъ, все звезды, 0С0 

бенно светлыя по внеш ности, кажутся наблюдателю ближайшими къ Зем.гЬ, 

тогда какъ, въ самомъ деле, иныя между ними, едва ощутимыя простымъ эре 

Н1емъ, удалены отъ Солнца и нашей Планеты гораздо менее некоторых!, очень 

яркихъ телъ того же звезднаго рода. Если верить наблюдешямъ Петерса, т0 

первокласныя неподвижный светила, напримеръ , А р к т у р ъ , Капелла, находят08 

въ  большемъ, и даже блистателыгВшшй Снр*1усъ  не много въ кратчайшем! отЪ 

насъ  разстоянш , чемъ малая звезда шестой величины, подъ №  1839 

бриджева каталога. Пусть крайнее и отчасти спорное нарушеше обыкновен 

ныхъ Фотометрнчсекихъ законовъ звездной отдаленности встречается не ели
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шкомъ часто, однакожъ разные несомненные случаи заставляю ть насъ дум ать 

что радіуси СФеръ, по иашимъ Формуламъ вычисленные для звездъ определен- 

паго блеска, не всегда могутъ быть действительныни [измерителями разетояніш 

между Солнцемъ и къ темъ же сФерамъ принадлежащими звездами условнаго 

блеска. А потому, для вероятнейшего общаго суждеиія о помянутыхъ р а д іу - 

сахъ, надобно каждый изъ нихъ применить къ такой с ф е р е , которой цЄло& 

содержаніе было бы ариеметическимъ среднимъ между звездными массами двухъ  

блпжайшихъ къ ней СФеръ, одной внутренней, а другой внеш ней. Этимъ спо- 

собомъ, безъ опущенія изъ виду разномернаго собранія звездъ въ равны хъ 

пространствахъ , отыщется среднее разетояніе Солнца отъ неподвижныхъ н е- 

бесныхъ телъ съ известною светонапряженностію. Положимъ, требуется  найти 

среднее разетояніе центра Солнечной Системы отъ звездъ четвертой величины 

по Аргеландеру. Причемъ, обратясь къ строке (б), тотчасъ попадаемъ на смеж

ный числа 139  и 3 5 3  светилъ отъ 1 до 3 и отъ 1 до 4  величины; потомъ, 

взявши полусумму 1 (139 353) =  2 4 6  , приспособимъ къ ней вы ш еобъ-

ясненныя правила исчисленія радіусовь СФеръ съ звездными неравноплотными 

массами, т. е. отыщемъ радіусь полусФеры, которая въ северномъ небесномъ 

пространстве отделяетъ для себя 2 4 6 , неравномерно скопившихся звездъ отъ

1 до 4 величины. Поступивъ такимъ же образомъ со всеми, изъ  строки (й) 

составленными

для степеней блеска 1 А 
средними числами зв:Ьздъ 4,5 

пзобразимъ въ новыхъ рядахъ ( ,б5)
п о р я д к и  я р к о с т е й

1 А
2 А 
ЗА  

4 А

i l6‘) Études d’Aslron. Stell, pag. 80.

2A ЗА 4A  5A 6 A ,

26 91 264 628 1622,5 ,

П ередніл разетолпіп звъздъ отъ Соапца
0,1127 или 1,0000
0,2032 . 1,8031
0,3115 » 2,7639
0,4402 . 3,9057
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п о р я д к и  я р к о с т е й  п  с р е д ш 'я  р а з с т о я ш я  з в ^ а д ъ  о т ъ  Солода.

5 А 0,6148 » 5,4545
6 А 0,8707 . 7,7218,

гд е  въ третьей вертикальной, цыФровой строке, единицею вс’Ьхъ разстояпш из

брана средняя отдаленность 0 ,1 1 2 7  Солнца отъ звездъ первой Аргеландеро- 

ной величины. Отнеся къ тому же числу 0 ,1 1 2 7  предельный разстоян1Я между 

Солнцемъ и звездами отъ первой по А ргеландеру до слабейшей Гершелевой 

величины, сообщимъ таблице №  4 преобразованный и распространенный видъ(16в):

№5.
• • • - * . • * г

К райщя и средшя разстоянш звёздъ отъ Солнца.

• С т е п е н и  н а р у ж н о г о  
б л е с к а  з в ъ з д ъ .

Р а д і у с и  воу т р е п н и х ъ Р а д і у с и  с р е д н и х ъ Р а д і у с и  впъпшпхъ
а в 'К з д н ы х ъ  с ч - е р ъ . З В Ь З Д П Ы Х Ъ  С Ф е р ъ . ЗВЪЗДВЫ ХЪ С Ф е р ъ .

1 А 1,2638 1,0000 1,2638
2 А 1,2638 1,8031 2,1408
ЗА 2,1408 2,7639 3,1961
4 А 3,1961 v 3,9057 4,4374
5 А 4,4374 5,4545 6,2093
6 А 6,2093 7,7258 8,8726
7 В 8,2160 14,4365
8 В 14,4365 24,8445
9 В 24,8145 37,7364
. Н 227,782.

Здесь подъ названиями внутренней и вшыиней сферы разумеются ш̂ Р0 

выя пространства, которыя полусуммою целаго ихъ содержанія образуютъ, 

какъ выше зам ечено , среднюю звездную м ассу сФерическаго же вида- 

краинія сферы Аргеландеровыхъ звездъ первой величины совпадаютъ 

собою, и потому для нихъ выходитъ общая числовая величина радіуса, а № 

сФеръ среднихъ, съ телескопическими звездами отъ седмой Бесселевой ДО п0 

слЄднєй Гершелевой величины, Струве не предложилъ вычисленныхъ ПО.ІУП

( ,Ge) Etudcs d’Aslron. Stell, pag. 81.

ф
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перечипковъ. Что же касается до неподвижныхъ свЬтилъ ш естой степени яр

кости по Бесселю, то рад!усъ 0 ,9 2 6 0  наружной ихъ  СФеры, после приведеній 

его къ табличной мере 0 ,1 1 2 7 ,  выразился числомъ 8 ,2 1 6 0 .  Такпмъ образомъ, 

прежняя наша таблица Л ?  4 , превратясь въ тепереш ній вндъ, открываетъ намъ, 

что между Солнцемъ и звездами перваго, по А ргеландеру, блеска, крайнее р аз- 

стояніе почти одною четвертью превышаетъ среднюю свою величину; что наи

большая отдаленность нашего главнаго светила отъ звездъ А ргеландеровыхъ 

шестой величины нмЬетъ безъ малаго 9 , отъ Б есселевы хъ девятой величины, 

около 3 8 ,  и отъ слабейшихъ Г ерш елевы хъ , до 2 2 8  среднихъ же разстоя- 

ній между Солнцемъ и звездами первой яркости.

Все предъндунця нзследованія кстати завершить теперь пе безполезными 

для нихъ замечаніями. Намъ уже известно, что главные наши выводы, относи

тельно распределенія звездъ въ пространстве, тесно связываются съ качествомъ 

Формулъ отъ (1) до (7), къ которымъ доверенность можетъ быть подкреплена 

особымъ доказательствомъ. Для этой цели определимъ изъ разныхъ началъ и 

потомъ слнчимъ между собою тожественныя степени средняго сгущ енія парал- 

лельныхъ съ Млечнымъ Путемъ, звездныхъ слоевъ не одинаковой яркости. Причемъ, 

указанныя въ ряду (Ь) разстоянія Солнца

* , =  0,06338, а;,, = 0 ,1 0 9 0 7

отъ звездъ седмой и осьмой величины, дадутъ намъ поучительный слу 

чаи сблизить Гершелевы и отъ нихъ независимый Бесселевы обозрЄнія 

неба въ однехъ и техъ  же зкваторіальныхъ странахъ между + 1 5 °  и — 15 ° 

склоненія. И действительно, по Формуламъ (5) и (7), для ж ' =  1 и ж/ / _ .  \  
находимъ порознь

Но съ величинами * ' =  1 , х "  =  I  однозиаменательны количества

* ' 0,06338  ’ ж "  =  ° Л 0 9 0 7 ,  которыя въ ряду (Ь) иначе выражены то ,ьк ,

ло отпошєііііо къ отдалениМшимъ Гершелевымъ звЪздамъ; следовательно, нзъ Фор
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иулы  (2 ), приспособленной къ  съемкамъ В. Гершеля, т* же плотности ру, 

въ  видахъ р, рп , и звлекутся чрезъ  отдельную постановку величръ х\ п щ 
вм есто х ,  такъ  ч то ,

при х /  =  0 ,06338 и хп  =  0)10907.

будетъ

р / =  0,41365 и р// =  0,31083.

Н оставя на одинъ видъ дв* пары соотв*тствую щихъ опредЪлеюй густот 

въ  равноотдаленны хъ о тъ  Млечнаго П ути, зв*здныхъ пластахъ, полуппп, и 

предел* звЪздъ седмой величины,

0 ,41365, по съемкамъ Гершеля, 

р ' — 0,40525, по обзорамъ Бесселя,

съ разностш 0 ,0 0 8 4 0 ; 

а  на границ* зв*здъ осьмой величины ,

р „ = 0 ,3 1 0 8 3 , по Гершелю, 

р " = 0 ,2 8 4 1 0 , по Бесселю,

съ разностш 0,02673.

Не смотря на то , что здесь однокачественныя выкладки совершалось п 
Формуламъ аналогическимъ , представленный теперь, очень малыя разноси] 

добнозначущ ихъ количествъ, должны изумить своею неожиданности, когда 

дум аем ъ, что особыя плотности звездны хъ слоевъ выводились тутъ 

р азли ч и ы х ъ , нич*мъ не связанны хъ между собою и неполны х! ^ 

надъ самыми сложными частями неба. А п о то м у -то , въ настоящ ем! 
С труве былъ удивленъ и, каж ется, обрадованъ собственною теорюи 
леш я св*тилъ ( ,67). Непредвидимо-счастливая проверка изобретенных

' досТрОИ!®̂*
ческихъ способовъ къ объяснешю зв*здной природы утвердила ИХ

«ортудамп
въ  предполож еш яхъ коренны хъ, допущ енныхъ и оправданныхъ г  ̂2

(2) и проч., т. е . ,  что въ  п л о ск о стя х ъ , параллельныхъ Млечному Пу

пзъ дау̂

( UT) Études d'Astronom Stell, pag. 76 et 77.
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ИІ5ЩЄНІЄ звездъ можно, съ небольшими ош ибкам и, принимать за равномерное, 

воображая С олнце, а следовательно, и Землю въ центр* средняго Млечнаго 

диска. Второе мнЄніє  Струве также поддержалъ особымъ, бол*е строгимъ ис- 

числешемъ по Формул* ( 7 ) ,  основавшись на разности 2 2 8  между числами 

7116 и 7 3 4 4  зв*здъ отъ 1 до 8 величины въ двухъ  половинахъ Эквато- 

ріальной Зоны Бесселя, а именно, съ б™"- 3 0 мин‘ до 1 8 час' 3 0 ипп* и отъ 1 8 ',ас< 

30"пи до б 400, ЗО ““11, прямаго восхожденія. Этими средствами отыскано мало- 

значущее разстояніе (1 Солнца отъ средней Млечной плоскости, какъ т о ( 168) :  

с! =  0,00843 долямъ радіуса зв*здъ 8 В =  0,0236 дол. радіуса зв*здъ 6 А =  0,21 дол. 

средняго радіуса зв*здъ 1 А.

Къ статьямъ о естественномъ распорядке зв*здъ въ небесны хъ простран

ствах!, безъ сомнЄнія, могли бы относиться назидательно-любопытныя изыска- 

нія Струве о светоугасаніп и П етерса о параллаксахъ зв*здъ ; но эти важные 

предметы еще не довольно проникли въ общую теорію зв*здораспред*ленія, а 

подробно-глубокая будущ ая разработка такихъ сущ ествениы хъ вопросовъ едва 

ли столько же подкрепить известные намъ законы Физическаго разм*іценія н е-
і

подвнжныхъ св*тилъ , сколько найдетъ въ немъ частныхъ і т я т і й .  Впрочемъ 

показанныя у  насъ отдаленности Солнца отъ зв*здъ съ 1 А до Н величины лю

бопытно зпать въ подробныхъ м*рахъ не только по п ростран ству , но и по 

времени, необходимому для того, чтобы звездной св*тъ отъ своихъ источниковъ 

могъ къ средоточію Планетной Системы доходить чрезъ большія разстоянія, въ 

определен^ которыхъ участвовали измеренные Петерсомъ и обоими С труве, 

точные параллаксы разныхъ звездъ, напримеръ, 61 Лебедя, а Лиры, Полярной, 

Капеллы, Арктура и проч. На основаній этихъ тщательныхъ наблюденій и чи- 

словыхъ рядовъ подъ Л ‘ 5 , составлена таблица параллаксовъ и линейныхъ 

разстояиій зв*здъ отъ Солнца въ такомъ в и д * (169) :

( tes) Études d’Aslron. Stell, pag. 82, Note 92, png. 44. 
(u *j Études d'Astronom. Stell pag. 94 et 107.
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С р Е Д НІ Е П А Р А Л Л А К С Ы  и С О О Т В Е Т С Т В Е Н Н Ы Й  имъ р а з с т о я ш я  з в ь з д ъ  о т ъ  Солща.

Ка ж у щ і я с я Параллаксы Въ радіусахг Земной орбиты выра- Числа годовъ Юліав-
звъздныя ве

личины.
зиъздъ. ж е о н ы я  разетолніл звьздъ отъ 

Солнца.
скнхъ, потребами ва 
прохождеиіе свъта отъ 
звъздъ иь Солнцу.

1 А 0",2 0 9 986000 15,5
1,5 А 0,166 1216000 19,6

2 А ' 0,116 1778000 28,0

2,5 А 0,098 2111000 33,3
З А 0,076 2725000 43,0

3,5 А 0,065 3151000 49,7
4 А 0,054 3850000 60,7 •

4 ,5 А 0,047 4375000 69,0
5 А 0,037 5378000 84,8

5,5 А 0,034 6121000 96,6
6 А 0,027 7616000 120,1

6,5 А 0,024 8746000 137,9

6,5 В 0,025 8100000 127,7

7,5 В 0,014 14230000 224,5

, 8,5 В 0,008 24490000 386,3

9,5 В 0,006 37200000 586,7

Н + 0 ,5 0,00092 224500000 3541,0.

Св*ть  , ПробЪгаа т  I ОбрРгеНПЫХЪ ЦЫФръ, объясняется вообще, что

отъ Солнца, проходить равстояте ’  8 17,78 Се' ‘3’" ',Ъ *  § £
величины въ 1 *=» у  • наш его главнаго светила отъ звЪздъ первой

лЪтъ, отъ звЪздъ же по , С̂ Ва пРШЬтнь1хъ для простаго глаза, во 138
телеснопъ. въ 3541 годъ  ̂ ^  ВИДИМЫХЪ чРезъ Гершелевъ двадцатпфутовой
никъ  годичнаго Земнаго ^  ^ Л1аНСКШу л'Ьтосчислешю. А  какъ полупопереч■
второй полагать во 1 4 4  ^  °К°Л° С°Л1ща л,ОЖыо крутою и приближенною

миллюна верстъ, то среднее отъ насъ разстопшо
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звіздг 1 А должно равняться
\

* 6 А • »

» 6,5 А » ■

144 миллшнамъ верстъ X 986000 =
141 билліону 984000 милліоновг верстъ, 
144 миллшнамъ верстъ х  7616000 =  

1096 биллшнамъ 704000 миллшновъ верстъ, 
144 миллшнамъ верстъ х  8746000 =  

1259 биллшнамъ 424000 милліоновг верстъ.

Къ истолкованію нашей таблицы не напрасно прибавится зам еч ан іе , что вся

кая звезда, съ параллаксомъ въ десятую долю секунды , удалена отъ Земли 

почти въ 2 0 6 3 0 0 0  разъ болію, нежели Солнце отъ наш ей Планеты.

Относительно св’Ьтоугасашя расчеты С т р у в е , безукоризненны е съ  мате

матической ихъ стороны, зависали отъ Физической, не совсемъ твердой гипо

тезы, что сверхъ пропорцюнальнаго квадратамъ разстоянш  ущ ерба въ зв'Ьзд- 

нон св'Ьтонапряженности, каждая единица полной въ самомъ источнике и дей

ствительной ея величины убавляется постояинымъ количествомъ на всякой ж е

последовательной единишь того п у т и . по которому стремится светъ  отъ  звезды  

къ Солнцу или Земле, угасая непрерывно и подобно, напримеръ, том у, когда 

целый капитале издерживается не вдругъ , но съ  правильною п о степ ен н о е™ , въ  

равные сроки и по одной процентной таксе. Конечно Струве несомненно до- 

казалъ. что блескъ звезде, кроме убыли его по законамъ угдодинейнаго рас

пространена световыхъ лучей , утрачиваете ощ утительную долю своей силы ,  

потому ли 1 что самъ собою , безъ стороннихъ ВЛ1ЯН1Й , довольно изнемогаетъ 

на собственной неизмеримой дороге, или отъ того, что онъ, на переходахъ къ 

намъ, отчасти поглощается воздухообразными мировыми средами, и проч. Какъ 

бы ни совершалось предполагаемое теперь ослаб л е т е  яркости самосветящ ихся 

предметовъ н еб а , но независимая отъ лучерасхождеш я убавка ея можетъ въ 

природе иметь переменную и для насъ неудобоопределимую т а к с у , какъ мы 

о томъ разсуждали въ иную пору. Однакожъ, чемъ пособить недостатку св е 

дший о такихъ запутанныхъ обстоятельствахъ ? Отъ совершеннаго пренебре- 

жешя свЬтоугасаемостио наши оценки блеска светилъ и проницашя телескоповъ
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были бы весьма далеки отъ истины. Въ самой в е щ и , даже подъ услов1емъ 

однообразной таксы угасаю щ аго св В та , первоначальная звездная яркость, по 

выкладкамъ Струве ( ,7 °), и въ разстоянш  Солнца

отъ звВздъ 1 А , теряетъ изъ себя 1 на 100,

— 186 —

* 6 А , » • 8 в

9 В , в осоя

я

■ н, я ш QO 00 я

такъ  что изъ ста лучей доходятъ къ намъ, въ первомъ случав 9 9 , во вю-

ромъ 9 2  , въ третьемъ 7 0  и въ четвертомъ 1 2 . Причемъ лучшіе зрительные 

снаряды, каковы, напрпмВръ, усоверш енствованный В. Гершелемъ, двадцатифуто- 
вой и большой его телескопъ въ сорокъ Ф утовъ , а также огромнВйшш ре- 

Флекторъ Россовъ, не представили бы никакихъ отдВльныхъ свВтнлъ, когда 

разстояніе Земли отъ наблюдаемыхъ небесны хъ тВлъ превзошло бы отдален

ность наш у отъ перворазрядныхъ звВздъ слтнком ъ въ 2 5 0 , 3 6 8  разъ и вг 
4 2 2  раза, для первой, второй и третьей изъ помянутыхъ трубъ, которыя про

никали бы въ пространство гораздо сильиВ е, т. е. показывали бы въ себ!« 

звВзды на разстоянгяхъ дальнВйшихъ, именно, превышающихъ числа 250, 368 

и 4 2 2 ,  по порядку, около трех ъ , ш ести и семи разъ, если бы свЬтонапражеп- 
ность слабвла въ одной связи съ квадратами разстояній звВздъ отъ наблюда
теля. Впрочемъ вВроятныя мВры звВзднаго свВта въ измВненномъ отъ разным* 

причннъ , или внВшнемъ его со сто я н ш , будутъ  впднВе изъ прилагаемой та 
блицы наружныхъ яркостей звВздъ отъ первой Аргеландеровон до послюнен 

Герш елевой величины , гдВ пространственною и световою сравнительною еди 
ницею принимается среднее разстояніе отъ Солнца и блескъ первостепенным 
свВтилъ. О днакож ъ , чтобы это табличное поясненіе могло быть достаточ 
внятнымъ безъ подробной его теорій;, не надобно смешивать двухъ вышеозй 
ченныхъ перемВнъ въ звВздной свВтонапряженности, т. е. нужно различ

( ,10) Eludes d’Astron. Stell. pag. 90.
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двоякую ея убыль отъ расхож деяія  п угасаю  я  свВтлыхъ лучей, которы е, в ъ  

первомъ случав, вытекая въ какомь либо чпслВ изъ обш аго Фокуса в  потожъ 

уклоняясь постепенно другь отъ друга, но сохраняя полную внутреннюю н хъ  

силу, падаютъ въ меныпемъ количеств* на определенную  п л о и ш ь . или освВ- 

щаютъ ее тВмъ слабВе. чВмъ болВе квадратъ ея  разетоянід отъ  иентра свВ го- 

нстеченія; во второмъ же случав. свВтгщіеся лучн еле встречаю тся съ  пло

щадью освВщаемою, но дВпствують на нее  въ езоеж ь обезсаленнож ъ и будто 

бы пзнуренномъ механпческожь состояшн. еле совсВ кь не д о с т и г а ю т  ея . з а 

териваясь какимъ нибудь образожъ въ небесныхъ ередахъ , П ослЄін ія  два пред- 

положєнія, кажется не разобранны з. слшшл z  c k j t e u i  въ нау кВ - зы  тоже 

прпБОдпмъ къ одному понятно объ утрать света подъ гзеенехъ его  угасая*я. 

Итакъ. въ прпродВ видимое звВздное сіяніе есть сложное елВ дедае лучерасхо

димости и лучеугасаем остп . которыя олваъожгъ - г р г  суждении о  блесгВ даль- 

нпхъ ы'фовыхъ тВ лъ . яогутъ  порознь и совместно представляться ваш и шъ 

мыслямъ, что и подтверждаеть нпжепредложенвзя таблица. гдЪ тзхж е указано, 

по скольку звВздъ каждой, а притожь одноименной ярвоеп ц  надлежало б и  с о 

бирать въ одно мВ с т о , чтобы общій в х ъ  СВВТЪ MWtJb W efBJ» I f  іпшшу ( и ) .

Помянутая таблица, оправдывая собой щироеш у яасх иvawstnn 
обсуживаемаго теперь вопроса, не может быть здВсь устрааеяа люь я 
тому уваженію, что она есть довольно рВдюй плодъ езшхжлпелшлхъ и шу- 
жественныхъ покушеній исторгнуть у неба часть ш&жгхъ ~m rrm 7 мотоуип, 
природа защищает о т  астроиомовъ съ большиїгь угкгрстьомх, сгікгш пынь 
любопытство, кажется необоримо» преграда». И » чшшямхг ряумюп- 
Струве ясно зажбпш какъ особня, такі я амии* иЦи шттчао « п  
главныхъ причввъ в въ наше» зрів» аЛашшг ,
ОНЪ, въ ВИДЬ дадьнаго п у т и » * , отъ  в й я д а , »  « т р и »  M fn » m n  а * * .

(,7‘) Etudes (TAstroa. SteD.
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Jfe 7 .  - П Н

Степени виднмаго блеска на разномъ разстоянш звьздъ  отъ Солнца.

ЗвЪзд- 
пып ое- 

дпчппм.

Средшл и краПII1 »1 раз- 

стояшя звъздъ отъ 

Солона.

ЗоТглднал яр
кость при ОД
НОМ!. сиъто- 

'угаг.апіи. безь 
лучерасхож - 

деаіл.
1

ЗвЪзд'пая яр
кость при од- 
номъ дучеросхо- 
ждеаін , безъ 
свт.тоугасавія.

Звьздван яр
кость сь дуче- 
расхождевісмі 
и евстоугаса- 

віемт..

Чисда одно- 
разряд ыыхъ 
звъздъ, 1(0- 
торыхъсое- 
двиеввып 

евт.тъ ІОСХО* 
дитъдо пер
во» степени.

1 А 1
Разст. среднее 1,0000

і

0,99065 1,0000 1,0000 1,00
» крайнее 1,2638 0,99821 0,6261 0,6246 1,60

2 А
» средиее 1,8031 0,98300 0 3076 0,3053 3,28
» крайнее 2,1408 0,98009 0,2182. j 0,2159 4,63

ЗА 1
» среднее 2,7639 0 97437 0,1309 0,1287 7,77
» крайнее 3,1961 0,97013 0,0979 . 0,0959 10,43

4 А ) » среднее 3,9057 0,96398 0,0656 0,0638 15.68

1 » крайнее 4,4374 0,95918 0,0508 0,0492 20,34

5 А » среднее 5,4545 0,95006 0,0336 0,0322 31,02

1 » крайнее 6,2093 0.94334 0,0259 0,0247 40,49

6 A j • среднее 7,7258 0,93000 0,0168 0,0157 63,58

1 » крайнее 8,8726 0,92003 0,01270 0,01180 84,76

7 В • крайнее 14,4365 0,87319 0,00480 0,00423 236,44

8 В » крайнее 24,8445 0,79186 0,00162 0,00129 772,20

9 В ■ крайнее 37,7364 0,70154 0,000702 0.000497 2010,9

И " крайнее 227,782 0,11770 0,00001928 0,00000229 436696,0.

По теорщ свьтоугасашя Струве расчислилъ, въ какихъ степенях! со 

д1>пств) ютъ разныя звИзды общему свиту В Ъ  среднни Млечнаго Пути я Ж 

направлешямъ къ каждому его полюсу. На первый вопросъ отвЪчаетъ ы М »

189 -

щая таблица, гди свЪтовою единицею берется совместная яркость всЪхъ зв-Вздъ 

отъ первой Аргеландеровой до безкОнечно слабой величины ( ' 77).
З в Ъ зд ы

с а х ъ

1

в ъ  к д а с -  
бдеска

до 6 А

С о ставъ  общ яго  зв ъ зд в а го  
свВта въ  с р е д н в ъ  МдсЧваго 

П у т и .

0,07993

З в Ъ з д ы  въ кдас- 
сах ъ  бдесиа

1 до 6 А

С о с т а в ъ  о б л и г о  з в т . з д о а г о  
е в ь та  в ъ  с р е д в в ъ  М д сч в а го  

Пути

0,07993
1 ДО 7 В 0,12683 7 В 0,04690
1 до 8 6 0,20814 8 В 0,08131
1 до 9 В 0,29845 9 В 0,09031
і до Н 0,88230 9 В до Н 0,58385
1 до Эо 1,00000 Н ДО Ос 0,11770

Въ суммЬ 1,00000.

Отсюда видно, что наибольшее освіиценіе Млечнаго Пути пріоб'Ьтаегь для
 ̂ „ 30

себя : Töö долей отъ всЬхъ, простому глазу примЪтныхъ зв'Ьздъ ; 100 долей отъ
88- '

Бесселевыхъ ЗВБЗДЪ ДО девятой величины; iöö долей отъ Гершелевыхъ ЗВ'ЬЗДЪ

до последней, въ двадцатиФутовомъ телескопе ощутимой величины ; и только
ад
iöö долей отъ безконечнаго множества звездъ, непроницаемых* для помянутаго 

зрнтельнаго орудія. Итакъ, за вычетом* соединенной яркости безоружно види- 

мыхъ светилъ въ Млечном* тумане, остальное количество ея будетъ около
92
юо долей.

Участіе разнокласныхъ звезде въ образовано! света у  Млечных* полю- 

совъ выражается особыми числовыми рядами, где мерою светопапряженія слу- 

житъ та же наибольшая его величина въ самой Млечной Полосе, а именно ( ).
Знт.зды въ  м а е -  Составъ общ его звбздваго  свЕ-

с а х ъ  бдеска та при .Ч л с ч н о ч ь  п о л о с е .

1 до 6 А 0,06535
I до 9 В 0,14468
1 до Н 0,21705

Изъ предложениыхъ здесь цыфръ заклю чаем , что освіиценіе тверди при каж- 

домъ Млечномъ полюсе, въ целости и частных!, своихъ пропорщяхъ, гораздо

^,71/ Éludes d'Aslron. Stell, png. 91.
( ,73J Таиъ ;uc, pag. 92.
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те-

слаШ  того, какъ оно себя показьшаетъ среди Млечной С тези , гдъ общая 

световая сила превосходи« £  долями все' Млечно-полярное е ш м е , такъ «о, 

за выключкою изъ пего й  долей , производимыхъ звездами отъ 1 до 6 А. 

останется въ немъ почти £  долей того с в е т а , который издаютъ гусЛйш 

части Млечпаго Пояса.
Мы сделали бы невознаградимое опущ еш е въ наш ей теперешней стать! 

лпшпвъ ее существеннейшей добавки. Хотя у  насъ былъ намекъ о влипли луче- 

угасаемости на оптичесше инструменты, но составленный для нихъ 

таблицы Струве лучше объяснять д1зйств1е свЪтопомеркашя на Гершелевы 

лескопы и зависания отъ нихъ линейныя м!>ры, которыхъ очень важный 

словный, но геометрически неверный смыслъ, можно исправить, взвесить па 

дежнЬе и оправдоподобить по наставлешямъ Русскаго  астроном а, если памят

ники высокихъ трудовъ Слоускаго звездочета не потеряли своей цены дм 

возеоздашюй имъ науки. Одна изъ этихъ таблицъ, следуя В. Гершелю и 

ственнымъ началамъ, а также принимая единицею своихъ измЪрешй средию 
отдаленность Солнца отъ звЪздъ первой величины, расчитываетъ границы 

лескопической проницательности, или те  крайшя разстояш я , далее которыхъ 
зрительныя трубы Британскаго астронома не могли показывать свЬтилъ 

номъ и неслитиомъ виде. Вотъ скромное с о б р ате  цыфръ, отъ которы хъ 
колько увяли прежше îipKie цветы астрономической поэзш и смирилась ДН 

мольба о Гершелевыхъ искусственныхъ проводникахъ зреш я къ басносло 
пределамъ вселенной (,74).

,14) Études d'Astron. Stell, pag. 89 et 90. He всЪ зрительные снаряды В. Гвршел J  ^ 
вались по одному способу. Некоторые между ними на боновой своей поверхности ниБли 
чтобы енвозь него можно было видЪть отраженное двумя зеркалами нзображеше не е ^  ^  
которыя, при одиократноиъ отраженш свЪта въ другнхъ, усовершепствовапныхъ телес ^  qto 
же астроиоиа, яснЪе усматривались чрезъ переднее отверст1е трубы , у инжняго ея кр г0-
зритель иогъ замечать наблюдаемые предметы, оборотись къ нимъ задомъ и отчасти ^яотс* 
левою проходь свЪтовымъ лучамъ во внутренность инструмента. Этпмъ устройствомъ пс 
особый названia Гершелевыхъ телескоповъ : со боковыми и передовыми видомв.
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№  8.
Степени проницашя телескоповъ Вильяма Гершеля.

Г .р ш с д с в ы  т е л е с к о п ы Т елескопическая П роницательность  П роницательность  
тел еск о пп яеск ая  , телескопическая  ,

р а з н о й  д д н а ы .

V

п ро ни ц ател ьн о сть нсправлепная безъ исчнслевиая подъ
по Гершелю. теорій  е в н т о у г а -  

сао ія .
У СЛОВІЯМИ лу черос- 
10/КД6ВІЛ и свЪ тоу-  

гаезиіп.
»

Телес. 7 футовъ 243 219,8 123,2

10 » 344 311,1 152,2

первый 20 » 468 423,2 183,2

второй 20 » » съ боковымъ ВБДОМЪ, 734 663,8 227,8

второй 20 » 5 съ передовымъ видомъ, 900 813,9 250,7

25 » 1150 1040,2 279,6

40 ж 2300 2080,3 368,5.

1СЬ передъ нашими глазами великая дань отъ телескоповъ въ жертву свъ-

тоугасанно.
Другая таблица, имЪя равныя основашя съ преды дущ ею , изображаетъ 

линейныя, способомъ телескопической проницательности определенный въ свет

лы хъ  и туманныхъ областяхъ звездъ , вообще достопримечательныя небесныя 

протяжеш я, о которыхъ В. Гершель разеуждалъ въ двухъ его мемуарахъ 

1 8 1 7  и 1 8 1 8  годовъ, какъ то ( ,75) :

16 9.
Р азстояшя среднш, отъ звездъ до Солнца измьренныя посредствомъ Гершелевыхъ

телескоповъ.
З в н з д о -С о д я е ч н ы я  раз- Т б  же р а з с т о я ш я ,  о п р е -  Звбздо-С олнечпы л р а з -  Т с  же р азсто я ш я  , о п ре-  

с т о п ш я  по Г ер ш ел ю . д ъ л е в н ы н  подъуслов1СИЪ С Т О Я И 1 Я  по Г е р ш е л о .  Д Ъ Л С В П Ы Я  П О Д Ъ  у С Л О « 1 в * Ъ

сгЕ то у гасвн1 я .  свътоугасав1П.---- ппа 4
24

36

39

48

icnauiu »» -n — j
свїтоугасавіп,

19,8
28.5
30.6 

36,6

600
734
900
910

206,1
227,8
250,7
252,0

(П.; Études d’Astron. stell, png. 90, Note " »  png- 49,
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З в -б зд о -С о л о е ч в ы я  р а з -  
стоя в іп  по Г е р ш е л ю .

ТТ. ж е р а з с т о я и і я  , о п р е -  
д ъ д е п н ы я  п о д ъ  у с л о в і е я г  

с в Т іт о у г а с о й ія .

З в ’Ь з д о - С о л н е ч н ы я  р л з -  
с т о п и і я  110  Гсрше.ПО.

Т ъ  ж е  р а з с т о я в ія ,  опре- 
д ъ л е в в ы п  ПОДЪ уСіОІІЕ» 

с в ї т о у г а с в в ія .

60,75 44,6 950 257,0

96 64,2 9Є0 260,6

144 86,7 2300 368,5

183,5 102,5 4128 450,3

186 103,5 4561 464.8

204 110,0 8809 563,9

243 123,2 11645 607,4

344 152,2 13707 633,3

400 166,1 18244 679,2

468 183,2 35175 787,5.

“ І , " " , 1“ Т  ' ■ * "  ■“  —  —
Тоні ііогоіц п т ш  —  осі,.™  вик.іючая трубу въ 25 *р
1ивъ> потому что она петм ъ  iq o h  и  j і

«ИМЪ ея ностроителемх. 10ЛОМЪ И В00бЩе ,,li'4K0

НО довольно вііроятному " "РЄдааРИВШМ ее’ ГЮ,4Ъ Л °  6’ Сл>а;атъ ,!Ъ "Р0" 04' 
рымн звИздныии туманами РГ " 'МЄ"ІЮ отдалеш'остей между Землею и н»то-

"  « * F *  с т о л б ц а х ъ  п < ^ “ 7 Т ’ ^  "  3 6 8 ’5 ’ В°

И  0ДЯ0ВД W  о т х  бл и зко й  ^  " T T "  ЛВа РаЗСТ0Я" ІЯ С° " 1 ' 
« ™ л х ,  дал t e  к о т о р ы х х , „ о  « J L  h  “  “  ДРУГ0ВД ’ °П  ^
лескопъ В. Гершеля м ' ' ЛЬСТВ‘У таблиДь» JVF 8 , сорокаФутовол те-
разръшимыя дія эт ? Разными оттенками света, показывать только не-

таблндъ  подъ J \v  j\?  Т**и а ш ш я  ПЛТНа- Н о  к а к ъ  в с і ;  лпнеЯныя л$Ры

з в із д х  первой величины  И 9  0 Т 1 ,есещ | к ъ  с р е д н е м у  р а з с т о я и ію  Соляна о "  

ч и сл о в ім  величины 8 6  7  Т%ч Г  С00б1)аж ені|1  с х  т а б л и ц е ю  J &  6 ,  переияожпй

«а - найдені разстояніе с і н н а  П° С,1!Л0ВаТеЛЬВ0 на 9 8 6 0 0 0  “  144

С ’ 1, Études d'Astron. Stelh psg. 4з
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отъ звіздной кучи равеымъ произведенію 144 милл. верстъ X 986000 X 86,7—
12310 билл. 12800 милл. верстъ,

отъ туманнаго пятна равнымъ суш і 144 милл. верстъ X 986000 X 368,5 п—
52321 билл. 104000 милл. верстъ -|-п,

гд1> П есть неопределенно великій линейный избытокъ надъ тою отдаленностіюг 

которою измеряется подробное и острое проницашё Гершелева телескопа въ 

4 0  Футовъ. Чрезъ умноженіе чиселъ 8 6 ,7  и 3 6 8 ,5 + п  на 15,5  получимъ 

количества 134,385 и 5711,75—(—15,5 п годовъ КХпанскдхъ, 

потребныхъ на то, чтобы светъ дошелъ къ намъ отъ разложимого и неразде-

ляемаго звезднаго тумана. 4

Дабы видеть, какъ высоко надъ нами поставлены туманности упрямейшія,

вовсе непокорныя могучему Россову, а стало быть, и никакому телескопу въ 

нашемъ современномъ міре, возмемъ известную меру проницательности этого 

гигантскаго и славнаго ору д ія , которое, имея длину въ 5 0  и отверстіе въ 

6 Англшскихъ Футовъ, отчетливо разбираетъ, какъ мы говорили, всякіе пред

меты неба на 4 2 2  разстояшяхъ Солнца отъ звездъ первой яркости. Число 

4 2 2 , подвергнутое тЬмъ же превращешямъ , какія сей часъ исполнены надъ 

величинами подобнаго рода, уверптъ пасъ , что отдаленнейшіе линейные про-

межутки между Солнцемъ
и туманными пятнами простираются на 60201 билл. 216000 милл. верстъ+п,

и что на переходы света чрезъ эти промежутки требуется
6541 — 15,5 п КХиансклхъ годовъ,

приписывая количеству п значеніе, понятное изъ прежняго случая. Итакъ между 

двумя знаменитейшими Британскими соперниками въ оптической силе нетъ чрез-

вычайнпаго и несравпеннаго различія. ,
Изберемъ другіе , более резкіе и не безполезные примеры для тепереш-

нихъ выкладокъ. По измереншмъ телескопическимъ, т. е. основаннымъ на про- 

ницапіи зрительныхъ трубъ, В. Гершель полагаетъ, что у  Мессье 75  звездная
---  — ~ "лппп» іо/>лпіт. яиезлъ. И ЧТО
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она же въ сорокаФутовомъ телескопії изобразилась бы подъ видомъ неразрішимаго 

пятна, удалясь отъ Солнца въ 3 5 1 7 5  разъ боліє того, какъ отстоитъ это св і

тило отъ звЬздъ первой величины ( ,77). Но, за учетомъ світоугасанія по таб

лиці Л і 9 , числа 743 ' и 3 5 1 7 5 , преувеличенный въ Гершелевой Фотометрія 

отвлечешемъ лучепомеркаемости, выразятся другими цыфрами 2 2 7 ,8  и 7 8 7 ,5 , 

которыя, въ свою очередь, измйпясь отъ извістйьіхь намъ дійствій согласно 

>съ таблицею Л І 6, приведутъ къ заключешямъ, что Солнце можетъ быть удалено 

отъ звіздной кучи на 32343 бплл. 955200 нилл. верстъ, - . 

отъ туманнаго пятна на Н1812 билл. 4000000 милл. верстъ,

такъ что, въ этихъ случаяхъ, с в ігь  отъ разложимаго и нераздельного тумана 
достигаетъ къ намъ въ

3530,90 и 12206,25 Юліанскихт годовъ.

Причемъ ие мЬшаетъ знать, что пікоторьія разрішимьія кучи звЬздъ за

брошены отъ земли на тройное разстояніе противъ того , какое разсматрива- 

лось въ настоящемъ прнм ірі ( I ,8j. Вычисленный теперь для туманнаго пятна 

отдаленность и пропорціональньїй съ нею срокъ світораспространенія надлежало 

бы по Гершелю увеличить слишкомъ въ 4 0  разъ, а слідовательно, перейти къ 

трпллюпамъ верст ь и сотнямъ тысячъ годовъ, чтобы не спорить съ тою Аст

рономією , которая возбуждала эитуз1азмъ не только глубиною истинныхъ от-

крыт'ш и вЪрнымъ живописаніемь природы , но изумляла также и Фантастиче
скими розмірами своихъ небесныхъ картинъ.

Но повторимъ, что в с і представленные здісь числовые выводы суть лег

кій прнмірньш полууказанія той страшной дали, на которой ещ е дозволено во

оруженном} їлазу преслідовать сумрачныя явленія вещественной жизни. По 

крайней M tpi наши цифровые образцы для этого случая предъувйдомляютъ о 

важномъ } частій, какое въ цілой задачі о постоянномъ разміщ еніи міровихь

Études d'Astron. Stelle pag. 90.

С Ч  Таиь *e, pag. 43 et Note 99.
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т ^ ъ  могутъ параллактическая и світовая таблицы Струве принимать до П хъ  

ПОРъ, пока не возмужаютъ в с і  измірительньїе звіздоточньїе способы.

ОбозрЬвъ главныя стороны замічательнійшаго по нашему предмету и къ 

тому жъ недавняго произведенія Русской астрономической діятельности, я ко

нечно не нсчерпалъ бы лучшего и самаго обильнаго источника моей скромной 

бесйды съ просвіщенньїми цінителями истинно ученыхъ и полезныхъ отече-
- X .

ственныхъ трудовъ, еслибы у  меня имілись на виду слідуюіція изыскашя, ко

торыя относительно неп о дв И/КНЫХЪ звiздъ изложилъ Струве въ новомъ его ка- 

талогі 1 8 5 2  года (*7Э). Не осміливаясь вести річь темными и скользкими тро

пами, прекращаю зд ісь  в с і  мои частный разсужденія.

Но,пройдя разнообразными путями въ нашпхъ посильныхъ изслйдовашяхъ мно- 

госложнаго вопроса, остается спросить теперь, съ какихъ общнхъ точекъ зрінія 

мояшо юбнять всю сущность предъидушихъ особыхъ его разборовъ ? Если мы 

не уклонимся отъ прямого смысла нашихъ подробныхъ трактатовъ, то не безъ 

основанія заключимъ ихъ такими короткими размьішленіями :

Умодіятельность древле-эллинская, богатая дароваш'ями и мечтами, но 

бідная опытомъ, породила первыя звйздословныя теорій, которыхъ слабые искры 

потухли во м ракі временъ и опять не надолго возникли въ полуотвлечепныхъ, 

смутныхъ космологическихъ созерцашяхъ Кеплера , К анта, Ламберта и дру- 

гихъ приверженцовъ Натуральной Философіи. А между тВмъ истинная наука 

о звйздномъ міросложеніи спала многіе в іки  непробуднымъ спомъ, ожидая для 

себя геніальнаго возбудителя. Вильямъ Гершель воззвалъ ее изъ ничтожества, 

Джонъ Гершель не далъ ей впасть въ прежнее у сы п л ете , старшій Струве 

утвердилъ ея корни въ плотномъ грунті каталоговъ, обработалъ и привелъ 

ее въ систематическій бытъ , дерзнувъ вознести къ цілому небу численны я 

ея ступени. Этотъ тріумвирать астрономнческій ? склонный къ обшпрнымъ за

(>7В) Stellarum fixarum imprimis duplicium et multiplicium positionesmediae, pro epocba 1830,0 

deductae edilaeque a W. Slruvc, Pelropoli, 1852.
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мысламъ, неутомимый и скорый въ исполненіи трудныхъ предпріятій, разбор

чивый и зоркій до утонченной степени, проследил! тщательными наблюдешями, 

нзобразилъ въ точныхъ росписяхъ, обобщилъ въ остроумныхъ идеяхъ и, сколько 

могъ, стремился постигнуть въ естественной связи множайшія небесныя явле- 

иія за пределами нашего Солиечнаго Міра. Но три Титана Звездной Астроно- 

міи возносились и господствовали не въ пустынномъ и безлюдномъ ея кругу. 

Умалчивая о древнихъ и прошлов’Ьковыхъ могучихъ производителяхъ необхо

димого ей зап аса , достаточно с к аза т ь , что она и въ позднихъ своихъ літо-
✓ *

писяхъ съ высокою честно сохранитъ память о Б е с с е л е , АргеландерЬ, Мед- 

лере, Петерсе, младшемъ С труве, Р оссе и другихъ достоуважаемыхъ имепахъ 

въ необозримомъ ряду сущ ественныхъ распространителей Звездознанія. Однакожъ, 

не смотря на все преимущества блистательной или плодоносной учености въ 

нашемъ истекшемъ полустолетіи, мы, изъ 20  миллшновъ отдельно сочтенпыхъ 

внЪ-планетныхъ свети лъ , поднесь не записали въ каталогъ полмилліона вро- 

стыхъ звЪздъ, не довольно вьіразуміш і кратное ихъ сочетан іе , почти совсемъ 

не поняли динамическаго между ними союза подъ туманными Формами, не из

мерили отдаленнаго блеска строгими способами , вообще и невольно призна

лись самимъ себе, что наша М еханика св'Ьтородиыхъ міровьіх! телъ находится, 

■если не въ глубокой ночной т м е , то на своей ранней заре. Итакъ взятое 

въ должныхъ гранидахъ, ньінЄ-вЄковое Наблюдательное и особливо Теоретиче

ское З в Є з д о в Є д Є н і є  есть только явственный зародышъ и не безотрадное пред- 

ображеніе собственнаго зрела го состоянія въ б удущ н ости , есть юный, нераз 

витой и неокріпшій отпрыскъ Астрономів Планетной, перенесенной по ту сто 

рону нашего Солиечнаго Удела.

И какъ въ томъ сомневаться, если приметнейшая для земныхъ жителей 

Млечно-туманная Полоса уже страш ите робкое ихъ воображеніе, кажется намъ 

исполинским! небеснымъ явленіем е, заставляете великихъ з в Є з д о в Є д ц є в є  под 

стронвать къ ней короткія математическія лестницы, разгадывать ее изъ непол
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ныхъ таблице и односторониихъ Формуле, смущаться противоречивыми, но тя

жело снисканными, потовыми числами, изредка наслаждаясь явнымъ ихъ согла- 

сіеме, какъ драгоценною находкою и нежданнымъ благополучіеме? Своенрав- 

нЄйшій Млечный Путь обаятельно влечете къ с е б е , но жестоко бремените, 

колеблете и вовсе поглощаете созидаемую о немъ, крайне напряженную тео

рію наш у, тогда какъ саме онъ съ неограниченною свободой волнуется, вет- 

вптся и беж ите резвою  стезей по всему н еб у , нисходя внутренними своими 

частями въ такую  глубь пространства , ку д а , быть можете, навсегда возбра- 

ненъ доступе победоноснейшему телескопу и самому ухищренному кальку- 

люсу. Но отъ чего же Млечный непостижимый Тумане сделался едва ли не 

первою задачею всей Астрономической Философіи? Отъ чего этотъ небесный 

образъ, какъ волшебное очарованіе, приковалъ къ себе наши взоры и цыФры ? 

Отъ того единственно, что онъ, въ ближайшем! нашемъ виду, игриво стелется 

по тверди, где однако мы же насчитали целыя тысячи другихъ туманно-звезд- 

НЫХЪ предметовъ, которые до сихъ поръ ждутъ бодраго трудолюбія и догад- 

ливаго ума. Все это безпрестанно твердите намъ, что первая половина ныне- 

шняго столЄтія также не прочитала звезднаго н еб а , и хотя вообще убедила 

часе въ своемъ, какъ она любила выражаться, проірессть, но безсильними на

чатками высшаго умозрительнаго сужденія о туманныхъ системахъ звезде об

наружила младенчество колеблющихся и тесныхъ ея взглядовъ на тела Солице- 

подобныя. Короче, нашъ отжившій полувеке, испытав! участь всехъ прошлых! 

времен!, палъ предъ вечною и, по изреченію моего слова, грозною необъят- 

ностію, о которую сокрушилось прежнее Звездоученіе. Этимъ окончательнымъ 

голосомъ приговаривается неизбежный возврате ке теме же основным! идеямъ, 

начался приступе ке нашей беседе. Итакъ, не увлекаясь никаким! 

ДОСТОИНСТВОМ! знаменитых! лицъ и славныхъ деле астрономических!, 

репвомудро уступал тому, что должно быть безпредШным* и „ в и з е Д н и  

•О всемогуществу свое« Причины, повторим* без* надменного самонвВшл, что
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въ нашемъ чувственномъ и мысленномъ созерцаніи всемірішхь пространствъ, 

где разсеяно безграничное множество св1зтоносныхъ гЬлъ, гд* Физическая жизнь 

представляется намъ въ страш ныхъ разм ерахъ , где одна ея бездна призываетъ 

д р у гу ю , г д е , по самымъ вернымъ и столько же возвышениымъ поэтическшъ 

выражешямъ безсмертнаго Р усскаго  песнопевца,

Какъ искры сыплются, стремятся,

Такъ солнца отъ Тебя родятся,

мы останавливаемся только въ преддверіи храма вселенной , котораго отдален- 

нЄйш ія , неугасимыя и светозарный лампады современность наш а, едва посвя

щенная въ таинства міростроенія, видитъ въ сумрачномъ мерцаніи. И действи

тельно , простой глазъ , по мнЄнію Б э л и , замечаетъ на ц'Ьломъ небе около 

6 0 0 0  звездъ. Какая малость въ сравненіи съ  т е м ъ , что мы усматриваем!, на 

всей тв ер д и , вооружась сильнейшими оптическими средствами и различая до 

20000  звездъ на одномъ бледномъ небесномъ круж ке , съ поперечникомъ въ 

1 0  минутъ. Но какъ бедно обозреваемое теперь поприще неба, судя по тому, 

что на немъ откроется въ иослЄдствіи ! Но все это покажется ничтожнымъ, когда 

помыслимъ о томъ, чего люди никогда не увидятъ въ глубочайшихъ, непрони- 

цаемыхъ пучинахъ светилъ, и что на веки будетъ отъ землеобитателей утаено 

за умственными пределами дозволеннаго имъ астрономическаго кругозора.

Итакъ, возразятъ намъ, къ чему послужили долговременный, талантливый и 

трудолюбивый стремленія приподнять роковую завесу  съ чудесъ безконечності!, 
къ чему привело древнихъ и новыхъ жрецовъ Звездословія, ненасытимое 

отъ суеты безвозмездной никогда не утомляю щ ееся желаніе проникнуть, 

перекоръ строгой судьбе, въ запрещенный и чуждыя страны міра, где 

ближайшее къ намъ, даритъ касъ  только обольстительнымъ радужнымъ 

комъ, а все прочее, более далекое, какъ бы неохотно является предъ нами 

полумрачномъ и тускломъ сіяній, возбраняя нашему зрЬнію приближаться 

на такое снисходительное искусственное разстояніе, чтобы имелась каї
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будь возможность яснее тамъ разобрать невБдомыя происшествія? Что отыщемъ 

въ тех ъ  негостепршмныхъ простраиствахъ, откуда с в е т ъ -э т о т ъ  быстрейшей 

деятель природы, пробегающій въ одну секунду 2 8 8 0 0 0  верстъ , достигаем  

Земли въ 15 /2 лЬтъ среднею мерою (18°), употребляя очень не редко тысячи 

и гораздо большее число годовъ Г * ) ,  чтобы уведомить иасъ о надземпыхъ 

сущ ествую щ их^ или давно уже минувшихъ собьітіях’ь. Причемъ растол

ку ютъ намъ, что самое обыкновенное до насъ разстояніе этихъ дале- 

кихъ об л астей , измеряясь единицею въ биллюнъ вер стъ , заключаетъ въ 

себе около 1 4 2  такихъ единнцъ, и что оттуда лучезарное наше Солнце, 

съ своимъ могущественнымъ Юпитеромъ, прекрасною Венерою, со всею вели

колепною свитою пзвестныхъ планетныхъ гелъ, короче, весь нашъ Солнечный 

1Шръ— нетленный лавръ и причина пеистощимыхъ похвалъ Астрономія, пред- 

метъ невыразимо-тяжкихъ умственныхъ подвиговъ, дневныхъ и ночныхъ бденій, 

ученыхъ скорбей и радостей, безконечпыхъ догадокъ и преній, показался бы 

намъ. одною слабою звездою ( |82) ,  а за теми же чуждыми пределами, он ъ , 

быть можетъ, вовсе скрылся бы отъ нашего взора въ какомъ нибудь туманномъ, 

звездовидномъ облаке. Итакъ, скажуть* мы безразсудно расточаемъ ограничен- 

ныя и даже немощныя силы наши, упражняя себя подъ открытымъ и не редко 

угрюмымъ небомъ въ изнурительномъ созерцаніи горнихъ его обитателей, ко

торые , при своемъ благопріятнейшемь для насъ размещение, представляются 

намъ отдельными, более или менее светлыми точками, а въ прочихъ случаях*, 

презирая всякую изощренность крайняго искусства, превращаются для яснБйшихъ 

телескоповъ въ звездную пыль или въ безразличную, едва сіяющую массу.

( ,ао, Е Ы с э  (і’Абігоп. в ісіі. ра?. Ю7 еї 108.
с » ,  По набдюденіагь В. Гершед» , с .*тг »»которых» тукаяяых» пятой  доход.™ » ,»4000 

«п . Лекція Популярной Астрояопія, нзд. Зеденб.ы.», № 0 , стр. 333. Но пи у .е  зоне.» 
« д у ет »  пооя.оть Гершсдевы п»ры яя*здяых» разсгояпій, которых» нсчясденю 0ЫДО я» нащнх»

эрни'Ьрахъ.
(*“  Гуибольдтовъ Косиосъ, 1853, Часть Ш, етр. 87.
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Для чего же теплится св*тильникъ въ ночной т и ш и , въ смиренном* убЪжшцЪ 

истомленной жертвы тщ етныхъ думъ, въ унылом* прш т* безсонпаго астронома— 

теоретика, который, поел!) мукъ отъ пзсл*довашя нашей Планетной Системы, 

старается ещ е уловить спасительную нить, обнаружить верное путеводное на

чало въ безвыходномъ лабиринт* нагроможденныхъ Фактовъ зв*зднаго наблю- 

дешя ? Къ чему все это д * л ат ь , горделиво полагаясь на твердость и прозор

ливость нашей М атематики, уверенной въ самой себ* , подробной и яснови

дящей тамъ , гд* есть конечность, но шаткой, недальновидной тогда, когда ей 

нужно погрузиться въ ту  пропасть, гд* все хотя  и устроено по числу, агЬр* 

и в*су , но въ такихъ необъятныхъ рам ахъ и таинственныхъ сочетан!яхъ, что 

зд*сь соображеш я смертнаго мудреца о количественныхъ и протяженных* ве- 

лнчинахъ, двигательныхъ процессахъ и творческихъ планахъ природы теряются 

въ смутной неопредЬленности, или, становясь по большей части гадательными, 

не нм*ютъ прославленной математической точности ? Для чего же въ этой по

дозрительной точности хочетъ осл*пленпое астрономическое высокоум1е убе

дить вс*ми способами не только себя , но и чужую простосердечную довер

чивость , снисходительно прощая себ* ничтожныя, по отважному его мнШю, 

погр*шности въ исполинскихъ цыфрахъ, и беззаботно пренебрегая кажущимися 

мелкими дробями страш ныхъ пространствъ и должайшихъ перюдовъ времени ? Мрач

ный рядъ такихъ и другихъ вопросовъ того же смысла, пожалуй, вселит* не со 

вс*мъ ут*шительную мысль, что безплодное удивлеше къ безпред*льности по 

всюднаго вещ ественнаго б ь т я  есть неотвратимый наш ъ жребш.

Поражаясь строгою наружною правдивоейю этихъ неумолимых* возгласов*, 

поищемъ одиакожъ безопасной защиты противъ возмутительнаго и горька 

ихъ вн уш еш я, посмотримъ, какъ думаетъ о своихъ неутомимых* занял® 

суровый другъ У р ан ш , который для его противников* в*роятно покажет 
закорен*лымъ эмпириком* и прозаическим* наблю дателем*, хотя ему же, ир 

другом* направлеш и, было бы суждено ут*ш ать сладкозвучною или изу
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св*тъ громкою лирою. Он* д*лается нещадным* губителем* цв*товъ вообра- 

женія только на своем* астрономическом* пол*. Вся его поззія въ ясности 

неба, которой ждет* он*, при пасмурной погод* , съ сильным* иетерп*шемъ, 

какъ вождел*ннаго блага , и , достигши этого счастія , не отрывает* взоров* 

отъ телескопа по ц*лымъ ночам* сряду. Пожертвуйте же нЪсколышми мину

тами участливаго вниманія к* этому неусыпному труженшшу, если вы не пре

небрегаете самыми чистыми его об*тами наук*. Взгляните на него присталь- 

н*е. Он* вперил* глаза в* небесный свод* , разематривает* там ъ, съ край

нею заботливостію и без* устали, одну, едва мерцающую звЬздную туманность; 

онъ, съ бдительностью Аргуса и съ сердечным* трепетом*, подмЬчаетъ и сто

рожит* тут*  все, что можно разобрать посредством* лучшей зрительной трубы; 

онъ дрожит* за каждую світлую  точку, цвітную  крапину и тончайшую черту, 

остерегаясь проглядіть что нибудь, тогда какъ у  пылкаго философа пролетают* 

мимо созерцательнаго ока тмы вещественных* міров* , которых* индивидуаль

ность окончательно погребается у  него въ едином* и неразд*льномъ абсолют*.

- Наш* практически! астроном* думаетъ иначе: почему знать, разеуждаетъ онъ 

сам* съ собою, что это, сей час* мною уловленное, звіздообразпое пятнышко,

было к*мъ нибудь видано прежде меня, или прослКжено такъ , что въ н ем * , 

ужъ нельзя отыскать любопытных* и новых* особенностей. Если оно попалось 

!Ш.6 въ первый разъ, то я доляюнъ непритворно благодарить судьбу за то, что 

она не лишила меня возможности расширить пределы Астрономів и такою у - 

дачею обрадовать пезавистливыхъ ея жрецовъ, а ежели и не назначено пгЬ 

здйсь льститься новизною открытая, то Ii3c.it,дованіе малоизвЪстпыхъ сторонъ 

отчасти знакомого намъ предмета пособить будущимъ трудных монхъ собратовх, 

и безъ того обремененный, разными не легкими изыскавший. Иначе же, т. е. 

отъ моей небрежности, и особливо въ томъ предположено,, что наблюдаемое 

мною теперь и по наружности маловажное явлеиіе есть туманная правильная 

куча съ ограниченнымъ, но не виолпъ сочгешшмъ количествомъ звйздъ, про-
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пускъ одной или ніісколькпхь между ними, — о чемъ страш усь помыслить, — 

долженъ упасть на мою совесть такимъ грузом ъ , что я уж е не найду не 

только средствъ изгладить эту непростительную вину какими либо неумест

ными оправданіями, но даже у  меня не хватить красокъ описать мой тяжкій 

проступокъ. Во первыхъ, — и что опаснее в с его , — кто мне поручится, что 

именно те самыя звездочки, который мпновалъ бы я по недостатку терпенія и 

по оплошности, не угаснуть въ сегодиншпюю же ночь и не скроются на дол

гое время или на веки отъ всехъ астрономовъ въ оіїре, чему и были примеры 

съ большими звездами. Во вторыхъ, ежели бы опущеиныя мною светильца и пе 

потеряли вдругъ скудиаго ихъ света, то кто меня заверить, что другой, более 

старательный наблюдатель, скоро ихъ приметить, сочтетъ и займется ими въ 

особенности , между тем ь , какъ я могу все это удобнее исполнить, имея къ 

тому готовый случай. Въ третьихъ, эти же звездочки, быть можетъ, двоннаго, 

тройнаго состава и т. д . ; а если и нВтъ за ними этого почетною титла въ 

целой сем ье , называемой звездной кучею ; то вероятно оне нужны для всей 

группы, которая безъ нихъ, можетъ статься, извратилась бы или совершенно 

разрушилась со всймъ темъ, что съ нею связано узами отдалеинейшаго взаим

ного прнтяженія, для насъ, правда, темнаго, но въ последствие определимого, 

когда на поприще изученія звездъ появятся такіе же могучіе Л апласы , какъ 

въ Планетной Астрономії!. Эти грядуїціе преобразователи и разширителп Ма- 

тематическйхъ Н аукъ, при составлении свонхъ возвышенныхъ и обшпрпыхъ 

теорій, безъ сомнЄііія , будутъ нуждаться въ подробныхъ іізвЄстіяхь о тепе- 

решнемъ быте неба, и после тщетныхъ справокъ съ летописями астрономи

ческими, немилосердно обвинять своихъ предшествепниковъ, а въ томъ числе 

и меня, за преступное нераденіе о преемпйкахъ, тогда какъ я, въ эту же ми- 

Н) ту , смотря на туманное облачко , могу пріумножить усердною лептою со

кровищницу общечеловеческпхъ познаиій и доказать съ моей стороны благо- 

говенное уважеіііе къ святости завета отъ трудолюбивыхъ предшествепниковъ
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блаюдарнымъ потомкамъ, не забывая притомъ, что самому же мне, въ реше

т и  некоторыхъ трудныхъ задачъ, часто и не безъ грустной досады, прихо

дило несказанное жслаше , чтобы Гиппархи Птоломеи, а еще и того лучш е, 

атобы Х алдейсш е, Египетсю е, И вдМ сю е, Китайсюе и Перейдете астрономы 

были пЪсколько у ч е п * е , или больше пеклись бы о прочномг сохраненш и 

передаче полезныхъ для потомства, древнихъ открытш. Меня тревожный бы

также и друп'я хугдыя следств1я невпимателыюсти моей къ похвальному делу, 

которымъ занимаюсь въ с ю  минуту. Но гораздо лучше пе трогать этихъ ранъ, 

лучше избегнуть тяжелой ответственности предъ неумолимымъ судомъ буду- 

щихъ поколе1Йй и тоже предъ моими сверстниками. А чтобы отъ всехъ этихъ 

у к о р о в ъ , ничемъ неотразимыхъ и пожигающихъ совесть каждого истшшаго 

астронома , спасти для себя ея безупречность, я тотчасъ же исполню мою 

обязанность, изследовавъ старательно все кажущаяся мелочи, но въ самомъ 

деле кругпныя вещи , которыя заметить въ поле зрительной трубы есть неиз

бежный долгъ моего глаза ; а потомъ уже пусть будетъ съ этими вещами, 

что угодно невидимой ни въ какихъ телескопахъ и промыслительной Силе.

Таковъ сердечный голосъ нашего любознательнаго и бдительнейшаго звез- 

дослова. Онъ правь въ своихъ мнешяхъ. Ежели малейшая капля пастоенной 

жидкости заселена миллюнами сущ ествъ, скрытыхъ въ мраке неощутимой пхъ 

мелкости, то какое богатство живаго создашя разлито въ рубежахъ прострап-

пыхъ, завоеванныхъ нашими телескопами; сколько деятельности, силы и вели- 

чія въ томъ царств* св*та , гд* Всемогущество и Высочайший Разумъ благо- 

водилн явить себя намъ въ безпред*льныхъ размЪрахъ и давныхъ образахъ , 

показавъ также чудо творелія въ лепостпжимомъ состав* дарованного человеку 

Плеспаго органа, который, занимая собой ничтожное, созерцаетъ неизмиримое 

пространство. Съ какою ревностью, упоряымъ терп*шемъ, съ какими бшт-  

венными лншспіями и даже явными опасностями странствуемъ мы по суш* и 

Ма».™. отъ жестокого холода въ полярныхъ льдистых*, нстасваемъ

Г
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отъ зноя въ раскалеппыхъ зкваторіальньїх® странахъ; какія цЄнньія жертвы во

обще приносить для того, чтобы пріобрість отрывочныя и не всегда достовЪр- 

ныя свЄдЄііія о Землі — темной круговращающейся пы линке, къ которой мы 

прикованы непреклоннымъ рокомъ, — пылинке, исчезающей между светлыми сон

мами небесных® предметовъ. Нет® с п о р у , что все конечное отнюдъ не срав

нимо съ целым® верховпымъ, существующимъ безъ прим ера; однакожъ до

ступный намъ астрономпческій мір® есть наша вселенная, безграничный простор® 

для глаза, ума и воображенія, восхитительнейшая , яснейшая картина всемощ- 

. ныхъ дЄйствій природы , благоговейный, усладительный прнотъ человЬческаго 

духа въ минуты нашего счастливаго настроеиія, когда мы, свободные отъ на- 

сильствениыхъ страстей , отряхая съ себя прахъ вседневных® развлеченій и 

согреваясь вдохнутыми въ насъ искрами священного о г н я , воспоминаемъ о 

своей божественной отчизне при воззрЄніи на высокое ея подобіе въ надлун- 

ныхъ мірах®. Ко всему этоту должен® быть теснейшими узами привязанъ ге

ній науки, вічно неусыпный и, какъ Фениксъ, всегда возраждающійся для новыхъ 

познаній. Какимъ же образомъ, разумные свидетели торжественнейших® Физи

ческих® явленій останутся праздными ихъ зрителями, подъ предлогомъ нераз

решимости безконечно глубокихъ задачъ о веществеиныхъ основахъ міроустрой- 

ства и чудесномъ сцЄплєній тайныхъ егоп руж и н ъ ?  Какъ соблюсти безстрастіе 

къ поучительненшимъ урокамъ видимаго неба, которое неизгладимыми письменами 

и внятными глаголами утешительно предваряетъ насъ , что у  нашего Вседер

жителя есть обители миогія, несравненно лучше тех®, какія открыты для чув- 

ствениыхъ взоровъ.

Да и кроме того, успешный достуиъ къ отдаленнымъ звезднымъ областямъ, 

какъ мы виділи прежде, не совсемъ возбраненъ тому деятельному , изббрета 

тельному и утончешому уму , который победоносно превозмогъ величанніія 

трудности при изученіи нашей Солнечной Системы, где онъ сознательно про 

следилъ разнообразнейшее двшкепіе многочисленныхъ составныхъ частей, по
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нялъ здесь главныя обстоятельства общ аго, совокупнаго перемещешя всехъ 

членовъ, а нритомъ несомненными, подробно-отчетливыми математическими при

емами, и не далее первой половины текущаго века, доказалъ новтореше зако- 

новъ планетной притяжимости въ 6 5 0  парахъ, а всего разсмотрелъ слишкомъ 

6 0 0 0  кратныхъ зв е зд ъ , и на целомъ же небе неслитпо самостветящнхся, 

но ещ е не самому зоркому телескопу заметных® мфовыхъ телъ насчитал® более 

2 0  миллюновъ, обозрелъ до 4 0 0 0  звездныхъ кучъ и туманных® пятен® ( ,83), 

следовательно, предъявил® верные залоги своих® плодотворных® изыскашй надъ 

обоими небесными полушар!ями, внутри и вне державы нашего Солнца. 

Но известиыя начала управляющей деятельности этого светила , какъ власте

лина въ ограниченном® кругу, скажет® Внлларсо ( |Б4), можно ли безъ разбору 

применять къ другим® солнечным® системам®, полагаясь па всем'фность пра

вил® нашей Планетной Астрономш ? Эта же самая наука , заметят® намъ, 

устами преданнейших® ей поборников® отрекается отъ заслуженной пальмы, 

которой законность оспориваетъ умъ въ те прискорбные часы, когда онъ по

груж ается въ тяжшя думы, испытывая настоящую или предвидя въ дали буду

щую невозможность запечатлеть совершенством® недоконченный свои познашя 

о Солнечной Системе. Замечательный мнения такого рода один® Русски! пи

сатель уж е высказал® при обзоре достопамятной речи , читанной славным® 

Леверрье въ за сед аш и Французскаго Института 25 Октября 1849 года. Раз- 

суждая по этому случаю, Хотёнскш между прочим® говорит®:

и Е сли бы удалось астрономам® вполне согласить теорно съ вычпслешемъ, то 

они, п р и в е д я  свои Формулы в® таблицы, могли бы в® разсуждеиш планет® опочить 

съ спокойною совестью на лаврахъ и нарушать, въ э т о т  огаошенш, свое СедМ.ст- 

в!е развИ только рИдкшш наблюдешямн, свидйтельствующшш о тонкое™ ре-

зультатсвъ ихъ теорій с®
истиною. Такая перспектива конечно осуществляет®

(..., Г « в .  Постюсь, 1853, Часть Ш, стр. 255— Й.исісв (МЫгол. Sf.ll. т . 

( ...)  ВиІІеІіп Де ГАса.1. (1с 81. Рс1сг5Ьоигг , Тоше VIII, К*К* 1™ с| |М '
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золотой в1>къ Планетной Астронолпи. Однакожъ напрасно теш итъ себя подоб

ною призрачною будущностью. — Когда знаменитый Бессель приступалъ къ 

издашю своихъ иТаЬи!ае Ае^юшоп1апае», продолжаетъ Хотпнскш въ другомъ 

месте, то не должно ли было принять за вопль отчаяшя жестокое признаше» 

которымъ онъ начинаетъ свой трудъ: « Теор1я Солнца не сделала успеховъ, 

которыхъ можно было ожидать отъ многочисленности и точности наблюдешй, 

собранныхъ для ея усовершенствован!!! ». Бесселю  действительно встретились 

трудности, надъ которыми онъ не могъ восторжествовать, и которыя поныне 

остались въ томъ же самомъ виде. Мало того , у  насъ даже нетъ въ виду 

надежды, чтобы эти затруднешя скоро исчезли въ н а у к е »  ( 185).

На сом нете Вплларсо, относительно всеобщности дознанныхъ нами за- 

коновъ м1роваго тяготешя, можно заметить, что она ещ е не опровергнута ни

какими очевидными и решительными доводами: а еслибы что нибудь въ без- 

предЬльномъ множестве м!ровъ и не покорствовало ей такъ, какъ мы привыкли 

судить о ней въ ближайшемъ кругу светилъ; то при всехъ  кажущ ихся ея возмуще- 

в *я х ъ , могутъ только распространиться, а не наруш иться обдця наши теорш 

взанмнодепств!» небесныхъ телъ. Приведенныя же Х отинским ъ, довольно ред- 

юя сетовашя на темпыя места Планетной Астронолпи, суть отголоски душ и, 

томимой жаждою строгаго и совершенного знашя. Эти внутренш я волненш че

ловеческой мысли конечно достойны искреннейшего с о ч у в с ш я , когда поводъ 

къ нему даютъ т а т е  велите люди, какъ Леверрье и Б е с с е л ь ; но не должно 

забывать, что вы соте изыскатели истины, перестрадавъ за нее въ долгой борьбе 

съ разными препятств1ямп, иногда заслоняютъ отъ самихъ себя явный у ДО411 

свои, помрачая блескъ собствеиныхъ, всесветно признаиныхъ открытий пзлнш- 

нпмъ пре) величешемъ мнимого ихъ несовершенства. Такова натура умовъ снль- 

ныхъ, одаренныхъ необычайною пропицательцостлю, безъ которой они не могли 

бы слзжить Факелами для науки и будпльникалш для сотрудниковъ своихъ» 

( " в/ ЖУР|1И'«ь Министерства Н8|юдпаго ЦросвЪщшйя, 1850 года, Чпаь ЬХ\Г, стр. 13, 14 « 19>
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вевЬе богатыхъ умственпымн средствами. Впрочемъ, для первой половины де- 

вятвадцатаго віжа, кажется, довольно и т о г о , что теперь близость астропоми- 

ческихъ выводовъ съ  существующими явленіями Планетной Системы едва у - 

ст} паетъ своимъ идеальны]нъ пределамъ. Не входя въ подробности этого мнеиія, 

котораго точныя доказательства отвлек.»! бы насъ отъ прямой ц ел и , мы поя- 

снимъ его нагляднымъ примеромъ. Еслибъ можно было устроить такую машину, 

чтобы она осязательнеишимъ и вернейшимъ чувственнымъ образомъ представила 

намъ подъ одипъ взглядъ вращательпое на осяхъ и поступательное движепіе 

йзвестныхъ постоянныхъ телъ нашей Солнечной Системы, со всеми возмуще- 

НІЛМІІ планетъ и спутниковъ; то, не смотря на чрезвычайное пропорціональное 

уменьшеніе гигаптскаго центральная ея тела, громадныхъ планетныхъ массъ, 

пробегаемыхъ ими огромныхъ пространствъ и ужасныхъ скоростей, мы, при 

первомъ обозреніи с л а б а я  искусственная нмъ подражанія, несказанно изу

мились бы запутаннейшему ходу составныхъ частей предполагаемой нами слож

ной машины, въ которой, безсмертная Лапласова теорія и глубокомысленныя 

выкладки знам енитая Леверрье, насчитали бы множество перюдическихъ боль- 

шихъ и малыхъ неравенствъ, или уклоненш отъ правильная движенія, умал

чивая о иепрерывномъ обращеш'н целой, воображаемой нами, механической си

стемы около невидимая средоточія. По ежели допустпмъ, что она, при всемъ 

мысленномъ сокращено! колоссальная ея подлинника, еще довольно велика по 

своимъ размерамъ, то какъ описать невыразимое сгуїценіе близкая къ ней и 

въ топкостяхъ астрономнческихъ не искусивш аяся зрителя, который съ чувст- 

ствомъ, далеко не похожнмъ' на просвещенней восторгъ, страшился бы ея при- 

сутствія даже п въ томъ случае, еслибъ она не была усложнена и дополнена 

нечаянными вторженіями блестящихъ кометиыхъ лрпзраковъ, пламеняющпхъ бо 

литовъ, съ огненными реками падающпхъ звездъ. Неведомые и грозные размахи 

колесъ ея, безъ сомнеиія, казались бы роковыми объятому ірепетою  созерца

телю, которы й, въ пепостпжпмомъ для пего лабиринте тяжелыхъ массъ и въ
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хаосе ихъ передвиженія разнообразнейшими путями, безпрестанно думалъ бы, 

что эта бедственная машина подавитъ его своими гр у зам и , иди сама раздро

бится въ прахъ отъ внезапного стодкиовенія опасныхъ ея чденовъ, вдекомыхъ 

неукротимыми силами. Кто, непосвященный въ таинства А строном ія, дерз- 

нулъ бы посреди многочисленныхъ, кружащихся и быстрыхъ телъ въ умопред

ставляемой машине, занять место на одномъ изъ нихъ, лишась надежды отор

ваться отъ своего подножія? На такой поступокъ, ни мало не колеблясь, съ 

твердымъ убежден1емъ въ безопасности, съ яснымъ предвидЬніем ъ общихъ и 

частныхъ обстоятельствъ въ ходе примерной нашей машины, решился бы каж

дый, протікшій въ сердце н ау к и , истиной современный намъ астрономъ, ко

торый въ подобному же состояніи, но только предъ лицемъ природы, на своей 

обсерваторій, изучаетъ въ нашей Солнечной Системе иебесныя явленія, пред- 

сказываетъ ихъ съ точнейшими и почти невероятными расчетами, избегая, при 

некоторыхъ строгихъ воиросахъ, погрешности на девятую и даже сотую долю 

секунды въ пространстве и времени. И такъ, судя по успВхамъ Астрономія 

Планетъ, можемъ надеяться, что для ней все звездное небо превратится не

когда въ одну стройную систему, которая въ понят1яхъ ума будетъ также 

светлою, до какой степени мы постигли нашу Солнечную Область.

Прежнія разсужденія показали намъ, что утешительныя судьбы грядущаго 

З вЬздобіздЄпія ясно предзнаменуются въ иашемъ Отечестве. А  потому, къ на

стоящей славе и въ предвЬстіе будущаго великаго нсребія Россіи на поприще 

чтимыхъ ею наукъ, можно сказать не только съ сердечнымъ, но и разумнымъ 

убеждешемъ, что у насъ, подъ благодЬтельнымъ скипетромъ Мудрыхъ Венце- 

посцевъ, прозорливыми мерами Государствеииыхъ Воясдей народной образован

ности, даровитыми трудами неутомимыхъ поборииковъ знанія, фнзичєскія наши 

понятія о небесной природе возведены на степень, почетную въ глазахъ самой 

просвещенной части міра. Такъ, за пределами Русской Державы, въ средоточіи 

математическихъ преуспеяній всякаго р о д а , между глубокими и строжайшими
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естествоиспытателями, маститый, основательный Біо, нисколько не смущаясь и 

даже съ увлекательною игрою воображенія, описывалъ некогда Пулковскую 

Центральную Обсерваторію въ идеальныхъ чертахъ волшебнаго Эльдорадо, ко

торое въ нашей земле осуществилось необычайными Царскими щедротами и 

редкимъ стечешемъ талантовъ астрономическихъ, движимыхъ къ одной цели 

общ еизвестнымъруководителемъГ 96). Конечно эти светлыя мысли пзбраннаго ума 

возбуягдены разительнымъ достоинствомъ ихъ предмета, а потому оне съ жи

вою занимательностію , языкомъ одушевленнымъ и безъ малейшаго повода къ 

лести, высказаны были между иностранцами отъ заслуженнаго и опытнаго уче- 

н а г о , котораго тщательное перо всегда отличалось верностію и полнотою сво- 

ихъ изображеній. Внушенный благороднымъ прямодунпемъ, необыкновенно 

выраженный и для насъ счастливый прнговоръ замечательнейшего авторитета
' N

въ области точныхъ свЄдЄііій , безъ сомнЄнія , оправдала наша Астрономія. 

Однакожъ среди насъ успешно водворенное и между нами еще не древнее Звездо- 

словіе, обращая на себя взоры первостепенныхъ его ценителей, не можетъ 

представиться въ яркомъ свете изъ отрывочныхъ и быстрыхъ взглядовъ на бога

тую область Русской Ураніи. Речь моя, едва коснувшись плодотворнаго сотруд

ничества нашихъ астрономовъ въ обширномъ деле Европейскаго просвещенія, 

могла только напомнить о признанной внутреннимъ и чуя;еземнымъ судомъ, во

обще отрадной стороне умственныхъ дЄяній Русскаго народа. Впрочемъ слово 

мое, при всігхх его недостатках!., ободрялось увТ.решюстію, что и кх слабому 

голосу о близкихх намъ соорудителяхъ науки снисходить^ лю бование пря

мое, готовое внимать и непритворно радоваться всякнмъ примВрамъ Отечествен-

ныхъ доблестей.

ф

Библіотеиа для Чтсиїя зо
І81С  годт», Томь ЬХХХУП, ОтдЬп. V. 27
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Вступая въ новый академическій годъ, счнтаемъ долгомъ, освященнымъ обычаемъ.

вс1\ъ учебныхъ заведеній , представить вниманію Вашему кратній отчета, о томъ, какія 
перемены испыталъ ГишельевскШ Лицей и что сділалг онъ въ продолженіе истекшего 
академическаго года.

Главная переміна состояла въ томъ, что тяжкая болізнь Попечителя Одесскаго
Учебнаго Округа , дінствительнаго статскаго совітника Павла Григорьевича Демидова, И

.
не позволила ему продолжать свои служебный занятія, направленпыя къ улучшеиію Ли
цея и ко благу всего Учебнаго Округа. Именяымъ Высочлйшимъ указомъ, въ 22-й V  
день прошлаго Іюля данныкъ Правительствующему Сенату, онъ уволенъ, согласно про- 
шенію, по разстроенному здоровью} отъ должности Попечителя Одесскаго Учебнаго 
Округа, съ оставленіедгь въ должностяхъ Члена Г.іавнаго Правленій учылищъ и лото»!- ' /
і
ственнаго Почетнаго Попечителя Демидовскаго Лицея. При этомъ случай, Г о с у д а р ь  

И м п е р а т о р ъ , по всеподданнійшему докладу Г. Министра Народпаго ГІросвіщенія, 
Высочайше повеліть соизволилъ : за полезную службу Г. Демидова, объявить ему 
М о н а р ш е е  Е г о  И м п е р а т о р с к \ г о  В е л и ч е с т в а  благово.іеніе, и для возстановлснія здоровья 

уволить его въ отпускъ за границу на одннъ годъ.

М1РЫ ПРАВИТЕЛЬСТВ! И Р1СП0РЯЯЕШЯ НАЧАЛЬСТВА.

Въ теченіе прошлаго академическаго года состоялось немало м'йръ Правительства, 
обильныхъ самыми благотворными постанов.іеніями д.ія народнаго образованія, который 

простираются и на нашъ Лицей.
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Всемилостивійшій М о н а р  х  ъ  нашъ сопзволилъ принять образованіе народное 
подъ свое особенное отеческое попеченіе. Въ В ы с о ч а и ш к м ъ  указі, въ 5-й день Мая 
сего года , за собственноручнымъ Его И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  подписашемъ, данныиъ 
Правительствующему Сенату, изображено : •Признавая одною изъ самыхъ важныхъ Го— 
сударственныхъ Нашихъ заботъ образованіе народное, какъ зэлогъ будущего благоден- 
ствія Нашей возлюбленной Россіи, Мы желаемъ, чтобы учебный заведенія відомства 
Министерства Народнаго Просвіщепія находились подъ ближаишимъ Нашимъ наблюде- 
шемъ и попечешемъ. Въ этим, видахъ оставлял управленіе Мшшстерствомъ Народнаго 
Просвіщеній и подвідомствеиными оному учрежденіями въ настоящемъ устройств* , Мы 
признаемъ нужнымъ о вс*хъ важн*йшихъ распоряжешяхъ йміть постоянный свідінія , и 
для того, въ дополненіе и изміненіе Свода Законовъ (изд. 1842 года) Т. 1 , Учр. Ко
митета Министерства ст. 14 н Учрежд. Министерства Народнаго Просвіщенія-ст. 1404, 
1405, 1410, 1411, 1412, 1413, повеліваедгь: 1) Журналы Главнаго Правленія училшдъ 
по вс*мъ д*ламъ, относящимся до изміненій внутренняго устройства учебныхъ заведеній 
и внутренняго ихъ у правленія, равно какъ и до изміненій по части учебной и воспита
тельной вообще, представлять, непосредственно, на Наше воззрініе, въ подлинник*.
2) Въ т*хъ случаяхъ, когда по лшініядгь Главнаго Правленія училпщъ и Министра На
роднаго ІІросв*щеиія возиикаетъ разнор*чіе, Министру всеподданнійше повергать на 
Наше р*шеніе, особымъ докладомъ, и мніпіе свое и мніпіе Главнаго Правленія училищъ.
3) Представлепія къ наградамъ лицъ відомства Министерства Народнаго Просв*щенія 
вносить непосредственно на Наше утвержденіе, по разсмотрініи въ Главномъ Правленія 
училшдъ; выдача же единовременныхъ имъ пособій по разнымъ случаямъ изъ остаточ- 
ныхъ, экономическихъ и другихъ находящихся въ распоряжеаіи Министерства суммъ, раз 
ріщается окончательно Главнымъ Правлетемъ училищъ, кромі г*хъ единовременных* 
выдачъ, который существующими нині постановленіями предоставлены разрішен*ю Ми 
иистра Народнаго Просвіщенія. 4) Діла, подлежащія Нашему утвержденію и находяішяся 
въ общей связи съ другими отраслями Государственнаго У правленія, по надлежащ®51 
разсмотрініи и обсужденіи въ Главпомъ Правлепіи училищъ, если, по содержание свое.) 
діла сій подлежатъ внесенію въ оное, представлять, по существующему ньш* поряд 7 
въ Государственный Сові™, или Комитеты : Минпстровъ, Кавказскій и СнбнрскШ, 
принадлежности. 5) Какъ діла, подлежащія обсужденію въ Главномъ Правленій учплшд.»
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по существу своему прпнадлежатъ відінію Департамента Народнаго Просвіщенія, то 
правителемъ д*лъ Главнаго Правленія училищъ быть Вице-Директору Департамента.
6) Какъ отдільнуго часть Главнаго Правленія училищъ, возстановпть при ономъ Ученый 
Комитетъ на т*хъ главныхъ основашяхъ , которыя Нами уже одобрены, по всеподдан
нейшему докладу Министра Народнаго Просвіщенія, въ 8-й день Марта сего года, и
7) Министру Народнаго Просвіщенія составить и представить на Наше утвержденіе над- 
лежащія правила для руководства Ученому Комитету въ его д*Гнттяхъ».

Для усовершенствованія въ наукахъ, В ы с о ч а й ш е  повеліно посылать молодыхъ 
ученыхъ, получившихъ образованіе въ Русскихъ высшихъ учебныхъ заведешяхъ, за

/
границу. Эта М о н а р ш а я  м и л о с т ь  дарована и Ришельевскому Лицею и заключается въс—--—.___
сл*дующемъ : «Г. Миннстръ Народнаго Просвіщенія им*лъ счастіе всеподданнійше 
представлять Его И м п е р а т о р с к о м у  В е л и ч е с т в у  о необходимости, чтобы каждый проФес- 
соръ по своей каеедр*, внимательно слідя за лучшими студентами , если они окажутъ 
расположеніе къ ученому званію, подготовлялъ ихъ спеціально къ проФессорскимъ обя- 
занностямъ и доводилъ о посл*дующемъ , чрезъ посредство своего начальства, до сві
дінія Министерства, съ т*мъ, чтобы молодыхъ людей, отличныхъ по ихъ способностямъ, 
лосвящающпхъ себя наукамъ и уже испытанныхъ Мннистерствомъ чрезъ порученіе имъ 
на нісколько времени преподавательскихъ должностей, посылать за границу для усовер
шенствованія ихъ въ избранномъ предмет* и по.шаго приготовленія къ профессорскому 
званію. При семъ Г. Министръ Народнаго Нросвіщенія всеподданнійше докладывалъ 
также Его В е л и ч е с т в у , что этимъ же спос )бомъ надлежитъ иміть въ виду приготовле- 
ніе и учителей нов*йшлхъ языковъ для нашихъ учебныхъ заведеній.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , въ 5-й день Марта сего года, В ы с о ч \ й ш е  со- /

нзво.шлъ одобрить сій предположенія.
Въ видахъ усиленія надзора за нравственностію уіащихся въ Лице*, — Г осу

д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по положенію Комитета Гг. Министровъ, В ы с о ч а й ш е  повеліть 
сопзволилъ : въ Ришельевскомъ Лице* опреді.шть третьяго Помощника Инспектора, съ 
тіми же преимуществами въ отношеніи класса должности, пенсій и мундира, которыя 
предоставлены таковымъ чиновннкамъ при семъ заведеній, съ производствомъ ему жа- 
..оваяья 430 руб., разгіздньїхг 90 руб. я, яг случай „евозяожяости погістятг его яг 
.ШцеВскяхъ здаяіяхг , яа яяеяг квартири 90 руб... серебро« яг годг язг суши., язя-
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маемой съ студентовъ Лицея за слушаніе лекцій. Вмісті съ тімь упразднить при семъ 
заведеній сверхштатное місто третьяго педеля.

Въ дополненіе къ В ы с о ч а й ш е  установленной въ 23-й день Іюня 1855 года 
новой Формі для всіхь учащихся, Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , п о  всеподданнійшему 
докладу Г. Министра Народнаго Просвіщенія о верхней одежді студенталъ и воспитан- 
никамъ відомства Министерства Народнаго Просвіщенія, въ 22-й день прошлаго Ноля, 
В ы с о ч а й ш е  повеліть соизволплъ :

«Студентамъ и воспитаннпкамъ учебныхъ заведеній відомства Министерства Народ
ного Просвіщенія йміть, кролі шинелей, пальто изъ темнозеленаго сукна, двубортное по 
общей Формі. Воротникъ отложной суконный такого-же цвіта съ петлицами суконными 
по цвіту воротиика на полукаФтанахъ. Пуговицъ на пальто тіхь-же, какъ на полукаФ- 
танахъ, по шести на каждомъ борті и по одной на петлицахъ воротника. Подбой пзъ 
чернаго стамеда. Въ зимнее время воротники могутъ быть міховьіе.

Означенное пальто вводить въ учебныя заведеиія по м ірі срочнаго заготовленій 
одежды для воспптанниковъ; отиоснтельно-же къ вольно-приходящимъ студентамъ и ученя- 
камъ, не даліе какъ къ началу 1857 года».

Г. Мшшстръ Народнаго Просвіщенія, по представленію г. Попечителя Одесскаго 
Учебного Округа, вслідствіе ходатайства г. Директора Лицея, изъявилъ согласіе, въ пред- 
ппсанін 12 го Дсьабря 1855-го года N2961-й, на отміну въ минувшемъ акадеашческомъ 

185/с год} зимней вакацій для Ришельевскаго Лицея и лицейской гимназіи, дабы, не 
прерывая на сіє время ученія, ускорить, по военнымъ обстоятельствам^ окончашемъ учеб- 

Kjpca. Въ слідствіе сего, по выполнено! опреділеннаго курса, окончательные и пере- 
одные экзамены въ Лицеі въ прошломъ году начаты были съ 26 Марта и окончены 19 Мая.

Г. Министр ь Народнаго Просвіщенія, по представленію г. Попечителя Одесскаго

5 чебнаго Округа, основанному на донесеній Совіта Лицея, разрішиль 8-го Февраля сего
> 1142, при испытанш студеитовъ Ришельевскаго Лицея изъ Русской Словесности,

Р) д воваться тімь-же правиломъ, которое, по предписанію бывшаго Министра Народ
наго Просвіщенія отъ 5-го Апріля 1843-го года, за N 3713-мъ, принято въ гимназіяхг 

аго Округа для усиленія изученія Русскаго языка, т. е. чтобы студенты были 
Р д мы изъ курса въ курсъ и получали выпускные аттестаты не иначе, какъ когда 
а к иная ихъ отмітка въ общей сложности за письменный и словесный отвітьі будетъ
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не меніе 3-хъ, и чтобы при виводі результатовъ изъ отмітокь 1, 2 и 3 (т. е. 1 и 2 
2 и 3, 3 и 1,) дроби отсікались, а прпнятіе % за единицу допускаемо было только 
при высшихъ отміткахь (3 и 4, 3 и 5, 4 и 5).

Изъ суммы, собираемой за слушаніе лекцій, производились стппендіп студентамъ 
недостаточнаго состояпія двумъ по 10 руб., и изъ суммы, получаемой отъ нзданія Ново - 
россійскаго календаря, одному тоже по 10 руб. Единовременное вспомоществованіе оказано 
студентамъ, нуждавшимся въ одежді и учебныхъ пособіяхг, выдачею 180 руб.

Возведевіе поваго зданія Лицея, вслідствіе военныхъ обстоятельствъ пріостановлен- 
ное, съ водворешемъ мира діятельно начато. Съ открьтемъ навнгаціп приступлено къ 
вьіпискі изъ-за-граннцы мрамора и тріестскихь плитъ для лicтшIцъ и коррпдоровъ; но 
значительное количество этого матеріали не могло быть получено все въ теченіе этого 
літа, что и отдалило срокъ окончанія самаго зданія. Впрочемъ, за исключешемъ залы 
для актовъ, внутренняя отділка коей замедлилась отъ недостатка требовавшихся въ діло 
лісову и кромі трехъ кабинетовъ и коррпдоровъ, гді предстонтъ наслать полы ожидаемыми 
изъ-за-границы мраморными плитами, всі прочія части зданія почти приведены къ окоіпанію. 
Церковь отділана и иконостасъ установленъ. Вся столярная и різная работа по устройствуг-
пкоыостаса, съ позолотою, произведена художникомъ 14 класса Ковшаровымъ и выполнена 
со всею тщательностію: нзвістньїй своею благонаміренностію художникъ не щадплъ ни 
трудовъ, ни пздержекъ. Иконы, написанныя учптелемъ Одесской 2-й гимназіи, художнп- 
комъ Серебряковымъ въ С.-Петербургі , съ лучшпхъ образцовъ, утверждены па місті. 
Собственнымъ иждивешемъ подрядчика потомственнаго почетнаго гражданина Красиль

никова устроены въ церкви хоры.

ЗАНЯТЫ СОВЯТА.

Въ теченіе года, Совіть иміль обыкновенныхъ засіданій 19. Кромі того соста- 
вляемы были пзъ среды онаго, подъ вредсйдательствомъ г. Двревтора Лицея, комитеты 
для псіштапіл ваидидатовъ па учптельскія міста л на звапіе домашалхг учителей п учи- 
тельепдъ, а также для разсмотрінія пздашшхъ по разеымъ отраслямъ сочпненИ и руко- 
водствъ, прелропождепныхъ на сей кокецъ отъ г. Попечителя Одесскаго Учебваго Округа.

Испытанно подвергались : а) аа зваяіе учителя гамиазіп 3 частаому спеціаль

ному, б) па зпааіе домашиихъ учителей общему 1, частаому спеціольвому 2, .)  «  ала-
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віє домашней учительницы общему 1, и в с і  удостоены просимыхъ званій. СвидЬтельствъ 
на право обученія чтенію и письму на разныхъ язы кахъ выдано 3 .

ЗАНЯТЫ ЧЛЕНОВЪ ЛИЦЕЯ.

V  Директоръ Лицея, дЬйствпте.иьный статскШ совЬтникъ Мурзакевичъ, управлялъ 
Одесскимъ Учебнымъ Округоыъ въ текущемъ годЬ съ 20 по 24 Марта , съ 22 Мая по 
41 1юня и продолжаетъ управлять съ 49-го 1юня.

Инспекторъ Лицея Михневичъ, по примеру прежнихъ лЬтъ, издалъ НовороссШ- 
скШ календарь на 1856 годъ.

ПроФессоръ Русской Словесности ЗеленецкШ, по поручешю г. Попечителя Одес- 
скаго Учеб наго Округа, написалъ брошюру «о Русскомъ языкЬ въ НовороссШскомъ
кра%» и помЬщалъ статьи своего сочинен1я: въ журпалЬ «РусскШ ВЬстникъ» и въ газетЬ 
«ОдесскШ В’Ьстникъ».

ПроФессоръ Прикладной Математики Лукьяновъ составплъ  проэктъ объ учреж
дено! въ Рншельевскомъ Лицей практическая класса ТопограФШ.

ПроФессоръ Политической Экономш и Коммерцш СокальскШ написалъ Экономи
ческую Статистику Крыма и составлялъ курсъ науки о торговлЬ.

ИсправляющШ должность адъюнкта ЛохвицкШ напечаталъ диссертацш на сте
пень магистра «О плЬнныхъ по древнему Русскому Праву XV, XVI и XVII вЬковъ»; иомЬ- 
стилъ нЬсколько статей ученаго содержашя въ Московскихъ вЬдомостяхъ и Отечествен- 
иыхъ запискахъ, и написалъ «Очеркъ церковной адмшшстрацш въ древней Россш».

ИсправляющШ должность адъюнкта Палимпсестовъ занимался : 1) Редакщвю 
записокъ Императорскаго Общества Сельская Хозяйства Южной Россш, гдЬ были поме
щаемы имъ статьи собственная сочинен!я, и 2) составлешемъ Словаря сельско-хозяйствен- 
ныхъ растенШ.

Неправ,іяющій до.іжность адъюнкта Максимовъ написалъ и читалъ на торжест

г Г Т с Г  ЛЙЦЄЛ’ 2 8 ' Г0 АВГУСТа 1855 Г0Да> = “О зеИ.,ед4.ш, въ отношевіп к-
Р у о  мЪрахъ, прииятыхъ въ Pocciu, къ введенію раціовадьности въ сель 

скомъ хозяйств^».

ръ Французскаго языка Шапеллонъ, помЬщалъ статьи въ Journal d’Odessa- 
1 ъ АнглШскаго языка Гревсъ, читалъ публпчныя лекцш по методЬ Робертсона.
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НАГРАДЫ И ИЗМЕНЕНЫ ВЪ СОСТАВІ ЛИЦЕЯ.

Всеми лостивъйшв пожалованы въ чины : надворнаго советника — ПроФессоръ 
Лицея СокальскШ ; коллежскаго ассесора—врачъ Лицея Вилеръ и титулярнаго советника — 
помощникъ секретаря Правленія Лицея ЕвстаФьевъ, за выслугу лЬтъ.

Вскмилостивъише награждены : а) орденами Св. Станислава 2-й степени, про— 

фессоры Лпцея, статскіе совЬтншш : Беккеръ, Гассгагенъ, Зеленецкій; б) знаками от- 

личія безпорошюи службы: за XXV лЬтъ, бившій ПроФессоръ Лпцея, статскій совЬтникъ 

Брунъ; за XX лЬтъ, казначей и экзекуторъ Лицея, титулярный советнпкъ Корчакъ-Но- 

вицкШ; в) обыкновенными подарками : статскіе советники: инспекторъ Лпцея Мпхневпчъ 

и ПроФессоръ Лукьгаювъ по 428 рублей; помощникъ инспектора Лицея, титулярный

совйтникъ Логиповъ въ 215 рублей.
Директору Лпцея, дЬйств. ст. сов. Мурзакевичу, назначенъ въ пенсію, за вы

слугу 25 лЬтъ по учебной части, полный окладъ штатная жалованья по должности 
Директора Ришельевскаго Лицея, 1,143 руб. 68 коп. серебромъ въ годъ.

Съ разрЬшенія Г. Министра Народного ПросвЬщенія, награждены единовремен
ными денежными выдачами: библіотекарь Лицея, титулярный совЬтникъ Шпшковскій 100 
руб., секретарь правленія и совЬта Лицея, коллежекій секретарь Галагановъ 125 руб., 
и Бухгалтеръ правленія Лицея, губернскій секретарь НавроцкЫ 300 рублей.

Определены: священникъ ВпкентЫ Урбановичъ законоучптелемъ Рпмско-Католнче- 

скаго исповЬданія въ Лицей и гимпазію при Лицей ; ПроФессоръ Лицея, статскій совЬтникъ 

ЗелеиецкШ—членомъ В ы с о ч а й ш е  учрежденная Комитета для постройки Лицейскихъ зда

ній ; окончившій курсъ въ главномъ Педагогическомъ ИнститутЪ Смпрновъ — исправляю- 
щш!ъ должность адъюнкта Лпцея; комнатный надзиратель благородная пансіона Лицей

ской гпмназіи, коллежскШ секретарь КомарницкШ-къ исправление должности 3-го по

мощника инспектора Лпцея и канцелярскШ служитель правленія Лицея, Маймескулъ -к ъ

исправленію должности бухгалтера правленія Лицея.
У т верж денъ  адъюнктъ Лпцея СокальскШ проФессоромъ Лицея.
П е р е м е щ е н ы :  старшій учитель Лазаревская Института Восточныхъ языковъ, !

коллежекій совЬтникъ Акимовъ—исправляющимъ должность профессора Лицея ; исправ- 

ляющій должность адъюнкта при ЛицеЬ, коллежскШ секретарь ЕшевскШ-адъюнктомъ
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нами авторовъ н по разсмотрЬніи успЬховъ и поведенія студентовъ, представившихъ 

означенный сочпненія, СовЬтъ Лицея опредЬлилъ:

1) Автора сочпненія по предмету Русской Словесности, студента II курса Фп- 
зико-Математпческаго отдЬленія, Василія Васютинскаго, наградить золотою медалью.

2) Автора сочиненія по предмету Зоологіи , студента II курса Физико-Матема- 
тическаго отдЬленія, Спиридона Диварн, наградить тоже золотою медалью.

На будущій годъ предлагаются СовЬтомъ Лицея, съ утвержденія г. Улравляю- 
щаго Одесскпмъ Учебнымъ Округомъ, для соисканія наградъ медалями темы : а) по предмету 
Русскаго Уголовнаго Права: «Очеркъ развитія началъ Уголовнаго Права въ Россіи, отъ 
Петра Великаго до Уложенія о наказаніяхь уголовныхъ и псправительныхъ 1845 года», 
и б) по предмету Физики: «Изложеніе теорій магнитныхъ явленій, основанныхъ на от- 
критіяхг Эрштеда и Ампера».

Изъ сочиненій, представленныхъ по прёдметамъ отдЬленій студентами, окон
чившими курсъ, нЬкоторыя признаны разсматрпвавшнми ихъ преподавателями отлично 
хорошими. Таковы сочпненія студентовъ : Фнзико-Математическаго отдЬленія: Александра 
Морокина, Викентія Салацкаго, Николая Чеховскаго ; Камеральнаго отдЬленія : бедора 
Кочу, Владиміра Альбранда, Георгія Черняева и МитроФана Славинскаго.

Выпускные экзамены производились, на основаній правилъ, особо назначенными 
изъ гг. преподавателей комитетами, съ 26-го Марта по7 е АпрЬля и съ 25-го АпрЬля по 19-е 
Мая. При нихъ почти ежедневно присутствовалъ г. Попечитель Одесского Учебнаго Округа 
Павелъ Григорьевичъ Демидовъ.

Испьітанія въ Догматнческомъ Богословіи. Церковной Исторіи и Психологія про
исходили въ присутствіи инспектора Херсонской Духовной Семинаріи, архимандрита 
Геннпдія.

Изъ студентовъ, подвергавшихся въ этомъ году экзамену, преимущественно 
лредъ другими выказали отличные успЬхи, при весьма хорошемъ поведеній, слЬдуюий6 
студенты: Юридического отдЬленія—перваго курса: Николай Барковскій , ВасилШ Вал- 
самакн , Внкторъ Стратоновъ; Физико-Математическаго : Михаилъ Калинеску, Александра 
Крусеръ, Платоиъ Лоидпсъ, Викторъ СадовскШ, Валентинъ Розенбергъ ; Камеральнаго . 
Павелъ І анскіи, Евгеній Линденгрейнъ ; II курса—Юрпдическаго отдЬленія : Илья Сунди,
Спиридонъ Сунди , Василій Латышевъ , Николаіі Костюринъ ; Физико-Математическаго :

223

Спиридонъ Дивари, Василій ВасютинскШ; Камеральнаго : Владшоръ Гойеръ, Константинъ 
Дунка; III курса Юрпдическаго отдЬленія: МатвЬй Мамчиловъ, ДмитрШ Лущивскій 
Константинъ Ващенко, Дмитрій Ратко; Физико-Математическаго: Николай Чеховскій 
Алексапдръ Морокинъ, Александръ Гросманъ ; Камеральнаго : Иванъ БЬленко, ведоръ 
Крупенскій, ведоръ Кочу, Дмитрій Писаревскій.

ИЗМЕНЕНЫ ВЪ СОСТАВ« УЧАЩИХСЯ.
Въ началЬ учебнаго года явилось желающихъ поступить въ студенты Лицея : 

а) изъ воспитаннпковъ, окончпвшихъ курсъ ученія въ средннхъ учебныхъ заведеніяхь 
25, б) изъ воспитаннпковъ, выбывшихъ изъ среднихъ учебныхъ заведеній до окончанія 
курса 9, и в) изъ домашняго воспнтанія 7, всего 41. Изъ нихъ принято въ Лицей 32 
а именно: въ Юридическое отдЬленіе 4, въ Физико-Математическое 20, въ Каме-, 
ральное 8 , а остальнымъ 7, не выдержавшимъ экзамена, и 2, по неудовлетворитель
ности представленныхъ документовъ, отказано. Въ продолженіе академическаго года 
уволено : для поступлепія въ военную службу 6; для поступления въ университеты: С.-Пе- 
тербургскій 1 , Московскій 3 , Харьковской 2 , Св. Владиміра 1 ; по домашнимъ обсто- 
ятельствамъ 2 , по болЬзни 1, уволено 3. За тЬмъ къ концу года осталось 110, 
а именно: въ Юридическомъ отдЬленій 24, въ Фпзико-Математячекомъ 33, и въ Каме-

ральномъ 53.
По окончаніи въ семъ году полнаго курса, удостоены полученія аттестатовъ 

студенты Ш-го курса: Юрпдическаго отдЬленія : МатвЬй Мамчиловъ, ДмитрШ Лущивскій, 
Константинъ Ващенко, Дмитрій Ратко, Николай Лахтюновъ; Фязико-Математическаго от- 
дЬленія : Александръ Гросманъ, Николай Чеховскій, Викентій Салацкій, Александръ Моро
кинъ, Иванъ Еранцовъ, Левъ Зотовъ, Иванъ Тимошенко; и Камеральнаго отдЬленія: ве
доръ Кочу, ведоръ Крупенскій, Иванъ БЬленко, Дмитрій Писаревскій, Иванъ Бржостовскій, 
Владимірь Альбрандъ , Иванъ ЦвЬтъ, ведоръ Гудимъ-Левковичъ , 1о с и ф ъ  ЧернявскШ , 
Михаилъ Хрппуновъ, МптроФанъ Славинскій, Константинъ Кршитофовичъ, Георгій Черпяевъ, 
Пантелеймоні Петрові, Лені Жврардоп, Николай Шипові, Егорі Лукяеі, князь Алек- 
савдрі Волконскій, Веяедикті Бокаріусі, Павелі Новотный, Свирндові Кумани, Василій

Федоровъ, князь Александръ Гагаринъ.
Ві слідствіе произведенным попитаній, удостоены перевода ні вьісшіе курсы:

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОНУ імені І. І. МЕЧНИКОВА



224

Изъ перваго курса во второй—по Юридическому отділенію студенты: ВаснлШ 
Валсамакп , Викторъ Стратоповъ, Павелъ Фатуровскій , Дмнтрій Велпчковскій, Аристидъ 
Кассо, 0едоръ Д’Ьдбнкулъ, Петръ Науменко, Иванъ Гросулъ-Толстой ; по Физико-Ма
тематическому отдЬленію: Михаплъ Калинеску, Александръ Кру серъ, Платонъ Лоидисъ, 
Викторъ Садовскій, Оедоръ Поплавскій, Валентинъ Розенбергъ, Александръ Феодосьевъ, 
Константннъ Гросулъ-Толстон, Павелъ Манько, Александръ Даудерштедтъ; Камераль- 
наго отдЬленія : Павелъ Ганскій , Евгеній Линденгрейнъ , Александръ Ралли, Григорій 
Щербаковъ, Викторъ Красплышковъ, Дмптрій Тонара, 0едоръ Красюкъ, Бернардъ Валь- 
тухъ, ИпполитъПостоленко, Александръ Зибиревъ, Николай Вейнбергъ, Иванъ Инатовичъ.

Изъ втораго въ третій курсъ—по Юридическому отд’Ьленію : Илья Сунди, Спи- 
рндонъ Сунди, Василий Латышевъ, Николай Костюринъ, Григорій Воротннцкій, Вацлавъ 
КохманскШ, Исаакъ Розенбергъ; по Физико-Математическому отд’Ьленію: Спиридоігь Ди- 
варн, Василі» Васютинскій, Григорій Васмундъ, Константннъ Ставило, 1о с и ф ъ  Старовойтовъ, 
Николай Тиль; по Камера,іьному отд’Ьленію : Владим1ръ Гойеръ , Константинъ Дунка, 
Павелъ Леонардъ, Юлій Впльетти, Степанъ Дунка, Борисъ Горовицъ.

Представленный нами отчетъ за такой учебный годъ, который только во вторую 
половину свою ощастливилъ насъ миромъ, благопрйятствующимъ усп’Ьхамъ наукъ, быть 
можетъ заключаетъ въ себ'Ь много такого, что не доведено до желаннаго совершенства. 
Но, и среди бывшихъ трудныхъ обстоятельствъ, дЬятельность нашего заведенія не осла- 
бЬвала, и мы сміло можемъ сказать, что усердіе паставллющпхъ и наставляемыхъ, подъ 
бдптельнымъ руководствомъ Начальствующихъ, ділало все, что клонилось къ утвержденію 
образующихся юношей въ началахъ ВЬры, нравственности и любви къ своему долгу, 
и что способствовало къ образованно изъ нихъ полезныхъ членовъ Государства и вір- 
ныхъ слугъ Отечеству, Престолу и Царю.
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В ъ  настоящую эпоху , обильную разностороннын сведеншмп, любопыт

ство просвещенное и деятельное , не чуждаясь ннкакнхъ общечеловеческихъ 

умственныхъ стяжанш, показываетъ къ нимъ равно-участливую внимательность, 

когда они упрочены и богаты, пли только вероятны и не раскрыты сь >дов 

летворительною полнотою. И можетъ ли быть иначе при современныхъ намъ 

явлешяхъ въ ходе ума, который, постепенно зрея, съ явными предзнаменова 

тям и блистательной его будущности, наделяетъ между темъ общежигельность 

нашу безчисленными и повсюдными плодами своего благотворнаго на нее вл1яшя. 

Какъ теперь сохранить хладнокров1е къ жребш  наукъ, когда оне сами ндутъ 

ко всемъ на встречу безъ таннственнаго покрывала, говорятъ о разнообраз 

нейшихъ потребностяхъ человечества языкомъ живымъ и внятнымъ, то настрои 

ваясь подъ особый ладъ местныхъ и скоропреходящихъ людских ь выгодъ . 

то указывая намъ верховный и незыблемыя цели всЬхъ нашнхъ стремлен’ш . 

то заимствуя для себя матер1алъ изъ персти , попираемой человеческими но 

гами, то низводя его па землю съ крайнихъ высотъ духовнаго и Фнзическаго 

существовашя? Правда, въ нынешнее время не слишкомъ щедро украшаютъ 

музъ очаровательными мечтами воображешя, и выводы ученые долго очищаются 

въ горниле опыта; однакожъ, редко возлагая на светлое чело истины пышные 

венки изъ цветущ ихъ розъ вымысла, новейшее поколеше не щадптъ для пен
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никакихъ существенныхъ жертвъ, и только изъ ревностного ирилішленія къ 

внутреннимъ ея достоннствамъ, разоблачаетъ ее отъ наружиыхъ обольститель- 

ныхъ покрововъ. Короче сказать , нашъ , не всегда суровый къ прелестямъ 

Фантазій, но более положительный векъ, безъ страстного юношеского увлеченія, 

безъ высокопарной кичливости, а съ зрелою обдуманностію и по внушешямъ 

и сторін, питаетъ въ1себг> утЬшительныя мысли, что его преемственная и въ 

немъ широко разветвившаяся ученость, хотя не исчерпала всей глубины своихъ 

задачъ, но, образовавъ собою довольно твердое звено въ непрерывномъ ряду 

земной умодЬятелыюстн, принесла уже намъ и обещаете грядущему потом

ству много прекрасныхъ даровъ; что она не сама по себе, но въ тЄсііЄй- 

шемъ СрОДСТВ’Ь СЪ действительною ЖПЗНІЮ иародовъ и подъ хоругвію благо-
і

датнаго Креста, быстро движется къ своему великому предназначенію. А по

тому не удивительно, если въ нашу пору всякій, сколько нибудь замечательный, 

счастлнвыя и даже прискорбныя собьітія въ тихихъ ученыхъ СФерахъ, имея везде 

своихъ провозвестннковъ, повсюду сопровождаются сердечными отголосками,' 

а иногда пріобретаюгь известность высокую, конечно не шумную, но едва ли 

менее долговечную, чемъ иная громкая молва о происшествіяхе. которыя по- 

лнтнческій міре объявляетъ звучными трубами. Итакъ можемъ не безъ на

дежды предпологать, что ныне самыя скромныя и. по своему смыслу, какія бы 

то ни были напоминаніи о науке, и особливо въ радостные для ней случаи, 

не лишаются благосклонного вийманій искреннихъ ея почитателей, прнвлекае-

мыхъ въ народные храмы отечественнаго просвещенія теплымъ къ нему со
чу вствіеме.

При такихъ убежденіяхе, я не усомнился представить любознательнымъ 

соучастннкамъ въ торжестве Ришельевскаго Лицея некоторый главнейшія чер

ты не совсемъ возделанной, но многообъемлющей и глубоко-знаменательной, 

именно, тон части Небеснаго Е стєствовЄдЄнія, где изследываются законы м е 

стного и численного распредіьленія неподвгсжныхъ звезда въ каоїсущихся

5

м дтствителъныхъ границахъ мгроваго пространства. А чтобы явственнее 

очертать и общепонятнее решить задачу моего слова, я предварительно ука

жу для ней соответствующее место и значеше въ целомъ кругу основныхъ 

астрономическихъ изыскан»!, а потомъ уже займусь частными ея разборами, 

не выступая изъ пределовъ нашей беседы и соображаясь притомъ съ не- 

достаточностно моихъ средстве къ подробному и занимательному изложешю 

обширнейшаго предмета.

Величественное зрелпш,е неба, открытого чувственному созерцашю, вле

чете къ себе не только взоры, но и умы людей. Какъ не удивляться испо

линскому и блистательнейшему светильнику природы, когда онъ, проливая отъ 

себя неизмеримые потоки лучей въ безграничную окрестность, ниспосылаете 

и къ намъ часть своего жнвотворящаго света, — часть малую въ отношеши 

къ громадному ея источнику, но для насъ столько же щедрую и благодетель

ную, какъ велико озаряемое ею пространство на планете нашей , и какъ о 

ширна дневная неумолкающая деятельность безчпсленныхъ земныхъ созданш. 

Кто дерзнетъ сравнить роскошнейшее великолепие нашихъ искусственныхъ 01 

ней съ торжественностно того всем!рнаго освещешя, которое отъ начала вь 

ковъ горитъ въ мир}адахъ телъ небесныхъ, — горитъ, не истощаясь, но только 

въ ночныхъ мракахъ ясно обнаруживаетъ предъ нами свое неисчерпаемое бо 

гатство, когда нашъ глазъ прельщается яркою игрой несметныхъ сверкающих ь 

точекъ на эеирно-лазуревомъ своде. когда, по выражение вдохновенныхъ по 

этовъ, отрадное светило— царица ночи, пленяете насъ кроткимъ <мяшемъ, или 

когда мы смущаемся внезапнымъ б.тескомъ нныхъ, для нашего наблюдешя ред 

кихъ странниковъ неба? Эти разительныя картины, поставленныя надъ нами 

въ недосягаемой выси, безъ сомнежя и тогда удивляли бы насъ гвонмъ вс 

лшнемъ, еслибъ оне были, такъ сказать, прикованы къ неподвижной тверди; 

но разнообразная, но ежемгновенная и стройная ихъ смена , допершая собой 

изумлеше наше и погружая человйчесюй духт> въ глубочайиня пучины незрп

» ^ “  т
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мыхъ шровъ, порываетъ его мысли къ разгадк* п и ш е т  звЬздшго неба. Вро

жденная наиъ жажда знані», особенно воспламеняясь великими предметами , 

всегда прилипляла люден къ многостороннему изучение этого чуднаго неба; 

но ФИЗИЧЄСКІЙ его бытъ остался до снхъ поръ для насъ неразреш имы м!, по 

ограниченному действии нашего зрительнаго органа и чрез мирному отъ земли 

разстоянію почти всехъ небесныхъ светилъ, которыхъ одни математдческія принад

лежности, то есть, величина, видъ, а преимущественно движеніе, постигнуты наукою 

въ тТ.хъ не малыхъ предедахъ, где она, утвердясь на п|)Очныхъ основаніяхт,, явила 

себя съ неопровержимым!, достоннствомъ. Къ этой завидной чреде пришла она 

длинною лЪствицею опытных?, и умственныхъ изысканш, которыхъ т о ч н Є й ш і є  

способы и достовЄрнЄйшіе результаты сведены въ одно целое систематическое 

знаніе, доныне известное подъ древннмъ назвашемъ Астрономіи. Первыя 

попытки въ этой возвышенной области Мателатическаго Приклада начались 

разсматрнващелъ неба безоружнымъ глазомъ, съ помощію грубыхъ угломер- 

ныхъ снарядовъ, при участім обыкновенной Геометрії! и простой Ариометики, 

подъ вліяніемь ложныхъ гипотезъ и ф и л о с о ф с к и х ъ  мечтаній о природе, когда 

землю представляли себе непоколебнмымъ средоточіемь обращеиія всехъ телъ не

бесныхъ. Но потомъ были найдены пскусственныя пособія зрініію, улучшены вс1і 

нрактпческія средства Звіїздословія ,• а вместе съ тТ>мъ Численная Математика 

подвинулась виередъ, и мелькнувшая въ древности геніальная мысль о двнженін 

населяемой нами платеты, возникнувъ опять съ неудержимою силою , пришла 

мало по малу въ ясное сознаиіе. Тогда для Астрономіи открылись бездны чу- 

десъ въ м’фовыхъ высяхъ, представилось новое небо съ невиданнымъ дотоле 

фнзиюскимъ содержашемъ; тогда для йен въ вещественномъ мірозданіп не ос

ин іеі о неподвнждаго, кром!» точекъ и частей свободнаго пространства. 

Иричсмъ усердпіійшіе поборники е я , иизложивъ виковые предразсудкп и обо- 

гятя ее своими безсмертними трудами, занялись тщатедьнымъ иЗмЪрешемъ I  

Земли, какъ общаге подножія всЪмъ астрономический, иаблюдешямъ, для ко-
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торыхъ съ проницательною зоркостію отыскивались поправки утонченный, за- 

впсЄвшія не только отъ случаиныхъ ошибокъ, но также отъ места наблюдате

лей на поверхности земной, способа зренія въ лучепреломляющей атмосферной 

с р ед е , отъ подвижного состоянія земли II другихъ уел овій. А между темъ 

Высшая Механика , соревиуя подвнгамъ довольно возмужалой Наблюдательной 

Астрономіи, последовательно разобрала причины вращенія небесныхъ громадь; 

тогда Звездоученіе взошло на такую  степень, которой, во многихъ отношеніяхь, 

невольно удивляется самъ его зодчій — умъ чєловЄчєскій. Съ тФхъ  поръ быстрое 

преуспііяніе этой ветви М атематическихъ Наукъ знаменуетъ себя непрерывными 

открьітіями, которыхъ она достигала строжайшими и удобнейшими путями. Въ 

ней же изследывался вещественный бытъ небесныхъ телъ, но о н ъ , какъ ска

зано выше , всегда былъ с м у т е н ъ , шатокъ и весьма ограннченъ въ ея поня- 

тіяхь, предоставленъ ей на раземотреніе частію потому, что наблюдается вме

сте съ двнженіемь светилъ , а более отъ того , что ихъ Физика , по своему 

объему и качеству , доселе не могла образовать собою отдельной и столько 

же достоверной отрасли Н ебеснаго Естествознанія, какъ, въ разсужденіи земли 

составились особыя науки, напримеръ, Физическая Географія, Геологія и проч. 

Такимъ образомъ, въ продолженіе тнсячєлЄт ій , сооружалось наукообразное 

Астрономическое Веденіе, чтимое во все времена и не тщетно наследованное 

девятнадцатымъ векомъ, въ которомъ оно , развитое съ чрезвычайною свЄтло-  

стію понятін о двнженін блнжайшнхъ къ намъ міроЕьіхь т е л ъ . иростнраетъ 

ныне дальновидность свою до самого точного предсказанія многих?» небесныхъ 

явленій, а следовательно, до глубокаго постиженія некоторыхъ основных?» за- 

коновъ, управляющихъ днвнымъ шествіемь исполнновъ неба.

Но если каждая наука считаетъ себя безконечною, то уже съ неоспо- 

рнмымъ правомъ можно сказать, что поприще Астрономіи столько нее необъ

ятно , какъ и созерцаемое въ ней міростроеніе. Ирм первомъ взгляде на 

высший сводъ, прозрачный и усеянный великолепными светилами, который въ
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ясную ночь зажигаются не человеческою рукою, идея о безпредельномъ мно

жестве существъ, оживляющихъ пустыни иебеснаго пространства, охватываетъ 

и подавляетъ наши мысли своею безконечностію, самое пылкое воображеше 

страшится бездониыхъ пропастей вещественнаго бьітія; одннъ холодный , си

стематически! разсудокъ, замыкаясь въ тесномъ кругу чувственныхъ наблюде

нии! дозволяя себе правдоподобное н авед ете , разграничиваете доступное ему 

и зрЄнію, въ настоящемъ или будущемъ времени, Физическое содержаніе все- 

мірнаго пространства на три большихъ разряда, которыхъ признаки относи

тельно къ земнымь наблюдателямъ основаны на внешнемъ в и д е , взаимномъ 

положеній, а предпочтительно на собственпомз, или такомъ двнжеиін небес- 

ныхъ т е л е , которое одни изъ нихъ вокруг ь другнхъ и, быть м ож ете, около 

невещественныхъ центрове обоюднаго тяготенія, совершаютъ въ пространстве, 

независимо оте каж ущ агося, общаго всемъ светиламъ, таке называемаго су- 

точного ихъ обращен'ш вместе се небесною сферою отъ востока къ западу.

Въ первомз разряди заключены ближапшія ке намъ. очень многія , на 

виде кругообразная или же неправильно очертанныя міровьія тела , которыя, 

имея размеры явно заметные, а иногда нечувствительные для простато или 

слабо вооруженна го глаза , перемещаются на небе большею частію протпвъ 

обідаю движенія свЬіпле, і .  е. се запада на востоке, и притоме безе наруж

ной правильности, но въ самой вещи по определеннымъ законамъ. Сюда от

носятся: Солнце, Земля , Луна и миогія другія, связанныя се  Солнцемъ ве 

одн) систему , около него и вместе се иимъ въ пространстве движущіяся, 

темны я сами по себе , но освещаемыя солнечными лучами, отличающіяся ров- 

нымъ и споконнымъ блескомъ, на взгляде малыя, не редко телескопическая 

тела, замечаемая нами въ постоянныхъ частяхе небеснаго свода, какъ будто 

отранствующія но неме взаде и впереде, уединенныя или подобными себе 

меньшими телами, ве роде спутниковъ, какъ Земля Луною , сопровождае

мый. назваппыя планетами, иначе говоря, блуждающими звтъздами. Къ этому
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отделенію также нріобщеньї очень небольш ія, вероятно между планетами и 

около Солнца вращающіяся, звездовндныя тела, которыя, по временамъ, близко 

подходя ке Земле и покоряясь ея вліян ію , возгараются мгновенно, движутся, 

се  планетною бы стротою , по нисходящему или восходящему направленно от

носительно горизонта, но таке, что одни изъ нихъ, наименбванныя болитами, 

делаются вне или въ верхнихъ слояхъ пашен атмосферы светящимися, какъ 

огненные шары , а иотомъ тихо и не достигая З ем л и , или съ разрывомъ и 

надешемъ къ ней ихъ обломковъ, исчезаютъ вскоре за своимъ появлешемъ; 

другія, известныя подъ нменемъ аэролитовъ, или метеорныхз камней, проис

ходя отъ лопнувш нхъ болнтовъ , а также изъ черпыхъ , отдельныхъ и какъ 

бы грозовыхъ облакове, низвергаются на Землю съ трескомъ, поодипачке или 

каменнымъ дождемъ; третьи, въ образе летучихз, и подъ неточномъ наимено- 

вашемъ падающхъ звгъздз, опускаются къ горизонту, безъ сопрнкосновенія 

съ Землею, или стремятся вверхъ, но, въ обоихъ случаяхъ, безъ шума и тоже 

врозь или целыми потоками. Сюда жъ лричисляютъ кружащееся около Солнца 

въ между-планетпомъ пространстве, нзъ парообразной матерій и независимо 

отъ солнечной атмосферы составленное, туманное кольцо, видимое для насъ въ 

Форме пирамидальиаго, или, какъ говорятъ, Зодіакального Свита.

ІГо второму разряду принадлежатъ не столько, какъ планеты, близкія 

ьъ намъ, многочисленный, страниыя по своей внешности, облеченный ирозрач- 

иымъ, слабо светящимся покровомъ, не редко окруженныя длинными лучистыми 

полосами с в е т а , подобно распущеннымъ волосамъ или х в о с т у , удивляющія 

насъ своимъ нечаяинымъ появлешемъ и также внезапнымъ скрьтем ъ изъ глазъ 

нашихъ, какъ бы случайный светила, которыя, показываясь во всехъ странахъ 

видимаю н е б а , движутся по немъ во всякйхъ направлеш яхъ, къ востоку и 

западу , а действительно обращаются вокругъ Солнца наравне съ планетами, 

но только по длшшымъ, растянутымъ п утям ъ , а потому иногда уходятъ 

отъ этого центральнаго светила па весьма большія разетоянія, блестятъ отъ
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не™ же заимствованным* светом* и называются кометами , или волосатыми 

звпздами.
Наконецъ, третій разряда объемлет* самосветныя, находящаяся отъ насъ 

въ чрезмерной отдаленности, безчисленныя, однородный съ нашимъ Солнцемъ, 

но ему не подчиненный, а, быть можетъ, надъ собственными планетами и ко

метами господствующія космпческія гЬла, которьш, безъ всякой, естественному 

или искусственному зренію ощутительной величины, являются на светлом* 

ночномъ небе отдельными сіяющимн точками въ разных* степенях* блеска, 

или горят* разноцветными, дрожащими огнями въ пышных* группах*, а иногда, 

тесно сближаясь между собою и будучи въ неизмеримом* от* нас* удаленіи, 

кажутся безоружному глазу и въ слабых* телескопах* бледными , тусклыми 

полосами и туманными пятнами; обращаются въ пространстве одни около дру- 

гихъ или вокруг* общих* центров* т я г о т Є н і я  , перемещаясь съ разными ско

ростями ; а на видимом* небе изменяют* своп взаимныя разстоянія в* теченіе 

с т о л Є т і й  и  вообще в* долгіе періодьі времени, незаметным* образом* для крат

ковременного н простато наблюденія, от* чего издревле, хотя и не совсем* 

верно, называются неподвиоісшлми звпздами.

Впрочем* поименованные три класса небесных* тел* существенно при

водятся к* двум*, потому что кометы, не смотря на свой характеристически! 

облик* и вероятный переход* некоторых* между ними из* неведомых* пре

делов* міра в* наш* Солнечный Округ*, покорствуют* здесь владычеству дер- 

жавнаго Светила на общих* правилах* , а следовательно , по роду своего 

движенія, мог)тъ быть присоединены к* одному порядку с* планетами, так* 

что все Небесное Естествопознаніе, умалчивая о разных* второстепенных* 

условшхъ его класснфнкаціи, должно состоять из* Астрономт П л а н ет н о й  и 

Звпздной, из* которых* въ последней заключен* ближайший предмет* нашей речи.

Итак*, озаряющее насъ Солнце, съ подвластными ему телами, н неопре

деленное множество собственно называемых* звезд * , или другими словами, I
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солнечных* же систем*, подобных* нашей, суть, по мнешю науки, два вели

ких* царства природы , съ астрономических* точек* зрешя разсматриваемой, 

т. е. испыташюй нашими чувствами въ небесном* пространстве, а также мо

гущей особенно для наш их* глаз* и, сколько возможно, для ума открыться в*  

будущности. К* этим* то царствам* светил* обращались взоры и помыслы 

всех* подвижников* У р аш и , начиная отъ простодушных* пастырей древняго 

востока и оканчивая изощреннейшими звездочетами девятнадцатаго столеш . 

Однакожъ, кто не видит*, что астрономическая систематика, необходимая и 

безукоризненная по отношенпо к* дарованным* человеку телесным* и умствен

ным* средствам* познавать окружакшця его сущ ества , уклоняется далеко отъ 

неизследимаго ея подлинника и служит*, по крайней мере въ теперешнее время, 

самым* убедительным* наглядным* доказательством* несовершенства наших* 

чувств* и мыслящих* способностей. Въ зеркале нашей Астрономш, как* опыт- 

но-умозрительнаго у ч е ш я , все созерцаемое ею м!ровое вещ ество , разре

шившееся на отдельныя самосветныя или чуждым* блеском* ш ю нця громады, 

отражается раздвоенным* на о б ласти , безмерно неравный своими объемами, 

идеально устроенный не столько по существенному между ними различи, сколько 

по частным* услов!ямъ земных* наблю дателей, которые, где бы ни были по

ставлены во вселенной, неминуемо ограничатся безконечно малою вещественною 

ея долею, подразделят* эту дробь пропорцюналыю остроте своего зреш я, а. 

все прочее, безпредельно великое въ естественном* м1розданш, оставят* , въ- 

своей опытной системе природы, безъ всякаго точнаго заглав1я, но съ верою 

въ будущ ее откровеше блаженному потомству чего-то безъименнаго для пред

шественников*,— потомству, можетъ быть, на столько отдаленному, как* про

сторно отважное воображеше предков*. Но такова неизбежная судьба той 

науки , которая, облекаясь въ почетный сан* истолковательницы звездных* 

скрижалей неба , вместе съ тем* принимает* на себя тягчайшШ долг* вечно 

бороться съ чемъ-то необъятным* , сокрушающим* тысяче л етшя покуш еш я,
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крепость и блескъ генія человеческого, величавого, проницательного и побе- 

доноснаго на ограниченныхъ поприщахъ. Участь астрономовъ предаваться бди- 

тсльнИйшпмъ и самымъ мелкимъ наблюденіяме, приводить въ движеніе всі; 

пружины Математики, однакожъ, послі; труднейшего и, кажется, блистательна го 

завоевапія высокихъ истниъ, никогда не успокоиваться на л а в р а х ъ , горя не- 

терігішіеме и считая непременною обязанностію удалять свои мысли отъ земли 

более и б о л ее , чемъ обширнее раздвигаются для насъ пределы творенія тамъ, 

где его неизмеримость представляетъ себя въ осязателыгВйшихъ и неотрази- 

мыхъ чувственныхъ образахъ. Умъ нашъ будто волшебною силой поднимается 

туда, где, какъ онъ самъ хорошо понимаете, должна стоять въ нашемъ виду 

ужасающая безпредельность, передъ которою всегда разбивалось и падало въ 

прахъ колоссальнейшее земное познаніе. Смиримся же предъ Виновнпкомъ вся

кой созданной безкоиечности, пойдемъ не безъ страха и скромною тропой къ 

главнымъ целямъ нашего разсуждепія, храня въ памяти величайшую , ннчВмъ 

невосполнимую, но слегка нами очертанпую несоразмерность между задачами 

нынешней Планетной и Звездной Астрономіи.

Призрачная близость къ иамъ и кажущееся не дальнее другъ отъ друга 

соседство разлпчныхъ светиле, подведенныхъ на небесномъ своде подъ одинъ, 

такъ сказать, уровень зренія, долго обольщали людей своимъ правдоподобіеме, воз

буждая о себе темцыя, грубыя или вероятный догадки , пока ещ е оптическія 

пособія наблюденіяме не были изобретены даровитыми преемниками Греческой 

н Римской образованности. Но съ открыт'шмъ и возрастаніеме силы телсско- 

иовъ, зритель мало по малу убеждался, что неистощимое творчество природы 

расположило свои міровьія произведенія въ постепенной и страшной отъ насъ 

дали, отлнчивъ нхъ разными оттенками света и способами преспективнаго из- 

р женія въ глазй, какъ бы съ намереніеме возвысить красоту звЬздныхъ 

сокровище и не желая однако вдруге явить блестящія богатства неприготов

ленному КЪ шшъ любопытству, которое теперь съ нзбыткомъ вознаграждено
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роскошью телескопическнхъ небесныхъ образовъ, такъ что оно уже затруд

няется въ назначеній предела слабейшему свету звезде. Благодаря счастливо

му случаю , невинная детская забава въ небогатой лавке простаго Голланд-
■ _ ' ̂  *

скаго »здольщика очкове, показавши удивительное новое свойство зрительныхъ 

стеколъ, вразумила м удры хъ, доставила славу не только семнадцатому, но и 

теперешнему веку, — славу, за которую дорого заплатили бы древн’е цари-по

кровители Астрономіи и лучш іе тогдашніе въ ней наставники Гиппархи и Пто- 

ломен. Когда воспользуемся этимъ редкимъ даромъ опытности и, вооружась 

хорошимъ телескопом ъ, начиемъ внимательно осматривать разныя места звЄз- 

днаго покрова, тогда на голубомъ или темномъ грунте неба будете для насъ 

по частямъ представляться ландшафте живописно-разнообразный, то игривый- 

оживленный яркими огнями, и красками, то ослабевающій въ сіяній, тусклый и 

мглистый; то разсЬянный, испещренный отдельными светлыми точками и блЄд- 

ными пятнами размой величины, всякаго очертанія и цвета; то непрерывный, 

разлитой на большія пространства, волнующійся или ветвистый подобно зем- 

нымъ произрастеніяме ; вообще необозримый въ целомъ протяженін, нзобнль, 

нЬйшій міюгосторонниме содержаніеме, начиная съ самыхъ блистательныхъ собра- 

ній звезде и оканчивая едва мерцающею туманною пылыо. Все эти, не редко ве- 

лнколЬпныя превраіценія міровьіхе видове, обрисованы выразительною нхудожест

венною кистію великаго Германскаго естествонспытателя. Вотъ слова Гумбольдта:

„Какъ въ наШихъ лесахъ  мы видиме ту же породу въ одно время на всехъ 

возможныхъ ступеняхъ прозябенія, и этотъ виде, это существованіе различпыхъ 

возрастовъ производите надъ нами впечатлішіе ііепрестаннаго развптія жизни, 

точно такъ въ велнкомъ саду вселенной мы виднмъ разлнчнейшія степени после

довательного образованія звезде. Процессе сгуїценія, которому училъ Анаксименъ 

1Г вея Іонійская школа, ту те  какъ бы совершается предъ нашими глазами* ( ).

Итаке щ едрая, затейливая рука зиждительной природы соткала и рас-

(') Космось А. Гумбольдта, переводъ Фролова, С.-Петербург-!», 1848, Часть 1, страница 59,
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простерла надъ нами пышный коверъ изъ звезде. Онъ болію или менее усти- 

лаеп» собой все страны н е б а , и хотя въ перспективи отражаетъ себя на 

поверхности тверди, но, въ самомъ діьліі, широкая его тк ан ь , погру жаясь въ 

безпредельныя глубины пространства, тускнеете мало по малу и наконецъ 

скрывается изъ виду, такъ что съ дальнейшимъ усиленнымъ ея преследова

т е л е  всякая доныне известная острота зрительныхъ трубъ покажется намъ 

тупою, а колоссальнЄйшія числа будутъ мелкими. Тутъ нельзя идти далее, на

добно ограничиться тем е , что въ этомъ отнощен'ш уловимо для проницатель

н ей ш ая  телескопическаго зріінія; здесь нужно дорожить оптическими призра

ками, вникать въ небесные рисунки, освещенные резко или слабо, очертан- 

ные такъ или иначе, судя большею частію по тому, на какомъ отъ насъ раз- 

стояніи помещены действительные нхъ предметы. Сколько занятія разборчивому 

глазу и утонченной мыслительности, сколько имъ свободы въ чудномъ, говоря 

словами Гумбольта, саду вселенной, где любознательность наша всегда будете 

находить себе пшцуг, стремясь къ чему-то, неопредЄленно-вЄчно-вьісокому, недости

жимому, но отрадно-увлекательному, не смотря ни на какія приносимыя ему 

жертвы подъ бременемъ неослабныхъ нзьісканій и съ безнадежностію обнять 

взорами и понятіями всецелое звіьздпое прозябеніе. После полнаго и почти 

непрерывного обзора безконечныхъ подробностей въ міровоме вертограде, после 

общей умственной дани Звйздословію отъ всЪхъ иародовъ, которые чаще дру- 

гнхъ отторгали взгляды отъ земли изъ привязанности къ небу, Астрогнозія, 

для отдалениыхъ краевъ міра, соорудила у себя временный п л а т , , чтобы въ 

какомъ нибудь порядкъ отмЪтить свои многотрудиыя стяжаиія и чтобы не со-

всймъ затеряться въ земиыхъ кошяхъ съ образцовъ небесныхъ, б езч и сл ен н ы  

непостижимо связаиныхъ и благоустроенныхъ по высшимъ пред„ачертан!ямъ. : 

рактеристичесюя черты ея предиетовъ, точный не въ равной степ ен и , *  

сбивчивыя въ нвкоторыхъ случахъ, заняты ею отъ разиыхъ условныхъ сторо 

а преимущественно отъ кажущагося Фнзическаго вида, относительна™ поло
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н ія , частію же отъ взаимной притяжимости и собетвеннаго движенія звездъ. 

Само по себе р а зу м ее т с я , что въ снстематическихъ соображешяхъ преобла- 

даютъ здесь местность, естественная и телескопическая преспектива светилъ, 

чему и следуете быть т а м ъ , где многое, не выходя изъ круга возможныхъ 

для насъ чувственныхъ наблюденій, возвышается надъ всякими геометрическими 

измереніями и численными выкладками, где особенно властвуете способность 

зрЬнія, а разсудокъ часто отстаете отъ глаза. Впрочемъ, пусть надменный уме 

приписываете себе тутъ . что ему угодно ; но нельзя отвергать, что съ нимъ 

здесь въ большомъ соперничестве искусственная проницательность зрительнаго 

органа. Для созерцанія необъятной панорамы далышхъ м ірове, осененныхъ 

довольно густыми траками въ наш ихъ и д ея х ъ , необходимо то прозрачное ве

щество, которое мы , будто не доверяя умственной нашей прозорливости, об

ратили въ телескопическое стекло. Оно и теперь еще беретъ сильный пере

весе надъ умозрЬніями въ Звездной Астрономія, г д е , за отсутствіеме полной 

теорій и при необъяснимости многочпсленныхъ явленій, чары Оптики делаются 

иногда систематическими признаками вещей, существующихъ не въ томъ быту, 

какъ оне представляются намъ въ перспективномъ виде. Причемъ также должно 

помнить, что и природное зреніе имеетъ свое драгоценное преимущество об 

нимать вдругъ и съ чрезвычайною легкостію обширныя пространства на земле 

и небе. Обладая такимъ превосходньшъ естественнымъ орудіеме и могуще

ственными способами усиливать зреніе искусствомъ, обогатясь разнообраз- 

неншимъ астрономическимъ содержашемъ и учредивъ для него определеішую 

систему, наука дерзнула предложить себе вьісшій вопросъ о томъ, по какимъ 

общнмъ правнламъ распределила сама природа несчетные сонмы звездъ , кото

рым на вндимомъ н е б е , а следовательно, и въ пространстве скопляются безъ 

зам етная стройного порядка.

Задача , достойная выспренняго человЬческаго любоведенія! Но какія на 

значить ей границы и какой способъ избрать къ вероятнейшему ея решенію,

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОНУ імені І. І. МЕЧНИКОВА



16

но принимая въ счетъ ннкакихъ, кром* Солнца, постоянных* или временныхъ 

тЬлъ нашего планетнаго круга ? Всякій знаетъ, какъ б*дно звездное небо при- 

вгЬраын его скудости, и какъ оно богато образцами своего пзобнлія. Иногда 

въ самыхъ темныхъ и непросту пиыхъ глубннахъ будто бы отверстой тверди 

усматриваются чрезъ телескопъ безмерно отдаленный сіяющія точки , подобно 

блесткамъ чнстаго золота, заброшенным!, въ мрачную пропасть, гд* въ смут- 

ныхъ вид*шяхъ предображаются какіе-то непонятные виры. Даже въ н*кото- 

рыхъ совершенно черныхъ пятнахъ на южномъ небеспомъ полушар'ш сверкаютъ 

многія искры того же свЪтп , который не рТ.дко съ открытою пьішностію раз

ливается въ длинной ц*пн великолЪпныхъ СОЗВІІДІЙ, или кротко мерцаетъ подъ 

матовымъ туманным» покровомъ. Въ этой необозримой масс* небеснаго огня,
і • ^

то сосредоточенного , то разсЪяннаго по разнымъ м*стамъ, нужно ли пресле

довать все щедрые и едва ощутительнее источники , откуда онъ вытекаетъ ; 

делать ли особую пли общую смету мпогочнсленнымъ его Фокусамъ , когда 

они находятся близко одинъ къ другому и состоите вт» тесномъ между собою, 

отношенш; заниматься ли Топографією и Статистикою звездныхъ державе такт» 

какъ светильники неба являются на кажущейся его поверхности естественному 

и телескопическому зрепію , или какъ они действительно разставлеиы по раз

нымъ ступеиямъ во всемірноме пространстве; а прнтОмъ, доискиваться ли того, 

почему въ т а к о м , а не въ другомъ числе и порядке собраны небесные пред- 

меты? Вое, о чемъ теперь спраш ивает, себя, касается ряспредТ,течія звТ.здг. 

Итакъ астрономическая задача, па которую обращено наше с о в о  , кажется 

темною „ неодолимою но своимъ разнообразны«,, запутанны « „тяж елы **
уСЛОВІЯЗГЬ. Конечно поверхностное 0 ней СУЖЛАНІЛ „оше

і с)ждеше можетъ до краинихъ степенен
ограничивать многостороішія ея требованія и ЛпЖА

I ч^иивашя и даже считать ее легкою для при-
блнженнаго нзсдИдоваиія. По мы поел* убедимся, что ни въ какомъ случай 

нельзя ей быть простою, удбборъшнмою „ли вовсе недоступною нря „ьж ш и п хъ  

срсдствахъ, хотя и надобно ирнзнатьея, что она с.шшкомъ обширна, что безъ
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нарушенія истиннаго ея смысла и пред*ловъ нельзя изъ нея выключить ничего, 

обнаруживающего въ себ* какой нибудь проблескъ самосв*тнаго міроваго т*ла. 

Къ ней подходятъ не только отдельный и по видимости чуждыя между собой, 

но также содружныя, обоюдно связанныя, въ какихъ угодно, св*тлыхъ или ту- 

манныхъ сочеташ яхъ , вообще всякія звезды. Истинное беззв*здіе собственно 

называемыхъ небесныхъ тумановъ нич*мъ строго не доказано, а если бы оно 

и существовало гд* нибудь въ Форм* несклубившагося парообразнаго вещества, 

то и при ней, туманное пятно, по натур* своей, принадлежим къ зв*зднымъ 

же предметамъ. Впрочемъ какъ бы ни было сложно и многотрудно сравнитель

ное пзученіе св*тилъ дал*е нашей Солнечной Системы, но въ немъ прежде 

всего должно съ топографическихъ и численныхъ сторонъ смотр'Ьть на раски- 

даниыя по однначк* или нарочнымъ с о ю зо м  сближенныя зв*зды. А чтобы от

крыть т* общіе уставы , которымъ подчинеиъ въ природ* м*стный и количест

венный разд*лъ самосв*тныхъ м1ровыхъ ея п рои зведен ^ , необходимо різшить 

главные три случая , а именно, в*рными наблюденіями и числовыми выкладками 

изсд*довать до возможной степ ен и , какимъ образомъ на видимой сфери ческой 

поверхности неба и въ д*йствительномъ пространств* распред*лены. 1) )еди 

ненныя звЬзды , 2) члены особыхъ зв*здныхъ собранШ , и накопецъ 3) цізльїя 

системы зв*здъ. Но какъ во в с * х ъ , помянутыхъ теперь обстоятельствахъ, 

взаимная отдаленность и, въ третьемъ случа* , протяжимость небесныхъ пред 

метовъ суть неотъемлемый начала изсл*дованія; то, при этнхъ услов1яхъ, 

нужно естественнымъ и телескопическимъ способомъ опред*лять силу блеска 

единичиыхъ зв*здъ и образуемыхъ ими скопленій , наблюдая также прим*тные 

съ земли градусные разм*ры зв*здныхъ сочетаній , и даже параллаксы , 

углы между прямыми линіями , которыя отъ двухъ концовъ пол) поперечника 

земной орбиты проводятся къ простьшъ зв*здамъ или къ центрамъ зв*здны/ъ 

системъ. А дал*е, чрезъ постепешшое приведеиіе этихъ раздЬльныхъ опы 

къ единству, можно достигнуть общихъ результатовъ , которые послу
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основою  для вы сш ей  и зы ск ател ьн о сти  о  п р п т я гат ел ь н о м ъ  с р о д с т в е  между 

звездам и, по в н еш н о ст и  р азрозненны м и или скученны м и в ъ  р а з н ы х ъ  Ф ормахъ. 

И апослЪ докъ, о т ъ  т а к о г о  п р о гр есси в н аго  в о сх о ж д еп ія  п о н ят ій  о  р азм їзщ ен іи  са- 

мосвЄтящііхся н е б е с н ы х ъ  г Ь л ъ ,  обобщ енны е взгляды  на е с т е с т в е н н о е  р асп о л о 

ж е н о  зв е зд ъ  п р о с в е т л я т с я  до  со зн ан ія  подлинны хъ, ск р ы ты х ъ  п р и ч и н е , о т ъ  кото- 

р ы х ъ  за в и с и т ъ  н а р у ж н о е  и вн у тр е н н ее  состоян іе  зв е зд и ы х ъ  м ір о в х  в ъ  прост

р а н с т в е  и  в р ем ен и , к ъ  ч ем у  т у т ъ  предоп ределяю тся  в с е  ч астн ы е  вы воды , которы е 

н е  п р и н о с я т ь  и сти н н аго  плода и  остаю тся  безж изненны м и в ъ  у ч е н о й  и х ъ  си

с т е м и , к о гд а  н и чего  не го во р ятъ  намъ о главн ы хъ  з а к о н а х ъ  п р и р о д ы , у д о вл е

т в о р я ясь  отрывочными вьіраженіями ея  силы, красоты  и вели чія .

Гаково  мы сленное п остроен іе  основнаго  м етода въ  ц е л о м ъ  р Ь ш е н ін  вопроса 

о  р асп р ед і.л Ь  отд ал ен аЬ и ш и х ъ  с у щ е с т в ъ  надзем наго  Ф изи ческаго  м іра . Н о  какъ 

тяж ел о  зд есь  стр о го е  сообразован іе  идеальны хъ план овъ  с ъ  п р а к т н ч е с к и м ъ  ихъ 

бы том ъ. Въ спмомъ д ! .і ! , мы н е только н е  п о стн гаем ъ , каки м и  в л е ч е н ія л и , по 

како м у  правилу и когда скопляю тся многочнслениы я звЬзды в ъ  т у м а н и ы х ъ  раз- 

новидш лхъ  с о п р я ж с н я х ъ , по часто н е  можемъ р асп о зн ать  „и  к о л и ч ест в а  со етав - 

н ы х ъ  ч а с т е й ,  ни  грапицъ  одной звйздиой г р у п п ы , которой  предК лы и н о гд а  о- 

ч ер ты ваю тся  неявственно  въ посредственной  т р у б !  И со в е р ш е н н о  исчезают! 

въ проиицателы гы пнем ъ телескопТ,, т а к ъ  что мелкія и , по в и д а м о и у  к ъ  особой 

кучт, прппадлеж ащ ія краевыя з в ! з д ы ,  разсы п аясь  „а  п о л !  зр и т е л ь н о го  с т е к л а , 

обезразлнчнваю тся въ  смйш еніп своем ъ  с ъ  окрестны м и, п осто р о н н и м и  свЪтлымн

« В  Р ,' ъ Т ХЪ УеЛ0ЫЯХЪ’ Ч Т 0 Ж е 3 “ «  —  с а м о с то я т ел ь н о е

произве.утся ' 011 ,РЗШШ ЗМЗДЪ’ П0 КраСнеП ™ каки х ! оспованіяхь

Г к Г е  вне °  Т° МЪ’ ,Т °  ВЪ ВЄЙ * “ • « *  У « е я  н Ъ тъ , г д !  именно,
ВЪ какое  время и какъ она составилась  почем у „

м йсто  зд !с ь , а н е  тамъ 5 КаК0й <Т 0КЪ д ан 0  е "

« « е т с я ,  для какой „ з ъ  ш ,хъ  * * * " " "  С“ " И ^  С° ЄД" '

нымъ господствую щ им ! п л о м ъ ;  какъ д о , г о Т еЛ? МЪ Т ° МЪ Ц Є т р №
’ Д • о она б у д е т ъ  и гр ать  сво ю  р о л ь , не
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поглотится ли другою , более могущественною к у ч ею , или разрушится сама 

собою отъ преизбытка въ зрелости, отъ старчества неотвратима го, которое тяго- 

гЬетъ надъ вс'Ьмъ, что сложено изъ вещественныхъ стихій на землі; и небі; ? 

Ііо скаясутъ: тутъ  предложены некоторые вьісокіе и лишніе вопросы, которыхъ 

разборъ, выступая изъ круга ближайшихъ идей о томъ, въ какомъ порядке и 

числі; размещены звезды по разиымъ небеснымъ странам ъ, увЬнчиваетъ собой 

Звездную Астрономію и предоставляется отдаленному потомству, а наша обя

занность готовить прочные матеріальї для будущ пхъ эпохъ. На такія возраже- 

нія отвечаем а, что последователи этой науки охотно и напередъ дарятъ ей 

вЪнецъ соверш енства. Какъ же она досгигнетъ завидной доли, если не будетъ 

заблаговременно приноровлять своихъ особыхъ изысканш къ существеннымъ 

и главнымъ ихъ цел ям ъ , откладывая съ одного века на другой необходимое 

обобщеніе частностей. Можно запасать все нуяшое для счастливыхъ потомковъ 

и облегчать астрономическое ихъ  бремя двумя способами, именно я;е, подробней- 

шимъ изсл1;довашемъ всякихъ небесныхъ предметовъ, не упуская изъ виду 

малейшей ихъ черты , кагда она можетъ быть замечена , а также открьтемъ 

какихъ набудь первенствз ющихъ идей въ накопленныхъ Фактахъ. Обработан

ная по достов!;риымъ источникамъ , общая и правильная тео р ія , имея силу 

многихъ, вместе взятыхъ и въ порядокъ прнведешшхъ наблюденій, перехо- 

дитъ на однихъ съ ними правахъ въ дальнейшія поколения. Но опять возра

зить : если одинъ какой пибудь маловажный звездный туманъ ішогда разстрои- 

ваетъ все соображенія изслЬдователей е г о , то где же взять те  изобильные и 

непогрешительные источники, ту  незыбкую и безопасную почву, на оспованіи 

которыхъ мояхтю было бы въ наше время делать теоретическія сооруженія, 

прнтязающія на равпую съ неоспоримыми Фактами уваяхительность къ себе 

въ глазахъ учепаго потомства? А притомъ, кто поручится, что сооруди

т ь  , пристрастись къ одностороипимъ любимымъ идеямъ, или подделываясь 

къ точпымъ опытнымъ истинамъ и желая распространить ихъ на свой
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лпдъ изъ угождеііія верховнымъ цилямъ Звездочетства, не покривитъ и не 

обезобразптъ своего мысленнаго зданія, возводимаго къ небу при явномъ не

достатке потребныхъ къ тому матеріалові но съ великими надеждами на сред- 

ніе выводы изъ скудныхъ данныхъ и на изворотливую теорію вероятностей , 

которая часто, въ крайней тЄсногіі средствъ, находя способы къ благовидному 

оправданно смелой предпріимчивости, поощряетъ къ отчаяннымъ прыжкамъ чрезъ 

бездну между темъ, что известно, и темъ. что ищется ? А пожалуй, такое сужденіе 

подкрепятъ примеромъ, что, при начале нашего столетія, полнЄйшій въ тогда

шнюю пору катологъ Лаланда заключадъ въ себе до 50  тысячъ непосредст

венными наблюденіями определенныхъ звездъ, а Вильямъ Гершель, Лаландовъ же 

современникъ, нашелъ, хотя и съ помощью сорокаФутоваго телескопа, но бо

лее по вероятному счету, около 18 миллюновъ звездъ въ одномъ Млечномъ 

Пути, не зная истшшыхъ границъ этого неизмернмаго тумана. Вотъ что могутъ 

сказатъ противники высокаго стремленія З вЄздиой Астрономіи. Они забываютъ, 

что въ паше время не только у  зиатоковъ этой науки, но и у  каждого сведу- 

щаго математика въ собственныхъ рукахъ контроль на какія бы-то ни было 

прикладныя исчисленія по началамъ вероятностей. При теперешней гласности 

всего, что делается въ ученомъ міре, ничему не прппнсываютъ безусловныхъ 

похвалъ, ничто не можетъ долго скрываться въ безъизвестности, и каж до е , 

сколько нивудь вшімаиія достойное пронзведеніе теорій или практики, вездй 

иаидетъ для себя бол'Ье строгихъ, нежели сиисходителышхъ оц'йшциковъ, ко- 

орые въ какой угодно преднамеренной и неумышленной ошибке противъ на* 

укъ, и особливо точныхъ, изобличатъ со вейхъ сторонъ и тймъ скорее, ч'ймъ 

знаменитей ея впновннкъ. Что жъ касается до объема современпыхъ и тща

тельно обработанпыхъ астрономическихъ запасонъ, то „хъ отыщется не мало 

ДЛЯ того, кто одарене математическими способностями, стойкимъ т р у д о л ю б и е  и 

теплымъ желшпемъ прокладывать новые пути въ областяхъ знаній , не ярко 

освйщенпыхъ человйческимъ гешемъ. И такъ, возвратясь къ нашему вопросу,
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повторнмъ, что и по его  части , разсудокъ , съ искреннимъ признашемъ важ- 

ныхъ, очевидныхъ и прочныхъ заслугъ  опытности, долженъ пользоваться не

сомненными прю бретеш ям и, кашя только она пмеетъ наготове. Однакожъ, 

извлекая питательные соки нзъ здороваго ея плода, умъ не терпитъ тяжкихъ 

оковъ въ неопределенном ъ, томительномъ и раболепномъ ожидаши решитель- 

ныхъ ея ответовъ ; онъ следуетъ своимъ побуждешямъ, не мешая ей дробиться 

въ безконечныхъ частностяхъ, не порицая врожденной страсти и единственной 

доверенности ея къ чувственнымъ созерцаш ям ъ, въ которыхъ погрешности 

такъ же возможны, но не столько б лестящ и , какъ въ иномъ высокопарномъ 

умозренш. Этой бдительной, озирающейся на каждомъ шагу и хладнокровной 

опытности тотъ же умъ помогаетъ очищать ржавчину съ древняго наследства, 

отбрасывать мелочное, напрасное или сомнительное въ новыхъ ея богатствахъ; 

оиъ сливаетъ въ одно целое расторженные члены огромнаго ея тела, все оду

хотворяешь, к о р о ч е , не только господствуешь въ разнообразномъ ея ц арстве , 

какъ равный съ нею властелннъ, но иаритъ надъ безмерными массами труда, 

который разсеяны на обширномъ поле ея изследовашй. Впрочемъ воздержимся 

отъ лишнихъ похвалъ этому царю мысли, помня, что иногда и самъ о н ъ , 

не устроивши, какъ должно, опытныхъ владенш своей верной союзницы, слиш- 

комъ рано ее покидаетъ изъ суетныхъ порывовъ къ темнымъ идеалышмъ 

странамъ.

И точно, весь ходъ нашего предмета, въ действнтельномъ быту Звездной 

Астроиомш, начиная съ счастливой для нея эпохи В. Гершеля, летъ за двад

цать до вынещняго в е к а , направляется двумя разными путями. Но одной до

роге медленно и осторожно движется длинный рядъ изыскателен, которые съ 

большими и разносторонними подробностями, чрезвычайно тщательными, стро

гими способами изучаютъ всяшя принадлежности, а следовательно, местоположеше 

и количество звездныхъ шЬлъ; все описываютъ, хранятъ въ каталогахъ, дополняютъ 

постепенными наблюдешями и совершеиствуютъ время отъ времени свои росписи,
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запасая и приращдя такимъ образомъ твердые, драгоценные материны для настоя- 

щнхъ п будущих! потребностей науки. А какъ, съ одной стороны, такое расчет

ливое и благонадежное изследоваше целаго неба, со всеми телескопическими

его звездами, превышаетъ паши силы, или, по крайней мере, для его исполнены 

нужны долговременный и, быть можетъ, многовековыя соединенныя работы; а съ 

другой, нетерпеливая любознательность, никогда не ограничиваясь яснымъ, но, по 

всегдашнему ея шгЬшю, гЬснымь кругозоромъ открытых! истинъ, постоянно стре

мится впередъ къ заветпымъ тайнамъ природы: то некоторые, и едва ли пе самые 

опытные, вообще же превосходные практики, какъ бы вопреки своимъ прпвычкамъ 

и на время, выходятъ изъ строя точпыхъ наблюдателей, жертвуютъ несколькими 

долями правды, торопясь заранее приблизиться къ потомству своими учеными 

выводами, заглянуть въ будущность и явить современному поколение то, чего 

обстоятельная известность обречена другимъ столЬт'шмъ. Избравъ для себя иной, 

кратчайшш путь въ общемъ и нескончаемомъ д еле , а такж е, устранивъ до 

некоторой поры изъ своихъ мыслей все особенности звездпыхъ гЬ л ъ , напри- 

меръ, псрюдическую возрастающую и убывающую въ пихъ светоизменяемость, 

кратную н туманную сопряженность, эти изыскатели веду тъ , такъ ска

зать, оптовую смету звездамъ, не всегда затрудняя себя мелочнымъ разборомъ 

разныхъ степеней ихъ блеска, предполагаемаго постояннымъ въ одной и той- 

же звезде. Они наводятъ свои телескопы на разныя места, лежаиця на небе, 

въ нолосахъ определеиныхъ и правильно разграниченныхъ; сосчитываютъ звез

ды, видимыя за одинъ разъ въ полЬ зрительной трубы , и, повторивъ ташя 

действ1я во многнхъ последовательных! участкахъ той же полосы, оцениваютъ

ея звездное содержаше въ цЬлостн и частяхъ, основываясь какъ на среднпхъ 

выподахъ количества звездъ пзъ всехъ или некоторых! полей зреш я, такъ и 

на известномъ чпсловомъ отношенш СФерическихъ размеров! обозрЬваемаго не

бесного пояса къ величине свободнаго отверстия въ телескопе. Чрезъ посте- 

темъ же методомъ изследоваше многнхъ, симметрично очертанныхъ I
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одна съ другою смежныхъ частей тверди, получаются отдельные цифровые ре

зультаты, отъ соединеш я которыхъ выходятъ наконецъ итоги светилъ вне-пла- 

нетныхъ, прннадлежащихъ целому небу или главнымъ его долямъ. Эти спосо

бы астрономических! изысканш, введенные въ обыкиовеше старшимъ и до сихъ 

поръ продолжаемые младшимъ Герш елемъ, называются звгъздными съемками, те

лескопическими счислепгями звтьздъ. Они служатъ собственно къ вознаграж

д е н а  неполноты строгихъ звездныхъ к атал о го в !, которы е, исключая особые 

перечни сложных! м!ровыхъ т е л ъ , ограничиваются несколькими десятками ТЫ

СЯЧ! звездъ, однакожъ въ совокупности своей съ помянутыми съемочными, а 

также вместе съ точными и вероятными высшими исчи слешами, подъ распоряди

тельности  даровап!я избраннаго, полнаго усерд1емъ къ науке, многосведущаго, 

способнаго взвешивать наличныя средства къ п реодолена  тяжелыхъ и обшир

ны х! вопросов!, могутъ въ наш е время приводить къ самымъ важнымъ и прав

доподобным! заключешямъ о составе звезднаго неба. Но чтобы сознательнее 

убедиться въ этой отрадной и ст и н е , а вместе съ темъ уразуметь я с н ее , на 

какихъ осиовашяхъ, какими пршмами снисканы и на какую степень до второй 

половины девятнадцатаго сто лет! я возведены обнця наши попят1Я о распреде- 

леши неподвижных! звездъ по разнымъ, доступным! глазу или умосозерцанно, 

фйзнческимъ областям! свышеземнаго б ь т я , мы б}гдемъ следовать постепен

ными путями въ частномъ решеши ЭТИХ! нелегких! вопросов!, которыхъ бли- 

жайнпй разбор! предупредим! необходимыми для пего и притомъ сокращен

ными воззрешями на господству юное разряды, основпыя Формы сопряженности, 

главнейшие способы прострапствеипаго и количественнаго ’размЬщешя особых! э 

наделенных! собственным! светомъ, м'фОВЫХЪ телъ. П ричем!, нетъ для иасъ 

кранпей надобпости внимательно разематривать перемены звезднаго блеска, когда 

различныя его состоя!Йя бывают! времениыя и независимыя отъ местоположешя 

светилъ, или когда онъ угасаетъ , т. е. уменьшается, проникая къ намъ чрезъ 

иебесныя отдалениыя пространства и сквозь земную атмосферу. Вообще мы
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отвлсчбмъ нашу рт.чь отъ такихъ частностей , которыя не имъютъ прямаго 

къ пей отношенія или, по другимъ причппамъ, выходятъ изъ надлежащнхъ и 

дозволениыхъ ей пределов!).
Всемощиая природа, усеявъ перукотвореиный сводъ разнообразнейшими 

светильниками, не разграничила покрытой ими тверди на малые, постоянные и 

явственные отделы, которые однакожъ необходимы къ легчайшему распозна

вание и сравнительному обзору всякихъ иебесныхъ телъ. А потому вне Пла

нетной Системы, между астрономическими явлеиіями, наблюдатели и х ъ , учре

дили мысленную ієрархію произвольнымъ соеднненіемь звЬздъ въ такій огра- 

ничеиныя собранія, где отъ разнаго числа и положеиія особенно яркихъ све- 

тилъ образуются блестящія геометрическія Фигуры, извЬстныя подъ назвашемъ 

созвгьздШ. Эти исскуственные, неподвижные рубежи между различными долями 

видимой поверхности неба, получили пронсхожденіе въ глубокой древности и 

доныне не разстроились въ своемъ составе, отчасти подражали, какъ и теперь, 

знакомымъ для насъ очеркамъ некоторыхъ земныхъ предметовъ, находились въ 

тесномъ отноіненін съ вЬрованіямн, политикою, обычаями и занятіямн великихъ 

пародовъ, а чрезъ то самое до нашихъ временъ сохранили свои достоприме

чательный прежнія имена, которыхъ начало и побудительныя причины изобра

жаются на самыхъ любопытныхъ и поучительныхъ страиицахъ въ Истории Ма

тематики. Впрочемъ условное группированіе звездъ, издревле приспособленное 

къ Планетной Системе, не ограничиваясь отдельными созвЄздіями , приведено 

таь/ке съ давней поры къ тремъ высшпмъ разрядамъ: скверному, юэ/сному и 

среднему или зодіакальному. Изъ нихъ средни!, разделенный на двенадцать 

частей по числу месяцевъ въ году, направляется вдоль эклиптики и съ обе- 

ихъ ея сторонъ вьется блестящею гирляндою, занимаетъ собой небесный поясъ 

въ 18° шириною, знаиепуя здЪсь и украшая стези Солнца, Луны и планетъ. Чис- - 

ленность звЪздъ, иИстное пространство и очертаніе произвольно устроенных!. 

СОЗВІ.ЗЛІИ вь ка.ьдомъ пзъ трехъ главныхъ классосъ, не вездЪ соразмерны между
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собою , не всегда разграничены съ явною разборчивостью и отличены столь же- 

удачными наименованіями, какими наделило ихъ цветущ ее воображеніе въ юномъ 

возрасте человечества и векахъ  героическихъ. А потому не удивительно, что 

новые, более степенные н въ порывахъ Фантазій воздержные приверженцы 

Астрономіи, распространи число астеризмово, или древнихъ созвездій, слиш - 

комъ въ два р а з а , а притомъ оставя на Греческой сфере многіе следы соб

ственной, лишенной поэтическаго украшенія, холодной терминологіи и не всемъ 

пріятной ученой л ести , мало показали едпнодушія въ мнешяхъ касательно 

объема, пределовъ и иарицанія звездныхъ конфігурацій на позднейшихъ сфє-  

рахъ, и, при этомъ разногласіи, даже покушались оскорбить веками освящен

ные памятники; однакож ъ, почтивъ завещаніе седой старины, условились, по 

примеру Б ай ер а , отмечать въ каждомъ созвездій малыми знаками Греческаго 

алфавита особенно яркія, а менее светлыя звезды выражать, по мере ихъ блеска, 

прописными или строчными Латинскими буквами и Арабскими цыФрами въ на- 

туралыюмъ порядке. Некоторые астрономы ечнтаютъ теперь северныхъ созвез

дій 4 2 , юяшыхъ 5 4  и зо-цакальныхъ 1 2 ,  полагая, въ первомъ случае 1553 , 

во второмъ 1 2 0 5 ,  въ третьемъ 1 1 4 4  звезды, всего 10В  созвездій, и въ нихъ 

3 9 0 2  звезды, или около 4 0 0 0  звездъ, видимыхъ простыми глазами ( 2). Впрочемъ 

это количество Аргеландеръ, — одинъ изъ самыхъ тщательныхъ изеледователей 

звезднаго неба, простираете для остраго зренія до 5 6 7 2  звездъ (3), что под

тверждается пзданнымъ въ 1 8 4 5  году новымъ каталогомъ Бэли (Ваііу), где всЬхъ 

звездъ , усматриваемыхъ безъ телескопа , означено 5 8 9 2 . Здесь мимоходомъ 

заметимъ, что изъ 1 0 8  созвездій древннмъ Грекамъ и Римлянамъ известно было 

51 , а именно: на северномъ небе 2 4 , на южномъ 15 и въ зодіаке 1 2 , относя 

также къ числу 51 три созвЄзд ія : Волосы Вереннки, Антиноя и Цербера, о 

которыхъ не упоминается въ Гиппарховой росписи.

(*) Лекція Популярной Астрономія, читанный С. Зеленымъ, втор. нзд. С. Пб. 1850, стр. 2 8 —32.
( 3) Гумбольдтовъ Космосъ, перев. Гусева, Москва, 1853, Часть III, ПрпмЪч. стр. 163.
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Къ пояснешю наетошцихъ и дальн1Шшихъ наишхъ разсуждешй , не счи

таю излишнимъ предложить здКсь довольно полную таблицу СОЗВ'ЬЗДШ, взятую 

безъ перемКиы нзъ Курса астроновшческпхъ чтешн Зеленаго (4).

I. СЪПБРНЫЯ созв ьздш.

И зввстны я ДРЕВНИМЪ.

Большая Медв-Ьднца, или Колесница. . . . . . . . .
Малая Медведица. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Драконъ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ЦеФеи ...............................................................

Кассш пея. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Персей. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Боотесъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Мизерная Корона, или В1>нецъ. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Геркулесъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Лира. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Лебедь. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ВозничШ, или Возница. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
СЫ ухусъ. или ЗзгЬеносецъ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Зм-Ьй......................................................................

С трела. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Орелъ, или ЛетящШ Коршунъ. . . . . . . . . . . . . . . . . .
ДельФинъ...........................................................

Пегасъ, или Большой Конь. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Малый Конь. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Андромеда. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Северный Треуголыш къ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Волосы Вереникн. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Антнной. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ц ерберъ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ч и с л о  звгъзд*.

... 87 

... 22 

... 8 о 

... 58 

... 60 

... 65 

... 70 

... 33 

...128  

... 21 

... 8о

... 69 

. • • 8э 

... 61 

.... 18 
... 26 

... 19 

. . . .  91 

.... 10 

.... 71 

.... 15 

... .  43 
... .  27 
... .  13

(*) Издаше 1850, стр. 28—32.
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С оставленный новейшими астрономами.
.  Ч исло  загы дл.

К амелопардъ, или Ж ираФ ъ.. . . . .
Я щ ерица. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Р ы сь. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Борзы я С обаки. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
С екстант,/. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Малый Т р еу го л ы ш къ . . . . . . . . . . . . . .
М уха. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Малый Л ев ъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
К арлово С ер д ц е . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Мепалъ, или П астуш еская Гора 
М е с с ь е , или Х ранитель Ж атвъ
Лапландский О лень. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Т елец ъ  П онятовскаго. . . . . . . . . . . . .
Л и си ц а ....* .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Г усь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Щ итъ С оЫ ескаго. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ф ридрихова С лава. . . . . . . . . . . . . . . . . .
СгЬнной К вадрантъ. . . . . . . . . . . . . . . . .

1 5 5 3 .

II. 3«ДиК1.1Ы1МЯ СОЗВ'ИЗДШ-

В с в  1 2  СОСТАВЛЕНЫ ДРЕВНИМИ.

У  О венъ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    4 2
8  Т е л е ц ъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      2 0 7

НЕ Близнецы..................................................................................... 813
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 5
Л евъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 3

Гевелле.

Галлей

2 Лаландъ. 
12 Лемонье. 
18)
2 5 )  Почобутъ. 
10)

16 Г евелле.
5 Боде. 

Лаландъ.

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОНУ імені І. І. МЕЧНИКОВА



28
Число авпздш.

п\, Гкоршонъ,
I  СтрЬлецъ 

Козерогъ 
Водолей..

К Ры бы . . . . .

1 1 4 4 .

III. южныя созпъздвя.
Изв-встныя ДРЕВНИМЪ.

6 0
9 4
6 4

117
1І6

К п тъ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Орнмгь. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Эрндаиъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Заяцъ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Большой Песъ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Малый П есъ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Корабль Лрго. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Гидра, или Большой Водяной Зм^й
Чаш а. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Воронъ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Цснтавръ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Волкъ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Жертвенникъ (Алтарь). . . . . . . . . . . . . . . . .
Южная Корона, или ВЪнецъ. . . . . . . . .
Южная Рыба. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

102 
90 
85  
20 
5 4  
17  * 

11 7  
6 0  
13 

10 

4 8  
3 4  
8 

12 
3 2

Составленный новейшими астрономами.
Ф е н и н а . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 4
Павлинъ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 3
Райская Птица. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    11
П чела. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9
Хамелсонъ....................................................................      16

Журав.іь • м МІМІ М|ММММ1|М««|  • • • •• • •••• • •  а «• III » »• • • • • • • • » • • • • • » •  2 0

Галлей

и

Б ай еръ ,

29

Г олу б ь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
К арловъ Д у б ъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Инд'Ьецъ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Южный Т р еу гольн и къ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Гидра С ам ецъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Д орада, или З оло тая  Р ы б а . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Л етучая  Ры ба. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Птица П у сты н н икъ ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Е д и н о р о гъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
К омпасъ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Линейка и Н аугольникъ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Циркуль и У ровень. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
М икроскопъ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Р'Ъзецъ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Рабочая С кульптора. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Химическая П ечь. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Маятникъ, пли Ч асы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ромбоидальный М икрометръ (СЬть). . . . . . . .
Стапокъ (М ольбертъ) Ж ивописца. . . . . . . . . .
Воздушный Н асосъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
О ктаиъ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
БрандербургскШ  С к и п е т р ъ .... . . . . . . . . . . . . . . .
Туканъ (АмершшнскШ Г усь). . . . . . . . . . . . . . . . .
Больш ое и М алое М агеллановы Облака
Южный К р е с г ь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Г ерш елевъ  Т ел еск о п ъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
К вадрантъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .»
Л агъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
А эростатъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
К о ш к а . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ара>а Т е о р и я . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ч и сло  за п а д е .

. .  15 \ .

. . .  17 / Галлей

. . .  5> и

. . .  2 0 І
. . .  1 5 1

Байеръ.

. . .  9  }

. . . .  4 Лемонье.

. . . .  34 Г евелле.
. . .  1 4 \

15
7

10

15
28

39
24

9 !
10

8
4 3 і

Л акалль.

К врхъ.
Лакалль.

Ройеръ.

Б о д е .

Лаландъ.

Гелль.
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У і і с . ю  за п а д е .

Столовая Гора. 

Труба...............

Лакалль.

1 2 0 5 .

Мы не намерены заниматься частпымъ описашемъ созвЄзд ін , которыхъ под

робный обзоръ распространилъ бы нашу речь безъ существенной падобности. 

Итакъ перейдемъ къ разделу зв'Ьздныхъ телъ въ другомъ, тоже немаловажномъ 

от ношеній.

При нынешнемъ состояніп Оптики и надлежащемъ употребленіи снльныхъ 

ея снарядовъ, когда обстоятельства, благопріятствуя чувственному разсматрн- 

ванію отдалешгЬйшщъ предметовъ, способствуютъ также мысленному устране

ние ложныхъ призраковъ отъ телескопическаго в е р н а я  образа свЬтилъ , про

стыл неподвижный звезды представляются въ астрономической проницатель

ной трубі» сіяющими точками безъ заметной геометрической протяженности. 

Но не все самобытно-свЬтлыя міровьія созданія горятъ на небе съ равиымъ 

блескомъ, котораго отпечатлЪше въ нашемъ глазе, имея разнобразныя посте

пенности, называемый величинами звтьздв, завнситъ отъ многосложныхъ при- 

чинъ, куда относятся: размеры действительной поверхности, вещественный со- 

ставъ и ви) тренніе физичєскіє процессы, напряженность, пєріоднческая изме

няемость и цветность собственнаго света, лучистые хвосты и сверканіе наблю

даемой звезды, соседство съ окрестными светилами, разстояніе отъ глаза и 

высота ея надъ горизонтомъ наблюдателя, прозрачность и двнженіе в о зд у х а , 

органическая способность зрИпія, сила телескопа н проч. Астрономы слиш ком 
мало знакомы съ бблынею частью этнхъ условШ, и преимущественно берутъ 

въ счетъ  одно изъ нихъ, именно, положеніс м'фовыхъ нстоковъ свЪта, придер

живаясь не ВПОЛПІ; достовЪрнаго п даже, вопреки многнмъ онытамъ, господствую- 

щаго мнънш, что тЪла неземпыя, особенно яркія, находятся въ ближайшему 

а менііс свбтлыя въ дальнЪйшеиъ отъ насъ разстояніи. Итакъ, безъ твердыхъ

31

опоръ. мы отваживаемся судить о глубине тЬхъ исполинскихъ и неведомыхъ 

родннковъ, откуда, чрезъ бездны пространства и времени, чрезъ волны тончай

ш а я  всем1рнаго эеира , а , можетъ быть , сквозь океаны сгущепныхъ планет- 

ныхъ и другнхъ а т м о с я р ъ  , после невообразимыхъ перекрестныхъ встречъ и 

смешешя съ лучами разныхъ св ети л ъ , едва доходятъ къ памъ слабые остатки 

и. гакъ скзать, нзнемогипя на безмйрныхъ путяхъ отъ быстроты собственнаго 

б е г а , отъ непрестанной борьбы съ повсеместными преградами, словомъ, по

мраченный струи н ео б ъ ятн ая  и светозарн ей ш ая  блеска. Ежели всему этому 

противопоставить ограниченность наш его зрйшя и шаткость понятш , то легко 

догадаться, что привести къ общнмъ и строгнмъ правиламъ небесное свето- 

нзмВреше не удалось лучшнмъ его изследователямъ, къ которымъ, безъ со

мнения, принадлежать : Волластонъ, ФрауэнЯФ еръ, Брюстеръ, Амичи, Уитстонъ, 

Малюсъ, Эри, А раго, Bio, Коши, Фараде, Фрэнель, Джонъ Гершель, Ллойдъ, 

Нейманъ, П лато, Зеебекъ , Фома Ю нгъ, Ш тейнгейль, Зеидель и проч. ( ). Въ 

запутанном!» рЬшенш такого трудного вопроса неизбеженъ произволъ, а тоже

необходима доверенность къ ощущешямъ зри тельная  органа.
И подлинно, звездный светъ измеряютъ не только инструментальными 

пр'щмами, но также и на г л а з ъ , въ обоихъ случаяхъ , чрезъ мноюьрат 

ное сравнеше нЬсколькихъ звездъ съ одною какою нпбудь яркою и посто 

янною звездой, которой светонапряженность измеритель произвольно и вообще 

прннимаетъ за единичную величину. Причемъ съ самыми законами природ 

более или менее согласныя умозаключемя о сравнительномъ блеск Ь и разсто 

янш нсточшшовъ его отъ нашей планеты имеютъ для себя прямое, цельное 

или дробное численное выражеше ; порядки же кажущемся световом силы, то 

есть, не подлпнныя, а только наружный въ ней разлнч1я, однимъ зрешемъ или 

съ помопцю измернтельныхъ оруд1й непосредственно и чувственно определяем , 

получаютъ особое имя видимыхъ звгъздныхз величипъ и условно возрастающз ю
~ Л 1 лbQ—SF» п ПшшЪч. стран. 1 12.

(1) Гуибоидтовъ Косиосъ, 1853, Часть Ш, стран
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вместе съ удалешемъ светнлъ ■ отъ Земли, обратную съ Физическимъ бытомъ, 

но для поняті я и нарицшця легкую нумерацію, также въ целыхъ числахъ и де- 

сятичныхъ дробяхъ, глядя по светомерному способу, который, въ своемъ обы- 

кповенномъ и простЪйшемъ состояніи, не употребляя точнаго , фотометром 

называемого инструмента, оцИниваетъ звездную яркость такъ, какъ естествен

ное И телескопическое зріініе ощущаетъ ее ПОСЛЄ ВС'ЬХЪ перем енъ, какія въ

ней совершаются, пока светъ отъ звездъ достигаетъ нашего глаза. Этотъ

общеупотребительный способъ, выражаясь не близкими къ истине, но удобными

числовыми рядами

кажущихся зв-Ьздныхъ ве.шчинъ................ 1-й 2-й 3-й 4-й . . . . ,
при степеняхъ дійствительнаго світа..... 1 % ‘ У» V* • • ••>
на разстояиіяхг звездъ отъ Земли............ 1 2 3 - 4  • . • «5

предполагаетъ, что всяшя звезды, безъ отношешя къ наблюдателю и другимъ 

внеиишмъ обстоятельствамъ, сами по себе одинаково светлы , и что еслибы 

между ними одна какая нпбудь удалялась отъ пасъ последовательно на двой

ное, тронное, четверное разстояше и проч., то и наружный блескъ ея умень

шался бы въ два, три, четыре раза и т. д. Но прежде сказано, что видимое 

нами въ различныхъ степеняхъ звездное шише зависитъ не только отъ вне

шности , о также отъ своихъ внутренннхъ источниковъ , откуда могутъ изли

ваться неравный его количества; прнтомъ же, когда увеличевается отдаленность 

звездъ, тогда действительное, или абсолютное ихъ блисташе, изменяясь для нашего 

глаза отъ разныхъ прпчннъ, слабЬегь ковне, по свидетельству опытности, не въ 

ирогрессш арнеметнческой натуральной, но совсемъ въ другихъ пропорщяхъ, и 

межд> прочимъ, въ прямой соразмерности съ возрастающими квадратами разстояшя 

этихъ светилъ отъ Земли, если не брать въ расчетъ угасаш я света въ пере- 

ходахъ его чрезъ м’фовыя эеирныя пространства и нашу атмосферу. Пото

му-то для точнейшего измереиш яркости небесныхъ телъ придумывались раз

нообразный оруд!я и прогресснвныя скалы, но все изобретенные Фотометричесюе
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пріемн, съ неотвратимымъ для нихъ и противоестественнымъ допущешемъ одно

мерности собственнаго блеска въ различныхъ звездахъ, конечно имели самый п о - 

средственнный у сп ех ъ , а иногда разительно отличались своими выводами, обнару

живая въ себе глубокую неизвестность образовательных^» процессовъ и способовъ. 

распространена индивидуалышго с в е т а , который вне обитаемой нами планеты 

произраждается и сосредоточивается въ такпхъ местахъ, откуда онъ сквозь 

прозрачныя неравноплотныя среды нисходитъ къ ' намъ вообще далекими и 

часто неизмеримыми стезями. Т акъ , напримеръ, по наблюдешямъ Бугера, солнце 

светитъ ярче полной Луны и С ир іуса , при первомъ случае, въ 3 0 0 0 0 0 , и при 

второмъ, въ 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0  р а зъ ; а изъ опытовъ Волластона для техъ же 

случаевъ найдены слишкомъ въ 2  '/2 и 4 '/2 раза бодьшія числа, нмепно, около 

8 0 1 0 0 0  и 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

Къ благонадежнейшимъ и удобнейшимъ светонзмерительнымъ приборамъ 

относится Фотометръ Ш тейнгейлевъ , удостоенный награды Геттингенскимъ 

Королевскимъ Обществомъ. Устройство этого снаряда основано на томъ 

оптическомъ явленій, что нзображеніе звезды въ поле телескопа увеличивается 

съ постепеннымъ удалешемъ предметнаго стекла отъ общаго Фокуса двухъ 

зрительныхъ стеколъ , расширяясь въ виде сіяющаго кружка, но ослабевая въ 

светонапряженности. А потому въ Фотометре Ш тейнгейля объективъ разделенъ 

по діаметру на две равныя подвижным части , а при каждой изъ нихъ нахо

дится стеклянная равнобедренная и прямоугольный призма, для проведеній лучей 

света отъ звездъ въ телескопъ , къ обеимъ половинамъ предметнаго стекла, 

такъ что, при надлежащемъ положеній трубы и призмъ, а также чрезъ пере

становку частей объектива, можно уравнять сіяніе изображаемыхъ ими звезд- 

«ыхъ полукружковъ и наконецъ заключить о степеняхъ блеска двухъ наблю- 

даемыхъ зв езд ъ , смотря по разстоянію той и другой половины объектива отъ 

постоянной точки, где въ телескопе представляются звезды безъ всякихъ раз-

меровъ. Снарядомъ Ш тейнгейля произвелъ Зейдель замечательный Фотометриче-
5
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скія наблюдепія, изъ которыхъ оказалось то любопытное свойство свита, что онъ, 

пробитая по вертикальному направленно всю нашу атмосферу, теряетъ почти 

одну пятую долю своей яркости (б).

Что же касается до свЪтомИрныхъ прогрессій, то предложенная Джоном® 

Гершелемъ и до некотораго предала съ опытами Зейделя согласная, но съ

свЬтоугасашемъ иесоображениая скала

для наружных! зв1шныхъ велпчинъ.... 1-й 2-й 3-й 4-й
при степеняхъ дЄїіствите.іьнаго св'Ьта... 1 У4 У0 %« ••••)

на иаразстояшяхъ звездъ отъ земли 1, 2 , 3, 4 ,..., определенных! у посредством! 

Фотометра и сравнительно съ блескомъ звезды а Центавра, заслуж ивает!, 

но МНІШІЮ Доктора Галле, не малаго довЬрія, а сверхъ того значительно 

сближается и даже совпадаетъ съ обыкновенною скалою, ежели послед

нюю изъ нихъ возвысить на 0 ,4 1 , то есть, звезды второй, третьей, четвертой 

кажущейся величины и т. д., считать звездами 2 .4 1 , 3 .4 1 , 4 .4 1  величины и 

проч. ( т). Есть также д|)угія прогрессій 

для видим. звЄзди. велпчинъ 1-й 2-й

Уг
У 2

при степей, діііствнт. света 1 
на разст. зв-Ьздъ отъ земли 1 

или подъ ИНОЮ Формою , 

для гЬхъ же звЄздіі. велпчинъ 1 -й

3-й 4-й 5-й

7* Уо У,о 
( V  2)2 ( V 2 ) 3 ( V 2 ) 1 ( V  2 )л

6-й

У 32 • • • • }

2-й 3-й 4-й 5-й 6-Й

• • • • }

степеней дМст. CBt™........ 1.0000 0,5000 0,2500 0,i250 0,0625 0,03125
п разстояаШ отъ аеплн......  1,0000 1,4142 2,0000 2,8284 4,0000 5,65680

ряды близко подходят к къ природ!;, какъ то будетъ доказано изъ наших”1, 

дадьнЪишихъ разеуждетй (8). Однакожъ, въ настоящую пору, когда ещ е свИ- 

томЪрныя орудщ не заннмаютъ высокаго нЪста среди набдюдатедьныхъ прпбо- 

ровъ, Фотометрическая оцИнка блеска звъздъ должна, по мнЫпю Гумбольдта, 

С) Untersuchungen ОЬ-г die gegenseitigen Helligkeiten der Fixsterne, von Seidel, München,
1852.

(7) Гуибоіьдтовь Косиосъ, 1953, Часть III, стран. 116—122
(•) Études d'Astrouomie Stellaire, par IV. Slrave, St.-Péterslwurg, 19-17. page 79.
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уступить свое дело глазомерной, по способами Аргеландера и Дж. Гершеля (9). 

Почти напрасно говорить здесь, что при тех ъ  обстоятельствах!, когда нужно 

отчетливее показывать величины, св1зтонапряжешюсть и самое отдалеше звездъ 

отъ земнаго наблюдателя, позволяется между числами всехъ вышеприведенныхъ 

и какихъ угодно nporpecciii того же рода вписывать требуемое количество про

межуточных! соответственны х! членов! , къ чему астрономы не редко прибе

гаю т! для точнейшаго выражешя звездной яркости. В прочем !, воздерживаясь 

отъ м ногаго, что въ иное время следовало бы сказать о лучш их! методах! 

приближенной астрономической светоизмеряемостн , мы только зам етим !, что 

всемъ, поныне известным! и более или менее недостаточным! ея скалам! не 

можетъ радикально пособить никакое заботливейшее дроблеше.

Какъ бы ни были условны и мало усовершенствованы древше и новые 

способы измерять самостоятельный и заимствованный блескъ иебесныхъ телъ , 

но разнообразный. глазомерно или Фотометрически определяемыя прогрессивный

его степени, издавна служили и поднесь употребляются къ распорядку всехъ
, > . . . % • ,

неподвижных! звездъ но световым! и преимущественно цельным! ихъ вели

чинам!, въ натуральном! счете первой , второй, третьей величины и такъ 

д а л е е , безъ всякаго последняго термина для этихъ классов! . пзъ которыхъ 

начальные шесть открыты безоружному, а проч1е, неограниченно мнопе отделы, 

доступны телескопическому зренно. Причем! не надобно думать . что звезды 

одной какой нибудь величины имеютъ равносильное светоиз.ш ш е и одинаковую 

даль отъ земли. Такъ, напримеръ, C npiyc! блистательнее всехъ звездъ первой ве

личины, но причислен! вместе съ ними къ одному порядку яркости, и не смотря 

на свое обильнейшее счяше, удаленъ отъ земли гораздо более, чемъ некото- 

рыя звезды, тоже перворазрядный пли даже 1шзш1я по силе ихъ света. Образ-

(9j Durchmusterung des nördlichen Himmels zwischen 45° und 80° der Declination, \ on Arge 
jander, Bonn, 1846, Seit. XXIV—XXVI.—Sir lohn Herschel, Results of Astronomical Observations made 
during the years 1824— 1838 at the Cape of Good Hope, London, 1847 pag. 327, 340 and 365.
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нами предпочтительно яркихъ звездъ могутъ служить для первой величины: 

•« Большего Пса (Сиріусь), а Корабля Арго (Канопусъ), * Центавра, « Волопаса 

.(Арктуръ), « и ( 5  Оріона (Бетейгейце и Ригель), « Возничаго (Капелла), « Лиры 

<Вега), а Малаго Пса (ІІрокіоігь), « Эрндана (Ахернаръ), * Тельца (Альдебаранъ), 

л  Креста, а Скорпіона (Антаресъ), а Орла (Атапръ) п а Девы (Спика, Колось).

Судя по разнообразной внешности неба и многочисленнымъ оттенкамъ раз- 

литаго на пемъ света, можно заключить, что отдельны« изследованія о коли

честве звездъ въ различныхъ классахъ яркости не принадлежать къ самымъ точ- 

лымъ и обработаннымъ главамъ теперешней Астрономіп, которая стоить еще 

иъ преддверіи этого, столь же необьятнаго предмета, какъ неистощимъ длинный 

рядь величань зв'Ьздныхъ, нисходящихъ одна за другою безь определенного 

кощ а. По ступеннмъ непрерывной оптической лестницы особые итоги свЄтиль 

распределяются сначала передъ нашими глазами, а потомъ, выходя за рубежи 

нинЄшняго искусственнаго зренія, совсЄмь исчезаютъ у  насъ изъ виду и 

даже скоро меркнуть въ нашемъ понятіи, не выступая изъ гЬхъ границь про

странства, где почти все явно для изощренпой телескопической созерцательно-

сти, где могутъ земные наблюдатели въ ясной переспективе замечать не толь

ко резкую игру, но и легше знаки самобытнаго блеска. После долгих! 

и основательныхъ соображеиш, не мнопе, а притомъ отличнейш1е астрономь 

нашего века, осмелились представить наиболее вероятный и полныя чис.н 

звездъ для каждаго разряда яркости, не решаясь однако перейти за дееятуи 

ея степень. Между опытами такого рода особенно уважителенъ, по своей об

думанности, следующий расчетъ Аргеландера ( ,0):

величины.........  1-я 2-я 3-я 4-я 5-я 6-я 7-я 8-я 9-я

и числа звездъ 20 65 190 425 1100 3200 13000 40000 142000.

Отсюда видно, что вместе съ светонапряжешемъ и самая численность звезд' 

бистро изменяется на целомъ небе, утронваясь почти всякой разъ , когд

( °) Гуабодьдтопь Кослось, 1833, Часть III, строи, 125, и ПримЪч. стран. 161— 163.

\

наружное звездное сіяніе слабЬетъ только на одну степень. Нричемъ любопыт

ны также другія числовыя строки , въ которыхъ распределены звезды Птоло- 

меева каталога ( м ) :

величины..........  1-я 2-я 3-я 4-я 5-я 6-я

и числа звЄздь 15 45 208 474 217 49.

Сравнительно съ преды дущ ими числами Аргеландеровыхъ рядовъ, у  Птоломея 

заметны , но понятны чрезвычайный опущенія звЄздь въ пятомъ и ш естомъ, 

однакожъ неизъяснимъ чувствительный избытокъ свЄтиль въ третьемъ и чет- 

вертомъ разрядахъ б л е с к а , чемъ и доказывается разность между древними и 

новыми способами оценивать силу света простынь зріиііемь, котораго средняя 

острота, по словамъ Гумбольдта, одинакова у  прежнихъ и существующихъ на- 

родовъ. Впрочемъ. за недостаткомь историческихъ данныхъ, и вообще отъ не 

совершенства прежнихъ и нынешнпхъ способовъ свЄтоизмЄренія, мы не имеемъ 

вернаго ключа къ разгадке Птоломеева метода определять звездную яркость ( ).

Кроме того, звезды разныхъ естественныхъ и телескопическихъ величииь 

обыкновенно кажутся намъ разсеянными на тверди безь явнаго порядка и взаим 

ной подчиненности , являясь одинокими на чистомъ и разве случайно на ту 

манномъ гр у н те , въ большемъ или мепьшемъ удаленіи отъ звВздъ сосйднихъ, 

однакожъ не сливаясь и не имея съ последними никакой, по крайней м ерь, 

очевидной динамической связи, которая обнаруживалась бы общнмъ поступатель 

нымъ движешемъ тех ъ  и другихъ свЄтиль въ одну сторону. Такія разобщен 

ныя звезды называются отдельными. Некоторыя между ними, находясь въ зна 

чительномъ разстояніи отъ соперницъ по блеску, ярко горять и резко обоз 

иачаютъ себя на небесной си н ев е , какъ напримеръ, Колосъ ДВвы, А рктуръ, 

Капелла, Ф омальгаутъ, А хернаръ, и т. п. ОнЄ поражають нашъ взоръ своею 

уединенною красотою , сіяющею по видимому безъ сочувстія къ мелкимъ о

{")  Almageste, traduite par Halma, Paris. 1913. Tome П, pag. 83.
('*< Космосъ, Часть III, стран. 55.
(1S) Тамъ же, стран. 128.
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крестиыиъ евЪтнламъ и безт, всякой власти иадт. нами; за то есть множество 

случаевъ, когда самостоятельный быть звйзды затемняется отъ кажущейся смеж

ности ея съ иными звйзднымн а;е тілами, собранными въ одну систему взаим

ным! тягогйтёмъ. Тогда самобытность звйзды пограничной, Физически непри

частной къ союзу ирочихъ, ділаясь сомнительною, требуеть для себя до- 

казательствъ. трудныхъ и соедипенныхъ съ многолетними изследованіями. 

Отдельные звезды составляютъ обширнейший классъ , который подъ изве

стными условіямп возможёнъ въ нашихъ ндеяхъ и по наружности осущест- 

вленъ въ самой природе,- однакожъ снстематическія границы его суть только 

воображаемый и неопределимый въ наблюдателыюмъ смысле. Разъединенное 

состояніе звездъ можно допускать не въ совершенномъ, но въ местномъ и от- 

носителыюмъ значенії!, когда обоюдная зависимость между этими светилами 

слишкомъ отдалена или скрыта для насъ въ своихъ действ1яхъ; а сама по 

себе она должна быть повсюдною и необходимою там ъ, где все повешено п 

держится въ пространстве потому, что сцеплено одно съ другимъ особыми п 

всемірними узами. Ж ивые примеры на эту мысль скоро представятся намъ въ 

слЬдующнхъ статьлхъ нашего разсужденія.

II действительно, между звездами, на первой взглядъ одипокими, есть такім, 

который, съ велнчавымъ безстраст'юмъ чуждаясь своихъ соседокъ , не обнару- 

жнваютъ въ себе по видимости никакихъ частныхъ влеченій, а въ слабомъ те

лескопе кажутся только продолговатыми; на самомъ же деле всякая изъ нихъ

представляешь собою общество светплъ, где петь внутренняго спокойствия, где 

одна, две или несколько звездъ спутницъ кружатся съ разными скоростями 

около средоточной, главпой звезды, по сомкнутымъ эллиптическимъ лишямъ, въ 

среднемъ разстояшн отъ центра вращешя, иногда меньшемъ одной секунды , въ 

прочихъ же случахъ, отъ 1 до 3 2 "  н даже на семь минуть градуса ( |4 )>

( “  W. Struve, Stellurum dupliclum et muHipHcium mensuroe micrometricoe, Dorpnti institutae, 
1837, pag. XC1V.—Ueber Doppelslerne, Beritcht an S. E. Ouvaroff, 1837, Seit, 36 und folg-
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совершая на своихъ орбитахъ полные обороты въ различное врем», какъ изъ 

прямыхъ набдюденій до зн ан о , отъ 3 0  почти до 7 0 , а по нсчнслешямъ, 

довольно близкимъ къ истине, отъ 7 0  до 7 0 0 , вероятнымъ же образомъ, отъ 

7 0 0  и 1 2 0 0  до 1 5 0 0 0  летъ  и более ( 16). Эти семейства светилъ, называе

мый, по числу ихъ членовъ, двойными, тройными, четверными, многократ

ными , вообще сложными звгьздами, являють телескопическому зренію , въ 

составныхъ своихъ частяхъ, все  цветы радуги и порядки свеговыхъ велнчинъ, 

отъ первой до двенадцатой, и даже, по уверенно Дж. I ершеля, отъ шестнадца

той до семнадцатой величины, именно, въ двойной звЄздочііЄ среди 1 и в Козерога.

Директоръ Пулковской Обсерваторій В. Я. Струве , ограничивая цВльш 

кругъ двойныхъ звездъ преимущественно такими светилами, которыя удалены, 

между собою по большой мере на 3 2 " ,  разделяетъ эти небесные тела на 8  

классовъ. /Гз первому разряду принадлежать двукратный звезды, въ которыхъ 

разстояніе между образующими светилами не простирается за 1 ко второму 

классу т е ,  где это разстояніе не выше 1 " ,  но менее 2 " ;  къ третьему, 

между 2" и 4 " ,  къ четвертому, отъ 4/г до 8"; къ питому, отъ 8 '  до 12 , 

къ шестому, отъ 1 2 "  до 1 6 " ;  къ сед злому, отъ 1 6 "  до 2 4 ' ;  къ осьмому, 

отъ 2 4 "  до 3 2 " .  Эти разряды подразделены еще на свои виды ( ), которыхъ 

исчисленіе было бы для насъ излишнимъ, а потому гораздо полезнее пред 

ставить здесь сокращенную таблицу замЄчате.іьнЄйшихь образцовъ на каждый

изъ осьми классовъ(и ).

Классъ первый, отъ О" до •

у  Сівернаго Вінца £ Эвна
Г, <? Дракона

у  Волка ’ ? Большой Медвідішьі

Г ,  Гумбозьдтовь Космосъ, 1853, Часть 111, строи. 2 5 9 -2 6 3 . -  Астрономія, нзд. Хотнп- 
снивсь, С.-Петербургъ, 1849 н 1850, Томь IV, стран. 37, 42, 43, 47, 48 н 105.

( ,в/ Мепэигае шісготеїгісае, а вігиуе. 1837, Сар. ХЬУН, ра§. 2 - еі -3 .
( р ; Астрономія, пзд. Хотннскнмъ, 1850, Товъ IV, стран. 26—28.
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ГС • /
» , Ц і’ ■ ‘Г* ' і». X Орла

К Геркулеса СП Льва
У) 9 А тласъ П леядъ

7 Центавра • , . * ... 4 Водолея
X Кассіопея 42 Волосъ Веренпки
X Офіуха • 66 Рыбъ.

Классъ ВТОРОЙ, отъ 1" до 2".

7 Компаса \ V ' .»
С Большой М едвідицьі

Лебедя ГС Орла
є Хамелеона (Г С івернаго в ін ц а
С Боотеса 2 Камелопарда
і Кассіопея - . •32 Оріона
і* Рака 52 В

, с ' ' • ‘
Классъ третій, отъ 2" до 4".

а Рыбъ 5 Зм ія
(3 Гидры :1 • . • ' 'І . ■ є Дракона

• Р •

7 Кита ( Г ,  .
С Водолея

7 Льва
. ТиЪХШ̂ь * ■ С

■ »
Оріона

( »
• ( Треугольника

7 Южнаго Вінца V. Зайпа
7 Д ів и Р Пса
є Боотеоя у ; »V, . V

44 . Р Г еркулеса
7 Кассіопеи.

а  Креста 
а  Геркулеса 
95

Касторъ

Классъ четвертый, отъ 4 ^  до 8 ^

р  Л ебедя 
К Боотеса 
гс » 
р К озерога

1
• I

41 —

а Близнецовъ и Корабля Арго
е С ів ер н аго  В ін ц а ш

ч #
Возничаго

з- Феникса
• . « • -  •

р Эридана
X Оріона 12 В

к Цєфєя 32 »

1 ъ 70 Офіуха. Ь; 'Ш  ГНС і

' ї'М’*. " - •• %ГЛ
Классъ пятый, отъ

ОСО 12". . 34! ,. 5ТЭ

|3 Оріона УЗ Кассіопеи
£ В

-
3 Эридана

7 Овна ( В ,

7 ДельФина 2 Ловчихъ Псовъ.
? Воздуш наго Н асоса

Классъ шестой, отъ 12"  до 16".

а Ц ентавра К Больш ой М едвідпцьі

/з Цєфєя X Боотеса

0 Скорпіона 7 Единорога

7 Л етучей  Рыбы 61 Лебедя.
уз Волка

Классъ седмой, отъ 1 6 "  до 2 4 " .

а Ловчихъ псовъ X Т ельца
є Наугольника 24 Волосъ Вереншш

? Рыбъ 41 Дракона
Э З м ія 61 Офіуха.
X Южнаго В інца -

Ф
/ ЛЛ

Классъ осьмой, отъ 2 4 // до 32". М.

а Г еркулеса X Ц є ф є я -------------- . . . ------- — Г—

X

’  * л * ' 4 • ■' . .  г   ̂ш ф Дракона
■/з Лиры X Л ебедя

і ї й  * «1* * ‘X
і Рака 23 Оріона.

в
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Кратныя звезды являются во множеств* на об*ихъ половинахъ неба и 

гораздо бол*е въ сЬверныхъ, нежели въ южныхъ его странахъ. Особенное и- 

зобиліе двойныхъ зв*здъ заметно по направленно созв*здій Оріона, Андромеды, 

Волопаса, Рыси и Большой Медведицы ( ,8). РазительїгЬйшіе, по блеску своему, 

примеры этого рода видны въ Кастор*, Мицар*, а красив*йшіе, по цв*тности, 

въ а Геркулеса, у Льва, у Андромеды, X Оріона, а Центавра, а Южнаго Кре

ста и проч. Къ иредставителямъ кратной же усложненности зв*здъ относятся 

сочетанія: тройныя X ВЪсовъ, X Рака, четвертныя а Андромеды, є Лиры и ше

стерное соединеніе 3 Оріона, гд*, при двухъ парахъ отъ 4 до 8  величины, 

находятся еще дв* малыя звЪздочки 12 величины и составляютъ вм*ст* съ 

прочими ріідкое явленіе; въ томъ же созвЬздіи есть даже шестнадцатикратное 

соединеніе <7, которое простому глазу кажется звЪздою четвертой величины. 

Изъ двойныхъ зв'Ьздъ особаго вниманія, по кратковременности орбитныхъ сво- 

ихъ оборотовъ, заслуживаютъ: X Геркулеса, X Большой Медведицы, К Рака , 

г) Съвернаго В*нца, изъ которыхъ первая оканчиваешь весь ея путь съ неболь- 

шнмъ въ 30 , дв* сл*дующ‘щ за нею въ 5 8 ,  а четвертая въ 6 6  л*тъ. ВсП 

эти звЪзды съ той поры, какъ была открыта ихъ сложность, оборотились уже 

на своихъ орбнтахъ въ виду позднихъ наблюдателей, и притом* X Геркулеса 

два раза, прочія же три по одному разу(19). Зд*сь нельзя умолчать о чрезвы- 

чайномъ временномъ сближеніи двухъ составпыхъ звЬздъ въ у Д*вы, у  кото

рыхъ разстояніе между центрами, по наблюдешямъ С труве, доходило 1-го 

Іюня 1836 года до / 5 доли секунды С*4). Что же касается действительных* 

размЬровъ орбнтъ, линейныхъ скоростей, отношенія между массами главныхъ 

и сопутствующихъ звъздъ въ кратныхъ системах*; то многотрудное рЬшеніе 

вопросовъ такого свойства искушало наблюдательный духъ лучшихъ астрояо-

(’*) I уибольдтов ь Космось, 1853, Часть 111, стран. 255.
( “ ) Таблица орбитныхь элсиентопь для зиЬздъ двоИиыхъ, въ третьей Часто Гуибольдтова Кос- 

иоса, 1853 года, но страи. 260.
(,в) Астрономія, изд. Хотнискимъ, 1850, Томь IV, стран. 49.
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мовъ новой эпохи и дало выводы хотя приблизительные, однакожъ любопытные 

въ высокой степени. Найдено, что взаимная отдаленность центральныхъ звЪздъ 

и спутницъ, равняясь въ 61  Лебедя сорока осьми и въ а Центавра тринадцати 

радіусам* земной орбиты, превосходитъ разстояніе Нептуна отъ Солнца слиш- 

комъ въ полтора р а з а , при первомъ случаи, а во втором* пример*, она же 

гораздо бол*е т о г о , на сколько отстоитъ Сатурнъ отъ главнаго т*ла нашей 

Планетной Системы. А также дознано, что скорость орбитнаго переміиценія въ 

а Лебедя около 1 2  раз*  меньше той быстроты, съ какою обращается Земля 

вокругъ Солнца, *и что въ двойныхъ звездах* ходъ спутницъ по эллиптическимъ 

путямъ большею частью медленнее, ч*мъ у  нашихъ планетъ, и даже не столько 

быстръ, какъ поступательное въ пространств* движение всей кратной зв*зды. 

Въ доказательство тому можетъ быть приведена зв*зда X Большой Медведицы, 

въ которой собственное движ ете около 2 2  разъ скорее орбитнаго. Массы 

главныхъ и сопутствую щихъ т*лъ въ звЪздныхъ парахъ отличаются болынимъ 

разнообразіем*, переходя иногда къ р*зкой противоположности отъ неболь

шого между собою различія. Такъ, наприм*ръ, цептральныя зв*зды у   ̂ Офіуха 

и у  7 Камелопарда превышаютъ спутпицъ массами своими, первая въ 1 3 ,  

а последняя въ 5 5 4 6  разъ. Кром* то го , старательныя и некратковременныя 

изьісканія надъ звездою 61 Лебедя открыли намъ безпримЪрно высшее, нежели 

въ Солнечномъ иашемъ М ір * , по истин* изумительное могущество притяга

тельной силы въ зв*здныхъ областяхъ. Такъ, если бы помянутая теперь звезда 

двигалась около Солнца, то она прошла бы весь свой кругъ въ 4 5 0  милліо- 

новъ л * тъ , тогда какъ противъ этого расчета годовое общее поступательное 

движ ете двухъ ея т*лъ въ 1 2 0 0 0  разъ быстр*е на самомъ д*л*(21).

Но между зв*зными парными сопряженіями очень не р*дко встр*чаются 

обмапчнвыя ихъ подобія, зависимыя отъ случайнаго расположенія двухъ звЪздъ 

почти на одномъ и томъ же луч* зр*нія, когда он* представляются земному V

V11; Астрономів, нзд. Хотннсквмъ, 1850, Тоиъ IV, стран. 62 н 63.
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наблюдателю одна къ другой близкими при существующей между ними большой 

отдаленности. Такого рода двойныя звезды названы оптическими, въ отлимв 

отъ настоящихъ звЬздныхъ паръ, которыя известны подъ именем! физическихд. 

Те и друг1Я узнаются изъ переменъ въ общемъ поступательномъ движеши состав- 

ныхъ частей сложной зв’Ьзды. такъ что, ежели оно, по своей скорости и направлешю, 

оказывается безразличным! для двухъ соединенных! свЬтнлъ, то есть, когда глав

ная звезда и спутница ея идутъ въ одну сторону и съ одинаковою быстротою, 

тогда съ правдоподоб1емъ. близким! ко достоверности, можемъ допускать, что 

целое звездное сочетание есть Физическое, образовавшееся взаимною притяжи- 

мостш его членов!; въ противных! же случаях! нельзя предполагать тесной 

сродствениости между двумя его началами, и потому оно должно быть опти

ческим! явлешемъ. Ко второстепенным!, но часто безошибочным! признаками

пстинпон звЬздной пары, должно также отнести ровный и светлый блескъ обе-

ихъ звезд! при мал означу щемъ угловомъ между ними разстояніи. Несомнен

ными образцовыми указателями перспективной двойственности звездъ могутъ 

быть: а Лиры, Альдебаранъ. Атаиръ и Поллуксъ, въ которых! спутницы одинадця

тої! величины значительно удалены отъ центров! своего двпженія, какъ то, на 43 \  
2 ',  2 7 /  и 3 7 / .

Подъ исходъ нашего полустолетія число всехъ наследованных! двойныхъ 

звездъ распространено свыше 6 0 0 0 ,  между которыми Физических! находится 

около 650 паръ ( ї?). Общія правила местнаго и численнаго распреде.іенія крат

ных! звездныхъ систем! на видимом! небе и въ пространстве не приведеш«! 
еще въ отчетливую известность.

Здись мы воспользуемся прнличпымъ случаемъ сдїлать замйчаше не 

въ у щербъ нашему главному вопросу', но съ намърешемъ разъяснить возмож' 

ность къ правдоподобней его развязки, по крайней мйръ, въ будущія времена’ 

Самобытно свЪтдыя пебесныя Шла, сопрягаясь между собою по примЪру частев

(")  Гуибогьдтовъ Косьосъ, 1833, Часть III, стран. 254 в 255.

Солнечной Системы, неизбежно вызывают! на широкое поприще нзученія звЄздь 

все утончеішейшія средства Планетной Астрономіи. Богатая опытами всехъ вековъэ 

остроум ная, снабженная точными наблюдательными и теоретическими способами, 

управляющая ими съ чрезвычайным! искусством!, но безпощадная къ самой себе въ 

малыхъ погреш ностях! и между темъ неусыпно ревностная къ своему делу, наука 

эта предусматривает! для себя въ кратныхъ звезд ах ! обширную задачу, предмет! 

высш их! своихъ подвигов! и блистательное ихъ увен чан іе , потому что при

мечает! здесь царство тех ъ  же известны х! ей законов!, которые однакожъ съ 

бблыиимъ полномочіем! и разнообразіем! проявляются тамъ, где планеты скры

ваю т! себя отъ нашего глаза и понятія въ непроницаемой т е н и , где одни ве- 

личавыя солнца, повелевая другими , кружатъ около себя, влекутъ за собой и, 

такъ сказать, приковывают! къ своей колеснице подобпыя же имъ светила съ 

невидимыми рядами телъ , лиш енных! самостоятельнаго или достаточно яркаго 

чужаго блеска. Такимъ образом ! Астрономія нашего Солнца , не покидая его 

совсемъ, восходит! мало по малу къ инымъ просторнейшим! областям!, ищетъ 

въ нихъ той же законности , какую она уж е испытала въ меныиемъ кругу 

природы, — ищетъ и находитъ эту законность въ необозримых! пределах!, а 

по предчувствію всемірнага значеній своихъ открытш, ободряется къ дальней

шим! попыткам!, утеш аясь льстивою думою, что общія основаній планетных! 

теорій никогда не б у д у т! отринуты звезднымъ небомъ, II что они, можетъ быть, 

начертаны для целаго Физическаго міроустронства, въ котором!, безъ сомнЄпія, 

нельзя предполагать многих! началъ , когда оно произошло отъ одной Вер

ховной Причины. Следовательно, ученіе о ближайших! къ намъ міровьіх! те - 

лахъ незаметно преобразовывается въ Звездную Астрономію, или, по крайней 

мере, связывается съ нею крепким! узломъ, поднявшись одною ступенью выше 

обыкновенных! своихъ занятій. Этотъ плодотворный СОЮЗ! между двумя гла

вами одного нераздельного знанія прежде всего запечатлен! многосторонними 

о сложных! звезд ах ! изыскашями, которыя доставили намъ большое число
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самыхъ вероятный, и не редко точныхъ извЄстій о техъ странахъ міра, ц% 
можетъ статься, ни одно мыслящее созданіе не подозреваете бьітія Земли со 
всеми ея обитателями. Какъ же не воздать теплой и непритворной благодар
ности теме избраинымъ двигателямъ науки, которые, не щадя трудовъ, съ не
преклонною волею и быстрымъ успехомъ, менее чемъ въ осмидесятилЄтіе, на
чиная съ Мангеймскаго астронома Христіана Майера, (23), обратившаго въ 1778 
году серьёзное вниманіс на двойныя звезды, расширили своею наблюдатель
ностью и высокими соображеніями свЄдЄнія наши о кратномъ сочетаніи светиле? Кг 
такимъ , особенно замЪчателы.ымъ дВятелямъ, кроме Майера, а до него еще. 
Бредлея, Флемстида, Ламберта, Мичеля и другихъ раннихъ изыскателей по 
той же части, съ полнымъ нравомъ относятся: два Гершеля, оба Струве, Бес
сель, Аргеландсръ, Медлеръ, Энке, Галле, Соутъ, Савари, Гиндъ, Смитъ, Я- 
кобъ, Вилларсо и прочіе (Hj. Самый беглый взглядъ на изследованія этихг 
астрономовъ, и особливо старшаго Струве, касательно сложныхъ звезде, у* 
далилъ бы насъ отъ прямаго пути, выступивъ изъ граннцъ нашей беседы. 
ЗдВсь нечего говорить, что древшшъ неизвестны были двойныя ЗВЄЗДЬІ.

Правильная двойственность и незапутанняя многократность суть только 
первыя степени и бледные виды усложненія звиздныхъ системъ при таких* 
его состояшяхъ, когда мы, временные поселеіщьі неважнаго и темнаго міроваго 
тЬла, которое заброшено на бнлліони верстъ отъ сосЬднихъ намъ звезде, мо- 

ъ еще изъ нашего солнечного уголка подмечать симпатій и разгадывать, 
позволено такъ выразиться, семейньщ связи чуждыхъ ему светиле; можемъ, 

НО расчетамъ планетнымъ, уяснять себе, раскладывать въ таблицы и отчасти пред
видеть разный подробности въ могучей игре притягательныхъ силъ на безмер- 
номъ просторе. Но есть другія, несравнешю сложнейшія сочетанія действитель* 
ныхъ меадъ и скоплен« звездовиднаго вещества , который природному ИЛИ

Mannheim, 1778. М“ЄЄГ’ GrüadUche Verteidigung neuer Beobachtungen von Fixstern-trabonteo.

Г>иб0іЬЛТ0ВІ Кос»осг, 1853, Часть Щ, строй. 250-260.
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искусственному, недостаточно усиленному, а иногда и могучему телескопическому 

зренію кажутся въ тумане. Эти сумрачныя небесныя видЄііія, подобно воздуш- 

нымъ роямъ, носятся въ отдаленнейшпхъ пределахъ міра , осеняютъ па боль- 

шихъ и малыхъ протяженіяхе светлую  лазурь видимой тверди, помрачая тоже 

умственный горизонтъ А строном іи, такъ что усерднейш іе собиратели принад- 

лежащихъ ей богатстве и самые верные блюстители ея чести приходятъ въ 

замешательство отъ такихъ непонятныхъ явленій. Впрочемъ, астрономы сред- 

няго и новаго времени, не зная истиннаго динамическаго устройства и только 

догадываясь о не случайномъ образовано! этихъ небесныхъ сонмищъ, изследо- 

вали ихъ съ подробностію, прилежно сосчитывали, описывали, подчиняли сис

тематическому7 порядку и выводили изъ этого броженія звВздныхъ стихій прав

доподобный общія заключенія, прибегая къ теорій вероятностей во всехъ слу- 

чаяхъ, когда прямыя наблюденія многочисленныхъ особей делались решительно 

невозможными или преодолевали непоколебимЬйшее человеческое терпеніе. Та

кими способами пріобрела въ наш у эпоху некоторое математическое основаніе 

и развитіе общепринятая, по доныне ещ е смутная мысль о томъ, что всякое собраніе 

разрешенной на особыя светила или не разложившейся міровой матерій, которую 

простой и слабо вооруженный глазъ усматриваетъ въ чрезмЬрпой дали, ограничен- 

номъ пространстве и туманномъ сіяній, есть отдельная, собственными силами под

держиваемая звездная система высшего порядка, нежели двузвездіе или какое ни- 

будь известное намъ многократное сочетаніе небесныхъ самосветящихся телъ. 

Однакожъ, по незрелому быту ВнЄ-Планетной Астрономіи, и за недостаткомъ су

щественно отличнтельныхъ механическихъ признаковъ разнообразнейшаго сопря- 

женія звездъ подъ туманными Формами, телескопическая черты его должны быть пока 

главными опорами и ступенями въ классиФішаціи предметовъ этого рода , ко

торые мы ‘ посредствомъ сильныхъ зрительныхъ приборовъ видимъ въ двухъ 

главнейшнхъ состояшяхъ : безъ всякихъ следовъ туманности или съ явными 

ея признаками. Въ первомъ случае, телескопъ показываетъ намъ разныя и не
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р-Ьдко чрезвычайный количества звездъ, отдельно Ыяющихъ, но сжатыхъ и зан* 

кнутыхъ внутри какой нибудь неправильной или симметричной, обыкновенно же 

круглой и продолговатой Фигуры, такъ что целое ихъ собран іе, равномерно 

плотное или наиболее сгущенное къ своему средоточію, получаетъ видъ и назва- 

nie звтъздной кучи и также звтъздной группы. Во второмъ же случае, представляй:! 

беловатымъ или светлымъ пятпомъ, однообразно или къ середине преимуще

ственно плотнымъ, очертаннымъ, какъ звездная куча, а иногда кольцевидным, 

тумапъ, въ некоторыхъ своихъ прнмерахъ, разделяется отчасти или, по всей 

вероятности, можетъ, при сильнейшпхъ оптическихъ средствахъ , вполне раз

ложиться на звезды; но за т о , въ другихъ образцахъ, никакими способами 

поднесь не удалось разсеять малейшей его доли и заметить въ немъ способ*

иость къ будущему разрешение на особыя светила. Туманы двухъ последних! 

Формъ отличены назвашемъ собственно туманныхз п ш е т  , притомъ разрп- 

шимыхъ или неразлагаемыхъ, смотря по приметамъ кажущейся только или й 

достаточнымъ основашемъ предполагаемой ихъ неделимости на звезды.

После короткнхъ взглядовъ на общія явленій звездъ въ тумане, нельзя ДО 

указать теперь замечателыгЬйшихъ его особенностей, близкихъ къ нашей за- 

даче. Возвратясь опять къ звезднымъ кучамъ и пока не отрывая мыслей отъ нво 

гостороннеп ихъ внешпости, займемся ею, сколько нужно для составленія ЯСНЫХ! 
идей о т) машшхъ пятнахъ всякаго рода. Между помянутыми кучами есть небогаты 

содержашемъ, почти равноплотныя въ целомъ ихъ составе, где примечаете п£ 

вооруженное зреніе отдельный звезды, таковы, напримеръ, две кучи Плеяде 

Гшдъ въ созвЄздіи Тельца, и третья, образующая все созвЄздіє Волосе Вер« 

ники. Въ Плеядахъ, ш и, по простопародпымъ характеристическимъ вьіраженіязп 

въ Утиномъ Гшьздіь, Ргьшеттъ, изъ шестидесяти, заметпыхъ съ помощію сі 

бон зрительной трубы, древніе Греки видели семь зв езд ъ , которыя мы ТО!
различаемъ безъ телескопа, исключая седмой звезды А стероны , потому * 
блеске ея сделался слабее въ наше время
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Затемъ следуютъ более отдаленный к у ч и , где звезды до того мелки и 

сжаты между собою, что оне для безоружнаго глаза уже неощутимы порознь, 

и только сліяшшй ихъ свЄг ь  кажется на небе ровнымъ светлымъ пятномъ, 

удоборазлагаемымъ однакожъ посредственною трубою. Къ числу многихъ 

примеровъ на этотъ случай относятся известныя кучи, которыя у  Птоломея и 

Эратосеена назывались туманными звіьздами, какъ то : одна, подъ именемъ 

Яслей, въ созвЄздіи Р а к а , другая въ правой руке П ер сея , третья въ голове 

Оріона, четвертая у  правого глаза въ Стрельце и пятая въ жале Скорпіона ( аа). 

Изъ нихъ въ самой большой куче, то есть, въ Я сляхъ , Галилей насчиталъ 3 8 , 

а въ самой малой, у  Стрельца, 9 звездъ ( а6).

Ещ е далее отъ насъ, чемъ предъидупця туманныя тела, встречаемъ ипыя 

ихъ Формы, которыя умеренно проницательному искусственному зрЄнію кажутся 

сплошными, иногда круглыми и овальными беловатыми пятнами, очень похожими 

на безхвостыя кометы ; но сильный и большой телескопъ изображаетъ ихъ 

подъ видомъ кучъ , особенно сгущенныхъ и наиболее сіяющихь къ своему 

средоточію, а въ пространстве явственными, не редко симметричными границами 

очертанныхъ и составленныхъ большею частью изъ чрезвычайнаго множества 

звездъ, такъ что здесь въ строгомъ счете образующихъ светилъ, по уверенію 

Дж. Г ерш еля, напрасно истощали бы себя напряженнейшая внимательность и 

самая твердая стойкость наблюдателя. Одна изъ такихъ куч ъ , занимая на по

верхности неба видимое место не свыше десятой доли луннаго круж ка, мо

жетъ заключать въ себе по меньшей мере отъ 10 до 2 0  тысячь звездъ (а7)- 

Правильный кучи этаго разряда изобилуютъ всякими и часто красивыми звездами, 

которыя вооруженному глазу иногда представляются въ резком ъ , совершенно

(*5) Almageste de Plolomce, trad, рог Halma, T. II, peg. 40.—Eratosthenis Cetasterismi, ed. 
C. Schaubach, Gottingae, 1795, Cap. 22, pag. 51.

C°) Histoire des Mathématiques, par F. Montucla, Paris. 1802, T. II, pag. 32.
( ,7) Изіожєіііє Астрономія Джона Гершеля, нерев. Крузенштерна, С. Петербурга , 1838, 

Часть вторая, стран. 228.
7
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сФсричсскомъ редьеФномъ очерки, уподобляясь грозду мелкихъ ягодъ внутри 

прозрачнаго хрустальпаго шара. Ташя вучи получаютъ наименоваше шарооб

разныхз, въ отлич1е отъ круглыхз, болЪе или мен'йе уклоняющихся отъ стро

гой шаровой Формы. Отсюда вероятно произошло живописное н азваш е: сШещ 

которымъ В. Гершель характеризовалъ каждое тесное и предпочтительно на 

средпнЪ своей уплотненное тума1шое скоплеше ЗВЪЗДЪ внутри круглой Фигуры. 

Этой именно, а также и продолговатой ФормЪ, съ менышшъ центральным! 

сгущешемъ, некоторые астрономы прндаютъ исключительное название кучи, 

усвояя терминъ группы другимъ того же рода, но менЬе обильнымъ и не 

столько сосредоточеннымъ звЪзднымъ комбннащямъ, напримЪръ, Плеядамъ, Падамг. 

Яслямъ и пр. Мы не дИлаемъ этого разлшня: у насъ группа и куча —  слова 

однозначупця. Представителями кометообразныхъ кучъ могутъ быть 103 

туманныхъ пятна, описаше которыхъ въ Парижскомъ Астрономическомъ Кален- 

д р  за 1781 годъ нздалъ Мессье для того, чтобы ихъ не принимали друп е астро- 

номы, по ошибк-Ь, за действительный кометы; самъ же издатель считалъ неко

торые изъ этихъ тумановъ беззвездными. Разсмотрепное Галлеемъ въ 1714 

году и потомъ Дж. Гершелемъ въ Слоу, тринадцатое, по списку Мессье, ту

манное пятно между ,  И С Геркулеса служить прекраснымъ о б р а зц о в  гроздо-

У Сюда же М0Жемъ ПРИЧИСЛИТЬ Кучи: при звезде -> въ Поясе Андр^

р ! ™ Г Г  "  Ц е , , т р а ’ * 10Ж'ИГО К реста’ «  т укаи1з №  17 »

Г Г  1 Г  ‘: ПР° Ч- ИЗЪ * *  "  Георгь Бондъ, Кембридже#

з Г Г Г м  СГ Д“ ХЪ' ШТаТаХ1’ 1 8 4 3  года около 1500
доски (»»)• ЛВ ’ МеАДУ СОбОН) паРалле’ьныя, продольный, тонки и чериыя ВО-

™  г г : ^ Т " “  ™  “ “  -  «*—  р2 : г  '• • « *
нентпяII11ПШ Ге 48 дол15 кваДратнаго град у са , й

а »мтстт взятия, именно п о х о д «  на кУ<! 

‘ ” ' тМГ9 °Г " "  Лт" 'С' ^ » У о Г А г 1зид « пои, 90г1св1 Уо1. ш , ф

51

мелкихъ брилліантовг, перемеш анныхъ съ рубинами, изумрудами и саФирами; 

четвертая, типическая группа, замечательна своею точною сферичностью и ещ е 

темъ , что она внутри бледнорозовая, а извне окружена концентрическою бе

лою каймой и составлена изъ звездъ равной величины. Приведенные здесь 

образцовые туманы сложены изъ звездъ разнаго блеска, отъ 12 до 16 сте

пени ( 29). Для большей отчетливости поіштія о невидимой простымъ глазомъ 

роскоши неба, упомянемъ ещ е объ одномъ красивейшемъ южноыъ пятне близъ 

пасти Волка. Разсматрнваемое чрезъ телескопъ , оно ярко сіяеть въ своемъ 

центре н кажется блестящею кучею золотаго песку на темномъ грунте неба (30).

Заметимъ тутъ  ж е , что неправильный Формы соединенія звездъ подъ ту- 

маномъ менее обильны содержашемъ, не столько плотны къ средине и не такъ 

ясно окраены, какъ правильные, т. е. шарообразные, эллипсоидальные или близко 

къ тому подходящіе, говоря вообще, симметричные виды, где скопленіе и слит

ный светъ звездъ обыкновенно преобладаютъ въ центре Фигуры. Пределы не

правильно очертанныхъ кучъ, теряясь мало по малу въ звездной окрестности, 

делаются съ нею безразличными, такъ что не всегда легко бываетъ судить о 

томъ, какія именно части ея не принадлежать къ смежной съ нею куче.

t Наконецъ, чтобы точнее означить положеніе замечательнейшнхъ звездныхъ 

кучъ на целомъ н е б е , предлагаемъ таблицу ихъ местъ по прямому восхож

дение и склоненію (3 '). * I

(2 |. Гумбольдтовъ Космосъ, Часть III, стран. 152 н 153.
I30) Outlines of Astronomy , by Sir John Herschel, London, 1849, pag. 595.
( tl) Тамъ же, pog. 595.
Примачаніе. Положеніе свЪтилъ на небі, т. е. на кажущейся шарообразной его поверхности, 

опредЪлаюгь астрономы тремя способами, нлн снстеяаив большнхъ псбесныхъ круговъ. Изъ ннхъ- 
прннадлежатъ: не первой система, истинный горизонте н меридіане наблюдателя, а 
также круге высоты, проходящій перпендикулярно къ горизонту черезъ местный зеннтъ н центръ 
світила; ко второй система , экваторе , меридіане точки весенняіо равноденствія и круге 
склонетл, или меридіані, проведенный чрезъ светило ; къ третьей система, эклиптика и къ 
ней перпендикулярные два круга шпроты, которые оба, проходя чрезъ полюсъ эклиптики, направ
ляются, одннъ, чрезъ точку весеїшяго равноденствія, а другой, чрезъ світило. Прнчеяъ отечнты-
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Прямое восхожденіе.

Ч ас .

0

Мин.

16

Сек.

25 —

9 8 33

12 .47 41

13 4 30 +

13 16 38

13 34 10 +

15 9 56 +

15 34 56 -----

16 6 55 —

16 23 2 —

16 35 37 +

16 50 24 —

17 26 51 —

17 28 42 —

18 26 4 —

18 55 49 —

21 21 43 +

2І 24 40 —

С к л о н е  н і  е .
Г р а д . М н я .

73 2
64 10

69 57

19 5

46 35

29 14

2 44

37 13

22 33*

12 40

36 47

29 51

53 34

3 8

24 2

60 14

11 26

1 34

I

ила по к р у га м ь  вы со т ъ , склоиеній  и ш н ротъ  гр ад у сн ы я  р аз сто а н ія  свЪ ти л ъ  о г ь  г о р и з о н т а ,  эм » 
а и эклиптики н а зи в а ю т ь , в ъ  п е р в о »  ь  сл у ч ай , высотою, во  в то р о й  ь ,  ск.іоненіема, и в ъ  треть- 
', шиРотою свіьтила; а  дуги , одна на го р и зо н т * , м еж ду м ер п д іан о м ь  н а б л ю д а т е л я  н к р у г о в  

ы къ  востоку  или за п ад у , другая  на э к в а т о р * . м еж ду то ч к о ю  в е с е н н я г о  р а в н о д е и с т в ія  п крУ*
пою свгътила; а дуги, одна на горизонт*, между мерпдіаномь наблюдателя н 

готы къ востоку или западу, другая на экватор*, между точкою весенняго равнодеиствія п крУ 
НЪ СКЛОПСІІІЯ къ востоку, третья на эклнптик*, между точкою весепияго же равподенствія И В° 
чнымь кругомь широты, называются, первая, азимутомо, вторая, прямым з восхождением^ в 
м*двяа, долготою свттила, котораго п*сто на виднмомъ неб* указывается, следовательно, тре»* 
ельными парами дугь : азимутомь и высотою, прамымъ восхожденіемь н склоиеніеяь, долготою 
шротою. Высоты св*тидъ п о д ь  горизонтом ь в инже его отличены иазваніямн : положительныIі 
трицательныхъ высота; склоненія и широты бываютъ аьверпыя н южныя, смотря ио тому, 
тъ ли эгн дуга кь северу или к ъ  югу огь экватора н эклиптики. Положительная высота , сВі0* 
іе н широта северный изображаются съ знакомь плюса (+)* а высотамъ отрицательнымъ , скло- зувьс[^
іянь н широтамь южнымь дають знакь минуса ( - ) •  Ирнчемъ надобно заметить, что дуги пр*' дииоиъ ^  неба
о восхождєшя пропорціональїш частям ь времени, въ продолженіе котораго точка весенняго Р®*'

Между туманными обликами скученныхъ звЪздъ есть одна гигантская сЬнь, 

издревле названная, по своему беловатому цвЪту, Млечнымъ Путемз. Эта див

ная , полупрозрачная , томно сіяющая и по видимому тонкая небесная пелена 

прикрываетъ неисчерпаемый пучины создан ія , или вЪрнЬе сказать, сама она 

есть пучина, гдь потоплены миріадьі звЬздъ. Изъ множества созерцаемыхъ нами 

астрономнческнхъ явленій Млечный Тум анъ, своими размерами и особой для насъ 

знаменательностію, возвышается надъ всЬми разрозненными, дробными и слабыми 

ему подражаніями, надъ всЪми подобнозначущими съ нимъ выражениями одной и той 

же могущественной силы, которая, какъ бы желая показать видимую границу для 

двухъ половит, неба , начертала длинную серебристую стезю между блестя

щими его светильниками. Эта великая туманная полоса разливается обширною 

рЪкою по звездному крову, и образуя на немъ острова между своими отдель

ными струями, погружается въ такія глубины пространства, что до сихъ поръ 

дно ея остается недостижимымъ для самыхъ проницательныхъ телескоповъ. Иа 

простой глазъ и въ нЬкоторыхъ мЬстахъ тверди , свЪтлыя звезды горятъ на 

волнахъ Млечнаго Тумана и возвышаютъ его мерцаніе своимъ блескомъ, упо

добляясь яркнмъ и крупнымъ драгоценным!, камнямъ, разсыпанпымъ на проз

рачной и нізашо сіяющей дымчатой сетке. Эти прекрасный картины делаются

ноденствіа н всі; неподвижный зв*зды вндниывъ оброзовъ совершают* полпый суточный оборотъ на 
небесной сфері; На этомъ основаній правый восхожденія опред*ляютсв не только градусаии, инну 
тайн и секундами окружности круга, но также въ часахъ, минутахъ н секупдахь звЬзднаго времени, 
полагая дли него на одннъ часъ 15°, на одну минуту 15 ' и на одну секунду і о круговой лнніп. 
Всі; означенный астрономически координаты, нлв с+ернческіз дуги, иосредствомъ которых ь дЬлается 
для насъ известною м*стпость св*тнлъ на двухъ небесныхъ полушаріахь , ии*ють своим ь низшим ь 
пред*ломъ 0 °  и могуть достигать 9 0 °  или 3 6 0 е, судя по т о л у , считаются ли эти координаты по

кругамь высоты, склоненія и широты, или же по горизонту, экватору н эклиптнк*.
К роми ТОГО . нужно еще знать , что уголь , образуемый иерндіапомь наблюдателя в круголъ

склоненія, називають вь Астрономія часовыма уїлома свіьтили, который, взм*ряясь соответственною 
ему восточиою влн западною дугою экватора , также можегь выражаться градусами н во времени , 
отъ нуля до ц*лой окружности н до 24  часовъ относительно лЪстпаго меридіана. Сало но себЬ ра 
зуи*ется, что все, туть сказанное , равно ирии*шшо къ угловому положенію всякой точки їм вн
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живЪе и пленительнее отъ сосЬднихъ къ шшъ большихъ свитилъ, которыя по 

обиимъ сторонамъ и около проливовъ извилистой Млечной Різки блестятъ кар 

огни, зажженные на берегахъ игриваго и развізтвившагося потока.

Древній Фаэтоновъ Путь, съ боковыми его отраслями, направляется по мно- 

гимъ созвездіямь въ сл-Ьдующеыъ порядки прямыхъ восхожденій, обстоятельно и 

візрно изображенномъ въ Космосіз Гумбольдта, откуда мы беремъ описаніе этого 

неудобовыразимаго предмета по чрезвычайному его разнообразію.

и Переходя чрезъ у и £ Кассіопеи, Млечный Путь отдізляеть къ югу, на 

є Персея, одну ветвь, которая теряется близь Плеядъ и П адъ. Главный по- 

токъ, здізсь весьма слабый, идетъ чрезъ Козленка (Ноесіі) на созвізздіе Возни- 

чаго, ноги Близнецовъ, рога Тельца, точку лізтняго солнцестоянія на эклиптшгё 

и жезле Оріона къ 6Ч0С 5 4 ' прям. восх. (для 1 8 0 0  г.), разсізкая экваторъ на 

ше!> Единорога. Отсюда блескъ его значительно усиливается. На задней части 

Корабля отделяется одна ветвь къ югу до у Арго, где она вдругъ прерывается. 

Главный иотокъ идетъ далее до 33° южнаго склонепія, где онъ, разделившись 

на подобіе опахала (20° въ ширину), равнымъ образомъ прерывается, тай 

что на линіи отъ у до А Арго является обширная пустота въ Млечномъ Пути. 

Ліечішй Путь начинается потомъ снова подобнымъ разш нреш емъ, но стужи- I 
вается на задним, ногахъ Цептавра и предъ встундешемъ въ Южный Креол. 

гдй онъ образуетъ узкую полосу, шириною въ 3 или 4  градуса. Скоро за 

Пнъ свътлый путь снова разстилается яркою обширною массою, которая обня- 

Р Центавра, * и Р Креста, н въ средний которой лежптъ черіш й, по 

Формй подобный груш», Угольный МптокгВъ мой примйчательной стран», 

нисколько ниже Угольнаго Мйшка, Млечный Путь всего меийе удаленъ о« 

юкнаго полюса. При а Центавра происходить вышеупомянутое главное разд»- 

леніе, или то раздвоеніе, которое, но прежним, мцйшямъ, сохраняется до 

ЗВЙЗДШ Лебедя. Сначала, отъ « Центавра тонкая вйтвь „детъ на сйверъ к» 

Волку, гдй она и теряется; потомъ показывается новое дйленіе при Углом»р‘
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(при у Когшае). Северная ветвь представляєм  неправильпыя Формы до ноги 

Змееносца, где она совершенно исчезаетъ; южная ветвь становится отсюда глав-
л, і

нымъ потокомъ и проходите чрезъ Ж ертвенникъ, хвостъ Скорпіона къ луку 

Стрельца, где она пересекаете эклиптику въ долготе 276°. Но далее является 

она въ виде разорванныхъ пятенъ въ созвЄздіяхь Орла , Стрелы , Лисицы до 

Лебедя. Здесь начинается весьма неправильная часть Млечнаго пути: между 

е ,  а и у Лебедя показывается обширная темная пустота, которую сэръ Джоне 

Гершель сравниваете съ Угольнымъ Мешкомъ въ Южномъ Кресте и которая 

образуетъ какъ бы центръ, откуда выходятъ три отдельные потока. Одинъ изъ 

н и х ъ , более блестяш ш , можетъ быть преследуемъ въ о б р аттм ъ  направленій 

чрезъ |3 Лебедя и «г Орла , но онъ не соединяется съ вышеупомянутою вет- 

вію, достигающею ноги Змееносца. Кроме того отъ головы Ц єфєя, следова

тельно , вблизи К ассіоп еи , съ которой мы начали описаніе Млечнаго П ути , 

тянется значительная ветвь къ малой медведице и къ северному полюсу.» ( 32).

Внимательнейшее обозрЄніе на видимомъ небе общаго линейнаго хода 

целой Млечной Полосы, со всеми ея рукавами, показало, что въ ней две больппя 

ветви, одна простая, а другая раздвоенная, пересукають экваторъ, первая, въ 

Единороге, между Прокіономь и С иріусом ь, при 6 пас‘ 4 0 ““"' и подъ угломъ 

6 0 °  3 6 ' ,  а вторая, между хвостомъ Змея и правою рукою Антиноя, при ї в '1 с‘ 

3 6 "““' прямаго восхожденія и подъ угломъ 5 5 ° , однакожъ такъ, что наибольшее 

склоненіе Млечнаго Пути простерается на севере въ созвездіи Кассіопеи до 

5 3 ° 3 0 ' подъ Очас 4 0 “"" , и на юге въ Кресте до 6 3 °  подъ 1 2 пос' 4 0 иШ1 пря

маго восхожденія. Изъ соответственныхъ этнмъ числамъ среднихъ выводовъ и 

простыхъ начертательныхъ соображеній объяснилось, что главное паправлепіе 

всей кажущейся Млечной Стези близко подходитъ къ малому небесному кругу, 

который, наклоняясь къ экватору подъ 5 8 ” 3 0 ',  при встрече съ нимъ около 

6""е‘ 3 0 1,пн- и 4 6 ми прямаго восхожденія, располагается къ стороне

( Зі; Гувбоіьдтовь Косиосъ, Часть III, стран. 157 и 158.
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точки весенняго равноденсгшя въ двухъ градусахъ отъ параллельнаго ce6t 

большего круга, имЪетъ свой полюсъ северный на границ^ между созвезд1ямн 

Волосъ Вереники и Гончихъ Псовъ при 3 8 ми', а южный между Ки-

томъ и Фениксомъ при (У"с' 3 8 “вп прямаго восхождешя, въ обоихъ случаях*, 

подъ 31 °3 0 ' склонешя (33). Те же вышепредложенныя числа, но безъ ариеме- 

тическаго ихъ приведения къ однообразно, удостоверяю т прямою своею гра

фикой, что въ Млечпомъ Пути на и длиннейшая окружная черта и пространна 

ш1й его дискъ, направляясь черезъ средину внешней, или видимой поверхности 

всею этого Тумана, действительно лежатъ въ двухъ, одна къ другой наклон- 

ныхъ плоскостяхъ нодъ 170° 3 0 ',  следовательно, ломаются на двое подъ тек 

же умомъ, такъ что здесь уравнительный, т. е. численно спрямленпый, совер

шенно плосшй дискъ, отходитъ къ созвезд1ю Рыбъ отъ центра экватора почтя 

на 2 но прямому восхождешю, а потому какъ этотъ воображаемый, такъ и 

подлинный , ломаный Млечные диски делятъ небесный сводъ на две неравный 

ИЗЪ К0Т0РЫХЪ иеньшая содержитъ въ себе точку весенняго равноден- 

СТВ.Я и относится къ большей доле въ соразмерности съ числами 8  и 9 (П  

Д..Я безоружного п аза  Млечный Поясъ не однообразно расширена в. 

всемъ его протяженш, такъ что между Корабдемъ Арго и К рестов», нъ крат- 

чайшемъ разстояши отъ южнаго „о.,юса, онъ с г у щ а е т с я  до 3 -х ъ  иди 4 -»

| раду ю в ъ . аъ иныхъ же ийстахъ ширина его достигав™ 1 6  и даже 2 2 -»  

грялусовъ, какъ налримйръ, въ обйнхг „Ътвяхъ между Змйеносцемъ и Антиное» 

В чемъ естественному зрънно Мдечная Полоса, во многихъ соонхъ частях* ,к ,

нрсдстаа <аТ  " 'г Ч>*У<х>*ъсокращение того, какъ она въ поперечномъ размер» 
иредаавдаетъ себя телескопическому взгляду (»4 и™ ,,.м. 1 ладу ' )■ Что жъ касается до внутренняя

■------------------------—._______ _ Ч* , то маститый и вЪчно памятный старя»

CV Strave, Élude, d’Astrononiie Stellaire 1847 

С *) Гувбоддтовъ Ко«осъ . Чость Ш , стр. ,  | 5 ;_ ^  61 61 ° 2 - 

W. Heracl.. I, »ilos. T re e d , (or I8t 7 , |>ar|. Щ, р. 328
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Гершель, нерешагнувъ въ наше столЄтіє, сделалъ на этотъ счетъ последнія и до

ныне уважаемыя заключенія, что Млечный Путь есть необъятное собраніе звезд- 

ныхъ, по большей части неправильно сгустивш ихся кучъ, что въ немъ глубоко 

погружены не только наше Солнце, но и все простыми глазами видимыя звЪзды, 

и что крайній границы этой кучи кучъ недоступны сорокафутовому телескопу, 

которымъ однакожъ можно было видеть почти во 4 8  разъ дальш е, чемъ зре- 

шемъ природиьшъ, усматривающимъ звезды шестой величины въ разетояніи 1 0 9 6  

биллшновъ 7 0 4 0 0 0  миллюновъ верстъ, не смотря на пространственное свЪто- 

угасаніе (Зб). Столько-то отодвинуты отъ насъ еще не самые крайніе рубежи 

нашего Тумана. Разнообразная, по своей Форме и густоте, смесь въ пемъ раз- 

личныхъ звЪздъ, отъ 1 0  до 11 порядка яркости въ общемъ р а с ч е т е , изме

няется съ часами прямаго восхожденія и возрастаетъ съ приближешемъ къ 

главной плоскости, которая, какъ мы после узнаемъ, направляется въ простран 

стве не далеко отъ Солнца , а на видимомъ небе проходить черезъ среднюю 

черту всего Млечнаго Пути. Отъ повторенной группировки звездиыхъ кучъ въ 

нашемъ м1ровомъ острове образую тся плотные слои, съ явственными для про 

стаго глаза отливами света въ виде сіяющихе пятенъ , которыхъ замечатель 

ііЄйшіє 18  примеровъ В. Гершель въ 1 8 1 4  году подробно обозрелъ на про 

тяженій 1 3 0 ° , въ двухъ отрасляхъ отъ Стрельца до хвоста Лебедя и д ал ее , 

въ сплошной части Туманнаго Пласта до Персея ( зт). Въ отдЄлєніи Млечнаго 

Пути, составляющемъ девятую долю всей тверди, которая могла быть видима съ ме 

ста Гершелевыхъ наблюденій въ Слоу, тотъ же астройомъ открылъ звездиыхъ ку чъ . 

развовндныхъ 146, шарообразвыхъ 40, въ самомъ Млечвомъ Пути,
,  63 » 6, блнзъ краевъ того же Пути.

А какъ сосЄднія группы съ этимъ Путемъ можемъ считать его же пршюдлежно 
стью, то должно быть въ немъ разноФорменныхъ 2 0 9  и въ томъ числе продолговат^

. 81, 90 а  106.(**j Struve, Études d'Aslronomie St«*ll. png 

(*’) Тамъ же, pag. 40. 8
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симметричных* около 5 , шарообразных* 16, а всего 2 2 5  куч* ( 38). Изъ ш т 

сФернческія группы пренмуществетю собраны въ промежутка отъ І б 1100, 45' 

до ї в ’"'- 44 ' прямаго восхожденія, между Жертвенником*, Южным* В-Ьнцомг, 

туловищем* Стрельца и хвостом* Скорпіона (39), изъ которых* въ последнем, 

среди звезд* є и Э, лежит* один* кольцеобразный туман*. Млечный Пуп 

въ 54 раза изобильнее кучами прочих*, съ ним* равновеликих* стран* неба, 

и вообще беден* неразрешимыми туманными пятнами (40), но за то не малую 

роскошь света и звездной полноты имеет* он* на северном* небесном* по* 

лушаріи, въ красивых* областях* Лебедя и Орла. Верх* же богатства и вели- 

колЄпія замечается въ южном* течещи этого Тумана, отъ передней части Ко* 

рабля, через* Крест*, лук* Стельца и хвост* Скорпіона до левой ноги Зміє* 

носца. Пышность Млечной Тропы на юге усиливается также блестящшп

соседством* крупных* светил* въ непрерывной цепи ярких* созвЄздій Оріона, 

Болыпаго Пса, Корабля, Креста и Скорпіона, так* что наша исполинская Ту*
і

манная Куча стремится сосредоточить и поглотить в* себе мелкія , покорить 

своему притягательному вліянію окрестный светлы я звезды , образовать изъ 

себя одну правильную группу и некогда созреть до совершенства. Это стрел* 

леніе особенно проявляет* себя, как* думает* Гумбольдт*, въ двухъ блестя* 

щихъ узлах*, где стекаются две отрасли Млечнаго Пояса, одна подле Цєфєй 

и Кассіопеї!, а другая около Стрельца и Скорпіона («■). Однакожъ, не смотря 

на избыток* составных* начал* и возникающаго изъ разных* источников! > 

обильнаго сіяні я Млечной Ткани, есть въ ней части опустелыя, бедныя звез

дами, как* въ Единороге и Персее; есть также разрывы, или места почти без* 

звездныя, который представляются на светящемся, белом* ея поле, темны»! 

пятнами, притом* уединенными или разсеянными близко друг* к* другу, обра

(” ) Slruve» Élndes cTAstron. Stell, pag. 39 et 40.
(:,J Гумбол>дтовъ Косиосъ, Часть 111, стран. 155

*,rUV'-  É,“dra d'As,">"- Sl.ll. r>g. 40, e. Note 57, pa„ 23 
( ’) ГуиКиьдтовъ Иосяось, 1848, Часть І, страв 105
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зуя  въ посл1>двемъ случав видъ сЪти (*3). Таковы пустыя пространства въ 

Венце Ц єфєя, между е, а и 7 Лебедя, а и у Кассіопеї! (43), а тоже въ Ко

рабле Арго между звездами у и ) ,  как* сказано выше. Мы здесь ничего н& 

говорим* о подобных* же мрачных* пустотах* на небесном* своде, по сосед

ству к* видимым* краям* Млечнаго П у т и , например* , в* Скорпіоне, бедре 

Змееносца, между п и Ь Корабля, звездою « Центавра и у Треугольника, въ 

направленій через* в  последняго созвезд ія, и проч. П ятн атак о го  свойства, 

разсматриваемыя в* с и л ь н Є й ш і й  телескоп*, иногда кажутся совершенно чер

ными , без* всякого следа малейшей звездочки, например*, 20-й величины, 

так* что взор* наш * свободно проникает* сквозь всю ткань Млечнаго Тумана, 

не встречая на своем* пути никаких* ея частей, а иной раз* чрез* нее и также 

будто чрез* сквозиое углубленіе, в и д и м *  ея собственныя, далеко распростра- 

няющіяся боковыя развЄтвленія, которыя тоже не ограничивают* собою нашего 

зрЄнія, потому что въ поле трубы остаются значительный темныя пятна, пли изо

бражаются другіе, отдаленнЄйшіе и неизъяснимые міровьіе предметы, которые раз

общены съ составом* Млечнаго Пласта явными промежутками того же чернаго 

цвета. Этот* именно ц в е т * , когда о н * , резко очертывая все звезды въ 

зрительном* п о л е , изглаживает* всякую туманность, считается верным* 

признаком* полной разрешимости тех *  частей Млечнаго П у т и , куда направ

лен* телескоп*, который, следовательно, при существую щих* сквозных* от- 

верстіях* въ нашей Млечной Куче, или чрез* самое ея разложеніе оптичес

кою силою , не только достигает* пределов* ближайшей к* нам* звездной: 

области, но даже переходит* за н и х * , служа глазу проводником* к* глубо

чайшим* странам* вселенной, — странам*, где, без* дальнейших* успехов* Оп

тики, должен* быть вечный туман* для нашего зрЄнія, или оно усмотрит* там* 

когда нибудъ вовсе не то, что мы въ обширном* значеній разумеем* под* Млеч-

(**/ J. Herschel, Outlines of Astronomy, pag. 536.
(43, Таить же, страіі. 531.—S l r u v e ,  Etud. d'Aslron. Slell. Note 58.
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нымъ Путемъ, со всеми его изворотами и разливами, многочисленными отрогами, 

неизмеримыми впадинами, прекрасными северными отблесками и очарователь

ною южною живописью, короче, со всеми неуловимыми прихотями и заниматель

ными свойствами этого хитраго свитка природы, который обращенъ къ паю 

не всегда светлыми сторонами. При самыхъ крайнихъ у ы ш я х ъ  развернуть 

таинственные его листы, прочитать въ немъ истинную мысль , онъ все еще 

мраченъ для зоркости нашихъ телескоповъ и большею частно недоступен! 

имъ въ последнихъ своихъ границахъ, сбивчивъ и тяжелъ для выкладокъ, по

тому что загадоченъ въ частныхъ его богатствахъ и местной скудости , не 

очень покорливъ нзысканнейшимъ наблюдешямъ. Намъ и теперь ещ е не вполй 

известно, что именно принадлежим къ Млечному Пути и чего не должно къ нему 

относить въ строгой точности. Напримеръ, кто рЬш илъ, все ли звЬзднш 

группы, лежанЦя въ некоторой дали отъ видимыхъ окраинъ этого Пути, слЬдуеть 

считать за продолжеше собственныхъ его частей, или принимать так’ш кучи 

за чуждыя ему системы звездъ? То же разумеется о связи съ нимъ туманных! 

пятенъ. Мы знаемъ только, что оба Гершеля, посвятивъ всю жизнь науке съ 

безпрнмВрпои преданности къ Звездной Астрономш, бросали, такъ сказать, d>- . 

ти въ море светнлъ по цЬлымъ годамъ сряду, захватывали звезды своими ог

ромными телескопами и открывали намъ изменчивую плотность Млечныхъ ело* 

евъ, почерпая въ нихъ двадцатиФутовою зрительною трубой , съ  полемъ около 

1 5 ', иногда не более 40  или 50 , а въ другихъ местахъ отъ 4 0 0  до 580 

Д за одинь разъ, причемъ разстояше отъ последнихъ звездъ, заметных! ВЪ той же Гершелевой трубе, было такъ велико, что светъ, пробегая 288000 

верстъ въ одну секунду, доходитъ оттуда къ намъ чрезъ 3 5 4 1 ; годъ П

Д ухъ видимыхъ пространствах^ Млечнаго П ути , изъ которыхъ одно 

равнялось площади луннаго кружка, а другое имело поверхность около 3 0  квадрат* 

——— ъ 1рп^ совъ’ старипй Гершель насчиталъ, въ первомъ случае 2 5 0 0 ,  а во
I , Struve, Eludes d'Astrou. Stell. paa, Ю7.
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второмъ свыше 5 0 0 0 0  звездъ, признавая последнее число на половину мень- 

шимъ истиниаго, неудобоопределимаго при слитномъ и неявственпомъ сіяній 

мелкихъ свети л ъ (46). Тотъ же астрономъ полагаетъ до 5 0  милліоновь звездъ во 

всемъ Млечномъ Нути(46), который наименее плотенъ при своихъ полярныхъ точ- 

кахъ и наиболее сжатъ въ средине, такъ что онъ звезднымъ изоби.йемъ въ 3 0  разъ 

превосходить окрестность каждаго Млечнаго полюса (47). Но мы встретимся въ 

другомъ месте съ  этимъ любопытнымъ предметомъ, заключающим1̂  въ себе 

главный узелъ нашего вопроса; а теперь довершимъ описаніе звездныхъ кучъ, 

заметпвъ зд есь , что и х ъ , по каталогамъ обоихъ Герш елей , насчиталъ Гум- 

больдтъ 1 5 2  на северномъ и 2 3 6  на южномъ небе. Впрочемъ эти числа менее 

действительныхъ, потому что, съ одной стороны, не все, замеченные въ Слоу 

старшимъ Гершелемъ н въ Параматте Дюнлопомъ , небесные предметы этого 

рода внесены младшимъ Гершелемъ въ каталоги (4 9); а съ другой, известные 

по своимъ трудамъ и превосходнычъ оптнческимъ инструментамъ, новЄйшіє 

наблюдатели Робинсонъ, С оутъ , Бондъ(49) и особливо Лордъ Россъ, обладаю- 

щій исполинскимъ отражателышмъ телескопомъ, длиною 5 0  и въ отверстіи 6 

Англійскихь Футовъ, исключили многія туманныя пятна изъ списка неразре-

шимыхъ, какъ тому были уже примеры въ 1 8 4 5  и 1 8 4 8  годахъ(50).

Обозревъ съ некоторою подробностію одинь разрядъ тумаповъ, еадъ 

которыми го сп од ствую т наши телескопы, хотя и не разоблачаютъ таинствъ Млеч

наго Пояса до сокровенныхъ его нзгибовъ , мы взглянемъ ближе на второй 

отделъ туманиыхъ явленій , прикрывающнхъ многія места на небе съ полною 

или частною непронпцаемостію для острейшаго искусственнаго зрЬнія. Эти

І41) Лекцій Популярной Астрономія Зеленова, стран. 426.
(*ej Müdler, Aslronomie, 4-te Auflage, Svite 417.
(*7) Struve, Études d'Astron. Stell, pag. 72.
(4S) Гуибольдтовъ Космосъ, Часть III, стран. 280 и 281.
(*’) Bond, Memoirs of the Amiricnn Academy of Arts and Sciances, new Series, Vol. Ill, p. "5. 
( ‘*j Отечественныя Записки 1846, N* 2, T. XLIV.—Гумбол. Косяосъ, Часть 111, стр. 70.

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОНУ імені І. І. МЕЧНИКОВА



62

пасмурные перспективные образы, возбуждая собой сильное напряж ете тепе

решней Оптики, безпрестапно вызываютъ ее къ высшимъ опытамъ и значап

ныне то же самое , чемъ были для ней въ прошломъ в е к е , до изобрЪтек

Гершелевыхъ трубъ, дальнш собрашя плотныхъ ку ч ъ , которыя стбитъ том

въ мысляхъ нашихъ приподнять нисколькими ступенями выше отъ Земли, ЧТ0&

сделать понятный и естественный переходъ отъ разсеянной, нынешними опте

ческими средствами, звездной туманности къ неразложеннымъ ея видамъ. Ilpt

чемъ отдельный блескъ всехъ или некоторыхъ светилъ группы превратится к

одно слитное, однообразно или неравномерно мерцающее целое безъ всякап

следа или съ явлешемъ несколькнхъ звездъ, смотря по устройству иразстоя-

нпо отъ наш ею  и а з а  целой ихъ кучи, вообразительно перенесенной за предел

лснаго и подробнаго телескопичесяаго зрешя. А потому вышепредложендо

делеше звездныхъ кучъ по ихъ очерташю и свету должно быть уместнымы 
для неразрешенныхъ тумановъ.

II подлинно, изъ наблюдешй вооружениымъ глазомъ астрономы удостове

рились, 1то собственно называемый туманный пятна бываютъ по Фигуре своей, 

кш;ъ и группы звЪздъ, правильный, ирнтомъ круглые и овальные, т. е. вполб 

или приближенно шаровидные и эллипсоидальные, очеркнутые бо..Ъе или иейе 

‘тным ь образомъ, а также и неправильный, безъ опредЪленнаго геометри- 

ческаго выражен.» и точный, границъ, какъ бы расторженньш на части и рае 

шьтакшцяся по краемъ. Самое освЪще.не имЪетъ тоже разную мЬру и noc.it- 

довательность у различныхъ тЪлъ этого поредка. У  нЪкоторыхъ оно кажетя 

яркимъ или довольно ясиымъ въ телескоп- t , у  другихъ же тусклымъ и еда. 

мерцаю.цнмъ; иногда елЪдуетъ ровно но всему нетну или мало но малу уса

ливается къ центру, а не рЪдко, безъ соблю дете постепенности, вдругЪ *  

прягаетъ себя около средоточ.я или въ какихъ нибудь эксцентрическихъ ■№ 

тахъ  туманной Фигуры, рЪзко иротивоиолагаясь окружному темному простра»- 

ству. Трудно изобразить даже „одъ общими чертами необычайную видоизм*-
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няемость контуръ , шяшя и часто великолепной цветности звездныхъ пятенъ , 

которыхъ не разлагаютъ наши телескопы. Однакожъ, въ чемъ бы ни состояло 

главное между собою сходство всехъ  тумановъ, будутъ ли они группы звездъ, 

въ посредственную зрительную трубу паблюдаемыя, или же действительныя ту

манный пятпа, до разной степени превозмогаюиця всякую искусственную раз

борчивость зрешя; но между правильными Формами истипныхъ тумановъ заме

чаются характеристически особенности. Именно ж е , есть симметричные, под

линные туманы, въ виде плотнаго, блестящаго и несколько сплюснутаго 

кольца, котораго внутреннее круглое или продолговатое отверст1е представ

ляется сквознымъ, темнымъ или тускло освещеннымъ и какъ бы покрытымъ га

зовою оболочкою. Этимъ, очень редкимъ Феномепамъ , даютъ назваше колъце- 

образныхъ пятенъ. Д а л е е , телесколъ показываетъ на небе кружки и л е ш е  

овалы съ резким и, а иногда не совсемъ отчетистыми и разсеянпыми краями, 

такъ что въ нихъ светъ или почти равномеренъ, спокоенъ и похожъ на блескъ 

планетъ, или до того не последователенъ и внезапенъ въ своей сгущенности, 

что его средоточное необыкновенное накоплеше подобно слабой , потухшей и 

вокругъ отуманенной звезде. Пятна первой Формы, по мнешю А р а г о ( ° %  с\я- 
ютъ отраженнымъ светомъ и называются планетообразными , а пятна втораго 

рода— звгъздовидными. Потомъ случается наблюдать прекрасное явлеше настоя- 

щ и хъ , светлыхъ, простыхъ и даже кратныхъ звездъ среди тонкаго, парооб- 

разнаго и вероятно неразрывнаго съ ними тумана, который по видимому состав

ляешь ихъ собственную светоносную атмосферу : оне известны подъ именемъ 

туманныхъ звгъздъ, совершено различныхъ съ предъидущими Формами пятенъ. 

Н аконецъ, между неразрешенными правильными , т. е. круглыми, овальными и 

кольцеобразными пятнами, встречаются ясно окраенныя двойныя, тройныя, во- 

обще кратныя ихъ системы, безъ заметнаго орбитнаго или какого нибудь отно-

Annaire du Bureau des Longitudes, Paris 1842, png. 409 — 411.
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сительнаго движенія въ составныхъ частяхъ, которыя бываютъ по местамгю 

разделены между собою очевидными промежутками, или сообщены однасъдр; 

гою разнообразнымъ способомъ, иапримеръ, пучками, нитями, перешейками, нооп 

столько же плотными, какъ и главная масса во всемъ пятне. Итакъ, по своєї 

образованно, масса эта, въ целости ея, присвоиваетъ себе иазваніе сложит 
туманного пятна.

В се исчисленные теперь виды небесныхъ предметовъ свойственны рам

женпымъ до некоторой степени и вовсе неразрешеннымъ звезднымъ тумана»

Въ разряд!; посл'Ьднихъ конечно найдутся не слишкомъ многіе, столько упор

ные, чтобы они могли безъ всякой уступки состязаться СЪ НЬШ’ЫННПМЪ ут<»

ченнымъ оптическимъ искусствомъ, не обнаруживая въ себе  малейшей з в Ъ здочб

предъ могучимъ Россовымъ реФлекторомъ и проницательнейшими рефрактора!

Соута и Бонда, если только н1)тъ совершенно беззвездныхъ туманностей. 0]

накожъ, следуя убежденшмъ В. Гершеля — началовождя на всехъ  п у тях ъ  Ас:

рогнозіи, должно некоторый туманныя пятна, и особливо съ ровнымъ светом

какъ напримеръ, планетообразпыя, принимать за отдельный и незрелыя скопи

нія самосветной, несклубившейся и едва начинающей процессъ своего сгущв®

міровой матерій, которая, при нашемъ потомстве, разрознится на звезды, или, бш

можетъ, изъ настоящпхъ особыхъ ея Формъ совсемъ растворится въ безкопе5
номъ пространстве. Но безъ твердыхъ доводовъ самыя правдоподобныя догадй

хотя бы оне принадлежали новому времени и умамъ избраинымъ, п о с т о #
странствовавшимъ въ далышхъ областяхъ Физическаго создан ія , ждутъ cefl

приговора въ будущности. Мы же, придерживаясь п о к а  дознанныхъ Фактов)

проясннмъ вышеизложенные главные виды собствешю туманныхъ пятеїгь часі 
ными указаяніями.

Замечательные образчики правильныхъ эллиптическихъ и звтьздообрйЗ^ 

тумнаныхъ пятенъ находятся въ следующихъ местахъ неба (5 2) :

( “ ) Астроноиіа Хотцнсваго, Тоиъ IV, строи. 183 я 186.
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П рямое в о схожд ені е . Ск л о н е ш е .

Ч а с ы . М л в у т ы . С е к у в д ы . Г р а д у с ы . М и н у т ы .

0 39 12 — 26 13

12 10 33 L: "Ь 48 24

12 27 3 26 55

12 31 11 — 10 40

13 15 31 — 42 8

13 27 28 — 29 0.

Въ первомъ изъ этихъ примеровъ означается пятно, открытое 1 7 8 3  года 

сестрою В. Герш еля Каролиною ; въ пятомъ указанъ тум анъ, который 

по направленно большой своей оси разделенъ на два полуовала широкою и тем

ною полосою , на средине и вдоль него проходитъ другая топкая и светлая 

полоска. Причемъ нельзя забыть о малейшемъ изъ всехъ  правильныхъ пятенъ, 

освЬщенномъ, какъ звезда 14 величины, туманиомъ кружке въ южномъ полу- 

шарш между Жертвенпикомъ и Райскою Птицею ( 5 3). Знаменитымъ и красивымъ 

образцомъ эллиптичности пятенъ въ болыномъ размере служило некогда туман

ное пятно въ Андромеде при звезде у. Оно было наблюдаемо еще въ 1 6 1 2  году 

Спмономъ Мар1емъ9* который сравнивалъ красноватый светъ этого пятна съ пла- 

менемъ свеч и , видимымъ сквозь прозрачную роговую пластинку; но туманъ 

Андромедннъ уже въ 1 8 4 8  году разложенъ Бондомъ, и, какъ мы знаемъ, npio6- 

щенъ къ отделeniio звездныхъ кучъ. Касательно овальныхъ пятенъ здесь 

же надобно заметить, что эксцентричность ихъ бываетъ разнообразная въ част- 

ныхъ случаяхъ, и Фигура туманностей этого вида, начиная съ малаго ея укло- 

нешя отъ сферической Формы , иногда вытягивается въ длину подобно топкой 

ракете, постепенно съуживаясь къ обонмъ концамъ.

Для колъцеобразпыхъ пятенъ , составляющихъ большую редкость между 

туманами, есть тоже свои немнопе представители, и меж-ду ними четыре имели 

въ 1 8 3 0  году такое положегне (54) : * I

( ss) Дж. Гсршель, Путешествие на Мысъ Доброй Надежды, стр. 117, № 3727, Таб. 6, фиг. 16.
I 5*) Астроноаия Хотиискаго, Томъ IV, стр. 188. 9
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П рям ое в о с х о Ж Д  ЕНІЕ. .] ШЯ • С к л о Н Е Н І  Е.

Ч а с ы . М и н у т ы . С е к у н д ы .
V *

Г р а д у с ы . М и н у т ы .

17 10 39 — 38 18
17 19 2 — 23 3700■ч-н 47 13 + 32 49
20 9 33 + 30 3.

Очень красивый туманпыя кольца съ темною вн утрен н ости  отмечены и 

каталог!» Дж. Гершеля подъ нумерами 3 6 8 0  и 3 6 8 6 ;  изъ этпхъ колецъ первое 

эллиптической, а второе совершенно круглой Формы. Известнейш ее кольцо лежня 

между 3 и у Лиры; оно видоиъ овальное и наружною виличиною равно дпску 

Юпитера. Этотъ тумань, котораго оси относятся какъ 4  къ 5 , а внутренняя 

нисколько освещена, пъ Россовомъ телескоп!» теряетъ свой кольцеобразный О1 

черкъ и кажется простымъ эллипсомъ съ расходящимися нитевидными отрост

ками. Кольцо въ Лир!» открылъ 1 779  года Д аркье, а Лордъ Россъ и Бонн

вполне разрешили эту туманность, такт» что она принадлежать теперь къ коль- 
цевиднымъ звезднымъ кучамъ (55).

Примеры плсшетообразпыхз пшепъ  гораздо обыкновеннее, чЬмъ кольце 

нодобныхъ. Число первыхь простирается за 2 5 , и три четверти ихъ при надіє 

житт» къ южному пол) шарію. Между ними заслуживаются особаго виймані

собраны въ предлагаемомъ здесь списки, где Римскія цыФры соответствуют 
порядку ну мер о въ въ иисходящемъ ряду ( 5 6) .

П р я м о е  в о с х  о ж д е н і е .

I

Ч а с ы .

7
М и н у т ы .

34
Секу і 

2
II 9 16 39

III 9 59 52
IV 10 16 36

С К Л 0  II  Е  I I I  Е .

Г р а д у с ы . М и н у т ы .

— 14 20
-  57 35
— 19 36
— 17 47.

л6) Воші, въ ЭсЬиш. Авігоп. КисЬг. № 611. 
( 5в) Астрономія Хотинскаго, Томь IV, стр. 169
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П р я м о е  в о с х о ж д е н і е . С к л о н е н і е .

Ч а с ы . М и в у ї ь і . С е к у н д ы . **в.*иц4М к к Г р а д у с ы . ; М и н у т ы .

V 11 4 49 + 55 56
VI и 4 1 56 56 14
VII 15 5 18 — 45 1

VIII 19 10 9 + 6 14
IX 19 34 21 14 33

X 19 40 19 + 50 6
XI 20 54 53 — 12 2

XII 23 17 44 + 41 36.

Въ э т о й  таблиці» подъ цыФрою V означено примечательнейшее, довольно 

светлое и неподалеку отъ звезды /3 въ Большой Медведице лежащее пятно съ 

діаметромь до 2 ' 4 0 " ,  такъ что оно займетъ въ пространстве кругъ, котораго 

поперечникъ будетъ всемеро длиннее орбиты Нептуна , если предположимъ, 

что этотъ туманъ удаленъ отъ насъ на разстояніе звезды 61 Лебедя. Опъ 

впервые найдеиъ МеШенемъ 1 7 1 8  года. Тутъ же надобно отличить пятна го- 

лубаго її синяго цветовъ, а именно: лазуревое подъ цыФрою IV*. индигово-синее 

подъ пумеромъ VI, и бледно-голубыя подъ числами XI и XII. Изъ этихъ пя- 

тенъ южное VI, въ созвездіи Креста, блеститъ какъ звезда седмой величины, о- 

чертываясь резко въ виде кружка, съ діаметромь 1 2 "  и красивымъ отливомъ 

зеленаго цвета. Туманы IV и XI имеютъ 3 0 "  и 1 5 "  въ своихъ поперечникахъ, 

а прнтомъ несколько сплюснуты; въ центре же пятна III, съ діаметромь въ 

3 8 " ,  есть звезда девятой величины ( 57). Причемъ не излишне напомнить, что 

Лордъ Россъ нашелъ между планетообразными туманами пять кольцевидпыхъ, 

съ одною или двумя центральными звездами (58).

Для туманпыхз звгьздз есть свои прекрасные и даже великолепные у ка-і
затели, каковы, папримеръ ( 59) :

( і7; Астрономія Хотинскаго, Томь IV, стр 189— 191.
( 55/ Гуиб. Космосъ, Часть III, стр. 285.

Астрономія Хотинскаго, Томь IV, стр. 193.
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ВЪ П Р Я М О М !  В О С Х ОЖД Е Н 1 И  И С К Л ОНЕ  II I И
п о д ъ  ч а с а м и  м и н у т а м и  с е к у н д а м и  г р а д у с а м и  м и н у т а м и

3 58 36 +  30 20
7 19 8 4 _ 2 1  15.

Поперечники Фотосферъ, которыми окружены показанный тутъ зв1эд 

осьмой величины, равняются 12  и 2 5  секундамъ. Эти д!аметры , въ другие 

случаяхъ, бываютъ иногда отъ двухъ до трехъ мпнутъ, что подтверждается раз- 

мЪромъ тумана вокругь звезды седмаго порядка яркости, подъ 675 Гер- 

шелева каталога 1 8 3 3  тода. Къ туманнымъ же звЬздамъ можно причис.нга 

открытый Лордомъ Россомъ и Стопеемъ центральный звезды съ кольцеобраз

ною Фотосферою (б°). Для звездъ двойныхъ, окруженныхъ туманомъ, ИМТ>ЮТС1 

также любопытные образцы ( 61) ,

ВЪ ПРЯМ ОМЪ В ОСХ ОЖД Е НІ И  
п о д ъ  ч а с а м и  м и н у т а м и  с е к у н д а м и

13 47 33
18 7 1
18 25 О

II с К Л О II Е II I II
г р а д у с а м и  м и н у т а м и

— 39 9
— 19 56
+  64 53,

изъ которыхъ въ первомъ представленъ овальный тумаиъ съ д'тметромъ вз

Дв1; минуты и двойною, почти средоточною звездою , где составиыя св1’>тР 

между 9-ю II 10-ю величинами. Во второмъ примерь означенъ тоже продолго

ватый тумаиъ съ большою осью въ 5 0 "  и двумя 10-й  величины звТ.здамя. 

расположенными ближе къ вершииамъ, нежели къ Фокусамъ эллипсиса. ^  

третьемъ образчики, который замЬченъ старшимъ Струве, две неравный згёЩ 

размещены съ точностно на концахъ большой оси тумана (ба).

Частные виды симметричныхъ слоэ/спыхд пятет , или кратпыхз туманов 

иожемъ найти подъ нумерами 51 и 2 7  каталога Мессье. Этимъ примири
соответствую™  па небе места

( eo) Philos. Transact, for 1850, PI. XXXVIII, fi?. 15 et 16.
(*') Астрономия Хотннскаго, Томъ IV, стр. 194.
( c\  Томъ же, стр. 194 u 195.
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ПО ПРЯМОМУ ВОСХОЖДЕНІ Ю И СКЛОПЕН ІЮ
в ъ  ч а с а х ъ  м и н у т а х ъ  с е к у в д а х ъ  г р а д у с а х ъ  м и н у т а х ъ

13 22 39 48 4
19 52 12 +  22 16.

Между приведенными здесь пятнами первое въ осьмнадцати Футовомъ те

лескопе Дж. Гершеля показывается шарообразнымъ светлымъ туманомъ боль- 

шаго разм ера, съ двойнымъ, отъ шара далеко отстоящимъ кольцомъ, которое 

на продолженіи двухъ пятыхъ долей своей окружности раздвояется такимъ 

образомъ, что внутренняя его полоса, уклоняясь отъ внешней на значительный 

промежутокъ, составляетъ по видимому косой уголъ съ плоскостью всего кольца. 

Кроме того, отдельный, круглый, малый, но блестящій туманъ находится, какъ 

бы въ роде спутника, на близкомъ разстояніи отъ кольца и дополняетъ си

стему целаго пятна (бЭ). Все это загадочное яв.іеніе Россовъ огромной теле- 

скопъ превратилъ въ вндъ свЬтлаго, улиткообразно-свнтаго каната на подобіе 

сіяющей беззвездной спирали , где средоточный и наружный концы завитковъ 

похожи на плотные зернистые узлы. Полное опнсаніе этого любопытнейшаго 

и необычайного тумана въ Северныхъ Охотннчьихъ Собакахъ издано Стонеемъ 

1 8 5 0  года ( б4). Сложное пятно спиральной же Формы записано еще подъ Ж  9 9  

каталога Мессье. Вышепредставлеиный, отмеченный въ томъ же каталоге подъ 

Ж  2 7 , кратный туманъ въ Лисице (65), достопримечателенъ темъ , что онъ 

состоитъ изъ двухъ п ятен ъ , почти круглы хъ, светлыхъ, сильно сгущенныхъ 

и между собой очевидно связанныхъ короткою пластинкою, или перешейкомъ, 

не менее плотнымъ, какъ и главный части целаго пятна, котораго обе шаро

видный половины, охватываясь со всехъ сторонъ эллипсоидальною туманною

(63) Астроиомія Хотннскаго, Томъ IV, стр. 195—197.
(°4) Philos. Transact. 1850, Part 1, PI. XXXV, fig. 1.
( es) Конечно чрезъ опечатку на страниц^ 292 въ третьей Части Гумбольдтова Космоса, вздан- 

наго на Русскомъ языки въ 1853 году, значится упоминаемое нами туманное пятно въ ЛнснцЪ подъ 
67° 43' сЬвернаго склоненія, чего быть нс можетъ по самой местности этого созвіздіа.
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оболочкой, располагаются симметрически около малаго ея поперечника, npos> 

дящаго черезъ центры двухъ шаровъ, какъ бы въ смысле общей ихъ оси вр 

щешя. Въ такой членосоразмерной Форме и беззвездной наружности кажется во 

п ятн о , если смотреть на него чрезъ помянутый телескопъ Дж. Гершеля ({1 

но оно же въ Россовомъ рефлекторе, съ шестифутовымъ зеркалом ъ, теряеп 

р'Ьзкость и определенность своихъ очерташй , разрешаясь на многочислен! 

звезды съ остатками тумана (67). А потому-то звездо-туманные предметы, пол 

27  н 51 у  М ессье, некоторые астрономы принимаютъ за неправпл 

ныя пятна, въ чемъ едва ли согласимся вполне, когда размыслимъ, что прп» 

мой высокой искусственной проницательности зреш я, ежелибы она превзопя 

силу болынаго Россова телескопа, исчезли бы, можетъ с тат ь ся , все призрак 

случайно правпльнаго ограиичешя упорныхъ туманностей, которым симметрии 

изображаются въ нынешней хорошей тр у б е , равносильной, на примере, зер

кальному телескопу ВЪ 2 0  футовъ ДЛИНОЮ II СЪ свободнымъ OTBepCTieMT BI 

1 8 %  дюймовъ, какой именно служплъ Дж. Гершелю для астрономически» 

паблюдешй въ Африке.

Накоиецъ разительными образцами пятепъ тумаппыхб неправильным 
различно освещ ениыхъ, разреженныхъ по краямъ и до того многообразны? 

своею Фигурою,цчто между ними нельзя отыскать ни одной, совершенно схш 

ной пары, следуюдце небеспые предметы могутъ быть предпочтительно избрав 

по свопмъ величйнамъ и друтимъ свойствамъ.

Здесь прежде всего укажемъ на больш ое, знаменитое пятно, которое, Р 

спространяясь вокругъ звезды S въ мече Opiona и находясь въ 15  градус 

отъ видимой боковой границы Млечнаго Пути, лежитъ однакожъ на вероятной 

продолжении этого огромнаго Тумана , где онъ , начиная отъ « и £ Персе* 

вдеть но Альдебарану и Падамъ чрезъ всю полосу яркихя» звездъ ме/ьД)

(6S) Philos. Truiisuct. for 1813. IS0 20G0, fig 26.-O u t l ie s ,  § 881.
( c7‘ .Philos. Transact, for 18T0_ T. YYYViii ; fi,r i r  .. .

Оріона и ос Южнаго Креста. Покрайне0 мере Дж. Гершель местность Оріонова 

пятна относить къ Млечнымъ странамъ. Оно занимаетъ на поверхности неба 

около половины квадратнаго градуса и слагается нзъ двухъ частей, не сход- 

ныхъ напряжеішостію света и геометрическимъ пхъ видомъ. Одна между ними, 

подобная, какъ замечаютъ некоторые астрономы , отверстому зеву какого-то 

безобразнаго зверя, отличаясь рЬзкимъ и неровнымъ блескомъ, будто волнуется 

и горитъ дрожащимъ, бледнымъ пламенемъ; а другая светить тускло и даже 

кажется темною , облаковидною , или хлопковатою. По целому же пятну раз- 

сВяны мііогія, съ нимъ явно связанным, какъ малыя, такъ и довольно свбтлыя 

звезды , изъ которыхъ особенно заметныя па среднемъ его месте, две пары 

4-й , 6-й , 7-й  и 8-й  величинъ, принадлежа къ шестерной звезде Э, располагаются въ 

трапецовндномъ порядке, не вдалеке отъ зверообразной пасти. Наибольшее 

діагональнеє протяженіе этой звездной трапецій имЬетъ 2 1 " ,4 ,  и поле ея почти 

безтуманно , а вблизи къ ней , справа и слева размещены остальным две въ 

З- Оріона мелкія звездочки 12 и 13 степени света. Изъ шести упомяиутыхъ 

звездъ въ болыномъ Оріоновомь пятне, первыя три, то есть, 4-й , 6-й и 7-й вели- 

чннъ, открыты были Гюйгенсомъ 1 6 5 9 , четвертая 8  величины Доминикомъ Кас

сини около 1 6 6 6  въ Болонье, пятую 12 величины нашелъ В. Струве 1 8 2 5  и ше

стую 1 3  величины Дж. Перш ель 1 8 3 2  года. Кроме того, съ 1 8 3 4  года на Мысе 

Доброй Надежды, младшій Гершель изследовалъ въ томъ же пятне места 1 5 0  звездъ 

преимущественно отъ 15 до 18  величины; затВмъ Вико, при начале 1 8 3 9  года, оты- 

ска.гь еще три новым звезды внутри Оріоновой трапецій, а ближайшую къ ней часть, 

въ голове и ниже пасти зверя, Лордъ Россъ и Бондъ въ Северной Америке раз

решили своими телескопами на звездныя кучи. Въ этой же туманности положеніе 

многихъ мелкнхъ звездъ определено Ламономъ въ Мюнхене, Куперомъ и Лас- 

селемъ въ Англіи(63). Старшій Гершель и некоторые другіе астрономы пола

гали, что блескъ и очертанія тумановъ Оріона и Андромеды изменяются чрезъ 

Гуаб. Кисиось, Час. III, стр. 299 —290. — Астрон. Хогннскаго, Томь IV, стр. 199 —201.
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десятки годовъ, однакожъ на такія посп^шныя гипотезы смотрнть младшій Ге 

шель съ недоверчивостію, соглашаясь только на правдоподобную перемішу въ щ 

ной части Оріоиова п ятн а, называемой продолговатыми облачкомъ , которг 

овальный правильный видъ нисколько преобразовался ,между 1 8 2 4  и 1837 к 

дами, въ несимметрическую изломанную Ф игуру)69). Тотъ же астрономъ, пои 

двухъ пр1емовъ, раздЬлепныхъ между собою тринадцатилетнимъ промежутков 

оипсалъ и выразилъ въ превосходномъ рисунке пятно Оріона , что также с 

лично исполнилъ Бондъ въ 1848  году ( ‘°). Этимъ же самымъ трудомъ успіпш 

занимался Директоръ Казанской Обсерваторій Ляпуновъ.

Другой туманъ разновидный, но меігізе уступчивый и более протяжении 

чймъ Оріоново пятно, объемлетъ переменную звезду ч Арго , занимая до 

комъ %  квадратная градуса вт> той блестящей части Млечиаго Пуп 

которая отъ ногъ Центавра простирается чрезъ Южный Крестъ къ среди? 

Корабля. Туманъ последняя созвездія окру;каетъ собою пустое , овально; 

слабо освещенное пространство, а самъ образуется изъ многихъ, не равносп 

пенно с1яющихъ, но безформенно-туманныхъ началъ, и потому не имеегь 3tj 

ннстаго или другаго, заметно испещрепнаго состава, а следовательпо, не о 

казываетъ вЬрныхъ призиаковъ своей удоборазложимости въ телескопахъ. Вп? 

чемъ онъ же перспективно соединяется съ многочисленными звездаші, ВИДНІЇ 
местность которыхъ въ пятне ч Арго и въ числе 1 2 1 6  примеровъ, болы» 

частно отъ 14 до 16 порядка яркости, Дж. Гершель определилъ наблюден* 

и заметнлъ прнтомъ, что здесь, по всему вероятно, падаютъ па туманъ ДО 

прозкціи звезд ъ , но пролагаемыя, какъ и прочія окрестныя светила, сами» 

с е б е , вне пятна, тянутся последовательными рядами къ Млечному Пут» 1 

с о б с т в е н н о й  ему стране, столь богатой одтелышми звездами, что их* U* 

въ пределахъ прямого восхожденія между 9 1ас‘ 1 5 иин’ н jj« ® . 3 4 мп% на ОД11'

f69) J Herschel, Results of aslron. obscrv. made at the Cape, 1947, Cup. 1.

f70, Bond, fransacl. of the American Acad, new Series, Vol. Ill, p. 87—96.
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квадратный граду съ отыскивается среднимъ количествомъ 3 1 3 8 ,  а иногда до- 

5 0 9 3 , т. е. почти столько ж е , сколько звездъ можетъ обыкновенное нево- 

оружейное зреш е усмотреть на целомъ небе. Итакъ по основательнымъ при- 

чинамъ надо предполагать, что неразреш енное туманное пятно около ч Корабля 

лежитъ отъ насъ гораздо дальше звездъ, которыя разбросаны по немъ кажущимся 

образомъ. Оно также изображено въ отличномъ рисунке Дж. Герш еля)71).

Кроме двухъ, вышеприведенныхъ Формъ неправильная тум ана, друпе,. 

телескопически неделимые виды его въ созвезд!яхъ Стрельца, Лебедя и проч., 

таюке замечательны своими размерами и членоустройствомъ. Въ первомъ при

мере указанный туманъ составленъ изъ четырехъ частей, и одна между этими 

долями, въ свою очередь, троится на друпя, а все шесть подразделенш ц е л а я  

пятна перерываются безтуманными местами. Второе пятно, т. е. въ Л еб ед е , 

образовано изъ многихъ же несимметричныхъ массъ , изъ которыхъ одна, въ 

виде узкой отдельной веревки, протянута чрезъ двойную звезду ч Лебедя, а проч1я
( 7 2

w ____ ____  _  . . )•

Но чтобы довершить беглый нашъ очеркъ невыразимыхъ богатствъ види

м а я  неба, нужно еще пожертвовать несколько описательныхъ строкъ редкимъ 

явлешямъ тумана зв езд н а я , разнообразящаго живописныя красоты южной не

бесной полусферы. На ней есть два о ази са , которые манятъ къ себе взоры 

наблюдателя , утомленные пустыннымъ однообраз1емъ малозвезднаго пояса на 

отдаленнейшемъ юге. Эти отрадные, прекрасно-уединенные, хотя и туманные 

острова зв е зд ъ , называются Магеллановыми Облаками , по имени и звестн ая  

мореплавателя, которому честь перваго ихъ открыпя присвоена несправедливою, 

какъ доказываетъ Гумбольдтъ, но блистательною молвою.

Необычайное скоплеше всякихъ туманностей, Большое Магелланово Облако7

(7t) Путешеств1е на Мысъ Доброй Надежды, § 70—Я0, PI. IX. Outlines, § 887, PI. IV, fig. 2. 
(71) nyTemecTßie на Мысъ Доброй Надежды, § 28, PI. 1, fig. 1, №3721 ката.10га. Outlines, 

§ 8 8 8 .-  Cat. 1833, № 2092, PI. XI, fig. 34. 10
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по определенно Дж. Гершеля, находится среди мерид!ановъ, соответствующпя 

4 1ВС- 4 0 “ш1* и 6 час* 0 ипа- прямаго восхождешя, въ разстоянш отъ севернаго полюй 

считая по тЪмъ же мерид1анамъ, на 1 5 6 °  и 162°, а центромъ своимъ лежни 

подъ 5 ’,ас’ 2 0 ‘,пи- прямаго восхождешя и 6 9 °  4 0 ' южнаго склонеш я; рае 

пространяется по небесному своду на 42  квадратныхъ градуса, между созвй- 

,д‘ш ш  Столовой Горы, Дорады, или Золотой Рыбы, Микрометрической СЪтки! 

Водянаго Змея; не пмеетъ съ Малымъ Облакомъ и Млечнымъ Путемъ никак« 

заметной связи, блеститъ такимъ же кроткпмъ светом ъ , какъ и равная ек 

часть Млечнаго Т ум ана; бываетъ видимо при полномъ шянш Луны и заий- 

иается ею до значительной степени, состоитъ изъ отдЬльныхъ звезд ъ , куп 

шарообразныхъ и неправильныхъ, изъ пятенъ туманныхъ овальныхъ и разно- 

видныхъ, собраниыхъ съ великнмъ изоби.иемъ и въ наружномъ безпорядк15 раз- 

мВщенныхъ на продолговатомъ участке тверди, въ средине которого усматри

вается подобное ядру малой кометы, особенно светлое туманное пятно Дорадо 

подъ 30  нумеромъ каталога Боде. По изследовашямъ Дж. Герш еля, обязав- 

шаго насъ подробнымъ разборомъ сложного накоплешя всякнхъ звездныхъ тДОП 

въ Большомъ Облаке Магеллана, этотъ разнородный стокъ свВтилъ заключает! 

въ себе предпочтительно 7-й или 8 й, а иногда 9-й и 10-й величины особый 

звездъ 5 8 2 , кучъ 46  и неразрешенныхъ пятенъ 2 9 1 . Тотъ же астроиомъ вт 

тумане Дорады, который покрываетъ едва ‘/ 5оо долю поверхности Главна*
Магелланова Облака, насчиталъ и определи.« места 1 0 5  звездъ отъ 14-й до №  
величины ( 73).

Малое Магелланово Облако, имея те  же характеристически черты, как* 

принадлежать одноименному съ нпмъ Большому Туману , уступ аетъ  однако*1 
последнем) въ своемъ объем е, силе света, количестве звёзднаго содержа®*1 

различаясь также собственною м естности . ’ Это Облако протягивается отъ О1*'

■ (Т*) ГУяб- Косиосъ, Часть III, Стр. 297—299.
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2 8 "вп- до Г ас- 1 б"""- прямаго восхожденія, въ разстояніи предельныхъ своихъточекъ 

западной и восточной на 1 6 2 °  и 165° отъ севернаго полюса; лежитъ центромъ 

при 0 ',ас‘ 4 5 “аа' прямаго восхожденія и 74 ° 1 6 ' южнаго склонешя, прости

рается на 1 0  квадратныхъ градусовъ небеснаго свода, между Водянымъ Змеемъ 

и Туканомъ, или Американскимъ Гусемъ; не показываетъ внЄшняго сообщенія 

съ Млечнымъ Путемъ, но вероятно связывается Физически съ близкою къ нему 

и прекрасной звездной группой Тукана подъ №  4 7  въ каталоге Б оде, мо- 

жетъ быть видимо безъ телескопа при отсутствіи полной Л уны , составляется 

изъ разнокачественныхъ элементовъ , такъ что въ немъ Дж. Гершель нашелъ 

такихъ же по величинамъ, какъ въ Большомъ О блаке, уединенныхъ звездъ 

2 0 0 , звездныхъ кучъ 7  и туманныхъ пятенъ 3 7 , не заметивъ въ Маломъ Ма- 

геллановомъ Тумане никакой поступательной перемещаемости.

По чрезвычайному и разнообразнейшему богатству двухъ Облаковъ Ма- 

геллана, полное и точное графическое выражеше этихъ запутанныхъ звездныхъ 

системъ, какъ оне усматриваются въ силыюмъ телескопе, превзошло старатель

ность Дж. Гершеля, который далъ имъ въ томъ виде, какъ оне заметны простому 

глазу, начертательное изображеніе, присовокупи для Большего Облака особую
у

карту съ означешемъ его звездъ и друРихъ принадлежностей ( 74).

Въ противоположенное« съ Магеллановыми Облаками, но вдали отъ пихъ 

и какъ бы для того , чтобы резкими контрастами тени придать бблыпую жи

вость великолепно-светлымъ картинамъ южнаго неба, представляются на немъ, 

среди яркаго окрестнаго блеска, особенно темные участки, где щедрость при

роды до того ограничена , что звездная бедность не только не скрыта здесь 

отъ естественнаго зренія, но даже предъ шгаъ обнаружена, говоря буквально,, 

въ черной ея наготе. Эти скудныя светомъ и необыкповенныя пространства

(74) Путешествіе но Мысъ Доброй Надежды, §§ 2 0 —23 н 133, FI. II, fig. 4. — Outlines, 
§ 896, PI, V, fig. 1.
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тнежду сонмами блестящихъ светилъ, удержавъ за собою присвоенное шгь ста

ринными Испанскими и Португальскими кормчими, оригинальное пазваше Умм 

мыхз Мп>шковъ, получили также другое наимеповаше Магеллановыхъ Пятт, 

вовсе различныхъ съ известными подъ темъ же славнымъ именемъ туманно 

звездными Облаками, кашя мы уже описали.

Одно изъ этихъ черныхъ пятенъ, Формою груш евидное, ДЛИНОЮ 0СЫШ1 

■шириною пяти градусовъ, занимаетъ место па Млечномъ Пути въ Южном 

‘Кресте, а потому, становясь заметнее отъ избытка въ освещ еш и сосЬдшш 

частей тверди, производить на безоружный глазъ разительное впечатлеше своя 

мрачностпо и пустотою, исключая тутъ одну, безъ трубы приметную звез,г 

•около 7 величины. Однакожъ въ упоминаемомъ теперь Уголыюмъ МешТ 

нктъ совершеннаго беззвезд1я, а иапротивъ, въ немъ открываетъ телесною 

мнопя мелюя звезды отъ 11 до 13 величины, и къ тому жъ въ средин' 

этого пятна находится одна малая группа изъ 4 0  звездъ ; во о б щ е, при $■ 

б.нодешяхъ надъ ним ъ, поле двадцатиФутовой Гершелевой трубы никогда и 

было решительно пустымъ и въ среднемъ числе показывало здесь отъ 7 -1 

9  звЬздъ. Что же касается до втораго Угольнаго Мешка , то судя по пзв* 

■сшмъ, как’ш мореходцами и разными путешественниками доставлены о нею 

въ Европ) ранЬе и при начале девятнадцатого столет1я, онъ долженъ лежат» 

въ созвездш Карлова Дуба и сверхъ того подразделяться на два особый 

пятна съ разсеянными краями. Но Рюмкеръ, Гумбольдтъ и самъ 

Герш ель, бывнпе въ южныхъ странахъ света подъ разными географически"1 

широтами, не отыскали на тамошнемъ небе никакого другаго предмета, ко* 

рый выразительности своихъ очертаЩй и явнымъ чернымъ цвЬтомъ поход^ 

бы сколько нибудь на известный всемъ Угольный Мешокъ въ созвездш Крее* 

такъ  1т о , по мнЬнпо Джона Герш еля, существоваше двухъ Магелла^ 

выхъ Пятенъ въ разъединенныхъ м естностяхъ , не смотря на историчек 

О ТОМЪ СВИДЬтеЛЬСТВа, делается сомннтелышмъ . рс.ли мм нр ллгмясИМСЯ на3!1
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вать Угольнымъ Мешкомъ каждую пустоту на небе, какъ напримеръ, въ Л е

беде, Скорпіоне, Корабле и проч. ( 75).

Обнявъ легкимъ взглядомъ основныя Формы тускло светящихся и вовсе 

темныхъ пятенъ на небесномъ к р о в е , можемъ теперь отчетливее и удобнее 

сообразить главное на немъ распределена тумановъ звездпы хъ, не ясно со- 

зерцаемыхъ простымъ или вооруженнымъ глазомъ. Здесь прежде всего надобно
У

вспомнить, что, впе Магеллановыхъ Облаковъ, разный и особливо неправильный 

кучи звездъ наиболее скоплены въ Млечномъ Пути или неподалеку отъ види- 

лыхъ его краевъ. Конечно въ промежутке отъ 17  до 19 часовъ прямаго вос- 

хожденія, между Стрельцомъ, Скоршономъ, Южнымъ Венцомъ и Жертвенникомъ, 

какъ уверяетъ Дж. Г ер ш ел ь , собрано слишкомъ тридцать красивыхъ шарооб- 

разныхъ гр уп п ъ ; однакожъ, при этомъ случае, звездныя сФерическія кучи, во

преки общему правилу, заключены въ Млечной Стезе и прикосновенныхъ къ 

пей м естахъ, а на довольномъ разетояніи отъ внешнихъ ея предел овъ и, сле

довательно , ближе къ полюсамъ этой Стези , разрешимый туманныя системы 

встречаются гораздо чаще подъ Формами симметричными, но въ количестве, до 

54  разъ менынемъ, нежели въ самой Млечной Полосе и прилежащихъ къ ней 

странахъ. На одпу часть неба, наследованную въ Европе обоими Гершелями, при

ходится около 1 5 2 , а для другой дополнительной, обозренной младшимъ Гер- 

шелемъ на Мысе Доброй Надежды, сосчитано 2 3 6 ,  для целаго же небеснаго 

свода вышло 3 8 8  разрешенныхъ скоплешй звездъ (76)• Хотя эти числа, какъ 

мы видели, суть только приблизительный, но изъ нихъ уже заметно, что южная 

полутвердь много богаче северной разложенными звездными туманами.

Напротивъ пятнами туманными, совершенно или отчасти неразделяемыми для 

нашего искусствеинаго зрЬ п ія, нзобилуетъ северное небо , где главный ихъ

(7‘) Гумб. Космосъ, Часть III, стр. 300 п 301.
( ’*; Гумб. Космосъ, Часть III, стр. 280, 281, и ПримЪч. стр. 35, 307.
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порядокъ представлені Гумбольдтомъ съ достаточною ясностію, вътакихъад 

вахъ, который, для соблюдепія точности, выписываемъ безъ перемены :

л Самое большое скопленіе туманныхъ пятенъ на всемъ небесномъ своді 

говоритъ знаменитый сочинитель Космоса, находятся въ северномъ полушарії 

Оно распространяется: по созвездіямі обоихъ Л ьвові, по тулови щ у , хвост 

и заднимі иогамі Большой Медведицы, носу Жирафа, хвосту  Дракона, об1ж 

Охотничьимі С обакам і, Власамі Вереники ( где леж и ті северный полог. 

Млечнаго Пути), Правой йоге Волоса и преимущественно по голове, крыш
- і

и плечамі Д*Ьвы. Этотъ поясі, названный Туманною Областью Дгьвы, содержит; 

одну треть всего туманнаго міра на пространстве, занимающ емі осьмую чаг, 

поверхности всей небесной Сферы. О т  не много переходиті за экватора, і 

только о т і южнаго крыла Девы тянется до оконечности Большаго Водянап 

Змия и до головы Центавра, не достигая его н о п  и Южнаго Креста. Мені' 
значительное скопленіе туманові на северномъ небе есть то, которое распр/ 

страняетея в і  южное полушаріе далее предъидущаго. С ар і Д ж оні Гершель » 

зьіваеті его Туманною Областью Рыбз. Оно о б р азу ет і п о я с і о т і  А ндромед 
которую заним аен почти всю , к і  груди и крьільямі Пегаса, к і  ленте, связ̂  

вающей Рыбъ, южному полюсу Млечнаго Пути и Ф омальгауту. Разительна 

противоположность с і  этими скоплєніями представляю т і  пусты нное, ІЇіїдіЇЇ 

туманами пространство около Персея, Овна, Тельца, головы и верхней « 

сти туловища Оріона, около Возничаго, Геркулеса, Орла и всего созв№ 

Лиры.« ( 77).

Арктическія страны неба до того скудны неразрешимыми туманами 9' 

о дині только и з і нихъ леж иті в і  5 м инутах і о т і  сЪвернаго полюса, *ої 

на всей части неба, разсмотренной Гершелями в і  А нгл іи , находится до ^  

туманньїхі пятенъ, которьіхі другое отдЄлєіііє, наследованное младшнм’ь 

ш ел ем і с і  южной оконечности Африки, Іімізегь в і  себе до 1 2 3 9  особей-1

.между ними есть также одно пятно при Э™0- 2 7 ипн- 5 6 сс* прямаго восхож- 

дешя, BI разстояши 2 5 ' 4 6 "  отъ полюса на тамошнем1  небе. Вообще поляр

ный места на двух1  небесныхъ no.iym apiffxi не богаты туманными пятнами, и 

южный полусвод1  неба беднее севернаго этими предметами, которыхъ особыя 

числа въ двухъ равныхъ п оясахъ , простирающихся до 15° вокругъ полюсовъ 

на севере и юге, содержатся между собою какъ 7 къ 4. Но за то, выключая 

Большое Магелланово О блако, где стеснено значительное количество нераз- 

решенныхъ тумановъ , пятна ихъ равномернее распределены на южной полу

сфере, а на всемъ небесномъ сводЬ число неразложимыхъ туманныхъ системъ, 

равное сумме 2 2 9 9  -\-  1 2 3 9 , выходитъ 3 5 3 8  ( 78).

Прнчемъ опять надобно заметить, что показанныя здесь, отдельныя расчислешя 

звездныхъ кучъ и туманныхъ пятенъ, сделаны Гумбольдтомъ на основаши рос

писей , которыя для тумановъ составилъ Дж. Гершель изъ наблюденШ своего 

отца въ Слоу, Мессье въ П ариж е, Дюнлопа въ Параматте и собствеиныхъ 

трудовъ въ Европе и Африке. Впрочемъ известно, что некоторая часть усмо- 

тренныхъ, но не опредЬленныхъ старшимъ Гершелемъ, и две трети изъ 6 2 9 , 

Дюнлопомъ изследованныхъ звездныхъ тумановъ, не вошли въ каталоги млад- 

шаго Гершеля. С-верхъ т о г о , мноля туманныя пятна, какъ мы уже говорили, 

разрешены Лррдомъ Россомъ, Бондомъ и Соутомъ въ 1845  и 1 8 4 8  годахъ(79). * са.

(7SJ Космосъ, Часть III, стр. 280 и 281.
(70 Bond, Memoirs of llie American Academy of Arts and Sciences, n w Series, vol. Ill, 

pag. 75. — Отечествешшя Записан 1846 года , № 2, Томь XLIV. Въ ука::авномъ Tosrfc этого 
Журнала чрезвычайно любопытны слъдуюпйя строки :

»»Ночь на 5 Марта 1845 года была превосходная; янопя туманныя пятна были наблюдаемы Докто- 
ромъ Робннсопомъ, Сэромъ Джемсомъ Соутомъ н самнмъ Лордомъ Россомъ. Некоторые изъ этнхъ 
пятенъ , впервые отъ создашя , представились земному наблюдателю группами звИздъ ; въ иФкото- 
рыхъ же не заиФчено н сл’Ьдовъ разрФшетя. Соугь говорить, что во всю свою жизнь онъ не впдалъ 
такого небеснаго велнкол$шя, какое вндЪлъ въ эту ночь чрезъ исполинскгё реФлекторъ Лорда Рос
са. Хотя большую часть туманностей , видЪнныхъ ямъ въ эту ночь , Соугь ваблюдалъ н прежде , 
въ свой двЁнадцвтндюйяовой ахроиатъ , одннъ изъ снльнФйшнхъ н превосходн1>йшнхъ на цФлонъ 
эемпомъ inapt ; но, не смотря иа силу этого инструмента, то, что онъ вид’Влъ въ неиъ, отличалось

< 77J Косиосъ. Часть 111. г.™ оя< ™ ооп
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Съ этихъ примечательныхъ эпохъ до настоящего періода совершалпсь во всЬ 

краяхъ света безпрестаниые обзоры неба посредствомъ лучш ихъ оптически 

снарядовъ и съ болыниыъ искусствомъ д1штельн1;пшихъ наблюдателей. Изді 

ные каталоги Дж. Гершеля не могутъ быть представителями непрерывке 

преобразованш въ самоыъ подвижномъ и неистощимомъ отделе звЄздочєтм 

розысковъ, о которыхъ новейшія и подробныя свЄдЄнія. не сосредоточиваясь! 

въ одномъ полномъ источник^, но разливаясь многочисленными и особыми о? 

токами въ глубокихъ слояхъ частнаго астрономическаго зн ан ія , требуюгЫ
*мН

себя, черезъ каждое пятиліте, такихъ же высшихъ и отчетливыхъ взглядов!, к 

кіе въ свою пору открылъ намъ Гумбольдтовъ Космосъ. Однакожъ точныя, обив 

не тщетою общихъ космологическихъ созерцаній, но существенными и поучите! 

ными выводами современной Астрогнозіи, словомъ , истинны я міроописанія л 

здаются редкими, призванными умами , и надЪляютъ собой не всякое ври 

Следовательно, приведенный нами числа міровьіхь тум аш ш хъ гЬлъ разнятся! 

своимъ подлиннымъ состояшемъ и даюгъ о немъ только приближенное, по і 

нашей цели удовлетворительное и для первой половины девятнадцатая) стой1 

достаточно верное понятіе. 1умбольдтъ имелъ обширны я средства и прилив 

знаменитому ученому разборчивость въ снясканш фэктовъ для своего славнаготво? 

нія, откуда, въ доказательство изложеииыхъ мною главныхъ идей о распорядке зв& 

ныхъ тумановъ на видимой тверди, извлекаю две таблицы, которыя сочините^

отъ вндъвпаго въ телескоп* Г р ш  КВК1
тящей Вонеры. Изъ болЪе нзвЪстныхъ пР°стаго Глаза отличается тусклый Сатурнъ огь V 
иое въ Ловчвхъ Псахъ (нлв 51 по ^Иа,шы*ь плтенъ наблюдалась въ эту ночь: кольдв®̂ 
veHin въ 550 разъ; 49 пятно по М ессГ^ МеССЬе̂ ’ К0Т0Р0е разрЪшнлось на звезды орн 
группою звЪздъ, довольно сходною гг и п !  ВЪ тоиь же созвЪздш, представилось большою
C i * w ,  м л ч и л  ц *™°“ Г|,>П"0Й »  Герчмс* (13 оо Мессье).....
ИЗЪ разряда истинных* т у м а н н о с т е й  тУианныин пятааин выключили большую
туиааы, особливо 5-й Мессье , представь ПереИЪст1ш ихъ оъ Розрядъ звтьздныхв группе. ^  
восходящее исякое опиоошеы. ЮГЬ "ъ т<?леск°п* зрелище, велнколЪшеиъ СВОВЯ'ЬЧ
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Космоса выведены изъ подробныхъ обозрепш неба, обнародованныхъ Дж. Г ерш е- 

лемъ после его наблюдений на Мысе Доброй Надежды ( 80).

Одна изъ этихъ таблицъ, основываясь на каталоге для горизонта въ Слоу,. 

т. е. на новомъ изданш прежней Гершелевой росписи 1 8 3 3  го д а , представ- 

ляетъ совместное распределеш е 2 0 3 6  звездныхъ кучъ и тумашшхъ патент* 

отъ 4  до 4  часовъ такимъ образомъ:

ПО ПРЯМОМУ ВОСХОЖДЕННО ЧИСЛА звъздныхъ КУЧЪ
о т ъ  ч а с о в ъ  д о  ч а с о в ъ

О 4
4 8
8 12

12 16
16 20
20 24

и  т у м а н п ы х ъ  п в т е п ъ .

311
179
606
850
121
239

Въ 24 часахъ, всего 2306.

А другая, более частная таблица, имея общее начало съ первою и пред

полагая въ целомъ Гершелевомъ обзоре всЪхъ туманныхъ системъ самый точ

ный нхъ разделъ какъ по прямому восхождение, такъ и по склонешю на обе- 

нхъ сторонахъ экватора, изображаетъ собою немалочисленный местныя собра- 

шя тумановъ, которые только на четвертой доле и притомъ одного северного 

полусвода столпились въ количестве 1 1 1 1  видовъ, именно ж е :

ВЪ ПРЯМОМЪ В О С Х О Ж Д Е Н Ш  ЧИСЛА звъздныхъ КУЧЪ

'

о т ъ  ч а с о в ъ  д о  ч а с о в ъ

9 Ю
10 И
11 12
12 13
13 14
14 15

Въ 6 часахъ,

и  т у м а п и ы х ъ  п л т е н ъ .

90
150
251
309
181
130

всего 1111.

(*°j Гумб. Космосъ, Часть III, стр. 282.
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Въ дополненіе къ этому списку звездныхъ кучъ и туманныхъ mem 

нужно сказать, что ихъ число быстро изменяется между 1 5  и 16  часамн(9 ■. 

переходя вдругъ отъ 1 3 0  къ 4 0 . Разсмотревъ вторую таблицу и сообразик 

особенно бедную пропорцію звездныхъ группъ съ множествомъ неразложеншш 

северныхъ пятенъ, легко заметить, что количество последнихъ , увеличивай 

съ непрерывною быстротою по мере прнближенія ихъ отъ 9-го  къ 13-му часі 

нріобретаеть высшую степень въ 13-мъ, потомъ вдругъ и много сокращаете 

ВЪ 14-МЪ, впрочемъ идетъ ровнее И СЪ меньшею убылью ВЪ 15-МЪ, НО ОПЯТ) 

внезапно и съ чувствительнейшимъ ущербомъ падаетъ въ 1 6-мъ ч асе , как 

мы о томъ предъувЬдомлены. Когда эти табличныя данности елнчимъ съ рас- 

положешемъ созвЄздій и вспомнимъ малочисленность около по л ярн ы хъ • телеско

пически неразсЬеваемыхъ тумановъ, тогда должны будемъ заключить, что ив 

сборъ скоро начинаетъ возрастать отъ западныхъ граннцъ Львовъ, передппхъ ноп 

и головы ) Большой Медведицы и шеи ЖнраФа, достигаетъ верха своей полной 

въ северозападныхъ странахъ Девы, т. е. въ голове ея, плечахъ и крыльях* 

а тоже въ волосахъ Вереники, Охотничьихъ С обакахъ , задннхъ окончаніяя 

Бо.іьшой Медведицы и Дракона, носе Комелопарда и отчасти въ правой ной 

Волопаса, а вообще и преимущественно въ близкихъ созвЄздіяхь къ сИвер 

ному полюсу Млечпаго П ути ; после же того, съ дальнейшнмъ поступленіея 

къ востоку чрезъ созвездія Девы, Волопаса, Дракона, Малой Медведицы, В* 

совъ, Змея, Северна го Венца и проч., самое полное стеченіе неразделяемый 

пятенъ истощается более, чемъ на свою половину, иаконецъ до чрезвычайное^ 

слабеегь и нисходить почти къ осьмой его доли у  западныхъ же п р ед ел  

Змееносца и Геркулеса. Все это, но въ бблынемъ размере, хотя и съ мені' 

тим и  подробностями, доказывается первою пояснительною таблицею на теперь 

ній сл) чай. Изъ нея сверхъ того видно, что въ промежуткахъ отъ 0 до 4 11 

потомъ отъ 2 0  до 24  часовъ прямаго восхожденія, количества 3 1 1  и ^
CV Гуи<5. Космосъ, Часть III, стран. 283.
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тумановъ, будучи значительно велики передъ числами 1 7 9  и 121 въ бедней- 

ш ихъ часахъ, составляютъ вместе одно число 5 5 0 , безъ малаго равное полу-
И Н 4

итогу - 7 -  =  5 5 5 ,5  во второй таблице. А  э т о , иными словами, значить,, 

что, во первыхъ, на северномъ небе, противъ созвЄздій Львовъ, Девы, Волось 

Вереники и проч., т. е. въ областяхъ Пегаса, Рыбъ, Андромеды и т. д., есть 

особенно заметное, но не столько , какъ между 9-мъ и 1 5-мъ часами, бога

тое накопленіе туманныхъ пятенъ, и что, во вторыхъ, малообиліе туманностей, 

противоборствующихъ телескопамъ, обнаруживаясь въ северовосточныхъ участ- 

кахъ Девы, В олопасе, Северномъ Венце и т. под., не только переходить за 

Геркулеса и Змееносца въ области О рла, Л иры , Л ебедя, Лисицы и другія 

прилежащія места, но даже повторяется въ обратныхъ имъ созвЄзд ія х ь , какъ 

то: въ голове Кита, Овне, П ерсее, Тельце, Оріоне и проч. Все, нами выве

денное изъ двухъ таблиць, согласуется съ вышеопиеаннымъ мЄстоположєпіємь 
’ *

обильнейшпхъ и скудней шихъ собраній неразрЄшеннаго тумана, котораго глав

ное направленіе, или точнее го во р я , широкая полоса , где онъ преобладаетъ, 

наклонена къ Млечному Путю, какъ думають, подъ прямымъ угломъ; однакожъ 

это, почти общепринятое мнЄніє , не подтверждено ближайшими и основатель

нейшими его изследованіями ( 82).

После нашихъ частыхъ упоминаній о Джоне Гершеле, легко догадаться, что 

искренней, постоянной его привязанности къ Звездной А строноміи, мы преи

мущественно одолжены подробнейшими п обстоятельными свЄдЄніями о числе и 

местности всякихъ тумаповъ, видимыхъ на цЬломъ н е б е , которое о н ъ , для 

удобнЄйшаго обзора, разделилъ на участки, каждый въ 15 минуть по прямому 

восхожденію и въ 3  градуса по склоненію. И звЄстнЄйшія имена другихъ изы

скателей относительно туманныхъ небесныхъ явленій были у  насъ показаны 

при самомъ обозреніи звездныхъ кучъ и неразрешимыхъ пятенъ. Что же касает

ся распределенія туманныхъ пятенъ въ пространстве, то, не переходя за первую

^8J/ Edinb. Review, Jan. 1848, pag. 187.

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОНУ імені І. І. МЕЧНИКОВА



половину н аш его  в е к а , у ч ен н я  извЄстія въ этомъ отн о ш ен іи  м огутъ  питал 

лю бопы тство невзы скательное и , если  см еем ъ такъ  в ы р а з и т ь с я , склонное и
і ' Я

астроном ическим ъ Ф антазіямг.

Вотъ короткое начертаніе невыразимыхъ явленій дивной силы, которая я 

безконечною расточительностію небрежно сЬетъ по небу светила, какъ песок 

въ пустынь; строитъ изъ нихъ сложігЬйшія и громаднейшія системы тамъ, п! 

наше зреніе, наперекоръ всякой искусственной его остроте, или вовсе не» 

мечаетъ простыхъ звездъ , или он1з кажутся ему точками, счисляются паи.

какъ самые маловажные предметы, въ роде существъ земныхъ мелкихъ, обв- 

тающихъ несметными толпами въ ничтожномъ и непропицаемомъ ихъ jript- 

капле жидкости. Кто изобразитъ неисчерпаемый произведена того безпределт- 

наго могущества, которое, разсыпая искры всеобщей жизни въ несчетныхъ Ф 

ластяхъ создашя, свиваетъ въ блестяице Mipbi и дробнтъ въ мерцаюпцй прап 

вещественную светоносную с т и х ш , таинственно запутываетъ и чудно упр(- 

щаетъ велик1е процессы, радуетъ нашъ умъ светлымъ откровешемъ свой 

торжественной деятельности, а въ то же время убегаетъ и скрывается отъ нал 

за туманными небесными призраками непостижимаго творчества.

Итакъ у меня въ слабомъ виде едва оттенено то, что не вполне выск* 

зано и безпрестанно описывается въ многочисленныхъ, огромныхъ томахъ;1 

дрожащею рукой слегка коснулся того, въ чемъ безвозвратно утопаетъ са& 

деятельная любознательность. Намъ нельзя было вдаваться здесь въ безвыхе 

дныя историчесюя подробности, который, требуя для себя многихъ основав? 

и особаго труда, не всегда однакожъ ведутъ прямою дорогою къ cyfflefI 

венной цели и даже затемняютъ иногда посторонними обстоятельствами главно 

дело, когда о немъ спрашивается, каково оно было не въ отдаленную, но* 

близкую къ намъ эп о х у , или какъ оно должно быть само въ с е б е , по св<Х* 

идее н независимо отъ исторической его судьбы. Мне желалось частные обр  ̂

моего предмета раскрыть въ такой м е р е , сколько нужно для того , чтобы в*

— 85

всей нашей речи составился приближенный, не слишкомъ отрывочный и смут

ный очеркъ сложной системы понятій о числе и размещеніи самосвЬтящихся 

звездъ, о которыхъ точное познаніе всегда или, nb крайности, издавна казалось 

свыше силъ человека (83). Но тутъ  могутъ заметить, что для н а с ъ , подавлен- 

ныхъ множествомъ н геометрическою разносторонности такъ называемыхъ не- 

подвижныхъ свЬтилъ, даже не остается древняго утЬшепія верить мнимому 

ихъ спокойствію, какъ было въ те  мипувініе веки, когда обольстительная чув

ственность законодательствовала въ асгрономическихъ мнЬніях'ь, и когда еще не 

доставало телескоповъ къ очевидному убЬжденію, что не только въ подлунномъ, но 

и въ звЬздномъ міре ничему не суждено коснеть въ одной и той же местной,
*4 *

временной, количественной и качественной бытности. А если такъ, то почему 

же въ предъидущемъ, довольно длинномъ разговоре, который считаемъ основа- 

шемъ целаго нашего трактата, мы удовлетворились летучими, мимоходными за

метками о медленномъ самопоступленіи всякнхъ и центральномъ вращеніи крат- 

кихъ зв езд ъ , , совсймъ не найдя лишнихъ словъ для такого важнаго свойства 

небесныхъ г Ь лъ , какъ собственное ихъ движеніе ? ОтвЬтъ на это очень 

простъ. Перемещаемость светилъ есть чуждый элементъ въ земной статике 

н еб а , а следовательно, и въ человЬческомъ сужденіи о естественномъ распо

рядке зв е зд ъ , которыхъ воображаемая неподвижность на определенное или 

произвольное время есть коренное условіе въ процессахъ ума, когда онъ хо- 

четъ понять законы Физическаго и для нашихъ глазъ нечувствительно изме

няющегося расположенія м!ровыхъ светильниковъ на видимомъ небе и въ про

странстве. А потому-то передвиженіе простыхъ или какъ нибудь соединенныхъ 

звездъ почти не занимало собой нашей беседы о главнейшихъ стихіяхж звезд

ной тверди, и въ п о с . і Є д с т в і и  оно будетъ также устранено изъ моего слова.

{*’) Первый точный каталогъ неподвнжныхь звВздъ составлена Гнииархояъ въ Алексавдріи, 
вежду 1G0 п 125 годами до Р. X. Этотъ астрономнческій подвить пазванъ у Плинів дерзкниъ а 
нечестнвымъ дЪломъ. Plin. II, 26.
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По возможности ознакомясь съ разнообразными сторонами вйросложешя е нпть загадочный составъ шарообразной кучи звездъ, недоумевая о томъ, какъ 

светородныхъ начале, мы живее сознаемъ трудность и глубину его взсДр согласить динамически условш  самостоятельнаго ея быта съ круглой Формой.

ваннц при которыхъ возбуждается невольная мысль о т о м ъ , какими сверху 

естественными силами наше, близорукш глазъ и колеблющейся ум ъ , мот 

въ ясномъ порядке сосчитать безчисленныя и только внешнею медленной! 

перемещешя озиаменованныя м1ровыя т е л а , не произносимъ дерзкихъ слов! 

сосчитать въ угьлой в с е л е н н о й но даже въ техъ пределахъ, которые, побя 

гости Высочайшаго ея Строителя, не скрыты отъ нашего зреш я въ в'Ьчяов

Запутанность этого случая состоите въ томъ, что, съ одной стороны, въ такой 

группе все звезды, кроме центральной, должны двигаться по кругамъ, дабы не 

совпасть между собою, и чтобы притомъ сохранилась сферичность целой кучи; 

но съ другой стороны, вообразивъ здесь круговращеше разными путями, трудно 

понять, какъ не перемешаются одне съ другими и могутъ держлться въ шаро- 

вомъ пространстве мнопя звезды , кружась различными дорогами подъ возму-

мракЬ. И действительно, какъ заметить безконечныя особенности въ ненстодо- тительнымъ вліяніеме обоюдно притягательныхъ и центробежныхъ силе. Дж. 

мыхъ пучинахъ ближайшаго къ человеку надземнаго творенія за граница! Гершель, допустивъ здесь однообразное располож еніе, многочисленность, рав- 

Солнечнои Системы, какъ подвести подъ общіе итоги, что порознь созерцаетя новелнкость и взаимную притяжимость звезде въ обратномъ отношеніи квадра- 

необъятныхъ сонмахъ светиле? Какъ все это сделать, когда числа соста? товъ разстояній между ними, вывелъ отсюда способе шаровиднаго образовапія 

ныхъ звезде одной каком ныбудь группы, которой никогда не удавалось № к) чп при одномъ центре обращенія всехъ  составляющихъ ее светиле(84). Од- 

дізть (ъ  нашей планеты безоружному глазу, часто у б егаете  отъ наблюдатель- накожъ придуманная на этотъ конецъ и не довольно разъясненная Гершелева 

п опи  самаго тщательного и опытного счетчика, будто издеваясь надъ всМ те0Р ^ ’ зав,,ся отъ случайныхъ предположеній, а также не простираясь на все

оптическими у хищреніями. Изъ нашего короткаго обзора усложненныхъ 

между звездами мы отчасти знаемъ и гораздо более того догадываемся ЧТО’

разряды Туманове, остается до сихъ поре безе счастливаго приклада. Конечно 

известный ея последователь, Медлеръ, опирался на ней при доказательстве но

вого мнЬшя, будто бы наше Солнце и все звезды Млечного Пути, въ обшир-
разсеянные , неуловимые очерки, игривая свЄтоизмЄняємость и велико- ,  ^  зиачен[щ двнжутся вокругъ одной звезды Альцюны въ Плеядахъ, на

лЄішЄйшіє переливы цветовъ иного неправильнаго туманного пятна могу* отъ нед удаленіп? п0 раз?ИЧнымъ и между собою не одинаково на

явно посрамить изящную и тонкую естествооппсательную кисть знаменитый і ^  орбитамъ, съ общею угловой скоростію въ среднемъ выводе, и будто, 

испытателей звездной природы , не говоря уже о правдимомъ и сто л нова ^  такимъ при1Шнамъ, следуетъ считать Альціону средоточнымъ солнцемъ, а 

ній внутренняго смысла небесныхъ туманностей. Въ этомъ последнее ^  звездное со б р ате , куда она припадлежитъ, за центральную группу целаго 

отнош еніи, и не принимая здесь въ расчетъ наружности явленій, довольно раі ^ 1ечпаг0 Тумана. Впрочемъ доводы на чту оригинальную мысль не соотвЬт- 

к’Рытои въ поняпяхъ нашего века сильными оптическими средствами , овъ 11с ствовади важн0му ея значенію, и отъ того В. Струве призналъ ее не совсемъ
слиш комъ далеко ушелъ впередъ отъ трехъ предъндущихъ ему столетій, К0ГД! 

въ сооружєніи обшнрныхъ умозрительныхъ гипотезъ объ устройстве звездный 

систем ъ не безъ успеха истощалось редкое остроуміе некоторыхъ зам ечать 

нейш ихъ мыслителей. Правда, Дж. Герш ель, въ наше врем я, пытался изык

основательною и слишкомъ смелою для нашего века , а также и отъ Петерса 

не получила она выгодиыхъ отзывовъ передъ С.-Петербургскою Академією 

(8*у Quarterly Review, IS0 94, р. 540,
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Наукъ(8й). Кроме означенныхъ высшихъ и затруднптельныхъ вопросовъ, ко; 

рыми въ Англії! и Россіи безъ полнаго успеха занималась деятельность двїї 

уважаемыхъ астрономовъ, самая отдалешюсть наша отъ звездъ, скопляющиг 

въ тумани, кажется, до сихъ поръ не изсл1;дована съ подробности и точи 

способами. Безспорпо, В. Гершель, стремясь обнять своими понятіями всі в 

роны Звездной Астрономі и, касался всякихъ ея задачъ; но определенный эт 

любопытливымъ изыскателемъ, вероятным разстоянія иебесныхъ туманові * 

Земли вообще преувеличены излишнимъ мн1инемъ, какое онъ ИМ'ЬЛЪ о про® 

тельпости своихъ сильиыхъ оптическихъ приборовъ, не расчитывая ТОГОП 

ихъ действіе весьма много ослаблялось чрезъ уменьшеиіе яркости свИта г 

переході; его отъ звездъ къ глазу наблюдателя.

Итакъ, не смотря на изысканную новую разработку многихъ матеріал 

по части звездныхъ туманностей, Астрономія ихъ ждетъ для себя рШШ’ 

ныхъ переворотовъ и своихъ всеобъемлющихъ Лапласовъ или, по крайней^ 

нуждается въ зрелыхъ и самыхъ обширныхъ Фактахъ наблюденій; а въ ниві 

нее время, ея состояніе есть только переходное къ завидной будущности.! 

сомн'Ьннымъ залогомъ которой служать настоящія пріобрЄтенія въ этой 

и непрестанно возрастающее, единодушное, почти страстное о ней попе*1 

разсеяиныхъ по вс!»мъ частямъ света, предашгййшихъ и славныхъ ея побори®1

II могло ли наше поколЄніє развить до высокой степени позваній (| 

о звЬздпыхъ мірахь последней цели Е стєствовЄдЄнія ? Умалчивая о ** 

вобытиыхъ астрономическихъ понятіяхь Ипдейцевъ и Кнтайцовъ, который ' 

кнутая въ релипозномъ и политическомъ собственномъ кругу , умственна! 
разованность не совсемъ еще разгадана въ позднЄйшія эпохи , скажемъ то̂  

что Халдейская, Египетская и Греческая просвещенная древность была 

комъ зянята Планетною Системою и не имела досуга для неї®

( 85 Eludes d'Astrnn. Sb II піі о- Л7  u Л C
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ныхъ звездъ. Первоначальные наблюдатели разсматривали эти небесныя тела 

преимуществено для того, чтобы ими ознаменовать періодическія Солнечная и 

Лунпыя Жилища, или части года, а потомъ, устроивъ себе такимъ образомъ 

естественный календарь, предъявлять его подобія на стенахъ храмовъ или въ 

другихъ публичныхъ м естахъ. Следовательно, на прямую долю З вЄздословія, 

въ тесномъ его см ы сле, выпадали мивологическіе цветы юнаго воображепія 

или замысловатый мечты философовъ, которымъ никто не возбранялъ предпо

лагать средоточный огонь во вселенной (Зб), и назначивъ ему такое приличное 

место, а также признавъ его началомъ всехъ  вещ ей, мало заботиться о про- 

чемъ, но стараться лишь о томъ, чтобы изъ этого всемірнаго родника вытекало 

в с е , что не противилось любимымъ и предустановленнымъ идеямъ. Такіе мы

слители не очень строго доискивались, какими путями изъ центральная огня 

самою природою, а не свободнымъ, иначе говоря, произвольнымъ умозрешемъ, 

разливалась жизнь въ безконечномъ пространстве. Греческому мудрецу, невин

ному' мечтателю при недостатке опытныхъ зн ан н і, или умышленному лжеум- 

ствователю по обычаю времени, но въ обоихъ случаяхъ изящному и оборо

тливому софисту , снабженному всеми ору діями увлекательной Риторики и 

обаяющей Діалектики, не стоило болынихъ трудовъ изъ первообразной, пла

менеющей или холодной и какой-то вечной матерій построить небо и землю, а 

если угодно, по лестнице ловко подобранныхъ силлогизмовъ спуститься къ центру 

и высоко подняться въ той вселенной, которою онъ игралъ, какъ мячемъ, въ сво

ихъ отважныхъ и часто необузданныхъ умосозерцаніяхь. Правда , эти необы

кновенные люди озарили для насъ изъ мрака вековъ первыя стези къ истине, 

хотя мы теперь идемъ къ ея храмуг иною дорогою , прпносимъ ей на алтарь 

не такія пышныя, какъ у  прежней Ф іілософіи, но за то избранный и большею 

частію тягостныя жертвы. Однакожъ вспомнимъ, что и у  насъ сердца иногда

 ̂ (*в) Ritter, Hisloire da la Pliilosopkie, Тоше I, pag. 347 и 348.
12
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-сильно бьются для н ау к и , умъ постоянно томится жаждою Тантала и 

блеститъ яркими вспышками, играетъ воображеш е, заносясь въ несказанную 

лаль съ древнею дерзостно и неумирающимъ духомъ Пивагоровыхъ чисел

Мы также упиваемся небесною гармоніей СФеръ, но разница въ томъ, ЧТ(

наше поколЄніє, укрощенное Ферулою опы та, и короче знакомое съ преврат- 

лостію самыхъ выспреннихъ человеческихъ мечтаній, не слншкомъ предаете! 

ъосторженнымъ умственнымъ порывамъ, следуя въ своихъ изыскаш яхъ ровны*! 

шагами. Мы собираемъ по каплямъ и очшцаемъ отъ постороннихъ примисеі 

шесомн'Ьниые Факты, а загЬмъ, чрезъ постепенное нхъ развитіе и организо- 

ваніе подъ точною наукообразною системой, восходпмъ медленными, но вер

ными процессами до самыхъ высшихъ понятій, не совсЬмъ чуждыхъ прелесть 

которою украшаетъ ихъ наша вообразительная сила. И т а к ъ , проливая с.іе& 

искренняго умиленія на величественную гробницу талантливой, но отъ жесто

кого жребія падшей Греческой учености, сохраиимъ признательность къ досто- 

памятнымъ ея заслугамъ, не поставник ей въ укоръ, что оракулы ея, въ жар! 

вдохновенныхъ умствованій, далеко залетали на крылахъ Фантазій и, направли 

иолетъ мысли въ желаемыя стороны, встречались или расходились между & 

бою въ темныхъ и однакожъ не всегда лживыхъ гадашяхъ. Такъ, если вИріШ 

повЬствовапію Исторіи судя по ткмъ отрывкамъ , изъ которыхъ она не рДО 

слагаетъ свой величавый разсказъ , вознаграждая собственными предположи 

НІЯМП невозвратную утрату нужныхъ памятниковъ, то посреди обуревавши 

Греческія школы у мственнаго волненія, между закоренелыми миоологичеекп*1 

11 ,1аР0ДНЬ1йш пРеДаціями, въ хаосе баснословныхъ толковъ о звездномъ н#і 

будто бы за чытыре съ половиной столЄтія до Р. X ., изъ всЬхъ светильни' 

новъ древности, одному Демокриту, по какому-то непостижимому идеально*? 

озаренію или безпримерной остроте ума, пришла въ голову счастливая, 

тогдашню эпоху безплодная догадка о составе Млечнаго Пути изъ безчислев 

наго множества звезд ъ , примкнутыхъ одна къ другой такъ т е с н о , что и*
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светъ сливается въ одно общее сіяніе (° 7). Хотя известно , что Аристотель^ 

безъ малаго полутора веками позже Демокрита, не переставалъ считать Млеч<- 

ной Стези метеоромъ, скопившимся въ средней части неба; но уважимъ веліг- 

кое лредчувствіе Аристотелева предш ественника, отдаленнаго отъ насъ по вре^ 

мени, а мнешемъ близкаго собрата новейшимъ астропомамъ, однакожъ вместе 

съ темъ спросимъ себ я , чего стоили убедительный доказательства на т о , что- 

Демокритъ не ошибался наравне со многими подобными ему избранниками древ

ней Ф илософііі и смелыми прорицателями высокихъ истине? Кто скажете, ка

кими усиліями пріобретена эта уверенность ? Сколько мы знаемъ, для нея нужно 

было около двадцати трехъ вековъ со всем и , увенчанными славою или безъ 

блеска къ потомству перешедшими трудолюбивыми подвигами, остроумными 

нзобрЄтеніями її многосторонними усовершенствоваиіями по разнымъ отраслямъ 

Звездной Астрономії!. Такою дорогою ценой покупается въ кругу опытпыхъ 

наукъ право гражданства для самыхъ удачныхъ гипотезе, которыя вдохновлен

ный ими геній изрекаете умосозерцательно, безъ строгихъ доводовъ, но съ  

сильнымъ внутретш мъ убеж детем ъ , въ слЄдствіє какой-то необъяснимой род

ственной связи нашего мыслящего духа съ предметами таинственныхъ его 

виденій. Н етъ спору, что эта, согласная съ законами міра, настроенность разум- 

ныхъ силе , какъ благодатный наше д а р е , оправдывалась непосредственными 

паблюденіями во многпхъ случаяхъ и съ большимъ торжествомъ для ума ; по

было не мало другихъ древнихъ же примеровъ, когда она , или справедливее 

говоря, основанныя на ней умствованія, обращаясь въ суем удріе , приводили 

къ самымъ грубымъ заблужденіяме о пебесныхъ явлешяхъ, такъ что, прислу

шиваясь къ вещему ея голосу, не отвергая внушаемыхъ ею советовъ, нельзя 

полагаться на нее безъ точнаго или до возможной степени вероятнаго основанія. 

Правдивейіиія и возвьішеннейшія идеи о природе, когда оне носятся по вер- 

шинамъ умозренія и безъ поддержки опытомъ, утрачиваютъ половину достоин-

( В7) Мопіисіа, ї і іб і о іг є  <1еэ МаНібшаИдцев, 1799, Тогае І, ра£. 151.
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ства, и нечувствительно померкая въ св'Ьтіл своемъ, могутъ надолго скрывать« 

изъ виду у  людей и, при обстоятельствахъ неблагопріятньїхь, навсегда исче> 

нуть съ умственпаго горизонта. Потому-то предвидите Пиеагора, Демокрші 

и прочихъ извЪстнЪйшихъ умосозерцателен въ древнемъ міріз, далеко опере- 

дивъ современпыя имъ астрономпческія понятія, не приносило существегаш 

плода ц’Ьлымъ тьісячєлЄтіямь. Словомъ, историческія свидетельства уб’Ьждакт 

н а с ъ , что въ благословенной Греція кипела страстнымъ юношескимъ № 

ломъ обширнейшая умодеятельность и разностороннія догадочныя ЙЙ® 

толпились, какъ тени, въ густой атмосфере философскихъ си стем ъ , а яноге 

сверкающими призраками лучезарно парили въ неприступныхъ метафизический 

высотахъ; что въ эту пору были многіе, если не связные, то, по крайней мере, отри 

вочные истинные взгляды на Физическое міростроеніе, но что отъ нихъ уцелеа 

скудные и какіе-то мрачные остатки, томившіе позднюю любознательность свої® 

неразрешимымъ смыт ломъ; что даже безъ зависимости отъ политическаго хоі 

делъ, все быстрые вихри Эллинском одушевленной мыслительности сами собою# 

ЖНЫ были СТИХИ) ть и блудящіе огни ея потухнуть, отчасти потому, что, при бол- 

лпомъ ихъ количестве, къ нимъ уже стала присматриваться степенная Александр* 1 * ** 

ская Школа, а болЬе потому, что опи не имели въ себе ничего твердого и не могл 

ни 1Ыъ др) гнмъ доказаны, какъ изъ того же смутнаго источника, откуда во* 

и поднимаясь къ верху въ необычанномъ множестве, эти выспренше идеальна 

образы смешивались между собою , взаимно себя ослабляли и делались мене 

резкими подобно светлымъ искрамъ, незаметнымъ порознь въ общемъ ихъ №  

ке. Александрійс^іе философы Аристиллъ, Тимохарисъ, особливо же Гиппарх» 

полтора века до I . X. и Птоломей во второмъ веке наш его летосчислеш1 

не нзмепивъ современмой склонности къ изучение небесныхъ телъ въ 

номъ к р у їу , посвящали также занятія свои звездному небу. Изъ нихъ Птоло^ 

здпечатлевъ геній древней Астрономії, славнымъ описашемъ разныхъ ея Щ*' 

м стовъ , завещалъ номъ въ Алмагесте драгоненпое паппый оШ̂_
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систематическаго обозреш я 1 0 2 5  звездъ, отнесенныхъ къ эклиптике по долготе 

и  широте (88).

Вместве съ обширнымъ владычествомъ чтителей Магомета, сокрушившихъ 

въ Александры знаменитое седалище Греческой учености , а такжо подъ вл}я- 

шемъ царственныхъ потомковъ грознаго Чингисхана, скнпетръ Математическихъ 

Н аукъ преимущественно держался отъ девятаго до половины пятнадцатая века 

и потомъ, въ свою очередь, решительно перешелъ къ Западнымъ Хрисйанамъ, 

а за нимъ последовали мнопя сочинен1я объ А строномш , съ толпою малоиз- 

вестныхъ звВздныхъ перечней, надъ которыми возвышалась роспись Улугъ-Бея, 

где показаны долготы и широты почти для того же числа неподвижныхъ све

тил ъ , какое содержалъ въ себе  родоначальникъ ея — Птоломеевъ Алмагестъ, 

а именно, для 1 0 1 9  звездъ (89). Возродивппеся въ Х рисш нстве новые Пто- 

ломеи, т. е. Коперникъ ( 90) и Тихо-Браге (9 '), преобразовали и распространили 

в ъ  шестнадцатомъ столетш  завещ аш е великаго Александршца о Солнечной 

Системе, а кроме того, Тихонъ, подкрепясь сотрудничествомъ Кеплера и, во

преки древнему обычаю , но съ отвращешемъ прежнихъ неудобствъ и съ боль- 

шимъ выигрышемъ точности, употребивъ систему прямыхъ восхождепш и скло- 

дешй при изеледованш звездъ, въ даръ Астрономш отказалъ усовершенство

ванный списокъ одной тысячи самосветящихся небесныхъ телъ, для определе- 

н1я которыхъ этотъ редкш наблюдатель сделалъ все, чего только могъ достиг-

(**) Almagesle, on Syntaxe de Claude Ptolémée, trad, du grec en Français par Halma, 5 

Volumes, in 4°, Paris, ,813.
( " ;  UIug-Beg , Tabulae Astronomiae et Catalogus fixarum , ,430. Tabulae longitudinum ac 

latiludinum stellarum ex observalione Ulugh-Beighi, a Th. Hyde, parsan et latin, in-4°, Oxonii, 1645.
(*°) Nicolai Copernici Torinensis de revolutionibus orbium coelestium libri sex, prima editio, io 

porvo folio, Norimbergae, 1543.
I9*; Tychonis Brahei Opera omnia, sive Astronomiae instauratae Progymnasmata , in-4%

Françofurti, 1648. Historia coelestis complectens observatiom-s Tychonis, a Lucio Barreto (Alberto

Curlio', in-folio, Augustae Vindelic. 1666.
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путь, не усиливая зрішія искусствомъ (92). Но вотъ, при началі) слШдуницг 

вііка , къ изумленію астрономическаго міра , поднимается изъ мрака неизв̂ р 

пости Галилеева зрительная труба, открываетъ другую твердь, усЬянную шла 

звездами ( 93); возбужденное любопытство спЪшитъ воспользоваться новымъ ш 

брЪтешемъ и между тЪмъ усердно служить iiayKt. Посл1> того, какъ первене: 

между телескопическими орудіями указалъ путь къ невідомому небу, обра̂  

вались дві) особыя школы астрономовъ. Одна изъ н и х ъ , съ  семнадцатаго і 

нашего стол-Ьтія, въ лнц1> самаго Галилея, Кеплера. Байера, Гюйгенса, Морэш 

Кассини, Бредлея, Галлея, Флемстида, Лакалля, Л еж антиля, М еш еня, Мессн 

В. Гершеля, Лаланда, Ц а х а , Шацци и другихъ, по прежнему занималась® 

блюденіями, расширяла ихъ пределы, усугубляла точность практическихъ cot 

собовъ и неутомимо готовила звездные каталоги. Другая ш к о л а , къ которз 

также принадлежали Кеплеръ и Гюйгенсъ, а въ особенности Кантъ, Ламберо 

и Мнчель, отличалась правдоподобными, даже блестящими, а иногда произвол 

ными и ошибочными умствованіями о вн1>-планетныхъ мьровыхъ т1>лахъ. Итав 

она шла по дорої 1; древнихъ философовъ , но съ тою большою разницею, чг 

придерживалась Геометрій и астрономическихъ Фактовъ всякого рода , возбр 

даясь къ умозрительнымъ изслЪдовашямъ тогдашними телескопическими об» 

рами неба, къ которымъ могла только подстронваться или выводить изъ шШ 

неправильный слТ>дствія , безъ дерзновеннаго пренебреженія данными положа 

тельными, незаменимыми никакой игрою ума. Эта немногочисленная школа, пр* * 

кпувъ къ среднимъ времеиамъ и достигнувъ новыхъ, просущ ествовала, по кр№ 

ней мере въ открытомъ виде, слишкомъ полтора века , а потому въ первою 

своемъ представителе Кеплере, не смотря на высоюя его преимущества въ »  

кусстве наблюдать и подводить къ главнымъ законамъ дви ж ете планет*,

( 91) loh. Kepleri Tabulae Rudolphinae, in-folio, Ulmae, 1627. 

Sidereus nuncius, a Galileo in-4°, Florenliae, 1610.

не решилась вдругъ разбить кристальный пебесныя сферы (94), въ Гюйгенсе 

показала осторожнаго геометра и горькаго критика нЬкоторыхъ мечтательныхъ 

Кеплеровыхъ мнЬшй (95), въ Канте (9б) и Ламберте(97) отозвалась духомъ Фи- 

л о соф! и Немецкой, пристращенной ко всем'фнымъ задачамъ Астрономш въ ту  

эпоху, когда глубошя думы безсмертнаго Ньютонова гешя о коренномъ устрой

стве нашей Солнечной Системы не были уж е тайною для образованной части 

света; въ Мичеле убедила насъ , что въ его пору Teopia вероятностей не со

ставляла отвлеченной или увеселительной и праздной отрасли Математическихъ 

Н ау къ (93), и проч. Въ этой замечательной школе первенство остается за Кан- 

томъ и Ламбертомъ— образцовыми въ ней умствователями, которые исполнены 

возвышенныхъ и плодотворныхъ мыслей; однакожъ и самыя главы е я , черезъ 

сто летъ после Кеплера, не избегли довольно грубы хъ погрешностей въ част- 

ныхъ расчетахъ ( " ) ,  каше онЬ делали по своимъ гипотезам ъ, касаясь утон- 

ченныхъ предметовъ свыше наблюдательныхъ средствъ и теоретическаго быта 

Астрономш въ прошломъ веке. Но если сохранить на виду однВ хорошая сто

роны упоминаемой нами школы —  предвозвестницы счастливаго переворота въ 

ЗвЪздовЪдЪнш, то можемъ сказать утвердительно, что она съ разумнымъ убеж - 

дешемъ, или справедливее выразиться, съ редкою догадливости, при недоста- 

точныхъ вспомагательныхъ способахъ, извннительныхъ ошибкахъ въ частности

(e*j loh. Kepleri Epitom1? Astronomiae Copernicanae, in septem libris conscripta, editio prima,
*d-8°, Lentiis ad Danubium, 1618 et 1620.

( 9sj Ch. Hugenii Cosmotheoros , sive de terris coelestibus conjecturae , in-4°, Hagae Co- 
mitum, 1698.

(ie) Allgemeine Naturgeschichte und Theorie des Himmels, in-8°, Königsberg und Leipzig, 1755 
Kant's Kleine logisch-melhaphysische Schrifteu. herausg-g-ben von Rozenkranz, in-8°, Leipzig, 1838^ 

Seit. 254—271.
(*7) Cosmologische Briefe über die Einrichtung d-s Wellbaues. Ausgefertigt von J. H. Lam

bert, in 4°, Augsburg, 1761,
(**; An Inquiry into the probable Parallax , and Magnitude of the fixed stars etc., by the 

Rev. John Michel , въ Philos. Transactions, Vol. LV1I, pag. 234 -  264.
[ tej Études d'Astron. Stell, pag. 10, 14, 15 18, et Notes 11, 16f 17, 19, 23, 21.
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и весьма удачныхъ общихъ суж деш яхъ, полагала , но не строго доказывал 

что всякая звезда есть самосвЪтное тело, нашему Солнцу подобное, окружи 

ное своимъ планетнымъ міромь; что каждая группа звездъ или всякое пері 

решимое туманное пятно суть также мірьі, которые чрезъ взаимное тягойе 
хотя шгЬютъ связь съ прочими светилами, но созидаются не столько вйппн 

и постороннею, сколько внутреннею и самобытною ихъ деятельностію, II ? 

они притомъ могутъ постепенно развиваться сами собою, а вместе съ друга 

однокачественными телами образовать сложиыя сочетанія, или своего ри 

пути млечные, способные тоже къ дальнейшему сопряженію въ особыя сии 

мы старшихъ порядковъ. Последователи этихъ мнЄніи, довольно ясно провш 

что иногда небольшая на взглядъ туманность состоптъ изъ звезде, размерн 

похожихъ на наше Солнце и разделенныхъ между собою такими же, какъ вор 

отъ ближайшихъ къ нему светоносныхъ небесныхъ телъ, огромными пролежу 

ками; что все это, незаметное безъ сильнаго телескопа звездное скоплеж

Естествоиспыташя. Не распространяясь о звездной росписи Галлея, большому 

атласе Флемстида, каталогахъ Лакалля, Мессье, Тобія Майера, Каньоли, Цаха, 

Понда, Тейлора, Грумбриджа, Эри, Брисбана, Рюмкера и проч., довольно ука

зать на вершины знаменитостей и трудовъ въ звЄздоизслЄдованіи.

Для кого не внятно звучитъ общ еизвестное имя Вильяма Гершеля —Бри- 

танскаго колосса между астрономами наблюдателями? По происхождение чуже- 

странецъ, заброшенный въ такое государство, где празднолюбіе или туземная 

бездарность наказываются голодною смертію, В. Гершель, среди повседневныхъ 

занятій не высокою должностью, самъ по себе находить время и способы не
У

только запастись математическими свЄдЄніями, но также добыть матеріальї на 
устройство телескоповъ съ металлическими зеркалами, которыя онъ шлифуетъ 

по двенадцати и четырнадцати часовъ безъ отдыху, принимая, для подкрепленія 

себя, несколько пищи изъ рукъ сестры своей Каролины, чтобы разновремен

ными приступами къ работе не испортить, какъ онъ думалъ, полировки

ортт vronnoa . лгг зеркальнаго металла ( ,0°). Въ награду за такое непреклонное терпеше npl—есть ужасная пнровая громада, которая помещена на такомъ отъ насъ разст! i v ' v J r  r
•„ Imirt . . _ пт.« Обретенъ телескопъ, съ noMomiio котораго открытая въ 1781  году, новая пла-ЯН1И, что передъ нею исчезаютъ биллюны миль. Вотъ сущность достопрпг* г г С

чательнаго и самобытнаго учешя въ Звездной А строном ш , а все прочее! 

пемъ есть только видоизменеше и спещалыюе р а ск р ь те  одной главной те® 

Наука охотно уступаетъ въ своихъ летописяхъ почетное место этой пре 

упредительной и ранней теорш, которая однако, по трудному размену нов̂  

идеи между учеными прежнихъ эп о х ъ , осталась безъ важныхъ следствш

нета Уранъ вывела вместе съ собою трудолюбиваго астронома изъ прежней 

неизвестности, и музьткантъ по рем еслу , заслужилъ личпое покровительство 

монарха въ такой земле, где одна знатность неумолимо отвергаетъ другую , 

когда между обеими нетъ строгаго равенства въ титлахъ. Спустя шесть летъ 

после того, создается первый въ м !ре, гигантешй телескопъ , который при-

водплся въ движ ете огромнымъ же механизмомъ, такъ что въ немъ одна смазка 
’РУ я вліянія ограничился, быть можетъ, теми понятіями, какія въ веревокъ стоила, при каждомъ ея разе, не менее сорока Франковъ. Проницатель-

Гершеля родились отъ некоторыхъ Мичелевыхъ } мосозерЦ ность этого оптическаго могущественнаго снаряда, длиною въсорокъФутовъ и съ о т - 

Напротивъ того, астрономическая школа наблю дателей, сильная безої верстіемь въ четыре Фута Англійской меры, превосходила, по мненію его изобрета- 

новочною и соединенною ихъ дЄятєльностію, непоколебимая въ своихъ начШ̂  теля п не расчитыВая светоугасанія, почти во 1 9 2  раза остроту безоружнаго зре- 

и неистощимая въ числе ея подвижниковъ, разумеется, продолжала отъ се^ ' -------------------------------------------------

цатаго и особливо съ девятнадцатаго сто.іЄтія до наш ихъ дней 

вместе съ успехами оптическаго искусства и общимъ прогрессомъ небесиз

(100у Montucla, Histoire des Mathématiques, 1802, Tome HI, pag. 503.
13
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ііія ( 10 ')« которое, какъ мы говорили, усматриваетъ звёзды  на крайнемъ растоящ 

1 0 9 6  бнллюиовъ 7 0 4 0 0 0  миллоновъ верстъ; а ясность того же Герпшем 

телескопа была столь велика, что онъ, по словамъ Л аланда, имЬлъ теорети

ческую возможность различать звёзды 1 3 4 2 -й величины, и действительно по- 

казывалъ Оріоново туманное пятно въ полуденномъ свётЬ; когда же Сиріусі 

приближался къ полю зрЁн’ш этой колоссальной трубы, то въ ней было свётло. 
какъ въ сумерки, и помянутая звЁзда вступала сюда съ полнымъ блесною 

восходящаго Солнца; здесь же присутствіе звёздъ второй или третьей велишь’ 

требовало слишком» двадцати минуть для успокоенія глазъ , такъ что ош 

только черезъ полчаса могли разбирать все, что сначала было тутъ  совершен- 

но незамЁтнымъ ( ,02). Нечего говорить, что человЁкъ предприимчивый, сотво

рившій такое дивное орудіе съ множествомъ другихъ телескоповъ мевынап 

размера, проложить себе необычайные пути къ наукЬ и получилъ внезапнуи 

улыбку славы для того, чтобы съ неограниченною жаждою любовЄдЄнія $ 

брать богатую жатву на звЬздномъ поле въ ту эпоху, когда лучшіе его обо* 

зрители, снабженные не худыми оптическими приборами, колебались въ раз* 

думьи, верить ли предположеніямь Демокрита о Млечномъ Пути. И надо при

знаться, едва ли многіе коротко знакомы съ тёми обширными изслЁдовашяшь 

для описанш которыхъ самъ В. Гершель, безъ лишней траты словъ , употре- 

билъ 73 мемуара, помещенные въ Собраніи Трудовъ Лондонскаго К о р о М й *  

Общества (Philosophical Transactions o f the R oyal Society o f London) съ If® 

no 1818  годъ , не считан иерваго Гершелева изьісканія надъ двойными з® 

дами въ 1774  и послъдняго ихъ каталога, изданнаго въ 1 8 2 1  году С ”1)' 

Нтакъ полувековые труды одного изъ самыхъ даровит ыхъ ум от» 

Европе пожертвованы были Звездной Астроном'ш для великихъ и до проян”

( ,0,i Struve, Études d’Astron. Stcll. Note 59, pag. 24. 
( l , î ) Montucla, Histoire de Mathématiques, 1802, Tome 111 
(10,j Struve, Études d’Aslron. Stell. pag. 23 et 30.

і Pag. 506, 508 et 509.
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столЄтія безпримЁрныхъ въ ней переворотов^ не смотря на то, что усердней

шему ея служителю никогда не удавалось, какъ увЁряетъ Лаландъ, воспользо

ваться изъ целаго года такими 3 6 5  часами, какихъ требовали тонкій наблю- 

денія. Особенно достопримечательные, ранніе и смелые опыты Гершелевой 

изыскательности далее границь Солнечной С истемы , относятся къ 1 7 8 4  и 

1 7 8 5  годамъ, или къ тому п ер іоду , когда изъ смиреннаго пріюта въ С лоуот- 

важнейшій его обитатель, у  потреби двадцатифутовой отражательный телескопъ, 

съ отверстіемь въ 1 8 ,8  дюймовъ и діаметромь зрительнаго поля въ 1 5 '4 " ,  

при увеличеніи во 1 5 7  разъ, бросилъ острые взгляды на поясъ небесный, об- 

нимавшій собою, между 4 5 °  севернаго и 3 0 °  гожнаго склоненія, более 5 0 0 0 0 0  

полей трубы. Причемъ сделано до 3 4 0 0  непосредственныхъ и отсюда выве

дено среднихъ звёздныхъ  съемокъ 6 8 3  на 2 5 0 -й  части небеснаго свода, ко- 

тораго целое обозреніе совершилось бы въ 8 3  года, расчитывая по 1 0 0  съе

мокъ на каждую изъ ста ночей въ одномъ году. А потому не удивительно , 

ежели около Млечныхъ полюсовъ телескопическая счисленія , какъ известно 

не были полны у  В. Гершеля , такъ что онъ даже въ 1 7 8 5  году не могъ 

окончательно разсмотреть всего Млечнаго Пути, но только отчасти проследилъ 

эту огромную туманность и далъ ей графическое, также недостаточное изобра- 

жеиіе въ плоскомъ ея разрезе, который, по Гершелевымъ измерешямъ, проходя 

чрезъ нее подъ прямымъ, а черезъ экваторъ подъ косымъ угломъ въ 3 5 е, пріг 

3 0 4 1 °  и 1 2 4 1 °  прямаго восхож денія, отстоптъ н е  далеко отъ полярныхъ. 

точекъ Млечной Полосы, разсекаетъ двойную ея отрасль въ созвездіи Орла ir 

простую въ Единороге, по направленій) къ Большому Псу ( ,ü4). Впрочемъ.. 

окружная Фигура, продольная и поперечная о с и , а также прямолпнейпыя раз- 

стояїіія между главными точками упомянутой профили Тумана, определяясь на 

основаніяхь сомнительныхъ, отринутыхъ въ последствіи самимъ изыскателемъ, 

не решаютъ съ достовериостію никакихъ существенныхъ вопросовъ о Млеч-

(tot) Struve, Études d’Aslron. St. 11. pag. 24—29, Noies 44, 74, pag. 17 et 31.
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иомъ Пути, и одпакожъ, будучи первоначальными его выразителями, заслужи- 

ваютъ избраннаго места въ Исторіи науки. Другія же многочисленныя и разно- 

образпыя изследованш Слоускаго астронома, какъ мы уж е нисколько зва- 

емъ нзъ прежнихъ нашей статей, были обращены на туманныя систш 

звЪздъ и вообще на строеніе неба. Но во всехъ с л у ч а я х ъ , разностороннее, 

долговременное и прозорливое углубленіе въ неисчерпаемые небесные пред

меты сопровождалось плодоносными практическими слЄдствіями, постепеннымъ со- 

вершенствовашемъ теоретическаго образа мыслей, безкорыстнымъ и науколюбя- 

вымъ пожертвовашемъ мнЄній , усвоенныхъ вопреки истине. И подлипно, съ 

1 7 8 5  до 1 802  года В. Гершель допускалъ два начала: что, во первыхъ, вс* 

звезды однообразно распределены въ пространстве, т. е. что каждая цзъ ш т 

равно удалена отъ всехъ ближайшихъ къ ней звездъ, и что, во вторыхъ, опти

ческая сила двадцатиФутоваго телескопа проникала везде и по всемъ измере- 

П1ямъ до самыхъ крайнихъ граннцъ Млечнаго Тумана. Но первая изъ д в р  

означенныхъ гипотезъ стала казаться В. Гершелю подозрительной съ  1 7 9 6  н вя*' 

сте съ другой была имъ отвернута 1 8 1 7  года , или за пять летъ  до смерти, 

постигшей этого необыкновеннаго человека въ 1 8 2 2  и на 8 3  году отъ рож* 

денія (,05). J ■? і]
Итакъ славный Британскій звездословъ былъ самостоятельный наблюдать 

и иикемъ не руководимый теоретикъ, который, подобно независимому и счасг 

лівому завоевателю , вдругъ покоривъ могущественными телескопически^ 

средствами пространный звездныя державы, сначала не полагалъ пределов* 

силе своего оружія, но по внимателыгВйшемъ пересмотре того , что снискав 

с ъ  быстрымъ успехомъ, онъ сократнлъ планъ будущ ихъ стяжаній, решась пред 

водить свои обширныя умственныя возренія сколько подробнымъ и деятельный- 

столько же разборчнвымъ и благонадежнымъ опытомъ. Эти последовательны8, 

сознательные переходы отъ незрелыхъ или неверныхъ думъ къ развитым*

( ,0‘; Struve, Études d'Astron. Stell, png. 30 - 34.
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и точнымъ понятшмъ о предметахъ трудныхъ и возвышенныхъ были причиною, 

что въ Астрогнозін до сихъ поръ сохранился глубокій оттискъ могучей руки 

безсыертнаго преобразователя Запланетной Астрономіи, создавшаго некогда 

изумительный телескопъ не для ученой забавы, но съ тЪмъ, чтобы въ заро

дыше принятую и пламенно любимую науку возрастить, упрочить и пере

дать потомству съ богатымъ наследством ъ, котораго цену знаютъ не многіе, 

хотя весь светъ  удивляется ему по наслышке. Геніальний преемникъ и заботли- 

вейшій воспитатель самой юной отрасли астрономическаго знанія устремлялъ 

для нея свою жаркую пытливость въ вьіспреігаія страны «і-изическаго міра, 

куда могутъ возноситься помыслами только истинные наперсники природы. 

А потому-то В.. Гершель начерталъ такія уранограФическія основоположенія, 

что ихъ нельзя совершенно изгладить новою переделкою , ни затмить темъ 

остроум]емъ, которое иногда блеститъ отъ того, что оно, поднявшись на колос

сальный твердыни чужаго труда, выламываетъ изъ нихъ огромныя глыбы и все 

заимствованное описываетъ художественною кистью или обработываетъ искус- 

•снымъ аналитическимъ резцомъ въ требуемые виды. Но всякому подвигу свое 

воздаяиіе, и мы сократимъ наше разсужденіе, выразившись просто, что вели

кій Гершель и теперь ещ е водитъ за собою почти всехъ его подражателей, 

напутствуя также временныхъ друзей Астрономіи, когда имъ нужно бываетъ 

пристальнее взглянуть на живыя картины или мастерскія копій звезднаго неба. 

Конечно въ делахъ людей нетъ памятника, столько заветнаго, чтобы онъ могъ 

остаться неприкосновешшмъ для безпощаднаго человеческаго произвола, но 

подробный Гершелевы изследованія н классиФикація звездныхъ туманностей, 

глубоко обдуманная, по мнЄнію велпчапшаго Французскаго математика Лапласа 

С “6), пли, по крайней мере, определенная и снятая съ творенія природы не зао- 

чно, но лицомъ къ лицу съ действительными предметами, не испытала поднесь 

не только переворота, но даже легкаго видоизмЄіієнія и перейменованій вещей;

( ,#cj Struve, Études d’Astrou. Stell, pag. 39.
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короче сказать , въ ней не заметно и гЬхъ малозначущихъ превращешй, ко

торый, не касаясь вн утрен н яя содержашя науки, не прибавляя къ нему и в 

внушая о немъ ничего н о в а я ,  могутъ однакожъ расплож ать, о дву.смыслив^ 

и запутывать терминолопю. Flo мы прежде сходились и будемъ еще при дру 

гихъ обстоятельствахъ встречаться съ однимъ нзъ главнейш нхъ действовате

лей на поприще Звездоучешя, котораго все части относительно къ неподвга- 

нымъ светнламъ почти основаны В. Гершелемъ и чрезъ него же расшнрев 

до неслыханного предела въ векахъ протекшихъ. А теперь напомнимъ, чп 

этотъ, некогда всеобъемлюгцш и многолетни! бдитель въ созерцанш неба, гм 

ними свидетелями редкой своей неутомимости при изследоваши взаимно № 

пряженныхъ и простыхъ звездъ оставнлъ намъ 11 росписей. Между ними в 

трехъ ( 107) отъ 1 7 8 2  до 1804  года приведено 8 4 6  и ещ е въ одномъ списй 

1721 я д а  115 двопныхъ звездъ ( 103); потомъ въ трехъ  каталогахъ отъ Ш  

до 1 8 0 2  показано 2 5 0 0  звездныхъ кучъ и туманныхъ п ятен ъ (1иэ), н накс' 

нецъ въ четырехъ росписяхъ съ 1796  до 1 7 9 9  я д а  определяется сравните^1 

ная сила звездная блеска ( " ° ) .  На нзложенныхъ о сн о ваш ях ъ , а также НГ) 

др) I ихъ тр) довъ замечательнейш ая лица по талантамъ самобытнымъ и торг 

чей страсти къ высшему роду Естествоиспыташя, можемъ, въ добавокъ къ вт 

стоящей исторической статье, вывесть то главное 'и  последнее заключеше,чв 

В. Гершель, наделенный отважнымъ, пылкимъ и вместе наблюдательнымъ Д У ^ 

светлымъ и быстрымъ пошгпемъ , жпвымъ воображешемъ и до чрезвичяшь* 

искусственной степени изощреннымъ глазомъ, не только распространилъ обла̂  

Л подметилъ невидимый бегъ Солнца ВЪ пространстве, НО превзошелъ COBpf

менныхъ себе и давнихъ астрономовъ именно темъ , что , создавъ безпри^ 
~ ------ — ------------ ------ *

оп, ( ,’ ’ 0Г'"106- Tr,nSM,i0D for Hie J'ear 1762, p. 40 -  126; for 1783, p. I I  
1804, p. 8<. Modler, въ Schumach. Jahrbuch fur 1839 Seit 59 

(|08j Etudes d'Aslron. Stell. Not. 48, pag. 18 et 19. ’

( ,e*, Philos. Transact. Vol. LXXVI, LXXIX and XCIl 
Тааъ же» Vol‘ LXXXV1, LXXXVII and LXXIX
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ныя въ свою пору оптнческія пособія , онъ, сверхъ того, умственнымъ прони- 

цательнымъ взглядомъ окинулъ большое множество светоносныхъ міровьіхь 

телъ, переполнилъ звездными туманностями паличные тощіе каталоги, словомъ 

сказать , одарилъ науку , снялъ, после Г алилея, вторую завесу съ небесной 

тверди, и л и , по нзреченію надгробной надписи безсмертнаго у ч ен ая  м уж а, 

« пробила сттъны неба », и однакожъ въ обшнрномъ царстве светилъ не сделалъ того, 

что счастливому Кеплеру удалось въ маломъ планетномъ кругу. Англійскій аст- 

рономъ многое постпгалъ въ звЬздахъ, но самаго ихъ распределена въ при

роде не выразилъ никакою общею Формулою. Следовательно, Гершелевъ умъ 

можно изобразить подъ эмблемою генія, который, разсыпая изъ рога изобилія 

богатсва Звездной Астрономії!, указываетъ въ высоте полутаинственнымъ пер- 

стомъ на чудныя небесныя знаменія, но законовъ ихъ не начертываетъ корот

кими символами на математических^ хар™яхъ. Разборъ жизни и трудовъ Виль- 

яма Гершеля помещенъ въ Парижскомъ Календаре на 1 8 4 2  я д ъ ( ' " ) ,  а также 

въ полномъ и отдельномъ изданіи сочиненій A p a r o f “ 3).

Со временъ Галилея до девятнадцатая с т о л Є т і я  преобразовался м1ръ Астро

номії! , и пришла пора составить большой каталогъ съ несколькими десятками 

тысячъ звездъ,' т. е. показать на видимомъ небе отдельным места весьма многихъ 

неподвижных^ свВтилъ. В. Гершель не обрекъ себя на такое однообразное и 

томительное упражненіе для нетерпеливой его любознательности, но трудо

любивый и въ зашгпяхъ астрономическихъ необычайно скорый Лаландъ вы- 

полннлъ это полезное дело , основавшись на точныхъ паблюдешяхъ, которым 

онъ сам ъ , племяннике его Ле-Франсе и Буркгардтъ произвели съ 1 7 8 9  до 

1 8 0 0  года надъ 5 0  тысячами звездъ, обозревъ м еж д у -)-90° и — 2 6 и 3 0 ' скло- 

ненія поясъ небесный, разделенный на нараллельныя полосы въ 2° шириною по

( , , l j Analyse historique et critique de la Vie et des Travaux de Sir William Herchel, въ An- 
nuare 1842.

( ,M) Oeuvres complètes de François Arago, publiées par Barrai, in-8°, Paris, 1855, Tome III, 
pag. 3 8 1 -4 2 9 .
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меридіаиу(п з ). Однако трудъ столь важный, не вдругъ оцененный во Франції 

но въ послЬдствіи систематически обработанный астрономомъ Бэли и Брит 

скимъ Общоствомъ Распространена Н а у к ъ , былъ приведень къ меньше*) 

числу 4 7 3 9 0  звезде отъ 1-й до 9-й и, въ немногихъ примерахъ, до ннзшй, 

степени блеска. Потомъ Гардннгъ изобразилъ на 2 7  картахъ более 5 0 0 0 0  Лам 

довыхъ и другихъ звезде. Далее, между известными образцами соревнованія по* 

вигамъ двухъ Лаландовъ, особенно замечательны 7 5 0 0 0  наблюденій, которш 

надъ звездами, преимущественно первыхъ девяти величине, сделалъ Бессел 

въ Кенигсберге съ 1821 до 1 8 3 3  года, на значительной полосе неба междт 

45° и — 15° склоненія, разграничивъ ее параллелями на малыя зоньі,іш 

поясы отъ 2° до 2" по меридіану. Этотъ же самый обзоре и для техъ » 

степеней звездной яркости былъ съ 1 8 4 0  до 1 8 4 4  года продолженъ въ Бонн! 

Аргеландеромъ, который, опредедивъ места почти 2 2 0 0 0  звезде въ смежной 

съ Бесселевыми зонами северной полосе небеснаго свода между 4 5 “ и 80° скло* 

ненія( ) ,  занимался такими же изсл1>дованіяин южнаго полушарія между 15' 

и 31 склоненія(Мо). Кроме то го , изъ Бесселевыхъ обозреній Директоров 

Краковской Обсерваторій Вейссе успешно составленъ и въ 1 8 4 6  году оп 

С.-Петербургской Академій Наукъ изданъ каталоге, где представлено для 1825 

года среднее на небе положеніе 3 1 8 9 5  звезде, которыя, съ немногими иск.# 

чбйіями, имели блеске не слабее девятаго порядка и предпочтительно содер*8' 

лись въ поясе на 15° склоненія по обенмъ сторонамъ экватора( " б). Д-ія этой)

( ) Les observalions de Jerome de Lalande et de ses coopérateurs dans l’Histoire Céle»*'<
rançnise , in-4°, Paris, 1801. Bibliographie Astronomique avec l’Histoire de l’Astronomie, P” 

Jerome de Lalande, in-4°, Paris, 1803, pog. 681, 691 et 828.

( n ‘) Argeiander, Durchmusterung des nördlichen Himmels zwichen 45° und 80° der Décli
nation, in-4°, Bonn, 1846.

( ) Его же, Durchmusterung des südlicheu Himmels zwischen 15° und 31° der Déclination-
in-4°, Bonn, 1852.

( ' “ > P°siliones medine stellarum lixornm, in Zonis Regiomontonis a Besselio inter— 15° etv«' 
déclination» observatarura, ad nnnum 1825 reductae et in cat.logum ordinalae, andere И. Weis«

же средняго пояса, какъ г.іавнаго вмістилищ а новЪйшихъ планетныхъ явленій, 

имЪемъ мы д р у г о е , также достопримечательное астрономическое стяжаніе въ 

первомъ пятидєсятплЄтііі наш его візка. Сюда принадлежать изготовленный, по 

предначертаніяме Б е с се л я , разными Европейскими учеными и отъ Берлинской 

Академій Н аукъ изданным 16  звездпыхъ карте, которыхъ новое ебетавленіе и 

обнародованіе, весьма полезное для о т к р ы т  тедескопическихъ планете, не 

прекращаясь во второй половине текущ аго столЄт ія , состояло въ 1 8 5 4  году 

изъ 21 или изъ 2 2  карте. Между ними каждая означаете места звезде до 

9-й и не редко до 10 -й  величины, на такой части видимаго неба, которая, огра

ничиваясь меридіанами и параллелями въ Форме сФерическаго четыреуголышка, 

делится ькваторомъ иополамъ , протягивается вдоль него на 1 часе прямаго 

восхождения, а въ ширину идете по линіи полуденной на 30° склоненія, сле

довательно, заключаете въ себе  4 5 0  квадратныхъ градусовъ. А какъ это че- 

тыреугольное пространство сокращенно называютъ часомз пояса, или часош  

зоны; то, въ целомъ собраніи двадцати четырехъ Берлинскихъ звездпыхъ карте, 

всякая изъ нихъ должна обнимать только одинъ часе полосы небесной, простертой 

около равноденственнаго круга на 15° съ той и другой его стороны ( ,17).

Между теме Джоне Герш ель, увлекаясь духомъ и продолжая труды сво

его отца , занимался преимущественно изучешемъ звездпыхъ системе на се

верной и южной тверди. Онъ подвергнулъ, между 1 8 2 5  и 1 8 3 3  годами, но

вому пересмотру кучи звезде п туманныя пятна, означенный въ трехъ катало- 

гахъ Вильяма Гершеля, а потомъ в ь 1 8 3 3  году пздалъ для 23<*7 Туманове 

полную роспись, где около 1 8 0 0  предметовъ были изъ числа т е х ъ , которые 

точно определилъ старшій Гершель, а прочіе елпшкомъ 5 0 0  прибавлены его сыномъ

ssu Acadcmiae Imperialis edi curnvit et pracfàtus est F. G. W- Slruve. Pelropoli, 1846, in-4°. 
»еднеловіе нмЬетъ 50 страннць, съ тремя литоїрпФичесЕіиин чертежами.

( 1 п ) Космосъ, Часть III стр. 132 к 133.— Briinuow, Lehrbuch der Sphärischen Astronomie, Berlin,
-  - —  ■ — /- . . .„1----fr... .lull

bio SepUmber, Riga, Seit. 340. 14
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( п 8 ). Этотъ же неутомимый астрономъ производилъ съ 1 8 3 4  до 1838 щі 

въ Фельдгаузене на Мыс* Доброй Надежды, многочисленные обзоры неба щ 

ражателышмъ телескопомъ, длинною въ 2 0  Футовъ, съ свободиымъ отверстіи 

въ 1 8  */4 дюймовъ и съ д1аметромъ зрительнаго поля въ 1 5 ',  при увелпчепііі і
» - ч 4 ' t ;

1 8 0  разъ. Означеннымъ сиарядомъ и также ахроматическою семифутовою, 

въ отверстіи пятидюймовою трубой работы Тголлея, были наблюдаемы свїга
s л

и туманный собранія звезд ъ , изследовапъ порядокъ ихъ размещенія п вн 

Млечпаго Пути по ту сторону небеснаго экватора. Причемъ определено дво! 

ныхъ звездъ 2 1 9 6 , звездныхъ кучъ и тумаиныхъ пятенъ 1 7 0 8 ; сверхъ топ 

методомъ Вильяма Герш еля, въ разстояніи между полями зренія на н м  

долю часа по прямому восхожденію п на полтора градуса по склоненію, сдіш

телескопическихъ съемокъ 2 2 9 9 , изъ которыхъ въ целомъ итоге получено 6891‘
■

звездъ ( ,,э ). Словомъ, Джону Гершелю мы обязаны подробнейшими, ОСПОЙ 

тельными извЄстіями о всякнхъ и не редко прекрасныхъ астрономических! й 

лешяхъ на югозвездномъ полу своде. Относительно же другаго зиамешш 

двшателя Наблюдательной Астрономії! въ позднейшемъ ея быту, именно, Лорі 

Росса, мы уже видели, что его колоссальный и даже въ наши времена чи 

не баснословиып телескопъ, разоблачая отъ смутнаго покрова упориейшія Ч 

мапныя пятна, приводптъ насъ почти къ убежденно въ совершенной ихъ р* ; 

решимости, не исключая самого Оріонова пятна

Итакъ, поел її ріпиительнаго, блестящаго преобразованія всехъ отрпс-Н

Звездной Астрономіи долголетнею и талантливою деятельностно Вильяма Г «

шеля, достойный его сы н ъ , направляясь славными путями великаго отца, •fj

водилъ въ порядъ беземертные его труды и дополнялъ ихъ своими много?

сленными наблюденіями въ двухъ частяхъ света , будто для того , чтобы > 
-------------------- --------------- ------------

(1Н/ Phllos- Transactions of the Royal Society of London, for the year 1933, p. ЗбИ* 
( “ *) Results of Astronomical Observations at the Cope of Good Hope, by S i r  JohnHe^ 

1847. Бнблотека для Чтенія, С.-Петербургъ, 1848, Томъ 87, Отд. VII, СиЪсь, стр. ‘
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целомъ небесномъ своде не оставалось чуждаго места для взоровъ Гершелей, 

Опытно-созерцательная часть въ отношеши къ неподвижнымъ светиламъ шла у  

астрономовъ какъ нельзя лучш е ; некоторыя, особенно резшя и въ свою пору 

необычайный идеи, напримеръ, о движеши всего Солнечнаго Округа къ созвез- 

Д1Ю Геркулеса, о составе Млечпаго Пути и другихъ туманныхъ систем ъ, не 

даромъ пущены въ ходъ великимъ Англшскимъ звездоучителемъ, котораго не

прерывный и продолжительный о тк р ь т я  разделялись между двумя последними 

CTOiliTiflMU. Многое изъ то го , что изведано всенспытующимъ умомъ старшего 

Гершеля , отгласясь громко въ любознательной и длинной его современности, 

было воспринято прошло и ныне-вековымъ ученымъ м1ромъ, воспроизведено подъ 

разными Формами и передано ко всеобщ ему сведение, поддержано прекрасными 

опытами наследственной даровитости и верной привязанности къ наукамъ. Од- 

нимъ словом ъ, все на деле и въ печати безпрестанно напоминало о томъ не- 

забвенномъ человеке, котораго имя, по обычаю всехъ  временъ, стало несравненно 

дороже, когда онъ покинулъ свое земное поприще. Однакожъ, каковы бы ни- 

были произведенные В. Гершелемъ сильные перевороты и какъ ни великъ на

ружный ихъ блескъ въ необозримомъ кругу  астрономическнхъ изеледованш, 

но прежняя умственная жизнь отшедшаго Слоускаго астронома, все ея л у  чипе 

и раскрытые помыслы, светлые и возвышенные планы, долгая и разнообразная 

борьба съ собственными—тюпдххи**ц, короче сказать , ясный образъ и полная 

мера дивнаго познавательнаго духа, которымъ одаренъ былъ старшш Гершель, 

запечатлены въ семидесяти трехъ болынихъ мемуарахъ , и все это какъ бы 

похоронено въ страшной громаде Сочнпенш Лондоискаго Королевскаго Обще

ства (Philosophical T ransactions). Не всякому удается почерпать истину изъ 

такого глубокаго кладезя , а потому ученое и тонкое перо покойнаго Фран- 

Цузскаго Академика Араго вкратце очертало достопамятный Гершелевы творе- 

ш я ; но подобные, самые м е т е  эскизы, при всемъ изяществе выразительней

шей ихъ к и сти , годны только для второстепенна го обихода съ памятниками
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ге н ія , не часто украшающаго человечество. А въ д о б аво къ , не каждый уп 

сердечно сочувствуетъ другому таланту, болЪе его объемистому и могучему, 

проявившему себя въ плодовптыхъ созданіяхь, къ которымъ душевное наш? 

прилішленіе только еще начинается, когда мы уже оканчиваемъ внимательно 

шій н не легкой обзоръ длинной ихъ перспективы. По вс’ймъ такимъ, а ложен 

быть, и по другимъ прпчинамъ, Англійское ЗвЬздоучеиіе пе везде пустило свої 

главные корпи до самаго исподняго грунта астрономической догматики, и не 

смотря на сверкающіе яркимъ лоскомъ, художественно снятые съ него, пност* 

ранпые портреты, оно, каж ется, хорошо привилось на почве Русской, весьма 

не тощей для Британскпхъ и вообще чужеземныхъ его корней. Аргеландеръ. 

бывш'ш Абовскій и ГельсипгФорскій проФессоръ, после разныхъ наблюдении 

превосходно нсполненныхъ имъ въ Россіи надъ многими звездам и , непоколе

бимо установилъ Гершелево , едва просветлевшее мпЄіііє  , или вернее ска

зать, полугаданіе о самой важной для насъ звезде. О н ъ , сильною рукою і 

въ глазахъ поваго поколЄнія, не только поворотилъ, но прочь сдвинулъ тяже

лый камень, который, по нашей умопредставительности, долго лежалъ на пут» 

собственна™ перемвщешя всей Солнечной Системы (•»•). [Ц ,гь нужды їв»  

Мипать З',|1сь 0 Д'Ьятельнййшемъ участіи ш адш аго Струве и Медлера въ в» 

сканіяхг надъ самосвЪтящпмися небесными П лан и  ( 12') , а также в е й »  

стпы касательно неиодвижныхъ свЬтилъ отличные труды: Кнорре, въ состав«- 

нш четвертой звездной карты по вызову Берлинской Академій Н аукъ, Ком* (***) 

• ъ разбор к Оріопова туманнаго п ятн а , ведо р ен ко , въ окопчателык*1 

Лаландова каталога С ” ), и пр. Оставляя даже въ стороні) то*1

(n °) Argeiander, Ueber die eigene Bewegung des Sonnensystems, 1837.

( n i) Mhdler, Untersuchungen über die Fixstern-Systeme, 2 Bände, Leipzig, 18 4 8 . — :
Études d’Astron. Stell, pag. 46, 107 et 108.

(***) Positions moyennes à l’époque de 1790,0, calculées pnr Fedorenko , pour lîS ® 
circompolaires, dont les observations ont été publiées par Jér. Lalande, dans les aunées • 
1790. Édition in-4°, St.-Pétersbourg, 1854.
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изслЬдованные Петерсомъ ( ,23) и другими Пулковскими астрономами параллаксы 

нЪкоторыхъ звВздъ и ту м ан о в ъ , законы угасанш  свЪта въ переходахъ чрезъ 

MipoBbia пространства, и тому подобпое ( и4), довольно указать на разширенныя 

старшимъ Струве п о ш т я  наши о составь кратныхъ и расположено! единпчныхъ 

звЬздъ въ иебесныхъ пред!злахъ. Первое изъ этихъ двухъ поприщъ иашъ глав

ный отечествегшый астрономъ прошелъ съ р'Ьдкимъ и общепрнзиапнымъ 

успЪ хомъ, раскрывъ искусною и трудолюбивою наблюдательностно нужные 

изгибы сложныхъ звЪздъ и образовавъ изъ самаго утонченнаго пхъ анализа 

такую обширную и твердую массу положнтельнаго знашя, что на ней можетъ 

стоять незыблемый и достохвальный памятникъ истинныхъ услугъ новому ЗвЬз- 

дословдо, которое съ благодарност!'ю считаетъ лучшимъ для себя прюбрЬтешемъ 

основательные и плодовитые каталоги своего д-ЪятелыПнинаго споспЬшествова- 

теля въ Pocciii. Онъ для кратныхъ свЬтилъ пздавалъ въ разное время п не 

равные объятност1ю, но по внутреннему устройству всегда тщательные списки. 

Изъ нихъ одинъ вышедъ 1 8 2 0 -г о ,  съ  7 9 6 -ю , другой 1 8 2 4 -го , съ 3112-ю , 

TpeTiii 1 8 3 7  года, съ 2 7 8 7  сложными звЬздамм ( ' 25). Къ этому наиболее точ

ному и замечательному перечню, въ который не допущено ничего безъ вЬрныхъ 

наблюдательныхъ основашй , прибавилось между 1 8 3 7  и 1 8 5 0  годами около 

6 0 0 , особо росписаннщхъ звездъ, а именно, въ каталогахъ четвертомъ 1840-го  

и пятомъ 1 8 4 3  года ( ,26). Наконецъ, столь важныя прйношешя науке допол

нены, но, быть м ож етъ, не совсЬмъ ещ е завершены ш естою , въ 1 8 5 2  году 

изданною описью звЬздъ предпочтительно двойиыхъ и мпогократныхъ ( ' 27).

I пз) Pct<*rs, Recherches sur la parallaxe des étoiles fixes, in-4°, St.-Pétersbourg, 1848.
( ,î4) Struve, Études d’Aslron. Stell, pag. 83, 93, 109, et Note 46.
( ,1s) Slruve, Stellarum duplicium et multiplicium mensurae micrometricae, 1837.
(1,s) Его же , Addilnmcnlum in mensuras micrometricas, 1840. Catalogue des 514 étoiles

doubles et multiples, 1843.
( ” ’) Его же, Stellarum fixnrum imprimis duplicium et multiplicium positioncs mediae pro e- 

poclin 1830,0, deduclne ex observalionibus meridianis a 1822 ad 1843 in specula Dorpatensi

institulis, in-folio, Petropoli, 1852.
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Что же касается до пространственного и чпсленнаго Физическаго распо

рядка тиль пнровыхъ самосвЪтящихся, подлинно сущ ествую щ ихъ или только 

разсматрпваемыхъ въ простомъ, отдЬленномъ виде, безъ частнаго отпошепії 

ихъ къ своимъ кратныиъ и туманиымъ системамъ, исключая Млечный Путь; то 

съ этпхъ сторонъ розыски Струве, представляя характеристическій, своебытнын 

перюдъ Звездознапія въ первой половинь нашего вЬка, требую тъ бол-Ье подробная 

и внимательнЬйшаго обсужденія, безъ чего останется иеизъяснимымъ поздігЬй- 

шій жребій великихъ задачъ о строєній звЬзднаго неба. Конечно, В. Гершель, 

при самостоятельныхъ взглядахъ на этотъ необъятный предметъ, проложил 

къ нему первыя стези телескопическими съемками, однакожъ въ продолжитедь- 

номъ звЬздоизслЬдованіи колебался между двумя противными началами, изъ ко- 

корыхъ одно, какъ мы уже говорили, самъ онъ призмалъ иевЬриымъ и отка

зался отъ него не задолго до своей кончины, а другого мнЬнія, согласного ю 

действительное™ , не усп’Ьлъ, на закат'Ь своихъ д н ей , превратить въ общую 

теорію и выразить аналитическими Формулами. Итакъ вс'Ь, на съемочный 

счислешяхъ основаиныя и нашему вику предшествовавшія Гершелевы опредіз- 

нія разм'Ьровъ и границъ Млечнаго Пути, а также разстояиій между звездами, 

завнсЬли отъ сомнительныхъ предположеаій; но не смотря на т о ,  около 60 

лііть и безъ всякнхъ поправокъ принимались всеми астрономами, пока Струве 

не разъяснилъ этой части постепенными ея разборами 1 8 4 5  , 1 8 4 6  и 1847 

годовъ, сперва въ Описати Пулковской Обсервоторщ потомъ въ Предисловм

кз Каталогу Вейссе, и наконецъ при Отчетгь вз занятгяхз по предметазл 
Звгьздной Астрономія ( 128).

Здіїсь можно подумать , что нашъ Р усск ій , славою не бедный астроном* 

прибегнулъ къ множеству Фактовъ, дабы съ честію возобновить и подвинуть вне* 

редъ великіе, но тяжелые и застоявшіеся вопросы, которые взялъ онъ на свои

С ) Eludes d Astronomie Stellaire , sur la Voi Lactée et sur la distance des étoiles R*® 
Rapport fait à Son Exellence, M. le Compte Ouvnroiï, par F. G. \y . Struve, Directeur de Ю ' 
eervotoire Central de Russie et Membre de l’Académie. St.-Pêtersbour», 18*7, in-9°.

-  н о  -

/.

руки отъ звЄздоизслЄдователя, самаго геніальнаго, дЄятєльнЄйшаго, прожив- 

шаго слишкомъ 2 0  летъ  въ нашемъ веке. Однакожъ вышло иначе: кроме нЪ- 

сколькихъ лучш ихъ источниковъ, откуда надлежало, въ этомъ случай, почерп

нуть необходимый и особенно любопытный историческія подробности о главпыхъ 

задачахъ, Струве употребилъ для существенной пхъ развязки не очень многія, 

но за то благонадежнейшія данны я, который онъ зараігЬе подготовилъ себе 

его же собственною предусмотрительностію. Во время путешествія своего въ 

Англію, находясь въ Слоу 1 8 3 0  года, Струве получилъ въ даръ отъ Герше- 

лева сына и , прибывъ опять въ Россію , пожертвовалъ Астрономической Пулков

ской Библіотекіі всЬ, принадлеж авш и старшему Гершелю, печатный Запи

ски , или отдельные Мемуары , съ разными поправками и собственноручными 

зам'Ьчаніями сочинителя. Въ этомъ любопытнЬйшемъ собраніи достопамятныхъ 

Фактовъ, разум еется, показаны между прочнмъ 3 4 0 0  непосредственныхъ Герше- 

левыхъ съемокъ, относившихся къ звездамъ небеснаго пояса между 45° сЬвер- 

наго п ЗО” южнаго склопепія, какъ о томъ сказано выше. Такимъ образомъ 

Струве самъ нашелъ въ Бриташн очень важные для себя и первые матеріали, 

избавясь прнтомъ отъ необходимости выбирать ихъ изъ тридцами девяти томовъ, 

обнародованныхъ съ 1 7 8 0  до 1 8 1 8  года Королевскимъ Обществомъ въ Лон

доне ( 15 9). По ходатайству того же Струве, С.-Петербургская Академія Наукъ, 

поручивъ Вейссе привести къ 1 8 2 5  году разновремеиныя Бесселевы наблюде- 

нія среднихъ зонъ п составить отсюда Зв/ьздпый Каталогз для Экваторгальлаго 

Пояса вз 30° шириною , потомъ въ 1 8 4 6  году издала эту роспись, где по

казано 3 1 8 9 5  звЪздъ отъ 1-й до 9-й и въ рЬдчайшихъ случаяхъ до 10-й  

величины. Вотъ другая , Директоромъ Центральной Русской Обсерваторій уст

роенная, главная основа изыскательности его о распредіьлеціи неподвнжныхъ 

астрономическихъ гЬлъ. Причемъ онъ пользовался, какъ вспомагагельпымн 

средствами , Ураиометріею Аргеландера и Росписью П іащ и , изъ которыхъ

-  111 -

С 1*; Études d’Astrou Stell pag. 23.
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первая заключала 3 2 5 6  отъ 1-й до 6 -й , а вторая 7 6 4 6  зв*здъ съ 1-йц, 

8-й н малою частно до 9-й величины('30). Зд*сь же надобно сказать, что до 1815 

года Пулковскіе наблюдатели тоже обозрели пространную на неб* вгЬстноси! 

о т ъ - ) - 90° п о -  15° склопенія, и па ней оказалась до 1 3 4 0 0  зв*здъ, събле 

скомъ семи первыхъ разрядовъ, въ опредЬлеиін которыхъ нельзя было топ 

соблюсти строгаго однообразія, а потому снисканные въ этомъ случай матер- 

алы, какъ не совсймъ благонадежные, уступили м*сто обработанному К атш  .

Вейссе ( ,31). При изслйдованін Млечнаго П ути, Струве о б р ащ ал ся  иногда и
■

Небесному Атласу, тщательно изданному Аюббокомъ въ 1 8 3 6  го д у (132). 

Итакъ, начатое въ Слоу и по смерти Гершеля , безъ малаго на четвери

Д01, ™ ’ " ° Г  “ Ъ пР‘ост«гош тш ееся высшее у ч е т е  о состав* неба пр> 

S  “  ° ССШ "РП Са,ШХЪ хотя и в*рны хъ практичесия!

А рге1Рп; еК0Т0Р; Я П°  С00бР“ е“ «  Струве выбирались из*  Росписей Вейс«.'

вое " ;  Г  "  ЦЦ" ’ 8 “  —  поел* узн аеш ь, не п ,

„  “  С°Р0,'а ™ СЯ1,Ъ « -п р е д с т в е и о  сосчитанных* и лор»
и з в * с т ,х ъ  на видимом* неб* между i 15° „  „  „сае тгп  дп J  г  и  —  1 о  с к л о и е ш я . Что же на

до ЗВЬЗДНЫХЪ СЪеМОКЪ ВЪ СЛОУ ТО т п х  ,  I

роном* извлек* для своих* расчетов* ото Г а о  ГЛаВИЫЙ ПуЛК0ВСКЙ аЯ;

звъздь, означенных* у  в . Герше1я "  6403 Л“ б°Л* е 30
небеспаго сво п  гтТП1 Р сРедниии числами въ разныхъ участках!

” * «о »0 70 „ |с„  ” Т ”
всегда съ о ’ опРеД1;лепныхъ прямыми набдюдепГями в

н а т , ™  “ ^  П0ЛР° бН0С™ ’ « « * -  неД°статки сам* изыскатель«

-  и „стом* “ Г Г “ ° б0Р0Та” И в1'Ролтнаго и сч и сл е н ,, вывел*
“  заиоииыхь правах* * *

 ̂ ) Гам'ь же. pag-. 50 _  п •
208. ascription de I Observatoire de Poulkova, Sl.-Petersbourg, :tf§‘

( ,3J. The stars in six maps bv I w  т ,,• Lubbolt, London, IS3G.
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20 мпллюновъ зв*здъ отъ  первой ихъ величины до низшпхъ степеней зам*т- 

наго блеска въ двадцатифутовомъ Гершелевомъ телескоп*. Подвигъ., истинно 

не легкій , но исполненный съ рЪдкимъ тр у д о л ю б и в  и счастливою удачею , 

какой только можно было ожидать поел* В. Гершеля въ первой половин* на

шего в*ка , что для безпристрастны хъ глазъ очевидно изъ самаго Донесеній 

Струве о занятіяхо въ Пулковтъ по части Астрономи Звтъздной. Эго сочпнеше, 

какъ обстоятельный сводъ того , что о распред*леніи зв*здъ изсл*довано по 

1847 годъ въ главномъ с*далнщ* Русской Ураніи, мы будемъ им*ть теперь 

въ особомъ виду, не относясь къ предварительнымъ и неполнымъ идеямъ, ка 

кія о Млечномъ П ути сообщены при Описати Пулковской Обсерваторій 

1845 году.
Зная краеугольные камни сооруженія ученаго, недавно и самобытно 

двпгнутаго въ нашемъ Отечеств* соревновательнымъ преемнпкомъ Гершелев 

трудовъ, остается для насъ по возможности разсмотр*ть главн*йшіе 

пьітігЬйшіе способы , которыми Струве не только подтвердилъ П03ДНІЯ р 

своего великаго предм*стника , но даже поступилъ впередъ къ новь 

т1ямъ о разд*л* зв*здъ по плаву самом природы.

Первый приступ* нашего астронома к* основательным* изелйдовашям* 

зв*здоразм*шенія завнейлъ отъ Росписи Веиссе, которую мы будемъ 

зывать Бесселевымъ и Кентсбергскимъ Баталогомъ, Экваторшлъно 

бергскою Росписью, Каталогомъ Вейссе и проч. А соотв*тств> ющее Р 

странство на неб*, въ 15° шириною по об*имъ стороиамъ экваторе, У 
выражать сокращенными словами: Экваторгалъный и Бесселевъ По » 

тріольная, Равноденственная, Средняя и Бесселева Зона, Бессел 

пли просто: Зона , и тому подобное, отвращая } потреблешемъ на ^

писныхъ буквъ всякую сбивчивость въ разномъ найменованій Д 

же главныхъ лредметовъ. Поел* этой оговорки, дал*е зам*тимъ, что ме ДУ 

31895 зв*здами Каталога Вейссе были 3 зв*зды Ю -и величины 15
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звездъ, не принадлежавшихъ къ небесному поясу между + 1 5 °  и 15й т  

нен1я. За изъяяем ъ этихъ 8 1 0  звездъ, остальной итогъ 3 1 0 8 5  Бесселева На-

талога слагался изъ чиселъ( )
664 зв-Ьздъ отъ 1-й до 6-й величины,

2500 » 7-й
8183 . 8-й

19738 * 9-й *

Указанный тутъ расчетъ светилъ строго отвечалъ бы Экватор1альной Зон! 

если бы Бессель, при обзоре ея, не оиустилъ Hii одной звезды до 9 величн»| 

мто однакожъ было не удобоисполнимо по свойству наблюдешй Кенигсберскаг* 

астронома. Итакъ возможно определенное с в ед е те  о т о м ъ , чего не доставал 

въ Каталоге Венссе протнвъ истиннаго количества сущ ествовавш ихъ въ Бес- 

селевомъ Поясе разныхъ звездъ отъ 1 до 9 величины, делалось необходимо» 

потребностйо, а вместе важнымъ и довольно труднымъ шагомъ для 

скихъ изыскашй объ устройстве неба. Къ достижешю этой цели нужны бил 

друпе, хотя не обширные, но таюе каталоги, которые, заключая въ себе иН, 

сколько лпшхшхъ звездъ, какпмъ следовало бы также находиться въ Кениге-
• I -, ,vâ

берской Росписи, давали бы более или менее удовлетворительное понят» 

действительныхъ и вероятныхъ въ ней пропускахъ. Нричемъ Уранометр‘|Я - 

геландера и Каталогъ Шацци признаны за надежный nocoöia; но и тутъ onfl 

возннкалъ неизбежный вопросъ , на сколько эти два астронома согласовав 

съ Бесселемъ въ определено! кажущихся звездныхъ величинъ. Изъ с 

общпхъ 8 0 0  звездъ въ Каталоге Вейссе и Аргелаидеровой Уранометрш 

лось чувствительное несходство въ выражети блеска тожественныхъ светиЛ'| 

такъ что два собрашя звездъ отъ 1 до 6 величины по АргеландерУ н ^  [ 

селю  численно не равны одно другому, и иаоборотъ, звезды АргеландерУ 

отъ 1 до 6 величины равнозначительны колнчествомъ съ Бесселевыми звездУ 

отъ  1 до 6 ,6 5  величины. Потомъ С труве , также старательно раземотр j 

( u , j Éludes d'Astron. S teil. pag. 52.

означенныя въ Спискахъ Шацци и Бесселя оптичестя величины однехъ и техъ 

же 2339  зв е з д ъ , открылъ и тутъ  въ показашяхъ яркости одноименныхъ 

светилъ малое и непостоянное числовое различ1е, которое съ четвертой до

перехода къ седиой звездной величинъ послЪдовательно возрастаетъ о т ъ 1/,,, до % 

долей свйтовой единицы , а  затЪ м ъ, быстро уменьшаясь съ седмой степени 

блеска, почти уничтожается при осьмомъ порядкЪ наружной яркости ( J.

Поели этихъ розысковъ можно было определенный Аргеландеромъ и Пнищи 

величины звъздъ, равно принадлежавшихъ къ Каталогу Вепсе, означить Бес 

селевымъ способомъ и потомъ уж е разобрать тЪ же звЪзды по цЪлымъ степе- 

иямъ внЪшняго ихъ б л ес к а , избитая сложнаго представлен!» свЪтовыхъ велн- 

чшть дробными числами. Такимъ предваритедьнымъ сличешемъ трехъ 

объяснилось, ч т о , въ разеуж денш  звЪздъ отъ 1 до 6 вели чины, и д 

выступая изъ предЪдовъ Экватор!альна.о Пояса, Уранометр!я Боннского астро-

яома гораздо полнЪе Кенигсберской Росписи, которая изъ в .

лапдеромъ заиЪченныхъ звЪздъ въ Бесселевой 3 oi.1i , показывала только 8 2 э ,

или 81 на 1 0 0 . СлЪдовательно, для звЪздъ, уематриваемыхъ простыми глазами,
оатля Гтпуве полнота Кенигсбергскаго tn n -  

Mtpa содержашя, или, какъ выражается О р) ?
. p _ - ü i —  0  8 1 3 6 , принимая единицею полнот) 

ска определялась дробью Р —  т * — ^ 010  ’ г
Артеландеровой У Ранометр!и въ гранннахъ ЭкватоР1а л ь н ^ П о я о .  ^  -

что подлинное количество звездъ до де a Q-т в о р ц е -

«летвеииов З о и .  и а ш о с ь  бы п р о с т ы е  р а а д и м и е и .

™ . . о,8ш , . . . у — б- »  —  - * 89146> ' ” Т.
х ппяяота Р  Каталога Венссе, чего ш

девяти звЪздиыхъ величинъ не изминала ■ »  бД давшШ звЪздообиль-
июдъ нельзя предполагать, судя потому, ЧТ ’ гораздо легче

-  ï т  т** ¥  б  —  : екоромъ
мелк»я , нежели крупныя звезды он) скать й ъ заклю-

» .  и . , , . , , .  , Д  - б .  *“

l u ‘) Études d'Astron. Stell, pag- 53, Not. 70, pag- 29 el
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-чеиій о пространства Бесселевой Росписи относительно къ слабымъ свЬтнламъ. 

надлежало, кроме Уранометріи А ргеландера, воспользоваться еще другий 

исправнымъ перечнемъ не только заметныхъ безоружному г л а з у , но и многнп 

телескопическихъ звездъ. Такпмъ требовашямъ отчасти соотвЪтствовалъ, какь 

мы уже сказали , точный Каталогъ Піацци, гдЬ пзъ всего числа 7 6 4 6  звШ 

относились къ Бесселеву Поясу 2 5 0 2  звезды , изъ которыхъ редкія тгёл 

девятую величину п при ней не могли служ ить, по своей малочисленности, 

никакимъ терминномъ сравненія, такъ что , за вычетомъ ихъ изъ помяиутаго 

росписнаго числа 2 5 0 2 ,  оставалось у  Піацци годныхъ для оценки Каталога 

Венссе только 2 3 3 9  звъздъ отъ первой до осьмой величины включительно. 

Прпчемъ, сл І.Д5 я Бесселеву способу означеній зввздиой яркости, расчитаио(131

по блеску отъ 1 ДО 6 7 8 отъ 1 до 8 велпчпи
въ Каталог* Піацци.........  806 627 907 2339 зв*здъ,
ИЗЪ иихъ въ Росписи Вейссе 660 533 727 1920 *
Отсюда, по разделены чиселъ третьей строки на соответствующія

цыфры втораго ряда, легко отыскать полноту Каталога Вейссе для каждой из*

приведенны е степеней блеска. Т акъ , въ отношеніи къ звПздамъ отъ 1 ДО 8

величины, вышла бы для Бесселева Каталога средняя полнота P  =  =  0,8209,

очень близкая къ т о й , какая въ вид* Р -  0 ,8 1 3 6  для звЪздъ отъ 1 ДО 6 ве-

лнчинь. получена чрезъ сравнеиіе Списка Вейсе съ Уранометріею Аргелавдер*

Одпакожъ на величину Р=0,8 2 0 9 ,  какъ и „а нрочіе однокачественные «

нею выводы изъ чнсдовыхъ, вышепредложенныхъ стр о к ъ , нельзя полагаться
отъ того именно, что они рвзко изменяются вмЪстЬ СЪ часами прямаго bocso-
жденія. НамримВръ, въ XII и XX часахъ Средней Зоны , по каталогу Піаш№

вс'Вхъ звъздъ отъ 1 до 8  величины значатся соответственно 121  и 206, из»

которыхъ 111 и 114  показаны въ Описи Вейссе, такъ что для часа XII »о*

нота ея Z5— ™ =  0 ,9 1 7 4 , а для часа XX выходптъ Р — ' ^  =  0 ,6 9 9 0 . Т*

кнмъ же образомъ для часа VI, самаго обильнаго звездами первыхъ осьяи
Études d Aslrou. Sielt, pug. 52 el 53

ВС
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іичинь, найдено количество Р —  0 ,5 6 8 7 ,  которое и предъидущее Р =  0 ,9 1 7 4  

доказываютъ собою , что Б е с с е л ь , при своихъ наблюдепіяхь, не замЪтилъ въ 

часе XII осьми, а въ VI сорока трехъ  звездъ изъ каждой существующей пхъ 

сотни отъ 1 до 8  величины. Подобные выводы убедили Струве, что пропуски 

Кенпгсбергскаго астронома не одинаковы для всЬхъ, подъ разными меридіанами 

лежащихъ странъ въ Экватор1альномъ П оясе, и что Роспись Вейссе полнее при 

меныиемъ и недостаточнее при болынемъ звездномъ богатстве часовъ того же 

Равноденственнаго Пояса. Итакъ , въ соображеніи этихъ часовъ и порядковъ 

блеска, надлежало сперва по частямъ и наконецъ въ целости изследовать объемъ 

помянутой Росписи, чтобы достигнуть правдоподобнейшпхъ заключены о томъ, 

сколько и до какой именно степени яркнхъ звездъ должно быть въ разныхъ 

отделеніяхь и во всемъ пространстве Бесселевой Зоны. Такими особыми пу

тями дознано, что она содержитъ въ себе 1 4 4 6 0  звездъ отъ 1 до 8  вели

чины ( 136). Это количество светилъ разделено по степенямъ ихъ блеска и 

часамъ прямаго восхожденія въ следующей первой таблице:

л »  1 .

Числа с у щ е с т в у ю щ и х ъ  въ н е б е с н о м ъ  поясв, м е ж д у  +  15

ы Зоны. 1 до 6 А.

І 29
II

0тї<1

ПІ 45
IV 67

V 92
VI 64
VII 36

VIII 32

7 В'. 8 В.

106 297

8 6
340

85 340

115 475

124 599

192 848

131 594

146 508

P") Éludes d’Aslrnn. Stell, і)Off. 53 et 54,

1 5 °  СКЛОНЕОІЯ, 

І до 8 В.

432
466
470
657

815

1104
761686
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Часы Зопы.

IX

X

XI

XII

X III

XIV

XV 

XVI

XVII

XVIII

XIX

XX

XXI

XXII

XXIII

XXIV

1 до 6 А.

40
26
30
31

36 .
35
31
35

31
38
55
50

50
42
45
34

Во всйхъ 24 час. 

Въ Катал. Вейссе 

съ полпотою р

7 В'. 8 В. 1 ДО 8 В.
104 369 513
109 382 517
106 305 441
74 300 405

100 323 459
100 368 503
127 368 526
148 337 520
194 488 713
199 803 1040
167 621 843
114 520 684

84 356 490
95 350 487
95 308 448
88 358 480

1014
825 

0,8136

2889
2339

0,8096

10557
8183

0,7754

14460 з
11337
0,7847.0,7754 «• 0,7847.

3Д1*Ь часы Зоны имВютъ тотъ же с м ы с л , какой мы усвоили для

при объяснено, Берлински™  звездныхъ к а р е .  Подъ выражешями: 1 до

и 1 до 8  В разумеются собраиія р а з н ы е  звездъ отъ первой до и

ч н і но Аргеландеру, осыиой и отъ первой до осыпой величины по Бессе

знакомъ 7  В ' отличены звезды, который получатся въ остатке, ежели изъ Б »

в ы е  звезде отъ 1 до 7  порядка яркости выключил, светила Аргелапдеровы от

6  величины, тожественный съ звездами отъ 1 до 6 , 6 5  В, какъ говорено .

_____ ИЗЪ ПРЄДЛ0ЖСШЮП табл"Ц“  С 37) очевидна неравномерность звезднагс
( IS1J Éludes d’Aslrou. Stell, pag. 56.
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держанія Зоны въ различныхъ ея  часахъ, между которыми VI и ХУШ особенно 

преобладаютъ, а  I и XII наиболее скудны звездами отъ 1 до 8  величины. При 

этихъ разрядахъ световой силы, и зъ  вероятнейшаго числа 1 4 4 6 0  звездъ Бес

сель иаблюдалъ въ  З к вато р іал и ш гь  Поясе только 1 1 3 4 7 , или 7 8  иа 1 0 0  све

тиле, и отъ того средняя полнота Каталога Вейссе определяется тутъ коли- 

чествомъ Р  =  0 ,7 8 4 7 .

Основываясь на постепенной убавке  модуля Р  въ седмои и осьмой 

веняхъ блеска , какъ сви д етельству ем  таблица, можно было предусматривать 

значительную ограниченность Кенигсберскаго Каталога въ шслЪ зв д Д 

той величины, не имея однако же возможности исправить такой недос 

писью ГИацци, бедною звездами ниже осьмаго класса яркости, 

труднительныхъ обстоятельствахъ что оставалось предпринять 

щаго характера точности во всех ъ  изследоваш яхъ о полноте Венссева пнсьа, 

когда последней его оценке уж е не могли содействовать др) гіе 

ные Каталоги? По счастію, методъ Бесселевы хъ наблюденШ и самъ 

малый объемъ Росписи Зкваторіальной, известная численность зв Д 

8 величины, теорія вероятностей, а главное, сметливость ос^ ® 5 "  хъ

теля, поправили ходъ дела. Б ессель , для лучшей связи ш х ъ * 

я по временамъ прекращ авш ихся обзоровъ не ,  ПШ1

«е оставлять пусты хъ промежутковъ на ^ ы я  м е с т а  тверди

единовременныхъ и постепенныхъ ея осмотра , т0г0 въ пол1}

ВЪ ТЪСНОМЬ соприкосновен!!! СЪ прежними его ра отам , «ООбЩв по

—  — ~ — »к а т  — -нискольку разъ. Такихъ повторенныхъ свЄті .

Экватер1альномъ П оясе

МЄЖдУ 11347 звездами первыхъ осьми величині», оказалось 2209, или 1 на 5, 
19738 » девятой величины, . 2405, » 1 * 8 ,

Итакъ повтореніе звездъ въ 9  классе яркости, сравнительно съ звездами
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отъ 1 до 8  величины, случалось у  Бесселя реже во столько разъ, во сколько 

5 менее 8 , или въ 8Д Раза- Но изъ таблицы видно быстрое приращеніе въ чпс- 

лахъ светилъ съ постепенною убылью блеска, такъ что, напримеръ, въ одной] 

осьмомъ его разряде количество 1 0 5 5 7  звездъ почти втрое выше ихъ суш 

3 9 0 3  въ прсдъидущихъ семи разрядахъ яркости; следовательно, звезды дева

той величины должны были въ Кенигсберскихъ наблюдешяхъ повторяться чаще.
* . * - \

нежели прочія, более яркія светила. А какъ опытъ доказалъ противное., тої 

заключаемъ, что неверность Бесселевыхъ обозреній неба, отъ которой зависели 

соразменые съ нею пропуски звездъ въ девятомъ классе блеска , была почта 

въ 8/й раза значительнее погрешности, какая сделана при разсматриваніи звЄздт 

отъ 1 до 8  величины. Отсюда я с н о , что искомая полнота Каталога Вейссе 

для девятой же звездной величины дожлна уступать его полноте Р —0,7841 

для первыхъ осьми порядковъ яркости безъ малаго въ %  раза. А потому, 

ежели количество 0 ,7 8 4 7  уменьшимъ въ 8/ 5 раза, или разделимъ на дробь 8/5) 

то для звездъ 9-й величины найдемъ среднюю полноту

Р =  =  0 ,4 9 0 4 , или Р =  0 ,5  ;

т. е. въ целомъ Окваторіальномж Поясе, изъ всего числа звездъ девятой сте

пени блеска, пропустилъ Бессель около половины. Но выше сказано, что от 

здесь же заметилъ 1 9 7 3 8  звездъ означенной яркости ; и такъ число это,® 

полноту Р =  0 ,5  разделенное, или дважды взятое, дастъ для небесной Полосы 

между +  15° и — 15 ° склонеиія 3 9 4 7 6  звездъ 9  величины. Надобно знать, 

что эта, самая простая и не довольно приближенная выкладка частнаго объема 

Бесселевой Зоны въ звездахъ девятаго световаго разряда, сделана съ единствен 
иымъ намЪрешемъ истолковать простыми способами возможность къ решен® 

лю бопытной задачи неприступнаго рода на первый взглядъ. Но вообразив!» т° 

же нзеледованіе выполненнымъ съ помощію вероятиыхъ исчисленій и на ОСП 

ваніи подробныхъ данныхъ относительно местнаго изобилія и повторнтельн 

встречи звездъ въ каждомъ часу прямаго восхожденія , мы конечно пов1»р,1!1г
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при настоящемъ случае, более точнымъ и доказательнымъ выводамъ С труве('38) . 

Нашъ астрономъ содержаше Экватор1альной Полосы въ девятомъ классе блеска, 

ограничиваетъ числомъ 3 7 7 3 9  з в е зд ъ , изъ которыхъ 1 9 7 3 8  наблюдалъ Бес

сель, такъ что для нихъ средняя полнота Росписи Вейссе выходитъ Р =  0 ,5 2 3 0 ,, 

отличаясь съ небольшимъ на две сотыя доли отъ нашего результата Р = 0 ,5 . .  

А чтобы удобнее обозреть по часамъ прямаго восхождения количественный, 

распорядокъ звездъ девятой и предъидущихъ величинъ, мы предлагаемъ вто

рую таблицу ( ,39).

•Н е  2 .

Числа существующихъ въ небесномъ поясъ , между - ( - 1 5 °  и — 15° склонентя ,
РАЗНЫХЪ звъздъ ДО ДЕВЯТОЙ величины.

Часы Зоиы. 1 до 5 А. 6 А. 7 В'. 8 В. 9 В. 1 до 9 В.Ї 10 19 106 297 1084 1516
II 14 26

СО00г 340 1143 1609
III 16 29 85 340 1077 1547
IV 21 46 115 475 1489 2146

V 35 57 124 599 1927 2742

VI \  18 46 192 848 3318 4422

VII 8 28 131 594 2814 3575

VIII 15 17 146 508 2168 2854

IX 16 24 104 369 1460 1973

X 10 16 109 382 1114 1631

XI 15 15 106 305 1356 1797

XII 8 23 74 300 1199 1604

XIII 11 25 100 323 1074 1533

XIV 14 21 100 368 1263 1766

XV 13 18 127 368 1370 1896

XVI 12 23 148 337 1141 1661

Еіщіев а ^ г о п .  віеіі. ра£. 54, 55 е1 ІМ е 71. 

( ) Таиъ же, ра». 56. 16
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Часы Зопы. 1 до 5 А. 6 А. 7 В'. 8 В. 9 В.

XVII 20 11 194 488 1398
XVIII 15 23 199 803 2189

XIX 14 41 167 621 1908
XX 19 31 114 520 1882

XXI 15 35 84 356 1262
XXII 18 24 95 350 1165

XXIII 16 29 95 308 1363
XXIV 9 25 88 358 1575

Во всіхг 24 час. 362 
Въ катал. Вейссе 825
съ полнотою Р  —  0,8136

652 2889 
2339 

0,8096

10557

8183
0,7754

37739
19738

0,5230

1 до 9 В, 
2111
3229 

2751 

2566

1752 

1652 

1811 

2055

521993В.

31085-

0,5955.----- V/, її и* и,02зи и,оуоэ.
Итакъ, по самымъ правдоподобнымъ изыскашямъ, въ 8кваторіальшнгь Пояс! 

'■обрано не менЪе 5 2 1 9 9  зв1>здъ отъ 1 до 9  величины, и средняя 

Кенигсбергской Росписи въ этоиъ случав определяется полнотою

Я =  0 ,5 9 5 5 , или Р =  0 ,6 .

Легко произнести указанные здесь табличные результаты, но чего стоил 

ихъ прюбретеше въ целости и по частямъ, который выведены изъ разпоро, 

иыхъ и далеко ненолныхъ источииковъ, какъ въ томъ убедились мы предъпд; 

щимн разсужденіями. И въ самонъ д е л е , В. Гершель, спеш а проложить се( 

кратчаіішіе пути къ видимому небу и не дожидаясь медленныхъ пособй о 

чужой наблюдательности, желалъ вдругъ обнять звездную природу быстра 

телескопическими съемками, который однакожъ, по умеренному ихъ числу 

несовершенной достоверности обыкиовенныхъ среднихъ выводовъ изъ гуртом 
чета слабыхъ зв езд ъ , не могугтъ состязаться въ достоинстве съ точна 

каталогами и даже требовали для себя основательнаго подтвержденія; БріШ 

ское нздаше обшнрнаго Лаландова каталога и паблюденій Дж. Гершеля 

Мысе Доброй Надежды не подоспели къ раннимъ срокамъ пзысканШ Стр: 

надъ Млечнымъ Путемъ; знаменитый Бессель, подъ бременемъ разностороиш
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И утопчеивейшихъ астрон ом и чески м  изследованШ, торопясь, по видимому, 

довершить при своей жизни начатые имъ многотрудные обзоры болыиихъ звезд7 

„ихъ ирострапствъ, не всегда опасался тутъ  маловажныхъ и неотвратимых* 

вровусковъ, а кроме того, не более половины его паблюденій по этой части 

было къ 1 8 4 6  году въ  окончательный порядокъ приведено усердною деятель, 

„остію Вейссе; Аргеландерово продолженіе т е х ъ  же Бесселевыхъ заш ло  ждало 

еще для себя последней обработки , Уранометрія же Бонискаго астронома и 

Роспись Шацци ограничивались скромною долею между звездными пер 

При такомъ небогатом ъ, или справедливее сказать , неупорядоченномъ 

вій матеріалові возиикъ р ідк ій  илодъ ученой производительности Струве, а- 

шему отечествеиному соревнователю і ершелевыхъ ПОДИИГОВЪ ’

свою очередь,  предускорить развязку довольно темныхъ вопросовъ, и II. д 

согласиться, что онъ, съ  немалымъ искусством* и остроумною догадливое™ 

воспользовался наличными средствами, извлекъ изъ пемногнхъ каталоговъ , 

отъ чего зависало осущ ествленіе главныхъ его >• у

РИОИХЪ ЛаЛЬН1ИШН1ХЪпостроилъ изъ сиисковъ звЪздъ самое вероятное на шл ггапатель-

розысковъ, которы е, при однехъ Гершелевыхъ съеиК® ^ о с “ "очиой ао и 0 1 и  „

ион оцішки Кенигсбергскаго Каталога , не им ли осторож-

Уб^дительнаго за себя ручательства. О знакомят при

н ят  цріемами , какими опредЪлилъ Струве частное н еств0 цыФр ъ ?.

ведеиныхъ нами двухъ  таблицъ , а  также представляя се бпралиСь изъ
которыя съ постояною вним ательности и краинимъ тер п ш ем ъ  ^  а

Разныхъ каталоговъ по величинамъ зв'Ьздъ и часамъ прямаго выклаД_.

потомъ преобразовывались и какъ бы переливались въ м и о г о ^  данИ 

кахъ по самостоятельнымъ расчетамъ изыскателя, д ія  открьітія

"скрепняго уваженій къ  этому труду неутомимому- ,  ^ перазга-

"овыхъ истинъ и на подкрИпленіе извйстныхъ, ю за10жена для
Данныхъ предметахъ. При видЪ основы , котор
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обширнаго ряда производныхъ теоретическихъ понятій о распределена! зв-Ьздъ 

до девятой величины, мы сочли долгомъ высказать о томъ, по нашему разумЪ- 

нію , безпристрастныя слова и назвать прямую заслугу  въ наукахъ собствен- 

нымъ ея именемъ; а теперь пойдемъ прежними следами за  тЬмъ же изобретя- 

тельнымъ составителемъ звЪздныхъ описей въ такомъ сжатомъ наружной 

объеме, какого, относительно Зкваторіальной Зоны и внутренней его полноты, 
не имеетъ ни одпнъ пространнейшій каталогъ.

Приступая къ разбору нашихъ таблицъ, замЪтимъ напередъ, что всЬ ГО 

звезды следу етъ, на общихъ астрономическихъ основаншхъ и по способу на- 

блюденія телескопами, представлять себе въ шаровомъ пространстве, которое, I 

при р ад іу с і не менее разстоянія между нашею Планетою и звездами девятой I 

величины, ограничивается поясомъ въ 3 0 °  шириной , замыкаясь среди двум I 

коническихъ поверхностей, соединенныхъ въ центре небесной Сферы своими І 

вершинами, подъ наклонешемъ образующихъ линій къ экватору въ 15". Пло- 

щадь круга, съ экваторомъ концентрического и въ одной съ нимъ плоскости I 

лежащаго, котораго поперечникъ равенъ отдаленности нашей отъ звездъ № 

вятой величины, мы иногда будемъ сокращенно называть Диско мз Бесселева 
Пояса, Дискомъ Бесселевыхв звгъздз, Экваторгальнымз Дискомз  и проч., Д0' 

пустивъ притомъ , для упрощения понятій , равенство между радіусами этого 
Диска и небеснаго экватора, на что всегда имЪемъ право по неопределенности і 

размЪровъ видимаго неба. А если нужно будетъ расширить или стеснить зна 

ченіе Бесселевой Зоны и самаго ея Диска, тогда должно присвоить его радіус) | 

требуемую  величину, такую, напримеръ, какъ разстояніе Земли отъ крайня*1 

Гершелевыхъ или Аргеландеровыхъ звездъ, когда те  и другія разсматриваютс8 

в ъ  пределахъ Зкваторіальнаго Пояса. Причемъ я с н о , что Дискъ всехъ Бессе 

левыхъ звездъ разсекается меридіанами на 2 4  вырезка подъ видомъ плоский 

часовыхъ у гл о в ъ , которымъ счетъ следуетъ къ востоку отъ точки весення 

равноденствія. Ежели вообразимъ, что каждая Бесселева звезда перпендикуляр01 |

125

опустилась на плоскость Зкваторіальнаго Диска , то и на самыхъ его вырез- 

нет, смотря по изобилію и способу распределен^! звездъ въ пространстве, 

окажется разнообразие въ числе и местности проложенныхъ светать, такъ что 

количество и порядокъ звезднаго содержанія между двугранными часовыми уг

лами могутъ быть мысленно представлены подъ сокращенными Формами и даже 

пачертательно изображены посредствомъ разновидныхъ линій и неравномерныхъ 

теней на Диске, къ которому, следовательно, можемъ относить все переме 

въ расположены звездъ Бесселевой  Полосы, что мы и станемъ делать въ нуж- 

ныхъ случаяхъ.

Обратясь къ таблицъ подъ Л'°2, кдругъ замЪчаегь въ о со б ы й  числахъ 

ев звЪздъ отъ 1 до 9  величины постепенное возрастите съ іаса I до > 

югЬмъ последовательную убыль до ХШ, а дадЪ е, вторичное увеличим те до 

XX и наконецъ уменьшеніе до XXIV часа включительно. По числовой видо 

изнЪняемости звЪзднаго с о ст а в а , весь Бесселевъ Поясъ ловлю P у  о 

шесть, количествомъ часовъ равны хъ областей, изъ которыхъ Д

ГТГ.ПІГІЯ ЖР четыре неЩ  а другая отъ XVII до X X  часа, преимуществуютъ, р особенно

богаты звездами. Часы VI и XVIII наиболее изобилуютъ, а и

йилЄть очень близкагоскудны звъздньшъ содержашемъ. Причемъ нельзя в и

сходства между числами звездъ во всехъ  часахъ, попарн друга

<яотвіьтственітхз; первые изъ нихъ^всегда бываютъ разделены ДРУ
^  ПТЪ изобильнейших» часовъ

одинадцатью часами, а вторые равно отстоя , яучяеВъ приводимъ

ХУШ. Для двухъ п о с л е д н и й , достоприм* ̂ е л ь н ь ^  въ т а д а ъ  видахъ: 
язь таблицы 1 особыя числа звездъ отъ Д ------ ----------

Гасы п р о т и в о п о л о ж н ы е . Ч исла  зв ъ з д ъ о т ъ  1 до 8 в е л и ч а в ы . Средвія числа.

I II XIII 432 II 459 446

И X I V 466 0 503 484

»І XV 470 » 526 498

IV- XVI 657 » 520 588

V XVII 815 в 713 764
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Чосы противоположные 
VI

VII
VIII
IX
X 

XI
XII

I

II

III

IV

V

VI

VII 

VIII

IX

X

XI

XII

Часы соответственны е

XVIII

XIX

XX 

XXI

X X II

XXIII

XXIV

Числа звъздъ отъ 1 *л оо т ъ  і д° 8 величины.
1 104 -
761
686
513
517
441
405

1040 
843 
684 
49 О 
487 
448 
480

I! XXIII 

XXII 

XXI 

XX 

XIX 

XVIII 

XVII 

XVI 

XV 

XIV 

XIII 

XXIV

Числа звъздъ отъ 1 я
1 Л0 8 величины

Л  O n432 
466 
470 
657 
815 

1104 
761 68 > 686 
513 
441 
405

448 
487 
490 
684 

843 
1040 
713 
520 
526 

503 
459 
480лл1 v 405 , 480 44:

Здесь въ обратныхъ и симметричныхъ часахъ вообще заметна бл 
и правильная изменяемость звездныхъ цыфръ, которыхъ соглаше межд 
бою и постепенные ихъ переходы чрезъ наибольшее и наименьшее сос 
были бы тутъ еще выразительнее, еслибъ мы, соединивъ по четыре COO 

ственныхъ часа, образовали изъ ннхъ, вместо двенадцати, только шесть 
нихъ выводовъ, что вирочемъ само собою очевидно пзъ предложенных!» 
Л И Ц Ъ ,  откуда также следуетъ, что относительно звездъ до О С Ь М О Й  вел! 
нельзя предполагать большой разности между бедными противолежащи 
соответствующими областями Экватор1альнаго Пояса. И действительно, * 
обильные з частки, каждый по четыре часа, заключаютъ

Среднія ЧИСЛІ

1072
802

685
502
502
444
442

Среднія ЧИСЛІ.

440 
476 
480 
670 
829 

1072 
737 
603 
519 
510 
450 
442. ,
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въ протпво положпыхъ отдЪлахъ 

Зовы,

отъ І до IV п отъ XIII до XVI часа
.IX .XII п » XXI .XXIV .

числа звЪздъ числе
о тъ  1 до в величины . срсдвіл

2025 И 2008 2016
1876 • 1905 1890

въ соотвътствепныхъ отдълахъ 
Зоны,

отъ І до IV и отъ XXI до XXIV часа 
. IX . XII п .  XIII .  XVI .

Въ двухъ богатыхъ странахъ 

ныя и соответственный въ  томъ же 

между 4 часами, отъ V до VIII 

. .  XVII до XX

всего срсднпмъ числомъ 1953 звезды;
числа зв-бздъ  числа

отъ  I до 8 величины среднія

2025 и 1905 1965

1876 . 2008 1942
і

всего среднимъ числомъ 1953 звезды, 

которыя можно считать за противополож- 

Бесселевомъ Поясе, находимъ

3366 звездъ отъ 1 до 8 величины 
3280 » • »

Iсреднимъ числомъ 3323 звезды.

Во всЪхъ приведенныхъ здйсь таб.шцахъ раздюие между "Рос"  ̂

-  ”  “  СУДЯ : : Г  о Г л 1 „  отдНдовъ Эквато-дешя, такъ ЧТО перевесъ ОДНОГО ИЗЪ дв) со_
р1а.1Ы10й Зовы надъ другимъ, или преимущество на V Цос.Ыз
столгь въ разности 3366-3280 =  86 звМД™Ъ постепенно вы-
атого легко предусмотреть сходство итоговъ, ' ^  часовъ. Если •
ЭДвть изъ содержашя каждыхъ, вмЬстЪ взятыхъ IГ осИЬН) разрядами
такое сочеташе начнемъ съ часа 1, огранпчась 
блеска, то окажутся

пъ Двенадцати 
час ах ъ ,

огь I ДО XII
• 11 а хш
а III а XIV
а IV . XV

числа звъздъ 
отъ I до 8 величины

7267
7294
7331
7387

въ  д в е н а д ц а т и  
ч ас ах ъ ,

ОТЪ XIII ДО XXIV

.  XIV .  I

• XV .  и

XVI .  Ш

числа звъэдъ 
отъ 1 до 8 величины

7193
7166
7129
7073.
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пъ двипадцата 

часахъ,

ОТЪ V ДО XVI 

VI » XVII 

VII » XVIII 

VIII » XIX

IX » XX

X » XXI

XI .  XXII

XII »XXIII

числа звЪздъ 
отъ I до 8 величины

7250 
7148 
7084 
7166 
7164 
7141 
7111 

7118

въ двенадцати 

часахъ,

отъ XVII до IV

» XVIII » V

» XIX » VI

» XX » VII

• XXI » VIII

» XXII » IX

» XXIII » X

XXIV

числа зайді 
ОТЪ I до 8 величній

7210 

7312 

7376 

7294 

7296 

7319 

7349 

7342.» XXIV » XI 7342.
Ис„слеше св*тилъ въ девято« поряди яркости не ПВО у Струве

Г  01феД'Ь-'ПТеЛ,Л'ЫХг « ! » ВТ п ред ы д ущ и х*  ея  классах!, а пот,

т~ ,е " С00ТВ1;ТСТВе'Шие ЧЭСЫ "е ^  представляютъ удозлетяо,
ляя паяно Г "  МС,ВДУ ЧИС'*аИИ "ХЪ ЗШАЪ 0тъ 1 л0 9  величины. Но осп ляя разнообразныя особенности

изъ таблицы М  2  что т  Р расте10въ’ иожно также 

б*диыхъобластей о’ченв Г ™  ^  “ “ “  ^

содержится * МеадУ собо1°  въ Экватор1альномъ Пояс*, Я
между 0- .----между 4  часами , съ І до IV

» в IX » XII

• » XIII » XVI

• »XXI » XVI

0818 звЪздъ отъ 1 до 9 величины 
7005 .
6856 .
7250 ,

средщшъ чнеломъ 6987 зв*здъ
ЕЪ богатыхъ ОТД*Лешяхъ того же Кен 

между 4 часами, Съ у  до у ш  6 Ьесселева Пояса найдено

• ш  у .... 13593 зв*зды отъ 1 до 9 величины
* Н  10657 .

Средвоиъ пасло« 12125 зв*здъ,
И съ болышшъ „збыткоиъ 1 3 5 9 3 - , 0 6 5 7 - 2 0 9 «
пы, на сторон* VI чагя зв*здамъ до девятой вел

1 ,,с а ? в°ореки недапнрмх
ем} ? очень малому выводу въ по/
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т  изслйдованш зв*здъ отъ 1 ДО 8 величины, когда преобладаше того 
и часа VI состояло въ 86 звйздахъ. Это ощутительное разногласіе надо пра
ще«, „ли неточным! чнеламъ въ класс* свЪтплъ девятой величины, „ли м*ст- 
т  обстоятельствам!; но въ томъ и другомъ случай оно необъяснимо посред- 
ивояъ ОСНОВНЫХ! таблицъ подъ №  №  1 и *• 

Не смотря однакожъ на последнее замйчаніе, предъидуш-е разборы нашего 
предмета ведутъ къ несомненному уЄ*жденію, что, при девяти первых! степенях! 
блеска. въ разд*л* звйздъ Бесселева Пояса явная законность беретъ верхъ 
падь частными изъянами, который, встрйчаясь не слишком! часто или обиару- 
гавдеь изъ вТ.роятныхъ выкладокъ, сами не имГдотъ твердых! основанім, 
яа законность до сихъ поръ являлась намъ подъ разными вида , 
рая кажущіяся иди дййетвительныя отъ ней уклонеоія могутъ отчасти усі ’ 
лвваться какою прибудь общею и не обсужениою нами причиною 
значь, есть ли въ размЪщенщ всТ.хъ Бесселевыхъ звйздъ одно главноа п? ’
я йтъ ли въ самой природ* какого либо постоянного влтян.я, 
самметрнчность „ашихъ чнедовыхъ резу—  — о 
таблицъ. Чтобы развязать эти вопросы, надо Р

л Пни состоятъ въ томъ, что ил» и выразительн*йшихъ табличныхъ показаній. гві>тить,
Н  « . . .  3 „ .  « . . .  . . .  ----------------- -- • »  - С " ”

„„пй РТРПРНИ замътни о/длл* что въ слояхъ зв*здъ всянаго блеска до дев ,ожнымъ ча-
„ * а,налети къ противоположныттояяиое стремленіе уплотняться по м*р • пополам*. А сл*-

СаИ «  11 ХУШ, которые одна и та же прямая лишя ^  ^  ^  ^
Довательно, эта самая лгінія или другая, не П0лале - сіущвнія

^дцихъ, тоже не скудиыхъ часахъ, должна означать и3м1;ш,Ются въ пер- 

особых̂ звтздныхъ м ассъ , которыя преим)ідес нші стороны, н*ть ни- 
Щдикулярнюмъ къ ней направлетщ  потому что,  ̂ ^  сниматься по длил* 
какого повода вс*мъ зв!зздамъ до девятой величины ^  другой, ежели до- 
Нііусовг экватора съ переходом* изъ часа въ ча , п
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пустить вышепредположенную перемену II главную ЛИШЮ ЗВЬЗДНОЙ ПЛОТНОСТИ, ТО В(ГЬ 

изв1>стныягнамъ сл!>дств1я предъндущихъ таблицъ объяснимъ безъ важнаго про- 

тивбр1>ФЯ. Высказанныя теперь догадки обратятся въ достоверность, когда мы, 

виикнувъ точнее въ расчетъ звЬздъ по часамъ прямаго восхожденШ , будет 

сличать въ разпыхъ классахъ блеска числовым объемъ каждаго часа съ сред- 

нимъ выводомъ изъ всехъ 24  часовъ, которыхъ оценка по одиначке не будегь

удовлетворительною, если въ „ей не „римутъ у „аст|я вс4 ,1асЫ) ш  говор1 

Г 46’ е7 "  0На не ° СН-УеТСЯ на в^роятпмш ей и постоянной единиц!;. Напри- 
Р , что ы справедливее судить о бедности или богатстве часовъ I и VI въ 

в т о /  Ъ Д6ВЯТ0Й Величины’ РвЗДЬпиъ полное табличное число 3 7 7 3 9  звездъ 
втой яркости на 2 4  части отт „о™ „ЗЛЬ1. ’ выидетъ для каждаго часа по 1572 зве

зды, а какъ техъ же звездъ въ часахъ I „ VIи 3 3 1 Я «м  ̂ е  I и VI находится соответственно 1084

Г  Т ” »  —  "  ■ «

“«  ■«., ф-ГГ^ГГ““? °’,в911 !:м
Струве въ Ппрлтг/т.сч ■ . единицу. Плотности такого свойства

руве, въ иредасловш въ Каталолу Вейссе „г,™ -  
свииъ методомъ «ля ’ Р Д ’" '-,Ъ ,|и с 'еннымъ и граФте-
лицъ 2. м ... асовъ „  звВздпыхъ вёличпнъ, означепныхъ въ таб-

Л."ПЯШ1, который л Г е ^ с Г Г Г ^ Г х Г 06 СХ0ЛСТВ0 МеЖЯУ ТРеМЯ КртВЬ",Я 
" ч и н ъ ,  ЧТО также заметно въ распредилешя звездъ 7 , 8  и 9 ве

с ь  некоторыми впрочем! . ° ТН0ШеН,Н КЪ 3вЪ здам ъ о т ъ  1 АО 6  величины, 

прямаго восхождешя Т • КЛЮЧНТельностяМ1*> особливо въ последнихъ часахъ

мами Струве доказалъ то ' П°Д̂ 0бНЬ1МИ числовьши и начертательными пр1е-

ромъ , что въ ней густота°бЩее П°Л°ЖеН*е 0 Б есселевой З о н е  подъ Эквато-

мало по малу и почти ХЪ ЗВ^ЗДЪ ’ о т ъ  * -4° 9  величины ,  прибавляясь

неба, особенно увеличивается ,aK0B0I, М̂ 'Ь Съ восточной и западной стороны
скости, которой пересчете с ъ Ъл ° ДН0И ГЛ9ВН0Й И Не совс15:нъ правильной пло-
центру этого круга и своим Ъ ПСЬ0Л1Ъ ЭкватоР*альнымъ, проходя вблизи къ

ъ  видомъ мало разнясь отъ прямой лиш и, можегь

131 л

іить сочтена за діаметра Диска, лежащШ между точками окружпостп экватор»

около 6 '“ ' 4 0 “""' и 1 8 ''“ ' 4 0 " ”" прямаго восхождешя ( |1Л).
Получивъ общую идею о главнейшей связи между количествами и мест

ностью разныхъ Б есселевы хъ звЬздъ, перейдемъ къ другому вопросу, который, 

ни себе задали о Физической причине отступленія нашихъ таблицъ отъ стро

гого симметричного характера. Здесь  вспомнимъ, что литя наибольшей зтьздтй 

ш т а т и  вз Бесселсвомз Поясь  приблизительно считается за діаіетрь Эква- 

торіальнаго Диска, или, что одно и то же, за поперечникъ небеснаго Экватора,.

па периФеріи котораго въ самомъ деле лежитъ эта динія не при
18«с. до-па. прямаг0 восхож деш я, но въ такихъ точкахъ, что градусное раз

стояніе между ея оконечностями не равняется какъ разъ 

іаго восхожденія, или съ  полуокружностію Экватора, а слЬдовате , 

шгь его пополамъ, и будучи въ немъ хордою, меньшею діаметра , проходить

ви о  центра в ъ  Д и с к и  Э к в а т о р 1ал ь н о м ъ , н а  о тд ал ен іи  о тъ  серед.і
г Лисия но для насъ довольно

безспорно маломъ по отношенію къ радіус) Д 1 1
занЪтномъ, именно равиомъ, какъ вычислить Струве , десятой до. р

“ежду Землею и для простого глаза видимыми звездами шестой ве^ ’

есть, на 109 биллюновъ 670400 миллюновъ верстъ средним ь шс.
н говорю, лині я н аи больш ая  звЪзднаго сгущенія ) далека оть р Д

итп п еи тоъ  Э кваторш льнаго

иа р азсто я н іе , прилиытое для насз , о тъ  т  .
Доска, иди , по н а ш е м у  и з в е с т н о м у  у с л о в н о , ц ен гр ъ  иебеспаг ! 1 Ическ 'ш

влагается въ средоточіи З ем л и , къ которому мы относимъ астР01 1 ^

таблюдешя „ въ прямой съ  нпмъ связи опредСляемъ положене ев -  ’

- б у д т о  Земля,Р а съ  „ею
Дакжешя. Отсюда понятно, что обшш нашъ спо ^  которыя разсЪ-

еко.чъ разм іицен іи  м 'ф о в ы х ъ  тИ лъ о сн о в ан ъ  н а т  х ъ
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ішогь на две равныя половины неподвижный на н е б і экваторе, а потому снн- 

метрпчиое расположеніе звезде относительно л пні и наиплотнЬншаго ихъ ш -  

тія, какъ вніщентреиной па Зкваторіальноме Диске, должно въ разсужденіи эква

тора и земныхъ наблюдателей нарушаться въ соразмерной степени съ эксцен- 

тричпостію, и по этой одной причине числа всех ъ  наш ихъ предъидущпхъ таб

лиць отчасти разпоречатъ въ протнвоположныхъ и соответственныхъ часап 

прямаго восхожденія. Впрочемъ, такимъ полезнымъ разногласіеме доставлено 

намъ очень важное свЄдЄніє объ одной звезде, достойной пзьісканія, по забы

той нами въ оптовомъ счете более полусотни тысяче светиле изъ огромнаго 

и родственнаго ей семейства. Ни она сама и ни одна изъ ближайшихъ и даль- 

нихъ ея соседокъ не названы по имени въ этомъ кичлнвомъ сч ете , который, 

уничтожая собою ихъ индивидуальность, только допытывается какой-то звЬзд- 

пой густоты, искусственно переведенной на незримую плоскость воображаеааго 

Диска, и между темъ, переполняя, а чаще пропуская многое изъ того, чему 

принадлежите искомая плотность, в с е , изъ ней уцелевш ее или пріумноженное 

въ мысляхъ, начертываетъ неощутительными лініями. Но что же делать? Та

ковы пути нашего знанія , правила науки и трудности предмета. Теперь мы 

)ж е обязываемся наименовать примечательнейшую звезду , потому что нужм 

) моначертательную границу наибо.іьшаго сгущ енія прочихъ звездъ означить 

разительнЬйшимъ и смежнымъ съ нею явленіеме природы , а Земля слишкоігь 

зависима, шатка и малозначуща для того, чтобы ею можно было ознаменовать 

положеніе предІз.іьной плоскости, по обеимъ сторонамъ которой особенно СК° 

пился великій сонмъ светиле. Наша Планета должна, при настоящемъ случае, 

уступить место своему властелину, или лучш е , совпасть съ тою лучезарной 

звездой , блистательнее которой нЬтъ на целоме небе для взоровъ человека- 

Мы ітиме дивное светило дневное и , когда можно , делаемъ мысленное пері 

Селеше Земли на Солнце, безе оскорбленія истины , ежели не.въ дийствитель- 

быт) вещ ей, то, по крайней мере, въ астрономическихъ числах** Р
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розыскахъ о вероятномъ распределены  звезде въ пространстве, убежденный 

въ ничтожности радіуса земной орбиты, изследователь можетъ поместить Со.шце 

въ средоточіи Зкваторіальиаго Диска и по центральному телу нашего Планет- 

паго Міра определить въ этомъ Диске направлеиіе сильнейшей звездной гу

стоты такою постройкою. Б ер у тся  между окружностію Экватора две прямыя па

раллельный лині и, изъ которы хъ  одпа діаметральная лежитъ при 6 ,ас 4 0 й1"'- и 

І8,ас- 40апи- прямаго восхож ден ія , а другая, къ западу отъ первой, проходите 

въ виде хорды, на разстояніи отъ Солнца, вдесятеро меньшемъ того, какъ у- 

далены отъ этого светила звезды  шестой величины; прнчемъ хорда указываете

Лю требуемое линейное положен«? н а и б о л ь ш е й  ^

величины. Дъйствуя обратныиъ способомъ, м о м  ^  „роведелъ на

Ъ ПОМЯНУТОЙ ЛИШИ ПЛОТНЬЙШаГО СГуЩеШЯ И ЧереЗЪ СРв  ̂ на „ерпенди-

эстокъ перпендикуляръ въ плоскости 9ква10рШ,ЬНаГ0 ’главной густоты

улрВ возиемъ точку, удаленную отъ линейного 1иестой величины.

1В десятую долю разстояш я между Солнцемъ и звЬЗДа который, сШ -

1а тмшхъ услов!яхъ избранная точка средину

ювателыю, помЪщенъ на прямолинешюмъ < Р ’ 0 9 величины съ точ-

ипш густейшаго скоплешя Бесселевы хъ звЬздъ огь __ ас, Пря-

»»Окружности Экватора при / ,  (в  4 0  ^  ^  Прод0лженное

Ш  восхождешя, т. е. въ СОЗВЪЗД1И ^  Е 1 |Ш эква10р1; съ кажущимся не- 
* западу, тож е самое направлена встръти ^  созвездш Кита,

юсиымъ сводомъ при 0 ’“ - 4 0 -  прямаго в“ в“ ”^  Бесселевыхъ звВздъ 

Ькъ Солнце отъ срединной лиши изобплы укю неш е несколько

10 9 величины отстраняется къ созвездие Девы. г1а3ОМЪ въ той же Эк-

^утптельнее въ разделе звезде , видимыхъ пр совсемъ противоположны

б а л ь н о й  Зон е . Для нихъ самые богатые часы ПЛОТНОСти , образуя

одинъ другому, а потому здесь два главны хъ Р ^ а ДрУгое подъ

нзг себя ломанную лишю и располагаясь, одно
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2 0 пвс* ЗО““'1, прямаго восхожденія, долають между собою уголъ во 1 3 5 ”, такъ 

что, при этомъ случае, эксцентрическая черта самой большой густоты удалеяа 

отъ Солнца на І І  долей разстоянія между нимъ и звездами шестой вели

чины. Повторивъ теперь вышеобъяснеиное строеніе лиши, на которой долженъ 

помещаться центръ Солнца, не трудно усмотреть, что она, разсйкши пополамъ 

літію крайней плотности, встретится съ видимою поверхностію неба въ преж- 

нпхъ созвЬз/цяхъ, какъ то: на западной стороне, при Г ас', а на восточной, при

*/2 і5 чос- 3 0 “п,,- +  2 0 ,,ос' 3 0 “пн) =  1 3 мас- 0 ИИП- прямаго восхожденія. Т утъ  Солнце 

почти вдвое более отклоняется къ созвЄздію Девы отъ главнаго путя густоты.

Чтобы согласить разпыя показапія внецентрешюсти предпочтительнаго звЬзд-

наго сгу щепія въ двухъ приведенныхъ случаяхъ, возмемъ пзъ ч и сел ъ , намъ 
известиыхъ, средніе результаты

'/$ (0,1 -|- 0 ,19) =  0 ,1 5  , '/2 (.12чв0: 4 0 “““- 4 -  13 ',ас- О““":) =  1 2 1ас 50".аи

Итакъ можно полагать, что въ целомъ ЗІкваторіальїшгь Диске вероятнейшая 

общая мера отдаленности Солнца отъ линейнаго предела высшей густоты всехъ 

звЬздъ съ блескомъ нервыхъ девяти степеней достигаетъ {ад долей разстоянія 

звездъ шестой величины отъ средоточнаго тела въ нашей Планетной Системе, 

и что самое направленіе, по которому должно считать въ Диске разстояніе 

Солнца отъ линіи наиплотнЄйшЯго звезднаго сж атія, определяется діаметраль

ною лишен экватора, секущею окружность его при 12',ас‘ 5 0 ипн- прямаго восхо

жденія. Следовательно, плоскость небеснаго меридіана, проведеннаго подъ 6 ,ас 

50  прямаго восхожденія, делитъ всю Бесселеву Зону при экваторе на дв1> 

такій половины, что преимущество въ звЬздахъ отъ 1 до 9 величины должно 

быть на стороне той Подузоны, где счетъ часовъ прямого восхожденія, начи

наясь съ 18час- 5 0 “пп‘ и следуя чрезъ 2 4 час- 0 “пп, оканчивается при 6"ас- 5 0 ""  

Въ этой именно половине Зоны находится линія наибольшаго звезднаго сгущенія, 

которого главная плоскость направлена чрезъ предельный места его на эква- 

торь, а въ пространстве можетъ быть, по среднему расчету,принята подъ угдомъ
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581 ° къ Д1,СКУ Екваторіальному; но при точнейшихъ о ней изследовашяхъ откры

вается, что она состоитъ изъ двухъ  плоскостей, которыя обоюдно расходясь 

на угловое разстояніе около 1 0 ° , встречаются съ экваторомъ и между собою по 

линейному высшему пределу густоты светилъ въ проэкцш на Диске. Что же ка

сается до наименьшей звгьздной плотности того о/се Диска , то крайпяя черта ея 

для звездъ отъ 1 до 9 величины, разсекая периферію экватора въ точкахъ при Г ас- 

30“пи- и 1 З пас- 3 ( Г В прямаго восхожденія, наклоняется подъ 78° къ линіи самаго

изобильнаго накопленія светилъ ( ,42).

Такимъ образомъ убеж даем ся, что наше С олнце, погрузясь въ глубину 

обширнейшей массы звездъ и заключаясь почти въ самыхъ ея н едрахъ , 

имеетъ не последнее значеніе въ томъ особомъ царстве светилъ , где многіе 

члены удалены между собою и отъ главнаго ихъ сонма огромнейшими 

пространствами. Трудно съ совершенною ясностью понять, какая именно 

эта область самосветящихся міровьіхе телъ , где и какъ далеко простираются 

ея границы , какими промежутками разделены и въ какомъ порядке собрапы 

образующая части е я ; но не выходя пока изъ пределовъ Зкваторіяльной Бес

селевой Полосы неба , мы на время уклонимся отъ яредложенныхъ теперь во- 

просовъ и покажемъ ещ е одну выгодную сторону наш ихъ таблицъ, дополнивъ 

существенные изъ ннхъ выводы приблизительнымъ взглядомъ на разстоянія 

между Солнцемъ и звездами первыхъ девяти величинъ. А чтобы на этотъ разъ 

сократить разсужденія, допустимъ пропорціональность количества всякнхъ звездъ 

съ темъ пространствомъ, въ которомъ оне содержатся. Такому предположенію 

конечно противоречитъ доказанная нами неравная плотность разныхъ частей 

Зкваторіальнаго Пояса , но въ богатыхъ его страпахъ можемъ, безъ важнаго 

нарушенія точности, принимать однообразнымъ распределеніе звездъ, которыя, 

КЪ случае одной и той же яркости и за большею отдаленностью ихъ отъ 

Шей Планеты, мы обыкновенно признаемъ равноотстоящими отъ Земли и также
“ - ~~ - АП

Kindes d'Aslron. Stell. пі 82. Note 86, pag. 40.
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отъ  Солнца. Следовательно , собранный где нибудь звезды разныхъ величині 

должны, по разрядам ! своего блеска и въ отношеніп къ Солнцу, располагаться 

одноцентренпыми, ПОСТЄПЄНІШМИ сферическими слоями, которыхъ радіусьі суть 

разстоянія между средоточіем! нашей Планетной Системы и звездами первой, 

второй , третьей величины и т. д. Причемъ вся звездная масса и части ея, 

будучи , по условію , пропорціональньтмп своимъ объемамъ и замыкясь въ цЪ- 

лы хъ сФерахъ или въ какихъ либо шаровыхъ в ы р езк ах ъ , относятся между 

собою , какъ кубы радіусовв сФеръ. Но упомянутыя массы соразмерны изоби- 

лію , а радіусьі СФеръ однозначительны съ разстояшемъ звездъ отъ Солнца; 

то и выходитъ, что неравносвВтлыя и тесно скопившіяся зв'Ьзды удалены отъ 

ц ен т р а л ь н ая  тела въ нашей Міровой Системе пропорціонально кубичнымъ кор- 

нямъ изъ собственпыхъ м естны х! чиселъ. Т а к ъ , въ богатыхъ о т д Є л є н ія х і  

Бесселевой Зоны таблица 2 показываетъ звездъ: 1 4 4  отъ 1 до 5 А; 398 

отъ 1 до 6 А ; 1 6 6 5  отъ 1 до 7 В ;  6 6 4 6  отъ 1 до 8  В и 2 4 2 5 0  отъ 1 

до 9 В величины. А потому, изобразивъ вообще чрезъ х  длину радіусові сфері 

для звездъ разной величины по А ргеландеру и Б е с с е л ю , а радіусі сферы 

Аргеландеровыхъ звездъ шестой величины означнвъ черезъ я ,  легко изъ предъ- 

идущ ихъ положеній вывесть по порядку для пятой , шестой и такъ дал15е, ДО 

девятой степени блеска, соответственный заключенія ( м з )

З з 3 » 3

x — a \ —  , a
У 398 ’

\ /  398 
У 398 ’ f l V 16- ,У 398 ’ o V “ s , o V — •" 398 7 У 39b

И ПОТОМ! отсю да извлечь

для звездныхъ величинъ 5 А, 6 А, 7 В, 8 В, 9 В,
Солнечный разстоянія #-=0,7126 а, а, 1,6113 а, 2,5560 а, 3,9350 а.

А по Б ессел ю , для яркости 6  В, будетъ х = а  0 ,9 5 9 9  а. И т а к ъ  явно,

что разность удалеш я Солнца отъ звездъ, начиная съ пятой ихъ величины П 

( ,4*) Études d’Astron. Stell peg. 53, Note 72, pag. 31.
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оканчивая девятою , изменяется не одинаково съ переходом! отъ одпой 

степени блеска къ д р у г о й , и что звезд ы , какія можетъ еще видеть 

обыкновенное безоружное зреніе , почти вчетверо къ Солнцу, а следовательно, 

и къ намъ ближе те х ъ , которыя чрезъ телескопъ представляются въ девятой 

степени блеска. Примечательно также, что разстояніе отъ насъ Бесселевыхъ 

звЬздъ шестой величины на У25 долю сокращеннее того, какое отвечает! Арге- 

ландеровымъ звездамъ ш естаго  же порядка яркости. Впрочемъ не должно за* 

бывать, что все эти предварительные выводы еще не достаточно близки къ дей

ствительности, потому что пропорціональность числа звездъ съ пространственною 

ихъ средою не с у щ еств у ет ! даже въ богатыхъ отделахъ нашей Зоны.

Посредством! вычисленных! разстояній между звездами и Солнцемъ, а 

тоже на основаній подробной таблицы относительных! звездныхъ плотностей 

каждаго изъ 2 4  отделовъ Зоны по прямому восхожденію, Струве, въ Преди- 

словіи къ Каталогу В ейссе, начерталъ целый Зкваторіальньш Дискъ съ подраз- 

Дїленіями его на меньшіе концептрическіе круги, или особые диски, соответствен— 

но радіусам! СФеръ , объемлю щих! собою разные классы звездъ до девятой 

величины. Причемъ непостоянная плотность часовыхъ вырезковъ всякого диска 

оттенена въ разнообразной мере. Такими способами въ Бесселевомъ Поясе 

открыты вышеизложенные общіе законы звездной густоты, а также, по отношенію 

къ главной ея лпніп, определена местность Солнца (|4 )•

После разсматриванія Зкваторіальной Зоны съ такихъ сто р о н і, где пс 

годные пункты всехъ  сужденій и в ы ео д н ы х ъ  истинъ заключались въ корен 

ныхъ таблицах! J W M  1 и 2 , теперь долженъ прерваться или переменить свое 

онправленіе целый рядъ понятій о томъ, что непосредственно следовало у  насъ 

1131 табличных! чиселъ или къ чему они же давали ближайпгій поводъ. Наэтомъ 

п°вороте изследованія естественно спросить с еб я , какая можетъ быть особенно 

Ваашая цель предшедшизив розысков! о звездной П олосе, которая, по своему 

( V Études d’Astron. Stell, pag. 58—61. 18
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среднему местоположение на небе, конечно не бедна содержаш емъ, но огра

ничена не слишкомъ болышшъ числомъ тридцати градусовъ въ ширину и прн- 

томъ у  Струве разобрана только по прямому восхождение, не простираясь за де

вятый разрядъ блеска и оставляя безъ вниманія въ этой же Полосе изменчивую 

плотность по самому склоненію ? Легко догадаться, что пріобретенньїя нами 

свЄдЄнія о небесномъ Поясе на экваторе предваряютъ собою одно господству

ю щ ее изученіе пространнейшаго круга звЬ здъ , и что здесь мы невольно воз

вращ аемся на прежнюю, едва мелькнувшую общую мысль о великой системі", 

светилъ, куда прямо относится наше Солнце съ целою свитой зависимыхъ отъ 

него міровьіхь темныхъ телъ. Э та , для обитателей земли примечательнейшая 

систем а, была у  насъ некогда очертана въ целомъ составе, сколько она до

ступна простому и телескопическому зрВнію; но тогда мы занимались наруж

ными и отчасти внутренними ея признаками, не стараясь особенно и не имен 

средствъ отчетливо убедить себя въ главиыхъ правилахъ размЬщенія необо- 

зримыхъ ея звездъ; мы преднамеренно обнимали ее совокупными взглядами, 

чтобы въ послЄдствіи удобнее сличить ее  съ данными наш ихъ таблицъ и такимъ 

способомъ доказать верность прежняго ея описаиія. И действительно, соображая 

наиболее резкія черты, подъ которыми на видимомъ небе и въ пространстве 

знаменуется Млечная С тезя , припоминая места пересеченія и углы ея съ 

экваторомъ, постепенно убьіваюіція и сильно изреженныя звездныя массы къ соб- 

ственнымъ въ ней полюсамъ, а также представляя себе  боковой перспективный видъ 

ея для земныхъ наблюдателей, находимъ разительное съ нею согласованіе Бесселева 

Пояса, где, какъ уж е знаемъ, линія наибольшей густоты расположена межд> 

точками экватора близъ 6 '1ас" 40 '""и и 13 '1ас’ 4 0 ‘4вн* прямаго восхожденія. Но 

почти здесь ж е , именно, въ 6 !ас' 4 0 “вн и 1 8 ,ос 3 6 “*,в‘ по указанно непосред 

ственны хъ наблюденій , две половины Млечнаго Пути встречаются съ эквато 

ромъ подъ углами 6 0 ,6 °  и 5 5 ° , а затЬмъ, постепенно расходясь съ этимъ 

небеснымъ кругомъ, оне какъ бы увлекаю тъ за собой окрестный звезды всякой
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яркости, такт» что напоследокъ , при двухъ отдаленнейшихъ разстояніяхь Ту

манной Тропы отъ пределовъ Зкваторіальнаго Пояса, страны его, къ Млечно- 

полярнымъ ближ айш ія, т. е . лежащія на южной и северной тверди около 0 1ас' 

38 и 12 3 8  прямаго восхож ден ія, должны особенно истощиться въ.

звездахъ, какъ о томъ было говорено въ своемъ месте. Все эти обстоятель

ства, а равно и внЄцентренность Солнца относительно къ срединной плоскости 

наиболынаго звездиаго сгущ енія въ Млечной Полосе, выражаются сообразными 

цифровыми рядами и особыми выводами пзъ нашихъ таблицъ, где количествен- 

вость звездъ въ богаты хъ часахъ VI и XVJII последовательно бЄдпЄеть въ 

обе стороны къ часамъ I и ХПІ. Отстраненность же Солнца къ созвездію Девы 

отъ лшйп плотнейшаго скопленія звездъ до 9 величины, направляясь по діа

метру экватора отъ Очас" 4 0 ипп къ 1 2 час' 4 0 “°“’ обозначаетъ себя числами, едва 

различными отъ те х ъ , какими определяется прямое восхожденіе обоихъ полю- 

СОВЪ ВЪ» Млечной Сфере.

Следственно, явное тожество законовъ ра спред ел енія звездъ около Млечнаго 

Пути и въ нашей Зон е, по крайней мере до девятой степени блеска, не под

вержено никакому сомііЄнію ( 14а). Но здесь возразятъ нам ъ, что въ этомъ 

Тумане, не говоря о многихъ его отр о гах ъ , раздвоенность одной большой. 

в*тви близъ 1 8 час" 4 0 “ви- прямаго восхожденія есть важная примета, ничемъ не 

выказавшая себя въ наш ихъ таблицахъ, где ей надлежало бы отразиться 

прямо или въ какихъ ннбудь чнсленныхъ заключешяхъ. Однакожъ такое заме- 

чаиіе, не оспоривая у  насъ общей верностп сложныхъ табличныхъ расчетовъ, 

свидетельствуетъ только о несовершенной ихъ подробности, которой нельзя 

быть °ри разсматриваніи зведной густоты въ целыхъ часахъ прямаго восхож 

денія и въ косвенном ъ, а не перпендикулярномъ направленій къ глав- 

Ной плоскости Млечнаго Пути , что также изследуется въ свое время. А 

же Бесселевой Зоне подъ экваторомъ предлежигь намъ болЪе

('*') Études d’Astron. Stell, pag. З і et 53.
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уместный вопросъ касательно распорядка существующихъ въ ней звііздь ее 

только съ первыми девятью, но и слабейшими степенями блеска.

Т у т ъ  уж е надобно призвать къ делу Гершелевы съемки, въ которыхъ со

единены крупный и мелкія звезды разны хъ величинъ, ощутимыхъ въ двадцатп- 

футовомъ телескопе. Изъ 6 8 3  такихъ съемокъ приходится 2 6 6  на долю Эква- 

торіальной Зоны меж ду+ 1 5 °  и — 1 5 °  склоненія. Зд есь  опять не можемъ воз

держ аться отъ предложенія необходимой таблицы , где количество съемокъ, а 

такж е счетъ звездъ въ отдельныхъ поляхъ зренія и звездныя плотности обо

значены по прямому восхожденію для каждаго изъ 2 4  часовъ Зоны. Подобный 

указан ія  неизбежны въ тех ъ  с л у ч а я х ъ , когда цыФрами нужно предотвращать 

смутныя или неправнльныя общія попятія о предметахъ дробныхъ и разнооб- 

разны хъ, разсматриваемыхъ подъ услов1емъ, что ихъ связь въ многочисленномъ 

дЬломъ составляетъ первую потребность задачи. Сверхъ того, нужно известный 

ноши заключенія о Средней Полосе неба распространить дополнительными ро

зысками о звездахъ  ниже девятой величины, а также взаимно проверить и точнее 

взвесить прежше наши результаты, яснее обсудить достопримечательное на од- 

номъ и томъ же поприщ е науки столкновеніе двухъ общеуважаемыхъ астрономовъ. 

С ледуя такимъ впдамъ, предлагаемъ подъ 3  особую  таблицу, безъ пособія кото

рой могли бы потемнеть или же казаться неубедительными главныя наши мысли(иб)-

Л «  3 .  ' ■ ■ ' ;

ЗвЪЗДНЫЯ ПЛОТНОСТИ ВЪ ЭкВАТОР1А.1ЬНОМЪ П о я с в  М ЕЖ Д У  +  1 5 °  - и — 1 5 °  склонены,

по съемкамъ Вильяма Гершеля.
О тд Ъ л м  З о н ы  по 
ч п с я м ъ  п р н м аго

ВОСХОЖДЄНІН.

С р е д н ія  ч и с л а  з в ъ з д ъ  
в ъ  о д о о м ъ  п о л и  т е 

л е с к о п а .

О т п о с н т о л ь п ы п  
з в ъ з д н ы л  п л о т 

н о с т и .

Числа съемокъ 
зв ъздп ы х ъ .

I 7 ,4 0 ,2 7 9

-и 7 ,7 0 ,2 9 14

ш 6 ,9 0 ,2 6 8

IV 2 1 ,6 0 ,8 0 6

Études d'Aslron. Stell, pag. 56.
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Отделы З о н ы  по 
пасамъ и р л м а го  

в о с х о ж д е н іл .

С р е д п іл  ч и с л а  з в ь з д ъ  
в ъ  о д н о м ъ  п о д ъ  т е 

л е с к о п а .

О тн оси тельн ы й
ЗВЪЗДНЫЛ ПЛОТ

НОСТИ.
Ч исла  съем окъ  

. зв-б з д п ы х ъ .
V 4 9 ,3 1 ,8 2 16

VI 7 1 ,4 2 ,6 4 29
VII 6 7 ,8 2 ,51 8

VIII 3 2 ,4 1 ,2 0 4

IX 1 0 ,4 0 ,3 9 5
X 5 ,9 0 ,2 2 5

XI 4 ,9 0 ,1 8 4
XII 5 ,0 0 ,1 9 7

XIII 8 ,7 0 ,3 2 9
XIV 8 ,9 0 ,3 3 6

XV 9 ,7 0 ,3 6 8
XVI 1 5 ,8 0 ,5 9 9

XVII 3 7 ,1 1,37 6

XVIII 8 4 ,0 3,11 45

XIX 1 0 2 ,1 3 ,7 8 16

XX 4 0 ,1 1,49 16

XXI 2 0 ,5 0 ,7 6 14

XXII 1 2 ,8 0 ,4 7 М

XXIII 8 ,1 0 ,3 0 5

XXIV 9 ,3 0 ,3 4 6.

Въ этой т а б л и ц е  о т н о си т ел ь н ы й  звезд н ы я плотности  часовъ  вы числены  

^мъ же о б щ и м ъ  с п о с о б о м ъ , к а к о й  о б ъ я с н е н ъ  бы лъ  при и зс л е д о в ан ш  К аталога  

Вейссе, им енно ж е : н а  с р е д ш й  вы водъ  2 6 , 9 9 5  зв е зд ъ  и зъ  2 4  п о л ей  зр ен ш  

Мметромъ в ъ  1 5 '  4 "  р а з д е л е н о  со д ер ж а ш е  каж даго  ч аса , и  в ъ  ко л и ч ествах ъ  

Част№ ъ  п о л у ч ен ы  т р е б у е м ы я  п л о тн о сти . Т а к ъ  н ап р и м ер ъ , о тн о си тел ьн ая  п л о т- 

воетъ 2 ,6 4  о т ы с к а н а  д л я  ч а с а  V I  ч р е зъ  р а з д е л е ш е  со о т в е т с т в у ю щ а го  му 

король табли чи ом ъ  с т о л б ц е ,  о с о б а г о  ч и сл а  7 1 , 4  з в е з д ъ  н а  2 6 , 9 9 5 ,  

иышло 7 1 , 4 :  2 6 , 9 9 5 = 2 , 6 4 .  Р е з у л ь т а т а м ъ  вы кладокъ  этого  рода такж е дано
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геометрическое построеніе въ Предисловіи къ Росписи В ейссе. Причемъ, какъ 

заметно изъ  простаго взгляда на составъ таблицы Л 0' 3 , подтвердилось ожи- 

даппое согласіе въ часахъ  съ наибольшимъ и наимепынимъ скоплешемъ звездъ 

Герш елевы хъ вообщ е и Бесселевы хъ до девятой величины. Однакожъ различіе 

между крайностями звездной густоты въ Зоне Зкваторіальной ощутительнізе по. 

съемкамъ В. Герш еля , нежели изъ иаблюденій Бесселя. Для доказательства, 

обратимся къ  таблице Л  2 ,  и въ разряде звезъ  отъ 1 до 9 величины выбе- 

ремъ изъ д в у х ъ , особенно б о гаты х ъ , и другихъ двухъ  , преимущественно 

бедны хъ часовъ, одну пару чиселъ самыхъ большихъ 4 4 2 2  и 3 2 2 9 , а дру

гую  самыхъ малыхъ 1 5 1 6  и 1 5 3 3 ;  потомъ, взявши полусуммы, или средпіе 

выводы отъ каждой пары въ отдельности, составимъ числовыя величины 3825,5 

и 1 5 2 4 ,5 ,  которыхъ отношеніе будетъ 1 5 2 4 ,5 :  3 8 2 5 ,5  =  1 :  2 ,51. Если 

также поступимъ съ таблицею 3 , то изъ двухъ  наибольшихъ и двухъ нап- 

меньшихъ въ ней чиселъ звездъ выйдутъ полусуммы

'4  (7 1 ,4  +  1 0 2 ,1 ) =  8 6 ,7 5  , '/, (7 ,4  + 4 , 9 )  =  6 ,1 5  ,

при отношеиіи 6 ,1 5  : 8 6 , 7 5 = 1 :  1 4 ,1 . Сравнивая найденное теперь число 11)1 

съ  предъидущимъ 2 ,5 1 ,  открываемъ большую разницу между крайними степе

нями изреженности и сосредоточенности звездъ на разномъ ихъ удаленіи отъ 

Солнца, такъ что, по обзорамъ В. Г ер ш ел я , звездная плотность Зкваторіаль- 

наго П ояса, въ перпендикулярныхъ угловыхъ отъ него направлешяхъ къ Млеч

ному П у ти , слишкомъ впятеро м енее т о й , какая въ Бесселевомъ же Сред- 

немъ П оясе и въ прямыхъ градусныхъ его разстояш яхъ отъ Млечныхъ no.no 

с о в ъ , предполагается для звездъ отъ 1 до 9  величины. Изъ третьей таблиць1 

заметное , исключительно малое собраніе звездъ въ часахъ XI и ХИ, 38 

висить частію отъ ближайшего положеній Солнца къ созвездію Девы, или, &се 

равно, къ стороне севернаго полюса Млечной Стези. Но вообще Бесселевы 11 

Герш елевы обозренія Зкваторіальной Полосы неба у д о сто в ер я ю т  насъ въ од 

номъ и томъ же законе, что звездныя массы сгущ аю тся или редеютъ, смотр
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помепьшей или большей отдаленности ихъ отъ главной плоскости Млечнаго Пути.

Впрочемъ, если опять въ приближенномъ смысле и до времени согла

ситься иа ровный ходъ звезднаго сгущ еш я во всей нашей Зоне подъ эквато- 

ромъ, то можно исчислить и распределить по часамъ прямаго восхождешя пол

ное количество звездъ е я , видимыхъ чрезъ двадцатифутовый Гершелевъ те- 

лескопъ. И точно, въ целой поверхности небеснаго Пояса между-}-15° и 15° 

сшнешя поле зреш я трубы, съ  д1аметромъ 1 5 ' 4 " ,  содержится 2 1 5592  раза. 

А какъ одно такое п о л е , судя по таблице У& 3 , представляете въ каждомъ 

часе Пояса среднимъ числомъ 2 6 ,9 9 5  звездъ ; то весь ихъ счетъ въ Бесселевой 

Средней Зоне равенъ произведеино 2 1 5 5 9 2 x 2 6 ,9 9 5 = 5 8 1 9 9 0 6 ,0 4 ,  пли круг 

•юму числу 5 8 1 9 0 0 0 ,  потому ч то , при нашей, довольно неточной гипотезе 

однообразнаго звезднаго скоплешя въ экватор!альной части неба , можемъ изъ 

большаго итога 5 8 1 9 9 0 6 ,0 4  , для удобнейшихъ его раскладокъ по часамъ, 

выбросить 9 0 6 ,0 4  Герш елевы хъ звездъ; остальное же ихъ число около шести 

шшюновъ размещ ается на 3 0 °  по склоненио въ шести странахъ, которыя №ЪЮГЬ ВЪ Себе ( 14 7),
отъ 1Ч11С- Омвн‘ до 5 пас’ О“"“- прямаго восхождешя, 391700 звездъ

а 5 пас. 0мои. ,  дчас Оиип * * 1984200 *

а дчас. 0 ипп. ж ^дчас. 0 мпп. „ ■ 235400

а 13'1ас- О“"11, » 17час- 0 ипи* * * 387000 •

а |'7час. 0мвя в 2 1 час- Омип' “ * 2365100

а 2 1 чао- О““11' » 1 <,ос- О'“’0'
455600

______ _____________________ 5Q19000 звездъ.
А всего, отъ О’“ - О“ » до 24 '“ - 0 “““ "Ря»аг0 ’четырехъ обдастагь упо-

Изъ последней таблицы видно, что въ

пинаемой Зоны находится ß22400 Г е р Ш е л е в ы х ъ  звездъ
между 8 часами, отъ IX до XVI Q() » *

■ XXI '  1V * Ъ къ сторон* часа XXIV. *съ п р е о б л ад а й  аъ 22-1900 зн*здахг

’) Etudvs d'Astron. Stell, pag- ^5I MJi
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Н аконецъ, въ двухъ  богаты хъ отделахъ той же Зоны, насчитываем!

между 4 часами, отъ V до VIII 1984200 Гершелевыхъ зв-Ьздъ
» » XVII » XX 2365100

съ излишкомъ въ 380900 звЪздахъ на стороні часа XVIII.

Эти различные избытки звездной плотности къ часамъ XVIII и XXIV служил 

бы для н асъ  гласными признаками неравномерно изменяющагося собранія світіш 

въ соответственны хъ часахъ  прямаго восхожденія, если бы действительный, шп 

частныя съемки В. Герш еля, обнимали собой достаточное пространство неба. Но, 

принимая во вниманіе, съ  одной стороны , ограниченность непосредственныхь 

т елескопическихг счислекш  этого астронома, а съ другой, погрешность Герше* 

лева табличнаго начала однообразной сгущенности звтьздд въ каждомъ, отдельно 

взятомъ часе Бесселевой  Зоны при эквато р е , нельзя вполне доверять выше- 

предложеннымъ, болынимъ числовымъ выводамъ изъ таблицы Л ?  3, па осно

ваній которой можно было бы, известнымъ для насъ способомъ, отыскать при- 

близительтое разстояиіе между Солнцемъ и отдаленнейшими Гершелевыит звез

дами , чемъ однакожъ мы займемся въ свою пору, подойдя къ этому пред

мету более надежными путями.

Такимъ образомъ Герш ель и Струве сходятся съ разны хъ сторонъ, взаимно 

себя дополняютъ и какъ бы другъ за друга ручаю тся въ изыскано! общпхъ 

истинъ. Но разность та, что одинъ изъ нихъ, руководимый дальновидными сооб- 

раженіями и не столько уверенный въ могущ естве исчисленш, сколько въ про 

тщ ательности- своего телескопа, ш елъ скорыми шагами и прямою дорогою къ 

любимой цели , не долго останавливался на какихъ нибудь З о н а х ъ , но стре 

милея неуклонно къ главному и, такъ сказать, сборному м есту  звездъ—М-,еЧ 

ному Пути , погружалъ въ него мысли, отбрасывая впрочемъ некоторую ^ пь 

сомнЄііія на все следы свопхъ отважныхъ ро зы ско въ ; а другой , напротпвъ, 

ограпичась умереішою , но известнейшими астрономами обозренного 11 

такою Полосою н е б а , где вместе съ  обеими его половинами стекаются зпаЧ11 

тельныя массы звездъ, подбиралъ для этого небеснаго Пояса лучшіе каталог!
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Я прилепясь къ нимъ съ терпеш емъ, обсуживалъ ихъ пробелы, вдумывался въ 

средства поообить недостаткамъ избранныхъ росписей, а после изобретешя 

дийствительнейшихъ къ тому способовъ, ставъ довольно твердою ногою па ос

новам упроченное, строилъ для своей Зоны подробный таблицы и чертежи,. 

всматривался въ нихъ, хотя и съ  предупредительными видами, по безъ тороп- 

ливости, и за то очевиднейшими прюмами объяснилъ намъ правильное волненш 

плотности звездной, першдически. возвышающейся и нисходящей къ 

ныиъ пределамъ Млечнаго П ути, а следовательно, колеблющейся въ явномъ и 

гёсномъ отпошеши къ огромнейшему сонму светилъ , наконецъ же, р 

КЪ Гершелевымъ съем кам ъ, почерпнулъ ИЗЪ НИХЪ все П) жное ДЛЯ I р 

собственныхъ трудовъ, и чрезъ такое, по существу дела неизбежное заимство- 

впше въ союзномъ д у х е  съ  Слоускимъ астрономомъ, не только пролилъ но^ 

вин светъ на велишя идеи Британскаго ученаго , но даже опра д 

ренилъ въ нашеиъ ум е достопамятный открьтя своего славнаго пред 

вша. Этими размышлешями мы проводимъ нить между прежними и д ^  ^

разборами пашего воп роса , потому что стоимъ теперь на К  ^  ^ ^

личныхъ изеледовашй С труве, который до енхъ поръ держ

ДОрш одной многосложной задачи, или справедливее выразиться, -
пФшР1Йю уклоняясь на первый 

необходимый начала къ правдоподобнейшему Р ‘ анств0, ПОКа

Разъ отъ Гершелевыхъ стезей и проходя не малое с , ^  совместныхъ

не встретился съ подобными, себе  иследователемъ, т  ^  ^  «иноват*

поияпй объ устройстве неба. Этого встречнаго У ^  скрепить старой

важпаго ущ ерба въ полноте предмета ,  нельзя п о с т у п и в ъ

съ общимъ наставникомь по части распредЫешя зв зд _

“ * СВ0АН0Й чеРты какъ саМОбЬ'Т1,ЫХЪ’ " ^ ш Г с Г Г р у б и к о п ъ ,  Струве, 
Р'зузьтатовъ, перешедши однажды за прев3011,ел1 своего знаие-
(йемъ сказать по нашему искреннем} }б Д ’ Гершеля
^таго соперника въ трудномъ подвиге, прюбрелъ надъ факт 19
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сильную власть, преобразовывал?», приноровлялъ ихъ къ своимъ аналитически* 
рамамъ, а напослЪ докъ, выработалъ отсюда нечто такое, чему, кажется, віть 

примера ни у  самаго основателя Звездной Астрономії!, ни у  другихъ его под

раж ателей. Чтобы проще выразуметь эту ученую заслугу , мы не будемъ у- 

сложнять ея доказательствъ высшими исчислеш яии , но сохранимъ прежній ха- 

рактеръ  наш ихъ разсужденій , довольствуясь таблицами , легкими цифровым 

расчетами и начальными геометрическими представленими въ нужныхъ случаяхъ.

До перерыва главной наш ей речи пояснительными замечаиіями о томъ ея 

пределе, откуда надлежало ей склониться въ иную сто р о н у , м ы , обобщив* 

разные наши выводы , пришли къ важному заключенію , что въ Зкваторіаль- 

ной Зон!» симметричное колебаніе звездной плотности, не смотря на нЁкОторыя 

случайный противъ него возраженія, сопряжено, говоря вообщ е, съ средшшъ 

ходомъ Млечнаго Пути. Вникнувъ обстоятельнее въ эту коренную мысль, 

вокругъ которой, можно сказать, вращались все наши таблицы , не иначе со- 

образимъ и растолкуемъ дознанный нами явленій звездной густоты , иакъ до- 

пустивъ въ ней одну господствующую перемену по направлешямъ прямолипеїг 

нымъ и перпендикулярнымъ къ средней плоскости Млечнаго Пути, потому что, 

безъ  такого условія, нельзя придумать основательныхъ причинъ , отъ чего ві 

разныхъ доляхъ Зоны по часамъ прямаго восхождения массы звездъ то гусгб- 

ютъ, то изреживаются, съ правильными періодическими возвратами къ нанболь- 

шей и наименьшей плотности. Н аш а, очень естественная гипотеза, примиряя 

собою кажущіяся резкія измЄнєнія количественности звездъ на восточномъ и за- 

падномъ небе, имеетъ ещ е ту  выгоду, что упрощ аетъ всякіе, более или мені»6 

общ іе взгляды на звездныя собранія, когда вопросъ не касается отдельных1 

кратныхъ или слишкомъ частныхъ туманныхъ системъ. И такъ , чтобы тронуть 

самую первую пружину изысканий о распределенности неподвижныхъ свётнль, 

надобно теперь следить за ними вз прямыхз направленгяхз кз Млечному ^И,п}0) 

пред пол оживъ одинаковую среднюю густоту во всгъхз частяхз каждаго пзг
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гёхъ, между собою неравноплотныхз и тонкихз звтдпыхз слоевз. какіе про- 

нзойдутъ, ежели небесная, неопределенно великая сФера, мысленно разсечется

болынимъ множествомъ плоскостей, параллельныхъ одной главной въ Млечномъ
* .

Поясі». Но этимъ же Поясомъ вся видимая твердь разграничивается на две, 

почти равныя доли, такъ что, въ общемъ смысле, заключеніе о порядке свето- 

носныхъ телъ въ одной изъ нихъ перенесется на другую безъ грубыхъ ошибокъ 

и вреда искомому нами высшему закону звездной плотности, которой аналогія 

въ обе стороны отъ Млечнаго Тумана едва ли можетъ иметь необычайно резкія 

изъяп'я, судя по известному симметрическому расположенно звездъ относительно 

экватора, какъ доказано Бесселевыми и Гершелевыми обзорами неба 

*ежду +  4 5 “ и — 3 0 °  склоненія. Прпчемъ, длясокращенія задачи, позволительно 

устранить изъ виду раздвоеніе Млечной Полосы отъ Скорпіона до Лебедя, т. е. 

можно здесь две вЄтви слить въ одн у , безъ явнаго нарушенія правдивости 

среднихъ результатовъ, въ чемъ мы недавно уверились при разборе таблиць 

№ М  2 и 3.

Устаповя теперешній вопросъ на приличныхъ ему положешяхъ, затемъ 

надобно сказать, что онъ уж е не можетъ решиться посредствомъ нашихъ преж- 

Н11хъ таблицъ, расчислегшыхъ до ограниченнаго блеска и только по часамъ 

прямаго восхожденія, но безразлпчныхъ по склоненію между пределами отъ 

до— 15°,  тогда какъ, при настоящемъ изследованіи, нужно считать вся- 

^  звезды на целомъ небе и въ параллельныхъ пластахъ съ Млечнымъ Пу- 

темъ, не обращая внимапія на местность светилъ въ прямомъ ея восхожденіи-

Итакъ, для даннаго теперь случая, потребны или совершенно особыя, по 

Мталогамъ неудобосоставимыя таблицы , или общая Формула , которая, въ 

чростомъ И ясномъ виде , заменяла бы собой табличный показанія такъ, 

,тобы но ней , безъ  ощ утителы ш хъ погрешностей и легчайшимъ способом Г 

ася»но было заключать, сколько звездъ представится среднимъ числомъ въ 

б е к о н а  известныхъ размеров?,, когда ось этого инструмента подъ неизиен-
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н ы м ъ , но  п р о и зв о л ь н о  и з б р а н н ы м ъ  у г л о м ъ  е я  с ъ  гл а в н о ю  п ю с к о с т ію  Млечнаго 

П у т и ,  б у д е т е  н а п р а в л е н а  н а  к а к у ю  л и б о  т о ч к у  ц е л о й  к р у г о в о й  линіи, которую 

э т а  о с ь  м о ж е т ъ  п о д ъ  с к а з а п н ы м ъ  у г л о м ъ  о п и с ы в а т ь  н а ви ди м ом ъ  н е б е , предполагая 

г л а з е  н а б л ю д а т е л я  в ъ  ц е н т р е  э к в а т о р а , и л и ,  в с е  р а в н о , в ъ  средоточіи  упоми

н а е м о й  н а м и  п л о с к о с т и  М л е ч н о й , н е  д а л ь н е й  о т ъ  С о л н ц а  и З е м л и ,  какъ объ

я с н е н о  в ы ш е . В о о б р а ж а е м а я  н ам и  Ф о р м у л а, с о е д и н я я  в ъ  с е б е  у сл о в ія  телеско- 

п и ч е с к и х ъ  н а б л ю д е н ій  с ъ  п р е и м у щ е с т в а м и  а н а л и з а  , о ч ев и д н о  состязается  съ 

Г е р ш е л е в ы м и  с ъ е м к а м и  и таб л и ч н ы м и  ч и сл ам и  с в е т и л ъ ,  у с т р а н я е т ъ  зрительную 

т р у б у  о т ъ  звТіЗД О счисленія и  п р о и зв о д и т ъ  и зъ  с е б я  н у ж н ы я  е м у  цьи>ры, сло- 

в о м ъ , н е  т о л ь к о  у г л а ж и в а е т ъ  н е р о в н у ю , н о  с о з д а е т е  для  н е г о  откры тую  дорогу, 

о д п а к о ж ъ  сам а  по  с е б е ,  п р и  л у ч ш е м ъ  с в о е м ъ  у с т р о й с т в !) ,  н е  о кан ч и ваегь  всего 

д е л а ,  х о т я  и  п р и и и м а е т ъ  в ъ  н е м ъ  с у щ е с т в е н н о е  у ч а с т іе .  И  действительно, по 

и зл о ж е н н ы м ъ  о с н о в а  н ія м е  эт о й  Ф ормулы  , и з ъ  л у ч е й  з р е н і я , к ъ  звЬздамъ на- 

п р а в л я е м ы х ъ , долж н ы  с о с т а в л я т ь с я  к о и и ч е с к ія , н е о п р е д е л е н н о  больш ія , светлыа 

п р о с т р а н с т в а ,  с ъ  о б щ е ю  в е р ш и н о ю  в ъ  ц е н т р е  с р е д н я г о  М л еч н аго  к р у г а  и съ  угломъ 

о б р а з у ю щ и х ъ  л и н ій  , р ав н ы м ъ  г р а д у с н о м у  п о п е р е ч н и к у  з р и т е л ь н а г о  поля тру

бы . Н о  в ъ  т а к о м ъ  с л у ч а е  с ч и с л е й іе  з в е з д ъ  м о ж етъ  с о в е р ш а т ь с я  не въ па- 

р а л л е л ь н ы х ъ  с ъ  п л о с к о с т ію  М л ечн аго  П у т и , а  в ъ  к о с в е н н ы х ъ  къ ней « 

п р и т о м ъ  к р и в о л и н е й н ы х ъ  с л о я х ъ  ,  к о т о р ы е  , о п р е д е л я я с ь  край ним и  лучами те, 

л е с к о п и ч е с к а г о  з р е н ія ,  н а п о л н я ю т с я  зв е зд а м и  р а з н ы х ъ  в е л и ч и н ъ . Построенная 

н а  т а к и х ъ  н а ч а л а х ъ  и в ъ  р а з с у ж д е н іи  н е п о д в и ж н ы х ъ  с в е т и л ъ  мпогозначуша* 

Ф о р м у л а ,  с л у ж а  д л я  н и х ъ  в м е с т о  с ъ е м о к ъ  т е л е с к о п а м и ,  м о ж етъ  счислять 

з в е з д ы  к а к ъ  в ъ  п р о с т р а н с т в е ,  т а к ъ  и н а  ви ди м ой  с ф е р и ч е с к о й  п о в ер х н о сти  небе 

с н ы х ъ  п о я с о в ъ  , р а с п о л о ж е п н ы х ъ  о д и н ъ  з а  д р у г и м ъ  п а р а л л е л ь н о  с ъ  большою 

М л е ч н о ю  о к р у ж н о с т ію . Э т а  ж е  Ф о р м у л а , х о т я  и н е  прям ы м ъ  с п о с о б о м ъ , Ука 

ж е т ъ  п е р е м е н ы  г у с т о т ы  при  в о з р а с т а ю щ е м ъ  к о с о у г о л ь н о м ъ  у к л о н ен іи  звездной 

с р е д ы  о т ъ  г л а в н а г о  М л еч н аго  к р у г а ,  н о  н е  д а с т ъ  т о ч н ы х ъ  ,  о тл и ч и тел ьн ы й  

л о н я т ій  о  п р я м о л и н е й н о м ъ  х о д е  т о й  ж е  г у с т о т ы  в ъ  п е р п е н д и к у л я р н ы х ъ  направ
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леніяхг къ среднему Млечнему диску. Впрочемъ изъ наклонныхъ къ этому 

диску и конусообразныхъ звездны хъ слоевъ можно рядами секу щихъ плоско

стей выделить параллельные съ  нимъ, чрезвычайно тонкіе и, по нашей гипо

тезе, одномерно сгущ енны е пласты. А после того , зная изъ Формулы сред

нее количество звездъ въ  одиомъ поле телескопа, или, говоря иначе, во всемъ 

коиическомъ пространстве между предельными лучами зрЬнія чрезъ тр у б у , 

пайдемъ посредствомъ высш ихъ исчислений, сколько светилъ изъ цЬлаго конуса 

зрптельныхъ лучей приходится на малый его отрезокъ, который параллеленъ съ 

Млечною главною плоскостью и удалеиъ отъ нея на определенное прямолипей 

но-перпендикулярное разстояніе. Когда же этимъ численнымъ процессом ь гео 

метрнческій объеме помянутаго отрезка и счете звездъ его приведутся 

известность, тогда уж е вдруге отыщемъ плотность того же отрезка, раздел 

массу, или число его звездъ, на величину объема. Но какъ отрезокъ сказан 

ваго лучеваго конуса есть составная часть міроваго слоя, который везд р 

отстоите отъ Млечной средней плоскости и, по предположенію, ОДИН. I 

тень светилами во всехъ  своихъ доляхъ; то и следуете, что изъ конуса лучей вы

резанная часть, параллельная съ средпимъ Млечнымъ диском ь, должна
вать заданному требованію, такъ что общимъ численнымь вьіраженіемь Д Р

ной звездной е я  г у с т о т ы  н а ш е  т е п е р е ш н ій  в о п р о се  р еш и т ся  въ  прям

В отъ о р и ги н ал ь н ы й  п л а н е ,  которы й  С тр у в е  начерталъ  и выполнилъ въ  

взследоваш яхъ т я ж е л ы х ъ ,  п о  со б с т в е н н о м у  е го  п р и з н а н н о е  )• ' ы у ж е  пред 

«арены, что п е р в ь ш ъ  т р е б о в а н іе м е  это го  н о в аго  плана бы ла с о к р а щ е н н а я ^  

овязная а н а л и т и ч е с к а я  з а м е н а  т р у д п а г о  подбора р а зе е я н н ы х  

ныиъ катал о гам ъ . Н о  я с н о ,  ч то  б е з ъ  д ан н ы х ъ  н еп о ср ед ствеп н аго  н а лю де 

Нельзя сочинить о б щ е й  ф орм улы  , ПО кото р о й  могли бы мы на все  ’’

г$  угод н о , и б е з ъ  п о м о щ и  т е л е с к о п а , исчи слять  звезды  при и звестн о  

g g b j x e  р а зе т о я н іи  о т ъ  М л еч н аго  П ояса . С о с т а в е  этой Формулы 

(l4,j Études d’Astron. Stell, pag. 67, 71 et 73.
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быть таковъ, чтобы изъ него по одному правилу, а не отъ частныхъ подстро- 
екъ къ немногимъ определенпымъ случаямъ, выходило достаточное количество 
величннъ, решительно доказанныхъ на опыте: тогда можно надеяться, что и 
прочіе выводы изъ того же источника не будутъ ложными знаменателями су- 
ществующихъ естественныхъ явленій. Такимъ видамъ опять содействовали Гер*

г .
шелевы съемки, во первыхъ потому, что оне, простираясь на мпогія степени 
звезднаго блеска и обнимая собою довольно пространный, какъ мы уже знаемъ, 
небесный поясъ отъ-|-45° до — 30° склоненія, благопріятствовали общности 
взглядовъ на распределеніе звездъ и между темъ не представляли больших* 
трудностей къ выбору у Гершеля всехъ Фактовъ , каше были нужны для раз- 
сматриваемаго нами случая ; а во вторыхъ потому, что этотъ астрономъ ранее
и отчетливее другихъ обызследовалъ плотнЄйш іє участки и окрестный страны

\

Млечнаго Пути, которого особенно тщательное изображеніе въ Атласе Люб- 
бока ( ,49), отчасти помогая той же цели, между прочимъ способствовало къ 

определенію въ Млечномъ Поясе средней черты, откуда надлежало вести счетъ
г

градуснымъ разстояшямъ звездныхъ слоевъ.

Итакъ обстоятельпое сравненіе Люббокова Небеснаго Атласа съ местными, 
несколькократно повторенными Гергаелевыми съемками въ пределахъ 30° и 
— 30° склоненія, доставило некоторыя правдоподобнейшія числа звездъ въ полях* 
зрЄнія отдельныхъ и удаленныхъ разнымъ количествомъ градусовъ отъ глав
ной плоскости Млечнаго Пути по прямому къ ней направленій), такъ что, озна- 
чивъ чрезъ <р уголъ оси двадцатифутоваго телескопа съ среднею Млечною 
плоскостью, черезъ у  среднее же число звездъ въ одномъ поле телескопа СЪ 
отверстіемь въ 15' 4", и чрезъ ъ количество повторившихся съемокъ При 
одномъ и томъ же наклоненіи <р оси инструмента, будемъ иметь, по изыска 
шямъ Струве,

('**; Tbe stars in six maps, by J. W .  Lubbock, in-folio, London, 1836.
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? — 0 e у  =  12 2 ,0 0 * =  151
15 30,30 56
ЗО 17,68 34
45 10,36 48
60 6,52 18.

Здесь, въ последованіи угловъ <р отъ 15° до 15°, опущены 75 и 90 , 
или 30° изъ целой дуги между главною плоскостью Млечнаго Пути и север- 
нымъ его полюсомъ. Этотъ недостатокъ зависелъ отъ того, что, по ограничен 
пому пространству съемокъ около Млечнаго полюса на севере, среднія число 
выя показанія звездъ для двухъ остальныхъ полей телескопа, при у—75 и , ’
не имели бы благонадежности въ искомомъ выражеши количества у *Резъ (, 
потому и вышли изъ расчета. Одна изъ такихъ сомнительныхъ и отвергнутыхъ в 
чинъ представилась для =  75°, въ виде у=4,68. Руководясь идеями о происх 
ЛЄНІИ и цели вышепредложенныхъ ПЯТИ звездныхъ чнселъ У-) знаемъ р 1 

что надлежало сочетать эти величины съ общимъ значешемъ угла , »
оне же, изъ своей тригонометрической связи съ угловымъ количество 
степенно следовали при уничтоженіи и каждомъ возрастаніи ду 
отъ 0° до 60°. Такого рода эмпирическая и по своему предмету не 
важная задача выступаетъ изъ обыкновенного круга выкладокъ, одь 0̂ щей 
какъ прозорливый изслЬдователь , удачно сообразилъ ея уело 
Формуле ( ' 5 °)

6 .5713—5,03 cos 2 у —1т 39 cos^ jf—  ̂ (1)
У =  1—1,23088 008 2 7 + ^ 2 3 2 1 2  cos 4 ?

во давъ впрочемъ обьясненія на те любопытный догадки, котор хъ
Г . членовъ и постоянный»и̂скателя къ нумерическому образованію первы.

коэ»Фпщеитовъ при косинусахъ угла ? въ числители и знаненател ДР
Какъ бы ни было, но величина у, или среднее число звЪздъ, К0Т0Р

кппа онъ направлень възываетъ двадцатифутовой Гершелевъ телеск ->
" .  71 el 72; Notes 75, 76, peg. 32 el 33.(<S0J Études d’Astron. Stell.
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какую угодно точку неба, удаленную отъ главной плоскости Млечнаго Пути 
на угловое разстояше 9 , определяется дугою 9 подъ видомъ, явно правильными, 
а следовательно, не случайнымъ , но зависимымъ отъ закона самой природы. 
Непроизвольность состава предъидущей Формулы (1), кроме наружной его пра
вильности, подтверждается еще темъ, что изъ него, въ ряду величинъ у, при 
переходахъ угла © отъ 0° къ 90°, получаемъ не только вышеозначенный сред- 
шя числа звездъ для пяти полей телескопа, но еще пять тожественныхъ за- 
ключенш, при <р =  х, © =  180° r t  ж, у =  360° zL х, и два крайшя состояшя 
для у, одно наибольшее, при <р =  0 °, а другое наименьшее, при f =  90°, что 
не противоречив наблюдепгямъ, которыя действительно показываютъ изобиль
нейшее co6panie звездъ около главной плоскости Млечнаго Пути, а беднейшее 
у самыхъ его полюсовъ. Между всеми , замеченными тутъ следгшями одной 
и той же Формулы, пять ея результатовъ оправдываются на опыте и вместе 
съ прочими заставляютъ насъ думать , что начала ихъ едва ли совместились 
бы въ одиомъ, довольно сложномъ количествениомъ вь'раиенш произвольного 
вида. Но разсулсдеше наше лучше выяснитъ прилагаемая здесь, подробная и 
сама по себе внимашя достойная таблица ( 15 ').

9 = 0 ° У =  1 2 2 ,0 9 — 1 2 0 у  =  34,0 Ф =  40° у  =  12,3
1 110,7 13 32,6 45 104
2 89,5 14 31,5 50 8,8
3 71,9 15 30,3 55 7,5
4 60,1 16 29,3 60 6.5
5 52,4 17 28,2 65 5,7
6 47,3 18 27 3 70 5,1
7 43,6 19 26,4 75 4.7
8 40,8 2 0 25,4 80 4,4
9 38,7 25 2 1 .2 85 4,2

І 0 36,9 30 17,7 90 4,1
1 1 35,3 35 14,8 —•

( ist) Études d'Aslron. Stell. Note 77, pag. 34.
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Въ этой таблиц* прим*тно неровное убавленіе густоты въ слояхъ зв*зд- 
шхъ, отъ сродней плоскости Млечнаго Пути послЪдовательно удаляющихся и кос~ 
вевныхъ къ ней, которыя иа близких* отъ нея разстояшяхъ угловыхъ, начиная съ. 
О* до 5“. р*д*ютъ чувствительно, потомъ медленн*е съ б до 20, затЪмъ, еще з 
ршйе отъ 20° до 70°,и наконец* очень мало съ 70° до 90“, так* что звт.зд* при 
Млечпо-с*верномъ полюс* почти въ тридцать раз* меньше, нежели въ средийШеч- 
пагоТумана, потому что, для т=0°,им*емъу=122; акогда ?_90°, тор , •

Достигнувъ общего аналитическаго представленія величины по которой 
юяемъ, какъ говорено прежде, заключать о среднемъ содержант Гершелевыхъ 
зв*здъ въ наклонныхъ къ главной Млечной плоскости коннческихъ слояхъ те 
верь, по „звітному нашему плану, сл*дуетъ также вообще опредълить зв ,зд 
ную густоту пластовъ, параллельныхъ съ тою же Млечною плоскостио 
касательно этой .густоты мы прежде сказали, что, во первыхъ, д ^ ' ^
полагать неизменною во всемъ протяженіи одного и того ‘ ' П.ЯГГІ

весьма тоиокъ; и что, во вторыхъ, зв*здная мотя^ , ^ г  |шбудь ши0- 
найдется вообще, ежели конусъ зрительныхъ лучей, При дпугнми. СЪ
неніи телескопа къ плоскости ЗІлечнаго Пути, разсізче У чрезвы-

х Липкими плоскостями, а на чрезвы »ею параллельными и между собой очень . адейнаго, лучеваго
чайно малый геометрическій объемъ такимъ с > ^ звВздъ изъ
коническаго отрезка, раздилимъ соразмерное ему сред псчпсленій. со*
■,аго поля зрішія. Весь ходъ этого дела, при пособш вь̂  конусовид-
вершится такъ : диФФеренціальную, или безконечно ма У НагЬ его

“аго отрезка лучей, выразимъ посредствомъ прямолин ^  сам̂  ве'1Ичину
Разстояиія отъ главной Млечной плоскости, а пото 3 оПъздъ, соот-
УИНОЖПИЪ на искомую звездную плотное , потому что произве-
вЪтствующее оптическому, безпредельно тонкому о р ъ  случае, В03-
Девіе изъ объема и плотности равно массе, а ппмиоженныхъ эле-
«емъ интегралъ, или сумму всехъ, на звездную плотность 20
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ментарныхъ отрезков! целаго конуса лучей, то очевидно получтгь все
звездное содержите, т. е. все среднее число звездъ, усматриваемых! за о,
разъ чрезъ Гершелевъ телескопъ на данной части неба. А какъ это, съ пи-
личествомъ у  однозначущее число, определяется предъидущею Формулою (1) ;
то, приравнявъ ее къ вышесказанному интегралу, останется только приличным
численными оборотами вывесть изъ интегральнаго уравненія скрытую въ неиъ
И вопросомъ требуем ую  П Л О Т Н О С Т Ь  слоевъ звездныхъ, параллельныхъ СЪ ILI0C-

костію Млечнаго Пути. Изложенное дЄйствіє кончится достопримечательными 
результатомъ въ виде(15*)

1 +  395,90 х г +  67607,7 х* +  10134,5 х е— 110067 х*
^  (1 + 487,74 X і +  1497,55 * \ а ‘ ' '

где X =  sin © есть перпендикулярное прямолинейное разстояніе главной Млеч
ной плоскости отъ параллельнаго ей, круглаго по наружному очертанію , а 
въ толщину очень мелкаго слоя, или тончайшаго отрезка такой сферы, ко
торая, объемля все, чрезъ двадцатифутовой телескопъ Гершелевъ видимыя звезды, 
имЬетъ центръ въ Солнце и равный единице радіуса Этотъ шаровой сегмеїггь, 
применительно къ съемочному инструменту В. Гершеля, ограниченъ на видн- 
момъ небесномъ своде малымъ поясомъ, шириною въ 7 ' 32". Подъ колнче- 
ствомъ о разумеется въ томъ же сФерическомъ отрезке плотность звездная, 
предполагаемая также единицею для средины Млечнаго Пути. Величина ® с0' 
храняетъ здесь прежнее значеніе, т. е. она принадлежит! углу между среднею 
плоскостью Млечнаго Пояса и точкою неба, куда направлена ось телескопа, 
или где кажущимся образом ь проходить пара ыельиый съ этою плоскостью я 
узкій слой звездъ. Дуга © можетъ быть тутъ во всЄхь размерах! отъ О Д° 

60(>, а далее этой границы нельзя отважиться на разстояніе х , потому чгУ 
зависимые отъ угла у выводы плотности р основываются только на пяти вели 
чииахъ у между пределами дуги © отъ 0 ° до 60°, такъ что самое

( ,s î/ Études d'Aslrou. Stell, pag. 72, 73; Notes 79 et 80, pag. 3 5 —37.
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положеніе звезднаго слоя относительно середины Млечнаго Пути соответ
ствует! въ Формуле (2) разстоянію угловому <р =  60° и прямолинейному 
х =зш 60° =  0,8660, а иначе могутъ выходить для плотности р сомнительны* 
заключенія. Такъ, при <? =  90°, будетъ х =  1, а для густоты о получится 
отрицательная, ничего не выражающая величина, именно же, р =  — 0,008092. 
Эти неудобства произошли, какъ у насъ выше замечено, отъ малочисленности 
Гершелевыхъ съемокъ въ арктических! странах! Млечнаго полюса. Впрочем! 
зависимая отъ наблюдений, легкая поправка числовых! коэФФИщентовъ въ Фор
муле (1 ), сообщила бы точный видъ уравненію (2 ).

Съ пріобрЄтеніем! основнаго вьіраженія плотности р, развязываются многіе 
вопросы, изъ которых! следующій непосредственно за Формулою (2) СОСТОИТ! 

въ опредЄленіи линейнаго разсдоянія можду каждыми двумя соседними звездами 
въ ТОНКОМ!, однородном! и съ Млечною плоскостью параллельном! нхъ слое. 
Дабы яснее и короче понять решеніе этой задачи, представим! себе, что въ 
двухъ равновеликих! частяхъ, или объемах! міроваго пространства, не оди
наковый числа звездъ распределены правильно, т. е., что въ каждомъ объеме 
порознь, кратчайшая взаимная отдаленность светслъ одна и та же въ разныхъ 
иестахъ. Прнчемъ постоянный разстоянія д, А* междуг ближайшими звездами и 
неизменныя плотности Р ,  р '  тех! же объемов! не могутъ иметь относитель
но равенства между собою. А какъ известно, что наименьшія разстоянія 
нежду звездами, когда оне правильным! образомъ распределяются въ равныхъ 
средахъ, обратно пропорціональньї кубнчнымъ корнямъ изъ звездныхъ массъ. 
к°торыя, при означенных! условіях!, находятся въ прямом! отношен»! съ 
СВОими плотностями; то и надо заключить, что

г А' \Гр
Следоватнльно, нринявъ разстояніе А' и плотность р единичными 

Чивамн, выведем!
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d =
Ур

О)
I

где величина d есть мера обоюднаго средняго удалетя каждой пары звЪздъ,

лежащнхъ по соседству одна къ другой въ такомъ слое, который отъ главной

и параллельной съ нимъ плоскости Млечнаго Пути отстоитъ на линейное про-

тяжеше х  =  sin <р, имея во всЬхъ своихъ точкахъ не изм'Ьняющуяся плот
ность о ( ,53).

( и ®; Въ этбмъ предложен« можно убедиться простымъ в общииъ способомъ. Пусть въ оп-
редЪленномъ пространств1!; V размещено число т  звЪздъ однородиымъ способомъ. Првчемъ будетъ ▼

— = р .  разумея подъ ? ту постоянную долю ц*лаго объема у, которая првходвтся на каждую

звЪзду изъ числа т .  Но эта доля есть пространство между-звЪздное, ограниченное въ такой Форм*, 
что звЪзда, воображаемая ненротяженною н лежащая въ нЪкоторой его точкЪ, находится отъ сосЪд- 
нихъ звЪздъ вездЪ на равныхъ разстояшахъ. Отсюда понятно , что геометрическому удобнейшему 

виду промежутка ,5 соотвЪтствуетъ пирамида правильная , т. е. заключенная между четырьмя равно
сторонними треугольниками. На вершин* одного изъ тригранныхъ угловъ должна располагаться од
на же звЪзда, чтобы, по соеднненіи вс*хъ пнрамидъ, данный зв*зды въ чнсл* т ,  разм*стясь порознь 
на вершипахъ угловъ тЪлесныхъ, могли нмЪть между собою равноотдалеаное соседство ва длвву 
«■благо ребра въ каждой равногранной пирамид* /3, которой объемъ , какь знаемъ изъ Геометрів 

сі 3У 'і  у у
есть р = ----------. Итакъ, предъндущее уравненіе— =  й12
откуда

•• Итакъ, предыдущее уравнеше ~  =  в у Л1У2
ш р обращается въ — =  ——-

ш И

" ш 7

означая постоянный числовой коэФФяшеятъ \ f I 7 l Ш
» ^ / ч ер езъ  и, для сокращ еш я Формы количества

И зъ  иея видно, что въ равноплотномъ об ъ ем у  наимрп1.т
порцюналыюму кубичному копню и™ ’ НМеяьшая отдаленность между его сгбтвлоин пр<

1 норию изъ звъздаго „ростра11(.1ва1 „  огаошев,., „  а т  „л

нества зоъздъ, въ обратиояъ сиысди. Но разсгояп.я1 аыияши и = п  у  можно превратить въ

Й— •• п п
2 2
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■ с»*

Вычисленная изъ уравнеиш (2) и (3) немногосложная таблица, очевидно 
выражаетъ подъ двумя Формами одинъ и тотъ же законъ переменной плотности:

Р а з с т о я ш я  о т ъ  г л а в н о й  
п л о с к о с т и  М л е ч н а г о  П у т и .

X  —  0,00
0,05
0,1 0,2
0,3
0,4
0,5
0,6 .
0,7
0,8,

, 0 ,8660

Изъ этихъ табличныхъ чиселъ видно быстрое уменьшеше плотности па 

раллельныхъ съ Млечною среднею чертою, слоевъ звездныхъ, между пределами 

0° =  0, до х  = |щ  60° =  0,8660. При одной двадцатой доли прямо- 

•Шнейнаго разстояшя, какое находится между главною плоскостью Млечнаго 

Пути и отдаленнейшими Гершелевыми звездами, сгущенность разпыхъ непод 

внжяыхъ светилъ убавляется слишкомъ на половину, и не достигая девяти 

Двсятыхъ того же разстояшя, она уже нисходитъ до одной дв>хъ

п
Ур

З в Е э д н ы я
п л о т н о с т и .

=  1,0 0 0 0 0

Среднее раястояніе между 
двумя сосъдними звЕздами.

d = 1,0 0 0
0,48568 1,272
0,33288
0,23895

1,458
1,611

0,17980 1,772
0,13021 1,973
0,08646 2,261
0,05510 2,628
0,03079 3,190
0,01414 4,136
0,00532 5,729.

mнзобрвзнвъ плотность 

такъ что будетъ
— черезъ р

__ п
. При другой густот* р ', выйдетъ иное разстояиіе d  =  ~  ’

v r
злъсь велизииь, Л' u Г  аоз.уте, единиц».», то .р о .зо ^ зъ  .ориула ,3) "Р—

81 текст* :

1
d =

V?
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ціілаго количества, которое заметно у нея въ изобильней шихт, странахъ Мле- 
чнаго Пояса, такъ что, при а? =  0 ,8660, соседпія звезды въ парадлелышхъ 
пластахъ съ Млечнымъ срединнымъ дисконте разделены одна отъ другой ли
нейными промежутками, почти вшестеро большими, чемъ въ самой плоско
сти того же диска. Эта скорая убыль плотности р служила для Струве пово- 
домъ къ догадке, что В. Гершель, можетъ статься, проникъ своимъ телеско- 
помъ до г£ащщъ Млечиаго Пути около его севернаго полюса. Впрочемъ такая 
мысль требуетъ еще проверки могущественнейшими зрительными трубами(ы).

Предметная важность Формуле (1), (2) и (3), не смотря на ограниченную 

ихъ достоверноссь за пределомъ х =  sin60°, имеете для себя прямую опору 
въ приведеиныхъ нами таблицахъ , которыя, подобпо зеркалу, отражаютъ ве- 
ликіе законы міра звезднаго, преимущественно доступнаго нашему созерцанію. 
Однако нельзя спорить, что у техъ же Формуле не достаетъ другаго совершен' 
ства, именно, такой степени обобщенія, которая дозволяла бы непосредствен
ный ихъ прикладъ къ звездамъ всякаго определеннаго блеска , между 
первою Аргеландеровой и последнею Гершелевой величиною , такъ чтобы въ 
каждомъ пласте, изъ разныхъ звездъ образовавшемся параллельно Млечному 

Пути, могли мы знать массу и плотность не только вообще, но и съ подроб- 
нымъ разлшнемъ яркости образующихъ светилъ. А въ добавокъ, стеченіе зв1зздъ 
въ одномъ и томъ же, параллельномъ съ главною Млечною плоскостію и тон- 
комъ слое, можетъ разнообразиться по многимъ или, по крайней мере, по двуиъ 
особымъ направлешямъ, о чемъ Формула (2) совершенно безмолствуетъ, или 
лучше сказать, она все это обезразличиваетъ подъ общимъ предлогомъ сред 
нихъ расчетовъ, которымъ однакожъ не совсемъ благопріятствують очевидный 
разности звезднаго изобилія въ соответственныхъ часахъ Зкваторіальной Зовы, 
какъ доказывается таблицами *№•№ 2 и 3. Но согласимся безпрекословно. 
что успешное и во всякую пору трудное математическое сочетаніе всехъ У 

Études d'Astron. Stell. pag- 73 et 74.
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сювій разнородной сосредоточенности звездныхъ массе конечно не могло осуще
ствиться въ первой половине нашего века , по самому качеству астроноашче- 
скпхъ ея запасовъ. Тяжело прокладывать первые пути къ высокому знашю и 
тоже не легко доказать возможность Формуле всеобъемлющихъ, способныхъ, 
безъ очевиднаго разлада съ истиною, показывать намъ и число звезде всякой 
определенной яркости, и разновидные пути скопленія ихъ въ данномъ небес- 
омъ пространстве. Мы, по справедливости и отъ чистаго сердца, должны пре

даннаго науке, отечественная астронома, благодарить за то, іто оиь

охватилъ своею аналитическою цепью все Гершелевы звезды и раз 
ихъ съемки сомкнулъ въ двухъ тригонометрическихь строках ь , ^
уклонился отъ труда сделать то же самое въ особенности для звезд 
»1-й ЛО 8 -й величины по Каталогу Вейссе. И при этихъ «лунають нужна была 
«кая (шаровка опытнаго розыскателя, чтобы установить изслИдов ‘ Р 
H i опорахъ, которыхъ не шгВла въ готовности Кенигсбергская Роспись. Co
nan для Бесселевой Зкваторіальпой Зоны двухъ ФОрмулъ, подобны. Р 
»віям. (1 ) и (2 ), нуждался , по своему характеру, въ средни.
«здъ, которыя, принадлежа къ Поясу на Шатер*, раз— я въ«ш- 
быхъ участкахъ видимаго неба, равныхъ между собою, парад і 

«му Пути и отъ средней въ немъ черты постепенно ^ аЛ“Ю“|о6ныхъ спосо.  
«0»у его полюсу. Къ выполнению этихъ требовапш не >ьь^ проходить кос- 
бовъ, потому что черезъ Поясъ Зкваторіальньїй М.іе отого его

ооипмяртъ безостаточно НИ одної U Свеяно и своими внешними частями не за *« твеоди,
«ся, а таблицы ЛМ* 1  и 2 , въ отношепш

ГлУхо показываютъ свое содержаніе, т. е. •> Пязіичая въ
« т  м й .  "Р” »  Г , . .
Сдельности, сколько звездъ, какой именно вели шн , эд1ечнаг0 Тумана и
1!)гтахъ пашей Зоны, причитается къ плотиЬйшпмъ Д «с11Ъе т о ч н ы й

/ о чемъ более или Къ параллёльнымъ ему окрестиостямъ ueot ,
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свіжішії! были необходимы для образованія количествъ, подобныхъ гЬмъ по 
числамъ, на основаній которыхъ построилась Формула (1). Итакъ надлежало раз
решить эти обстоятельства особыми пріемамп. Но чтобы доискаться нужнаго 
въ помянутой табличной смеси звездъ относительно Млечнаго Пути, напереді 
следовало где набудь въ Млечныхъ же странахъ Зкваторіальной Зоны вообра
зить определенную часть ея поверхности , равную, нанрим1зръ, целому часу 
прямаго Босхожденія между+ 1 5 °  и —15° сконенія, или 450 квадратнымъ гра
ду самъ, а потомъ представить себе, что этотъ участокъ везде наполнен! 
Бесселевыми звездами въ той же мере, какъ велика средняя въ нихъ плотность 
самыхъ густыхъ слоевъ Млечнаго Тумана. Ясно, что, въ такомъ предположен 
ній, ни одна изъ звездъ, которыя, по Кенигсбергской Описи, действительно 
принадлежав къ заметному для простыхъ глазъ Млечному Поясу, т. е. къ и- 
зобильнейшимъ его местамъ, не могла быть опущена при общемъ сужденін о 
наибольшей въ этомъ же Поясе, звездной густоте до девятой степени блеска. 
На такихъ основашяхъ, и опять съ ломощію Люббоковыхъ Небесныхъ Картъ, 
расчислено, сколько квадратныхъ градусовъ въ самомъ деле занято Млечною 
Полосою въ каждомъ изъ шести часовъ V*, VI, УП, XVII, ХУШ и XIX, гдь 
или вблизи которыхъ проходитъ она чрезъ всю Зону на экваторе. А вследъ 
затемъ , при табличной известности звезднаго содержанія въ целыхъ часахъ 
той же Зкваторіальной Зоны Бесселя, оборотливость аналитическая, действо* 
вавшая здесь простымъ даже ея оруд1емъ , достигла желанныхъ результатові

0Йпоказавши съ болынимъ вЄроятіему что на средней полосе неба, участок 
въ 450 квадратныхъ градусовъ, еслибъ онъ былъ сплошь покрыть видпиыи'ь 
Млечнымъ Путемъ, заключалъ бы въ себе звездъ средними числами,

отъ 1 до 7 величины отъ 1 до 8 величины отъ 1 до 9 величия 
нри о> — 0°, 279 1422 4983 5

где подъ количествомъ 9 разумеется градусное разстояніе между главным* 
нымъ дискомъ и срединною точкой на поверхности сФерическаго воображаем
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четыреугольника, который, занимая собой на кажущемся небесномъ своде 450' 
квадратныхъ градусовъ и делясь экваторомъ на две равныя половины, лежитъ 
въ самой густой части Млечнаго Пути, покрывается здесь сполпа и правильно, 
разными звездами известныхъ Бесселевыхъ величинъ, а следовательно, въ раз- 
сужденш этихъ звездъ, имеетъ съ обильнейшими долями Млечной Полосы об
щую среднюю плотность. Вершина угла 9 , какъ и прежде, помещается въ 
центре большой Млечной окружности , но весь уголъ 9 не означаетъ ту тъ 
взапмнаго наклонешя между осью какого либо телескопа , который тепер 
призывался на помощь.

Далее, предстояла надобность подъискать для разныхъ у гловъ ,. 
гЬхъ же степеней блеска , друпя числа звездъ, воображаемы, 
въ правильному или однообразномъ размещенш около экватора п0 ^
пространствамъ въ одинъ часъ прямаго восхождешя и въ 30 
боковъ Атласъ уже не пособлялъ остальному делу, а потому бы ^
поверхности часовъ Бесселевой Зоны серединныя точки, вычи ) 
разстоятя <р этихъ точекъ отъ большой окружности Млечнаго у ’ с̂ 10не_ 
в̂ерный его полюсъ при 1 2 час‘ 30мяп прямаго восхождешя г

®я- Напоследокъ, изъ звезднаго содержашя часовъ соответс 
пзъ градусныхъ, наиболее сходныхъ разстоянш главной Млеч

средоточныхъ местъ на поверхности часовъ, У ^  мысленной
воды какъ для угла 9 , такъ и для светилъ, распред ле ^  ^  кОТОрыхт»
равноигЬрности по разньшъ участкамъ экватор.альиго ^  „
ввждый занимаетъ на немъ 450 квадратныхъ гра у м*сте:
ородъидущимъ методомъ открытый количества изображаемъ в^^Д

о т ъ  I д о  8 в е - .и п в в ы .

1422 
637 
500
408. #1

Звёзды
отъ 1 ДО 7  В 04В Ч Н В Ы .

Для 9 =  0° 0 ' 279
25 14 177
37 5 141,5
52 53 131
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Эти числа, если не разм'Ьромъ сообразныхъ съ ними частей небеснаго 
свода и степенями звездной яркости, то по существу своему, равнозначптельны 
съ средними выводами изъ полей зренія въ Гершелевыхъ съемкахъ. Такти 
образомъ, для постройки однокачественныхъ Формулъ съ уравненіями (1) п 
(2 ), добыты основныя числа, по четыре для каждаго изъ двухъ разрядовъ зв’Ьздъ 
отъ 1 до 7 и отъ 1 до 8  величины, устранивъ тутъ изъ понятія не совесть 
достоверно расчисленныя звезды отъ 1 до 9  величины, о чемъ мы ужъ раз- 
суждали въ свою пору. А какъ изъ осьми, сей часъ помянутыхъ чиселъ, только 
шесть необходимы были для рушеній задачи, то излишекъ двухъ величпнъ да- 
валъ въ ней место способу псчисленія наименьшихъ квадратовъ и, следова
тельно, благопріятствоваль выгодному подбору числовыхъ коэффищентовъ при 
составе четырехъ Формулъ, которыя Струве предложилъ въ такихъ вндахъ(155):

»

для звездъ

1 3 5 ,8 8 -8 8 , 7 7 c o s 2 ?
(4)u 1 -0 ,8 3 1 1 6  cos 2 f  ’

p f  —
1 + 9 ,5 6 3 0 # '4 3 7 ,105#'«

(5)Г (1+9,8455a;'1) 1. ?

y t f ---- 483,92—348,43 cos 2f>
(6)J  l 1 —  0,90474 cos 2?  ’

p H ------- 1+14,9039#"497,697#"«.
(7)1 (1+18,995#"

Приноровляя смыслъ этихъ уравнеиій къ телескопическимъ наблюдений1'* 
можемъ подъ yf разуметь среднее число звездъ усматриваемыхъ въ блеск6 Д° 
седмой Бесселевой степени на какомъ нибудь участке неба , который, 11м1зЯ 
одинъ часъ прямаго восхожденія и 30° по склоненію, лежитъ такимъ образом11* 
что центральная точка его поверхности отстоитъ на уголъ отъ большой окру* 11011 

лині!! Млечнаго Пути. Чрезъ х =  sin ? выражено прямолинейное перпендикуляр1100 

разстояніе главной Млечной плоскости отъ параллельнаго съ нею и тонкаго 
звездъ до седмой же величины по Бесселю, р* есть звездная плотность того же ело

( ' “ ) Etudes d'Aslron. Stelt. pog. 74 et 75; Notes 82 — 84 , pag. 37—39.
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Наибольшее разстояш е х \  равное отдаленности Солнца отъ звездъ седмой 

величины, и преимущ ественная густота р* скоплетя неподвижныхъ светилъ 

отъ 1 до 7 величины среди Млечнаго Пояса, принимаются за единицы въ Фор- 

иулахъ (4) и (5 ), такъ что оси ? = 0 ,  то р = 1 .  Совершенно одинаковое зна- 

чеше, но только въ разеуж деш и звездъ отъ 1 до 8  Бесселевой величины, при

писывается количествамъ ©", х " и р"  въ Формулахъ (6) и (7). Причемъ 

надо заметить в о о б щ е , что все  Формулы съ (4) до (7), относительно предпо-

лагаемыхъ ими звездъ въ первыхъ осьми порядкахъ яркости, могутъ прости 
раться не только па одинъ Экватор1*альный Поясъ между 4~15 и ^  скл0 

нешя, но также и на целое небо, конечно, съ болыпимъ или меньшим ь прав 
доподоб'шмъ. Мы думаемъ, что, въ дополнеше къ прежиимъ нашимъ разборамъ, 
не излишне- и , какъ после объяснится, нужно здесь приложить вы шеленпу ю
по Формуле (7) таблицу плотностей для разряда хорошо объизелед

ЗВ’ЬЗДЪ ОТЪ 1 ДО 8  величины ПО Бесселю С56). _ плотности ИЬ звъздахт.
Разстояв1я о т ъ  г л а с н о й  И д о т в о с т н  в ъ  з в Ъ з д а х ъ  ^ 0™ ^ с т Г  Мл°е*п!о го  П у т и .  о г ь  1 д 0  8 В/

плоскости М л е ч н а г о  П у т и .  о т ъ  I д о  6 В.  ̂ л , л т// — П Ч9.7ЯII ------Ф"— 0,00 

0,05 

0,10 
0,15 

0,20 
0,25 

0,30 

0,35 

0,40 
0,45 

0,50

рії=і,0000 
0,9459 

0,8185 

0,6797 

0,5659 

0,4835 
0,4267 

0,3877 

0,3607 

0,3416 

0,3278

хН —  0,50 

0,55 

0,60 
0,65 

0,70 

0,75 

0 80 

0,85 

0,90 

0,95 

1,00

9»//=г 0,3278 
0,3174 

0,3097 
0,3036 

0,2989 

0,2951 
0.2920 

0,2895 

0,2674 
0,2855 

0,2841.

Сравипвъ эту таблицу съ подобною ей при ФОриулахъ (2 ) и (3), вдругъ 

за« ™ ъ , ЧТО къ плоскости Млечнаго Пути перпендикулярное ивмішеше г, -

l ' “ ) Eludes d’Aslron. Stell. Note 86, peg. 39.
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стоты зв'Бздйыхъ слоевъ до осьмой степени блеска идетъ гораздо ровнее и мед
леннее , Ч'Ьмъ у Гершелевыхъ звездъ, которыхъ плотность, даже на средшгё 
радіуса целой ихъ сферы, убываетъ безъ малаго девятью десятыми частями 
наиболынаго своего количества, между темъ какъ она же, на полуразстояніи 
отдаленнейшихъ светилъ нзъ первыхъ осьми классовъ яркости, уменьшается 
для нпхъ только двумя третями, а на всемъ означенномъ разстояніи, почтя 
семью десятыми долями высшаго численнаго ея предала.

Такимъ образомъ достигнута главная цель нашихъ изысканш, стре
мившихся выразить короткими символами общіе законы распределена зв1щъ 
въ прямой и очевидной связи съ Млечнымъ Путемъ. Но нельзя оста
вить безъ вииманія другихъ, особенно замечательныхъ вопросовъ , которыхъ 
развязка основывается на изложениыхъ началахъ переменной густоты въ сло- 
яхъ звездныхъ , коническихъ и параллельныхъ съ среднимъ сечешемъ Млечпаго 
Пояса. Отчасти успокоенное правильиостію царствующаго порядка въ отдален- 
ныхъ пространствахъ, где по видимому небрежно и въ щедрыхъ числахъ рас
киданы безграничнымъ могуществомъ громадныя міровьія созданія, любопыт
ство наше желаетъ привесть къ одному вероятному итогу не только ощутимое 
для безоружнаго глаза, но и предполагаемое звездное богатство , какое на 
целомъ небе показалъ бы намъ тотъ же услужливый и дальнозорки! Гершелевъ 
телескопъ, который помогъ одному изъ нашихъ отечественныхъ астрономові

обязать науку, не маловажными открытии. Это любознательное п о б уж д е н ^
• *•

также удовлетворено благопріятною попыткою объяснить предметъ его требовашн 
самымъ правдоподобнымъ способомъ, по крайней м ере, для одного небесного 

полуш арія, на которомъ полная смета звездъ была уж е чистымъ деломъ вы 

кладокъ при готовой Формуле (1). По ней легко расчитать звездную маСС- 

какого угодно, съ болынимъ Млечнымъ кругомъ параллельнаго и столь же 

н еб е  широкаго пояса, какъ великъ градусный д1аметръ поля зренія въ двадиат 
Футовой тр у б е  В. Гершеля. Для этого нужно сперва опрсдлнть геометрическ 

♦

-  164 - 165

размьры, т. е. величины поверхностей сказаннаго Пояса и зрптельнаго поля съ уг- 
ттъ поперечникомъ въ 15'4"; потомъ, узнавъ простымъ делешемъ, сколько 
разъ самое поле телескопа заключается во всемъ измеренномъ и узкомъ Поясе 
твердп. отсюда найденное и съ угломъ связанное числовое отношеніе должно 
умножить на среднее количество звездъ, которое означено чрезъ у въ Формуле (1); а 
затемъ, изъ произведена следуетъ образовать и вычислить интегралъ между предель
ными состоящими дуги tp=  0° и ? вообще. За исполнен!емъ этихъ оборотовъ 
выкладки последуетъ окончательная Формула, изъ которой удобно выведутся 
числа Гершелевыхъ звездъ для желаемыхъ частей, половинъ и цВлаго пебес 
наго Свода. Такимъ образомъ для каждаго изъ двухъ, Млечною Стезею ра 
граннченныхъ полушарш, Струве нашелъ въ результате 10187017 звездъ,

для всего видимаго неба 20374034 звезды (То7).
Впрочемъ, тутъ нельзя обойтись безъ замечаній о близкихъ къ наше у 

предмету и любопытныхъ наблюдешяхъ Джона Гершеля на МысВ Добро̂  
дежды съ 1834 по 1838 годъ. Этотъ трудолюбивый астрономъ обозр ’ ,
какъ мы упоминали , южное небо зеркальнымъ телесьопомъ, длиною

HÛ'/ лшймовъ н СЪ поперечникомъ 
футовъ, СЪ свободнымъ отверстюмъ ВЪ 1о 4 ДЮИ
зрптельнаго поля въ 15% при увеличеніи во 180 разъ. Носрсдствомъ

снаряда производились по ту сторону экватора звездныя схєі к

г  „  4 Г) MIIHVTT, ПО Прямому
Вильяма Гершеля, въ разстояніи полей зрешя на

,т . Гршнеіь, относивши! южный 
восхожденію и на 1° 30' по склонешю. Дж- »ерше. ,
полюсь Млечпаго пути къ О"“' 4 7 “"” врямаго восхождешя и къ
« в е ш а , ваходилъ вблизи къ атой Млечво-воляриов точкЪ, средввмъ числ

о и,юг із труба не показывала 
по 6 звездъ на каждое телескопическое поле, иыхъ Краяхъ
ап одиой звезды въ соседстве съ темъ же полюсомъ. ^  а ВД0ЛЬ

Ь̂ечцаго Тумана приходилось звездъ на одно поле зр
главной Млечной черты, по 74, средними же шсла ,

( ,S1) Études d’Astron. Stell, pag 72, bota <8, pog.
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гд1; терялся счетъ светиламъ, вероятно отъ частнаго ихъ собранія въ плотные 
кучи. Однакожъ, не смотря на разнобразиыя особенности съемочныхъ выво- 
довъ, господство закона возрастающей звездной сгущенности с ъ постепенным!, 
приближешемъ къ средине Млечнаго Пути проявляется также на южномъ небес- 
номъ полу шарій во всей силе и безъ грубаго протнворечія съ нашими табличными 
числами при Формуле (1), ежели сообразить нисколько другое, чемъ у насъ, 
градусное показаніе местности Юго-Млечиаго полюса и отсутствіе Формаль- 

наго, аналитическаго единства въ отдельныхъ съемкахъ Дж. Гершеля. Такт, 
напримеръ, обратясь къ крайнимъ цыФрамъ таблицы при уравненіи (I), гді;

— олв Г = 4 ,4
4,2
4,1,

замечаемъ ясно, что эта таблица , въ самомъ ея пределе, которому мы ие 
давали большаго весу, мало уклоняется отъ Гершелевыхъ непосредствен 
ныхъ наблюденій. Но среднему ихъ расчету на юге, тоже не более шести 
зв1;здъ выходитъ для одного поля зрЄнія въ Млечно-полярной части неба, со- 
всемъ опущенной изъ виду у Струве за недостаткомъ положнтельныхъ пзй* 
стій о количестве ея звездъ, до изданія полезныхъ трудовъ Брнтанскаго астро
нома въ 1847 году(158). Более явное и даже странное неравновесіе, на ДВУХЪ 
половинахъ неба относительно экватора, выказываетъ себя тЪмъ, довольно пе- 
примиримымъ съ нашими Формулами и до сихъ поръ едва ли разъясненный 

Фактомъ, что, принимая за основаніе целый, изъ 2299 полей зренія состав 
ленный итогъ 68948 звездъ, Д ж . Гершель выводить для всего южпаго полу 
шарія 2665786, а пе 10 миллюновъ звездъ, какъ должно быть на северной 
полусфере, судя но телескопическимъ обзорамъ неба старшимъ Гершелем’ь. 
Впрочемъ такая гласная и почти невероятная размолвка общихъ вычислен^ 
Струве съ ближайшими данными изъ опыта можетъ частію происходить

, с;Р John Нєс( 1 Results of Aslronomiral Observations at the Cape оГ Good Hope , by 
echel, London, 1847.
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рйкихъ противоположностей мЪстнаго разсіяиія и ежатія авИздъ въ густая 
іучп, а также отъ силыгЬйшпхъ степеней оптическаго предметнаго увеличен.я, 
какое употреблялъ отецъ Дж. Гершеля, и напослъдокъ, отъ дВйствитель- 
„ой бідності! звіздпаго неба за экваторомъ. Выборъ одного изъ этихъ трехъ 
предположеній зависитъ отъ будущей ихъ проверки точнейшими наблюдениями. 
Здесь, кажется, оправдываютъ себя наши благовреме.шыя заметки о томъ, какое 
вліяніе могутъ имить частныя звездныя системы на главные приговоры о р 
предЬленіи неподвижныхъ свЪтилъ на небе, а по і ому следовало бы, р 
щпхъ о томъ вопросахъ, внимательнее различать спеціальную и 5 П? 
ппровку зв1зздъ отъ яснаго промежуточна™ ихъ расположен*« 
ноиъ порядке. Но мы также говорили, съ какими практическими трудное 
сопряжены подобный требованія.

За вопросомъ касательно звезднаго изобилія, которое вь пр д 
мірнаго пространства созерцаемъ мы съ помощію довольно высокаго 
искусства и съ умственнымъ углублешемъ въ богатства природ ,

1ЛТГ1 ма,ой важности, онъ неЧереде наш ихъ изьісканій остается п р едм ет  ь

и .  „  „ ™ „ ,  -  _  « . ч » *  •  — ■
его разборъ до благопріятной поры. Теперь у иасъ есть наготов

„ папппяксахъ основанному, то, иые способы, если не къ самому точному, на Р‘•• _ій

ио крайней мере, къ достаточному сравнительном) определе Р 
«ежду Солнцемъ и звездами разныхъ, въ соображеше у насъ ПРИНЯТ _  
с°въ яркости. Мы уже знаемъ, что степени этихъ разстоянш прямо

когла оне единомерно распре- ИИЛЬНЫ кубичнымъ корнямъ ИЗЪ чиселъ ЗВЬЗДЪ, пасъ
Делены по равновеликимъ странамъ на видимой поверх ^  свети п> 
была, въ такомъ же смысле, числовая строка для Бе

отъ 1 до 9 величины°ТЪ 1 до 7 величины ОТТ» 1 ДО 8 вели шп /а̂

279 1122 і]ЗС'Ь
ЇЦслеппо отиосимыхъ къ равиымъ на пебъ 111)0СТРанс
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прямаго восхождешя, между-)- 15° и — 15° склонешя. Эти участки, по пред
положена, наполнены, каждый, своими светилами и съ такимъ же постоянпьшъ 
обил̂ емъ , какое въ средпемъ счегЬ, им!лотъ равновелиия съ ними и саяш 
густыя доли Млечнаго Пути. Следовательно, къ числамъ ряда (а) можно при
менить правило пропорщональнаго отиошешя между кубичными ихъ корнями п 
рад1усами звездныхъ сФеръ съ общимъ центромъ при Солнце. Но строка (а), обра
зовавшаяся по оеобымъ видамъ, не вмещаетъ всЬхъ Гершелевыхъ звездъ, которые 
опять нужно сполна ввести въ изследовате, и даже рад'гусъ целой ихъ сферы 
надо, какъ после увидимъ, принять мериломъ отдаленности Солнца отъ свЪтгь 
Бесселевыхъ. Итакъ настоящая задача состоитъ въ опред1)ленш, сколько звездъ 
отъ 1 до Н величины, т. е. начиная самымъ светлымъ и оканчивая едва за- 
метнымъ блескомъ чрезъ двадцатифутовой телескопъ В. Гершеля, причиталось 
бы на такое же, какое подразумевается въ ряду (а), небесное пространство, 
еслибы оно было столь же плотнымъ въ означенныхъ Гершелевыхъ звездахъ. 
какъ велика однообразная густота средняго ихъ слоя въ Млечпомъ Пути? 
при угле <р =  0°. Этотъ не затруднительный расчетъ исполнится, когда, отыс- 
кавъ граду сныя меры поверхностей зрительного поля, съ д!аметромъ въ 15'4 ,и 
небесной полосы, длиною въ одийъ часъ прямаго восхождешя, а шириною по 
1 5° склонешя на обеихъ сторонахъ экватора, разделимъ вторую изъ двухъ помян) 
тыхъ меръ на первую, и происшедшее отсюда частное число умпожимъ на 
среднее количество 122 звездъ, усматриваемыхъ въ одномъ поле Гершелевоб 
трубы подъ угломъ — Оп, или по главному линейному направлешю Млечнаго 
Пояса; въ произведеши найдется требуемое число 1095920 звездъ отъ 
до Н величины. Этимъ именно числомъ можно, по всемъ правамъ, Доп0!
нить цифровую строку (а), отъ чего выйдетъ:

279 звездъ отъ 1 до 7 В,
1422 • » 1 до 8 В,
4983 » * 1 до 9 В,

1095920 » » 1 до Н.
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Звезды всехъ, указанныхъ тутъ разрядовъ яркости, по условм, разме
щены однообразно и на равныхъ доляхъ видимой тверди, а потому изъ ку-

бпчныхъ корней
о м

V »»  V  4983 ' \ /
1Пйх<15п " 1095920 7 * 1095920 7 "

1095920

(Ь)

Уо95920 ' Т Г095920 ' т 1095920 ' т Н95920

выведем* рад.усы СФеръ концентрических*, порознь объемлющих* указании»

четыре отдВла звВздъ, или другими словами, подучим* ( )
разстояше 0 ,06338  между Солацем* и эвВздами 7 В,

.  0 ,10907 » .  8 В,
V оп

.  0 ,16567 » *’ Н, 1,00000
г« степень отдаленности нашего главного светила от* звЪзд* слабейших*, 
замВтвых* в* двадцатнФутовом* телескоп* В. Гершеля, принята за единицу, 
как* выше упомянуто. Но когда общею единичною м*рою вс*х*, означенных* в* 
раду (Ь), звЪздных* разстояшй, изберем* число 10907, или степень удале 
Солнца от* бвъзд* 8  Бесселевой величины; тогда, но раздВленш чисел*
же ряда (Ь) на избранное количество 0 ,1 0 9 0 7 , будетъ 

разстояше 0,5811 между Солнцемъ и зв'Ьзд
9 О К*

• 1’° 00°  * .  9 В,
*  *>5 1 8 9  ’  н .

9,1684, , ’ в* сравиеши с* отдаленнейшими
Из* двух* рядов* (Ь) и (с) видно, , ^  содау почти в* шест-

Гершелевыми, Бесселевы звезды 7 величины величины, въ
.отдать и напосл'Ьдокънаддать, затЪмъ 8  величины въ девш ,

Г'еМЪ РаЗЪ- къ лргеландеровым* звездам* всех*
Переходя, въ пастоящемъ изыскаши, г ^  нихъ ие Состов-

Шести порядковъ блеска, оговоримся п р едвар и те

(с)

П !* Д'Д Cl.ll пост 75 /б. 22
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лились особый вираженій по примеру Формуле съ (4) до (7), а по
тому и не было надобности подбирать на этотъ конецъ, и въ смысле ряда (а),

/

среднія числа звездъ, видимыхъ простымъ глазомъ на какой нибудь опредй- 
ленно-великой и плотной части Млечнаго Пути , по главному диску котораго 
следуете густота звездныхъ массъ довольно ровнымъ ходомъ въ самой прн- 
)̂од!з. Еслибъ были изготовлены упомянутые средніе счеты светиле не одинако

вой яркости по Аргеландеру, то и самая отдаленность разныхъ его звездъ отъ 
Солнца исчислялась бы теме же удобнымъ способомъ, какъ выведенъ рядъ (Ь); 
но теперь нужны совсемъ другіе обороты въ рушеній подобной же задачи. 
А чтобы достигнуть вЬроятнейшаго на нее ответа, следовало обратиться къ 
Аргеландеровой Ураіюметріи , которую Струве, какъ по всему заметно, пред- 
-почиталъ другпмъ росписямъ, когда, при чувствительной ихъ неполноте, дею 
касалось открытыхъ звездъ для естествепнаго зрЬнія. Но и за этотъ отличный 
нсточникъ нельзя было взяться безъ предосторожности относительно неизбиж- 
наго въ немъ пропуска многихъ звездъ, по недостатку прозрачности въ атмо
сфере отъ Рейнскихъ тумановъ близъ южнаго горизонта Уранометріи, подъ 39°
16' 15" сЪвернаго склоиенія, какъ о томъ упоминаетъ самъ ея издатель С60)- 
II действительно, въ ней числится

всего і 328 звіздг отъ 1 до 6 величины, между 0° п —}— 36° склоиенія, 
и не боліє 882 » » в 0° и — 36° »

Итакъ, здесь оказывается не маловажная разность 446 въ числахъ звездъ 
для двухъ равныхъ отделовъ неба , чего не должно бы ожидать по доказан 
нымъ у насъ правиламъ снмметрпчнаго распределенія звездныхъ м ассъ 
разсужденіи экватора и Млечнаго серединнаго круга. А потому, для цели ра3 

бираемаго нами предмета, сохранены были только сЬвериыя звЬзды Аргеланде 
ровой Росписи, которая ихъ представляєте для всего полушарія

въ степеияхъ блеска 1 2 3 4 5 6 А
и числахъ 9 34 96 214 550

1" “' и ™ « » 1™ »»«>, а 0. Аг.е1ао(1го, ВегоКЫ, 1843, Іп іго і т . VIII
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откуда составляются 

дляпорядковъяркости 1 отъ 1 до2, отъ1 доз, отъ1 до4, отъ1 до 5, отъ1 до6 
суимы звездъ 9 43 139 353 903 2342. Щ

Радіусьі сФеръ , содержащихъ въ себе звезды строки (б), естественно» 
сравнить съ полупоперечникомъ наибольшей сФеры, т. е. съ разстояніемь Солнца 
огь звездъ 6  Аргеландеровой величины, принявши въ соображеніе изменчивую 
плотность звездныхъ слоевъ въ разной дали отъ главной плоскости Млечнаго 
путн. Причемъ кубичные корни изъ чиселъ звездъ уже не б)Д)ТЪ р р 
ціональньши радіусаме соотвЬтственныхъ сФеръ, а потому, 
случае, нельзя избегнуть некоторыхъ прежнихъ Формуле, куда входить р 
иішная плотность звездныхъ слоевъ, или другими словами, теперь 
сравнить радіусе СФеры звездъ отъ 1 ДО 6  А величины съ однимъ какимъ 
угодно изъ трехъ разстояній между Солндемъ и звездами отъ 1 Д 

1 до 8  В и отъ 1 до Н степени блеска; что же касается до п о л у  поперечника 
самой большой сФеры Бесселевыхъ звездъ, то онъ, подъ условіемь пепостоян

+ Нй можете быть взятъ теперь, наго распределенія светиле въ пространстве , не ми
сравнительнымъ термнномъ по той причине, что у насъ для пер 
»»стя звЪздиыхъ. слоевъ отъ 1 до 9 В степени блеск» нить никакпхъ общпхъ 
•йрмулъ. Тутъ выборъ додженъ остановиться на звиздахъ Бес съ

рыя отъ 1 до 8  величины и по каталогамъ надежными» ИСЧ1̂ ^  с1учаеВъ.. 
Мстаточиою точностію, какъ въ томъ убъдились мы из р. ' _
Мшца же ^  С ДМ №аго Зкваторіадьнаго Пояса, шириною вь̂
«мія, ииЪетъ 1014 отъ 1 до 6  А и 14460 звТ.здъ отъ цпсыъ въ
Но чтобы уяснить себъ ана.штическій способъ пред-
ЗДорешней задачи, надлежит, два отдйла св ти, , ствахъ, изъ
бавлять не па поверхности неба, но въ двухъ ъ его сто-
Мторыхъ каждое, какъ мы некогда говорили, опредед  ̂  ̂  ̂ наклоненною
Р°нъ поверхностью коническою, простертою О Т Ъ
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къ экватору подъ угломъ 15°, ограничивается съ третьей стороны СФериче- 
скимъ поясомъ, въ 30° шириною, и на такомъ же разстояніи отъ Солнца, 
какъ удалены отъ этого светила звезды, въ одномъ случай, шестой Аргелан- 
деровой, а въ другомъ, осьмой Бесселевой величины. А какъ у насъ опреде
лено разстояніе между Солнцемъ и звездами 8  величины по Бесселю, то вся 
завязка остальнаго діла будетъ въ томъ , какимъ образомъ , при двухъ дап- 
ныхъ и порознь иеравноплотныхъ звЪздныхъ массахъ , которыя заключены вт 
подобны хъ конусообразныхъ пространствахъ, найти рад1усъ геометрическаго 
объема одной массы , когда для другой вычисленъ полупоперечникъ того же 
свойства. Съ первою мыслпо о заданномъ требованіи, легко предусмотреть при
личный ему методъ решенія на прежнихъ основахъ, потому что разнородные, 
т. е. неравномерно густые звездные пласты, въ случае чрезвычайной ихъ 
мелкости, бываютъ также, какъ и однородные, пропорц'юнальпы свошяъ незна- 
чительнымъ объемамъ, умноженнымъ на среднія плотности, которыя отыщутся 
по Формуле (7), а небольшіе конусовидные объемы можно выразить радіусами 
ихъ, при помощи ДнФФеренціальнаго Исчислены; отсюда получится Формула съ 
массами и объемами безпредельно малыми , которые, посредствомъ пнтегрова- 
нія, обратясь въ конечные , свяжутся вместе съ собственными радіусами въ 
одномъ заключительномъ уравненіи , откуда , после замены массъ пропори»0'  
нальными имъ числами 1014 и 14460 звездъ, выведемъ искомый радіусе? ил»1 

меру отдаленности центральнаго тела въ нашемъ Планетномъ Міре отъ звездъ 
Аргеландеровыхъ крайнихъ, видимыхъ безъ телескопа, именно же иайдемъ

разстояше Солнца отъ зв!>здъ 6 А =  0,35712 долямъ разстоян1я ‘отъ звездъ 8 В

Причемъ нужно обратить внимаше на то обстоятельство решенной сеи 
часъ задачи, что нельзя къ ней применить выражешя (1 ) безъ особенной сг0 

преобразовки , потому что оно расчитано по Млечному , а звезды АргелаН/,е 
ровы отнесены къ экватор!альному кругу. Но ясно, что, при известномъ >г
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58'2° между этими кругами, переводъ Формулы (7) съ одного изъ нихъ па 
другой не только возможенъ, но даже простъ для вичисленій С6')-

После открытой- связи между разстояніями Солнца отъ свЬтилъ Аргелан

деровыхъ шестой величины , отъ следующихъ затЬмъ Бесселевыхъ до девя- 

таго класса яркости и наконецъ отъ слабейшнхъ Гершелевыхь звездъ, можно 

изложеннымъ теперь способомъ и на основаній ряда (d), определить р у 

отдаленность центра нашей Планетной Системы отъ ирочихъ звйздъ Ар 

дера, принявъ за единицу известное въ шестомъ порядке блеска раз 

ихъ отъ средоточія Солнечной Системы. Такимъ образомъ найд (

(>‘Ч Études dAstron S tell. pag. 77, 78, Note» 8Є1 - - * > i ■ 4® 

отчешвЪе и, по крайней ибрЪ, въ общем ь смыслЪ протолков , » посі-Ьдпія Гра-
сравнительное разстояніе Солнца «ть з в е з д ъ ^  рюсуадепів 

ицы світилъ, доступпыхъ двадцатифутовому телескопу Р ’ несходный и сами по
неравиоплотиость звЬздныхъ слоевъ Пусть конечный, а составом ь И ле ЧЙСТЯхь v, v' сфєРт> 
ceôt разнообразима массы m, m ' изъ звЪздь, заключаются въ какнхъ ан уд ^  ^  ^  означияь
съ радіусами г, г ' и общимъ центромь въ СолацЪ. ДалЪе , чРезь » ^  ^  Млечным ь Путем ь 
соотвЪтствеииые обьемы, массы и степени средняго сгущенія парал ^ апстм у й у', Причемъ
в безкопечно тоикнхъ звЪздныхъ пластовь, изъ которыхь иа,сы u у,' за однородпыя, пред-
безпред’блышя малость объемовъ /2, р* дозволить намь оінтагь лпЛпя„ПйЯ и8сса равна своей

„ nt д как ь всякая одпоооразиии полагая также пензмЪнными плотности р и р . л
шотностн, умноженной па обьеиъ , то

<*-?£• '‘ =р |3'ь ■, ,гг-—|-г«—-1«• "ыРа“е"ы "0СТ0ТгдЪ пебольшія величины м, могугь быть, посредством ^  переиинныин количествами 
выяи радіусами г, г 'и зависимыми отъ положенія 9je3,CllTOBb ^  ^ ’тностИ 0> р\  а массы м, т0 ‘
воторыя войдутъ порознь вь Формулу (2) и определять соб01°об^ ||ХЪ дифференщольиыхъ ФОрмаХЪ. 
аествепнып съ пронзведсиіями рр\ рр', останутся поьа въ  ̂ й„нИИ пределами, сперва отъ г =  О
Посли же ннтегровапія уравпеній p-z=zP? и р ’ r r  P  f3 мея!Л^  ц безконечиой близости кь
.от, Я я о т с Л т ь  ,  =  0 д . г’, яассы ,  -  »  8 » ✓
вуло, ВЪ конечный и неизм'Ьняющіяся состояшя т ,  Ю , амв |^Г/ н fl? '), предположить ,
г? в ' p'tv  прняуть иные виды, которые мы изобразим ̂  ^  ^  перЕЫй разъ. даны частиыя зна
40 въ результатахъ интеграціи радгусомъ г и г  не ОД.
,евія- Итакъ, въ замЪнъ предьндущпхь ypanueutë, полу

111 =  f  Ц  » 01 ' п '  всЪхъ ЗВ*ЗДЪ ,
»«уда f ( t ) = = . f ( r >  л навъ »асеь, пт, « '  ’m' v

l 1“ / Études d’Astron. Slell. pag. 79.
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д л і  с т е п е н е й  н а р у ж н о г о  р а з е т о я н і а  з в Ъ з д ъ  о т ъ

С о л н ц аб л е с к а

6 А

5 А 

4 А 

З А  

2 А 

1 А

или обратно,
1 А

2 А

3 А

4 А

5 А

6 А

1,0000

0,6998

0,5001

0,3602

0,2513

0,1424

1,0000

1,6945

2,5295

3,5119

4.9143

7,0225

т ъ  ж е  р а з е т о я в і я  в ъ  п р и б л и зи т е л ь н о й  

п р о г р е с с і и

— 1.
1

= Vf

1,0000

0,7071

0,5000

0,3536

0,2500

0,1768

1,0000

1,4142

2,0000

2,8284

4,0000

5,6568

=  №
( J -У

-  Wsv

-  (*)• 
-  ш :

(е)

Бъ этой кбмцъ, изъ первой ея части М тл Птлп '  'звучат тоетой а ' е ' 5 отдаленность Солнца огь
звъздъ шестой Аргеландеровой величины птт™  ово1ьнп ппот ринята за единицу, открываем* до
вольно правильную последовательность „г*™ „ .П1шртелй г  ЪХЪ РаЗСТ0ЯШЙ ВЪ ПрОГресЫи геомег-

5 ■*
" » *  "«'■«„ »'« « р м  »  „ „ „

которын размещены въ ц*лы^Гобъемахъ у н у'; то

Цг)= ^ ?у ^
ГДЪ п, п' и г' должны быть ИЗВЕСТНЫМИ велпопЛп
,е "ъ «оное разстолше г' Солнца „тъ аацалъ * ““ “““ °" |,ед®1е™ост“ Рад> и  г  ^

Гершелевой. сл»дуегь пранять за едншщу а Съ этвцъ °4"°й "е* нмъ еднничнымъ териниомъ сравнить отдаленность
. за з »  другой арности , нотда ращусь г ашедетс. озъ оослйдоаго урааоеа!» Г (г,1 — —у ,« ■

ой ге^ У о Т Г гд а Т а ж Г “ " 1  Эв̂ Ч'““ЯИ'Ь “  * * *  "Р-соаонуоотн, ,то
тся осроеодннулярныив нъ эватору, но нъ главной Млечной аломо-
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еда къ соотвЪтственнымъ разстоятямъ звЪздъ огь 5 до 2 величины, и т о л ь к о  

несходство пятой степени того же знаменателя съ цыФрами втораго верти- 
кальнаго ряда таблицы дЬлается чувствительны««, въ первомъ классЬ звВздъ, 
по неопределенности границъ и малочисленности самаго яркаго разряда Арге- 
ландеровыхъ свЪтилъ. Но вообще правильное, относительно центральной нашей 
звЪзды, расположеніе однородныхъ съ нею ТЫ» небесныхъ, виднмыхъ простыми 
глазами, внушало нЪкоторымъ астрономамъ естественную мысль признать ег 
прогрессію закономъ самой природы; однакожъ, въ другомъ отдЬл () Р 
генной здЪсь таблицы, оно выражается съ значительнымъ уклонешемъ отъ 
селъ втораго столбца, потому что тутъ общею мВрою б с И х ъ  разстоянш 
единица, слишкомъ всемеро меньшая прежней , именно, отдаленность ,
Солнца отъ зв-Ьздъ шестой величины по Аргеландеру, а слЬдовь 
іаблпці; (е) всЪ числа второй вертикальной строки, отъ разделе _
возрасли въ 7,0225 разъ, между тЬмъ какъ числа третьяго ряда, чрезъ то ле ‘ 
иетическое дШіствіє, т. е., р а з д е л я с ь  на 0,1768, увеличились тол ’
разъ, а при такомъ несходномъ умноженій каждой пары неравных енія
«ость между ними, которая должна прибавиться

образующих!, ея количествъ, раскрылась гора вел„ч|Шы, приба-

кг П0Ка3анньШЪ въ Раду («От̂ вернымъ девяти Арге 1авдер0ВЬ1ХЪ свъ-
вить, по замізчанію Струве, еще восемь особенн

------------------------------------------------- аллельныйн съ ней звъзднымн сдоями.сг8 косвенными линейными разетояніями 5, 5 между ею и
При твеоиъ условіи, въ Формул* (2) должно полагать  ̂ . tG°30'.

х  =  5 cos 58°ЗО', * ' —  Ç coS и тою ffie Млечною плоскостію
4° єїєдн косолниейныя разетоянія f  между означенными
DjPajJejbnu экватору, то будетъ . . û04<y

я  =  f  sin 58° ЗО' х ' — * І І *  °оаей е плоскостей экватора и Мдеч- 
какъ мы уже знаемъ , уголъ 58° ЗО' есть взаимное н -постИ ч ложемъ обратно выразить

Ваго Пути. Пзъ этнхъ двухъ систем ь уравнений , смотря п * euinja разсуждеаік основываляс 
У чрезъ х  н X і. Зд* сь же кстати сказать, что вс боН) разуяВе гея, что наши объя

°Репмущественно на Формул* (2', по причин* ея общ вости^ ®ас*°п^ я ЧИыяв ДЛЯ ннгь ограничешчяа. 
въ этомъ случа*, равно приложимы къ Форлуля  ̂ь >
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тилъ, какъ то: « Лебедя, Кастора, потомъ е, г, Большой Медведицы,«Ан
дромеды, у Орюна, £ Тельца или */ Льва; тогда распространенная сфера Ар- 

геландеровыхъ звездъ первой яркости имела бы рад1усъ - —  =0,1768>0,1424.
ШГ/.и прогресшя таблицы (Ц  согласилась бы съ опытомъ. На это основательное 

мнете надобно склониться темъ более, что, при всехъ погрешностях! наблю
дений, це смотря даже на разныя утраты и перемены звезднаго света въ пе- 
реходахъ его чрезъ небеспое пространство, прогрессивныя табличный числа 
звездъ значительно приближаются къ действительности, безъ чего они едва ш 
могли бы найти себ1з защиту въ подробныхъ выкладкахъ , которыя у Струве 
основаны на многостороннихъ началахъ, проведены длинными, сложными и у* 
глубленными путями науки. Какъ бы ни было, но мы соберемъ въ одно место 
все, у насъ определенный разстояшя между Солнцемъ и звездами отъ первой 
Аргеландеровой до последней Гершелевой величины. А какъ здесь общо« 

терминомъ сравнешя будетъ отдаленность светилъ шестой величины по Ура* 
нометрш Аргеландера, то и следуетъ привесть къ этому термину все числа 
перваго ряда въ таблице (с  , разделивъ каждое па сравнительную съ Бесселевы

ми звездами осьмой величины и намъ известную меру разстояшя 0 , 3 5 7 1 2  Солнца 
отъ Аргеландеровыхъ звездъ шестаго порядка яркости. Исполнивъ это необходимое 
вычислеше и прибавя къ теперешнему своду разстояшй друпя имъ подобныя. 

которыя определены по гипотезе однообразная распредЬлешя светилъ въ про* 
странстве, представимъ все въ одной таблице ( 1б3).

ЛЬ 4.
К райшя растояшя звьздъ  отъ С олнца.

з  о ъ а д  вьГх ъ “ поли ч я в т. S i? ™ " 1" С о л о ц а  з в г з д ъ .  н е р а в -  Тъ ж е  р з з с т о я о Ш  в ъ  е-у«* «* 
ш в ъ .  в о м ъ р в о  р а с п р е д ъ л е п в ы х ъ  в ъ  п р о -  н о о б р а з н а г о  р а з м ъ щ е в 1 я  звъэд

с т р а и с т в ъ .  в ь  п р о т р а и с т в и .

1 А 0 ,1424 0,1826

2А  0,2413 0,2638

С ” ; Etudes d’Aslron. Stell, pag. 79 et 80, Note 90, pag. 43.
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С тепепн к а ж у щ и х с я
ВВБЗДВЫ ХЪ В С Л Ц 'Ш Н Ъ .

ЗА

Р а з с т о я ш я  С о л н ц а  о т ъ  з в Ъ э д ъ ,  п е р а в -  
н о а г Б р в о  р а с п р е д Ъ л е н н ы х ъ  в ъ  п р о 

с т р а н с т в а

0,3602

Т ъ  ж е  разстолв1л  в ъ  с л у ч а в  о д 
н о о б р а з н а ™  р азм ъ щ еш 'я  зв-ездъ  

в ъ  прост  р а н е т в ъ .

0,3901
4 А 0,5001 0,5322
5 А 0,6998 0,7278
6 А 1,0000 1,0000
7 В 1,6271 1,5672
8 В 2,8001 2,4251
9 В 4,2531 3,7201

Н 25,6720 17,903.

Въ добавокъ къ этой таблице не безполезио сказать, что отдаленность

Солнца отъ Бесселевыхъ звездъ 6 величины, ^  равнозначи.
Д4лу въ перемЪнномъ или о д н о о б р а з н о м ъ  порядк , ЗВЪЗДЪ

тедьна съ 0,9260 „ли съ 0,9314 долями Солиеяиаго же 

Аргеландеровыхъ также W  6  порядк, въ Урано-

|  наши разсуждешя о несходныхъ [Ы  первой этими

ветрш Боинскаго астронома и въ Каталог ^  и  томъ „ другомъ

Роснисями взято было число 10 1 4 , а изъ В1°1’0И ’ я находатс„ въ цЪломъ 

случаъ, такихъ звъздъ отъ 1 ДО 6 « « «  -  основываясь „а двухъ j f
Экватор1альномъ Поясе на 30° шириною, ’ ^  звездныхъ слояхъ,
иянутыхъ числахъ и Формулахъ переменной пло  ̂ велпЧцны (,б4)-
выведепъ рад1усъ 0,9260 сферы звьздъ шее ^  сравнительно съ край- 

таблица, теперь предложенная, показываетъ наИЪ’ J  можетъ еще примечать

анми Гершелевыми звездами, те Аргеландеров , -мъ въ двадцать
СОЛНЦУ бЛИЖе СЛНШМ1Д1»обьншовеиное естественное зреше , КЪ ^ раЗЪ. КОГда прост

ить съ половипою , а самыя яркш, въ o.u« 1 неравномернымъ ; но ежели 
ранственное распределение светилъ предполагает амИ или съобъе-

„ ти-ьгтньши своими граним ? допустимъ пропорщоналыюсть его съ мъ

(’**) Études d'Astron. Stell, pag- N°le ® ^ 23
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момъ, то по обеимъ гипотезамъ и для равносильнаго блеска вычисленный зв1>зд- 
ныя разстояшя отъ центра нашей Планетной Системы, не очень разнясь между 
собою въ первыхъ семи классахъ яркости, начинаютъ быстро разходиться съ 
осьмаго ея разряда по Бесселю, такъ что, при последиихъ Гершелевыхъ звЪз- 
дахъ, между двумя несогласными мерами удалетя ихъ отъ Солнца, одиа, пред
полагая разнообразно уплотненный части звёздны хъ  СФеръ, во столько же пре
восходить другую, следующую нзъ противнаго начала , во сколько числовое 
отношеше 25,672: 17,903 =  1,4339 больше единицы, т. е. почти въ полтора 
раза. Не мешаетъ также заметить, что , допустивъ въ Физическомъ м’фЪ осу- 
ществлеше табличной прогрессш (1*) и строгую подчиненность ей разстоянш
25.672 звездъ Н отъ Солнца, мы, сравнивши это разстояше съ показанною 
въ ряду (Г) отдаленности 5,6568 светилъ 6  А, получили бы число
25.672 х 5,6568 =  144,2522 =  (У7;п, где п> 14 и <15. Итакъ, сообра
зуясь съ прогресЫей (Г), заключаемъ, что слабейиш звезды, который сосчи- 
тывалъ В. Гершель при съемкахъ двадцатиФутовымъ телескопомъ, издавали 
шяше между пятнадцатымъ и шестнадцатымъ порядками наружнаго блеска.

Иаконецъ остается извлечь последше замечательные результаты изъ па- 
шихъ Формулъ и таблицъ. Точные опыты убеждаютъ насъ, что отъ несовер
шенства способовъ свЬтоизмерешя и по другимъ причинамъ, все звезды, осо
бенно свЬтлыя по внешности, кажутся наблюдателю ближайшими къ Земле, 
тогда какъ, въ самомъ деле, иныя между ними, едва ощутимыя простымъ зр 
шемъ, удалены отъ Солнца и нашей Планеты гораздо менее некоторыхъ, очень 
яркихъ телъ того же звВзднаго рода. Если верить наблюдешямъ Петерса, т0 

первокласныя неподвижный светила, напримеръ, Арктуръ , Капелла, находятся 
въ большемъ, и даже блистательнейшш Спр1усъ не много въ кратчайшемъ отъ 
насъ разстоянш, чемъ малая звезда шестой величины, подъ Л& 1830 ГрУм 
бриджева каталога. Пусть крайнее и отчасти спорное нарушеше обы кновен 

ныхъ Фотометрнческихъ законовъ звездной отдаленности встречается не с̂
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шкомъ часто, однакожъ разные несомненные случаи заставляють насъ думать 

что радіуси СФеръ, по нашимъ Формуламъ вычисленные для звездъ определен- 

паго блеска, не всегда м огутъ  быть действительныни [измерителями разстояній 

между Солнцемъ и къ  темъ же сФерамъ принадлежащими звездами условнаго 

блеска. А потому, для вЄроятнЄйшаго общаго суждеиія о помянутыхъ радіу- 

сахъ, надобно каждый изъ нихъ применить къ такой сф ере, которой целое 

содержаніе было бы ариеметическимъ среднимъ между звездными массами двухъ 

ближайшихъ къ ней СФеръ, одной внутренней, а другой внешней. Этимъ спо- 

собомъ, безъ опущ епія изъ виду разномЄрнаго собранія звездъ въ равныхъ 

пространствахъ , отыщ ется среднее разстояніе Солнца отъ неподвижныхъ не- 

бесныхъ телъ съ известною светонапряженностію. Положимъ, требуется найти 

среднее разстояніе центра Солнечной Системы отъ звездъ четвертой величины 

по Аргеландеру. Причемъ, обратясь къ строке ((і), тотчасъ попадаемъ на смеж 

ныя числа 139 и 353 светилъ отъ 1 до 3  и отъ 1 до 4 величины; потомъ, 

взявши полусумму '4(139 +  353) =  246 , приспособимъ къ ней вышеобъ- 

яснешшя правила исчисленія радіусовь СФеръ съ звездными неравноплотными 

пассами, т. е . отыщемъ рад іусь полусферы, которая въ сВверномъ небесномъ 

пространстве отделяетъ для себя 2 4 6 , неравномерно скопившихся звездъ 

1 до 4 величины. Поступивъ такимъ же образомъ со всеми, изъ строки ( )

составленными
для степеней блеска 1 А 2 А

средними числами звіздг 4,5 26

пзобразимъ въ новыхъ рядахъ ( 1б5)

ЗА 4А 5 А 6А ,
91 264 628 1622,5 ,

п о р я д к и  я р к о с т е й  И с р е д и ія  р а з с т о л в і я  ш ш т Со" ц а
0,1127 или 1,00001 А

2 А 

ЗА 
4 А

0,2032
0,3115

0,4402 I

1,8031
2,7639

3,9057

Iі6 Еіікіев «ГАзІгоп. БіеІІ. рац. 80.
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п о р я д к и  я р к о с т е й  □ с р е д ш л  р а а с т о я ш ’я  з в Ь з д ъ  о т ъ  С олн ц а .

5 А 0 ,6148  » 5,4545

6 А 0 ,8707 .  7 ,7218,

где въ третьей вертикальной, цыФровой строк!}, единицею всВхъ разстоянш из
брана средняя отдаленность 0,1127 Солнца отъ звездъ первой Аргелапдеро* 
вой величины. Отнеся къ тому же числу 0,1127 предельный разстояшя между 
Солнцемъ и звездами отъ первой по Аргеландеру до слабейшей Гершелевой 
величины, сообщимъ таблице Л2 4 преобразованный и распространенный видъ(166):

.V» 5.
К райпш и среднш разстояшя зввздъ  отъ  С олнца.

■Степени  ппружнаго 
б л е с к а  звъздъ. Рад|усы внутрепшгхъЗВЬЗДПЫХЪ СФерЪ. Р а д 1 у с ы  с р е д и и х ъЭВ'ЬЭДПЫХЪ СФеръ, Р а д 1 у с ы  ввт.гапнхъЗВЪЗДВЫХЪ СФеръ.

1 А 1,2638 1,0000 1,2638
2 А 1,2638 1,8031 2,1408
ЗА 2,1408 2,7639 3,1961
4 А 3,1961 3,9057 4,4374
5 А 4,4374 5,4545 6,2093
6 А 6,2093 7,7258 8,8726
7 В 8,2160 14,4365
8 В 14,4365 24,8445
9 В 24,8145 37,7364

Н Г'Ч х т 227,782.
Здесь подъ назвашями внутренней и внгьшней сферы разумеются шарО"

какъ вьЛ  Z:eZ°ZZA m m m 0  ,,Ь,аГ° ИХЪ С0держа” я обРаз̂ МИ’ 

крайни сферы АргеландеровыхГ СФерИ,,еСКаГ0 BW‘
собою »,  ̂ первой величины совпадаютъ между

Сферъ срешпх4  Ш  "МХЪ СЫХОДИТЪ 0бщая числовая величина рад|уса, а для 
садней Ге ’ СЪ ТС'ССК0П1,',есШШН з^здамп отъ седиой Бесселевой до по-

С̂ РУве не предложилъ вычислениыхъ нолупо- 
( ' •) Etudes d’Astron. Stell, pag. 81.
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перечнпковъ. Что же касается до неподвижныхъ свЬтплъ шестой степени яр
кости по Бесселю, то рад1усъ 0,9260 наружной ихъ сферы, после прпведешя 
его къ табличной мере 0,1127, выразился числомъ 8,2160. Такимъ образомъ, 
прежняя наша таблица •№ 4, превратясь въ теперешнш видъ, открываетъ намъ, 
что между Солнцемъ и звездами перваго, по Аргеландеру, блеска, крайнее раз- 
стояше почти одною четвертью превышаетъ среднюю свою величину; что наи
большая отдаленность нашего г.тавнаго светила отъ звездъ Аргеландеровыхъ 
шестой величины шгЬетъ безъ малаго 9, отъ Бесселевыхъ девятой величины, 
около 38 , и отъ слабейшихъ Гершелевыхъ, до 228 среднихъ же разстоя
нш между Солнцемъ и звездами первой яркости.

Все предъндущдя нзследовашя кстати завершить теперь пе безполезнымн 
для нихъ замечаниями. Намъ уже известно, что главные наши выводы, относи
тельно распределешя звездъ въ пространстве, тесно связываются съ качествомъ 
Формулъ отъ (1 ) до (7 ), къ которымъ доверенность можетъ быть подкреплена 
особымъ доказательствомъ. Для этой цели определимъ изъ разныхъ началъ и 
потомъ сличнмъ между собою тожественныя степени средняго сгущешя парал 
лельныхъ съ Млечнымъ Путемъ, звездныхъ слоевъ не одинаковой яркости. Лрнчемъ, 

указанный въ ряду (Ь) разстояшя Солнца
х, =  0,06338, = 0 ,1 0 9 0 7

звйздъ седиой и осьмой величины, дадутъ палъ поучительный Ч

сблизить Гершелевы и отъ НИХЪ независимый Бесселевы

а въ однехъ н тех ъ  же экватортальныхъ странахъ . “ ДУ __
П \  ч я  ж '  =  1 И Х " — 1 ,

мешя. II действнте.:

по

р ' =  0,405 25, р " =  0 , 28410.
Но съ величинами х* =  4 , хп =  1 однозпаменательны количества 

"В,06338 , х,, =  0,10907, которыя въ ряду (Ь) иначе выражены только 

иошешю къ отдаленнейшимъ Гершелевымъ звездамъ; следовательно, изъ Фор-
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пулы (2 ), приспособленной къ съемкамъ В. Гершеля, т* же плотности pf р",
въ видахъ pf р//, извлекутся чрезъ отдельную постановку величинъ xt и х» 
вместо ж, такъ что,

будетъ
при X ,  =  0,06338 п х п  = 0 ,1 0 9 0 7 .

Р, =  0,41365 и =  0,31083.

Ноставя на одинъ видъ дв* пары соответствующихъ опредізленій густоты 
въ равноотдаленныхъ отъ Млечнаго Пути, звездныхъ пластахъ, получимъ, па 
предел* звездъ седмой величины,

р //=  0,41365, по съемкамъ Гершеля, 

р ' г и 0,40525, по обзорамъ Бесселя,

съ разностію 0 ,00840 ; 

а на границ* звездъ осьмой величины,
р^=_0,31083, по Гершелю, 

р " = 0 ,28410, по Бесселю,
/ ■ ■ ■■ і ■ ■

съ разностію 0,02673.

Не смотря на то , что здесь однокачественныя выкладки совершались по 
Формуламъ аналогическимъ , представлепныя теперь, очень малыя разности по- 
добнозначущихъ количеству должны изумить своею неожиданностію, когда по- 
думаемъ, что особыя плотности звездныхъ слоевъ выводились тутъ ИЗЪ ДВ)̂  
различныхъ, нич*мъ не связанныхъ между собою и неполныхъ наблюдешь 
надъ самыми сложными частями неба. А потому-то, въ настоящемъ случаи, 
Струве былъ удивленъ и, кажется, обрадованъ собственною теоріей распреД'*5 

ленія св*тилъ ( ,67). Непредвидимо-счастливая проверка изобр*тенныхъ апалити 
ческихъ способовъ къ объяснение звездной природы утвердила ихъ построителя 
въ предположеніяхь коренпыхъ, допущениыхъ и оправданныхъ Формулами (1)і 
(2) и проч., т. е., что въ плоскостяхъ, параллельныхъ Млечному Пути, Ра3

( ,17) Études d’Astronom Stell, pag. 76 et 77.
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иіиценіе звездъ можно, съ небольшими ошибками, принимать за равномерное, 
воображая Солнце, а следовательно, и Землю въ центр* средняго Млечнаго 
диска. Второе Miit.nie Струве также поддержалъ особымъ, бол*е строгимъ ис- 
чпслешемъ по формул* (7), основавшись на разности 228 между числами 
7116 п 7344 зв*здъ отъ 1 до 8  величины въ двухъ половинахъ Эквато-

_ _ дчас. ОПмин- ял 1 Ячас‘ 30“пп‘ и отъ 18час‘ріальной Зоны Бесселя, а именно, съ 6  ЗО Д
ЗО’""* 1, до б400, ЗО“““* прямаго восхожденія. Этими средствами отыскано мало 
значущеє разстояніе d Солнца отъ средней Млечной плоскости, какъ то ( )
d=0,00843 долямъ радіуса зв*здъ 8 В =  0,0236 дол. радіуса зв*здъ 6 А =  0,21 дол. 
средняго радіуса зв*здъ 1 А.

Къ статьямъ о естественномъ распорядке звездъ въ небесныхъ р р 
ствахъ, безъ сомііЄнія, могли бы относиться назидательно-любопытныя 
нія Струве о свЬтоугасаніи и Петерса о параллаксахъ звЬздъ, 
предметы еще не довольно проникли въ общую теорію звЬздораспред 
подробно-глубокая будущая разработка такихъ существенпыхъ во р 
■ш столько же подкрепить известные намъ законы Физпческаго разм* ц 
подвижныхъ светилъ , сколько найдетъ въ немъ частныхъ изъятш  ̂ Р̂ ^  
показанный у насъ отдаленности Солнца отъ зв Ьздъ съ 1 А д  ̂ ^
бопытно знать въ подробныхъ мерахъ не только по про р< У

1 “ 1’ т, отъ своихъ источниковъвремени, необходимому ДЛЯ ТОГО, чтобы звездной СВ ЗСТ0ЯНІЯ въ
ИОГЪ къ средоточію Планетной Системы доходить чрезъ бо P nvRe

rioTCDCOMb и обоими Струве, «предреши которыхъ участвовали измеренные Р  ̂ Полярной,

Г *  ПараЛЛаКСЫ РаЗНЫХЪ ЗВЬЗДЪ’ НаПР*  тщате1ьиыхъ наблюден® и чи-
Капеллы, Арктура и проч. На основаній эти. „шейныхъ
«ов№  рвдовъ ПОЛЬ 5, составлена таб ли ц  параллаксов* и лииеии

разстоянщ звездъ отъ Солнца въ такомъ вид ь ( ) •
_ /

(,u ) Études d'Astron. Stell, png. 82, Note 92, P»g- 44.
lu *j Études d'Astronom. Stell pag. 94 et
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Ля 6.
Средше параллаксы и ссотвътственныя имъ разстоянш звъздъ отъ Солнца.

Т!*------  *К а я . 'у щ і  л е я  
з в ъ з д п ы п  в е 

л и ч и н ы .

1 А

1.5 А

2 А '

2.5 А 

ЗА
3.5 А

4 А

4.5 А

5 А

5.5 А

6 А

6.5 А

6.5 В

7.5 В

8.5 В

9.5 В 

Н + 0 ,5

Параллаксы 
з и ъ з д ъ .

О",209 

0,166 

0,116 

0,098 

0,076 

0,065 

0,054 

0,047 

0,037 

0,034 

0,027 

0,024 

0,025 

0,014 

0,008 

0,006 

0,00092

В ъ  р а д і у с а х г  З е м н о й  о р б и т ы  в ы р а -  Ч и с л а  го д о в ъ  Юліаа- 
г к е н н ы я  р а з е т о я н і л  з в ъ з д ъ  о т ъ  с к и х ъ ,  потребпыхъ оі

п ------  п р о х о ж д е н і е  СБгта о п
з в ъ з д ъ  к ъ  Солвцу.

С о л и ц а .

986000 

1246000 

1778000 

2111000 
2725000 

3151000 

3850000 

4375000 

5378000 

6121000 

7616000 

8746000 

8100000 

14230000 

24490000 

37200000 

224500000

15.5

19.6 

28,0 

33,3

43.0

49.7

60.7

69.0

84.8 

96,6

12 0 ,1

137,9

127.7 

224,5 

386,3

586.7 

3541,0.\J4J~X х

Изъ этихъ, старательно прюбрЪтенныхъ цыфръ, объясняется вообще, 
свить, пробитая, какъ известно, въ 18 минуть 17,78 секундъ къ Зе 
отъ Солнца, проходить разстояше нашего главнаго светила отъ звЪздъ пер 
величины въ 15 /2, отъ звЬздъ, едва прммВтныхъ для простаго глаза, во 1 

лить, отъ зв-Ьздъ же последних*, видимыхъ чрезъ Гершелевъ двадцати-руто! 
телескопъ, въ 3541 годъ по Юл1анскому л!>тосчислешю. А какъ полупопер 
никъ годичнаго Земнаго пути около Солнца можно круглою и приблпженн 
м1зрой полагать во 144 ашллшна верстъ, то среднее отъ насъ разстож
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звйздъ 1А должно равняться 144 миллшнамъ верстъ X 986000 =
\ 141 билліону 984000 ми.шоновъ верстъ,

» 6 А » » 144 миллшнамъ верстъ х  7616000 =
1096 би л л іонам ъ 704000 милліоновг верстъ,

» 6,5 А » » 144 миллшнамъ верстъ х  8746000 =
1259 биллшнамъ 424000 милліоновг верстъ.

Къ истолкованію нашей таблицы не напрасно прибавится заагЬчаїїіе, что вся
кая звезда, съ параллаксомъ въ десятую долю секунды , удалена отъ Земли 
почти въ 2063000 разъ боліте, нежели Солнце отъ нашей Планеты.

Относительно светоугасашя расчеты Струве, безукоризненные сх мате
матической ихх стороны, завис!,ли отх Физической, не совсЧшх твердой гипо
тезы, что сверхх проиорцюнальнаго квадратамх разстояшй ущерба вх звхзд- 
иой свТ,тонапряя;ениости, каждая единица полной вх самомх источник!-, и дей
ствительной ея величины убавляется ностояиньшх количествомх на всякой же 
последовательной единице того пути, П О  которому стремится свет, отх звезды 
о  Солнцу „ли Земле, угасая непрерывно и подобно, напрпмерх, тому ко д. 
целый капитадъ издерживается не вдругх, но сх правильною пос

.л* КпиРЧПО Струве несомненно до равные сроки и по одной процентной такс,. . с.
* его по законамх угдолшгеинаго расказал-ь, что блескх звездх, кроме убыл

пространен« световыхъ лучей , утрачнваетъ 0ЩЗ™Т“ Ь"У”  Д , изнем0Гаетъ

™  - собою’ без: : : : : : :  на . * * * -
«а собственной неизмеримой ^  _____„-1ровШ1„ средами, и ороч. Какх
иаиъ, отчасти поглощается воздухообр 1ркости самосветящихся

|  свершалось предполагаемое теперь . ея ИОжетх въ
предиетовх неба, но независимая отх лучерасхожд
п. „ ияп неудобоопределимую таксу, какъ м»рвроде иметь переменную и для нас У ^  недостатку свх-
° тоих разеуждали вх иную пору- Одн , ? ^  а г0  ррепебре-

О  такнхъ запутаниыхъ обстоятельства • . тедескоповъ
« м  светоугасаемостйо наши оценки блеска светиле и про 24
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были бы весьма далеки отъ истины. Въ самой вещи, даже подъ ус.ншемг
однообразной таксы угасающаго света , первоначальная звездная яркость, по 
выкладкамъ Струве ( по), и въ разстояши Солнца

отъ зв'Ьздъ 1 А, теряетъ изъ себя 1 на 1 0 0 ,
» 6 A, » в 8 »

9 В, в в тОСО

- н , » в 00 00 и

такъ что изъ ста лучей доходятъ къ намъ, ВЪ первомъ случае 99, во вто-
ромъ 9 2 , въ третьемъ 70 и въ четвертомъ 1 2 . Причемъ лучшіе зрительные
снаряды, каковы, напримЬръ, усовершенствованный В. Гершелемъ, двадцатнФуто- 
вой и большой его телескопъ въ сорокъ Футовъ, а также огромнЪйшш ре- 
Флекторъ Россовъ, не представили бы никакихъ отдельныхъ светилъ, когда 
разстояше Земли отъ наблюдаемыхъ небесныхъ т1злъ превзошло бы отдален
ность нашу отъ перворазрядныхъ звездъ сдшщОмъ въ 250, 368 разъ и въ 
422 раза, для первой, второй и третьей изъ помянутыхъ трубъ, который про
никали бы въ пространство гораздо сильнее, т. е. показывали бы въ себ* 
звезды на разстояшяхъ далыгЬйшихъ, именно, превышающихъ числа 250, 368 
и 422, по порядку, около трехъ, шести и семи разъ, если бы свЬтонапражен- 
ность слабела въ одной связи съ квадратами разстояшй звездъ отъ наблюда
теля. Впрочемъ вероятный меры звЬзднаго света въ измЬненномъ отъ разных!* 
причинъ , или внЬшнемъ его состоянш, будутъ виднее изъ прилагаемой та
блицы наружныхъ яркостей звездъ отъ первой Аргеландеровой до последней 
Гершелевой величины, где пространственною и световою сравнительною еди
ницею принимается среднее разстояше отъ Солнца и блескъ первостепенныхъ 
светилъ. Однакожъ,  чтобы это табличное пояснеше могло быть достаточно 
внятнымъ безъ подробной его теорйг, не надобно смешивать двухъ вышеозна 
ченныхъ перемЪнъ въ звездной свЪтонапряженности, т. е. нужно различать

( ,î0) Études d'Aslron. Stell, pag. 90.
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двоякую ея убыль отъ расхоэ/сденгя и угасангя светлыхъ лучей, которые, въ 
первомъ случаи, вытекая въ какомъ либо числи изъ общаго Фокуса и потомъ 
уклоняясь постепенно другъ отъ друга, но сохраняя полную внутреннюю ихъ 
силу, падаютъ въ меныпемъ количестве на определенную площадь, или осве- 
щаюгь ее т1 мъ слабіє, ч1 мъ боліє квадратъ ея разстоянія отъ центра світо- 
шечепія ; во второмъ же случи*, світящіеся лучи пли встрічаются съ пло- 
щадыо освещаемою, но действуютъ на нее въ своемъ обезснленномъ и будто 
бы пзнуренномъ механическомъ состояніи, или совсемъ не достигають ея. за
териваясь какимъ нибудь образомъ въ небесныхъ средахъ. Последняя два пред 
положеній, кажется не разобранныя , слитыя и ему тныя въ нау ке, 
прпводимъ къ одному понятію объ утрате света подъ пменемъ его угас 
Итакъ, въ природе видимое звездное сіяніе есть сложное следствіе лучера 
дпмости и лучеугасаемости, который однакожъ, при сужденіи о блеск д 
нпхъ міровьіхь телъ, могутъ порознь и совместно представляться 
мыслямъ, что и подтверждаетъ нижепредложепная таблица, где также указ , 
по скольку звездъ каждой, а притомъ одноименной яркости, надлежало 
бирать въ одно место , чтобы общій ихъ светъ имелъ первую ве. ну (

Помянутая таблица, оправдывая собой цыФровыя у насъ пояснешя 
обсуживаемаго теперь вопроса , не можетъ быть здЬсь устране 
тому уваженію, что она есть довольно редкій пдодъ самостоятельныхъ У 
жественныхъ покушеній исторгнуть у неба часть высокихъ таинствъ, ьотор 
природа защищаетъ отъ астрономовъ съ большимъ упорсгвомъ, 
любопытство, кажется необоримыми преградами. Изъ шеловы р У 
Струве ясно заметны какъ особыя, такъ и полны* меры зависима™ отъ двухъ 
мавныхъ причинъ и въ нашемъ зреніи смешеннаго ослабленія ’
онъ, въ виде дальняго путника, отъ звездныхъ странъ переходитъ къ

О7*) Études d'Astron. Stell, pag. 83—89, Notes 93-98, pag. 44—49.
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Jß 7. - ' « Г-:,
Степени видимаго блеска на разномъ разстояшн звьздъ  отъ Солнца.

У в Ъ зд-  

п м л  в е 

л и ч н і ш .

С р ед в іл  її к р а й в і я  р а з -  

с т о я в і я  з в Б з д ъ  о т ъ  . 

С о л н ц а .

З в і і з д і і з л  я р 
к о с т ь  п р и  о д 
ном Ь СВЪТО- 

y r a r . a n iu .  б о з ь  
л у ч е р а с х о ж  - 

де іг ія .

З в И зд і їа я  я р 

к о с т ь  пр и  о д -  

и о м ъ  л у ч е р а с х о -  

ж д е н ін  , б е з ъ  

свт» то у гасан ія .

З в е з д ная я р 

к о с т ь  с ь  л у ч е -  

р а с х о ж д е н іе м ь  

н ев Б т о у га с а  -  

НІСМЬ.

Числа одно
разрядным.
ЗОЪЗДЪ, ко-
торыхъ све

ди аеивый 
евт.тъ восхо
д и ть  до пер
вом степени.

1 А І Разст. среднее 1,0000 0,99065 1,0000 1,0000 1,00

1 » крайнее 1,2638 0,99821 0,6261 0,6246 1,60

о А )
ш среднее 1,8031 0,98300 0 3076 0,3053 3,28
» крайнее 2,1408 0,98039 0,2182 0,2159 4,63

З А  )
В среднее 2,7639 0 97437 0,1309 0,1287 7,77

1 » крайнее 3,1961 0,97013 0,0979 „ 0,0959 10,43

4 А )
В среднее 3,9057 0,96398 0,0656 0,0638 15 68

» крайнее 4 ,4374 0,95918 0,050S 0,0492 20,34

5 А
в среднее 5,4545 0,95006 0,0336 0,0322 31,02

1 » крайнее 6,2093 0.94334 0,0259 0,0247 40,49

6 А )
ш среднее 7,7258 0,93000 0,0168 0,0157 63,58

І в крайнее 8,8726 0,92003 0,01270 0,01180 84,76

7 В крайнее 14,4365 0,87319 0,00480 0,00123 236,44

8 В в крайнее 24,8445 0,79186 0,00162 0,00129 772,20

9 В в крайнее 37,7364 0,70154 0,000702 0.000497 2010,9

Н » крайнее 227,782 0,11770 0,00001928 0,00000229 4 3 6 6 9 6 , 0 .

По теорій свіітоугасаиія Струве расчислилъ, въ какихъ степеняхъ с0
д1и!ствуютъ разныя звЪзды общему свЪту въ средипі» Млечнаго Нут» и 
направлешямъ къ каждому его полюсу. На первый вопросъ отв'Ьчаетъ слЬ4)ю
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щая таблица, гд!» свЬтовою единицею берется совместная яркость всЪхъ звЪздъ 
отъ первой Аргелаидеровой до безконечно слабой величины ('72).

гЬэды въ  к л а с - С о с т а в ъ  о б щ а г о  з в ъ з д в а г о З в Ш д ы  в ъ  к л а с - С о с т а в і о б т а г о  э в Б з д в а г о
сахъ блеска с в Ъ т э  в ъ  с р е д н в Е  .М л сЧ н л го  

П у т и .
с а х ъ  б л е с к а с о Б т а  в ъ  с р е д и н Ъ  М л е ч в а г о  

П у т и .

1 до 6 А 0,07993 1 до 6 А 0,07993
1 до 7 В 0,12683 7 В 0,04690
1 до 8 ß 0,20814 8 В 0,08131
1 до 9 В 0,29845 9 В 0,09031
1 до Н 0,88230 9 В до Н 0,58385

8оч4P" 1 ,00000 Н ДО ОС 0,11770

Въ сумигЬ 1,00000.

Отсюда видно, что наибольшее освілценіе Млечнаго Пути прюбЪтаетъ для
* *£. 30

сеоя : )00 долей отъ всЬхъ, простому глазу примЪтныхъ звЪздъ ; м0 долей отъ 
Бесселевыхъ зв'Вздъ до девятой величины; (55 долей отъ Гершелевыхъ звЬздъ 
jo последней, въ двадцатиФутовомъ телескопе ощутимой величины ; и только 
м долей отъ безконечного множества звездъ, непроницаемыхъ для помянутаго 
зрнтельнаго орудія. Итакъ, за вычегомъ соединенной яркости безоружно види- 
їьіхь светнлъ въ Млечномъ тумане, остальное количество ея будетъ около 
îèô долей.

Участіе разнокласныхъ звездъ въ образованін света у Млечныхъ полю- 
совъ Еы?аж'аетея особыми числовыми рядами , где мерою светонапряженія слу- 
гнтъ та п?е наибольшая его величина въ самой Млечной Полосе, а именно ( ).

З в т .зды  в ъ  к л а с -  С о с т а в ь  о б щ е г о  звг .здняго  с в в -
сахъ  блеска та njm М .іс ч п о агь  полюсе.

1 до 6 А 0,06535
1 до 9 В 0,14468
1 до Н 0,21705

Ип предложенных!. здесь цыфръ заключаемъ, что освещепіе тверди при каж- 
{ЦуМлечн'оігь полюсе, въ целости и частныхъ своихъ пропорціяхь, гораздо

^  Élu^ s  d'Aslron. Stell, pag. 91.
1 ) Таи її же, pag. 92.
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слабее того, какъ оно себя показываетъ среди Млечной Стези, где общая 
световая сила превосходить ^  долями все' Млечно-полярное сшще, такъ что, 
за выключкою изъ него мо Долей , производимыхъ звездами отъ 1 до 6 А, 
останется въ немъ почти щ, долей того света, который издаютъ гусгЬйш1я 
части Млечнаго Пояса.

Мы сделали бы невознаградимое опуще1Йе въ нашей теперешней стать!;. 
л и ш и в ъ  ее существеннейшей добавки. Хотя у насъ былъ намекъ о вл1янш луче- 
угасаемости на оптичесше инструменты, но составленныя для нихъ подробный 
таблицы Струве лучше объяснять действ1е светономеркашя на Гершелевы те
лескопы и зависіівшія отъ нихъ линейныя меры, которыхъ очень важный звездо- 
словный, но геометрически неверный смыслъ, можно исправить, взвесить па

дежное и оправдоподобить по наставленіямь Русскаго астронома, если памят
ники высокихъ трудовъ Слоускаго звездочета не потеряли своей цены для 
возсозданной имъ науки. Одна изъ этихъ таблиць, следуя В. Гершелю и соб- 
ственнымъ началамъ, а также принимая единицею своихъ измЄреній средпюш 

отдаленность Солнца отъ звездъ первой величины, расчитываетъ границы те
лескопической проницательности, или те крайнія разстоянія, далее который 

зрительныя трубы Британскаго астронома не могли показывать свЬтилъ въ яс- 
номъ и неслитномъ виде. Вотъ скромное собраніе цыфръ, отъ которыхъ нес 
колько увяли прежніе яркіе цветы астрономической П093ІИ и смирилась ДИВППЯ 
мольба о Гершелевыхъ искусственныхъ проводникахъ зренія къ баснословны!» 

пределамъ вселенной (174).

,7*) Études d'Astron. Stell, pag. 89 et 90. Не всЪ зрительные снаряды В . Іе р ш е л а  
вались по одному способу. Некоторые между ними на боковой своей поверхности имвли о
чтобы сквозь него можно было вндЪть отраженное двумя зеркалами нзображеше небесных*^ ^  

при однократноиъ отраженш сайта въ другпхъ, ------ ч10
I л оирицлииц -- ■|0Г9

который , при однократноиъ отраженш свъта въ другпхъ, усовершенствованныхъ телескопа*^ чт0 
же астронома, яснЪе усматривались чрезъ переднее отверсле трубы , у ннжняго ея кРаЯ’опввЪ г0. 
зритель могъ замечать наблюдаемые предметы, оборотись къ нимъ задомъ и отчасти * ываЮтса 
ловою проходъ свЪтовымъ лучамъ во внутренность инструмента. Этнмъ устройствоэгь ПСТОЛ»0 
особые назван 1я Гершелевыхъ телескоповъ : со боковымъ п передовыми видо.но.

191

Jfe 8.
С т е п е н и  п р о н и ц а ш я  т е л е с к о п о в ъ  В и л ь я м а  Г е р ш е л я .

Гаршсдсвы те л е с к о п ы  

разной дл и н ы .

»

Телес. 7

Телескопическая Проницательность Проницательность 
проницательность Tejec«onii4ecKaH , телескопическая , 

исправленная безъ исчисленная подъ 
но Гершелю, теорій свътоуга- условілмн лучерае-

савю. хож деи іл  и с в ъ т о у -  
гаезп ія .

10
первый 20 

второй 20 

второй 20 

25 

40 

ЗдЬсь

123.2

152.2

183.2 

227,8 

250,7 

279,6 

368,5.

Футовъ 243 219,8

344 311,1

468 423,2

, съ боковымъ впдомъ, 734 663,8

, съ передовымъ видомъ, 900 813,9

1150 1040,2

2300 2080,3

передъ нашими глазами великая дань отъ телескоповъ въ жертву све- 
тоугасанію.

Другая таблица, имея равныя основапія съ предыдущею, изображаетъ 
•шпеиныя, способомъ телескопической проницательности определенный ВЪ СВ’Ьт- 
!̂хъ п тУмпнныхъ областяхъ звЬздъ , вообще достопримечательный небеспыя 

чротяжешя, о которыхъ В. Гершель разеуждалъ въ двухъ его мемуарахъ 
1317 " 1818 годовъ, какъ то

№ 9.
средни, отъ  звездъ  до Солнца измьренныя посредствомъ Гершелевыхъ

3*ц ТЕЛЕСКОПОВЪ.
1Д0-

ст°явіп по Г р ЫЛ Ра3* ж е Ра з с т о я н ' я , о п р е -  З в ъ з д о -С о л н е ч н ы л  р а з -  
ршелю. д ь л е в п ы п  ПОЛЪ VCJOBieUb столш 'о  по Г ер ш ел ю .

24

36

39

48

( ) Études

д ъ л е в п ы п  п о д ъ у с л о в і е и ь  
с в ъ т о у г а с а ш я .

1 9 ,8
28.5

30.6

36.6

сто л и іо  по Гершел»

600 

734 

900 

910

Т ь  жо р а з с т о я н ія  , о п р о -  
д Б л с в п ы я  п о д ъ  у с л о а іо и ь  

с в в т о у г а с а о ія .

206,1

227,8

250,7

252,0

d’Astron. Stell, pag. 90, Note 99, pog. 49.

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОНУ імені І. І. МЕЧНИКОВА



192

З в ъ з д о - С о л п о ч в ы я  р а з -  
стоя віл  но Г е р ш е л ю .

Тт. ж е  р а з с т о я и ія  , о п р е -  
д Ъ л е о н ы я  п о д ъ  у с л о в іе м ж  

с в и т о у г а с а п і я .

З в Ъ з д о - С о л н е ч в ы я  р а з 
с т о я и і я  н о  Г е р ш е л ю .

Т ъ  ж е  р а з с т о я в іп ,  опре- 
д  ь л е н я ы л  п о д ъ  условієні 

с в ь т о у г а с а в ія .

60,75 44,6 950 257,0

96 64,2 9Є0 260,6

144 86,7 2300 368,5

183,5 102,5 4128 450,3

186 103,5 4561 464.8

204 110,0 8809 563,9

243 123,2 11645 607,4

344 152,2 13707 633,3

400 166,1 18244 679,2

468 183,2 35175 787,5.

Въ этихъ цыфровыхъ рядахъ заключены все числа иредъидущаго таблнч- 
иаго росписашя степеней телескопической остроты, выключая трубу въ 25 фу* 
товъ, потому что она передъ 1820 годомъ и вообще редко употреблялась са-
МИМЪ ел постронте.ютъ.

Таблица поандия и пред |рявшая ^  Г10дъ в  с

■ 10 довольно Мфоятнову расчислен,-«, п Р Я
рымн звиздиыяи туманами т. т-»-,е""остеи между Землею и иЬкого-

и четвертом! столбцах! 'табГицыиТ о РЪ’ ^  Ш А

3 1  0 А ,т ъ  О Т ! близкой кучи ’ Т ”  *“  ,ШСТ0ЯЙ'Я С“ “а’
с№т* « , далье которых! „о ,  ( а “ъ лРугоз,ъ ’ отъ тами
лескопъ В. Гершещ мог’ ИД >тельству таблицы №  8 , сорокафутовой те-
разрешимый дм этого , . Ъ а̂зньши 0тт’йнкаии света, показывать только не-

таблицъ подъ Л ?  л ?  ^  т)  «онныя пятна. Но какъ в с* лннейныя згёры 

зв*здъ первой величины 9 0ТИеСе1Ш къ сРеднемУ разстояш'ю Солнца огь 

числовыя Величины 86 7 С00бражен‘‘| съ таблицею Ж  6. перемножим

на, найдем! разстоя.пе’ Солнца ’ П°С',1У0Ва1е-,ЬН0 па 986000 « Ш  § #
, \

С 78, ЕЫ ез (ГАвІгоп. вієш рог . 43.
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отъ З В ІЗ Д Н О Й  кучи равнымъ произведенію 144 милл. верстъ X  986000 X  86 ,7=
12310 билл. 12800 милл. верстъ.

отъ туманнаго пятна равнымъ сумм* 144 милл. верстъ X 986000 X 368,5 п__
52321 билл. 104000 милл. верстъ -|~п,

где п есть неопределенно великій линейный избытокъ надъ тою отдаленности̂  
которою измеряется подробное и острое проннцаніе Гершелева телескопа въ 
40 Футовъ. Чрезъ умноженіе чиселъ 86,7 и 368,5-(-п на 15.5 получимъ 

количества 134,385 и 5711,75— 15,5 п годовъ Юл1анскпхъ, 

потребныхъ на то, чтобы светъ дошелъ къ намъ отъ разложимаго и неразде- 
ляемаго звезднаго тумана.

Дабы видеть, какъ высоко надъ нами поставлены туманности упрямейшія, 
вовсе непокорныя могучему Россову, а стало быть, и никакому телескопу въ 
нашемъ современномъ міре, возмемъ известную меру проницательности этого 
гигантскаго и славнаго орудія, которое , имея длину въ 50 и отверстіе въ 
6  Англшскихъ Футовъ, отчетливо разбираетъ, какъ мы говорили, всякіе пред
меты неба на 422 разстояшяхъ Солнца отъ звездъ первой яркости. Число 
422, подвергнутое темъ же превращешямъ , какія сей часъ исполнены надъ 
величинами подобнаго рода, уверптъ насъ , что отдаленнейшіе линейные про-
[ежутки между Солнцемъ

и туманными пятнами простираются на 60201 билл. 216000 милл. версгь-1-п,

I что на переходы света чрезъ эти промежутки требуется
6541-{-15,5п Юл1'анскихъ годовъ,

фиписывая количеству п значеше, понятное изъ прежняго случая. Итакъ между 
[вумя знаменитейшими Британскими соперниками въ оптической силе нетъ чрез-

{ычайннаго и несравненного различ1Я.
Изберемъ друпе , более резше и не безполезные примеры для тепереш-

шхъ выкладокъ. По измерешямъ телескопическимъ, т. е. основаннымъ па про-  
шцанш зрительныхъ трубъ, В. Гершель полагаетъ, что у Мессье 75 звездная

пал паця лялЪе пеовоклассныхъ звездъ, и что
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оыа же въ сорокаФутовомъ телескопії изобразилась бы подъ видомъ неразрешимая 
пятна, удалясь отъ Солнца въ 35175 разъ болЪе того, какъ отстоитъ это све
тило отъ звездъ первой величины ( ,77). Но, за учетомъ свЪтоугасашя по таб
лице Jtä 9, числа 743‘ и 35175, преувеличенный въ Гершелевой Фотометрії! 
отвлечешемъ лучепомеркаемости, выразятся другими цыфрами 227,8 и 787,5, 
который, въ свою очередь, изменясь отъ известных! намъ д Є й с т в і й  согласно 
‘съ таблицею Л? 6 , приведутъ къ заключешямъ, что Солнце можетъ быть удалено 

огь звіздной кучи на 32343 билл. 955200 милл. верстъ, - 
отъ туманнаго пятна на 111812 билл. 4000000 милл. верстъ, 

такъ что, въ этихъ случаяхъ, свЬтъ отъ разложимаго и нераздйльнаго тумана 
достигаешь къ намъ въ

3530,90 и 12206,25 ІОліанскюпь годовъ.

Причемъ не мешаешь знать, что некоторый разрешимый кучи звездъ за
брошены отъ земли на тройное разстояніе нротивъ того , какое разсматрнва- 
лось въ настоящемъ примере ( ,l8j. Вычисленный теперь для туманнаго пятна 
отдаленность и пропорциональный съ нею срокъ свЄтораспространенія надлежало 
бы по Гершелю увеличить слишкомъ въ 40 разъ, а следовательно, перейти къ 
трнллюнамъ верст ь и сотнямъ тысячъ годовъ, чтобы не спорить съ тою Аст
рономією, которая возбуждала энтузюзмъ не только глубиною истинныхъ от- 
крыт'ш и вериымъ живописашемъ природы , но изумляла также и Фантастиче
скими размерами свонхъ небесиыхъ картинъ.

Но повторим!, что все представленные здесь числовые выводы суть лег
кій примерныя полу указаній тон страшной дали, на которой еще дозволено во
оруженному глазу преследовать сумрачный явленій вещественной жизни. По 
крайней Mfcpt наши цифровые образцы для этого случая предъуведомляютъ о 
важномі у частій, какое въ целой задаче о постоянномъ размещеніи міровихь

l ITTJ Études d'Astron. Stell., pag. 90.
( ,7‘; Та.ь же, pag. 43 et Note 99.
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шблъ могутъ параллактическая и световая таблицы Струве принимать до техъ 
поръ, пока не возмужаютъ все измерительные звездоточные способы.

Обозрйвъ главныя стороны замечательнейшая по нашему предмету и къ. 
тому жъ недавняя произведенія Русской астрономической деятельности, я ко
нечно не исчерпалъ бы лучшая и самаго обильная источника моей скромной 
беседы съ просвещенными ценителями истинно ученыхъ и полезныхъ отече- 
ственныхъ трудовъ, еслибы у меня имелись на виду следующія изьюканія, ко
торый относительно неподвижных! звездъ И З Л О Ж И Л !  Струве В Ъ  Н О В О М !  его ка
талоге 1852 года С79). Не осмеливаясь вести речь темными и скользкими тро
пами, прекращаю здесь все мои частный разсужденія.

Но,пройдя разнообразными путями въ нашпхъ посилышхъ изследовашяхъ мно
госложная вопроса, остается спросить теперь, съ какихъ общихъ точекъ зренія 
можно обнять всю сущность предъндущихъ особыхъ его разборов! ? Если мы 
не уклонимся отъ прямаго смысла нашихъ подробных! трактатовъ, то не безъ 
основанія заключим! ихъ такими короткими размьішленіями :

У м о д Є я т є л ь і ю с т ь  древле-эллинская, богатая дарованіями и мечтами, по 
бедная опытомъ, породила первыя звездословныя теорій, которых! слабые искры 
потухли во мраке временъ и опять не надолго возникли въ полуотвлечениыхъ. 
смутныхъ космологических! созерцашяхъ Кеплера , Канта , Ламберта и дру— 
гихъ привержвнцовъ Натуральной Ф и л о с о ф і и . А между ш ё м ъ  истинная наука 
о звездномъ міросложеніи спала многіе веки непробудным! сномъ, ожидая для 
себя геніальная возбудителя. Вильямъ Гершель воззвалъ ее изъ ничтожества, 
Джонъ Гершель не далъ ей впасть въ прежнее усыплете, старшій Струве 
утвердил! ея корни въ плотном! грунте каталогов!, обработал! и привелъ 
се въ систематическій бытъ , дерзиувъ вознести къ целому небу численный 
ея ступени. Этот! тріумвират! астрономически! 5 склонный къ обширнымъ 3а-

( ,1В) Stellarum fixarum imprimis duplicium et multiplicium positionesmediae, pro epocha 1830,0 

deductae editaeque a W- Struve, Petropoli, 1852.
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мысламъ, неутомимый и скорый въ исполненіи трудныхъ предпріятій, разбор
чивый и зоркій до утонченной степени, проследилъ тщательными наблюденіями, 
изобразилъ въ точныхъ росписяхъ, обобщилъ въ остроумныхъ идеяхъ и, сколько 
могъ, стремился постигнуть въ естественной связи множайпіія небесныя явле- 
нія за пределами нашего Солнечнаго Міра. Но три Титана Звездной Астроно- 
міи возносились и господствовали не въ пустынномъ и безлюдномъ ея кругу. 
Умалчивая о древнихъ и прошловЬковыхъ могучихъ производителяхъ необхо
димого ей запаса, достаточно сказать, что она и въ позднихъ своихъ літо- 
писяхъ съ высокою честно сохранитъ память о Бесселе, АргеландерЬ, Мед- 
лере, Петерсе, младшемъ Струве, Россе и другихъ достоуважаемыхъ именахъ 
въ необозримомъ ряду существеиныхъ распространителей Звездознанія. Однакожъ, 
не смотря на все преимущества блистательной или плодоносной учености въ 
нашемъ истекшемъ полустолетіи, мы, изъ 2 0  миллшновъ отдельно сочтённыхъ 
вне-планетныхъ светилъ, поднесь не записали въ каталогъ полмилліона вро- 
стыхъ звЪздъ, не довольно выразумЪли кратное ихъ сочетаніе, почти совсЪмъ 
не поняли динамическаго между ними союза подъ туманными Формами, не из
мерили отдаленнаго блеска строгими способами, вообще и невольно призна
лись самимъ себе, что наша Механика светородиыхъ м1ровыхъ телъ находится, 
если не въ глубокой ночной тміз, то на своей ранней заре. Итакъ взятое 
въ должныхъ границахъ, ньінЄ-вЄковое Наблюдательное и особливо Теоретиче 
«кое ЗвЄздовЄдЄніє есть только явственный зародышъ и не безотрадное пред 
ображеніе собственнаго зрЪлаго состоянія въ будущности, есть юный, нера 
витой и неокрепшій отпрыскъ Астрономіи Планетной, перенесенной по т) 
рону нашего Солнечнаго Удела.

И какъ въ томъ сомневаться, если приметнейшая для земныхъ жи 
ЗІлечно-туманная Полоса уже страшитъ робкое ихъ воображеніе, кажете 
исполинским!» небеснымъ явлешемъ, заставляетъ великихъ звЄздовЄднев 
«тронвать къ ней короткія математическія лестницы, разгадывать ее изъ
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ныхъ таблицъ и одностороннихъ Формулъ, смущаться противоречивыми, но тя
жело снисканными, потовыми числами, изредка наслаждаясь явнымъ ихъ согла- 
аемъ, какъ драгоценною находкою и нежданнымъ благополуч1емъ? Своеправ- 
нЄйшій Млечный Путь обаятельно влечетъ къ себе, но жестоко бременитъ, 
колеблетъ и вовсе поглощаетъ созидаемую о немъ, крайне напряженную тео
рію нашу, тогда какъ самъ онъ съ неограниченною свободой волнуется, вет-

с » .
вится и бежитъ резвою стезей по всему небу, нисходя внутренними своими 

частями въ такую глубь пространства, куда, быть можетъ, навсегда возбра- 

ненъ доступъ победоноснейшему телескопу и самому ухищренному кальку- 

люсу. Но отъ чего же Млечный непостижимый Тумань сделался едва ли не 

первою задачею всей Астрономической Ф илософіи ? Отъ чего этотъ небесный 

образъ, какъ волшебное очарованіе, приковалъ къ себе наши взоры и цыфры ? 

Отъ того единственно, что онъ, въ блнжайшемъ нашемъ виду, игриво стелется 

по тверди, где однако мы же насчитали цЄльія тысячи другихъ туланно-звезд- 

ныхъ предметовъ, которые до сихъ поръ ждутъ бодраго трудолюбія и догад- 

ливаго ума. Все это безпрестанно твердитъ намъ, что первая половина ныне- 

шняго столЄтія также не прочитала звезднаго неба, и хотя вообще убедила 

пасъ въ своемъ, какъ она любила выражаться, проірессть, но безеильными на

чатками высшаго умозрительнаго сужденія о туманныхъ системахъ звездъ об

наружила младенчество колеблющихся и тЪсныхъ ея взглядовъ на тела Солнце- 

подобныя. Короче, нашъ отжившій полувЬкъ, испытавъ участь всехъ прошлыхъ 

временъ, палъ предъ вечною и, по изреченію моего слова, грозною необъят- 

ностію, о которую сокрушилось прежнее Звездоученіе. Этимъ 0К0НЧате.1Ы1ЫМЪ 

голосомъ приговаривается неизбежный возвратъ къ темь же основнымъ идеямъ, 

Какими начался пристзгпъ къ нашей беседе. Итакъ, не увлекаясь никакимъ 

Достоинствомъ знаменитыхъ лицъ и славныхъ делъ астрономнчесьихъ, но 

ренномудро уступая тому, что должно быть безпредельнымъ и нензеледи 

Ко всемогуществу своей Причины, повторнмъ безъ надменнаго самом ?
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въ нашемъ чувственномъ и мысленномъ созерцаніи всемірішхь пространствъ, 

ГДЄ раЗСІМІІО безграпичное множество СВЄтОНОСНЬІХЬ ТЄ.ГЬ, ГДЄ Физическая жизнь 

представляется памъ въ страшныхъ размерахъ, где одна ея бездна призываетъ 

другую , где, по самымъ вЪрньшъ и столько же возвышениымъ поэтическимъ 

выражешямъ безсмертнаго Русского песнопевца,

Какъ искры сыплются, стремятся,
Такт, солнца отъ Тебя родятся,

мы останавливаемся только въ преддверіи храма вселенной , котораго отдален- 

нейш ія, неугасимыя и светозарный лампады современность наш а, едва посвя

щенная въ тапнства міростроенія, видптъ въ сумрачномъ мерцапіи. И действи

тельно , простой глазъ, по мнЄнію Б эли , замечаетъ на целомъ небе около 

6 0 0 0  звездъ. Какая малость въ сравненіи съ тем ъ , что мы усматриваемъ на 

всей тверди, вооружась сильнейшими оптическими средствами и различая до 

2 0 0 0 0  звездъ на одномъ бледномъ небесномъ кружке , съ поперечникомъ въ 

10  минутъ. Но какъ бедно обозреваемое теперь поприще неба, судя по тому, 

что на немъ откроется въ последствіи! Но все это покажется ничтожнымъ, когда 

помыслимъ о томъ, чего люди никогда не увидятъ въ глубочайш ихъ, непрони- 

цаемыхъ п) чинахъ светнлъ, и что на веки будетъ отъ землеобитателей утаено 

за умственными пределами дозволеннаго имъ астрономическаго кругозора.

Итаьъ, возразятъ намъ, къ чему послужили долговременный, талантливыя или 

трудолюбивый стремленія приподнять роковую завесу съ чудесъ безконечности, 

къ чем) привело древнихъ и новыхъ жрецовъ ЗвЄздословія, ненасытимое и 

отъ с)еты безвозмездной никогда не утомляющееся желаніе пронш ш уть, на 

перекоръ строгой с) дьбе, въ запрещенный и чуждыя страны м ір а , где в с е , 

ближайшее къ намъ, дарить касъ только обольстительнымъ радужнымъ блес- 

комъ, а все прочее, более далекое, какъ бы неохотно является предъ нами въ 

полумрачномъ и тускломъ сіяній, возбраняя нашему зрЬнію приближаться туда 

на такое снисходительное искусственное разстояніе, чтобы имелась какая ни-

будь возможность яснее тамъ разобрать неведомыя происшествія? Что отыщемъ 

въ тех ъ  негостепршмныхъ пространствахъ, откуда с в е т ъ -э т о т ъ  быстрейшш 

деятель природы, пробегагощій въ одну секунду 2 8 8 0 0 0  верстъ , достигаешь 

Земли въ 1 5 %  летъ  среднею мерою (,8°), употребляя очень не редко тысячи 

и гораздо большее число годовъ чтобы уведомить насъ о надземныхъ 

сущ ествую щ ихъ или давно уже минувшихъ собьітіяхь. Причемъ растол- 

куючъ намъ, что самое обыкновенное до насъ разстояніе этихъ дале- 

кихъ о б л астей , измеряясь единицею въ билліопь верстъ, заключаетъ въ 

себе около 1 4 2  такихъ единицъ, и что оттуда лучезарное наше Солнце, 

съ своимъ могущественнымъ Юпитеромъ, прекрасною Венерою, со всею вели

колепною свитою нзвЬстныхъ планетныхъ телъ, короче, весь нашъ Солнечный 

Мірь — нетленный лавръ и причина иеистощимыхъ похвалъ Астрономії!, пред- 

метъ невыразимо-тяжкпхъ умственныхъ подвиговъ, дневныхъ и ночиыхъ бденій, 

ученыхъ скорбей и радостей, безконечпыхъ догадокъ и преній, показался бы 

намъ. одною слабою звездою ( ,за) ,  а за темн же чуждыми пределами, он ъ , 

быть можетъ, вовсе скрылся бы отъ нашего взора въ какомъ нибудь туманномъ, 

звездовидномъ облаке. Итакъ, скажуть, мы безразсудно расточаемъ ограничен- 

ныя и даже немощныя силы наши, упражняя себя подъ открытымъ и не редко 

угрюмымъ небомъ въ изнурительномъ созерцаніи горнихъ его обитателей, ко

торые , при своемъ благопріятнейшемь для насъ размещеніи, представляются 

намъ отдельными, более или менее светлыми точками, а въ прочихъ случаяхъ, 

презирая всякую изощренность крайняго искусства, превращаются для яснейшихъ 

телескоповъ въ звездную пыль или въ безразличную, едва сіяющую м асс).

( ,eo. Etudes d’Astron. Stell, png. 107 et 108.
(•■мі) По паблюденіяиь В. Гершеля , свЪтъ нЫоторыхъ туианныхъ пятепъ доходить въ 24000 

Jtrb, Лекція Популярной Астроноліп, нзд. Зеленбвыиъ, 1850, стр. 333. Но au уже знаевь, какъ 
слъдуегь понимать Гершелевы иЪрь. звЪздныхъ разетояній, которыхъ нсяасленіе было въ нащвхъ

прямЪрахъ.
(***; Гумбольдтовъ Космосъ, 1853, Часть НІ, етр. 87.
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Для чего же теплится СВ1;ТИЛЫИ1КЪ въ ночной тншп . въ смяренномъ уб'ЁЖВЩ̂  

истомленной жертвы тщетныхъ думъ, въ уныломъ прноте безсоннаго астронома— 

теоретика, который, после мукъ отъ изслЪдовашя нашей Планетной Системы, 

старается еще уловить спасительную нить, обнаружить верное путеводное на

чало въ безвыходномъ лабиринте нагроможденныхъ Фактовъ звЪзднаго наблю- 

дешя ? Къ чему все это делать, горделиво полагаясь на твердость и прозор

ливость нашей Математики, уверенной въ самой себе  , подробной п яснови

дящей тамъ , где есть конечность, но шаткой, недальновидной тогда, когда ей 

нужно погрузиться въ ту пропасть, где все хотя п устроено по числу, М1ф1> 

и весу, но въ такихъ необъятныхъ рамахъ и таинственныхъ сочетатяхъ, что 

здесь соображешя смертнаго мудреца о колпчественныхъ и протяженныхъ ве- 

лнчинахъ, двнгательныхъ процессахъ и творческихъ планахъ природы теряются 

въ смутной неопределенности, или, становясь по большей части гадательными, 

не нмЪютъ прославленной математической точности? Для чего же въ этой по

дозрительной точности хочетъ ослепленное астрономическое высокоум!е убе

дить всеми способами не только себя , но и чужую простосердечную довер

чивость , снисходительно прощая себе ничтожныя , по отважному его мнешю, 

погрешности въ исполинскихъ цыФрахъ, и беззаботно пренебрегая кажущимися 

мелкими дробями страшныхъ пространствъ и должайшнхъ перюдовъ времени ? Мрач

ный рядъ такихъ и другихъ вопросовъ того же смысла, п о ж а л у й ,  вселить не со- 

всемъ > тЬшительную мысль, что безплодное удивлеше къ безпредельностп по- 

всюднаго вещественнаго б ь т я  есть неотвратимый наш ъ жребш.

Поражаясь строгою наружною правдивосйю этихъ неумолимыхъ возгласовъ. 

понщемъ однакожъ безопасной защиты противъ возмутительнаго и горькаго 

ихъ внуш еш я, посмотримъ , какъ думаетъ о своихъ неутомимыхъ занятшгь 

уровый другъ У раш и, который для его противниковъ вероятно покажется 
закоренелымъ эмпирикомъ и прозаическимъ наблю дателемъ, хотя ему же, при 

дру гомъ направлеши, было бы суждено утеш ать сладкозвучною или изумдять
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светъ громкою лирою. Онъ делается нещадиымъ губителемъ цветовъ вообра- 

жеиія только на своемъ астрономическомъ поле. Вся его поззія въ ясности 

неба, которой ждетъ онъ, при пасмурной погоде , съ сильнымъ нетерпЬшемъ, 

какъ вожделеинаго блага , и , достигши этого счастія, не отрываетъ взоровъ 

отъ телескопа по целымъ ночамъ сряду. Пожертвуйте же несколькими мину

тами участливаго вннманія къ этому неусыпному труженннку, если вы не пре

небрегаете самыми чистыми его обетами науке. Взгляните на пего присталь

нее. Онъ вперилъ глаза въ небесный сводъ , разсматриваетъ там ъ, съ край

нею заботливостію и безъ устали, одну, едва мерцающую звЬздную туманность; 

онъ, съ бдительностью Аргуса и съ сердечнымъ трепетомъ, подмЬчаетъ и сто- 

рожитъ тутъ  все, что можно разобрать посредствомъ лучшей зрительной трубы; 

онъ дрожтттъ за каждую светлую точку, цветную крапину и тончайшую черту, 

остерегаясь проглядеть что нибудь, тогда какъ у  лылкаго Философа пролетаютъ 

мимо созерцательнаго ока тмы вещественныхъ м1ровъ , которыхъ индивидуаль

ность окончательно погребается у  него въ единомъ и неразделыюмъ абсолюте.

* Нашъ практически! астрономъ думаетъ иначе : почему знать, разсуждаетъ онъ 

самъ съ собою, что это, сей часъ мною уловленное, звездообразное пятнышко, 

было кемъ нибудь видано прежде меня, или прослежено такъ , что въ иемъ , 

ужъ нельзя отыскать любопытныхъ и новыхъ особенностей. Если оно попалось 

мне въ первый разъ, то я долженъ непритворно благодарить судьбу за то, что 

она не лишила меня возможности расширить пределы Астрономі» и такою у - 

дачею обрадовать независтливыхъ ея жрецовъ , а ежели и не назначено мне 

здесь льститься новизною открьітія, то нзследованіе малоизвестныхъ сторопъ 

отчасти знакомаго намъ предмета пособитъ будущимъ трудамъ мопхъ собратовъ, 

и безъ того обремененныхъ разными не легкими изыскашямн. Иначе же, т. е. 

отъ моей небрежности , и особливо въ томъ предположен^ , что наблюдаемое 

мпою теперь и по наружности маловажное явлепіе есть туманная правильная 

Куча съ ограииченнымъ, но не вполне сочтеннымъ количествомъ звезду , про-
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пускъ ОДНОЙ ИЛИ ііЄСКОЛЬКИХ* между ними, — о чемъ страш усь помыслить, — 

долженъ упасть на мою совесть такимъ грузом ъ , что я уж е не найду не 

только средствъ изгладить эту непростительную вину какими либо неумест

ными оправданиями, но даже у  меня не хватить красокъ описать мой тяжкій 

проступокъ. Во первыхъ, —  и что опаснее в с его , — кто мне поручится, что 

именно те самыя звездочки, который миновал* бы я по недостатку терпенія и 

по оплошности, не угаснуть въ сегодняшнюю же ночь и не скроются на дол

гое время или па веки отъ всехь астрономовъ въ міре, чему и были примеры 

съ большими звездами. Во вторыхъ, ежели бы опущепныя мною светнльца и не 

потеряли вдругъ скудного ихъ света, то кто меня заверить, что другой, более 

старательный наблюдатель, скоро ихъ приметить, сочтеть и займется ими въ 

особенности , между тем * , какъ я могу все это удобнее исполнить, имея к* 

тому готовый случай. Въ третьихъ, эти же звездочки, быть можетъ, двойнаго, 

тройного состава и т. д . ; а если и нетъ за ними этого почетна го титла въ 

целой сем ье , называемом звездпои кучею ; то вероятно one нужны для всей 

группы, которая безъ нихъ, можетъ статься, извратилась бы пли совершенно 

разр} шилась со всем* темъ, что съ нею связано узами отдаленнейшаго взапм- 

паго прнтяженія, для насъ, правда, темнаго, но въ п о с л Є д с т в і і і  определимого, 

когда на поприще изученія звездъ появятся такіе же могучіе Лапласы , какъ 

въ Планетной Астрономії!. Эти грядущіе преобразователи и разшпрнтелп Ма

тематических* Н аукъ, при составленіи свопхъ возвышенныхъ и обшнриыхъ 

теорій , безъ С О М І ІЄ І І ІЯ ,  будуть нуждаться въ подробиыхъ и з в Є с т і я х ь  о  тепе- 

решнемъ быте неба, и после тщетныхъ справокъ съ летописями астрономи

ческими, немилосердно обвинять своих* предшествеиниковъ, а въ томъ числе 

меня, за преступное нерадізніе о преемниках*, тогда какъ я, въ эту же ми- 

н) т) ч смотря на туманное облачко, могу7 пріугмножить угсердпою лептою со

кровищницу общечеловеческнхъ познаній и доказать съ моей стороны благо

говейное уваженіе къ святости завета отъ трудолюбпвыхъ предшественников*
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благодарным* потомкам*, не забывая притом*, что самому же мне, въ реше- 

яіи некоторых* трудных* задачъ, часто и не безъ грустной досады, прихо

дило несказанное ж слан іе , чтобы Гиппархи Птоломеи, а еще и того лучше ,  

чтобы Х алдейскіе, Е гипетскіе, ИндЄйскіє , Кптайскіе и Персидскіе астрономы 

были несколько ученее , пли больше пеклись бы о прочном* сохраненіи и 

передаче полезных* для потомства, древних* открытш. Меня тревожили бы 

также и другія худыя слЄдствія невнимательности моей къ похвальному делу, 

которым* занимаюсь въ сію минуту. Но гораздо лучше не трогать этихъ рань, 

лучше избегнуть тяжелой ответственности пред* неумолимым* судом* буду

щих* поколеній и тоже пред* моими сверстниками. А чтобы отъ всех* этих* 

укоров* , ничем* неотразимых* и пожигающихъ совесть каждаго истиннаго 

астронома , спасти для себя ея безупречность, я тотчас* же исполню мою 

обязанность, изследовавъ старательно все кажущіяся мелочи, но въ самом* 

ДЄл Є  кругпныя вещи , которыя заметить въ поле зрительной трубы есть неиз

бежный долг* моего глаза ; а потом* уже пусть будет* съ этими вещ ами, 

что угодно невидимой ни въ каких* телескопах* и промыслителыюи Силе.

Таков* сердечный голос* нашего любознательпаго и бдительнейшего звез- 

дослова. Он* прав* въ своих* м і і Є н і я х * .  Ежели малейшая капля настоенной 

жидкости заселена мнлліонами сугществъ, скрытых* въ мраке неощутимой пхъ 

мелкости, то какое богатство живаго созданія разлито въ рубежах* простран

ных*, завоеванных* нашими телескопами; сколько деятельности, силы и вели- 

ЧІЯ въ томъ царств! с в !т а , гд ! Всемогущество и Высочайший Разумъ благо

волили явить себя иамъ въ безпредЪльныхъ разм!рахъ и днвиыхъ оброзахъ , 

показавъ также чудо творепія въ непостижимом! состав! дарованиаго чедовіку 

Ш естого  органа, который, занимая собой ничтожное, созерцает! нензм!рпмое 

пространство. Съ какою ревностью , упориымъ терп !ш ем ъ , съ какими б!дет- 

веппымн дишепіями и даже явными опасностями странств} емъ мы по с) иг

морям*, цЄпєиЄєм* от* жестокаго холода въ полярных* льдистых*, истаеваемъ
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отъ зноя въ раскаленныхъ зкваторіальньїхь странахъ; какія ценный жертвы во

обще приносимъ для того, чтобы пріобрИсть отрывочный и не всегда ДОСТОВЄр- 

ныя св'Їіділіія о ЗемлЬ — темной круговращающейся пылиик!}, къ которой мы 

прикованы непреклоинымъ рокомъ, — пылинке, исчезающей между светлыми сон

мами пебесиыхъ предметовъ. Нетъ сп о р у , что все конечное отшодъ не срав

нимо съ цЬлымъ верховпымъ, существу ющимъ безъ прим ера; однакожъ до

ступный намъ астрономически! мірь есть наша вселенная, безграничный просторе 

для глаза, ума и воображенія, восхитительнейшая , яснейшая картина всемощ- 

ныхъ действій природы , благоговейный, усладительный пріють человВческаго 

духа въ минуты нашего счастливаго настроєній, когда мы, свободные отъ иа- 

снльственныхъ страстей , отряхая съ себя прахъ вседневныхъ развлеченій и 

согреваясь вдохнутыми въ насъ искрами священнаго о г н я , воспоминаемъ о 

своей божественной отчизне при воззрішіи на высокое ея подобіе въ надлун- 

ныхъ мірахь. Ко всему этоту должеиъ быть теснейшими узами прпвязанъ ге

ній науки, вечно неусыпный и, какъ Фениксъ, всегда возраждающійся для новыхъ 

познаній. Какимъ же образомъ, разумные свидетели торжествениейшнхъ физи- 

ческихъ явленій останутся праздными ихъ зрителями, подъ предлогомъ нераз- 

решпмости безконечно глубокихъ задачъ о вещественныхъ основахъ міроустрой- 

ства и чудесиомъ сцЄнлєніи тайныхъ его пруж инь? Какъ соблюсти безстрастіе 

ьъ по} чптельнЬшннмъ урокамъ видимаго неба, которое неизгладимыми письменами 

и внятными глаголами утешительно предваряетъ насъ , что у  нашего Вседер

жителя есть обители многія, несравненно лучше тех ъ , какія открыты для чув- 

ственпыхъ взоровъ.

Да и кроме того, успешный доступъ къ отдаленнымъ звезднымъ областямъ, 
какъ мы видели прежде, не совсВмъ возбранеиъ тому деятельному , изобрета
тельном} и } тонченному уму , который победоносно превозмогъ величаишія 
тр} дностн при из} ченін нашей Солнечной Системы, где онъ сознательно про- 
слЄдиль разнообразнейшее движепіе многочнсленныхъ составныхъ частей, п0"
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Н Я .!Ъ  здесь главныя обстоятельства общ аго, совокупнаго перемещешя вс Ихъ 

членовъ, а притомъ несомненными, подробно-отчетливыми математическими прі- 

емамн, и не далее первой половины текущаго века, доказалъ новтореніе зако- 

новъ планетной притяжимости въ 6 5 0  парахъ, а всего разсмотрелъ слипшомъ 

6 0 0 0  кратныхъ зв е з д ъ , и на целомъ же небе неслитпо самостветящихся, 

но ещ е не самому зоркому телескопу заметныхъ міровьіхь телъ насчиталъ более 

2 0  милліоновь, обозрізль до 4 0 0 0  звездныхъ кучъ и туманныхъ пятенъ ( ,83), 

следовательно, предъявилъ верные залоги своихъ плодотворныхъ изьісканій надъ 

обоими небесными полуш аріями, внутри и вне державы нашего Солнца. 

Но известныя начала управляющей деятельности этого светила , какъ власте

лина въ ограниченномъ кругу , скажетъ Вплларсо ( |б4), можно ли безъ разбору 

применять къ другимъ солнечнымъ системамъ, полагаясь на всемірность пра- 

вилъ нашей Планетной Астрономіи ? Эта же самая наука , заметятъ намъ, 

устами преданнейш ихъ ей поборниковъ отрекается отъ заслуженной пальмы, 

которой законность оспориваетъ умъ въ те прискорбные часы, когда онъ по

груж ается въ тяжкія думы, испытывая настоящую или предвидя въ дали буду

щую невозможность запечатлеть совершенствомъ недоконченныя свои познапія 

о Солнечной Системе. Замечательныя м н Є н і я  такого рода одинъ Русскій пи

сатель уж е высказалъ при обзоре достопамятной речи , читанной славнымъ 

Леверрье въ заседанін Французскаго Института 25  Октября 1849  года. Раз- 

суждая по этому* случаю, Хотинскій между прочимъ говорить:

« Если бы удалось астрономамъ вполне согласить теорію съ вычпслешемъ, то 
они. приведя свои Формулы въ таблицы, могли бы въ разсужденіи планетъ опочить 
съ спокойною совестью на лаврахъ и нарушать, въ этомъ отношепіи, свое бездейст- 
віе разве только редкими иаблюденіями, свидетельствующими о точности ре- 
зультатовъ ихъ теорій съ истиною. Такая псрспектпва конечно ос} ществляетъ

________ у

( і ’аі Гумб. Космосъ, 1853, Часть Ш, стр. 255 .-É ludrs d'Astron. Stell, pag. 72.

(»»*) Bulletin de PAcad. de St. Petersburg, Тоше VIII, № №  Ь 9  et 180.
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золотой век* Планетной Астрономш. Однакожъ напрасно тешит* себя подоб
ною призрачною будущностью. — Когда знаменитый Бессель приступалъ къ 
издашю свонхъ «Tabulae Regiomonlanae», продолжаетъ Хотинск1й въ другом* 
месте, то не должно ли было принять за вопль отчаяшя жестокое признаше̂  
которым* онъ начинает* свой труд*: « Teopia Солнца не сделала успехов*, 
которых* можно было ожидать от* многочисленности и точности наблюдешй, 
собранных* для ея усовершенствован!!! ». Бесселю действительно встретились
трудности, над* которыми он* не мог* восторжествовать, и которыя поныне 
остались въ том* же самом* виде. Мало того , у нас* даже нет* въ виду 
надежды, чтобы эти затруднешя скоро исчезли въ науке» ( ,85).

На сошгЬше Вилларсо, относительно всеобщности дознанных* нами за
конов* м1роваго тяготешя, можно заметить, что она еще не опровергнута ни
какими очевидными и решительными доводами: а еслнбы что вибудь въ без- 
предельномъ множестве м!ровъ и не покорствовало ей так*, как* мы привыкли 

судить о ней въ ближайшем!* кругу светил*; то при всех* кажущихся ея возмуще-
Н1ЯХ*, могут* только распространиться, а не нарушиться общ'ш наши теорш 
взаимнодеиств1я небесных* тел*. Приведенпыя же Хотинскимъ , довольно ред- 
к’ш сетовашя на темныя места Планетной Астрономш, суть отголоски душ11 ? 
томимой жаждою строгаго и совершениаго знашя. Эти внутренн1я волнещя че- 
ловеюскон мысли конечно достойны искреннейшаго сочувств1я, когда повод* 
къ нему дают* ташс велнк1е люди, как* Леверрье и Бессель; но не должно 
забывать, гго высоше изыскатели истины, перестрадав* за нее въ долгой борьбе

Р ми препятствіямп, иногда заслоняют* от* самих* себя явныя удичп
свои, помрачая блеск* со б ствен т^*
ним* nnov • *  ЫХЪ’ BcecfJtTH0 признанных* о т к р ы т , изл

" "  7  »  — »  ' »  Т » .„  , „ р  .
, лчтша « « » а « »  . р„ п,ц,„ „ „ опі1ї, (0J1 ,  „  „  «

оы служить Факелами д.щ Hflvl.r, „ г 1
'  —;—  ---------------- - v будильниками для сотрудников* свои:

( “ ‘ Ж1Р""Л Ь “ """"'PC™ " • № “•«> П^осгащеЫ», 1850 года, .3, .4 ,

■Ш
М

і

г

иепіе богатый умственными средствами. Впрочем̂  для первой половины де- 
вятяадцатаго вика, кажется, довольно и того, что теперь близость астрономн- 
ческихъ выводов* с* существующими явленіями Планетной Системы едва у- 
ступаетъ своим* идеальным* пределам*. Не входя въ подробности этого мнЄн ія , 
котораго точныя доказательства отвлекли бы нас* от* прямой цели, мы поя
сним* его наглядным* примером*. Еслибъ можно было устроить такую машігау, 
чтобы она осязательнейшим* и вернейшим* чувственным* образом* представила 
нам* под* один* взгляд* вращательное на осях* и поступательное двпжепіе 
известных* постоянных* тел* нашей Солнечной Системы, со всеми возмуще- 
иілми планетъ и спутников*; то, не смотря на чрезвычайное пропорціонамное 
уменьпіеніе гнгантскаго центрального ея тела, громадных* планетных* масс*, 
пробегаемых* ими огромных* пространств* и ужасных* скоростей, мы, при 
первом* обозреніи слабого искусственного нм* подражанія, несказанно изу
мились бы запутаннейшему ходу составных* частей предполагаемой нами слож
ной машины, въ которой, безсмертная Лапласова теорія и глубокомысленный 
выкладки знаменитаго Аеверрье, насчитали бы множество періодических* боль
ших* л малых* неравенств*, или уклонейій от* правильнаго движенія, умал
чивая о непрерывном* обращены целой, воображаемой нами, механической си
стемы около иевидимаго средоточія. Но ежели допустим*, что она, при всем* 
мысленном* сокращенГи колоссальнаго ея подлинника, еще довольно велика по 
своим* размерам*, то как* описать невыразимое сгущеніе близкого къ ней и 
в* топкостях* астрономических* не искусившагося зрителя, который съ чувст- 
ствомъ, далеко не похожим*’на просвещенный восторг*, страшился бы ея прн- 
сутствія даже п въ том* случае, еслибъ она не была усложнена и дополнена 
нечаянными вторжепіями блестящих* пометных* призраков*, пламеняющих* бо- 
литовъ, съ огненными реками падающих* звезд*. Неведомые и грозные размахи 
колес* ея, без* сомнЄнія, казались бы роковыми объятом}7 трепетом* созерца
телю, который , въ непостижимом* для него лабиринте тяжелых* масс* п въ
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хаосі; пхъ передвиженія разнообразнейшими путями, безпрестанно думалъ бы, 
что эта бедственная машина подавить его своими грузами, или сама раздро
бится въ прахъ отъ внезапнаго столкиовеиія опасныхъ ея членовъ, влекомыхъ 
неукротимыми силами. Кто, непосвященный въ таинства Астрономії!, дерз- 
Н )  лъ бы посреди миогочисленныхъ, кружащихся и быстрыхъ т Є . і ь  в ъ  умопред- 
ставляемой машине, занять место на одномъ изъ нихъ, лишась падежды отор
ваться отъ своего подпожія? На такой пост}гпокъ, ни мало не колеблясь, съ 
твердымъ убежденіемь въ безопасности, съ ясяымъ предвиденіем ъ общихъ II 

частныхъ обстоятельствъ въ ходе примерной нашей машины, решился бы каж- 
дьпі, протікшій въ сердце науки, истнпый современный намъ астроно.мъ, ко- 
орпй вь подобномъ же состояніи, но только предъ лицемъ природы, па своей 

1 ваторін, изучаетъ въ нашей Солнечной Системе небесныя явленій, пред- 
ваетъ пхъ сь точнейшими и почти невероятными расчетами, избегая, при 
I 1хъ строгихь вопросахъ, погрешности на девятую и даже сотую долю 

секунды въ пространстве и времени. Итакъ, судя по успйхамъ Астрономія 
, можемъ надеяться, что для ней все звездное небо превратится нЬ- 

Л‘я ВЪ одну стройную систему, которая въ понятіяхь ума будетъ также 
свьтлою, ДО какой степени мы постигли нашу Солнечную Область.

Прежнія разсужденія показали намъ, что утВшительиыя судьбы грядущаго 
д піл ясно предзнаменуются въ нашемъ Отечестве. А потому, къ яа- 

въ предвЬстіе будущаго великаго жребія Россіи на поприщ̂  
на} къ, можно сказать не только съ сердечиымъ, но и разумнымъ 

З Є ж д є і и є м ь ,  что у иасъ, подъ благодетельнымъ скипетромъ Мудрыхъ Веяце- 
носцевъ, прозорливыми мерами Государствеиныхъ Вождей народной образовая- 

^   ̂ ,шга 1 Дяйш неутомимыхъ поборииковъ знанія, Фіізическія наши
ПРИР°ДЄ возведены на степень, почетную въ глазахъ самой 

Щ он части міра. Такъ, за пределами Русской Державы, въ средоточіи 
атпческнхъ преуспеяшй всякаго рода, между глубокими и строжайшими
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естествоиспытателями, маститый, основательный Біо, нисколько не смущаясь и 
даже съ увлекательною игрою воображенія, описывалъ некогда Пулковскую 
Центральную Обсерваторію въ идеальныхъ чертахъ волшебнаго Эльдорадо, ко
торое въ нашей земле осуществилось необычайными Царскими щедротами и 
редкимъ стечешемъ талантовъ астрономнческихъ, движимыхъ къ одной цели 
общеизвестнымъруководителемъ(,8в). Конечно эти светлыя мысли избраннаго ума 
возбуждены разительпымъ достоинствомъ ихъ предмета, а потому оне съ жи
вою занимательностію , языкомъ одушевленньшъ и безъ малейшаго повода къ 
лести, высказаны были между иностранцами отъ заслуженнаго и опытнаго уче
ного , котораго тщательное перо всегда отличалось верностію и полнотою сво- 
ихъ изображеній. Внушенный благороднымъ прямодушіемь, необыкновенно 
выраженный п для насъ счастливый прнговоръ замечательнейшая авторитета 
въ области точныхъ свЄдЄііій, безъ сомненія, оправдала наша Астрономія. 
Однакожъ среди насъ успешно водворенное и между намп еще не древнее Звездо- 
словіе, обращая на себя взоры первостепенныхъ его ценителей, не можетъ 
представиться въ яркомъ свете изъ отрывочныхъ и быстрыхъ взглядовъ на бога
тую область Русской Ураніи. Речь моя, едва коснувшись плодотворнаго сотруд
ничества нашнхъ астрономовъ въ обшнрномъ деле Европейскаго просвещенія, 
могла только напомнить о признанной внутренннмъ и чужеземнымъ судомъ, во
обще отрадной стороне умственныхъ дЄяііій Русскаго народа. Впрочемъ слово 
мое, при всехъ его недобтаткахъ, ободрялось уверенностію, что и къ слабому 
голосу о близкихъ намъ соорудителяхъ науки снисходить любовЄдЄніе пря
мое, готовое внимать и непритворно радоваться всякимъ примерамъ Отечествен

ныхъ доблестей.

БиОдіотеда ддя Чтеиіа за 19-10 годъ, Том Ш Х У Н , ОтдЫь V.
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Вступая въ новый академпческій годъ, считаемъ долгомъ, освященнымъ обычаемъ 
всЬхъ учебнылъ заведеній , представить вниманію Вашему кратній огчетъ о томъ, какія 
переміни испыталъ ГпшельевскШ Лицей и что сділалг онъ въ продолженіе истекшаго 
академическаго года.

Главная переміна состояла въ томъ, что тяжкая болізнь Попечителя Одесскаго 
Гчебнаго Округа , дійствительнаго статскаго совітника Павла Григорьевича Демидова, И  
не позволила ему продолжать свои служебный занятія, направленпыя къ улучшенію Ли
цея и ко благу всего Учебиаго Округа. Именнымъ Высочлйшииъ указомъ, въ 22-й V  
день прошлаго Іюля данныкъ Правительствующему Сенату, онъ уволенъ, согласно про
шеній), по разстроенному здоровью, отъ должности Попечителя Одесскаго Учебнаго
Округа, съ ocтaвлeнieмъ въ должностям Члена Главнаго Правленія учн.шцъ и потом-
:
ственнаго Почетнаго Попечителя Демидовскаго Лицея. При этомъ случаі, Г о с у д а р ь  

И м п е р а т о р ъ ,  по всеподданнійшему докладу Г. Министра Народиаго Просвіщеній, 
Высочайше повеліть сонзволплъ : за полезную службу Г. Демидова, объявить ему 
М о н а р ш е е  Его И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  благово.іеніе, и для возстановленія здоровья 
уволить его въ отпускъ за границу на одннъ годъ.

№РЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА И РАСПОРЯХЕШЯ НАЧАЛЬСТВА.

Въ течете прошлаго академическаго года состоялось немало и^ръ Правительства, 
обильныхъ самыми благотворными постанов.іеніямп д.ія народнаго обрязованія, которыя 

простираются и на нашъ Лицей.
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Всемилостивійшіи ІУІ о н а р х ъ нашъ соизволилъ принять образованіе народное 
подъ свое особенное отеческое попеченіе. Въ Высочлйшкмъ указі, въ 5-й день Мая 
сего года, за собственноручный^Его Императорскаго Величества подписаИемъ, даннымъ 
Правительствующему Сенату, изображено : «Признавая одною изъ самыхъ важныхъ Го- 
суда рствепиыхъ Нашихъ заботъ образованіе народное, какъ залогъ будущаго благоден- 
ствія Нашей возлюбленной Россіи, Мы желаемъ, чтобы учебныя заведенія відомства 
Министерства Народиаго Просвіщенія находились подъ ближайшимъ Нашимъ наблюде- 
Иемъ и попеченіемь. Въ этихъ видсхъ оставляя управленіе Министерствомъ Народиаго 
Просвіщенія и подвідомствепньїми оному учрежденіями въ настоящемъ устройстві , Мы 
признаемъ нужнымъ о вcixъ вaжнiйшнxъ распоряжешяхъ йміть постоянныя свідінія , и 
для того, въ дополненіе и изміненіе Свода Законові, (изд. 1842 года) Т. 1 , Учр. Ко
митета Министерства ст. 14 и Учрежд. Министерства Народиаго Просвіщенія-ст. 1404 } 
1405, 1410, 1411, 1412, 1413, повеліваемг: 1) Журналы Главнаго Правленія учнлшцъ 
по вciмъ дЪамъ, относящимся до изміненій внутренняго устройства учебныхъ заведеній 
и внутренняго ихъ управленія, равно какъ и до изміненій по части учебной и воспита
тельном вообще, представлять, непосредственно, на Наше воззрініе, въ подлинникі.
2) Въ ^хъ  случаяхъ, когда по м>^Нямъ Главнаго ГІравлевія училищъ и Министра На
родна™ Просвіщенія возникаетъ разнорічіе, Министру всеподданнійше повергать на 
Наше рішеніе, особыиъ докладомъ, и мніпіе свое и мніпіе Главнаго Правленія училищъ.
3) Представленій къ наградамъ лицъ відомства Министерства Народиаго Просвіщенія 
вносить непосредственно на Нише утвержденіе, по разсмотріиіи въ Главномъ Правленій 
училищъ, выдача же единовремеиныхъ нмъ пособій по разнымъ случаямъ изъ остаточ- 
ныхъ, экономическихъ и другихъ находящихся въ распоряженіи Министерства суммъ, раз- 
рішается окончательно Главнымъ ПравлеИемъ училищъ, кромі гЬхъ едпновременныхъ 
выда 1Ъ, которыя существующими ньші постановленіями предоставлены разрішвнію Ми
нистра Народиаго Просвіщенія. 4) Діла, подлежащія Нашему утвержденію и паходящіяся 
въ общей связи съ другими отраслями Государственна™ Управленія, по надлежащемъ 
разсмотріиіи и обсужденіи въ Главномъ Правленій училищъ, если, по содержанію своему, 
діла сій подлежатъ внесенію въ оное, представлять, по существующему ньіні порядку, 
въ Государственный Сові™, или Комитеты: Минпстровъ, Кавказски« и СибирскШ, по 
принадлежности. 5) Какъ діла, подлежащія обсуждеиію въ Главномъ Правленій училгадг,
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по существу своему принадлежа™ відінію Департамента Народиаго Просвіщенія, то 
правителемъ д^1ъ Главнаго Правленія училищъ быть Вице-Директору Департамента.
6) Какъ отдільнуго часть Главнаго Правленія училшцъ, возстановпть при ономъ Ученый 
Комитетъ на тіх^ главныхъ основан1яхъ , которыя Нами уже одобрены, по всеподдан- 
нійшему докладу Министра Народиаго Просвіщенія, въ 8-й день Марта сего года, и
7) Министру Народиаго Просвіщенія составить и представить на Наше утвержденіе над- 
лежащія правила для руководства Ученому Комитету въ его дНютв1яхъ».

Для усовершенствованія въ наукахъ, Высочлйшв повеліно посылать молодыхъ 
ученыхъ, получившихъ образованіе въ Русскихъ высшихъ учебныхъ заведешяхъ, за 
границу. Эта Монаршая милость дарована и Рншельевскому Лицею и заключается въ 
сл^ующемъ : «Г. Министръ Народиаго Просвіщенія имілг счастіе всеподданнійше 
представлять Его Императорскому Величеству о необходимости, чтобы каждый вроФес- 
соръ по своей каеедрі , внимательно с.іідя за лучшими студентами , если они окажутъ 
расположеніе къ ученому званію, подготовлялъ ихъ спеціально къ проФессорскпмъ обя- 
занностямъ и доводилъ о посл^ующемъ , чрезъ посредство своего начальства, до сві
дінія Министерства, съ гЬмъ, чтобы молодыхъ людей, отличныхъ по ихъ способиостямъ, 
посвящающихъ себя наукамъ и уже испытанныхъ Мннистерствомъ чрезъ порученіе имъ 
на нісколько времени преподавательскихъ должностей, посылать за границу для усовер
шенствованія ихъ въ избраниомъ предметі и по.шаго приготовленія къ профессорскому 
званію. При семъ Г. Министръ Народиаго Просвіщенія всеподданнійше докладывалъ 
также Его Величеству, что этимъ же спообомъ надлежитъ йміть въ виду приготовле
не и учителей нов^шпхъ языковъ для нашихъ учебныхъ заведеній.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , въ 5-й день Марта сего года, Высоч\йше со

изволил ъ одобрить сій предположенія.
Въ видахъ усилеИя надзора за нравственностію учащихся въ .Іицеі, 1 о с у -  

д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по положенію Комитета Гг. Министровъ, Высочайше повеліть 
соизволилъ : въ Ришельевскомъ Лицеі опреді.шть третьяго Помощника Инспектора, съ 
тіми же преимуществами въ отношешн класса должности, пенсій и мундира, которыя 
предоставлены таковымъ чииовникамъ при семъ заведевіи, съ производствомъ ему жа - 
лованья 430 руб., разгіздньіхг 90 руб. и, въ с.іучаі невозможности помістить его въ 
.шцейскихъ здаИлхъ , на еаемъ квартиры 90 рубл. ссребромъ въ годъ изъ суммы, взи-
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маемой съ студентовъ Лицея за слушаиіе лекцій. Вмісті съ гЬмъ упразднить при семь 
заведеній сверхштатное місто третьяго педеля.

Въ дополпеніе къ Высочайше установленной въ 23-й день Іюня 4855 года 
новой Формі для всіхг учащихся, Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по всеподданнейшему 
докладу Г. Министра Народнаго Просвіщенія о верхней одежді студентамъ и воспптан- 
нпкаыъ відомства Мішистерства Народнаго Просвіщенія, въ 22-й день прошлаго Іюля, 
Высочайше повеліть соизволллъ :

■Студентамъ и восппташшкамъ учебныхъ заведеній відомства Министерства Народ- 
наго Просвіщенія йміть, кролі шинелей, пальто изъ темнозеленаго сукна, двубортное по 
общей Формі. Воротникъ отложной суконный такого-же цвіта съ петлицами суконными 
по цвіту воротника на полукаФтанахъ. Пуговицъ на пальто гЬхъ-же, какъ на полукаФ- 
танахъ, по шести на каждомъ борті и по одпой на петлицахъ воротника. Подбой пзъ 
чернаго стамеда. Въ зимнее время воротники могутъ быть міховьіе.

пальто вводить вь учебныя заведешя по Mipi срочнаго заготовлен! 
одежды ДЛЯ BOCniITaiIHHKOBV ОТНПГи т р  лх-иг, « .а1тельно-же ьъ вольно-приходящимъ студентамъ и ученл 
камъ, не да Aie какъ къ началу 1857 года.,

У )̂Ъ ^ аР0ДШ1Г0 ПросвЬщешя, по представлешю г. Попечителя Одесская
чсбнаго Округа, вс^дсш е ходатайстоа г. Л.,ре,.тора Лице», изъяв,,лъ согдас!е, въ пред

“  Г° Дси6р" 1855-ГО » » * Н .  на опгЬну въ ивнувшеяг академическом'
/« году зшшей ваеаща дд, Рцшедьевскагц Лицея и лицейской гиииаэш, дабы, а

иагп ° d '* В,>е11Л усК0Р“1ь> по »оепншгь обстоятедьствааг, окончашемг учеб
во mue 1 ^  СеГ°’ "° 8ыпо'шеши оцредйлеинаго курса, окончательные „ пере-

акзаиены вг Лице* въ прошлоаг году начаты были съ 26 Марта и окончены 19 Мая

Учебнаго Огп Рг llaPÜJ"JriJ 11|юсв4щешя> "о представлешю г. Попечителя Одесскаг 
года N1140' " °С1ШВ‘"'"°"У "а до“ссе'“" Сов*та Лицея, разр*ишлъ 8-го Февраля сеп

Р У ~ а о ^ Г Г 1 Г аТОВЪ РЯШеЛЬеВСКаГ°  ЛВЦеЯ ЯЗгРуССК° Й С Л " Й

«аго Сросвйщенш „тъ bZo ZZm ’̂ Министра Народ-
О десскаго Округа для ■ ~Г°  Г° ДЯ 38 К  3 7 1 3 " мъ’ принято въ  гниназик!
переводины ”  B3y,e0i" РУССКЯГ°  — . «■ отудеиты  был,
экэааеввая нхъ отайтка въ об,в » ““"yCEHb,e т е с т а ™ “е "иаче - “акъ К0ГД

щей сложности за письменный и словесный OTBiTH будег
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не меиіе 3-хъ, п чтобы при виводі результатовъ изъ отмітоіп. 4, 2 и 3 (т. е. 4 и 2 
2 п 3, 3 и 4,) дроби отсікалнсь, а прішятіе % за единицу допускаемо было только'

при высшихъ отм^кахъ (3 и 4, 3 и 5, 4 и 5).
Изъ суммы, собираемой за слушаиіе лекцій, производились стипендій студентамъ 

недостаточнаго состояпія двумъ по 40 руб., и пзъ суммы, получаемой отъ пзданія Ново- 
роосШскаго календаря, одному тоже по 40 руб. Единовременное вспомоществованіе оказано 
студентамъ, нуждавшимся въ одежді и учебныхъ пособ1яхъ, выдачею 480 руб.

Возведете поваго зданія Лицея, вслідствіе военныхъ обстоятельствъ пріостановлен- 
ное, съ водворешемъ мира ділтельно начато. Съ открьпчемъ павпгаціп прнступлено къ 
вьіпискі изъ-за-границы мрамора и тріестскихг плитъ для лістниць и коррпдоровъ; но 
значительное количество этого матеріали не могло быть получено все въ течете этого 
літа, что и отдалило срокъ окончанія самаго зданія. Впрочемъ, за исключешемъ залы 
для актовъ, внутренняя отділка коей замедлилась отъ недостатка требовавшихся въ діло 
лісову и кромі трехъ кабииетовъ и коррпдоровъ, гді предстонтъ наслать полы ожидаемыми 
изъ-за-границы мраморными плитами, всі прочія части зданія почти приведены къ окончание. 
Церковь отділана и иконостасъ установленъ. Вся столярная и різная работа по устройству 
иконостаса, съ позолотою, произведена художникомъ і4 класса Ковшаровымъ и выполнена 
со всею тщательностію: нзвістиьій своею благонаміренностію художникъ не щадилъ ни 
трудовъ, ни издержекъ. Иконы, паписанныя учителемъ Одесской 2-й гшгаазіп, художнп- 
комъ Серебряковымъ въ С.-Петербургі , съ лучшихъ образцовъ, утверждены на місті. 
Собственнымъ иждпвешемъ подрядчика потомственнаго почетааго гражданина Красиль

никова устроены въ церкви хоры.

ЗАНЯТЫ СОВЕТА.
Въ течете года, Совігь им^ъ обыкновеиныхъ засіданій 49. Кромі того соста

вляемы были изъ среды оиаго, подъ предс^ательствомъ г. Директора Лицея, комитеты 
для пспнтанія каидидатовъ на учительскія міста и на зваиіе домашнихъ учителей и учи- 
тельиицъ, а также для раземотрінія изданныхъ по разнымъ отраслямъ сочиненій и руко
водству препровожденныхъ на сей конецъ отъ г. Попечителя Одесскаго Учебнаго Округа.

Испытанно подвергались : а) на званіе учителя гимназіи 3 частному спеціаль
ному, 6) на званіе домашнихъ учителей общему 4, частному спеціальному 2, в) га зва-
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віє домашней учительницы общему 1, и в с і  удостоены просимыхъ званій. С видітельствь 
на право обученія чтепію н письму на разныхъ язы кахъ выдано 3 .

ЗІНЯТІЯ ЧЛЕНОВІ ЛИЦЕЯ.

Директоръ Лицея, дійствпте.іьньїй статскій совітішкг Мурзакевпчъ, управлялъ 
Одесскимъ Учебнымъ Округоыъ въ текущемъ годі съ 20 по 24 Марта , съ 22 Мая по 
11 Іюня и продолжаетъ управлять съ 19-го Іюня.

Инспекторъ Лицея Михневичъ, по примеру прежнихъ літх, пздалъ Новороссій- 
скій календарь на 1856 годъ.

ПроФессоръ Русской Словесности Зеленецкій, по порученію г. Попечителя Одес- 
скаго Учебного Округа, написалъ брошюру «о Русскомъ язьші въ НовороссШскомъ
краі* и поміщалг статьи своего сочішенія ‘ въ журналі «Русскій Вістніпгь» и въ газеті 
■Одесскій Вістшись*.

ПроФессоръ Прикладной Математики Лукьяновъ составилъ проэктъ объ учреж
дено! въ Рпшельевскомъ Лицеі практическаго класса ТопограФІн.

ПроФессоръ Политической Эконоыш и Коммерціи СокальскШ наппсалъ Экономи
ческую Статистику Крыма и составлялъ курсъ науки о торговлі.

Исправляющий должность адъюнкта Лохвпцкій напечаталъ дпссертацію на сте
пень магистра «О шгЬнныхъ по древнему Русскому Праву XV, XVI и XVII в$ковъ»; иомі- 

илъ нісколько статен ученаго содержанія въ Московскихъ вiдoмocтяxъ п Отечествен- 
ныхъ запискахъ, и наппсалъ -Очеркъ церковной адмшшстраціи въ древней Россіп».

Исправляющій должность адъюнкта Палимпсестовъ занимался : 1) Редакцією 
записокъ Императорская Общества Сельскаго Хозяйства Южной Россіи, гді были помЬ-
щаемы имъ статьи собственнаго сочішенія, и 2) составлешемъ Словаря сельско-хозяйствен- 
ныхъ растеній.

Исправляющій до.іжность адъюнкта Максимовъ наппсалъ и читалъ на торж ест-
акті Лицея, 28-го Августа 1855 года, річь ; «О земледілія въ отношеніи ьъ

ударству п о м ip a x ъ , принятыхъ въ  Россіп, къ введенію  раціональности въ сель- 
скомъ Х03ЯЙСТВІ».

Лекторъ Французскаго языка Ш апеллонъ, п о м іщ ал ь  статьи въ  Journal d’Odessa«
Лекторъ Англійскаго языка Гревсъ, читалъ публпчныя лекц ій  по методі Робертсона.
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НАГРАДЫ И ИЗНШНІЯ ВЪ СОСТАВ« ЛИЦЕЯ.

Всемплостивъйшв пожалованы во чины : надворнаго совітнпка — профессор* 
Лицея СокальскШ ; коллежскаго ассесора—врачъ Лицея Вилеръ и титулярнаго совітнпка — 
помощникъ секретаря Правленія Лицея ЕвстаФьевъ, за выслугу лі™.

В с е м и л о с т и в е й ш е  награждены : а) орденами Св. Станислава 2-й степени, про- 
Фессоры Лицея, статскіе совітники : Беккеръ, Гассгагенъ, Зеленецкій; б) знаками от- 
личія безпорочной службы: за XXV літь, бывши! ПроФессоръ Лицея, статскій совітникь 
Брунъ; за XX лі™, казначей и экзекуторъ Лицея, титулярный совйтнпкъ Корчякъ-Но- 
внцкій; в) обыкновенными подарками: статскіе совітники: инспекторъ Лицея Михневичъ 
и ПроФессоръ Лукьяновъ по 428 рублей; помощникъ инспектора Лицея, титулярный 

совітншсь Логнповъ въ 215 рублей.
Директору Лицея, дійств, ст. сов. Мурзакевпчу, назначенъ въ пенсію, за вы

слугу 25 лі™ по учебной части, полный окладъ штатнаго жалованья по должности 
Директора Ришельевскаго Лицея, 1,143 руб. 68 коп. серебромъ въ годъ.

Съ разрішенія Г. Министра Народнаго Просвіщеній, награждены единовремен
ными денежными выдачами: библіотекарь Лицея, тптулярпый совітникь ШпшковскШ 100 
руб., секретарь правленія и совіта Лицея, коллежскій секретарь Галагановъ 125 руб., 
и Бухгалтеръ правленія Лицея, губернскій секретарь Навроцкій 300 рублей.

Определены : священникъ ВикентШ Урбановпчъ законоучителемъ Рпмско-Католнче- 
скаго исповіданія въ Лицей и гимназію при Лицеі ; ПроФессоръ Лицея, статскій совітникь 
Зеленецкій—членомъ В ы с о ч а й ш е  учрежденная Комитета для постройки Лицейскяхъ зда
ній ; окончивший курсъ въ главномъ Педагогическомъ Институті Смпрновъ исправляю— 
щпмъ должность адъюнкта Лицея; комнатный надзиратель благородная пансіона Лицей
ской гпмназіи, коллежскій секретарь Комарішцкій—къ псправленію должности 3-го по
мощника инспектора Лицея и канцелярскій служитель правленія Лицея, Маймескулъ -  къ

исправленію должности бухгалтера правленія Лицея.
Утвержденъ адъюпктъ Лицея СокальскШ проФессоромъ Лицея.
Перемещены : старшій учитель Лазаревскаго Института Восточныхъ языковъ, 

коллежскій сорітппкь Акимовъ—исправляющимъ должность профессора Лицея ; исправ
ляющей должность адъюнкта при Лицеі, коллежскій секретарь Ешевскій-адъюнктом*
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Казанского Университета ; врачъ гимпазіи при Лицей, титулярный совйтникъ Вилеръ — 

врачемъ Лицея.
Уволены 0Ш5 служ бы : по прошешямъ: прОФессоръ Лицея, статскій совйтникъ 

Левтеропуло съ мундпромъ, присвоенньшъ должности, и пенсюномъ полнаго годоваго 
оклада штатнаго жалованья, за выслугу XXV лйтъ по учебной части, и помощнпкъ 
секретаря правленія Лицея, титулярный совйтникъ ЕвстаФьевъ ; за штатомъ : бывшаго при 
Лицей Института Восточныхъ языковъ, исправлявшій должность профессораколлёжсгай 
ассесоръ Холмогоровъ, и старшій учитель, коллежскій совйтникъ Шутовъ.

Умеръ бухгалтері правленія Лицея, губернскій секретарь Навроцкій.

'
УЧЕБНЫЯ пособія лицея.

1) Основанная библіотека Лицея состоптъ въ настоящее время пзъ 8,S26 сочи- 
иеній, 17,555 томові, на сумму 23,450 рублей.

Въ течепіе года пріобрйтено кннгъ 156 названій, 250 томовъ. Изъ ннхъ ку
плено 34 названій, пожертвовано 122. Значительный пріобрйтенія сдйлаиы по предметамъ : 
Языкозшиия и Богословія.

Снстелатическій каталогъ библіотеки въ двухъ экземплярахъ доведені до 1856 
года. Бнблютекою завйдываетъ титулярный совйтникъ Шншковскій.

2) Студентская библіотека состоптъ изъ 565 названій, 1,052 томовъ, на сумму 
1,478 руб. 94 коп.

3) Кабинетъ для чтенія получйлъ 20 періодическихі названій.
Студентсьою бнб.ііотекою и кабннетомъ для чтенія завйдываетъ Инспекторъ 

Лицея Мнхневпчъ.

4) 1>пзпческШ кабинетъ заключаетъ 305 снарядові, на сумму 5,305 руб. 62 к. 
стомъ завйдываетъ исправ.іяющій должность профессора Акпмовъ.

5) Кабинетъ Астрономнческихъ и Геодезическихъ ннструментовъ состоптъ пзъ
стр)мщтовъ, на сумму 2,889 руб. 68 коп. Кабинетомъ завйдываетъ прОФессоръ 

Лукьяновъ.

6) Химическая Лабораторія заключаетъ въ себй ; а) печей 4, б) спарядовъ 41, 

) ' р о ъ 24*, г) препаратові 753 и д) стеклянной и Фарфоровой посуды 623 шту101*
всего на сумму 2,519 руб. 57 коп.
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7) Въ Гехнологическомъ кабинетй находится 30 моделей на 422 руб. 71 коп. 
Симъ кабинетомъ и Химическою Лабораторією завйдываетъ прОФессоръ Гассгагепъ.

8) Въ Минералогическомъ кабинетй состоптъ 3,285 штуфовъ, на сумму 2,163 р.44 к.
9) ЗоологическШ кабинетъ вмйщаетъ въ себй 11,748 экземпляровъ на сумму, 

3,347 руб. 9 коп.
10) Гербарій, расположенный по системй Жюсье и Бартдинга, содержптъ въ себй 

6,000 опредйленныхъ породъ, на сумму 1,029 руб. 70 коп. Двумя послйднпмн кабине
тами и Гербаріемі завйдываетъ прОФессоръ Банкові.

11) Въ кабинетй земледйльческихъ орудіґі, находится 27 моделей, шерстомйръ, 
собраніе пробі овечьей шерсти п собраніе сельско-хозяйственныхъ и лйсныхъ семянъ, 

на сумму 461 руб. 7 коп.
12) Дендрологическое собраніе состоптъ пзъ 54 экзем, на 57 руб. 14 коп.
Кабинетъ земледйльческій и собраніе дендрологическое состоятъ въ зявйдьіваніп

механика Фалька.
13) Въ Мннцъ-кабннетй находится монетъ: золотыхъ 3, ссребряныхъ 172, мйд- 

ныхъ 819, медалей серебряныхъ 3 , бронзовым 462, жетонові: серебряный 1, брон- 
зовыхъ 17 и оловяныхъ образцовъ 230 медалей, всего на сумму 1,257 руб. 20 коп.

Монеты и медали расположены въ систематическом порядкй по составленному 
въ 1851-мъ году каталогу. Минцъ-кабннетомъ завйдываетъ бябліотекарь Лицея Шншковскій*

ЗАНЯТІЯ УЧАЩИХСЯ.

На основаній § 82-го Устава Ришельевскаго Лицея, Совйтъ Лицея предложилъ, 
въ концй прошлаго академического года, студента мъ Лицея, для сопсканія наградъ меда
лями, с.ійдующія задачи : а) по предмету Русской Словесности: «О лйтопнсяхъ Лаврентьев
ской, Троицкой, Ипатьевской н Гусинской, въ литературном* отношены», и б) по пред
мету Зоології«: «О перелетахъ птнцъ , особенно входящим въ составі Южно-Русской 
Фауны». На каждую изъ заданным темъ, представлено по одному сочиненно. По раз- 
смотрйнгп сихъ сочнпеній преподавателями тйхъ каёедръ, къ конйъ они Относятся по 
своему содержанію н по прочтеніп пхъ прочими членами Сбвйта, въ засйданін Совйта 
Лицея опредйлепо было относительное достонпство каждаго сочішенія н присуждены 
соотвйтствуюіція ииъ награды ; потомъ, по вскрыты запечатанным пакетові съ пме-
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нами авторовъ и по разсмотрініи успіховг и поведеній студептовъ, представившій 
означенныя сочпненія, Сові™ Лицея опреділилг:

1) Автора сочпненія по предмету Русской Словесности, студента II курса Фп- 
зико-Математнческаго отделены, Василія Васютинскаго, наградить золотою медалью.

2) Автора сочнненія по предмету Зоології!, студента II курса Физико-Матема- 
тичсскаго отділенія, Спиридона Диварн, наградить тоже золотою медалью.

На будущій годъ предлагаются Совітомг Лицея, съ утвержденія г. Улравляю- 
щаго Одесскпмъ Учебнымъ Округомъ, для соисканія наградъ медалями темы: а) по предмету 
Русскаго Уголовнаго Права: «Очеркъ развитія началъ Уголовиаго Права въ Россія, огь 
Петра Великаго до Уложенія о наказатяхъ уголовныхъ и исправительныхъ 1845 года», 
и б) по предмету Физики: «Изложеніе теорій магнитныхъ явленій, основанныхъ на от- 
крытшхъ Эрштеда и Ампера».

Изъ сочиненій, представленныхъ по прёдметамъ отділеній студентами, окон
чившими курсъ, нікоторьія признаны разсматрпвавшими пхъ преподавателями отлично 
хорошими. Таковы сочпненія студентовъ : Физико-Математическаго отділенія: Александра 
Морокина, Викентія Салацкаго, Николая Чеховскаго ; Камеральнаго отділенія : ведора 
Кочу, Владиміра Альбранда, Георгія Черняева и МнтроФана Славиискаго.

Выпускные экзамены производились, на основаній правилъ, особо назначенными 
изъ гг. преподавателей комитетами, съ 26-го Марта по7 е Апреля и съ 25-го Апреля по 19-0 
Мая. При нихъ почти ежедневно присутствовалъ г. Попечитель Одесского Учебнаго Округа 
Павелъ Грнгс.рьевичъ Демидовъ.

Испытатя въ Догматическомъ Богословіи. Церковной Исторіи и Психологш про
исходили въ прнсутствіи инспектора Херсонской Духовной Семшіаріи, архимандрита 
Геннодія.

Изъ студентовъ, подвергавшихся въ этомъ году экзамену, препмущественн0 
предъ другими выказали отличные успіхи, при весьма хорошемъ поведеній, сліду1011116 
студенты: Юридическаго отділенія—перваго курса: Николай Барковскій , Василій Вал 
самаки , Внкторъ Стратоновъ; Физико-Математическаго: Михаилъ Калинеску, Александр 
Кр^серъ, Платоиъ Лоидпсъ, Викторъ Садовскій, Валентинъ Розенбергъ ; Камеральнаг 
Павелъ Ганеній, Евгеній Линденгрейнъ ; II курса—Юридическаго отділенія: Илья СуяДН»
Спиридонъ Сунди , Василій Латышевъ, Николай Костюринъ ; Физико-Математическаго:

223

Спиридонъ Динари, Василій ВасютинскШ; Камеральнаго: Владшпръ Гойеръ, Коястантинъ 
Дунка; III курса-Юридическаго отділенія: Матвій Мамчиловъ, Дмитрій Лущинскій, 
Констаптинъ Ващенко, Дмитрій Гатко: Физико-Математическаго: Николай Чеховскій, 
Александръ Морокинъ, Александръ Гросманъ ; Камеральнаго : Иванъ Біленко, ведоръ
Крупенскій, ведоръ Кочу, Дмитрій Писаревскій.

- *

ИЗМ’ЙНЕШЯ ВЪ СОСТАВ« УЧАЩИХСЯ.
Въ началі учебнаго года явилось желающихъ поступить въ студенты Лицея : 

а) изъ воспитаннпковъ, окончившихъ курсъ ученія въ среднихъ учебныхъ заведешяхъ 
25, б) изъ воспитаннпковъ, выбывшихъ изъ среднихъ учебныхъ заведеній до окончанія 
курса 9, и в) изъ домашняго воспнтанія 7, всего 41. Изъ нихъ принято въ Лицей 32 
а именно: въ Юридическое отділеніе 4, въ Физико-Математическое 20, въ Каме-, 
ральиое 8 , а остальнымъ 7, не выдержавшимъ экзамена, и 2, по неудовлетворитель
ности представленныхъ документовъ, отказано. Въ иродолженіе академическаго года 
уволено : для поступленія въ воеиную службу 6; для поступленія въ университеты: С.-Пе- 
тербургскій 1 , Московскій 3 , Харьковской 2 , Св. Владиміра і  ; по домашнимъ обсто- 
ятельствамъ 2 , по болізеи 1, уволено 3. За гЬмъ къ концу года осталось 110, 
а именно: въ Юрпдическомъ отділеній 24, въ Фпзнко-Математичекомъ 33, и въ Каме-

ральиомъ 53.
По окончаніи въ семъ году полеаго курса, удостоены полученія аттестатовъ 

студенты Ш-го курса: Юридическаго отділенія: Матвій Мамчиловъ, Дмитрій Лущинскій, 
Константинъ Ващенко, Дмитрій Ратко, Николай Лахтюновъ; Фнзико-Математическаго от- 
діленія : Александръ Гросманъ, Николай Чеховскій, Викеитій Салацкій, Александръ Моро- 
кинъ, Иванъ Еранцовъ, Левъ Зотовъ, Иванъ Тимошенко; и Камеральнаго отділенія: ве
доръ Кочу, ведоръ Крупенскій, Иванъ Біленко, Дмитрій Писаревскій, Иванъ Бржостовскій, 
Владимірг Альбрандъ, Иванъ Дві™, ведоръ Гудимъ-Левковичъ, 1осифъ ЧернявскШ , 
Михаилъ Хрппуновъ, МитроФанъ Славпнскій, Констаитш1ъ Криштофовичъ, Георгій Черняевъ, 
Пантелеймонъ Петровъ, Левъ Жирардогь, Николай Шиповъ, Егоръ Лукинъ, князь Алек
сандръ Волконскій, Венедиктъ Бокар1усъ, Павелъ Новотный, Спиридонъ Ьумани, Василій

Федоровъ, князь Александръ Гагаринъ.
Въ слідствіе произведенныхъ испыташй, удостоены перевода въ вьісшіе курсы:

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОНУ імені І. І. МЕЧНИКОВА



Изъ перваго курса во второй—по Юридическому отдЄлєнію студенты: Васнлій 
Валсаиакл , Викторъ Стратоновъ, Павелъ Фатуровскій , Дмитри! ВеличковскШ, Аристидъ 
Кассо, 0едоръ Дедбвкулъ, Петръ Науменко, Иванъ Гросулъ-Толстой ; по Физико-Ма
тематическому отдЄлєнію: Михаилъ Калйнеску, Александръ Кру серъ, Платонъ Лоиднсъ, 
Викторъ Садовскій, бедоръ ІІоплавскій, Валентинъ Розеибергъ, Александръ Феодосьевъ, 
Константинъ Гросулъ-Толстой, Павелъ Манько, Александръ Даудерштедтъ; Камераль- 
наго отділенія : Павелъ Ганеній, Евгеній Линденгрейнъ , Александръ Ралли, Григорій 
Щербакову Викторъ Краснльннковъ, Дмитрів Томара, ведоръ Красюкъ, Бернардъ Валь- 
тухъ, Ипполнтъ Постоленко, Александръ Зибиревъ, Николай Вейнбергъ, Иванъ Инатовить.

Изъ втораго въ третій курсъ—по Юридическому отдЄл є н ію : Илья Сунди, Спи- 
ридонъ Сунди, Васнлій Латышевъ, Николай Костюринъ, Григорій ВоротницкШ, Вацлавъ 
КохманскШ, Исаакъ Розенбергъ; по Физико-Математическому отдЄленію : Спиридон® Ди
вайн, Васнлій Васютішскій, Григорій Васмундъ, Константинъ Ставило, 1осифъ Старовойтовъ, 
Николай Тиль; по Камеральному отдЄлєнію : Владшйръ Гойеръ, Константинъ Дунка, 
Павелъ Леонардъ, Юлій Вильетти, Степанъ Дунка, Борпсъ Горовнцъ.

Представленный нами отчетъ за такой учебный годъ, который только во вторую 
половину свою ощастливилъ насъ миромъ, благопріятствующшігь успехамъ наукъ, быть 
можетъ заключаетъ въ себе много такого, что не доведено до желаннаго совершенства. 
Но, и среди бывшпхъ трудпыхъ обстоятельствъ, деятельность нашего заведенія не осла
бевала, н мы см Є л о  можемъ сказать, что усердіе наставляющихъ и наставляемыхъ, подъ 
бдительнымъ руководствомъ Начальствующихъ, дЄлало все, что клонилось къ утвержденію 
образующихся юношей въ началахъ Веры, нравственности и любви къ своему долгу, 
и что способствовало къ образоваиію пзъ нпхъ полезныхъ членовъ Государства п оЄр- 
нихъ слугъ Отечеству, Престолу II Царю.
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