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Въ изданныхъ первыхъ двухъ ча- 
стяхъ Извлечешй изъ Записокъ Коми
тета, 67 статей относящихся до Ко- 
раблестроенхя и особенно 4 2 чертежа 
и изображе1Йя; въ предлежащей третьей 
части 52 статьи о Астрономш. Въ 
каждой изъ вышедшихъ 16-ти частей 
Записокъ Комитета, помещены свЪдЪ- 
шя о изыскашяхъ, открыыяхъ, наблю- 
дешяхъ и другихъ дкйсыйяхъ въ сей 
наукЪ: о кометахъ, планетахъ, о звЪ- 
здахъ и о нЪкоторыхъ явлешяхъ. Въ 
третьей части Извлечешй упомянутый 
теперь св'ЬдЪшя соединены въ совокуп
ность особенно о разныхъ св^тилахь, 
а именно: О кометахъ 6 статей, о пла
нетахъ 20, о звЪздахъ 16, о разныхъ 
явлешяхъ 4, о инструментахъ 5, о Мор- 
скомъ м’ЬсяцословЪ 1 статья. Такимъ 
образомъ въ третьей части Извлечешй, 
читатели найдутъ древшя и новЬйппя 
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въ Астрономш свЪдЪшя прюбрЪтен- 
ныя до 1843-го года, т. е. до издашя 
16-й части Записокъ, и потому уви- 
дятъ, что cifl часть Извлеченш осо- 
беннаго любопытства и внимания дос
тойна. Чертежей и изображенш при
ложено 17 листовъ.

Преустъуатехъ Комитета Голенищева Кутузов*.
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Het amende производимо 
въ Морской Tunozpatfiiu.
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О КоМЕТАХЪ.

Изъ всЪхъ светили, которыми Творецъ 
природы украсили твердь небесную, коме
ты по разными причинами и обстоятельст
вами, более прочихъ привлекаютъ внимаше; 
ученые и псупражняюнцеся въ наукахи, осо
бенно занимаются кометами; первыми они 
представллють обширное поле ки наблюде- 
1пямъ, изыскашямъ и ки прюбрЕтешю по- 
выхъ свЪд'Ьшй о ихъ составе, движении, о 
путяхъ ими совершаемыхъ, о повременномъ 
возвращении, объ отношшЙяхъ къ общей си
стеме м!ра; неупражияющимся въ наукахи, 
кометы казались и многими еще и нывЪ ка
жутся особеннаго внимашя достойными по 
внезапному, неожиданному ихъ появлению, 
отъ чего полагали, и мнойе еще и ныне по- 
лагаютъ ихъ предвозвещающими необык- 
повепныя произшеств1я. Въ третьей части 
Записокъ Комитета, помещены собранный 
Г-мъ Николети, Астрономомъ на Парижской 
обсерваторш, изыскания, наблюдешя и мнЪ- 
1йя разныхъ ученыхъ о Физическомь соста
ве кометъ. Дабы сообщить Читателями За
писокъ таковыя же свЪдЪшя о Движешяхъ 
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кометъ, о ихъ перюдическихъ возвращенх- 
яхъ, о путяхъ ими совершаемыхъ, о ихъ ор- 
битахъ, о разныхъ по сему предположешяхъ, 
сделано и помещено въ 9-й части Записокъ 
следующее извлечете изъ сочинешя, кото
рое Астрономъ въ Англш Г. Мильнъ пред- 
ставилъ Эдинбургскому Университету, подъ 
назвашемъ: Опытпъ о кометам, и полу- 
чилъ назначенную награду золотую медаль 
и 50 Фунтовъ стерлинговъ.

,,Когда явились всеобщая побуждешя 
къ изслйдоватямъ, когда начали искать по
знания природы посредствомъ наблюденш, а 
не по заключешямъ, тогда нелепые предраз- 
судки о кометахъ начали уменьшаться. Гла
вное при семъ къ преодоление препятств1е, 
состояло въ мнйнш о совершенств^ учешя 
Аристотеля; оно владычествовало во всехъ 
училищахъ и во всехъ наукахъ, такъ что 
до семнадцатаго века, въ некоторыхъ Уни- 
верситетахъ въ Европе, ПроФессорамъ над
лежало подъ присягою признать, что учете 
Аристотелево истинное, безъ ошибочное, на
длежало обещать, чтобы въ своихъ препода- 
вашяхъ, его одного иметь руководителемъ. 
Первое обстоятельство способствовавшее 
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о

къ перемЬпЬ сего общаго мнЪн1я, было ус
мотренное направлеше хвоста кометъ и раз
стояше ихъ отъ земли. Отъ 1531-го до 
1539-го года, Апшанъ съ особеннымъ вни- 
машемъ наблюдэлъ разныя кометы и пора- 
женъ былъ, увидя что вс'Ь на пути своемъ 
всегда хвосты имЪютъ въ противномъ на- 
правлеши отъ солнца. Вскоре тоже усмотре
но на другихъ кометахъ, и cie явление по
дало Астрономамъ поводъ къ заключешямъ, 
что между кометами и солнцемъ сущест
вуете никакое отношение, отъ котораго мо
жетъ быть зависите составъ хвоста и дви
жение самаго свЪтила. Чрезъ нисколько вре
мени новое важнейшее обрЪтеше подтвер
дило cie заключеше. Тихобрагъ имЬя для 
наблюденш лучппя инструменты, каковыхъ 
еще ни укого не было, прилежно занимал
ся разсматриващемъ кометы 1577-го года, 
нашелъ что ея паралаксъ не болЬе 20", и 
изъ сего вывелъ доказательство, что коме
та не только не находится въ земной Атмо- 
СФерЪ, какъ всЬ вообще предполагали, но 
должна быть отъ земли почти втрое далЪе не
жели Луна, ибо ея Паралаксъ 54'. Согласно 
сему обстоятельству, Тихобрагъ заключить, 
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что кометы составляются отъ испаретй изъ 
планетъ, и хотя составь ихъ многимъ не рав
ной съ оными плотности, но движете по
добное, предполагалъ что пути ихъ кругомъ 
солнца въ орбитахъ за Меркур^емъ и Вене
рою, и неравенство, неправильность движе- 
1йя, происходить отъ того, что орбиты не 
такъ круглы, какъ у планетъ, бол!е подобны 
обводу яйца; хотя мн!те cie основано на 
предположетяхъ, но кажется было пред
сказатель истинны".

„Такимъ образомъ Астрономы могли по
степенно доказать нелепость толь долго гос- 
подствовавшаго общаго заключетя о коме- 
тахъ, и приближились къ н!которымъ свЪ- 
д!шямъ о ихъ истинномъ м!ст! въ Систе
ма juipa; по какимъ образомъ совершаютъ 
они свой путь, и еще бол!е о состав! и на
чал! ихъ, мн!тя самыхъ ученыхъ людей, 
были основаны на предположетяхъ. Умъ че
ловечески! поел! долговременнаго безд!й - 
сияя, въ первой разъ употребляя свои си
лы, всегда склоненъ къ необыкновенпымъ 
заключетямъ. Самъ Кеплеръ, ученикъ Тихо- 
брага , Отецъ Астрономии, хотя и пола - 
галъ, что кометы въ совершеши ихъ пути 
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сл’Ьдуютъ тЪмъ же простыми общимъ зако- 
намъ, которые по собственному его обрЪ- 
тешю, паправляютъ движешемъ планетъ, одна- 
коже утверждать смешное миЪше, что ко
меты чудовища движущаяся въ вебесномъ 
пространстве, и произведены пекакимъ жи
вотными свойствомъ воздуха. Не взирая 
на таковое нелепое заключеше, Кеплеръ съ 
тщашемъ наблюдали сш необыкновенный 
светила и нашелъ что течете ихъ ограни
чивается на прямыхъ лишяхъ. 1аковъ Бер
нулли, Ита.йянскш Астрономъ, полагалъ что 
кометы можетъ быть спутники отдаленныхъ 
планетъ, которыхъ мы не видимъ доколе не 
пройдутъ ближе. Teopia Тихобрага что ко
меты совершаютъ движете свое по орбите 
почти круглой, можетъ быть отъ простоты 
ея казалась вообще большаго вероятен до
стойна ; но ныне все Астрономы согласи
лись въ томъ, что по малому паралаксу ко- 
метъ, какъ бы ни мала была лишя совер- 
шаемаго ими пути, они весьма далеко отъ 
Атмосферы земной.,,

„По точнейшими и многочисленнымъ на- 
блюдешямъ, вскоре узнали, что орбиты по
меть не могутъ быть круги; Геве.нй преж
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де всЪхъ доказалъ cie весьма ясно, и на Пла- 
нисФерЬ начертилъ пути нЪсколькихъ ко
метъ; увидЬлъ что хотя въ одной части пу
ти, орбита кометы кругла, но въ другихъ 
частяхъ ближе къ прямой линш, и потому 
заключилъ, что орбиты продолговатый кри- 
выя чечевице - образныя. Гевелщ согласуясь 
съ Тихобрагомъ, что кометы метеоры, по
добные планетамъ движущимся въ простраи- 
ствб Небесномь, предположили что ихъ путь 
можетъ быть сообразенъ пути тЬлъ движу
щихся въ нашей АтмосФерЬ, и по наблюде
ниями Видя, что сш послЪдшя движимый по- 
средствомъ двухъ силъ, то есть собствен- 
ныхъ ихъ побуждений и притяженш отъ зем
ли, описываютъ параболы, заключилъ что тЬ- 
же законы дЪйствуютъ надъ путями кометъ. 
Геве.пй разсуждалъ, как in силы побуждаютъ 
кометы продолжать ихъ путь, и предполо 
киль что одна сила побуждающая, отъ ко
торой кометы выходятъ изъ Атмосферы пла
нетъ, другая свойственное имъ влечете къ 
солнцу; онъ даже заметили, что скорость 
движешя кометы, большая въ томъ мЪстЬ, 
гдЬ кривизна ихъ орбиты большая, и гдЪ ли- 
шя проведенная къ ними отъ солнца, пер*  
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пендикуллрна къ краямъ, однимъ словомъ 
какъ вершина параболы. Изъ сего Гевелъй 
вывели, что солнце, находится въ плоскости 
орбиты кометы и занимаетъ некоторую точ
ку на оси параболы. Посредствомъ сего Ге- 
велш достигъ важнаго открытая, что коме
ты на пути ихъ во круги солнца описы- 
ваютъ вообще съ планетами сЬчеше кону
са, но немогъ сделать далыгЬйпгихъ выво- 
довъ. Определение сихъ орбитъ предоставле
но было времени большихъ успеховъ въ 
Астрономш, когда Астрономы согласятся 
въмн±1йяхъ опутяхъ совершаемыхъ коме
тами, и будутъ иметь возможность наблюдать 
cin пути лучшими инструментами.,,

„Motuie Кассишя было несогласно съ 
мнЪшемъ Гевел1я. Предположение Кеплера, 
что кометы совершаютъ путь свой по пря
мыми лигйямъ, возобновлено Кассишемъ и 
онъ могъ доставить видъ вероятности сему 
нелепому заключение), предвозвестивъ съ уди
вительною точностью иаправлеше пути не- 
сколькихъ кометъ. Cie cor.iacie съ теори
ей), толь далекое отъ истинны, не должно 
однакоже удивлять, ибо велиыя части орби
ты мало разнствуютъ отъ прямой лиши. 

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru



8

Возвращеше кометъ отъ солнца къ тому же 
месту отъ котораго начали къ оному приб
лижаться, Кассини тщетно старался согла
сить съ своею Teopiero, и для того предпо
ложить, что когда комета не кажется вхо
дящею въ солнце, или присоединяющеюся 
къ оному, и совершаетъ путь около солн
ца, с!я комета до того времени никогда еще 
не была усмотрена. Къ истинному заключе
ние» о течеши кометъ, не приближились до 
появлешя знаменитой большей кометы въ 
1680-мъ году.,,

„(дя комета по своей величине и ве
ликому свЪту, произвела въ людяхъ не про- 
св^щенныхъ не только опасешя, но тжасъ, 
и обратила внимаше и особенный изслЪдо- 
вашя Астрономовъ. Течеше ея наблюдали 
съ крайнею точностью, и по разнымъ тео- 
рхямъ изчисляли ея движешя, определяли 
ея орбиту. Честь первой мысли, что орби
та сей кометы парабола, принадлежите. ма
лоизвестному священнику въ Саксонш Дер- 
Ф1ельду; онъ согласился съ мнЪшемъ Гсве- 
л1я, но присовокупилъ, что въ сей парабо
ле солнце занимаете место Фокуса; ДерФь 
ельдъ издалъ свою теорию въ неболыяомъ со- 
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чииеши въ ieSO-мъ году. Ежели обрЪтеше 
основанное на невЪрномъ предположение а 
не на доказательствах!., служить также къ 
чести сд’Ьлавшаго cie обратенie; мы должны 
сказать что соотечественпикъ пашъ, Генрихъ 
Перси, ГраФъ Иортумберландскп!, въ иача- 
дЬ тогоже вЪка многимъ болЪе приближил- 
ся къ истиннЪ, заключешемъ что орбиты 
кометъ элипсъ, въ которомъ солнце одинъ 
изъ Фокусовъ.,,

„Наступило время, когда по словамъ Се- 
мски:наконецъ явится ъеловтькъ ипокажетпъ 
настоящей способъ къ произведены) обрть- 
тенш, и подобно какъ кометы коихъ тече
те изъ мрачпыхъ пропастей пространства 
до ихъ Иериге.нй, сыщетъ законы изъ не- 
извЪстнаго смЪшешя разныхъ предположе
ний, вступить въ совершенный свЪтъ ис
тинны. Невтонъ вдохновенный необыкно
венными способностями, первый узналъ свой
ство сихъ таинственныхъ тй.гь небесныхъ, 
ниспровергъ пустыя гадательныя мн^шя 
прежнихъ времеиъ, и утвердить свою тео
рию на пепоколебимомъ основанш доказа- 
тельствъ. Въ недавнемъ времени предъ гЬмъ, 
машедъ что направление движешя всЪхг. пла- 
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нетъ происходить отъ тяготЪ«пя, Невтоыъ 
нс усумнился, что въ кометахъ находящих
ся далеко отъ Атмосферы Земли, найдутъ 
также неоспоримое доказательство, что сей 
законъ общей, главный. Вышеупомянутая 
комета 1680-го года, доставила къ тому 
способъ, и по прилежному наблюдений со- 
вершешя ея пути вокругъ солнца, Нев - 
тонъ наконецъ къ удовольствие своему уви
деть, что она въ теченья ея направляема то
чно тЬми же законами, которые управляютъ 
движешемъ планетъ.,,

„Выводя сей былъ необходимое послЪд- 
CTBie всеобщаго тягот-Ьшя о которомъ Пев- 
тонъ могъ съ достоверностью предугадать, 
ибо по теорш о центральныхъ силахъ, тело 
описывающее кругъ около другаго тела, по 
действью силы (подобной тяготешю) скло
няясь къ центру сего тела, описываетъ ка
кое либо коническое cl'ienic, въ которомъ 
последнее тело Фокусъ. Придвижепш всехъ 
телъ следующихъ криволинейььымъ путемъ, 
должно ражсуждать токмо о двухъ силахъ. 
Первая центробежная сила, необходимое 
действье притяженья влекущаго тела къ ка
кой либо точке J вторая центровлекущая 
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йроисходящая, и не раздельная отъ криво
линейна го пути. Положишь что тЬло полу
чило начальное свое движете, оть какой 
либо силы побуждающей продолжать cie дви
жете единообразно по прямой лиши; оть 
действа центровлекущей силы, т'Ь.ю будетъ 
непрестанно уклоняться съ прямолинейна- 
го пути и наконецъ принуждено совершить, 
течете вокругъ притягивающей точки пу- 
темъ криволинейнымъ . Описуемой орбите 
должно непременно проходить точками, въ 
коихъ центробежная и центровлекущая си
лы въ совершенномъ между собою равно- 
весш, и отъ взаимныхъ отношешй сихъ 
двухъ сопротивныхъ силъ, кривая лишя по 
которой комета совершаетъ путь, будетъ 
кругъ, парабола, гипербола , или элипсъ. 
Ежели упоминаемым силы равный, кривая 
лишя произведенная ихъ совокупнымъ дЬй- 
CTfiieMb будетъ кругъ; ежели движущая си
ла больше, а именно въ содержаши 1 къ
у 2, тогда скорость тела умножится и ор
бита выйдетъ параболическая; ежели сила 
еще больше, орбита будетъ гипербола, а 
ежели разности силы переменяются отъ

2 до единицы, тогда орбита выйдетъ алии- 
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сическая. Такимъ образомъ, когда Земля 
въ ближайшемъ разстоянш отъ Солнца, ско
рость ея движешя 102.300 футовъ въ се
кунду, происходить отъ соединена силы 
давшей ей первое движете, съ силою при- 
тяжешя Солнца, и потому Земля принужде
на совершать элипсическую орбиту; ио еже
ли бы отъ преумножены движущей силы , 
скорость Земли на семь мЪстЬ была 144700 
футовъ, тогда бы орбита ея вышла пара
болическою, и отъ какого либо пр!умноже- 
н1я скорости, вышла гипербола; ежели бы 
скорость Земли была 101,011 Футовъ въ 
секунду, или нисколько менЬе нынЬшнейско
рости, тогда орбита ея была бы совершен
ный кругъ. Возмемъ другой примЪръ, упо
минаемую большую комету 1680 го года; да
бы cia комета совершила течение по кру
гу сообразно разстояшямъ ея отъ Солнца 
во время Пириге.ия, надлежало бы имЪть ей 
скорости въ секунду 1.277.000, а во вре
мя Афе.йи 8.768 Футовъ; чтобы описать 
параболу, коей фокусы были бы въ одной 
изъ упомянутыхъ теперь точекъ, скорости 
потребно въ секунду 1.806.000 Футовъ въ 
Перигелш, и 12.590 въ АФелш, и при ма- 
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ломъ умножсшп сей скорости, вышла бы 
гипербола 5 действительная скорость коме
ты въ Перигелш 1,768.200, въ АФелш 83 Фу
та, и потому она принуждена совершать дви
жете по весьма эксептрическому элипсу.,,

„Изъ сихъ зам-Ьчанш явствуетъ, что 
орбиты кометъ, или другихъ тЬлъ движу
щихся въ пространстве по пригягающей 
силе солнца, непременно должны быть кру
ги, параболы, элипсы или гиперболы, со
образно начальной ихъ скорости. Прпвы- 
численш вероятности сихъ кривыхъ ЛИШИ, 
по коимъ кометы совершаютъ ихъ путь, 
иаходимъ великую разность. Несравненно 
вероятнее, что сш лиши элипсы или ги
перболы , а не круги и не параболы; для 
произведешя одной изъ двухъ последнихъ, не
обходимо нужна особенная скорость, отъ ма- 
лейшаго прибавлен in, или уменыпешя оной, 
выйдетъ элипсъ пли гипербола . Изъ сихъ 
двухъ кривыхъ отъ чего же путь кометы 
по элипсу? Достоверно ли что все коме
ты идутъ таковымъ же путемъ? Cie обстоя
тельство должно быть определено наблюде- 
1пями, и къ тому предстоитъ не мало затруд
нений. Свойства гиперболы не одинаковы 
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съ свойствами элипса, по коему движущее
ся 14110 должно совершить перюдическое 
течете, следовательно, ежели бы комета 
путь свой вокругъ солнца описывала ги
перболою, тогда прошедъ Перигелш и всту- 
пивъ въ другую половину пути, она бы про
должала отступать на неопределенное раз
стояше отъ центра системы nipa, п ни когда 
бы въ другой разъ не приближалась. Посе
му, частыя перлодичесшя явлешя т1хъ же 
кометъ въ близости солнца, доказываютъ 
что ихъ орбиты эдипспческля; возвраще- 
uia таковыхъ, коихъ пути гиперболическле 
ожидать невозможно, и изъ всехъ изв'Ьст- 
ныхъ кометъ, ежели и существуютъ совер- 
щающля послЬдпе упоминаемый путь, тако
выхъ мало въ сравнепш съ числомъ, коихъ 
орбиты элипсичесыя. Cin посл'Ьдтя по пе- 
рюдическому ихъ обращению ближе къ свой
ству планетъ, присоединены къ тому же 
центру, между собою имеютъ таковую же 
связь; сля связь позволяетъ пмъ удаляться 
отъ центра на великое пространство, но при- 
нуждаетъ возвращаться. Кометы съ гипер
болическою орбитою не такъ ограничены въ 
ихъ движешяхъ; по собственной ихъ осо
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бенной силЪ, могутъ проходить далеко отъ 
предЪловъ пути планетъ, въ самыя отдален
ный пространства^ можетъ быть достигаютъ 
подъ дЪйствде какого другаго солнца, ко
торое навсегда удерживаетъ ихъ возвра- 
щеше въ систему нашего Mipa. Ежели мы 
разсмотримъ орбиты тЪхъ кометъ, коихъ 
элипсы уже вычислены Астрономами, най- 
демъ только двЪ, совершаюиця пути гипер
болическая, а именно кометы 1771-го и 
1824-го года Не должно забыть, что къ 
разрешение вопроса, гиперболическая или 
элимпсическая орбита у сихъ кометъ? мо
жетъ способствовать великая въ скоростяхъ 
разность, потребная для составлешя сихъ 
двухъ кривыхъ линш, ибо (какъ въ выше- 
приведеиныхъ примЪрахъ о ЗемлЪ и коме- (*) 

(*) Сгя Комета обратила особенное внпмаше въ 
Астрономии. Въ переписке Барона Цаха ска
зано между прочимы Какая же будетъ участь 
Кометы Ерпдана.? Богъ знастъ; послЬ обыкно- 
вепныхъ вычислении параболической орби
ты, вычисляли элппсичесшя и не съ болыпимъ 
успЪхомъ. Г. Николети определили гипербо
лическую орбиту, которая сообразнее съ на
блюдениями. Г. Энке, нашелъ также гипербо
лическая элементы, но кажется въ иослЬдствш 
усумнплся въ ихъ точности.
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тЬ 1680-го года) по сравпенш чрезмерных!, 
скоростей нужиыхъ для произведена гипер- 
болическаго пути, съ скоростью достаточ
ною для пути элипсическаго, при маломъ 
притяжепш, должно съ вероятностью заклю
чить, что путь пхъ элипсическш.,,

„И такъ орбиты кометъ, точно того- 
жс свойства, какъ орбиты планетъ; въ обй- 
ихъ дЪйствуютъ законы силы центробеж
ной и цептровлскущей, въ обЪихъ солнце 
общш Фокусъ описываемой кривой; состав- 
ляетъ ли cifl кривая элипсъ, или гипербо
лу , (первое многимъ вероятнее) съ точ
ностью узнаютъ токмо наблюдешями. Объ- 
яснивъ вей пути каковыми кометы могутъ 
слЪдовать, остановимся на гиперболичес- 
кихъ и элипсическихъ орбитахъ, более со- 
образпыхъ съ усмотренными двйжешями ко
метъ. Для определешя орбиты потребны 
с ле дуюпця элементы: 1-е Перигелическое и 
кратчайшее разстояше кометы отъ солнца. 
2 е Место Перигелля определенное по еди- 
поцентренной долготе. 3-е Место на коемъ 
комета пересекаетъ плоскость эклиптики. 
4-е Наклопеше орбиты кометы къ эклип
тике. 5-е Время прохождешд Перигелш и
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6-е Время обращешя кометы въ ея ор- 
битЬ. „

,,ИзслЪдован1е и опредЪлеше сихъ эле
ментовъ весьма сложно, требуетъ искуспаго 
и тщательнаго приложешя высшей Анали
тики. Когда самъ Невтонъ, по необыкновен- 
нымъ его способностямъ превозмогающимъ 
вс1> затруднешя, уничтожающи! самыя стра
шный препятств1я къ открытии истинны, 
Невтонъ говорить, что 6я задача великая 
и труднейшая; когда Астрономы нынЪшня- 
го времени при всемъ усовершенствования 
въ познаняяхъ, находятъ necoriacie въ ихъ 
вычислен1яхъ, должно почитать опредЬленяе 
орбиты кометы, одною изъ сложнЪйшихъ 
проблемъ въ Астрономш.

Cin затруднешя происходить отъ раз- 
ныхъ обстоятельствъ, особенно къ коме- 
тамъ относящихся: Первое, отъ продолго- 
ватыхъ описуемыхъ ими орбитъ, они на весь
ма малой части пути ихъ могутъ быть ви
димы съ земли, и наблюдший произведен- 
ныхъ въ cie краткое время, въ послЪдствш 
поварить не возможно, ибо уже не предста
вится къ тому случая; при опредЪленш ор
биты планетъ, нЪть таковыхъ препятствия, 

2
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ибо ихъ орбиты почти круглый и за дви- 
жешемъ можно наблюдать безпрсрывно во 
все продолжеше совершаемаго ими пути. 
Второе, движете многихъ кометъ идетъ по 
направленно противъ порядка свЪтилъ въ Зо- 
Д|акЬ, иногда почти перпендикулярно къ пло
скости Эклиптики, и отъ того по причин'Ь 
движешя земли въ противную сторону, ви
димое ихъ течете въ НебЪ кажется слож
ное Третте, множество элипсическихъ
орбитъ, въ коихъ разстояше перигел1я рав
ное следовательно въ весьма эксентри-
ческой орбитЬ, малЪйшее измЪнете кривой 
въ близости Фокуса, произведете великую раз
ность въ длинЬ орбиты, а потому хотя отъ 
малой погрешности не произойдете чувстви- (*) (**)

(*) Такпмъ образомъ комета 1759-го года, въ 
обратномъ ея движешп, прошла въ 24 часа отъ 
41° долготы до 4°; комета 1472-го года, въ тоже 
движение, въ тоже время, не мепЪе 120°; ко
мета 1821-го года, которую паблюдалъ Капп- 
танъ Галлъ въ Вальпарайзо, въ 3 месяца опи
сала во кругъ солнца дугу почти въ 300°.

(**) Комета 1680-го года, при скорости отъ 
1,277,000 до 1,806,000 Футовъ въ секунду, про
извела бы разные элементы; для совершешя 
сихъ путей потребно бы разлпчпое продол
жение времени.
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телытаго песоглайя въ опредЪленш пути по 
вычислешямъ и наблюдешямъ, доколе ко
мета видима съ земли, но следствия сего пе- 
согласия, когда оно распространится па вы- 
числен!е всей орбиты, могутъ быть весьма 
велики. По симъ причинамъ крайне трудно 
начертить путь совершаемый кометою во 
зсей системе Mipa, а еще труднее съ точ
ностью определить длину большей оси элип- 
са и время обращешя. Ошибка на нисколько 
секундъ, произведетъ разность на несколь
ко вековъ. Такимъ образомъ хотя Бессель 
определилъ время обращешя кометы 1769-го 
года, чрезъ 2089 ле-гъ, найдено что отъ по
грешности въ наблюденш не более 5-ти се
кундъ , можетъ выйти времени обращешя 
2678 летъ, или 1692 года (*).  Некоторые Ас
трономы вычисляя орбиту кометы 1680-го 
года, нашли что длина большей ея оси, 426 
разъ более разстояшя земли отъ солнца, 
следовательно время обращешя 8792 года; 
друйе полагаютъ длину сей оси въ 430 разъ 
больше разстояшя земли отъ солнца, отъ 
чего время обращешя выходить уже 8916 

(*) Астропоэпя де Ламбра, Гл. П1. стр. 423.
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Л’Ьтъ (V). Иевтопъ и Галлей заключали, что 
ci я комета совсршаетъ свой путь не болГе 
какъ въ 570 дЪтъ.„

„Вида затрудишия достигнуть точнаго 
опредЬлсшя элипсической орбиты, и мно
жество трудныхъ вычислений для сего ну- 
жцыхъ , Астрономы обыкновенно доволь - 
ствуются определениями элемептовъ коме
ты, предполагая что она описываетъ пара
болу, и какъ въ сей кривой, ось безпредЪль- 
ная, вычисленйе многими легче, ибо не ну
жно принимать къ соображению перюдиче- 
скаго обращения. Конечно парабола не съ 
математическою точностью изображастъ 
путь кометы, но какъ парабола средняя кри
вая между гиперболою и элипсомъ, Астро
номы нашли что параболический путь, толь 
удобный къ вычислению, достаточно согла
суется съ наблюдешями. Такими образомъ 
вей обиця элементы кометъ, могутъ лег
ко быть определены, и хотя они не даютъ 
возможности тотчасъ решить, не состав - 
ляють ли две усмотренный кометы одну (*) 

(*) Согласно третьему Кеплерову закону, по ко
ему времени обрапдешя, содержатся какъ ку
бы взаимнаго разстояшя отъ солнца.
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и ту же, но открывают!» другие способы 
определить cie достоверно, ибо ежели эле
менты орбиты двухъ или большаго числа 
кометъ совершенно 'одинаковы, "тогда ,’мо - 
жно заключить, что cin кометы неразныя, 
а одна и таже, которой время возвращения, 
последовательно ея приближешямъ къ цен
тру нашей системы.,,

,, Приступая къ изложений способовъ 
употребляемыхъ для опредЬлення орбитъ ко
метъ, я не войду въ историческое объясне- 
nie разныхъ решсшй предложенныхъ Астро
номами со времени Певтопа, ве войду въ 
отвлеченный математическая изследовашя 
достоинства сихъ способовъ, сообщу те, ко
торыми выне действуютъ. Вышеупомянуто, 
что вычисления параболической орбиты не 
такъ затруднительны, какъ вычисления элип
сической, а потому опи употреб ляемы Астро
номами для определения элементовъ орби - 
ты кометъ, по въ числе сихъ элементовъ 
не заключается время обращеп1я отъ того, 
что доследования по параболическому пути, 
могутъ продолжатся токмо доколе кометы 
въ близости земли, а не далее; однако же хо
тя по вычислению сего пути, не выходить 
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прямо определеше времени обращешя, но по- 
средствомъ другихъ элементовъ открывает
ся сей важный элементъ, едвали невЕрнЬе не
жели по предположение пути элипсическаго. 
Должно раземотреть, нЪтъ ли въ числе преж
де наблюденпыхъ кометъ таковыхъ, кото
рыхъ элементы согласны, и ежели увидимъ 
cie согласие, весьма вероятно, что предпола
гаемый две кометы составляютъ одну и ту
же, и вероятность еще большая, ежели уви
димъ три или четыре кометы съ одинаковы
ми элементами перешеднйя перигелш по ис- 
теченш равпаго времени. Сравнивать должно 
разстояше перигелш, положение перигелш, 
mIcto узловъ или пресечешя Эклиптики и 
паклонен1е орбиты къ Эклиптике. Ежели ме
жду сими элементами несколькихъ кометъ 
разность малая, весьма вероятно, что за раз
ный кометы принята одиа и таже при воз- 
вращеши ея къ солнцу . Такимъ образомъ 
Галлей удостоверился о времени обращешя 
кометы 1682 года, и предсказали, что она 
явится въ 1759 году. Онъ увиделъ, что ея 
элементы весьма близки си элементами ко
метъ, который наблюдали въ 1607, 1532 и 
1456 году, между появлениями оныхъ вре
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мя прошло ровно отъ 75-ти До 77-ми лЪтъ. 
Согласно таковому вычисленпо, сей комете 
надлежало быть въ ея перигелги въ 1380, 
1305 и 1230-мъ году, и историки упоминаютъ 
о необыкновенной комете, которую видели 
точно въ cin года. По предвозв^щанпо Гал
лея, cifl комета явиласъ въ 1759-мъ году, хо
тя отъ притяжешя Юпитера и Сатурна, путь 
еа былъ нисколько продолжительнее; по тЬмъ 
же данными, безъ малейшаго сомнешя мо
гли сказать, что cifl комета достигнете. сво
его перигелия, около 1834-го года.,,

„Астрономы не довольствовались отвле
ченными способомъ определешя перюдиче- 
скаго совершеша пути кометъ, для чего 
потребно истечеше многихъ лете; они хо
тели иметь непосредственный способъ, ко
торыми, тремя наблюдешями, безъ всякихъ 
сношентй съ iiCTopieio прежнихъ кометъ, 
можно бы вдругъ сказать, когда комета ны
не въ первый разъ видимая, была въ своемъ 
перигедш, и когда опять видима будете. Най
дено, что пути некоторыхъ кометъ ника - 
кою параболою невозможно изобразить, ибо 
ежели истинной ихъ орбиты не сделать про
долговатою, не выйдете параболы, и разность 
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окажется около Вертекса, cin изменения 
произведутъ немалый погрешности въ са
мыхъ элементахъ, и потому Астрономы, же- 
лаютъ определить движение кометы по точ
нейшими данными, и для сего, также какъ 
и для непосредственпаго определенна време
ни обращения, достигнуть можно, вычи- 
слешемъ элементовъ по элипсическому пу
ти.,,

„Изъ разныхъ способовъ вычисления, 
сей затруднительной задачи, Астрономы по- 
читаютъ вообще лучппй способъ Г-на Гауса. 
Лапласъ можетъ быть доказать больше ис- 
куства въ употреблеши самыхъ высшихъ 
вычисленш, Muorie' математики предложили 
другая решения, приличныя къ особеннымъ 
обстоятельствамъ, но способъ Гауса мож
но скорее употребить въ дело при всехъ 
случаяхъ. Одно изъ легчайшихъ и лучшпхъ 
средствъ вычисления элементовъ кометъ по 
параболической орбите, почитаютъ изобре
тенными Г-мъ Ольберсомъ.,,

Изложпвъ таковымъ образомъ, разныя 
сведешя относительно движешя кометъ, Г. 
Мильнъ объясняетъ и производить все вы- 
числення нужный для определена элемен - 
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товъ кометъ, по предположение орбиты па
раболической и элипсической; выспйя вы
числена И Формулы отъ оныхъ происхо
ди Щ iff , составляютъ пятьдесятъ страницъ 
въ сочинеши Г-на Мильна; онъ заключаетъ 
статью Ню следующими словами:

,,Объяснивъ подробно способы болЪе 
употребляемые для сыскаНд элементовъ ор
биты кометъ, присовокуплю нисколько за- 
мЬчашй о достоинстве каждаго пзъ сихъ 
двухъ способовъ. Бъ обеихъ, действ1я край
не затруднительны, особенно для определе
ния элипсической орбиты , къ чему пул;па 
крайняя точность; вычисления для Фор- 
мулъ и приложеНе оныхъ весьма трудны. 
Для определена параболической орбиты, 
должно употребить до трехъ сотъ логариФмъ 
съ семью десятичными цифрами, кроме раз- 
иообразиыхъ АриФметическихъ действий, и 
малейшая въ оныхъ погрешность при на
чале вычислений, хотя бы неболее одной 
секунды, можетъ произвести при конце весь
ма великое отдалеНе отъ истинны. Когда 
при определенна параболической орбиты, 
вычислена такъ трудна и ничтожная ошиб
ка можетъ иметь важная послйдств1я, лег
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ко представить каковы затруднешя при вы- 
числешяхъ для элипсической орбиты, въ ко- 
ихъ Формулы въ болыиемъ числе и многосло
жнее. Въ приложенш практическомъ, Астро
номы обращаютъ внимавде на cie обстоя
тельство, и потому всегда начинаютъ вы- 
числен1емъ орбиты параболической. Г. Оль- 
берсъ говорить:,, Намъ редко или никогда 
не случится вычислять элипсическую ор
биту, для какой либо настоящей, или истин
ной пользы. Часть орбиты въ близости солн
ца по предположенно параболическому лег
ко определить съ такою точностью, что мож
но начертить, предсказать путь кометы, су
дить о ея разстоянш отъ земли и солнца, 
и безъ ошибочно узнать время ея появле
шя. МнЬ кажется для сего единственно и 
нужно вычислеше о кометахъ , когда и опре- 
дЬлеше элипсической орбиты не послужить 
къ достоверному определенно времени обра
щения, а отдалеше огъ параболической, сое
динено съ погрешностями въ наблюдешяхъ, 
и cin погрешности во миогихъ случаяхъ 
больше нежели воображаютъ, часто отъ свой
ства света и образа кометы, часто отъ пе- 
достатковь въ нашихъ каталогахъ о непо - 
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движиыхъ звЪздахъ.“ Такъ говорить Г. Оль- 
берсъ, и когда мы по параболической ор- 
битЬ можемъ найти элементы толь удобно 
и съ точностью, какая л;е польза отъ вы
числение элипсической орбиты, ежели не 
въ единственномъ желанен свЬд'Ьни'е о време
ни обращешя кометы? Въ тЬхъ токмо слу- 
чаяхъ, когда параболическёя орбиты не сог
ласуются съ наблюдаемыми путемъ кометы, 
можно обратиться къ элипсическимъ, и тог
да наблюдснёя должно производить съ край- 
иимъ тщанёемъ, и чрезъ большие промежу- 
токъ времени.

О СОСТАВЪ КоМЕТЪ.

Удивленёя достойное cor.iacie вычисле
ний и наблюдение о кометахъ, доказываегъ 
что теорёя о ихъ движение почти совершен
ная. Не таковы познанёя наши о Физиче- 
скомъ составь сихъ свЬтилъ. Вопросъ сей 
обращаетъ особенное внимание Асгрономовъ 
и Физиковъ, но точныхъ свЬдЪнш еще весь
ма мало по недостатку достовЬрныхъ наблю
дение. Такёя кометы который по величинам 
свЬту ихъ представили бы возможность къ 
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действие наблюдателя, рЪдко видимы, вре
мя и продолжение явленш откроютъ спосо
бы для изсл'Ьдовашя истинны: мы сооб- 
ТЦИМЪ ВЫВОДЫ ИЗЪ ВсЬхЪ ИМЕЮЩИХСЯ IIBIIlh 

свЪдЪнш и присовокупимъ мнЬшя учепыхъ 
о Физическомъ составЬ кометъ.

Въ телескопъ, кометы кажутся соеди- 
нешемъ паровъ, подобныхъ густому туману; 
въ среди нЪ сихъ паровъ находится ядро бо- 
лЬе и менЪе ограниченное. Спо часть, ко
торая им'Ьетъ больше плотности и свйта, не
жели друйя части кометы, моя?но назвать 
еятЪломъ. Когда тумапъ окружающий ядро 
распространится въ одну сторону больше 
нежели въ другую, тогда называютъ оный 
волосами или бородою кометы, ежели рас
пространение велико, тогда называютъ хво- 
стомъ. Вещество изъ котораго образуются 
волосы и хвостъ, такъ рЪдко, что свЪтъ са- 
мыхъ малыхъ звЪздъ проходя сквозь оное, 
не уменьшается даже и въ близости ядра.

Хвостъ кометы образуется токмо тог
да, когда она приблпжится къ солнцу; явле
ше cie обыкновенно начинается когда ко
мета находится отъ солнца въ разстояши 
почти равномъ раднусу орбиты земли. По 
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nipt приближен!» кометы къ солнцу, ат
мосфера окружающая ядро уменьшается, 
хвостъ на противъ ежедневно увеличивается 
и самой большей величины и большаго бле
ска достигаетъ черезъ нисколько времени по 
переходе nepureaia. Вскоре потомъ усматри- 
ваютъ противное явлеше; комета удаляется 
отъ солнца, хвостъ ея уменьшается, свети
ло обращается въ обыкновенный туманъ и 
наконецъ становится невидимо.

Вообще хвосты кометъ противуполож- 
ны солнцу и положенге cie независимо отъ 
направлешя ихъ движешя, ось хвоста не 
всегда въ прямой лиши съ лучемъ идущими 
отъ солнца къ кометЬ, съ продолжешемъ се
го луча составляетъ уголъ, который пере
меняется вмЪстЪ съ переменою положен!» 
светила относительно солнца.

Хвосты кометъ не всегда одинаковы. 
Вообще состоять изъ света, которы!! по ni
pt удален!» отъ начала своего слабЪетъ и 
оканчивается почти неприметною точкою. 
Иногда хвостъ разделепъ на две ветви иду
щая прямою лишею; видели хвосты, у коихъ 
ветвей было больше и оне образовали видъ 
опахала. Такова была комета въ 1744-мь 
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году; она имЪла шесть хвостовъ, составляв- 
шихъ уголъ около шестидесяти градусовъ, 
вей въ противную сторону отъ солнца, и 
отделялись одинъ отъ другаго простран - 
ствомъ совершенно темнымъ. У долгихъ хво- 
стовъ концы нисколько загнуты, и у всЬхъ 
ветвей въ одну сторону, но у прекрасной 
кометы 1811-го года, две ея бЪтьви состав
ляли две кривыя лиши противуположной по- 
гиби. Видимы были кометы, у коихъ весь
ма долйй хвостъ простирается многими из
гибами. Накоиецъ комета 1823-го года, пред
ставила новое и необыкновенное явлешепро- 
тиву всЪхъ прежде извЪстныхъ кометъ; кро
ме обыкновеннаго хвоста въ противуполож- 
ности отъ солнца, имела другой хвостъ пря
мо къ сему светилу направленный. 23-го Ян
варя 1824-го года, длина перваго хвоста ка
залась около пяти градусовъ, втораго не- 
болЪе четырехъ; оси ихъ составляли уголъ 
около 180 градусовъ, который въ слЪдую- 
njie дни уменьшился до 165. Вторый не
обыкновенный хвостъ, едва можно было раз- 
смотрЪть въ близости ядра, и самый боль
шой св4тъ находился въ двухъ градусахъ 
отъ ядра, мало по малу изчезъ и въ первыхъ 
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числахъ Февраля видЪнъ былъ токмо обык
новенный хвостъ. Cie явление наблюдали 
все Астрономы, и въ прежнихъ кометахъ 
оно никогда не было видимо.

МпЪшя о существа сего света разныя; 
иные полагаютъ, что состоитъ изъ веще
ства, которому светящееся тЬло впечатлЬ- 
ваетъ струеше дадЪе и далее распространя
ющееся, переносящееся; друйе полагають, 
что свЪтъ происходить отъ частицъ, кото
рый светящееся тело во все стороны из
верга отъ; при таковыхъ разныхъ мне^яхъ 
о существе света, все ученые вообще за- 
ключаютъ, что солнечные лучи могутъ иметь 
побуждающую силу на те легйе пары, ка
ковыми окружены кометы. При томъ же из
вестно, что теплота разпгиряетъ тела, что 
мнойя тела твердый обращаетъ въ жидкость, 
а изъ жидкости въ пары, или газы. Кометы 
отъ действия солнца должны быть подвер
жены симъ необыкновенными переменами; 
претерпевать чрезмерную стужу во время 
отдале1пя отъ солнца, чрезмерный жаръ въ 
близости късему светилу. Комета 1680-го 
года, которая будучи въ перигелш, находи
лась отъ солнца 166 разь ближе нежели зем
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разъ болбе того, который бываетъ на зем- 
номъ inapt во время лЪта, то есть въ 2000 
разъ сильнее жара въ каленомъ жел'Ьз'Ь, не
сравненно больше того, который мы иску- 
ствеппо произвести можемъ, и вероятно что 
сей жаръ мгновенно обратить бы въ пары 
все существующее па земли.

Кометы въ ихъ А«1>елш, находятся и ча
сто на долгое время остаются, въ чрезвы
чайно отдаленному разстояши отъ солнца; 
время cie для нихъ составляетъ какъ бы зи
му продолжительную, жестокую, вътсченш 
которой на поверхности ихъ все плотно 
сжимается, но по приблпженш къ солнцу раз
меряется. Пары подымаются въ кругъ ядра 
и составляютъ туманы, которыми кометы 
почти всегда окружены. ВскорЪ отъ боль
шаго приближения къ солнцу, большей жаръ 
разширяетъ cin пары, и частицы ихъ чрез
вычайно тонкая, малыя, силою солнсчныхъ 
лучей относимыя на великан пространства, 
образуютъ продолжительным струи св±та, 
которыя по другую сторону головы кометъ 
(въ отношеши къ солнцу), достигаютъ са
мой большей величины по переход^ периге- 
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л(я; къ тому же, легчайшая частицы, жа- 
ромъ отъ поверхности кометы подымаемый, 
будучи подвержены движенпо, которое имъ 
даютъ солнечные лучи, и въ тоже время сле
дуя собственному движешю кометы, частицы 
cin подымаясь должны повиноваться двой
ному движешю на нихъ действующему, при
нять кривым путь про исходя Щ1Й отъ обй- 
ихъ направлены; такимъ образомъ каждая 
частица описываетъ линпо кривую гипер
болическую, коей ветвь имеетъ солнце цент- 
ромъ. Последовашя частицъ движущихся 
ПО СИМЪ кривыми ЛИШЯМЪ отъ головы ко
меты, причиною что хвостъ не въ совер
шенной противуположности солнцу и ни
сколько наклоненъ въ ту сторону, отъ ко
торой комета удаляется, следуя по всей Ор- 
битЬ; отъ сей же причины хвостъ особен
но наклоненъ въ конце, когда длина его не 
малая. Разность въ величине, плотности и 
легкости частицъ, производить большую раз
ность въ кривыхъ лишяхъ ими описуемыхъ, 
а отъ сего происходить великое различ1е въ 
видЬ, длине и ширине хвоста кометы.

Все cin объяснены согласны съ обстоя
тельствами, которыя известны по наблюде- 

5
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Н1ямъ, по нЬкоторыхъ не возможно согла
сить съ предположшпемъ побуждающей си
лы солнечныхъ лучей.

Комета 1811-го года, съ хвостомъ о 
двухъ вЪтвяхъ загиутыхъ въ разпыя сторо
ны, и комета 1823-го года съ двумя хвостами, 
почти совершенно противу положивши, при- 
совокупляютъ новыя затруднешя къ преж- 
нимъ, и вопросъ о свЪтй кометъ не рЪшенъ; 
можетъ быть должны ожидать сего рЪшешя 
отъ дальнейшего изслЪдовашя свойства га- 
зовъ.

Астрономы и физики заняты еще дру- 
гимъ вопросомъ относительно кометъ и свой
ства ихъ св1>та; сами ли они собою светить? 
прозрачны или непрозрачны? При наблюде
нш большими трубами, въ то время когда 
можно видЬть часть осв^щеннаго ихъ по- 
лушаргя, не усмотрено никакихъ Фазисовъ. 
Составы кометъ такъ малы, что диаметры 
ихъ дисковъ, почти не приметны, и то что 
мы называемъ ядромъ кометы, вероятно со- 
стоитъ токмо изъ плотн’Ьйшихъ слоевъ па
ра, который оную окружаетъ. До сего вре
мени въ немногихъ кометахъ вид'Ьиъ былъ 
весьма приметный дискъ, и 1811-го года Г.
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Гершель посредствомъ лучшаго телескопа 
разсмотрЪлъ въ ядре сей кометы блистаю
щую точку, которую почитаетъ дискомъ све
тила; и такъ весьма трудно определить Фа
зисы кометы. Астрономы, Гевелш и Лагиръ, 
увЪряютъ, что видели въ комете явившей
ся въ 1682-мъ году, ея Фазисы, и Лагиръ, 
единожды токмо нарисовалъ оные въ запи- 
скахъ Королевской обсерваторш въ Пари
же, но cie единственное наблюдеше не мо
жетъ быть решительно, ибо наблюдатели мог
ли принять за Фазисы, неравенство въ обра
зован in ядра кометы, какъ и случилось съ 
кометою въ1819-мъ году. Блестящее ядро 
сего светила имело весьма приметный Д1а- 
метръ и легко можно было отличить, что 
онъ прямой: одному Астроному показалось 
что видитъ Фазисы, по предположение cie 
не объясняло усмотренным разности и не
равенства.

Ежели бы существовали Фазисы, тогда 
бы неоспоримо было, что кометы тела не 
прозрачный, отражаюпця солнечный светъ 
какъ планеты, но хотя бы Фазисовъ и не 
было, изъ сего не можно еще заключить, что 
кометы имеютъ собственный свой светъ, 
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ибо ежели с in светила (какъ многие пред
полагают!,}, состоять изъ совокупными лег
кими прозрачныхъ паровъ, слЬдовагелыю 
солнечный свЪтъ проницая весь ихъ составь 
отражается во всЬхъ частяхъ. Для объясне- 
шя сего вопроса, нужно бы иметь возмож
ность видЪть прохождение какой либо боль
шой кометы па диске солнца. Тогда, еже
ли комета непрозрачна, ядро ея составить 
приметный уголъ и будетъ въ вид!; темнаго 
пятна; ежели комета прозрачна, тогда огъ 
проходящаго чрсзъ оную света солнечнаго, 
была бы вероятно невидима. Cie внйманлЯ 
достойное и редкое явлеше, усмотрено 
въ комет!, показавшейся въ 1юл4 месяце 
1819-го года. Все обстоятельства до ея ор
биты относящаяся, были вычислены и Г. 
Ольберсъ узналь, что она будетъ проходить 
противу диска солнца, 26 1юпя по утру отъ 
5 часовъ 8 минуть до 8 часовъ 50 минуть, 
часы были сочтены на Парижски! меридь 
анъ, но прохождеше кометы последовало за 
нисколько дней прежде появлешя ея; Астро
номы сего не предвидели, не могли сделать 
наблюдения, и вопросъ о свойстве света въ 
кометахъ, остается еще не решенными.
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Явлешя въ недавнемъ времени Физи« 
ками усмотренный и названный Поляриза
ция свтыпа, можетъбыть со временемъ до
ставить способъ къ разрешению вопроса. 
Въ сихъ явлешяхъ лучи прямые и лучи от
ражаемые имЪютъ различныя свойства, осо
бенно приметный при двоиномъ отражении. (*) 

(*) Госпрдинъ ПроФессоръ Щеглов®, известный 
по изящному сочиненно о физикК и по дру
гим® произведениям® его знанш и его деятель
ности иа пользу общую, определяет® назваше 
Поллризацъи септа следующим® образомъ: 
Полярпзащею света, называютъ такое дейст- 
Bie, которым® пли чрезъ отражение лучей на 
зеркальных® поверхностяхъ, пли чрезъ про
пускание их® сквозь кристаллизованный тела, 
частицы света приводятся вье въ одинаковое, 
совершенно параллельное другъ другу поло
жение, и отъ того получаютъ способность, или 
все вместе (безъ изключешя) отражаться отъ 
другихъ телъ, пли все вместе проходить сквозь 
cin тела, тогда какъ въ обыкновенныхъ лу- 
чахъ света, приходящих® прямо отъ светя
щихся тел®, частицы свЬтозарнаго вещества 
умеют® весьма различное положите, от® чего 
некоторый изъ них®, прппадешн лучей сихъ 
на полированную пластинку стекла (или дру- 
гаго тела) отражаются отъ оной правильно, 
друйя разсеваются во всЬ стороны, а третьи 
проходят® на сквозь.
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Первые изъ сихъ лучей изображаются дву
кратно равно ярко, а совокупность лучей 
отражаемыхъ, пмЪетъ плотности неравный, 
которыя переменяются, вмЪстЬ съ положе- 
темъ призмы относительно той плоскости, 
на коей посредствомъ сей призмы, произ
водимо было отражев1е лучей. 5-го Поля, 
въ первый день появления въ Париж! коме
ты 1819 года, Г. Араго производить надъ 
св!томъ ея, теперь упоминаемое испытайте, 
и увид!лъ, что им!етъ некоторую поляри- 
зацпо, производилъ cin испыташя разнооб
разно) дабы избегнуть ошибки, повторяли (*) 

(*) Г. Араго, Членъ Парижской Академш Паукъ, 
особенно известный ио нспрсстаннымъ его 
изслЪдовашямъ, наблюдешямъ и опытамъ до 
Физики относящимся, такъ сказать страстно 
занимаюирйся сею наукою, представили Ака- 
демш два кратшя пзложешя: одно о взаим- 
помъ истреблеши свйта лучей, другое о по- 
ляризарди свЪта; Академия нашла оныл осо- 
бенпаго любопытства и внимашя достойны
ми. Cin пзложенш будутъ помещены въ из- 
влеченпыхъ изъ Заппсокъ Комитета стать- 
яхъ о ФизикЬ. Г. Араго говорить: что cin 
явлешя, изъ всТ.хъ явлешй каковыми обога
тилась Физика нашего времени, особеннаго 
прнмйчашя достойны.
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многократно тремя разными призмами, и по 
всЪмъ единообразно оказывалась поляриза- 
щя подобная той, которая бы последовала 
съ солнечнымъ свЪтомъ при отражены! на 
хвосты кометы. Гг. Гумбольдъ, Буваръ, 
Матье и Николе, участвовали въ сихъ испы- 
тайяхъ и усмотрели тоже. Сли опыты дока- 
зываютъ, что комета не имела собственнаго 
свЪта и отражала солнечные лучи, но доко
ле новые опыты повторенные па кометахъ 
блестящихъ, подтвердятъ cin выводы, долж
но почитать оные не истинами, а только 
вероятностями.

Обратимся къ разнообразно которое ус
мотрено въ виде кометъ.

Комета можетъ иметь хвостъ и казат- 
ся безъ хвоста, для сего достаточно, чтобы 
она была въ противу положенш солнцу, ибо 
тогда видна токмо ширина хвоста сливаю
щаяся съ туманомъ окружающимъ ядро, а 
о длине судить невозможно.

Блестящая комета находясь на гори
зонте, можетъ быть не известна, и внезап
но появится взорамъ наблюдателя) cie пос
леду етъ, ежели она находится въ близости 
отъ солнца, и почти въ одно время съ симъ 
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свЬтпломъ восходить и заходить, а потому 
сделается видимою, когда собственпымъ сво- 
имъ движешемъ, удалится столько, что свЪть 
диевный не попрепятствуетъ видеть ея свЬ- 
та. Такова была комета 1819-го года. Ежели 
комета уже усмотренная, по действ1ю дви- 
женля ея, достигнетъ страны где солнце, 
опа не будетъ видима, но вышедъ изъ сего по- 
ложен1я можетъ опять явиться, ежели разсто- 
лше ея отъ земли сему не попрепятствуетъ, 
какъ часто случается.

Видъ хвостовъ кометъ переменяется, съ 
переменою места наблюдения; разпымъ наблю- 
дателямъ оне кажутся не равной длины, не 
равнаго блеска, но сему различ1ю нетъ дру
гой причины, кроме нашей атмосферы, ко
торая отъ различной степени ея чистоты, 
производить виды сихъ изменен1й . Кометы 
вообще такъ отдалены отъ земли, что сихъ 
болыпихъ переменъ не должно относить раз
ности паралаксовъ. Теже самые хвосты, 
которые въ Европе имели протяжеше не 
более 15-ти или 20-ти градусовъ, между тро- 
пиковъ простирались на 90 градусовъ. Ве
щество составляющее хвосты, такъ непло
тно, что небольшое облако нашей атмос
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Феры, можетъ скрыть огъ .opliiiiit нашего 
мнойя части хвоста и представить оный 
большей или меньшей длины, по разности 
времени и мЪста наблюденш.

Таковымъ причинамъ отнести должно 
усмотренный струешя и скорыя перемены 
въ хвостахъ кометъ. Пингре говорить, что 
наблюдалъ звЪзду, которая была въ хвостЬ 
кометы 17б9гго года и въ нисколько мгно- 
венш отъ опаго удалилась. Не возможно что 
бы частицы паровъ составляюпця хвостъ, 
им'Ьли такое быстрое движете, которыми 
въ мгповеше прошли нисколько милюповъ 
миль,

Кометы при каждомъ ихъ возвращение 
могутъ представляться въ разныхъ видахъ. 
Чтобы комета по совершении своего пути, 
могла явиться таковою же, какъ въ предшед- 
ппя появление надлежало бы ей совершать 
течете свое точно въ определенное число 
годовъ, а иначе опа возвратясь къ периге- 
.liio, найдетъ шаръ земной уже не въ той точ
ке ея орбиты, и мЪсто съ коего она наблю
даема была въ первый разъ, не будетъ уже 
въ прежнемъ положенш относительно ея Mt- 
ста. Хотя время совершения путей пе въ 
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точности известно, но кажется что вооб
ще оно не состоять изъ полнаго ц'Ьлаго чи
сла годовъ. Сверхъ того какъ место коме
ты непременное въ ея орбите, разстояше 
ея отъ земли можетъ перемениться на од
но и до двухъ разстояшй солнца отъ земли, 
сообразно "положенно сей последней въ от- 
ношенш къ Эклиптике. Сихъ причинъ дос
таточно для изменен1я вида кометы при каж- 
домъ ея возвращеши къ перигелш; но су- 
ществуюгъ еще друйя причины весьма ве
роятный, необыкновенный, которыя дол
жны произвести большее действие. Вещества 
испаряюпцяся, окружающая ядро кометы, 
уменьшаются при каждомъ ея возвращеши и 
наконецъ совершенно изчечаютъ; наступа- 
етъ время, въ которое въ комете остается 
только ядро, и cie скорее случиться можетъ 
съ теми кометами, коихъ обращеше крат
чайшее . Такъ называемая комета Галлея, 
представляетъ примерь сихъ последователь- 
ныхъ переменъ, по коимъ заключать можно, 
что она скоро будетъ въ томъ состояши, о 
которомъ мы теперь упомянули. Въ 1456-мъ 
году, хвостъ ея простирался на 6 градусовъ 
и светъ его былъ желтоватый, ядро было 
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стольже блестящее какъ неподвижная звезда. 
Cia комета, разпростраиила ужасъ во всей Ев
ропе, и Папа Каликстъ велйлъ производить 
всенародныя моленйя объ отвращении: пред- 
стоящихъ бедствии. Въ 1682-мъ году, таже 
комета еще была блестящая, ио въ 1759-мъ 
не имела уже того блеска и хвостъ былъ мно
гими меньше нежели въ 1456-мъ году; и такъ 
можно заключить, что пспаряющпяся веще
ства окружающей ядро, уменьшаются до та
кой степени, что не составляютъ примЪт- 
наго вокругъ кометы тумана, и она на все
гда сделается невидима. Можетъ быть неко
торый изъ сихъ свйтилъ совершенно изтре- 
бляются, можетъ быть отъ сей причины поя
вления ихъ вновь такъ редки; мнопя кометы 
за теченпемъ коихъ по вычислениями о ихъ 
орбите удобно было слЬдовать, скрылись 
прежде того времени, когда сего ожидали. 
Частыя возвращения кометы, известной! подъ 
назван1емъ кометы краткого nepioda, и воз- 
вращеше въ 1835-мъ году той кометы, о коей 
мы теперь говорили, вероятно доставить но- 
выя по сему сведешя.

Къ честнн действйа наукъ на умы чело- 
вЬчесые, должны сказать, что кометы кото- 
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рыя разделяли съ затмЪн£ями право устра
шать людей, возбуждаютъ токмо ихъ любо
пытство и внимаше, съ того времени какъ 
явления cin наблюдаемы и описываемы Астро
номами. При мраке невежества и не думали 
предполагать, что природа повинуется за
конами непременными. Явлен1я которыя сле
довали одно за другими въ известное опреде
ленное время, относили случаю и не какимъ 
особыми причинами, а те явлещя, которыя 
казались противныя порядку природы, по-? 
читаемы были признаками гнева небесна- 
го; сш боязни последовательно пресеклись 
вместе съ распространешемъ познашй. Къ 
затмешямъ привыкли съ того времени, какъ 
объ опыхъ заблаговременно возвещаютъ со 
всякою точностью; начинаютъ такими же об
разомъ привыкать къ кометами съ того вре
мени, какъ Астрономы усматриваютъ оныя 
въ такоми большомъ числе, и могутъ такъ 
скоро предвозвещать въ какомъ они будутъ 
виде, и какимъ путемъ будутъ следовать въ 
продолжении своихъ явлен in.

Редкой годъ проходить, что бы не от
крыли новой кометы, ио они по большой 
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части такъ мало примЬчашя достойны, что' 
не обращаютъ общаго внимашя.

Разныя йпгЬшя и зам!»чан1Я 
О кометахъ .

Каждое появлеше кометы, обращаетъ 
особенное и почти всеобщее внимаше, раз- 
суждешя и заключения о сихъ сьЬтилахъ, о 
йхъ дЬйствш на степень холода, теплоты, на 
плодоносность, на безплодность земли, (осо
бенно послЬ знаменитой кометы 1S 11-го го
да) и даже на самое существование и разру
шение земнаго шара; видимая въ1834-мъ году 
комета, подала повОдъ къ таковымъ разсуж- 
-дешямъ, а потому сдЬлано следующее извле
чете изъ представленныхъ Г-мъ Араго Па
рижской Академш Наукъ, разныхъ новыхъ 
заийчанш О кометахъ.

1-е. Могуть ли кометы примптнымъ 
образомъ Ътьйствоватъ на температуру 
земнаго шара?

,,Въ 1811-мъ году, когда мы видели 
прекрасную комету, возвышение температу
ры, необыкновенно изобильная жатва, и осо
бенное качество вина, такъ назван наго ко
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мета, были повымЪ поводомъ къ заключе- 
шямъ, о дЬйствш сихъ свЪтилъ на разный 
перемЪны во временахъ года на земномъ ша- 
рЬ; но не взирая на общее о семъ предуб±- 
ждеше, я докажу, что ни комета 1811-го го
да, и ни одна изъ другихъ кометъ не произво
дили ни какого дгЬйств1я на наши времена го
да. Начну изложешемъ событш, а потомъ 
присовокуплю теоретически причины.,,

„Говорятъ, что приближенхе кометъ со- 
гр^ваетъ земной шаръ; cie весьма легко по
варить. На всЬхъ обсерваторхяхъ въ ЕвропЪ 
съ тщашемъ производить метеорологических 
наблюдешя и ведутъ онымъ точный записки. 
Посмотримъ какое въ Парижа было разли- 
nie между среднихъ температурь въ тЬ го
ды, когда являлись кометы, и когда оныхъ 
не было видно. Составленная мною табли
ца доказывает^ что въ 1737-мъ году, когда 
видимы были двЬ кометы, средняя теплота 
была меньше нежели въ два предшедппе го
да, въ которые не показывалась ни одна ко
мета, что съ 1763-го года по 1785-й, самый 
больной холодъ былъ въ 1766-мъ году, въ 
которых! явились дв'Ь кометы и одна изъ 
оныхъ весьма блестящая; съ 1785-го года 
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по 1802-й, въ течеши 16-ти лЬтъ, самый жар
кая годъ 1794-й, въ когорьп! не было ви
дно кометы, а болЪе холодный 1799-й, и 
мы видели две кометы; изъ ближайшихъ къ 
намъ годовъ, въ 180б-мъ явились две коме
ты и средняя теплота была самая меньшая; 
въ 1808-мъ году въ нисколько дней виде
ли нисколько кометъ, и холодъ былъ весь
ма великш; въ 1829-мъ году, самомъ холо- 
дномъ изъ всЬхъ годовъ отъ 1802-го, яви- 
ласъ комета; въ 1831-мъ году не видали ни 
одной кометы, и средняя теплота была мно
гими более нежели въ 1819-мъ, когда наблю
дали три кометы и одну весьма блестящую. 
По выводами изъ сихъ наблюденш видно, 
что часто во время появления кометъ стоя
ли сильные морозы, и на противъ велиый 
жаръ, когда сихъ светили не было въ виду.,, 

„После таковыхъ замЪчанш изъ наблю
денш, разсмотримъ предстоящш вопросъ въ 
другомъ отношенш.,,

„Комета въ нЪкоторомъ разстоянш, мо
жетъ действовать на земной шаръ токмо тре
мя образами: 1-е, притяжешемъ, 2-е, свет
лыми и теплотворными лучами отъ оной 
исходящими, или отражаемыми во все на- 
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правлешя. 3-е, газомъ составляющими ея 
хвостъ, ежели бы оный вступили въ атмо
сферу земнаго шара.,,

,,У кометы 1811-го года, хвостъ были 
весьма блестяпцй, длина переменялась, са
мая большая по измЪрешямъ астрономиче
скими простиралась до 41-го мимона миль, 
но не могла достигать до нашей атмосфе
ры; потомъ во время самаго большаго при- 
ближешя къ земному шару, Октября 15-го, 
комета находилась отъ насъ въ разстояши 
47-мъ милюновъ миль.,,

,,Во время самаго большаго блеска, сля 
комета не сообщала и десятой доли света 
происходящая отъ полной луны; сей свЪтъ, 
Фокусами самыхъ болыпихъ зажигающихъ 
зеркалъ, наведениыхъ на закопченный ша
рики воздушная термометра, не произво
дили ни какаго приметная д4йств1я, а при 
таковыхъ опытахъ сотая доля градуса тер
мометра, была бы ясно видна; после сихъ 
изследовашй и выводовъ, при самомъ про- 
стомъ разсудке не можно и помыслить, что
бы комета въ двадцать разъ более блестящая, 
нежели въ 1811-мъ годе, могла светомъ сво
ими произвести какая либо действ1я па пло*  
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доносность или безплодность иа земномъ 
шаре, или въ температуре онаго какую либо 
малейшую микроскопическую перемену, на
блюдаемую метеорологами посредсгвомъ луч- 
пшхъ ихъ инс/грументовъ.,,

„Посмотримъ, можетъ ли сила притя- 
жешя кометъ, быть причиною мнимыхъ дЬй- 
ств1й на температуру? Луна послужить намъ 
средствомъ сравнешя.,,

„Cie светило производить приливъ оке
ана, следовательно по предположение о дЪй- 
ствш кометъ, разсуждая математически, дол
жно бы ожидать, что отъ кометы 1811-го 
года произошли подобные приливы; но се
го не было, или Д’Ьйствге кометы было не 
приметно.,,

„Возвышеше прилива переменяется со
размерно степени силы притягающей; мы 
видимъ, что луна производить велийе при
ливы, комета ни какихъ, следовательно дей- 
CTBie притягающей ея силы на землю ни
чтожное въ сравненш съ действ1емъ лупы, 
cie важное обстоятельство еще яснее ви
дно по изменешямъ въ элипсическомъ пути 
планетъ во кругъ солнца, изменешямъ ко
торый известны подъ назвашемъ пертур- 

4
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Бацш,. Притягающая сила лупы едва ли про
изводить какое действье на атмосферу зем- 
наго шара, а е;кели и производить, то ко
нечно весьма малое; следовательно по вели
кому отдаленно въ каковомъ находилась ко
мета 18.11-го года, хвостъ ея не могъ про
извести ни какого действия на температуру 
земнаго шара.,,

„2-е Можешь ли комета сойтитъся 
съ земнымъ шаромъ, или другою плане
тою?,,

,,По дЪйствгю перво на чальныхъ при- 
чинъ еще пеизвестныхъ, планеты къ на
шей системе мхра принадлежащая, соверша- 
ютъ пути ихъ во кругъ солнца, по одинако
вому направленно и по орбитамъ почти круг- 
лымъ; кометы путями ихъ описываютъ элип- 
сы весьма продолженные и по разнымъ на- 
правлешямъ. Удаляясь изъ своихъ Афелнй, 
проходить нашу систему, достигаютъ въ 
орбиты планетъ и часто проходятъ между 
Меркур1емъ и Солнцемъ; изъ сего мнойе зак
лючаю™, что существуетъ возможность 
встречи кометы съ землею, но cia возмож
ность крайне малая, чему служить доказа- 
тельствомъ величайшее, такъ сказать неиз-
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мЬримое пространство, въ которомъ движут
ся земля и кометы, и въ сравнено! съ онымъ 
малая величина сихъ свЪтилъ. Математиче
скими вычислешями можно въ числахъ опре
делить вероятность предположения, срав- 
нивъ Д1аметръ кометы съ д^аметромъ земли.,, 

,,Ежели о комете известно только то, 
что она во время перигеллхя, будетъ къ 
солнцу ближе нежели земля, и что ея д1а- 
метръ равенъ токмо четверти дламетра зем
ли, по вычйслённо вероятностей, невозмож
ность встречи кометы съ землею, содержит
ся къ возможности сего собьтя, такъ какъ 
281 миллшнъ къ 1. Сделаемъ сравнеше: еже
ли бы въ одинъ сосудъ было положено 281 
миллюпъ белыхъ шаровъ и одинъ черный, 
и бедствге человека зависело бы отъ того, 
чтобы онъ бы нуль сей единственный чер
ный шаръ, какой степени опасности под- 
вержепъ сейчеловекъ? Таковой точно опас
ности подверженъ земной шаръ отъ кометъ 
еще неизвЬстпыхъ, а отъ тйхъ, которыхъ 
пути и появления уже вычислены, не пред- 
стоитъ пи какой: опасности.,,

„Предполагаюпце, будто кометы непре
менно производить какля либо действия на 

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru



52

землю, даже и войну и миръ, не находя что
бы во время появленья оныхъ последовали 
примечанья достойныя события, такъ дале
ко увлекаемы своимъ предположен!емъ, что 
относили дЬйств1ямъ кометы: повальную бо
лезнь всЬхъ кошекъ въ ВестФальи; ниспа
дете въШотландпь Аэролита, которымъ раз
било часы на высокой башне; появленье въ 
Америке дикихъ голубей, и многое другое 
сему подобное; заключенья столько же осно
вательный какъ упоминаемое Байлемъ, заме
чанье одной въ Париже на большой улице 
живущей женщины, которая каждый разъ 
когда смотрела въ окно, видела кареты и 
вообразила, что появленье ея въ окошке бы
ло причиною появлешя каретъ на улице.,,

„Для чести просвещешя нашего вре
мени, я бы желать, чтобы не было нужно 
опровергать таковыя странныя и смЬшныя 
предположешя, по къ сожаленью еще мнойе 
онымъ верятъ по совершенному неведенью 
о величествен ныхъ, прекрасныхъ явлешяхъ 
въ природе, происходящихъ отъ данныхъ ей 
законовъ, которые служатъ опровержешемъ 
предразсудковъ.,,

„Съ перваго года по Рождестве Христо- 
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вЪ, въ истории упоминаемыхъ до 500 Ко
метъ ; съ того времени какъ небо наблю
даемо съ особенными тщашемъ, какъ ко
меты видимыя въ телескопы не могутъ ук
рыться отъ Астрономовъ, среднее число еже
годно усматриваемыми кометъ не болЪе 
двухъ. “

О КОМЕТЪ ЯВИВШЕЙСЯ въ 1855-мъ 

ГОД*,  названной Галлеевою.

Изъ всЬхъ извЪсгныхв кометъ, такъ наз
ванная Галлеева, являющаяся зрЪшю на
шему чрезъ 75, или 76 л4тъ, больше прочихъ 
примЪчашя достойна, по важности ея въ 
Истории Астрономш. При первомъ появле- 
нги, опа была какъ повЪствуютъ Историки, 
такой величины, что занимала четвертую 
часть неба, что яркость ея свЪта была бо- 
лЪе свЕта солнечнаго, что восхождение и 
захождение ея продолжалось четыре часа, 
приводила всЬхъ въудивлеше и ужасъ. По
степенно величина и свЕтъ ея уменьшались, 
и при послЪднемъ появления, она была по
добна обыкновенной кометЪ. ПросвЪщеше 
въ ЕвронЪ распространилось; посредствомъ 
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знаменитой кометы, ученые прюбрЪли драго
ценным свЪдешя о сей части состава все
ленной; комета, которая приводила всЬхъ 
въ ужасъ, въ 1855-ми году была ожидаема 
съ петерпйшемъ, потому что могла доста
вить способы къ новымъ изыскан1ямъ, но- 
выя свЬдЪшя.

Кроме Галлеевой кометы, долгое вре
мя астрономы не имели сведйшя ни объ 
одной кометЬ, которой бы появле1не было 
постоянное, перюдическое. Ныне известно 
таковыхъ две, но хотя онЬ представляютъ 
астрономамъ и геометрамъ средства къ раз
ными изследовашямъ, однако по краткости 
времени ихъ обращешя, по малому простран
ству, въ которомъ one такъ сказать заклю
чены, по слабыми оныхъ изменениями, 
(Perturbations), почти не действующими на 
элементы ихъ орбитъ, cin кометы можно по
читать новыми планетами; онй не выходятъ 
такъ какъ друггя кометы изъ предйловъ на
шей планетной систеньт, достигнувъ весьма 
близко къ солнцу, не удаляются на неизме
римый пространства, которыя поражаютъ 
понятие наше. Одна комета Галлеева, оста
лась совершенно особенными явлешемъ въ 
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систем! Mipa. Предполагая что она вновь 
явится зр!нйо нашему чрезъ семьдесятъ 
пять л!тъ съ половиною, (время протекшее 
между двумя появлениями кометы, названо 
перяодомъ оной), заключаютъ, что cifl коме
ты, вь первый разъ усмотрена при рож
дения Митридата, за 150 д!ть до нашего д!то- 
счисденйя; съ того времени, въ четвертомъ, 
шестомъ, десятомъ, одипнадцагомъ и дв!- 
надцатомъ в!к!, бидЬди сйо комету, но 
сообщенный о томъ св!д!н1я недостов!р- 
пыя;а съ половины пятнадцатаго в!ка, то 
есть съ появления въ 1456-мъ году, сш св!д!- 
няя не подвержены никакому сомн!няю, она 
потомъ явилась чрезъ 75 л!тъ, въ 1531-мъ 
году, и Астрономъ въ Ингольштат!, Петръ 
Ашанъ, производилъ наблюдешя оной съ ве- 
ликимъ тщашемъ. Въ 1607-мъ году также по 
истечения 75-ти л!тъ, вновь появилась и 
наблюдения были производимы Кеплеромъи 
Лонгомонтаномъ; Кеплеръ увидЬлъ сйо коме^- 
ту въ первый разъ въ Праг! 26-го Сентября, 
чрезъ два дни увидЬдъ Лонгомоптанъ. 24-го 
Октября она потемнела и чрезъ нисколько 
дней совсемъ скрылась. По прошествйя еще 
75-ти л!тъ, явилась въ 1682-мъ году, когда 
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Европа была еще въ ужас/Ь отъ появлешя 
за годъ предъ тЬмъ, въ 1681 -мъ году ко
меты, которая ближе всЪхъ прежнихъ по
дошла къ солнцу. Въ теченш 75-ти лЪтъ про- 
шедшихъ отъ 1607-го до 1682-го года, по- 
знан1я въ практической Астрономш npiyM- 
иожились, инструменты сделаны лучше, въ 
разныхъ городахъ Европы устроепы обсер
ватории и ввЬрены знаменитЬйшимъ того 
времени эстрономамъ. Въ ПарижЬ наблюде
ния кометы производили: Лагиръ, Пикаръи 
особенно Доминикъ Кассини прославившш- 
ся усмотр!>шемъ Юпитеровыхъ ступниковъ 
и Teopieio Либрацш луны; Гевелш въ Дан
циге, Монтонари въ Падуе, Галлей и Фламс- 
тедъ въ Англш.

Въ cie время Teopin въ Астрономш не до
стигла еще до той степени, до каковой воз
высились искуство и познашя въ наблюде- 
шяхъ, и по недостатку свЪдЪнш о свойстве 
и путяхъ кометъ, не могли еще съточно- 
ст1Ю определить, когда комета которая уже 
была видима, явится вновь. Кеплеръ нашелъ 
законы движешя планетъ по эллипсическимъ 
орбитамъ, но не приложили сихъ законовъ 
къ кометамъ, почиталъ оныя токмо прехо
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дящими, временными метеорами, составлен
ными изъ паровъ. ПоняНя Кассишя о сихъ 
свЪтилахъ были основательнее, онъ удосто
верился, что подобпо планетамъ, кометы 
подвержены законамъ непременпымъивновъ 
появляются въ определенное время, но пред
полагать, что обращаются во кругъ земли, 
производили наблюдения оныхъ съ особен
ными тщашемъ. Невтонъ въ знаменитомъ 
свосмъ творение о системе Mipa, доказали, 
что кометы, подобно планетамъ соверша- 
ютъ путь свой вокругъ солнца, но какъ 
описуемыя ими кривы я более растянуты, 
то отъ сего, когда находятся ближе къ сол
нцу, тогда нами видимы и потоми удаляют
ся на такое пространство, что глаза наши 
ихъ усмотреть не могутъ при помощи луч- 
шихъ телескоповъ. Невтонъ употребили 
cie предположен ie къ вычислений пути од
ной изъизвестныхъ кометъ, явившейся въ 
1680-мъ году, и пригласили астрономовъ со
гласно съ сими правилами изеледовать, нети 
ли кометъ, которыя уже не однократно 
являлись, и потому возможно ли определить 
время будущаго оныхъ явлешя.

Галлей современники Невтона, исполнили 
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cie предложение; о всЪхъ кометахъ который 
до того являлись, собралъ все наблюдешя 
какая токмо могъ собрать, и многотрудны
ми вычислениями определили ихъ орбиты. 
Составить таблицу элементовь двадцати че
тырехъ кометъ, и сравнивая cin элементы 
заключить, что двухъ кометъ можно опре
делить вновь появлеше перюдическое, по 
прошествш изв4стнаго времени. Одна изъ 
сихъ кометъ была видима въ 1661-мъ го
ду; Галлей предположить, что она же яви
лась и въ 1532-мъ году, следовательно пе- 
рюдъ ея появления быль 129 теть; ежели 
бы cie Miienie было основательно, мы бы 
увидели туже комету въ 1790-мъ году, но 
предсказаше не сбылось. Элементы другом 
кометы явившейся въ 1682-мъ, 1607-ми и 
1531-мъ, были точно одинаковы, она совер- 
шаетъ обращеше свое въ семьдясять пять 
съ половиною летъ, пли близъ сего време
ни, следовательно вновь явится въ 1758-мъ 
году.

Галлей сообщить cin предположешя 
какъ будто съ некоторыми сомнешемъ,чно 
когда по новыми изследовашямъ и вычис- 
лен1ямъ удостоверился, что являлась ко-
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мета три раза почти но истечении равнаго 
времени, а именно въ 1305-ми, 1380-мъ и 
1456-мъ годахъ, тогда, какъ онъ говорить, 
Оъ твердостью могъ объявить о своемъ обрЪ- 
тещи, ибо оно было выводомъ изъ вычис
лений подтвержденныхн наблюден!ями.

Прежде нежели комета успЪла совер
шить свое обращение, быстрые успехи въ 
вычислена и механик!;, и совокупные тру
ды великихъ математиковъ Эйлера, Делам
берта, Клеро, дополнили теорию Невтона, 
и всЬ последствия изъ всеобщаго тяготе
ния. Клеро особенно занялся вычислен1ями 
относящимися до опредЪлегпя времени по- 
явлендя вновь Кометы 1682-го года; онъ 
полагалъ и часто говорили, что самое прос
тое употреблеше вычислений на де.ю полез
ное, должно предпочитать блестящими обрЪ- 
тешямъ въ аналитике, когда они служатъ 
токмо къ удовлетворенно тщеслав1я Геомет- 
ровъ. Клеро представили Академии Пауки, 
донесение свое, и объясняя въ ономъ вы
воды, что комета явится въ иерпгелш 4-го 
АпрЪля 1759-го года; въ донесенйл именно 
сказали: „Представляя cin вычислена, мн! 
„.должно присовокупить, что по многослож-
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..пости оныхъ, въ назначенномъ мною вре- 
„пени появлешя кометы, и собьтемъ сего 
„явлешя, можетъ оказаться разности м1- 
„сяцъ.“ Комета явилась въ перигелли 12-го 
Марта, следовательно разности было 23 дня.

Поел! таковаго предсказашя, все уче
ные ожидали кометы съ нетерпЪшемъ и какъ 
говорить Волтеръ:,, въ тотъ день когда оной 
надлежало явиться, все Астрономы не ло
жились спать,“ Комета въ первый разъ ус
мотрена поселяниномъ изъ окрестностей 
Дрездена 25-го Декабря 1758-го года; вско
ре после того усмотрена въ Леибцигй Астро- 
номомъ, который хранилъ cie въ тайне, какъ 
скупой хранить свое сокровище, и ни съ 
кемъ не хочетъ разделить онаго, неговорилъ 
ни слова о комете и долго утешался, что онъ 
одинъ имеетъ удовольствие следовать за ея 
путемъ, въ то время, какъ въ другихъ стра- 
нахъ, Астрономы стерегли комету въ томъ 
месте, въ которомъ какъ предполагали ей 
должно бы явиться. Наконецъ Mecciepb 
усмотреть оную, 21-го Генваря 1759-гогода, 
то есть около месяца после явлешя; каза
лась почти круглою, ядро было блестящего 
света, хвоста не было ни какаго признака; 
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около половины Февраля месяца, скрылась 
въ лучахъ солнца и появилась изъ оныхъ не 
прежде утра 1-го АпрЪля; комета уже ни
сколько дней перешла свой перигелии и 
находилась во всемъ своемъ блеск!, какъ 
по близости отъ солнца, такъ и потому что 
была весьма близко отъ земли, казалась еще 
больше блестящею пежели при первомъ по
явлении. Астрономы продолжали наблюдешя 
до 17-го Апреля, тогда по великому южно
му склонен iio кометы, она не могла быть ви
дима на горизонт! утромъ, и явилась вече- 
ромъ 29-го Апреля; Мессйеръвид!лъ оную 
безъ помощи зрительныхъ трубъ; казалась 
зв!здоио первой величины, отъ времени до 
времени появлялась до 3-го 1юня, и отъ 
увеличивающагося южнаго склонения совер
шенно скрылась.

Согласно многимъ изсл!довашямъ и 
вычислениями пути сей кометы, она была 
видима во всей Европ! въ конц! Августа 
и начал! Сентября месяца, хотя разстояше 
ея отъ земли и отъ солнца было еще весь
ма великое и св!тъ весьма слабый; восхож- 
деше ея было за нисколько часовъ до вос
хождения солнца.
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Съ 1-го Сентября, комета начала быст
ро приближаться къ землЬ, разстоя1йе отъ 
солнца уменьшилось, свЪтъ прибавился, вос- 
хождеше ея бол^е и болЪе предупреждало 
восхождеше солнца, и около половины Сен
тября, было за пять часовъ прежде вос
хождения сего свЪтила.

Около 10-го Октября, находилась въ са- 
момъ меныпемъ разстоянш отъ земли, по ве
ликому северному ея склоненпо, нисколь
ко дней ие заходила за горизонта, начала 
удаляться отъ земли, и 13-го Ноября про
шла свой перигелй!; въ сл^дуговиця за симъ 
дни, свЪгъ ея быль въ самомъ большемъ блис- 
таппг.

Въ концЪ Ноября скрылась въ лучахъ 
солнца и вышла изъ за оныхъ въ концЪ Де
кабря , была видима еще нисколько дней, 
потомъ быстро удаляясь отъ солнца, вско
ре удалилась изъ предЪловъ зрЪшя наше
го.

При семь должно вспомнить слЪдуюшдя 
слова Клеро, тЬмъ бол'Ье примЪчатпя достой
ный, что подтверждены обр'Ьтешемъ планеты 
Урана. „ТЪло совершающее путь , свой , 
„въ толь отдаленныхъ предЬлахъ. скрываю- 
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„хцееся отъ насъ на толь долгое время, мо- 
„жетъ быть подвержено дййстгйю силъ намъ 
„совсемъ неизвЪстныхъ, или планетъ, ко- 
„торыхъ по великому отдаленно оныхъ отъ 
„солнца, мы ии когда не увидимъ; ежели 
„таковым причины и не существуютъ, то воз
можность оныхъ, должна налагать на насъ 
„обязанность, сообщать выводы Teopin съ 
„крайнею' осмотрительное! по. ‘i

Все что предполагаютъ дивнаго, чудес- 
наго въ кометахъ и въ появленйх оныхъ, иы- 
нЪ успехами въ наукахъ уничтожено, не 
существуетъ, а намъ должно удивляться дей
ствии ума и способностей человека. Совер
шившееся въ назначенное время, предсказан
ное появленхе светила, удалающагося отъ 
насъ на толь великое пространство, что не 
видимо глазами вашими 75-ть летъ, конечно 
поразить самые простые умы. Силою и дЬй- 
ствхемъ просвещения^ та самая комета, ко
торая въ прежних времена появленхемъ сво- 
имъ устрашала народы, ныне учеными ожи
даема съ нетерпЪшемъ, потому что доставить 
имъ способы къ подтвержденпо предполо
жен ш Teopin; не ученые, но просвещенные 
люди, конечно увидятъ комету съ удоволь- 
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CTBieMb потому, что увидать въ оной дока
зательство, великихъ познашй, до каковыхъ 
нын'Ь достигли въ Астро ноши.

Элементы Галлеевой кометы слЪдуюпця:
Прехождеше перигелия 13-го Ноября 

1835-го года.
Половина большой оси орбиты, 17, 997,554. 
Содержаше эксентричества къ | большой 
оси орбиты................................ 0,9685, 156.
ЛГЬсто перигел1я на орбита . 304°,31', 40". 
Долгота узла восходящаго. . 35°, 29', 58". 
Наклонеше Эклиптики. . . . 17°, 44', 14".

Посредствомъ сихъ элементовъ, легко 
начертить кривую описуемую путемъ коме
ты, легко назначить м±сто ея относитель
но земли. Г. Буваръ по симъ элемен- 
тамъ вычислилъ слЬдуюпцй Эфемеридъ, и 
начертилъ приложенную карту орбиты 
кометы, которые могутъ способствовать 
Астрономамъ къ отысканий кометы, когда 
она придетъ въ такое разстояше отъ солн- (*) (**) 

(*) Г. Буваръ, Астрономъ въ Королевской 06- 
серваторш въ Париж!;, Члеиъ Департамента 
Долготъ.

(**) Въ чертежахъ и изображешяхъ прнложен- 
ныхъ въ сей масти Извлечений, листъ 1-й.
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да, что нами можетъ быть усмотрена. Въ 
последнее появлеше сей кометы, она была 
видима дней за семъдесятъ до прохождешя 
ея перигед1емъ, а потому сл4дующ1й эФе- 
меридъ вычисленный на три месяца до пред
полагаема™ прохождешя перигелдемъ, бу- 
дстъ достаточенъ для наблюдения пути ея 
коль скоро она появится.

Въ ЭФемеридЬ къ назначен!» разстоятя 
кометы отъ земли и солнца, принято за еди
ницу разстоян1е земли отъ солнца, какъ из
вестно равное 176,800,000 верстъ, и по
тому 0,2052 ближайшее разстояше, въ ко- 
торомъ комета находилась отъ земли Октяб
ря 9-го, равно 56,279,360 верстъ; 0,5846 
ближайшее разстояше, въ которомъ комета 
была отъ солнца Ноября 9-го, равно 105, 
557,280 верстъ.

Въ слЬдующемъ ЭФемеридЬ, показаны въ 
разныя дни съ 20-го Августа по 26-е Де
кабря 1835-го года, прямое восхождение ко
меты, склонеше, разстояше оной отъ зем
ли и отъ солнца.

5
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1835.
Прямое 

восхождеп.
Склонеп1е.

Разстояа^е 

отъ земли.

Разстояше 

отъ солнца.

Августе... 20 85° 1' 23°57' С*в. 1,9095. 1,6850.
28 87. 1. 24.54. 1,6427. 1,5666.

Сентябрь.. 5 89. 1. 26.27. 1,3615. 1,4462.
13 91.25. 28.23. 1,0714. 1,3241.
17 93. 4. 29.54. 0,9214. 1,2624.
21 95. 9. 32. 0. 0,7747. 1,2005.
25 98. 29. 35. 1. 0,6264. 1,1385.
29 102. 43. 39.49. 0,4802. 1,0764.

Октябрь.. 3 1 14. 41. 4 8.45. 0,3429. 1,0147.
5 127.23. 53.17. 0,2825. 0,9830.
7 152. 0. 58.58. 0,2312. 0,9536.
9 188. 23. 56.37. 0,2052. 0,9234.

11 218. 8. 40. 0. 0,2070. 0,8936.
13 233. 50. 29. 2. 0,2379. 0,8642.
15 242. 4. 17.33. 0,2884. 0,83 53.
19 249. 54. 7. 4. С1в. 0,4269. 0,7796.
23 253. 36. 3. 4. Ю. 0,5649. 0,7276.
27 255. 16. 7.16. 0,7151. 0,6809.
31 255. 54. 9.39. 0,8649. 0,6412.

Ноябрь... 4 255. 52. 12.21. 1,0101. 0,6107.
8 255. 23. 13.50. 1,1500. 0,5913.

12 254. 22. 15. 2. 1,2870. 0,5846.
16 253. 37. 16.21. 1,3932. 0,5913.
20 252. 29. 17.24. 1,4960. 0,6107.
24 252. 20. 18.21. 1,5820. 0,6412.

Въ СОЕДИНЕН!!! СЪ СОЛНЦЕМЪ.

Декабрь... 10 247. 0. 21.30. 1,7900. 0,83 53.
14 246. 2. 22.13. 1,8120. 0,8936.
18 245. 5. 22.53. 1,8210. 0,9536.
22 244. 8. 23.33. 1,8286. 1,0147.
26 243. 11. 24.14. А. 1,8313. 1,0765.
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ЗаМ^ЧАШЯ О ФИЗИЧЕСКОМ!» COCTAB1J 

Галлее вой кометы.

Ожидаше кометы названной Галлеевою, 
ея явлеше, наблюдешя ея шествия, направ- 
леше, продолжение времени въ которое она 
была видима, большее приближение къ зем
ному шару и къ солнцу, и наконецъ вре
мя скрыыя отъ глазъ вашихъ; все С1и об
стоятельства подали поводъ къ изслЬдова- 
шямъ, наблюдениями, разными изложен1ямъ; 
важнейшая изъ оныхъ помещены въ две
надцатой части Записокъ Комитета. Из
вестный Астрономъ Г. Бессель въ Кенигс
берге, обратилъ свои наблюдешя и изы
скания на составъ Галлеевой кометы, кото
рый какъ онъ говорить, могутъ привести къ 
подробнейшими наблюдениями; изъ произ- 
веденныхъ Г-мъ Бесселемъ, и изъ его выво- 
довъ, большаго примечагйя достойны следу
ющая:

Октября 2-го, Кенигсбергсшй Астро
номъ виделъ ядро кометы подобное блестя
щей звезде шестой величины и усмотрелъ 
истекающее изъ онаго светящееся веще
ство, составляющее круглый секторъ око

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru



68

ло 90°, почти обращенный къ солнцу. Ок
тября 8-го вновь увидЪлъ свЪтящшся сек- 
торъ съ отверстаемъ въ 45°, бо.гЬе блЪстя- 
щш нежели первый, ио въ положении от
носительно солнца была некоторая раз
ность, и въ оконечности на правой сто
роне погибъ.

Октября 12-го въ день перигея коме
ты, Г. Бессель вид1лъ оную безъ пособ1я 
трубы, блестящее нежели звезды второй 
величины въ большой МедвЪдицЪ, свЬ гъ изъ 
оной истекающей быль больше и ярче, и 
въ 30" отъ центра, погибъ въ правой сто
роне приметнее; ядро кометы и ея сек- 
торъ подобны были сгарающей ракете, ко
торой хностъ воздухомъ уклонялся въ сто
рону. Въ продолжених сей ночи Г. Бес
сель слЪдовалъ за кометою почти девять 
часовъ, отъ захождешя солнца до трехъ ча- 
совъ утра; во все cie время видъ ея по
чти не изменялся, но въ направлены! сек
тора последовала большая перемена, и въ 
теченш осьми часовъ 20-ти минуть, дви- 
жешемъ въ лЪво отъ направлешя солнца, 
секторъ описалъ дугу около 42°, 20'; сожале
ния достойно что только въ одну ночь Г.
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Бессель пмЬль возможность нисколько ча- 
совъ съ ряду наблюдать с!и примЪчашя до
стойный движешя, въ последовавшая ночи 
отъ 14-го до 25-го Октября, онъ могъ сде
лать въ каждую ночь токмо по одному на
блюдений о движеши сектора. Положешя 
онаго относительно солнца, въ разный дни 
всегда были различны, отъ того что ось 
сектора находилась иногда въ правой, иног
да въ л^вой стороне солнца.

Г. Бессель размышляя, как1Я были 
причины сихъ явлений, заключаете, что они 
могутъ происходить отъ производимаго 
солнцемъ въ обе стороны качающагося 
движения въ кометной Сфере, изъ которой 
выступаете светящееся изтечеше въ виде 
сектора. По сему предположений, онъсделалъ 
вычисление и нашелъ, что качающееся дви- 
жеше въ каждую сторону 60°, по направ
ленно плоскости орбиты кометы, въ обе 
стороны продолжается четверо сутокъ, 
Г. Бессель заключаете, что ceil выводъ 
можно почитать основаннымъ на наблюде- 
шяхъ.

Изъ таковаго качающагося движешя 
следуете, что кроме силы притяжешя на 
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центръ тягости позаконамъ К сил ера, солн
це действуетъ на комету другою особен
ною силою, которою производить враща
тельное движете.

Во время явления Галлеевой кометы 
въ 1682-мъ году, по наблюдению Астроно
ма Геве.йя 8-го Сентября, ядро кометы 
было яркое, овальное и изъ онаго выхо- 
дилъ блЪстянцй согнутый светлый лучь, 
который достигать хвоста кометы. Въ ны
нешнее явлете кометы, Г. Бессель не 
могъ определить точнаго вида ядра, отъ 
того, что до 2-го Октября она была весь
ма далеко и не ясная, а потомъ нсходя- 
щгй св±ть былъ такъ блестящъ близъ ядра, 
что препятствовать определить точный 
видъ онаго. Октября 12-го наблюдая тру
бою увеличивающею въ 179 разъ, Г. Бес
сель полагать дгаметръ ядра въ две или 
три секунды, правая сторона была свет
лее левой. По наблюдешямъ кометы при 
прохожденш ея близъ звездъ, онъ заклю
чить что близость пометь уменшаетъ cia- 
Hie звездъ, и мнете Г-на Араго подтверж- 
даетъ cie заключеше, однако же по мне
ние Г-на Бесселя не весь светъ кометъ про
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исходить отъ солнца, ядро ихъ ие твер
дое, подобное земле, луне, или планетЬ, 
и части ихъ составовъ отъ тепла, или 
какой другой силы, могутъ распускаться 
или испаряться; cin ncnapenia или распу- 
щешя, какъ изъ наблюдений видно, начи
наются въ части обращенно11 къ солнцу, 
и распространяются далее на поверхности 
по мЪрЪ приближешя къ солнцу. По миЬ- 
шю Лапласа при удаленш кометъ отъ солн
ца, теплота въ оныхъ уменьшается и cie 
препятствуетъ уменьшенью части ихъ со
става. Г. Бессель присовокупляете, что 
можно предполагать прозрачность ядра ко
метъ и безъ дЬйств1я прохлаждешя, а дру
гая кометы могутъ быть тЪла плотныя. 
Онъ объясняете какимъ образомъ частицы 
выходя щдя изъ кометъ, образу ютъ ихъ хвос
ты; по наблюдет я мъ направленья оныхъ, 
вычислила., приближенно определили сте
пень направлен1я силы действующей на ко
мету и заключаете, что конечно видимый 
хвостъ кометъ производить не притягаю- 
щею силою солнца, но силою отражающею, 
также отъ солнца происходящею. Сему вид
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ны доказательства при послЬдовательпыхъ 
наблюдешяхъ съ надлежащею точностью.

О ХВОСТАХЪ КОМЕТЪ.

Астрономия представляетъ самое об
ширное полЬ созерцания къ наблюдешямъ, 
разсуждешямъ и предположешямъ; тьмы свЬ- 
тилъ на небесной тверди, привлекаютъ вни- 
маше; особенно всеобщее внимаше людей 
просвЬщенныхъ и непросвЪщенныхъ, при
влекаютъ кометы. О состав!, свойств^, видЬ 
оныхъ, много было изложений; въ 12-й части 
Записокъ Комитета помещено мнЬше Г-на 
Араго, о разныхъ обстоятельствахъ, относя
щихся до кометъ, и между прочимъ о ихъ 
хвостЬ. Въ 1831-мъ году одинъ изъ 
Астрономовъ въ Соединенныхъ Американ- 
скихъ штатахъ Г. Мичель, сообщилъ о семъ 
свое предположеше и говоритъ: что самое 
ядро кометъ, хотя оно вообще видимо и бли- 
сташя подобнаго планетамъ, кажется не и- 
мЬетъ плотности, мнойя какъ известно про
зрачны, и вообще во всЪхъ кометахъ ве
щества весьма мало. ПроФессоръ Струве 
сквозь комету Энке, вндЬлъ звЬзду одиннад
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цатой величины; Г. Гершель отецъ, сквозь 
центръ кометы въ 1791-мъ году, усмотрели 
звезду шестой величины и сынъ его видЪлъ 
нисколько звЪздъ шестнадцатой величины, 
весьма близко къ центру кометы Б1элы; од
на коже вообще всЪ кометы, къ центру ихъ 
имЬютъ большую плотность, исключая iih- 
сколькихъ малыхъ кометъ, при которыхъ 
нЬтъ хвоста.

ПроФессоръ Энке, въ подробномъ из
ложена своихъ наблюдений, сказалъ: „Ежели 
мнЪ позволено будетъ изъявить мое Mirbnie о 
таковомъ обстоятельств^, которымъ я двад
цать лЪтъ непрестанно занимался, употребивъ 
всЪ нужныя для того средства, повЪрялъ 
свои наблюдешя всЪми способами, чтобы по 
возможности моей узнать истинну, миЬ ка
жется нйтъ coMuiiHiH, что главная часть сей 
кометы составляется отъ пр1умножен1я ея 
движешя пропорц!опальнаго времени." Ко
ролевски! Астрономъ въ Лондон^ Г. Айри въ 
перевод^ изложешя профессора Энке присо
вокупляете, что разсужден!я и заключен1е 
его совершенно основательны. Г. Араго 
говорить:,, что разность между вычислешемъ 
и наблюдетемъ времени обращешя кометы 
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Энке, конечно происходить огъ сопроти- 
влешя эфира. “ Появление Галлеевой коме
ты въ перигелш позже нежели полагали по 
вычислешю, произвело некоторое сомн'Ьше 
о сопротивление но три кометы, которыхъ 
время обращсшя достоверно известно, под- 
тверждаютъ, что сопротивлеше существу - 
етъ, и сверхъ того м±сто аФелш Галлеевой 
кометы такъ далеко, что не можетъ быть 
вычислено, и составь и действие небесныхъ 
тЪлъ въ таковомъ отдалЪнш находящихся, 
ныне, и можетъ быть на всегда останутся 
не извЪстны.“ Mirbnie, такъ сказать выс- 
шихъ властей въ Астрономш, почти нео
споримо утвердило предположеше, что въ 
отдаленныхъпредЪлахъ небесной тверди, рас
пространяется весьма упругш сопротивля- 
ющшся ЭФиръ, который можетъ быть со- 
ставляетъ солнечную атмосферу, а зод1акаль- 
ный свЪтъ, часть сего эфира имЪющаго боль
шую плотность.

При наблюденш кометы въ отдалсшн 
отъ солнца, не видно чтобъ былъ хвостъ, 
но по приближенш къ солнцу, хвостъ появ
ляется и великое блисташе онаго прибав
ляется доколЬ комета достигнетъ перигелия 
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своей орбиты, а иногда и долЪе. Хотя хво
сты всЪхъ извЬстныхъ кометъ не одинако
вы, ио вообще состоять изъ лучей свЬта, 
неотдЪльныхъ одинъ отъ другого, края плот
вы, средина не такъ плотна Лучи свЪ- 
та, простираюпцеся отъ головы кометы , 
соедииясц составляютъ хвосгъ. У кометъ 
Б1элы и Энке нЪтъ хвоста, и кажется по
чти нЪтъ и ядра. Комета Энне въ 1828мъ го
ду, когда положеше ея было такъ удобно 
для наблюдения, имЪла видь оболочки свЪ- 
тозарныхъ птровъ , составляющихъ кругъ, 
не ясно окраенный. О Физнческомъ состав^ 
кометъ, мы еще въ велпкомъ нев'Ьденш. 
Г. Мичель въ заключен1е своего изложешя 
говорить: „ Весьма мноыя кометы принад
лежать нашей систем!}, нисколько сотъмо- 
жетъ быть далЪе орбиты Земли, ихъ пути 
наклонны къ ЭклиптикЪ, когда они въ сво- 
емъ перигелш, при приближении къ Солнцу, 
хвосты ихъ кажутся велики, по при всЬхъ (*) 

(*) Въ прпложенпыхь къ сен части Пзвлечешй чер- 
тежахъ и пзображешлхъ, на листЪ 2-мъ изоб
ражена Комета 1646-го года сь ея хвостомь 
разделенными на шесть вЪтвеп.
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сихъ обстоятсльствахъ, можно постигнуть, 
что они проходить не нанося ни какого 
вреда. Подвергаю мн1яйе мое суждению уче- 
пыхъ, и ежели они пайдутъ cie Miiiniic не 
основательными и опровергнуть, тогда по 
крайней Misp-h мы будемъ пмЬть повыл свЪ- 
дЬн1я о хвостахъ кометъ

патилхъ въ солицъ (’*)•

(*) Изъ заппсокъ Астронома па обсерватории въ 
ПалермЬ l'-на Капоги.

Пятна, которыя въпродолжение нЪсколь- 
кпхълЪтъ, такъ часто видимы были въ Солн- 
Ц'Ь, побудили многихъ Астрономовъ разсуж- 
дать осень явленш, и разоуждегня ихъ слу
жили новымъ доказательствомъ несовершен
ства нашихъ иозвааш. ИзслЪдовашя о та- 
ковыхъ явлешяхъ, съ начала кажутся не 
весьма полезны , но напротивь особен наго 
внимашя достойны, потому что ведутъ насъ 
къ точнейшими свЪдЪшямъ о состав!» Солн
ца , и конечно распространять опыя по 
другими частями Физики и Астрономии. 
Cin причины и усмотренный въ Марте ме
сяце 1826-го года, пятна необыкновен
ной величины, побудили меня собрать раз- 
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пыя наблюдешя о пятнахь въ солнце, и 
сообразить съ собственными моими замЪ- 
чашями, дабы потомъ определить, как in мы 
ныне имЪемъ о семъ свЪд'Ьшя.

Изъ наблюдено! знаменитаго Гершеля 
известно, что черныя пятна происходить 
отъ углубленш. Я имелъ случай сделать 
следующее замЬчаше Ахроматическою тру
бою Фраунгофера въ 9-ть Футе Фокуса и 
7| дюймовъ отверст1я.

При паблюденш обыкновенными телес- 
копомъ, поверхность солнца кажется совер
шенно чистою и везде равно блестящею, 
въ тоже время телескопомъ увеличиваю
щими ви 300 рази, видны ви солнце по
лосы, который Гершель называете морщи
нами, излучинами и парами. При появленш 
пятень особенно ви первые два дня, С1Я 
таки сказать пестрота на солнечной поверх
ности, умножается и самая поверхность 
кажется въ большемъ движеши.

Увидя таковое явлеше, можно согла
ситься съ Гершелемъ, что оно происхо
дите отъ скопившихся блестящихъ обла- 
ковъ, одини надъ другими ви слояхь, ко
торый местами плотнее, местами реже, 
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скрываютъ а потомъ открываютъ поверх
ность солнца, отъ чего и видимъ на оной 
пестроту и движете. Къ тому же, когда 
cocToanie нашей атмосферы особенно спо- 
собствуетъ наблюдешямъ, тогда нЪкоторыя 
облака не столь плотны я, случаются меж
ду двухъ облаковъ большей плотности, и 
тогда подлЪ пягенъ солнца, великое мно
жество неболынихъ отд^льныхв паровъ и 
cie явление составляетъ видъ прекрасный, 
единствен ный.

Черныя въ солнц!; пятна, точно въ та
ком же видЪ, въ какомъ по правиламъ 
перспективы должны быть видны углубле
шя въ шарЬ сдЪлаиныя, и окруженный вы
сокими закраинами. Cin углублешя или от
верстия скоро составляются, а закрывают
ся мало по малу, въ большее и меньшее 
время, сообразно ихъ величннЪ.

При появление пятна, когда оно уве
личивается, тогда во внутренности углуб
лешя не видно ни какаго особеннаго свЬ- 
та, и безчисленные углы и оконечности со
ставляющее предЬлъ между отверсНемъ, и 
поверхностно, весьма рЪзко отделены, такъ 
что края углублешя кажутся въ великомъ 
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возвышенш надъ поверхностно. Когда на 
противъ отверст1е или углублеше начинает*  
уменьшаться, тогда углы составляющее Kpaii 
онаго, уменьшаются и какъ будто уравни
ваются светящимися парами, которые иног
да простираются отъ одного противулежа- 
щаго узла къ другому и составляют*  вид*  
моста надъ всемъ отверстием*.  Таковыя 
свЪтяпцяся полосы, способствуют*  закры
тию всего углублешя скорЬе, нежели cie бы
вает*  обыкновенно мало по малу, соедине- 
н!емъ краев*  онаго.

Когда углублешя близко ядра солнца, 
они темнее и наполнены множеством*  ма
леньких*  отверстп! и парами, особливо съ 
той стороны, съ которой углубление начи
нается и увеличивается. Саи пары соеди
няются съ другими ближайшими и увели
чиваются ; светящееся вещество вдруг*  
скрывается изъ прежних*  своих*  мест*  
и какъ будто бы уходит*  въ углублеше.

По надлежащем*  наблюденш сего яв- 
лен!я, выше упомянутое предположение Гер
шеля, покажется не весьма основательно. 
Светяпцяся части составляюпця углубле
ние и края онаго такъ резко отделены, 
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разные углы и оконечности отъ края вы- 
ходяпце, такъ сильно означены, что вЪ- 
роятно все с1и части, состоять изъ веще
ства твердаго и сухаго, и видъ ихъ не отъ 
паровъ происходить.

По моему мнЬшю, заключить можно, 
что поверхность солнца состоитъ изъ све
тящейся, такъ сказать коры твердой и 
сухой, иа которой множество разоЬлинь и 
щелей, также покрытыхъ светящеюся жид
костпо изъ паровъ. Ежели взять твердый 
кусокъ снега пли сахара, и на одно ме
сто поверхности онаго, наливать капля за 
каплею, воды или еще лучше красиаго ви
на, cie действие произведетъ дыру, около 
которой составится жерло наполненное ост
рыми оконечностями, и представить точ
ный еидъ отверстш, находящихся въ солн- 
цЬ. Въ прочемъ, кажется что твердые углы 
и оконечности, распускаются въ светящее
ся пары и распространяясь наполияютъ 
изыкрываютъ разселины. СИи разселины и 
щели, по направленно идутъ къ центру уг
лублений, такъ что отверсые несколько по
добно зрачку человеческаго глаза. Видъ сей 
иногда изменяется или истребляется, отъ 
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другихъ блестящихъ веществъ, или светя
щихся полосъ, которыя простираются по 
разными направлешямъ, и потомъ какъ вы
ше сказано закрываютъ углублеше. Я дол- 
жепъ присовокупить, что въ продолжеше 
сихъ явленш всегда видЬлъ вещество сухое 
и твердое переменяющееся въ паръ, и ни
когда не приметили вещества жидкаго.

При появленш поваго углублешя, яв
ляется пади онымъ на подоб1е венца уз
кая полоса света плотнаго, которая бы- 
ваетъ теми виднее, пени пятна ближе ки 
краю солнца. Сей свети лучше усмотреть 
можно трубою меньше увеличивающею и 
Ахроматическою трубою средней силы. Я 
полагаю, что сей свети, и дрмтя отдель
ный светящ1яся места на поверхности 
солнца, не возвышаются надъ онымъ, а ка
жутся возвышенными отъ великой ихъ яр
кости.

Зрен1е наше можетъ хорошо разсмот- 
реть и самыя небольпйя углублешя въ солн
це, тогда токмо, когда ci.ii светящтяся час
тицы близко средины солнца, когда напро- 
тивъ приближался къ краями, тогда зрейте 
наше ни какъ не можетъ проникнуть въ 

6 
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ясболышя углублешя. Иногда около сре
дины поверхности солнца, можно ясно ви- 
дЬтъ cin сг>Ътя1Ц1Яся мЪсга. и тогда явля
ются въ болыпемъ числЬ, свЬтянцяся по
лосы, идупця поперегъ отверстш на по- 
доб!е мостовъ, и вмЪстЪ съ тЪмъ блестя
щая жилы, особенно между двухъ большихъ 
пятенъ.

Въ началтЬ Марта месяца 1826-го го
да, явилось пятно весьма великое; два ра
за оно было окружено углублешемъ, кото
рое имЪло If минуты въ диаметр!}; пряма- 
го восхождешя пятна д^аметръ былъ въ 41 
секунду, склонеше 50 секундъ. Въ то вре
мя когда сквозь темное стекло блестяпуя 
части солнца казались прекраснаго желто- 
зеленаго цг>1;га, отверстие или ядро пятна 
казалось совершенно черное, особенно къ 
нижней части, къ которой пятно разшпря- 
лось. Изъ средины светлой полосы разде
ляющей два отверсыя въ пятнЪ, выходилъ 
дымь или густой паръ Фюлетоваго цв4та, 
и частно покрывалъ оба упомянутый от
верстия. Maorie наблюдатели безъ сомнЬшя 
нашли бы въ семъ явленйг, извержеше ог- 
ведышущихъ горъ, но при наблюденш безъ
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предубежденья, сего заключить не возможно, 
ибо ясно было видно, что паръ или дымъ 
выходить не изъ внутренности отверстой 
пропасти, но отъ свЪтлыхъ полосъ мосту 
подобныхъ, спускался къ низу въ отверсие 
и потомъ изчезалъ.

Необыкновенная величина сего пят
на и продолжительное время въ которое оно 
было видимо, побудили меня определить по- 
ложеше онаго на диске солнца; я пашелъ 
что склонеше пятна быго 14° северное отъ 
Экватора солнечпаго, точно тоже въ кото- 
ромъ были видимы пятна необыкновенной 
величины въ 1779-мъ году.

Болышя пятна всегда окружены дру
гими меныпими и не такъ темными; они 
занимають отъ 20-ти до 50° по той же па
раллели, а въ широту не распространяют
ся; хотя въ самомъ дЪлй въ дальнемъ между 
собою разстояши, но вероятно происхо
дить отъ тойже причины; я такъ думаю пото
му, что съ тацашемъ наблюдалъ и разсматри- 
валъ друйя части того же солнечпаго поя
са, и пашелъ отверстая, или места не рав
ный, некоторый были такъ расположены, 
что на диске солнца описывали точно ту
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же дугу, какую бы описали болышя пятна 
въ тотъ же день года.

Дабы съ точностно определить время 
обращейя солнца вокругъ его оси, должно 
употребить наблюдешя того же пятна, ме
жду явлешямп коего прошло больше вре
мени. При семъ случае, кроме обыкновен- 
ныхъ причинъ неверностей въ наблюденш 
и вычисленш, встречается особенная весь
ма важная причина, происходящая отъ то
го, что после возвращения ко взорами наблю
дателя техъ же пятенъ, то пятно которое 
представлялось самыми большими, мало по 
малу сделалось небольшими, а между земъ 
составилось другое большее пятно, которое 
наблюдатель принимать за первое; отъ сего 
происходить, что выводи продолжешя обра
щения солнца, будетъ многими не согласенъ 
съ истинными, и потому въ паблюдешяхъ 
разныхъ наблюдателей большая разность.

Сая неизвестность истин наго времени 
обращешя солнца, лишаетъ насъ способа 
узнавать после несколькихъ летъ, то ли мы 
видимъ пятно, которое прежде видели, и мы 
можемъ о семъ заключать токмо по равен
ству ихъ склонения отъ солнечнаго Эква
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тора, и по моему мнЬнно, сего способа дол
жно держаться для сравнешя пятень солн
ца. Я полагаю что можно съ довольною вЬр- 
иостно сказать, па какой параллели явля
ются больнпя пятна,

При первомъ взглядЬ можно усмотреть, 
какая великая разность въ чисдЬ и величи- 
иЪ пятенъ на полушар1яхъ сЬверномъ и юж
ною; на первомъ отъ Экватора до 10° скло- 
нешя, они рЬдки и малы; въ полушарш юж- 
вомь напротивъ, между параллелями 3 и 8°, 
ихъ особенно много и отъ времени до вре
мени видны пятнынебыкновенной величины.

Сего достаточно къ основательному за
ключенно, что въ видЬ солнечнаго шара боль
шая неравенства, и составляются местами 
больнпя отверсПя, изъ коихъ нЬкоторыя 
чрезвычайно увеличиваются.

Самое большое доказательство не рав- 
наго образования солнечныхъ полушар1й, 
видно въ поясЬ сЬвернаго полушар1я отъ 
11-ти до 13° склонения; въ семъ поясЬ пай- 
дены прекрасный пятна въ 1623-мъ, 1627-мъ 
и другихъ годахъ; въ семъ же поясЬ усмо- 
трЬны самыя больнпя и долЬе продолжав- 
ипяся пятна, и лучппя изъ оныхъ были въ 
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1752, 1764, 1776, 1777, 1778, 1779. и 
1826-мъгодахъ. Пятна въ 1779-мъ году ви
димы были бол’Ье 6-ти месяцовъ, изчезали, 
потомъ иногда опять являлись и были лучше 
прежняго. Cie служить доказательствомъ 
какъ выше упомянуто, что мЬстныя причи
ны, купно съ обращешемъ солнца, содЬйству- 
ютъ произведение» отверстой. ПЪгь сомнЪ- 
шя что движете отъ обращения солнца, гла
вною причиною составлешя пятенъ, ибо кро- 
мЪ того, что пятенъ никогда не видно къ 
полюсамъ, гдЬ обращеше меньше, они все
гда видны на параллели болыпаго отверстая; 
видны также друтая мЪста въ особенномъ 
движенш и какъ будто въ возгорЪнш; изъ 
сего можно заключать, что они имЪютъ от- 
ношешя къ главному пятну внутренними те- 
чешсмъ, отъ коего произошли всЬ cin 
Явлешя.

Ежели бы не было сихъ мЪстныхъ при- 
чинъ въ поясЬ 10-ти первыхъ градусовъ 
склоисша сЬвернаго, тогда бы мы не видЬ- 
ли въ ономъ ни одного пятна; отъ малой 
силы обращения далЬе 40° склонешя, не 
было бы пятенъ далЬе сей параллели, а въ 
АпрЬ.тЬ мЬсяцЬ 1826 года, д видЬлъ неболь
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шое пятно въ склоненш южномъ 40°, и по 
колику 31 нВ известно таковаго явлешя до 
сего времени еще не было усмотрено.

Что касается до цвйга пятенъ, иногда 
красноватаго, иногда Фюлетоваго, иногда 
сЪраго, я полагаю что они таковыми ка
жутся отъ несовершенства Ахроматиче- 
скихъ трубъ. Когда смотришъ на солнцЪ 
безъ тем наго стекла въ 9 -ти Футовую тру
бу, и предъ солнцемъ находится полупроз
рачное облако, тогда при отражении на 64- 
лую бумагу, пятно покажется прекраснаго 
Фюлетоваго цв4та, а ежели трубу навести 
такъ, чтобы пятно было при кра4 стекла, 
тогда усмотримъ около онаго подоб1е ра
дуги, въ коей главный цв4тъ желтый; то
же самое пятно въ Долондову 5-ти футо
вую трубу кажется красновато.

Когда приведешъ въ первоупомяиутую 
трубу, край солнца въ тоже м4сто, гд4 бы
ло приведено пятно, край солнца покажет
ся также Фюлетовый, а въ Долондову тру
бу красный; тотъ же св4тящ!йся кругъ яв
ляется въ об4ихъ трубахъ.

Изъ сего сл4дуетъ, что цвЪты произ- 
ходять не отъ солнца и не отъ пятенъ, а 
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единственно отъ несовершенства трубъ, хо
тя ихъ называютъ Ахроматическими; въ од
ну токмо 5-хъ Футовую трубу Рейхе нба- 
хова Экватортальпаго инструмента, весьма 
сильную и весьма чистую, упомянутые цве
ты, кажупцеся отъ несовершенства въ Ах
роматизме, не такъ сильны. Ежели бумага 
на которую отражаетъ солнце, поставлена 
совершенно перпендикулярно къ оси тру
бы, а пятно приведено къ средине ея, то
гда оно кажется совершенно черно; С1рыя 
по видимому изчезаюпця пятна и умноже- 
nie ихъ бледности, происходить отъ све
тящихся паровъ, которые мало по малу 
покрываютъ пятна.

Можно найти еще нисколько отноше- 
н1й между явлениями отъ зрЪшя и между 
пятнами въ солнцЪ, для сего нужно бы раз- 
смотреть пятна последовательно, съ тща- 
нлемъ сравнить виды въ какихъ они пред
ставляются и перемены въ оныхъ. Иапри- 
меръ , зод!акальный светъ можетъ быть 
имЬетъ OTHOinenie къ пятнамъ солнца, ибо 
по предположение Лапласа чечевпцообраз- 
ный видъ сего светила, и разныя его яв- 
лешя, соответственно перемЬнамъ въ вре- 
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менахъ года, происходить не отъ одного об
ращена солнца во кругъ его оси, ибо cie 
светило отъ таковаго обращенхя нисколь
ко несжато. СравнеНе поверхности солн
ца съ появлеНемъ зод1акальнаго света, мог
ло бы довести до удовлетворительнаго объ
яснена объ ономъ; я никогда не видалъ 
такого прекрас наго, такого ярка го, какъ въ 
Феврале и Марле м±сяцахъ 1826-го года; 
CBisTb сей былъ также весьма ярНй отъ 
1684-го до 1686-го года и въ Феврале ме
сяце 1769-го года; въ cie время солнце 
было также покрыто пятнами.

ПоявлеНе кометъ, перемены въ вели
чине и яркости ихъхвоста, до сего вре
мени еще иеобъяспенпые и независялще отъ 
разстояНя кометъ отъ солнца и земли, мо- 
гутъ также иметь некоторое отношеНе къ 
пятнамъ солнца. Кометы видны часто, но 
по малости и отдалению ихъ, часто же скры
ваются отъ глазъ нашихъ. Когда въ солнц!» 
видны пятна, т. е. когда вещество све
тящееся въ большей деятельности и въ 
большемъ движеНи, тогда оно выходить въ 
болыпемъ количестве, въ большемъ же ко
личестве присоединяется къ ближнимъ ко- 

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru



90

метамъ, о не отъ того становятся больше, 
свЬг.гЬе, следовательно и виднее, соразмер
но количеству исходящего отъ солнца ве
щества светящагося, которое кометы къ 
себе привлекаютъ и онымъ окружаются по 
особенному ихъ свойству. По сей то при
чине часто видели больнпя пятна въ солн
це, когда оно находилось близко большихъ 
кометъ

Что касается до действия пятенъ солн
ца на температуру земли, мне кажется что 
cie еще не было достаточно изследовано; 
возможность таковаго действ! я полагали 
сомнительною и отъ того на разсмотреше 
переменъ пропсходящихъ надъ поверхнос
ти) солнца, не столько обращали внимашя 
сколькобы надлежало, особенно ныне когда 
AcTponoMieio занимаются съ такою ревнос- (*) 

(*) Комета коей прохождение въ перпгелш пос
ледовало 9-го Октября 1826-го года, под- 
тверждаеть cie заключение разптельнымъ об
разомъ. Хотя въ одно время сего прохож- 
дешя, разстояше кометы отъ солнца п земли 
было многими меньше, нежели послЬ прохож- 
дешя, однако же величина и блескъ ея, бы
ли многпмъ больше въ cie последнее время.
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таю и когда телескопы доведены до тако
го совершенства, каковаго еще не было.

--- ---------------

ПрНМЬЧАНШ ДОСТОЙНОЕ ЯВЛЕН IE ПРИ 

ПОЛНЫХЪ И КОЛЬЦЕОБРАЗНЫХЪ 

ЗАТМТ»Н1ЯХЪ СОЛНЦА.

Вице Призидентъ Аондонскаго Астро- 
номическаго Общества Г. Балле, узнавъ что 
въ послЪдне бывшихъ кольцеобразныхъ зат- 
мЪн1яхъ солнца, усмотр-Ьны, нЪкоторыя не
обыкновенный явлен1я, ±здилъ въ Шотлан
дию для наблюдешя затмЪшя солнца 15-го 
Maia 1837-го года. УдостовЪрясь что цен
тральная лишя тЬни луны пройдетъ близь 
небольшаго города 1едбурга въ Графств! 
Роксбургъ въ семи или осми миляхъ отъ 
Макерстона, гдЬ находится обсерватор1я Си
ра Томаса Брисбаина, Г. Балле располо
жился для произведения наблюденш въ Юнгъ- 
БоннеЪ, въ ПлимутЪ на S отъ 1едбурга. 
Онъ имЪлъ Долондову трубу въ 2| дюйма 
отверстая и въ 3| дюйма Фокальной длины, 
увеличивающую въ сорокъ разъ, Призмати
ческую трубу длиною въ 20-ть дюймовъ, 
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для измерешя разстоятя между краевъ 
солнца и луны, два термометра, зажигатель
ное стекло и четыре карманные хрономет
ра. Г. Балле представили Астрономичес
кому обществу о своихъ дЬйств1яхь под
робное донесете, изъ котораго сделано 
следующее извлечете:

Утро 15-го Maia было прекрасное, и 
небо совершенно чистое, и въ Юнгъ-Бон
нее во все продолжете затмЬтя не вида
ли ни одного облака. Г. Балле наблюдали 
моменты начала и окончашя затм^тя, сос- 
тавлетя и раздЪлетя кольца, но не почи
тали сего наблюдения весьма важными, и об
ращаете все свое внимате па слЬдуюпця 
особенный явлешя.

Когда концы солнечнаго полумесяца, 
были уже на Диске 40° одинъ отъ другаго, 
вдругъ вокругъ части Луны входящей на 
дискъ Солнца, явились последовательный 
блистящ1я точки, какъ будто взнизанныя на 
подоб1е четокъ, но не равныя въ величине 
и въ неравномъ одна отъ другой разстоя
нш. Г. Балле предполагая что въ cie вре
мя составивппеся концы и светянцяся точ
ки соединяются, заключаете, какъ и преж- 
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Hie наблюдатели, что края Луны кажутся 
нъ отдЪльныхъ свЪтлыхъ точкахъ, отъ горъ 
въ Луне, хота достальная часть ея окруж
ности совершенно круглая и гладкая. Онъ 
удивлялся что ciii свЪтяпцяся, и между оны
ми темныя места увеличивались, соединя
лись; по мЪрЪ дальпЪйшаго движшпя Луны, 
темныя места распространялись въ длину 
черными, густыми линиями, соединялись съ 
краями Солнца и Луны, и потомъ все cie 
изчезло; Луна и Солнце явились гладйя и 
круглым, и Луна уже много вошла на дискъ 
Солнца. Г. Балле заключаете, что сен са
мый моменте, большая часть наблюдателей 
полагаегъ моменгомъ составлена Кольца, 
но по его зигЕнно оно последовало за не
сколько секундъ прежде.

Во все продолжение движеши своего 
па диске Солнца, Луна сохраняла видъ 
круглый, доколе края ея коснулись краевъ 
Солнца, предъ темъ какъ кольцо раздели
лось. Тогда вдругъ появилось несколько 
параллельныхъ черныхъ, долгихъ, густыхъ 
липш, совершенно подобныхъ первымъ, отъ 
одного края до другаго; по мере того какъ 
ciir лиши уменьшались, блистяшдя проме- 
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жуточныя части округлялись, потомъ какъ 
и прежде составили кривую лишю изъ бле- 
стящихъ зеренъ или точекъ, изчезли и коль
цо совершен ио прервалось. Сш необык
новенный явлешя набюдали также Г. Всйдъ, 
Томасъ Брисбаинъ и Гендерсонъ въ Эдин- 
бургЬ и Г. Гиль въ АнвинЪ. Уменыпеше свЬ- 
та было не такъ велико каковаго всЬ вообще 
ожидали при кольцеобразномъ затмЪнш, и 
конечно не болЪс какъ отъ облака идуще
го мимо диска Солнца, но свЪтъ казался 
проходящими сквозь утреннш туманъ. Ртуть 
въ термометр^ Фаренгейта спустилась ти
хо на 3 или 4 градуса. Птицы въ Юпгъ- 
Бонне’Ь пЪли во все продолжшпе затмЪшя. 
Планета Венера была видима глазами безъ 
трубы около 20-ти минуть до того время- 
ни, когда составилось кольцо, и нисколько 
времени спустя не возможно было зажечь 
пороха соединешемъ солпечныхъ лучей въ 
зажигательное стекло въ 3 дюйма въ Д1а- 
метрЪ; тоже самое стекло, въ тоже время 
не произвело ни какого дЪйствгя на тер
мометры

Г. Балле не опредЪляетъ причинъ сего 
примЬчашя достойнаго призрака въ Опта- 
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ке, но удивляется по чему пе обращено 
впимашя на таковое явлеше, хотя видели 
оное въ многихъ мЪстахъ, и по недостаточ- 
нымъ описаньямъ не возможно съ точнос
тью определить, какимъ образомъ началось, 
продолжалось и окончилось.

Подобный явленья были при прохож- 
деши Венеры мимо Солнца въ 1761-мъ и 
1768-мъ годахъ; между краевъ Венеры и 
Солнца предъ прикасашемъ оныхъ, видели 
темную широкую линйо, она казалась воз- 
вышеньемъ на планете, продолжалась нес
колько секундъ, и была темнее таковыхъ 
липш при солнечныхъ затмЬньяхъ; въ сье 
время планета имела видъ подобный: груше, 
склянке или кегле. Согласно всемъ описа
ньямъ, лишя вдругъ разорвалась и видъ 
Планеты тотчасъ переменился въ обыкно
венный кругообразный. Во время прохож- 
деыья Меркурья мимо Солнца, не было та
ковыхъ явлениь. Знаменитый Астрономъ 
Гершель, при прохожденья Меркурья 9-го 
Ноября, 1802-го года, обратить особенное 
внимаше, чтобы узнать не последуеть ли 
подобное описанному явлеше, но ничего не 
видалъ, и въ изложенья своихъ наблюдешй 
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говорить, что ьесь дискъ Меркуря быль 
весьма чисто окраенъ безъ мад'Ьйшихъ не
ровностей, при начале, въ продолжении и 
при окончашее прохожден!я.

Г. Балле упоминаетъ о нЪкоторыхъ об- 
стоятельствахъ доказывающихъ, что окру
гленный видь краевъ Луны, при прикосно- 
венеп къ краямъ Солнца и предъ тймъ, всег
да изменяется и что cie подало причину 
къ замечание» о великихъ возвышешяхъ горъ 
на Луне. Г. Балле говорить, что по сему 
заключенно, измерения дёаметра Лупы при 
прохождение оной мимо диска Солнца не 
всегда могутъ быть достоверны и что при 
опыхъ должно обращать впиманёе въ какомъ 
разстоянш находится измеряемая часть 
края диска Солнца, а безъ таковой предо
сторожности могутъ последовать ошибки 
и разности въ замечашяхъ возвышение и 
понижение въ Луне, такъ часто описывае- 
мыхъ при наблюдешяхъ солнечиыхъ затме
ние, и видимы хъ токмо при начале или 
окончание затмешя, или близь оконечнос
тей солнечнаго паралакса, то есть въ мес- 
тахъ ближайшихъ къ краямъ Солнца, Г. 
Балле оканчиваетъ свое изложение изъявле- 
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шемъ надежды, что при полномъ затмЬвш 
Солнца въ 1842-мъ году, которое было 
центральное и кольцеобразномъ въ 1847-мъ, 
которое для Европы также будетъ цен
тральное, Астрономы обратить особенное 
внимаше на усмотренный имъ явлешя и 
па причины оныхъ, и что тогда будутъ 
произведены наблюдешя совокупно сообра- 
женныя для надлежащаго изслЪдован1я и 
объяснешя явлехпй.

———•

О дЬиствш Луны на некоторый 
ЯВЛЕШЯ ВЪ АТМОСФЕРЕ, ПРОФЕССОРА 

Эверсона.

При набподешахъ метеорологическихъ 
явленйг, встречается столько случайныхъ, 
сложныхъ обстоятельствъ, что весьма труд
но съ точностью узнать законы управляю
щее таковыми явлешями; для сего нужно 
иметь сведешя о замечашяхъ, наблюдешяхъ 
и выводахъ, произведенныхъ въ разныхъ 
климатахъ, а потому извлечения изъ метеоро
логическихъ записокъ Профессора Эверсо
на въ КалкутЪ, любопытства достойны.

7
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Въ продолжении осьми лЬтъ, онъ зам'Ь- 
тилъ, что проливные весенше дожди боль
шею частно шли предъ новолушемъ, ведь 
о семъ поденный записки, изъ которыхъ ви
дно, что большой дождь обыкновенно шелъ 
за 2, 5, 6, и 7 дней до новолушя, и въ 6-й 
день послЪ новолушя. Въ продолженш ось- 
ми лЪтъ, самое меньшее возвышеше баро
метра при восхожденш Солнца было въ 3-й 
день по поводу нш, самая сырая погода зи
мою была за 4 и 5 дней до новолушя, и въ 
10 и 11-й посдЪ онаго.

Г. Эверсонь полагаетъ, что cie проис
ходить отъ дЪйств1я луннаго притяжешя 
на атмосферу, соединен наго съ д£йств1емъ 
теплоты солнечной и соображая таковыя 
явления съ наблюдешями о самыхъ большпхъ 
и самыхъ меныпихъ возвышешяхъ полныхъ 
водъ въ БомбаЪ и КалкутЪ, заключаетъ что 
степень большей сырости атмосферы, по
стоянные приливы въ Океан Ь, изминаются 
согласно съ переменою скдонешя Луны.
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О СРАВНЕН 1П СВЪТА СОЛНЕЧНА ГО, СЪ 

СВЪТОМЪ НЕПОДВИЖНЫХЪ зввздъ; 

ИЗЛОЖЕШЕ ПРЕДСТАВЛЕННОЕ ЛоНДОП- 

Скому Королевскому ученому об
ществу, ЧЛЕИОМЪ ОПАГО ДоКТОРОМЪ 

Волласгономъ.

Въ издаваемыхъ Лондонскимъ Королев- 
скимъ ученымъ обществомъ, запискахъ, 
подъ назвашемъ Философикестия и,зслгъдо- 
ваш'я, одинъ изъ остроумнейшихъ писате
лей прошедшаго вЪка, Г. Мичель, поместить 
статью о изыскашяхъ своихъ, относитель
но парада кеа и вероятной величины непод
вижныхъ звЪздъ, и предлагаетъ астрономамъ 
достойный ихъ внимаю я вопросъ: Какимъ 
бы образомъ определить содержание света 
каждой неподвижной звезды отдельно, къ 
свету Солнца?. По невозможности опреде
лить ежегодный паралаксъ сихъ весьма от- 
даленныхъ светить, предлагаемое сравнение 
свЕтовь, лучшее, и можетъ быть единствен
ное для насъ возможное средство къ npi- 
обрЬтенпо, ежели и недостоверныхъ, то 
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покрайней мйрй вЪроятныхъ свЪдЪшй О 
разстоянш звЪздъ, и къ предположешямъ 
о пространств!} видимой нами вселенной. 
По мнЪнйо Г-на Мичеля, дабы менЪе оши
биться въ заключенш, о среднемъ разстоянш 
ближайшихъ къ намъ звЪздъ, должно срав
нивать свЪтъ болЪе блистаю щихъ звйздъ, 
съ свГтомъ Солнца, и потомъ вычислить, 
въ какомъ бы разстоянш, сей планетй над
лежало быть отъ насъ, дабысвГтъея къ 
намъ истекающш, не превосходили сред- 
пято блеска звЪздъ принимаемыхъ въ срав
нение .

ЦЬль таковыхъ сравненш, и выводы 
которые искустный наблюдатель могъ бы 
извлечь изъ оныхъ, для опредЪлешя раз- 
стояшй тЬхъ звГздъ, которыхъ блескъ бу
детъ изв±стенъ, цЪль cia весьма ясно из
ложена Г-мъ Мичелемъ иудивлешя достой
но, отъ чего по cie время, ни одинъ астро- 
номъ, не занялся изыскашемъ способовъ 
для произведения сихъ наблюдсшй (*)

(*) CpaBiienie cie производили л следующими об 
разомъ: сначала сравнивали свЪтъ Солнца съ 
свЬтомъ свЬчи, свозь круглое малое отверстхе, 
просверленное на металлической дощечке, при
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По сделанному мною сравнению, я зак
лючили, что светъ, прямо отъ Солнца исте- 
каюпцй, около мидлюпа разъ сильнее све
та отъ земли отражепнаго, следовательно 
во MHOrie миллионы разъ сильнее света 
проистекающего отъ всехъ неподвижныхъ 
звездъ въ совокупности. Такова для зре
ния нашего разность между светомъ Солнца 
и светомъ всего небес наго звездами усеян- 
наго свода, а потому не возможно съ точ- 

битой къ ставню окна, пропускали лучь сол
нечный въ комнату; по направленно сего лу
ча ставплъ небольшой не прозрачный ци- 
лпндръ, такъ чтобы тЬнь опаго была на по
ставленной, для сего ширмЬ; потомъ къ дру
гому таковому же цилиндру, въ равномъ раз- 
стояши отъ ширмы отстоящему, подвигалъ го
рящую свЬчу до того, чтобы тЬпь произве
денная на ширмЬ отъ свЬта свЬчи, была рав
носильна тЬни отъ свЬта солиечпаго. Изъ 
сихъ сравненш оказалось, что свЬтъ Солнца 
равенъ свЬту 5,563 свЬчь, находящихся въ раз- 
стояши на одинъ Футъ. Такимъ образомъ я 
сравнивали свЬтъ Луны’съ'свЬтомъ свЬчи, и уви- 
дЬлъ что свЬтъ отъ полной Луны, равенъ Т45 свЬ- 
та свЬчи, стоящей, вь f разстояшй на одинъ 
футъ. Изъ сего слЬдустъ что свЬтъ Солнца ра- 
вепъ свЬту Луны^умноженаому на 5563 х 144 
= 801072.
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постно определить, сколько свЬтъ Солнца, 
превосходить малое количество света до- 
ходящаго къ намъ отъ одной, хотя бы и 
самой блистающей звезды.

За нисколько времени предъ сими из- 
следован1ями, производя испыташе весьма 
хорошимъ телескопомъ, я увидЪлъ, что изоб- 
рагкеше Солнца, отражалось на стеклянномъ 
шарик± термометра, совершенно подобно 
виду неподвижной звЬзды, и при произво- 
димомъ мною опытЪ, изображсше cie мог
ло съ пользою заменить неподвижную звезду, 
ибо въ самомъ дЬлЬ неподвижно, следова
тельно весьма много способствуетъ въ наб- 
людешяхъ требующихъ крайней точности.

При опытахъ о коихъ мы говоримъ, 
весьма бы нужно было иметь возможность 
къ непосредственному сравнению звездъ и 
изображены Солнца, ибо тогда можно бы 
объяснить сомнеше, которое всегда бываете 
при наблюдешяхъ произведенныхъ въ раз
ныя времена, когда въ состоя !Йи атмосфе
ры могли случиться великгя перемены, cie 
непосредственное сравнеше невозможно, а 
потому должно сравнивать оба предмета съ 
третьимъ, который будете служить общею 
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мЪрою; для болъшаго вЪрояйа выводовъ 
повторять сей опытъ чаще.

Я производилъ сравнено посредствомъ 
отражен! я горящей сальной свЬчи въ на- 
полненномъ ртутью шарикЪ термометра въ 
’ дюйма въ д^аметрЬ; на сей шарикъ смот- 
рЪлъ въ увеличивающее стекло около двухъ 
дюймовъ въ ФОкусЪ, и въ то же время дру- 
гимъ глазомъ видЬлъ въ зрительной трубЪ, 
Солнце, также отражаемое въ шарик!» тер
мометра, или наблюдаемую зв’Ьзду.

Дабы цвЪтъ обоихъ предметовъ види- 
мыхъ въ трубЪ, быль сколько возможно 
подобеиъ цвЬту свЪта огъ свЬчи, я поста- 
вилъ въ трубЬ два желты я стекла, пм'Ьлъ 
въ виду двЪ свЪчи, сальную и восковую, 
чтобы приведя звезду или отражение Солн
ца, между свЪтомъ двухъ свЬчь, болЪе при- 
ближиться къистиннЪ. При каждомъ опы- 
тЬ мЪриль разстоя1йе между двухъ свЪчь и 
шарика термометра, и записывалъ токмо 
средше выводы пЬсколькихъ опытовъ.

При сихъ наблюдешяхъ нужно заметить, 
что хотя изображение Солнца на шарикЪ, 
отдалено отъ центра онаго на половину ра- 
д1уса, хотя составляетъ при поверхности 

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru



104

также какъ Солнце уголъ въ 30', и глазу 
при поверхности шара смотрящему, долж
но казаться столько же блестяхцее какъ са
мое Солнце, умеьншается по мЪрЪ удалешя 
глаза отъ шарика.

Первая звезда, которую я сравпивалъ 
съ Солнцемъ, была Cnpiycb. Наблюдешя 
обЪихъ свЪтилъ производилъ тогда, когда 
разность ихъ высотъ была малая, и пото
му атмосфера равно действовала на ихъ 
блескъ. Во многихъ последовательныхъ 
наблюдешяхъ, встречались несходствам, про
исходящая отъ нашего климата и дыма въ 
Лондоне. Для единообраз!я въ таковыхъ 
опытахъ, нужно небо постоянно и равно 
ясное. Къ сравненйо съ Солнцемъ, долж
но избирать такля звезды, которыя во вре
мя наблюдений, имЪютъ высоту почти рав
ную высоте Солнца. Сравнешя сихъ са
мыхъ звездъ съ какою либо другою, дос- 
тавляютъ большую точность въ наблюде
шяхъ.

Вместо того чтобы разделять звезды 
на несколько разрядовъ, весьма не доста
точно определенныхъ, можно чрезъ сравне- 
мхя ихъ световъ, съ точностно означать 

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru



105

различие звЪздъ, по степени ихъ блеска и 
по отношенпо онаго къ блеску другихъ наб- 
людаемыхъ нами сбЬгилъ. Въ заключение 
прошу Королевское Общество, обратить 
внимаше болЕе на предлагаемый мною спо
собъ, нежели на самыя наблюдения, ибо я 
произвелъ опыхъ еще мало, а ежели бы здо
ровье мое позволило, продолжалъ бы сш 
изслЪдовашя, доколе многими постоянными 
иаблюдешями, могъ бы съ точностью опре
делить coraacie выводовъ моихъ сравнение,, 

Cie, изложение было последнее пред
ставленное Королевскому Лондонскому об
ществу знаменитыми онаго членомъ Г-мъ 
Волластономъ, который при глубокпхъ мпо- 
горазличныхъ познашяхъ, отличался нео
быкновенными остроу.шемъ.

Опытъ О ДЕЙСТВИЕ СЕГЬТА. СОЛПБ’Г*  

ПАГО ПАДЪ МАГНИТОМЪ.

ПроФессоръ Заптедески, продолжая за 
ниматься испытаниями пади магнитомъ, въ 
Октябре месяце сообщплъ следующьт из- 
ложендя о своихъ опытахъ:
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„Наблюдешя о е;кедневныхъ перемЪнахъ 
въ склонешяхъ намагниченныхъ стрЪлокъ, 
произведенный за нисколько лЪтъ Г-мъ 
Кассингемъ, и пывЪ Г.г. Ватсомъ, Кристи 
и многими другими, доказали дЪйств1я сол- 
нечнаго луча на всЪ тЪла; ио не объясня- 
ютъ какими образомъ свЬтъ солнечный, д-Ьй- 
ствуетъ въ явлешяхъ магнитныхъ. ПроФес- 
соръ Барловъ по опыту узналъ, что есте
ственный магнить, который поднимали пол
тора Фунта, пробывъ подъ сильными сол
нечными свЪтомъ въ продолжена! трехъ 
часовъ, подняли шестою долею Фунта боль
ше, и чрезъ двадцать четыре часа, сила 
онаго, почти удвоилась. Другой магнить 
подымавши) пять Фунтовъ съ половиною, 
подвергнул!! дЪйствпо св1та въ пасмурный 
день, когда погода была сырая, даже шелъ 
свЬгъ, при семъ опытЬ не приметили ни 
малЬйшаго приумножения силы, а въ слЪ- 
дуюпце два дни, при ясномъ нсбЪ, сила 
удвоилась, но болЪе уже не увеличивалась, 
хотя магнить и догЬе оставался подъ дЬй- 
ствгемъ солнца.,,

„Собствен ныя мои наблюдшая, произве
денный со всевозможными ттцашемъ, под
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твердили cin выводы. Искуственный маг
нить въ вид^ подковы, который подымалъ 
фунтъ и десятую долю, пробывъ три ча
са подъ дЪйствтемъ солнца, поднялъ еще 
четверть Фунта, и накоиецъ два Фунта съ 
половиною, по сила его бол±е не умножа
лась. Надъ естествен нымъ магнитомъ разной 
силы, дЪйств1я были подобный.,,

„Я пожелалъ узнать, не дЪйствуеть ли 
въ семь явленш магнить на коемъ окиселъ, 
т. е. магнить неочищенный. Онытъ дока
зали Miii, что въ сихъ магнитахъ, сила отъ 
солнечнаго свЪта увеличивается, а въ тЬхъ 
которые безъ окисла уменьшается; въ маг- 
нитЪ столько выполированиомъ, что отсвЪ- 
чивалъ какъ зеркало, умеиыпенге cie не 
чувствительно. Въ магпитЬ неочищенномъ, 
который подымалъ 62 золотника, постав
лен номъ на три часа подъ свЪтъ солнца, 
силы убыло на 161 золотниковь, а магнить 
выполированный на подоб!е зеркала, оста
вался безъ всякой перемены, хотя долЪе 
быль подъ дЪйствзсмъ солнца. У магнита 
неочшценпаго, чрезъ три часа прибыло 
силы больше, нежели у перваго убыло.,,

„ ПослЪ сихъ опытовъ, многократно 
мною повторенвыхъ, въ самые ясные дии 
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въ Апреле и Maii мЬсяцахь, я переменили 
образъ моихъ дЪястви!. Посредствомъ стек
ла съ Фокусомъ, наводилъ сосредоточен
ный свЪтъ солнца попеременно, то на 
од инь, то на другой но.пось, начиная всег
да съ сЬвернаго, и увидЪлъ, что избранге 
къ тому одного полюса вместо другаго, 
производить разность. Въ магнитахъ очи- 
щенпыхъ и неочищенныхъ, когда они подъ 
свЪтомъ солнца, въ северномъ полюсе си
ла прибавляется, въ южномь уменьшается; 
но въ первомъ случае, прибавлеше меньше, 
нежели уменыпеше во второмъ случае, и 
въ последовательныхъ 60-ти опытахъ, при- 
бавлеше силы было на 1, 2 и 3| золотни
ка, уменыпеше, на 5|, 5 и золотниковъ.,, 

„Сила магнита прибавляется при мень
шей теплоте.,,

„Къ удивленно моему и многпхъ сви
детелей бывшихъпри произведены! опытов ь, 
мы видели, что въ те дни, когда солнце 
несколько покрыто не равными облакомъ, 
въ южномъ полюсе подверженномъ дей
ствие сосредоточеннаго света солнца, си
ла прибавлялась, въ северномъ убавлялась; 
опыты cin произведены были разными маг
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нитами, а Д’Ьйспйя оказывались тЪже, и 
при повтореши тГхъ же опытовъ, другими 
наблюдателями, явления оказывались посто
янно тЪже. Для объяснения сего, кажется 
должно предполагать, что въ свЪтЬ, отри
цательная поляризащя (*),  которая въ об- 
ратномъ направленья съ слоями паровъ дви
жущихся въ атмос<1>ерй, какъ усмотрено 
Г-мъ Бревстеромъ и Араго, при изящныхъ 
ихъ наблюдешяхъ о отражеши лупы въ об- 
лак'Ь. „

(*) Что Физики разумйютъ подъ названгемъ По- 
ллризац1л, о семь въ1П-й части Заппсокъ, въ 
ирпмЬчаши на 32-й страницЬ, объяснено сло
вами нашего Физика Господина Щеглова.

„Обратясь къ произведенпо опытовъ, по
добно какъ производилъ Г-нъ Кристи, я 
увид'Ьлъ неоспоримыя доказательства его 
выводовъ. Употребленный мною стрелки 
длиною въ одинъ Футъ, въ твни отведен
ный отъ обыкновенна™ ихъ положена на 
дугу 90’, имГли въ 50 секундъ, четыре ка- 
чашя. изъ коихъ последнее было въ поло
вину Амплитуда 70 градусовъ; подъ сол
нечными лучами, въ 30 секундъ, шгЬ.ш так
же четыре качашя, но последнее было толь-
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ко въ половину Амплитуда 60°. Потомъ я 
испытывать, тогда ли будетъ качашй боль
ше и углы опыхъ меньше, когда солнеч
ному дЬйствно, подвергнуть сЬвсриый по
люсь, или когда подвергнуть полюсь юж
ный. Изъ послЬдовательныхъ наблюдений, 
тридцать разъ мною повторенныхъ, увида
ли, что когда я подводилъ подъ солнечный 
лучь сЬверпый полюсь, половина Амплиту
да послЬдняго качашя была па 6° меньше, 
нежели перваго качашя; когда подводилъ 
южный полюсь, последнее качаше было 
больше перваго. ВсЬ наблюдешя мною про
изведенный служить къ подтверждение, что 
уменьшение теплоты, прибавляетъ силу маг
нита, и что дЬйств^е ея было противное 
дЬйствпо свЬта.,,

Магнитное дВйстше солнечпыхъ 
лучей.

Въ недавнемъ времени найдено, что сол
нечные лучи разныхъ цвЬтовъ дЬйствуютъ 
на тЬла намагниченный ; когда магнитная 
стрЪлка подвержена сему дЬйствно, Ампли-
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тудъ ея качаьйя уменьшается скорее не
жели вътЫнп. НЫкто Г. Кристи въ Эдин- 
бургЬ, занимаясь опытами о семь, увидЪлъ 
что дЪйств^е солпечныхъ лучей простирает
ся и иа качаше пс намагниченныхъ тЫлъ; 
о дййств1яхъ и замЬчашяхъ своихъ гово
рить въ слЫдующихъ словахъ:

„Производя опыты спарядомъ, въ ко- 
торомъ нарочно не употребилъ ни какаго 
металла, я усмотрели, что когда стеклян
ная, мЪдная, или изъ какаго другаго ве
щества сделанная стрЫлка, повышенная на 
закрученной ниткЫ, качается оть силы се
го скручен1я, Амплптудъ качаша скорее 
уменьшается на солнцЬ, нежели въ тЬни; 
но д-Ьйстгяе солпечныхъ лучей несравнен
но примЬтнЬе, па магнитной стрЫлкЫ, не
жели на другой. Употребленный мною стрел
ки мЫдныя, стеклянным и магнитныя, бы
ли не равного вЪса, и качашя ихъ были 
не равны; мы могли предполагать опыя въ 
соразмерности съ временемъ, и послЫ то
го же числа качанш въ одно время, уви- 
дЫли что Амплптудъ качашя намагниченной 
стрелки въ тЫни, больше нежели подъ свЫ- 
томъ солнца 13° 57', мЫдной стрелки 5, 2', 
стеклянной 4, 71.,,
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„Во время сильныхъ жаровъ я повто
ряли cin опыты на стрЪлкахъ совершенно 
равнаго веса, стальпыхъ намагничен ныхъ 
и простыхъ, на мЪдпыхъ и на стеклян- 
ныхъ; по следи 1я три приведены силою скру- 
чыпя витки въ возможно большее качаше, 
а первая качалась отъ действ1Я магнита. 
Разность между качашя ихъ въ тЬни и на 
солнце была следующая:

Стрелки стальной намагниченной. 11?
Стальной не намагниченной . .
Стеклянной............................................. 6|
Медной.............................................. 5°
„Вовремя сихиА-хи наблюдший, разность 

температуры воздуха въ тени и на солнце 
была следующая: при первомъ, ртуть въ тер
мометра Фаренгейта стояла на 03°, при вто- 
ромъ на 73°, при третьемъ на 58°, при чет- 
вертомъ на 63°; вероятно что cia разность въ 
температуре, нисколько действовала на ка- 
чаше стрЪдокъ вообще, но не имела ппкака- 
го дейспля на усмотренное уменыпеше Ам
плитуда магнитной стрелки, ибо онъ былъ 
многими меньше, когда стрелка качалась 
на солнце, нежели когда она была подъ 
соединенными солнечными лучами, прохо-
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дящими чрезъ синее стекло, амнлитудъ 
былъ меньше, не взирая что теплота была 
нисколько градусовъ больше, следователь
но не теплота въ воздухе, а именно солнеч
ные лучи производили cie действие.

Особенное магнитное д1;нств1Е фю- 
ЛЕТОВАГО СОЛПЕЧНАГО ЛУЧА. НабЛЮ- 
ДЕН1Я профессора Зантедескн въИа- 

В1п въ 1829-мъ году.
----

Когда въ 1812-мъ году, ПроФессоръ 
Морокиии издалъ описаше своихъ опытовъ, 
о магнитномъ действш Фюлетоваго луча 
солнца, мнойе физики въ Европе повто
ряли произведете таковыхъ опытовъ, и въ 
1826-мъ году совершенно удостоверились, 
что дЬйств1е cie существует^ но желали 
иметь возможность поверять выводы, и 
узнавать катя причины иногда препятству- 
ютъ опытамъ; по сему я предпринялъ про
изведете мпогихъ последовательныхъ на
блюден iii и изысканш; успехъ моихъ дей- 
ствш превзошелъ мои ожидашя.

8
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Въ темную комнату, посредствомъ Ге- 
люстата, (*)  я впустилъ солнечный лучь, 
и разсйялъ оный такъ, что свйтъ прости
рался горизонтально, потомъ подъ фюлсто- 
вый лучь, въ перпепдикулярномъ направле- 
нш магнитному меридиану, подвелъ копецъ 
проволоки, которую желалъ намагнитить. 
ДЪйспйя оказались слЪдукшца:

(*) Большую часть оптическихъ опытовъ, особли
во для изследовашя Фпзическихь свойствъ све
та, производятъ надъ солнечными лучами, про- 
пустпвъ оные въ темную комнату, чрезъ весь
ма малое отверстге, сделанное въ ставне окна. 
Cie действие представляетъ два неудобства: пер
вое, наклонеше лучей къ Горизонту, второе 
безпрерывное движете солнца. Впугценные въ 
темную комнату лучи, по наклонению своему 
направляются къ полу, и отъ того действовать 
надъ оными можпо токмо на маломь протяже- 
нш. По сей причине лучь можетъ быть впу- 
мденъ токмо на малое время, и продолжение 
и удобность опытовъ весьма ограничены. Па
ко нецъ отъ безпрерывнаго движения солнца, 
направлеше лучей непрестанно переменяется 
такъ, что должно почти непременно же пе
ременять место тЪдъ подставленными подъ лу-

1-е  У проволоки изъ мягкаго желЪза, 
хорошо выполированной, въ четыре дюй
ма длины, въ ли1пп въ д1аметрй, чрезъ
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пять минуть подъ -йолетовымъ лучемъ ока
зался северный полюсь, чрезъ восемь ми
нуть оба полюса.

2- е У двухъ таковыхъ же проволоки 
подъ бЪлымъ лучемъ, чрезъ пять минуть, 
на обоихъ сопротивныхъ копцахъ оказал
ся северный полюсь, но весьма слабо и 
чрезъ нисколько минуть дЪйстЫе cie пре
секлось.

3- е Фюлетовый лучь, у проволоки изъ 
весьма мягкаго железа, превратили полюсы, 
и произвели оные въ шесть минуть у дру
гой проволоки.

4- е Подводя подъ лучи, красный, жел
тый, оранжевый и зеленый, намагниченную

чп. Для отвратцешя сего неудобства, Г. С. 
Гравсзандъ (S. Gravesande) изобрйлъ неболь
шую машину, которую назвалъ Гелнэстатъ (He
liostat), потому что опа доставляетъ возмож
ность привести лучь солнца въ желаемое на- 
правлеше, и удержать въ семь направлении. 
Въ ГелюстатЬ двЬ главньтя части: плоское ме
таллическое зеркало и часы, которые приво
дить cie зеркало въ двпжеше такимъ образомъ, 
что отраженный имь лучь солнца, остается 
совершенно неподвпжпымъ, сохраняя всегда 
тоже направлеше. Физика Biota, часть III.
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и не намагниченную стрелку, я не пашсль 
ни какой перемены въ первой, и никакого 
д4йств1я на последней.

5- е У желЬзной проволоки сильно на
магниченной и покрытой окисломъ, отъ 
дЪйствгя Фголетоваго луча, въ три минуты 
южный полюсъ сделался сЬвсрнымь.

6- е У проволоки изъ мягкаго железа, 
хорошо выполированной и намагниченной^ 
обоими концами подведенной подъфюлсто- 
вый лучь, чрезъ десять минуть, на каждомъ 
концЪ оказались северные полюсы.

7- е У таковой же проволоки покры
той окисломъ, дЪйсыйе cie оказывалось 
въ пять минуть.

ВсЪ проволоки мною употребленный, 
были той же мЬры какъ вышеупомянутая 
первая проволока, т. е. въ четыре дюйма 
длины и въ 1 лиши въ д1аметрЪ.

При всЪхъ опытахь многократно пов- 
торенныхъ, дЬйств1Я были тЬже, и не ос
поримо доказали особенное магнитное свой
ство «ыолетоваго луча; я долженъ токмо 
присовокупить, что при произведение опы- 
товъ встрЪтилъ неизбежный затруднешя, по 
которымъ узналъ, отъ чего произошли не
удачный пзслЬдовашя разныхъ физиковъ.
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1- е, Проволоки изъ же.тЬза такой руды, 
въ которой много серы, не возможно на
магнитить; железо крепко закаленное, имЪ- 
етъ такое же свойство, однако я нисколь
ко разъ доставлять оному слабую магнит
ность.

2- е, При холодной погоде, или умерен
ной теплотЪ, какъ на примерь, по Реомю- 
рову термометру, когда ртуть на 6° ниже, 
или на 0,10 выше точки замерзания, маг
нита въ проволокахъ было весьма мало; я 
виделъ сему доказательства въ продолжитель
ный последовалiii опытовъ, въ прошед
шую зиму; а въ 1юне и въ Поле месяцахъ 
при 20-ти и 25-ти градусахъ теплоты поРео- 
мюрову термометру, магнитность въ про- 
волокахъ была весьма сильная.

З.е, Толстая проволока не скоро npi 
обретаетъ магнитность.

4-е, При подведении подъ Фиолетовый 
лучь проволоки, токмо отъ средины и до од
ного конца, магнитность оказывается весь
ма слабая, почти ничтожная.

Въ заключеше сообщу мнЕше мое, что 
действия -йолетоваго луча химическая.
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Сначала предполагали, что оно проис
ходить отъ слабыхъ теченш воздуха, ко- 
торыя обыкновенно идутъ отъ краснаго лу
ча къ Фюлетовому; по сему заключенно , 
проволоке подъ Фюлетовымъ лучемь нахо
дящейся должно бы приобрести южный по
люсь, а мы видели что всегда оказывался 
северный.

Можно бы еще полагать, что упоминае
мая магнитпость происходить отъ разно
сти температуры, разныхъ частей проволо
ки, но тогда, въ томъ конце, который подъ 
Фюлетовымъ лучемъ, должно бы оказаться 
южному полюсу, а мы видели, что всегда 
оказывался северный на обопхъ концахъ.

По симъ причинамъ я заключили, что 
Фюлетовый лучь д'Ьйствуетъ химическими 
образомъ, и утверждаюсь въ моемъ мн4нш 
потому, что на стрЪлкахъ искуствепнымъ 
образомъ окисленныхъ, дЪйств1я производи
лись скорее и сильнее, нежели на стрЪлкахъ 
безъ окисла, и что по соразмерности съ теп
лотою температуры, действие Фюлетоваго лу
ча увеличивалось, уменьшалось и уничто
жалось. Дабы болЪе въ семь удостоверить
ся, я испытывали, можетъ ли светъ лу-
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ны и свечи произвести подобный дЬйствш. 
Чрезъ три четверти часа, отъ Фтолетоваго 
луча свЬчи, стрелка нисколько намагни
тилась, по отъ луча луны сего не после
довало; я производилъ наблюдения при теп
лоте 5°.

Отъ Ф1О.1егоБаго луча солнца, магпит- 
мость, вышеобъясненнымъ образомъ про
изведенная, была не преходящая, по пос
тоянная, и чрезъ 8 месяцовъ, въ моихъ 
проволокахъ и стрелкахъ, магнитная сила 
не изменилась.

Свойство магнита и познаш’е действия 
опаго, произвели настоящее Мореплава- 
uie, прежде было токмо, Плав aide приб
режное; все новы я иаблюден!я и открытая 
до магнита и магнитности относящ1яся, ко
нечно достойны любопытства Мореплавате
лей, а потому сведен1я о семь сообщаются 
въ Запискахъ Комитета.
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О МаГНПТШШЪ Д'БИСТВШ СОЛПЕЧ- 

ВЫХЪ ЛУЧЕЙ И О ЕЮВОМЪ ИНСТРУЗГЕН- 

ТТ» ДЛЯ НАБЛЮДЕШЯ СЕГО ДФИСТВ1Я.

Действ1я солнца на земной шаръ и на 
все оживотворенный и не оживотворенный 
на ономъ существа, кажется мне никогда не 
были признаваемы во всемъ ихъ простран
стве. Сила солнца на систему Mipa, обпця 
и разительный, производимый имъ переме
ны на земл4, какъ то: разностью во вре- 
менахъ года, ветрами, приливами и проч., 
были продолжительно наблюдаемы, при глу- 
бокихъ вычисленняхъ. Въ недавиемъ токмо 
времени, обращено внимание на действ!е 
солнца въ образовании животныхъ и расте- 
шй, и на приведение метеорологическихъ ин- 
струментовъ къ возможному совершенству.

Известно что барометръ и магнитная 
стрелка подвержены ежедневными переме
нами; таковыа же изменен1я переодическня, 
или безпорядочныя, примечены си большею 
и меньшею ясности», во всякоми инстру
менте, который можетъ означать самый 
легыя впечатлешя, какъ то: Гигрометры,
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Этрюскопы, Фотометры и друйе- Пере
мены cin, имГютъ некоторый отношещд 
къ силе дЪйств1я лучей солнечныхъ, въ 
той широте, или въ томъ мЪсте, где нахо
дится инструмента. Усматривая, что съ та
ковыми явлен!ями согласуются ежедневный 
распущенна и сжатая вЬнчиковъ и листковъ 
многихъ растЬниц усматривая что разнаго 
рода Гемотропы и Хризантемумы, во вре
мя ясиыхъ дней, на несколько часовъ об- 
ращаютъ свои венчики къ солнцу, я заклю
чить что действ!©, толь не совершенным!» 
образомъ показуемое некоторыми инстру
ментами и венчиками растЬиш, можетъ быть 
многимъ яснее показано новымъ инстру- 
ментомъ, сооруженными на подобие сихъ 
растенш, и такимъ образомъ подвешен
ными, чтобы могъ свободно следовать за 
видпмымъ движенлемъ солнца, или лучше 
сказать, чтобъ не взирая на ежедневный 
движешя земли, оставался не подвиженъ 
подъ притягающимъ или отражающими дЬй- 
ствнемъ лучей солнечныхъ.

Прошедшею весною, я имГлъ случай 
сделать о еемъ несколько опытовь, снача
ла некаль поверить отношение, которое

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru



122

какъ кажется существуете между Электри- 
чествомъ, магнитностыо лучей солнца и вся- 
каго вообще огня; я хотели увидеть не 
подвержены ли металлы и друг in вещества, 
при благопр1ятствующихъ обстоятельст - 
вахъ, таковому действие какъ растйшя, хо
тели узнать, с!и вещества свободно под
вешенный, не будутъ ли отъ гг1',истгля сол- 
печныхъ лучей, иметь движешя, подобнаго 
движение вЪнчиковъ у цветовъ.

Въ продолжении сихъ опытовъ я раз- 
смотрЪлъ, что листья, пестики и тычинки 
всЪхъ растЬшй, въ то время, когда они 
росли, были сильно привлекаемы всякими 
натертыми электрическими тЪломъ, и осо
бенно когда драгоценный и прозрачный ка
мень, подносили къ листьямъ или лепест
ками растешя, они живо приближались къ 
камню и держались точно также, какъ ку- 
сокъ железа у магнита, доколе камень сох
раняли свою электрическую силу, иногда 
въ продолжен in полминуты.

Все электрическая тела привлекают!, 
намагниченную иголку, по соразмерности 
свойства ихъ удерживать электричество, и 
взаимно магнить привлекаете все таковыя
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тела. Перья, шерсть, пестики, лепестки, 
тычинки, сильно привлекаемый электриче
скими телами, после прикосновешя съ оны
ми, более и более привлекаемы магнитомъ, 
такъ что пЪкоторымъ образомъ можно ихъ 
почитать естественными магнитами, и име
ющими все свойства сихъ магнитовъ.

Я испыталъ что кусокъ воска, или ян
таря, трйшемъ на электризированный при- 
влекаетъ намагниченную стрелку. Бразиль
ский: топазъ, одииъ или два раза потертый 
кускомъ сукна, также оную привлекаетъ, 
а ежели Tptnie продолжалось нисколько се
кундъ, топазъ точно какъ магнитъ повара- 
чиваетъ стрелку на шпильке, и какъ аме- 
пистъ и саФиръ па электризированные трс- 
шемъ, удсрживаютъ кусочки железа и ста
ли. Топазъ коего поверхность величиною 
въ квадратный дюймъ, можетъ на часъ и 
па два, удержать до шести иголъ шваль- 
ныхъ въ горизонтальномъ положении При 
повторено! сего опыта несколько разъ, на
тирая камень около полуминуты, иглы на
магничиваются, и ежели ихъ положить на 
воду, такъ чтобы плавали, оне ложатся 
паралелльно магнитному мерид1ану, но чрезъ
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день или дна, теряютъ свойство иметь маг
нитные поли.

Продолговатый кусокъ янтаря крепко 
натертый, положенный на воду, ложится 
по магнитному мершпану. Въ перьяхъ, въ 
шерсти и пестпкахъ болыпихъ растЪнш, 
по видимому такое же свойство, какъ въ 
вышеупомянутыхъ натертыхъ иголкахъ. 
Переные бородки и тонкие волоса при
клеенные однпмъ концемъ къ электризиро- 
ванному 'i t.ry, съ другаго конца сильно прив
лекаемы магнитомъ. МЪлмя семена весь
ма сух in. пристаютъ къ электрическому тЬ- 
лу, но ежели тогда поднести близко къ 
опымъ сильный магнить въ виде подковы, 
семена тотчасъ бросятъ тело, у котораго 
держались и быстро бросятся къ магниту.

Во всехъ электрическихъ телахъ вид
но, что они имеютъ поли, и те которыя 
долго могутъ удерживать электрическую си
лу обращаются къ норду, когда крепко на- 
тертыя, положены на плавающую пробку.

Влечен1е железа ко всемъ жидкостямъ 
невесомымъ (которыхъ взвесить не можно), 
кажется сильнее, нежели въ другихъ веще- 
ствахъ. Электричество отъ трсшя, элентри-
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чество отъ галва низма, теплота, свЕтъ цвет
ным, производить магнитпость въ железе и 
тогда оно весьма подвержено действию сихъ 
разныхъ жидкостей. Я иамагиитйлъ нисколь
ко небольшихъ иголокъ, воткпулъ йхъ^въ 
тело легкое и движимой, такимъ образомъ, 
что дЪйств1е земной магнитности уничтожи
лось, й тогда по движении иголокъ видЪлъ, 
какое д’Ьйствге производили надъ ними сол
нечные лучи, светящаяся теплота и дру
гая вышеупомянутыя жидкости. Опытъ 
сей произведепъ былъ слЪдующимъ обра
зомъ i

15 Иголокъ величины известней подъ 
иазвангемъ «TVs 10, намагничены и воткну
ты въ сделанный изъ пробочнаго дерева 
кружекъ въ одинъ дюймъ въ даамётрё, вотк 
нуты концами вверьхъ, и въ разстоянш 
60-й доли дюйма, концы ciii имели южные 
поли. Кружекъ поставленъ на воду на 
средине лоханки величиною lj фута въ д1а- 
метре, въ семь положении иголки были прив
лекаемы теплотою, свКтомъ и электричест- 
вомъ посредственно, но были отражаемы 
сильнейшими действлемъ одной изъ сикъ 
жидкостей. Такимъ образомъ, когда сол-
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печные лучи соединенные въ одинъ Фокусъ 
въ стекле, наведены на сей приборъ, тог
да онъ поспешно удалялся отъ Фокуса. To
ise дЬйстгле происходило отъ куска ра- 
зогрйтаго металла, когда его держали надъ 
концами иголъ; электрическая сила, сораз
мерно степени ея также привлекала и отра
жала приборъ.

Нашедъ что жидкости невЪсомыя, по- 
добнымъ образомъ дйпствуютъ на растйшя 
и на железо, я вырйзалъ, изъ мйднаго се- 
ребромъ налбженнаго тонкаго листа, видъ 
чашечки цветка, и въ средину оной вста
вить пробочный кружечекъ, потомъ вотк
нулъ въ сей кружечикъ, 20 сильно намагни- 
ченныхъ иголокъ, въ равномъ разстояти 
одна отъ другой, северными ихъ полями 
къ верьху, чемъ уничтожилось дЬйствге 
земной магнптностп. Cie подоб1е звезды 
повесилъ на весьма тонкой шелковинке, 
къ внутренней вершине стекляннаго коло
кола, у доски на которой онъ стоялъ. Сей 
приборъ поставилъ подъ действге солнеч- 
пыхъ лучей, тотчасъ звезда начала вертеть
ся, потомъ качаться и движения продолжа
лись большую часть дня; когда верчеше
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перестало, тогда усмотрено, что звезда 
переменяла место, сообразно положешю зем
ли относительно къ солнцу, такимъ обра
зомъ, что солнце всегда находилось про- 
тивъ средины дуги качашя. Когда опыты 
были повторены 5 дней, Амплитудъ кача- 
П1й начали уменьшатся и перемена места 
соответствующая восхождение и захожде
нью солнца, происходила уже пе такъ точ
но и не такъ порядочно. Сей первый при- 
боръ былъ весьма легкш. Дабы узнать до- 
леко ли пристирается сила дЕйсийя солнца, 
я прикрепили во круги медной чашечки, 
кружекъ изъ цинка, такъ что во всемъ при- 
борЬ весу было до 8 золотниковъ, пола
гали что cie соединение металловп, соста
ва действие галвапическое, умножити, 
таки сказать чувствительность устроеннаго 
мною снаряда. Онъ совершенно следовали 
видимому движению солнца, качался во все 
то время, когда находился поди его луча
ми, и Амплитудъ качашй былъ соразмер
ный высоте солнца. Ежели въ пробочное 
кольцо, вставить кусокъ янтаря обделан- 
наго чечевицеобразно, и повесить оное на- 
волосе, или на самой тонкой нитке поди
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Стеклянный колоколъ, янтарь будетъ обо
рачиваться къ лучамъ солнца, доколе оно 
не зайдетъ за горизОнтъ. Ежели къ кольцу 
прикрепить горизонтально нисколько ку- 
сочковъ янтаря, дЬйспйе солнца будетъ 
еще сильнее и приборъ не перестанетъ ка
чаться въ продолжение всего дня, такимъ 
образомъ что солнце всегда будетъ противъ 
средины дуги качаний. Последнее опыты я 
производили приборомъ, который соста
вили следующими образомн: сильно намаг
нитили 25 иголокъ, воткнули ихъ въ коль
цо изъ пробочиаго дерева, въ лучеобраз- 
иомъ направление, въ разномъ одна отъ дру
гой разстоянХи, и чрезъ одну северными 
и южными полемп къ верьху.

Кольцо cie, посредствомъ проволоки 
согнутой ВЪ виде вили, прикрепили къ кон
цу дереваннаго стебля длиною въ пять дюй- 
мовъ, толщиною въ четыре дюйма, въ сре
дине стебля утвердили агатовую шляпку 
или головку, лежащую на тонкой шпильке, 
и насей шпильке поставили стебель, при
неся къ другому его концу, небольшую тя
жесть для равновесгя съ пробочными коль- 
цомъ и иголками на сопротивномъ конце
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прикрепленными; стебель держался въ го- 
ризонтальномъ положенш и свободно въ 
ономъ обращался; я поставилъ приборъ подъ 
стеклянный колоколъ плотно у краевъ за
мазанный.

Когда я подвергалъ приборъ сей дей
ствию солнца, онъ обращался на своей оси 
нЬсколько часовь, потоми останавливался 
одною стороною противъ солнца, такимъ 
образомъ, что одна половина кольца была 
освещаема съ наружной ея части, другая 
съ внутренней, или объясняя cie другими 
словомъ, такъ что лучи солнца проходили 
почти параллельно плоскости кольца. При
боръ оставался не подвижеиъ въ семъ по- 
ложенш, не следуя ежедневному обращению 
земли, или по видимому следуя обращешю 
солнца, доколЬ оно скрывалось за гори
зонты

Сей приборъ, какъ все другае употре
бленные мною для пзследовашя магнитно- 
сти, такъ сказать привыкали къ обстоя
тельствами, коими были подвержены. Ког
да магнитную стрелку поставятъ въ но
вое положена', относительно действ! я надъ 
оною производима™, тогда при начале опы- 

9
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товъ, свойства ея видны многимъ больше, 
нежели послЬ часто повторепныхъ опы- 
товъ. ПослЪдне описанный приборъ, чрезъ 
три дня уже нс такъ долго обращался на 
шпильк'Ь; чрезъ 6-ть дней, обращался ток
мо нисколько минуть, и послЪ того оста
вался не движимъ въ откошенш къ солнцу, 
а шпилька его обращалась согласно движе- 
uiio земли, докол! солнце было видимо. Ког- 
да оно приходило на меридданъ, и по Рео- 
мюрову термометру была самая большая то
го дня теплота 17°, приборъ пе много ка
чался, или совершал. одно обращшйе и по- 
томъ останавливался, можно сказать что 
быль весьма чувствителенъ; движешями сво
ими пошгЬшно означать пргумиожеше теп
лоты, свЪта, электрической и талванической 
силы и перемену цвЪта лучей, которые на 
оный ударяли; поспешно приближался ко 
всякому легко потертому электрическому 
тЪлу. когда оное подносили къ пголкамъ; 
приближался ко всякому цветному лучу, 
особенно ежели сен лучь происходить отъ 
соединенгя въ ФОкусъ лучей солнечныхъ 
сквозь стекло, или сквозь цветную шелковую 
ткань, красный и Фиолетовый лучь произ
водили самое большое дЬйств1е.
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Когда иголки закрывали круглымъ ку- 
сочкомъ бархата краснаго. темиосиняго, или 
пурпуроваго цвета, тогда чувствительность 
прибора умножалась, коль скоро после по- 
крытш пурпуровымъ кускомъ, ставили при- 
боръ подъ лучи Солнца, онъ тотчасъ при- 
ходилъ въ движете, и въ течеши всего дня 
продолжали обращаться отъ Востока къ За
паду чрезъ Югъ, т. е. сообразно видимому 
движении Солнца, былъ привлекаемъ разка- 
ленымъ углемъ; когда приближили свечу 
къ одной изъ сторонъ кольца, поворачивал
ся отъ 40-ка до 50-ти градусовъ, во все cie 
время находился подъ стеклянпымъ коло- 
кодомъ; следовательно все вышеупомяну
тый тЬла действовали сквозь колоколъ.

Те же самыя явлешя оказывались, ког
да намагниченный иголки воткнуты были въ 
кольцо изъ пробочнаго дерева, такимъ обра
зомъ, что концы ихъ, соединялись къ цент
ру не выходя вне кольца.

Приборъ сей самый удобный для раз- 
ныхъ опытовъ, а для наблюдения одного 
токмо действ1я Солнца, лучше всего на 
каждомъ конце вышеупомянутаго движу
щегося стебля, утвердить по два кольца не
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перпендикулярно кь оси сего стебля, но 
по ея направленно. Кольцы обращаются 
всегда параллельно къ лучамъ Солнца, а отъ 
того стебель обращается къ самому свЪ- 
тилу.

Сей стебель должно сделать изъ лег- 
чайшаго дерева, изъ ивы, или изъ сосны, 

дабы онъ могъ имЪть свободное движе
те, утвердить посредствомъ шляпки, се- 

ебренной или изъ краснаго яхонта, па 
энкой стальной шпилькЪ; иголки выбирать 
элйя и острыя, намагничивать ихъ мож

но по 20-ти или 50-ти вдругъ, сквозь бу
магу въ которой ихъ продаютъ, употреб
ляя для сего два намагниченные прута. 
Ежели иголки намагнитились, тогда онЬ 

ри раскрытии бумаги, одна отъ другой 
даляются, отъ того, что тЪже поли нахо- 
ятся въ соприкосновенш. Иголки должно 
ильпо намагничивать; чувствительность 

прибора умножается, при умноженш числа 
л голокъ. Я употребили опыхъ до 300, и 
сегда съ тЬмъ же усп^хомь.

Луна во время полнолуния нисколько 
■Ьйсгвуетъ паприборъ, а когда только что 
строенъ, тогда и состояше атмосферы,
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ежели не видно Лупы, дЪйствустъ необык
новенными образомъ. Выставленный на воз- 
духъ въ ясную погоду, приборъ поварачи- 
вался на шпильк'Ь, долгое время останавли
вался и опять возобновляли свое движете; 
я не нахожу сему другихъ причини, кромЪ 
нЪкоторыхъ перемени въ электрическомъ 
состояши атмосферы.

Сей приборъ можно бы употребить вме
сто св’Ьтом’Ьра, а въ тЬхъ странахъ, въ 
коихъ Солнце рЪдко закрываемо облаками, 
вмЪсто подвижныхъ солнечныхъ часовъ 
Когда на прибор^ составлена токмо однг 
звЬзда изъ иголъ, тогда наклонеше его весь
ма видимо, а потому могло бы быть наб 
людаемо на морЬ, особливо, ежели какъ R 
над-Ьюсь, дойдутъ до того, что приборъ бу= 
детъ чувствовать притягающую, отражав 
щую силу Солнца, сквозь облака и туман1;; 
теперь сквозь тонкая облака, свЪтъ солнеч- 
ный надъ пимъ дЪйствуетъ. Я обрезали про
бочное дерево въ видЪ нисколько выпуклой 
чечевицы, въ 6-ть дюймовъ въ д1аметрЪ, й 
въ одну изъ сторонъ воткнулъ до 200 м 
магничениыхъ иголокъ, расположа он 
лучами, воткнулъ такъ, что г>сЬ южные по
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ли были къ верху; на сей приборъ подве
шенный подъ стеклянный колоколъ, свЪтъ 
дЬйствовалъ сквозь окно, когда солнце вид
но, и когда скрыто, пробочное дерево обо
рачивалось къ окну тою стороною, на ко
торой не было иголокъ. Записокъ Г.
Ватта ъленаразншсъ укенылк Обществ^.

Послй вышеописанныхъ до Солица от
носящихся изследован1й и сооружешя нуж- 
ныхъ для того приборовъ, Г. Ваттъ обра- 
тилъ таковыя же из ы скатя на свойство 
лучей другихъ световъ ; наблюдешя и заме- 
чашл его составляютъ, какъ бы последо- 
вашл наблюдений о лучахъ Солнца, особен- 
наго любопытства достойны и потому поме
щены въ Запискахъ Комитета.

О УПОТРЕБЛЕНИИ СООТВЕТСТВЕН НЫХЪ 

высотъ Солнц Л ВЪ МОРСКИХЪ 

ПУТЕШЕСТВ1ЯХЪ

ОпредЕлете долготы места безъ сом
нения, одно изъ важнейшихъ предметовъ (*)

(*) Сгя статья изложена, Казанскаго Универси
тета Г-.чъ Профессоромъ Симоновымь, сообще

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru



135

Навигации Мореплаватели обыкновенно на
ходить долготу въ море двумя Астрономиче
скими способами: по разстоянно Луны отъ 
Солнца или звезды, и по хронометру. Ие 
всегда можно наблюдать разстояшя, и по
тому послЪднш способъ чаще употреблнсмъ, 
и составлясгъ почти одно изъ ежеднсвныхъ 
занятий Мореплавателей, имЪющихъ необхо
димые для сего инструменты. Нскуство до
вело хронометры до такой степени совер
шенства, что сей послЪдин'г способъ. при 
небольптпхъ персходахъ, былъ бы лучшпмъ, 
ежели бы наблюдшая и вычислшйя пе зак
лючали въ себе весьма многихъ ошпбокъ.

Употреблшйе сего способа основано 
на определенычасоваго угла S, поданной 
высоте h, склонение и высоте полюса 
Часовой уголъ светила вычисляютъ по 
Формуле.
Sin i S — у ' Sin | (z4-4z) Sin 1 (г--фГ........... («)

Coo Cos 6.

ГДе z=qo — h, гр=\р—

Для разрешены сего уравишйя, долж
но съ точностно знать величины Ь, ф и 5’,

на Комитету, Г-мъ. Вице-Адмирал омъ Крузен 
штерномъ.
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до чего въ море въ строгости достигнуть 
не возможно; ибо реФракщя возвышаетъ 
довольно неправильно морской горизонтъ, 
и отъ того наблюдаемый въ море высоты 
бываютъ ошибочны; широты места, по той 
же причине, часто бываютъ не довольно 
верны, склонеше также, по многимъ прп- 
чинамъ, можетъ заключать въ себе некото
рый ошибки. Все cin неверности сово
купно должны действовать на часовой угол ь 
и на долготу места, которая следовательно 
будетъ более или менее ошибочна.

Cie обстоятельство принудило меня, во 
время моего путешеств1я на шлюпе Во- 
стокъ, испытать въ море, способъ соответ- 
ственныхъ высотъ, который на сухомъ пу
ти почитаютъ однимъ изъ вернейшихъ спо- 
собовъ, и можетъ, съ помопцю секстана, 
дать время, для поверки хронометра, съ 
точностно до полу секунды. Опытъ мой удал
ся до такой степени, что возбудилъ во мне 
желаше предложить употреблеше сего спо
соба въ морскихъ путешеств1яхъ. Примерь, 
мною здесь приведенный доказывает^ что 
онъ не только вернее вышеизложеннаго и 
обыкновенно употребляемаго способа, но 
несравпенно короче и проще.
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Способъ соотвйтственпыхъ высотъ не 
былъ употребляемъ въ морй, потому что 
въ семь случай, изменяется мЪсто набно- 
ден1я; но мнй кажется, cie не должно оста
новить употреблетпе онаго, ибо поправку 
на изийнеше широты и долготы мйста, так
же легко вычислить, какъ вычисляютъ по
правку на измйнетйе склонешя.

Чтобъ найти ciro поправку, положишь 
что на судий идущемъ подъ парусами взя
та высота 1т, до полудни во время по хро
нометру Т; послй полудни та же высота 
взята во время по хронометру т', и пусть 
будутъ полуденная высота полюса, $■ 
полуд. склонетпе солнца; с!<£ измйнеше 
широты мйста, a d<5' измйнеше склонетпя 
во время т'—т; х, у, z измйнентя широ
ты и долготы мйста и склонешя солнца 
отъ псрваго наблюдешя до полдня, а х', 
у', z', измйнешя тйхъ же величинъ отъ пол
дня до послйдняго ваблюдешя, такъ что 
х + х' z 4- z' = dch х, х'; z, z' , d<£, dc>\
принимаются положительными, когда ко
рабль и Солнце приближаются къ возвы
шенному полюсу. Въ такомъ случай, на- 
звавъ буквами s и s’ часовые углы Солнца
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до полудни и посл-Ь полудни, соответствен
ные высоте 11, получимъ уравнешя:

Sin h—sin (g5—х) sin ((S'-—z) + cos (g5—x) 
cos —z) cos s, sin h=sin ($+x’) sin ((Sh-z’) 
+ cos(g5+x’) cos (^+z’^cos s’.

Вычтемъ первое ypaBnenie изъ втораго 
и замЪтимъ что x,x’,z,z’ суть величины весь
ма малыя, то получимъ

(х + х’) cos р sin <3^+(z + z) cos (S’ sin 
0 — sin p cos (S'- (x’ cos s’+x coss)—sin (S' 
cos p (z’ cos s’+ cos s)=cos p COS (S' (cos s — 
cos s’)

Или, поелику s’—s такъ же весьма ма
лая величина,

(cos р sin —sin p cos (S'- cos $ 
(s’+s)) + d (S' (cos (S'- singS—sin (S'- cos p cos 
I (s’+s))—(s’—s) cos p COS (S' sin I (s’+s),

откуда будетъ
(dp + d<S) sin (g5 + <S) sin 21 (s’ + s)+(d (S'-—d p") 
sin (p—d) cos 2| (s’+s)=(s’—s) cos p cos (S'- 
sin | (s’—s),

или наконецъ

s*—■$=  -----—- s. sin (p + <S) tang J (s’+s)+2cosAcoso v / on у
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—^-sin ($—(F) cot|(s’+s).
2 cos ip cos 7 47

Если t n t’ будутъ часовые углы, при
веденные во время, такъ что t==js?, Р — А, то 
найдемъ

(Ь).. .
r_t_ d^-d^ .

2 60 cos ip cos o' ' 7
z л — diZ> _

tang 5 (s’ + ------------ s sin (<p —- cot8 4 k ; 60 cos ip cos A 7
I (s’-hs).

Положимъ что въ фиг. 1-й, (А) когда 
судно идстъ къ востоку, а въ фиг. 2 й су
дно идетъ къ западу, и Р возвышенный по
люсь; А и S зенитъ судна и Солнце во вре
мя перваго наблюдешя; В и S, зенитъ судна 
и Солнце, во время втораго наблюдешя; РМ
мерила нъ мЬста М, гдЬ судно находится въ 
полдень; то будетъ APS=s, BPS’== s’,MPA=y’, 
МРВ= у, ц ежели означемъ время (цо хроно
метру) прохождешя Солнца чрезъ мерщцанъ. 
мЪста 31, буквою 0, въ первомъ случай, то 
есть когда судно идетъ къ востоку будетъ

0=Т-Н — у.
0=Т'—t'-//; (*)

(*) Въ чертежахъ и изображенных!, лпсть 3-й.
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и во второмъ случаЬ, когда судно идетъ 
къ западу.

&— T + t + |5

или вообще.
0=T^t+£
0 = Т’— II 7

откуда будетъ

t> —tа для вычислешя поправки —5- по выше
сказанной ФормулЪ 1 (s’+s_), найдемъ изъ 
уравнешя
| (s’+s)=V (t +1’) =’< (T7—T) =

Верхней знакъ везде принадлежитъ къ 
тому случаю, когда судно идетъ къ восто
ку? я нижний, когда путь его лежитъ къ 
западу.

Объяснимъ способъ сей примЪромъ.
1820-го года Марта на шлюп!; Вос- 

токъ, съ возвышешя 16 Футъ, отъ морска- 
го горизонта, взяты соответственный вы
соты нижняго края Солнца, секстаномъ, 
коего погрешность +5', 18", и по хроно
метру Арнольда eTVs 518. Въ сей день полу
денная широта была южная 60°.49'.18", по
луденное склоненге Солнца южное 2°.8'.12".
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Ш люпъ шелъ къ SO 82° 59', и прошелъ отъ 
перваго наблюдения до полудня 7',40; а отъ 
полудня до втораго наблюдения 12',74. 
Хронометръ 31-го Марта ст. стил. были 
впереди противъ срсдняго Портъ-Жаксон- 
скаго времени 2 4 14'. 20" 33, и уходили ежед
невно впереди 5",099. Долгота Портъ-Жак- 
сона отъ Парижскаго меридгана восточная 
9Ч.55'.45".

45,0 =--------- -
2

Высота 

нижи. кр. 

солнца.

Время по хро
мом. до полу*  

дни.

Время по 
хрон. послЪ 

полудня.
Полдень. Даниил величппы.

27" 52
53
54
55
56

5Ч 14' 2"
14 20
14 35
14 53
15 12

8’ 38' 51"
38 35
38 17
37 59
37 41

6’*.  56' 26", 5
27 5
26 0
26 0
26 5

гр =60° 49' 18" южп. 
5=2 8 12 южн.

dip = 154, 59, d5- = 201"0 
у =15'3" у'= 25' 55"

2 7° 54' 5Ч14' З6"4 8Ч38' 16"6 16’ 56', 26", 5 = Т-+-Т’
1 2

Г — 1

6Ч 57, 33", 2=0
16, 53, 6 Хрон впереди противъ Ист. 

Париж, врем.

6 40. 39,6 Истинный часъ прохождения 
Солнца чрезъ меряд1апь мЪста, гдЪ 
шлюпъ былъ въ полдень по Па
рижскому времени.

5". 19'.20", 4 Восточная долгота отъ Париж. 
Меридиана въ полдень.
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Ежели бы требовалось найти часовые 
углы во времени t и Г, то для сего возмемъ 
уравнение.

t—t—1'_ Т'—Т_^у'—у
2 — 2 30

и получимъ
43’ 12", 7

2j

1Z.1' 45, О
2___________________’

Следовательно t=l. 43. 57, 7
t'=l. 42 27, 7 

А изъ сихъ величинъ опредЪлимъ 
0=Т-К — ;=6° 57'. 33", 9 
е=т'—t4v;=6. 57. 32, 6.

Таковая малая разница, въ опредЪлен- 
пыхъ нами величпнахъ 0, показываетъ точ
ность способа и верность вычислешя.

Пспытаемъ теперь обыкновенный спо-
соб ь вычислять часовые углы по Формул1>(а)«

Даппыл и определенный величины. Для дополудеп. 
наблюдешя.

Для поел*  по-! 

лудеп. наблю-g 
дешя.

Время по Хронометру .... 5Ч 14' 36", 4. 8. 38', 16", 6.
Хронон, впереди протнвъ Ист.

| Пар. врем:......................... , , 1 6. 54, 4. 16. 52, 8.

I Истпплое время плб. въ Париж*. 4Ч 57'. 42", 9 8. 21'. 23", 8.
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Южное склонеше солнца. • .
Южная шпрота мЬста. .

2° 9'. 53".
6СГ48' 21"

2°. 6'. 32".
60° 50' 56".

Наблюдаемая высотаппж. края©. 
Ошибка пнднкса инструмента. 
Поправки па возвышенш глаза 
16 Футъ ...........................................
Полупоперечпикь солнца. . .
Гео>ракц1л безъ паралакса . .

Истиппая высота центра солнца.

27° 54' 00"
Ч- 3. 18

— 3. 56
Ч- 16. 5,8
— 1. 39,4

27° 54' 00".
Ч- 3 18.

— 3 56.
Ч- 16 5, 8
— 1, 39, 4

28°. 7'. 48",4 28° 7' 48" 4

Часовым уголъ въ градусахъ. • 
Часовым уголъ во времени • . 
Время наблюдешя отъ полуночи. 
Время наблюдения въ ПарижЪ, 
Восточная долгота отъ Париж- 
скаго мерид*1апа  ....... 
Приведете долготы къ полдню. 
Полуденная долгота Шлюпа Вос- 
токъ •

25° 53' 30', 6
1’43' 34"

10’х16у 26"
4’57' 42"

25° 39' 32", 4
1’42' 2", 2

13 42 2, 2
8 21 23, 4.

5. 81.44.
Ч- 1.00

5.20. 38, 4.
— 1. 43, 7.

5’19'.44" 5’18'.54", 7.

И такъ мы нашли долготу полуденнаго 
згЬста шлюпа по <>ормулЪ (а).

Изъ наблюденш взятыхъ
до полудня............................. 5’. 19'.44". О.

Изъ наблюденш взятыхъ
послЪ полудня............................5.18.54, 7.

Средняя изъ сихъ двухъ
наблюденш..................................5.19.19, 3.
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По высотамъ соответст
венными ...................................... 5. 19. 20. 4.

Изъ сего примера явствуетъ, что часо
вые углы, определенные обыкновенными 
способомъ по Формуле (а,) найдены менее 
настоящихъ, отъ чего и долгота, вычислен
ная изъ до полуденныхъ наблюденш, вышла 
более, а изъ после полуденныхъ наблюде
нш менее настоящей. Средняя изъ сихъ 
долготъ сходна съ долготою, найденною по 
высотамъ соответственными, потому, что 
ошибки въ предьидущихъ входятъ съ про
тивными знаками. По сей причине, для 
больше!! верности, въ обыкновенномъ спо
собе, часовые углы следовало бы всегда 
находить изъ высотъ равныхъ, взятыхъ до 
полудня и после полудня. Весьма ясно 
видно, сколько вычислеше, въ такомъ слу
чае будетъ продолжительно, и сколько спо
собъ соответствеиныхъ высотъ легче и точ
нее. Точность сего последняго способа 
происходить отъ того, что въ ономъ ошибки 
высоты, широты места и склонения, на вы- 
числеше не имеютъ никакого влЫшя; а 
облегчеше вычислены! Формулы (Ь) заклю
чается въ томъ, что въ опой, величины <£>,
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и| (s+s) достаточно брать въ градусахъ 
и минутахъ.

Звъзды, КОИХЪ ВРЕМЯ ОБРАЩЕП1Я

КРАТКОЕ.

Г. Гершель, въ Декабре месяце 1831-го 
года, сообщая о производимыхъ имъ наб- 
людешяхъ путей, которые звезды совер
шают® одна около другой въ составляемой 
ими системе, писалъ следующее: НынЪш- 
няго лЪта я занимался опредЬлешемъ ор- 
битъ двойныхъ звйздъ, и усмотр-Ьлъ при- 
мЪчашя достойный обстоятельства: въ/^/ь- 
втъ, время обращешя 513 летъ, и наблю- 
дешя пути ея, произведенный отъ 1719-го 
до 1831-го года, доказали что орбита ея 
элипсъ, имеющий великое эксентричество, 
какъ видно въ морскомъ мГсяцословЬ па 
1832-й годъ; звЬзда Кастор'6, й. въ Коро- 
нтъ, въ Большой мтъдведицгъ, и а въ Oc£>i~ 
укус/ъ, вей описываютъ элипсъ. Опреде
ленная мною орбита ч въ Большой медведи
це, согласна съ определенною Г-мъ Совари;

10

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru



146

а въ орбитЪ со ОчЛукусЬ отъ назначенной 
Г-мъ Энке, разницы токмо 6 л’Ьтъ съ по
ловиною; одной 80 л'Ьтъ, другой 73 съ по
ловиною года; Рака въ течении около 
55-ти лйтъ описываетъ орбиту, которая 
кажется круглою, Д въ Коронтъ совершаетъ 
путь въ 42 или 43 года, примЬчашя дос
тойное краткое время! Можетъ быть ока
жутся еще кратчайппя обращешя, и для 
того я стараюсь скорее сообщить толь
ко опредЪленхе о всЬхъ малыхъ звЪздахъ. 
Мой отражающш телескопъ, въ 20 *Футовъ  
длины Фокуса, служить мнЬ великимъ по- 
cooieMb въ изыскашяхъ, отъ того что я 
вновь отшлиФовалъ зеркало, оно сильно 
увеличиваетъ, и ясно показываетъ окраешя 
наблюдаемыхъ св'Ьтилъ.

ЗВЕЗДЫ, КОТОРЫХЪ Б Л ИСТИНЕ ИЗМЕ

НЯЕТСЯ .

—-вНМва* —

Сиръ Ж. Гершель предъ возвращенх- 
емъ евоимъ въ Европу, усмотреть что бли
стание звезды уг, въ созвЪздхи Судна измЪ-
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няется. Въ первые годы пребывашя Г-па 
Гершеля на мысе Доброй Надежды, с1я 
звезда была всегда предъ его глазами отъ 
того, что онъ съ особеннымъ тщаньемъ 
д'Ьлалъ рисунокъ большой туманной звезды, 
которая весьма близко отъ звезды яг; Г. 
Гершель полагалъ, что сья последняя вто
рой величины, и такового видЪлъ оную еще 
въ Ноябре месяце 1857-го года, не имЪя 
причины къ заключенно, что блистанье ея 
изменяется, и потому 16-го и 17-го Дека
бря , крайнЪ удивился , усмотри что она 
равна звездамь первой величины, почти 
равна Ригелю. Около воловины Генваря, 
блистанье было больше блистанья Ригеля и 
Арктуруса, и она была почти равна звезде 
а въ созвЪздш Центавра, а по степени све
та четвертая въ южномъ небе. Г. Б1анки, 
Директоръ обсерваторш въ Модене, издалъ 
несколько наблюденш звезды о въ созвез
дья Клипа, которую Гевельй называетъ Мир
ра, она давно признана изменяющегося, но 
ея перьодъ и друйя перемены еще не со
вершенно наследованы. Сья звезда въ тече- 
нш месяца, отъ величины десятой, пере
ходить въ третью величину, потомъ не-
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сколько уменьшается, вскоре блисташе ея 
вновь прибавляется, и перемены ciii про
исходить въ неопределенное время. Г. Бл
анки полагаетъ, что она ни когда не изчез- 
метъ, какъ предвозвещали некоторые Астро
номы. Перюдъ возвращешя ея болыпаго 
блисташя 333 дня, и обыкновенно при на
чале года.

Правила для вычислены иаблго- 
ДЕШИ ЗАКРЫТЫ ЗВЁЗДЫ---- Г-ИА Ген-
дерсона Члена Эдинбургскаго Уни

верситета.

Когда звезда близко ЗениФа, тогда по 
причине малой перемены въ синахъ дугъ, 
близкихъ къ 90°, при определено! высоты 
сей звезды, по правиламъ известныхъ таб- 
лицъ, всегда остается нс малое сомнейе, 
которое производить большое дЬйств1с па 
вычислеше паралактическаго угла и пара- 
лакса, какъ я неоднократно заметить при 
разныхъ случаяхъ.

Разность въ паралактпческомъ угле
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иногда выходить двоякая; въ предлагаемомъ 
ньпгЬ образ! вычислена сего не посл’Ьдуетъ.

По прежнимъ правиламъ, паралактичс- 
скш уголь иногда считается отъ СЪверна- 
го, а иногда отъ Южиаго Поля, по предла- 
гаемымъ мною с тЬдующимъ правиламъ, уголь 
сей всегда считать должно отъ С4вернаго 
Поля, отъ чего вычислен1е удобн'Ье.

1-е  Сыщи полъ-суммы и полъ-разности 
разстоянш ЗениФа отъ СЬвернаго Поля (ис
правленное по сфероидному образовашю 
земли) и разстояшя зв’Ьзды отъ Поля; при
ложи къ логарифму косеканса полу-суммы, 
логариФмъ сина полу-разности и логариФмъ 
котангенса половины часоваго угла звезды; 
сумма будетъ логар. тангенса угла всегда мень- 
шаго 90°, положимъ А. Къ логариФ. секанса 
полу-суммы, приложи логар. косина полу-раз
ности и логар. котангенса половины часоваго 
угла, сумма будетъ логар. тангенса угла, на- 
зовемъ В, которьш больше или меньше 90°, 
сообразно тому, полу-сумма больше или мень
ше 90°, ежели разстояше зениФа отъ поля 
больше, нежели разстояше звЪзды отъ Поля; 
сумма угловъ А и В, или ихъ разность, 
положимъ уголъ С, будетъ со знакомь-рког-
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да по восточную сторону Меридиана, и со 
знакомь—когда по западную. Ежели уголь 
А, обращенъ къ N ? дополнейе онаго до 
90°, будетъ во знакомь —■ ,а ежели къ S, тог
да со знакомь 4-. Сумма сихъ дополнешй 
и уголь С, составить, дополнение паралак- 
тическаго угла орбиты, или уголь допол
нения съ надлежащимъ знакомь. Ежели сей 
уголь болГе 180°, тогда дополнеше его до 
560’ должно употребить съ противнымъ 
знакомь.

ПРИМЪРЪ.
Въ порт!; БовенЬ 3-го Генваря 1825 

года, усмотрено затмЬше звезды въ созвЪз- 
дш Близнецовъ, въ 5’ 9' 27" видимаго вре
мени.
Видимое время. . •.
Полуд. ВЫС. СОА.. •

. 6Ч. 9' 17" Широта. 73° 13' 40" N
. 18 58 21 Исправлеше 6' 20"

Истинное время... . 1 7 38 73° 7' 20" N
Полуд, выс. звЬз.. . 6 4 22 Разстояше ЗениФа отъ
Часовой уголь.... . 4 56 44 = Ctnep. Поля. 16° 52' 40'

= 74° 11' 0" Звезды ..... 67 27 4
Половина. = 37° 5' 30’ Сумма............ 84 19 44

Разность.,.. 50 34 24
Лог. Косова. пол.......... 0,17311.
— Сина полуразн... 9,63057.
— Кот. пол. час. угл. 0,12144.
— Танг.А=40° 5" 10" 9,92512.

В=58° 7' 30

Полусумма.. 
Полуразпос. 
Логар.Секап,
— — Коси.
— — Кочан.

42 9 52
25 17 12

0,1 3005.
9,95626.
0'12144.

Лог. Таит: В=58° 12', 30". 0,20775.
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C= + 18° 7' 20" (звЬздв къ О отъ Меридиана)
Допол. угла орбиты .==■+• 5°, 35', 0"
Допол. паралак, угла. — 23, 42, 20

уголь орбиты южный.

2-е  Сложи логариФмъ косеканса часо- 
ваго угла, логариФмъ косеканса разстоя- 
шя зениФа отъ С^всрнаго Поля, логар. си
па угла С, логар: секанса дополнительнаго 
угла, и пропорщональный логар. горизон- 
тальнаго паралакса Луны, исправленнаго 
по сфероидальному образованно земнаго ша
ра: сумма будетъ пропорщональный лога- 
риФмъ паралакса съ знакомь -+- или—, смот
ря по тому, ежели уголь дополнения болЪе 
или менЪе 90'. Къ пропорщональному ло
гарифму паралакса, приложи логариФмъ ко
тангенса угла дополнешя; Арифметическое 
допол ненле пропорщональнаго логарифма ча- 
соваго движешя Луны, и постоянный ло- 
гариФМъ 0,4771, сумма будетъ пропорщо- 
нальный логариФмъ части времени, по при
ложению или вычетЬ которой изъ времени 
наблюдешя, (смотря по тому, что паралак- 
тичесьлй уголъ, или дополнение онаго въ 
вышеупомянутомъ случаЪ пмЪеть знаки -+- 
или— у выйдетъ время исправленное.
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пример ъ.
ЛогариФ. косеканса часоваго угла. О, 01G8.
— — — — ■— — разст. ЗениФа

отъ С Поля . 0.5371.
— — — Сина угла С.......................9,4928.
— — — Секанса дополнительнаго

угла.................................... 0,0388.
Пропорщон. логар. Паралак. Луны. 0,4861. 
------------- Паралак. = — 48'. 20". . 0,3711. 
Логар, котан. дополнительнаго угла. 0,3575. 
АриФ. доп. проп. лог. 35'. 20". ча

сов. движ. луны .... 9,2929. 
Постоянный логар............................... 0,4771.

0,6986.
Проп: Лог:. ч-О’, 36', 2".

Время наблюдения. .—6, 9, 17.
Исправленное время. —6, 45,19.
3-е  Самое меньшее разстояше выйдетъ 

съ знакомъч-или—, согласно тому, какая во 
время соединешя будетъ разность склонешя, 
N или S. Сумма самаго меныпаго разстоя- 
iiii и паралакса Луны, покажетъ разстояше 
звезды отъ видимой орбиты; сложа оное съ 
горизоитальнымъ полудхаметромъ Луны, безъ 
увеличешя, къ половинй пропорщональпа- 
го логарифма сей суммы, приложи полови-
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ну пропорщональнаго логарифма разности, 
Арифметическое дополнение пропорцюпаль- 
наго логарифма часоваго движешя Луны, 
и постоянный логарифмъ 0,4771, сумма с!я 
составить пропорцюнальный логар. другой 
части времени, которая бывъ приложена, пли 
вычтена изъ времени исправленнаго (смотря 
потому, что было наблюдаемо, вхождеп!е или 
выхождеше звезды) дастъ время скорЪйша- 
го соединешя звЬзды съ Лупою, на мсрид1а- 
1гЬ мйста обсервацш; сравпеше сего време
ни съ временемъ въ Гренвич^, покажстъ раз
ность долготы.

ПРИМЕР ъ.

Скорейшее сближен1ен-50' 42"
Паралаксъ..................— 48 20

+ 2 22
Полуд1аметръ ... 16 4

Сумма . . . 18'26" полов: проп:
лог. 0,4018.

разность . . 15'42" — 0,5593.
АриФ. дополнение проп. лог. часов.

движ. лупы........................... 9,2929.
Постоянный логар. . . . 0,4771. 

0,82417
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Пропор. лог. . . 4-0’26'59" 
Исправлен, время— 6 45 19. 
Время скор, сближ. 7 12. 18. 
Время въ Гренв.— 13 8. 3.
Следовательно . . 5 55 45.Долгота порта

Бовена къзапа-
ду отъ Гренвича.

ОпРЕД^ЛЕШЕ ДОЛГОТЫ ПО ЗАКРЫ-

Т1Ю НЕПОДВНЖНЫХЪ звъздъ.

При закрытш неподвижпыхъ звЪздъ Лу
ною, моментъ вхождешя зв'Ьзды за cie свети
ло и выхождешя изъ за онаго, можно вообще 
определить до доли секундъ, и потому мож
но бы заключить, что я вл е Hie cie представ- 
ляетъ самый лучили способъ къ определе
нию долготы м±стъ на земномъ шарЪ; но 
изъ вычислен <й о симъ наблюден 1яхъ, при 
ироизведенш оныхъ съ крайнимъ тщашемъ, 
иногда выводы оказываются не совершен
но удовлетворительные, хотя вычисления 
сделаны со всею возможною точноеллю.

Въ иодтверждеше сихъ замечаний, слу-
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жить закрытие Алдебарана, 15-го Октября 
1829-го года. По благопр!ятному времени, 
вхождеше и выхождеше сей звЪзды, наблю
даемо было лучшими образомъ въ Гренви- 
ч1> и ЭппингЬ. Вычислешя для опред’Ьлешя 
долготъ сихъ мЪстъ, сдЪланы по двумъ пред- 
положешямъ, а именно: въ первомъ, прини
мая дЪйствге параллакса выведенное изъ вы
соты звЪзды, взявъ полд1аметръ Луны безъ 
прибавлшпя на высоту, и уголъ орбиты 
такъ какъ оный назначенъ въ таблицахъ; 
во второмъ, употребляя паралактическое 
сжаые выводимое изъ разстояшя отъ цен
тра Луны до зениФа, изъ видимаго полу- 
д!аметра и угла орбиты, данныхъ на время 
вхождешя и выхождешя.

По вычислению основанному на пер
вомъ правигЬ. изъ вхождения звезды, дол
гота Гренвича вышла, какъ и быть надле
жало, о; Эппинга 25"37 восточная, весь
ма близко къ истинной, но по выхожденпо 
долгота Гренвича оказалась 23"34, Эппин
га 49"24, восточный.

Изъ вычислешя, согласно второму пра
вилу, по вхождешю звезды за Луну, долго
та Гренвича, вышла О",8; Эппинга 25", 92,
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восточная) по выхожденно долгота Грен- 
вича 25",28, Эппинга 49",49, восточная, 
близко къ вычисление по первому правилу.

Изъ прпведенныхъ теперь выводовъ вид
но, что по вхождепйо звезды, они сообраз
ны съ истинною долготою, или весьма близ
ко къ опой, но по выхожденно весьма да
леко; а какъ по искуству наблюдателей на 
обйихъ обсерватор1яхъ, не можно и поду
мать, что была ошибка въ паблюдешяхъ, 
къ тому же оба правила вычислений осно
ваны на пеоспоримыхъ математическихъ 
правилахъ, следовательно надлежало бы ожи
дать, что въ обЬихъ мйстахъ паблюдешя, 
выводы изъ вхождешя и выхожден1я бу
дутъ согласны; но мы видимъ противное, 
и потому должно полагать, что какая ли
бо естественная причина произвела при 
вхожденш такое действие, которое не пос
ледовало при выхожденш, и какъ дййсттйе 
cie не известно, то и не могло быть при
нято къ разсужденйо въ вычислешяхъ.

Прежде нежели утвердить о семь ка
кое либо мнкше, должно заметить, что при 
описываемомъ закрытья Алдебарана, вхож- 
деше последовало у освЬщаемаго края Лу-
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мы, авыхождеше у неосв'Ьщаемаго. Извес
тно что лучи св^та проходящаго близь по
верхности тела непрозрачного, уклоняют
ся, следовательно когда прямой лучь све
та идущаго отъ звезды, составить тангенсъ 
не освещаемой части Луны, въ самый мо- 
ментъ выхождеьйа, тогда лучь уклонился 
къ Луне, и отдаленъ на некоторое разстоя- 
iiie отъ наблюдателя, такъ что прежде не
жели онъ могъ усмотреть звезду, Луна на 
своей орбите уже на несколько секупдъ 
подвинулась впередъ.

Нетъ сомнешя, что подобное сему яв
ление случилось при вхож де iiiii звезды, и 
отъ того закрытие опой последовало нес
колько секупдъ позже, нежели бы сему быть 
надлежало, сообразно истинному полуд!а- 
метру Лупы и видимому ея часовому дви- 
женпо. И такъ, ежели мы къ диаметру Лу
ны приложимъ токмо въ настоящемъ слу
чае, 9", 74, въ замепъ того времени, въ 
которое западный ея край достигъ точки 
уклонения, тогда долготы Греивича и Эппин
га, по наб люде 1Йямъ вхождешя, выйдутъ 
точно те же, какъ и по выхожденио.

Можетъ быть все изложенный теперь
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объяснешя, не должно принимать за со
вершенное разрешение встречающихся за- 
трудненш; друйе Астрономы вероятно со
общать свое мнЬгие, отъ чего по произве- 
деннымъ съ крайнею точностью наблюде- 
шямъ вхожденья звезды, при вычислешяхъ 
основанныхъ на математическихъ правилахъ, 
оказывается разность въ долготе.

Наблюденш о скрытш и появлешн 

вповъ кольца Планеты Сатурна.
ггэ 'О —*

Известный Кенигсбергский Астрономъ 
Бессель предлагали всемъ Астрономами, си 
особенными внималпемъ наблюдать скрипте 
и появление вновь кольца Планеты Сатурнъ; 
дабы время сего скрытая и появлешя опре
делить си точностью на обсерваторш ви Же
неве, ПроФессори Вартманъ, произвели раз
ный наблюденш и сообщили оби оныхъ въ 
следующихъ словахъ:

22 го Апреля въ 9 ть часовъ вечера при 
весьма чистомъ небе, я обратили на Сатур
на, изящную Ахроматическую трубу Додон-
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да, поставленную паралактически, въ 3| дюй
ма въ д1аметрЪ, въ 42 дюйма Фокальнаго 
разстояшя и увеличивающую въ 135 разъ. 
Съ великимъ трудомъ моя; но было разсмо- 
трЪть кольцо, оно казалось тонкою прямою 
лишен» пересекающею шаръ Сатурна и вы
ходящею изъ за каждой стороны. На завтра 
23-го въ 9 и | часа вечера при совершенно 
ясномъ небе, тою трубою я не видалъ ни 
одной изъ лишй, которыя на кануне выхо
дили изъ за Планеты, а токмо на Диске 
оной близъ Экватора, можно было усмот
реть тЬнь кольца въ виде узкой полосы 
темнаго цвета.

Съ 24-го до 28-го, небо было места
ми мрачное, и потому я не могъ продол
жать наблюденiii прежде 29-го въ 8, 9 и 10-ть 
часовъ вечера, при совершенной тишине и 
таковомъ л;е ясномъ небе, вышеупомяну
тою трубою и трубою Ахроматическою 
ФрауенгоФера въ 4 дюйма въ д1аметре, въ 
72 дюйма Фокальнаго разстояшя, увеличи
вающею въ 240 разъ, я пе могъ разсмот- 
реть ни какого следа кольцу. Тень коль
ца на Диске Сатурна, была видима слабо 
въ Долондову трубу, но весьма ясно въ Фра-
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уенгоФерову, особенно въ 10-ть часовъ, ка
залась темною лишею сЪраго цвета, примЪт- 
но согнутою (выпуклою стороною внизъ) 
разделяющею Дискъ планеты на двЬ нерав
ный части, изъ коихъ верхняя меньше ниж
ней. Дискъ былъ весьма чисгъ, хорошо ок- 
раенъ и сжатте особенно ясно видно. Лу
на состояла вь десятомъ дне ея Фазиса, на
ходилась весьма близко Сатурна, то есть 
въ разстояши около 10-ти градусовъ; оба 
светила были въ великомъ возвышенш отъ 
Горизонта и весьма близко къ Мерщцану.

Такимъ образомъ я видЪлъ кольцо Са
турна въ послйдшй разъ 22-го Апреля въ 95 
часовъ вечера, cie наблюдение совершенно 
подтверждаетъ предвозвещеше Профессора 
Астрономш Дюнишя Дю Сежюра, въ сочи
нения его изданномъ въ 1776-мъ году подъ 
назвашемъ: Опытъ о явлешяхъ относящих
ся до nepiodu/сескихъ скрытлй кольца Са
турна. По вычислению сего ученаго, перво
му скрьтю надлежало последовать 4-го Ок
тября 1832 года, появлеше вновь, следую- 
щаго 18-го Декабря, второму скрыыю 23-го 
Апреля 1833-го года, появленш вновь 20-го 
Поля того же года.
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Два известные отличные Астронома, 
вышеупомянутый Г. Бессель и Струве, за
нимались симъ явлсшемь и по вычислениями 
своимъ нашли, что первому скрытно надле
жало последовать 29-го Сентября 1832-го 
года, появленью вновь Декабря 1-го; второ
му скрыт iso надлежало последовать 30-го 
Апреля 1853-го года, появление» вновь 8-го 
1юля того же года.

Должно надеяться, что нынЪшшя наб
людшая произведенный въ разныхъ местахъ, 
изящными инструментами, доставить вер
ный данныя, каковыхъ еще нетъ для точ- 
нейшаго определешя возвращешя сихъ яв
ленш; первое последуетъ въ исходе Апре
ля месяца 1845 года.

О УСМОТРЪННОМЪ НОВОМЪ РАЗДЪЛЕНШ 

въ кольцъ Сатурна.

Известно что кольцо Сатурна состоите 
изъ двухъ единоцентренныхъ колецъ, одно 
отъ другаго отделенныхъ пустымъ прост- 
ранствомъ, которое кажется темною поло
сою, видимою такмо посредствомъ сильныхъ 

11
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трубъ. Астроному Шорту показалось, что 
онъ видитъ другая раздЪленгя въ коль- 
цЪ, и мнойе новЕйнйе наблюдатели под
твердили сш предположена. Г. Энке так
же производилъ о семь наблюдешя боль
шею Ахроматическою трубою въ 9 дюй- 
мовъ въ отверстии, въ 15 Футовъ Фокаль
ной длины, и сообщили слЪдуюпця СБ'ЬД'Ь- 
шя.

„Новою, большою, работы искустнаго 
Механика Дюве въ БерлинЪ, Ахроматичес
кою трубою увеличивающею въ шесть сотъ 
разъ, съ полемъ болЪе шести минуть, и во 
всеми пространств^ онаго, предметъ были 
видимъ весьма ясно, производя наблюдения 
25-го Апреля въ светлую ночь, кром^ из- 
в^стнаго разделе ilia кольца, я видЪлъ что 
внешнее кольцо, которое меньшей ширины 
разделено на двЬ равныя части темною по
лосою. Сдю полосу можно было также какъ 
и первую, трубами менЪе увеличивающими 
раз смог рЬть отъ оконечности кольца до бли
жайшей части къ планетЬ; внутренняя часть 
внутренняго кольца, которая всегда блЪд- 
мЬе, была въ такомъ вид'Ь, каковаго преж
де мнЪ еще не случалось приметить: ши-
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рокая тЬнь постепенно съузивающаяся из- 
чезала, при оконечностяхъ кольца, видимы 
были тонкля линш, почти пераллельныя круг
лости кольца, прссйкающля тйнь на всей час
ти поверхности онаго, особенно на восточ
ной сторонй/4

,,20-го Main внешнее раздйленле коль
ца еще было видимо мною и Г-мъ Медле- 
ромъ, но тонкихъ вышеупомянутых!, ли
нш мы не могли разсмотрЪть, вероятно 
отъ непрозрачности воздуха 5 Maia 28-го 
когда ночь была не такъ свйтла, какъ 25-го 
Апреля и 20-го Маля, посредствомъ мик
рометра, я два раза паблюдалъ положеше 
линш раздйлялолцихъ кольцо, измйрялъ внеш
ний и внутренний д1аметръ онаго и экватор- 
ный и полярный диаметры Планеты/4

„Выводы моихъ наблюдений обращены 
въ дугу по среднему разстоянпо Сатурна, 
были слйдуюлще:
Внйшнлй .цаметрь влгйлпияго кольца. 40, 445. 
Дламетръ новаго раздйлешя. . . . 27, 471. 
Внутренний дламетръ внйшняго коль
ца ........................................................... 36, 038.
ВнЪшцлй дламетръ внутренняго коль
ца ...........................................................34, 749.
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Внутренней д!аметръ...........................26, 756.
Экваторами д!аметръ Сатурна . . 17, 519. 
Полярный дламетръ Сатурна. . . 15, 927.

„По симъ выводами можно заключить, 
что линёя разделяющая кольцы, ближе къ 
внутреннему, нежели къ внешнему краю 
кольца; по с in выводы не совсемъ досто
верны; сравнешемъ многихъ подобныхъ 
наблюденш, можно будетъ определить точ
ность выводовъ.,,

Г. Энке разсматривалъ друйя таковыя 
же наблюдешя и полагаетъ, что сш явле- 
nia не постоянный, а изменяющаяся; для 
произведешя опыхъ, нужно чтобы атмос
фера была особенно ясная, потому что 
Гершель и Струве большими инструмента
ми въ 1826-мъ годе не видали сего разде- 
лешя, когда, какъ въ 4-й части Заппсокъ 
Лондонскаго Астрономпческаго Общества 
упомянуто, въ исходе 1825-го года съ мень
шими инструментами Капитанъ Катеръ и 
два друйе наблюдателя видели paayh.iciiie.

Г. Энке замечаетъ, что впдъ кольца 
Сатурна ныне кажется не таковымъ какъ 
въ 1825-мъ году, но понеже черную ли- 
нпо видели съ обеихъ сторонъ кольца, то
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вероятно что разделение точно существуеть. 
Въ 1823-мъ году, Г. Араго усмотреть оное 
въ большую Ахроматическую трубу; въ 
1825-мъ году склонеше Сатурна было се
верное, нынЪ южное.

Физическое наблюдеше о планете 
ШарсЕ, когда она находилась въ 
противустояшн съ Землею въ Сен
тябре мЕсяцЕ ЮЗО-го года. Г. Г.

Бееромъ п Медлеромъ. (*)

(*) Схи свЬдЬнхя Извлечены изъ письма Г-на Медлера.

Въ теченш пятнадцати лЪтъ планета 
Марсъ не будетъ находиться такъ близко 
отъ Земли, какъ она была въ СентябрЪ ме
сяце 1830-го года, мы симъ восполь
зовались (пишетъ Г. Медлеръ) для наблюдешя 
вида и положенья пятенъ на планете, для 
разсмотрЪшя возможных!» Физическихъ пере- 
мЬнъ въ сихъ пятнахъ и для опредЬлшйя съ 
особеннымъ тщашсмъ, времени обращен in 
Марса на его оси.

Место нашихъ наблюдений было въ бли
зости Берлина, въ загородномъ доме, цен-
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тра котораго определена широта 32° 31' 
14",31, долгота восточная отъ О-ва Ферро, 
31э 2' 8",24; то есть, на 1.",43 къ севе
ру и па 1' 21",79 къ западу отъ Коро
левском Обсерваторпг въ Берлине. Сей 
центръ дома, находится подъ куполомъ въ 
12 Футовъ въ диаметре; куполъ легко обра
щать можно во все стороны, и окошки въ 
ономъ представляготъ для наблюдателя от- 
BepcTie около 20-ти градусовъ. Труба на
ша работы ФрауенгоФера, уже была изве
стна другими наблюдателями и особенно 
похваляема въ Астропомическихъ ЭФсме- 
ридахъ Боде, Фокальная ея длина 4| Фута, 
подставки паралактическля, работы Меха
ника Дуве, и присовокуплепъ часовой ме- 
ханизмъ, посредствомъ коего инструментъ 
следуетъ дневному движешю звездъ. Въ над- 
лежащемъ установлеши сихъ инструмен- 
товъ, намъ помогалъ Г. ПрОФессоръ Энке.

Марсъ находился прямо противъ Зем
ли 19-го Сентября; 14-го въближайшемъ отъ 
оной разстояшй, а именно, токмо на О, 384 
средняго разстояшя Земли отъ Солнца, или 
около 13 миллюновь миль, а во всехъ про- 
тивуположешяхъ Марса и Земли, который
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посл'Ьдуютъ до 1845 года, будетъ на 0,5 и 
0,65 тогоже разстояшя, отъ чего происхо
дить весьма приметное уменьшен!е въ биди- 
момъ ддаметрй. По великой оптической си
ле нашей трубы, мы почти всегда могли при
соединять къ оной стекло увеличивающее 
въ 300 разъ, а при неблагопр!ятствующей 
погоде, такое стекло, которое увеличиваетъ 
не более 185 разъ; съ стекломъ меньшей си
лы, весьма трудно что либо разсмотр^ть на 
Диске, коего самый болышй .цамстръ 22.“

Наши наблюдения продолжались отъ 
10-го Сентября до 20-го Октября. Мы име
ли въ cie время семнадцать ночей более или 
менее благопр!ятствовавшихъ наблюдениями, 
и все стороны планеты последовательно 
представлялись зрЪнйо нашему. Мы сделали 
35 разныхъ изображена ея поверхности, не 
употребляли Микрометра для того, что отъ 
толстоты нитей, прп наблюденш толь мел- 
кихъ предметовъ, можетъ произойти невер
ность больше нежели отъ навыкшаго глаза, 
безъ нитей. Изображеше пятенъ рисовали 
тотчасъ по разсмотренш оныхъ въ трубу; 
вообще проходило несколько времени, преж
де нежели неясно видимыя пятна составля-
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лйсь въ ясно видимыя ; средину пятспъ , 
Определяли относя оную къ белому весьма 
отличному пятну, которое находится у юж- 
наго полюса планеты, й когда пятна изо
бражены были съ принадлежащими подроб
ностями, Югда каждый изъ насъ поверялъ 
рисунокъ съ своими наблюдешемъ, дабы 
выводы изъ оныхъ были совершенно наше 
общее дело.

Сентября 10-го, пятно представилось 
зр4нпо нашему такъ ясно, и такъ близко 
къ центру, что мы нашли оное удобней
шими для определения вращения планеты 
на ея оси. 14-го Сентября, пятно cie, въ 
три часа времени перешло изъ восточнаго 
полушарпг въ западное. Въ продолженш че
тырехъ дней непеременяющшся видъ, дви- 
жеше сообразное происходящему отъ обра
щения, удостоверили насъ въ неизменности 
сего пятна. Два часа спустя, планета предста
вляла совершенно другой видъ; пятно а, на
ходилось уже весьма близко западнаго края. 
15-го, по причине облаковъ мы могли про
изводить наблюдеше токмо въ первомь ча- (*)

(*) Въ чертежахъ и изображешяхъ, листъ 4-й.
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су вечера и не видали сего пятна; 16-го 
увидЪли, наблюдали съ точностно, и могли 
приближенно заключить о времени обраще- 
шя. Изъ сего времени сл’Ьдуетъ, что пят
но а, можетъ быть видимо токмо поутру 
или въ течеши дня, и будетъ видимо не 
прежде половины Октября, и cie подтвер
ждено произведеннымъ потомъ наблюдешемъ 
19-го Сентября, Марсъ показался въ осо
бенно чистомъ видЪ. У южнаго края глав- 
наго пятна, были два красныя мЪста, свЪ- 
томъ подобный хорошими сумерками въ 
лЪтшй день; чрезъ часъ яркость сихъ пя- 
тенъ уменьшилась и они потомъ были ви
димы иногда ясныя, но никогда красныя. 
Мы приметили также близи оконечности t, 
не большое темное пятно d, котораго по- 
c.iL не видали. По особенной въ то время 
ясности неба, и по близости пятна къ ви
димому Диску Планеты, пятно вероятно 
было тогда примЪтн'Ье, а по малому раз- 
стоянпо между двухъ пятенъ У’иб/, мы по- 
с.гЬ не могли отличить одного отъ другаго.

Въ продолжении наблюдешй отъ 26-го 
Сентября до 5-го Октября, весьма черныя 
пятна, хорошо ограниченный къ северу,
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представляли рЬзкую противуположпость, съ 
находящимся въ сей части пространствомъ 
безъ пятснъ и блестящаго света. Между 
сихъ черныхъ пятенъ, видно было разделе- 
iiie т, ясное и довольно широкое къ север
ной стороне, по такое узкое къ стороне 
южной, что мы едва могли разсмотреть. 
Между южнымъ полюсомъ и главнымъ пят- 
номъ пр, находилась широкая не столько 
темная полоса д, и въ cie время северное 
noayuiapie было совершенно безъ пятенъ. 
Дурная погода прервала наблюдения наши 
отъ 5-го до 12-го Октября. 15-го пятно а, 
вновь появилось, ио такъ близко къ запад
ному краю планеты, что мы токмо на дру
гой день могли удостовериться, что видимъ 
именно cie пятно. 19-го и 20-го вечеромъ 
оно находилось въ средине диска планеты, 
и мы многими последовательными наблюдс- 
шями съ точностью определили пою; кеше 
оной и могли вывести истинное ея обра- 
щеше. Съ 13-го Октября, па западномъ краю 
образоваше Фазиса было приметно. По вы- 
числешямъ оказалось, что 13-го Октября, 
величина неосвещаемой части Планеты 0,06, 
видимаго ея радЁуса, 20-го Октября 0,08.

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru



171

Съ самаго начала наблюдений, мы всег
да весьма ясно видЪли въ южномъ полюсе 
белое блестящее пятно, хорошо усмотрен
ное почти всеми прежними наблюдателями и 
названное ими Снтъжпымъ Колпа*  омъ, (Ca
lotte de neige.) Величина сего пятна во вре
мя нашихъ ваблюдешй уменьшалась до 5-го 
Октября, потомъ прибавлялась, но весьма 
мало. 10-го Сентября мы полагали оное въ 
въ 10-ю долю д1аметра Марса, 5-го Октября 
въ 20-ю, а 20-го Октября въ 15-ю.

Принимая определенный Гершелемъ нак- 
лопешя и направлена оси планеты Марса 
на ея орбите, южному полюсу надлежало 
быть 14-го Апреля въ равноденствпг весен- 
немъ; 8-го Сентября въ летнемъ солицестоя- 
niii. Тогда самый малый д1аметръ белаго 
пятна, бываетъ чрезъ 27 дней после дол- 
жайшаго пребывашя Солнца на горизонте 
Марса, что соотг>етствуетъ па нашемъ зем- 
номъ полушарш, последней половине Поля 
месяца, обыкновенному времени самыхъ 
большихъ жаровъ. Прежде пасъ разные наб
людатели видели, что белое пятно примет
но больше, когда полюсы планеты более 
отдалены отъ большей степени жара, и всЬ
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полагають, что величина сего пятна пере
меняется. Cie обстоятельство служить къ 
подтверждение мнешя о вышеупомянутомъ 
пятне, пазванномъ Снтъдшый Колпака.

Мы сравнивали наши наблюдешя съ за- 
мечашями другихъ Астрономовъ и нашли 
мало согласныхъ выводовъ, кроме о бЪломъ 
пятне, усмотренпомъ Астропомомъ Мараль- 
ди еще въ 1716-мъ году. Пекоторымъ наблю- 
дателямъ, Планета показалась другаго вида, 
инымъ все края показались светлее и бле
стящее; большая же часть заключали, что 
пятна переменяются, рпсунковъ было весь
ма мало; Асгрономъ Шредеръ обещадъ 224 
изображешя, но ни одно никогда неиздапо.

Къ удовольствие» вашему въ паблюде- 
шяхъ произведенных!» Г-мъ Астропомомъ 
Куновскимъ съ Ноября месяца 1821 года до 
Марта 1822-го, мы нашли не только совер
шенное подтверждение мнешя нашего о не- 
измепенш пятенъ, но нашли два рисунка, 
въ которыхъ означены пятна и простираю- 
мцяся дуги отъ пятна а, къ пятну е. Г. Ку- 
новск1й виделъ северный полюсь Марса об
ращенный къ Земле, а потому въ его рисун- 
нахъ, изъ пятенъ близкихъ къ северу, долж-
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иы быть нетЬ пятна, который были нами 
видимы.

По времени вращения и по рисунками, 
можно заключить, какая часть Планеты долat- 
na представиться зрЪшю нашему въ данное 
время, и дабы узнать истину сего заключе
ния, мы производили наблюдете отъ 5-го 
до 10-го Ноября и увидЪли точно rf’> пят
на, которым по вычислешямъ видеть ожи
дали.

БолЪе или менЪе благоприятствующая 
атмосфера Земли, а можетъ быть и Марса, 
неизбежным ошибки въ рисункахъ, измЪ- 
нешя въ видЪ пятенъ, происходят, in един
ственно отъ перемены положешя ихъ на 
диске, все cie, особенно когда наблюденш 
произведено мало, подаетъ поводъ къ зак
люченно, что пятна изменяются сами со
бою. Разности оптической силы въ тру- 
бахъ, весьма важны при такихъ малыхъ 
наблюдешяхъ, особенно когда планета не 
такъ близка къ Земле, какъ она была во вре
мя нашихъ наблюденш.

Для определения вращешя, мы вывели 
по методе Интерполацш, (Вставливашя), 
единоцентральное место Земли во время каж-
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даго наблюден 1я. По координатамъ пятна 
а, оказывается дуга заключенная между симъ 
пятпомъ и срединою планеты, следователь
но Micro Земли оказывается на небе види
мое изъ центра Марса; изъ сравнений сихъ 
положений:, выведено приближенное продод- 
жеше обращешя планеты, по наблюдешямъ 
произведеннымъ:
Отъ 10-годо 14-го Сентября. 24ч34м, 5". 
— 14-го — 16-го —-------- 24. 45.

Среднее . 24’159й; 51е.
Пятно а, вновъ явилось не прежде 14-го 

Октября, но такъ далеко отъ средины дис
ка, что не возможно было определить по- 
ложе1йя пятна съ большою точностно.

По сравненпо наблюденш 10-го Сентяб
ря и 14-го Октября, обращение Марса ока
залось:
19-го Сентября и 14-го Октября 24ч36*  15е. 
14-го —-------- и 14-го---------- 24 36 28.
16-го-------- — и 14-го — — 24 35 54.

Среднее. 24'136м 12е,4.
Изъ наблюденш съ особеннымъ тща- 

шемъ произведенныхъ 14-го Сентября и 
12-го Октября, другаго пятна означенпаго
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па рисунк’Ь литерою d, обращение вышло 
24’ 36м Iе.

19-го и 20-го, Октября, два раза про
изводили последовательный наблюдешя при 
самыхъ благопр1ятныхъ обстоятельствах!», 
и по сравнения выводовъ съ предыдущими, 
обращение оказалось:
10-го Сентября и 19-го Октября 24’37“ 7*  
14-го — — — и 19-го — — 24 57 25. 
16-го— — —и 19-го — — 24 36 54.

Среднее . 24.37. 87. 
По наблюденлямъ.

10-го Сентября и 20-го Октября 24’57“ 13‘ 
14-го — —* — и 20-го — — 24 37 30. 
16-го — — — и 20-го ■— —- 24 37 О.

Среднее . 24 57 14,3.
Полагая равную степень верности сихъ 

двухъ средиихъ, и оставляя первую выве
денную изъ наблюденш, 14-го Октября, вы
ходить.........................................  24’37“ 11е, 5,
Изъ сего вывода должно вычесть 
для уравненхя скорости свЪта. 1,6.

За симъ будетъ. 24’37“ 9е,9.
Продолжеше обращешя Марса отъ за

пада къ востоку.
Ежели бы возможно было удостовЪ-
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риться въ точности сего вывода до деся
ти секундъ, тогда по наблюдешямъ Г-на Ку- 
новскаго, произведеннымъ тому десятъ лЪтъ, 
можно бы достигнуть совершенной точнос
ти до секунды, но хотя вероятно по греш
ность нашего средняго вывода, меньше де
сяти секундъ, однакоже мы полагаемъ, что 
для утвердительнаго о семъ рЬшешя, луч
ше дождаться будущего противустояшя Мар
са, тЪмъ паче, что во время обращешя, по 
нашимъ наблюдешямъ, противъ прежнихъ 
принятыхъ 24’ 39' 21", разность болЬе двухъ 
минуть.

Такъ называемый Ситъжный Колпакк, 
10-го Сентября отъ южнаго полюса прос
тирался до 84° южной широты, 5-го Ок
тября до 87°, Октября 20-го, до 85-ти.

Северный полюсь и пространство отъ 
онаго по широте на 27° къ югу, были отъ 
насъ совершенно скрыты; другую часть 
сего полупиция отъ 25° до 50-ти, мы не 
могли видеть по причине косвенности по- 
ложен1я Марса относительно къ Земле, и 
можетъ быть отъ его атмосферы. Имея къ 
наблюдешямъ пространства въ семъ полу
шарии, не бол4е 50°, мы почли за лучшее
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изобразивъ вндъ планеты по полярной про*  
эк щи; южный полюсъ находится на сре
дний бйлаго пятна, бъ самомъ болыпомъ 
онаго протяжен1и, то есть, до 84° южной 
широты, которая заключается въ пунктир
ной липли. Остальное бйлое пространство 
въ семь полушарш, изображаешь часть, ко
торая блестящаго желтаго цвЬта; обведен
ное другими пунктирными лишями, свйт- 
лйе прочихъ частей, но для разсэютрЪн1я 
сего, потребно самое благопр1ятное сос
тояло атмосферы. Па рисункй проведены 
меридианы чрезъ каждые 50’, начиная отъ 
пятна а, принятаго за первый мерщцанъ; 
проведет» также южный Полярный кругъ, 
Экваторъ и два Тропика планеты Марса, а 
именно Тропикъ Дйвы въ 28° 42', широ
ты южной, и Тропикъ Рыбъ въ 28° 42'ши
роты сЪвёрной.

Хотя присовокупленное изображеше 
токмо частное, по изъ онаго видно, что 
на поверхности планеты Марса, части бо- 
лйе поглощаюшдя свйтъ, находятся въ по
лосе Тропика ДЪвы; части сильнее отра- 
жаюпця свйгъ, пространнее и всЬ соеди
нены между собою, какъ Океанъ съ Зем- 
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лею. Северное по л у ш a pie сколько мы мог
ли разсмотр^ть, показалось намъ, едино
образно освЪщеннымъ отъ 90° до 530° дол
готы, и большая часть самаго жаркаго поя
са въ томъ же видЪ. Ближе къ южному 
полюсу, въ Ледовитомъ поясЪ, и на предЬ- 
лахъ умЪреннаго, продолжения мЪстъ силь
но отражающихъ свЬгъ, прерываются, но 
поглащающихъ свЪтъ меньше.

Но найденому нами времени обраще
ния, по известному положению оси, и элемен- 
тамъ Орбиты слЪдуетъ, что планета Марсъ, 
совершаетъ обращеше вокругъ Земли, въ 
669? обращены па своей оси, и что про- 
должеше года сей планеты, состоитъ изъ 
668? солнечныхъ ея сутокъ.

Продолжеше солнечныхъ среднихъ су
токъ Марса, въ часахъ на ЗемлЪ, равно 
24ч 39я 22е, на 2 минуты 12 секундъ 
bo.ihe зв’Ьлдныхъ сутокъ.

Содержите сутокъ планеты Марса и 
сутокъ Земли, какъ 75 къ 73.

Весна сЬвернаго полушар1я Марса, про
должается .......................1911 сутокъ Марса.

ЛЬто...................... 180.
Осень....................... 149|.
Зима...................... 147.
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Ежели присовокупить весну къ лету, 
осень къ зиме, выйдетъ что продолжение 
л'Ьта сЪвернаго полушар1я, къ продолжению 
л'Ьта въ южномъ полушарпг, содержится 
какъ 19 къ 15. Сила солнечнаго света лЪ- 
томь въ сЬвернонъ полушарш, къ силе то
го же света въ полушарш южномъ, содер
жится какъ 20 къ 29.

Изъ сихъ двухъ содержат# видно, что 
ежели на каждой планете теплота соразмер
на освЪщенпо, меньшее продолжение лЪта 
въ южномъ полушарш совершенно вознаг
раждается силою св^та.

Зима южнаго п олуша pi я Марса, пе толь
ко продолжительнее, но холоднее нежели 
въ северномь, по причине удалешя Солн
ца. Miiorie наблюдатели прежде насъ виде
ли белый светъ такъ называемаго Снтъжна- 
го Колпака, на южномъ Полюсе, и тогда 
когда полюсъ былъ невидепъ, следователь
но сей светъ распространяется отъ Полю
са более нежели на 4 5°, а мы при самыхъ 
благопр!ятныхъ обстоятельствахъ, не вида
ли ничего подобнаго на северномъ Полюсе, 
и светъ сей былъ равепъ свету прочихъ 
частей диска.
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О ВРЕМЕНИ ОБРАЩЕНЫ НО Д1ЛМЕТР& 

Венеры.

Астрономы съ особенною точностно 
определили разный обстоятельства относя
щаяся до самыхъ отдаленныхъ свЪтилъ, но 
время обращения Венеры, такой большой, 
такой блестящей и близкой къ намъ плане
ты, еще не совершенно известно, вероят
но по причин^ состава ея атмосферы. Кас- 
син1й по наблюдениями производимыми въ 
Италнг въ 1666 -мъ годе, полагаетъ время 
обращешя Венеры 23 часа 21 минута; Блан
ки, по такими же наблюдениями производи
мымъ въ Риме отъ 1726-го до 1728-го го
да, заключили, что обращеше продолжается 
21 дня 8 часовъ, что наклонеnie Экватора 
Венеры 73°. Хотя время определенное Кас- 
сишемъ, по сходству съ обращешемъ дру- 
гихъ планетъ, кажется вероятнее, но неко
торые Астрономы, особенно Г. Гюссей, по 
прилежномъ разсмотренш паблюдешй Bian- 
ки, согласуются съ его мнЬшеми.

Въ 1835-мъ годе, положение и близость 
Венеры, къ земному шару, въ теченпг нес-
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колькихъ м-Ьсяцобъ, доставили Астрономами 
возможность производить ваблюдетя по
верхности сей планеты, и хотя выводы изъ 
наблюдший не совершенно удовлетворяютъ 
желанно, одпакоже послужили къ объясне- 
нпо предстоящнхъ сомнЪнпг о времени об
ращена Венеры, и къ определенно д'шмет- 
ра планеты, съ большею противъ прежней 
точностно.

Г.г. Бееръ и Медлеръ известные по 
разными ревностными, приэгЬчанхя достой
ными Астрономическими наблюдешямъ, про
изводили вн Берлине наблюдения о Венере, 
и ви изложенш оби оныхъ между прочими 
сказали:

„Отъ начала Марта до Ноября месяца, 
мы произвели более ста наблюдений, продол
жали каждое по нескольку часовъ, но пи 
одного раза не видали ви малейшаго следа 
пятенъ, хотя у краевъ блестящей части пла
неты, блисташе ея диска, было всегда сла
бее. Кажется что cie обстоятельство не мог
ло происходить отъ дЬйспйа нашей атмос
феры, которая отъ Апреля до Боля месяца 
часто была весьма чистая, и хотя съ Ав
густа месяца постепенно сделалась туман-
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вою, од на коже мы могли ясно видеть рога 
полумесяца Венеры. Прежше наблюдатели 
также весьма редко видели пятна на сей 
планете, и усматриваемый казались не такъ 
окраенныя, и отъ того по симъ наблюде- 
шямъ трудно было вывести время обраще- 
шя} и Гершель но усмотреннымъ пятнамъ 
заключиль только, что время обращешя по
лагаемое Б1анки не вероятно.,,

„Кажется еще меньше можно сделать 
какое либо заключение по виду роговь, и 
мы ни какъ не осмеливаемся по симъ наб- 
людешямъ определить время обращешя, но 
скажемъ что съ оными, полагаемое Касси- 
в1емъ обращеше въ 24 часа, согласуется 
более, нежели 24 дня полагаемыя BiaiiKH. 
18-го Main въ 11 часовъ, и въ 11 час. 20 
минуть, МЫ усмотрели ВЪ ЮЖНОМЪ роге 
погибъ подъ острымъ угломъ, въ 11 час. 
25 мин. уголъ былъ тупее, и несколько 
минуть спустя мы уже не видали ни какой 
погиби; 19-го Maiff въ 5 часа 29 мин. и 
въ 4 час. 5. мин. оба рога имели другой 
видъ, а въ 9 час. 26 мин. и въ 9 час. 52 
мин. были совершенно не того вида какъ 
ва кануне; въ 10 час. 3 мин. и въ 10 ча-

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru



183

совъ 26 мин. измЪнешя усмотренный 18-го, 
вновь явились 5 южный рогъ казался ост
рее, потомъ въ продолжении нЪколькихъ ми
нуть, въ виде роговъ были разныя переме
ны, следовательно ежели бы время обраще
ния Венеры было 584 часа, тогда движе
те части поверхности планеты къ оконеч
ности роговъ, въ продолжении 5-ти час. 10-ти 
минуть и даже 50-ти минуть, не могло бы 
произвести такихъ большихъ перемЪнъ, и 
въ теченш тЬхъ же сутокъ непослЬдовало 
бы примЪтныхъ измЪнешй.,,

„Д1аметръ Венеры, до сего времени 
определяли, или по прохождение оной предъ 
дискомъ Солнца, или въ друйе моменты, но 
не можно сказать, чтобы и одинъ изъ упот- 
ребленныхъ для сего способовъ, былъ безъ 
ошибочный. Планеты, въ которыхъ какъ въ 
Венере, видимый намъ д1аметръ (отъ дей
ствия разстояшя) кажется изменяющимся 
въ содержанш 6:1, представляютъ возмож
ность исправить таковаго рода погрешнос
ти самыми наблюдениями.,,

Г. Медлеръ произвелъ все наблюдешя 
нужный для измерен!я диаметра Венеры, 
одною трубою и съ одинаковымъ увеличе-
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темь, днемъ при ясномъ небе, съ высоты 
покрайней мЪрЪ отъ 20 до 25 градусовъ; 
ежедневные выводы были среднее изъ деся
ти, и cor.iacie всЪхъ выводовъ призтЬчашя 
достойно. По шестидесяти шести таковымъ 
опред1лешямъ полуд1а метра Венеры, веро
ятная о наго величина въ среднем ь разстоя- 
ши планеты отъ земнаго шара вышла 8", 
5770. Сдя величина весьма близкая къ вели
чине дшметра земли, который по вычислений 
Г-на Энке 8", 5779, и по сему обе плане
ты почти равны. По таковымъ же вычис- 
лешямъ, постоянная погрешность произво
димая отражешемъ света въ трубе отъ ни
ти, О",3253, но сля погрешность уже ис
ключена въ выше приведенной величине 
полу,йаметра Венеры.

Г.г. Бееръ и Медлёръ во время наблюде- 
гйй, обратили также особенное внимание на 
видь и ширину освещенном части диска Ве
неры, чтобы узнать точно ли они таковы, 
каковыми выходятъ по вычислелию, и уви
дели что освещенная часть казалась мень
ше. По двадцати измерешямъ съ крайнею 
точностью, средняя разность противъ вы
численной О",477, а отъ отражешя въ тру
бе, должно бы быть больше на О",325.
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Для объяснешя сего кажущагося умень- 
шешя светящейся части Венеры, Г. Г.Беёръ 
и Медлеръ говорятъ: „Ежели, особенно 
днемъ, смотр1ть на Луну во время прираще- 
Hin или ущерба, ширина ея свЬтящейся час
ти, также кажется меньше истинной широ
ты, и что въ крае освещенной части, видна 
въ лево прпмЬтная впалость, даже когда 
Луна въ квадратуре, когда сему краю надле
жало бы быть прямымъ.,,

„Величина тени происходить отъ вы
соты горъ въ Луне, между которыхъ весь
ма мало освещенныхъ месть, и большею 
частно слабо освещенный. Cin мЬста вооб
ще кажутся зрЪшю подобны пасмурному 
небу, и разность усмотреть можно токмо 
съ помощ'но трубы. Венера при наблюдены, '' 
также съ помощйо трубы, кажется намъ въ 
опгическихъ отношешяхъ почти таковою 
же какъ Луна, когда смотришь на оную го- 
лымъ глазомъ; ежели на Венере существу- 
ютъ горы и равный вышиною съ Лунны
ми, пли въ три и четыре нЬмецмя мили, 
то края освещенной части, будутъ казаться 
не равными, зубчатыми, какъ въ Луне. При 
наблюдены голымъ глазомъ, мы никогда се-
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го ясно нс видали, только края южнаго 
рога казались угловатые при наблюденш 
4-го, 6-го и 18-го Maia, и то мы едва мо
гли разсмотрЪть. Вероятно что перемены 
въ атмосфере, отражен ie и другая причины, 
содействуютъ изменению въ краяхъ осве
щенной части Венеры, и потому не основа
тельно бы было изъ сего сделать какое либо 
заключеше о высоте горъ на сей планете, 
можно токмо полагать, что на земле, тень 
горы въ 4000 саженъ высоты, падающая 
на горизонтальную плоскость въ то время 
когда касается края освещенной части, что 
тогда сля тень покрылабы пространство на 
2°, 50' экваторныхъ и была бы видима подъ 
угломъ О", 594, когда видимый дламетръ Зем
ли 12", почти какъ Венеры во время ея 
квадратуръ; разность въ величине обеихъ 
планстъ самая малая, и потому для подтвер- 
ждешя наблюденш не нужно полагать, что 
горы на Венере, выше горъ на Земле,,,
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Одвиженш Луны вокругъ Земли. 0)

Невтонъ определивъ причину переменъ 
въ Эклиптике Луны, объяспилъ какимъ 
образомъ можно вычислять величину неко
торой части сихъ переменъ, съ достаточ
ною точностно для подтверждения всеоб- 
щаго тяготЪн1Я. Клеро былъ первый изло
живши! теорйо движешя Луны, основанную 
на такихъ же Формулахъ, которыя тогда 
же выведены Эйлеромъ и Даламбертомъ. Съ 
того времени, то есть съ половины про- 
шедшаго века, труды сихъ трехъ великихъ 
Геометровъ и еще двухъ также знамени» 
тыхъ Лагранжа и Лапласа, постепенно 
усовершенствовали ciio Теорпо, толь важ
ную, особенно по приложешямъ къ море- 
плавашю и ГеограФш, и сверьхъ того об
ращающую внимаше, привлекающую, по 
затруднешлмъ въ оной встречаемымъ. Не 
взирая на упоминаемыя великихъ Геомет
ровъ заняНя Teopiero Луны, токмо въ не- (*)

(*) Извлечете изъ прёдставленнаго Парижской 
Академии Наукъ, членомъ оной Г-мъ Пуаоо- 
номъ, изложения о ЛунЬ.
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давнеми времени могли составить о ея дви- 
женш таблицы, основаыиыя единственно на 
законахъ всеобщаго тягогЬшя, таблицы въ 
которыхъ отъ наблюденш заимствованы 
одни движешя Эклиптики, въ определен
ное время. Въ таблицахъ Майера, Манзо- 
иа, Бурга и Буркгарда, сомножители не- 
равенствъ были определяемы сравнентемъ 
«•ормулъ съ средними выводомъ многихъ 
последовательпыхъ наблюдений.

Когда Академия по желанно Лапласа наз
начила награду за полное и чисто Теоре
тическое опредГлеше движешя Луны; два 
изложешя совершенно удовлетворнтельпыя 
удостоены сей награды, одно Г-на Дамуа- 
зо, другое сочиненное Гг. Плана и Карли
ки, въ совокупности. Г-нъ Дамуазо обра
тили Формулы въ таблицы, который можно 
съ доверенности употреблять для опреде
лена места Луны, ибо Департаментъ Дол- 
готъ утверждаетъ точность оныхъ. Г-нъ 
Плана издали собственное его весьма про
странное сочинеше поди назвашемъ: Тео- 
piu о движении Луны . Подобно каки въ 
известной Механике Неба, и въ большой 
части изложений о движенш Луны, время,
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широту и радДусъ Векторъ нашего спутни
ка, озпачаютъ Функциями истинной оиаго 
долготы, и по ироизведенш всехъ послЪдо- 
вательныхъ интегращй, выводить долготу въ 
Функщяхъ времени, а потомъ такими же 
образомъ означаютъ другая двЬ координа
ты. Въ Механик!» Неба, сомножители нера- 
венствъ Луны, часто соединены между со
бою уравнешями въ лин1яхъ, и сочинитель 
разрешили оныя числами. Г-нъ Дамуазо, 
действовал?» такими же образомъ и продол
жали приближшпе многими далее Лапласа. 
Напротивъ Г-нъ Плана означаетъ каждаго 
сомножителя последовательно, сообразно 
разными порядками количествъ разсматри- 
ваемыхъ въ движенш Луны, такъ что ос
тается токмо ввести въ cin послЪдовашя, 
количества элементовъ Эклиптики Луны и 
Солнца, и тогда каждый сомножитель вый- 
детъ въ числахъ. Сочинитель сделалъ сей 
выводи. Таковое разрешеше затруднитель
нее перваго, но полнее и можетъ быть по
читаемо общими аналитическими разреше- 
шемь проблемы. Г-нъ Дамуазо и Плана дву
мя разными способами вывели окончатель
ный Формулы вообще согласныя, самая
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большая разность находится между сомно
жителями годоваго уравнешя, у Г-на Да- 
муазо сей сомножитель равенъ 673" 70, у 
Г-на Плана 5" меньше.

Въ сочинешяхъ сихъ двухъ Геомет- 
ровъ изложешя теоретическаго определе
ния движения Луны, согласны вопросу пред
ложенному Академ1ею, и потому теперь 
останется токмо сыскать, ежели возможно, 
простЬйпйй способъ разрЪшешя пробле
мы, но не можно надеяться, чтобы Фор
мулы были не весьма сложны я, ибо сля 
сложность кажется неизбежна, дабы достиг
нуть большаго приближешя. Въ слЪдую- 
щемъ изложенш я представить cie разрЪ- 
шеше въ новомъ видЪ, по которому оно 
будетъ простое и удобнЪе.

Согласуясь съ мнЪшемъ обоихъ Ита- 
Л1янскихъ Геометровъ, я означу сомножи
телей неравенствъ Луны, объясняющими 
Функщями данныхъ въ вопросе, которыя 
могутъ остатся неопределенными въ рЪ- 
шенш аналитическомъ, но три координаты 
Луны, то есть: истинную оной долготу, 
широту и рад1усъ векторъ, полагаю озна
чить въ Функщахъ времени, такъ какъ
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Планетъ, сверьхъ того вместо диФеренцг- 
альныхъ уравнешй сихъ трехъ координатъ, 
употребить т! уравнешя, отъ которыхъ 
зависать шесть переменяющихся Эклипти- 
ческихъ элементовъ, или чтобы сказать еще 
другимъ образомъ, въ проблем! о движеши 
Луны, употребить способъ перем!ны по
стоянно произвольныхъ, лучшш и удоб
ней III 1Й изъ вс!хъ способовъ изобр!тен- 
ныхъ Геометрами. Я объясню пользу сей 
перемены, потомъ разсмотрю все то, что 
болыпаго ннимангя достойно въ движешяхъ 
Луны, и избранными примерами докажу, ка- 
кимъ образОмь можно употреблять при вы
числен inхъ о семь движенш, известный 
■Формулы перем!нъ произвольно постояи- 
ныхъ. Но поводу сего, я вновь занимался 
теоремою о неизмЪненпх великихъ осей и 
среднихъ движегпй, который мною уже преж
де доказаны; надЪюсъ, что Геометры съ 
удовольспйемъ увидать сдЪланныя мною 
присовокуплешя къ сему важному вопро
су и особенныя приложешя къ движение 
Луны. Я доказать, что въ означенной ве
ликой оси содержатся неравенства Луны, 
но что въ сихъ неравенствахъ никогда не
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можетъ быть малыхъ делителей; следова
тельно они ие могутъ возрастать отъ ин- 
теграцш такь, какъ друйе элементы Эклип
тические .

Въ элипсическомъ движении Луны, 
Астрономами усмотрено множество измЪ- 
ненш (Perturbations), которым последова
тельными трудами Геометровъ прошедшаго 
столейя, объяснены и подчинены законамъ 
всеобщаго тяготения. Клеро при начале из- 
следован1я о движения Луны, нашелъ что 
постепенное движете во время Перигея, 
въ половину меньше, нежели выводимое по 
наблюдениями; во продолжая изследовайя, 
увид.елъ, что вычислешя сходны съ ваблю- 
делйями. Ныне, между постепеннаго движе- 
1пя Перигея Луны и узла ея орбиты, опре- 
делеипаго по вычислешямъ Г-на Дамуазо 
и Плана и по наблюденлямъ, нетъ разности 
на одну двадцати тысячную долю. Уско
рение средняго движения Луны усмотрен
ное прежде всехъ Галлеемъ и подтвержден
ное другими наблюдателями, представило 
новыя затруднешя. Казалось мевозмож- 
нымъ, чтобы cie ускорение происходило 
отъ действия Солнца на Луну, предполага-
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ли что происходить отъ сопротивления 
тончайшаго воздуха (эфира), или отъ того, 
что действ1е тяготЬшя ие такъ быстро 
распространяется. Вопросъ предложенъ отъ 
Академш Наукъ, и награда определена Лаг
ранжу за представленное имъ изложете, 
хотя въ ономъ вопросъ пе разрЪшепъ. На
ко нецъ Лапласъ въ 1787-мъ году, нашелъ ис
тинную причину упоминаемаго явления; онъ 
доказали, что ускорепге въ среднемъ дви- 
женшЛуны, переменное, перюдическое, по
добное неравенствамъ вековымъ, происхо
дящее отъ перемены эксептричества въ ор
бите Солнца; Лапласъ еще нашелъ, что отъ 
сей же самой причины въ движшняхъ пе
ригея и узла Лупы подобный неравенства, 
но по наблюдешямъ еще пе усмотрены. Отъ 
помещена сихъ трехъ вЪковыхъ пера- 
вепствъ въ Лунныхъ таблицахъ, они ныне 
могутъ быть употребляемы на всякое вре
мя, могутъ служить къ вычислен!») древ- 
нейшихъ намъ известныхъ затменш, и Г-пъ 
Буваръ вычислить разстояшя между цент- 
ровъ Луны и Солнца во время двадцати 
семи затменгй, которыя были наблюдаемы 
Халдеями, Греками и Аравитянами, и изъ 

13
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коихъ три древнейппя последовали за 719 
и 720 лЪтъ до Рождества Христова; онъ 
увидеть, что все cin разстояшя менее по
лусуммы Д1аметровъ обЬихъ светить; пос
ле обрЪтешя сдЪлапнаго Лапласомъ, найде
но что вековое неравенство средняго дви- 
жешя Луны, можно бы вывести изъ Фор
мулы Лагранжа. Изъ изменешй (Perturba
tions) особеннаго примечашя достойныхъ, 
о коихъ наблюден1ями узнали прежде неже
ли Teopieio, я упомяну еще о неравенстве 
въ долготе, которое происходить отъ раз- 
стоянгя между узла Луны и равноденствен
ной линйг. Лапласъ нашелъ, что сего не
равенства причиною сжатте земли и мо
жетъ служить къ определению онаго; до
казать также, что сопряжено съ другимъ 
неравенствомъ въ широте, основанномъ 
на разстояши Луны отъ линш равноден- 
ств1я, и Г-нъ Бургъ cie подтвердить раз- 
смотрЬшемъ и изследовашемъ наблюдений.

Въ движении Луны, одно только обстоя
тельство, въ которомь ныне наблюден1я ка
жутся не согласны съ Teopieio. Разсматри- 
вая наблюдешя Лагира, Фламстеда, Брадлея 
и Маскелейна, произведенный г>ъ окончанш
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XVII века и бъ половине и окончаши XVIII, 
Г. Бургъ нашелъ, что въ средней долготе 
нашего спутника, существуетъ неравенство 
долговременнаго перюда. Единственное се
го рода изменеше, (Perturbation), которое бы 
могло произойти отъ непосредственнаго дей
ствия Солнца на Лунуг, состояло бы изъ нера
венства, коего перюдъ 184 года и делитель 
произведение десятаго разряда; по малости ко
личествъ, сего порядка, оставили многотруд
ное вычислеше сомножителя сего неравен
ства, который почти неприметный. Легко 
удостовериться, что непосредственное дей
ствие планетъ на Луну, не можетъ произвести 
въ ея движенш пи какаго неравенства долго
временнаго перюда; но какъ Г. Айри нашелъ 
ныне, что действ!е Венеры на Землю произво
дить въ видимомъ движенш Солнца примет
ное неравенство, коего перюдъ 240 летъ, cie 
неравенство дЬйствуетъ на эксентричество 
орбиты Солнца, и темъ произведетъ въ сред
ней долготе Луны неравенство, котораго 
перюдъ будетъ также 240 летъ; желая въ 
семъ удостовериться, я просилъ Г-на де Поп- 
текулана также вычислить неравенство най
денное Г-мъ Айри, и мне сообщить часть она-
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го относящуюся до эксентричества орби
ты Солнца, и яувидЪлъ, что соответствую
щее неравенство въ движеши Луны, не бо
лее одной или двухъ сотыхъ секунды, сле
довательно можно оное оставить. Сжат1е 
Земли, производящее вышеупомянутый не
равенства въ широте и долготе, не можетъ 
произвести неравенствъ долговременпыхъ. 
Г. Бургартъ однако же ввелъ въ свои таб
лицы неравенство, котораго перюдъ пола- 
гаетъ въ 179 летъ, сомножитель 12",5.

Ни какое приметное долговременное не
равенство не можетъ произойти отъ силъ 
действующихъ на нашего спутника, следо
вательно можно бы заключить, что ежели 
такое неравенство подлинно существуетъ, 
оно происходить отъ неодииаковаго изме
рена времени, по причине истиннаго нера
венства въ вращателыюмъ движеши Луны; 
но по прилежномъ изследоваши сего воп
роса, найдено, что въ скоромь вращенш 
Земли и вь положеши ея полюсовъ, нера
венства токмо суточный, копхъ амплитуды 
не приметны и продолжеше среднпхъ сутокъ 
или единицы времени нспременныя, изклю- 
чая весьма малое неравенство въ течеиш 
века.
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Геометры совершенно определили не 
только движете Луны вокругъ земнаго ша
ра, но и вокругъ собственнаго ея центра 
тяжести, что и привело къ объяснение зако- 
новъ Либрацш Луны, обрЪтенныхъ Кас- 
син!емъ и подтвержденпыхъ наблюдетями 
Майера, Бувара и Араго. Такъ какъ по симъ 
законамъ, Луна всегда обращена къ Земле 
тою же стороною, намъ никогда не будстъ 
возможно узнать ея притяжеше перпенди
кулярно къ сей сторонЪ, следовательно со
вершенный ея видъ намъ всегда будстъ ие- 
известспъ. Величина ея, а потому и сос- 
тавъ намъ еще не точно известны, хотя 
взаимное отношение Земли и Луны можно 
вывести изъ трехъ разныхъ явлетй, кото
рый къ сему равно удобны, а именно: Лун
ина уравнешя впдимаго движетя Солнца, 
полныя воды и Нутации оси Земли, но 
cie содержание или отношение переменяется (*) (**)

(*) Либрацьею Луны, называютъ небольшая пе
ремены, пли движения пятенъ, который мы на 
оной впдпмъ.

(**) Нутсщгею называютъ', усматриваемое въ оси 
Земнаго шара малое двпжеше,^отъ котораго 
она, иногда болйе, иногда менйе склоняется 
къ ЭклиптикЬ.
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отъ ~ до А, сообразно явлешямъ и наблюдень
ями употребленными для определения онаго.

Мнй еще должно присовокупить следу
ющая замечай!я по поводу весьма важнаго 
вопроса, который обратить ныне впимаше 
Астрономовъ и во многомъ объяснить те- 
opiro о движении Луны:

По закону всеобщаго тяготения, взаим
ное притяжеше теть, не зависимо отъ осо- 
беннаго ихъ свойства, и пропорщонально 
ихъ составамъ такъ, что сита притяжешя 
веществъ, одинакова во всехъ тЬтахщ еже
ли бы сего не быто, тогда Физическая Астро
номия была бы подобна Химпг, потому что 
тогда, для определена последствш отъ вза- 
имныхъ действш тЬлъ небесныхъ одного на 
другое, надлежало бы какъ въ Химш знать 
ихъ сродство, и невозможно бы знать ихъ 
составовъ и измерить ихъ притягающей си
лы. Сей причины было бы недостаточно для 
утверждешя неравенства силы притягаю
щей, ежели бы оно было доказано наблюде- 
шями. Сведешя паши о семь следующая:

Невтонъ определяя составь Юпитера 
по действий сей планеты на ея спутниковъ, 
сравненному съ действ!емъ Солнца на cito

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru



199

планету, нашелъ, что составь ея равенъ 
состава Солнца. Выводя составь Юпи

тера изъ неравенствъ произведенныхъ сею 
планетою въ движенш Сатурна, составь 
опой равенъ следовательно разность
весьма малая. Въ недавпемъ времени Г. Эн
ке опредЪлилъ все измЪнеше, которое дЬй- 
CTBieMb Юпитера произведено въ планетЬ 
ВестЬ, и сравнивая выводъ своихъ вычи- 
слешй съ выводомъ изъ наблюден]#, нашелъ 
что составь Юпитера равенъ состава 
Солнца, какц и Г-мъ Николаемъ найдено 
по вычислешямъ неравенствъ Юноны; изъ 
сихъ и другихъ выводовъ можно бы заклю
чить, что притягаютцая сила Юпитера на 
малы я планеты, больше нежели иа его спут- 
никовъ и на Сатурна, но cie требуетъ под
тверждена, и потому не можетъ еще под
вергнуть сомнЪшю существоваше закона 
всеобщаго прйтяжешя.

Сей заксиъ съ крайнею точностно до- 
казанъ множествомъ опытовъ и вычислен!#; 
Г. Бессель между прочими, качашемъ ма
ятника изъ разныхъ металловъ, изъ кости, 
стекла, мрамора, метеорныхъ камней, на
глеть что притягающая сила Земли иа сш
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разный вещества одинакова. По вычислен1- 
ямъ разстоятя Луны отъ Земли, полагая 
что первая удерживаема въ ея орбите си
лою тягости Земли, уменьшенной въ содер- 
жанш квадратовъ разстоятй, находишь, что- 
cie искомое разстояте равно тому, кото
рое Г. Бургъ вывелъ прямо изъ наблюде- 
шй. Все cie служить доказательствомъ, что 
притягающая сила Земли дЪйствуетъ рав
но на вс! T'kia находящаяся при ея по
верхности, и на вещества составляющая 
Луну. Паралаксъ Солнца выведенный изъ не
равенства движешя Луны, весьма близокъ 
къ определенному при послЪдпемъ прохо- 
ждеши Венеры противъ диска Солнца, и 
Лапласъ доказалъ, что по таковому согласно 
не можно полагать и милюнной доли раз
ности между дЬйств!емъ притягающей си
лы Солнца на составь Земли и Луны. Та- 
кигсъ же образомъ доказано равенство дей
ствия притягающей силы Солнца и Луны 
на воды моря, на атмосферически! воздухъ 
и на твердыя части земнаго шара.

Въ каждомъ изъ сихъ светилъ, сила 
действующая къ возвышенно водъ, проис
ходить отъ разности въ силе притяжения
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действующей на вершину моря и на центръ 
Земли, по разности въ отдаленш оныхъ отъ 
Солнца и Луны; въ сей разности главное вы- 
ражеше еъ обратпномъ содержанш квадра- 
товъ разстоянш, переменяется въ обрат
ное ебдержате кубовъ разстоянш, и cia 
меньшая сила дейсгвуетъ на Луну почти 
вдвое нежели на Солнце; самое малое нера
венство въ силе притяжешя могло бы уве
личить вдвое, втрое и вчетверо силу произ
водящую приливъ и отливъ, и законы сего 
явлешя были бы совершенно не лЬ, каковыя 
мы ныне видимъ. Сш замЪчантя относятся 
и до приливовъ атмосФерическихъ, то есть 
до тЪхъ изменсшй, который въ атмосфере 
происходятъ не отъ согревающаго действия 
Солнца; изъ множества наблюдений средпихъ 
изменений, доказано, что они едва примет
ны, а были бы весьма ощутительны, ежели 
бы действ1е притягающей силы Солнца или 
Луны, на частицы воздуха и на твердый ча
сти Земли, было не одинаково.

Изъ всего что теперь объяснено, дол
жно заключить, что нритягающтя силы ис
ходящая отъ Земли, отъ Солнца и Луны, 
действуя на воду, на воздухъ и на твердый

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru



202

тЬла изъ самыхъ различныхъ веществъ со
стояния, совершенно равны, и cie заключе- 
Hie моя:но распространить на взаимное дЬй- 
CTBie планетъ, хотя бы они состояли изъ 
разнообразныхъ намъ неизв'Ьстныхъ ве- 
ществъ.

ТЕОР1Я ДВИЖЕШЯ ЛУНЫ.

Г-нъ Плана, Астрономъ въ Турина, из- 
ложилъ и издалъ въ трехъ частяхъ въ 4 
долю листа Teopiio Лупы; сочинетпе cie 
доказываетъ глубоыя познашя и стоило 
трудовъ чрезвычайныхъ. ПредувЪдомлеше 
особеннаго примЪчанш достойно; сл’Ьдую- 
пдя изъ онаго выписки могутъ доставить 
надлежащее noiiarie о самомъ сочинении

„Излагаемая мною Teopia Луны, выве
дена единственно изъ закона всеобщаго тя- 
rorlniiii, а изъ наблюдший я запмсгвовалъ 
токмо необходимый данный, то есть: по
стоянно произвольный въ проблеме. Три 
координаты сего светила, коихъ изложеше 
на неопределенное время, составляетъ же-
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лаемую цель, помещены здесь точными и 
ясными Функщями, который надлежало ток
мо обратить въ числа, чтобы вывести сом
ножителей неравенства, непосредственно 
сравниваемыхъ съ выводами изъ Астроно- 
мическихъ наблюдший. “

„Въ неравенствахъ истинной долготы, 
содержатся всЪ тЬ неравенства, каковыя 
могуть встретиться въ ея изложенья, на
чиная отъ количествъ перваго порядка до 
количествъ пятаго порядка включительно, 
что и составляетъ часть приближешя. Же
лали распространить сомножителей, для ко
торыхъ по медленному сближенно прогрес
са оныя изображающей, должно раземот- 
рЪть количества выше пятаго порядка. Cie 
обстоятельство причиною неравенствъ въ 
Teopin, относительно къ максимому въ 
порядке, до котораго сомножители доведе
ны; такимъ образомъ, напримеръ для сом
ножителя вековаго уравнены долготы, нуж
но было раземотреть количество седьмаго 
порядка..,

„ Иевтопъ посредствомъ математиче- 
скаго Анализа, могъ безъ труда вывести 
общтя и простыл явления закона тяготЬятя
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веществъ; законъ, который по всеобщему 
и равному его дЬйствйо доказываетъ един
ство расположения Вселенной, но при част- 
номъ приложенш сего закона къ слож- 
нымъ A-biiCTEiaMb въ движеши спутниковъ, 
нужны велийя вычисления. (ли вычислешя 
примЪчангя достойны, по разнообразно и 
подробности разсмотр^лпй потребныхъ для 
произведения сего въ дЬйстгяе, дабы сы
скать количество всЬхъ члеповъ, которые 
видны и послЪ иптеграцш; чтобы усмот
реть какими соображеньями больше и мень
ше истребляются тЬ члены, которые каза
лись приметны при меньшемъ раземогре- 
ши. “

„ Каждого сомножителя неравенства 
Луны, можно принять за особенную Функ- 
цпо трансцендентныхъ постоянно произ- 
вольныхъ, которыхъ невозможно изобра
зить окоичательнымъ образомъ, не зависи
мо отъ знака ингегральнаго; cie ни мало 
не удивительно, ибо мнойе несравненно 
простейппе вопросы или задашя, находят
ся въ такомъ же отношенья; и такъ од- 
нимъ токмо вычислейемъ можно узнать 
функции, посредствомъ коихъ желаемъ изоб-
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разить движете луны, подверженное еди
новременному дЪйств1ю Земли и Солнца. 
Последовательный приближения могутъ до
вести до сихъ вычислено!, и обнаружатъ 
разиыя части перваго, втораго и прочихъ 
порядковъ, при подлежа щихъ къ Функщямъ 
таковымъ образомъ вЫчисленнымъ. “

„Въ изданной до сего времени Teopin 
Луны, н4тъ точнаго и яснаго изображения 
трехъ координатъ; во всЬхъ разрЪшетяхъ, 
можно назвать ихъ смешанными, потому 
что действия алгебраическгя соединены съ 
действ1ямп арифметическими, и что коли
чества числами изображенный, смешаны съ 
особенными количествами постоянно про
извольных^ Сверхъ того не можно ска
зать, что приближенный сомножитель, точ
ный въ количествахъ определен наго по
рядка, вообще покрайнсй мере далЬе трсть- 
яго порядка. Доказательства сему видны въ 
выводахъ изъ Teopin, приведя оныя къ 
принятому нами точному образу вычисле- 
шя, и не находя некоторыхъ членовъ того 
же порядка и того же образа вычислешя. 
Не взирая на сей недостатокъ, можетъ слу
читься, что отъ удачныхъ заменъ, выводы

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru



206

оказались согласны съ наблюдешями. Из
вестно что сего рода погрешности умень
шатся по приведший буквальныхн фэкто- 
ровъ въ числа, однако же отъ сихъ по
грешностей, penienie выходить более или 
менее противно правилами rporpeccin.,,

„Мне бы легко было, выводы содержащее
ся въ семь сочинении изложить не такъ про
странно, ежели бы я оставили частные выво
ды, которые объясняютъ разный соображе- 
шявъ доказательствах ». По многими размыш- 
лешямъ, я иашелъ что cie было бы вред
но истинными успехами въ изследовашяхн 
теорш Луны, и несообразно правилами на
стоящей точности, которыхъ по моему мне
ние должно держаться въ сочинении сего 
рода. Сила Анализа показалась мне недоста
точною, чтобы верно и быстро проникнуть 
въ ciio теорью. Редко поверяютъ выводы 
такъ отдаленные отъ ихъ начала, когда 
нужно почти возобновить все вычисления, 
и занимаюицеся таковыми трудомъ иногда 
сомневаются, точно ли они употребили все 
соображенья способствующья къ выводу 
определеннаго члена. По симъ причинами я 
заключили, что полезнее будетъ умножить
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ттрепинанля, издашемъ всЬхъ средпихъ вы- 
водовъ. Осмеливаюсь иадЪятся, что по ува
жение къ сложности д^ла, извинять мои по
грешности. Я не могъ ни кого пригласить 
къ себе па помощь, мне надлежало прехо
дить длинную цепь вычислешй, и не уди
вительно ежели я не усмотреть и пропустили 
несколько членовъ, на которые должно бы
ло обратить внимаше, дабы сообразоваться 
съ строгостью собственпыхъмоихъ править. 
Я употребить все мои усилия, для опреде- 
лен1я съ математическою точностью, по 
крайней мере первые члены сомножителя 
неравенствъ Луны. Безъ сего главнаго ус- 
ловля, которое можетъ подействовать на 
дальнейшей Анализъ и ежели бы надлежало 
токмо доказать, что законъ всеобщаго тяго- 
тешя объясняетъ главпыя явлешя усмат
риваемым въ движешяхъ Луны, я бы не по- 
челъ за нужное заниматься весьма трудны
ми вычислениями. Знаменитые труды Кле- 
ро, Даламберта, Эйлера, Товш Maiepa и Лап
ласа, сей вопросъ неопровергаемо решили 
согласно мненно Невтона о тяготении, но 
надлежало самою ieopieio достигнуть той 
степени точности, каковую достатляютъ наб-
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люден!я. Ис пол neiiie сего труднаго дела, 
принудило мена принять къ разсмотрЪшю 
множество членовъ, которые не сущесг- 
вуютъ въ количествахъ примЪтныхъ, хотя 
они одного порядка съ многими другими 
членами, коихъ разсмотрЪше необходимо 
нужно. Затруднешя было бы меньше, еже
ли бы позволить себе, по аналитическому 
порядку сомножителей, заключить о степе
ни неравенства, тогда можно бы правило 
для сего нужное сократить и сделать къ 
приложение удобнымъ. По ежели вычисле- 
nie распространилось, тогда въ сомножите- 
ляхъ опредЪлениыхъ числами, выходить та
кая великая разность, что могутъ посл'Ьдо- 
вать большля погрешности.,,

„Первая часть сего сочинешя состоитъ 
изъ двухъ отделение Въ первомь теоретичес- 
Kia изложения всего, что касается до диф- 
Ференщальныхъ уравнешй, иитегращею ко
ихъ, выдуть три координаты Луны, при- 
11 явь какъ Даламбертъ истинную долготу за 
независимую переменную. Во второй части 
дальнейшая возможный улучшешя коорди- 
натъ, положивъ что въ отношенш къ дей
ствие земли, какъ шара и совращающей
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силы Солнца, можно cie изобразить анали
тически. Такими образомъ г.ъ первой час
ти содержатся вей главные выводы къ сей 
Teopin нринадлежаице, а именно три коор
динаты въ Функщяхь истинной долготы И 
въ точныхъ Функщяхъ времени, и изобра- 
жен!е движения узла и периге.йя, съ при- 
совокуплехпемъ той части вйковаго движе
ния, коему они подвержены. Вей cin Фор
мулы обращены въ числа и дополнены Фор
мулами принадлежащими движению часовому. 
Teopifl движения Луны вокругъ ея центра 
тяжести, изложена при окончаши первой 
части; я не вывели малый неравенства про
исходящая отъ непосредствеинаго дййстбхя 
планетъ на Луну; известные выводы пмйютъ 
всю точность, какую токмо желать можно.,,

„Во второй части находятся вей объ
яснения и дййствхя нужный чтобы достиг
нуть трехъ координатъ Луны, доводя приб
лижение до количествъ пятаго порядка вклю
чительно. Въ третьей части заключаются 
вей объясмешя и дййсттйя нужныя для вы
вода количествъ пятаго порядка, которым 
присовокуплены къ тремъ координатами, 
для избйжашя неудобствъ происходящихъ

14
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отъ малаго сближешя нЪсколькихъ про
грессы!. “

„По расположение при началЬ чей час
ти, мне надлежало поместить нисколько на
следованы! относящихся до постоя ннаго 
экваторнаго паралакса Луны и Солнца, 
до содержания состава Луны къ составу 
Земли. Сей послЪднш вопросъ привели ме
ня къ разсуждешю о 56-ми предложена 
третьей книги Невтоновыхъ такъ называе- 
мыхъ правили, въ семъ предложены! онъ 
ищетъ силу Солнца потребную для движе- 
н1я водъ въ море. Потомъ я обратился къ 
дальнейшими изысканиями о движешяхъ, и 
окончили аиализомъ тЪхъ почти непремйн- 
ныхъ обстоятельствъ, посредствомъ кото- 
рыхъ Некто ни, превосходнымъ своими по- 
няНемъ, постигъ отношешя существую- 
пця между движешеми узла и движешеми 
упреждешя равноденствш. Я нашелъ, что 
содержан1е состава Луны къ составу Зем
ли, равно следующей дроби нашелъ cie 
съ помощью новаго образа опредйлешя сом
ножителей Нутацш Лунной, основанной на 
двухъ прогресшяхъ, склонешя Полярной 
звезды по наблюдениями въ 1811-мъ, 1825-мъ 
и 1824-мъ годахъ,“
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Cin извлечет» изъ сочинешя Г-на Пла
на, не могутъ во всемъ пространств^ дока
зать, сколь оно важно и внимания достой
но, но дадутъ некоторое понятае, какую 
пользу сочинитель принесъ Небесной Ме- 
ханшсЬ, совершивъ удивлеп1я достойный 
трудъ; его Теория Луны, послужить осно
ватель будущими по сему дЬйств1ямъ и 
останется на всегда знаменитымъ памятни- 
комъ, до чего могутъ достигнуть понятая 
человека, соединенный съ неутомимыми тру
дами .

Наблюдешя и нзслъдовашя о Дунь.

Луна ближайшее светило къ земному 
шару и его спутниковъ, съ самыхъ древ- 
нихъ времепъ всегда привлекала особенное 
внимаше ученыхъ и не ученыхъ; не пре
ставали производить наблюдешя, выводили 
изъ оныхъ разный заключены], при кото
рыхъ много действовало воображение. Ге- 
велнг, Майеръ, Лорманъ, составили карты 
Луны; нынЪ Астрономы Бееръ и Медлеръ
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въ Берлин!, которые доказали свою неу
томимую ревность и точность въ наблюде- 
шяхъ, издали въ 1837-мъ год! новую кар
ту Луны и особенное сочинеше содержа
щее вс! прюбрЪтепныл свОДипя о семь 
св!тил!; следующее извлечете изъ сочине
ния Г. Г. Беера иМедлера, конечно достой
но внимашя и любопытства.

Безъ nocoSia трубы, толымъ глазомъ 
мы видимъ на нашемъ спутник! серы я 
болынаго и меныпаго пространства пятна, 
иныя ясно отдаленны# огъ светящихся ча
стей, друйя съ оными сливающаяся. Геве- 
лгй назвалъ cin пятна морями, не по подо
бно съ морями на зеашомъ шар!, но по
тому что не нашелъ ирилпчн±йпгаго срав- 
нительнаго изр!чев!я. ПостЬдовательвыя 
потомъ наблюдения многихъ СеленограФовъ 
(V) неоспоримо доказали, что ciir части 
Луны не могутъ быть совершенно покры
ты жидкостпо, ибо на оныхъ видны раз- 
наго цв!та неравности и ямы; и такъ хо
тя не должно решительно заключать, что 
на Лун! н!тъ воды, ио должно знать, что (*)

(*) Селенография, описан ia Луни.

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru



215

морями названы серия на поверхности ея 
пространства, которыя ниже прилежащихъ 
частей, и каждое изъ сихъ такъ называе- 
мыхъ морей, отличено особен нымъ названв- 
емъ, какъ то: море облаковъ близкое къ 
центру Луны, Океанъ буръ самое большое 
изъ видимыхъ нами серыхъ пространству 
которыя приближенно можно полагать за- 
нимаютъ двЪ пя гыхъ поверхности Луны, и 
болЪе въ северной и восточной частяхъ, 
а въ южнЪйшихъ совсЬмъ вЪтъ. Гевел1й 
назвалъ сш мнимыя моря, названиями мо
рей на земномъ inapt, но нисколько вре
мени потомъ Астрономъ Рлчюли ввелъ но- 
выя назвашя, основанный на предподагае- 
момъ дЬйствш Луны въ стеорологическихъ 
явлешяхъ, на тЬлесныхъ и душевныхъ свой- 
сгвахъ человека, и не взирая на стран
ность сихъ назвап!й, они приняты. Ясныя 
части Луны почти всЪ гористы, и лунный 
горы не выше, но круче горъ на земномъ 
шарЬ, большею частно совокупный, про
странный и пресЪкаемыя глубокими попе
речными долинами; вершины одной изъ сихъ 
горъ названной Апенинскою, высота 18000 
футовъ. По сочипешю Плутарха о видах*
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въ Лунь, должно заключить, что ciio гору 
еще ,въ древняя времена усмотрели; она въ 
первую четверть Луны, составляетъ такое 
великое возвышение отъ темной стороны, 
что быстрымъ зрЬшемъ можно было видЪть 
безъ трубы. Иа поверхности Луны, отдЪль- 
ныхъ горъ разнаго вида и величины, боль
ше нежели на земномъ inapt; на многихъ 
вершины подобны жерламъ нашихъ огне- 
дышущихъ горъ; самый болышя Лунный 
горы въ /цаметрЪ до тридцати н’Ьмецкихъ 
миль, самый менышя каковыя нынешними 
инструментами разсмотрйть можно, около 
1500 Футовъ. Овидимыхъ на поверхности 
Луны между ея горъ и въ долинахъ, тем- 
ныхъ полосахъ, мнойе заключаютъ, что они 
рЬки, подобный рЬкамъ на земномъ niapt; 
по ближайшимъ наблюдешямъ и разсмогрЪ- 
1пямъ не нашли пи какого доказательства, 
что с!и полосы покрыты жидкостью.

Разсуждеше о лунныхъ рЪкахъ, приве
ло къ вопросу, имЪетъ ли Луна атмосфе
ру? наблюдешями и разными доводами ста
рались доказать, что с!я атмосфера суще- 
ствуетъ, Астроному Штранду показалось^ 
что онъ видитъ въ неосвещенной части Лу-
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вы с.гЬды сумерекъ, особенно на краяхъ 
сей части, когда свЕть остается самою тон
кою полосою, и по произведенными имъ 
наблюден1ямъ и вычислешямъ, Штрандъ на- 
шедъ, что густота Лунной атмосферы токмо 
28-я доля густоты пашей атмосферы. Ман- 
дергеььмъ старался Teopieio доказать, что 
густоты атмосферы двухъ небесныхъ тЬлъ, 
должны быть пропорцюнальны квадрату 
высоты падешя при поверхности сихъ тЪлъ, 
и посему Лунная атмосфера только 56-я до
ля атмосферы земной.

Астрономъ Бессель доказали, что ежели 
высота тЬхъ гори, за который скрываются 
зв'Ьзды при закрьпти оныхъ Луною, самая 
большая, каковую можно предположить, а 
именно 4000 сажень, ежели д'Ьйствёе реФрак- 
цш самое большое, а именно двЪ секунды, 
разницы между ддаметра Луны измЪреина- 
го по паблюдешямъ и дёаметра по выводами 
изъ продолжена закрытая, и ежели бы темпе
ратура отъ поверхности Луны до 4000 са
жень высоты, была по реомюрову термо
метру О, то при всЪхъ сихъ предположе- 
н1яхъ, который служатъ къ увеличение) гус
тоты лунной атмосферы, она не можетъ быть 
бол±е 968-й доли густоты нашей ятмосфс-
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ры; ежели къ сему присовокупить, что звез
ды достигнувъ темнаго края Луны всегда 
быстро скрываются, и блисташе ихъ не 
уменьшается, то должно признать, что Луна 
не имЪетъ атмосферы, въ чемъ либо подоб
ной нашей атмосФерЬ.

Такъ какъ Лунная атмосфера не суще
ству етъ, то уже не возможно существовать 
облакамъ, дыму, туманамъ, дождямъ и снЪ- 
гамъ, ибо они происходить отъ водъ, ко- 
торыхъ также нЪтъ въ ЛунЪ. Составы по
верхности земнаго шара и Луны совершен
но разный, Луна не можетъ вм1ть морей, 
и видимое и не видимое нами ея полуша- 
pia, во всемъ ихъ пространств^ конечно 
твердый земли.

Некоторые наблюдатели побуждаемые 
безпредЪльнымъ желашемъ прюбр’Ьсти боль
шая свЬдЬшя о ЛунЪ, старались найти слгЬ- 
ды произведет# Лунной Архитектуры, но 
никакихъ не нашли, да едвали когда най- 
дутъ; вероятно что и въ самыя отдален
ный будущая времена, ежели бы механичес
кие и оптические наши инструменты болъе 
и бол4е доставляли способовъ къ лучшимъ 
иаблюдешямъ, ни когда не увидать въ Лу-
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нЬ, нашимъ подобныхъ городовь, дорогь, 
укр£плешй и другихъ разныхъ произведен^ 
наукъ и художествъ. КромЪ силы душеь- 
выхъ способностей человека, все что про
изведено имъ на поверхности земнаго ша
ра, зависЬло также отъ особенныхъ обстоя- 
тельствъ и причинъ. Челов^къ устроилъ се- 
61; искуственныя жилища, отъ того что ат
мосфера, въ которой онъ живетъ сего тре
бовала, и устроилъ ихъ такъ, чтобы могли 
оградить его отъ дЪйств1я стужи и непо
годь; не взирая на просвЬщеше наше, мы 
не можемъ имЪть всеобщаго и иепрерывнаго 
мира, и потому соорудили крЪпости, кото
рый до изобр етет я пороха были не такая 
какъ ныut>, и будутъ также не такая какъ 
пынЪ, когда войдегъ въ большее употреб
лен ie сила паровъ. Мнопя наши дЪйств1я 
зависать также отъ перемЪны во времепахъ 
года, и все вообще что нами произведено 
па земномъ inapt, соединено съ положешемъ 
и состояшемъ онаго. Ежели бы на бере- 
гахъ морей были природою образованный 
гавани, мы бы не строили гаваней; ежели бы 
рЪкъ было достаточно для торговыхъ внут- 
реннихъ спошенш, мы бы некопаликаналовъ;
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по какой же причин! можно искать рав- 
ныхъ искуственныхъ произведены въ Лун!, 
у которой н!тъ атмосферы, н!тъ в!тровъ 
и дождей, въ которой падеше, сл!дователь- 
но сопротивление веществъ, въ шесть разъ 
меньше, нежели на земл!, и въ временахъ 
года, въ температур!, въ дняхъ и ночахъ 
такое великое различ1е отъ нашихъ. Астро
номы были часто побуждаемы къ неоснова- 
тельнымъ заключешямъ, и не произвели бы 
многихъ пустыхъ предположены, ежели бьт 
утверждали свои замысловатый мн!шя, на 
ясныхъ данныхъ теории и наблюдший, а не 
на одной только воображаемой возможнос
ти. НадЬются что пособ1емъ большихъ и 
лучшихъ трубъ предусп!ютъ разр!шить за
гадки, который намъ представляетъ Луна, 
но в!роятно что произведутъ загадки новыя, 
который долго останутся также не разр!- 
ше иными.

Разсуждеше о вопрос!, обитаема ли Лу
на людьми, было бы совершенно напрасное; 
Г.г. Бееръ и Медлеръ въ изложшпи о наб- 
люден1яхъ своихъ, говорятъ между прочимъ, 
что самое проницающее зр!ше, безъ трубы 
нс можетъ усмотр!ть челов!ка, или боль-
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тиаго животнаго далЬе одном мили немец
кой (семи верстъ), а мы находимся отъ Луны 
въ разстоянш около 51.000 миль; следова
тельно для усмотрешя такихъ малыхъ пред
метовъ въ Луне, должно иметь трубу увели
чивающую въ 51.000 разъ. Ныне для произ
ведшая о Луне такихъ наблюдший, по выво
дами пзъ которыхъ можно бы делать срав- 
ншпя, для сихъ наблюдший не нужно упот
реблять трубы увеличивающей более трехъ 
сотъ разъ, следовательно дальнейшееулуч- 
inenie нашихъ оптпческихъ орудш, должно 
быть къ нынешнему оныхъ состояшю, въ 
содержанш 510 къ 5, или 170 къ 1. Сверхъ 
того нужно, чтобы наша атмосфера сдела
лась въ 170 разъ прозрачнее нежели ныне, 
тогда токмо можно будетъ надеяться съ зем- 
паго шара усмотреть на Луне живыя тво
рения, ежели оныя существуютъ.

Уже давно найдено, что Луна во время 
полныхъ ея затменш не всегда бываетъ въ 
одинаковомъ виде, и вообще цвЬта густо- 
красиаго, въ трубу видны мнопя изъ ея 
пятенъ; сей светъ былъ особенный въ зат- 
йгЬше 26 го Декабря 1855 года при благо- 
пр!ятствующемъ состояnin атмосферы.
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Во время сего загмЬшя, Гг. Бееръ и 
Медлеръ разсмотрЪли мнойе неболыше хол
мы съ принадлежащимъ пмъ свЬтомъ; въ 
другая полный затмйшя, какъ-то 10-го Бона 
1816 года,, въ продолжении большой части 
затмЪшя, Луна не была видима, сей разно
сти причиною состояnie въ какомъ нахо
дилась тогда земная атмосфера. Въ послед
нее время было мало полныхъ икольцеоб- 
разныхъ затмЪнш. ВсЬ вообще наблюдатели 
полагаютъ, что отъ дЬйствш свЬта отв зем
ли отражаемаго, на Л'унЪ происходить сг/Ьтъ 
видимый на самой темной ея части при на- 
чалЪ и окончании каждой четверти, и отъ 
сего сайга, который называютъ Пепельными 
свгьтомъ, весь дискъ Луны виднмъ. Свйтъ 
уменьшается и потомъ изчезаетъ, коль ско
ро Фазисъ Земли относительно Луны умень
шается, и трое сутокъ прежде и поелй но- 
волушя, темная часть Луны видима лучше, 
и пятна точно также видны какъ въ полно- 
луше, когда оевйщаемы Солнцемъ, а какъ 
наша атмосфера обыкновенно не довольно 
чиста для произведен!# таковыхъ иаблюде- 
шй, то свйтъ пятенъ рйдко видйнь, и по
тому Miiorie заключили, что выемной час-
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ай Луны существуют'!» огнедышутщя горы, 
но Гг. Бееръ и Медлеръ утверждаютъ, что 
не видали ничего подающаго поводъ къ та
ковыми предположен i я мъ.

Разность въ Пепельному свтъттъ на Лу- 
нЪ, происходить отъ того, что въ отраже
но! солпечнагб свЬта иа земной шаръ бы- 
ваетъ разность, когда св^тъ Солнца отра- 
жаемъ отъ океановъ и отъ матерыхъ земель. 
Когда въ среднихъ частяхъ Европы, Луна 
прсдъ новолушемъ является по утру къ вос
току, тогда Пепельный септу на ЛунЪ про
исходить отъ большихъ пространствъ зе
мель въ Азш и АфрикЪ. Когда Луна въ ве
черу посл'Ь новолушя видна иа запад/Ь, тог
да передъ оною узкая твердая земля Аме
рики и Океанъ, и отъ того отражение свЪ- 
та меньше. Въ страпахъ лежащихъ между 
Тропиковъ, наблюдатели во всякое время 
предъ новолушемъ и пос.тЬ онаго, могутъ 
хорошо вид-Ьть Пепельный свтъпгь, особенно 
въ тЬхъ мЪстахъ, гдЪ различ1е въ водныхъ 
и земныхъ прострапствахъ еще больше не
жели въ ЕвропЪ. Таковыя ваблю дешя были 
бы весьма полезны, ибо доставили бы воз
можность npioopicTb большая свЪдЪтпя о
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поверхностяхъ другихъ небесныхъ тЬлт, м 
о дЬислтляхь отражешя свЪта нашихъ океа- 
новь и матерыхъ земель въ самомъ боль- 
ш омъ отдал е Hiii.

На метеорологически дЬйств1я Луны, 
Г. Медлеръ обратилъ особенное ревностное 
внимашс; въ течения шестнадцати лЪтъ въ 
Берлин!;, каждый день шесть разъ произво
дить набл годен i;i о барометрЪ, термометрЪ и 
о количеств!; низпадшаго дождя, и между 
прочимъ у видЪлъ, что самыя больной воз- 
вышешя барометра, чаще бываютъ около 
первой четверти, и вкорЪ послЬ новолушя; 
болышя жары и холода, между первою чет
вертью и полной Луны рЪже нежели въ Дру
гое время; самое меньшее возвышеше тер
мометра бываетъ во второй день полнолу- 
1Йя, самое большое въ новолуше. Г. Мед- 
леръ изъ всЪхъ своихъ наблюденш и изслЪ- 
дованш заключить, что конечно Луна нис
колько, хотя мало дЬйствуетъ на земную 
метеорологпо, но ciii дЪйсггля подчинены 
дЪйств1ямъ Солнца и другимъ не извЪстпымъ 
причинами производящими перемЪпы. Онъ 
между прочимъ говорить, что въ тй годы, 
въ'которые Луна достигаетъ самыхъ боль-
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шихъ северныхъ, и южныхъ склоненш, у 
иасъ погоды вообще, и особенно для воз
делывания винограда лучше, нежели въ го 
время, когда Луна ближе къ Экватору. Для 
объясненгя сихъ видимыхъ действш, по мнЪ- 
нйо Г-на Медлера, законы всеобщаго тяготЪ- 
1пя не достаточны, а по теорш, извЪстныя 
намъ свойства Луннаго света, еще не дос
таточнее.

О ЗАКРЫЛИ ПЕПОДВИЖПЫХЪ ЗВ113ДЪ 

«Жупою.

Изъ вс4хъ явленш, которыми занима
ются Астрономы, ни одно не можетъ быть 
наблюдаемо съ такою точностно, какъ зак- 
рьте неподвпжныхъ звЪздъ Луною; иног
да въ семь явленш представляется обстоя
тельство особеннаго внимашя достойное, 
а именно: кажущееся выхождеше звезды на 
диске Луны. Правда что cie случалось ред
ко, а потому мнойе полагають, будто наб
людатели были обмануты воображен!емъ, но 
неодиократныя наблюдешя известпейшихъ 
Астропомовъ, служить доказатедьствомъ яв-
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леш'я, хотя впрочем*  трудно объяснить при
чину онаго.

Господин*  Саутъ, член*  Астрономичес- 
каго общества въ Англш, въ особенном*  
о семь изложеши, приводить въ доказатель
ство извлечете изъ Записок*  Королевской 
Академш въ Париже, изъ IIcTOpin и Запи
сок*  Академш Тулузской, изъ Исторш Не
ба, изданной на Французском*  языке, изъ 
наблюдений произведенных*  на Парижской 
обсерваторш. О всех*  наблюдениях*  онъ 
составил*  синоптическую таблицу, въ коей 
показано: имя наблюдателя, место паблю- 
дешя; какое было закрытие, старость Луны, 
движете ея къ Северу или Югу. Из*  сей 
таблицы видно, что бол he двадцати зв'Ьздъ 
при входЬ за Луну, или при выходе изъ за 
Луны, находясь у края, или и на краю пла
неты представляют*  cie явлеше, и оно слу
чается не съ одними только звездами, не
которой величины, или нйкотораго особен
на™ цвйта, и не зависит*  отъ старости 
Луны, у нескольких*  звезд*  разными наб
людателями, замечено по одному разу, у Ре- 
гула три раза, у Алдебарана до двадцати 
раз*.
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Г-ну Сауту случилось видеть cin явле- 
шя токмо одинъ разъ, при закрыли звез
ды въ созвЪздди Рыбъ; широта обсерва- 
ropin на которой онъ производить наблю
дешя 51°, 31', 22", 97, северная, долгота 
21',76", западная отъ Гринвича. Ночь бы
ла прекрасная; темная часть диска Луны, 
весьма хорошо окраена, воздухъ приагЬча- 
1йя достойны мъ образомъ чистый, и потому 
не было ни какаго особен наго мерцашя ни 
у звезды, ни у краевъ Луны, наблюдешя 
произведены экваторнымъ инструментомъ 
въ пять футовъ, съ стекломъ которое уве- 
личиваетъ въ 127 разъ; наблюдатель былъ 
у телескопа за четыре или за пять минуть 
прежде нежели закрьте могло последовать. 
Все происходило обыкновеннымъ образомъ, 
доколЪ край Луны коснулся звезды; тогда 
ожидаемаго закрытая не последовало; види
мое прикосновеше было въЗ1, 20', 54", по 
часамъ; блисташе звезды ни сколько не 
уменьшилось ; она была видима на темной 
части Луны до З1, 21/, 9", и тогда вдругъ 
изчезла. Не приметили ни малейшаго въ оной 
изменешя, ни прежде прикосновешя Луне,

15
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пи въ то время, въ которое казалась на 
темной части Луны.

По исправленш отъ погрешностей въ 
ходЪ часовъ, время наблюдешя было сле
дующее :
Видимое прикосновеше въ 3’, 20', 29", 87. 
Вхождеше за Луну. ... 5, 20, 38, 77. 
Выхождеше изъ за Луны . 4, 14, 22, 88.

Наблюдешя закрьтя сей же звезды, 
произведены были Астрономами Литровомъ 
и Байли, и они не заметили того, что за
мечено Г-мъ Саутомъ.

Причины сего явления не объяснены, 
не доказаны, ио изъ предполагаемыхъ при- 
чинъ, слЬдуюшдя пять безъ сомнения не ос
новательны, а именно: 1-я, слишкомъ пыл
кое воображение наблюдателя; 2-я, отъ инс
трумента происходящей неверный видъ Лу
ны; 3-я, атмосфера Лунная; 4-я, распро
странено лучей Луны и звезды, и 5-я, от- 
ражеше разнаго цвета лучей Луны и звезды.

Первому предположение Г-нъ Саутъ 
противупоставляетъ более нежели шесть- 
десятъ явлен1й, который засвидетельствова
ны известными Астрономами: Лессёеромъ, 
Троутомъ, Араго, Матье и Буваромъ; не воз-
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моя; цо что бы все сш наблюдатели обма
нулись о гъ излишня го пылкаго воображетя.

Второе, неверность вида Луны отъ 
инструмента, могла бы быть причиною яв- 
лешя, ежели бы для наблюдения употребле
ны были токмо Телескопы не съ ахрома- 
тическимъ отражешемъ, по какъ явлешя 
усмотрены въ долйя и коротйя трубы ах
роматическая, съ Невтошянскими и Гре- 
ropiniiCKiiMii отражающими стеклами, изъ 
которыхъ некоторый были изящнейшая про
изведен in Оптиковъ; то по всемъ симъ об
стоятельствами, второе предположеше не 
можетъ быть принято, ибо одинаковое не 
пременяющееся дейсаше, не можетъ произ- 
ходитъ отъ причины переменяющейся.

Трейе, появле1пе звезды на диске Лу
ны, отъ атмосферы сей планеты последо
вать не можетъ, ибо ежели бы отъ сего 
происходило, тогда дЪйспйе Лунной атмо
сферы, было бы одинаковое на все звезды 
того же цвета, и мы бы видели доказатель
ство существовашя сей атмосферы при 
каждомъ закрыйи; напротивъ весьма редко 
усматриваемъ какую либо перемену въ по- 
ложенш, въ блеске, или въ цвете звезды
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при прпближспш ел къ ЛунЪ, а когда и 
случается, то cie происходить отъ другихъ 
причинъ, и „е можетъ служить доказатель
ством^ что Луна имЪетъ особенную атмос
феру.

Четвертое, распространение лучей Лу
ны и звезды не объясняетъ явлетя, ибо 
выхождеше звЪзды передъ темный край Лу
ны, наблюдаемо было съ великою точностно 
Г-ми Месс1еромъ, Маскеленомъ, Араго и са
мими Г-мъ Саутомъ.

Пятое, что явлеше происходить отъ 
отражения разиыхъ лучей отъ звезды и отъ 
Луны, по мнЪнпо Г-на Саута столько же не
основательно, ибо не съ одними только 
красными звездами, каковы Алдебаранъ, бы- 
ваетъ cie явлепле, но усмотрено и на дру
гихъ, которыя столько же отличаются своею 
белизною, какъ Алдебаранъ красными цвЕ- 
томн. До сего времени не известно, что бы 
планета Марсъ вовремя закрытая ея Луною, 
была когда либо видима преди дискоми сей 
планеты, хотя Марси много краснее Алде- 
барана и другихъ двйздъ, надъ коими заме
чено описуемое явленie. Г. Саути въ зак- 
лючеше изъявляетъ надежду, что какъ въ
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1830-мъ годЪ, послЪдуетъ пЪ сколько закры
ты! Алдебарана Луною, то Астрономы обра
тить ихъ внимаше къ набдюдешю описуема 
го имъ, примЪчашя достойнаго явлешя.

О закрытш зв!эЗдъ Луною.

Въ пятой части записокъ сообщено из- 
дожеше Г. Саута, о кажущемся выхож- 
дегпи звЪздъ на дискъ Луны, при закрыли 
звЪздъ. Таковое явдеше усмотрено многи
ми Астрономами и о причинахъ онаго, мнЪ- 
111я разнообразны и не утвердительны. Ба- 
ронъ Цахъ основатель и Директоръ Зее- 
бергской обсерваторш близь Готы, членъ 
нашей Академш Паукъ, известный его поз- 
нашями и занялями въ Астрономш, сооб
щить слЪдуюпця особеннаго внимашя дос
тойный св'ЬдЪшя, разсуждешя и заключены 
о упомянутомъ явленш:

„Г. Румкеръ Директоръ Обсерваторш 
въ ПараматЬ въ Новомъ Юж ноль ВаллисЪ, 
пргЬхавъ въ Парижъ быль у меня, говорить 
Баронъ Цахъ, и па вопросъ мой, случалось 
ли ему усмотреть необыкновенное явление,
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что звезды видны на диске Луны, когда бы 
онымъ надлежало скрываться за оною, от- 
вЬчалъ мне, что часто cie видЪлъ, но тог
да токмо, когда звезды было закрываемы 
освещенными краемъ Луны, а не тогда ког
да закрьте происходило отъ темнаго края. 
Онъ мне также сказывалъ, что явлеше cie 
видно и при вхождении и при выхожденш 
зв’Ьздъ; следовательно предположение мое, 
основанное на чувствительности и впечат- 
лЪнш глазной сетки, ниспровержено. Г. 
Румкеръ присовокупили, что продолжение 
сего явлешя весьма переменно и завысить 
отъ хорды, которую звезда какъ будто опи- 
сываетъ за Луною. Когда закрьте звЪздъ 
происходить близь центра Луны, продолже- 
ше явлешя ихъ на диске почти не чувст
вительно, а видимо не малое время, когда 
звезды проходить близь полюсовъ Луны. 
Въ подтверждеше сего, сообщили мне о наб- 
людеши, которое достойно особенпаго при
мечания. Въ 1юнЬ месяце 1821 года, онъ 
вместе съ Геиеуаломъ Брисбайиомъ, на 
высонй мыса Фрю на Бразильскомъ берегу, 
наблюдали закрьте звезды Регула, Луною. 
Г. Брисбайнъ смотрелъ въ трубу, а Г, Рум-
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перъ замЬчалъ время по хронометру; не при
метили ничего необыкновеннаго при вхож- 
денш звезды на Луну у не освЪщеннаго ея 
края. Закрьте cie продолжалось не долее 
15-ти минуть. Когда звезда опять появи
лась, Г. Брисбайнъ съ удивлешемъ восклик- 
нулъ, что видитъ звезду на диске Луны и 
чтобы удостоверить въ томъ Г-на Астроно
ма, подалъ ему трубу, и онъ также увидЪлъ 
звезду блестящую на Луне. Оба смотрели 
па cie прим4чашя достойное явлеше, нис
колько разъ попер емтьнно, следовательно 
оно продолжалось покрайней мере четыре 
или пять минуть. Звезда не имела обык- 
новеннаго ея блисташя, казалась туманною 
и явилась въ своемъ блеске отделясь отъ 
Луны.,,

„Дабы объяснить cie явлеше, Г. Рум- 
керъ придумалъ следующее предположеше, 
которое мне кажется весьма вероятно; онъ 
заключаетъ, что Луна окружена не большею 
атмосферою и сторона ея обращенная къ 
Солнцу отражаетъ его лучи, потому пред
ставляется памъ продолжешемъ Луны, и 
предела ея мы уже не можемъ отличить, 
подобно какъ хвоста кометы не возможно
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хорошо отличить отъ ядра. Звйзда первой 
или второй величины, находясь въ видимой 
и прозрачной Лунной атмосФерЬ, является 
уже нс въ настоящемъ ея блескЪ, и буду
чи за краемъ Луны, кажется намъ между 
Земли и Луны. Тоже самое видно привы- 
хождсши звйзды изъ за осв1лцевнаго края 
Луны, но въ обратномъ порядкй, и закры- 
ria малыхъ звйздъ за освйщенныя края 
Луны, не можно скоро усмотреть, а на 
противъ, такъ какъ при темномъ край Лу
ны, атмосфера ея не освещена, то и вид
на только темная Луна, которою звйзды зак
рываются и мгновенно изъ за оной выхо- 
дятъ. Изъ сего слйдуетъ, что неравенство 
въ продолженш времени явлетя, происхо
дить отъ того, что длина части хорды пре
секающей кольцо составленное атмосферою 
во кругъ Лупы, весьма малая, когда звез
ды проходятъ близъ центра Луны, и отъ 
того появлсше ихъ на ея дискй весьма 
краткое, но папротивъ весьма продолжитель
но, когда звйзда идетъ близъ тангенса, и 
переходить Лунную атмосферу по ея ши- 
ринЪ. Въ сей же атмосФсрй, ZI Румкеръ 
видитъ причину, отъ коей всегда находятъ,
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что Д1аметръ Луны, выведенный по закры- 
лямъ и затмешямъ, разнствуетъ отъ опре- 
д'Ьляемаго по наблюден iaMb меридюнальны- 
ми инструментами, При сихъ послЪднихъ 
дЬйств^яхъ обыкновенно наблюдаютъ сопри
косновение нитей въ трубе находящихся, 
съ краемъ атмосферы, а при первыхъ, со
прикосновение звезды съ самою Луною; сле
довательно д1аметръ Лдны определяемый по 
затмешямъ Солнца и по закрътямъ звездъ, 
выходить меньше, но съ большею точностно 
нежели определяемый по наблюдешямъмери- 
дюнальными инструментами . Известный 
наблюдатель Дини-дю-Сежуръ, который вы- 
числилъ великое множество затмешй, на- 
шелъ, что ддаметръ Луны неосвещенной, 
меньше диаметра Луны освещенной; въ пер- (*)

(*) Когда астрономическая труба установлена 
неподвижно, такъ что токмо въ плоскости 
мерндгана можетъ быть обращаема, тогда тру
бу называютъ меры) ъоналънрю или инстру
мента прохолх)ен1л, потому что особенно 
наблюдаютъ оною прохождения свЪтилъ чрезъ 
мерпдданъ, для изыскания прямыхъ ихъ вос- 
хожденш и проч. (Теорья и практ. корабле- 
вождешя, часть П-я книга Щ-ястр. 295. Г-на 
Гамалея.)
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вый разъ замЪчавпе cie сделано астрономомъ 
Де-Фуши въ 1736-мъгоду при закрытш Юпи
тера. Дю Сежуръ относилъ cie, частью нак- 
лопенпо лучей солнечныхъ отраженныхъ въ 
Лунной атмосфере, частью свету происте
кающему отъ освещен наго диска. После раз
ныхъ объясненш, о причинахъ появлешя 
звездъ на Луне,Дю-Сежуръ говорить: что мо
жетъ быть оно происходить отъ неравенст
ва отражешя въ зв1здахъ разнаго цвета. Да
бы удостовериться въ существовали Лун
ной атмосферы и ваклоненш солнечныхъ лу
чей, онъ предлагать сл^дующи! опытъ, кото- 
раго поколпку мне известно, еще пе произ
водили, а произвести весьма легко и полез
но . Когда изъ двухъ близкихъ звездъ, одной 
должно быть закрытой Луною, тогда под
вести обе звезды между двухъ нитей Мик
рометра, или посредствомъ Гелиометра

(*) Микрометр*, астрономически инструмент* 
служащей для изм'Ьрешя съ великою точностью 
малыхъ разстояшй и малыхъ дугъ въ пебк, 
какъ то: дгаметровъ Солнца, Лупы и планетъ. 
Название cie составлено изъ двухъ Греческихъ 
словъ: Mikros, малый, Metros мкра. Подроб
ное oiincanie Микрометра находится въ Dic- 
tionaire Encyclopedique de Matcmatiques, часть 
Ц-я на стр. 291.
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(#) привести одну надъ другою, поставя 
трубу на параллактическую машину въ 
первое мгновение закрытая звЪзды, должно 
заметить, переменилось ли ея разстояше отъ 
другой звЬзды и последняя остается ли еще 
выше первой. Сдя перемена покажетъ сте
пень наклонешя лучей касающихся края 
Луны.,,_____________

(*)  Гелиометре (Heliometre, micrometre objectif), 
астрономически! пнструментъ служапрй для 
пзмйрешя, съ большею точностно, нежели 
обыкновенными Микрометрами, дгаметровъ 
Солнца и планетъ, и самыхъ малыхъ впди- 
мыхъ разстояпш между свЬтпламп. Посред- 
ствомъ Гелиометра пзбЪгаютъ неудобства про- 
нсходящаго отъ суточиаго движенья свЪтплъ 
и отъ малаго пространства поля впд-Ьшя тру
бы, когда она много увелпчпваетъ. Подроб
ное onncanie Гелгометра также находится въ 
Dictionaire Enciclopedique des Mathematiques, 
часть П-я, стр. 163.

(**)  Параллактическая машина, состоптъ изъ 
оси направленной въпольмгра, и изъ трубы, 
которая утверждена къ сей осп такимъ обра- 
зомъ, что можетъ составлять съ оною раз
личные углы, можетъ обращаться и следовать 
за свйтиломъ въ суточномъ его двпженш. Под
робное оппсаше Параллактической машины, 
также находится въ Dictionaire Encyclopedique 
des Mathematiques, часть П-я стр. 511-я.
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Г. Румкер’б Астрономъ, о которомь 
говорить БаронъЦах’Ь, съ молодости своей 
по особенной склонности занимался Астро- 
iiOMieio и иаблюдешями. Назначенный въ 
Генералъ Губернаторы Новато Южнаго Вал
лиса, Генералъ Брисбайнъ, пригдасилъ сто 
съ собою для устроешя обсерваторш и 
произведения иаблюденгй въ сей еще мало
известной стране. Обсерватор1я построена 
въ Парамагй; Г. Румкеръ ревностно про
изводить наблюдейя и за полезные труды 
свои получить награды отъ Комитета Дол- 
готъ, отъ Астрономическаго общества въ 
Лондоне и отъ Парижской Академш Наукъ; 
составилъ каталогъ более 20-ти тысячи 
звездъ Южнаго Неба, приезжать въ Евро
пу въ 1826-мъ году, для издания своихъ на- 
блюдешй и отправился обратно въ Новый 
Южный Валлисъ. Бароиъ Цах’б сравнивать 
положеше песколькихъ главныхъ звездъ 
определенное Г. Румкеромъ, съ положень 
емъ, которое определено за восемдесятъ 
летъ Аббапгомъ де Лакалъемъ, и удивился 
согласно ихъ наблюдений.
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О ВИДЬ ИЛИ ОБРАЗ'Ь ЗЕМЙАГО ШАРА. Q

Неправильный видъ земнаго итара, не
равенство плотности онаго, начиная отъ 
поверхности до центра, нынЪ доказаны. 
По измЪрешямъ величины градусовъ мс- 
рид1ана видно, что широты мЪстъ, Геоде
зическими и Астрономическими способами 
о пределе нныя, болЪе и менЬе несходству- 
ютъ съ тЪми, каковыя бы вышли, ежели 
бы земля, или такъ нами называемый шаръ 
зсмпый, былъ совершенный Элипсопдъ. Cie 
доказано йзм’Ьрешями произведенными въ 
Англйг, Франщи, Италли, Германн!, Шве- 
nin и въ И'ндш. При наблюдешяхъ о при
тягательной силЪ горъ, также усмотрено, 
что плотность земли, производить большее 
и меньшее дЬйств1е на отвГсы и ватерпа
сы съ воздушными шариками въ Астроно- 
мическихъ инструментах^ употребляемыми, 
для наблюдешя степени возвышешя. Плот
ность земли не везд'Ь единообразна и рав
на, на cie нЪтъ постояннаго закона при
роды . Не возможно узнать гдЪ именно (*)

(*) Изъ письма Барона Цаха.
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местное дЬйсгвле перестаети быть ощути
тельно, не возможно проникнуть во внут
ренность земли, не возможно разсмотрЪть 
слои, ихъ пространства, расположена, си- . 
лы, которым производить уклонение отъ 
истиннаго перпендикуларнаго направлешя, 
опредЪлаемаго единственно тяготЬшемь 
т1лъ. Cin разности, несходства, часто вид
ны на весьма малыхъ разстояшяхп. Из
вестно что случилось съ Г-мъ Мешеномн, 
который былъ одинъ изъ двухъ Астроно- 
мовъ, избранпыхъ для произведения всЬхъ 
действии:, нужныхъ къ определенно Геоде- 
зическаго протяжения и Амплитуда дуги не- 
беснаго меридлана, между параллелями Дюн- 
кирхена и Барнею ны; сему действию над
лежало быть основан1емъ новаго определе- 
н!я метра. Задержанный пленными въ Ис
паши Г-нъ Мешенн, воспользовался не воль
ными своими пребывашемъ въ Барцелоне, 
и въ 1791-ми году повторили наблюдешя о 
широте, которыхи ему не позволили про
должать ви крепости Монжуи, а вк пред- 
шедшеми годе определили широту оной по 
весьма согласными наблюдешями. Произве
денный ви Барцелоне, по видимому были
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точно также согласны, но когда Г-нъ Ме- 
шенъ сш два места соединилъ Геодезичес
ки, тогда нашедъ, что разстояше между 
оныхъ токмо 950 тоазовъ по направленно 
мерид1ана или 59", 5 по дуге, а къ удив
ленно его, широта Монжуи (предполагае
мая по наблюдешямъ произведеннымъ въ

на 5" болЪе определенной по
наблюдешямъ въ Монжуи. Старались объ
яснить cie несходство. Предполагали что 
находятся местный притяжешя. Искали 
причины въ вычислешяхъ; потомъ въ по- 
грептностяхъ происходя ЩИХЪ отъ повто- 
рительнаго круга Борды, которыми произ
ведены ваблюдешя въ Барцелоне и въ Мон
жуи. Наблюдатели согласно заключили, что 
изящество сего инструмента преувеличено 
въ Фран щи, и перешли въ другую край
ность, начали даже утверждать, что повто
ряемость въ круге Борды, не служить къ 
улучшешю, но составляетъ новый недоста- 
токъ въ семь инструменте. Въ послед- 
ствш увидели, что въ дугахъ мерид!ана 
определенныхъ другими инструментами, бы
ли тавдя же разности.

При измерен in градусовъ меридгана въ
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Гановерскомъ КоролевствЪ Г-мъ Гаусомъ, 
во бсЬхъ наблюдешя хъ для опредЪлешя ши
роте, употреблепъ известный зенитный сек- 
стань работы Рамздена, и въ Англш для 
того же употребленный. По сравпеши Амп
литуда дугъ опред'Ьленныхъ Астрономичес
ки, съ определенными Геодезически, ока
залось разности 5", 52 между Гетипгена и 
Альтоны) отъ 10" до 11" между Гетипгена 
и горы Брокенъ; 0", 73 между Гетипгена 
и Зеебергомъ.

Повторитель нымъ кругомъ работы Ле- 
иуара, подобнымъ тому каковымъ произ
водили наблюдения Г.г. Деламбръ и Мешень, 
при изм!ре1пяхъ въ Франщи, я определить 
въ 1803-мъгоду, широту обсерваторш въЗее- 
бергЬ, 50° 56' 6", 3. Чрезъ 24 года после 
меня, т. е. въ 1827-мъ году, Г-нъ Гансенъ Ди- 
ректоръ сей обсерватории, меридюнадьнымъ 
двухъ «ьутовымъ кругомъ, сдЪланнымъ въ 
Мюнхен!, нашелъ, что широта обсервато- 
рш въ ЗеебергЬ 50°, 56' 5", 19; разность 
между сихъ двухъ широтъ, сими двумя раз
ными инструментами опред'Ьленныхъ, ток
мо 1",11, и можетъ быть некоторая часть 
оной произошла отъ погрешностей въ таб-
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лицахъ употребляемыхъ къ вычислешямъ. 
И такъ по всеми обстоятельствами видно, 
что сихъ несходства! и разностей не мож
но отнесть единственно инструментами, на- 
блюдешямъ и таблицами, ио безъ сомнЬшя 
большую часть отнести должно разнообра- 
зпо въ поверхности и плотности въ нашемъ 
земномъ inapt. Направлеше тяжелыхъ тйлъ 
не всегда перпендикулярно къ поверхности 
онаго, какъ обыкновенно предполагаютъ, 
определяется, переменяется отъ разныхъ 
твердыхъ частей и разной плотности зем- 
иаго шара. Мы имйемъ некоторый сведе- 
шя токмо о наружной онаго коре, и cia 
кора открываетъ намъ упомянутыя разно
образия, каковыя можетъ быть простирают
ся далеко во внутренность и действуютъ 
на наружность) но мы объ оныхъ ничего 
теперь не знаемъ и можетъ быть ни когда 
ничего не узнаемъ и никогда не возможно 
будетъ вычислить упоминаемыхъ разностей 
и несходствш, довольно что мы доказали 
сутцествоваше и причины, не имея надеж
ды составить о томъ теорно, и подвер
гнуть оную законами или вычислешямъ.

Разнообразность въ виде и плотности
16
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земли, можетъ быть менЪе дЪйствуетъ при 
опредЪленш дуги параллели, или долготы 
по времени совершенному; но несходств!я 
отъ сей разнообразности происходяппя, въ 
Амплитудахъ дугь параллели, измЪренныхъ 
па сей разнообразной неравной поверхно
сти, при произведенныхъ нынЪ наблюден!- 
яхъ оказались удивлешя достойнымъ обра- 
зомъ.

Г-нъ Айри, ПроФессоръ Астрономш и 
Директоръ новой обсерваторш при Уни- 
версигегЬ въ Кембридже, сообщили въ за- 
пискахъ ФилосоФическаго общества сего 
Университета, подробное изложение всехъ 
своихъ дЪйствш для определения долготы 
его обсерваторш. Разстояще Кембриджа 
отъ Гринвича токмо 15 миль, а потому Г. 
Айри хотЪлъ определить долготу хрономе
трами, то есть перенесешемъ времени сихъ 
двухн обсерваторш. Они употребили шесть 
изящныхъ хронометровн, работы лучшпхъ 
Лондонскихъ мастеровъ: Паркинсона, Фрод- 
сгама, Муррая, Мориса, Молине; хроно
метры два раза переносили изъ Кембриджа 
въ Гринвичь, и въ т^же сутки чрезъ че
тырнадцать часовъ, на обоихъ обсервато-
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pinхъ. сверяли съ часами, на которыхъ вре
мя определено десяти Футовыми мерпд1а- 
нальными трубами и по тЪмъ же звЪздамъ; 
сообщу здЪсь выводы изъ действий Г-на 
Айри:

По первому сравнение хронометровъ, 
разность мерщцановъ обсерваторий Грин
вичской и Кембриджской, выходила 23°, 
63 времени, по второму сравнение 23’, 45. 
Изъ сего Г-нъ Айри заключаегъ, что истин
ная долгота Кембриджской обсерватории 
23°, 54 времени, къ востоку отъ Гринвич
ской обсерваторш и совершенно точная, 
съ разносттю не bo.rhe десятой доли се
кунды.

Мерид1анальною мишенью для ипструмец- 
товъ прохождешя Кембриджской обсерва- 
Topin, служила колокольня Грантчестерская. 
Съ двухъ главныхъ мЪстъ наблюдший для 
произведший тригонометрической съемки 
въ Aiirain, изъ ОрЕела и Мединглея, вычис
лено Географическое положен ie сей коло
кольни и долгота определена 6', 9" градуса 
дуги, или 24°, 6' времени, къ Востоку отъ 
Гринвичской обсерваторйг Между сей дол
готы Геодизической и долготы Астрономи-
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ческой, разности выходить 1°,06 времени, или 
16" градуса, каковую разность Г-нъ Айри на
зываешь превеликою (епогте). Совершенно 
невозможно чтобы на обЪихъ обсерватор1яхъ, 
въ иаблодешяхъ последовали погрешности 
на секунду въ времени, не возможно также 
чтобы въ Геодезическихъ дййств1яхъ было 
погрешности на 16", ибо тогда надлежало бы 
заключить, что въ измерешяхъ лиши, ошиб
ка неменее 140 Фрапцузскихъ тоазовъ, и такъ 
должно искать другую сему причину, имен
но въ разнообразш вида и плотности земли.

Г-нъ Гаусъ, случайно или отъ мест- 
ныхъ обстоятельствъ, не нашелъ такихъ 
несходство! между Геодезическими и Аст
рономическими вычисленгями долготъ, и раз
ность долготы обсерваторий: Гетингенской 
и Зеебергской, по Геодезическими изм&ре- 
шямъ оказалась совершенно согласна съ 
определенною по Астрономическими наб- 
людешямъ, и именно 47', 9", 20 градуса, или 
3', 8", 61 времени; Г-нъ Гаусъ сделали о 
семи следующ1Я замйчашя, которым дос
тойны внимания:

„По таковыми обстоятельствами мы мо- 
жемъ полагать, что земля вообще элипсоиЪ*
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вращения (*),  котораго истинная Геометри
ческая поверхность, повсюду изменяется 
большими или меньшими уклонениями, болЪе 
или менЬе продолжительными. Ежели бы воз
можно было, такъ сказать, обвернуть всю 
землю въ тригонометрическую сеть и вы- 
числеа1ями определить положеше всехъпуп- 
ктовъ, тогда воображаемый Элипсоидъ вра
щения, былъ бы тотъ Элипсоидъ, въ кото- 
ромъ по вычислешямъ Геодезическихъ на- 
блюденш, въ разныхъ направлен!яхъ перпен- 
дикуляровъ оказалось большее coraacie съ 
наблюдениями Астрономическими. Хотя мы 
еще весьма далеко отъ определенна сего 
воображаемаго вида и никогда до того ве 
достигнемъ, однакоже нетъ сомнения, что 
въ будущие веки, математическихъ сведений 
о виде или образЬ земли будетъ больше. 
Множество до сего времени предпрпнятыхъ 
измерений: градусовъ, положили токмо iia-

(*) Elipsoide de revolution, Элипсоидъ вращешя, 
называютъ поверхность произведенную обра- 
пденхемъ полу-эллипса около своей большой 
пли малой осп, въ первомъ случай называютъ 
продолговатымъ, а во второмъ сжатыми Эл- 
лппсоидомъ.
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чало, изъ котораго выводы были частные, 
иа некоторое малое число отдЪльпыхъ пун- 
ктовъ; но каковы окажутся cin выводы, 
когда тригонометрическая дЪйствтя въ раз- 
выхъ странахъ предпринятый съ такими 
великими способами, будутъ приведены въ 
одну систему? Можетъ быть некогда всЪ 
обсерваторш въ ЕвроиЪ будутъ соедине
ны Тригонометрически; такое соединегне 
уже существуетъ отъ Шотландги доА-ipia- 
тическаго моря, отъ острова Форментеры 
до острова Финни. ВсЬ cin дЬйстшя из
вестны токмо по частямъ, желательно что 
бы дошли до св1дЪ(пя всЪхъ ученыхъ, а те
перь могутъ остаться безполезны.,,

Изъ совокупности своихъ действп1,Г. 
Гаусъ выводить сжатте земнаго шара— 79, 
а 360-ю часть земнаго мирпд1ана =57009,746 
тоазовъ. Г. Гаусъ пригласилъ Г-на Шмита 
сделать по его правиламъ новыя вычисле- 
nia всЬхъ измЪренгй градусовъ, включая, 
въ ведавнемъ времени симъ извЪстнымъ 
Геометромъ произведенный измЪрешя въ 
ГановерЪ. Г. Шмптъ въ вычисление Фор
мулы, изображающей сжатие полюсовъ, при- 
вялъ не только первый, но и вторыя сте-
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пени перемЪняющагося количества употреб- 
леинаго къ расположение Формулы, принялъ 
также и широты тЬхъ мЪстъ, который на
ходятся между главными местами наблюде
ний. ОпредЪлилъ сообразно вышеизложен
ному мнЬнио Г-на Гауса, Элипсоидъ, въко- 
торомъ широты астрономически сближены 
съ широтами геодезическими при возмож
но меныпихъ перемЪнахъ, то есть, такъчто 
сумма квадратовъ разстояшй между широтъ 
по наблюдениями и по вычислешямъ, са
мая меньшая. Г-нъ Шмитъ находить, что 
сжатие земнаго шара=^, 79, половина боль
шой оси = 3271852,52, половина меньшей 
оси 2560855,70 тоазовъ и 560-я часть зем
наго меридлана = 57008, 655 тоазовъ. Въ 
следующей таблицЪ означены, по паблюде- 
н1ямъ определенный широты 25-ти мЪстъ 
въ семи измЪрешяхъ градусовъ меридгана, 
и присовокуплены малый поправки, кото
рый должно употребить чтобы сш широты 
привести въ совершенное coraacie съ вы- 
шеопредЬленными измЪрешями земли.

1. Пзмтьрешя въ Перу.
Широты поправки. 

- 3° 4'30", 83!+ 1", 79
+ 02 37, 83’- 1, 79

Таркви. . 
Котшескви
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2. Первыя измпренля въ Восточной Ihidiu.

Тривандепорумъ 
Паудрее. . . .

+ 11° 44' 52", 59
13 19 49, 02

О", 54
О, 55+

3. Вторых измтъреиля въ Восточной Ilndiu.
Пуннае .... 8 9 38, 39 - 1, 75
Понтшапсшамь. 10 59 48, 93 _ 1, 21
Додаго онтагъ . 12 59 59, 91 + 3, 50
Намтгабадъ . . 15 6 0, 64 - 0, 57

4. Измгьретая Француз спи ми учеными.
Форментера. . + 38 39 56, 11 + з, 39
Монжуи. . . . 41 21 45 + 2, 56
Барцелона . . 41 22 47, 16 + 0, 83
Перпипьянъ. . 42 41 58, 01 — 4, 15
Каркасониа . • 43 12 54, 31 —- 1, 01
Ево.................. 46 10 42, 19 — 5, 88
Пантенъ . . . 48 50 48, 94 + 0, 36
Дюнкирхенъ. . 51 2 8, 74 + з, 88

5. Измтърешя въ Англш.
Дунозъ .... 50 37 7, 81 — 1, 88
Гринвичь. . . 51 28 59, 60 + 0, 95
Бленгеймъ . . 51 50 27, 50 + 3, 01
Арбуригиль . . 52 13 27, 79 + 1, 85
Клифтонъ. . . 53 27 31, 59 — 3, 89

•
6. Измтъреиля въ Гановертъ.

Гетингенъ. . . 51 31 47, 85 — 2, 74
Алионъ . . . j 53 32 45, 27 + 2, 74
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7. Измтьренля въ Швецш.

Малорнъ ... I 65 31 31, 06 + 1, 33 
Патовара.. . . | 67 8 51, 41 — 1, 33

Числа поставлепныя подле шпротъ не 
означаютъ погрешностей въ Астрономичес- 
кихъ наблюдешяхъ, а токмо алгебраичес
кую сумму сихъ погрешностей и местныхъ 
разностей въ направлешяхъ перпендикуля- 
ровъ. Ежели съ сими разностями употре
бить правила употребленныя съ случайны
ми погрешностями, средняя разность вы- 
детъ 3", 14 и отъ того средняя погреш
ность въ указателе сжатая земли будетъ 10, 
5 единицы, въ 360-й части меридиана земли 
4, 26 тоазовъ. Вероятная погрешность въ 
указателе сжатая земли токмо 8 единицъ, 
а въ градусе меридиана, токмо 3 тоаза.

О №бкоторыхъ до Астрономии от
носящихся явлен 1яхъ въ 1852-мъ

ГОДУ.

1832-й годъ ознаменовапъ разными для 
Астрономовъ примечашя достойными явле- 
шями; важнейнпд следующая:
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Въ пачалЪ года было нисколько закры
тий зв’Ьздъ, и два закрытая планеты Сатур
на за Луну, одно 11-го Апреля, продолжа
лось 58 минуть, другое Maia 8-го, продолжа
лось не мпогимъ болЪе получаса.

Кольцо Сатурна съ 50-го Апреля ка
залось въ видЬ элипса до 30-го Сентября, 
когда Земля находилась на продолжении пло
скости кольца; съ 1-го Сентября по 1-е 
Декабря, кольцо намъ не было видно, бы
ла видима токмо планета. 1-го Декабря, 
Солнце перешло въ плоскости кольца, и 
пос.гЬ сего прехождешя Солнце и Земля 
находясь по туже сторону сей плоскости, 
а именно къ Северу, кольцо было опять 
видимо, съ начала какъ нить св^га, по- 
томъ какъ весьма плоскш элппсъ. Cin 
явлешя возобновились бъ 1833-мъ году; 
кольцо Сатурна скрылось отъ зрЬшя съ 
30-го Апреля, до 9-го Коня, въ продолже- 
ши двукратнаго прехождешя Земли въ плос
кости кольца; потомъ увидЬли северную 
онаго сторону, и 15 лЪтът. е. до 1847-го 
года кольцо уже не будетъ скрыто отъ зрЪ- 
шя Астройомовъ.

1Трехожден1е Меркур1я противъ диска
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Солнца, последовавшее 5-го Maia, также 
явлеше редкое, давно не было толь удоб- 
наго къ наблюдение во всЪхъ частяхъ Ев
ропы, и хотя подобное явлеиге не столь
ко важно по Астропомйг, какъ прехожде- 
н!е Венеры, но для Астрономовъ примЬча- 
шя достойно.

Въ начале 1852-го года планеты 
Веста, Юнона и Сатурнъ, последовательно 
проходили на орбите ихъ къ той точке 
на которой они въ стороне Неба сопро- 
тивной Солнцу, и въ ближайшемъ разстоя- 
ши отъ Земли, следовательно въ удобней- 
шемъ месте для наблюдший. Уравъ нахо
дился въ таковомъ же положенш 9-го Ав
густа, Юпитеръ 16-го Сентября, Паллада 
18-го того же месяца, Церера 31-го Ок
тября, Марсъ Ноября 25-го.

Къ примЬчашя достойными явлшпямъ 
въ 1852-мъ году принадлежитъ возвра- 
щеше двухъ Комегъ, изъ которыхъ одна 
совершаетъ путь свой въ три года 114 
дней, другая въ шесть деть три четверти; 
первая названа Кометою Энке, по имени 
известнаго многогрудящагося Астронома; 
совершая путь свой во кругъ Солнца про-
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долговатымъ элипсомъ въ 1209 дней, про
шла свой Перигелш, 4-го Maia, раз- 
стояше cie, самое краткое отъ Солнца, не 
меп'Ье двенадцати миллюновъ миль. Съ то
го времени когда Комета с!я усмотрена въ 
первый разъ, появлеше ел было осьмое, 
положеnie въ Небе неудобное для наблю- 
депгя, она не видима глазомъ, и Астроно
мы могли следовать за ея путемъ не дол
гое время, когда находилась близко къ Зем
ле^ въ Anpiui и Mail месяце, захождеше ея 
подъ горизонтъ было два часа после захож- 
дешя Солнца, и cie обстоятельство также 
препятствовало наблюдешямъ.Въ Iioirli меся
це, когда разстояше ея было ближе отъ Зем
ли, нежели во все прежшя появлешя (9-го 
1юяя Комета находилась отъ Земли въ раз- 
стоя iiin около 9-ти миллюновъ миль,) по 
удалеши ея къ Югу, она скрылась отъ зре- 
шя нашего, по въ южномъ полушарш бы
ла видима глазомъ.

Вторая Комета возвратившаяся 1832-го 
года, была наблюдаема въ 1771-мъ, 1803-мъ 
и 1826-мъ годахъ, совершаетъ элипсиче- 
скгй путь вокругъ Солнца въ 2445 дней. 
27-го Ноября прошла свой Перигелш и
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тогда была отъ Солнца въ разстоянш 
около 30-ти миллюновъ миль. Появлеше сей 
Кометы возбудило всеобщее внимаше по 
необыкновенному ея приближенно къ од
ной точкЪ орбиты Земли, на разстояше 
6700 миль по вычислешямъ Г-на Ольбер- 
са; но какъ Комета была въ сей точкй
29- го Октября, а Земля проходила оною
30- го Ноября, потому самоближайшее раз
стояше Кометы отъ Земли въ нынЪшнемъ 
ея появлеши было осьмнадцать миллю- 
новъ миль, коихъ по 25-ти на градусъ, сле
довательно болЪе 70-ти миллюновъ верстъ. 
Комета cia весьма мала, кажется туманною, 
и безъ хвоста.

Г-нъ BianKii Астрономъ въ МоденЪ, 
440 разъ измЪрялъ вертикальные и гори
зонтальные дкшетры Солнца полуденнымъ 
кругомъ Рейхенбаха и инструментомъ про- 
хождешя, (при каждомъ изъ сихъ двухъ 
инструментовъ были трубы въ пять Футовъ 
Фокальной длины) и нашелъ что горизон
тальный д1аметръ Солнца превосходить вер
тикальный отъ двухъ до пяти секундъ гра
дуса, согласно выводу Г-на Шяци. По со-
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вокупнымъ наблюдениям!», вычислены раз- 
Mtpenifl шара ши ядра Солнца; Г-нъ Бл
анки вывелъ Сфероидъ элипсическш, при 
Полюсахъ площе на 220-ю долю и весьма 
мало разности сь выводами Астронома Кар- 
лини, изъ наблюдений микрометрическими 
трубами. Г-нъ EiaHKii говорить, что сш 
измЪрешя, наблюдения и изыскания, весьма 
трудны, а потому произведенный имъ, со
обща етъ токмо какъ опытъ.

Астрономия Халдеевъ.

СвЪдЪння о Астрономш Халдеевъ осо- 
бепнаго примЪчашя достойны, потому что 
ceil древн!й народъ былъ для насъ возста- 
новигель великой науки познания Небесъ; 
мы видимъ непрерываюнцееся cnfcnaenie оной, 
отъ Халдеевъ до нашего времени, они со
общили свЪд'Ьшя Грекамъ въ Александрии, 
Греки Аравитянамъ, которые перенесли ихъ 
познан ня въ Европу.

Халдеи занимали часть Азш простираю
щуюся отъ рЪки Индуса къ западу до Сре- 
диземнаго моря; въсихъ странахъ находи-
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лись Монархия Ассирийская и Персидская^ 
Изъ древнихъ Историковъ можно съ до
вольною достовЬрпостыо заключить, что Зо
роастра прибывшаго изъ Халдеи въ Вави- 
лонъ около 2459 лЪтъ до Рождества Хри
стова почитаютъ изобрЬтателемъ Астроно- 
мш. Сослов1е Свящеиниковъ особенно но- 
святившихъ себя науками, занималось сею 
великою наукою, по занят1я и успехи свои 
всегда хранило въ таинЪ, и потому про
изведенный наблюдения и имена наблюдате
лей намъ мало известны. Берозъ были зна- 
менитЪйппй изъ астропомовъ Халдеянъ, 
жил ь до осады Троп, и какъ еще нынЪмно- 
rie предполагаютъ, что светила вебесныя 
дЪнствуютъ на разныя события съ земными 
шаромъ, Берозъ между прочими предсказы
вали, что когда вс! планеты видимы будутъ 
вн созвЪздш Рака, тогда послЬдуетъ возго
рание Земли, а когда будутъ соединены въ 
созвЪздп! Козерога, тогда наступили по
топи. СтоФлеръ астрономъ вп Германш так
же предсказывали, что въ 1525-ми году, 
планеты Юпитеръ, Сатуриъ и Марси будутъ 
видимы въ созвЪздш Рыбъ, и тогда послЪ- 
дуетъ всемирный потопи. ПринЬчашя дос-
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тойпо, что заблуждеше существовавшее у 
Халдеевъ, более нежели за 1 000 л±ть до на
чала Хрисыаискаго лЕтосчислеniff, чрезъ 
2500 лЪтъ существовало въ Европе.

Халдеямъ были известны семь планетъ 
и время ихъ обращешя; зо,тдякъ ихъ разде
ле пъ па двенадцать созвЪздш, въ которыхъ 
председательствовали двенадцать высшихъ 
боговъ,остальная часть неба разделена на 24 
созвезд1я. Халдеи знали что светъ Луны не 
ея собственный, а заимствованный, и что опа 
затмевается входя въ тень Земли; имъ из- 
вестенъ былъ перюдъ состоящем изъ 223-хъ 
лунныхъ месяцовъ, и потому они могли 
знать и предсказывать время затзгЬшя Лу
ны; но по недостаточным!» сведешямъ въ 
теорш затмЬнш Солнца, не осмеливались 
предсказывать когда онымъ должно после
довать, такъ какъ въ упомянутый перюдъ 
225 Лунныхъ месяцовъ, не всегда бываетъ 
затм'Ьие Солнца въ тоже время. Халдейсюе 
астрономы увеличили сей перюдъ втрое, 
составили новый въ 669 месяцовъ, знали 
что въ теченш сего времени, Солнце и Лу
на придутъ въ равное раз стоя ше отъ узла 
и апогея. Они увидели что движете Лу-
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ны въея орбите не всегда одинаковое, что 
самая большая разность не всегда случает
ся въ тЕхъ же точкахъ орбиты, но что сш 
точки въ движенш ихъ кажутся следующи
ми порядку знаковъ зод1ака, такъ что про- 
должеше сего неравенства, болЪе нежели 
время обращешя Луны въ отношенш къ 
ЭклиптикЪ или къ звездамъ; Халдейсйе Ас
трономы сделали cie замкчаше, и съ точ
ностью определили среднее обращеше Лу
ны, относительно ея узла, определили не
равенство ея движения относительно Солн
ца и звездъ. Они считали еще особенный 
12-ти летн1й перходъ, названный Халдей- 
скимъ, произведенный вероятно отъ дви
жения планеты Юпитера, которая возвра
щается къ той же точке Неба чрезъ 12 
леть и 5 дней.

Халдеямъ известно было разделение су
токъ на 60 частей и на 12 часовъ разде- 
ленныхъ на минуты и секунды; для измере- 
шя времени употребляли Клепсидры и (*)

(*) Въ 8-й части Занисокъ Комитета, въ статьй 
о и,змгьрен1и времени стр. 134, сказано, что 
Клепсидры, такъ какъ песочныя склянки, 
основаны были на томъ правилЬ, что извКст- 

17 
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Солнечные часы, и какъ о сихъ послед- 
нихъ нЬть свЪдЪцщ въ Астрономш Индей- 
цевъ и Китайцевъ, то вероятно что они 
изобретены Халдеями. Ихъ наблюдешя об
ращены были на затм4шя, на появлеше 
планетъ по утру, немедленно после восхож- 
дешя Солнца, на совершеше ихъ путей, 
на соединения ихъ съ звездами, и большая 
часть наблюдений была о времени восхож- 
дешя и захождешя звездъ; къ сему време
ни, предразсудкп и cyefiLpie присоединяли 
и предсказывали перемены въ погодахъ, 
плодоноые жатвы, безплодяе и даже болезни.

Изъ повествовангй разныхъ писателей 
заключить должно, что астроиомичесыя наб- 
людешя Халдеевъ начались около 2235 летъ 
до Рождества Христова, сему служить до- 
казательствомъ, что после покореяия Вави
лона Александромъ Великимъ, знаменитому 
его наставнику Аристотелю, КалиСФенъ дос
тавить последовательный наблюдешя произ-

ное количество воды пли песка, всегда въ рав
ное время перетекаетъ изъ сосуда въ другой 
подъ онымъ стояпрй сосудъ, имЪюпрй сооб- 
1цеше съ верхнимъ посредствомъ узкаго от- 
верст1я.
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веденпыя Халдейскими астрономами въ те- 
ченш 1903 летъ, а какъ Александра по
бедоносное свое HieCTBie Аз1ею, совершилъ 
за 351 годъ Хриспянскаго летосчисления, 
следовательно упомянутый наблюдеша на
чались за 2235 летъ до сего времени. Мож
но предполагать, что Халдейскде астрономы 
покушались на какля либо дЬйстшя для из- 
мереша окружности земли, они говорили, 
что человекъ идупцй хорошими шагомъ, 
не останавливаясь, могъ бы такъ какъ Солн
це обойти во круги земли въ годъ, и въ 
самомъ деле считая хода въ часъ не более 
41 верстъ, въ годъ состоящш изъ 365 дней 
съ человекъ не останавливаясь можетъ 
пройти 58842 версты, а окружность земли 
40500 верстъ.

Более всего примечашя и похвалы дос
тойно мнеше Халдеевъ о Кометахъ, ихъ 
понятая о сихъ светилахъ были мало раз
личны отъ нашихъ понятой въ начале про- 
шедшаго века; кажется что они имели све- 
деша о путяхъ Кометъ. 1900 летъ не- 
прерываемыхъ наблюдешй Неба всегда яс- 
наго, постоянное терпеше наблюдателей пе
ременяющихся, но всегда остающихся для

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru



260

разсмотрЬтя происходящая на Небе, дос
тавили Халдейскимъ Астрономамъ возмож
ность определить движете такъ называе- 
мыхъ неподвижныхъ звездъ. Занимаясь наб- 
люден1ями сихъ СвЬтилъ столь долгое вре
мя, они усмотрели все до оныхъ относя
щееся. Нарисовали созвЪзд1я, сравнивали 
положешя оныхъ на небе во время Солн- 
цестояшй и Равноденствш, увидели раз
ность сихъ положенш, и потому могли оп
ределить движете. упомянутыхъ звездъ. Ка
кими инструментами производимы были сш 
наблюдения, сведете до насъ не достигло: 
известно токмо, что они употребляли мед
ные круги разделенные на градусы, и каж
дый градусъ разделяли на 24 части.

Халдейсте Астрономы и ихъ Астро- 
ном1я достойны особенная уважетя по 
последовательнымъ, непрерывпымъ наблю- 
дешямъ, по определенно перюдовъ обраще
нья Луны, движетя звездъ, по мнению о 
возвращеши Кометъ. Халдеямъ относятъ 
не только распространете, но изобретете 
Астрологш, предсказатя по течетю Небес- 
ныхъ Светилъ; cie бывшее всеобщее заб- 
луждете, происходить отъ злоупотреблешя
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Астрономии, следовательно ежели оно и 
родилось въ Халдеяхъ, то служить дока
зательством^ что Астрономия родилась или 
по крайней мЪрЪ возобновилась и съ глу
бочайшей древности существовала въ Хал
деи, распространилась и въ народе, кото
рый обратить истинныя Астрономическая 
сведешя, въ мнимыя Астрологическая. Поз- 
вашя въ Астрономш изъ внутреннпхъ 
странъ Азш, мало по малу достигли къ 
странамъ близь моря лежащимъ; склонность 
къ торговле, промышленность Финик1янъ, 
поспешили приложить Астрономпо къ про
изведение торговли моремъ; они руковод
ствовались въ своихъ плавашяхъ звездами 
составляющими Малую Медведицу, которая 
по сему названа Финикиянкою, таковое при- 
ложеше служить къ чести Финийянъ; но 
начальный познашя въ Астрономш, npio6- 
ретены ими отъХалдеевъ, они ихъ учите
ли въ сей великой науке.
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ЗАМЪЧАШЕ о СПОСОБАХЪ ОПРЕДБЛЕН1Я 

долготы, Секретаря Королевскаго 
Астрономнческаго общества въ Лон
дона, Гейнриха Ранера Лейтенан

та въ Королевскомъ ФЛОТЪ.

Для определенен долготы места, обык
новенно и более употребляютъ наблюдешя 
разстояшя Луны; известно что въ выводахъ 
изъ наблюдений разстояшёе, и въ одно время 
произведенныхъ, оказываются несходства 
не только между нЪсколькихъ наблюдешй, 
но въ среднихъ выводахъ изъ многихъ по- 
сл'Ьдовательныхъ наблюдение. Г. Фишеръ 
бывшей въ званш Астронома съ Капита- 
номъ Парри во второмъ путешествш, въ 
преебавленеи къ описание сего путеепествёя 
говорить, что между среднимъ выводомъ 
изъ 2500 наблюдение, произведенныхъ въ 
Декабре м'Ьсяц'Ь, и 2500 наблюдение въ Мар
те, разности было 14', ее что въ среднихъ 
же выводахъ изъ многихъ наблюденш на 
обЬпхъ судахъ въ слЪдующемъ лЬгЬ, было 
разности съ наблюдепёямее въ Декабре 24', 
съ набдюденёями въ Марте 10'.
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Мног1е изъ нашихъ опытн^йшихъ мо
реплавателей полагаютъ, что выводы изъ 
Лунныхъ наблюдений служатъ токмо для по
правления большихъ погрешностей въ хро- 
нометрахъ. Капитанъ Гейвудъ утверждаетъ 
что въ выводахъ изъ послЪдовательныхъ, 
весьма хорошо произведенныхъ наблюдение 
въ равное время года, можно ожидать раз
ности 6 и 7 минуть} правда что часто вы- 
водъ наблюденш бываетъ весьма близко на
стоящей долготы, во о достоинств^ спо
соба не должно судить по случайной точ
ности, а по совокупнымъ нсвЪрностямъ ока- 
завпшмся изъ нЪсколькихъ наблюденш, и 
хотя Лунныя наблюдешя весьма полезны, 
и часто необходимы для обыкновенная дЪ- 
ла, какъ на примЪръ, для означен!л мЪста 
судна на морЪ; по совершенно недостаточ
ны для точнейшая опредЬлешя, а потому 
не должно производить оныхъ, когда пред- 
стоитъ возможность произвести наблюдешя 
лучнпя.

Можетъ быть некоторые читатели най- 
дутъ, что замЪчашя сш кажутся совершен- 
нымъ осуждешемъ способа, доставившая 
веливдя пользы. Въ донесение о путешествие
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Французскаго судна, Астролябш, сказано: 
„Выводы изъ определения долготы по Лун- 
нымъ наблюдешямъ и хронометрамъ, дока
зываю™ изящность сихъ способовъ; поло- 
жен!е мЪстъ, определенное мореплавателя
ми, часто согласно съ истиннымъ до 2'.“ 
Ни мало въ томъ не сомпеваясъ, должно 
полагать, что таковое cor.iacie было толь
ко случайное, и потому я нахожу, что для 
совершенства въ ГидрограФш, нужлы не 
те действия, которыми определяю™ nep- 
выя начерташя, а можно достигнуть сего 
совершенства единственно измерешемъ не 
большихъ разстоянш посредствомъ хроно*  
метровъ и определешемъ некоторыхъ наз- 
ваченныхъ места не опровергаемыми Аст
рономическими наблюдешями.

Более прочихъ известны и употреб
ляемы наблюдешя Юпитеровыхъ Спутни- 
ковъ; когда закрыпе и открытие оныхъ 
произведено наблюдешями, выводъ можетъ 
быть точный; но какъ на наблюдешя дей
ствую™ состояше воздуха и сила телеско
па, и какъ известно, что въ выводахъ раз- 
ныхъ наблюдателей оказывается разности 
больше долей минуть времени, следователь-
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но въ одномъ таковомъ наблюдено! всегда 
можетъ быть мало сомнительнаго.

Въ Математической ГеограФШ прибли
зились къ совершенству, а потому должно 
вывести изъ употреблешя прежше недос
таточные способы, и употреблять токмо тЪ, 
которыми прюбрЪтаютъ крайнюю точность.

По мнЪшю многихъ Астрономовъ, зак- 
рыт1е светить представляетъ лучипй спо- 
собъ, наблюдеше мгновенное и не подвер
жено множеству мелочныхъ погрешностей, 
происходящихъ отъ несовершенства инст- 
рументовъ. Наблюдеша закрыто! можно луч
ше произвести, когда явления случатся близь 
мерид1ана, и вся Луна проходить передъ 
звЪздами, тогда чемъ она ближе къ Земле, 
темь вернее будетъ выводъ изъ наблюдения; 
когда же Луна близко къ первому вертика
лу и въ малой высоте, тогда выводъ более 
подверженъ неверности; а когда нижняя 
часть ея касается звезды, тогда неверность 
въ наблюдении еще больше; величина звез
ды сему способствуетъ.

Отъ действ!я паралакса и отъ переме
ны склонен1я Луны, центральное меридто- 
нальное закрытие не одинаково видимо въ 
техъ местахъ, который на одной параллели.
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Наблюдешя солкечныхъ aamhiiiii та
ковы же, какъ наблюдения закрытий; коль
цеобразное затмЪме сообразно централь
ному закрыто. Хотя затиИшя не мгновен
ный, и потому не доставляютъ пользы про
исходящей отъ возможности произвести 
наблюдешя мгновенно, но щнумножили дан
ный для измЪреьпя разныхъ частей види- 
маго диска Солнца; изъ прохожденш мень- 
шихъ планетъ предъ дискомъ Солнца, въ 
нЪкоторыхъ случаяхъ, бывали xoponiie вы
воды .

По Teopin кажется, что прохожден1е 
Луны предъ звездами, представая етъ въ иа- 
блюдешяхъ самую большую возможность 
къ точности, но погрешность при замена
ми прохождения нити въ трубе, особенно 
когда не можно въ одинъ вечеръ наблюдать 
оба края, и по другимъ причинамъ, вый- 
детъ разность и не будетъ верности въ 
выводахъ; изъ сихъ наблюдешй мало мож
но полагать решительными.

Какъ во всехъ местахъ, лежащихъ 
подъ однимъ меридданомь, Луна проходить 
оный въ одно время, то наблюдыпя сего 
явлехпя, съ таковыми же наблюдешями, въ
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тоже время, въ несколькихъ мЪстахъ, мож
но сравнивать съ большею точностью, не
жели съ наблюдешями произведенными въ 
разное не близкое время, въ продолжены! 
коего часовое движеше и полуд!аметръ уже 
видели.

Мнойе полагаютъ, что при наблюдеши 
прохождешя Луны, не нужно телескопъ 
поставить съ точностью по мерпд1ану, на 
сей вопросъ ответомъ служить следующее:

Совершенное прямое восхождеше Лу
пы, разное въ каждой точке ея орбиты, 
следовательно въ каждой же изъ сихъ то- 
чекъ будетъ различное отъ прямаго вос- 
хождешя всякой звезды, и потому когда 
телескопъ поставленъ пе съ надлежащею 
верностью, зреше обратится на часть не
ба, которая не въ плоскости мерид!ана, и 
отъ того разность между прямымъ восхож- 
дешемъ Луны и звезды, отъ времени ме
жду прохожден1емъ Лупы и звезды чрезъ 
нить телескопа не надлежащими образомъ 
посгавленнаго, будетъ пе согласна съ ис
тинною разностью.

Разность между выводовъ, будетъ та 
часть прямаго восхождешя, которая была
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описана въ часть времени, на каковую те
лескопъ склоняется отъ мерила на, следо
вательно погрешность въ выводахъ будетъ 
равна погрешности последовавшей припо- 
становленш телескопа. Для лучшаго сему 
доказательства, положимъ на примерь, что 
телескопъ поставленъ 4 минуты на О отъ 
меридиана, и что прохождеше Луны чрезъ 
оный будетъ 10 минуть спустя после звез
ды. Положимъ, что въ тотъ моментъ, ког
да она будетъ противъ нити, телескопъ 
приведутъ прямо по мерид1ану, звезда воз
вратится къ нити чрезъ 4 минуты, Луна 
чрезъ 10 минуть после, отъ того что пе
ременою ея прямаго восхождешя въ про- 
должеши 4-хъ минуть она перешла далее 
къ О, а въ долготе, выведенной изъ пер
ваго наблюдения было бы погрешности одна 
минута, потому, что при надлежащемъ по- 
становлеиш инструмента, особенно инстру
мента прохождещя, всегда случаются тако- 
выя и подобный погрешности.

При закрытш звездъ Луною, часто мож
но относить оба края Луны къ звезде, какъ 
къ неподвижному пункту, также и при зат- 
медш Луны; при загмЬши Юпитеровыхъ

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru



269

Спутниковъ можно сравнить выводы отъ 
вхождения и выхождешя; прохождеше Лу
ны мимо зв'Ьздъ не представляегъ подоб
ной возможности; а въ послЪдовательныхъ 
наблюдешяхъ въ которыхъ перемена скло
нения Луны не такъ велика, чтобы погреш
ность происходящая отъ не постановления 
инструмента по меридиану, могла быть ви
дима неопытными наблюдателемъ, и пото
му онъ можетъ почитать ошибочные выво
ды, истинными.

Изъ несложныхъ наблюденш, совершен
ную доверенность, можно иметь только къ 
наблюдению центральнаго меридюнальнаго 
закрыли не освещенной части Луны и раз
ве еще къ наблюдению кольцеобразнаго 
затмешя Солнца.

Почти все полагають, главною причи
ною измененш въ ходе хронометровъ, пе
ремены въ температуре, и посему предпо
ложений на многихъ судахъ стараются ис- 
куственнымъ способомъ сохранить одина
ковую температуру въ каюте, въ которой 
хронометры. Многократно замечено, что 
при перемене температуры, оказывается 
перемена въ ходе хронометровъ, но при
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томъ усмотрели, что ci я перемена не всег
да единообразная. У Капитана Овена при 
перемЪнЪ температуры съ 82° до 68°, то 
есть на 14°, въ хронометре прибыло хода 
1", 5 въ сутки, при перемене отъ 82° до 
62° т. е. на 20°, прибыло на 2", Капитанъ 
Фицруа имЪлъ съ собою двадцать два хро
нометра, которые были въ у потреблено! 
около осьми лЪтъ, вид'Ьлъ что непрестан
ное движете моря и перенесете съ одно
го судна на другое, редко дЪйствуетъ па 
xoponiie хронометры и что вообще темпе
ратура, единственная причина перем^нъ въ 
ходе; у Капитана Белчера, на пачальствуе- 
момъ имъ Фрегате, въ хронометрахъ была 
перемена отъ потрясетя при повреждети 
руля, и когда Фрегатъ велъ на буксире од
номачтовый ботъ; по замечанью Капитана 
Белчера, ходъ въ хронометрахъ иногда при
метно изменяется при входЬ въ гавань, 
безъ другой какой либо причины.

Г-нъ Фишеръ виделъ не малое изме- 
нете въ хронометрахъ отъ магнитпости, 
следовательно местная магнитность на суд
не производить таковыя действ1я; чтобы 
определить степень сего действ1я, нужно
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бы переменять места, где хронометры на
ходятся на судахъ, о чемъ еще не произ
ведено никакихъ опытовъ. Усмотрено так
же, что обыкновенно при начале компаши, 
хронометры имеютъ лучппй ходъ, потомъ 
иногда совершенно безполезны для употреб- 
лешя; иногда ходъ вдругъ изменялся, и по
томъ чрезъ несколько дней обращался въ 
прежнш. Канптанъ Овенъ виделъ, что въ 
ходе многихъ изъ его хропометровъ, не
однократно вдругъ оказалось перемены въ 
суточномъ ходе 1" и 2".

Хотя выводы по хронометрамъ нахо
дить достаточными, по должно согласить
ся, что причина, производящая изменешя 
въ ходе одного хронометра, вероятно мо- 
жетъ произвести оныя и въ многихъ. Ка
ковы бы не были успехи постоянныхъ 
усилш для достижения къ совершенству 
хронометровъ, несовершенство ихъ спо- 
собствуетъ безопасности въ мореплавапги 
отъ того, что когда въ одинаковыхъ об- 
стоятельствахъ одинъ хроиометръ отстаетъ, 
другой идетъ впередъ, каковыя несоглашя 
отвращаютъ опасность, которая бы после
довала отъ излишней доверенности къ вы- 
водамъ по симъ хронометрамъ.
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Весьма бы полезно было употреблять 
пароходы для определения разности въ хо
де хронометровъ; па пароходе съ 50-тыо 
или съ 25-тью хронометрами, можно раз
ности долготъ определить лучше, нежели 
на несколькихъ обыкновеннымъ образомъ 
для сего отправленныхъ судахъ. Пароходъ 
можетъ итти прямо и скоро на место дей- 
спйя. и тамъ уже исполнить большую часть 
предназначеннаго дела, прежде нежели въ 
ходе хронометра будетъ перемена. Паро
ходъ отъ одного места въ другое перехо
дить съ равною или почти съ равною ско- 
ростпо, следовательно увидя перемену въ 
ходе, можетъ тотчасъ возвратиться къ пер
вому месту и повторить повереше. Пере
ходя по произволу отъ одного места въ 
другое, на пароходахъ производить пове
реше хронометровъ несравненно удобнее, 
нежели на парусныхъ судахъ, которыя при
нуждены иногда по нескольку дней стоять 
на одномъ месте, а на пароходе можно 
тотчасъ возвратиться къ первому месту отъ 
коего пошелъ, и весьма просто увидеть раз
ность хода последовавшую во время пла
вания.
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О ИЗМЬПЕШЯХЪ ВЪ СЕМИ Г.1АВПЫХТ» 

ПЛАПЕТАХЪ.

Г. Леверье, одпнъ изъ извЪстныхъ уче- 
ныхъ въ ПарижЪ, въ Астроиомш особенно 
упражняющейся, представили Парижской 
Академш Наукъ, пзложен1е о пзмЪненёяхъ 
въ семи главныхъ планетахъ. Акадезйя пору
чила тремъ членами: Гг. Араго1, Савари и 
Лёувилю разсмотрЪть cie сочинеше. Они 
представили следующее донесете:

ИзмЪнеше въ эллипсическомъ движеиш 
планетъ во кругъ Солнца, двухъ родовъ. 
Одно отъ взаимнаго отиошешя планетъ, и 
когда въ сихъ отиошешяхъ нЪтъ переме
ны, тогда измЪнеепя въ эллипсическомъ дви
жение одинаковы, они названы периодичес
кими повременными неравенствами (ine- 
galites periodiqaes). Другаго рода измЪненея 
также повременный, но продолжеше сего 
времени весьма многими больше, не зави- 
ситъ отъ взаимныхъ отношешй планетъ, и 
названы неравенства втъновыя; cin нера
венства мало по малу производить измЪне- 
шя въ склонсши каждой планеты, въ лиши

18
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узловъ, въ перигелш и въ эксентриситетЪ, 
но не производить ни какого дЪйств1я на 
бодьвия оси, которыхъ аналитическое оз- 
начеше всегда постоянное, какъ доказалъ 
Г. Пуасонъ.

Чтобы вычислить вЪковыя неравенства, 
действующи! на склонеше, па узлы, на пе
ригелий и на эксентриситетъ, Геометры об
ратились къ приближешямъ, основанными 
на малыхъ числахъ, изображающихъ скло- 
нен1е и эксентриситетъ. Они составили 
два порядка или системы уравнений диФФе- 
ренцйальныхъ линейпыхъ, коихъ итегра- 
щя выводить рЪшеше предложенной задачи. 
Первыми изъ сихъ порядковъ, опред^ляють 
изменен!я въ периге.няхъ и эксентрисите- 
тЪ, вторыми въ узлахъ и ваклонепйяхъ ор
биты на постоянной площади. Для обоихъ, 
интеграща весьма легкая по известными 
правилами, и находятъ, что упоминаемыя 
изменешя, въ каждой планете изображаемы 
суммою синовъ и косиновъ, пропорщональ- 
ныхъ времени. Чтобы выводимый Алгебраи- 
ческля Формулы были полезны, должно по- 
средствомъ выводовъ изъ наблюдений, оп
ределить въ числахъ постоянныя переий-
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ны, произшеднпя отъ интеграцш; вопрось 
весьма сложный, когда обращенъ совокуп
но кь семи главпымъ планетамъ; нужно 
трудное вычислеше, котораго ни кто до се
го времени не сдЪлалъ съ точностно, а Г. 
Леверье исполнилъ съ желаемымъ уснЬхомь. 
Въ доказательство великой пользы сего вы
числена, мы скажешь, что токмо оно мог
ло решить твердость новой планетной сис
темы, то есть: наклонешя иэксентриситс- 
ты, нынЪ такъ малые, всегда ли останутся 
таковыми, или будутъ многимъ больше? 
Лапласъ доказать, что у планетъ, которыхъ 
количество состава известно и они одина
ково обращаются около Солнца, эксент- 
риситеты и наклонешя не всегда останут
ся въ весьма тЪсныхъ пределахъ, ежели вь 
начале временъ cin пределы еще меньше 
некоторой известной степени. Cin прек
расная теорема недостаточна для алгебраи- 
ческаго доказательства, что наша планет
ная система твердая, доказываете токмо, 
что можетъ быть твердою, и чтобы cie съ 
точностно определить, вычислешя необ
ходимо нужны. Не должно ограничивать
ся предположешемъ, что эксенгриситеты и
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склоненля ныне малы, должно доказать, что 
они достаточно малы. Г1о самой аналити
ке Лапласа видно, что не переменяя коли
чества эксентриситега и склонешя, и рас
полагая надлежащими образомъ количества 
составовъ и болыпихъ осей, можно опро
вергнуть доказательства твердости планетной 
системы; ибо пределы будущихъ паклоне- 
Н1й могутъ выйти весьма пространны, какъ 
Г. Леверье доказать въ другомъ изложети 
о трехъ планетахъ; тоже самое конечно 
можно вывести и о другихъ планетахъ, и 
мы повторимъ, что вопросъ о твердости, не 
премЪная солнечной системы, можно ре
шить единственно вычислешемъ числами. 
Лагранжъ чувствуя важность таковаго вы
числена, занимался онымъ въ 1782-мъ го
ду, но тогда количества составовъ планетъ 
были мало известны, и неверность данныхъ 
въ вопрос^, необходимо вошла и въ вы
веденный Лапласомъ Формулы. Для мень
шей сложности, онъ предположить, что на
ша планетная система состоять изъ двухъ 
отдельныхъ группъ; въ одной высиня пла
неты Юпитеръ и Сатурнъ, ныне должно 
присоединить Урана, въ другой группе низ-
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ini я планеты: Меркурш, Венера, Земля и 
Марс». Ежели па дЪйств1е последней груп
пы па первую, можно не обращать внима- 
nie, то напротивъ дЪйстгЛе первой группы 
на вторую не малое, и должно, бо.гЕе не
жели Лагранж» принимать cin дЪйств1я къ 
произведению вычислены; конечно вычис- 
леше весьма пространно, весьма трудно, и 
потому мы обязаны Г-ну Леверье сугубою 
благодарности» зато, что онъ первый сдЬ- 
лалъ cin вычислешя надлежащим» образомъ; 
они не только были совершенно необходи
мы для доказательства съ некоторою точ
ностью непоколебимости нашей планетной 
системы, но должно желать, чтобы оныя 
можно было дополнить, доведя еще далЪе 
приближения, относительно эксентриситета 
и наклоншйя, на кубы, которых», въ диф
ференциальных» уравнешяхъ не обращают» 
внимания Такого рода приближения, о како
вых» мы теперь разсуждаемъ, найдены до
статочными тремя великими Геометрами: 
Клеро, Эйлером» и Даламбертомъ; они до
вели до опредЬлсшя движения апогея Луны, 
почти равное токмо половинЪ выведеннаго 
по наблюдениям» и найденным» по Форму-
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ламъ, тЬми же Геометрами. Такт» какъ до 
сего времени не было возможности подверг
нуть проблемы Механики неба совершенно 
Геометрической методе, въ которой можно 
ничего не пропускать, то должно употреб
лять только простыя приближенный Фор
мулы, коихъ точность мы не можемъ оп
ределить, покрайней м1;рЪ должно прибли
жаться числами, выводить коль возможно 
больше, чтобы некоторыми образомъ пове
рить с огласке Форму лъ.

Сверхъ предстоявшаго решеьпя важна- 
го вопроса, Г. Леверье решили еще нес
колько другихь проблемь более и менее къ 
оному относящихся, въ вычислешяхъ сво- 
ихъ употребили несколько интеграловъ не 
зависящихь оть времени, принадлежащихъ 
уравненгямъ линейными, отъ которыхъ за- 
висятъ и изменешя эксентриситетовъ и нак
лонена. Г. Леверье выводили cin интегра
лы довольно простыми совокупными урав- 
ненгями дифференциальными; мы полагаемъ, 
что изложеше Г-на Леверье достойно утвер- 
ждешя Академии,.
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Планеты Церера, Паллада, Юно

на и Веста состоять не изъ остат- 

КОВЪ ВЕЛИКОИ ПЛАНЕТЫ РАЗРУШЕН

НОЙ ОТЪ УДАРА КОМЕТЫ.

Съ самаго начала нынЬшняго столЪ- 
т!я, Астрономы отъ усовершенствовашя 
телескоповъ могли усмотреть четыре пла
неты, которыя не были видимы безъ посо- 
6ia сихъ телескоповъ, и потому не могли 
быть известны прежними наблюдателямъ. 
Орбиты сихъ планетъ названныхъ: Церера, 
Паллада, ЕОноиа, Веста, какъ известно на
ходятся между орбитою Марса и Юпи
тера.

Орбиты Цереры и Паллады почти со
вершенно равны, орбита Юноны и осо
бенно Весты многимъ меньше; переменою 
направлешя лиши ихъ узловъ, сш четыре 
кривыя иногда такъ сказать переплетают
ся. Изъ сего можно бы предполагать, что 
сш четыре малыя планеты въ путяхъ ихъ, 
въ древнее время проходили по той же 
точкЪ, обстоятельство чрезвычайное, ежели
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планеты были всегда тЬда, одно огъ дру- 
гаго независимый; но ежели предположить, 
что oirL токмо остатки большой планеты, 
которая вдругъ разделена на четыре части, 
тогда вышеупомянутые кривые пути, ны- 
иЪ ими совершаемые, окажутся весьма 
просты и ясны.

Элементы сихъ четырехъ планетъ, со
браны Г-мъ Бальи, бывшими Президен
те мь Астрономическаго общества въ Лон- 
донЬ, изданы имъ въ таблицахъ и Форму- 
лахъ астрономическихъ, которыя онъ на
печатали въ весьма маломъ чпслЪ экземп- 
ляровъ, токмо для своихъ приятелей. Г. 
Бальи въ таблицахъ своихъ, поместили 
планеты не по порядку времени ихъ от
крытая, но по разстояшямъ ихъ отъ Солнца. 

Веста.
Cia планета усмотрена Докторомъ Оль- 

берсомъ 29-го Марта 1807-го года.
Среднее разстояше ея отъ Солнца 

2367870, принимая разстояше отъ Земли 
за единицу.

ЗвЪздное обращение (Сидеральное') со- 
вершаеть въ 1325,7431 сутокъ солнечныхъ 
среднихъ; Лунное обращеше (Синодичес
кое^ среднее, въ 503, 41 сутокъ.
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Долгота средняя, по среднему полудню 
въ ГренвичЬ 1-го Генваря 1820-го года, 
была 278° 50' О", 4.

Движете среднее, въ орбитЬ 16' 17", 
9516, въ средтя солиечпыя сутки, следо
вательно 90° 9' 15", 35, въ 365 сутокъ.

Долгота Перигел1я 1-го Генваря 1820-го 
года, 249° 33' 24", 4. По мпГшю F-на Сан
тини, Перигелий сей планеты имГетъ види
мое годовое движете 4- 1' 34", 24»

Наклонете орбиты ея къ плоскости 
Эклиптики, составляетъ уголъ въ 7° 8' 9"; 
по Mirbiiiio Г-на Сантини уголъ сей умен- 
шается ежегодно на О", 12.

Восходящш узелъ 1-го Генваря 1820-го 
года, былъ 105° 13' 18", 2; по мнйнпо Г-на 
Сантини имЪетъ видимаго ежегоднаго дви- 
жешя н- 15", 63.

Изцентр1е орбиты, (Энсцептриситетъ^ 
О, 089150, принимая половину большей оси 
за единицу; по мнЬшю Г-на Сантини ежего
дно прибавляется на 0,000004009.

Самое большее уравнеше центра 10° 
13', 22" .

10 II ОНА.

С1я планета усмотрена Г-мъ Гардин- 
гомъ 1-го Сентября 1804-го года.
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Среднее разстояше ея отъ Солнца, 
2.669,009, принимая разстояше отъ Земли 
за единицу.

ЗвЪздное обрахцёше, (Сидеральное) со- 
вершаетъ въ 1592,6608 сутокъ солнечныхъ 
среднихъ. Обращеше лунное, (Синодичес
кое) въ 475, 95 сутокъ.

Долгота средняя, въ средше полдни въ 
ГренвичЪ 1-го Генваря 1820-го года, была 
200° 16' 19", 1.

Среднее движете въ орбитЬ, 13' 32", 
9504, въ средшя солнечный сутки, следо
вательно 82’ 25' 19" 6, въ 365 сутокъ.

Долгота Перигел1я 1-го Генваря 1820-го 
года, 53° 33' 4".

Наклонеше орбиты къ плоскости 
Эклиптики, составляетъ уголъ 15° 4'9",7.

Восходящи! узелъ, 1-го Генваря 1820-го 
года, 171° 7' 40", 4.

Изцентр1е орбиты, (Эксцентриситета) 
0,257848, принимая половину большей оси 
за единицу.

Самое большее уравнеше центра 29° 
46' 19".

Церера.
Cia планета усмотрена Г-мъ Шаци, 1-го 

Генваря 1801-го года.
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Среднее разстояше ея отъ Солнца 
2767,245, принимая разстояше отъ Земли 
за единицу.

Звездное обращение {Сидеральное^ сред
нее, совершаетъ въ 1681,3931 сутокъ сол- 
нечныхъ среднихъ. Обращеше лунное сред
нее, въ 456,62 сутокъ.

Долгота средняя, въ средше полдни 
въ Гренвич'Ь, Генваря 1-го 1820-го года, 
123’ 16' 11", 9.

Среднее движете въ орбите 12' 50", 
9230 въ солнечныя сутки средтя, сле
довательно 78’ 9' 46", 89 въ 365 сутокъ.

Долгота Перигелга 1-го Генваря 1820-го 
года была 147° 7' 31" 5. По Mirbmio Г-на 
Гауса, видимое годовое движение 4- 2' 1", 3.

Наклонеше орбиты къ плоскости Экли
птики, составляетъ уголъ 10° 37' 26" 2, 
который по мн1>нпо Г-на Гауса ежегодно 
уменьшается па 0,44.

Восходящпг узелъ, 1-го Генваря 1820-го 
года, былъ 80° 41' 24", по мнЬнио Г-на 
Гауса видимое его годовое движете -+- 
1", 48.

Изцентр1е орбиты, {Эксцентприситет.^ 
0,078439, принимая половину большей оси
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за'единицу; по мнЪнпо Г-на Гауса ежего
дно уменьшается на 0,00000583.

Самое большее уравнение центра 8° 
59' 42".

П А Л Л А Д А.

С1я планета усмотрена Г-мъ Ольбер- 
сомъ, 28-го Марта 1802-го года.

Среднее разстояше ея отъ Солнца 
2,772886, принимая разстояше отъ Земли 
за единицу.

ЗвЪзднос обращеше [Сидеральное^ сред
нее совершаетъ въ 1686,5388 сутокъ сол- 
нечныхъ среднпхъ; обращеше лунное [Си
нодическое^ среднее въ 466,22 сутокъ.

Долгота средняя, въ средше полдни въ 
ГрепвичЪ Генваря 1-го 1820-го года, была 
108° 24' 57", 9.

Среднее движете въ орбитЬ 12' 48", 
3934, въ солнечный сутки средшя, сле
довательно 77° 54', 25", 59, въ 365 сутокъ.

Долгота Перигел1я, 1-го Генваря 1820-го 
года, 121° 7'4", 3.

Наклонеше орбиты къ плоскости Экли
птики, составляетъ уголъ, 34° 34' 55".

Восходящи! узелъ 1-го Генваря 1820-го 
года 172° 39' 26",8.
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Изцептр!е орбиты (Эксцентриситет*)  
0,241648, принимая за единицу половину 
большей оси.

Самое большее уравнеше центра, 27° 
49' 19". Cia планета по видимому подвер
жена не малымъ изагЬпешямъ и неравен- 
ствамъ.

Наблюдения планетъ

НА МОРЬ.

ДНЕМЪ,

Апглшскаго Флота Капитанъ Галль, 
для св,Ьд'Ь1пя мореплавателей, сообщить сле
дующее зам^чаше о наблюденш планетъ 
днемъ. Во время пдавашя между тропиковъ, 
для опредЬлешя места судна, весьма часто 
въ чистомъ, ясномъ небе сихъ странъ, 
производить наблюдешя Венеры, но и въ 
Средиземномъ море, я ежедневно произво- 
дилъ cie наблюдеше по утру, а въ вечеру 
планеты Юпитера, въ то время, когда Солн
це было еще на горизонте. Когда случит
ся что сш планеты не видны голымъ гла- 
зомъ, но могуть быть усмотрены въ тру-
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бу при секстане, тогда должно, сколько 
по счисленно возможно, определить высо
ту, потомъ па семь месте утвердить ин- 
диксъ секстана, и посредствомъ задняго 
винта привести трубу какъ можно ближе 
къ плоскости секстана; ежели, когда труба 
будегъ не много направлена къ востоку 
отъ мерпд1аиа, планета будегъ видима на 
горизонте блестящею точкою, высоту мож
но определить съ большею точностно. Къ 
симъ замечашямъ присовокупляю, что весь
ма полезно широту места определять наб- 
людешемъ мерид1анальной высоты звездъ, 
когда звезды и горизоптъ еще ясно видны 
передъ утреннею зарею и сумерками; мно- 
rie мореплаватели для наблюдения звездъ, 
ожидаютъ большей темноты, тогда лишя 
горизонта уже худо видима, но я всегда 
предпочитаю производить cin наблюдешя 
какъ выше сказано, рано поутру, или пе
редъ вечеромъ, и они совершенно доста
точны для определешя широты и времени. 
Въ журнале плавашя судна Флоренщи, подъ 
начальствомъ Капитана Гудвина, когда онъ 
находился между острова Св: Елены и мы
са Доброй Надежды, сказано: 22-го Октяб-
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ря планеты Юпитеръ и Венера были въ 
величайшемъ блисташи; 26-го вечеромъ сто- 
ялъ совершенный штиль, при неб! ясномъ 
безъ мал!йшаго облака; новая луна (ста
рость оной была только 36 часовъ), пла
неты: Меркурит, Юпитеръ, Венера и Са- 
турнъ находились весьма близко одна отъ 
другой въ 26° отъ горизонта, въ величай
шемъ блисташи и представляли къ мери- 
Д1анальнымъ наблюдешямъ лучшую для море
плавателей возможность.

Звьзды, который кажутся изчеза- 
ющнми (Etojxes filantesY

Съ того времени какъ пришло на мысль 
производить порядочный наблюдешя зв!здъ? 
который кажутся изчезающими, увид!ли что 
сш явлешя толь долгое время пренебрегае
мый, сш полосы горящаго газа, внимашя 
достойны. По ихъ паралаксу, они выше 
пред!ловъ полагаемыхъ нашей атмосфер!; 
по видимому направленно ихъ движешя уз
нали, что ежели они и возгораются въ нашей 
атмосфер!, но вн! оной состав лдются и вхо-
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дятъ изъ заея прсдЪловъ. Направлешя ихъ 
большею частью совершенно противо полож
ны направленно перемЪщшня Земли въ ея

Для достовЪрнЪйшаго о семъ свЬдЬпхя, 
должно производить мнойя наблюдения: вре
мени появленёя каждой звезды, видимаго 
возвышшня падъ горизонтомъ и особенно 
направления ихъ движешй; тогда по поло
женно въ каковомъ они окажутся съ звез
дами тЬхъ созвездш, которыми проходить, 
будутъ решены все предстоящее о семъ 
вопросы. Великое множество горящйхъ ме- 
теоровъ, явившихся въ Африке въ ночи 
съ 12-го на 15-е Ноября 1855-го года, по- 
даетъ поводъ къ предположенно, что вок- 
ругъ Солнца находятся тысячи миллёоновъ 
меньшихъ тЬ.гь, которыя мы можемъ уви
деть токмо тогда, когда они спустись въ 
нашу атмосферу возгораются; должно пред
полагать что и cin Астероиды (симъ наз- 
вашемъ Гершель отличилъ Планеты: Цере
ру, Палладу, Юнону и Весту при обретенш 
опыхъ), движеше свое совершаютъ группа
ми, однакоже что существуютъ и отдель
ный; тщательпыя наблюдения изчезающихъ
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звЕздъ необходимо нужны. Въ Anpf>.if> ме
сяце 1831-го года, они являлись такъ ско
ро одна после другой, что не возможно 
было сосчитать, приближенно полагаютъ что 
не менее нЪсколькихъ сотъ тысячь, пока
зывались въ разпыхъ частяхъ неба; одинъ 
изъ наблюдателей въ Бостоне, въ 13 ми
нуть, на весьма маломъ пространстве, не 
более десятой доли видимаго горизонта, 
насчиталъ таковыхъ звЪздъ 866, следо
вательно на всемъ горизонте было оныхъ 
въ 15 минутъ 8660, въ часъ 34640, и какъ 
явлеше продолжалось более семи часовъ, то 
въ cie время видимо было более 240,000 
звЪздъ; должно присовокупить, что счетъ 
начать когда явлеше уже уменьшилось. Звез
ды были видимы вдоль восточныхъ бере- 
говъ Мексиканскаго залива до Галифакса, 
отъ 9-ти часовъ вечера до восхождешя 
Солнца, и въ некоторыхъ местахъ при 
дневномъ свете въ 8-мъ часовъ вечера. Все 
С1и метеоры выходили отъ одной точки 
неба, близъ звезды v въ созвездш Льва, 
при всехъ положешяхъ сей звезды во вре
мя обращешя всей небесной сферы; об
стоятельство примЪчашя достойное. Мы

19
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еще приведемъ следующее, которое также 
можетъ обратить внимаше наблюдателей.

Подобное явлеше видимо было Г-мъ 
Гумбольдтомъ въ Америк! въ 1799-мъ году; 
въ Гренландш пропов!дникомъ Моравскимъ; 
въ разныхъ м!стахъ Германш, также въ 
ночи съ 12-го на 13-е Ноября въ 1831-мъ 
году. При берегахъ Ilcnanin близь Кар
фагена въ 1832-мъ году, въ разныхъ мЪстахъ 
въ Европ! и въ Аравш, въ 1834-мъ и 1835-мъ 
годахъ и также въ ночи съ 12-го на 13-е 
Ноября. Изъ вс!хъ сихъ событш видно, 
что существуетъ поясъ, состоящий изъ мил- 
люновъ пеболыпихъ т!лъ, и ихъ орбиты 
встречаются съплоскостью Эклиптики близь 
той точки, въ которую земной 1паръ всту- 
паетъ ежегодно между 11-го и 13-го Нояб
ря. Можетъ быть подобные поясы Асте- 
роидъ также встр!чаютъ Эклиптику въ дру- 
гихъточкахъ, а невътой, въ которую зем
ля вступаетъ около 13 го Ноября, и въ 
1803-мъ году отъ 20-го до 24-го Апр!ля, отъ 
перваго часа по полуночи до трехъ часовъ, 
въ Американскихъ областяхъ Виргинйт и 
Массасюшет! вид!ли cin низпадаюпця огнен
ный явлешя въ такомъ множеств!, что мож-
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по бы подумать будто идетъ дождь изъ ра- 
кетъ.

О НЗЧЕЗАЮЩИХЪ ЗВЪЗДАХЪ, ИЛИ МЕ- 

ТЕОРНЫХЪ ДОЖДЯХЪ.

Занимающееся Астрономическими наб- 
людешями, съ нЬкотораго времени обрати
ли особенное внимание на изчезаюпця звез
ды потому, что въ теченш послЪднихъ шес
ти лЬтъ, они являлись во множеств^ въ 
разныхъ частяхъ свЪта, въ разпыхъ стра- 
нахъ и всегда въ первой половив!» Нояб
ря месяца, и по сему множеству названы 
также Метеорными дождями. ПроФессоръ 
Астрономш въ ФиладельФш Ольмстедъ, про
изводивши! наблюдения, послЪ явлешя въ 
ИоябрЬ мЬсяцЬ 1836-го года, сообщили свои 
замЪчашя и изображение, которое приложено 
къ сей части Извлечений. Въ сихъ зам4- 
чашяхъ говорить:

„Явлеше изчезающихъ звЪздъ, или ме- 
теорныхъ дождей въ 1836-мъ годЪ, было (*)

(*) Въ чертежахъ д дзображедыхъ листь 5-и.
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совершенно таковое же какъ въ предъиду- 
щихъ годахъ, а именно: метеоровъ было 
множество и особенно большихъ въ длину 
и ширину, большая часть изчезая остав
ляли за собою свЬтящш слЬдъ, казалось 
что почти всЬ выступали изъ одного об
щего центра; главныя явлешя происходи
ли между полуночи и восхождешя Солнв[а, 
и въ величайшемъ множеств^ отъ трехъ до 
четырехъ часовъ. Саи явлешя нисколько 
лЬтъ единообразно и въ одно время пока- 
зываюпцяся подобно северными шяшямъ, 
не всегда будутъ одинаковый, не всегда пе- 
реодичесшя, и можетъ быть прекратятся, 
но еще не известно потому, что причины 
и законы явлешя мало изс.гЬдованы

„ Явления въ НоябрЬ мЪсяиЬ 1837-го 
года съ тщашемъ производили наблюдете 
въ многихъ мЬстахъ Северной Америки; со
общу главныя при оныхъ замЪчашя и начну 
съ наблюдений: мною произведенныхъ. Въ 
половинЬ 4-го часа по полуночи 13-го Но
ября , появились вдругъ мноНе метеоры, 
я обратился къ пространству неба отъ 
Большой Медведицы до Болыпаго Пса, сле
довательно почти на треть всей небесной
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тверди^ въ четверть часа насчиталъ двад
цать пять метеоровъ, изъ которыхъ кро- 
згЬ трехъ, всЪ проше шли отъ блестящей 
лучезарной точки, близъ глаза созвЪзд!я 
Льва; отъ десяти оставались св,Ьтящ1еся 
хвосты или слЪды, двенадцать были безъ 
хвостовъ, три не следовали направлешемъ 
прямымъ, а спускались тихимъ движешемъ; 
большая часть метеоровъ склонялись на 
югъ къ сердцу созвЪздёя Гидры. Въ слЪ- 
дуюпця пятнадцать минуть, явилось толь
ко семь и къ разсвЪту число постепенно 
уменшилосъ. Вышеупомянутая блестящая, 
лучезарная точка находилась въ головЬ 
созвЪзд1я Льва, склонеше ея было 25°, пря
мое восхождеше 145°.,,

„При наблюдешяхъ въ Нъю-1оркЪ, отъ 
двухъ до трехъ часовъ по полуночи, ви- 
дЬли девяносто восемь метеоровъ, большею 
частно не малой величины, весьма блестя
щее и подобно ракетамъ они оставляли за 
собою хвосты, которыхъ ciame продолжа
лось до двухъ минуть; всЪ исходили отъ 
точки близъ созвЪз.щг Льва, склоненле ихъ 
было 20э, прямое восхождеше до 150°.,,

„Отъ 3-хъ до 4-хъ часовъ насчитали
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150, потомъ еще 150, всего 300 метео
ровъ; по положешю наблюдавшего можно 
заключить, что бол'Ье половины имъ не 
усмотрены, мнопе видимы были и при раз- 
свЪтЬ, и хотя Юпитеръ, Венера и Марсъ 
находились въ cie время въ особенномъ 
блистанш, но оно уступало блеску метео- 
ровъ, которые мимо ихъ проходили..,

„Въ наблюдешяхъ въ Нъю-1ерсеЪ и Нъю- 
1орк4, по близости сихъ двухъ мЪстъ, не 
могло быть разности; въ Нъю-Iepcefe метео- 
ровъ сосчитали 400; въ РамсдорфЪ въ об
ласти Виргинш, до 500. Отъ полудни до 
двухъ часовъ, всЪ направлялись къ W, отъ 
двухъ часовъ до разсвЬта прямо на NW.„

„Въ Южной КаролинЪ видЬли множе
ство метеоровъ, непрестанно низпадающихъ 
отъ полуночи до самаго разсвЪта при осо
бенномъ блистанш; ни въ одномъ мЪстЪ не 
было оныхъ столько какъ въ Южной Ка- 
ролинЪ, то по сему можно заключить, что 
низпаден1е, метеорнаго дождя, или множест
во метеоровъ, увеличивалось отъ СЪвера 
къ Югу.,,

„Явлеше сихъ метеоровъ въ теченш
шести .тЬтъ съ ряду, въ тоже самое время
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года, не служить ли доказательством^ что 
оно имЪетъ отношение къ движешю Земнаго 
Шара въ его орбит4, и какъ сш метеоры 
являются въ болыпомъ числ'Ь, вътЬхъ мЪ- 
стахъ коихъ разность долготы великая, и 
являются въ тотъ же часъ, не служить ли cie 
доказательствомъ отношешй къ ежедневному 
обращенпо Земнаго шара на его оси. Пред- 
положивъ что въ небесной тверди находит
ся пространство, въ которомъ соединено 
неисчислимое множество метеоровъ распро
страняющихся косвенно къ орбитЬ Зем
ли, такъ что она въ каждомъ своемъ движенш 
проходить подъ сими метеорами и мЪста 
лежащая на востокЪ одно отъ другаго, отъ 
дневнаго обращено! Земли подходятъ бли
же подъ cie въ небЬ пространство напол
ненное метеорами, которое можетъ быть 
въ ширину на нисколько тысячь, въ дли
ну на нисколько миллюновъ миль. Mnorie 
предполагали, что сш метеоры составля- 
ютъ Зод1акальпый свЪтъ, но я противна- 
го мнЬшя, потому что сей свЪтъ, за нис
колько недель до 13-го Ноября видЬнь по 
утру отъ Солнца на Весть, отъ 60-ти до 
90 градусовъ, а прежде не видно ни ка-
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кихъ и слЬдовъ о наго, но вдругъ noc.rh 
сумерекъ является на ЗападЬ и чрезъ соз- 
вЪдце Козерога и Водолея, быстро рас
пространяется бо.гЬе нежели на 90 граду
совъ на Востокъ отъ Солнца, и чрезъ ни
сколько дней по западную сторону онаго, 
уже совершенно не видЬнъ. Три года я 
паблюдалъ сш перемЬны съ особеннымъ 
любопытствомъ и тщашемъ, и могу утвер
дительно сказать, что оныя всегда про
исходить одинакимъ образомъ. Въ нынЬш- 
немъ годЪ по утрамъ, Зод1акальный свЬтъ 
былъ весьма слабъ, частью отъ того, что 
планета Венера имЬла особенное блестя
щее cifinie, но кодь скоро посдЬ 13-го 
Ноября, когда отъ луннаго св'Ьта не было 
принятс'пйя къ наблюдешю, Зодгакальный 
свЪтъ видЬнъ былъ на запад!;, потомъ поел!; 
сумерекъ проходилъ млечный путь подыма
ясь въ вид! пирамиды, по таковой быст
рой перемЬнЬ мЬста Зод1акальнаго св'Ьта, 
должно бы заключить, что оный не состав- 
ляетъ части солнечной атмосферы, а ток
мо туманное тЬло обращающееся во кругъ 
Солнца, да.гЬе за орбитою земнаго щара, 
почти въ плоскости Солнечнаго Экватора,
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по временами приближается къ Земле и имЬ- 
етъ переодическое годовое или полугодо
вое оиращеше. По моему мнению таковъ 
бы былъ Зогцакальный свети, ежели бы ме
теоры изъ онаго низпадали.»

ПроФессоръ Ольмстедъ изложивший cie 
описаше о метеорномъ дождй въ Ноябре 
1836-го года, хотя сомневался чтобы тако
вое же явлеше последовало въ Ноябре ме
сяце 1837-го года, однако же прлуготовил- 
ся къ произведению самыхъ точиыхъ наб
людений пригласили къ себе занимающих
ся Астроном1ею и Метеоролойею семь наб
людателей, исъ нимъ было восемь, для то
го, чтобы на каждую четверть неба по ком
пасу, т. е, отъ Севера и Юга къ Востоку 
и Западу было по два наблюдателя, изъ ко • 
торыхъ каждый записывали то, что имъ ус
мотрено. Къ полуночи съ 12-го на 13-е 
Ноября все обратились па назначенный имъ 
места. Первые низпадаюпце метеоры яви
лись въ начале втораго часа, продолжались 
до седьмаго, въ юговосточной четверти бы
ло 99, въ югозападной 30, северовосточ
ной 63, северозападной 58, всего 230, из- 
ключая десяти все шли отъ созвездия Льва,
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и хотя по особенному ясному полнолунпо, 
звЬзды меньше третьей величины не были 
видимы, но мнойе метеоры являлись въ 
такомъ блЬскЬ какъ Венера и Юпитеръ, и 
въ темную ночь показались бы огненными 
шарами5 у большой части были хвосты; 
быстрота ихъ низпадешя такова, что оно 
продолжалось не болЬе секунды. 16-го Нояб
ря явился густо-красный метеоръ, шелъ 
по южной части неба отъ Запада къ Вос
току на высотЬ 20°, и въ десять секундъ 
изчезъ. 26-го Ноября когда Луна скрылась, 
Зодиакальный свЬтъ были особенно широ
ки, на завтра утромъ по обЬимъ сторо- 
намъ Солнца простирался на 60 градусовъ; 
вечеромъ шелъ быстро по пути Эклиптики 
не менЬе 120°, такъ что всего простран
ства было въ длину на 180°; Декабря 5-го 
началъ уменьшаться. Въ четырехъ мЬстахъ 
гдЬ производили наблюдете метеорныхъ 
дождей, съ крайнимъ тщашемъ наблюдали 
движете магнитной стрЬки и не видали ни 
какого въ оной измЬнетя; по барометру и 
термометру также не было ни какого из- 
мЬнешя въ температур^.

Не въ одномъ только НоябрЬ мЬсяцЬ
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бывають метеорные дожди, или изчезаюиця 
звезды, они являлись также около 9-го Ав
густа и въ не маломъ количеств^, и въ 
1837-мъ годЕ 1-го Августа были видимы 
въ шести разныхъ мЬстахь, продолжались 
болЕе нежели въ НоябрЪ м'ЬсяцЪ, иногда де
сять и пятнадцать дней, но не въ такомъ 
блестящемъ видЬ.

НнЗПА ДАЮЩ1Я звъзды (etoiles silantes), 
МОГУТЪ ЛИ ПРОИЗВЕСТИ ПОЖАРЪ?

Известный читателямъ Записокъ Коми
тета Г. Араго, сообщить Академш Наукъ въ 
ПарижЕ, что судебное мЪсто обратилось къ 
нему съ симъ вопросомъ, котораго разрЪ- 
liienie нужно было по дЬлу о зажигатель- 
ств’Ь. Представили въ судь человека съ жало
бою, что онъ зажегъ домъ; но какъ мноые 
свидетели видЪли, что низпадающая звЪзда 
по ея направленно спустилась на сей домъ, 
то можно было заключить, что она произ
вела пожаръ . Судъ желалъ знать, были ли 
примеры подобнаго возгоргЬн1я отъ зв'Ьзды?

„Академш (говорить Г. Араго) извЕст-
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но, что нисколько лйтъ тому, Г. Миле-До- 
бантомь сообщилъ о таковомъ же случай, 
но по ближайшему изслйдовашю оказалось 
coMirLuie, и потому для суждешя предстоя
щего дйла, надлежало искать, въ лйтопи- 
сяхъ о наукахъ, упоминаютъ ли о такихъ 
случаяхъ, которые не подвержены сомнй- 
шю. Я нашелъ въ первомъ томй Записокъ 
Дижонской Академш Наукъ, что въ тотъ 
годъ (1761-й), когда часто видйли низпадаю- 
щдя звйзды какъ бы дождь, въ ночи съ 11-го 
на 12-е Ноября, одинъ изъ сихъ метеоровъ 
зажегъ домъ въ Шамблонй въ Бургонш.

ОпРЕДЪЛЕШЕ РАЗНОСТИ ДОЛГОТЫ ПО 

НИЗПАДАЮЩНМЪ ЗВ'ЬЗДАМЪ.

Астрономъ на обсерватории въ Пеаполй 
М. Нобили, последовательными опытами въ 
Неаполе и Палерме удостоверясь, что пос- 
редствомъ наблюдений низпадающихъ звездъ, 
можно съ точностно определить разность 
долготы месть 5 къ содействию для npio6- 
рйтешя новыхъ доказательствъ изящества 
сего способа, пригласилъ Г-на Викко Аст-
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ронома въ Риме, определить посредством!» 
таковыхъ же наблюдений разность долготы 
между Римомъ и Неаподемь. Успехи со
вершенно соответствовали намеренно. Г-нъ 
Нобили, полагая что сей способъ по мно- 
гимъ причинами лучше другихъ, и что долж
но ввести оный въ всеобщее употреблеше, 
изложили обстоятельное объясненье всехъ 
наблюдешй въ одно и тоже время въ Неа
поле и въ Риме произведенныхъ. Онъ на- 
меренъ определить точное место низпадаю- 
щихъ звездъ, а для показанья выводовъ, от
носящихся къ долготе, предварительно пре
проводить къ Г-ну Араго, часто упоминае
мому члену Парижской Академ!и Наукъ, не
сколько соответствующихъ наблюдений звез- 
днаго времени, тридцати двухъ изъ низпа- 
дающихъ, точно техъ же звездъ; разность 
долготы Рима и Неаполя по симъ наблюде- 
шямъ оказалась:
Изъ послЪдпяго наблюденья 23-го Августа 7“. 5е2. 
—------------  24—--------- 7. 5, 52.
т-------------  25—--------- 7. 6, 49.
-- ---------------  31—--------- 6 . 73 84.

Изъ всехъ тридцати двухъ наблюдешй,
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средняя разность долготы Рима и Неаполя 
7м., 5е., 96.

ЯвЛЕН1Е НИЗПАДАЮЩИХЪ ЗВТ.ЗДЪ 

(etojxes FILantes) ВЪ ПРОДОЛЖЁШИ 

ШЕСТИ СТОЛЪТИ!.
—

Г-пъ Шаль членъ Французской Ака- 
демги , представилъ собранные имъ изъ древ- 
нихъ летописей отъ 558-го до 1225-го го
да, свЪдЪшя о восьмидесяти девяти явле- 
шяхъ, низпадающихъ звйздъ, которыя въ 
сихъ лЪтописяхъ означены разными назва
ниями какъ то: огненные шары, огненный 
копья, визпадаюпця зв’Ьзды, огни подоб
ные зв4здамъ, огненный кровавый дождь, 
и къ сему присоединены друггя пзрЪчешя 
и мнЪшя, сообразныя невежеству въ древ- 
шя времена.

Bet восемьдесятъ девять явлешй въ 
представлен in Г-на Шаля внесены по по
рядку годовъ, и о каждомъ сказано, ка
кой именно лЪтописецъ и какими именно 
словами говорить о семь явленш. Изъ
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представленныхъ Г-мъ Шалемъ св’ЬдЪтй, 
сдЬлано для помЪщен1Я въ запискахъ Ко
митета, следующее извлечение, въ кото- 
ромъ слова и мнЪйя лЪтописцевъ напечата
ны курсивными литерами.

Въ продолжении шестаго стол'Ыя было 
три явления низпадающихъ зв'Ьздъ: первое въ 
538-мъ году 4-го Апреля въ день Пасхи’; не
бо било все въ огнть, кровь падала изъ об- 
лаковъ. Въ 582-мъ году, въ Парилиъ шелъ 
огненный кровавый дождь.

Въ 584-мъ году, огни весьма ясные 
появляются, соединяются, изъезаютъ, не
бо свтьтло какъ при восхождение, Солнца.

Въ 595-мъ году, огни пробтьгаютъ не
бо въ видть копш.

Въ седьмомъ столЪтш, лЪтописи упо- 
минаютъ только о двухъ явлешяхъ.

Въ осьмомъ, стол’Ьтйг семь.
Въ 763-мъ году, увидтьли падающая 

съ неба звтьзды, они распространили все
общие страхъ и побудили къ заклю'сенёю, 
ц,то наступаетъ представление свтъта.

Въ 786-мъ году, огненный копья, ка- 
ковыхъ еще ни когда не видали, появи
лись на небгь.
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Въ девятомъ столЬгш явлспш было двад
цать три.

Въ 839-мъ году, несколько ноъей сря
ду, огни подобные звездами, бегаютъ не- 
бомъ.

Въ 840-мъ году, ужасным копья на- 
полняютъ небо, особливо къ Северу.

Въ 873-мъ году, <?й Бреиыи кровавый 
дождь щелъ тпри ноъи.

Въ десятомъ стол&гш было двадцать 
два явлешя.

Въ 913-мъ году, последовало великое 
ъудо, звезды летали Ъудеснымъ образомъ.

Вь 937-мъ году, после того, какъ про
пела петухъ до раз света, кровавыя копья 
видны были по всему небу.

Въ 990-мъ году, звезды на небе меж
ду собою сражаются.

Въ одиннадцатомъ стол^тш, шестнад
цать явленш.

Въ 1002-мъ году, предъ захождетемъ 
Солнца, огненная змея и копья видны бы
ли на небе.

Въ 1044-тяъ году, огненный шаръ упалъ 
на землю, невежды думаю тъ ъто зто 
упала звезда.
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Въ 1059-мъ году, в« Парижть шелъ ог
ненный дождь.

Въ 1097-мъ году, звпзды низпадали 
си неба какъ градъ; cie предзнаменоваше 
распространило ужасъ, вскортъ последо
вали неурожай и большая смертность.

Въ дв^надцатонъ столе-пи одно явле- 
Hie, неизъислимое множество звгьздъ низ- 
падали съ неба со всгъхъ сторонъ, какъ 
дождь.

Въ тринадцатомъ столЪтш одно явле- 
ше, чудесный кровавый дождь шелъ въ 
Римть.

Более всего явлений было въ Феврале 
месяце, десять; не было ни одного въ Ген- 
варЪ и Вол!; въ Ноябре только два.

Г-нъ Шаль въ представленномъ имъиз- 
доженш говорить: „ПримЪчашя достойно, 
что явлений въ Ноябре месяце было толь
ко два, когда нынЪ оныя ежегодно въ семъ 
месяце видимы. Можно заключить, что ор
бита сихъ Астероидъ уже не въ томъ м!;с- 
тЬ где тогда была, и отъ таковой переме
ны они ныне видимы въ Ноябре месяце.,, 

„ Сорокъ шесть явлешй которыхъ дни 
месяца означены, конечно явлешя разныхъ

20
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системъ Астероидъ, но кажется что Одни 
изъ оныхъ особенно являлись въ тоже вре
мя , а именно: 10 разъ въ Феврале, 9 въ 
Марте и 7 въ АпрЪлЬ, можетъ быть тЬ самыя, 
который мы видимъ ныиЬ въ Ноябре.,,

——iMUi и ——

Астрономнчёскш наблюдения въ

ЮЖНОМЪ ПОЛУШАР1И.

Паблюдешя свЪтилъ, которыми Твор
цу Вселенной угодно было украсить твердь 
Небесную, надъ Северными полушар1емъ, 
начаты и продолжаемы съ самой глубокой 
древности, и въ иослЬдшя два стол-Ьыя 
непрерывно производимы знаменитыми Аст
рономами на многихъ обсерватор!яхъ, по- 
средствомъ лучшихъ йвструментовъ. Наб- 
людешя свЪтилъ въ Южномъ полушарщ 
начали не прежде конца 15-го сто.тГлчя, 
когда мореплаватели открыли путь мимо 
мыса Доброй Надежды и въ четвертую 
часть света; въ последовавшее время и по 
ныне произведено опыхъ еще весьма мало; 
надлежащими образомъ устроенныхъ об-
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серватор!й снабженныхъ нужными инстру
ментами, въ странахъ Южнаго no.iyinapia 
еще нЪтъ, и токмо три года тому, Англш- 
ское Правительство положило построить 
таковую на мысе Доброй Надежды, и для 
исполнения сего отправлепъ Астрономъ 
Гершель, сынъ знамепитаго Гершеля; од
ними словомъ Астрономическая наши поз- 
пашя, о Южномъ Небесномъ полушарш, 
токмо начинаютъ возникать, и потому от- 
иосяпцяся до сего свЪдЬшя особеннаго 
любопытства достойны.

Г-нъ Гершель пашелъ, что въ городе 
па мысе Доброй Надежде, производить Аст- 
рономичесйя наблюдения неудобно отъ то
го, что городъ окруженъ крутыми камен
ными горами, который во время дня отра- 
жаютъ чрезмерный жарь, и при томъ бы- 
ваютъ ужасныя бури; по симъ причинами 
Г-ни Гершель избрали для произведешя наб- 
люденш доми вп шести Англпгскихн ми- 
ляхп оть города, по ту сторону гори, со- 
ставляющихъ полуостровъ мыса, и ви ко- 
ихи гора Стола более выдавшаяся оконеч
ность. Место cie названо по Англпгски the 
Grove, Роща. Доми обширный, на скате
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горы Стола, защищенъ отъ юговосточныхъ 
в!тровъ господствующихъ въ город!, и тем
пература воздуха несравненно пр1ятн!е. 
Самый большш жаръ былъ по Реомюрову 
Термометру 39° и то одинъ день, а обык
новенно не бо.тЬе 23°; зимою, то есть во 
время дождей, иногда 21°, но большею 
частью термометръ стоялъ на 16°, 66, р!д- 
ко на 14°, 66; во время ночи отъ 3°, 4й до 8°.

Установя отражающш телескопъ дли
ною въ 20 Футовъ и другие инструменты, 

' Г-нъ Гершель началъ постоянный наблю- 
дешя, и пишетъ: Съ какимъ ут!шительнымъ 
внимашемъ онъ созерцали многочисленный 
Дивныя южной Тверди Небесной; говорить, 
что въ нашихъ широтахъ ничего н!тъ рав- 
наго величин! и блеску зв!здъ четырехъ 
первыхъ величинъ, вдоль млечнаго пути 
и с!верной стороны онаго. Отъ Cnpiy- 
са £ до зв!зды а въ Центавр!, видно по- 
доб1е пламеню состоящему изъ разныхъ 
блестящихъ частей; отъ сего м!ста до зв!з- 
ды а еъ Орл!, представляется глазамъ безъ 
телескопа, такое зр!лище, котораго описать 
не возможно. Млечный путь разд!ленъ на не- 
равныя части, состояиця изъ зв!здъ почти
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сплоп1ныхъ,и местами одна отъ другой огда- 
ленныхъ темными полосами, подобными чер
ными облакамъ (#). Посредствомъ телескопа 
видно, что млечный путь наполненъ звезда
ми разнообразной красоты. По видимой раз
ности между северною и южною стороною 
млечнаго пути, можно заключить, что на
шей Солнечной системы положеше эксент- 
рическое, относительно звездъ того пояса 
(Зод1ака), къ которому оне принадлежать, 
или что мы къ той части сего пояса, кото
рая окружаетъ Крестъ и Центавра, ближе 
нежели къ другимъ частямъ.

Апреля 1-го, Г-нъ Гершель увидели 
прекрасную звезду туманную, планетную 
на 59" къ СЬверу отъ звезды £ въ Аргу
се, следующую за сею звездою въ разстоя- 
ши около 4' по прямому восхождение. Ус- 
мотрелъ звезду совершенно круглую, д!а- 
метръ ея отъ 5-хъ до 4-хъ секундъ; посред
ствомъ телескопа кажется не более звезды 
девятой величины, окружена туманомъ. 3-го (*)

(*) Изъ доставленныхъ Г-мъ Гершелемъ изобра
жений, пропзведенныхъ пмъ наблюдений въ Юж- 
номъ полушарш, помещено на 6-мъ лпстЬ изоб
ражение млечнаго пути.
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Апреля наблюдатель увидЬлъ другую звез
ду въ 6" дтаметра, безъ тумана, свЪтъ ея 
равенъ свЪту звезды седьмой величины, 
совершенно голубой.

Г-нъ Гершель говорить, что такъ на
зываемым облака Магеллана, особепнаго при
мечания достойны; во всЬхъ сихъ облакахъ 
видны болышя пространства наполненный 
звездами, но большею частно туманными, 
которыя не отделены на особенный звез
ды, состоять изъразныхъ светящихся ту- 
мановъ, разной плотности и можно сказать 
необыкновенно смЪшнаго вида.

Продолжеше Астрономнческихъ 

НАБЛЮДЕП1Н ВЪЮЖНОМЪ ПОЛУШАРШ.

Г-нъ Гершель продолжая наблюдения въ 
Южномъ полушарш, увЪдомилъ въ АпрЪлЪ 
месяце 1837-го года Г-на Плана, Астро
нома въ ТуринЪ, письмомъ въ следующихъ 
словахъ:

„Я обозрелъ все Южное небесное по- 
лушархе, изключая несколькихъ малыхъ
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пространству въ многихъ частяхъ произ
водить наблюдена по два и по три раза. 
Вы можете представить, что въ такомъ кли- 
матЬ, каковой здЪсь, инструментами съ та
кою оптическою силою, KaKie я пмЪю и 
которые mh1> удалось сохранить въ л.уч- 
шемъ состоянш, сш наблюденья обоготятъ 
паши каталоги по Астрономш и доставать 
множество новыхъ и вниманья достойныхъ 
свЪдЪшй. Я могу вамъ утвердительно ска
зать, что туманныя звЪзды, даже и прежде 
извЪстныя, усмотрены мною совсемъ въ 
другомъ видЪ, такъ что должно почитать 
оныя совершенно новыми (*)•  Въ предЪ- 
лахъ письма не возможно описать и малой 
части блестящихъ и поражающихъ творе
ний, которыми украшена небесная твердь 
Южнаго полушар1я.“

(*) О туманныхъ звЬздахъ Г-нъ Гершель доставнлъ
Г-ну Плана нисколько рисунковъ, изъ кото- 
рыхъ три помЪидены на 7-мъ, 8-мъ п9-мълис- 
тахъ къ изображешямъ прцнадлежапдимъ къ 
сей части Извлечешй.

„Въ одномъ большомъ Магеллановомъ 
облакЬ, на маломъ пространств^ ийсколь- 
кихъ квадратныхъ градусовъ, такое разпо- 
образье, что cie облако можно назвать сок-
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ращешемъ всего зв'Ьзднаго неба. Кучизвездъ 
гуманныхъ и блестящихъ, расположены въ 
необыкновенныхъ, мпогоразличпыхъ ви- 
дахъ, и въ разной степени соединенный меж
ду собою

. „Каждый разъ, когда я посмотрю на 
небо въ одну изъ множества свЪтлыхъ и 
ясныхъ ночей въ настоящее время года, 
я всегда пораженъ, видя что части чудес- 
наго такъ вазваннаго млечнаго пути, меж
ду Сирхусомъ и Антаресомъ, южная поло
вина къ намъ светящая, ближе нежели се
верная половина и составляетъ не полосу 
изъ звЪздъ, но кольцо, въ которомъ Солн
це въ эксептрическомъ положенш, и мно- 
гимъ ближе къ созвЪзд1ю Креста, нежели къ 
точке сопротивной. Близъ сего места и 
звЪзды р въ созвездш Судна, совершенное (*)
(*) Присланные Г-мъ Гершелемъ, рисунки: части 

неба Южнаго полушархя въ Генварй месяце 
и звЬздъ близскпхъ къ Южному полюсу, по
мещены на листахъ 10-мъ п 11-мъ изображены! 
прпнадлежащихъ къ сей части Извлеченш.— 
Чтобы можно было видеть разности и подобия 
въ положены! звЪздъ близкпхъ къ Южному по
люсу, съ положсшемъ звЬздъ близкихъ къ Се
верному, на листе 12-мъ помещено пзображе- 
Hie спхъ последнихъ.
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освЪщеше произведено звездами, изъ кото- 
рыхъ мнойя видны простыми глазами; далЪе 
къ северу видйнъ только слабый свЪтъ, и 
нЪтъ пи какого сл'Ьда звЪздъ. Сли замгЕчашя 
доставятъ Астрономами возможность искать 
ежегодный паралаксъ южныхп звЬздъ, осо
бенно въ самыхъ блестящихъ мГстахи.,,

„Я сдЪлалъ другое замЬчаше подтвержден
ное многократными наблюдешями, а имен
но, что двойныхъ сближепныхъ звЪздъ, ко
торый въ одной или двухъ секундахъ одна 
отъ другой, весьма мало въ сравнеши съ 
числомъ оныхъ въ сЪверномъ полушарии. 
Говоря о сближепныхъ двойныхъ звЪздахъ, 
я долженъ присовокупить, что по наблюде- 
шямъ произведенными мною три утра сря
ду, примЪтилъ двойную звГзду v въ созвЪз- 
дш Дгъвы, ciio звЪзду не можно почитать 
двойною, ни одними изъ самыхъ сильныхъ 
оптическихъ моихъ инструментовъ (въ од
ной изъ Экватор1альныхъ трубъ, прекрас
ное стекло въ пять дюймовъ), я не только 
ни какъ не могъ отделить, но даже ясно 
продолжить Диска сей звЪзды; изъ сего вид
но, что ея орбита весьма длинный эллипсъ, 
далГе того, который я прежде полагалъ.,,
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Следующее увЪдомлеше Г-на Гершеля 
касающееся до Метеорологии, также любо
пытства достойно:,,

„Съ самаго начала моего пребывашя 
на мысЬ Доброй Надежды, я много занимал 
<?я наблюдениями Метеорологическими. Кли- 
матъ зд'Ьсь, особенно весною и осенью, та
кой же и можетъ быть лучше нежели въ 
Италш, постоянный, единообразный; измЪ- 
неше въ барометр^ примЪчашя достойно. 
Ежедневное понижеше между 9-ти часовъ 
утра и 3-хъ часовъ по полудни около 24-хъ 
тысячныхъ дюйма, такъ постоянно, что 
по запискамъ моимъ въ течеши нын’Ьшня- 
го года, ни въ одномъ мЪсяцй не было ни 
какой перемены. Большее понижеше въ 
1юнЪ, то есть въ самомъ дождливомъ мй- 
сяц1>, меньшее понижеше въ Генварй, въ 
самомъ сухомъ и жаркомъ. Cie обстоятель
ство прим’Ьчашя достойно.,,

„Во время плавашя нашего къ мысу 
Доброй Надежды, я видЪлъ большее пони
жеше барометра, когда мы находились меж
ду Тропиковъ; тоже самое замечено при наб- 
людешяхъ и по восточную сторону Афри
ки, то есть въ ОкеанЬ Индшскомъ и по-
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пижсше было одинаковое почти на четверть 
дюйма. „

..По многихъ усшияхъ, я нагнели жела- 
ющихъ производить наблюдешя и располо
жили произведете оныхъ въ разныхъ мЬс- 
тахъ, такъ чтобы во время солнцестояшя и 
равноденств1я, наблюдешя на барометрЪ и 
термометр^ производить каждый: часъ , и за
писывать степень сырой и сухой погоды, 
дождей, вЬтра и всЪ къ Метеорологии при
надлежащая обстоятельства. Положили на
чать наблюдешя 21-е (#) Марта, 21-е 1юня, 
21-е Сентября и 21-е Декабря, ви 6-ть ча- 
сови утра, производить ровно черезъ часъ 
ни продолжении 36-ти часовь, таки чтобы 
кончить 22-го въ 6-ть часовъ по полудни; 
я уже получили наблюдешя изп разныхъ 
згЬстъ въ АфрикЬ, въ Индш, на островЪ 
МавршПя (бывшемъ Jsle de France) и изъ 
Европы; должно стараться составить Ме
теорологическое Общество, для того, что 
совокупный содЬйств1я въ Метеоролойи 
аужнЪе, нежели во всЪхъ наукахъ.,,

{*)  По новому счислешю.
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Почему ныне такъ прил ежно зани
маются НАБЛЮДЕНИЯМИ ДВОИНЫХЪ И 

ДРУГНХЪ сложныхъ звъздъ (*).

(*) Извлечено изъ представленныхъ Академш На- 
укъ въ ПарпжЪ, членомъ ея Г-мъ Араго, раз- 
выхъ статей относящихся до Астрономии н 
Физики.

Двойными, тройными, четверными звез
дами, Астрономы называютъ те звезды, ко
торый находятся какъ будто въ совокуп
ности и одна весьма близко отъ другой.

Смотря въ трубу и на тЬ части неба, 
въ которыхъ большее число звйздъ, какъ 
то на млечный путь, мы видимъ что звез
ды расположены почти единообразно, раз- 
стояшя между оными почти равны и весь
ма велики, а потому Астрономы усмотря 
въ нЬкоторыхъ звйздахъ расположеше отъ 
сего различествующее, были удивлены, и 
какъ же не удивиться? когда напримйръ: 
звезда Касторъ въ Близнецахъ, которая наб
людателями Греческими и Арабскими почи
таема была одною и тою же звездою, го-
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лымъ глазами ныне таковою же кажется, 
по разсмотрЬнш достаточно увеличиваю
щею ТрубОЮ, СОСТОИТЪ ИЗЪ ДБуХЪ ЗВ1эЗДЪ, 
третш и четвертой величины.

Ви числе извЪстныхъ двойныхъ зв'Ьздъ 
элементы нЬкоторыхъ весьма близки меж
ду собою; для различ1я опыхъ нужны са- 
мыя лучния трубы и самыхъ болыпихъ уве- 
личивашй, нужно тихое состояше атмосфе
ры, которое въ нашихъ климатахи весьма р4д- 
ко случается; я упомяну только о зв’Ьздахъ 
£въ()вн'Ь, v въ Короне, л ви Геркулесе.

Гершель отецъ, первый обратили пос
тоянное вниманге на двойпыя звезды, раз
делить оныя на четыре разряда, не поме- 
ре ихъ большаго или меньшаго света, но 
по большему или меньшему углу отдЪлечпя 
сихъ двухъ зв-Ьздъ. Въ первый разрйдъ 
причислить всЪ двойныя звезды, въ кото
рыхъ центръ обЪихъ не далее 4 хи секундъ 
одинъ отъ другаго, во второмъ разряде уда- 
лен1е cie между 4-хъ и 8-ми секундъ; въ 
третьемъ отъ 8-ми до 16-ти; въчетвертомъ 
все двойныя звезды не принадлежапця къ 
тремъ первыми разрядами и между коими 
разстояше не превосходить 32-хъ секундъ.
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Въ первомъ, Гершелемъ составленномъ 
каталог^, помещено двойныхъ звезды
Перваго разряда................................... * 97.
Втораго. ............ 102.
Третьяго  ..........................  114.
Четвертаго  ......................  152.

Всего 465.
Не задолго передъ смертно, Гершель 

присовокупить еще 500 звЪздъ. Разсмат- 
ривая небо огромною трубою ФраенгоФе- 
ра, распространилъ наблюдешя на звезды 
восьми первыхъ величинъ, и даже на бо- 
Л’Ье блестяпця 9-ii величины находящаяся 
отъ С^вернаго полюса до 9° къ Югу отъ 
Экватора; Г-нъ Струве составили каталоги, 
вп котороми помещены звезды, помЪщеп- 
ныя ви каталогЪ Гершелеми.

По наблюдешямъ Струве двойныхъ
зв'Ьздъ:
Перваго разряда . ................................ 987.
Втораго...................................................... 675.
Третьяго.................................................. 659.
Четвертаго......................   736.

Всего 3057.
Для оиредЕлсшя положешя сихъ 3057 

звЬздъ надлежало разсмотрЪть около 120-ти
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*гысЯчь зв'Ьздъ, следовательно вообще на 
каждыя сорокъ звЬздъ, одна двойная

Наблюдатели, которыми предстоять воз
можность разсмотр4»ть небо южнаго полу- 
niapia, Астрономы на мысЪ Доброй Надеж
ды ивъ Порть-жаксонЪ, уже начали зани
маться двойными звездами, и можно пола
гать , что въ краткое время найдутъ оныхъ 
между 5-ти и 6-ти тысячь.

РаздЬлыпе двойныхъ звЪздъ на 4 раз
ряда предложенное Гершелемъ и принятое 
последовавшими Астрономами, произволь
но и недостаточно, и конечно будетъ остав- (*)

(*) С1я соразмерность въ числе двойныхъ звездъ, 
переменяется по степени блеска звездъ вооб
ще. Такпмъ образомъ въ числе 2374-хъ отъ 
первой до шестой величины разсмотрЬнпыхъ 
Фламстедтомъ, Г. Струве нашелъ только 230 
двойныхъ, следовательно менее одной на де
сять. Въ томъ же пространстве неба, Пгаци 
Наблюдали п помЬстпль въ каталогъ 3388 звездъ, 
изъ которыхъ Гершель отецъ о многихъ не 
пропзводплъ наблюдения по причине слабости 
ихъ блнеташя; въ числе спхъ звездъ только 
154 двойным, то есть одна на 25. Продолжая 
сш замечания на звезды еще меньшей ясности, 
находятъ только одну двойную звезду па 42. 
звезды.
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лено, ибо по тому году, въ который произ
ведено наблюдете, можно будетъ заключить, 
что одна и таже двойная звЬзда перваго, 
иногда втораго, иногда третьяго разряда.

Тройныхъ и четверныхъ звЬздъ мало 
вь каталогЪ Г-на Струве, только 52 трой- 
ныя звЬзды, въ числ'Ь оныхъ с, въ Рак! и 
£ въ ВЬсахъ; всЪ три звЬзды блестяпця.

ЗвЬзды, изъ которыхъ состоять двой
ным звЬзды вообще различны въ степени свЬ- 
та; иногда различны въ цвЬтЬ, часто боль- 
пня звезды красноваты или желты, еще ча
ще меньппя звЬзды цвЬта зеленоватаго или 
голубоваты.

Въ двухъ звЬздахъ, изъ которыхъ сос
тоять двойиыя звЬзды, вообще сила или 
степень свЬта весьма различная. ВсЬ двой- 
ныя звезды, въ коихъ cia сила зависитъ 
отъ разстоятя двухъ звЬздъ, доставляютъ 
простой способъ къ наблюдетямъ для оп- 
редЬлешя разстоятя болЬе блестящей звЬз- 
ды, отъ Земли. Галилей предложили сей 
способъ, Докторъ Лонги употребили оный, 
Гершель отецъ приложили къ двойными звЬз- 
дамъ; въ его время какъ выше сказано уже 
были составленъ оными каталоги, и Гер-
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шель избрали тЪ изъ сихъ звЪздъ, отъ наб- 
люде1пя котор ыхъ ожидали лучшихъ выво- 
довъ- но такъ какъ со всЪми случается, хотя 
не всЪ въ томъ признаются, знаменитый 
Астрономъ нашелъ пи то что искалъ, а дру
гое. Онъ увидЪлъ что звезды не равной 
величины, что видимыя въ совокупности, 
о которыхъ предполагали что независятъ 
одна отъ другой, а случайно находятся на 
двухъ весьма сближепныхъ лишяхъ зрЪшя, 
и отъ дГ.йстгля проэкцш или перспективы 
кажутся такъ близко соединенными, Гер
шель увидЬлъ, что сш звЪзды составляютъ 
особыя системы, что взаимныя ихъ поло- 
жешя непрестанно переменяются, и что 
менышя звЪзды обращаются во кругъ боль- 
шихъ, точно такъ какъ планеты Марсъ, 
Юпитеръ, Сатурнъ обращаются около Солн
ца Меньпйя звезды иногда совершенно (*)

(*) ОбЬ звЬзды обращаются около пхъ общаго 
центра тягости, но по обыкновеннымъ Астроно- 
мическимъ наблюдешямъ, можно токмо впдЬть 
последовательный положешя меньшем звЬзды 
относительно большей, и ежели будутъ опре
делены только сш движения относительный, то 
выведенная изь ихъ элементовъ кривая, будетъ 
также токмо относительная, т. е. кривая, по 

21
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на О, иногда на W отъ большей; въ не
который времена сш движущаяся звЪзды ви
димы прямо на N отъ бол!е блестящей 
звезды, которая кажется центромъ движе
ния движущихся звЪздъ; въ друйя времена 
они совершенно въ противу положи ой сто
рон! т. е.на S.

Таковыхъ зам!чашй было достаточно, 
чтобы удостовериться въ перемен! м!стъ 
Сихъ зв!здъ, но увидя ихъ движете поже
лали знать на какихъ законахъ оно совер
шаемо. Для сего нужно было производить 
много наблюдений съ особенною точнисйю, 
посредствомъ сл!дующаго способа, кото
рый я постараюсь изложить:

Протянемъ въ Фокус! трубы дв! весь
ма тонкая нитки, одну чрезъ центръ круг-

которой наблюдатель находящейся въ большей 
ЗвЪздЬ п почитающш себя неподвпжнымъ, ви- 
дптъ перемЬну мЬста меньшей звезды. Вероят
но при наблюдешяхъ двойныхъ звЪздъ проис
ходило тоже, что и при опредЪлеши орбптъ: 
Юпитера, Сатурна и другпхъ планетъ. Еже
дневно положенге сихъ планетъ относятъ къ 
Солнцу и не ищутъ въ семь свЪтплЪ собствен- 
паго движения перемЪпяющаго мЪсто опаго въ 
Пространстве.
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лаго пространства, называемаго полемъ ви- 
дЪшя, и утвердимъ ciio нитку къ стЬнамъ 
трубы. Другую нитку привяжемъ такъ, что 
бы могла оборачиваться около того же цент
ра и составлять по желанью нашему вей 
возможные углы съ утвержденною ниткою; 
углы ciii должно измерять на кругу раздЪ- 
ленномъ на градусы и находящемся внут
ри и съ наружной стороны трубы.

Для наблюденхя должно привести звЪз- 
ду въ точку пресйчешя двухъ нитокъ, по- 
томъ движущеюся ниткою пересечь центръ 
второй звезды; сосчитавъ на кругЬ противъ 
котораго градуса cie последовало, мы уз- 
наемъ величину угла составленнаго не под
вижною ниткою съ лишею зрЪьпя, отъ цент
ра большей звезды къ центру меньшей.

По образу постановленья трубы и по 
направленно данному неподвижной нитке 
въ какой бы часъ не наблюдали величину 
упоминаемаго угла, оный всегда будетъ оди- 
на^овъ ежели труба направлена на звЪз- (*)

(*) Cie обстоятельство удивить всйхъ наблюдате
лей, которые заметили перемйну вь созвйздгяхь 
при пхь восхождении и захожденш, но cie об
стоятельство какъ будто особенная прннадлеж- 
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ду въ то время когда оиа совершаетъ даль- 
нЪйппй свой ночной путь, т. е. когда она 
придетъ на мерид^ань, тогда неподвижная 
нитка въ горизоптальномъ положенш, и на 
время прехождешя звЪзды чрезъ мерид1анъ, 
Мы узнаемъ уголъ составляемый горизон
тальною лишею идущею отъ большей звез
ды и прямою лишею, которою обЪ звЪзды 
соединены. Сей уголъ называютъ угломъ 
положшйя.

Посредствомъ таковаго способа, наблю- 
дешя разныхъ Астрономовъ, въ разные го-

иость пнструментовъ пзвЪстныхъ подъ назва- 
шемъ Паралактпческихъ, въ копхъ труба со
вершаетъ свое движете во кругъ цилиндриче
ской осп,параллельной осп на которой какъ ка
жется, будто совершается движете зв.Ьздпаго не
ба. Трубу таковыми образомъ установленную 
обратили на какое либо созвЬздхе при восхож- 
дешп опаго, положили что одна изъ нитокъ въ 
трубй протянутыхн параллельна лиши, которая 
соединяети двЬ звЬзды въ полЪ зрЬшя, cin парал
лельность останется непременною, въ какой 
бычась ночи не повторяли наблюдете;при вос
хождении, при захождетп, при вступлении на 
Мервдганъ и во все промежуточное время; cie 
происходить отъ того, что звЪздное небо и 
труба Паралактпческаго инструмента обраща
ете д около той же оси.
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ды произведенный, могуть быть сравнены. 
Въ таблице пос.тЬдовательныхъ величипъ 
угла положешя, можно однимъ взглядомъ 
увидеть обращеше меньшей звезды вокругъ 
большей отъ Запада хъ Востоку, или отъ 
Востока къ Западу; движешя сш единооб
разны или перемйняющтяся, можно увидеть 
въ какихъ точкахъ большая и меньшая ско
рость .

Другой способъ къ наблюдению, назы
ваемый Микрометръ, состоитъ изъ двухъ 
нитокъ, неподвижной и подвижной, парал- 
лельныхъ одна къ другой, служить для оп- 
редЬлешя постояннаго или перемЪннаго ви- 
димаго разстояшя двухъ звЬздъ, и ежелй 
переменное, то до какой степени; сихъ дан- 
ныхъ, совершенно достаточно для опредЬ- 
лешя, (съ помощйо вычисленш) вида и па- 
правлешя кривой, каждой звездою описуе- 
мой, и ежели она не круглая, а эллипсиче- 
ская, можао сыскать ея эксеитричество.

Зная величину четырехъ разныхъ уг- 
ловъ положешя и разстояшя въ известное 
время, можно определить видъ и направле
ние кривой, которую меньшая звезда они- 
сываеть вокругъ большей.
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Когда случится что стя кривая въ та
кой плоскости, которая проходить Зем- 
нымъ шаромъ, тогда кажется что звтъзЪа 
спутница, совершает!» движение свое по 
прямой лиши, тогда уже не предстанегъ 
угловъ къ измйрешю, нужны токмо наблю- 
дешя Микрометромъ, и достаточно пяти наб
люден^ для т1»хъ Hie самыхъ выводовъ, ко
торые доставляемы четырмя наблюдешями 
въ первомъ случай.

Ежели наблюдатель не имйя Микромет
ра, могъ наблюдать переходъ звйздъ углами, 
опредЬлеше шести угловъ положе iiiii соот- 
вйтствующихъ извйстнымъ временамъ, не
обходимо нужно для вычислешя вида ор
биты меньшей звйзды.

Я ни какъ не намйренъ производить 
здйсь алгебраическхя вычисления, сообщу 
токмо о слйдующихъ выводахъ. Прежде 
всего Г-нъ Савари членъ Департамента Дол
гота, посредствомъ способовъ имъ изобрй- 
тенныхъ опредйлилъ звЪзднаго спутника, 
звйзды £ въ Большой Медвйдицй. Прочее 
выводы въ табл ицЬ означенные, трудовъ 
Гг. Бесселя, Энке и Гершеля сына.

Въ чис.тЬ сихъ звЪздъ, одна такъ ска
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зать подруга, или сотоварищи состоящей 
подъ знакомь у въ КоронЬ, описала всю 
свою орбиту съ того времени, какъ Гер
шель въ первый разъ определили уголъ ея 
положе шя и уже не мало прошла своимъ 
вторыми обращешемъ. Первый наблюдмйя 
звезды £ въ Большой Медведице (какъ звЬз- 
ды двойной) произведены въ 1782-мъ году, 
время обращешя ея 58 лЪтъ, следователь
но въ 1840-мъ году, мы видели что она 
совершила все свое обращеше.

Предъ симъ я сказалъ, что ежели бы 
случилось, что плоскость, на которой ор
бита одной изъ меньшихъ звЪздъ, прошла 
до Земнаго шара, и орбита была бы ви
дима събоку, тогда движете звтъзды спут
ницы показалось бы иамъ, то въ одну, то 
въ другую противную сторону, но все по 
прямой линги проходящей большею звез
дою. Сей случай былъ усмотреть и наб- 
людаемъ разными Астрономами.

По наблюдешямъ Гершеля отца, звез
да т въ Серпентарш двойная. Въ то вре
мя когда сей знаменитый наблюдатель, со
ставляли первый каталоги звЪздъ двойныхъ, 
две звезды, изъ коихъ состоять т были
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видимы отдаленно, нынЪ они кажутся точ
но одна на одной, такъ что Струве въ 
большой ФрауенгоФеровъ телескопъ не ви- 
далъ ни малЪйшаго отдЬлешя сихъ звЪздъ 
одна отъ другой. Чтобы сказали, Брадлей, 
Лакаиль, Майеръ, ежели бы въ ихъ время, 
кто нибудь вздумалъ утверждать, что на не- 
64, которое они такъ тщательно наблюда
ли, разсматривали, находятся зв’Ьзды вза
имно одна другую закрывающие

Въ звЪздЬ § въ Opioirk наблюдатели 
усмотрели совершенно противное тому, что 
видЬли въ т Серпенгарш, нынй весьма ви
дно что она двойная; Гершель отецъ внесъ 
С1Ю звЬзду въ каталогъ совершенно одина
ковую.

Плоскость орбиты звЪзды р въ Д’ЬвЪ 
столько наклонена къ лиши зр4шя про
ходящей отъ Земли, что разстояше звтьзды 
спутницы отъ звЪзды центральной, про
стиравшееся въ 1756-мъ году на 6°, 5', 
въ 1829-мъ году уменьшилось до 1°, 8', съ 
сего времени уже многимъ увеличилось.

Часть Астрономш относящаяся до не*  
ремЪщешя въ системЪ звЪздной, такъ ска
зать токмо вчера появилась, а потому не
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удивительно, что о взаимныхъ отношен1яхъ 
и движешяхъ двойныхъ звЬздъ еще такъ 
мало свЪдЬнш. Наблюдение уже показыва
ли, что въ звЪздЬ д, Рака , двЪ слабййшаго 
свЬга звЪзды обращаются около главной 
звЬзды. Въ чД Kacionen состоящей изъ од
ной звезды блестящей и двухъ весьма близ- 
кихъ одна отъ другой, вероятно увидятъг 
что cin пос.гбдшя обращаются одна во кругъ 
другой, и обЪ вмЪстЪ во кругъ блестящей 
звезды.

Изъ усмотрЪнпыхъ движений въ двой- 
ныхъ звЪздахъ, въ отвошеиш къ всеоб
щему Невтономъ найденному притяженно, 
выводы должны быть слЪдуюпце:

Алгебраически Формулы, посредствомъ 
которыхъ могли объяснить вей обстоя
тельства любопытства достойныхъ эллипси- 
ческихъ движений двойныхъ звЪздъ, осно
ваны единственно на предположен in, что 
больнпя и малыя звЪзды притягиваютъ одна 
другую силою въ обратномъ содержа iiin 
квадратовъ разстоянш. Для опредЪлешя ор
биты каждой звЪзды, нужно токмо четыре 
или пять измЪренныхъ угловъ положешя 
и видимыхъ разстоянш. Наблюдены въ сихъ
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первыхъ вычисленшхъ не употреблены, 
прежде и после произведенный послужатъ 
средствомъ къ точному и решительному 
повЪрешю сделаннаго заключешя. Много
кратно сравнивая положешя звЪздъ спут- 
ницъ, определенный по наблюдешямъ и по 
ьычислешямъ эллипсовъ, разность не прев
зошла небольшихъ неверностей, обыкно
венно встречаемыхъ при такихъ трудныхъ 
измерешяхъ.

Полагая что до самыхъ последнихъ 
пределовъ видимаго игра, существуетъ си
ла притягающая, действующая въ обрат- 
номъ содержали квадратовъ разстоянш, 
занимавшиеся вычисленieMb орбитъ двой- 
ныхъ звйздъ, основательно заключили, что 
и звезды направляемы тою же силою, ко
торая въ нашей Солнечной системе на
правляете движешемъ планете и спутни- 
ковъ, и такимъ образомъ узнали, что зна
менитая Невтономъ обретенная сила при- 
тяжешя, которую до сего времени не по
лагали действующею далее самой отдален
ной планеты т. е. Урашуса, всеобщая во 
всемъ пространстве грамматическаго смыс
ла сего слова.
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Силы притяжешя во вс±»хъ частя хъ сис
темы, состоящей изъ Солнца и планетъ оное 
окружающихъ, изслЪдованы, найдены, ои- 
редЬлеиъ законъ оныхъ, но изъ сего еще 
не можно было заключить, что безъ силы 
притягающей, велшия тйла не могуть су
ществовать въ другихъ предЬлахъ, въ дру- 
гихъ системахъ, и что непременно долж
но одно другое притягать, не можно было 
сего заключить тЪмъ паче, что и законъ об- 
ратнаго содержания квадратовъ разстояшй 
также всеобщи!; ныне благодаря наблюда
телями, сомнЪнля о двойныхъ звйздахъ, раз
решены, и такъ посему уже не должно удив
ляться, что Астрономы, наблюдаюпце пере- 
мещеше двойныхъ звездъ, занимаются оны
ми ревностно и съ большими удовольствъ 
емъ. Когда будутъ определены разстояшя 
двойныхъ звездъ отъ Земли, тогда количе
ство состава оныхъ можно будетъ легко 
сравнить съ количествомъ состава Земли и 
Солнца. Изъ всехъ обретенш, служащихъ 
къ чести новой Астрономш, оиредЕлетс 
составовъ светили, более всего возбудить 
удивлеше не занимающихся механикою Не
ба, и потому ежели ПроФессоръ, при соб-
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pauiii слушателей образованных!», объясняя 
все дивное на небесахъ, упомянетъ въ чис- 
лахъ о составб планетъ, когда онъ напри- 
мЬръ скажетъ, что ежели бы возможно по
ложить Солнце на одну изъ двухъ чашъ вЪ- 
совъ, то для произведешя paBHOBtcifl, долж
но бы въ другую чашу положить 337000 
шаровъ подобныхъ Земному шару, сш сло
ва Г-на Профессора, всЪхъ слушателей по
будить къ невЪрпо, и они будутъ его еще 
слушать токмо для того, чтобы узнать какъ 
искустно онъ объяснить свое ложное мнЪ- 
Hie. Я полагаю, что не употребя ни какой 
Алгебраической Формулы, могу имЪть удо- 
вольствЛе доставить точным поняНя о спо- 
собахъ, посредствомъ которыхъ достигли 
до того, что взвесили планеты; хотя мнЪ 
для сего должно пройти вообще правила 
Теорш притяжения, но я не того опасаюсь, 
что не поймутъ моихъ объяспешй, а боюсь 
что прочитавъ до конца мои доказательст
ва скажутъ: какъ толъко-то!

ТЬло предоставленное собственному его 
побуждению падаетъ на землю, но не можетъ 
двигаться, не можетъ упавъ итти съ низу 
въ верьхъ, ежели не будетъ къ сему принуж-
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дено какою либо силою. Сля сила проис
ходить отъ частицъ, составляющихъ нашъ 
Земной шаръ, или совокупность ихь дЬй- 
ств1я, называютъ притяжеше, тяготение, тя
жесть.

Вся сила влекущая частицу, состоитъ 
изъ совокупности действия каждой части
цы тЬла привлекающаго и соразмерна чи
слу сихъ послЪднихъ частицъ; и такъ по- 
ложимъ: что Земной шарь не изменясь въ 
его размЪрен1яхъ будеть иметь плотности 
на одну сотую долю более и прибудетъ въ 
ономъ вещества одною сотою долею более 
прежняго, тогда привлекающая сила будетъ 
одною сотою более нежели была прежде; 
изъ сего всякш можетъ понять толь часто 
употребляемое изрЪчеше, притяжеше сораз
мерно составу.

Какимъ бы образомъ могла перемена 
оказаться въ составе, следовательно и въ 
притягающей силе нашего Земнаго Шара? 
Соответствующею переменою въ скорости 
упадающихъ телъ. Ciro скорость на самое 
краткое время можно предположить едино
образною и она должна быть соразмерна 
силе которою произведена, то есть сораз-
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мЬрна составу. НынЪ отъ собственной тя
жести, падающее тЬло въ ПарнжЬ въ первую 
секунду опускается и упадаетъ на 15 Фут. 
5 лиши; ежели бы составь Земнаго Шара 
прибыль одною сотою долею, тогда также 
бы прибыла и скорость падешя въ первую 
секунду на одну сотую долю и была бы 15 
Футовъ1 дюммъ 8 лиши; не начинаетъ ли уже 
быть видимо, какими образомъ скорости при- 
ведуть иасъ къ вычислешю составовъ.

Разстояше, на которое въ продолжеши 
одной секунды падающее тЬло опускается, 
будетъ уменьшатся по мЪрЪ возвышешя 
надъ поверхностно Земли и на вершинЪ го
ры уже приметно меньше, нежели у поверх
ности моря, и такъ сила производящая 
ciio скорость, т. е. прилагающая сила въ 
частицахъ вещества существующая, умень
шается , когда разстояше или удалевде при
бавляется. Великое cie открыие какъ из
вестно произведено Иевтономъ, онъ дока
зали, что въ разстояши на 2, сила тЬла при- 
тягающая 2 умноженное на 2, или въ 4 раза 
меньше нежели въ разстояши на 1, въ раз
стояши 3, выходить 3 помноженное на 3, 
или 9 разъ меньше нежели на разстоянш 1,
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и такимъ образомъ на разстояпш 10, уже 
токмо въ сотую долю противъ разстояшя 
па 1, и какъ въ Арифметике квадратъ чис
ла называютъ произведение онаго помно
женное тЬмъ же числомъ, все частные вы
воды я заключу въ слЪдующемъ общемъ из- 
рЪченш:

Притягающая сила гЪла уменьшается 
въ содержали квадратовъ разстоянш.

Мы теперь видимъ, что измЪрешя ско
рости могутъ привести къ определенно сос- 
тавовъ и теперъ же увидимъ, что должно 
принять къ соображению разстояше въ ко- 
торомъ сдЪланъ опыть о скорости.

Когда небольшое земное тЪло подня
тое на примЪръ на 30 Футовъ, будетъ пре
доставлено собственному его движению, оно 
упадаетъ, и мы знаемъ, что cie происхо
дить отъ дЬйств!я каждой изъ частицъ сос- 
тавляющихъ Земной шаръ; все сш части
цы не въ равномъ разстоянш отъ падаю- 
щаго тела, тЬ который въ вертикальномъ 
направление въ разстоянш 30 Футовъ, въ 
центрЪ Земли находяпцяся, въ 2600 миляхъ 
и 30 Футахъ, и те который въ Антиподахъ 
вдвое далее. Невтонъ доказали, что ве-
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щественныя частицы въ состав!; шара сое
диненный, д'Ьйствуютъ въ совокупности на 
точку наружную, какъ будто бы вс!; сое
динены въ пентрЬ, и должно принимать къ 
разсужденпо токмо одно разстояше, а имен
но отъ центра шара до привлекаемой точки.

Разсмотримъ теперь, какимъ образомъ 
прилагающая сила Земли дййстуетъ натЬ- 
ло, которое уже въ движенья. Положимъ 
что пушка поставлена на высотЪ, наве
дена совершенно горизонтально, ядро вый- 
детъ изъ оной также горизонтально, но весь
ма скоро начнетъ опускаться и наконецъ 
упадетъ на землю; cie происходить отъ при- 
тягающей силы Земнаго шара, но д!;йств1е 
сей силы не уменьшается ли отъ скорос
ти полета ядра, о семь можно знать изъ 
слЪдующаго весьма простаго опыта. По
ложимъ что прямо противъ пушки нахо
дится отвесная стЪна, что она отъ пуш
ки въ такомъ разстоянш, которое ядро 
перелетать точно въ секунду времени, наз- 
пачимъ на стЬнй то мЪсто, въ которое бы 
ядро попало ежели бы не было привлекае
мо притягательною силою Земли, илетЬло 
по направлешю прямою лишею; разстояше
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сей точки отъ того мйста, въ которое п о- 
падаетъ ядро , будетъ измерен ie Д'Ийстшя си
лы прита жешя и тягости, въ одну секун
ду, производимаго на тЪло при полетЬ она- 
го съ великою горизонтальною скоростью, 
и по опыту cie разстояше оказалось 14 Фу- 
товъ 10 дюймовъ.

Поставимъ стйну въ болыпемъ разстоа- 
нш отъ пушки, на примйръ въ такомъ, ко
торое ядро пролетитъ въ двй секунды, оно 
падаетъ мпогимъ ниже точки прицЪла, и 
cie разстояше будетъ равно перпендикуля
ру разстоашя паденгя тйла въ двй секун
ды . Вообще притягающая сила Земли произ
водить по перпендикулярному направленно 
дЬйспйе равное надъ тйломъ пребывающимъ 
въ покой, и надъ тйломъ движущимся.

Луна доставляетъ намъ другое средство 
удостовйрев1я въ истинй сего закона при
роды , и въ уменьшеяш силы прилагающей 
въ содержали квадратовъ разстоянв!. (Въ 
ФигурЪ на листЬ 15-мъ) G, мйстЬ земнаго 
шара, вкругъ котораго Луна движется, 
на примйръ отъ права въ лйво; А, мйсто 
сего светила; выступая съ точки А, Луна 
движется по направленно элемента малой 

22
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ея кривой орбиты, проходящей точкою А, 
то есть по направленно тангенса АТ, одна- 
коже Луна достигла рад!уса не въ точке Т-, 
а въ точке М, и перемена направлешя по
следовала отъ притягающей силы Земли на- 

• ходящейся въ точке G; cia сила дЪйствЬ 
емъ своимъ во время прохождешя Луны 
отъ рад1уса GA къ радиусу GMT, привлек
ла и понизила оную на разстояше ТМ. Cie 
можно доказать следующими наблюдешемн! 

ОиредЪлимъ величину угла составлен на
го рад1усомъ проведеннымъ отъ Земли кН 
Луне и другими радЁусомъ GM, проведен
нымъ секунду спустя, радпсъ GA известенъ 
въ миляхъ и Футахъ, следовательно легко 
найти уголъ AGM, т. е. измеренное угло
вое перемещенге Луны въ продолжена од
ной секунды, или на сколько точка Т, ко- 
нецъ тангенса, удаленъ отъ точки М, на
ходящейся на меньшей дуге круга AM, 
•г. е. на какую долю метра (3 ф. 9 д.) Лу
на опустилась къ Земле въ одну секунду.

Мы видели предъ симъ, что т±ло на
ходясь въ 2600-хъ миляхъ отъ центра Зем
ли, собственными своимъ движешемъ опус
кается въ секунду 14 ф. 10 д. дабы узнать
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Скорость съ каковою тЬло будетъ опускать
ся, т. е. упадать на Землю находясь отъ 
оной намЪстЬ Луны, нужно къ сему паде- 
шю въ секунду, и къ квадратами двухъ раз- 
стол нш. сыскать четвертую пропорциональ
ную, которая и означить съ точностно въ 
числахъ величину дуги МТ, такъ какъ мы 
оную вывели изъ скорости Луны и изъ раз- 
M'fepenia ея орбиты. Съ сими предваритель
ными сведениями, мы приступимъ къ разре
шение вопроса, какими образомъ опредЬ- 
ленъ составь небеспыхъ тЪлъ?

Положимъ что должно узнать: составь 
Солнца больше ли состава земнаго шара, 
восколько разъ больше, и больше ли со- 
держитъ вещества нежели земной шарь? По 
содержашю квадратовъ разстояшй и ско
ростей, мы сыщемъ съ какою скоростью 
совершилось бы падеше тела, ежели бы оно 
находилось въ томъ же разстояшй какъ 
Солнце. Светило которое бы привлекало 
къ своему центру въ одну секунду, въ трое, 
въ четверо, въ сто разъ сильнее нежели 
земля, имело бы составь въ трое, четверо, 
въ сто разъ больше нежели составь Земли, 
и такъ вопроси состоитъ въ следующем!.:
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на какое разстоянге, въ секунду, Солнце 
привлекаетъ тело, которое находится въ 
томъ же разсъояшщкакъ нашъ земной шаръ? 
При первомъ взгляде, сей вопросъ кажется 
не приступить, ибо мы не можемъ быть 
на поверхности Солнца, чтобы производить 
опыты о паденш тЪлъ, но вопросъ не по
средственно и совершенно разрешается об
стоятельствами при ежегодпомъ движений 
земнаго шара.

Симъ движешемъ какъ известно шарЪ 
нашъ въ 365 сутокъ съ |, описываетъ кри
вую почти круглую линхю, которой д1аметръ 
39 мйллюновъ миль; когда разделимъ содер- 
жапцеся въ круге 360°, на число секунДъ 
содержащихся въ 365£ суткахъ, частное бу
детъ доля градуса, проходимая Землею въ 
секунду времени. Обратимся къ Фигуре, по- 
ложимъ что Солнце въ точке G, Земля въ 
Т, уголь AGM равенъ разстоянно пройден
ному Землею въ одну секунду, рад1усъ ор
биты GA, 39 мил.поновъ миль и мы легко 
найдемъ въ доляхъ миль, или въ Футахъ про
странство ТМ, на которое Солнце своею 
притягательною силою привлекаетъ Земной 
шаръ, въ одну секунду. Предъ симъ мы наш-
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ли на какое разстояше Земной шаръ своею 
притягательною силою привлекъ бы тЬло 
находящееся отъ онаго въ 39 миллюновъ 
миль. При равныхъ. удалешяхъ тЪла отъ тЪ- 
ла, разстоян1я на который они привлечены, 
должны быть пропорщональны ихъ соста- 
вамъ, и потому ежели разстояше, на кото
рое привлекаетъ Солнце въ одну секунду, 
разделить на то разстоян1е, на которое прив- 
лекастъ Земля, мы узнаемъ сколько бы нуж
но земныхъ щаровъ для состава равнаго сос
таву Солнца, и выйдетъ, что нужно оныхъ 
какъ выше сказано 357.000.

Астроном1я обоготясь свЪд'Ьшями о дви- 
жешяхъ двойныхъ звЪздъ, сделала величай- 
цпй шагъ къ разрешение вопроса, который 
казался свыше поняыя челов’Ьческаго. Въ 
тотъ день когда определять разстояше двой
ной звезды отъ земнаго шара, въ тотъ же 
денъ взвЪсятъ сно звезду, узнаютъ во сколь
ко тысячь разъ въ составе ея больше ве
щества, нежели въ нашемъ inapt, хотя она 
въ разстоянш отъ насъ въ 120 миллюновъ 
миль, хотя въ самый большой телескопъ ка
жется токмо блестящею точкою, которой 
измЪрен!я сделать не возможно.
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НадЪюсъ что изложеше cie не будеть 
не Приятно читателямъ, потому что они уви
дать желаше мое, безъ всякихъ вычислений 
дать поня'пе о великихъ законахъ приро
ды, изъ коихъ Астрономы и Геометры из
влекли толикаго удивлешя достойный по- 
слЪдств!я.

О ПАРАЛАКСЪ

НВКОТОРЫХЪ НЕ ПОДВИЖНЫ Х.Ъ ЗВЬЗДЪ-

Г-нъ Гендерсонъ Директовъ Обсерва- 
Topin въ ЭдинбургЬ, представить Лондон
скому Астрономическому обществу, наблю- 
дешя свои о паралаксЬ звезды Cnpiyca, ко
торая блестящее всЪхъ прочихъ неподвиж- 
нымъ зв’Ьздъ. Г-нъ Гершель полагаетъ, что 
cie блисташе въ четверо 'бол1е нежели 
звезды Центавра, и въ шесть разъ болЪе 
нежели звЪздъ Арктуруса и Регеля, и давно 
привлекло внимаше Астропомовъ. По наб- 
людешямъ въ Париж’Ь перемЪнъ въ разстоя- 
нш зв’Ьзды Cupiyca отъ ЗениФа, заключили, 
что склоненгс ея Паралакса 6 секундъ; по
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наблюдешямъ Лакай ля на мысЬ Доброй 
Надежды, и ГНяци въ ПалермЪ, 4 секунды, 
а по произведен нымъ наблюдешямъ въ боль- 
шемъ числЬ и съ большею вЬрностпо, не
жели на мысЪ Доброй Надежды, тЬмъ же 
Лакайлемъ, и на другихъ обсерватор1яхъ 
Европы, у Cnpiyca не было приметно Па- 
ралакса. Г-нъ Бессель, по наблюдешямъ 
Брадлея, разности между прямыхь восхож- 
дешй Cnpiyca и звЪзды а въ ЛирЬ, нашелъ 
что сумма Паралаксовъ сихъ двухъ звЪздъ 
неприметна.

Множество послЪдовательныхъ наблю
дений о Cnpiyct, стЬннымъ кругомъ на об
серватории мыса Доброй Надежды, удобны 
для опредЪлешя сего Паралакса. Cnpiyob 
приходить на мери.цанъ близъ ЗениФа об
серватории температура въ Iioirh мЬсяцЪ, 
когда Cnpiycb приходить на мери.цанъ въ 
полдень, почти таже какъ въ ДекабрЬ, ког
да приходить въ полночь, то есть въ два 
время самыхъ большпхъ Паралаксовъ по 
склонешю, такъ что сомнЬше относитель
но реФракщи на обсерватор1яхъ Европы, 
можно полагать ничтожныхъ на мысЬ. Г-нъ 
Гендерсонъ, стЬннымъ кругомъ произвели
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97 наблюдений Cnpiyca, 63 прямо на све
тило, 34 по отраженно; въ вычистешяхъ 
употребить еще 67 наблюденш двойныхъ 
высотъ сей звезды. Г-иъ МакЛареиъ про
изводить наб.подеш'я разстоянш, тГмъ же 
стЬянымь кругомъ, угловъ между звЬзды 
а и ея отраженна; cin наблюдения не зави
симы отъ положешя другихъ звЪздъ, но 
Паралаксъ выходить въ двое ботЪе Пара- 
лакса по сктонеппо.

Изъ всЬхъ выводовъ по симъ наблю- 
деннямъ, Паралаксъ Cnpiyca О", 23, посто
янно происходящая отъ того абберащя 
(отступление) 20", 41; Гендерсонъ полагаетъ, 
что въ опредйлеши сего Паратакса погреш
ности не болЪе 4-хъ секу иди, и изъ сего 
заключаетъ, что Паралаксъ Cnpiyca не бо- 
ДЪе полусекупды и можетъ быть многими 
меньше.

Г-ни Байли сообщили Астрономическо
му обществу, полученное отъ Г-на Бессе
ля увйдомлеше, что онъ уже другой годи 
на Кенигсбергской обсерватории большими 
Гелюметромъ производить наблюдения Па- 
ралакса 61-ой звезды въ АебедЪ, и что вы
воды изъ сихъ наблюдений почти совершен
но согласны съ выводами прошедшаго года.
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Г-нъ Струве по последовательнымъ мик
рометрическими наблюдешямъ звезды а въ 
Лире и близь оной находящейся звезды 
одиннадцатой величины, определили Пара- 
лаксъ О", 2613, т. е. почти четверть се
кунды съ вероятною погрешности О", 
0254, и изъ сего заключили, что разстоя- 
Hie звезды а въ Лире, отъ нашей солнеч
ной системы на 771406 полуд1аметровъ 
земнаго шара, и что светъ звезды проте- 
каетъ cie разстоянте не менее какъ въ 12-ть 
лЬтъ.

Наблюдешя НЕБЕСНЫХЪ ЯВЛЕН1И, 
ПРОИЗВЕДЕННАЯ ЗА 4-550 лт/гъ до 

Рождества Христова.

Английской службы Полковники Вайзе, 
открылъ въ главной Египетской Пирамиде 
четыре новыя отделения, надъ отдЬлешями 
называемыми Царей и Цариир, и нашелъ 
на стенахъ надпись состоящую изъ несколь- 
кихъ знаковъ, которые весьма легко мож
но прочитать.
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Въ надписяхъ видно, что въ с1и отда
ленный времена глубокой древности, въ 
царствоваше Фараона четвертаго поколе- 
Н1Я, звезда Лира въ день лЪтняго солнце- 
стояшя восходила въ полдень, следователь
но заходила въ тотъ день въ полночь.

Cie примЪчашя достойное обстоятель
ство могло последовать въ широте Мем
фиса, токмо тогда, когда зимнее солнце- 
стояше было па 90 градусовъ отъ точки 
нынешняго солпцестояшя, то есть около 
4555 летъ прежде начала нашего летосчис- 
лешя. Cie древнее наблюдете восхождения 
звезды Лиры, теми более примечашя до
стойно, что оно подтверждено историче
скими доказательствомъ, а именно: отъ вре
мени нашеств1я Камбиза (за 525 летъ до 
1исуса Христа), счистая лета иродолжешя 
22-хъ поколенш и 4-хъ царствований 4-го 
поколешя, выходить, что между началомъ, 
строешя большой пирамиды и Рождествомъ 
Христовымъ протекло 4484 года, разность, 
весьма малая отъ 4500 летъ оказывающих
ся по надписе въ пирамиде.

Въ одной надписи сказано: „Я, Горюсъ,. 
котораго престола близко отъ Свлтыхъ 
сод’б, произвожу восхождаае Лиры,“
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Въ другой надписи: ,,Я Солнце, кото- 
раго лучи отвпсны, владычествую Щйч 
высшею страною, произвожу восхождение 
блестящей звтъзды Лиры.11

Астрономически причины, кото
рый могутъ действовать на Гео

логически явлени.

Г. Гершель Членъ Королевскаго Уче- 
наго Общества въ Лондоне, представилъ из- 
ложен1е о Геологическихъ действия хъ, надъ 
тихими повременными, математически дока
занными измЪнешями въ орбитахъ Земли 
и Луны, отъ дЕйств ifl другихъ планетъ и 
Солнца. Сочинитель полагаетъ, что cie дЬй- 
ств1е производить токмо перемены въ воз
вышении прйливовъ} следовательно способ- 
ствуетъ изменешямъ, въ количестве сол- 
нечнаго жара сообщаемаго Земле, отъ ка- 
ковыхъ изменешй, ежели бы они были про
должительны и постоянны, могутъ произой
ти перемены въ климатахъ и въ произведе- 
шяхъ по царству животныхъ и растеши въ
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той же стране, но по истечеши великаго 
времени ч

Г. Гершель говорить о цриливахъ, что 
понеже Луна, приближаясь къ Земле, при
бавляешь возвышеше прилива въ тройномъ 
содержаши къ приближенно, следовательно 
умеиьшеше средн я го разстояшяЛуны, долж
но произвести возвышеше средняго прили
ва, во все то время въ которое Луна на
ходится въ семь меньшемъ разстоянхи.Сред
нее разстояше Луны отъ Земли уже давно 
уменьшается, и производить явление Астро
номическое, называемое В/ьковое ускорение, 
(Acceleration seculaire). По сей причине, воз
вышеше среднихъ полныхъ водь уже давно 
прибавляется, и еще долгое время бу деть 
прибавляться, но доказано что по ограни
ченности сего действ i я, оно не важно въ 
отношешяхъ Г еологическихъ.

За синь сочинитель разсуждаетъ, что
бы могло последовать, ежели бы Эксентри- 
ситетъ орбиты Луны, действовать не на 
средину возвышешя полныхъ водь, но на 
оконечности колебаша оныхъ; полагаетъчто 
отъ сего должно произойти великимъ мЪсг- 
нымъ опустошешямь, въ проливахъ, въ гу-
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бахъ, и изменения въ направлены п!;кото- 
рыхъ береговъ; ни какая изъ возможныхъ 
перемЪнъ въ орбйтЪ Земли не будстъ дос
таточна для произведены разности въ сол- 
печныхъ прилпвахъ.

Говоря о дййствЫ планетъ на орбиту 
Земли, и по весьма малымъ перём-Ьнамъ въ 
наклонены Эклиптики, не принимай сего об
стоятельства къ раэсужденпо, Гершель зак
лючаете что одинъ токмо Эксентриситетъ 
можетъ произвести предполагаемый имъ по- 
сл4дств1я, действуя съ начала на среднее и 
потомъ на большее и меньшее количество 
теплоты солнечной! на Земл4, въ ея ежегод- 
номъ обращены, и въ разныя времена года. 
Основываясь на математическпхъ разеужде- 
нЫхь, Гершель выводитъ следующую тео
рему о среднемъ количеств!} теплоты: теп
лота въ обратномъ содержание укъ меньшей 
оси эллипса описуемаго Землею въ разныя 
времена, а какъ эллипсичество орбиты Зем
ли съ самыхъ древнихъ временъ и нынЬ 
уменьшается, то есть, что ея меньшая ось 
прибавляется, следователь но средняя темпе
ратура поверхности Земли уменьшается. 
НынЬ орбита мало разнствуетъ отъ круга,
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о.тЬдовательно уменьшеше температуры не 
можетъ много уменьшиться. Сочинитель по- 
лагаетъ, что пределы Эксентричества Зем
ли еще неизвЬтны, хотя и возможно оныя 
вычислить, ичю теорема, доказанная Лап- 
ласомъ, въ знаменитомъ его сочиненш подъ 
назвашемъ^в-гшшлтг Неба, Mecanique Celes
te, можетъ служить къ сысканпо сихъ пре- 
дЬловъ. для орбиты большихъ планетъ, а не 
для орбиты Земли.

Г. Гершель заключаетъ, что Эксентри- 
сиТеты въ орбитахъ большихъ и меньшихъ 
планетъ, нынЪ увеличиваюпцеся, могутъ по
следовать и съ орбитою Земли, и на семъ 
основанш изчисляетъ среднее, большее и 
меньшее количество лучей Солнца, дЬйст- 
вующихъ въ орбитй такимъ образомъ опре
деленной. Cie среднее количество больше ны- 
нГшняго, тремя на сто, разница весьма ма
лая, но по некоторыми вероятными и воз
можными предположешямъ, cie изменение 
теплоты отъ Солнца, имело надъ климатами 
Земли все действ1е нужное для произведе- 
шя Геологическихъ явлешй.

Г. Гершель объясняетъ, что отъ упреж
дения равподенств!й, совокупно съ движе-
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будутъ попеременно иметь самые против
ные климаты, въ одномъ почти непрерывае
мая весна, въ другомъ, прехождешя отъ зной- 
паго лЪта къ жестокой зиме и такъ продол
жительно, что пропзведутъ соответственный 
изменения въ растешяхъ, а можетъ быть и 
въ животныхъ каждаго полушария.

Нскуственный ГОРНЗОНТЪ
ДЛЯ АСТРОНОМИЧЕСКНХЪ НАБЛЮДЕН! Й 

НА МОРВ И НА БЕРЕГУ. (*)

(*) Предлежащее оппсаше Искуственнаго Гори
зонта, по моему поручению, съ Англшскаго 
языка перевелъ Морскаго Кадетскаго Кор
пуса Лейтенантъ Зеленой, который препо- 
даетъ высппя вычислены! въ ОФНцерскомъ 
классЪ и сочинилъ изложеше подъ назвашемъ;
Астрономигсск1лсред.стваКораблево№ренъя.

Отражающее морскёе астрономическ!е 
инструменты, принесли великую пользу мо- 
реплавашю, доставя возможность опреде
лять съ точностно место судна; ныне ус-

л. г. К.
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Tpoeuie оныхъ кажется почти достигло со
вершенства) но какъ ночью, хотя безчис- 
ленное множество звЪздъ, и часто днемъ 
Солнце и друйя светила видны хорошо, а 
самый горизонтъ закрыть некоторою мрач- 
ностно, или близкими берегомъ, такъ что 
не можно хорошо заметить черты ограни
чивающей горизонтъ, то мореплаватель не 
им^еть возможности произвести наблюдения, 
или наблюдая светила отъ неяснаго гори
зонта, вместо исправлешя счислешя, мо- 
жетъ впасть еще въ болышя ошибки, отъ 
того, что не имЪетъ искуственнаго гори
зонта, который бы заменить на море ви
димый, подобно какъ на берегу.

Столь важный недостатокъ давно из- 
вЪстенъ , и прим^Ьчашя достойно, что Гад- 
лей изобретатель квадранта, былъ изъ пер- 
выхъ старавшихся устроить искуственный 
горизонтъ для мореплавашя. Въ послЪствш 
изобретены, различные инструменты, замЪ- 
няюице горизонтъ въ море; но какъ не из
вестно были ли оные когда употреблены 
съ пользою, то вероятно, что оказались не
достаточны .

Англигскаго Флота Лейтенантъ Бель-
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церв, составили морской искуственный 
горизонтъ, который былъ употребленъ на 
морЪ Английскими морскими Офицерами, и 
удовлетворили желаемой цЪли.

Сей горизонтъ присоединенъ къ сек
стану и составленъ следующими образомъ: 
вереди малыми зеркаломъ секстана, пос- 
редствомъ винта с, W утверждена посто
янная труба а (фиг. 1), въ которой помЪщенъ 
стеклянный горизонтъ, впереди онаго ме
таллическая штука, утвержденная перпенди
кулярно къ плоскости секстана, и верхшй 
конецъ лежитъ по направленно оптической 
оси трубы секстана; къ сей трубЪ а, привЪ- 
шиваютъ сосудъ 6, въ который наливають 
миндальное масло и въ оное погружають 
маятники; перпендикулярно маятнику къ 
верхнему его концу, внутри трубы присоеди- 
няютъ другую металлическую штуку, таки, 
что когда маятники вн вертикальномъ поло- 
жеши, верхшй конецъ этой штуки съ верх
ними концомъ первой штуки, находятся на 
направленш оптической оси трубы секстана, (*)

(*) Въ чертежахъ и изображешяхъ принадлежа- 
1цихъ късей части Извлечет», листь 14-й.

23

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru



354

и тогда сля ось въ горизонтальномъ положе- 
нш. При наблюдшняхъ, ежели верхнш край 
подвижной штуки, будетъ ниже верхпяго 
края неподвижной, эго можно легко замЪ- 
тить и исправить; но ежели случится обратно 
т. е., верхшй край подвижной штуки выше 
верхняго неподвижной, тогда первая попре- 
пятствуетъ замотанно, и потому у подвиж
ной штуки съ боку сделаны зазубрины, 
чрезъ которыя можно видйть неподвижную 
штуку и произвести исправлеше перемена 
положение инструмента-

Маятникъ погружаютъ въ масло для 
того, чтобы удержать чрезвычайное онаго 
движете.

Для наблюдений ночыо, прпсоединяютъ 
впереди трубы а, лампу d, которая освЪ- 
щаетъ горизонтъ и обЕ металлическая шту
ки. Чтобъ свЕтъ лампы не былъ сильнее 
свЪга лучей Луны и звЕздъ, которыя наб- 
людаютъ, для сего передъ трубою а, при- 
дЬлываютъ ширмочку, которую можно дви
гать и уменьшать или увеличивать свЕтъ 
по желанно.

Изъ сего описашя уже можно видЬть, 
какимъ образомъ употреблять горизонтъ;
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когда оный при секстане, д!аметръ поля 
телескопа представляетъ горизонта,, и Солн
це въ телескопе видно, какъ изображено 
въ 2-й Фигуре. Наблюдете высоты свети
ла должно производить следующими обра- 
зомъ: держа секстанъ въ вертикальной плос
кости проходящей чрезъ светило , такъ , 
чтобъ оптическая ось трубы была почти 
горизонтально, и приведя светило въ по
ле трубы, наблюдателю должно соединять 
BepxHie края двухъ вышеупомянутыхъ 
штукъ, и въ тоже время привести отражен
ное изображение светила въ прикосновеше 
къ стеклу горизонта. Ежели это светило 
Солнце, то оно представится какъ въ 3-й 
Фигуре. Число градусовъ, минуть и секундъ 
на дугЬ секстана, соответствующее окон
чательному наблюдение, будетъ высота, взя
тая до морскаго искуственнаго горизонта. 
Для большей точности въ наблюдешяхъ, 
должно производить оныя въ части судна, 
подверженной самому меньшему движение и 
особенно въ закрытой отъ ветра. Для вер
нейшего действия при наблюдение полез» 
но ручку, за которую держать инструментъ, 
упереть или въ свое колено, или въ бли-
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жайшую часть судна, по удобности, чрезъ 
что даже уменьшится неправильность дви- 
жешя маятника.

Высота св'Ьтила, взятая посредствомъ 
морскаго искуственнаго горизонта, не под
вержена исправленпо, которое нужно по 
причине наклонешя видимаго горизонта; 
но въ сей высоте постоянная погрешность 
происходящая отъ того, что подвижная . 
металлическая штука можетъ быть не пер
пендикулярна къ маятнику. Эту погреш
ность определяюсь передъ наблюдешами 
днемъ, когда видимый горизонта хорошо ок- 
раенъ, тогда дЬйствуютъ следующими обра- 
зомъ: два наблюдателя въ одно и тоже вре
мя берутъ высоты Солнца, одинъ до види
маго горизонта, другой до искуственнаго; 
высоту до истиннаго горизонта исправля- 
ютъ погрешностью индикса и наклонешемъ 
видимаго горизонта; высоту до искуствен
наго, только погрешности» индикса, потомъ 
сравнпваютъ обе найденныя высоты, раз
ность будетъ постоянная погрешность; еже
ли первая высота более второй, тогда по
стоянную погрешность должно въ послед
ствья придавать къ каждой наблюдаемой: вы-
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сотЪ светила до искуственнаго горизонта, 
въ противномъ случай должно всегда вычи
тать, ежели по предъидущему способу бу- 
дегъ взята высота свйтила до искуственна- 
го горизонта, то чтобъ привести оную въ 
истинную, должно исправить liorpLiiinocriro 
нндикса, найденною постоянною погрйшно- 
стпо. полудламетромъ свйтила, реФракщею 
и параллаксомъ.

Иногда сильпыя движенья судна не позво- 
ляютъ производить наблюдешя инструмеп- 
томъ, па который таковое движете имйетъ 
большое дййствге, и потому устроенный 
Лейтенантомъ Бельчеромъ искуственный го- 
ризонтъ, весьма важное и полезное для море
плавателя пзобрйтеше; наблюдателю должно 
все свое внимание обратить на противу- 
дййствге движению судна. Ежели при наб- 
людешяхъ на берегу, съ обыкновеннымъ 
ртутнымъ горизонтомъ, необходимы искуст- 
во и опытность, тймъ болйе они необхо
димы при наблюден! яхь съ морскимъ ис- 
куственнымъ горизонтомъ. Слйдуюпря на 
морй двумя секстанами въ одно время про
изведенный наблюдетя, послужатъ примй- 
ромъ для употреблешя Искуственнаго Го
ризонта.
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Г. Арше
Наблюдалъ высоту 

Солнца до видимаго го
ризонта.

Г. Ддвк 
Наблюдалъ высоту 

Солнца до Морскаго
Погрешность Мор
скаго лскуствеина- 

го горизонта.искуственнаго 
зонта.

гори-

Наблюдаемая высота Наблюдаемая высота Вычитаемая изъ
Солнца исправленная Солнца исправленная наблюдаемой вы-
нак.т. вид. горизоита погрешностью иидик- соты.
и погрешностью дц- са.

дикса.

44° 4' 20" 44° 13' 0" 8' 40"
45 30 10 45 56 40 6 30
47 29 20 47 53 10 5 50
49 51 20 49 59 20 8 60
53 15 30 53 23 10 7 40

Средняя погрешность

После сего для определешя широты 
места бъ полдень и для показашя точности 
паблюденш при пособии морскаго искуствен- 
паго горизонта, были наблюдаемы теми же 
инструментами и теми же наблюдателями 
полуденныя высоты Солнца.

Дав1емъ, высота Арше, высота до
до искуственнаго
горизонта.

Наблюд мерид. выс. 57° 58' О1'
НогрЬш. иск. гор. ■— 6 56

57 51 4
По.1д1аметръ 4- 15 48

58 6 52

видимаго горизон
та.

57° 58' 30"
Horplsui. ипд. — 1 00

57 57 30 
+ 15 48
58 13 18
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Наклонен1е впдимаго 
горпз. рефр.

Паралаксъ — 31 н парад. — 5 41

58 6 21 58 7 37

Зенит, разст. 31 53 39 31 52 23

Склоисще 15 53 2 15 53 2

Широта 47 46 41. 47 45 25

Предложенный здесь примерь и мно- 
rie друйе, доказывают!., что инструмент!», 
изобретенный Л. Бельчеромъ совершенно 
соответствует!, намерешю.

Въ заключеше скажемъ, что морской 
искуственный горизонта можетъ быть во 
всякое время употребленъ на берегу, и въ 
семь случае онъ даже имеетъ преимущест
во предъ обыкновенными ртутнымъ гори- 
зонтомъ, потому что сей последшй при 
высотахъ больше 60° не можетъ быть упот- 
ребденъ, ибо тогда уголъ, измеряемый сек- 
станомь выйдетъ более 120 , а горизон
том!» Бельчера съ точносйю можно дей
ствовать для измерен!я всехъ возможных!»
высота.
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О Призматическом!» Круг* (*).

(*) Cie описаше Призматическаго круга и черте
жи помещенные сь принадлежащими къ сей 
части Извлечений разными изображениями, на 
листать 15-й и 16-й, представлены состоявшими 
въ Морскомъ Кадетскомъ Корпусе Лейтенан- 
томъ Борисовымъ, который преподавали въ 
Корпусе Астрономпо. Въ 1832-мъ году отъ Ко
митета издано преложенное Г-мъ Борисовыми 
съНЬмецкаго языка, описаше Астрономичес- 
кихъ наблюдений пропзведенныхъЕ. В. Прей- 
сомъ въ второе nyiemeciBie Капитана Коцебу.

Секстаномъ ие возможно измерять уг- 
ловъ большихъ 120°, и какъ при разстоя- 
шяхъ, превышающихъ 60°, сей ииструментъ 
подверженъ погрЪшностямъ, увеличиваю
щимся по мЪрЬ уве.шчивашя наблюдаемаго 
угла, то для сего старались по возможнос
ти уничтожить таковые недостатки, и пос- 
лЬ многихъ опытовъ Г-нъ Штейнгель сос- 
тавилъ въ 1833-мъ году „Призмати'бескш 
кругу, ииструментъ столько же удобный 
для наблюдений на морЪ какъ Секстанъ, но 
пе имЪющш тЬхъ недостатковъ, и превос
ходящий точностаю всЬ угломерные инстру
менты, употребляемые въ мореплаваши.
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Призматически! кругъ состоигъ изъ 
двухъ мЬдныхъ концентрическихъ круговъ, 
Алидаднаго abed, (черт. 1-й и 4-й (*))  и 
градуснаго еgfgh, обращающихся въ одной 
плоскости; изъ двухъ равныхъ, сдЪланныхъ 
изъ стекла треугольныхъ призмъ, верхней 
iltl, (черт. 1-й и 6-й), соединенной съ Али- 
даднымъ, и нижней т п о, съ градуснымъ 
кругомъ, на общей оси; и изъ Астрономи
ческой зрительной зрубыулу, (черт. 4-й 
и 5-й), которую стальною цнпфою г, вкла- 
дываютъ въ цилипдръ st, (черт. 1-й и 4-й) 
такимъ образомъ, чтобъ оси трубы и призмъ 
встречались подъ прямымъ угломъ.

(*) Cin два чертежа, чертежъ 6, п изображения 
трубы, сдЪланы той же самой величины какъ 
въ инструмент^.

Край круга е f git, прилежаицй къ кру
гу Алидадному, раздКлевъ десятиминутными 
дЬлетями па 560°; на противуположномъ 
краЪ также сделаны дЪлен1я только черезъ 1°. 
Для счета д1лен1й перваго края, сделаны на 
Алидадномъ кругЬ два д!аметрально проти
воположные Bepniepa, они означаютъ 10". 
На дЬлешяхъ втораго края считаютъ пос- 
редствомъ индикса и, (черт. 4-й), прик-
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репленнаго къ цилиндру 5 t. Центральная 
часть каждаго круга соединяется съ обво- 
домъ посредствомъ шести спицъ d,v,h,w и 
прочихъ. Въ градуспомъ круге стальная 
ось, продолжается въ обе стороны отъ плос
кости онаго. Одинъ изъ ковцевъ сей оси 
свободно обращается въ гильзе xyz (черт. 
1-й); къ другому, привинчиваютъ нижнюю 
призму, и около сего же конца обращает
ся Алидадный кругъ посредствомъ цилинд
рической пустоты, сделанной въ центре. 
Изъ всего сказан наго о кругахъ видно, что 
каждый изъ оныхъ можно двигать незави
симо отъ другаго. Движете Алидаднаго кру
га въ градусномъ останавливаютъ посред
ствомъ тисковъ а у (черт. 4-й) и нажима- 
тельнаго винта Ъ'. Тиски с', (черт. 1-й) и 
нажимательпый впнтъ d', (черт. 1-й и 4-й), 
такимъ же образомъ останавливаютъ движе
те градуснаго круга, прикрепляя оный 
къ неподвижной гильзе. Приделанный къ 
тискамъ микрометрический винтъ е, со
общаешь медленное движете Алидадному 
кругу.

Сечетя призмъ, перпепдикулярныя къ 
общей ихъ оси должны быть равнобедрен-
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ные прямоугольные треугольники. Къ Али
дадному кругу посредствомъ винтовъ 
Л’, к1, V, Р, (черт. 1-й и 4-й) прикр'Ьпляютъ 
ширмы пРгР6> верхней призмы, которая 
соединена съ ними винтами у’, г’, s’, Z’, 
(черт. 4-й), такими образомъ, чтобъ между 
обеими призмами не было почти ни како
го промежутка. Большую боковую плос
кость призмы заширмливаютъ желобкомъ и’ 
(черт. 1-й). Ширмы дЬлаютъ такъ, чтобъ 
онЪ, доставляя призмами нужный свЬтъ, 
уничтожали вмЪстЬ съ тЬмъ всЬ цвЪтныя и 
Фальшивый изображения.

У трубы призматическаго круга двой
ной окуляръ (#), об'Ьпмъ частями котора- 
го предъ каждыми паблюдешемъ можно дать 
такое положение, чтоби сЬтка трубы и ка
кой нибудь отдаленный предмети (лучше все
го большая звЪзда) совершенно ясно были 
видимы. Винты р’, w7 (черт. 2-й и 7-й) 
упираются ви раму сЪтки и двигая оную, 
приводить ось трубы ви перпендикулярное 
положеше съ общею осью призмъ. Находя- (*)

(*) Окуляромъ называютъ ту часть астрономи
ческой зрительной трубы, въ которой помЬ- 
щаютъ глазныя стекла.
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щееся передъ окуляромъ цветное стекло, 
употребляютъ какъ и въ секстане для опре- 
дЪлен1я коллимационной погрешности, 
посредствомъ измЪрешя солнечнаго д1амет- 
ра, и для наблюдений высотъ Солнца пос
редствомъ искуственнаго горизонта. Для 
прочихъ солпечныхъ наблюдений надЬваютъ 
на предметный конецъ трубы, одно изъ 
двухъ различной густоты половинчатыхъ 
цв4тныхъ стеколъ такъ, чтобъ оно пере
нимало лучи Солнца, идупце чрезъ одну изъ 
призмъ къ предметному стеклу. Перпенди
кулярная къ осп трубы цапФа г укреплена 
въ придЪланномъ къ гильзе цилиндре s t, вии- 
томъ у’ (черт. 1-й и 4-й). Ослабивъ сей 
винтъ, можно двигать трубу такимъ обра- 
зомъ, что ось ея, оставаясь параллельною 
плоскости инструмента, будетъ встречать 
разныя точки оси призмъ. Цилиндръ s I 
составлеиъ изъ двухъ трубокъ, плотно од
на въ другую входящихъ. Винтъ z1 про
ходя сквозь наружную трубу, упирается во 
внутренную. Изъ сего видно, что положе- (*)

(*) Погрешность индекса’, или уголь между боль
шими гранями призмъ, когда пндексъ перва- 
го вершера поставлень на нуль.
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nie оси трубы, не встречающей оси призмъ, 
можетъ въ таковомъ отношеши быть ис
правлено. Движен1е внутренней трубке дають 
зд^сь посредствомъ винта у', действ ie кото- 
раго будстъ тогда подобно действие спицы 
въ вороте.

Чтобы наружная трубка не мешала се
му движенпо, делаютъ въ оной небольшой 
прорезъ а (черт. 1-й).

Дабы вершеры, при считаши делеюй 
были достаточно освещены, прикрепляютъ 
надъ ними бумажные листочки Ъ", с” (черт. 
1-й и 4-й), наклоненные въ плоскости ин
струмента подъ угломъ 45°. Люпки (*)  <?', 
с" обращаются на кольце, охватывающемъ 
центральный уступъ Алидаднаго круга. При 
наблюдешяхъ, гильзу навинчиваютъ на ру
коятку J” gn (черт. 1-й). Все части ин
струмента соединены между собою такимъ 
образомъ, что можно держать оный въ ка- 
комъ угодно положении. Болышя боковыя 
плоскости призмъ и ось трубы расположе
ны въ инструменте такъ, чтобы первыя 
были параллельны взаимно, и къ послед-

(*) Люпкою называютъ всяки простой микрос- 
копь.
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ней, когда йндексъ трубы и первый вер- 
шеръ соотвЪтствуютъ нулямъ внутренняго 
и наружнаго дЪлешя.

Чтобы измерить уголь между двумя 
предметами посредствомъ Призматическаго 
круга, должно определи глазомерно угло
вое разстоян1е предметовъ, поставить: 1-й 
Bepniepb на половину, йндексъ и (черт. 4-й) 
на четверть числа градусовъ изм-Ьряемаго 
угла, тогда ось трубы очевидно будетъ въ 
симметрпческомъ положенш къ призмамъ, 
т. е. разделить уголь между большими бо
ковыми плоскостями пополамъ. После се
го трубу должно направить въ средину раз- 
стоя nia между предметами, и привести плос
кость инструмента въ плоскость, прохо
дящую чрезъ оба предмета п чрезъ глазъ. 
Изображения предметовъ будутъ тогда въ 
поле трубы; приведя оные посредствомъ 
микрометрическаго винта ё въ совпадете, 
считають число градусовъ, минуть и се- 
кундъ, соответствующее первому вершеру. 
Число cie, умноженное на два, покажетъ 
искомый уголъ. При наблюдешяхъ высотъ 
свЪтилъ въ искуственный горизонтъ, число 
градусовъ, соответствующее первому вер-
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niepy прямо показываетъ уголъ возвышешя 
наблюдаема г о предмета падъ горизонтомъ, 
Какъ высота светила отъ морскаго горизон
та есть уголъ между свЪтиломъ и точкою го
ризонта, вертикально оному соответствую
щею, то правило для взаыя высотъ будетъ 
тоже, какое наблюдаютъ вообще для изме
рения всякаго угла.

Дабы объяснить причину показанныхъ 
теперь действпг, должно во первыхъ раз- 
смотреть путь луча, падающаго на призму.

Лучь а Ъ (черт. 5-й), идущш къ призме, 
встретясь съ оною въ 6, переломится и 
пойдетъ по Ь с. Въ точке с онъ отразится 
отъ плоскости АС подъ угломъ Бее, рав- 
нымъ углу Ь, и выходя изъ призмы въ Б, 
опять переломится на столько-же, какъ и 
прежде, следовательно составить съ плос
костью АС такой-же уголъ, подъ какимъ 
былъ къ опой въ первоначальномъ своемъ 
направденш. Изъ сего видно, что призмы 
можно принимать за плосыя зеркала, раз
ница будетъ только вътомъ, что здесь, не 
только лучи параллельные плоскости АС, 
но даже идушде несколько сзади призмы 
доставятъ ясныя изображенья предметовъ.
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Теперь пусть двЪ призмы, или, все рав
но, два плоская зеркала, /кВ, и CD (черт. 
5-й), имЬюпця положенле болыпихъ боко- 
выхъ прямоугольниковъ призмъ въ инстру- 
ментЪ, пересЬкаются подъ угломъ AED. 
Лучь а Е падая на каждое изъ зеркалъ, 
noc.iT> отражешя пойдетъ по прямымъ ЕЬ 
и ЕЬ', уголь ЬЕЬ' будетъ вдвое больше угла 
AED; и такъ ежели на продолжении лишй 
ЬЕ и Ь'Е будутъ находиться Ranie нибудь 
два предмета, а на прямой Еа, ось трубы 
инструмента, то изображешя обоихъ пред- 
метовъ будутъ въ центрЬ сЪтки въ совпа- 
денш. ПослЪ всего здЪсь сказаннаго ясно, 
почему 1-й вергйеръ ставятъ на половину 
числа градусовъ измЬряемаго угла, и сос
читанное при ономъ число угловыхъ мйръ 
умножается на два. Не трудно также объ
яснить, почему индексъ ставятъ на чет
верть числа градусовъ наблюдаемаго раз- 
стоя nia, и трубу наводять въ средину меж
ду наблюдаемыми предметами; стоить толь
ко сообразить все, досе.гТ сказанное объ 
отраженш лучей отъ призмъ съ известною 
Физическою истинной, что одинаково яс- 
ныя изображенгя въ зеркал^, при тЬхъ же
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прочихъ обстоятельсгвахъ, бываютъ только 
въ томъ случай, когда лучи, идуице отъ 
предметовъ къ отражающей плоскости па
даю г ь на оную иодъ одинакими углами.

Ежели бы центры внутренняго и на- 
ружнаго круга были совершенно въ одной 
точке, тогда для счета д'Ьленш было бы 
достаточно одного 1-го вершера; но какъ 
ни какого инструмента не возможно сде
лать съ математическою точностно, следо
вательно положение Алидаднаго круга въ 
градусномъ, почти всегда эксентрическое; 
отъ того первый вершеръ показываетъ ни
сколько бол^е, или меньше настоящего. Для 
уничтоженья сей погрешности употребля- 
ютъ д’шметрально противо положный перво
му 2-ой вершеръ, показывающий на столь
ко же меньше или больше. Число граду- 
совъ перваго вместе съ полусуммою ми- 
нутъ и секундъ обоихъ вершеровъ, со- 
ставлаетъ отсчетъ на инструменте.

Изъ устроен in Призматическаго круга (*)

(*) Погрешность, происходящая отъ эксентрп- 
ситета, обыкновенно бываетъ въ нисколько 
секундъ.

24
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видно, что въ ономъ для точнаго опредЪ- 
лешя угловъ, нужны слЪдуюиця noBlpenia:

1- е) Параллельности осей призмъ съ 
осью инструмента.

2- е) Перпендикулярности оси трубы къ 
оси призмъ.

5-е) Индекса 1-го верниера.
4- е) ДЪлешй.
5- е) ЦвЪтныхъ стеколъ.
Дабы поварить параллельность осей 

призмъ, укрепляютъ рукоятку инструмента 
такъ, чтобъ плоскость круговъ была почти 
горизонтальна, вынувъ винты J"1, g\ Л’, А7, 
i’, Г, (черт. 1-й и 4-й), снявъ ширмы съ 
укрепленной въ оныхъ верхнею призмою, 
отвинтивъ желобокъ й (черт. 1-й) и осла- 
бя тиски с’, обращаютъ наружный кругъ 
доколЪ лучь огъ какого нибудь предмета, 
составляюпцй съ осью трубы уголъ въ 90°, 
отразясь отъ одной изъ меньшихъ боко- 
выхъ плоскостей нижней призмы, войдетъ 
въ цептръ сетки. Потомъ придолжаютъ об
ращать градусный кругъ, дабы вошло въ 
поле трубы отраженное изображеше того 
же предмета отъ другой меньшей плоско
сти. Ежели и cie изображеше явится въ
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центр! с!тки, об! отражающая плоскости 
одинаково наклонены къ оси вращешя; 
ежели н!тъ, тогда приводятъ оное туда 
посредством!, винтовъ, находящихся въ ме
талл ическомъ основами призмы. Продолжая 
действовать винтами докол!, cin слабый и 
обыкновенное отъ большой плоскости, изоб
ражение, будутъ являться въ центр! с!тки, 
доводятъ наконецъ вс! боковыя плоскости 
призмы, до равнаго наклонешя къ оси ин
струмента, сл!довагельно ось призмы, до 
положешя съ оной параллельнаго. Нижняя 
призма такъ утверждена въ инструмент!, 
что повЬреше ея оси довольно д!лать разъ 
или два въ годъ. Установивъ ciio призму, 
не трудно уже привести въ настоящее по- 
ложеше и другую; должно нривинтивъ же- 
лобокъ и верхнюю призму на м!ста. по
ставить нндексъ и первый вершеръ на ну
ли и наводить центръ с!тки на какую ни- 
будь ясно видимую зв!зду. Ежели оба изоб
ражен] я зв!зды (отъ каждой изъ призмъ) 
совершенно совпадаютъ, cie будетъ знакомь, 
что оси об!ихъ призмъ находятся въ од
ной лиши; въ противномъ случа!, действуя 
винтами /’, g', Л’, A’, z’, V, (черт. 1-й и 4-й) 
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и микрометрическими винтомъ е, приводить 
оба изображешя въ центръ сетки, тогда 
верхняя призма будетъ въ пастоящемъ по
ложено!. Хотя прикрЪплеше сей призмы 
къ инструменту не столь твердо, какъ ниж
ней ; но частое повЪреше оной не будетъ 
затруднительно по причине удобности, съ 
которою можно действовать винтами У’, у. 
Л’, Л’, I’, V.

Для nofctpeuifl перпендикулярности оси 
трубы къ оси призмъ, должно предваритель
но привести первую въ такое положе Hie, 
чтобы она встречала вторую. Поставивъ 
индексъ трубы и 1-й верндеръ на нули, и 
установивъ Ию глазомеру) одну пару ни
тей, протянутыхъ въ Фокусе трубы парал
лельно плоскости инструмента, приводятъ 
оба изображешя какого нибудь предмета въ 
центръ сетки, и покачиваютъ инструментъ 
такимъ образомъ, чтобъ one переходили 
отъ одного края поля трубы къ другому, 
оставаясь всегда между нитями, параллель
ными плоскости инструмента. Одинакая 
ясность обеихъ изображено! во все про- 
должен1е, качашя будетъ призпакомъ пере- 
сечешя обеихъ осей. Въ противномъ случае
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Приведя обе оси въ npecbneuie, для окончи- 
тельнаго поверешя положешя трубы, долж
но привести ея ось въ параллельность съ 
плоскост1ю инструмента. Cie повЪре1йе, 
равно какъ 5-ью, 4-ую и 5-ую поверки, дЪ- 
лаютъ совершенно такимъ же образомъ какъ 
въ секстане, съ тою только разностгю, что 
всЬ отсчеты д’Ьлешй умножаютъ на 2, а 
углы измЪряюгъ по правиламъ, показанпымъ 
выше. О нв'Ьтныхъ стеклахъ должно заме
тить, что, вместо того, чтобъ находить 
происходящую отъ оныхъ погрешность, 
лучше посредством!, наблюдений уничтожать 
действ1е сей погрешности следующимъ об
разомъ: въ измерено! ряда разстояшй или 
высотъ, цветное стекло употреблять та
кимъ образомъ, чтобь въ 1, 5, 5, 7, п проч, 
изъ взятыхъ угловъ, было оно въ иоложе- 
нпг, обратномъ тому, въ какомъ находилось 
въ 2, 4, 6, 8 и т. д.
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О ТЕЛЕСКОП!; СЪ ЖИДКНМЪ СОСТА- 

ВОМЪ МЕЖДУ СТЕКОЛЪ.

Лондонскаго Королевского общества и 
Императорской Российской Академш Наукъ 
членъ, известный Г-пъ Барловъ, предло- 
жилъ бывшему Гепералъ-Адмиралу (Герцогу 
Кларанскому) и членамъ такъ называемаго 
Комитета Долготъ, (Board oj" Lon gitude(, 
чтобы произвести последовательные опыты 
для сооружешя, какъ Нацюналънаго инст
румента, (Nalional Jnstrument), болыпаго 
отражающаго Телескопа, и вместо обык- 
новеннаго предметного стекла, изъ такъ па- 
зываемаго Флиитъ-гласа, употребить впалое 
стекло съ жидкостью.

Комшгетъ Долготъ г.елЪлъ производить 
последовательные опыты, и Г-нъ Барловъ 
намеренъ сделать Телескопъ, въ восемь 
дюймовъ отверзи я, длиною въ десять Фу- 
товъ, съ такою силою Фокуса, какую имеетъ 
обыкновенный телескопъ въ шестьнадцать 
Футовъ длины.
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Представление Г-на Бар лова.
Въ прошломъ 1827-мъ году, я изгЬлъ 

честь донести Королевскому Ученому об
ществу, о произведен иыхъ этою многихъ 
послЪдовательныхъ опытахъ иадъ устрое- 
шемъ отражающаго Телескопа, и описалъ 
новый инструментъ для прост1йшаго оп
ределения разодевающей силы стекла (*) 

(*) Разсиевающею силою, оптпкп называютъ от- 
дйленге , краснаго, Фюлетоваго и другихъ про- 
межуточныхъ цвйтовь, произошедшее един
ственно отъ различнаго дЪпствхя, которое 
производить па разныя цвЪты преломляющая 
сила какого либо вещества. Преломляющею 
силою вещества, оптики называютъ, уголь со
держимый между преломленнымь лучемъ,и пер- 
пеидикуляромь паденгя онаго. Изъ опытовь 
известно, что различным вещества пмйють 
различную силу преломленхя. ИапримЪръ ког
да лучь переходить изъ воздуха въ стекло, 
синь угла паденгя содержится къ спну угла 
преломлешя, какъ 3 къ 2; Когда лучь пере
ходить пзъ воздуха въ воду, спнъ угла паде- 
шя, къ сипу угла преломлешя, какъ 4: 3.

Развевающая сила, различным степени имЬть 
можетъ, на прпмйръ: Флпнтъ-гласъ, прелом- 
ляетъ свйтъ такъ, что когда синусъ утла пре
ломления краснаго луча содержптъ 77 частей, 
то синусъ Фюлетоваго почти 78| таковыхъ же 
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мне кажется, что изъ разныхъ я>ормулъ при 
вычислении о семи употребленныхъ, я удач
но изключилъ все те, который слишкомъ 
затруднительны въ практике при сооруже
но! инструментовъ и искуство нашихъ оп- 
тиковъ, конечно сдЪлаетъ стекла потребной 
чистоты и величины. Къ сожалЪвдю встре
тить препятств1е, и для издожешя онаго, 
обратился къ изыскашю средствъ чтобы въ 
предметность стекле вместо Флинтъ-гласа, 
употребить жидкш составь; Докторъ Блеръ 
симъ уже занимался, но безъ успеха, и 
пресекъ свои изследовантя. Я начали произ
водить опыты надъ теми жидкостями, ко
торый по моему мнешю, имели свойства 
нужный для предполагаемаго дела: бралъ раз
ный масла, кислоты и когда употребили.

частей пмйетъ, пли когда синусъ преломленья 
краснаго луча 1, 54, тогда синусъ Фьолето- 
ваго будетъ 1, 57, п для того разсЬяьпе въ 
ФЛИнтъ-гласЬ измеряемое разностью спнусовъ 
крайнпхъ лучей, больше разсЬянья въ прос- 
томъ стеклЬ, въ содержаньп 3: 2.

За мЬру разсЪеваю1цей сплы, привпмаютъ укло
ненье котораго нибудь изъ крайнпхъ лучей, 
т. е. краснаго пли Фьолетоваго, отъ средне
го между ими луча.
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Sulphur of Carbon, (Серистый углерода)f 
наш ел ь что онъ будетъ способствовать ис- 
полненпо моего желашя. Совершенно безъ- 
цвЪтный, лучшей прозрачности, имЪя силы 
разодевающей лучи, вдвое противу флинтъ- 
гласа, и ходя весьма распространяющий, но 
сохраняетъ почти все те же оптичеыйя 
свойства во всЬхъ температурахъ, кото- 
рымъ будетъ подверженъ при Астрономи- 
чсскихъ наблюдешяхъ, кроме можетъ быть 
при наблюденш прямо въ центръ Солнца. 
По произведенными опытами, изобретен
ными мною инструментомъ для определения 
силы п степени разсЬяшя лучей, я убедил
ся, что вышеупомянутая жидкость имеетъ 
желаемый мною свойства, и употребили 
оную въ телескопе шести дюймоваго Д1а- 
метра, длиною въ 7 Футовъ; встрЬтивъ не
ожиданный препятств1я, обратился къ Те
лескопу въ три дюйма въд1аметре, и такъ 
удачно, что безъ всякихъ отборныъ сте- 
колъ, разсмотрелъ много, двойныхъ звездъ 
изътехъ, которыя Г-нъ Гершель назначили 
для испыташя доброты рефрактора вн три 
съ половиною дюйма; <съ симъ рефракто- 
ромъ я могъ усмотреть малую звЬзду съ соз- 
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вЪздш Поляристъ, а потомъ разсмотрЪлъ 
разныя звезды, для которыхъ какъ известно 
потребны xopoinie Телескопы, на примерь: 
70, р ОфЬокусъ, 39 Бостисъ, четверную 
звезду въ Лиргъ идрупя. Ободренный симъ 
успЪхомъ, обратился къ прежнему предмет
ному стеклу д1аметра семи дюймобъ, и пред
ставляю Комитету Долготъ, выводы изъ 
многихъ опытовъ, не сомневаясь въ снис- 
хожденш къ сему первому покушенно, но- 
ваго рода устроешя телескопа по большому 
размеру, въ доказательство токмо возмож
ности исполнить предположеше, а не въ 
доказательство совершенства опыта. Симъ 
Телескопомъ, меньшая звезда въ Поляри
стъ, съ силою 143, была видима такъ ясно, 
и въ такомъ блеске, что прохождешю ея 
чрезъ меридганъ можно сделать наблюден!е 
со всякой точностно. Представленный мною 
Телескопъ и прежних, находятся предъ чле
нами Комитета Долготъ, то мне и остает
ся ожидать ихъ мнЪн1я. Теперь я изложу 
правила для устроешя предполагаемаго Те
лескопа, въ которомъ будутъ некоторый 
удучшешя, каковыхъ съ нынешними стек
лами, вероятно и съ будущими достигнуть 
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невозможно, впрочемъ я готовь согласить
ся, что ежели бы могли сдЪлать стекла дос
таточной чистоты и величины, тогда по 
причине постоянпаго, пепремЪняющагоса 
свойства сего вещества, должно бы употре
бить опое для отражающихъ Телескоповъ, 
предпочтительнее всЪхъ другихъ, веществъ.

НамЪрен1е мое состоитъ не въ томъ, что 
бы Флинтъ-гласъ вывести изъ употреблешя 
въ Телескопахъ, а только вътомъ, чтобы 
заменить Флинтъ-гласъ, когда нЪтъ онаго 
въ желаемую величину, или не можно npi- 
обрЪсти иначе какъ за такую цену, по ко
торой токмо богатымъ людямъ, и Госу- 
дарственпымъ заведен iasib можно иметь хо- 
роппй Ахроматически! Телескопъ.

Правила сооружен!»:

При обыкновенномъ сооружен™ Ахро
матического телескопа, два или три стек
ла составляющая предметное стекло, въ со
прикосновен™ между собою. Въ предло- 
женномъ Докторомъ Блеромъ Телескопе съ 
жидкостш, устроеше тоже, ибо жидкость 
впущена въ самое предметное стекло. Не 
возможно было сего переменить, потому, 
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что разсЬашя лучей между стекломъ безъ 
жидкости и между стекломъ съ жидкостпо, 
такъ близки, что не можно впалое среднее 
стекло подвинуть назадъ столько, чтобы 
отъ сего произошла какая либо польза. При 
употреблешивышеупомянутагожидкаго сос
тава, Sulphiret of carbon, (Спристъш 
углеродъ), выйдетъ не то; сила развеваю
щая переменяется отъ 298 до 334 (смот
ря по стекламъ), а потому я и могъ пос
тавить стекло съ жидкостпо, отъ металли- 
ческаго зеркала па разсгоянш половицы 
длины его Фокуса) могъ бы поставить и 
дал^е назадъ, ибо жидкость с!я имеетъ столь
ко силы разсееваюгцей, что предметное стек
ло делаетъ А хроматически мъ. Сверхъ то
го, стекло съ жидкостью, можетъ быть въ 
половину или и меньше половины металли- 
ческаго зеркала, следовательно устроеше 
Телескопа съ жидкостпо, въ десять или две
надцать дюймовъ отверстия, будетъ стоить 
труда не более какъ устроеше обыкновен- 
наго Телескопа пяти или шести дюймовъ 
въотверстш, и что еще большей важности 
Тслескопъ съ жидкостпо; огъ десяти до 
двенадцати Футовъ въ длину, будетъ иметь 
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силу Фокуса, равную обыкновенному Телес
копу отъ шестнадцати до двадцати Футовь, 
а потому уменыпивъ телескопъ, мы будешь 
имЬть большую силу Фокуса, нежели при 
обыкновенномъ устроепш. Изъ приложеи- 
наго чертежа cie лучше можно понять. Въ 
семъ чертежЪ, ABCD, изображаетъ трубу 
Телескопа, которой отверспе въ шесть дюй
мовъ; GH, выпуклое предметное стекло; 
F, первый Фокусъ лучей, de, впалое стек
ло съ жидкостпо, въ двадцати четырехъ дюй- 
махъ отъ перваго стекла; MF, разстояше 
Фокуса отъ стекла 48 дюймовъ; а какъ 48: 
6:: 24: 3 т. е. къ диаметру стекла съ жид- 
костпо; составной Фокусъ выйдетъ 62,5 
дюймовъ; слЪдователыю лучи dj, ef, въ той 
же степени схождешя и свйта, какъ и отъ 
стекла въ шесть дюймовъ д1аметра, нахо- 
дящагося отъ предметнаго стекла GH, какъ 
CD, т. е. въ томъ мЪст'Ь, гдЪ С1И лучи 
достигнуть стороиъ трубы въ CD, имен
но на 62,5 дюйма, дал±е впалаго стекла съ 
жидкостпо. Изъ сего слЪдуетъ, что лучи * (*) 

”L
(*) Въ изображешяхъ п чертежахъ къ сей части 

принадлежащнхъ, листъ 17-й.
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сходятсятакъ какъ отъ обыкновенна™ пред- 
метнаго стекла GH, у коего ФОкусъ 10 Фу
товъ, 5дюймовъ. Такимъ образомъ мы сок
ратили трубу на 58,5 дюйма, или по крайней 
мЪр+> опа имЪетъ Фокусъ па 38,5 дюйма 
длиннее прежней трубы; cie правило соо- 
ружейя можетъ быть и болЪе распростра
нено, такъ что обыкновенная длина отра- 
жающихъ Телескоповъ, сократится почти 
на половину, не произведя перемЪны въ пер- 
вомъ стеклЪ, хотя бы оно было изъ обыкно
венны хъ Телескоповъ сего размера. Сверхъ 
того должно заметить, что установлешс Фо
куса можно производить обыкновеннымъ об- 
разомъ, или впалое стекло съ жидкостью 
слегка подвинуть, какъ въ Грегоровомъ 
ТелескоггЬ. Въ семь случаЪ OTBepCTie для 
глазъ будетъ неподвижно, что особенно нуж
но при Астрономическихъ наблюдешяхъ, 
по причинЪ изящной точности въ семь ус- 
троенш невзирая иа малый размерь о наго.

Представя доказанный удобности и 
пользу предлагаема™ сооружения, присо
вокуплю и сомнЪйя, которыя могутъ въ 
семь встретиться, а именно: По вычислент- 
ямь для опредЪлешя Фигуры стеколъ на та- 
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коми большомъ разстоянш, не выйдетъ ли 
cin Фигура такова, что произведетъ совер
шенное Heconacie или разность въ двухъ 
изображешяхъ? Не послЪдуетъ ли великое 
уменыпеше свЬта, отъ отражешя втораго 
стекла, по причине густоты лучей въ томъ 
мЪстЬ где они сойдутся? Лучшими ОТБ'Ь- 
томъ на ciii вопросы, ъхужатъ могутъ сде
ланные два Телескопа, въ которыхъ сихъ 
недостатковъ не оказалось, напротивъ о 
количестве света сказать мояшо, что оно 
излишнее, а не недостаточное въсравнеши 
съ обыкновеннымъ Телескопомъ. Можно 
сделать идруйе вопросы относительно окон- 
чагельнаго успеха въ предлагаемомъ устрое- 
nin; напримеръ: сохранится ли избранная 
жидкость всегда въ томъ же состояши? не 
лишается ли она своей прозрачности и дру- 
гихъоптическихъсвойствъ? небудетъли она 
действовать на поверхность стекла и раз
рушать оную? На сей и подобные вопро
сы я отвечаю, что о всякой жидкости, ко
торая не была еще подвержена таковыми 
изследовашямъ, можно только опытами дос
тигнуть желаемаго удостоверена. Наши 
спиртовые термометры, спиртовые ватер
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пасы и друйе инструменты, служать дока
зательством!», что некоторый жидкости мо- 
гутъ быть на мнойе годы сохраняемы безъ 
нсякихъ въ оныхъ перемени, и не произ
водить ни какого дЬйствхя на стеклянную 
трубу въ коей заключаются. Я къ сему 
присовокуплю, что ежели бы жидкость из
менилась , тогда весьма легко переменить 
оную во всякое время, и для сего не нуж
но ни малейшаго искуства и ни какой пе
ремены въ установленш Телескопа. При 
устроеши весьма большего Телескопа еже
ли признано будетъ за нужное, можно упот
ребить теже самые способы, для отвраще- 
шя внешняго дЕйствгя атмосферы на стек
ла въ копхъ\ помещена жидкость. На тако
вые опыты и на сооружение Ахроматиче- 
скаго Телескопа съ жидкоейю по край
ней 5гЕр1,'въ двенадцать^или четырнадцать 
дюймовъ отверейя, потребны не малыя 
издержки,” который могутъ быть не въ тя
гость, токмо людямъ богатымъ, или заведе
ниями состоящимъ на иждивенш правитель
ства. По симъ причинами, я нашелъ за нуж
ное о всемъ вышеписанномъ представить 
Комитету Долготъ, и уверепъ что Коми-
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тетъ будетъ способствовать сооружение Те
лескопа, который въ отверстш и силй, 
превзойдетъ вей до сего времени суще- 
ствуюпце Телескопы.

О Телескопахъ съ жндкимъ со-
СТАВОМЪ.

Г-нъ Барловъ, читать въ заейданш Ко- 
ролевскаго Лондонскаго Общества, новое 
onneanie о Телескопй съ жидкостью, и 
сравнивать оптическое дййстайе сооружен- 
иыхъ имъ Телескоповъ въ двадцать Футовъ 
длины и въ восемь дюймовъ отверстая, съ 
дййствхемь отражения Гершелева Телеско
па, у котораго стекла въ 20 дюимовъ, и 
съ большою трубою Г-на Саута въ 12 
дюимовъ отверстая и въ двадцать Футовъ 
Фокальнаго разстояшя. Звйзда въ Персей, 
означенная двойною въ каталогй Г.г. Сау
та и Гершеля, весьма ясно видима въ Те- 
дескопй Барлова, увеличенною въ шесть 
разъ. Звйзды составляющая OpioHa означе
ны въ упомянутомъ каталогй тройными, 

25 
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въТелескопЬ Г-на Барлова видимы четвер
ными и между оными еще двЪ весьма ма
лый звЪзды; Г-нъ Гершель усмотреть меж
ду звЬздъ который составляютъ Козерога, 
весьма малую звЪзду двойную. Г-нъ Барловъ 
вид'Ьлъ оную весьма ясно, но не двойною. 
Двадцать вторая туманная, видимая Теле- 
скопомъ Г-на Саута состоящею изъ мно
жества малепькихъ блестящихъ зв^здь, ви
дима таковою же Телескопомъ Г-на Бар
лова, но нисколько менЪе ясною.

Въ течете трехъ лЪтъ, не оказалось 
ни какой ощутительной перемЬны, ни въ 
количеств^, ни въ качеств^ жидкости, упот
ребленной Г-мъ Барловымъ, и прозрач
ность стекла ни мало не уменьшилась. По 
симъ причинамъ, ИзобрЪтатель заключаешь 
что Стьристггый Углеродъ (Sulfure de Carbo
ne) можетъ заменить Флинтъ-гласы во всЪхъ 
свойствахъ потребныхъ для Телескопа пре
ломляющего, и при томъ, (по великой раз
вевающей силЬ) можетъ быть помЪщенъ 
въ такомъ разстояши за стекломъ Кровнъ- 
гласа, что стекла съ жидкостью достаточ
но имЬть въ половину диаметра упомяну- 
таго теперь Кровнъ-гласа, и Фокальный си
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лы будутъ въ полтора раза длиннее трубы, 
а потому Телескопъ можно сдЬлать на треть 
корочЪ такого Телескопа, который по обык
новенному вооруженно столько же отсту- 
паетъ отъ СФерическаго обвода. Г-нъ Бар- 
ловъ предложилъ усовершенствовав1е, по 
его Mirliiiiro необходимое въ устроеши боль- 
шихъ сего рода Телескоповъ, а именно: 
чтобы сдйлать предметный стекла двойныя; 
тогда отступаете сихъ Телескоповъ отъ 
СФерическаго обвода на четвертую долю, 
будетъ облегчать исправлеше оныхъ пос- 
редствомъ стеколъ съ жидко стйо, и иынЪ 
нужный, неудобный кривизны въ поверх
ности стеколъ, не будутъ уже нужны. Cie 
сооруженie еще итЬмъ преимущсственн'Ье, 
что Кровнъ-гласъ мало им’Ьетъ меньшей 
толстоты, и потому легче сыскать кусокъ 
стекла годный для обдЪлки чечевице об
разными.

По всймъ симъ причинамъ Г-нъ Бар- 
ловъ находить, что при нужныхъ пособБ 
яхъ, онъ можетъ сооружить Телескопъ въ 
два Фута отверст1я и въ 24 Фута длины, 
который въ сил(; превзойдетъ самые силь- 
нЪйнпе нынЬшпле Телескопы, на столько 
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же, на сколько они превосходить грубы 
существовавнйя при окончанш послЪдня- 
го столетия.

О Геллюметръ на Кенигсбергской

ОБСЕРВАТОР1И , И О IIАБЛЮДЕШЯХЪ,

КОТОРЫЯ ПРОИЗВЕДЕНЫ СНМЪ ННСТРУ-

МЕНТОМЪ.

—=^sksxssb>»-------

Астрономический инструментъ называе
мый Геллюметръ, изобретенный Г-мъ Бу- 
геромъ въ 1747-мъ году, служить къ точ
нейшему измерение Д1аметра Солнца и дру- 
гихъ планетъ, и малыхъ видимыхъ разстоя- 
шй между светилами; посредствомъ сего 
инструмента избегаютъ неудобства проис- 
ходящаго въ наблюдешяхъ, отъ суточнаго 
движешя светилъ и отъ малости поля въ 
Телескопе, когда оный много увеличиваетъ. 
Съ начала, Геллюметръ состоялъ изъ Астро
номической трубы, у которой въ заднемъ 
конце вместо одного предметнаго стекла, 
были два, одно подле другаго, имели рав
ный Д1аметръ, равный фодчсъ, одно стекло 
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неподвижное, другое можно было нисколь
ко подвигать перпендикулярно къ оптиче
ской оси трубы, но не выходя изъ оной 
и изъ ея поля зрЬшя. Смотря на Солнце 
въ неподвижное стекло, наблюдатель вид’Ьлъ 
опое вдвойне, подвигая другое стекло, до
коле видимые предметы прикоснутся со- 
противными краями, разстояше между цент- 
ровъ об'Ьихъ стеколъ, измеренное на масш
табе съ великою точностью сделанномъ, въ 
секундахъ градуса, показывало разстояше 
между центровъ двухъ ввдимыхъ предме- 
товъ, то есть Д1аметра Солнца; дневное 
движете Солнца не препятствовало сему 
измЪрешю, какъ въ обыкновенпыхъ Микро- 
метрахъ съ нитями.

Гг. Шорть и Доллондъ въ Англш сделали 
некоторый улучшешя въ Гелл1ометре; вме
сто двухъ стеколъ поставили токмо одно, 
разделенное по дгаметру на две равныя ча
сти, который могли быть подвигаемы от
дельно, потомъ соединили оный съ обык- 
новеннымъ Телескопомъ.

Геллюметръ Кенигсбергской обсерва- 
TOpin начать въ половине 1824-го года 
извЬстнымъ ФрауенгоФеромъ; онъ приго- 
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товилъ три предметный стекла большаго 
размера, дабы въ случае неудачнаго разсЪ- 
чешя одного, заменить другимъ. Фрауен- 
гоФеръ умеръ въ1юн± месяце 1826-го го
да, инструментъ окончанъ съ величайшимъ 
тацашемъ и весьма удачно Г-мъ Утшнейде- 
ромъ; устроеше часовой машины, посред- 
ствомъ коей можно трубе дать суточное 
движение зв'Ьздъ, сделано такъ, чтобы сле
довать за оными во все время, когда онй 
на горизонте.

Труба длиною въ 8-мъ Футовъ, шири
ною въ 10-ть дюймовъ у верхняго конца, 
и въ 9-ть у нижняго; предметное стекло 
имеетъ 70 линш отверстая. Обе полови
ны сего стекла расположены такъ, что каж
дая можетъ быть подвигаема и поверяема 
отдельно. Подвигаше производится посред- 
ствомъ винтовъ, которые служатъ также 
для измерешя количества движешя. У сихъ 
винтовъ шляпки, коихъ окружность разде
лена на сто частей, и одинъ ихъ поворота 
соответствуетъ дуге въ 53"; винты сш 
имеютъ такой д'ккчетръ, по которому мож
но съ верностаю счесть тысячныя доли 
поворота, соответствующая двадцатым!» до- 

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru



391

лямъ секундъ. Къ сему присовокупленъ 
другой отъ винтовъ независящей снаряди, 
также для измЪрешя разстояшй двухъ по
лови нъ предметнаго стекла ; состоитъ изъ 
двухъ прямыхъ полосъ съ раздЪлешемъ 
означенными на серебре, и изъ поставлен- 
ныхъ по краямъ рамъ, въ которыхъ ут
верждены две половины стекла; къ сему 
присоединены два Микроскопа съ микро
метрическими винтами подвижные, достав
ляющее возможность видеть сотыя доли 
секундъ. Г-нъ Бессель, Астрономъ Кенигс
бергской обсерваторш нашелъ, что пер
выми способомъ измеренie удобнее и вер
нее, и употребляли второй только для того, 
чтобы удостовериться въ равенств^ каж- 
даго поворота винта и определить малыя 
нужныя поправки. Подвиганёе каждой по
ловины предметнаго стекла, производится 
по плоскости совершенно перпендикуляр
ной оптической оси трубы, и простирает
ся въ каждую сторону на 56' таки, что 
можно смерить разстояше на 1° 52' мно- 
гимъ больше нежели Микрометрами съ ни
тями.

У круга который служить къ повора- 
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чиванпо предметнаго стекла около его оп
тической оси, четыре Ношя показуюпця 
минуты. Увеличивающее стекло трубы, так
же какъ и предметное, можетъ быть подви
гаемо и поворачиваемо, а посредством!» 
круга съ разд’Ьлешемъ, можно измерять cin 
повороты до минуты. При обыкновениыхъ 
наблюден 1ахъ употребляютъ стекла увели- 
чиваюпця въ45, 91, 115, 179 и 290 разъ. 
Къ инструменту присовокупленъ Фрауен- 
гоФеровъ круглый Микрометръ увеличиваю
щей въ 65 разъ, Микрометръ кольцомъ и 
съ сЪткою, въ обЪихъ на темномъ полЬ 
выведены светлый лиши съ у величина шемъ 
въ 92, 96 и 165 разъ.

ДЪйств1е Гсллюметромъ начинаютъ на- 
ведешемъ трубы па светило посредствомъ 
двухъ круговъ, которые служатъ къ опре
деленно часовыхъ угловъ и склонешй, по- 
томъ заводятъ часовую машину и оставя 
инструментъ въ движении, поворачиваютъ 
трубу вокругъ оси склонешя, доколЪ наб
людателю можно будегъ разсмотр4ть изм1з- 
peiiie, на винтахъ и на кругЪ принадлежа- 
щемъ къ предметному стеклу. Для повто- 
решя наблюдений, наводятъ опять трубу на 

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru



393

светило. Все cie дЬйспйе производится 
весьма легко и удобно, и хотя движете ча
совой машины для измЪренш Геллюметромъ 
не столько нужно, какъ для измйренш дру
гими Микрометрами, однакоже полезно, ибо 
уменьшаетъ время употребляемое для сыс- 
кан1Я светили при повторяемыхъ наблюде- 
шяхъ.

Сей изящный инструмеитъ, въ 1829-мъ 
году поставленъ на Кенигсбергской обсер- 
ваторЙ! вь деревянной башнЪ, вышиною въ 
44 Фута и въ 17 Футовъ внутренняго диа
метра, нарочно для сего построенной подъ 
вертящимся полуСФерическимъ куполомъ, 
который не взирая иа его тягость, Гболйе 
нежели 14 т. Фунтовъ) вращается весьма 
удобно. Г-нъ Бессель говорить о силЬ 
оптической сего инструмента въ слЪдую- 
щихъ словахъ:

„Ясность инструмента такова, что въ 
1юнЪ мйсяцЪ, даже около полудня, безъ 
малййшаго затруднешя одною половиною 
предметнаго стекла, я могъ наблюдать звез
ды пятой величины въ Плеядахъ

„Двойная звЪзда въ созвЪздш Пастуха, 
гдЬ я нашелъ разстояше между двухъ звЪздъ 
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1", 2, кажется состоящею изъ двухъ весьма 
хорошо окраенныхь круглыхъ дисковъ, от- 
Д'Ьлениыхъ на разстояше равное двумъ тре
тями нхъ дламетра, изъ чего слЪдуетъ, что 
по нашему Геллюметру, звезды сей свет
лости, имЬютъ д^аметръ О", 72. Две малень- 
юя звезды означенный въ большомъ ката
логе Струве подъ Л? 2744, весьма близки
ми одна отъ другой, мне показались ночью 
богЬе отделенными, нежели вышеупомяну
тый въ созвЕздin Пастуха и равны звездамъ 
въ созвЪздш Девы, между коими разстоя- 
nie по моими измерениями 1"55.„

Г-нъ Бессель находить некоторый неу
добства въ разрезномъ предметномъ стекле, 
противъ стекла цельнаго; но cie заменяет
ся удобностями, каковыя Гейлгометръ дос
тавляем при набподешяхъ.

Комета открытая 21-го Апреля 1830-го 
года Г-мъ Гамбертомъ, наблюдаема была Ке
нигсбергскими Астрономомъ, съ 8-го Main 
до 28-го 1юня, и средняя погрешность въ 
измерен!и разстояшя Кометы отъ звездъ, 
близь которыхъ она находилась, была ток
мо 1"2. Таковая точность примечашя дос
тойна при наблюдший Кометы, и многими 
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больше точности, каковой достигали дру
гими способами. Великая ясность въ инс- 
трументЪ и совершенная темнота въ трубЪ, 
доставляютъ большое удобство для сего ро
да наблюдешй, особливо когда центръ ту
манности въ Кочет!; отлично виденъ., какъ 
то было въ последней.

Большаго примЪчашя достойное наблю. 
деше, произведенное Геллюметромъ Кениг
сбергской обсерватории, было наблюдете 
шестаго спутника Сатурна; шсстаго, счи
тая по порядку разстояшя отъ планеты. 
Г-нъ Бессель обстоятельно описываетъ вс/Ь 
свои дЪйсттая для опред^лемя еще мало из- 
вЪстныхъ элементовъ орбиты сего спутни
ка и пзлагаетъ общую теорию его движешя. 
СлЪдукшце выводы изь сихъ наблюдений от
носятся непосредственно до Гелл i омет ра.

Сила сего инструмента такова, что мож
но весьма ясно разсмотр-Ьть вс'Ьхъ спут- 
никовъ Сатурна, по какъ отъ самой сей 
силы блисташе планеты весьма велико, то 
и не можно привести на ея краг! видимость 
спутниковъ, для опредЪлетя ихъ разстоя- 
юя, не можно привести не ослабляя сей 
видимости, и чтобы съ точностью наблюдать 
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спутника, должно уменьшать светъ плане
ты. Г-нъ Бессель сего досгигъ, закрывъ 
часть предмегнаго стекла. Дабы определить 
положеше спутника относительно къ пла
нете, наблюдалъ разстояше онаго отъ двухъ 
вершинъ эллипса, подъ которымъ представ
ляется кольцо Сатурна, и наблюдалъ уголь 
кольца съ сими точками, иногда сравни- 
валъ спутника при противныхъ краяхь пла
неты, по направленно большой оси эллипса 
кольца ; положение сихъ точекъ, дозволяетъ 
изъ таковыхь измерений вывести! разности 
прямыхъ восхождений и склонешя спутни
ка и центра Сатурна. Когда дурная пого
да не позволяла ясно видЬгь спутника и 
прикасающийся оному край планеты, тог
да приводили! спутника въ близость края, 
стараясь чтобы былъ въ равиомъ разстоя- 
ши съ обеихъ сгоропъ.

Г. Бессель производилъ 82 наблюдения 
сего рода, съ Декабря месяца 1829-го по Боль 
1830-го года; изложить все Формулы по ко- 
имъ можно вывести элтппсическое движеше 
спутника во кругь планеты, и изъ 54-хъ наб
людении въ самыхъ благоnpiflTHbixb обстоя- 
тельствахъ, выведены элементы орбиты ше- 
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стаго спутника. Согласие наблюдений въ 
теченш пяти мЪсяцевъ съ движешемъ эллип- 
сическимъ доказываетъ, что притягающая 
сила другихь ступниковъ, не производить 
великаго или по крайней мЪрЪ скораго дЪй- 
ствёя на орбиту птестаго спутника и по 
слабому блеску всЬхъ спутниковъ можно 
заключать, что составы пхъ весьма малы.

Г. Бессель въ изложенш своемъ разсмат- 
ривая cie обстоятельство, касающееся до 
элемепговъ орбиты спутника и опредЬля 
оныя по вычислешямъ, составилъ таблицы 
среднихъ движений шестаго спутника на 
19-ый вЪкъ, и въ заключеши описашя пер- 
выхъ действие новымъ Геллюметромъ, изъ- 
являетъ чувствовашя благодарности за по- 
печенёе Правительства Пруссш, на пользу 
наукъ; вей упражняющееся въ наукахъ бла
годарить Г-на Кенигсбергскаго Астроно
ма, за его не утомимые труды и деятель
ность въ изысканеяхъ до Астрономш отно
сящихся.

io ети*1
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О Иорскоиъ 51ъсяцословь.

ВсЪмъ служащими во флотЬ давно из
вестны Mopcivia Месяцословы, съ 1816-го 
года Адмиралтейски! Департаментъ начали 
издавать оный ежегодно на Россп!скомъ 
языке, и нынк попечен!емъ Высшаго На
чальства , cin Месяцословы во многомъ 
улучшены, содержать все потребныя све- 
ден1а и присовокуплено издаше на НЪмец- 
комъ языке. Не всемъ известно начало и 
постепенное образоваше толико для Море
плавателей нужна го произведшая Астроно- 
мическихъ познаний, а потому и составле
но следующее о семь изложеше, содержа- 
щее любопытства и внимания достойный, 
къ Астрономш и морскому искуству отно- 
сяпцяся сведешя.

Знаменитый Англшскш Астрономъ Мас- 
келлейнъ въ Феврале месяце 1765-го года 
подалъ въ Департаментъ Долготъ (Board of 
Longitude) состоящих изъ Членовъ назна- 
ченныхъ Парламентомъ, представлеше, въ 
которомъ объяснивъ многочисленными опы
тами доказанную возможность, имея вычис- 
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ленныя ПроФессороми Майеромъ, таблицы 
о движетяхи Луны, посредствомъ наблю- 
дешя разстоянш планетъ отъ Солнца и 
другихъ светили, съ точностью определять 
долготы на море, предложили составить 
Морской Месяцословь, служащий для упот- 
реблешя сего способа. Департаментъ поло
жили, по доказанной польз!» сочиненныхъ 
ПроФессоромъ Майеромъ таблици о Луне, 
оныя напечатать, и представили Парламен
ту: 1-е, О выдаче его вдове награды изъ 
5000 Фунтови стерлинговъ, назначенныхъ 
за изобретете средства ни определенно 
долготы на море; 2-е. О составленш и из
дании Морскаго Месяцеслова, и о награде 
техи, кому cie будетъ поручено. Въ след- 
CTBie сего представлешя, вдове Профессо
ра Майера выдали 3000 Фунтови, знамени
тому Эйлеру за теоремы и Формулы упот
ребленный Майеромн 300 Фунтови; состав- 
лете Морскаго Месяцослова или Эфеме- 
риди, поручено Астроному Маскеллейну. Пер
вый Месяцословн то есть на 1767-й годи, 
изданн вн 1766-ми году; си того времени 
были издаваемн ежегодно, и вн составлеше 
онаго до 1811-го года, то есть до смер- 
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та Маскеллейна употребляли сл'Ьдуюпця таб
лицы: Майеровы солнечный отъ 1767-го 
до 1804 го, Лунныя его же таблицы въ тс- 
ченш десяти первыхъ лЪтъ, то есть, отъ 
1767 го до 1777-го года; но съ сего време

ни 12 лЪтъ, го есть до 1789-го, мЪсто Лу
ны означено было въМЬсяцословЪ, по Майе- 
ровымъ таблицамъ исправленнымъ Маскел- 
дейномъ, согласно сд'Ьланнымъ по предло
жению Департамента Долготъ, вычислен!- 
ямъ посл'Ьдовательныхъ наблюдений Луны, 
произведенныхъ Докторомъ Брадлеемъ. Въ 
сихъ новыхъ таблицахъ, средняя долгота 
Луны на одну секунду меньше, долгота во 
врезая Апогея па 56" меньше, долгота вос- 
ходящаго узла на 45" больше нежели въ 
Майеровыхъ первоизданныхъ таблицахъ, и 
уравнешя вычислены на десятый доли се
ку ндъ; сверьхъ того введено одно новое урав- 
неше, относящееся до средняго разстоя- 
шя Луны отъ солнечнаго Апогея, и сего 
разстоян1я самая большая величина или 
максимумъ 16", 4. Съ 1789-го года до 1804-го, 
Micro Луны вычислено и помещено въ Май- 
еровомъ М^сяцослобЪ по новымъ табли
цамъ, еще болЪе исправленнымъ Г-мъ Ма- 
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сономъ, онъ присоединили восемь уравне
ние къ взятыми также изъ Майеровой Тео- 
pin о Луне, и вычисления сделаны на де
сятый доли секунды. Места планетъ оп
ределены были съ 1767-го до 1780-го го
да по Галлеевымъ таблицами, а съ 1780-го по 
1804-й годъ, по таблицами изъ Лаландовой 
Астрономии, затмЬшя Юпитеровыхъ спутни- 
ковъ, по таблицами Астронома Варгентина.

Въ 1806-мъ году Департаментъ Дол- 
готъ въ ПарижЪ, издали таблицы о Солнце, 
вновъ исправленный Г-мъ Деламбромъ, и 
таблицы о Луне Г-нъ Бюргомъ на основа- 
ши теорш Г-на Лапласа; въ сихъ табли- 
цахъ употреблены уравнешя долготы Лу
ны въ продолжение 180-ти лети, зависяпця 
совокупно отъ луннаго Апогея и узла сол- 
нечнаго Апогея, котораго максимумъ Г-нъ 
Лапласъ полагаетъ 14", что весьма важно 
въ определении средняго движешя Луны. 
Г-нъ Бюргъ прибавили къ 8-ми уравнеш- 
ямъ изъ Майеровой Teopiie 6 новыхъ урав
нение; сёи таблицы, коль скоро вышли, 
употреблены въ Морс коми Месяцослове 
1813 го года и доставили оному еще но
вое улучшение.

26

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru



402

Вс! вычисленгя для Морскаго М!сяцо- 
слова произведены отдельно двумя вычис
ляющими и разсматриваемы третьими, кро- 
м! долготы, широты, прямаго восхождешя, 
склонешя, полуд1аметра, паралакса Лупы и 
принадлежащихъ къ онымъ пропорцюналь- 
ныхъ ЛогариФмъ, вс! на время полудня бы
ли вычисляемы однимъ вычисляющими, а 
на время полуночи другимъ, и потомъ над
лежащими образомъ поверяемы . Съ 1814 го 
до 1820-го года, вс! вычисления произведе
ны по таблицами изданными въ третьей ча
сти Астропомш Профессора Винса; Бурк- 
гардовы таблицы о Лун! изданы Департа- 
ментомъ Долготъ въ Париж! 1817-го года, 
употреблены въ М!сяцослов! вместо Бюр- 
говыхъ въ первый рази въ 1821-мъ году, и 
1824-го затмгЬн1я Юпитеровыхъ спутниковъ 
вычислены по таблицамъ Деламбра; кром! 
сихъ двухъ выводовъ, Винсовы таблицы бы
ли употребляемы для Л!сяцослова до окон- 
чан!я 1832 го года, въ 1833-мъ год! затм!шя 
Юпитеровыхъ спутниковъ выведены по ис
правленными вычислешямь Профессора 1ен- 
кинса, Винсовы таблицы о Солнц! употреб
лены, но съ поправлениями, выведенными
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ПроФессоромъ Айри изъ сделан наго имъ 
сравнения таблицъ Деламбра съ 1200 наблю- 
дешями произведенными въ Гринвиче но- 
вымъ инструментомъ прохождешя. По вре- 
менамъ въ Морскомъ МЪсяцослов'Ь помеща
ли разный сочинешя относящаяся до Мор
ской Астрономш, и потомъ некоторый изъ 
оныхъ изданы особенно подъ назвашемъ: 
Плбранныя присовокуплен!, я помтъщенныя 
въ Морскомъ Мтъсяцословтъ со времени на- 
'сала онаго до 1812-го года.

Въ 1830-мъ годе Лорды Адмиралтейства 
отнеслись къ Астрономическому Королев
скому обществу, не нужно ли, и как in имен
но нужно сделать исправления и улучшешя 
въ Морскомъ Месяцослове; Советъ Обще
ства въ Ноябре мйсяце того же года пред- 
ставилъ следующее донесение Коммисш наз
наченной для разсмотрешя сего предложе- 
шл. Лорды Адмиралтейства утвердили пред
ставление и предписали привести оное въ 
исполнение при изданш Месяцослова на 
1834-й годъ.

ДОНЕСЕН1Е Коммисш:
1-е.  Прежде всего внймаше Коммисш 

обращено было на обстоятельство, которое 
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почти касалось до всЪхъ статей Морскаго 
МЬсяцослова, а именно: въ вычислетяхъ 
для оиаго, какое означать Солнечное время, 
видимое, или среднее? принимая въ укажете 
что cie последнее время удобнейшее, не 
только по Астрономии, но и для всЬхъ пот
ребностей въ Навигацш, при томъ не такъ 
трудное для вычисляющихъ, Коммисхя по- 
лагаетъ во всЬхъ вычислетяхъ, для Мор
скаго Месяцослова никогда не употреблять 
видимаго Солнечнаго времени, кроме при 
прохождеши сего светила чрезъ мсрид1анъ, 
когда уже необходимо нужно употребить 
для времени видимаго полдня. Можетъ быть 
при таковой перемене опредЪлешя времени 
во всЪхъ вычислетяхъ принадлежащихъ къ 
Морской Астрономш, будутъ предполагать, 
что посл4дуетъ некоторое неудобство, доко- 
лЬ Мореплаватели не прюбыкнутъ къ симъ 
дЪйствгямъ. При начале издашя Морскихъ 
МЪсяцослововъ употребляли время видимое, 
потому что къ определенно времени на мо
ре, имели токмо одно средство, наблюдете 
Солнца, и для усмотретя и счислетя она
го въ продолженш сутокъ одни токмо обык
новенный ’ асы. Ныне способы совершен
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но jpyrie, по верности хронометровъ и рас
пространены! употреблен1я оныхъ въ море- 
плаванш, считаютъ время среднее, которое 
принято во всЪхъ задачахъ до мореплава- 
шя относящихся . Комитетъ призналъ весь
ма полезнымъ, чтобы практически дЬйст- 
в1я Астрономовъ на морЬ, были подобны 
Астрономическимъ дЪйств1ямъ на обсерва- 
торш, съ которыми они такъ сказать сое
диняются въ то время, когда Мореплаватель 
для повЬренгя своихъ хронометровъ произ
водить нужный наблюдения на берегу. Ны- 
nfc для сего самое удобное время, по раз- 
нымъ перемЪпамъ, который необходимо нуж
ны въ Морскомъ МЬсяцословЬ • Комитетъ 
полагаетъ слова: время среднее напечатать 
на верьху каждой страницы, гдЬ оно упот
ребляемо, дабы Мореплаватель видЪлъ сде
ланную перемЪну.

2- е. Комитетъ полагаетъ, не употреб
лять знаковъ для опредЬлешя дугъ 30° въ 
разделенья круга, и что вовсЪхъ случаяхъ 
градусы должно считать отъ О до 360.

3- е. Комитетъ разсмотрЬвъ напечатан
ный Морской МЪсяцословъ наД833-й годъ, 
и согласясь предварительно на разный пс- 
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ремЪны, назначать нисколько нзъ своихъ 
Членовъ для разсмотрйн!я во всей подроб
ности какъ Mt сяцо слова, такъвсЪхъ пред- 
лагаемыхъ и требуемыхъ въ опомъ пере- 
мЪнъ; Члены сш прилежно занимались по- 
рученнымъ имъ дЪломъ, донесли Комитету, 
донесете ихъ напечатано, роздано всЪмъ 
Членамъ, и дабы доставить имъ время на 
точное разсмотр^те замечаний, общее соб
рате Комитета назначено не вскоромъ вре
мени. ПослЪ многихъ засЪдашй и состяза
ний Комитета, решено и нашли нужнымъ 
сделать въ Морскомъ МЪсяцословЕ ниже 
сл’Ьдуюпця перемены и присовокуплетя.

4-е.  Хотя главное нам^рете при сочи- 
нети Морскаго МЪсяцослова состояло въ 
томъ, чтобы преумножить и распространить 
св'Ьдйшя въ Морской Астрономш, но Ко- 
митетъ не оставилъ безъ особеннаго вни- 
матя, что при весьма маломъ прибавлеши 
вычислетй и нЪсколькихъ статей, МЪсяцос- 
ловъ будетъ полезенъ для всЬхъ потребнос
тей практической Астрономш. При семь 
Комитетъ почитаетъ обязанностью сказать, 
что главная цЬль такъ называемой Морской 
Астрономш состоитъ не въ томъ токмо, что
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бы мореплаватель могъ определять место 
судна своего на море, до сего можно дос
тигнуть легчайшими способомъ, и не таки
ми многоценными инструментами; столь же 
важная и более затрудняющая часть Мор
ской Астрономш состоять въ томъ, чтобы 
съ точностно определять положешя разныхъ 
примечан1я достойныхъ местъ на поверх
ности Земнаго шара, какъ то: острововъ, 
мысовъ, заливовъ, убежищъ, направлешя 
береговъ и проч., что можно назвать Мор
скою Геогра-мею; cie важное дело особен
но предназначено мореплавателямъ, и труд
но къ исполненью на море безъ ииструмен- 
товъ твердо стоящихъ на незыблющемся 
месте, и для сего наблюдателю должно иметь 
лучппя Астрономическая таблицы, располо- 
женныя такими образомъ, чтобы можно бы
ло употреблять при самомъ наблюденш. Съ 
симъ намерешемъ Г-нъ Маскеллейнъ предло
жили составить Морской Месяцословъ, и 
ныне наши известные Мореплаватели, ко
торые для изысканий по науками соверша
ли многотрудный плавашя, просятъ улуч
шенья Астропомическихъ таблицъ.

5-е.  Убедясь въ семь важпомь обстоя
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тельств!, Комитетъ обратился къ разсмот- 
phniio другихъ предстоящихъ вопросовъ и 
замЪчашй, и хотя они мен!е важны, но Ко
митетъ желая привести Морской МЪсяцос- 
ловъ въ возможное во всЬхЪ частяхъ со
вершенство, предупредить новыя замЪча- 
шя и перемены, издать М!сяцословъ въ 
самомъ лучшемъ вид!, и ознаменовать вре
мя сд'Ьланныхъ въ ономъ исправлений и пе- 
рем^нъ, Комитетъ почитаетъ что сш замЬ- 
чашя и вопросы достойны внимашя.

6- е. Къ числу менЬе важныхъ перемЪнъ 
принадлежитъ расположеше статей МЪся- 
цослова^ Комитетъ находигъ что должно 
уничтожить, на первой страниц! помещен
ный столбецъ подъ заглав1емъ: Воскресенья 
и dpysie примпламля достойные дни, сде
лать перемены въ столбц! подъ заглав1емъ: 
Др у sin явлешя, дабы поместить въ ономъ 
то, что нужно и болЪе прим!чантя достойно.

7- е. Комитетъ полагаетъ, чтобы въ вы- 
числентяхъ долготы, прямаго восхождешя 
Солнца, какъ на видимый такъ и на сред- 
шй полдень, десятичныхъ прибавить по од
ной цыфр!, разность часовую въ прямомъ 
восхождеши приложить, а разность между 
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склопешемъ и уравнешемъ времени, упот
ребить часовую вместо суточной разности; 
въ окончании страницы полезно будетъ по
местить поправку для обращения, (изъ вре
мени звЪзднаго въ среднее время) того вре
мени въ которое полуд1аметръ Солнца про
ходить чрезъ Мерид1анъ. Комитетъ пола- 
гаетъ прибавить столбецъ для помещены 
вычисленнаго иа двЪ цыфры десятичныхъ 
доль, средняго Солнечнаго времени пере
хода первой точки Apieca, и другой стол
бецъ содержащий дробныя части года въ 
каждый день года, на три цыфры въ деся
тичныхъ доляхъ; въ полуд 1аметрахъ Солн
ца убавить одну изъ сихъ ЦЫФрЪ, изключить 
время на восхождешя и захожден1я Солнца и 
Луны, такъ какъ большею части» cie со
вершенно не нужно для мореплавателей.

8-е.  Въ вычислешяхъ: долготы, широ
ты, склонешя, горизонтальнаго и экватор- 
наго паралакса Луны, горизонтальна™ полу- 
д1аметра, старости Луны и прохождешя ея 
на МеридганЪ, должно прибавить одну цыф- 
ру въ десятичныхъ доляхъ, и время Пери
гея и Апогея на ближайппй часъ поместить 
въ окончанш страницы. Въ МЪсяцословЪ 
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на 1853-й годъ, прибавлено прямое восхож- 
деше и CKAOHenie Лупы на каждые три ча
са; cie весьма полезно, ибо мореплавателю 
доставлена возможность къ большей точ
ности въ вычисленш; по многими разсуж- 
дешямъ о сей пользЪ въ Морской Астро- 
номпл, Комитетъ полагаетъ, чтобы прямое 
восхождеше и склонеше Луны означить на 
каждый часъ, и ежели возможно прибавить 
столбецъ для озиачешя разности склонешя 
на каждыя пять минуть.

9-е.  За симъ внимаше Комитета было 
обращено на означеше мЪсть планетъ; мГс- 
та ciii въ мЪсяцословЪ означены такъ сок
ращенно, что отъ того не можетъ быть 
ни какой пользы ни Астрономами, ни море
плавателями. Въ вычислешяхъ для опредЪ- 
лешя мЪстъ четырехъ главныхъ планетъ: 
Венеры, Марса, Юпитера и Сатурна, вмес
то Геоцентрической долготы и широты, дол
жно употребить Гелюцентрическую съ ча
совою разностью въ прямомъ восхождении 
и склонеши Венеры, съ семью цыфрами 
въ десятичныхъ доляхъ, средняго времени 
прохождешя планеты на мерид!анЪ, при
совокупить горизонтальный паралаксъ и 
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полуденный полудламетръ каждой планеты, 
на каждые пять дней года съ двумя цыф- 
рами въ десятпчныхъ доляхъ^ въ вычисле- 
шяхъГелюцентрическаго места планетъ, дол
жно употребить дЬйств1е Аберрации, (пре
пинания).

10-е.  Комитетъ представя о таковомъ 
пр1умножеши силы дЬйсгв1Я МЬсяцослова 
для пользы мореплавашя, почитаетъ обязан
ности» представить, что и о другихъ двухъ 
главныхъ планетахъ Меркурнл и ГеорйанЪ, 
должно поместить таковыя же св'ЬдЪшя и 
нисколько менее свЪдЪн1й о положении и 
движешяхъ четырехъ вновь открытыхъ пла
нета: Весты, Юноны, Паллады и Цереры^ 
нужно присовокупить эфемериды и время 
вновь появлешя, двухъ кометъ, такъ назы- 
ваемыхъ краткаго nepioda и кометы Гал- 
леевой, которыя какъ нынЪ известно, из- 
ключительно принадлежать къ нашей сис
теме Mipa. Усмотренный Г-мъ Гершелемъ 
неравенства движешй сп^тниковъ планеты 
Георпаны, примЪчатя достойныя несогла- 
cifl въ орбитахъ и движешяхъ четырехъ пос
ледив открытыхъ планетъ, находящихся 
отъ Солнца почти въ равнонъ разстоянш, 
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и предположение о существованш разжйжен- 
наго эфира, въ которомъ планеты совер- 
шають свои обращешя; все cie можетъ, 
при будущихъ наблюдешяхъ доставить но
выя св'ЬдЪНя и распространить понятая на
ши о системе Mipa.

11- е. Разсуждая, что для определения 
долготы места, затмЬтя Юпитеровыхъ спут- 
никобъ весьма нужны, Комитетъ полагаетъ: 
что должно означить время соприкоснове
ния спутниковъ съ планетою и соприкос- 
новешя ихъ тени, когда они переходятъ 
чрезъ дискъ планеты; время сихъ прикос- 
новенш должно вычислить на время звезд
ное, а время затмЬшя вычислить на звезд
ное и среднее Солнечное время, и дабы до
ставить большую удобность къ наблюдеш- 
ямъ, въ каждомъ месяце присовокупить чер- 
тежъ изображающей положение въ какомъ 
каждый спутникъ находится относитель
но Юпитера при вхожденш и выхождеши.

12- е. Комитетъ находить нужнымъ по
ложеше и видъ Юпитеровыхъ спутниковъ, 
определить на часъ средняго Астрономи- 
ческаго времени и на конце страницы по
местить объяснеше, что положения спут- 
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ииковъ изображены таковыми, каковыми 
видимы въ обратных! телескопъ.

13- е. Два столбца подъ заглав1емъ, Ло- 
гариФмъ С, D. оставить, и присовокупить 
Логарифмы А и В, сдЪлавъ вычислеше на 
среднее время полночи.

14- е. Комитетъ разсуждалъ, полезно ли 
будетъ, разстоян1я Луны определять на 
каждый часъ сутокъ, или на каждые три 
часа, какъ ныне определено въ Месяцос- 
лове. Хотя cie определение съ начала мо- 
жетъ показаться удобнымъ и доставляю
щими большую точность въ выводахъ, но 
Комитетъ зная, что мореплавателямъ долж
но будетъ сделать поправки на дробныя 
части времени, и что на вторую разность 
времени (когда разстоягпя Луны определе
ны чрезъ три часа) поправки вообще весь
ма малыя и многимъ меньше другихъ по- 
правокъ, которыхъ такъ часто ври вычис- 
лешяхъ совсемъ не производить, и какъ 
отъ определешя помещешя разстояшя Лу
ны на каждый часъ, Месяцослова прибу- 
детъ 120 страницъ, издержки на издаше 
умножатся, а польза весьма сомнительная, 
то Комитетъ не предлагаетъ сего присово- 
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куплешя, но находить, что нужно помес
тить пропорщональныя Логарифмы первой 
разности, съ четырьмя, или ежели возмож
но съ пятью цыФрами въ десятичныхъ до- 
ляхъ; нужно еще поместить небольшую таб
лицу поправокъ для второй разности; пос- 
редствомъ сей таблицы Мореплаватель бу- 
детъ иметь возможность найти поправку и 
употребить оную когда нужна большая точ
ность въ паблюдешяхъ; Комитета предла
гает^ разстоянхя Луны отъ вышеупомя- 
нутыхъ планета, поместить въ ежемесяч- 
пыхь Эфемеридахъ, въ коихь помещены 
другая разстояшя Луны.

15-е.  Комптетъ полагаетъ, что въ кон
це ежемесячныхъ Эфемерпдъ, должно при
совокупить особую страницу для помеще- 
нш на каждый десятый день въ годе, вы
числение съ двумя цыФрами десятичныхъ 
доль, видимаго наклонешя Эклиптики, Па- 
ралакса и Аберрацш (препинашя) Солнца, 
уравнения точекъ равноденств!я въ долго
те и въ нрямомъ восхождеши (во времени) 
и среднюю долготу восходяща го узла Лу
ны, на десятичную долю минуты, и къ се
му въ окончанш присовокупить средисе 
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иаклонеше Эклиптики Гепваря 1-го, перед
нее суточное движете узла Луны.

16-е.  Комитетъ находить, что весьма 
нужно внести въ реэстръ все такъ назы
ваемый Лунныя звезды, ибо они достав- 
ляютъ лучпйй способъ къ опредЪлешю дол
готы въ отдаленныхъ странахъ, когда Мо
реплаватель шкЪя пнетрументъ прехожде- 
шя можетъ производить наблюдения на бе
регу. Необходимо нужно, чтобы для Мо
реплавателей всЬхъ народовъ быль одина
ковый списокъ симъ зв’Ьздамъ, и ПроФес- 
соръ Энке объявилъ, что не бу деть про
должать таковаго списка, когда узналъ до
стоверно, что Английское Правительство 
издаетъ оный, и потому Комитетъ нахо
дить за нужное обстоятельно изложить слЪ- 
дующш способъ, какими образомъ избирать 
cin звезды: на каждый день выбрать не бо
лее четырехъ звездъ, две предшествуюпця 
и две последующая Луне, чтобы cin каж
дый две звезды, были не въ дальнемъ раз- 
стоянш одна отъ другой по прямому вос
хождении, и почти на средине между пря
мыми восхожден1емъ Луны и ея движете 
•въ продолжении последоватсльныхъ двухъ 
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сутокъ; никакъ не должно избирать звЪз- 
ды менЪе шестой величины, чтобы сш 
звезды были не далее 5ти градусобб отъ 
пути истинной орбиты Луны, и сей спи- 
сокъ составить на каждый Лунный месяпъ 
и на четыре дня после новолушя. Дабы 
наблюдателями въ СЪверномъ и Южномъ 
подушарш, показать которыхъ именно 
звЪздъ, по положешю оныхъ, лучше мож
но наблюдать, разность между ихъ склоне- 
шемъ и склонешемъ Луны, и симъ опре
делить ея паралаксъ, должно въ составлен- 
номъ списке при каждой звезде находя
щейся между 4° и 14° севернаго склоне- 
шя, поставить знакъ.

17- е. Для удобнейшаго произведения вы
числено! Лунныхъ звездъ, нужно прибавить 
столбецъ подъ заглав1емъ: „Полу.цаметръ 
проходящей чрезъ мерид1анъ въ времени 
звкздночъ"' и распространить на время ни- 
жняго и верхняго прикосновешя и озна
чить время прямаго восхождешя, освещен
ной части Луны, перемену въ прикосно- 
вешяхъ, соответствующую времени прохо
ждения Луны, и склонеше Луны.

18- е. Въ окончании Морскаго Месяцо- 

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru



417

слова помещены „Элементы для вычислен!я 
главныхъ закрыты! Луны неподвижными 
звездами-“ Комитетъ иолагаетъ cie изклго- 
чить и внести : 1-е. Списокъ ожидаемыхъ 
закрыты! тЪхъ планетъ и ихъ спутниковъ, 
(въ то время когда Юпитеръ будетъ зак- 
рываемъ ) , списокъ неподвижныхъ звЬздъ, 
включая и 6-й величины, (который какъ и 
упомянутый теперь закрытая, могутъ быть 
видимы въ ГренвичЪ), уголъ отъ ch верней
шей оконечности Луннаго диска. 2-е. Эле
менты для вычисдешя ожидаемыхъ закры
тая планетъ и неподвижныхъ звйздъ, (вклю
чая звезды пятой величины) токмо тЬхъ за
крыты! , который могутъ быть видимы въ 
какой либо обитаемой части Земнаго шара, 
и означить широту далее которой они не 
могутъ быть видимы, дабы Мореплаватели 
знали, где и когда они могутъ видЬть яв- 
леше; должно показать видимое место сихъ 
звйздъ въ тотъ день , въ который после
дуете закрытае.

19-е.  Комитетъ паходитъ, что нужно 
также показать видимое место неподвиж
ныхъ звйздъ, во время прохождешя оныхъ 
Гренвичьскимъ Меридганомъ, и не на время 

27 
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полдня, а чтобы сомножители A,B,C,D, и 
постоянный показаиныя въиздаваемомъ спи
ске были приняты въ списке вычислен^. 
Места зв’Ьздъ А, и В, въ Малой Медведице 
должно показать на каждый день года, а 
прочихъ чрезъ каждые десять дней, съ оз- 
начен1емъ разности въ особенномъ столб
ца и къ название звезды должно присоеди
нить названie созвйзд1я, къ которому она 
принадлежать. Мореплаватели идупце въ 
Южный Океанъ, крайне сожалении, что въ 
МЪсяцословй помещено такъ мало зв4здъ 
Южнаго небес наго полушар£я; весьма бы 
полезно было внести въ списокъ, болйе 
близкихъ къ полюсу звЬздъ, также некото
рый друйя съ означешемъ ихъ видимыхъ 
местъ; Комитетъ представляетъ обпцй всемъ 
таковыми звездамъ списокъ , достаточный 
для потребности Мореплавателей и Астро- 
номовъ; Комитетъ находить нужными, что
бы среднее место всехъ сихъ звездъ, 1-го 
Генваря текущаго года, помещено было 
особенно съ присовокуплешемъ величины 
и годовой перемены, и вместо Разстпоя- 
нгя отч Спвернаго полюса, означить скло- 
neiiie.
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20- е. Все ежемесячный небесныя яв- 
лешя помещенный на первой странице каж- 
даго месяца, должно поместить въ совокуп
ности особенно; соприкосновешя непод- 
вижныхъ звЪздъ съ Луною изключить, ос- 
тавя токмо соприкосновешя планетъ меж- 
ду собою, съ Луною и съ такими звезда
ми, отъ которыхъ могутъ быть особенные 
выводы. Cin соприкосновешя должно изоб
ражать въ прямыхъ восхождешяхъ, а не въ 
долготахъ, и прилагать склонеше; придру- 
гихъ явлешяхъ показывать время когда пла
нета въ квадратуре, соприкосновенна про- 
тивоположцомъ, Ilepnre.iin, Афэл1и и узлахъ, 
въ самой большей долготе и Гелюцентри- 
ческой широте, время Перигелия и Апогея 
Солнца, время большаго блисташя Венеры, 
большаго и меньшаго света звезды Алго
ла и другихъ изменяющихся звездъ, боль
шаго колебашя Луны, и ожидаемыя друйя 
примечашя достойныя явлешя, какъ то; 
Прохождеше Меркур1я, появлеше вновь ко
меты, и въ окончанш присовокупить эле
менты для определешя освещенной части 
диска Венеры и Меркурия.

21- е. Комитета полагаетъ внести въ 
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Месяцословъ четыре таблицы, который ино
гда могутъ быть весьма нужны и полезны 
для Мореплавателей, и займутъ небольшое 
пространство, а именно: 1-е. Таблицу для 
определения шпроты места по наблюдешямъ 
Полярной звезды, въ какге бы то не было 
часы дня. 2 е. Таблицу долготы и широты 
всЪхъ извйстныхъ главныхъ обсерваторий 
3-е. Время среднее полной воды у Лопдон- 
скаго моста, па каждый день года, и вь глав
ныхъ портахъ во время новолушя и пол- 
иолушя, и 4-е. Ошибки отъ времени до вре
мени находпмыя въ логариФмахъ и другихъ 
таблицахъ, и присовокуплять новыя прим±- 
чашя достойныя свЪдешя, вновь определен
ный положешя мЬстъ, перемены въ магнит- 
ности, въ прилпвахъ, отливахъ и пр.

22-е.  Обращаясь къ тЪмъ статьямъ МЬ- 
сяцосдова, который обыкновенно помещае
мы въ самомъ начале, Комитета полагастъ 
изключить изъ числа празднпковъ Ember 
day (Среду Пепла) (#), а поместить Кре
щенье, Страстную Пятницу, Возстановле- (*) 

(*) Вь разныхъ Хрисиянскихь псповЪдашяхъ, 
такъ называютъ Среду, первой неуЬли вели- 
го поста.
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nie па престолъ Карла II. Дни Св. Геор- 
ыя, Св. Андрея, Св. Петра; Рождеше Ко
роля, День возшеств1я на престолъ и Ко
ронацию, Рождение Королевы, Праздники 
Богородицы, 1оанновъ день, Михайловъ 
день и Рождество. Присовокупить, день 
начала года Еврейскаго и Магометанскаго 
и начало Магометанскаго поста Рамазана, 
что можетъ быть нужно Д1я судовъ крей- 
сирующпхъ въ близости Магометанскихъ 
влад’Ьгйй.

23-е.  Въ начале МЪсяцослова обыкно
венно пом-Ьщаготъ извеслтя о Солпечиыхъ 
и Лунныхъ затмЬшяхъ; Комитетъ нолагаетъ, 
что къ св'ЬдЪн1ямъ о затмЪши Солнца долж
но присовокуплять элементы послужпвппе 
къ вычисление затзгЬшя; линпо которою 
тЪпь Луны проходить чрезъ Земный шарь, 
и изображение сей тЬпи.

21-е. Комптетъ находить, что табли
цы рефракцш, таблицы для приведешя вре
мени разделен наго па 60 частей, во время 
разделенное на десятичныя части и обрат
но, таблицы уравнения вторыхъ разностей, 
непременный, и потому Комптетъ полагаетъ, 
cin таблицы пзк,почить изъ Морскаго Me- 
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сяцослова и поместить въ присовокупленья, 
которое для пользы MopcKoii Астрономш 
нужно издать особенно, подъ назвашеми: 
Таблицы принадлежащая къ новому Морско
му М'Ьсяцослову.

25- е. По долговременномъ разсуждепш 
и соображеши, Комитетъ находить всЪвы- 
шепрописанныя перемены и прибавлен1я 
нужными. Они удовлетворять желашямъ Мо
реплавателей и Астрономови, и издержки 
не превзойдутъ 560 Фунтови стерлинговъ.

26- е. Необходимо нужно, чтобы о каж
дой найденной погрешности въ Морскомъ 
МЪсяцословй, было тотчаси напечатано для 
всеобщаго свЕдЪшя, въ такъ называемой 
Лондонской и другихъ газетахъ, а въ не 
проданныхъ экземплярахъ присовокупить 
сделанный поправки, последовавшими ошиб
ками.

27- е. Ежели Лорды Адмиралтейства ут
вердить предполагаемый перемены, тогда 
нужно будетъ, чтобы помещаемое въ окон- 
чапш Месяцослова объявлеше, было изло
жено какъ возможно подробнее и сообраз
но си сделанными переменами, Комитетъ 
находить необходимо нужными, чтобы ви 
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предувЪдомлеш'и къ Месяцослову кажда - 
го года упоминать о таблицахъ послужив- 
шихъ кь вычислешю й показание, какая урав- 
нешя оставлены или исправлены, дабы наб
людатель или любопытствующие могъ по 
желание своему поварить вычисления; име
на занимавшихся вычислешями должно на
печатать въ предислрвйе, ибо cie послужить 
къ предохранение отъ погрешностей и къ 
открытйо оныхъ въ вычислешяхъ.

28- е Комитетъ находить нужнымъ, что
бы МЪсяцословъ былъ всегда издаваемъ на 
четыре года впередъ, и чтобы улучшеша, 
который будутъ сделаны согласно сему 
представление непременно издать не позже 
1854-го года, и въ предуведомлеши къ 
Месяцослову на 1833-й годъ предваритель
но сообщить о сихъ переменахъ.

29- е При окончанш занятий по сему 
важному делу, Комитетъ почитаетъ обязан- 
ностйо сказать, что тЬ Члены, которые 
не могли присудствовать при вейхь засе- 
дангяхъ, доставляли писменно полезныя мне
ние.

30- е Комитетъ съ особеннымъ удоволь- 
ствёемъ признаетъ внимание и усердёе Г-яа 
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Струве, который въ краткое пребываше 
свое въ Англш, посвятить много времени 
на занятая въ Комитете и обширными 
своими познашями во всЪхъ частяхъ Тео
ретической и Практической Астрономпг, 
доставить Комитету весьма полезный по
собья.

31-е  Съ таковою же признательностью 
Комитетъ почптаетъ обязапностаю свиде
тельствовать, что Королевскш Астрономъ 
постоянно присутствуя во всЬхъ ЗасЪда- 
шяхъ, доставлять все нужныя, разныя 
свЪдЬшя, и ревностно содействовать на
меренью Комитета для усовершенствования 
сего Государс7Пвеинаго твореная, (Natio
nal Work).

КоНЕЦЬ ТРЕТЬЕЙ ЧАСТИ.
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ОПЕЧАТКИ
Страпицы. Строки. Напечатано. Должпо быть

15 съ верху 13. элпмпсическая эллппспческая
55 — — 6. кометы комета
63 съ нпзу 11. удалаюгцагося удаляюпдагося
72 съ верху 12 помепуЬно помЪгцеио
79 — — 7. узла угла
94 — — 5. набюдали наблюдали

174 съ нпзу 7. 19-го Сентября 10-го Сентября
207 — •---- - 1. достатляютъ доставляютъ
222 съ верху 11 у впдЪлъ увидЬлъ
232 — — 14. заккрываются закрываются
243 съ нпзу 1. Геодизической Геодезической
252 — — 10. 1юяя 1юня
324 — — 6. ночи ночи
— — — — при при

337 — — 5. йеЬстЬ М'Ьсто
342 — — 8. неподвпжнымъ иепо дв ижныхъ
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