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ПРЕДИС Л0В1Е.

Около тридцати л’Ьтъ назадъ я  выпустилъ въ светъ 
книгу подъ назватемъ: «Кометы и падаюпця звезды» 
(О.-Петербургь, 1881). Книги давно уже н'Ьтъ въ про
даже. Нисколько разъ я  собирался выпустить въ 
светъ второе из д а те , но каждый разъ, когда прини
мался за дело, приходилъ къ заключенно, что въ преж- 
немъ виде, хотя бы и исправленномъ, нельзя ее издать, 
а необходимо переработать всю книгу съ начала до кон
ца. Открытая въ области кометъ шли такъ быстро одно 
за друтимъ, что только новое изложеше предмета могло 
бы удовлетворить современному состоянию науки. Р е 
шившись выпустить въ светъ новое издате, я считаю 
долгомъ заметить, что отъ издан1я 1881 года осталось 
всего несколько страницъ; все же остальное написано 
вновь. Вследстае этого я не призналъ возможнымъ 
обозначить на обложке «издате второе», хотя эти два 
слова всегда являются лестными для автора.

Въ начале прошлаго столетая падаюпця звезды не 
причислялись къ небеснымъ светиламъ, а относились 
къ явлешямъ метеорологическимъ. Затемъ была уста-
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нов лена связь между падающими звездами и кометами, 
и тогда же итальянстй астрономъ Стапарелли издалъ 
свои изв'Ьстныя письма «О кометахъ и падающихъ зв’Ьз- 
дахъ», переведенныя, между прочимъ, и на руссюй 
языкъ. Въ далыгЬйшемъже развитш науки доказано, 
что между кометами и падающими звездами н£тъ каче- 
ственнаго различ!я. Вотъ причина, почему я  назвалъ 
свою книгу просто «Кометы», а не «Кометы и падаюпця 
звезды», какъ въ 1881 году.

С. Глазенапъ.



ВВЕДЕН1Е.

Своею внешностью и неожиданнымъ появлешемъ 
кометы всегда производили сильное впечатлите на 
людей. Во все времена и почти во всехъ странахъ 
появлете кометы разсматривалось, какъ предзнаме- 
новате какого-нибудь земного событая; оно приписы
валось то счастью, то несчастью иногда отдельныхъ 
лицъ, иногда же целаго народа, и это вполне зависело 
отъ состояшя умовъ и отъ степени развитая людей.

Обыденныя небесныя явленья, какъ-то: восхожде- 
т е  и захождеше Солнца, Луны и звездъ, смена весны 
летомъ, лета осенью и т. д., совершаясь въ правиль
ные известные промежутки времени, никого не уди- 
вляютъ и не поражаютъ. Но какъ скоро на небе про
исходить что-нибудь особенное, необыкновенное, т. е. 
замечается необыденное небесное явлете, то оно 
приковываетъ взоры людей; они невольно обращаютъ 
на него внимате и удивляются ему. Къ числу подоб- 
ныхъ особенныхъ явленШ нринадлежитъ, несомненно, 
появлете большихъ кометъ; эти светила отличаются
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особенною формою и им'бютъ иногда болыше, яркте 
придатки, называемые хвостами, или косами. Въ боль
шинства случаевъ кометы замечались тогда, когда уже 
достигали значительнаго блеска. Все это взятое вместе 
съ субъективностью характера человека, въ глазахъ 
котораго земная жизнь, до самыхъ мельчайпшхъ по
дробностей, тесно связана съ небесными явлешями,— 
служило къ тому, что неизвестная причина неожи- 
даннаго появления кометы переносилась безсозна- 
тельно на земную жизнь и на земныя собыНя.

Рождались суевер!я, вызывавшая страхъ и уж асъ.
Къ счастью, миновали те времена, когда суеверия 

занимали видное место въ жизни человека. Вместе 
съ образовашемъ исчезли су ввертя, и кометы своимъ 
появлешемъ уже более не вызываютъ страха въ обще
стве. Правда, отъ времени до времени еще появляется- 
опасеше передъ мыслью о возможности столкновен1я 
Земли съ кометою, но въ большинстве случаевъ оно 
вызывается искусственно и тотчасъ же развеивается 
но. выяснен in вопроса людьми науки. Я  уверенъ, что 
у прочитавшихъ настоящую книгу никакого: страха 
передъ появлешемъ кометъ не будетъ; наоборотт, • 
они пожелаютъ, вместе со мною, чтобы эти чудныя 
светила почаще украшали звездное небо и восхищали 
насъ своимъ дивнымъ впдомъ.



1. Видъ и размеры кометъ и ихъ косъ.

Своимъ внешними видомъ больппя кометы резко 
отличаются отъ всЬхъ другихъ светили; оне не пред
ставляются яркими точками, какъ звезды, и не им'Ьютъ 
правильной формы круглаго или эллиптическаго диска, 
какъ Солнце, Луна или планеты; оне украшены хво- 
стомъ или косою, оеобымъ придаткомъ, достигающими 
иногда пышной формы и значительной величины. 
За манате льибе всего то, что кометы совершенно про
зрачны; сквозь нихъ видны самый слабыя звезды.

Слово комета означаетъ светило съ волосами, съ 
косою; древте такъ и изображали кометы.

Косы являются характернымъ признакомъ боль- 
шихъ блестящихъ кометъ, но слабыя кометы, видимыя 
только въ телескопъ, бываютъ ибезъ косъ и похожи 
более на туманныя пятна, во множестве наполняющая 
вселенную. Правда, по свидетельству летописцевъ, 
иногда появлялись кометы безъ хвостовъ. Такая на- 
примеръ, появилась въ 1585 году; она была блестящая 
и по яркости равнялась Юпитеру. Точно также вто
рая комета 1665 и комета 1682 г., по описатю очевид-
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цевъ, были безъ косъ и будто бы совершенно круглыя. 
Но къ описашямъ очевидцевъ того времени сл'бдуетъ 
относиться съ разборомъ.

Первая изъ этихъ кометъ наблюдалась до изобр'Ь- 
т е т я  телескопа, а двгЬ послйдшя— вскорЪ посдЪ его

пзобр'Ьтетя, когда еще не научились владеть имъ для 
точныхъ иаблюденШ; поэтому едва ли можно утвер
ждать, что кометы были безъ косъ; быть можетъ, у 
кометъ были слабыя косы, невидимыя просто глазомъ. 
У -многихъ кометъ косы появляются черезъ некоторое
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время послЬ ихъ открьтя  и развиваются до громад- 
нЬйлшхъ размЬровъ только послЬ того, какъ комета 
прошла черезъ точку, лежащую всего ближе къ 
Солнцу и называемую перигел1емъ. НапримЬръ, ко
мета 1682 г., о которой мы сейчасъ упомянули, не 
им’Ьла косы до 26 августа, а затЬмъ появилась коса, 
которая съ 29 числа того же месяца разстилалась по

Рис. 2. Комета Донати 1858 г.

дугЬ въ 30 градусовъ. То же самое было и съ кометою 
1585 г.: коса украсила ее лишь черезъ двЬ недЬлш 
посл'Ь ея появления. Въ нЬкоторыхъ случаяхъ коса, 
невидимая просто глазомъ, замЬтна въ бинокль плп 
телескопъ.

Итакъ, внЬшнее отлич!е кометъ, одаренныхъ ко
сами, отъ другихъ свЬтилъ, въ высшей степени ха
рактерно. ВпослЬдствш мы узнаемъ, что косы кометъ
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составляютъ одно изъ существенныхъ отличш этихъ 
светили.

Кометы имйютъ иногда простую, а иногда и двой
ную или сложную косу. Знаменитая большая комета 
Донати (рис. 2) и м^ л а двойную косу, а комета 
1861 г.^сложную (рис. 3).

До открытая зрительныхъ трубъ, въ начал!* 
XYII столетая, были известны только большая ко
меты, видимыя просто глазомъ, а все подобный ко
меты, за весьма малыми исключениями, одарены ко
сами. . Древте всего более обращали внимате на 
косы кометъ, и по ихъ виду разделяли все кометы на 
отдельные типы. Некоторыми типамъ приписывалось 
особенное вл1яше на земную жизнь. Въ числе две
надцати типовъ или впдовъ различныхъ кометъ, опи- 
санныхъ Плитемъ, упоминается о дискообразныхъ, 
овальныхъ, стреловидныхъ, копьевидныхъ, на по- 
доб1е горящихъ лампъ, дротиковъ и проч.; во мно- 
гихъ случаяхъ въ кометахъ какъ бы усматривались 
человечестя лица и головы животныхъ. Наибольшее 
в л* я т е ,  по мнение древнихъ, имели дротиковидныя 
кометы.

Китайцы, которые съ самыхъ отдалениыхъ вре
мени заносили въ свои летописи появлегае каждой 
кометы, давали косамъ кометъ довольно некрасивое 
назваше метлы. Китайцы имели понятае только о коме
тахъ съ косами. Пиагре, изучивши* китайскую коме- 
тографш, приводить следующее м н ете  китайскихъ 
ученыхъ о кометахъ безъ косы: «Если у нихъ нетъ 
косы, то, каковы бы ни были ихъ движешя, имъ да
вали просто назвате звезды, новой звезды или же
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звезды-гостьи, посещающей провинд1и. Вообще онё 
находятся въ переднихъ комнатахъ небееныхъ двор- 
цовъ и, будучи невидимыми, ожидаютъ тамъ прика- 
зангя выступить. Получивъ таковое, онё стано
вятся видимыми и отправляются въ путь. Если же 
во время странствования подобная звЁзда прюбрЁ- 
тала косу, то говорили, что она становилась коме-

Рис. 3. Сложная коса кометы 1861 г.

тою». Прибавимъ къ этому, что китайцы п м ёли  свое
образное понятие о небееныхъ пространствахъ. По 
ихъ мяЁнно, «небо было государство, состоящее изъ 
королевствъ и провинцш. Со зв ё зд1ямп были про
винцш, въ которыхъ правителями были планеты; за- 
тём ъ  зв ё зд ы  были министрами, а кометы—гонцами. 
Планеты отъ времени до времени отправляли гон- 
цовъ-кометъ для посЁщетя отдёльны хъ  провинщй
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и для возстановлешя въ нихъ порядка; но все, что 
случалось тамъ наверху, было или причиною, или 
предсказашемъ того, что должно было произойти 
внизу, па Земле».

Современные астрономы различаютъ въ комет#- 
голову' н косу (хвостъ). Въ голова различаютъ ядро— 
центральную светлую точку, окруженную менее яр- 
кимъ веществомъ. Не веб кометы имгЬютъ резко вы
раженное ядро; въ иныхъ замечается только слабое, 
не вполне отчетливое сгущете света въ средине го
ловы; всего чаще это бываетъ у телескопическихъ 
кометъ, невидимыми просто глазомъ; у болыпихъ же 
кометъ ядро всегда ясно выделяется.

Коса или вполне, или отчасти охватываетъ голову 
кометы и всегда направлена въ сторону, противопо
ложную Солнцу.

Видъ кометныхъ косъ, ихъ образоваше и развипе 
составить предметъ отдельной главы; здесь же мы 
приведемъ размеры косъ некоторыхъ болыпихъ ко
метъ. Читатель увидитъ, что за громадные придатки 
составляютъ косы кометъ.

По отношению къ ихъ размерамъ необходимо раз
личать видимыя и истинныя величины.

Видимая величина косы кометы, какъ н всякаго 
предмета вообще, измеряется угломъ. подъ которыми 
усматривается предметъ. Величина угла определяется 
числомъ градусовъ, въ немъ заключающихся; при 
зтомъ принимается, что прямой уголъ содержитъ 
90 градусовъ. Предметы, усматриваемые подъ одними 
и теми же угломъ, или, какъ обыкновенно говорятъ, 
имеюпце одну и ту же угловую величину, но нахо-
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дяпцеся на различныхъ разстоянгяхъ, имеютъ раз
личную величину, зависящую прямо отъ этого раз- 
стояшя. Такъ, наприм'Ьръ, если двВ горы усматрй-1 
ваются подъ угломъ въ 12° и притоми дальняя гора 
въ два раза дальше, ч'Ьмъ ближайшая, то первая въ 
два раза выше второй. Зная же, какъ высока бли
жайшая къ нами гора, мы можемъ разсчитать, какъ 
высока и вторая.

Въ примйненш къ косамъ кометъ задача услож
няется еще т'Ьмъ, что коса можетъ лежать не перпен
дикулярно къ лучу зрВ тя , а подъ болВе или менее 
острыми угломъ, величину котораго одними наблю- 
детями нельзя определить; Определить этотъ уголъ 
можно только въ томи случае, если известна ор
бита-кометы, т. е. тотъ путь, по которому она дви
жется.

Истинные размеры коси кометъ выражаются въ 
кйлометрахъ. Въ следующей таблице приводятся - 
размеры коси некоторыхъ большпхъ кометъ.

Комета 1618 II

Видимая величина 
косы въ градутахъ.

104°

Истинная величина 
косы.

80000 000 килом.
» 1680 90 240000 000 »

» 1744 24 30 000000 »

» 1769 97 64 000 000 »

» 1811 I 25 176 000 000 »

» 1843 I . 65 320 000 000 >>

» 1858 VI 64 88 000 000 » '

у  » 1860 III 15 3.5 0 0 0  0 0 0 »

» 1861 И 118 68 000000 »
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Необходимо еще заметить, что видимая величина 
kogbi завкситъ отъ многихъ причини, наприМ'Ьръ, отъ 
чистоты неба, отъ его освещенгя, отъ зоркости наблю
дателя, отъ силы трубы и проч. Для жителей ейвер- 
ныхъ широтъ кометы, появляющаяся лйтомъ. вовсе 
невидимы, или же им’бютъ весьма слабую косу, тЬ же 
кометы, но на юге, видны съ прекрасною большою 
косою. Мы приведемъ слйдугоирй, не лишенный ин
тереса, фактъ; въ Париже комета 1759 года была 
видна почти безъ косы; съ большимъ трудомъ можно 
было заметить ея следы въ два или три градуса, между 
тгЬмъ какъ въ Монпелье отчетливо видели красивую 
косу въ 25 градусовъ. То же самое было и съ другими 
кометами. НапримЪръ, комета 1881 года въ л ъ т те  
месяцы была едва видна въ Петербурге, въ Твери же 
она была хорошо видна и имела небольшую косу, а 
на юге Росши она ярко сгяла надъ небосклономъ и 
обладала большою отчетливою косою. Комета Да- 
шеля 1907 г. прошла совершенно незамеченною на 
сйвере-, на юге же она блистала, и многге любители 
астрономш наблюдали ее.

Изъ приведенной на стр. 9 таблицы можно видеть, 
что размерь косы бываетъ иногда больше средняго раз- 
стоятя  отъ Земли до Солнца, равнаго 149 мил. килом. 
Своими громадными размерами косы кометъ'превос
ходить все светила Солнечной системы; оне даже пре- 
восходятъ само Солнце. И несмотря на такую чудо
вищную величину, коса не отпадаетъ отъ кометы, а 
всегда идетъ неразрывно вместе съ нею, повинуясь 
вековечными законами природы. Во многихъ слу- 
чаяхъ и голова кометы достигаетъ весьма аначитель-
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рыхъ разм'Ьровъ.Мы приведемъ несколько примйровъ, 
по которымъ читатель можетъ судить, какихъ разм'Ьг 
ровъ кометы.

Комет ы. Д!аметръ головы 
кометы.

1847 У 28 800 килом.
1847 I 40 800 »
1849 II 81 600 »
1843 I • 152 000 »
1846 III  Брорзена 208 000 »
1770 Лекселя 326 000 »
1846 I 389 000 »
1780 1 430 ООО »
1828 Энке, 28 окт. 520 000 »
1835 Галлея -570 000 »
1811 I - 1 800 ООО »

Размеры головы кометы не могутъ быть измерены 
съ такою же точностью, какъ размеры планетъ; 
очертатя кометы не такъ отчетливы, какъ планетыг 
и вероятно,: мы не видимъ наружныхъ краевъ го
ловы кометы, .такъ какъ. блескъ головы по напра- 

, влетю  къ краями постепенно уменьшается, и контуръ 
светила представляется неясными; вслРдствго этого 
приведенные размеры, несомненно, меньше дМстви- 
тельныхъ.

Крупные размеры кометъ могутъ дать намъ ключи 
къ уяснетю  ихъ природы. Мы вернемся къ этому 
вопросу, по здесь заметимъ, что плотность комет- 
наго вещества должна быть очень малая, иначе
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кометы при свопхъ громадныхъ объемахъ обладали 
бы настолько большим массами, что передъ ними 
само Солнце казалось бы крошкою, и вс'Ь планеты 
стали бы обращаться вокругъ кометы, а не Солнца. 
Ничего подобнаго однако не бываетъ, а потому мы 
утверждаем^ что плотность кометнаго вещества 
весьма малая, и вообще строете кометы должно быть 
совершенно особенное, отличное отъ того, что мы 
знаемъ по отпошешю къ планетамъ, спутниками и 
зв'Ьздамъ.

Рис. 4. Телескопическая комета Энке.



2. Кеплеръ и его законы движения планетъ.

Я уверенн, что немногими читателями настоящей 
книги привелось наблюдать большую блестящую ко
мету; кому удалось наблюдать и следить за коме
тою изо дня вн день, тотъ могь заметить ея быстрыя 
перемещения по небесному своду. То же самое заме
чается и у слабыхъ телескопическихъ ко меть. Види- 
мыя движешя ихи очень сложны и своеобразны; 
кометы перемещаются по небесному своду значительна 
быстрее, чемъ планеты. Если планетами дали назваше 
блуждающихъ звездъ, то кометами следовало бы дать 
более характерное назваше. При изучении движешя: 
ко мети мы будеми сравнивать ихи си движешемн 
планети.

Познать истинное движете планети было не легко. 
Черези двадцать сто л е й !  после построешя ви Але- 
ксандрш знаменитой Птоломеевой системы Mipa уда
лось только гешю великаго Коперника уяснить види- 
мыя движешя. планети, и еще позднее—Кеплеру— 
открыть законы ихи истиннаго движешя. Разгадать 
же истпнныя движешя кометн было несравненно 
труднее: постичь ихи не могли ни Коперники, ни
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Кеплеръ, такъ они казались запутанными. Кеплеръ 
полагали, что вей кометы приближаются къ Солнцу 
по прямой лиши и затймъ такимъ же точно образом?, 
удаляются отъ него.

Кеплеръ, изучая движете планетъ, открылъ слй- 
дуюпце три закона, ногсяпце его имя.

1. Вей планеты движутся по эллипсами,-въ одномъ 
изъ фокусовъ котораго находится Солнце. Плоскость 
эллипса проходитъ черезъ центръ Солнца.

2. Площади, описываемыя рад1усомъ - векторомъ 
планеты, пропорщональны временами.

3. Квадраты времени полныхъ обращешй нланети 
вокругъ Солнца пропорщональны кубами ихъ сред- 
нихъ разстоятй отъ него или кубами болыпихъ полу
осей ихъ орбитъ.

Законы Кеплера имйли большое значеше для раз
витая вейхъ физическихъ науки; ихъ открытие обез- 
печило открыт1е цйлаго ряда другихъ явленш и за- 
коновъ природы. Со времени Кеплера начался рас- 
цвйти науки, не прекращающшея и до настоящаго 
времени.

1оаннъ Кеплеръ родился въ Магштадтй воз лй Вейла, 
въ Вюртенбергй, 27 декабря 1571 года—спустя 28 дйтъ 
послй смерти Коперника. Наука обязана ему откры- 
таемъ только-что перечпеленныхъ законовъ движения 
планетъ, иринимаемыхъ веймн учеными за велите 
законы природы; но не одни эти законы унаслйдовали 
-отъ него астрономы и естествоиспытатели; они указали 
нами на аналитический методъ изучетя неизвйстныхъ 
явл етй ,—методъ, широко примйняемый во вейхъ со- 
временныхъ наблюдательныхъ наукахъ.
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Рис. 5. Тоаннъ Кеплеръ (1571—1СЗО).

Родители Кеплера были бедные, разоривипеся 
дворяне и жили въ в'бчныхъ между собою раздорахъ, 
что, конечно, пеблагопр]ятно отзывалось на подрастаю- 
щемъ КеплерЬ. Будучи слабаго здоровья, онъ не могъ 
помогать отцу въ его хозяйств^; и это обстоятельство
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спасло Кеплера отъ житейскаго гнета и дало ему воз
можность проявить свой ге т й  и всю силу своего ума. 
Родители решили, что онъ пригоденъ только для цер
ковной службы, и 13 летъ его отдали въ Мольбронскую 
протестантскую семинарш; его охотно приняли, такъ 
какъ въ то время уже просвищете считалось необхо
димою задачею государства, въ особенности въ про- 
тестантскихъ провинщяхъ Германш. Ректоръ Моль- 
бронскаго университета говорилъ: «светъ управляется 
головою, а не рукою; необходимо, следовательног 
иметь образованныхъ людей, а подобные плоды не 
растутъ на деревьяхъ» х). Эта знаменательная мысль 
была высказана 300 л$тъ назадъ, когда въ Россш еще 
не было ни одного университета..

После окончатя у ч етя  въ Тюбингенской семина
рш онъ получили прекрасную и похвальную аттеста- 
цш  въ элоквенщи и въ. способностяхъ, но не прп- 
знанъ достойными для занятая должности священно
служителя. Онъ были приглашенъ профессоромъ ма
тематики въ нормальную школу въ Греце, въ Штирш. 
Съ этого времени начинается его плодотворная на
учная деятельность.

Первое научное сочинете Кеплера, озаглавленное 
«Mystermm Cosmograpliicum», обратило внимате уче- 
ныхъ; въ немъ уже высказывается мысль о третьемъ 
законе движения планетъ, определяющемъ зависи
мость между перюдами обращенья планетъ вокругъ 
Солнца и ихъ разстоятями отъ него.

Въ этомъ сочинеши Кеплеръ восхищается астроно-

]) I. Bertrand. «Les fondateurs de l’Astronomie». Paris, p. 117.
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Miefi. «Счастливь,—говорить онъ,—кто можетъ изу
чать небо; творешя Бога для него выше всего, и ихъ 
изучете доставить ему самое чистое счастье».

После смерти эрцгерцога Карла, относившагося 
весьма либерально къ протестантамъ, сынъ его Фер- 
динандъ сталь искоренять «протестантскую ересь» и 
изгонять вс£хъ протестантовъ. Сначала Кеплера 
оставляли въ покое, но затемъ и на него посыпались 
гонешя, и Кеплеръ впалъ въ бедность. Въ это время 
въ Праге императорскимъ астрономомъ быль знаме
нитый Тихонь Браге, который и призвалъ къ себе 
Кеплера. Хотя ему обещали выдавать приличное 
жалованье, но вследств1е разстроенныхъ финансовъ 
Кеплеръ, не получая жалованья, иногда по цЬлымъ 
годамъ терп'Ьлъ страшную, невообразимую нужду. 
Последняя усиливалась еще и отъ того, что онъ былъ 
обремененъ большою семьею. Съ удивительнымъ сми- 
реи1емъ Кеплеръ покорялся судьбе и углублялся въ 
свои астрономичесгая изследоватя, переживая иногда 
полныя счастья минуты жизни. Благородный Тихонъ 
Браге выручалъ иногда Кеплера изъ б'Ьдственнаго 
положешя.

После смерти Тихона Браге Кеплеру достался ти- 
тулъ императорскаго астронома, а вместе съ нимъ 
и вей наблюдешя Тихона Браге, а эти наблюдения 
составляли самое драгоценное наследие для Кеплера. 
Какъ и Тихонъ Браге, Кеплеръ пользовался внима- 
шемъ императора Рудольфа и могъ всецело преда
ваться науке. За это время онъ открываетъ свои вели
га е законы движешя планетъ. Со смертью Рудольфа 
усж ш я изменились: обсерватор1я въ Регенсбурге

С. П. ГЛАЗЕЯАПЪ. 2

Установа адукацьи 
Binetcn дэяржа̂ ны уш мртэт
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была заброшена, Кеплеръ остался безъ средствъи опять 
стали терпеть сильную нужду. Но законы уже были 
открыты, книга написана и стала достояшемъ науки.

Въ пятой книг'Ь его «Гармоники» (Harmonices m undi, 
libri quinque) изложенъ третш законъ, который до
стался Кеплеру всего труднее и надъ которымъ всего 
дольше ему пришлось работать. Книга заканчивается 
следующими словами, ярко рисующими личность ве- 
ликаго астронома: «Восемь мйсяцевъ прошло съ тйхъ 
поръ, какъ ,я  заметили первое мерцате света, три 
месяца—съ техъ поръ, какъ занялась заря, и только 
несколько дней съ техъ поръ, какъ взошло надо мною 
ясное солнце, самое яркое, какимъ я когда-либо любо
вался. Ничто не удерживаетъ меня. Я увлечешь свя
щенными восторгомъ! Я восторжествую надъ челове- 
чествомъ честными сознашемъ, что похитили золотые 
сосуды египтянъ съ целью воздвигнуть скишю для 
Бога живаго далеко за пределами Египта. Если ты 
простишь мне—я возрадуюсь; если прогневишься—я 
вынесу это. Кости брошены; книга написана. Про- 
чтутъ ли ее теперь или прочтетъ ее потомство,—мне 
все равно. Она можетъ ждать себе читателя целое сто- 
леНе, ибо и Господь шесть тысячи летъ ждалъ наблю
дателя».

Бедность, въ которой жилъ Кеплеръ,—говорить 
Д. Врюстеръ въ жизнеописанш Ньютона,—составляетъ 
разительную противоположность съ теми заслу
гами, который они оказали науке. Пепшя, которою 
онъ существовали, всегда выдавалась после продол- 
жительпыхъ проволочекъ, и хотя три государя, цар- 
ствоватя которыхъ украшали Кеплеръ, постоянно
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приказывали своимъ миннстрамъ какъ можно акк%т- 
ратнйе выплачивать причитавшаяся ему деньги, однако 
же неисполнете этихъ приказатй было источникомъ 
постоянныхъ огорчешй для Кеплера. Когда онъ уда
лился въ Силезш, чтобы провести тамъ остатокъ 
своихъ дней, денежный дйла его еще болйе запута
лись. Нужда, наконецъ, принудила его лично хло
потать о недоплаченныхъ ему суммахъ, и потому въ 
1630 г., почти на шестидесятомъ году своей жизни, 
онъ пойхалъ въ Регенсбургъ; но вслйдств1е истощетя 
отъ продолжительнаго путошествгя верхомъ на ло
шади, получилъ лихорадку, которая и прекратила 
дни его у).

Вернемся къ разсмотрйнш законовъ Кеплера. Намъ 
необходимо ихъ разсмотрйть, такъ какъ законы Нью
тона являются обобщетями законовъ Кеплера, а 
кометы, какъ показали наблюдешя, движутся по за- 
конамъ Ньютона.

Начнемъ съ перваго закона.
Вей планеты движутся по эллипсамъ, въ фоку ей 

которыхъ находится Солнце. Эллипсы—это плошая 
замкнутый лиши, похояая на овалы; у нихъ есть 
центръ, дйляпцй пополамъ вей линщ, проходяпця че- 
резъ него и называемый д1аметрами; у круга вей д1а- 
метры равны между собою, у эллипса же—различной 
длины; наиболыпш изъ нихъ называется большою 
осью, а наименьший—малою. Видъ эллипса опредй- 
ляется величиною эксцентриситета, т.-е. отношетемъ

") «Небесныя светила» 0. М. М итчеля, переводъ съ англй- 
скаго Андрея Мина. Москва. 1868, стр. 368.

2*
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длины лиши между фокусами къ большой оси; чТмъ 
больше это отношенье, теми более вытянуть эллттсъ 
и наоборотъ—и'Ьмъ оно меньше, теми более эллипсъ 
приближается къ кругу, эксцентриситетъ котораго ра- 
венъ нулю. Фокусы—это две точки, лежащая внутри 
эллипса на большой оси; он!’, отличаются следующими 
замечательными свойствомъ; для каждой точки одного 
и того же эллипса сумма ея раястояшй отъ обоихъ 
фокусовъ есть величина постоянная. Напримеръ, если 
разстояше какой-нибудь точки М эллипса (рис. 6) отъ

одного фокуса равно 5 сан
т и м а  отъ другого—3, такъ 
что сумма еяразстояшй отъ 
фокусовъ равна 8 сантим., 
то сумма разстояшй всякой 
другой точки эллипса отъ 
обоихъ фокусовъ будетъ 
равняться 8 сантим.

Къ изложенными свой
ствами прибавимъ еще, что эллипсы суть плосюя ли
ши, т.-е. онЬ всеми своими точками совмещаются съ 
плоскостью; фокусы и центръ лежать въ той же пло
скости. Такъ какъ планеты движутся по эллипсами, въ 
одномъ изъ фокусовъ которыхъ лежитъ Солнце,'—мы 
заключаемъ, что ихъ движете происходить въ пло- 
скостяхъ, проходящихъ черезъ центръ Солнца.

Первый законъ Кеплера о движенш планетъ по 
эллипсами является весьма важными и основными; они 
имеетъ не только научное, но и практическое значеше. 
Если некоторая планета, а въ томъ числе и Земля.

Рис. G. Эллипсъ п его 
свойства.
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обращается вокругъ Солнца въ данной плоскости, опи
сывая эллипсъ, то, въ предйлахъ незначительныхъ пе- 
рщдическихъ уклонений, называемыхъ возмущешями, 
она вечно будетъ въ ней обращаться. Этотъ законъ 
наблюдается нами ежедневно на многихъ земныхъ явле- 
шяхъ. Напримйръ, круглый дискъ, приведенный во 
вращательное движете въ вертикальной плоскости и 
брошенный по некоторому направленш, продолжаетъ 
катиться (вращаясь) въ той же вертикальной плоско
сти и вечно вращался бы въ ней, если бы не встречалъ 
на своемъ пути трешя и сопротивлетя.

Второй законъ имеетъ еще более общее значете; 
онъ изложенъ Кеплеромъ следующимъ образомъ; пло
щади, описываемыя радоусомъ - векторомъ планеты, 
пропорщональны временамъ. Радгусомъ-векторомъ на
зывается разстояше отъ планеты до Солнца. Если пер
вый законъ определяетъ видъ литй , по которымъ 
движутся планеты, то второй—какимъ образомъ со
вершается ихъ движете вокругъ Солнца. Сущность за
кона пояснимъ на примере-, представимъ себе, что 
все пространство отъ Солнца до пути Земли обтянуто 
сукномъ; разсмотримъ положете Земли въ два после- 
довательныхъ воскресенья и разрежемъ сукно по на
правлетю отъ Земли до Солнца въ то и другое воскре
сенье; мы получимъ площадь, которую рад!усъ-векторъ 
Земли опишетъ въ течете недели. Второй законъ Ке
плера состоитъ въ томъ, что где бы мы ни вырезали 
подобную площадь, описанную рад1усомъ - векторомъ 
Земли въ одну неделю, ея величина всегда будетъ одна 
и та же, т.-е. чпсло квадратныхъ единицъ, въ ней за
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ключающихся, будетъ всегда одно и то же х). Законъ 
этотъ справедливъ для всбхъ планетъ и указываетъ 
ыамъ, что каждая планета движется тймъ медленнее, 
ч'Ёмъ дальше она отстоитъ отъ Солнца.

На рис. 7 изображены равновелитя площади, 
описанныя рад1усомъ-векторомъ въ равныя времена. 
Когда планета вблизи Солнца, радДусъ-векторъ быстро

м^няетъ свое поло- 
ж ете, а когда она 
далекоотъ Солнца, 
онъ медленно изм'Ь- 
няетъ свое положе- 
ш е; въ первомъ слу
чай получается пло
щадь съ болынимъ 
угломъ растворенья 
при Солнц'б, а во 

второмъ—съ малымъ угломъ; въ первомъ случай пла
нета движется быстро, а во второмъ—медленно.

На основами второго закона Кеплера мы утвер- 
ждаемъ, что площадь, описанная рад1усомъ-векторомъ 
планеты въ двое сутокъ, въ два раза больше, чймъ 
описанная въ одл/Ь сутки; въ трое сутокъ въ три раза 
больше и т. д. Съ другой стороны, если Земля совер- 
шаетъ • полное обращеше вокругъ Солнца въ одинъ 
годъ, заключающей въ себ^ 365,256 дней, то въ такое 2

Рис. 7. Второй яаконъ Кеплера.

2) Очень хорошее изложение законовъ Кеплера читатель най- 
детъ въ сочнненш адмирала О. И. З ел ен аго  «Лекцш популярной 
астрономш», С.-Петербургъ, 1844 г., и въ соч. М итчела: «Небес
ный светила» въ перевод!; Мина, Москва, 1868 г.
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же время она совершить и все будущая обращения, 
какъ бы далеко они ни отстояли отъ настоящаго. 
Наконецъ,тотъ же законъ представляетъ возможность 
вычислить положеше планеты для любого прошлагб 
или будущаго момента. Второй законъ Кеплера до- 
зволяетъ намъ заглянуть въ далекое прошлое планетъ 
и въ ихъ отдаленное будущее.

Не легко дались Кеплеру его законы. Мнопе годы 
онъ трудился надъ доказательствомъ ихъ справедли
вости; особенно ему пришлось много трудиться надъ 
третьими закономъ, определяющими зависимость 
между средними разстояншми планетъ отъ Солнца и 
временемъ ихъ обращетя вокругъ него. После мно- 
гихъ испытатй, онъ пришелъ въ 1618 году къ откры
тие третьяго закона, изложеинаго имъ въ сл'Ьдующихъ 
словахъ: «квадраты временъ полныхъ обращешй пла
нетъ вокругъ Солнца пропорщональпы кубамъ ихъ 
среднихъ разстоятй отъ него».

Среднимъ разстоящемъ планеты отъ Солнца назы
вается большая полуось описываемаго планетою эл
липса. Кеплеръ тогда только объявили объ открытш 
третьяго закона движенья планетъ, когда онъ прове
рили его для вс'Ьхъ планетъ. НапримгЬръ, Юпитеръ 
отстоитъ въ 5,203 раза дальше отъ Солнца, чемъ Земля, 
и совершаетъ свое полное обращеше въ 4332,59 сутокъ 
тогда какъ Земля—въ 365,26 сутокъ. По третьему за
кону мы должны иметь;

(5,203)8: I 3 =  (4332,59)а : (365,26)2
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Сд'Ьлавъ вычислеше, мы убеждаемся, что первая 
часть отношешя тождественно равна второй и обе 
равны 140,8 *).
• Съ помощью третьяго закона Кеплера является воз
можность измерять разстояшя между небесными све
тилами, если першды обращешя светили цамъ из
вестны, а это имеетъ больпюе значеше, такъ какъ 
времена обращешй наблюдаются съ большою точ
ностью, тогда какъ разстояшя не могутъ быть непо
средственно измеряемы. Если, напримеръ, мы знаемъ, 
что некоторое светило совершаетъ полное обращеше 
свое вокругъ Солнца въ 82,93 года, то среднее его раз- 
стояше отъ Солнца или большая полуось описываемаго 
эллипса определится по третьему закону Кеплера сле
дующими образомъ;

а3: 13 =  (82,93)2: 12

откуда
з . ______

а =  1/(82,93)2 =  19,0

Такимъ образомъ съ помощью третьяго закона 
Кеплера мы узнали, что разсматриваемая точка, опи
сывающая орбиту въ 82,93 года, движется по эллипсу, 
большая полуось котораго въ 19 рази больше средняго 
разстояшя отъ Земли до Солнца.

х) Вычислешя подобнаго рода всего проще и удобнее произ
водить съ помощью логариемическихъ таблпцъ. Я позволю себЪ 
рекомендовать изданныя мною «Таблицы логариемовъ съ пятью 
десятичными знаками». С.-Петербургъ, книясный магазинъ Но- 
ваго Времени (Невсшй. 40).



3. Ньютонъ й законъ всевнрнаго тягот^шя.

Начертавъ законы движет я планетъ, Кеплеръ не 
могъ уяснить себй движете кометъ; оно осталось 
для него загадкой. Рйш ете вопроса выпало на долю 
величайшаго renin вс'Ьхъ временъ и народовъ—без- 
смертнаго Ньютона.

Ньютонъ родился 25 декабря 1642 году въ малень
кой деревенька Вульсторпй, въ Линкольншайрй. 
Рождественскому мальчику, родившемуся слабень- 
кимъ, дали имя Исаака; онъ былъ очень елабъ, и мать 
не думала, что онъ выживетъ; но благодаря уходу и 
заботамъ своей бабушки мальчикъ поправился здо- 
ровьемъ, кр4пъ и развивался физически, а затймъ по- 
дарилъ свйту свои м1ровые законы природы. Нью
тонъ получилъ высшее образовате въ Кембриджскомъ 
университет^ и тамъ же былъ по окончания курса про- 
фессоромъ математики. Ньютонъ—гордость и слава 
Кембриджскаго университета; этотъ университетъ 
нмйетъ своего представителя въ парламент^; Ньютонъ, 
конечно, былъ избранъ представителемъ университета.

Открытie законовъ тяготйшя явилось плодомъ мно
го лйтнихъ научныхъ изыскатй, а не случайнаго на-
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блюдешя надъ падешемъ яблока, какъ полагаютъ не
которые историки. Въ течете 16 летъ рукопись его. 
названная «Philosophiae naturalis Principia mathe- 
matica», не отдавалась въ печать только потому, что 
проверка закона не давала такого согласья, которое 
въ глазахъ Ньютона могло считаться за достаточно 
точное. Онъ решили обнародовать свои «Principia:» 
после того, какъ новое измереше рад!уса Земли, про
изведенное французскими академикемъ Пикаромъ, 
указывало на удовлетворительное соглаше между-на- 
блюдешями и Teopiefl Ньютона; это было въ iiOHe 
1682 года.

Законъ тяготешя состоитъ въ следующемъ:
Все матер1альныя частицы взаимно тяготеютъ съ 

силою, прямо пропорщональною нхъ массами и об
ратно пропорциональною квадрату отделяющаго ихъ 
разстояшя.

На основанш этого закона тело, имеющее массу 
въ два раза большую, чемъ другое, притягиваетъ къ 
себе тела въ два раза сильнее, если, конечно, раз- 
стояше между телами въ обоихъ случаяхъ одно и 
то же. При изменены же разстояшя сила тяготешя 
между телами изменяется, и притоми, если разстоя- 
шеувеличивается, напрпмеръ, въ 2 раза, то тяготеше 
уменьшается въ 4 раза (22); если разстояше увеличи
вается въ 3 раза, то тяготеше уменьшается въ 9 рази 
(З2); при уменьшены же разстояшя тяготеше увели
чивается, какъ квадратъ уменыпаюгцагося разстояшя.

Затемъ изъ законовъ механики, составляющихъ 
основу современной науки, Ныотонъ далъ нами сле
дующее:



Рис. 8. Исаакъ Ньютонъ (1642—1727).
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1. Если некоторое тйло находится въ покой, и на 
него не дййствуютъ никашя внйшшя силы, то оно 
вйчно будетъ находиться въ покой.

2. Если тйло движется съ некоторою скоростью 
и въ нйкоторомъ направленш, и на него не дййствуютъ 
никашя внйшшя силы, то оно будетъ вйчно двигаться 
прямолинейно и съ равномерною скоростью.

Въ первомъ случай нйтъ никакихъ основашй, чтобы 
тйло вышло изъ состояшя покоя, а во второмъ,—чтобы 
оно измйнило скорость своего движешя или направле- 
т е ;  поэтому первое тйло останется въ покой, а второе 
будетъ двигаться равномерно и прямолинейно.

Помимо закона тяготйтя, Ньютономъ сдйланъ цй- 
лый рядъ открытии: въ физикй и астрономш, и онъ по 
праву считается основателемъ современныхъ физико- 
математическихъ наукъ.

Разсмотримъ здйсь пзслйдовашя Ньютона по от
ношенью къ движенш кометъ.

Ньютонъ не опредйлялъ изъ наблюденШ видъ той 
лиши, по которой совершается движете кометы; если 
бы онъ поступплъ такимъ образомъ, то онъ шелъ бы по 
тому же пути, по которому шли его предшественники, 
и едва ли бы рйшилъ задачу. Онъ избрали другой путь: 
онъ доказали, что поди дййств!емъ открытаго имъ за
кона тяготйтя материальный точки (или тйла) могутъ 
двигаться по всймъ лишямъ коническаго сйчешя, 
т.-е. по эллипсами, по кругами, по прямой лиши, по 
параболе и, наконецъ, по гиперболе.

Слова «линш коническаго сйчешя» звучать какъ- 
то страшно, напоминая о сухой математике, и я увй- 
ренъ, что мнопе изъ читателей сложатъ книгу на



29

этомъ месте и далее читать ее не будути; въ дей
ствительности же эти лиши вовсе не страшны; о не 
принадлежать къ самой занимательной части гео
метрии; он'Ь составляютъпоэзш математики, и я прошу, 
выражаясь старинными русскими слогоми, Богу ми- 
лаго читателя дочитать до конца настоящую главу.

Всмотритесь ви нарисованный 
здйсь конуси си круговыми осно- 
ватем н  (рис. 9). Вершина ко
нуса находится ви точке А ; ко
нуси двуполый и образовался 
вращетемн прямой линш около 
вершины А  и скользящей по 
кругу ГК.

Проведите мысленно пло
скость параллельно основанш 
и следовательно перпендику
лярно ки оси конуса; вы за
метите, что ви сеченш полу
чится круги. Исключеше будеть 
только ви томи случае, когда 
плоскость пройдети черези вер
шину конуса А.

Если вы разсечете конуси плоскостью, не перпенди
кулярною ки его оси и не параллельною ей, и не парал
лельною производящей АК, то ви сеченш получится, 
эллипсн ЕЕ. Если поставите плоскость сечешя парал
лельно производящей АК. то получится парабола— 
лшпя си безконечными, никогда и нигде не сходящи
мися ветвями ПП. Матер1альная точка или све
тило, двигаясь по параболе, никогда обратно не вер-

Рис. 9. Коническая 
с^чекня.
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нется; оно уйдетъ въ безконечныя пространства вселен
ной. Подобное светило, обогнувъ Солнце, будетъвйчно 
удаляться отъ него и по прошествш миллшна или 
миллшновъ лйтъ можетъ приблизиться къ одной изъ 
звйздъ вселенной и, описавъ вокругъ нея другую па
раболу, удалиться отъ нея такъже точно, какъ оно уда
лилось отъ Солнца. Затймъ воображаемое нами све
тило можетъ дойти до второй звйзды, и проделать та
кое же путешеств1е вокругъ третьей звйзды и т. д. и

можетъ въ концй-кон- 
цовъ снова вернуться 
къ нашему Солнцу. 
Подобный странство- 
вашя свйтилъ явля
ются пока воображае- 

X мыми, такъ какъ про
верить ихъ нйтъ воз
можности.

Вернемся къ на
рисованному конусу. 
РазсгЬчемъ его плос
костью, параллель
ною оси конуса; въ 

сйченш мы получимъ кривую линш , состоящую изъ 
двухъ вйтвей ГГ и ГГ.  Если нарисовать ихъ на 
плоскости, то получатся две линш, изображенный на 
рис. 10.

Рис. 10. Гипербола.

Обе ветви, какъ и въ случай параболы, безконеч
ныя и нигде не сходятся. Разсматриваемая кривая 
лиш я называется гиперболою. Комета, двигаясь 
по подобной кривой и удалившись отъ Солнца,
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никогда къ нему не вернется; она, какъ и въ случай 
движешя по параболй, будетъ временною гостью Сол
нечной системы, и можетъ странствовать во вселенной 
подобно той воображаемой кометй, о которой изло
жено на предыдущей странице.

Наконецъ, если мы разсйчемъ конусъ плоскостью, 
проходящею черезъ ось его, то въ сйченш получимъ 
двй прямыя линш. Предположимъ, что комета дви
жется по прямой лиши къ Солнцу; она неминуемо упа- 
детъ на Солнце, столкнется съ нимъ и перестанетъ су
ществовать, какъ отдельное самостоятельное свйтило.

Итакъ, пересйкая конусъ плоскостями, различ- 
нымъ образомъ расположенными, мы получаемъ раз
личный лиши: кругъ, эллипсъ, параболу, гиперболу 
и прямую линш. Можно, кромй того, получить и 
точку, если пересйчь конусъ плоскостью, проходящею 
только черезъ вершину А,  но мы ее исключаемъ, такъ 
какъ въ предйлахъ точки не можетъ быть движешя; 
насъ же занимаетъ вопросъ о движенш кометъ въ 
пространстве.

Если движете тш’отйюпшхъ тйлъ можетъ проис
ходить по пяти различными лпшямъ, именно по пря
мой линш, по кругу, по эллипсу, по параболе п по 
гиперболе, то спрашивается, отъ какой причины про
исходить то или другое движете. На этотъ вопросъ 
наука даетъ вполне определенный отвйтъ: движете 
по той или по другой лиши зависитъ всецйло отъ на
чальной скорости и ея иаправлешя. Комета, бывшая 
въ относительномъ покой, падаетъ по прямой лиши 
на Солнце; если же она имйла нйкоторую начальную 
скорость, то движете можетъ происходить по одной
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изъ четырехъ перечисленный, нами кривыхъ лиш и; 
при малыхъ начальныхъ скоростяхъ движете проис
ходить по эллипсу, при болыпихъ—по гиперболе; въ 
двухъ частныхъ случаяхъ—по кругу и по параболе. 
Четыре кривыя лиши коническаго сечешя характери
зуются эксцентрпситетомъ: у круга онъ равенъ нулю, 
у эллипса меньше единицы, у параболы—единица, а у 
гиперболы больше единицы. Всякой начальной скорости 
соответствуете особый эксцентриситетъ. Какъ началь
ныхъ скоростей можетъ быть безконечное множество, 
такъ и значенШ эксцентриситета безконечное множе
ство. Изъ всевозможныхъ начальныхъ скоростей толь
ко одной соответствуете движете по кругу и одной—• 
движете по параболе. Признавъ все начальный ско
рости равновозможными, мы должны придти къ за
ключенно, что движете по кругу и по параболе, ко
торыми соответствуйте вполне определенный на
чальный скорости, являются весьма мало вероят
ными. Вследств1е этого наиболее вероятными являет
ся движете по эллипсу или по гиперболе. Следуете, 
однако, заметить, что большинство кометъ движется 
по эллипсами съ большими эксцентриситетомъ, т.-е. 
близкими къ единице, вследств1е чего эллипсы явля
ются весьма вытянутыми и приближающимися къ па
раболе.

Таково следстще закона тяго тетя  Ньютона; хотя 
кометы могутъ двигаться по параболами и по гипербо
лами, но всего вероятнее, что оне движутся по весьма 
вытянутыми эллипсами. Какъ ни строго было заклю- 
чете  Ньютона съ математической и философской то- 
чеки зреш я, но весьма важно было проверить его 
непосредственными наблюдениями.
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Съ величайшимъ нетер 1гЬшемъ выжидаяъ онъ по- 
явлешя кометы, которая могла бы подтвердить его 
предположеше.

Къ счастью, нетерпение Ньютона скоро удовле
творилось. Въ 1680 году появилась одна иЗъ самыхъ 
замгЬчательныхъ кометъ, которую когда-либо удава
лось видеть. Она была наблюдаема берлинскимъ 
астрономомъ Готфридомъ Кирхомъ утромъ 14-го ноя
бря 1680 года въ Кобурrfe. Коса этой блестящей ко
меты охватывала дугу въ 80 градусовъ. Ньютонъ самъ 
вычислилъ ея орбиту и убедился, что она двигалась 
по весьма вытянутому эллипсу, далеко выходящему 
за пределы Солнечной системы*); онъ принялъ орбиту 
за параболу. Ньютонъ убедился также, что комета 
обогнула Солнце такъ близко отъ его поверхности, 
что едва не коснулась ея: комета отстояла всего на 
четверть солнечного радиуса; но она не задала за 
Солнце, она обогнула его и удалилась въ глубину не- 
бесиаго пространства, двигаясь по вычисленной Ныо- 
тономъ парабол^; Ньютонъ же производилъ вычисле- 
ш я, основываясь на закона всем!рнаго тяготйтя.

Такимъ образомъ, благодаря изсл'Ьдоватямъ Нью
тона, удалось познать истинныя движенья кометъ въ 
иебесномъ пространств^.

Черезъ два года пбслй этой кометы появилась 
другая, тоже большая; она была открыта Галлеемъ; 
орбита была вычислена имъ же вмйстй съ Ньютономъ.

2) Въ то время пред'Ьломъ Солнечной системы считалась орбита 
Сатурна. Уранъ былъ открыть въ концй 18-го, а Нсптунъ въ 
середин^ 19-го стояния.

и. П. ГЛАЗЕНАПЪ. 3
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Способъ Ньютона далъ возможность скоро и 
просто определять элементы кометы изъ наблюдешй; 
н Галлей, другь Ньютона, применилъ этотъ способъ 
ко всемъ кометамъ, появлявшимся до него, и составили 
такими образомъ первый каталоге орбитъ наблюден- 
ныхъ кометъ.
I Ньютонъ умеръ 20-го марта 1727 года на 86-мъ году 
жизни; погребенъ въ Лондоне въ Вестминстерскомъ 
аббатстве. Въ печальной церемонш перенесешя праха 
великаго математика участвовали мнойе ученые, а 
шнуры у гроба держали: лордъ-канцлеръ, герцогъ 
Роксбургъ, герцогъ Монтрозъ и графы: Пемброкъ, 
Суссексъ и Меклесфильдъ х). *)

*) Oeuvres de Francois Ara go. Notices biograpliiques. T- И, 
J>. 339,



4. Элементы кометныхъ орбитъ.

Кометы бываютъ видимы только вблизи Солнца 
на весьма малой части своей орбиты; если же онгЬ уда
лятся отъ насъ на разстояше въ два раза больше, чёмъ 
разстояше Солнца отъ Земли, то мы ихъ вообще не 
видимъ,—до того слаб'Ьетъ ихъ блескъ. Наблюдая же 
кометы на небольшой части ихъ орбиты, мы съ боль- 
шимъ трудомъ можемъ заключить не только о размЁ- 
рахъ всей орбиты, но даже и объ ея родЁ. При весьма 
большихъ и вытянутыхъ эллипсахъ достаточно сравни
тельно небольшой ошибки въ наблюдешяхъ, чтобы 
орбита казалась намъ или параболической, или эллип
тической, или гиперболической. Разница же въ орби- 
тахъ громадная. На двухъ чертежахъ 11 и 12 изобра
жено слгяше орбитъ въ перигелш; на первомъ изъ нихъ 
изображены орбиты всбхъ родовъ; онгЬ сливаются въ 
перигелш Р;  на второмъ же, болЁе подробномъ, изо
бражено семь орбитъ, слившихся у перигелш. Средняя 
орбита—парабола; три внутреннихъ—эллипсы, а три 
внЁшнихъ — гиперболы различныхъ эксцентрисите- 
товъ. Въ перигелш Р  всё орбиты сливаются между 
собою. Наблюдая, напримЁръ, комету вблизи пери-

з*
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ге.шя Р  на неболыномъ протяженш, мы решительно 
не въ состоянии определить, движется ли комета по 
параболе, по эллипсу или гиперболе; решить этотъ 
вопросъ мояшо только въ томъ случае, если наблю- 
дешя охватываютъ большую дугу за пределами ихъ 
вндимаго сл1яшя.

. Орбиты, описывавмыя небесными светилами во
обще, а въ частности кометами, определяются осо
быми величинами, называемыми элементами. Съ по
мощью элементовъ можно определить для всякаго 
даннаго времени положете кометы на небе. Мы пере- 
чпслимъ эти элементы:

1) Положете плоскости орбиты кометы въ про
странстве, относимое къ некоторой постоянной пло-
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скости; за постоянную плоскость обыкновенно прини
мается плоскость эклиптики.. Вспомнимъ, что пло
скость эклиптики проходить черезъ центръ Солнца, 
что черезъ тотъ ясе центръ проходить и плоскость 
кометной орбиты. Следовательно, обе плоскости пере
секаются по прямой линш, которая должна пройти 
черезъ общую точку обеихъ 
плоскостей—черезъ центръ 
Солнца. Прежде всего не
обходимо знать положеше- 
этой линш пересечетя 
обеихъ плоскостей. Затемъ 
необходимо знать уголъ, 
подъ которымъ наклонена 
плоскость орбиты къ плос
кости эклиптики. Положе- 
nie линш пересечетя опре
деляется угломъ относи
тельно точки весенняго рав- 
иоденств1я: этотъ уголъ
считается отъ 0° до 360° въ 
ту же сторону, какъ и дол
готы. Лиши пересечетя 
обеихъ плоскостей встре
чаете небесную сферу въ 
двухъ д1аметрально противоположныхъ точкахъ, пазы- 
ваемыхъ узлами, а самая лигпя пересечетя называете я 
литею  узловъ. Тотъ узелъ,въкоторомъ комета перехо
дите изъ южнаго полушар1я въ северное, называется 
восходящимъ узломъ, а противоположный—нисходя
щими. Уголъ, которымъ определяетсяположете восхо-

Рис. 12. Cjiiimic орОитъ 
въ пернгелш.
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дящаго узла относительно тонки весенняго равноден- 
ств1я, назьшается долготою восходящаго узла и обо
значается знакомь <л>; наклонность же орбиты обо
значается буквою г; уголь ъ измеряется отъ 0° 
до 180°.

2) Какъ скоро известно положете плоскости ор
биты, необходимо знать, какимъ образомъ располо
жена въ ней сама орбита. Она можетъ лежать различ- 
нымъ образомъ: ея вершина можетъ быть направлена 
въ ту или другую сторону. Необходимо поэтому опре
делить, какимъ образомъ лежитъ ось параболы или 
эллипса; для этого выбираютъ ту часть оси, въ которой 
лежитъ вершина, называемая перигелтемъ, т.-е. бли
жайшая къ Солнцу точка. Всего проще полож ете 
перигел1я определяется угломъ, составляемымъ осью 
орбиты съ литею  узловъ; этотъ элемента, называемый 
аргументомъ перигел!я, обозначается греческою бук
вою со.

3) Необходимо определить размеры орбиты. Раз
меры эллипса определяются величиною большой и 
малой осей (2а и 2Ъ) или большой оси и эксцентри
ситета е. Для параболы, имеющей безконечные раз
меры этихъ величинъ, изложенное определете не
достаточно: для параболы необходимо знать разстоя- 
nie ея вершины отъ Солнца или разстояте перигел1я, 
которое обозначается буквою <?; кроме того, у  нея 
эксцентриситетъ равенъ единице. Разстояте пери- 
гел1я можетъ быть дано также и для эллиптической 
орбиты вместо большой полуоси, потому что три 
названныя величины связаны между собою вполне 
определеннымъ уравнетемъ:
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Величина q выражается въ частяхъ средняго раз- 
сто я т я  отъ Земли до Солнца, а такъ какъ въ этомъ 
разстоянш заключается 149х/2 милл. километровъ, то 
легко выразить q въ километрахъ. Если, наприм'Ьръ, 
у разсматриваемой кометы д =  0,725, то это озна
чаете, что вершина орбиты лежите въ разстоянш

0,726 X  1491/г мил. кил. =  108 мил. кил. 

отъ Солнца.
4) Описанными элементами вполне определяются 

какъ положенье орбиты въ пространстве, такъ и ея 
размеры; но для определешя положетя кометы па 
орбите, а следовательно и въ пространстве, необхо
димо еще знать, въ какой момента комета находилась 
въ какой-нибудь известной точке на орбите, напри- 
меръ, въ какое время она прошла черезъ перигелш. 
Зная это, мы можемъ, на основанш второго закона 
Кеплера, определить положете кометы и во всяшй 
другой моменте. Время прохожденья черезъ перигелШ 
обозначается буквою Т.

Что касается до времени обращешя кометы вокругъ 
Солнца, то оно могло бы быть определено по третьему 
закону Кеплера (стр. 14), если известна большая 
полуось орбиты а. Действительно, если а известно п 
если оно выражено въ среднемъ разстоянш отъ Земли 
до Солнца, принимаемомъ за единицу, то искомое 
время U обращешя вокругъ Солнца, выражеппое вт. 
годахъ, определится следующимъ образомъ:
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откуда
и

U*ll*=4*:lai)

2).

Представимъ себе, напримеръ, что данная комета 
движется по эллипсу, большая полуось котораго 
равна 61,5; время ея обращ етя вокругь Солнца опре
делится изъ равенства

Подобное определете весьма просто и не тре- 
буетъ особенно сложныхъ вычислетй; они очень 
упрощаются, если пользоваться логариемическимп 
таблицами 3). Комета, для которой произведено 
вычислете, возвращалась бы къ Солнцу черезъ ка
ждые 482,3 года. Однако, при всей простоте вычи- 
слешя, астрономы редко къ нему прибегаютъ: 
причина заключается въ томъ, что значете большой 
полуоси орбиты непосредственно изъ наблюдений ни
когда не получается; изъ нихъ определяется, какъ мы 
знаемъ (стр. 38), значете наименыпаго р азсто ятя  
отъ. Солнца (разстояше перигел1я q) и эксцентриси-

2) Следовало бы написать U 2( M  -f- т ' ) : I2 ( М -f- т) — «3 : I s,
но масса кометы т' и Земли т  такъ малы сравнительно съ массой
Со лица, что отношеше М  -}~ ш’ : М  -|- т  принимается за единицу

’) Передъ корнемъ поставлена одинъ знакъ такъ какъ
определяется абсолютное значеше времени обращешя С7 8, и отри
цательное его значеше не им'Ьетъ смысла.

8) См. С. Г л азсн ап ъ . «Таблицы логарномовъ съ пятью деся
тичными знаками». Стеоротипное издаше. С.-Петербургъ, кн. маг. 
«•Новаго Времени».

Г 7= |/(61,5)2 3 =  482,3 года.
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тети с, съ которыми большая полуось сказана следую 
щимъ уравнешемъ:

Заметимъ, что какъ бы старательно ни были про
изведены наблюдешя, они всегда сопровождаются 
некоторыми ошибками, и следовательно значешя 
величинъ q н е ,  выведенный изъ наблюдешй, содер
жать некоторую неточность. Сами по себе эти ошибки 
не существенны, но ихъ вл^яше на определяемое зна- 
чеше большой полуоси весьма значительно; особенно 
велико шпяше неточности въ эксцентриситете если 
его значете близко къ единице; въ последнемъ 
случае величина 1 — е, входящая въ знаменатель 
предыдущаго выражения, очень малая, и тогда а 
принимаетъ весьма большое значете. При такихъ 
услотляхъ малейшая ошибка въ определены эксцен
триситета значительно изменяетъ величину большой 
полуоси а и въ некоторыхъ случаяхъ можетъ пре
вратить ее въ безконечно-большую. Для нагляднаго 
представлешя о вл1янш ошибки въ эксцентриситете 
па большую полуось, а вместе съ темъ и на перщдъ 
обращешя вокругъ Солнца, мы приведемъ несколько 
примеровъ. Мы выберемъ несколько эксцентрисите- 
товъ и предположимъ, что у разсматриваемыхъ ко- 
мётъ одно и то же разстояше перигел1я q и для 
простоты примемъ его равнымъ единице. Затемъ 
вычислимъ по известнымъ намъ формуламъ значете 
большой полуоси и время обращешя кометы вокругъ 
Солнца.
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Т А Б Л И Ц А

Вл1яшя эксцентриситета на большую ось и на время обра
щ етя  кометы вокругъ Солнца.

Эксцентриси- 
си тетъ  е.

Разстояш е  
перигелия q.

Больш ая  
полуось а .

Время обра
щения и .

0 .9 0 0 1 1 0 32

0 .9 5 0 1 2 0 8 9

0 .9 8 0 1 5 0 3 5 4

0 .9 9 0 1 1 0 0 1 0 0 0

0 .9 9 5 1 2 0 0 2 8 2 8

0 .9 9 7 1 3 3 3 6 0 8 6

0 .9 9 8 1 5 0 0 11 1 8 1

0 .9 9 9 >1 1 0 0 0 31 6 2 3

1 .0 0 0 1 безкопечныя.

По числамъ двухъ послйднихъ столбцовъ этой 
таблицы видно, какъ быстро увеличивается большая 
полуось орбиты и время обращ етя кометы вокругъ 
Солнца въ зависимости отъ увеличешя эксцентриси
тета;-если эксцентриситетъ превращается въ единицу, 
то большая ось и першдъ обращ етя кометы вокругъ 
Солнца становятся безконечно большими; тогда эл- 
липсъ превращается въ параболу.

Если комета движется по параболй—по несмыкаю
щей ся орбит'Ь, то она никогда къ намъ не вернется, 
или, какъ говорить астрономы, вернется черезъ без- 
конечное число лйтъ; то же самое и въ томъ случай, 
если комета движется по гипербол!;; но если она дви
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жется по эллипсу, то она вернется къ намъ. описавъ 
около Солнца такую же орбиту, какъ и въ первый 
разъ, и постоянно будетъ возвращаться черезъ пра
вильные промежутки времени, которые вполне за
висать отъ разм’Ьровъ орбиты. Въ действительности 
комета не описываетъ постоянно одинъ и тотъ же 
эллипсъ, какъ предписываютъ законы Кеплера, по
тому что комета тягогЬетъ не только къ Солнцу, но 
и къ планетамъ, что и вызываетъ уклонете отъ по- 
стояннаго эллипса.

Итакъ, въ одномъ случае комета вернется къ 
Солнцу черезъ извгьстное число летъ, а въ двухъ дру- 
гихъ—черезъ безконечное число летъ.

Для точнаго предсказашя вторичнаго ноявлешя 
кометы необходимо весьма точно знать видъ и раз
меры эллипса, которые определяются большою осью 
и эксцентриситетомъ; но мы только-что обратили вни- 
м ат е  на то, что эти величины всегда определяются 
съ некоторою неточностью, и если эксцентриситетъ 
большой, то самая незначительная ошибка можетъ 
повести къ получение параболы вместо эллипса. На- 
примеръ, если эксцентриситетъ, определенный изъ 
паблюдешй, нмеетъ значете 0,998 и его ошибка мо
жетъ быть ± 0 ,0 0 1 , то действительный эксцентриси
тетъ, очевидно, заключается между пределами 0,997 
и 0,999. Сама по себе эта ошибка имеетъ ничтожное 
значете, но ея вл1яте на першдъ обращешя кометы 
вокругъ Солнца—неимоверно большое. Действительно, 
по числамъ предыдущей таблицы мы выписываемъ сле
дующее периоды обращешя, соответствуют^ прпве- 
деннымъ значешямъ эксцентриситетовъ:
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Эксцентриси
тет!»

Нерю дъ обри- 
щ еш я.

0,997
0,998
0,99.9

6 086 л'бтъ. 
11 181. »
31 623 »

Если бы астрономы задались цйлыо предсказывать 
появ л е те  разсматриваемой кометы, то въ. первомъ. 
случай пришлось бы ожидать ея вторичнаго появлетя 
черезъ 6 086 л^тъ, во второмъ—черезъ 11181, а въ 
третьемъ—черезъ 31623 года. Можно ли назвать это 
предсказатемъ, и имйетъ ли оно какое-нибудь зна- 
чете?—Конечно, нйтъ.

Для меньшихъ эксдентриситетовъ ошибки въ пе- 
pio/pft обращ етя будутъ меньше, и при хорошихъ 
наблюдешяхъ предвычислете вторичнаго появлетя 
кометы можетъ быть произведено съ достаточною, 
точностью. При болыпихъ эксцентриситетахъ, указы- 
вающихъ на першдъ обращ етя кометы вокругъ Солнца 
въ нисколько сотъ лйтъ, астрономы и не задаются 
ц'Ьлыо предсказать вторичное ея появ л ете ; подобное 
предсказате вообще не им'Ьло бы никакого научнаго 
зн ачетя  и было бы равносильно предсказание появ
ленья новой, до тЪхъ поръ не наблюденной кометы, 
что совершенно невозможно; между т1шъ при неожи- 
данномъ появленш большой кометы иногда раздаются 
упреки по адресу астрономовъ.

«Что за наука, — прибавляютъ иногда,— когда 
пельзя предсказать появ л е т я  такихъ св'Ьтилъ, какъ 
б о л ы тя  кометы съ огромными хвостами». Въ 1843 
году неоясиданно. появилась большая комета,, и
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упрекъ подобнаго рода былъ бропгенъ йстрономамъ 
того времени. Знаменитый аотрономъ ифизикъ Араго, 
считавшШ своимъ долтомъ разсйевать всягая суевйр1я, 
написалъ по этому поводу статью, напечатанную въ 
'• Ежегоднике Бюро Долготъ» («Annnaire du Bureau 
des Longitudes») за 1844 годъ, изъ которой мы приво
димая следуюпця строки: «Позволительно ли осмыс
ленно надеяться, чтобы когда-нибудь мы были въ 
состоянш предсказать появлеше кометъ, перемещав
шихся въ самыхъ отдаленныхъ частяхъ небеснаго 
пространства и которыхъ вследствие этого никто не 
видйлъ; вл1яте которыхъ на светила нашей Солнечной 
системы меньше всякой заметной величины, какъ 
вследств!е ихъ незначительной массы, такъ и вслед- 
CTBie ихъ громаднаго отъ насъ удалешя. Светило за
мечается, или когда оно становится видимымъ, или же 
когда наблюдается его вл1яше на друыя видимыя 
светила; но того светила, котораго никогда не видели, 
и вл1яше котораго нигде не проявлялось, для насъ 
какъ бы не существуетъ. Предсказаше появлешя 
вполне неизвестной кометы принадлежало бы къ 
области волшебства, но не науки. Астролопя—и та 
не имела претензии на подобный предсказашя даже 
во время ея наиболыпаго значешя».

Итакъ, астрономы отстранили отъ себя всякое 
желаше заниматься невозможнымъ, т.-е. предсказа- 
шемъ появлешя кометъ, наблюденныхъ только одинъ 
разъ, и орбита которыхъ не могла быть определена 
съ достаточною точностью; они предполагаютъ, что 
новая комета, появившаяся въ первый разъ, движется 
по параболе; они тщательно наблюдаютъ ее и по воз
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можности точнее опред'Ьляюгь элементы 'ея  орбиты. 
Затемъ комета и ея элементы заносятся въ пометный 
каталогъ, где о не расположены двоякими образомъ: 
во-первыхъ, по годамъ, и, во-вторыхъ, по наклонно* 
стямъ ихъ орбита..

Теперь представьте себе, что, занося въ каталогъ 
элементы наблюденной кометы, мы убеждаемся, что 
они вполне сходны съ элементами прежде наблюден
ной кометы. Мы заключаемъ, что новая комета та же 
самая, которая раньше наблюдалась; она появляется 
второй рази, и очевидно движется не по параболе, а 
по эллипсу: она пергодическая.

Читатель можетъ задать вопросъ: «да разве новая 
комета не можетъ быть совсемъ другая и темъ не ме
нее двигаться по той же орбите?»

Конечно, подобное движ ете возможно, но вообще 
оно мало вероятно. Въ самомъ деле, две кометы, по- 
явивппяся въ различное время, могутъ двигаться по 
одинаковыми орбитами только въ томи случае, если 
оне вступили въ пределы солнечнаго притяжения съ 
одною и тою же скоростью и по одному и тому же на
правленно. Вероятно ли это? Изъ безконечнаго числа 
случаевъ, отъ которыхъ зависитъ начальное направле
т е  и скорость двухъ независимыхъ другъ отъ друга 
комета,только одинъсоответствуем.тому,когда обе ко
меты будутъ двигаться по одной и той же орбите. Можно 
сказать, что разсматриваемое событие настолько же 
вероятно, какъ и следующее. Представьте себе, что 
въ обширной пустыне, почва которой состоим, изъ 
мельчайшихъ кремнеземныхъ песчинокъ, заключается 
только одна алмазная. Вы находитесь въ этой пустыне
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и берете,первую попавшуюся песчинку. Спрашивается, 
велика ли вероятность, что именно взятая вами пес
чинка будете алмазная. Очевидно, что вероятность 
будете весьма мала: наоборотъ, можно утверждать съ 
большою вероятностью, граничащею съ достовер
ностью, что взятая вами песчинка не алмазная. Тоже 
самое и для двухъ кометъ, появившихся въ различное 
время, но движущихся по одной и той же орбите: оне 
не могутъ быть различными кометами; оне—одна и 
та же комета въ двухъ ея появлешяхъ.

Хотя вероятность, чтобы две кометы случайно 
двигались по одной и той же орбите,весьма мала, но 
при болыпомъ числе появляющихся кометъ можно 
всетаки наблюдать подобный случай. Действительно, 
известны случаи, когда две и более кометы двигались 
одна вследъ за другою по одной и той же орбите. По 
отношению къ подобнымъ кометамъ можно утверждать, 
что не случай руководить ихъ движениями по одной и 
той же орбите, а некоторая физическая причина; эти 
кометы, какъ мы ниже увидимъ, образовались изъ 
одного и того же космическаго вещества и движутся съ 
тою же скоростью, съ которою двигалось первич
ное вещество; оне образуютъ такъ называемый «семьи 
кометъ»; мы подробно разсмотримъ вопросъ онихъвъ 
особой главе.

Комета, появившаяся второй разъ, называется пе- 
рюдическою. Першдомъ ея обращешя называется про- 
межутокъ времени между двумя последовательными 
прохождешями кометы черезъ перигелй. Когда про
должительность першда хорошо определена, не трудно 
определить и размеры эллипса: стоить только вое-



4.8

пользоваться третьимъ закономъ Кеплера (стр. 14). 
Для такой кометы можно весьма точно предсказать ея 
новое появление; она заносится въ списокъ св'Ьтилъ 
Солнечной системы, и каждое ея появлеше предвы- 
числяется съ большою тщательностью.

Въ н’Ькоторыхъ случаяхъ возможно определить 
эксцентриситета орбиты и изъ перваго ея появленья, 
но это определете только въ редкихъ случаяхъ бы- 
ваетъ точнымъ, и потому предсказаше ея вторичнаго 
появлешя будетъ всегда подвержено иекоторымъ 
ошибка мъ.



5. Маркизъ де-Лаплаеъ и докторъ Ольберсъ.

Въ предыдущей главе читатель ознакомился съ 
элементами кометныхъ орбитъ; въ настоящей же онъ 
узнаетъ въ общихъ чертахъ, какимъ образомъ опре
деляются эти элементы изъ наблюдешй.

Мы напомнимъ, что знаше значешй шести элемен- 
товъ необходимо и достаточно для определешя дви- 
жеьпя кометы и для вычислешя ея положешя въ не- 
бесномъ пространстве для какого угодно времени— 
прошлаго или будущаго. Начальная математика 
учитъ насъ, что для опреде.лешя шести неизвестныхъ 
необходимо шесть независимыхъ уравнешй. Разсма- 
трпваемый нами случай не представляетъ исключешя, 
и для решешя нашей задачи также необходимо шесть 
уравнешй. Въ эти уравнешя входятъ, кроме шести 
неизвестныхъ, шесть данпыхъ, доставляемыхъ наблю- 
ден1ями надъ открытою кометою, и коэффициенты, 
выражаюпре связь между наблюденными величинами 
и искомыми элементами; связуюпце коэффищенты 
зависятъ также отъ времени и места наблюдешя. Съ 
математической точки зреш я задача, какъ видитъ чи
татель, нпкакихъ затруднешй не представляетъ. He-

с. П. ГДАЗЕНАПЪ. 4
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обходимо иметь шесть наблюденныхъ величинъ, со
ставить изъ нихъ уравнешя и решить последшя. Но 
практическое реш ете вопроса представляетъ боль
шая затруднетя; они впервые были преодолены Нью- 
тономъ, затемъ Лапласъ предложилъ особое реш ете  
и наконецъ Ольберсъ далъ очень изящное реш ете 
задачи.

Въ мартовскомъ собранш Русскаго Астрономиче- 
скаго Общества 1910 г. (18 марта)профессоръМорской 
Академии: А. Н. Крыловъ сообщили о своемъ разборе 
способа И. Ньютона для определетя параболиче- 
скихъ орбитъ кометъ. Профессоръ Крыловъ показалъ, 
что Ньютонъ далъ более простой способъ, чемъ обы
кновенно принято его считать. Докладъ его, тгЬющш 
важное значете, будетъ, вероятно, напечатанъ въ 
«Извеспяхъ Русскаго Астрономическаго Общества».

Петръ Симонъ Лапласъ родился 28-го марта 
1749 г .въ  Бомоне, въ департаменте Кальвад ось (Beau
mont en Auge, Hep. Calvados). Одаренный богатыми 
способностями, онъ особенно любплъ изучать матема
тику. Первые его научные труды были напечатаны въ 
мемуарахъ Туринской Академш наукъ; на этп труды 
обратили внимаше-, и Лапласу предложили место 
преподавателя математики въ военномъ училище его 
родного города, а вскоре затемъ место экзаменатора 
въ Королевскомъ артиллерШскомъ корпусе въ Па
риже. Замечательный изслРдоватя въ области астро- 
номш былп разсмотрены Парижскою Академ1ею 
наукъ и доставили ему въ 1773 году кресло акаде
мика. Въ это время Лапласу было всего 24 года. Во 
время французской революцш онъ былъ, вместе съ
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Лагранжемъ, членомъ комнссш м1зръ и в’Ьсовъ и про- 
фессоромъ Нормальной школы. Въ 1799 г., во время 
консульства Наполеона, онъ быль министромъ вну- 
треннихъ д'блъ, зат-Ьмъ членомъ и канцлеромъ сената 
до 1803 года, когда онъ вернулся къ чисто научной 
деятельности. Наполеонъ I возвелъ его въ'графское 
достоинство, а Людовпкъ X V III даровалъ ему званге 
пэра i f  маркиза. Вообще онъ достигь высшихъ поче
стей въ евоемъ отечестве. Астрономичесгае труды мар
киза де-Лапласа являются прямымъ продолжешемъ 
и развитаемъ зпаменитыхъ «Principia» Ньютона. За
дача о двухъ телахъ или эллиптическое движ ете не- 
бесныхъ светилъ, задача о трехъ телахъ или возму
щенное движ ете, фигура небесныхъ светилъ, прецес
сия и нутащя, приливы и отливы океановъ, рефрак
ция, Teopifl спутниковъ планетъ и т. д.—все это соста
вило предметъ замЗшательныхъ изследовашй Ла
пласа, изданныхъ на -государственный счетъ подъ на- 
зватемъ: «Небесная механика». Лапласъ издали так
же общедоступное сочинеше «Изложете- системы 
Mipa», переведенное, между прочими, и на руссшй 
языки; въ немъ самыми изящными литературными 
языкомъ излагается вся небесная механика безъ вся- 
кихъ математическихъ формулъ. Небулярная гипо
теза Лапласа пользуется большою популярностью; 
хотя она пе удовлетворяетъ всЗши новейшими откры- 
ыямъ, но она все-таки считается одною изъ наиболее 
разработанныхъ.

Лапласъ, владевший въ совершенств^ математиче
скими анализомъ, обратили внимаше на определяете 
элементовъ кометныхъ орбитъ; онъ из ложи лъ анали-
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тическШ способъ, дававпйй возможность определить 
изъ наблюдений все элементы кометной орбиты. Спо
собъ Лапласа, изящный въ теоретическомъ отноше-

Рио. 14. Генрихъ-Вильгельмъ Ольберсъ (1758—1840).

ши, представлялъ много практическихъ затрудненш 
и вызывали многочисленный и сложныя вычислен1я. 
Вследств1е этого все астрономы, которыми приходи
лось определять элементы кометныхъ орбитъ, тяго-



тшшсь пмъ н выражали желаше иметь более простой 
и более совершенный способъ. Р еш ете  этой задачи 
удалось выполнить Ольберсу.

Генрихи - Вильгельмн - Матвей Ольберсъ родился 
11-го октября 1758 г. въ местечке Арбергенъ, возле 
Времена; отецъ его были священники. Ви юности са
мостоятельно, бези помощи учителя, изучили матема
тику и астро но мпо. Занимаясь си увлечешемн астро- 
HOMiefl, они наблюдали ви 1777 г. солнечное займете, 
а ви 1779 г.—комету и обработали свои наблюдешя. 
Поступивн ви Гетингенскш университети на меди- 
цпнсюй факультете, они си успйхомн прошели курен 
науки, и ви 1780 г. защитили докторскую диссерта- 
щю о движенш глаза; его изелйдовашя и до настоя
щего времени имйюти значете. Осенью 1781 года 
они возвратился ви Бремени, где и основался каки 
практический врачи и не покидали медицинской д ея
тельности до конца своей жизни; они пользовался 
славою, уважешемн и любовью среди своихп кл1ен- 
тови, что ясно высказалось ви 1830 г,, когда ему, 
окруженному почетоми, посчастливилось отпраздно
вать свой 50-летйш докторсюй юбилей. Черези де
сять лйти (2-го марта 1840 г.) они у мери. Такова 
скромная жизнь этого труженика; она не окружена оре- 
оломи блеска и славы, каки жизпь маркиза де-Лапласа: 
его имя не произносилось ви парадныхн гостиныхп 
пышныхн вечерови Парижа,—нйти; при жизни его 
зналп только его пащенты и некоторые спеща листы: 
ви настоящее же время каждый студентн-математикн 
знаети имя Ольберса, всяшй любитель астрономш хо
рошо знаети оби его заслугахи,не говоря о спещалп-
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стахъ-астрономахъ, высоко оц’Ьнивающнхъ его ра
боты.

Славу свою, какъ астрономъ, Ольберсъ прюбр'Ьлъ 
своими пзсл'Ьдоватями о кометныхъ орбитахъ; онъ 
далъ весьма простой и изящный Способъ определять 
орбиты кометъ по тремъ наблюдешямъ. Это тотъ же са
мый вопроси, которыми занимались Ньютоиъ и Ла- 
пласи, но Ольберси решили задачу несравненно проще; 
онъ изложили ее въ сочиненш «Abbandlung neber die 
leichteste imd bequemste Methode die Bahn eines Cometen 
zu berechnen» (Weimar, 1797). Способъ Ольберса и до 
настоящаго времени служить предметомъ постояннаго 
и з у ч е т я и  улучшешя. .

Пометный м!ръ особенно занпмали Ольберса; ему 
удалось открыть шесть кометъ; одна изъ нихъ nepio- 
дическая и названа его именемъ. Для наблюдешя ко
метъ Ольберсъ построили и ввели во всеобщее упо
требление кольцевой микрометръ, имйвшш широкое 
pacnpocTpaHeHie въ 19-мъ столйтш.

Пользуясь авторитетомъ среди астрономовъ, Оль
берсъ основали общество для разыскашя предпола
гаемой планеты или планетъ между Марсомъ и Юпи- 
теромъ. Хотя первую планету открыли Шацци въ Па
лермо,—астрономъ, не вошедший въ число членовъ 
названного астропомпческаго общества, но и Ольберсу 
посчастливилось открыть двй малыя планеты, на
званный ими Палладой и Вестой.

Обладая общительными характеромъ, онъ делился 
своими познашями съ любителями астрономш и покро
вительствовали молодежи, но въ особенную себ^ за
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слугу онъ ставилъ то, что ему удалось открыть, вывести 
въ люди и подарить наукЬ знаменитаго Бесселя.

Ольберсъ можетъ служить идеаломъ всЬмъ люби- 
телямъ-астрономамъ; глубина его изсл’Ьдоваши по
ставила его на высоту, недосягаемую даже многимъ

Рис. 15. Медаль, выбитая въ память 50-лЪтняго юбилея доктора 
медицины Г. В. Ольберса.

спещалистамъ-астрономамъ; среди посл'Ьднихъ его 
имя является авторитетнымъ во многихъ вопросахъ.

Почитатели и друзья Ольберса, желая увековечить 
его заслуги, выбили въ память о немъ медаль, изо- 
браж ете которой мы зд’йсь приводимъ.



6. Першдичеешя кометы.
Первая першдическая комета открыта Галлеемъ 

въ 1682 году; по своей новизна открьте возбудило 
живейшее любопытство всего ученаго Mipa; оно ука
зало на существоваше новыхъ св'Ьтилъ солнечной 
системы, отличающихся отъпланетъ и ихъ спутниковъ. 
Смелые умы высказывали предположеше, что кроме 
кометы Галлея существуютъ еще и друпя перюдиче- 
сш я кометы, но мы ничего о нихъ не знаемъ только 
потому, что он£ слишкомъ слабы и невидимы въ теле
скопы. И действительно, съ развшчемъ техники въ 
нзготовлеши астрономическихъ стеколъ стали откры
вать перщдичесшя кометы, и въ настоящее время мы 
знаемъ 19 кометъ, наблюденныхъ не менее двухъ разъ 
при своемъ возвращение къ Солнцу; изъ нихъ комета 
Б1ела раздробилась на части и стала невидимою.

Истор1я перюдическихъ кометъ весьма занима
тельна; статистичесюя же данныя о нихъ предста- 
вляютъ матер1алъ какъ для изучешя строетя все
ленной, такъ и для построетя гипотезы м1роздатя. 
Каждое открыпе въ области першдическихъ кометъ 
вносить нечто новое въ науку и придаетъ прочность
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напишъ познашямъ о вселенной. Мы уверены, что 
чтеше настоящей главы доставить уважаемому чи
тателю нисколько хорошо проведенныхъ миыутъ и 
возбудить въ немъ не мало возвышенныхъ вопросовъ.

Въ следующей таблице мы приводимъ списокъ 
першдическихъ кометъ, а затймъ сообщаемъ св'Ьд'Ьшя 
о пйкоторыхъ нзъ нихъ.

Эдмундъ Галлей .родился 8 ноября 1656 года въ 
Гагерстоне, близъ Лондона; его отедъ былъ зажиточ
ный мыловаръ. Одаренный блестящими способностями, 
Галлей 17-л'йтнимъ юношей поступаетъ въ Оксфорд- 
C K i f l  университетъ, где изучаетъ, кроме классиче- 
скихъ языковъ, математику и астрономию. Черезъ 
три года, когда ему было всего 20 лгЁтъ, онъ печатаетъ 
въ «Philosophical Transactions» мемуаръ, въ которомъ 
нзлагаетъ Teopiio движешя планетъ. Съ этого года начи
нается плодотворная научная деятельность Галлея.

Въ 1676 году апглшское правительство предпри
нимаешь экспедиц1ю въ южное полушарие для соста- 
влешя каталога южныхъ звездъ. Положеше южныхъ 
звездъ не было известно въ то время, а между темъ 
для морской державы необходимо было иметь хороши! 
кгтталогъ южныхъ звездъ, иначе судоходство въ юж- 
номъ полушарш не могло считаться обезпеченнымъ; 
поэтому составлеше каталога южныхъ звездъ явилось 
вопросомъ первостепенной важности и неотложными*).

]) ЗамЪтшгь зд-Ьсь, что издаваемый въ Берлин* астрономи
чески: календарь «Berliner astronomiches Jahrbuch» содержалъ до 
'развиия Герыан1ей колониальной политики очень пало южныхъ 
зв-Ьздъ: но когда Герматя заняла на юго-запад* Африки обшир
ную область, то сейчасъ же въ «ЕегПнег Jahrbuch» появились 
положешя южныхъ звйздъ.
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У сп е х и  предпринятой экспедицш моги быть обезпеченъ 
только при условш, если въ ней будутъ участвовать 
выдающееся л энергичные астрономы. АнглШское 
адмиралтейство выбрало королевскаго астронома 
Флемстида, Гевел1я изъ Данцига,—известнаго автора 
каталога сйверныхъ зв'Ьздъ, — и молодого Эдмунда 
Галлея.

При выборе места экспедицш остановились на 
острове Св. Елены въ Атлантическомъ океане. Экспе- 
дищя была не изъ легкихъ. Не говоря о трудномъ пе
реходе океаномъ, испытанномъ астрономами, сл'Ьдуетъ 
заметить, что климатъ о-ва Св. Елены былъ совер
шенно не подходящимъ для астрономическихъ целей: 
постоянные туманы въ значительной степени мешали 
производству наблюденш. Однако, настойчивость и 
трудолюб1е трехъ астрономовъ, принявшихъ на себя 
ответственную задачу, преодолели все препоны, и 
все члены экспедицш, по окончанш наблюденШ, 
вернулись обратно въ Англш. Наблюдешя этой заме
чательной экспедицш обработаны Галлеемъ и имъ же 
изданы подъ заглав1емъ «Catalogue stellarum austra- 
lium . London, 1679». Быстротою составлетя ката
лога, а также обнародоватемъ результатовъ Галлей 
обратили на себя внимаше ученаго M ip a , и высокая 
коллепя Королевскаго Общества (Royal Society) из
брала его своими членомъ.

Въ настоящее время едва ли мы произведемъ астро- 
номичестя определетя полож етя звездъ безъ теле
скопа; не то было во времена Галлея. Телескопъ былъ 
изобретенъ въ 1610 году и при Галлее были еще 
новинкою въ науке; не все еще успели съ ними
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освоиться; къ тому же техника въ изготовивши теле- 
скоповъ не стояла на должной высотЪ. ГевелШ въ 
ДанцигГ наблюдалъ звезды для составлетя своего 
каталога простыми дшптрами, не пользуясь астроно
мическими стеклами; его каталогъ былъ иосл’йднимъ 
въ дотелескопическомъ пер1од,Ь. Между Гевел1емъ и 
Гукомъ завязался споръ о значенш телескопа, какъ  
измерительнаго прибора. Гевелш утверждалъ, что 
его наблю детя, произведенныя просто глазомъ, съ 
помощью дюптръ, не уступаютъ въ точности произве
денными съ помощью телескопа. Д ля р е ш е т я  этого 
спора былъ избранъ Галлей, молодой астрономъ, 
им^вшш всего 21 годъ отъ роду; это было до отъ’Ьзда 
экспедицш на о-въ Св. Елены. Выборъ Галлея ука- 
зываетъ, насколько онъ пользовался уважеш емъ 
въ ученомъ irip'fc, и какое почетное положеше занималъ 
онъ въ своемъ отечеств^.

Хотя Гевелш  и удалось доказать справедливость 
своего утверж детя , но наука и техника делали  свое 
дгЬло; телескопы совершенствовались, изыскивались 
новые, бол'Ье точные способы наблю детй , и въ наше 
время уже никто не будетъ утверждать, что просто 
глазомъ можно точнее наблюдать, ч'Ьмъ въ телескопъ. 
Въ наши дни даже стр’йляютъ пзъ орудШ, пользуясь 
телескопическими прицелами для наводки орудШ на 
цГль, и развгЬ только оруд1я, попавшая африканскими 
дикарямъ, лишены этого могущественнаго средства 
современной оптики.

Въ 1703 году Галлей избирается профессоромъ ма
тематики Оксфордскаго университета, а въ 1720 г .,  
посл’Ь смерти Флемстида, назначается директоромъ
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Гринвичской обсерваторш и получаетъ присвоенное 
этой должности зваше «королевскаго астронома». За- 
нявъ этотъ BbicoKifi постъ, Галлей до конца своихъ 
дней оправдывали свое назначеше; среди своихъ со- 
трудниковъ онъ были первыми и при томи выдаю
щимся, неутомимыми и авторитетными труженикомъ. 
Галлей предприняли важный и обширный труди — 
состав л е те  карты земного магнетизма, и для этой цели 
ему пришлось совершить путешестше къ берегами 
Южной Африки и Америки. Эта экспедиция была 
более трудная и ответственная, чймъ на островъ Св. 
Елены, потому что Галлей были не только началь- 
никомъ экспедищи, но и командиромъ корабля. По 
возвращенш онъ удостоился особой похвалы отъ 
лордовъ адмиралтейства за блестящ!!! видъ команды, 
изъ которой никто не умеръ во время путеше- 
ств1я. Затймъ онъ печатаетъ свой способъ опре- 
дйлешя разстоятя  отъ Земли до Солнца по на- 
блюденш прохождения Венеры черезъ диски Солнца. 
Первая мысль объ этомъ способе у него зародилась 
еще на острове Св. Елены, когда онъ наблюдали про
хождение MepKypia черезъ диски Солнца, но множе
ство текущихъ работъ н экспедицш не дали ему воз
можности углубиться въ данный вопроси и изложить 
его. Затемъ онъ указываетъ на собственное движ ете 
звездъ и теми самыми вноситъ въ науку совершенно 
новое воззреше на звезды вообще и въ частности на 
Солнце; всего же более его занимаютъ кометы.

Въ наше время законы движ етя кометъ хорошо 
известны и преподаются въ средней школе; мы зна- 
емъ, что кометы движутся по вытянутыми эллипсами,
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въ фокуса которыхъ находится Солнце; мы знаемъ, 
что въ большинства случаевъ эллипсы настолько вытя- 
нуты, что отличить ихъ отъ параболъ нйтъ возможно
сти. Если бы. можно было видеть всю орбиту кометы, 
то сразу можно решить, какой видъ она пмйетъ: эл- 
липсъ, параболу4 или гиперболу; но мы впдимъ 
только малую часть орбиты, именно ту, которая на
ходится около Солнца. Вблизи же Солнца вей орбиты— 
эллипсъ, парабола и гипербола—сливаются между 
собою, и мы принимаемъ, что кометы движутся по 
параболамъ только, потому, что для численныхъ рас- 
четовъ это проще. Во время Галлея ничего этого не 
знали. Хотя Ньютонъ и доказалъ, что небесныя свй- 
тила, подъ влхятемъ тяготйтя къ Солнцу, могутъ 
описывать кромй эллипсовъ и параболы, однако вы- 
водъ этотъ не былъ провйренъ по отношешю къ пара
боламъ; движете кометъ не было изучено. Но само 
небо пришло на помощь астрономамъ въ данномъ во- 
проей; въ 3 680 году появилась блестящая комета, 
положете которой было тщательно опредйлено астро
номами и, между прочими, Галлеемъ. Самъ Галлей 
вычислили орбиту по способу, предложенному Нью- 
тономъ, и показали, что движете кометы происхо
дить по параболй. Черезъ два года появилась другая 
блестящая комета; она открыта 15 августа 1682 г. 
Галлеемъ, бывшими въ то время ассистентомъ Флем
стида. Галлей вычислили ея орбиту и убйдплся, что 
комета пертдически возвращается къ Солнцу; это 
было новое замйчательное открыие, таки какъ до 
Галлея ничего не знали о пертднчеекпхъ кометахъ. 
Исторпо кометы Галлея читатель найдетъ на слйдую- 
щихъ странпцахъ.
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Галлей изв'Ьстенъ также, какъ составитель первой 
таблицы смертности. Онъ построилъ ее для своего 
прихода, положивъ въ основаше число смертныхъ 
случаевъ различнаго возраста, и указалъ на возмож
ность основашя общества взаимнаго страховангя 
жизни; этимъ д’Ьломъ занимаются въ настоящее время 
сотни акцтнерныхъ и взалмныхъ обществъ; десятки 
тысячи людей находятъ заработокъ въ управленш 
делами обществъ, а мноше миллюны лицъ обезпечи- 
ваютъ своп семьи страхователь жизни.

Научный работы Галлея сблизили его съ Ньюто- 
номъ; дружба эта имела огромное вл !яте  на обоихъ, 
въ особенности на Ньютона. Галлей первый оценили 
велишя творенья Ньютона въ области механики и 
астрономш; благодаря настойчивости Галлея и на 
его же средства Ньютонъ приступили къ печатан!ю 
своихъ классическихъ «Philosopliiae naturalis Prin- 
cipia mathematica», Londini. 1687.

Ньютонъ около 16 л’Ьтъ откладывали печаташе 
своего безсмертнаго творешя «Principia», потому что 
вычисленное тяготите Луны къ Земле не согласова
лось съ действительностью. Несоглаше вызывалось 
неточными определешемъ размеровъ земного шара. 
Когда же, однажды, въ заседанш Королевскаго 
Общества докладывалось о новыхъ опредГлегпяхъ 
рад1уса Земли, произведенныхъ экспедицтею Париж
ской академш науки, подъ начальствомъ Пикара, и 
Ньютонъ узнали о более точномъ значенш рад1уса 
Земли,— значении, доставлявшемъ согласье его теорш 
съ наблюдешямп, онъ покинулъ залъ засед атя  и 
отправился домой съ целью проверить вновь все
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вычислетя, но, предвидя согласие,'^такъ заволновался, 
что не могъ закончить вычислетя. Бтграфъ Ньютона 
говорить, что вычислетя окончилъ другъ Ньютона; 
этотъ другъ быль Эдмундъ Галлей, любивпйй вели- 
каго творца современной астрономш, механики и 
физики.

Эдмундъ Галлей умерь въ Гринвич^, занимая 
лостъ директора Гринвичской обсерваторш, въ 
1742 году, окруженный всеобщими уважешемъ и по- 
четомъ.

Комета Энке.

Усердный искатель кометъ Понсъ открыли неболь
шую комету 26 ноября 1818 г. Какъ скоро были' вы-

Рис. 16. Комета Энке.

числены элементы ея орбиты и сравнены съ тЗзми, ко
торые занесены въ кометный каталоги, оказалось,что 
та же самая комета была имъ открыта и наблюдаема

С. П. ГЛАЗ ЕНАПЪ. б



въ 1806 году. ДальнМ ппя изследоватя привели къ 
заключен] ю, что она была открыта и наблюдаема еще 
раньше въ 1795 г. Каролиною Гершель, сестрою зна- 
менитаго В. Гершеля. ЗагЬмъ берлинскш астрономъ 
Энке произвелъ обратныя вычислешя и доказали, 
что два наблюдешя, произведенный Мешеномъ надъ

какою - то кометою въ 
1786 году, относятся къ 
комете Энке; такими 
образомъ въ 1818 году 
наблюдалось ' четвертое 
появлеше кометы, на
званной въ честь Энке, 
приложившаго много  
труда и времени на изу
чен] е движешя этой ко
меты.

Энке первый вычис
лили эллиптнчесюе эле
менты кометы его имени 
и определили першдъ 

Рис. 17. Каролина Гершель ОбращвШЯВОКругъ Солн- 
(1760—1848). ца ВЪ'З1/ 3 года.

Ближайшее появлеше кометы Ожидалось въ 1822 г.; 
Энке вычислили ея видимое положеше на небе, и ко
мета действительно была открыта на предвычислен- 
номъ месте английскими астрономами въ Австралии.

Изучая движете кометы, Энке заметили особен
ное, въ высшей степени любопытное явлеше, заклю
чающееся въ постепенйомъ уменыпенш першда ея 
обращешявокругъ Солнца, чего въ сущности не должно



67

быть; уменьшение это видно въ данныхъ следующей 
таблицы. Первый три числа таблицы вычислены Энке, а 
остальныя, начиная съ 1819 года, г. Маткевичемъ въ 
ПулковгЬ по элементамъ, опред'Ьленнымъ директоромъ 
Пулковской обсерваторш О. А. Баклундомъ, любезно 
разр'Ьшившимъ мн'Ь поместить ихъвъ настоящей книгб.

Рис. 18. 1оаннъ-Францъ Энке (1791—1865).
Перюдъ 

обрагцешя 
въ дняхъ.

Съ 1786 ДО 1795 (3 о б р а щ .) .........................1212,63
» 1795 — 1805 (3 » ) . . . . . . .  1212,50
» 1805 — 1819 (4 » ) . ....................1212,02

5*



6 8

Першдъ 
обращения 
въ дняхъ.

Съ 1819 — 1822 .....................   1212,71
» 1822 — 1825 .............................................  1211,31
» 1825 — 1829 ............................................  1211,47
» 1829 — 1832 .............................................  1210,24
» 1832 — 1835 .............................................  1209,38
» 1835 — 1838 .............................................  1210,65
» 1838 — 1842 .............................................  1210,01
» 1842 — 1845 . ......................................... 1215,58
» 1845 — 1848 .   1203,48
» 1848 — 1852 .............................................  1205,63
» 1852 — 1855 .............................................  1203,32
» 1855 — 1858 .............................................  1205,33
» 1858 — 1862 .............................................  1206,88
» 1862 — 1865 ............... , ....................' . . 1206,68
» 1865 — 1868 ............. ... * . 1205,69
» 1868 — 1871 ............................................  1200,20
» 187.1 — 1875 ..................    1201,18
» 1875 — 1878 .....................  1200,18
» 1878 — 1881 .............................................  1208,12
» 1881 — 1885 .............................................  1208,34
» 1885 — 1888 .............................................  1208,33
» 1888 — 1891 ............................................. 1206,96
» 1891 — 1895 ..........................., ...............  1205,83
:> 1895 — 1898 ...........................................  1207,09
:> 1898 — 1901 . ....................... , . . . . 1206,62
;> 1901 — 1905 .............................. ’ . . . . 1214,42
;> 1905 — 1908 .............................. ... 1205,01

За ис-ключетемъ отдФльныхъ колебанШ, происхо- 
дящихъ отъ возмущений въ движении кометы, зам'Ь-
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чается постепенное уменыпете перюда обращешя ко
меты вокругъ Солнца.

Какая причина вызываетъ уменьшите перюда, а 
вместе съ т'Ьмъ и уменьшите размеровъ эллипса? 
Я влете весьма занимательное и единственное въ своемъ 
роде; изучешемъ его занимались мнопе астрономы:. 
Энке, фонъ-Астенъ и въ последнее время О. А. Вак- 
лундъ, вычисливний возмущетя въ движенш кометы 
отъ вс'бхъ планетъ, начиная съ 1819 года.

Энке пришелъ къ тому заключенш, что причина 
уменьшены! пертда обращетя кроется въ сопротивле- 
нш движенш кометы среды, наполняющей простран
ство Солнечной системы. Само собою разумеется, что 
вещество, наполняющее пространство, весьма разре
женное; оно названо эеиромъ.

Гипотеза о сопротивлении эоира является темъ 
правдоподобнее, что можно найти подтверждеше су- 
ществоватя некоторой вещественной среды и при по
мощи другихъ астропомическихъ наблюдений. Въ са
мо мъ деле, обратимся къ звездамъ и звезднымъ про- 
странствамъ: если существуетъ эеиръ, наполняющей 
вселенную, то, какъ бы разрежешь онъ ни былъ, мы 
должны заметить его следы, потому что онъ будетъ 
задерживать и поглощать лучи света отъ звездъ, нахо
дящихся на громадномъ отъ насъ разстоянш.

Въ небесномъ пространстве, во вселенной, безко- 
нечное число звездъ. Ограничете числа звездъ равно
сильно ограниченно пространства, а ограничете про
странства невозможно. Вместе съ Кантомъ мы допу- 
стимъ, что и то, и другое безгранично, безпредельно. 
Следовательно, каково бы ни было распределете
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зв’Ьздъ въ пространстве, лучъ зргЬшя всегда встре
тить звезду, куда бы онъ ни'былъ направлеиъ, и, сле
довательно, каждая точка небеснаго свода была бы бле
стящая, шлющая. Между темь небо темное, черное. 
Очевидно, что светъ поглощается эеиромъ небеснаго' 
пространства.

Подобный разсуждешя были изложены знамени
тыми врачомъ и астрономомъ Ольберсомъ и разрабо
таны В. и Дж. Гершелемъ, В. Струве и другими. Здесь 
твердой почвы въ умозаключешяхъ не можетъ быть, 
такъ какъ они основаны на некоторыхъ вполне про
извольными предположешяхъ. Принявъ, однако, для 
поглощетя некоторую величину, мы можемъ составить 
поняпе о пределахъ пространства, доступныхъ на
шему зрешю, нашими чувствами. Напримеръ, если 
принять, что свети, пройдя разстояте, равное раз- 
стоянпо Cnpiyca отъ Солнца (который въ ми л л io ни 
рази дальше, чемъ Земля отъ Солнца), потеряетъ 
только часть своей напряженности, то пройдя 84

84 разст. Cnpiyca, свети уменьшится до 0,9 ] g в о.5 
178 » » » » » 0,8 ( « § ^ §•
285 » » » » » 0,7 J  | § i | g

И Т .  д.

Пройдя же 30,000 разстоятй Cnpiyca, свети вовсе 
не будетъ для насъ заметенъ, т. е. вполне поглотится 
средой небеснаго пространства. Вотъ причина, почему 
ночное небо не шяетъ вечными светомъ.

Поглощеше света было доказано В. Я. Струве со
вершенно иными путемъ. Допустимъ, что звезды рас
пределены во вселенной равномерно, такъ что число
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звйздъ вполнй пропорщонально пространству. Если 
мы вообразимъ себй, что дослйднее разделено шаро
выми поверхностями на опредйленныя пасти, и при- 
томъ такъ, что въ первомъ шарй находятся вей звйзды, 
видимыя просто глазомъ; во второмъ шарй—вей 
звезды, видимыя съ помощью небольшой трубы, ит. д.; 
наконецъ послйдшй шаръ содержитъ вей звйзды, ви
димыя въ самый сильный телескопъ, то число звйздъ, 
заключающихся въ каждомъ шарй, пропорщонально 
объемами этихъ шаровъ, а объемы этихъ шаровъ про- 
порщональныкубамъ ихъ рад1усовъ. Вслйдств1е этого, 
если мы въ некоторую трубу видимъ известное число 
звйздъ, то въ другую, болйе сильную трубу, прони
цательная сила которой въ три раза больше первой, 
мы должны увидйть въ 27 разъ большее число звйздъ 
заразъ на одинаковой поверхности неба. Въ действи
тельности этого не бываетъ, Чймъ сильнйе труба, тймъ 
относительно меньшее число звйздъ мы видимъ, т. е, 
меньше противъ того, что молено было бы ояшдать при 
данной силй трубы. Подобное уменьшите числа 
звйздъ можно приписать только тому, что не вей лучи 
свйта доходятъ до нашего глаза, а поглощаются сре
дою небеснаго пространства.

Вопросъ о существованш и сопротивлении эоира 
небеснаго пространства весьма занимателенъ, но рй- 
ш ете его вовсе нетакъ просто, какъ можетъ казаться. 
Кромй сопротивлетя неизвйстнаго намъ эоира, цй- 
лый рядъ другихъ причинъ можетъ в.гпять на правиль
ность движешя кометы Энке. При каждомъ обраще- 
нш.вокругъ Солнца комета тяготйетъ не только къ 
Солнцу и къ большими планетамъ, но и къ неизвйст-
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нымъ нами массамъ малыхъ планетъ, ко мети и метеор- 
ныхъ потоковъ. ЗагЬмъ сама комета представляетъ 
светило си мало определенными очертатями и безъ 
резко выраженнаго ядра. Наблюдешя, лроизведен- 
ныя въ различные дни, могутъ относиться къ различ
ными точками, и вычисленное изи наблюденш движе
т е  кометы, очевидно, относится не ки центру тяжести 
светила, а ки какими-то точками. Тяготеше же ки 
малыми планетами, кометами и метеорными потоками 
можети вызвать заметныя уклонешя ви пертде обра- 
щешя вокруги Солнца, но эти уклонешя не могути 
быть вычислены, каки за незнатемъ массы всехн 
малыхн планети, таки и вообще за незнатемъ суще- 
ствовашя невидимыхи метеорныхи потокови.

Первый шаги ки решенш вопроса о сопротивленш 
эеира небеснаго пространства должени заключаться 
въ изученш, по возможности точномъ, движешя ко
меты Энке отъ тяготетя  ко всеми известными све
тилами; эту работу выполнили О. А. Баклундъ, за
слуга котораго въ данномъ вопросе является несо
мненною; они первый поставили реш ете задачи на 
должное научное основате. По последними его изсле- 
доватямъ, комета Энке нмеетъ не шаровидную форму, 
а совершенно плоскую, каки тарелка. Затемъ блескъ 
кометы постоянно блекнетъ: въ настоящее время она 
принадлежитъ къ слабыми телескопическими коме
тами, а въ 70-хъ годахъ прошлаго сто летая могла быть 
наблюдаема, правда при благопр1ятныхъ ус лов [я хъ, 
просто глазомъ.

Если уменьшите блеска кометы Энке будетъ про
должаться, то черезъ несколько оборотовъ мы ея не



Рис. 19. Академикъ О. А. Баклундъ, директоръ Николаевской 
Главной Астрономической Обсерваторш въ ГГулков'Ь.



и

будемъ въ силахъ наблюдать, и тогда р еш ете  вопроса 
о сопротивлении междупланетнаго пространства бу- 
детъ самою природою отставлено.

Темпель и его кометы.

Вильгельмъ Темпель (род. въ 1821 г., умеръ въ 
1889 г.) принадлежите къ числу усерднМшихъ иска
телей комете. Литографъ по профессш, опъ вместе 
въ тТмъ былъ образцовыми наблюдателемъ комете и 
туманныхъ пятенъ. По происхождешю В. Темпель— 
ибмецъ; онъ родился въ Нидеръ-Кунерсдорфе (№е- 
der-Cunersdorf. Prov. Schlesien), работали же въ Ве- 
нецш. Дивное южное небо увлекло его, и онъ 
сталъ наблюдать небесный светила; обладая та- 
лантомъ рисовальщика, онъ отличался замечательно 
точными воспроизведет емъ свТтовыхъ подробно
стей туманныхъ пятенъ. Осматривая ихъ, онъ въ 
1869 г. открылъ (случайно) комету, единственную 
въ этомъ году. Комета была довольно яркая и 
имела небольшую косу. Элементы орбиты этой ко
меты были определены восемью астрономами, что 
было весьма лестно выступающему на астрономиче
ское поприще Темшпо. Своими прекрасными ри
сунками туманныхъ пятенъ онъ привлеки внимаше 
астрономовъ; въ 1860 г. ему было предложено место 
ассистента въ Марсельской обсерватории; должность 
эту онъ занимали въ течете десяти лете и за это 
время открылъ десять комете и четыре малыя пла
неты. Р вете  его было удивительное и выше всякой 
похвалы. Не следуете забывать, что онъ, какъ не
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получивший астрономическаго образовашя, являлся 
самоучкой и тЬмъ не мешЬе занялъ видное место въ 
избранной имъ специальности. Въ 1870 г., когда воз
горалась война между немцами и французами, Тем- 
пель долженъ былъ не только покинуть свой постъ 
ассистента Марсельской обсерваторш, но, какъ не- 
мецъ, выехать изъ предЪловъ Францш; онъ посту
пили ассистентомъ въ обсерваторш Брера около Ми
лана; здесь онъ снова принялся за свое любимое за- 
няые—наблюдете туманпыхъ пятенъ и разыскате 
кометъ и до 1874 г. открыли четыре кометы; вместе 
съ т1вмъ онъ открыли много слабыхъ туманныхъ пя
тенъ. Въ 1875 г. онъ получилъ предложете занять 
должность адъюнктъ-астронома въ обсерваторш Ар- 
четри близъ Флоренцш; и здесь онъ также открыли 
комету.

Изъ числа открытыхъ имъ кометъ три оказались 
nepiодическими; две, № 2 и № 7, носятъ его имя, 
третья же, № 4, открытая имъ, а въ сл'Ьдующемъ появ- 
ленш Л. Свифтомъ, называется кометою Темиля—  
Л. Свифта.

Первая першдическаякомета (№ 2 по приведенному - 
выше списку) открыта Темплемъ 3 апреля 1867 года 
въ Марсели. Въ кометномъ каталоге она обозначена 
кометою 1867 II, такъ какъ она была второю въ этомъ 
году; первая была открыта Стефаномъ въ Марсели 
же. Первыя наблюдетя указали на эллиптичность 
орбиты, что и подтвердилось дальнейшими наблю- 
дешями. IIер1одъ былъ опредгЬленъ въ 5 лети. Орбита 
нмЬетъ небольшую наклонность къ плоскости эклип
тики и веледмтае этого комета можетъ приблизиться
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довольно значительно къ Марсу и Юпитеру, а затЁмъ, 
подъ вл1яшемъ тя го тёш я  къ нимъ, уклониться отъ 
первоначальной орбиты. Д-ръ Зелигеръ, вычисливъ 
тяготЁше кометы Темпля къ Юпитеру, указалъ, что 
прохождеше кометы черезъ перигелий замедлится на 
117 дней, и комета появится въ 1873 году; и действи
тельно, комета появилась, ее наблюдали, и оказалось, 
что она прошла черезъ перигелй 9-го мая, всего на 
три дня раньше предвычисленнаго.

Зат’Ёмъ комету наблюдали при слЁдующемъ ея 
появленш въ 1879 году и съ т ё х ъ  доръ ея ни разу не 
видели. Последнее прохождеше черезъ перигелш 
■ожидалось въ апрЁлЁ 1905 года, судя по вычислешямъ 
г. Готье, но комета не была разыскана; она, веро
ятно, подверглась участи нЁкоторыхъ першдическихъ 
кометъ—разложетю въ метеорный потокъ. О суще
ствования этого потока едва ли мы когда-нибудь 
узнаемъ, такъ какъ онъ не пересЁкаетъ орбиту Земли, 
ж следовательно ни одна изъ его падающихъ з в ё з д ъ  
не заблеститъ въ нашей атмосфере...

Вторая першдическая комета Темпля открыта 
имъ 3-го ш л я  1873 года въ БрерЁ возле Милана 
<№ 8 нашего списка); она также отличается корот
кими першдомъ обращешя вокругъ Солнца, именно 
6,54 л ё т ъ . Какъ и  у первой першдической кометы, но
сящей имя Темпля, наклонность орбиты къ эклип
тике незначительная; перигелй орбиты лежитъ за 
орбитою Марса, и среди вс ёх ъ  дершдическихъ кометъ 
разстояше перигел1я ея орбиты является вторыми по 
величине. П ослё открыли кометы въ 1873 г. она была 
наблюдаема при трехъ слЁдующихъ доявлешяхъ:
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Рис. 20. Левисъ Свифтъ, искатель кометь.



въ 1878, 1899 и 1904 годахъ. Въ 1878 г. первое наблю
д ете  надъ вернувшеюся кометою произведено самимъ 
Темплемъ, а въ 1899 г. — г. Перрине въ Ликской 
обсерваторию

При появленш своемъ въ 1904 году, комета была 
открыта астрономомъ Жавеллемъ въ Ницц'Ь; она была 
•слаба, размыта и безъ ядра. Ближайшее появлете 
ожидается въ 1911 году; вероятно, она будетъ еще сла
бее, и весьма возможно, что ее не удастся разыскать; 
она можетъ подвергнуться участи первой кометы 
Темпля.
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Комета Темпля-Л. Свифта.

Въ 1869 году астрономы наблюдали три кометы: 
первую' изъ нихъ открыли Виннеке въ Карлсруэ, а 
дв'Ьдрупя—Темпельвъ Марсели. Третья комета была 
открыта имъ 27 ноября; она была слабая, телескопи
ческая и могла быть наблюдаема только до 31 декабря. 
Профессоръ Брунсъ въ ЛейпцигЬ, сравнивъ наблюде- 
ш я  съ элементами пораболической орбиты, убедился, 
что комета движется не по парабол!;, а по эллипсу; 
къ сожалйшю, ни эксцентриситетъ эллипса, ни 
перщдъ обращения кометы вокругъ Солнца не могли 
-быть выведены съ достаточную точностью изъ неболь
шого числа наблюденш надъ кометою Темпля, а по
тому не было возможности предсказать времени ея 
-будущаго появлешя. Но комета не пропала для 
науки; ее наблюдали въ 1880, 1891 и 1908 годахъ.
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Известный искатель кометъ Л. Свифтъ1) въ Роче
стер! открылъ слабую комету 10 октября. Какъ только 
определили ея орбиту, выяснилось, что ея элементы 
им-Ьють полное сходство съ элементами кометы Тем- 
пля 1869 года; дальнейшая' изыскашя надъ ея дви- 
жешемъ убедили астрономовъ, что кометы Л. Свифта 
(1880 IV) и Темпля (1869 III) — тождественны между 
собою: это одна и та же комета,наблюденная въ два 
появлешя. Изъ разсмотрешя всРхъ наблю дет! былъ 
определенъ пер!одъ обращенья кометы вокругъ Солнца 
въ 5—6 летъ, откуда заключили, что промежуточное 
появлеше кометы, имевшее место въ 1876 году, не 
удалось наблюдать.

Появлеше кометы Темпля-Л. Свифта въ 1886 году 
не могло быть наблюдаемо изъ-за невыгоднаго поло- 
жешя относительно Солнца. Вообще следуетъ заме
тить, что эта комета можетъ быть наблюдаема только 
черезъпертдъ, напримеръ, во все нечетный появлешя, 
считая появлеше 1869 года за первое; во всехъ же 
четныхъ появлешяхъ комета утопаетъ въ лучахъ 
Солнца.

Пятая комета 1891 года была комета Темпля- 
Л. Свифта; ее открылъ 27 сентября Э. Вернердъ въ 
Ликской обсерваторш на горе Гамильтона. Комета 
была очень слаба, такъ что съ болыпимъ трудомъ 
могла быть наблюдаема.

г) Бюграфпо жестяника-астронома Левиса Свифта читатель 
найдетъ въ моей книгЬ «Друзьямъ и Любителямъ Астрономш».
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Комета Брорзена.

26-го февраля 1846 года астрономъ Брорзеыъ от- 
крылъ въ Киле телескопическую комету. Первыя же 
наблюдешя обнаружили эллиптичность ея орбиты, а 
позднМппя представили возможность определить ве
личину першда ея обра.щетя вокругъ Солнца; першдъ 
оказался небольшими—всего б1/-’ лТтъ. Элементы 
орбиты были вычислены Гужономъ и Петерсеномъ. 
Ближайшее появлеше было предсказано на ноябрь 
1851 года, но вследстше неблагопр1ятиыхъ условш 
ее не удалось наблюдать; ее наблюдали при следую- 
щемъ появлении въ 1857 году; затгЬмъ ее наблюдали 
при появлетяхъ въ 1868, 1873 и 1879 годахъ. 
Такимъ образомъ эта комета принадлежитъ къ све- 
тиламъ нашей Солнечной системы, совершая полное 
обращете вокругъ Солнца въ 5,46 года. Перигелш 
кометы лежитъ въ середине между орбитою Земли и 
Солнцемъ; въ афелш же она немного переходить за 
орбиту Юпитера. При возвращенш кометы Брорзена 
къ Солнцу въ 1899 году ее не могли видеть, несмотря 
на все стараше, приложенное астрономами; ее не ви
дели также п въ 1904 году, когда она должна была 
снова приблизиться къ Солнцу и Земле. Такимъ обра
зомъ н эта комета должна считаться пропавшей.

Комета Виннеке.

Въ неболыиомъ городе Map.aia округа Лукка въ 
северной Италии, въ начале XIX столТыя занимался 
acTpoHOMieft при весьма скромной обстановке н е тй
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Понсъ (Pons), неутомимый наблюдатель и искатель 
кометъ; ему удалось открыть 37 кометъ; все онй, за 
иеключешемъ одной, носятъ его имя. Комета, потеряв
шая имя этого испытателя неба, открыта имъ 12 йоня 
1819 года; она была слабая, телескопическая и могла 
быть наблюдаема только до 19 ш л я , когда она исчезла 
изъ виду астрономовъ, не обладавшихъ въ то время 
такими чудными и сильными телескопами, какъ со
временные астрономы.

Орбита кометы Понса была вычислена нисколь
кими астрономами и между прочимъ профессоромъ 
Энке, доказавшими, что параболическая орбита не 
удовлетворяетъ наблюдешямъ. Вей наблюденныя по- 
ложешя кометы Понса могутъ быть хорошо разме
щены вдоль эллиптической орбиты. Вычислетя Энке 
подтвердились самымъ блестящими образомъ, когда 
комета была вновь открыта астрономомъ Виннеке въ 
Бонне въ 1858 году, после того, какъ она со времени 
своего отк рьтя  совершила семь полныхъ оборотовъ 
вокругъ Солнца. Виннеке открыли комету въ марте 
1858 г ., а последнее наблюдеше произведено 22-го 
тоня того же года; время обращетя кометы опреде
лено въ 5,8 лети . Съ техъ поръ комету наблюдали 
при ея возвращенш къ Солнцу въ 1869, 1886, 1892, 
1898 и 1909 годахъ. При своемъ появленш въ 1892 г. 
комета была очень слаба, но имела хорошо выражен
ное ядро; при следующемъ своемъ появленш въ 
1898 г. она была значительно слабее, и не было заметно 
резкаго ядра. Въ 1904 г. ее не могли видеть вслед- 
CTBie невыгоднаго для наблюдешй положешя кометы 
относительно Солнца. Ближайшее появлеше ея ожи-

С. П. ГДДЗЕНАПЪ. 6
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далось въ конце 1909 года: она действительно появи
лась; въ первый разъ ее наблюдали какъ весьма сла
бое светило 30 декабря въ Алжире въ со.звездш 
Южныхъ Рыбъ (а =  21А 54™, 8 =  — 26° 25')- Слабостью 
своего блеска она внушаетъ опасеше, что и она уже 
разлагается въ метеорный потоки и более не будеть 
видима, какъ обособленное светило.

Комета де-Вико—Э. Свифта.

Чудное небо Италш особенно благопргятствуетъ 
астрономическими наблюдетямъ; чистота и прозрач
ность являются отличительными чертами воздуха 
Италш, омываемой моремъ съ трехъ сторонъ. Итальян- 
сше астрономы съ. любовью пользуются драгоцен
ными даромъ природы: они доставили науке многими 
замечательными наблюдателей и ученыхъ. Въ Италш 
изобретешь телескопъ и впервые примененъ къ на- 
блюдешю небесныхъ светили и явлешй; въ Сицилш 
открыта первая малая планета Церера; въ Италш от
крыта величайшая комета (1858 г.), и вообще произ
ведено много замечательными наблюденш и открытШ.

Въ начале XIX стояния въ небольшой обсерва- 
торш Римской Коллегш (CoIIegio-Romano), принад
лежащей 1езуитскому Ордену, открыто много кометъ; 
особенно прославился ихъ разыскашемъ де-Вико. 
Изъ числа кометъ, носящихъ его имя, одна, открытая 
22-го августа 1844 года, привлекла всеобщее внимаше 
астрономовъ, какъ наблюдателей, таки и теоретпковъ, 
последними даже скорее, чемъ первыми. Сами де-Вико
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первый вычислили элементы открытой имъ кометы, 
предположивъ,что движете происходитъ попарабол'Ь, 
но французом! астрономъ Фай, воспользовавшись 
большими число ми наблюдений, чФмн де-Вико, сразу

Рис. 21. Эдуардъ Свпфтъ.

заметили,, что комета движется по эллиптической 
орбит!, совершая обращете вокруги Солнца ви 
1996 дней ( б 1/*  л!тн); ки тому же самому заключешю 
пришли астрономы Николаи, Хайнди, Гольдшмидти, 
Брюнови и Ле-Верье; особенное стараше ки пзучетю
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движешя кометы приложили Брюновъ и Ле-Верье; 
ихъ изследоватя продолжались более десяти летъ и 
имеютъ высокое научное значете.

Наблюдетя надъ кометою были многочисленный 
и точныя; вычисленье элементовъ орбиты произведено 
съ возможнымъ старашемъ, и першдъ, выведенный 
названными астрономами, могъ считаться настолько 
точными, что предсказате появлетя кометы въ 
1850 году, разсматривалось какъ вполне безошибоч
ное; была полная уверенность въ томъ, что комету 
удастся наблюдать; но комету не разыскали. Несмотря 
на тщательный вычисленья эфемеридъ кометы (види- 
мыхъ ея положений на небе) для каждаго ея п оявлетя, 
ея не находили въ течете восьми последующихъ по- 
явленш; ее причислили къ разряду пропавшихъ. Ле- 
Верье и Брюновъ взялись за реш ете вопроса, почему 
ея не видели въ 1850 г. и почему ее не наблюдали до 
1844 года. Правда, комета де-Вико принадлежитъ къ 
телескопическими, но во время ея наибольшей яркости 
въ сентябре 1844 года, она была прекрасно видна про
сто глазомъ. Въ телескопъ она представляла хорошо 
очерченное ядро съ косою, направленною въ сторону, 
противоположную Солнцу. Нетъ сомнешя, что ее 
могли видеть до 1844 года и после, а между теми ее 
не видели. Ле-Верье высказали въ 1847 г. следуют ) я 
соображетя:

«Комета 1844 года (де-Вико) могла, какъ и друпя 
кометы, придти къ нами изъ самыхъ отдаленныхъ об
ластей небеснаго пространства и утвердиться среди 
планетъ поди могучими действ1емъ Юпитера. Появле- 
Hie ея, безъ сомнешя, произошло много столетш тому
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назадъ. Съ тйхъ поръ она часто проходила вблизи 
Земли; но ее наблюдали только одинъ разъ въ прежтя 
времена, за 166 л'Ьтъдопоявлетя ея въ 1844году, имен
но въ 1678 г. Эта комета будетъ долгое время описы
вать тотъ же самый вытянутый эллипсъ, который она 
описываетъ теперь. Но придетъ время, когда она при
близится къ орбитг6 Юпитера и притомъ съ противо
положной стороны относительно перваго ея появле
т я ,  когда она подошла къ Солнечной системй: тогда 
ея путь снова изменится. Очень можетъ быть, что 
Юпитеръ вернетъ ее въ тй же пространства, откуда 
онъ ее выхватилъ».

Если предположена Ле-Верье относительно про
шлаго кометы де-Вико, подтверждаемый и Брюновымъ, 
можно считать за в1зроятныя, то относительно буду- 
щаго они не оправдались.

Въ Центральной станцш для передачи астрономи- 
ческихъ телеграммъ въ КшгЬ была получена 21-го 
ноября 1894 года следующая телеграмма:

«Эдуардъ Свифтъ въ Горномъ Эхо въ Калифорнш 
открылъ очень слабую комету; ноября 20,5 Гринвич- 
скаго средняго времени, прямое восхождете 334°36'; 
полярное разстояте 103о7'; движете медленное къ 
востоку».

Открывнпй комету Эдуардъ Свифтъ—сынъ извйст- 
наго жестяника-астронома Левиса Свифта, краткая 
б1ограф1я котораго изложена въ моей книгй «Дру- 
зьямъ и Любителямъ Астрономш» (стр. 339).

Какъ только элементы орбиты кометы Э. Свифта 
были вычислены, нймецкш астрономъ Верберихъ въ 
письм£ къ проф. А. Крюгеру, издателю журнала
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«Astronomische Nachrichten», отъ 23-го ноября, обра
щаешь внимаше на большое сходство орбиты новой 
кометы съ орбитою кометы де-Вико 1844 г. Совершенно 
независимо къ тому же заключенно пришелъ фран- 
цузсюй астрономъ Шульгофъ, о чемъ директоръ Па
рижской Обсерваторш Тиссеранъ посылаетъ тому же 
А. Крюгеру 1-го декабря следующую депешу: «Co
nfute Swift identique a comete 1844 I de-Vico» (Комета 
Свифта тождественна съ кометою 1844 I де-Вико).

Шульгофъ въ заметке о тождестве кометъ Свифта 
и де-Вико, напечатанной въ «Astronomische Nachrich- 
ten», т. 137, стр. 38, сообщаетъ результаты вычисле
н а  Ле-Верье надъ движетемъ кометы де-Вико въ 
прежнее время до 1844 года. Двигаясь въ плоскости, 
мало наклоненной къ плоскости эклиптики, комета 
близко подходила къ Марсу и Юпитеру и подверга
лась влгятю тяготйшя къ нимъ; вслгЬдств1е этого 
элементы орбиты изменялись въ широкихъ предй- 
лахъ. Долгота перигел1'я  постоянно увеличивалась, а 
долгота узла постоянно уменьшалась. Изменеше эле- 
ментовъ приведено въ следующей таблице:

Время.
Долгота Долгота Н а кло н  Среднее суточ

псригел!я. узла . ность. ное движен1е.

71 ft i У
1753 315°.6 306°.8 2 ° .  2 604".9
1763 320°.4 159°.9 1°.4 611 ".3
1775 324°.8 145° .0 4°.8 614".3
1787 СО с

о
со

о

с
л 141°.б 6 ° . 6 608".9

1799 334°.4 135° .3 5°.9 60б".2
1811 338° .4 118°.5 о о 613".8
1844 342°.5 63°.8 2°.9 649".0
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Элементы кометы Свифта въ 1894 г. имели следую
щее значеше:

1894 345°.3 48°. 6 3°.0 612'М

Сравнивая эти элементы съ элементами предыду
щей таблицы, мы приходимъ къ заключенно, что въ 
тождестве обеихъ кометъ не можетъ быть никакого 
сомнешя.

«Неожиданное открьте кометы де-Вико, — гово
рить Л. Шульгофъ, утерянной въ течете 50 летъ и 
разысканной при ея девятомъ возвращенки къ Солнцу, 
представляетъ фактъ громадной важности; онъ проли
ваете яркш свете на таинственный условия, вслед- 
CTBie которыхъ такъ много пертдическихъ кометъ 
ускользнуло, ловидимому, навсегда отъ взоровъ астро- 
номовъ или после первато своего появлетя, или же, 
какъ это было съ кометою Брорзена, после несколь- 
кихъ появлешй. Въ 1844 г. комета де-Вико была яркая 
и въ течете несколькихъ дней была видима даже 
просто глазомъ; элементы ея орбиты были определены 
довольно хорошо, и темъ не менее ея не могли видеть 
при следующихъ возвращешяхъ къ Солнцу, хотя ее 
тщательно разыскивали, особенно въ 1855 г., когда 
услов1я видимости были благопр1Ятны».

Въ чемъ же заключаются эти таинственный усло^ 
вгя? Очень можетъ быть, что вследCTBie особыхъ прп- 
чинъ, напримеръ, действ1я солнечныхъ лучей, комета 
ярко заблестите; при этомъ выделится изъ нея безъ 
остатка тотъ газъ, который легко поддается свечешю, 
и затемъ комета снова станете невидимою. Мгновен
ный вспышки блеска наблюдались у кометъ Бгела,
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Понсъ-Брукса, Саверталя (1888 I), Брукса (1889 У) 
и др.; выд'блеше изъ ядра газообразнаго вещества 
для образования косы наблюдалось у каждой блестя
щей кометы. Вспышки блеска у кометъ бывали часто, 
и весьма возможно, что одна изъ нихъ была въ 1844 
и 1894 гг., а въ промежуточное время комета была 
невидимою. Увидимъ ли мы ее когда-нибудь,—отве
тить на этотъ вопросъ въ данную минуту нельзя.

Комета Перринэ.

Астрономъ Перринэ въ Ликской обсерваторш 
открыли 8 декабря 1896 г. слабую телескопическую 
комету, которую наблюдали во многихъ местахъ; изъ 
вычислетй оказалось, что комета принадлежитъ къ 
nepiодическими съ короткими першдомъвъ 6,44 года. 
Вероятная ошибка въ определенш першда была очень 
мала, именно ± 0 ,0 2  года, такъ что можно было на
деяться увидеть комету при следующихъ ея появле- 
шяхъ. Ожидаемое въ1903 году приближете къ Солнцу 
было весьма неблагопр1ятно, такъ какъ комета все 
время оставалась въ лучахъ Солнца, и вследств1е этого 
ее не видели. Но въ 1909 году комету наблю
дали; ее открыли г. Копфъ на фотографической пла
стинке въ Кенигштульской обсерваторш возле Гей
дельберга. При дальнейшемъ своемъ движенш комета 
была такъ слаба, что большая часть наблюденш произ
ведена на фотографическихъ пластинкахъ светосиль- 
ныхъ телескоповъ въ Кенигштуле и въ Гринвиче. Въ 
настоящее время ея першдъ определенъ съ большою 
точностью. Орбита кометы такъ расположена, что при
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времени обращения кометы вокругъ Солнца въ б г/з л'Ьтъ 
она хорошо видна при одномъ появленш, а при дру- 
гомъ находится въ лучахъ Солнца; все нечетныя по- 
явлешя благопр1ятиы для наблюдетя, а четныя—н'Ьтъ.

Комета Финлея.

Астрономъ Капской обсерваторш Финлей открылъ 
слабую комету 26-го сентября 1886 г.; по счету она 
была седьмая въ этомъ году. Несмотря на слабый 
блескъ кометы, она была наблюдаема до апреля 
1887 года; последнее наблюдете произведено въ Пул
ковской обсерваторш. Вычислете орбиты произве
дено различными астрономами, при чемъ обнаружился 
резко-выраженный эллиптическш характеръ ея ор
биты съ першдомъ обращ етя въ 6,6 л'Ьтъ. Наиве
роятнейшая орбита определена Шульгофомъ въ Па
риже. На основании его вычисленш можно было ожи
дать следующее появлеше кометы въ 1893 году; она 
действительно появилась и была открыта самимъ Фин- 
леемъ 17-го (4-го) мая въ Капской обсерваторш на 
мысе Доброй Надежды. Въ 1900 году ее нельзя было 
наблюдать изъ-за неблагопр1ятнаго ея положенья 
относительно Солнца, а въ 1906 году она была снова 
наблюдаема; ее открылъ астрономъ Копфъ въ Кениг- 
штуле возле Гейдельберга на фотографической пла
стинке. Такимъ образомъ и эта комета стала постоян- 
нымъ членомъ Солнечной системы, но спрашивается, 
на долго ли? Какъ и друпя першдическгя кометы, 
она можетъ разложиться въ метеорный потоки, и тогда 
она не будетъ видима.
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Комета д’Аррэ.

Д’Аррэ (D’Arrest) прииадлежитъ къ числу астро- 
номовъ немецкой школы, отличающихся строгою и 
изящною обработкою наблюдешй. Онъ родился въ 
Берлинй въ 1822 г. и получплъ прекрасную научную 
подготовку въ Берлинскомъ университет^ и об
серваторш подъ руководствомъ зиаменитаго Энке. 
Въ 1848 г. онъ поступаетъ астрономомъ-наблюдате- 
лемъ въ Лейпцигскую обсерваторш, а въ 1857 г. въ 
Копенгагенъ—на должность астронома новой соору
жавшейся тамъ обсерваторш. Въ его капитальномъ 
трудй «Siderum nebulosornm observationes Havnien- 
ses», изданномъ въ Копенгаген^, заключается опись 
многихъ открытыхъ имъ туманныхъ пятенъ. Безъ 
этого каталога не можетъ обойтись ни одинъ искатель 
кометъ, ни одинъ астрономъ, изучающш туманныя 
пятна.

Въ Лейпцпгй, при изученш туманныхъ пятенъ, 
ему посчастливилось 27-го поня 1851 г. открыть ко
мету. Д ’Аррэ самъ вычислили элементы орбиты и 
убедился, что комета движется по эллипсу въ бДз лйтъ 
приблизительно. ДальнМнйя наблюдетя подтвер
дили его вычислетя, и явилась возможность съ до
статочною точностью предсказать ея вторичное появле- 
nie въ 1857 г., когда комету открыли по эфемерид^, 
вычисленной французскимъ академикомъ Виларсо 
(Yvon Villarceau); она была открыта 5-го декабря Мак- 
лиромъ въ Капской обсерваторш на мыс'Ь Доброй 
Надежды. Въ слЬдующемъ своемъ появленш она не
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была наблюдаема изъ-за близости къ Солнцу, но въ 
1870 г. ее отлично видели и наблюдали. Первое наблю
дете  произведено 31-го августаВиннекевъ Карлсруэ, 
а последнее—20-го декабря Шмидтомъ въ Аеинахъ. 
ЗагЬмъ комету наблюдали при ея появлетяхъ въ 
1877, 1890 и 1897 годахъ; ея пертдъ обращ етя 
вокругъ Солнца 6,7 летъ. Ближайшее появлете ко
меты ожидается въ 1910—1911 годахъ.

Комета Вольфа.

Известный своими изсл'Ьдоватями въ области не
бесной фотографш М. Вольфъ открыли 17-го сентября
1884 г. въ Кенигштул'й, возле Гейдельберга, слабую 
комету, которая увеличивалась въ яркости до конца 
года и затймъ могла быть наблюдаема до апреля слй- 
дующаго 1885 года; последнее наблюдете произве
дено Юнгомъ 6-го апреля въ Принсетонской обсерва- 
Topin въ штате Нью-1орка. Съ сентября 1884 до апреля
1885 г. получено около 900 наблюдетй надъ кометою, 
изъ которыхъ удалось вывести точную орбиту, ока
завшуюся эллиптическою съ перюдомъ обращ етя ко
меты вокругъ Солнца въ 6,77 лГтъ. Вследств1е этого 
ближайшее появлете кометы можно было ожидать 
въ 1891 году; она действительно появилась и была 
открыта 1-го мая г. Шппталеромъ въ Веий; это появле
т е  кометы Вольфа было очень благопргятное для 
астрономпческихъ наблюдетй; комета увеличивалась 
въ своемъ блескй и въ начале 1892 года могла быть 
наблюдаема въ самые маленьте телескопы. Комета 
была наблюдаема до 31-го марта 1891 года, когда было



92

произведено последнее наблюдете т-бмъ же Шпати- 
леромъ въ В-биб, которымъ она была открыта.

Третье появлеше кометы Вольфа было въ 1898 г.; 
ее открылъ 16-го ш н я  астрономъ Ликской обсервато- 
р:и Хессей (Hussey); комета была очень слабая. За- 
т-бмъ она должна была появиться въ 1905 году, ее 
старательно искали, но тщетно. Вернется ли она въ 
1912 году—въ настоящее время сказать нельзя. Весьма 
возможно, что вещество ядра разложилось вдоль ор
биты, и кометы мы бол’Ье никогда не увидимъ.

Комета Хольмса.

Астрономъ Хольмсъ (Holmes) въ Лондон-6 открылъ 
6-го ноября 1892 года довольно яркую, хотя и теле
скопическую, комету около большого туманнаго пятна 
въ созвбздш Андромеды. Собьше это было знамена
тельно для лондонскихъ астрономовъ въ томъ отно- 
шенш, что всл6дств1е малой прозрачности лондон- 
скаго неба разы скате кометъ является тамъ со
вершенно безцбльнымъ занятаемъ. Независимо отъ 
Хольмса комета была открыта и другими астрономами, 
но нисколькими днями позже, а именно: 8-го ноября 
Андерсономъ въ Эдинбургб и 9-го ноября Давидсо- 
номъ въ Квинслендб. Нисколькими днями раньше, 
именно 3-го ноября, видблъ ее В. А. Постъ въ Нью- 
портб въ Соединенныхъ Штатахъ, но не обратили на 
нее должнаго вним атя, полагая, что это известное 
туманное пятно. Мнб удалось наблюдать эту комету 
въ Абасъ-Туманб на Кавказ-6. По мбрб удалешя k q -  

меты отъ Солнца она расплывалась въ безформенную
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туманную массу; въ такомъ виде она оставалась д 
16-го января; вдругъ, совершенно неожиданно, ве 
щество кометы соединилось въ одну точку, имевшую 
блескъ звезды 8-й величины, и образовалась неболь
шая коса. Сохранпвъ подобный видъ въ течете шй- 
сколькихъ дней, она затймъ опять приняла преж тй 
видъ слабой безформенной туманности и совершенно 
скрылась изъ вида. Многочисленный наблюдешя надъ 
кометою Хольмса^ обнаружили эллиптическш харак- 
теръ ея орбиты съ пертдомъ обращешя въ 6,87 летъ. 
Вся ея орбита помещается внутри орбиты Юпитера, 
и въ настоящее время кажется необъяснимымъ, почему 
до 1892 года ее не наблюдали.

Вторичное появлете кометы Хольмса было въ 
1899 году; ее открылъ астрономъ Перрине въ Ликской 
обсерватории 10-го июня; комета своею внешностью 
ничего особеннаго не представляла. Последнш разъ 
она была наблюдаема въ 1906 году; ее открылъ 28-го 
августа астрономъ Вольфъ въ Кенигштуле возле Гей
дельберга на фотографической пластинке. Ближай
шее появлете ожидается въ конце 1913 года.

Вруксъ и его перюдичестя кометы.

Въ скромномъ американскомъ городке Женеве, 
лежащемъ къ юго-востоку отъ большого торговаго 
Рочестера, въ штате НыоЛоркъ, на средства Смита 
устроена астрономическая обсерватор1я для публики; 
она известна подъ именемъ обсерваторш Смита (Smyth 
Observatory, Geneva, N.-Y., U. S. А.). Заведываетъ



Рис. 22. Вильямъ Бруксъ.
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обсерватор1ей известный искатель кометъ астроиомъ 
Вильямъ Бруксъ.

Въ каждый ясный вечеръ обсерватор1я открыта

Рис. 23. В. Бруксъ въ своей обсерваторш.

для публики, и на обязанности Брукса лежптъ пока
зывать любознательнымъ посйтителямъ небесныя све
тила, объяснять наблюдаемыя явлешя п вообще рас-



остранять аетрономнчестя зиашя среди жителей 
города и посетителей обсерваторш изъ прйзж ихъ; 
это главная задача Смитовской обсерваторш. Каза
лось бы, что при такихъ услош'яхъ Бруксу не остается 
ни одной свободной минуты для научныхъ наблюде- 
нШ; но онъ обладаетъ прекрасными здоровьемъ и не
обыкновенною энертаею; тЬ немиопя минуты, кото
рый бываютъ въ его распоряженш между посЬщешями 
обсерваторш публикою, не пропадаютъ даромъ; онъ 
употребляетъ ихъ на осмотръ неба. Затймъ, после 
полуночи, когда обсерватор1я закрывается для пу
блики, Бруксъ принимается за наблюдешя; люби- 
мейшее его занятае—пскате  кометъ; въ этомъ деле 
онъ достигъ совершенства. Среди здравствующихъ 
астрономовъ у него только одинъ соперники— извест
ный жестяникъ Свифтъ, начавппй свои разыскашя 
кометъ въ соседнемъ городе Рочестере.

Къ полуночи въ городе водворяется тишина, на 
улицахъ и площадяхъ потухаютъ фонари; наступаетъ 
мракъ, которымъ такъ дорожать астрономы, йроизво- 
дяпце наблюдения надъ слабыми светилами съ неж 
ными очерташями. Въ это время все посетители ухо- 
дятъ изъ обсерваторш, оставляя тамъ одного Брукса; 
тогда-то именно и начинается его работа. Ни усталость, 
ни сонъ не одолеваютъ пылкаго астронома; онъ рабо- 
таетъ всю ночь, и только утренняя заря, при появленш 
которой блекнуть все светила, заставляетъ его пре
кращать свои любимыя занятая.

Въ распоряженш В. Брукса имеется десятидюй
мовый рефракторъ; сравнительно съ гигантами-теле
скопами этотъ инструментъ является весьма скром-

_  9(1
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нымъ. Въ Соединенныхъ Штатахъ Северной Америки 
мнопя средшя учебный заведетя снабжены подоб
ными и даже большими рефракторами; т£мъ не менее 
въ рукахъ В. Брукса его рефракторъ доставляетъ ему 
большое удовлетворете, а науке—много ц'Ьнныхъ 
наблюдении и славныхъ открытий.

Разы скате кометъ Бруксъ производить сл'Ьдую- 
щимъ образомъ. Выбравъ небольшую часть неба и тща
тельно осмотрАвъ ее, онъ переходить въ изв’Ьстномъ 
порядка къ осмотру другой части неба. Розыски кометъ 
производятся въ безоблачную, ясную и непременно 
безлунную ночь; если на небе красуется луна, то все 
слабыя светила и туманный пятна становятся не
видимыми, и тогда разыскаше кометъ—напрасная 
трата времени. Наблюдатель долженъ знать положе- 
Hie всехъ туманныхъ пятенъ въ избранной для осмотра 
части неба, иначе онъ можетъ принять одно пзъ нихъ 
за комету г). Всякое слабое светило внимательно из- 
следуется, и Бруксъ переходить къ осмотру другой 
части неба только тогда, когда онъ убедится, что въ * 1

г) Каталоги туманныхъ пятенъ читатель можетъ найти въ 
сл'Ьдующихъ книгахъ:

1. Sir. J. W .  Her sch e l, F. R. S. Catalogue of Nebulae and Clus
ters of Stars (Philosophical Transactions vol. 1864).

2. J. L. E. D reyer. A supplement to Sir John Herschel’s Gene
ral Catalogue of Nebulae and Clusters of Stars. (Transactions of 
the R. Irish Academy. 1878).

Кром'Ь того, необходимо имЬть въ виду туманный пятна, 
открытый поел!; издащя этихъ каталоговъ.

Въ «Зв±здномъ АтласЪ» Я. М ессера данъ списокъ наиболее 
яркихъ туманныхъ пятенъ и зв'Ьздныхъ группъ; этотъ списокъ 
необходимо им±ть каждому любителю Астрономш.

С. П. ГЛДЗЕНЛПЪ. 7
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первой нйтъ кометы. Работа идетъ медленно и со сто
роны кажется весьма скучной, но стоить только от
крыть одну комету, чтобы до конца своихъ дней не 
раздаваться съ заняпемъ разыскашя кометъ. Опытъ 
нйкоторыхъ искателей кометъ показали, что на откры- 
й е  одной кометы требуется въ среднемъ 21 рабочая 
ночь. Терпйте можетъ истощиться прежде, чймъ 
наблюдатель откроетъ комету. Тймъ не менйе Бруксъ 
открыли 25 кометъ. Изъ всйхъ кометъ Брукса мы раз- 
смотримъ въ настоящей главй его перюдичесгая ко
меты.

А . Комета Лоиса-Брукса.

Адъюнктъ-астрономъ Марсельской обсерватории 
И. Л. Понсъ 20-го ш л я  1812 г. открыли комету; это 
было въ разгаръ нашей отечественной войны съ фран
цузами. Комета была довольно яркая. Независимо 
отъ Понса, комета была открыта 31-го поля русскими 
астрономомъ, академикомъ Вишневскими, и черезъ 
день—французскими астрономомъ Буваромъ. Въ то 
время телеграфъ не были изобретет,, и вей три 
астронома открыли комету совершенно независимо 
одинъ отъ другого, но по праву первенства она названа 
въ честь Понса. Вишневскш находился въ то времй 
въ Новочеркасск/I;, гдй въ тотъ же вечеръ произвели 
первое наблюдете надъ большою кометою 1811 года 
при ея вторичномъ выступленш изъ солнечныхъ лу
чей х). Комета Понса была наблюдаема до 27-го сен- *)

*) Большая комета 1811 года описана въ моей книгй 
«Друзьямъ и Любителямъ Астрономш», стр. 298.
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тября. Наблюдения надъ нею, собранныя и обрабо- 
ханныя Энке, указывали на эллиптичность орбиты, 
при чемъ першдъ обращетя кометы вокругъ Солнца 
определился въ 70,7 летъ. Всле'дств1е этого ближай
шее ея появлете можно было ожидать въ 1882 году. 
Въ конце семидесятыхъ годовъ прошлаго столетья 
французсгае астрономы Шульгофъ и Воссеръ предпри
няли обработку наблюдетй кометы Понса, присоеди- 
нивъ къ прежними наблюдешямъ, использованными 
Энке, необнародованныя въ то время наблюдетя 
Вланпена и Фложерга; изъ совокупности всехъ на
блюдетй они вывели для першда обращетя 73,2 года 
на 21/а года больше, чемъ Энке. Затемъ Шульгофъ и 
Воссеръ составили эфемериду для разы скатя кометы 
Понса. Совершенно независимо отъ этой эфемериды, 
и въ другой части неба Бруксъ открыли комету 
1-го сентября 1883 г., которая оказалась, какъ дока
зано вычислешями, кометою Понса. Пертдъ ея обра
щ е тя  вокругъ Солнца определился въ 71,66 года. 
Определете Энке оказалось ближе къ действитель
ности, чемъ Шульгофа и Боссера. Комета была яр
кая, имела косу въ 8 градусовъ и была видима просто 
глазомъ съ 20-го ноября 1883 г. по 22-е февраля 
1884 года; черезъ перигелш она прошла 25-го января 
1884 года.

Ближайшее появлете кометы Поиса-Врукса, на
званной такъ въ честь обоихъ астрономовъ, открыв- 
шихъ ее при двухъ появлетяхъ, ожидается въ 1954 г. 
Разыскаше кометы въ этомъ году будетъ значительно 
легче, чемъ въ 1883 г., оно не будетъ носить харак
тера случайнаго открытая. Въ настоящее время не-

Г]*
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р тд ъ  обращ етя кометы хорошо опред’Ьленъ, и поло- 
ж е те  ея можетъ быть предвычислено съ большою 
точностью.

Б. Комета Олъберса-Брукса.

Комета Ольберса была открыта имъ 6-го марта 
1815 года въ Бремене *) и въ этотъ же вечеръ произ
ведено первое опред'Ьлеше положешя кометы относи
тельно сос'Ьднихъ зв'Ьздъ; последнее же наблюдете 
надъ нею произведено Гаусомъ 25-го августа того же 
года. Орбита была определена многими астрономами 
а именно: Ольберсомъ, Триснекеромъ, Линденау, Гау 
сомъ, Николэ (Nicollet), Николаи (Nicolai), Бессе 
лемъ и Гинцелемъ. Гау съ первый заметили эллиптич 
ность орбиты и первый определить ея эксцентриси 
тетъ; затемъ вычислеше повторили Николаи, Бессель 
Николэ и Гинцель. Для пертда обращ етя Николэ по 
лучилъ 72,99 года, Николаи—72,56 г., Бессель- 
74,05 г., а Гинцель, определивъ элементы орбиты язг 
всехъ наблюденш, которыми не могли пользоватьс: 
названные астрономы, такъ какъ наблюдения был] 
обнародованы впоследствш, получили для пер1од; 
значете, заключающееся между 72,33 и 75,68. Пр] 
такой неопределенности пертда трудно было пред 
сказать точное время вторичнаго появлешя кометы 
, Комета Ольберса по своему пертду похожа на ко 

мету Галлея (76,1 л.) и Понса-Брукса (71,6 л.). Бли 
жайшее появлете кометы Ольберса можно было ожи 
дать около 1887—1890 годовъ. Комету начали разы 1

1) О жизни Ольберса см. стр. 54.
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скивать съ 1886 года по эфемериде, составленной Гин- 
целемъ, но более года старатя астрономовъ не увен
чались ушгбхомъ; полагали, что ее придется причи
слить къ пропавшимъ кометамъ. Вдругъ получается 
и з в е т е ,  что 24-го августа 1887 года Бруксъ въ 
Фельпсе открылъ комету, орбита которой, какъ вы
яснилось вычислетями, тождественна съ орбитою 
кометы Ольберса. Бруксъ открылъ эту комету также 
случайно, какъ и комету Понса. Открытая Бруксомъ 
комета названа въ честь обоихъ астрономовъ кометою 
Ольберса-Брукса. Перюдъ обращешя оказался рав- 
нымъ 72,56 года. Следующее—третье—появлсте ко
меты Ольберса-Брукса ожидается около 1960 года; 
точное предсказаше возможно при условш вычи- 
слешя возмущешй ея движешя отъ тяготетя  къ 
Юпитеру, Сатурну и другими планетами Солнечной 
системы; во всякомъ случае предсказаше будетъ- точ
ное, безошибочное, разве что комета, подобно неко
торыми другими, разложится на части и не будетъ 
видима.

Б. Комета Брукса 1889 V.

Искатель кометъ В. Бруксъ въ Женеве открылъ, 
между прочимъ, комету 6-го ш л я  1889 года; по счету 
она была пятою въ этомъ году, и первая, открытая 
Бруксомъ. Она была телескопическая и по внешнему 
виду ничемъ не отличалась отъ другихъ кометъ, но 
вскоре она заняла первое место среди когда-либо по
являвшихся и наблюдепныхъ кометъ; ей посвящена
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обширная литература х). Первыя же наблю детя по
казали, что параболическая орбита не подходить подъ 
ея движ ете, что комета движется по эллипсу съ до
вольно короткимъ пертдомъ обращ етя въ 7 л'Ьть. 
Дальнейшая наблю детя подтвердили этотъ выводъ; 
изъ многихъ орбитъ особенною точностью отличалась 
орбита г, Баушингера, ныне директора Страсбург
ской обсерваторш. Комету удалось наблюдать въ те
ч ет е  656 дней; это весьма р’Ь дтй  случай. Всего чаще 
комету наблюдаютъ только въ течете одного или 
двухъ м'йсяцевъ.

Х отя комета была телескопическая, но она имела 
небольшую косу въ 10'. Самое, однако, замечатель
ное, что она представляла,—это дроблете на части, 
происшедшее почти на глазахъ многихъ астрономовъ. 
Ядро разделилось на б частей, и каждая изъ нихъ 
имела свою небольшую косу.

Д роблете перюдической кометы Брукса было за
мечено Э. Бернердомъ 1-го августа 1889 года въ Лик- 
ской обсерваторш; онъ нашелъ, что она состоитъ изъ 
трехъ отдельныхъ кометъ въ пределахъ трехъ ми
нуть дуги. Наблюдете было подтверждено въ следую
щую ночь, причемъ замечено,что число кометъ более 
трехъ. Черезъ несколько дней (6-го августа) комета 
была наблюдаема въ В ене, и проф. Вейсъ телеграфи- 
ровалъ: «въ настоящее время комета четверная; отда
леннейшее ядро очень слабое; все ядра кажутся окру
женными световымъ туманомъ». Въ большой 36-дюй-

Читатель ыожетъ найти перечислеше источниковъ, вы- 
шедшахъ въ св^тъ до 1894 г. въ ценной книг!; Dr. J. G. Gal le ,  
открывшаго Нептуна, а именно: Verzeichniss der Elemente der 
bisher bereclineten Cometenbahnen. Leipzig. 1894.
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мовый рефракторъ Ликской обсерваторш Бернердъ 
зам'Ьтилъ 4-го августа пятое ядро и нарисовалъ всЬ 
ядра кометы; Бернердъ измеряли разстояше между

Рис. 24. Дроблеше кометы 1889 Y, по рисунку В. Брукса.

главнымъ ядромъ кометы А и второстепенными В 
и С и обнаружилъ увеличеше разстоянгя между ними. 
Вотъ его измАретя: < > \ о

Августа 1 64".14 —
» 2 66".73 264".97
» 3

00хВСОСО 263".46
» 4 68 ".60 267".56
» 5 67".88 270".12

Главное ядро уходило впередъ, а второстепенный 
какъ бол’Ье удаленныя отъ Солнца, отставали.
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Вторичное появлете кометы Брукса ожидалось 
въ 1896 году. Положете кометы было предвычислено 
г. Баушингеромъ съ большою точностью. Комету ра- 
зыскалъ г. Жавель (Javelle) въ Ницце 22-го iiomi 
1896 года; она была одинокая; было видно только глав
ное ядро; никакихъ особенностей въ своемъ физиче- 
скомъ строенш она не представляла, за исключетемъ 
того, что была слабее, чймъ прн первомъ появлети. 
Черезъ семь л£тъ она снова вернулась къ Солнцу и 
была видима; ее разыскалъ астрономъ Айткенъ въ 
Ликской обсерваторш; комета была одинокая и чрез
вычайно слабая..

Вотъ истор1я перюдической кометы Брукса.. Прн 
первомъ своемъ появлети она была сравнительно 
яркая И' раздробилась на пять частей. При второмъ 
появлети была видна только одна часть; остальныя 
исчезли; комета была слабая. При третьемъ ноявле- 
нш комета была чрезвычайно слабая. Судя по этими 
тремъ появлетямъ кометы, можно предположить, что 
въ 1903 г. наблюдалось последнее появление кометы 
Брукса, и больше мы ея не увидимъ. По всей вероят
ности произошло дальнейшее дроблете кометы на 
части, и все вещество, составлявшее комету, распре
делилось вдоль ея орбиты.

Комета Файл.

Эта комета была открыта молодымъ французскими 
астрономомъ Файемъ (Faye) въ Париже 22-го ноября 
1843 года. Произведя несколько наблюденш, онъ 
определили приближенные элементы, предполагая,
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что комета движется по параболической орбит!. По 
м !р !  того, какъ число наблюдет! увеличивалось, 
элементы орбиты тщательно исправлялись, и Фай за
метили, что параболичесше элементы вовсе не удовле-

Рис. 25. Фай, членъ Парижской АкадеЩи Наукь (1814—1902).

творяютъ наблюдениями; ясно обнаруживается эллип
тичность орбиты; для опредйлетя эксцентриситета 
орбиты и пер1ода ея обращетя вокругъ Солнца Фай 
предполагали воспользоваться новейшими наблюде- 
шями, когда комета оппшетъ довольно значительную
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дугу по орбита. Пока Фай собирался произвести эти 
вычисления, ученикъ знаменитаго Гауса—молодой 
д-ръ Гольдшмидтъ уже вычислилъ эллиптическую 
орбиту и опредйлилъ першдъ обращешя въ 7х/2 л. 
Затймъ А. Меллеръ, воспользовавшись вей ми цаблю- 
дешями надъ кометою Файл, вывелъ наиболее точное 
значеше элементовъ орбиты и першда обращешя ‘ ко
меты вокругъ Солнца. Першдъ оказался равнымъ 
7,4 лйтъ. Комета называется иногда кометою Фай- 
Меллера.

Небольшой першдъ обращешя кометы невольно 
возбудилъ вопросъ, почему комету прежде ни разу 
не наблюдали. Некоторые высказали предположеше, 
что орбита кометы Файл была прежде параболиче
ская, но подъ могущественнымъ вл1яшемъ Юпитера 
превратилась въ эллиптическую; вычислешя Гольд
шмидта показали, однако, что подобнаго вл1яшя Юпи- 
теръ не могъ оказать, такъ какъ комета не подходила 
близко къ Юпитеру. Французсшй астрономъ Вальцъ 
полагалъ, что комета Файл есть пропавшая комета 
Лекселя (см. ниже), но Ле-Верье доказалъ, что и 
этого не могло быть. Оставалось только предположить, 
что комету Файл раньше не наблюдали только потому, 
что она слабая и случайно никто не открылъ ее.

Ле-Верье также определить орбиту кометы Файл 
и, вычисливъ тяготйше кометы къ Юпитеру, со- 
ставилъ эфемериду ея для ближайшаго появлешя 
въ 1851 году. Комета действительно вернулась къ 
Солнцу и была открыта Чалисомъ 28-го ноября 1850 г. 
въ англшекомъ Кембридже. Комета прошла черезъ 
неригелш 2-го апреля—на одинъ день позже пред-
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сказаннаго Ле-Верье. Въ данномъ случай мы ивгЬемъ 
первое точное предсказате вторичнаго появлетя пе- 
p iодической кометы. Читатель знаетъ, что малейшая 
ошибка въ значенш элементовъ влечетъ за собою боль
шую ошибку въ предсказанномъ времени прохожде- 
т я  кометы черезъ перигелШ. Для кометы Файл усло- 
в1я сложились весьма блаплцпятно, во-первыхъ, по
тому, что наблюдетя при первомъ ея появленш въ 
1843 г. охватывали довольно большую дугу орбиты, 
во-вторыхъ, эксцентриситетъ оказался неболыпимъ— 
самый малый изъ всйхъ извйстныхъ намъ эксдентри- 
ситетовъ кометныхъ орбитъ, и, въ-третьихъ, усовер
шенствованные измерительные приборы, приделы
ваемые къ телескопамъ, достигли значительнаго со
вершенства и представили возможность произвести 
весьма точныя наблюдетя надъ кометою Файл.

Со времени открытая кометы Файемъ, она была 
наблюдаема при каждомъ своемъ появленш, а имен
но: въ 1851, 1858, 1866, 1873, 1881, 1888 и.въ 1895 гг. 
Что же касается появлетя ея въ 1903 году, то вслйд- 
CTBie неудобнаго положетя относительно Солнца она 
не была видна.

Комета Тетля.

Разсматриваемая пертдическая комета открыта 
4 января 1858 г. астрономомъ Горац1емъ Тетлеыъ въ 
американскомъ Кембридже, въ Соединенныхъ Шта- 
тахъ; она была первою кометою въ этомъ году (1858 I). 
Параболичесте элементы, определенные тотчасъ после 
первыхъ наблюдетй, оказались тождественными съ 
элементами кометы 1790II, открытой Мешеномъ и на
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блюденной знаменитымъ астрономомъ Месье. Это совпа
д ете  дало поводъ предположить, что комета движется 
не по параболе, а по эллипсу. Тщательный разборъ 
всйхъ наблюдешй кометы, произведенный директо- 
ромъ Лейпцигской Обсерваторш К. Брунсомъ, под- 
твердилъ сделанное предположеше; Брунсъ доказали 
что между 1790 и 1858 годами комета совершила пять 
полныхъ оборотовъ вокругъ Солнца, при чемъ она воз
вращалась къ нему въ 1803, 1817, 1830 и 1844 годахъ. 
П ертдъ ея обращешя равенъ 13,67 лйтъ. Опред'Ъливъ, 
такимъ образомъ, иерюдичность кометы, можно было 
предсказать ея ближайшее появлеше въ 1871 г., когда 
действительно ее и открыли астрономъ Борелли; пер
вое наблюдете произведено 12 октября. После этого 
комета Тетля дважды возвращалась къ Солнцу: въ 1885 
и 1899 г. Въ 1885 г. ее открыли Перротенъ и Шарлуа 
въ Ниццй (8 авг.), а въ 1899 г. Вольфъ въ Кенигштуле 
возле Гейдельберга (5 марта). Ближайшее появлеше 
ожидается въ 1914 году.

Комета Галлея.

Эта комета открыта въ Англш неутомимыми тру- 
женикомъ астрономомъ Галлеемъ 15 августа 1682 года; 
она быстро увеличивалась въ своемъ блеске, развер
нула роскошную косу; но также быстро поблекла и 
исчезла она была наблюдаема всего въ течете 26 дней, 
а именно съ 25 августа по 19 сентября.

Въ исторш астрономш комета Галлея пграетъ вид
ную роль; она первая комета, для которой установлена 
периодичность; на ней астрономы убедились, что кометы



Рис. 26. Эдмундъ Га л л ей  (1656—1742),
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двигаются не только по параболамъ,какъ прежде пред
полагали, но и по эллипсами.

Галлей, еще до открытая разсматриваемой кометы, 
составили каталоги комети, появившихся и наблю- 
денныхн до него; этотн труди были первый ви своеми 
роде. Ви каталоге комети заключается не только спи- 
сокн когда-либо появившихся комети, но и у к азате  на 
веб обстоятельства ихи движ етя, т. е. элементы ихи 
орбити, о которыхп изложено ви главе 5-й.

Когда Галлей определили элементы орбиты кометы 
1682 г., они заметили, что висоставленнемнимнкомет- 
номи каталоге значатся две кометы, элементы кото
рыхп сходны си элементами открытой ими кометы, а 
именно; кометы 1531 и 1607 года. Первая была наблю
даема Атаноми и замечательна ви томи отношенш, 
что для нея ви первый рази доказали, что коса напра
влена отн Солнца, а не ки нему; вторая комета была 
наблюдаема Лонгомонтаноми и великими Кеплероми. 
Мы приводими здесь элементы всехи трехи комети по 
определетю Галлея:

К  о ,л  е т  н . 1531 г. 1607 г. 1682 г.
Долгота восходящаго узла . 4 9 ° сп о о

5 1 °

Наклонность \ ........................ . 1 6 2 ° 1 6 3 ° 1 6 2 °

Долгота перигел1я................. . 3 0 2 ° 3 0 2 ° 3 0 3 °

Разстояте перигел1я. . . . . . 0 ,5 6 7 0 ,5 8 7 0 ,5 8 3

Сравнивая между собою эти элементы, Галлей моги 
сказать:

Я вполне склонени допустить, что комета 1531 г ., 
наблюденная Атаноми, та же, что и 1607 г.,опи -
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санная Кеплеромъ и Лонгомонтаномъ, и наконецъ та 
же самая, которую я открыли и тщательно наблюдали 
вь 1682 году. Элементы всЪхн трехи появлетй одни и 
те же, и если замечается ви чеми-нибудь разница, то 
только ви перюде обращетя, что не удивительно, 
таки какъ она можети быть приписана различными фи
зическими причинами. Допуская возможность изме
нены! ви пер10де обращ етя, мне кажется, что комета, 
мною открытая, была наблюдаема и ви 1456 году; ее ви
дели летомн; она двигалась ви обратноми направленш 
и прошла между Землею и Солнцеми приблизительно 
такими же образоми, каки и ви последтй рази. И хотя 
ви этоти рази мы не имеемн точныхн наблюдешй, но я 
полагаю, что, сравнивая путь и время обращ етя, можно 
не сомневаться ви томи, что комета 1682 года та же са
мая, которая являлась ви 1531 и 1607 годахи. Вслед- 
ств1е этого я  могу предсказать си достаточною точ
ностью ея ближайшее появлете ви 1758 году; если это 
предсказате осуществится, и комета действительно 
появится, то, по моему мнешю, не должно более оста
ваться ни малейшаго сом нетя ви томи, что и друпя 
кометы могути вторично появиться такими же обра
зоми».

Позднее, когда Галлей ви 1749 году напечатали 
свои «Астрономичесшя таблицы»,—за девять лети до 
предсказаннаго появлетя кометы,—они определеннее 
высказался относительно появлетя кометы: «Таково 
coraacie элементовн трехи кометь, coraacie, которое 
было бы весьма странно, если бы это были три различ
ный кометы, или если бы это не было возвращете одной 
и той же кометы си эллиптической орбитой, проходящей
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возле Солнца и Земли; если, следовательно, согласно 
нашему предсказанш, она появится около 1768 года, 
то потомство вспомнить, что этими открьтемн оно обя
зано англичанину». Комета действительно появилась, 
и потомство не забыло заслуги великаго труженика; 
первая першдическая комета, обладающая значитель- 
нымъ блескомн, названа именемъ астронома Галлея, 
открывшаго, наблюдавшаго и предсказавшаго появле
т е  кометы.

Коснувшись вопроса о предсказанш появлетя ко
меты, мы обратимъ вниманге читателя на встречаю
щаяся при этомн затруднетя. Дело вътомн, что пертдн 
обращенья кометы вокругн Солнца не является постоян
ными, какъ это видно изъ следующаго:

отъ 1531 до 1607 пертдъ равенъ 27811 днямъ 
» 1607 » 1682 » » 27352 »

Перюдъ обращешя подверженъ значительными ко- 
лебатямъ оти одного до другого появлетя кометы. Эти 
колебатя всецело зависяти оти взаимодейств1я между 
планетами Солнечной системы и кометою, и потому для 
точнаго предсказатя будущаго появлетя кометы не
обходимо вычислить вльяше планети на движете ко
меты. Вычисленья подобнаго рода принадлежать ки 
труднейшими ви астрономш; ихи выполнили француз- 
с т й  математики Клеро и французский астрономи 
де-Лаланди. Эта вторая часть исторш Галлеевой ко
меты несравненно занимательнее первой.

По мере того, каки приближалось время возвраще- 
т я  кометы, предсказанное Галлееми, астрономы при
нялись за ея разыскание, но время появлетя не было
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точно определено. Мы знаемъ, что одинъ першдъ рав
няется 27811 днямъ, а другой—27352; разница въ 
459 дней. Спрашивается: какова будетъ продолжитель
ность першда между третьими и четвертымъ появле- 
шемъ. Будетъ ли она уменьшаться, или же, наобороть, 
увеличиваться. Клеро вычисляетъ вл1яше, которое 
оказываютъ Юпитеръ и Сатурнъ на комету во время ея 
75-летняго странствовашя. Работа эта, помимо теоре- 
тическихъ затруднений, требуетъ громаднаго механи- 
ческаго труда—численныхъ выкладокъ. Времени оста
валось немного, и потому Клеро обратился къ содйй- 
ствш знаменйтаго астронома де-Лаланда, обладавшаго 
большою опытностьювычислешй; кроме того, приняла 
у часы е въ этой громадной работе Гортенз1я Лепотъ— 
женщина, всецело преданная науке. Благодаря искрен
нему участаю всехъ трехъ ученыхъ, работа была окон
чена въ ноябре 1758 г ., и Клеро могъ уже къ этому вре
мени представить Парижской Академш Наукъ мемуаръ 
о движенш кометы Галлея и объ ея предстоящемъ по- 
явленш. Въ мемуаре Клеро мы находимъ следующая 
строки:

«Комета, которую ожидаютъ более года, сделалась 
нредметомъ более живого интереса, чемъ обыкновенно 
обнаруживается публикою къ астрономическимъ во- 
просамъ. Истинные любители науки желаютъ возвра- 
щешя кометы, такъ какъ отъ этого последуетъ блестя
щее подтверждеше гипотезы, о которой свидетель- 
ствуютъ почти все явления. Но мнотае, напротивъ, 
усмехаются, видя астрономовъ, погруженныхъ въ не
известность и безпокойство, и надеются, что комета 
вовсе не вернется къ Солнцу и что открытая какъ са-

С. П. ГЛАЗЕНАПЪ. 8
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мого Ньютона, такъ и его последователей, станутъ на
равне съ гипотезами, взлелеянными одною фашлшею.

«Я намереваюсь здесь показать, кто это запоздаюе 
не только не уничтожаетъ гипотезу всем1рнаго тяго
теш я, но . является необходимыми его следств1емъ; 
мало того, запоздаше должно быть еще больше, и я  
вычисляю его пределы».

Произведя вычислешя, Клеро нашелъ, что комета 
пройдетъ черезъ перигелш на 618 дней позже, чемъ сле
довало ожидать: 100 дней въ опоздании произошли отъ 
тяготешя къ Сатурну, а 518—къ Юпитеру; вследств1е 
этого прохождеше черезъ перигел!й определялось на 
середину апреля 1759 года. Но Клеро, какъ человекъ 
въ высшей степени осторожный и дороживппй наукой, 
прибавили, что это предсказаше можетъ быть оши
бочно до одного месяца, отъ того, что элементы еще не 
определены съ достаточною точностью. Во всякомъ 
случае, причина опоздашя появлешя кометы была 
объяснена, и оставалось только открыть комету, чтобы 
прямыми наблюдешями убедиться въ правильности 
расчетовъ Клеро и, следовательно, въ достоверности 
закона всем1рнаго тяготешя, на которомъ покоились 
все эти расчеты.

Комету разыскивали во многихъ странахъ Европы, 
но посчастливилось открыть ее одному крестьянину 
по имени Паличъ, жившему въ окрестностяхъ Дрез
дена; это было въ рождественскую ночь 1758 г. Астро
номы, узнавъ объ этомъ открытая, стали наблюдать 
комету Галлея, которая прошла черезъ перигелш 
19 марта 1759 года, на 32 дня раньше времени, пред- 
сказаннаго Клеро. Такое торжество науки произвело



Рис. 27. В. Я. Струве, профессоръ Юрьевскаго университета, 
основатель Пулковской Обсерваторш (1793— 1804).
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глубокое впечатлите среди общества, и вполне по- 
нятенъ восторгъ де-Лаланда, принимавшаго весьма 
деятельное учаспе в ъ , вычисленш тяготетя  кометы 
къ Сатурну и Юпитеру. «Въ нынешнемъ году,—го
ворить де-Лаландъ,—светъ имеетъ передъ глазами 
весьма важное явлете, которое когда-либо предста
влялось астрономами; будучи единственнымъ до на- 
стоящаго времени, оно разсЬиваетъ наши сомнешя, 
а наши гипотезы делаетъ достоверными». Далее онъ 
говорить: «Клеро испрашивалъ месядъ въ пользу тео
рии; этотъ месядъ действительно оказался, и комета 
появилась въ своемъ перигелш после промежутка 
времени, который на 586 дней больше последняго про- 
хождешя и на 32 дня меньше предсказаннаго времени; 
но что означаютъ тридцать два дня сравнительно съ 
першдомъ въ 75 летъ, двухсотую часть котораго уда
лось только наблюдать и притомъ довольно грубо; 
остальная же 199 частей находятся вне пределовъ 
видимости. Что значатъ тридцать два дня для тяготе
т я  ко всемъ остальнымъ светиламъ Солнечной систе- 
мы, не принятаго во внимаше вычислшемъ, ко всемъ 
кометамъ, положете и масса которыхъ намъ неиз
вестны, для сопротивлешя эенрнаго вещества, напол- 
няющаго небесныя пространства и не могущаго быть 
воспринятымъ, и для всехъ величинъ, которыми неиз
бежно пришлось пренебречь въ численныхъ выклад- 
кахъ. Разница въ 586 дней между последовательными 
обращетями этой кометы,—разница, произведенная 
возмущающими силами Юпитера и Сатурна,—является 
наиболее поразительными доказательствомъ спра
ведливости великаго закона тяготетя , давая ему ме
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сто среди основныхъ законовъ природы, относительно 
которыхъ въ настоящее время можно сомневаться такъ 
же мало, какъ и относительно существоватя техъ све
ти лъ, которыми вызывается это вл1яте».

Следующее затемъ появлете кометы Галлея было 
въ 1835 году. Пер1одъ ея обращетя вокругъ Солнца 
равнялся приблизительно 76 годами, и въ течете этого 
времени теоретическая астрою ж я сделала столь вид
ные успехи, что предсказате могло быть произведено 
съ точностью до трехъ дней, следовательно въ десять 
разъ точнее, чемъ при первомъ предсказанш.

Комету увиделъ Дюмушель 5-го августа 1835 года 
на прекрасномъ безоблачномъ небе вечнаго Рима.

Комета прошла черезъ перигел1й 16 ноября 1835 го- 
га ,—всего на три дня позже времени, предсказаннаго 
Понтекуланомъ.

О, появленш кометы Галлея въ 1835 году мы имеемъ 
превосходную монографпо В. Я. Струве (Notice snr la 
comete de Halley en 1835 par W. S tru v e , Membre de 
l'Academie).

«Вы меня спросите,—докладывали В. Струве Ака- 
дем!и иаукъ,—к а т я  главнбйпйя следств!я добыты 
наукой изъ этого появлетя кометы Галлея.—Поз
вольте мне, м. гг., ответить вами откровенно, что я  еще 
ихъ не знаю. Несомненно, что определете движет я 
кометы Галлея по ея орбите, сравненное съ результа
тами вычислешй прежнихъ движенш кометы, укажетъ 
намъ какъ на совокупность возмущенШ, испытанныхъ 
кометою во время полнаго ея обращетя вокругъ 
Солнца, такъ и на сопротивлете эеира, существова- 
Hie котораго несомненно доказано движетями ко
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меты Энке. Если существуетъ еще планета за преде
лами Урана, невидимая для жителей Земли, то. наша 
комета можетъ указать на ея существоваше по ея вл1я- 
нш на движете кометы. И если наблюдетя надъ ко
метою. Галлея въ прежшя ея появлешя были слишкомъ 
несовершенны, чтобы определить достаточно точныя 
точки сравнешя, то при настоящемъ своемъ появле
нии она была наблюдаема съ такою точностью, кото
рая несомненно принесетъ науке плоды при буду- 
щихъ ея появлетяхъ.

«Что касается до ея строетя, то наблюдетя пока
зали, что коса кометы образуется изъ ядра химиче
скими продессомъ, подобными взрывами, или быть мо
жете электрическими процессоми, подобными тому, 
который наблюдается въ северныхъ ш ятяхъ. Пови- 
димому, нети сомнетя, что этоти процесси, вместе 
съ вл1ятемъ солнечныхъ лучей и въ соединении съ 
движетями кометы по орбите, вызываете главныя 
услов!я образоватя какъ головы, таки и косы кометы.

«Я прибавляю еще одно замечание, относящееся 
до ядра кометы. Наблюденное 17-го сентября закры- 
Tie звезды было почти центральное, таки какъ наи
меньшее разстояте между ядромъ кометы и звездою 
было всего две секунды; теми не менее все время 
звезда (слабая) была видна, и ея свети, пройдя че- 
резъ самыя плотныя части кометы, нисколько не умень
шился. Вместе съ теми видимый путь звезды за ко
метою, который я вывелъ изъ 42 микрометрическихъ 
измеретй, произведенныхъ въ течете двухъ часовъ, 
не обнаружили никакого отклонетя луча зр е т я , вы- 
званнаго преломлетемъ света звезды при прохожде-
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ши черезъ все тело кометы, въ самыхъ толстыхъ его 
частяхъ, изъ чего следуете почти несомненно, что у 
кометы или вовсе 1гЬтъ твердаго ядра, или оно такъ 
ничтожно мало, что можетъ быть никогда не будетъ 
измерено. Наблюдетя надъ кометами Энке и В1ела, 
произвёденныя теми же рефракторомъ (Юрьевской 
обсерватории), привели къ подобному же заключенш 
относительно ихъ ядра».,

Далее В. Струве прибавляетъ; «Повидимому, са- 
мыя блестяпця кометы суть те, которыя возвраща
ются къ Солнцу черезъ огромные промежутки времени, 
или те, которыя отъ времени до времени появляются 
совершенно неожиданно».

Въ каждой приведенной строке этой замечатель
ной монографии Струве высказываются гипотезы, 
которыя впоследствш оправдались. Онъ предпола
гали, что, если за пределами Урана существуете еще 
планета, то она можетъ быть открыта по тяготение 
кометы Галлея къ этой неизвестной планете. Планета 
действительно была открыта въ 1846 году, но не пу- 
темъ определешя ея вльятя на движете кометы Гал
лея, а на движете самого Урана; следовательно, ме- 
тодъ остался тоте же самый, только посредствующее 
светило было другое. Нептунъ,—неизвестная въ то 
время планета,—открыть д-ромъ Галле въ Берлине 
десять лете после того, какъ комета Галлея ушла за 
пределы видимости. Затбмъ В. Струве предполагали, 
что образовате косы кометы могло происходить пу- 
темъ некотораго химическаго или электрическаго 
процесса въ соединения съ влгятемъ солнечныхъ лу
чей и движенья кометы. Позднейшими изследоватями
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Бесселя, Бредихина и П. Н, Лебедева подтверждена 
справедливость этого предположешя. Далее В. Струве 
непосредственными изм'Ьрешями показалъ, что ко
мета не можетъ преломлять света, идущаго отъ звездъ 
къ глазу наблюдателя вслг6дств1е особенностей своего 
строетя; въ настоящее время мы знаемъ, что кометы 
состоять изъ собратя громаднаго числа твердыхъ тй- 
лецъ, независимыхъ одно отъ другого и взаимно не со
прикасающихся; при подобномъ строенш кометы лучъ 
света, проходяпцй черезъ нее, не можетъ прело
мляться, что и было наблюдаемо В. Струве. Наконецъ, 
В. Струве обращаетъ внимате на яркость ко меть и 
ставить ее въ зависимость отъ продолжительности обра- 

• щешя кометы вокругъ Солнца. Явлеше, подмеченное 
Струве, подтверждено впоследствш прямыми наблю- 
детями. Съ одной стороны, мы знаемъ, что блескъ 
першдическихъ кометъ уменьшается, и у некоторыхъ 
кометъ, какъ напримеръ у кометы Гнела, вовсе иечезъ; 
а съ другой стороны, мы знаемъ, что иногда кометы 
дробятся на части по мере приближения къ Солнцу; 
такимъ образомъ является причина, уменьшающая ихъ 
блескъ, а потому очевидно, что значительный блескъ 
можетъ быть только у кометъ, который появляются 
въ первый разъ въ пределахъ Солнечной системы.

После 1835 года ближайшее появлете кометы Гал
лея было въ 1910 году; она прошла черезъ перигелш 
19-го апреля, но была открыта задолго до этого, а 
именно 11-го сентября 1909 г. г. Вольфомъ въ Кениг- 
штуле, возле Гейдельберга. Комета была открыта 
на фотографической пластинке, а въ первый разъ 
могла быть наблюдаема съ помощью телескопа въ



121

ноябре 1909 г. Въ общемъ появлеше кометы въ 1910 г. 
было неблагопргятно для наблюдетй; комета во время 
своей наибольшей яркости оставалась въ солнечныхъ 
лучахъ.

Изучеше движешя кометы Галлея дало возмож
ность определить ея прежшя появлешя; наследова
ния этого рода произведены англичанами Хайндомъ, 
КромелиномъиКоуелемъ, французами Ложье и Пингре 
и иймцемъ Буркгардомъ; имъ удалось установить по- 
явлешя кометы Галлея въ следующее годы:

Въ 11 г о д у  ДО р. Хр. Въ 989 году по Р. Хр
» 66 » по р. Хр. » 1066 » » » »
» 141 » » » » » 1145 » » » »
» 218 » » » » » 1222 » » » »
» 295 » » X » 1301 » » » »
» 373 » » » » » 1378 » » » »
» 451 » » » » » 1456 » » » »
» 530 » » » » » 1531 » » »
» 608 » » » » » 1607 » » » »
» 684 » » » » » 1682 » » » »
» 760 » » » » » 1759 » » X »
» 837 » » » » » 1835 » » » »

» 912 » » » » » 1910 » » » »

Прежшя появлешя кометы Галлея, въ особенности 
имевппя место въ начале нашего летоисчислешя, не 
могутъ быть разсматриваемы какъ вполне достовер- 
ныя. Дело въ томъ, что по указашямъ вычислешй въ 
11 году до Р. Хр. комета Галлея должна была по
явиться; затемъ въ летописяхъ находится указаше 
на появлеше большой кометы, но вследств1е отсут-
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ств!я точныхъ наблюдешй ы!;тъ возможности устано
вить тождество появившейся въ древности кометы съ 
кометою Галлея. Темъ не менее съ большою вероят
ностью можно утверждать, что появившаяся комета 
была именно комета Галлея; едва ли случайно появи
лась другая большая комета въ то время, когда имен
но комета Галлея должна была появиться; ведь боль- 
нйя кометы появляются весьма редко.

Въ последнее появлете свое комета Галлея не 
обладала темъ блескомъ, который былъ у нея при 
прежнихъ появлешяхъ. Въ последнее появлете наи
большая яркость кометы, которая наступила 20-го 
мая по новому стилю, не превзошла блеска звезды 
первой величины; судя же по описатямъ прежнихъ 
появлетй, блескъ былъ больше.

Неблагощлятное для наблюдешй положеше ко
меты,—она расположена противъ Солнца,—лишило 
многихъ, въ особенности на севере, возможности 
наблюдать комету просто глазомъ, и появлете ея 
осталось незамеченнымъ для народа х).

J) Во время печатан! я настоящей книги вышла въ св^тъ 
«Исто pin кометы Галлея» Н. М. Субботиной; книгу эту я осо
бенно рекомендую читателямъ. С. Г.



7. Пропавпия кометы.

Изъ числа першдическихъ кометъ некоторый про
пали; ихъ исчезновете зависало , въ однихъ случаяхъ, 
отъ вида орбиты, вдоль которой происходило движете, 
въ другихъ же—отъ строешя кометы. Оба случая 
представляютъ высокш научный интересъ. Мы раз- 
смотримъ зд'Ъсь два случая: первый, относящейся къ 
комета Лекселя, пмйлъ причиною измйнеше вида 
орбиты, второй же, относящейся къ комет!; Biena,— 
имйлъ причиною строеше кометы.

Комета Лекселя.

Комета, названная въ честь петербургскаго ака
демика Лекселя (1740 — 1784), занимаетъ видное 
м!зсто въ наукгЬ. Вопросъ о движенш этой кометы 
явился пробнымъ камнемъ для астрономовъ и мате- 
матиковъ, имъ занимались выдаюпцеся умы двухъ 
истекшихъ столйтш—Лексель, Пингре, Ламбертъ, 
Лапласъ, Клаузенъ, Ле-Верье и др.

Мы выписываемъ слйдуюпця строки изъ мемуара 
Ле-Верье о комет!; Лекселя:
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«Въ ночь съ 14 на 15 ш н я  1770 года Месье заме- 
тилъ въ созвЗзздш Стрельца небольшую туманность, ко
торую нельзя было видеть просто глазомъ: это была 
приближающаяся комета. Новое светило 17 ш н я  пред
ставлялось окруженными атмосферою, д1аметръ ко
торой равнялся приблизительно 5' 23". Въ середине 
замечалось ядро: свети его былъ одинаковъ со спе
то мъ звездъ; Месье определили его д!аметръ въ 22 
секунды.

«Между теми комета быстро приближалась къ 
Земле; уже 21 ш н я  она была видима просто глазомъ, 
а три дня спустя она шяла, какъ звезда второй ве
личины. Д1аметръ туманности, бывппй въ это время 
въ 27', достигъ въ ночь съ 1 на 2 ш н я  2° 23'. Но въ 
то время, какъ видимый д1аметръ туманности воз
растали такими образомъ, следуя законами оптики, 
т. е. въ обратномъ отношенш квадрата разетояшя 
светила отъ Земли, д1аметръ ядра оставался, напро- 
тивъ, неизменяющимся.

«Начиная съ 4 ш ня, комета исчезла въ соднеч- 
ныхъ лучахъ и временно перестала быть видимою. 
Основываясь на наблюдетяхъ Месье, Пингре опре
делили элементы параболической орбиты, по которыми 
можно было узнать, что комета снова будетъ видима 
въ августе; и действительно, 4 августа Месье могъ ее 
уже наблюдать. Съ этихъ поръ онъ наблюдалъ ее 
почти безъ перерыва до начала октября, когда ко
мета, постоянно удаляясь отъ Солнца и Земли, стала 
невидимою вследств1е слабости своего блеска.

«До прохождетя черезъ перигелш у кометы не 
было заметно никакой косы, но съ 20 августа до 1 сен



126

тября комета обладала довольно слабою косою, дли
ною приблизительность одинъ градусъ.

«Параболичесюе элементы, данные Пингре, согла
совались съ первыми наблюдешями, но они очень расхо
дились съ последними. Друпе элементы, вычислен
ные Слопомъ, де-Каденбергомъ, Ламбертомъ, Про- 
спереномъ и Виддеромъ, не представляли большой 
точности. Весьма возможно, что расхождеше наблю
д е т !  съ вычислешями происходило отъ того, что 
не обращали внимашя на возможное изменете 
орбиты отъ тяготеш якъ Земле въ 1юне месяце. Про- 
сперенъ, однако, просто полагалъ, что орбита кометы 
могла быть эллиптическая; но онъ высказалъ только 
свое предположеше и не проверили его.

«Наконецъ Лексель убедился, что комета движется 
по эллипсу, который она описываетъ въ 5 ,6 8 5  летъ 
(несколько более 5 г/а летъ), и, отбрасывая, вместе съ 
Д1онисомъ дю-Сежуромъ, предположеше о томъ, что 
возмущающее действ1е Земли могло сильно изменить 
эту орбиту, онъ доказали, 1) что эллиптическая орбита 
съ пертдомъ обращешя въ пять съ половиною летъ 
удовлетворяла всеми наблюдениями кометы; 2) что 
нельзя было допустить обращешя меньше 5 г /з летъ; 
съ другой стороны, нельзя было допустить, чтобы пе- 
р1одъ обращешя были больше 5г/* летъ, напримеръ, 
шесть летъ, не вводя значительнаго разноглашя между 
Teopiefi и наблюдешями.

«Но, говорить Месье, если продолжительность обра
щешя этой кометы есть только пять съ половиною 
летъ, то почему же ее наблюдали только одинъ разъ?» 
Это было довольно сильными возражешемъ противъ 
изследовашй Лекселя.



126

Лексель отвечали на это: «Такъ какъ разстояте 
аф етя  кометы отъ Солнца почти равно разстояшю 
Юпитера отъ этого светила, то отсюда возникаетъ пред- 
полож ете, что движете этой кометы было когда-то 
изменено вл1ятемъ Юпитера, такъ что она могла 
описывать орбиту совсймъ иную, чймъ теперь. По- 
средствомъ вычислешя можно найти, что комета была 
въ соединенш съ Юпитеромъ (т. е. находилась въ наи- 
меньшемъ отъ него разстоянш) 27 мая 1767 года, и 
что ихъ взаимное разстояте было меньше 1/а8оразстоя- 
ш я кометы отъ Солнца; откуда, принимая во внимате 
массы Солнца и Юпитера,—можно заключить, что 
влгяше Юпитера было довольно сильное для того, 
чтобы изменить зам'Ьтнымъ образомъ движ ете ко
меты. Лексель указывали еще, что вторичное оближе
т е  кометы съ Юпитеромъ могло быть 23 августа 
1779 года, и что это обстоятельство можетъ помешать 
появлешю кометы въ своемъ перигелш въ 1781 году, 
что имело бы место безъ возмущающаго вл1янгя Юпи
тера. И действительно, астрономы тщетно ожидали 
возвращ етя этой кометы въ 1781 и 1782 годахъ».

Приведя эти соображешя Ле-Верье и Лекселя, мы 
замйтимъ, что комету Лекселя болЬе не видели не 
только въ прошломъ, но и въ нынгЬшнемъ столйпи. 
Судьба ея представляетъ высокШ интересъ для астро- 
номовъ, и мнойе изъ иихъ снова принялись за реш ете 
вопроса.

Оставимъ на время вопроси о движенш кометы 
Лекселя и разсмотримъ, какое можетъ быть вообще 
вл1яте планетъ на движете кометъ.
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Мы зиаемъ, что если одно светило движется во- 
кругъ другого подъ д'Ьйств1емъ взаимнаго тяготетя , 
то оно описываетъ кругъ, или эллипсъ, или параболу, 
или же гиперболу, при чемъ самое движете совер
шается по законамъ Кеплера. Но какъ скоро является, 
кроме этихъ двухъ светила, третье, къ которому 
они тяготеютъ, и которое само къ нимъ тягот!.етъ, 
то каждое изъ свЪтилъ будетъ более или менее укло
няться отъ эллипса1). Уклонения эти называются 
возмущен1ями движ етя, а самое движете—возмущен- 
нымъ. Определение возмущений—одинъ изъ самыхъ 
важныхъ, но, вместе съ тгЬмъ, и самыхъ трудныхъ 
вопросовъ астрономии и математики. Необходимо за
метить, что этотъ вопросъ въ общейъ виде не имеетъ 
р еш етя ; въ некоторыхъ же частныхъ случаяхъ 
имеетъ приближенное р еш е те .

Задача эта известна подъ именемъ задачи о трехъ 
телахъ. Вначале она применялась къ Луне, которая 
тяготеетъ къ Земле и Солнцу, и подвержена, вслед- 
CTBie этого, сложному движеню, такъ что задача о 
движении Луны была въто же время и задачей о трехъ 
телахъ. Но въ настоящее время вопросъ обобщенъ, и 
подъ именемъ этой задачи понимается вопросъ о дви
женш какого бы то ни было числа телъ, движущихся 
подъ действйемъ взаимнаго тяготетя .

Мы заметили сейчасъ, что задача о трехъ телахъ не 
имеетъ р еш етя  въ общемъ случае, а лишь въ част
ныхъ случаяхъ. Общимъ случаемъ называется тотъ,

]) Для простоты, разсмотримъ только движете по эллипсу.
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въ которомъ массы трехъ т£лъ могутъ быть к а т я  
угодно, такъ же точно, какъ и ихъ взаимный разстояшя, 
и въ этомъ виде мы не знаемъ, какого рода будетъ 
движете. Но, если, наприм'Ьръ, среди трехъ телъ 
одно обладаетъ несравненно большею массою, ч'Ьмъ 
два друпя, то вопросъ можетъ быть решенъ, если 
не строго, то по прпближешю. Подобный случай 
имйетъ место въ пашей Солнечной системе, где массы 
планетъ сравнительно съ массою Солнца представля- 

\ ются величинами очень малыми, такъ что отъ взаимо- 
двухъ планетъ и Солнца движ ете каждой 

планеты лишь весьма мало отличается отъ того, кото
рое было бы, если бы существовала только одна пла
нета и Солице, т. е. отъ движ етя по законамъ Кеплера. 
Для всехъ планетъ нашей Солнечной системы мы 
им’йемъ одну преобладающую силу въ Солнце, а пе- 
редъ нею силы остальныхъ планетъ суть величины 
весьма малыя. Всл,Ьдств1е такого порядка вещей, 
уклонешя планетъ отъ движ етя по законамъ Кеплера 
весьма ничтожны и могутъ быть легко вычисляемы.

Но съ кометами могутъ быть и друпе случаи. К акъ 
известно, кометы не расположены въ пространстве 
такъ систематично, какъ б олы тя планеты, орбиты 
которыхъ взаимно не пересекаются: кометы движутся 
по вытяпутымъ эллипсамъ, вследств1е чего онй мо
гутъ подойти весьма близко къ какой нибудь планете 
и сильно тяготеть къ ней. Хотя масса планеты, даже 
самой большой—Юпитера, весьма мала сравнительно 
съ солнечною массою, но сила притяж етя, оказывае- 
маго Юпитеромъ на приблизившуюся комету, можетъ 
быть такого же порядка и даже больше, чемъ сила
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солнечнаго притяжешя. Не сл'Ьдуетъ забывать, что 
сила тяготения прямо пропорщональна массе и обратно 
пропорщональна квадрату разстоятя, т. е. чймъ 
меньше разстояте, т^мъ больше сила, и притомъ, 
силы увеличиваются, какъ уменьшаются квадраты 
разстоятй. Очевидно, что при не котор о мъ разстоянш 
отъ планеты сила можетъ быть очень велика, и го
раздо больше силы тяготенья къ Солнцу.

Комета можетъ попасть въ т а т я  услов1я, что какая 
нибудь планета будетъ притягивать ее более, чгЬмъ 
Солнце; тогда произойдетъ изменеше въ движенш 
кометы; это изменеше можетъ быть весьма значитель
ное, такъ что элементы движ етя одной и той же ко
меты при двухъ ея послйдовательныхъ появлешяхъ 
могутъ быть неузнаваемы. Мало того, можетъ иметь 
место и такой случай, что орбита кометы, будучи 
вначале параболическою, превращается въ эллипти
ческую или обратно, першдическаякомета, приблизив
шись къ одной изъ планетъ, сильно уклонится отъ пер- 
воначальнаго движ етя и превратится въ параболи
ческую, т. е. уйдетъ отъ насъ навсегда въ безконечныя 
зв'Ьздныя пространства.

Нечто подобное, по всей вероятности, случилось 
и съ кометою Лекселя. Подойдя довольно близко къ 
Юпитеру, она попала въ сферу его влгяшя и преврати
лась въ першдическую комету, т. е. стала двигаться 
по эллипсу; когда же загЬмъ, обойдя вокругъ Солнца, 
комета снова приблизилась къ Юпитеру, онъ опять 
ее сильно притянулъ къ себе, уклонилъ ее отъ эллипти- 
ческаго движ етя, и орбита снова превратилась въ 
параболическую.

С. П. ГЛАЗЕНАПЪ. 9
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Чтобы убедиться, действительно ли случилось 
нечто подобное съ разсматриваемою кометою, знаме
нитый астрономъ Лексель взялся за численное опре- 
делеше ея возмущешй. Вотъ что онъ самъ говорить 
по поводу этихъ вычисленш:

«Начиная съ 28 мая 1779 года, комета съ быстро
тою стремится къ Юпитеру по орбите, уже возмущен
ной. Эта орбита была гипербола,—орбита съ безко- 
нечными ветвями,—такъ что невозможно, чтобы ко
мета превратилась въ спутника Юпитера, какъ неко
торые предполагали».

Относительно того ш гЬтя, будто комета упала 
на Юпитеръ, Ле-Верье замечаетъ, что это возможно, 
но мало вероятно. Двигаясь по безконечной ветви 
гиперболы, комета, конечно, никогда къ намъ более 
не вернется: это пропавшая, исчезнувшая комета».

Комета Б1ела.

Это самая занимательная изъ всехъ першдическихъ 
кометъ; она была открыта любителемъ астрономш 
австрШскимъ машромъ В. Biejiа въ 1озефштадте 
(Вогем1я) 27 февраля 1826 г.; комета была телескопи
ческая. Черезъ десять дней, независимо отъ Б1елы, 
комета открыта французскимъ астрономомъ Гамбаромъ 
(Gambart) въ Марсели. Оба астронома определили 
орбиту кометы и заметили, что она имеетъ сходство 
съ орбитами кометъ 1806 I и 1772 г. Объ этихъ двухъ 
кометахъ намъ известно следующее.

Комета 1772 г. была открыта Монтаньемъ 8 марта 
и наблюдаема только четыре раза Месье, а комета
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.1806 I, открытая Понсомъ въ январе, была наблюдаема 
до 6 декабря. Хотя наблюдешя того времени не отличав 
лись большою точностью, въ особенности паблюдея1я. 
надъ кометою 1772 г., темъ не менее сходство элемен- 
товъ трехъ орбитъ настолько велико, что можно съ 
уверенностью сказать, что все три появления при-, 
надлежатъ одной и той же ко мете * Мы приводимъ 
вычисленный значенья элементовъ орбитъ:

К о м е т  ы. 1772 1806 I 1826 I;
Прохождеше черезъ перигелШ. 18 фев. 1 янв. 18 марта
Долгота восходящаго узла . . 257°.2 250° .5 247°.9 j
Долгота перигел1я .................. 108°.6 109°,4 104° .3 ]
Наклонность . . . .  .............. 17° .0 16° .5 14° . 7 j
Разстояте  перигел1я . . . . . 0.99 0-91 0-96]

Между двумя первыми появленьями комета совер
шила 3 оборота вокругъ Солнца, а между двумя послед^ 
ними—5 оборотовъ. Величина оборота определилась 
следующимъ образомъ:

между 1772 и 1806 одинъ оборотъ ~  6 л. 273 дня 
» ’ 1806 I! 1826 » » 6 л. 269 »-

или въ среднемъ б3/* летъ. На основанш этихъ вычи- 
слешй и принимая въ расчетъ тяготеше кометы къ 
Юпитеру, баронъ Дамуазо предсказалъ ближайшее 
прохождеше кометы черезъ перигелш на 27 ноября 
1832 г. Комета, действительно, появилась и была 
наблюдаема многими астрономами; она прошла че
резъ перигелШ днемъ раньше противъ вычисленнаго 
времени, совершивъ полное обращеше вокругъ Солнца 
въ 6 летъ и 255 дней,—на 14 дней меньше, чемъ въ 
предыдупце обороты. Уменьшение першда произошло 
отъ тяготенья къ Юпитеру. Своимъ внешними видомъ

9*
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комета Бзела ничего особеннаго не представляла: 
обыкновенная телескопическая комета съ неболь
шою косою.

Появлеше кометы въ 1839 году не могло быть на
блюдаемо вслЬдств1е видимой близости ея къ Солнцу. 
Появлеше 1846 г. было весьма благопрзятное для на- 
блюдешя съ северного полушар1я. Первое наблюде-

Hie было произведено въ РимгЬ, 
а черезъ два дня въ Берлин'Ь. 
Вл1яше чистоты и прозрач
ности южнаго неба сказалось 
здЬсь самымъ очевиднымъ 
образомъ: несмотря на хоро- 
mie телескопы Берлинской 
обсерваторш, несмотря на ста- 
раше нЬмецкихъ астрономовъ 
открыть комету, въ Берлин'Ь 
ее паблюдалй всетаки позже, 
чЬмъ въРимЬ. Въ первые дни 
нослЬ открыли кометы Б1ела 

Рис. 28. Двойная комета она ничего особеннаго не 
Bieaa. представляла, но черезъ мгЬ-

сяцъ она оказалась двойною: 
рядомъ съ основною кометою двигалась слабая спут
ница. Явлеше было необычайное по своей иовизи'Ь; 
14 лЬтъ спустя французскш астрономъ Jlia въ Pio де Жа- 
нейрооткрылъ и наблюдалъ двойную комету (18601); 
въпослЬдше годы XIX столЬля наблюдали еще ни
сколько случаевъ дроблешя кометъ, но въ 1846 году 
явлеше было совершенно новое. ЗатЬмъ комета Ллэ 
была открыта двойною, а комета Б1ела была наблю
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даема при и'Ьсколькихъ появлензяхъ какъ одинокое 
светило. Везъ сомнгЬ т я , дроблете кометы на две 
части произошло между 1832 и 1846 годами. Я влете 
поразило астрономовъ, и съ ихъ стороны было прило
жено все старате для тщательнаго и всесторонняго 
наблюдетя кометъ-близнецовъ. Оба ядра, соединен
ным слабою световою полоскою,-имели по небольшой 
коей; послбдшя казались параллельными одна дру
гой и были направлены въ сторону противоположную 
Солнцу.

По наблюденными положешямъ ко меть были опре
делены ихъ орбиты, были также вычислены возмуще- 
т я  въ движецш кометъ отъ.тяготетяихъ къ большими 
планетами и предвычислено положете кометъ для слгЬ- 
дующаго появлешя въ 1852 году. Обе кометы действи
тельно появились и были тщательно наблюдаемы. Ко
меты прошли черезъ перигелш 24 сентября, совершивъ 
свое обращеше въ менылш сроки, чемъ въ прежнее 
время. Действительные першды обращешя равнялись:

въ 1772 по 1805 г.
» 1805 » 1826- »
» 1826 » 1832 »
» 1832 » 1846 »
» 1846 » 1852 »

6 л. 273 дн.
6 » 269 »
6 » 255 »
6 » 220 »
6 » 226 »

Разстояте между близнецами было значительно 
больше, чемъ въ 1846 году, но оно обнаруживало пе
риодическое изменenie: наибольшими въ обоихъ по- 
явлетяхъ  оно было во время прохождетя черезъ пе- 
ригелШ
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Изучеше дальпййшаго движенья кометъ и нред- 
вычислетя ихъ положенья въ слйдуюпця появленья— 
въ 1869 и 1866 годахъ представляло чрезвычайныя 
затруднетя;_. главное изъ нихъ заключалось въ невоз
можности установить тождества между кометами. Ви
димый блескъ ихъ не могь служить основащемъ для 
этой цйли, потому что онъ перюдически изменялся. 
Вмйстй съ тймъ возникало множество вопросовъ, а 
между тймъ отвйтъ на нихъ можно было получить 
только послй нйсколькихъ обращений кометъ-блнз- 
пецовъ. Имйютъ ли кометы какое-нибудь в л !я те  одна 
па другую, пе обращаются ли онй вокругъ общаго 
центра тяжести, описывающего первоначальную орби
ту кометы Б1ела, и еще много другихъ вопросовъ. Есте
ственно, поэтому, съ какимъ нетерпйтемъ ожидалось 
следующее появленье кометъ въ 1859 году; но въ этомъ 
году видимое ихъ положеше относительно Солнца было 
весьма невыгодно, такъ что ихъ нельзя было наблю
дать: онй были днемъ на небй,—пришлось ждать слй- 
дующаго появленья въ 1866 году. Точное предсказанье 
появлешя кометы за два перюда вообще дйло довольно 
трудное, а въ данномъ случай вычислен!я усложня
лись еще тймъ, что не удалось отождествить близпе- 
цовъ кометы Bieaa при ихъ двухъ прежнихъ появле- 
ньяхъ. Пришлось вести вей расчеты для двухъ иред- 
лоложешй о соотвйтствш близнецовъ при первомъ и 
второмъ появлетяхъ. За веймъ тймъ пришлось при
нять во вниманье тяготйыь’е кометъ къ болыпымъ плане- 
тамъ. Подобная работа требуетъ много труда и усерд1я; 
за нее взялся лрофессоръ б. Дерптскаго (Юрьев- 
скаго) университета знамеышый Клаузенъ. Опредй-
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ливъ в’ЬроятнМпйе элементы орбита обеихъ комета 
изъ всбхъ наблюден!й, Клаузенъ вычислилъ на каждый - 
день видимыя положешя кометы при ея появленш въ 
1866 году, или, какъ говорятъ астрономы, далъ эфеме
риду комета Б1ела.; по ней астрономы разыскивали ко
меты, но тщетно: онгЬ не были видимы; о не пропали, и 
никто не могь сказать, что съ ними сталось и куда оне 
давались. Высказывали предположете, что въ вычи
сление Клаузена вкралась ошибка, и эфемерида была не
верна; вследствие этого разыскивали кометы не на 
томъ месте, где оне въ действительности находились. 
Клаузенъ пересмотргЬлъ свои вычисления, но ошибки 
не оказалось; все вычислетя верны, и все обстоятель
ства приняты во внимаше. Причина нсчезноветя не 
могла быть выяснена:. Произошло ли оно отъвзаимнаго 
действгя обеихъ комета или отъ случайныхъ причинъ, 
пмевшйхъ вл1Я1пе на движете комета,—это остава
лось въ то время тайной. Волей-неволей пришлось 
ждать появлетя комета въ 1872 году. Снова была вы
числена эфемерида обеихъ комета; снова астрономы 
вооружились всеми оптическими средствами, бывшими 
въ ихъ распоряженш въ то время, чтобы разыскать 
скрывшуюся двойную комету; но она не была разы
скана. Вместо ожидаемыхъ комета В1ела, астрономы 
наблюдали весьма редкое явлете—необычайное коли
чество падающихъ звездъ; это было 27 ноября по ново
му стилю. Спрашивается, однако, имеетъ ли это явле
т е  связь съ кометою В1ела? не является ли оно совер
шенно самостоятельнымъ?

Прежде всего заметимъ, что орбита кометы Bieaa 
пересекаетъ земную орбиту въ той точке, где Земля
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ежегодно бываете 27 ноября по новому стилю. Если, 
поэтому, при нРкоторомъ обращен!и кометы вокругъ 
Солнца, она придете въ описанную точку пересРчешя 
27 ноября, то тамъ будете и Земля, и тогда произой
дете встреча двухъ свРтилъ. Не только самое столкно- 
веше, но одна мысль о возможности столкновешя на
водила страхъ на людей. Я считаю своимъ долгомъ раз
орять этотъ страхъ и  * забРжавъ впередъ, сообщить 
читателю, что подобное столкновеше было именно 
въ 1872 году; оно повторилось въ 1885 году; но ни въ 
томъ, ни въ другомъ случаР никакой катастрофы не 
произошло, и потому можно безъ страха спокойно об
суждать явлете звРзднаго дождя 27 ноября 1872 года.

Вычислетя, произведенныя Клаузеномъ и пРкото- 
рыми другими астрономами, выяснили большую вр- 
роятность встрРчи кометы Б1елы съ Землею 27 ноября 

•1872 года. Въ моменте встрРчи комета должна лежать 
въ созвРздш Андромеды-въ точкР, опредРляемой слР- 
дующимъ прямымъ восхождешемъ (а) и склоне- 
тем ъ  (8):

a — 23е.8 8 — 43°.3.

Итакъ, съ одной стороны, встрРча ожидалась имен
но 27 ноября, съ другой же—какъ разъ въ этотъ день 
произошелъ звРздный ливень. По до бное совпадете, ко
нечно , можетъ быть случайнымъ, но наблюдете 27 ноя
бря 1872 г., произведенное астрономами, не покинув
шими своего поста, вполнР разоряло сомнРше въ слу
чайности совпадетя двухъ астрономическихъ явлетй .

Кометы, какъ мы ниже увидимъ 1), имРютъ свое-

-1) Си. главу о строенш коыетъ.
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образное строенье; онгЬ не состоять пи изъ сплошного 
твердаго, ни жидкаго, ни газообразнаго вещества; 
он’Ь оостоятъ изъ собратя большого числа твердыхъ 
т'Ьлецъ, незначительныхъ вообще по объему и массе; 
эти крошечныя тела не соприкасаются между собою, 
а находятся на нЬкоторомъ разстоянш другъ отъ друга. 
Подобныхъ тгЬлецъ, называемыхъ также космическою 
пылью, великое множество въ небесномъ простран
стве ; все они движутся вокругъ Солнца, какъ неза- 
висимыя светила, повинуясь м1ровымъ законамъ 
тягот'Ьтя Ньютона. Кометы, следовательно, пред- 
ставляютъ обособленный собратя множества неболь- 
шихъ теледъ.

Каждая космическая частица можетъ встретиться 
съ Землею; при этомъ она влетаетъ въ земную атмо
сферу съ большою скоростью, доходящею до 72 килом, 
въ одну секунду; сопротивлете воздуха, встречаемое 
частицею, такъ велико, что въ коротюй промежу
т о к  времени, не превосходящш доли секунды, она 
накаливается и ярко светится; мы видимъ тогда 
падающую звезду. При встрече съ кометою, состо
ящею изъ множества частицъ, мы видимъ большое 
число падающихъ звездъ. Какъ разъ 27-го ноября 

•1872 г. вместо кометы мы наблюдали звездный дождь. 
Зная изъ только что изложеннаго, что при встрече 
съ кометою мы должны видеть звездный дождь, 
мы безъ особыхъ колебатй утверждаемъ, что наблю
денный 27-го ноября 1872 г. звездный дождь имеетъ 
тесную связь съ кометою Siena. Предположете это 
вполне подтвердилось прямыми астрономическими 
наблюдениями.
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MHorie астрономы, наблюдашше звездный дождь 
27-го ноября 1872 г., нанесли на звездную карту ви
димые пути, описанные падающими звездами. Оказа
лось, йто вей падаюпця звезды этого вечера, за ма
лыми исключен]ями, двигались по лишямъ, исходя- 
щимъ изъ одной и той же точки. Читатель знаетъ, что 
эта точка называется рад^антомъ даннаго метеорнаго 
потока. Когда было определено положеше ра/цанта 
потока падающихъ звйздъ 27-го ноября 1872 г., то 
оказалось, что оно совпадаетъ съ приведенною выше 
точкою, въ которой находилась бы комета. Б1ела въ 
-момента встречи съ Землею, а именно:

положеше ра/цанта а — 23°.3 о =  -j- 43°.3 
» кометы а — 23°.3 § =  -j-43°.3

Мы встретились съ падающими звездами, дви
жущимися по тому же самому пути, по которому дви
галась бы комета, если бы она существовала какъ обо
собленное светило. Очевидно, изъ кометы образовался 
иотокъ падающихъ звйздъ. Такимъ образомъ связь 
-между звезднымъ дождемъ 27 ноября 1872 г. и коме
тою Biena является вполне достоверною.- Судьба этой 
пропавшей кометы выяснилась; мы знаемъ, что ни
когда болйе не увидимъ ея; мы будемъ только отъ вре
мени до времени встречаться съ метеорнымъ потокомъ 
падающихъ звйздъ, образовавшимся изъ кометы Гнела .

Выше мы видели, что першдъ обращешя кометы 
Б1ела вокругъ Солнца постепенно уменьшается, прибли
жаясь къ 6х/г годамъ. Дваполныхъ оборота мало отли
чаются отъ 13 лета. Черезъ 13 лйтъ после 1872 г., 
именно 27 ноября 1885 г. Земля опять должна ветре-
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титьсясъ «Б1елидами», составлявшими прежде комету 
Б1ела. И действительно, мы встретились съ ними н 
наблюдали блестящее яв л е т е : звезды падали въ несмет- 
номъ количестве. Въ Петербурге вечеръ былъ ясный, 
небо безлуйное, и явлеше было величественное. Въ 
пятичасовой промежутокъ было сосчитано 40,844 ла- 
дающихъ звездъ. Рад1антъ Б1елидъ 1885 г. былъ тотъ 
же самый, что и 1872 г., именно':

въ 1872 г. а ~  23°.3 8 =  4-43°.3 
въ 1885 г. а — 23°.5 8 =  - j-43°-3

Очевидно, въоба года мы встретились съ теми же 
Bie лидами.

Следующая встреча Земли съ Б1елидами могла 
состояться въ 1898 году, по въ этомъ году не было та
кого, же и зо б гтя  падающихъ звездъ, какъ въ 1872 п 

•1885 г. Причина отсутств1я большого числа Б1елидъ 
заключается въ томъ, что два пертда ихъ обращения 
вокругъ Солнца несколько больше 13 летъ; вслйд- 
ств1е этого, когда въ 1898 году Земля 27 ноября про
шла точку взаимнаго пересечетя орбитъ, въ ней 
еще не было Б1елидъ, а когда оне пришли въ нее, Земли 

-уже тамъ не было: встречи съ наиболее плотною 
частью потока не произошло.

Ближайшее оближете Земли съ Б1елидами ожи
дается 27 ноября 1911 или 1912 года, но встречи не бу
дете, и мы не увидимъ такихъ красивыхъ звездныхъ 
дождей, какъ въ 1872 и 1885 годахъ.

Некоторый друпя сведешя о комете Б1ела изло
жены мною въ книге «Друзьямъ и Любителямъ Астро- 
ном1и», и я не считаю возможнымъ повторять здесь
о йихъ.



8. Перюдичесшя кометы, появлявиияся 
только одинъ разъ.

Прочитавъ предыдущую главу, читатель могъ за
метить, что некоторый кометы, какъ, напр., комета 
Б1ела, съ течешемъ времени уменьшались въ блеске 
и затемъ исчезали; тоже самое можетъ произойти и 
со всеми пер!одическими кометами; очевидно, следо
вательно, настанетъ время, когда все ныне известиыя 
першдическгя кометы исчезнуть и не будутъ видны 
даже въ самые сильные телескопы; тогда одно изъ ихъ 
появлешй будетъ «последнимъ», и затемъ комета бо
лее не будетъ видна. Такъ какъ кометъ въ небе вели
кое множество, или, какъ говорить Кеплеръ, «сколько 
рыбъ въ океане», то можно допустить, что некоторый 
першдичесшя кометы могли быть открыты какъ разъ 
во время своего последняго появлешя; предыдущая 
же ихъ появлешя не были наблюдаемы, съ одной сто
роны, вследств1е слабости ихъ света, съ другой же— 
вследствие того, что въ прежнее время не было орга
низовано правильное разыскаше кометъ.

Причина исчезноветя кометы можетъ быть, ко
нечно, и другая. Напримеръ, комета, двигавшаяся по 
эллипсу и имевшая небольшой першдъ, могла быть 
выхвачена- изъ пределовъ Солнечной системы тяготе- 
тем ъ  къ одной изъ большихъ планетъ; въ этомъ слу
чае эллиптическая орбита кометы могла вполне изме
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ниться н принять иной видъ—стать параболой или 
гиперболой, и тогда комета должна уйти въ безпре- 
дрлы щ я пространства вселенной; подобная комета 
более не вернется къ Солнцу.

Списокъ однажды появлявшихся перюдическихъ 
кометъ-ежегодно печатается во французскомъ астро- 
номическомъ - календаре «Connaissance des Temps» и 
постоянно дополняется новыми открытиями.

Опред'Ьлеше болынихъ пертдовъ обращещя по
меть вокругъ Солнца не можетъ быть произведено съ 
большою точностью. Для предала въ данномъ случай 
можно принять 100 лРтъ, полагая, что перюды менее 
100 лРтъ могутъ быть разсматриваемы, какъ точно 
определенные. Вотъ причина, почему изъ всгЬхъ ко- 
метъ списка «Connaissance des Temps» мы выписали 
въ следующую таблицу только те кометы, который 
щгЬютъ пертдъ обращ етя менее 100 летъ; въ ней 
находятся также и т а т я  кометы, вторичное иоявлеше 
которыхъ, со времени ихъ открытая, еще не происхо
дило. Напримеръ, комета, открытая Копфомъ въ 
1906 г. (М 10 по списку), имеетъ перюдъ въ 6,7 летъ; 
ея вторичное появлете можетъ произойти только 
въ 1912 году, а потому въ настоящее время еще нельзя 
сказать, появится ли она, или нетъ; если она при бла
го щлятныхъ условтяхъ не будетъ видна, то придется 
присоединить ее къ затерявшимся кометамъ. Къ по- 
следнимъ можно причислить кометы 1894 I, 1881 У, 
1889 YI, 1846 VI и друйя; оне. очевидно, затерялись, 
и мало надежды вновь увидеть ихъ. Темь не менее, 
не зная причины ихъ исчезноветя, астрономы должны 
следить во время ожидаемаго ихъ возвращения къ 
Солнцу за тою частью неба, где оне должны по
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явиться. Въэтомъ дФл’Ь любители астрономiи могли 
бы оказать свое содгМств1е, особенно, если онй имгЪ- 
ютъ возможность применять фотографш въ дгЬлг1з 
разы скатя кометъ.

Списокъ першдическихъ кометъ, появлявшихся 
только одинъ разъ.

№ Комета. Кто открылъ комету.
Перюдъ
обраще-

шявъго-
дахъ.

Г О Д Ъ  ОЖИУ 
даемаго по- 

явлешя.

1 1819 IV Бланпенъ 4.8* 1912
2 1766 II Хелфенцридеръ 5.0* 1910
3 1884 II Бернердъ. 5.4 1911
4 1886 IV Бруксъ. 5.6 1914
5 1783 Пиготъ. 5.9* 1913
6 1890 VII Шпиталеръ. 6.4 1916
7 1892 V Бернердъ. 6.5 1911
8 1896 V . ; Джакоби ни. 6.6 1916
9 1858 Ill Тетль. 6.6 1910

10 1906 IV Копфъ. 6.7 1912 +
И 1900 HI Джакобини. 6.8 1913
12 1905 II Борелли. 7.0 1912 г

13 1895 II Свифтъ. 7.2 1910
14 1894 I Деннингь. 7.4 1916
15 1906 VI Меткальфъ. 7.6 1914 +
16 1881 V Деннингь. 8.7 1915
17 1889 VI Свифтъ. 8.9 1916
18 1846 VI Петерсъ. 13.4 1913
19 1866 I Темпель. 33.2 1932
20 1867 I Коджла. 40.1 1947
21 1852 IV Вестфаль. 60.7 1913 +
22 1846 IV Де Вико. 75.7 1921 + i

23 1847 V Брорзенъ, 80.8 1927 +
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Перюды, обозначенные звездочками ", определены 
съ малою точностью. Годы ближайшаго появлешя ко
меты, обозначенные крестикомъ -f-, относятся къ ко- 
метамъ, еще не возвращавшимся къ Солнцу после ихъ 
открытая; эти кометы еще нельзя считать затерявши
мися.

Мне приходилось несколько разъ обращать выи- 
ман1е читателя на трудность точнаго опредгЬлешя пе- 
ршда обращешя кометы вокругъ Солнца; самыя не
значительный ошибки наблюден!я могутъ сильно влтять 
на величину опредГляемаго першда. Съ увеличетемъ 
оптической силы телескоповъ и съ усовершенствова- 
1пемъ способовъ наблюдения, получаемые выводы ста
новятся точнее. Насколько въ последнее время увели
чилась точность наблюдешй, можно судить по сл’Ьдую- 
щимъ даннымъ:

Точность Точность
Кометы. опред'Ълешя Кометы. опед'Ьлешя

оборота. оборота.
0//0 °/о

1846 IV 4.0
°/о

1881 V 1.1
1846 VI 11.2 1884 II 0.2 °/о

3.11847 V 6.2 ■6.8 1886 IV 4.1
1862 IV 1.6 1889 VI 10.0
1868 III 1-2 1890 VII 0.2
1866 I 4.5 3.6 1892 V 4.6
1867 I 5.0 1894 I 0.1

1.31896 II 0.1
1896 VII 0.3

Какъ видно за 60 летъ ошибки съ 5.8°/о—уменьши
лись до 1.3°/о. Если, напримгЬръ, першдъ определился



въ 20 л'Ьтъ, то ожидаемая ошибка не превосходить 
0.26 или четверти года.

Приведенный выше списокъ першдическихъ ко- 
метъ, появлявшихся только одинъ разъ, даетъ бога
тый матер!алъ молодымъ астрономамъ, обладающимъ 
хорошимъ зргЬшемъ и хорошими оптическими инстру
ментами: ежегодно ожидается вторичное появлеше 
одной или н’Ьсколькихъ першдическихъ пометь. При 
правильной оргаиизацш разыскашя кометъ можно 
надеяться, что большая часть кометъ приведеннаго 
списка будетъ разыскана. Какъ примерь я  приведу 
комету Перрине (1896 УН); она была вторично от
крыта въ 1909 году (см. главу о лершдическихъ ко- 
метахъ, стр. 57), и съ тЬхъ поръ ея периодичность 
вполпЬ установлена.





I. Семья Юппте;



ровыхъ кометъ.



I. Семья Ю питеуН ш , кометъ.





9. Группировка пертдическихъ кометъ около 
болыпихъ планетъ. Вероятное существова- 

Hie занептунной планеты.

Таблицы лершдическихъ кометъ, приведенный 
въ главахъ б и 8, указываютъ на замечательный осо
бенности по отношетю къ продолжительности nepio- 
довъ обращешя кометъ вокругъ Солнца. Большая 
часть кометъ имТетъ першдъ менее 7 летъ; затемъ 
сразу замечается скачокъ на 13 летъ; отъ этого першда 
на 30—40 летъ и наконецъ на 70 летъ и более. Нетъ 
непрерывнаго изменешя першдовъ. Нельзя допустить, 
чтобы подобные скачки являлись деломъ простого слу
чая; очевидно, какая-то особая причина вызвала заме
ченное явлеше; разсмотримъ ее подробнее.

Если на листе бумаги нарисовать орбиты боль- 
шихъ планетъ, поместивъ Солнце въ общемъ фокусе, 
и затемъ въ томъ же масштабе нарисовать орбиты 
першдическихъ кометъ, то окажется, что все кометы 
съ неболынимъ першдомъ обращенья располагаются 
около орбитъ большихъ планетъ—Юпитера, Сатурна, 
Урана и Нептуна, при чемъ некоторый изъ орбитъ не

0. П. ГДАЗЕИАПЪ. ю
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доходятъ до болыпихъ планетъ, а друйя немного пере- 
ходятъ за нихъ.

Законъ распред’Ь летя  кометъ вънределахъ Сол
нечной системы очевиденъ. Вей кометы образуютъ че
тыре ясно выраженный группы или семьи, называемый 
по тймъ большими планетами, до орбитъ которыхи до
ходятъ кометы. Въ каждой семье насчитывается сле
дующее число кометъ:

въ семьй Юпитера . . . .  25 кометъ.
» » Сатурна . . . .  2 »
» » У р а н а ................... 2 »
» » Нептуна . . . .  6 »

Перюдическгя кометы Юнитеровой семьи описаны 
въ главе 5-й; сатурнова же семья состоитъ изъ двухъ 
кометъ:

1. Тетля, першдъ ея обращ етя.................13,67 л.
2. К. Петерса,першдъ ея обращ етя . . . 13,38 л.

Первая комета была наблюдаема несколько рази: 
въ 1858,1885и 1899 гг., а вторая только однажды; она 
открыта Петерсомъ (С. Н. F. Peters) 26 ш ня 1846 г. 
въ Неаполе и была наблюдаема имъ до 21 ш ля; кроме 
его наблюдений известно только одно, произведенное 
2 ш л я  въ Риме. Хотя перюдъ обращ етя кометы ока
зался сравнительно неболыпимъ, но ея более никогда 
не видели; все ея последующая появлетя прошли не
замеченными. Въ настоящее время нетъ более на
дежды на появлете кометы Петерса: она должна быть 
причислена къ пропавшимъ. Всего вероятнее, что ве
щество, составлявшее комету Петерса, распредели-



Рис. 29. Семьи кометъ, принадлежащая Сатурну, Урану н Нептуну.

10



148

лось вдоль орбиты, образовавъ метеорный потокъ. 
Къ сожал'Ьнш, мы никогда не увидимъ падающихъ 
зв’Ьздъ, составляющихъ этотъ потокъ, потому что по- 
сл'Ьдшй не пересЬкаетъ орбиту Земли, и мы не можемъ 
встретиться съ его падающими звездами. Хотя мы не 
видпмъ потока, образовавшагося изъ кометы Петерса, 
но онъ существуетъ, и все твердыя частицы, составляю- 
иця его, движутся вдоль орбиты кометы. Поэтому 
семья Сатурновыхъ кометъ состоитъ изъ кометъ Тетля 
и одного потока, образовавшагося изъ кометы Петерса. 
Кроме того возможно, что вместе съ потокомъ ко
меты Петерса существуетъ еще несколько или много 
другихъ метеорныхъ потоковъ, ограпичениыхъ орбитою 
Сатурна, но мы ихъ не видимъ, и о нихъ ничего не 
знаемъ.

Уранова семья состоитъ изъ двухъ кометъ: 1866 I и 
1867 I.

Комета 1866 I открыта 19 декабря 1865 года Тем- 
племъ въ Марсели и была наблюдаема до 9 февраля 
1866 года; она прошла черезъ перигелш 11 января 
1866 г. и вследств1е этого причислена къ 1866 году, 
ане1865г. Орбита, вычисленная изъ всехъ наблюденш, 
оказалась эллипсомъ съ першдомъ обращетя- кометы 
вокругъ Солнца въ 33,2 года. Какъ только орбита ко
меты Темпля была вычислена,итальянскш астрономъ 
Сюапарелли указалъ на ея тождество съ орбитою 
яоябрьскаго потока падающихъ звездъ, известнаго 
подъ именемъ Леонидъ(13-го ноября по новому стилю). 
Ближайшее появленье кометы Темпля должно было 
произойти въ 1899 г., но комета не могла быть разы
скана., несмотря на все старанья астрономовъ. Сле
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дующее затЬмъ появлете кометы ожидается въ 
1932 году, но мало надежды увидать ее и въ этомъ 
году, такъ какъ по всей вероятности она, какъ и 
комета Петерса, уже разложилась въ метеорный по
токи. Падающгя звезды этого потока движутся вме
сте съ Леонидами, образовавшимися въ свою очередь 
изъ кометы, которую мы никогда не видели; она дви
галась рядомъ съ кометою Темпля, но разложилась 
въ метеорный потоки раньше кометы Темпля. Комета 
Темпля и Леониды составляли, вероятно, когда-то 
одно светило; оно совершило много оборотовъ вокругъ 
Солнца, и затемъ, подобно комете Б1ела, разделилось 
на две части. Обе части, какъ самостоятельный ко
меты, двигаясь рядомъ, могли совершить несколько 
обращенШ вокругъ Солнца, но одна изъ нихъ разло
жилась въ метеорный потоки Леонидъ до 1865 года, 
а другая продолжала двигаться, какъ обособленное 
светило, вокругъ Солнца, и въ конце 1865 г. была 
открыта Темплемъ; но после этого года и она, въ 
свою очередь, разложилась въ метеорный потоки; 
такими образомъ кометъ этого потока более не су
ществу етъ; на ихъ месте движутся рои падающнхъ 
звездъ, съ которыми мы встречаемся каждые 33 года, 
но падаюиця звезды распределены также вдоль всей 
орбиты прежнихъ кометъ, и ежегодно 13-го ноября 
по новому стилю мы встречаемся съ ними.

Нептунова семья состоитъ изъ шести кометъ:
Перюдъ 

въ годахъ.
Годъ

ближайшаго
появления.

1) Вестфаля 1852 IV 60.7 1912
2) Понса-Брукса 1884 I 71.6 1956
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Перюдъ Годъ
ближайшаго-въ годахъ. появлешя.

3) Ольберса 1887 V 72.6 1959
4) де-Вико 1846 IV 75.7 1922
5) Галлея 1835 76.0 1910
6) Брорзена 1847 Y 80.8 1928

Изъ этой группы комета Галлея является наибо
лее замечательною; мы знаемъ ея историю (стр. 108).

Комета 1852 IY открыта Вестфалемъ въ Гётин- 
гене 24-го ноля. Вначале она была слабая, но вт> 
октябре была видна некоторое время просто глазомъ; 
последнее наблюдете произведено 11-го января 
1853 года въ Бонне Шенфельдомъ. Лучшая орбита 
получена самимъ Вестфалемъ; вычисленный имъ пе- 
рюдъ въ 60,7 летъ принимается за наиболее вероят
ный. Ближайшее появлете кометы Вестфаля ожи
дается въ 1912 году.

Кометы Понса-Брукса и Ольберса уже описаны 
нами въ главе 5.

Четвертая комета 1846 года была открыта 20 фев
раля де-Вико въ Риме; независимо отъ него комета 
открыта Вондомъ въ американскомъ Кембридже 
и была наблюдаема до 19 мая. Изъ всехъ наблю- 
дешй можно было определить эллиптическую орбиту 
съ першдомъ обращетя въ 75,7 летъ. Ближайшее ея 
появлете ожидается въ 1922 году.

Комета 1847 Y открыта 20 поня Брорзеномъ въ Аль- 
тоне. Комета была слабая телескопическая съ неясно 
выраженными ядромъ; несмотря на слабый блескъ ко
меты, она могла быть наблюдаема до 12 сентября. Наи
более вероятный перюдъ вычислепъ венскимъ астро- 
номомъ Шоблохомъ; онъ равепъ 80,8 летъ.
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Группировка першдическихъ кометъ около боль- 
шихъ планетъ даетъ намъ основаше предполагать, что 
эллиптичестя орбитыкометъи следовательно першдич- 
ность кометъ произошли подъ вл1ятемъ тяготГтя 
къ болыпимъ планетамъ. Комета, двигаясь по пара
боле, можетъ, при вступленш въ пределы Солнечной 
системы, оказаться вблизи одной изъ болыпихъ пла
нетъ и быть ею завлеченною или захваченною въпленъ: 
тогда комета значительно изменяетъвидъ своей орбиты 
и изъ параболической становится першдическою; но
вый эллипсъ доходитъ до орбиты притягивающей пла
неты, и комета становится членомъ семьи данной пла
неты. Разсмотримъвопросъ , которая изъ планетъ имеетъ 
больше возможности завлечь кометы въ свой пленъ.

Предположимъ, что комета, вступивъ въ Солнечную 
систему, приблизилась къ некоторой планете настолько, 
что тяготеьпе къ ней равно тяготетю  къ Солнцу; въ 
этомъ случае комета претерпитъ значительныя укло- 
нешя отъ своего пути и ея орбита можетъ превратиться 
въ эллиптическую или гиперболическую, если она сна
чала двигалась по параболе. Въ первомъ случае она 
попадаетъ въ пленъ къ данной планете и входитъ въ со
ставь ея группы, а во-второмъ она выкидывается изъ 
пределовъ Солнечной системы навсегда. При всехъ 
равныхъ услов1яхъ планеты, обладаюпця наиболь
шими массами и наиболее отдаленный отъ Солнца, 
имеютъ возможность завлечь большее число кометъ. 
Юпитеръ, какъ имеющш наибольшую массу, имеетъ 
самую богатую группу першдическихъ кометъ.

Завлеченныякометы, какъ перюдическгя, являются 
временными светилами Солнечной системы; при ка-
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ждомъ своемъ обращена! вокругъ Солнца разстояше 
между частицами, составляющими ядро кометы, не
прерывно увеличивается, и въ конце концовъ комета 
разлагается въ метеорный потокъ; посл'Ьдшй,'встре
чаясь съ планетами и съ Землею, отдаетъ имъ множе
ство своихъ частицъ, и такимъ образомъ ростъ планетъ 
происходить непрерывно, вечно. Твореше м1ровъ не 
закончено и никогда не будетъ закончено. Роль ко- 
метъ въ м1розданш великая: оне приносятъ изъ небес- 
наго пространства болы тя массы веществъ и оста- 
вляютъ его въ Солнечной системе-, еще большее число 
частицъ (метеоровъ, падающихъ звездъ) упадаетъ на 
Солнце, поддерживая въ немъ неизсякаемый источ- 
никъ света и тепла.

Въ предыдущихъ строкахъ мы изучили группировку 
кометъ около большихъ планетъ Солнечной системы и 
подметили любопытное явлеше: все перюдичестя ко
меты распределены не случайно въ пределахъ Солнеч
ной системы, а образуютъ группы или семьи около боль
шихъ планетъ. Подобную группировку можно объяснить 
темъ, что кометы, подъ влтяшемъ тяготешя къ боль- 
шимъ планетамъ, изменяютъ свою орбиту на эллипти
ческую такихъ размеровъ, что отдаленнейшая точка 
ея доходить только до орбиты техъ большихъ планетъ, 
который изменили ихъ движ ете. Болышя планеты 
какъ бы выхватываютъ кометы изъ небеснаго про
странства и завлекаютъ въ пленъ, обращая ихъ въ пе- 
ршдичесюя своей группы.

Только подобнымъ пленешёмъ планетами и можно 
•объяснить разсмотренную нами группировку кометъ 
въ пределахъ Солнечной системы.
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Если мы затЬмъ перейдемъ пределы Солнечной 
системы и разсмотримъ кометы, слЬдуюпця за Непту- 
новой группой, то также замЬтимъ ясно выраженную 
ихъ группировку. •

Выпишемъ кометы, имЬющгя перюды болЬе 
100 л'Ьтъ, и слЬдуюпця непосредственно за кометою 
Брорзена, вошедшею въ Нептунову группу.

Комета. Кто
открылъ.

Разстоя- 
ше перн- 
гелья отъ 
Солнца. Э

кс
це

н
тр

ис
ит

ет
а.

Время об
р ащ ая .

л'Ьтъ

Наибольшее 
удалеше отъ 

Солнца.

1862 III Тетль 0.96 0.960 119.6 1 48 7 49.8 )1889 III Бернердъ 1.10 0.957 128.3
1857 IV К. Петерсъ 0.75 0.980 234.7 75.4 - 75.4
1885 III ‘ Бруксъ 0.75 0.982 274.5 83.7 |
1905 III Дш акобинп 1.11 0.975 297.1 87.9 86.9
1874 IV Кодниа 1.69 0.963 306.1 89.1 J

Наибольшее удалеше кометъ отъ Солнца выражено 
въ среднемъ разстоянш Землп отъ Солнца, принимае
мо мъ за единицу. Напомнимъ, что Нептунъ удаленъ 
отъ Солнца на 30 пбдобиыхъ единицъ.

Первыя двЬ кометы образуютъ рЬзко выраженную 
группу: ея кометы удаляются до 49 единицъ; то же са
мое можно сказать и о трехъ послЬднихъ кометахъ: 
онЬ образуютъ особую группу, доходящую до 87 еди
ницъ. Третья же комета стоить совершенно особенно, 
не входя ни въ ту, ни въ другую группу.

Признаемъ фактъ плЬнегпя кометъ большими пла
нетами. Если мы зам’Ьтимъ, что за иредЬлами Сол
нечной системы существуют, группы кометъ, подобный 
тЬмъ, который наблюдаются въ-ея предЬлахъ около
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болылихъ планетъ, то мы можемъ предположить, что за 
пределами Нептуна существуютъ еще планеты, кото
рый не были наблюдаемы изъ-за слабости ихъ 
блеска. Нептунъ представляется намъ телескопиче- 
скимъ светиломъ; темь более должны быть телеско
пическими планеты, лежапця значительно дальше 
Нептуна. Отрицать существоваше занептунныхъ 
планетъ нетъ никакихъ основанШ; вероятность же 
ихъ существования весьма большая. Американецъ про- 
фессоръ Э. Пикерингъпроизводить тщательное разы- 
скаше занептунныхъ планетъ фотографическими пу- 
темъ, но до настоящаго времени ему не удалось от
крыть ихъ. Вудемъ, однако, надеяться, что терпите и 
трудъ астрономовъ въ скоромъ времени увенчаются 
успехомъ.



10. Болышя кометы прежнихъ временъ.

Комета 1556 года.
Изъ древнихъ кометъ достойна внимашя большая 

комета 1556 года. По изследованш извгЬстнаго ко- 
метографа, Пингре, она им'Ьетъ большое сходство съ 
кометою 1264 года, появившеюся въ поле месяце. 
Ее увидели въ первый разъ во Францш после заката 
Солнца. Комета, какъ описываетъ ее Пингре, — 
«была большою и знаменитою». Не сл^дуетъ забы
вать, что то время (X III стол.) было эпохою предраз- 
судковъ, и во вд1яте кометъ на земную жизнь вЪ- 
рилъ и старъ, и младъ. Понятно, что неожиданное 
появлете большой яркой кометы произвело ужас
ное вп еч атл и в . Оно еще более усилилось, когда ко
мета исчезла «въ день смерти папы Урбана IV». Со
временники и очевидцы говорили, что «комета явилась 
только для того, чтобы предвозвестить эту смерть».

Комета сильно напугала и императора Карла V: 
онъ не сомневался въ скорой своей смерти и, какъ 
говорятъ, воскликиулъ:

His ergo indiciis me mea fata vocant,
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— что было переложено французами въ стихи, а так
же переведено Пингре следующими образомъ:

Въ этомъ яркомъ знак'1; вижу свою близкую кончину.

«Какъ бы то ни было, но—продолжаетъ Пингре— 
этотъ паиическш страхи сильно подействовали, судя 
по историками того времени, на Карла V, вследств1е 
чего они решился, спустя несколько месяцевн, усту
пить императорскую корону своему брату, Ферди
нанду; испанскую же корону они уступили своему 
сыну, Филиппу. Если приведенный разскази веренъ, 
то событие это можно поставить на ряду си великими, 
вызванными малыми причинами».

Мы воздержимся оти какой бы то ни было крити
ческой оценки справедливости передачи этого со
бытия историками того времени; замети ми только, 
что некоторые ученые сомневаются ви ея достовер
ности и доказываютп, что Карли V уже ви 1555 году 
решили отрешиться оти престола.

Комета эта названа «кометою Карла У-го».
Помимо историческаго интереса, эта комета ви 

высшей степени замечательна и ви астрономическоми 
отношенш. Таки каки першдъ обращешя моги быть 
определенн только приблизительно, то уже ви 1844 г. 
Энке ожидали ея появлешя. Они даже думали, что 
элементы третьей кометы этого года имеютн аналогш 
си элементами кометы Карла пятаго. Мы приводимъ 
ихи рядоми:

Комета . . ' ...................... 1556 г. (Карла V) 1844 г.
Долгота перигел1я . . . 274° 296°
Долгота восходящаго узла 175 118
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Наклонность . . . . . .
Разстояте перигелгя . .
Н аправлете движ етя. . прямое

30°
0,505

прямое.

46°
0,252

Некоторое сходство можно заметить, но утвер
ждать, что это одна и та же комета—нельзя. Но можно 
ли ожидать полнаго сходства элементовъ? Вспомнимъ, 
что въ своемъ афелш комета удаляется отъ Солнца 
на разстояте въ 87 V2 разъ большее, ч£мъ разстояте 
Земли отъ Солнца. Тамъ, вдали отъ центра притяже- 
ш я, при медленномъ движенш кометы, достаточно 
малейшей причины, чтобы изменить направлете 
движ етя, всл^деттае чего изменится и фигура, и 
размеры орбиты; поэтому, можно не удивляться, 
если при двухъ появлетяхъ кометы мы встр'Ьчаемъ 
столь значительный разноглашя въ элементахъ. Если 
бы причины, изм'Ьнивния наиравлен1е, а можетъ быт- 
и скорость движ етя, были намъ известны, такъ что 
мы могли бы выразить ихъ количественно, то сравне- 
т е  элементовъ дало бы намъ неопровержимое доказа
тельство тождественности или нетождественности коь 
метъ; но такъ какъ эти причины намъ неизвестны, 
да едва ли будутъ когда-либо известны—оне лежать 
за пределами, возможности нашихъ знангй,—то мы 
не въ состоянш сказать, представляютъ ли кометы 
1556 и 1844 годовъ два появлетя одной и той же ко
меты, или нетъ.

Мнопе знаменитые астрономы занимались изсле- 
доватями объ этой замечательной комете; много 
было приложено труда для того, чтобы убедиться, 
прииадлежитъ ли она къ числу пертдическихъ. Джонъ
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Гершель, въ своихъ «Очеркахъ астрономш», говорить 
•следующее по этому поводу: «Между кометами 1264 
и 1556 гг. замечается большая аналогья. вероятность 
■ея еще более увеличивается темь, что блестящая ко
мета съ косою въ 40 градусовъ, видимая днемъ, по
явилась въ 975 году, и что въ китайскихъ летопи- 
-сяхъ занесены появленья болыпихъ кометъ въ 395 и 
104 годахъ. Если допустить, что эти кометы пред- 
•ставляютъ различный появленья одной и той же ко
меты, то среднш першдъ обращенья ея будетъ въ 
292 года. Но отъ вл1ян1я планетныхъ возмуьценш мо- 
гутъ произойти болы тя уклонешя отъ средняго пе- 
рщда, и хотя въ то время, когда мы пишемъ эти строки 
<въ 1858 г.), появлеше этой кометы еще не было на
блюдаемо, но могутъ пройти еще два или три года, 
после чего уже въ глазахъ самыхъ компетентныхъ 
судей появлеше ея будетъ безпадежно».

Другой ученый изъ Миддельбурга (Зелащця), 
Бомъ, взялся за этотъ вопросъ, имея въ виду решить 
его вполне, пользуясь всеми данными современной 
науки. Шагъ за шагомъ следили онъ путемъ вычисле- 
Hifl за движешемъ кометы вне пределовъ ея ви
димости, принимая во внимаше притягательное дей- 
CTBie большихъ планетъ. Въ результате его работы 
оказалось, что появлеше кометы можно ожидать въ 
1858 году съ точностью до двухъ летъ; следовательно, 
она можетъ появиться двумя годами раньше или двумя 
годами после 1858 г .,—въ промежутке 1856—1860 г. 
Работа Бома была совершенно такая ate, какую вы
полнили Клэро, де-Лаландъ и г-жа Лепотъ для ко
меты Галлея, но результатъ былъ иной. Прошелъ
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1856, 57 и сл’Ьдуюпце годы, а комета не была видна. 
Если причина невидимости заключалась просто вы 
невыгодномъ положенш ея относительно Солнца, то 
ближайшее появлеше кометы можно ожидать только 
въ X X II стол'Ьтш. Лишь тогда удастся съ достов-Ьр- 
ностыо узнать о першд’б обращешя кометы н утвер
дить ея принадлежность къ нашей Солнечной систем^.

Комета Карла V еще тбмъ интересна въ истори- 
ческомъ отношенш, что съ нею желали связать кон
чину Mipa. Передъ появлешемъ ея въ 1857 году, пани- 
чесшй страхъ, вызванный безразсудными предска- 
зашями какихъ-то н'Ьмцевъ-спекулянтовъ* объялъ 
всю Европу въ ожиданш кончины Mipa. Земля, го
ворилось въ предсказанш, — должна была встретить 
комету Карла V-ro 13 ш н я, которая и пожретъ огнемъ 
все земное. Такимъ образомъ, будто бы, произойдетъ 
кончина Mipa.

Комета 1680 года.

Изъ числа болынихъ кометъ особеннаго внимашя 
заслуживаетъ комета 1680 г., появившаяся во вре
мена Ньютона. Читатель знаетъ (стр. 33), что на ней 
именно Ныотонъ доказалъ справедливость BceMip- 
наго закона тяготбшя и для кометъ. Комета была 
яркая, блестящая, съ большою косою въ 80 градусовъ; 
ии одна комета не предетавляетъ такое богатство ли
тературы, какъ комета 1680 года; правда, большая 
часть печатныхъ трудовъ о ней ничего научнаго не 
содержитъ, но одно то, что литература о ней такъ бо
гата, свид'Ьтельствуетъ о сильномъ впечатл'Ьнш, вы- 
званномъ ея появлешемъ. Коса въ 80 градусовъ—
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вгЬдь это безъ малаго половина дуги большого круга 
надъ видимыми горизонтомъ. Можно себе предста
вить, какъ была красива комета!

К'бмъ была открыта комета—трудно сказать; в е 
роятно мпопе увидели ее въ то время, когда она уже 
достигла значительной яркости. Первое научное на
блюдете произведено немецкими астрономомн Гот- 
фридомн Кирхомн на разсвете си 13 на 14 ноября 
1680 года, а потому ея открьте ему и приписывается. 
Англ1й стй  астрономн Галлей определили эксцентри- 
ситети орбиты и перюдп обращешя кометы вокрутн 
Солнца; для перюда они получили значешевн 675 л.

АнглиВсгай философи и богослови Вистони, при- 
няви это значеше першда за точное, построили целый 
ряди сказочныхи предположений о вл1яши кометы на 
Землю. Вначале его гипотеза была вполне абстрактна и 
не относилась ни ки какой комете. Но когда Галлей 
определили орбиту кометы 1680 года и нашели, что 
она лерюдическая, совершая свое обращете около 
Солнца ви 575 лети, тогда Вистони, вычисляя п р еж тя  
лоявлетя кометы, увидели, что ви древности она про
ходила черезиперигелшви2349 и 2926г. до нашей эры, 
т.-е. во время всем1рнаго потопа *). Этого было до
статочно для богослова-астронома: они ухватился за 
свою теорш, приписали комете 1680 года не только при
чину всем1рнаго потопа, но и причину будущей кон
чины Mipa.

По м нетю  Вистона, Земля—это древняя комета, 
имевшая свой перигелй весьма близко оти Солнца.

О Годъ всеапрнаго потопа точно неизв'Ьстенъ.
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Этимъ обстоятельствомъ объясняется тотъ жаръ, ко
торый получала Земля при каждомъ своемъ обраще
ны! вокругъ Солнца,—жаръ, сохранивппйся еще н 
въ настоящее время внутри Земли. Когда же, по про
шествия изв-Ьстнаго времени, центробежная сила (?) 
уменьшилась, вследств1е чего орбита приблизилась 
къ кругу, Земля стала получать солнечную теплоту 
равномерными образомъ. Благодаря этому, прежняя 
атмосфера древней кометы очистилась, возстановилось 
мало-по-малу равновейе между воздухомъ и водою, 
показались Солнце и Луна и, наконецъ, животныя, 
а за ними и человекъ.

Къ этому описатю м1роздатя англШскаго бого
слова какой-то каноникъ Св. Женевьевы въ Париже 
прибавили следуюпця строки: «Когда произошло 
грехопадете человека, маленькая комета прошла 
очень близко отъ Земли и, пересекая наклонно пло
скость ея орбиты, придала планете вращательное 
движете. Безъ сом нетя, та же комета придала зем
ной орбите почти совершенно круговую форму,, ко
торая, какъ говорить Вистонъ, была еще до потопа». 
Далее они прибавляетъ: «Боги предвидели, что че
ловеки согрешить и что за его ужасные грехи они 
будетъ жестоко наказанъ; поэтому, во время сотво- 
решя Mipa, Онъ сотворили и комету, которая послу
жить Ему оруд!емъ н аказатя . Это—комета 1680 года».

Приведемъ далее описате всем1рнаго потопа по 
Вистону:

Въ пятницу 28 ноября 2349 г., или же 2 декабря 
2926 и,—это все равно, таки какъ время потопа неиз
вестно,—комета находилась у своего узла, т.-е. не-

c. П. ГЛАЗЕНАПЪ. 11
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ресйкала земную орбиту; въ томъ же узле находи
лась и Земля. Соединеше (не столкновеше *) произо
шло въ тотъ моментъ, когда считали полдень въ Пе
кине , где, какъ сл’Ьдуетъ полагать, жилъ Ной до 
потопа. Какое же было дМств!е этого соединешя ко
меты, которой Вистонъ приписываетъ массу, равную 
четверти массы Земли?—Произошелъ громадный при- 
ливъ, ужаснейшее наводнеше. Горныя цепи Армении 
и соседнгя вершины, находивппяся всего ближе къ 
комете, треснули отъ давлешя прилива' подземной 
раскаленной массы и раскрылись. И такимъ образомъ 
произошло страшное опустошеше; земная поверх
ность покрылась водою: насталъ всемирный потопъ.

Но здесь не прекратилось опустошеше. Атмо
сфера и хвостъ кометы задели за Землю и наполнили 
ея атмосферу водою и землею, ниспадавшими въ те
ч ете  сорока дней, и такъ «разверзлись все выси не- 
бесныя». Глубина воды во время потопа была, по 
Вистону, въ шесть англгйскихъ миль (б верстъ), изъ 
которыхъ около одной мили произошло отъ изверже- 
н1я внутреннихъ жидкихъ массъ Земли, почти четыре 
мили отъ атмосферы кометы, и лишь ничтожная часть 
отъ хвоста кометы.

Вотъ картина объяснешя всем1рнаго потопа по 
Вистону. Посмотримъ теперь, какимъ образомъ, по его 
мненш, та же комета сожжетъ Землю при второй съ 
нею встрече.—Вистонъ вовсе не затрудняется дать 
и этому объяснеше. Второе прохождеше кометы вбли
зи Земли, говорптъ Вистонъ, но съ западной стороны,

*) Комета прошла весьма близко отъ Земли.
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замедлитъ движете Земли, вследствие чего ея орбита 
превратится въ вытянутый эллипсъ; и тогда Земля 
будетъ очень приближаться къ Солнцу, которое и 
спалить все на ней: сама Земля воспламенится.

Вотъ «научныя бредни» Вистоиа,—человека не
сомненно большой эрудицш; какъ и мнопе изъ его 
современниковъ, онъ впалъ въ ошибку, желая согла
совать науку съ предатемъ.

Некоторые изъ современниковъ Вистоиа, авторы 
статей о комете 1680 г., полагали, что она появилась 
во время взяты Трои, когда плеяда Электра, не имея 
силъ перенести разрушение Трои (1194 до Р. Хр.), 
покинула своихъ сестеръ и скрылась у севернаго по
люса Земли; съ тйхъ поръ въ плеядахъ только шесть 
звездъ, по числу оставшихся сестеръ. Друпе писа
тели полагали, что комета появилась въ 43 г. до Р. Хр., 
чтобы предсказать смерть Цезаря Августа», и третьи, 
наконецъ, думали, что та же комета появилась въ 
.619 г. до Р. Х р.—въ годъ, совпадаюпцй съ разруше- 
тем ъ  Ниневш.

Все эти попытки согласовать собьтя земной жизни 
съ небесными явлетями являются детски-наивными, 
если вспомнить, что перыдъ обращенья въ 575 летъ 
совершенно не можетъ быть определенъ съ доста
точною точностью для того, чтобы можно было пред
сказать будущее или вычислить время ея прошлаго 
появлешя; я пе говорю уже о допущены зависимости 
между разрушетемъ Трои, смертью Августа и по- 
явлетемъ кометъ; подобное допущете лежитъ въ 
основе астрологш, а не астрономы, и не имеетъ ни
какой обоснованной научной почвы.

и*
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Въ 19-мъ столетии, когда были выработаны пра
вила для реш етя  уравнетй по способу наимень- 
шихъ квадратовъ, основанному на теорш вероятно
стей, были вновь вычислены элементы орбиты кометы 
1680 года. Наиболее обстоятельный изследовашя 
въ этомъ отношенш произведены берлинскимъ астро- 
номомъ Энке, определившими першдъ обращ етя въ 
8814 кшанскихъ летъ, при чемъ вероятныя ошибки 
элементовъ указываютъ на пределы возможныхъ пе- 
рюдовъ; они оказываются настолько широкими,— 
именно отъ 6179 до 14031 года,—что предсказывать 
будущее появлеше кометы или разыскивать ее въ 
прошломъ представляется совершенно праздными за- 
няпемъ. После этихъ изследованш становится оче
видною наивность Вистоновскихъ гипотезъ о прошломъ 
и будущемъ Земли. Вся его сказочная теор1я рушится 
отъ того только, что по существу дела першдъ ко
меты 1680 г. не можетъ быть определенъ.

Если остановиться на першдй обращешя кометы 
вокругъ Солнца, определенномъ Энке, именно 8814 
лети, то въ своемъ афелш комета въ 850 разъ дальше 
отъ Солнца, чемъ Земля.

«На этомъ громадномъ разстоянш, говорить Гум
больдта, комета 1680 года, которая въ ближайшемъ 
разстоянш отъ Солнца пробегаетъ 893 километра въ 
секунду, т. е. имеетъ скорость въ тридцать разъ боль
шую, чемъ Земля,—движется лишь со скоростью 
едва трехъ метровъ въ секунду, эта скорость прибли
зительно въ три раза больше скорости течетя нашихъ 
■европейскихъ реки, и въ два раза меньше найденной 
мною скорости течетя  Кассикв1аре, притока Ори
ноко».
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При такой малой скорости достаточно малейшей 
причины,—наприм'Ьръ, встречи или сближетя съ 
метеорнымъ облакомъ или съ другою кометою,—что
бы изменилась орбита кометы кореннымъ образомъ, 
и комета можетъ вернуться къ Солнцу не черезъ 
8814 летъ, а раньше или позже.

Въ заключете обращу внимате на то, что вся 
теор1я Вистона основана на неизбежности гибель- 
ныхъ катастрофъ при встрече Земли съ кометою или 
ея .косою. Вопросу этому посвящена особая глава, 
и, прочитавъ ее, читатель убедится, что и въ этомъ 
отношенш Вистонъ, по неведенш , сталъ на ложный 
путь. Столкновеюе кометы съ Землею или логруже- 
nie ея въ хвостъ кометы никакихъ катастрофъ про
извести не можетъ. Следовательно, и съ этой точки 
з р е т я  рушится вся его теор1я.

Комета Шезо 1744 года.

«Въ начале сего года явившаяся комета, которая 
своимъ видомъ и величиною отъ многихъ другихъ 
отличалась, и чрезъ то з р е т е  всехъ людей къ себе 
обратила, почитается и у Астрономовъ за достойную 
примечаю я и прилежнаго разсуждешя».—Такъ на
чинается «Описаше кометы, которая видима была 
1744 года» въ книге Гейншуса, переведенной на рус- 
скш языкъ М. Ломоносовымъ х). Комета эта дей
ствительно достойна вниматя.

3) «Описаше въ начала 1744 года явивппяся кометы купно 
съ некоторыми учиненными объ ней разсуждешями черезъ 
Готфрида Гейтйуса, Императорской Академш Наукъ Плена
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Комета открыта, невидимому, Клинкенбергомъ въ 
Гаарлем'Ь 9-го декабря 1743 года, но особенно стара
тельно была наблюдаема Гейншусомъ въ Петербурге, 
Шезо—въ Лозанне и Хшртеромъ—въ Швеции. Ко
мета названа именемъ Шезо, во-первыхъ, потому, что 
первенство въ ея открыли Клинкенбергомъ не удо
стоверено, а первенство Шезо—несомненно; во-вто- 
рыхъ,—потому, что первыя точный наблюдешя сде
ланы Шезо, издавшими о ней прекрасную моногра- 
фш 1j. Орбита кометы была определена двенад
цатью астрономами; по одному этому можно судить, 
какое оживлете внесла комета въ сравнительно спо
койную жизнь астрономовъ. Все вычисленный орбиты 
представляли прекрасное между собою coraacie, что 
указывало на хорошую точность наблюдений. Орбита 
ничего особеннаго не представляла, разве что боль
шое приближеше къ Солнцу—въ 5 разъ более, чемъ 
Земля. Въ России Эйлеръ вычислили несколько разъ 
орбиту кометы Шезо, пользуясь каждый разъ раз
личными наблюдешями. Зато блескъ кометы и ея 
коса представляли нечто изъ ряда выходящее.

Комета Шезо самая яркая 18-го столеыя; некото
рое время она была видна днемъ, при полномъ сол- 
нечномъ щянш. Кроме того, комета отличалась рос
кошною сложною косою.

и профессора Астрономш». Съ нймецкаго языка перевелъ Импе
раторской Академш Наукъ Адъюнктъ Михайло Ломоносова. 
С.-Петербургъ, 1744 г. стр. 23.

б De-Cheseaux, 1. Р. L. Traite de la Comete qui a paru en 
Бёс. 1744 etc. Lausanne et Geneve. 1744. 8.
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Шезо наблюдалъ, между прочимъ,косу кометы въ 
то время, какъ голова кометы уже закатилась за го
ризонта.: это было съ 7-го на 8-е и съ 8-го на 9-е марта 
1744 года. Мы приводимъ здесь рисунокъ, сделан
ный самимъ Шезо. А. Виннеке сравнить наблюдетя, 
произведенныя Шезо, съ наблюдетямп де-Лиля въ 
Петербурге и нашелъ между ними весьма удовлетво
рительное соглайе. .

Въ эти ночи'коса кометы состояла изъ шести све- 
товыхъ пучковъ или струи. Каждый пучокъ состоялъ, 
вероятно, изъ особаго вещества. Мы говоримъ «ве
роятно», потому что въ то время спектральный ана- 
лизъ еще не былъ известенъ и, следовательно, не было 
возможности определить ихъ составь.

Эксцентриситета орбиты кометы Шезо такъ бли- 
зокъ къ единице, что орбита принимается за пара
болическую. Съ 1744 года комета удаляется отъ 
Солнца и долго будетъ удаляться; а когда она вер
нется къ Солнцу неизвестно; пройдута века и тыся
челетья прежде, чемъ жители Земли ее увидята.



II. Большая комета Донатн 1858 г.





И. Болытя кометы новМшаго времени.
Девятнадцатое столейе богато большими ко

метами: за сто л$тъ ихъ появилось немение 25, види- 
мыхъ просто глазомъ;изънихъсамыя блестяпця были 
кометы 1807, 1811 и 1858 годовъ; оне описаны нами 
въ книге «Друзьямъ и Любителямъ Астрономш», 
а потому мы здесь не останавливаемся на ихъ опи- 
санш; мы обратимъ только в ни м ате на двойную косу 
кометы Донати 1868 г. Изъ остальныхъ достойны вни- 
м а т я  кометы 1843 I, 1860 III, 1861II, 1880 1 ,1881III, 
1882 II, 1887 I, 1888 I  и 1893II. Самая блестящая изъ 
этихъ кометъ была несомненно комета 1882 II, такъ 
что въ 19-мъ сто л !ти  было четыре выдающихся по 
блеску кометы: 1807,1811,1858 и 1882 г.

Большая комета 1843 I.

Эта блестящая комета была сразу открыта мно
гими лицами 27 и 28 февраля въ Южной Америке 
днемъ при полномъ солнечномъ шянш. Первое о ней 
и з в е т е  далъ кап. Рейсъ съ острова Благовещ етя. 
Если бы она была на ночномъ небе, то представляла 
бы чудное явлен1е и, вероятно, превосходила бы
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своимъ блескомъ все кометы 19-го стол!ш я. Въ зиму 
1843 года въ Европе была безпрерывно пасмурная 
погода; вслгЬдств1е этого комету могли увидеть и на
блюдать только въ середине марта, когда блескъ ко
меты уже значительно уменьшился; комету наблю
дали по вечерамъ въ юго-западной части неба.

Комета быстро приближалась къ Солнцу и почти 
коснулась его поверхности: разстояте между ядромъ 
кометы п поверхностью Солнца не превосходило 767 т. 
килом.; между поверхностями обоихъ свгЬтилъ раз
стояте было еще меньше. Комета погрузилась въ 
солнечную корону.

Когда элементы кометы были вычислены, то ока
залось, что они сходны съ элементами кометы 1668, 
но вывести изъихъ сходства величину пертда обраще- 
flin не удалось. Позднее, въ 1880 году, еще разъ вспом
нили объ этой кометй, когда ея элементы оказались 
такими же, какъ и у кометы 18801. Въ этомъ году 
также не удалось определить пертда обращ етя, но 
Хоекъ открылъ такъ называемыя группы или семьи 
кометъ, о чемъ подробно изложено въ следующей 
(12) главе.

Комета имела косу въ 40° длиною; къ сож аленш , 
изъ-за пасмурной погоды на севере не могли любо
ваться этой чудной кометой.

Большая комета Донати 1858 г.

Подробный сведешя объ этой комете читатель 
найдетъ, какъ замечено въ начале настоящей главы, 
въ моей книге, «Друзьямъп Любителямъ Астрономш» 
(стр. 326); мы здесь разсмотримъ только ея косы.



Рис. 31. Комета Донати 1858 г.
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Комета Донати еще у многихъ на памяти—она долго 
красовалась на сбверномъ небе; ею можно было лю
боваться съ конца августа до начала декабря. Наи
больш ая блеска она достигла въ октябре. Въ это 
время у нея были две косы: одна пря:мо линейная, 
а другая—изогнутая, въ виде турецкой сабли. Вторая 
коса опоясывала полъ-неба и представляла редкое, 
дивное зрелище.

Косы кометы Донати были наследованы 0 . Бре- 
дихинымъ; по виду ихъ, онъ определили ту отталки- 
вательную силу, которая производить кометныя косы, 
и пришелъ къ заключен! ю, что прямолинейная коса 
производится отталкивательною силою, которая въ 
12—17 разъ больше, чймъ отталкивательная сила, 
образовавшая изогнутую косу, отстающую немного 
отъ первой. Подобной дивной, роскошной косы, 
какъ у кометы Донати, не удалось более наблюдать. 
Вначале прямолинейная коса I  типа была длиннее 
изогнутой косы II  типа, а затемъ коса I I  типа стала 
длиннее и роскошнее. Обе косы изображены на при- 
лагаемомъ рисунке: на верху начальный видь кометы, 
внизу—во время наибольшая расцвета въ начале 
октября.

.Комета Донати движется по весьма вытянутому 
эллипсу и совершаетъ полное обращение вокругъ 
Солнца въ 1950 летъ; першдъ этотъ определенъ съ 
вероятною ошибкою въ 6 летъ. Ближайшее появле
т е  кометы можно ожидать въ начале 39-го столетия.



173

Комета 1860 III.

Третья комета 1860 года была открыта 18 ш ня 
одновременно нисколькими наблюдателями въ Европ'Ь 
и Америк^. Въ день открытая у нея была коса въ 
20°, но зат’Ьмъ она быстро уменьшилась вм'Ьст'Ь съ 
уменыпешемъ блеска кометы. Комета была видна до 
конца ш ля. Орбита ея ничего особеннаго не пред- 
ставляля.

Рис. 82. Коса большой кометы 1861 II.

Большая комета 1861 II.

Большая комета 1861 II  была одновременно от
крыта въ начала ш н я астрономами: на мысЬ Доброй 
Надежды, въ Сантъ-Яго (Чили) и въ Олинд'6 возл'Ь 
P io -де-Жанейро. Комета двигалась на сбверъ по 
орбитТ, лежащей въ плоскости, почти периендику-
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лярной къ эклиптике. Черезъ эклиптику комета 
прошла, находясь какъ разъ между Солндемъ и Зе
млею, и когда она вышла нзъ солнечныхъ лучей, то 
представилась жителямъ севера въ наиболыпемъ 
своемъ блеске. Коса кометы имела длину въ 40°, а 
въ Аеинахъ, на чудно мъ южномъ небе, онаразстила- 
лась по дуге въ 120°! Коса была сложная въ виде 
распахнутаго веера (рис. 32); она состояла изъ 
н'Ьсколькихъ световыхъ полосъ. Земля погрузилась 
въ косу этой кометы; никакими инструментами, ни 
химическими анализомъ не могли удостоверить 
присутм те постороннихъ газовъ въ земной атмо
сфере. Вотъ одно изъ блестящихъ доказательствъ 
тому, что погружете Земли въ косу кометы является 
для обитателей Земли совершенно безвредными. 
Когда въ газетахъ возбуждается страхъ передъ ожи
даемыми столкновешемъ съ кометою или погруже- 
шемъ въ ея косу, следуетъ всегда вспоминать о ко
мете 1861 года: мы погрузились въ ея косу, но не 
знали объ этомъ.

Блестящая комета 1861 года ‘ могла быть наблю
даема почти въ течете целаго года: последнее на
блюдете надъ нею произведено О. Струве въ Пул
кове 1 мая 1862 года.

Болытя кометы 1880 I и 1882 П.

Большая комета 18801 была наблюдаема только 
въ южномъ полушарш; ее открыли 4 февраля Гульдъ 
въ Кордобе (въ Аргентинской республике); ея длин
ная коса была видна несколькими днями раньше.
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Что касается кометы 1882 II, то она одновременно 
открыта во многихъ мйстахъ южнаго полушар1я въ 
первыхъ числахъ сентября. 064 кометы движутся по 
одной и той же орбитй, следуя одна за другою; ихъ 
орбиты имйюта большое сходство съ орбитами ко
мета 1668 и 1843 I (стр. 169). Вей четыре кометы 
очень ярщ я и имйютъ внйшнее сходство; сходны 
также и обстоятельства ихъ появлетя: вей онй по
явились неожиданно и были открыты одновременно

N

Рис. 33. Прохождеше кометы 1882 II черезъ дискъ Солнца.

во многихъ мйстахъ южнаго полушаргя тогда, когда 
уже обладали значительнымъ блескомъ; вей онй 
были видны днемъ вблизи самаго Солнца. Въ ейвер- 
номъ полушарш можно было наблюдать комету 1882: 
въ Петербургй она была видна по утрамъ; комета 
имйла величественную косу, уступавшую только 
кометй 1811 года; она представляла оригинальное 
явлете: коса расширялась и оканчивалась вилкой, 
какъ хвоста ласточки; при этомъ блескъ ея былъ 
однообразный и вдругъ прекращался въ концй косы. 
Астрономы Капской обсерватории Финлей и Элькинъ
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наблюдали 17 сентября прохождеше кометы черезъ 
дискъ Солнца; это единственный случай наблюдешй 
подобнаго рода. Движете кометы въ этотъ день изо
бражено на рис. 33.

Во время прохождешя кометы черезъ дискъ Солнца 
она не была видна: какъ только она вступила на край 
солнечнаго диска, она тотчасъ же. стала невидимою.

Послй прохождешя кометы 1882 г. черезъ периге- 
лш, когда она была видна съ сйвернаго полугааргя, 
заметили въ ея ядрй любопытныя измйнещя: оно 
сначала вытянулось въ блестящую полоску и затймъ 
раздробилось на четыре части. Подобное явлеше, 
какъ известно читателю, наблюдалось и въ кометй 
Брукса 1889 года, а также въ кометй 1888 I.

Невооруженнымъ глазомъ комета была видна только 
до февраля 1883 г., затймъ скрылась, но въ телескопъ 
ее можно было наблюдать до 16 августа.

Пер1одъ обращетя всйхъ трехъ кометъ не могъ 
быть опредйленъ, но во всякомъ случай онъ не менйе 
700 лйтъ.

Большая комета 1881 III.

Между кометами 1880 и 1882 года, описанными на 
предыдущихъ страницахъ, появилась блестящая ко
мета 1881 года; она была открыта 22 мая Д. Тебутомъ 
въ Виндзорй, въ Австралш; черезъ мйсяцъ она пере
шла въ сйверное полушар1е и была видна просто гла
зомъ до ноября мйсяца, а затймъ была, еще наблю
даема въ телескопъ въ течете трехъ мйсяцевъ, такъ 
что въ общей сложности ее наблюдали въ продолже
н а  9 мйсяцевъ. Она была настолько ярка, что могла
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быть наблюдаема въ мерид1ан4 съ помощью мери- 
д!анныхъ круговъ, и наблю детя этого рода, отли
чаясь большою точностью, дали возможность опре
делить прекрасную орбиту кометы. Орбита, вычис
ленная профессором!» 0. 0. Витрамомъ изъ трехъ 
наблюденШ, оказалась такою же точною, какъ и 
орбита, вычисленная другими наблюдателями изъ 
многихъ наблюденШ. Орбита этой кометы имеетъ 
большое сходство съ орбитою большой кометы 1807 г., 
но ихъ тождество не могло быть окончательно удо
стоверено; всего вероятнее, что обе кометы идутъ 
одна вследъ за другою по одной и той же орбите. 
Першдъ кометы 1881 I II , определенный изъ всехъ 
наблюденш, оказался въ 2954 года.

Большая комета 1887 г.

Первая комета 1887 г. была открыта. 18 января 
одновременно многими лицами въ южномъ полуша- 
рш; она была замечена тогда, когда уже достигла 
значительнаго блеска и когда имела длинную косу 
въ 40 градусовъ. Какъ внешнш видъ.такъ и орбита 
этой кометы имеютъ сходство съ кометами 1668, 
1843 I, 1880 I и 1882 II; вместе съ ними она соста- 
вляетъ одну семью, только блескъ кометы 1887 I  сла
бее другихъ той же семьи; вследств!е этого она не 
могла быть наблюдаема такъ долго: последней разъ 
ее видели 29 января; всего же она была видна въ те
ч ете  12 дней.

Особенность, этой кометы заключалась въ отсут- 
ствш ядра; начиная съ 21 января ни на одной обсер-

120. П. ГЛАЗЕНАПЪ.
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ваторш не удалось видеть ядра кометы. Это явленге 
вместе съ быстрыми уменыпетемъ блеска кометы 
служить указашемъ тому, что комета разлагалась 
въ метеорный потоки. Можно пожалеть,, что тогда 
небесная фотограф1я не имела такого широкаго при- 
менешя, каки ви настоящее время, и что за нею не 
имели  возможности следить после того, каки она 
скрылась изь виду въ самыхъ большихъ телескопахъ.

Комета 1888 I.

Начало 1888 года, каки и предыдущего, ознаме
новалось открьтемъ блестящей кометы: 18 февраля 
астрономъ Саверталь на М ы се Доброй Надежды от
крыли блестящую комету,имевшую небольшую косу; 
они заметили комету не въ телескопъ, а просто гла- 
зомъ. До начала апреля можно было наблюдать ко
мету невооруженными глазомъ; въ телескопъ же ко
мету наблюдали до 7 сентября; последнее наблго- 
т е  было сделано въ этотъ день нынешними вице-дж- 
ректоромъ Венской Обсерватории I. Пализа.

Въ голове кометы Саверталя происходили явле- 
т я ,  подобныя тймъ, который наблюдались въ ко
мете 1882 II. Сначала были замечены кащя-то осо- 
бенныя световыя истечешя изъ ядра кометы, истече- 
ш я, не совпадавппя съ косою, а затймъ ядро вытя
нулось въ длинную полоску съ нисколькими свето
выми уплотнетями. Комета, безъ всякаго сомнешя, 
вступила на путь разложешя въ метеорный потоки.

Комета была наблюдаема во многихъ обсервато- 
р1яхъ, и это дало возможность определить орбиту
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весьма точно. Орбита оказалась эллиптическою съ, 
довольно аначительнымъ эксцентриситетомъ 0,99685» 
по определенно Тенанта 1). Разстояше перигел1я 
отъ Солнца равняется 0,7 разстояшя Земли отъ 
Солнца; этимъ элементами соответствуетъ перюдъ 
обращешя вокругъ Солнца въ 2200 лгЬтъ, такъ что. 
ближайшее ея появлеше могло бы состояться въ. 
4088 году. Предсказывать появлеше кометы на столь 
продолжительный срокъ, какъ было замечено въ 
начале настоящей книги, нетъ возможности. Но если, 
даже и признать правильность определешя першда 
обращешя кометы вокругъ Солнца, то едва ли когда 
нибудь удастся вторично увидеть комету Саверталя;.- 
уже.въ 1888 году она вступила на нудь разложешя. 
въ метеорный потокъ, и-весьма возможно, что въ 
настоящее время ■ нетъ более кометы, а вместо нея 
существуете. метеорный потокъ, движущшся по. 
орбите кометы, удаляясь отъ Солнца. До конца, 
30-го столейя онъ будетъ продолжать удаляться 
отъ Солнца, а затемъ начнетъ приближаться къ 
нему. -

Большая комета 1893 II.

Комета 1893 II, подобно другими блестящими, 
была открыта одновременно многими астрономами 
и любителями астрономш. Первое наблюдете въ 
Европе произведено 9 поля г. Кениссэ въ Жювизи, 
возле Парижа; въ. Соединенныхъ же Штатахъ Се- *)

*) Monthly Notices of the В. A. Soc. vol. 49, p. 286.
12*
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верной Америки первое наблюдете произведено 
г. Рордамомъ въ Ютахе. Одновременно съ г. Рор- 
дамомъ комету видели просто глазомъ Джонсонъ въ 
Альте, Миллеръ въ Айове и Боссъ въ Альбани. После 
того, какъ стало известно объ открытаи Рордамомъ 
кометы, испанецъ г. Розо де-Луна (Roso de Lnna) 
изъ Логрозана въ Эстрамадуре сообщилъ, что онъ 
вид'Ьлъ комету 4 толя, но принялъ ее за новую звезду. 
Вместе съ темъ астрономъ Сперра изъ Рандольфа, въ 
штате Огайо, уведоми ль редактора «Astronomische 
Nachrichten», что онъ открылъ комету 19 тоня и до 
10 толя наблюдалъ ее въ течете 13 вечеровъ, прини
мая ее за пертдическую комету Финлея, появлете 
которой въ то время ожидалось. Такимъ образомъ 
первенство открытая кометы принадлежитъ г. Сперра.

Комета Сперра-Рордама имела косу въ 12 граду- 
совъ и кроме того еще три боковыя косы; онй, по 
всей вероятности, указывали на начавшееся дробле- 
т е  кометы и разлож ете въ метеорный потокъ. Къ 
сожал^нто, комета могла быть наблюдаема только 
до середины августа, когда она поблекла въ лучахъ 
Солнца. Изъ лучей Солнца комета вышла только въ 
ноябре, но она была такъ слаба, что могла быть на
блюдаема только однажды: 3 ноября астрономомъ 
Черулли въ Терамо.

Большая комета 1901 г.

Первая большая комета 20-го столетая открыта 
сразу несколькими наблюдателями, когда она уже 
обладала значительнымъ блескомъ. Центральной стан-
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Рис. 34. Косы большой кометы 1901 г.
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щей для передачи астрономическихъ телеграммъ въ 
Киле получены следующая телеграммы:

1) Очень яркая комета открыта 23 апреля Холь- 
семъ въ Квинстоуне, Капской колоти.

2) Очень яркая комета открыта 24 апреля Татер- 
салемъ на мысе Лповине возле Мельбурна въ Австра- 
лш.

3) Очень яркая комета открыта 2 мая въ АреквшгЬ.
Комета открыта около Солнца и перемещалась къ

сйверу; первое наблюдете въ северномъ полушарш 
произведено 27 апреля въ американской обсерваторш 
1еркеса при солнечномъ восходе приблизительно на 
15° къ северу отъ Солнца. Къ сожалений, комета 
быстро удалялась отъ Солнца и отъ Земли и вслед- 
ств1е этого видимый блескъ ся уменьшался съ ка
ждыми днемъ.

После того, какъ были обнародованы известия объ 
открытш большой кометы 1901 года, Лоренцо Кронъ 
изъ Уругвая сообщили редактору «Astronomisclie 
Nachrichten», что г. Вискара, управляющей им&шемъ 
Эстанщя, лежащаго возле г. Пайзанду, виделъ ко
мету утромъ 12 'апреля. Изъ описатя и расцросовъ 
г. Кронъ убедился, что это действительно была ко
мета; самъ же Кронъ въ первый разъ увиделъ ее 
20 апреля и былъ пораженъ велич1емъ небеснаго 
явлешя.

За кометою стали усердно наблюдать и зарисовы
вать видъ ея коси. Оказалось, что коса постоянно 
меняла свой видъ. Съ б мая видны были две косы: 
одна яркая, другая очень слабая. Астрономъ Кап
ской обсерваторш Р. Т. А. Иннесъ изо дня въ день еле-
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дилъ за кометою съ 3 мая до 14 попя, а г. Лентт. за 
это время наблюдалъ изменен]я, изображенныя яа 
прилагаемыхъ рисункахъ.

24 апреля коса кометы была одинокая и принад
лежала къ I типу; загЬмъ 5 мая она становится, какъ 
сказано, двойною I и II типовъ, при чемъ преоблада
ющею, наиболее яркою является коса I типа; 7-го мая 
коса I I  типа длиннее косы I типа, последняя меркнетъ 
и сокращается, а на посл'Ьднемъ рисунке, получен- 
нбмъ 12 мая иа фотографической пластинке, коса I 
типа (правая) совсймъ маленькая; коса II  типа тоже 
небольшая, за то Ш -го типа ярче и .больше двухъ 
остальныхъ косъ.

Если читателю посчастливится открыть комету, то 
слйдуетъ сообщить по телеграфу въ Пулковскую обсер- 
naTopiio; можно также сообщить въ Кильскую Цен
тральную Сташшо для передачи астрономическихъ те- 
леграммъ по сокращенному адресу: «■Astronom Сеп- 
tralstelle Kiel». При этомъ право первенства будетъ 
дано тому, кто первый сообщить точное положеше 
ядра кометы.

Наблюдения, произведенныя г. Лентомъ, дали 
0 . Бредихину матер] алъ для изучетя явлешй, про- 
исходившихъ въ этой комете. Сначала отъ кометы 
отделялось вещество, образовавшее косу I типа; 
когда же оно стало изсякать, поблекла коса I типа и 
появилась коса II  типа изъ другого вещества, а въ 
конце видимости кометы появилось вещество для 
образовашя косы I II  типа. Безъ хорошихъ изобра- 
женШ кометныхъ косъ никакого успеха въ развитш 
этого отдела Астрономш быть не можетъ. Друзья и



Рис. 35. Комета 1908 г. Морха.уза 3 октября. 
(По фотографш Вернерда).



Ряс. 36. Комета 1908 г. Морхауза 4 октября. 
(По фотографш Бернерда).
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любители Астрономш могли бы въ данномъ вопросе 
оказать большая услуги науке, особенно въ томъ слу
чай, если они им'Ьютъ фотографическую камеру.

Эксцентриситетъ орбиты кометы 1901а ' не могъ 
быть определять; вслгЬдств1е этого астрономы прини- 
маютъ, что комета движется по параболе.

Замечательная комета Морхауза 1908 г.

Астрономъ 1еркской обсерваторш Морхаузъ заме
тили , что на фотографической пластинке, снятой имъ 
1-го сентября съ созвгЬзд1я Жираффы (Oamelepar- 
dalis), видно яркое изображеше кометы съ длинною 
косою; комета быстро двигалась къ северо-западу. 
Открытая имъ комета была третья въ 1908 году и обо
значена буквою с латинскаго алфавита: 1908 с. Хотя 
она только изредка была видна просто глазомъ, но ея 
фотографичесюе лучи были очень сильные, и вслед- 
ств1е этого удалось получить прекрасные негативы. Ни 
одна комета еще не представляла такихъ удивительныхъ • 
явлеюй, какъ ко_мета Морхауза; вотъ причина, почему 
мы включили ее въ списокъ болыпихъ кометъ, назвавъ 
ее, однако, не большою, а замечательною.

Въ предыдущемъ году появилась комета Д ател я ; 
она была также видна просто глазомъ въ течете двухъ 
месяцевъ, какъ слабое светило, но сама по себе ко
мета ничего особеннаго: не представляла; мало того, 
фотографичесюе снимки получались при более про
должительной выдержке, чемъ съ кометы Морхауза, 
которая только во время своего наибольшего блеска 
могла быть видна просто глазомъ; во все же осталь-
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ное время оставалась телескопическою. Въ комете 
Морхауза постоянно происходили перемены, иногда 
съ непостижимою быстротою. Мы приводимъ здесь 
два снимка, полученные Бернердомъ 3 и 4 октября; 
въ первый вечеръ изъ головы вытекаетъ нисколько 
свРтовыхъ струекъ, образующихъ прямую косу; во 
второй в§черъ только одна струя, но коса искривлена 
и какъ бы переломана въ двухъ мйстахъ.

Необычайное изм^неше въ коей кометы произошло 
15 октября. Уже съ 14 сентября была заметна какая-то 
усиленная деятельность въ ближайших-ъ частяхъ косы, 
лежащихъ около самой головы кометы: эти части были 
блестящая, свйтовыя полоски были рйзшя. Въ комете 
происходило нечто особенное. Усилешесвйтаполосокъ 
указывало на выбрасывате изъ ядра кометы Значи- 
тельныхъ массъ кометнаго вещества. Деятельность 
кометы усиливалась, а черезъ 12 часовъ произошелъ 
взрывъ, изображенный на рис. 37. Между отделив
шеюся массою и ядромъ кометы замечается слабая 
коса, которая, однако, у самаго ядра снова становится 
яркою. Очевидно, после взрыва деятельность не
сколько успокоилась, но 'затймъ она снова возобно
вилась.

Отделивнпяся 'тмассъг итжкосе -кометы могли со
стоять изъ мельчайшихъ твердыхъ частицъ, выброшен- 
ныхъ изъ ядра отталкивательною силою солнечныхъ 
лучей; подобное отталкиваше, вызываемое давлешемъ 
солнечныхъ лучей, доказано теоретически, а затймъ 
и эмпирически, о чемъ мы узнаемъ въ главе 16, нашимъ 
известнымъ ученымъ, профессоромъ Московскаго уни
верситета П. Н. Лебедевымъ. Затймъ отъ нагревашя
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вещества солнечными лучами твердое вещество стало 
превращаться въ газообразное, образовавшее, въ свою 
очередь, независимый косы. Посл'Ь 16 октября комета 
продолжала представлять удивительный измЗшетя

Ряс. 37. Комета 1908 г. Морхауза 15 октяб1 Я.
(По фотограф in Бернерда). ^

своего вида; 28 октября комета стала видима просто 
глазомъ съ крошечною косою, а въ сл’ЬдующШ вечеръ 
коса уже была длиною въ 6 градусовъ; спустя день 
комета едва была видима; 20-го же октября комета



Рис. 38. Комета 1908 г. Морхауза 16 октябри. 
(По фотографш Бернерда. Шкала: 1 сантим. . 25').
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снова казалась яркою съ косою въ 6 градусовъ. На 
фотографическихъ пластйнкахъ 'коса была ддййййо 
въ 16 градусовъ и продолжала представлять удиви
тельный явл етя . Мы приводимъ фотографическШ снп- 
мокъ, полученный Бернердомъ 16 ноября 1908 года 
при выдержкй въ 1 ч. и 3 м. На негативй замйтна цй- 
лая система свйтовыхъ струекъ; изъ нихъ однй пра
вильный. а друтая искривленныя. Въ коей кометы, 
повидимому, произошло явлеше, отчасти напомина
ющее то, которое наблюдалось 15 октября (см. рис.- 37).

Вернерду удалось въ этотъ вечеръ, 16 октября, 
снять комету два раза при одинаковой выдержкй. Обй 
пластинки даютъ прекрасное стереоскопическое нзо- 
браж ете кометы Морхауза. Мы приводимъ эти снимки 
па особомъ листй; читатель можетъ вырйзать ихъ по ли- 
нш,указанной на рисункй, и вставить въ стереоскопъ.

БолыЯая комета 1910а.

Первая комета 1910 года открыта въ 1оганнесбургй. 
бывшей. столицй Трансваальской республики, одно
временно многими лицами; первое же наблюдете про
изведено Иннесомъ и- Ворселемъ въ Тоганнеебургй 
4 января. За два дня передъ тймъ ее видйли въ бывшей 
Оранжевой республикй. .Въ день открытая комета 
была такъ ярка, что могла быть видима днемъ возлй 
самаго Солнца. Комета быстро двигалась къ ейверу и 
черезъ нйсколько дней уже перемйстилась въ ейвер- 
ное полушар1е; вмйстй съ тймъ она быстро удалялась 
отъ Солнца и Земли и вслйдств1е этого ея блескъ 
уменьшался съ каждымъ днемъ. Въ Петербургй она



Рис. 39. Комета 1910а.
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могла быть видима съ 12 до 15 января просто глазомъ, 
на вечернемъ небФ, а зат’Ьмъ стала телескопическою и 
скрылась въ вечернихъ лучахъ Солнца. Фотографгя ея 
косы представляла весьма ровный изогнутый конондъ 
безъ перегибовъ и изломовъ. Ничего подобнаго тому, 
что представляла комета Морхауза, въ ней не наблю
далось. Комета не nepiодическая, и о вторичномъ ея 
возвращенш пока не можетъ быть и ргЬчи.

Комета Галлея.

Последнею большою кометою, блиставшею до изда- 
нгя настоящей книги, была комета Галлея. Открытая 
въ сентябре 1909 года на фотографической пластины!;, 
она стала видима просто глазомъ до восхода Солнца 
на югй Россш только въ посл'Ьднихъ числахъ апреля 
по старому стилю. Она имРла порядочную косу, была 
блестящая.и могла быть легко наблюдаема. На с^- 
верй Poccin, гд'Ь въ это время утреншя зори блестя
щая, комету нельзя было видеть. Истор1я кометы Гал
лея изложена на стр. 108. Зд'Ьсь мы зам'Ьтимъ, что 
блескъ кометы Галлея въ настоящемъ ея появленш 
былъ, повидимому, слабее, ч!змъ въ предыдущая по- 
явл етя . Весьма возможно, что комета уже стала дро
биться и разлагаться въ метеорный потокъ. Оконча
тельное реш ете  этого вопроса принадлежитъ буду
щему1).

а) Весьма обстоятельное изложеше о кометЪ Галлея, чита
тель найдетъ въ книгГ. Н. М. С убботиной: «Иетор1я кометы 
Галлея». С.-Петербургъ 1910 г.
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12. Строеше кометъ.

Определение массы кометъ или, иначе говоря, опре- 
д'Ьлеше количества вещества, заключающегося въ 
комете, сравнительно съ массою Земли или Солнца— 
дело весьма трудное и во многйхъ случаяхъ не
доступное, несмотря на совершенство современной 
наблюдательной астрономш. Различными, однако, со- 
ображешями можно убедиться въ томъ, что масса 
кометъ есть величина ничтожно малая сравнительно 
съ массою Земли и даже сравнительно съ массою 
Луны. Въ н'Ькоторыхъ только случаяхъ является 
возможность определить пред^лъ, превысить который 
масса кометы не можетъ.

Мы уже имели случай привести данныя о разме- 
, рахъ кометъ и цхъ косъ, и убедились, что своею ве
личиною некоторый кометы превосходятъ все све
тила Солнечной системы и даже Солнце. Мы также 
доказали, что размеры кометпыхъ косъ не ограни
чены: они безконечны въ одну сторону. Если бы ко
мета вместе со своею косою состояла изъ плотнаго 
вещества, то масса всей кометы была бы больше не 
только массы Земли, но и Солнца; мало того, масса.

О. П. ГДАЗЕНАПЪ. 13
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кометы, безграничной по своей формЪ, была бы без- 
конечно велика; каждая появившаяся комета была 
бы лреобладающнмъ св'Ьтиломъ Солнечной системы; 
вс'Ь планеты стали бы обращаться вокругъ кометы, 
а не вокругъ Солнца. Въ Солнечной систем^ произо- 
шелъ бы форменный переполохъ. Ничего подобнаго, 
однако, не пропсходитъ. Солнце остается преобла- 
дающимъ свйтиломъ Солнечной системы, и несмотря 
на одновременное появлете нйсколькихъ жометъ, 
вс'Ь планеты совершаютъ свое обращение вокругъ 
Солнца самымъ правильнымъ образомъ. Мы узнаемъ 
дальше, что въ пред'Ьлахъ Солнечной системы по
стоянно находится много кометъ (стр. 253); всЬ онгЬ 
также обращаются вокругъ Солнца и уходятъ изъ 
пред'Ьловъ плапетнаго Mipa, не производя нпкакихъ 
зам’Ьтныхъ въ немъ переворотовъ. Все это приво
дить насъ къ заключенно, что кометы по своей массЬ 
значительно меньше не только Солнца, но и пла- 
нетъ.

Вотъ первое заключеше, которое можпо вывести 
изъ извФстныхъ фактовъ. Дал'Ье, разбирая наблю- 
даемыя явлешя, мы утверждаемъ, что ни одна ко
мета не можетъ быть по своей массЬ больше наимень
шей планеты, именно Меркур1я, потому что и въ его 
движения ни одна изъ изв'Ьстныхъ намъ кометъ не 
произвела сколько-нибудь замйтиыхъ возмущешй. 
Но мы можемъ значительно сузить только-что най
денный высппй предйлъ для массы кометъ.

Мы знаемъ, что орбиты нйкоторыхъ кометъ подъ 
могучимъ влтятемъ Юпитера изъ параболическихъ 
преобразовались въ эллиптичесюя; такой случай былъ,
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наприм’бръ, съ кометою Лекселя. При вступленш 
кометы въ Солнечную систему, ея орбита была пре
вращена въ эллиптическую, а загЬмъ, при даль- 
н’Ьйшемъ движенш, подъ дМств1емъ того же Юпи
тера, орбита кометы превратилась въ параболиче
скую, а можетъ быть и въ гиперболическую, и ко
мета ушла въ безпред'Ьльныя зв'Ьздныя простран
ства. Вл1яше Юпитера оказалось въ данномъ случай 
настолько сильнымъ отъ того, что комета Лекселя 
значительно приблизилась къ нему; она даже всту
пила въ пределы, занимаемые спутниками Юпи
тера. Если бы масса кометы была такой же величины 
или была сравнима съ массою Юпитера, то она про
извела бы въ его движенш столь же значительный 
возмущешя, кагая произвелъ Юпитеръ въ ея дви
женш; между гбмъ комета не возмутила движешя 
не только Юпитера, но даже и его спутниковъ; сле
довательно, масса кометы Лекселя несравненно меньше 
массы спутниковъ Юпитера. Въ данномъ случае мы 
имеемъ более точное определеше величины, больше 
которой не можетъ быть масса кометы Лекселя. Пе- 
реведемъ этотъ пределъ на части земной массы, ко

торая состав л яетъ „„А - часть массъГСолнца. Наи- * 349 390
менышй спутникъ Юпитера—первый; его масса въ 
178 разъ меньше массы Земли. Масса кометы Лек
селя во всякомъ случае меньше перваго спутника 
Юпитера, такъ какъ въ его движенш не было заметно 
никакихъ возмущешй; мало того, она должна быть 
значительно меньше этой массы,—настолько меньше, 
что тяготеше спутника къ комете не могло быть

13*
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замечено *), а это могло быть только въ томъ случай, 
если ея масса по крайней мйрй въ десять тысячи разъ

1
меньше массы спутника, т. е. меньше -  ^ массы

Земли, или, въ круглыхъ числахъ, меньше одной двухъ- 
милл1онной доли массы Земли. Допустимъ даже, что 
у Кометы Лекселя была действительно такая масса, 
а она была наверно меньше; предположимъ, кроме 
того, что комета имела такую же плотность, какъ и 
Земля, то все. вещество кометы поместилось бы въ 
шаре, радоусъ котораго равенъ 66 километрамъ.

Вотъ высппй пределъ для массы кометы Лекселя.
По единичному определенно, конечно, нельзя об

общать явлеше и утверждать, что и у всехъ кометъ 
маесы тагая же- ничтожныя. Мы можемъ только ска
зать, что «вероятно и у всехъ кометъ масса ничтож
ная»; :если бы у нихъ была значительная масса, то 
при множестве кометъ, обращающихся въ преде- 
лахъ Солнечной системы, влгяте ихъ на движете 
планетъ и ихъ спутнйковъ непременно сказалось бы.

Разсмотримъ теперь вопроси: каково строете 
кометъ. Для решешя этого вопроса у насъ имеются 
мнойя весьма ценныя данныя наблюденШ.

Мнойе астрономы наблюдали любопытное явле
ние: кометы, проходя передъ звездами и закрывая 
ихъ своею головою и даже ядромъ, нисколько не

*) Пятый, шестой, седьмой и восьмой спутники Юпитера зна
чительно меньше 1-го Галилеева спутника, по въ то время они 
еще не были открыты, и вслйдств1е этого, неизвестно, вызвала 
ли комета Лекселя нйкоторыя возмущетя въ ихъ движенш.
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умаляли ихъ блеска. Такъ, напримйръ, въ 1828 г. 
В. Струве наблюдалъ закръте кометою Энке звезды 
одиннадцатой величины и не зам’Ьтилъ при этомъ 
никакого уменыпетя яркости звезды. Кометаимйлавъ 
это время 500,000 килом, въ fliaMeTp'fe. Принимая во 
jo ш мате эти размеры, а также и то, что яркость 
звезды вовсе не уменьшилась, Струве заключилъ, 
что плотность ядра кометы и ея атмосферы меньше 
средней плотности нашей атмосферы въ 45 квадршшо- 
новъ разъ (по французскому счислетю: 45 и 16. нулей)!

Подобный же методъ изсл'Ьдоватя былъ прило- 
женъ къ кометЬ 1825 года; она прошла передъ -звез
дою пятой величины и нисколько не уменьшила ея 
яркости, по крайней м'Ьр'Ь уменыпете ея яркости 
не могло быть замечено. Въ это время лучи св'Ьта, 
исходившее отъ звезды, проходили черезъ кометную 
массу, Д1аметръ которой былъ въ тысячу разъ больше 
высоты нашей атмосферы. Такъ какъ лучъ свйта, 
прошедпий черезъ земную атмосферу, теряетъ одну 
четверть своей яркости, и лишь три четверти дости- 
гаютъ глаза, то яркость звезды, наблюдаемой черезъ 
комету, равнялась бы

999

въ томъ случай, если бы плотность кометной атмо
сферы равнялась средней плотности земной атмо
сферы, и если блескъ звезды, не закрытой кометой,

Л ? / л 999принять за единицу. Число (рД) равняется дроби,' 
у которой числитель есть единица, а знаменатель 
76, за которыми сл'Ьдуютъ 124 нуля. Не только подоб-
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наго уменыпешя блеска, но вообще никакого умень- 
шешя не заметили; поэтому мы заключаемъ, что плот
ность кометнаго вещества, должна быть неизмеримо 
мала сравнительно съ среднею плотностью земной 
атмосферы. На основанш этого вывода Дж. Гершель 
могъ утверждать, что и масса ко меть ничтожна.

Совершенная, прозрачность кометы можетъ быть 
и при негазообразномъ строенш ея; если, наприм^ръ, 
комета состоитъ изъ собрашя мелкихъ твердыхъ ча- 
стицъ, не соприкасающихся одна съ другою, то лучи 
света, пройдя черезъ подобную космическую тучу, 
могутъ и не умалиться въ своемъ блеске. Действи
тельно, вообразимъ космическую тучу, лежащую 
между нами и наблюдаемою звездою; мы разсматри- 
ваемъ звезду въ телескопъ, на объективъ котораго 
упадаетъ пучокъ параллельныхъ лучей цилиндриче
ской формы. Если разсматриваемый пучокъ лучей, 
при своемъ прохожденш черезъ комету, не встре
тится ни съ одною частицею, составляющею комету, 
то никакого умалешя блеска звезды не произойдет». 
Впрочемъ, лучи могутъ встретить некоторый ча
стицы, но только при условш, чтобы происходящее 
при этомъ ослаблеше блеска было для глаза неза
метно, а точными фотометрическими измерешями 
установленъ следующей законъ: если изм енете блеска 
произошло меньше, чемъ на V14 часть всего света, 
то глазъ не замечаетъ происшедшаго изменешя; по
этому изъ всего пучка лучей, упадающихъ на объ
ективъ рефрактора, х/14 можетъ быть задержана ча
стицами кометы. По произведеннымъ расчетамъ ока
зывается, что для телескопа, имеющаго въ д1аметре
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20 сантим., лучи света могутъ встретить 700 частицъ 
д1аметромъ въ два миллиметра каждая, и при такихъ 
услов1яхъ умалете света не будетъ замечено.

Спрашивается, однако, возможно ли подобное строе- 
Hie ядра кометы? Приведемъ некоторый наблюдетя, 
проливаюшдя яркШ светъ на поставленный вопросъ.

Мы знаемъ, что комета Б1ела, бывшая вначале 
одинокою, разделилась въ 1846 году на две части, 
а затемъ совершенно скрылась отъ взоровъ наблю
дателей; она стала совершенно невидимою.

Мы знаемъ также, что комета, открытая Jlia въ 
Олинде (Бразил1я) 26 февраля 1860 г., была двойная; 
впереди шедшая комета была наиболее яркая и не
сколько вытянутая, а следовавшая за нею—слабая, 
имевшая круглую форму. Вследств1е слабости ко
меты, она могла быть наблюдаема только до 13 марта 
и затемъ скрылась изъ виду.

Мы знаемъ еще, что ядро кометы 1882. года раз
дробилось на части. Затемъ мы знаемъ, что ядро пе- 
ршдической кометы Брукса (1889V) при первомъ ея 
появленш раздробилось на четыре или пять частей, 
при чемъ каждая часть имела свою косу. Дробленге 
ядра произошло после открытая кометы, почти , на 
глазахъ наблюдателей.

Наконецъ, мы знаемъ, что комета Б1ела, после 
того, .какъ она стала невидимою., встретилась съ Зе
млею, и при этомъ наблюдалось большое число падаю- 
щихъ звездъ.

Вотъ явлешя, которыми мы воспользуемся для 
уяснешя природы ко меть вообще, и въ частности 
строешя ихъ ядра.
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Если бы кометы состояли изъ'снлошного твердаго 
или жидкаго вещества, то дробленая комете на части 
никогда бы не произошло. Въ сплошныхъ т’Ьлахъ ча
стицы такъ плотно сцеплены одна съ другой, что для 
ихъ разъединешя требуется значительная сила. Та
кой внешней силы, которой было .бы достаточно для. 
раздроблешя на части светила, состоящаго изъ сплош
ного вещества—мы не знаемъ. Существоваше же вну- 
треннихъ силъ, могущихъ произвести взрывы, ко
нечно, возможно, но тогда части разлетаются въ раз
личный стороны, чего ни разу не наблюдалось. Нако- 
нецъ, сплошное строеше кометъ несовместимо съ 
ихъ прозрачностью. Строеше кометъ должно быть, 
иное. Встреча кометы Biexa всего лучше уясняете 
намъ истинное ея строеше. Действительно, при 
встрече съ нею мы наблюдали падаюпця звезды, ко
торый казались вылетающими изъ той точки небес- 
наго свода, где должна была находиться комета, въ 
моменте встречи съ Землею. Нетъ сомнешя, что 
наблюденный падаюпця звезды составляли комету 
Biena. Падаюпця звезды, или метеоры, предста- 
вляютъ собою, за малыми исключешями, крошеч
ный твердыя тела весомъ въ доли золотника. Если 
подобныхъ телецъ много, и они близко одно отъ дру-. 
того, то совокупность ихъ образуете светило, назы
ваемое нами кометою. Солнечный свете, отражаемый 
оте отдельной частицы или тельца, для насъ неви- 
димъ, но свете, отраженный отъ, множества частицъ, 
образующихъ комету, можете быть видимъ. Видимый 
блескъ зависите, помимо другихъ причинъ, отъ боль
шей или меньшей метеорной плотности кометы. Если
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разстояте между частицами, образующими комету, 
мало, то съ единицы площади отражается много св^та, 
и блескъ кометы я р тй : мы видимъ обособленное све
тило, красивую комету съ косою; если же разстояте 
между частицами велико, то съ единицы площади 
отражается мало св'Ьта, и блескъ кометы незначи
тельный; въ этомъ случай онъ можетъ быть такъ малъ, 
что комета невидима. О существовании подобныхъ 
кометъ мы ничего не знаемъ, за исключетемъ тгЬхъ 
случаевъ, когда ихъ орбита пересйкаетъ орбиту Земли, 
и когда въ нашу атмосферу влетаютъ метеоры, со
ставляющее описанную комету.

Итакъ, комета состоитъ изъ собратя большого 
числа твердыхъ т-Ьлецъ, не соприкасающихся одно съ 
другими; они удерживаются взаимными тягот'Ьшемъ 
и движутся вокругъ Солнца, подчиняясь великимъ 
законами Ньютона. Мы видимъ кометы только тогда, 
когда он'Ь приближаются къ Солнцу; вдали же отъ 
него, за пределами Солнечной системы, онй для насъ 
совершенно невидимы.



13. Дроблеше кометъ и образоваше метеор- 
ныхъ потоковъ.

Кометы Biena, Брукса, Ллэ и друпя представили 
случаи дроблетя ихъ ядра на части; кроме того, ко
мета Б1ела, разделившись на две части, после двухъ 
оборотовъ вокругь Солнца, исчезла; изъ нея образо
вался метеорный потокъ. Вещество, составлявшее 
прежде комету, разошлось по ея орбите, и после 
этого ежегодно 27 ноября мы встречаемся съ падаю
щими звездами, составлявшими когда-то комету Biena. 
Спрашивается, какая сила заставляетъ кометы дро
биться на части, какимъ образомъ происходить ихъ 
дроблен1е и какимъ образомъ космическое вещество, 
составлявшее комету, распределяется по ея орбите? 
Составляетъ ли это собьше нечто особенное или же 
оно является необходимымъ следствземъ м!ровыхъ 
законовъ природы?

Вообразимъ комету, находящуюся въ афелш — 
въ самой отдаленной точке отъ Солнца. Предполо- 
жимъ, что она состоитъ изъ множества отдельныхъ 
телецъ—твердыхъ частицъ,—и что она имеетъ шаро
образную форму. Допустимъ, что взаимное тяготеше
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между частицами невелико и на время пренебрежемъ 
имъ. Если бы комета состояла изъ сплошного твердаго 
вещества, то она обращалась бы вокругь Солнца, какъ 
обособленное светило; но такъ какъ комета состоитъ 
изъ отд'Ъльныхъ тЬлецъ, то при движенш кометы про
изойдем. следующее явлетё. Ближайшая къ Солнцу 
частица А (Рис. 40) тяготйетъ къ нему сильнее, чЗшъ 
отдаленная В, и по третьему закону Кеплера должна 
двигаться быстрее, ч1змъ последняя; поэтому она 
уйдетъ впередъ относительно другихъ чистицъ, и ко-

Рис. 40. Образован1е метеорныхъ потоковъ.

мета потеряетъ шаровидную форму; она вытянется 
и приметь видъ А 1В1. При дальнЬйшемъ движенш 
кометы, частица П1 еще более уйдетъ впередъ относи
тельно всехъ другихъ, составляющихъ комету; ко
мета еще более вытянется, принявъ форму Л2В2. 
Наконецъ, при дальнййшемъ движенш разсматривае- 
мыя частицы могутъ распределиться вдоль всей орбиты 
кометы. Такимъ образомъ, дМств1емъ тяготЬтя къ 
Солнцу комета разложится въ метеорный потокъ.

Мы разсмотрйли случай, когда взаимное тяготете 
частицъ ничтожно мало; если же оно значительно, 
то комета можетъ сделать одинъ, два или много обо-
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ротовъ вокругъ Солнца, оставаясь обособленными 
светиломъ, но съ каждымъ оборотомъ разстояте 
между частицами увеличивается, а въ зависимости 
отъ этого взаимное тяготите между частицами умень
шается; при уменьшении же его разложенье кометы 
неизбежно и является вопросомъ времени.

Небо можетъ представить и иной порядокъ разло- 
ж е т я  кометы въ метеорный потокъ. Вместо шаро
видной формы комета', мысленно помещенная въ афе- 
лш, можетъ иметь неправильную форму и два или 
три центра сгущ етя космическихъчастицъ. Припред- 
полагаемомъ строенш комета сначала разделится на 
две или три части, смотря по тому, сколько было 
центровъ сгущ етя вещества, а затемъ, черезъ более 
или менее продолжительное время, каждое сгущеше 
разложится въ метеорный потокъ. Подобные случаи 
представили намъ комета Biena, комета Брукса и друг. 
Комета Лдэ, вероятно, раздвоилась далеко за преде
лами видимости, и можетъ еще долго двигаться какъ 
двойная, но затемъ и она превратится въ метеорный 
потокъ.

Если около одного, центра космическое вещество 
имеетъ большее сгущеше, чемъ около другого, то 
одна комета можетъ разложиться въ метеорный по
токъ раньше, чемъ другая; тогда рядомъ съ отдель
ными частицами будетъ двигаться обособленная ко
мета. Подобные случаи представили намъ кометы 
Темпля 18661, Тетля 1862 I II  и 1861 I. Первая дви
жется по орбите потока Леонидъ, вторая—по орбите 
потока Персеидъ, а третья по орбите Геркулидъ 
(20 апреля по нов. ст.).
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На основан in всЬхъ извгЬстныхъ намъ явленШ, 
разсмотр'Ьнныхъ въ настоящей главе, мы можемъ 
предугадать судьбу всЬхъ кометъ. Какъ только ко
мета вступила въ сферу тягоъЬшя къ Солнцу, судьба 
ея предрешена: после одного, несколькихъ или, въ 
редкихъ случаяхъ, многихъ оборотовъ вокругъ 
Солнца, она или прямо разложится въ метеорный 
потокъ, или же сначала раздробится на части, кото
рый въ свою очередь, въ болытй или менышй проме- 
жутокъ .времени,, разложатся въ метеорные потоки. 
Мы выводимъ заключете, что кометы являются вре
менными светилами; конечное ихъ состоите—метеор
ный потокъ. Изъ числа метеорныхъ потоковъ, окру- 
жающихъ Солнце въ виде ожерелий, мы знаемъ о су
ществовали только техъ, которые пересекаютъ зем
ную орбиту; ихъ же число ничтожно сравнительно 
съ числомъ всехъ потоковъ Солнечной системы; но 
и въ этомъ маломъ числе заключается около двухъ 
тысячъ метеорныхъ потоковъ; поэтому можно себе 
представить, какое вообще число потоковъ обращается 
вокругъ Солнца,—потоковъ, невидимыхъ для насъ 
только потому, что земная орбита ихъ не пересекаетъ.

Итакъ, каждой комете предрешено рано или поздно 
разложиться въ метеорный потокъ, прекративъ свое 
временное существовате, какъ отдельное, незави
симое светило.

Комета можетъ раздвоиться или раздробиться и 
отъ другой причины. Профессоръ Московскаго уни
верситета П. Н. Лебедевъ х) доказалъ, что световыя

J) Vierteljahrssclirift der Astronomischen Gesellschaft 1902,
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волны солнечныхъ лучей, упадая на небесныя све
тила, отталкивають ихъ. Для большихъ планеть эта 
отталкивательная сила совершенно незаметна, но 
для кометъ, состояпщхъ изъ мелкихъ частицъ, изъ 
такъ’называемой космической пыли, сила эта вполн’Ь 
заметна; она гЬмъ больше, ч^мъ меньше д1аметръ 
частицъ, составляющихъ комету или метеорный по- 
токъ. Если, поэтому, комета состоитъ изъ частицъ 
неравнаго д1аметра, то мельчайшая изъ нихъ будутъ 
отброшены съ большею силою, ч^мъ крупный: комета 
раздвоится. Подобный случай былъ съ кометою Мор- 
хауза: отъ ея ядра отделилось облако мельчайпшхъ 
частицъ, который въ свою очередь превратились въ 
газообразное состояше и образовали косу второго 
порядка (см. рис. 47). Подобный же изм енетя могутъ 
постоянно происходить въ метеорныхъ потокахъ.



14. Семьи кометъ.

Я влете дроблетя кометъ на части, разсмотрен- 
ное нами въ предыдущей главе, наводить насъ на 
следующая мысли о движенш кометъ до вступлентя 
въ пределы Солнечной системы и о возможныхъ явле- 
т я х ъ  после всту п л етя  въ ея пределы.

Разсмотримъ сначала водросъ теоретически, а за- 
т’Ьмъ разыщемъ, н’йтъ ли среди кометъ такихъ, кото
рый подтверждали бы теоретически выводъ.

Допустимъ, что на громадномъ разстояти отъ 
Солнца въ небесномъ пространстве движется по на
правлен! ю къ Солнечной системе метеорное облако, 
въ которомъ космическое вещество сгруппировалось 
около н'Ьсколькихъ центровъ; въ разсматриваемомъ 
облаке образовалось нисколько кометъ. Кометы мо- 
гутъ быть вообще распределены различнымъ обра- 
зомъ относительно лиши движешя; о не могутъ ле
жать на одной и той же линш или по сторонами отъ 
нея.

Находясь на громадномъ разстояти отъ Солнца, 
кометы движутся прямолинейно и равномерно по инер-
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щи. Проходить годы, в'Ька и тысяче л е п я , и ника
кого уклонешя отъ прямолинейнаго движешя не за
мечается. Съ каждымъ, однако, годомъ кометы при
ближаются къ Солнцу, и паконецъ наступить время, 
когда тяготеnie къ Солнцу станетъ заметными; тогда 
къ инертному движещю пометь присоединяется дви
ж ете  кометъ подъ вл1яшемъ тяготешя къ Солнцу; 
кометы начинаютъ двигаться по весьма вытянутому 
эллипсу.

Разсмотримъ сначала частный случай, когда две 
или несколько кометъ движутся одна вследъ за дру
гой; все оне опишутъ одинъ и тотъ же эллипсъ. Раз- 
етояше, бывшее между ними вначале небольшими, 
со временемъ увеличится, такъ какъ идущая впереди 
комета, тяготея къ Солнцу сильнее всехъ осталь- 
ныхъ, уйдетъ впереди, а последняя отстанетъ; раз- 
стояше между кометами будетъ постоянно увеличи
ваться. Первая комета можетъ пройти черезъ пери- 
гeлiй н а . несколько летъ или десятилеий раньше 
второй, вторая въ свою очередь раньше третьей и т. д. 
Все кометы будутъ двигаться по одной и той же 
орбите, одна вследъ за другою, и въ разное время 
пройдутъ черезъ перигелШ.

Разсматриваемый случай движешя кометъ по 
одной и. той. же .орбите представили нами кометы 
1668, 1843 I, 1880 I, 1882 II  и 1887 I. Все пять кометъ 
были блестяпця и отличались большою косою; все 
оне почти коенулись поверхности Солнца. О сходстве 
орбитъ этихъ кометъ можно судить по следующими 
элементами;. :
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Кометы. Наклон
ность.

Долгота
узла.

Разстояше Наименьшее
перигед1я разстояше 
отъ узла, отъ Солнца.

1668 144° 357°

оО0
0 0.005

1843 I 144° 369° 82° 0.005
1880 I 144° 356° 82° 0.005
1882 II 142°

ОC
D

С
О 70° 0.008

1887 I 138° 340° 65° 0.005

Орбиты первыхъ трехъ кометъ, въ пред-Ьлахъ не- 
избежныхъ ошибокъ наблюдешй, вполне тожде
ственны между собою, такъ что действительно ко
меты шли одна вслгЬдъ за другою; две же последшя

1880 1843 1668

1887
1882

Рис 41. Движете семьи кометъ до вступлешя въ пределы 
Солнечной системы.

шли несколько въ стороне. Въ общемъ все орбиты 
имеютъ столь значительное сходство между собою, 
что безъ опасешя ошибиться мы утверждаемъ, что 
все пять кометъ принадлежать къ одной и той же 
группе. Относительное положеше кометъ до вступле
шя въ пределы тяготешя къ Солнцу изображено на ри
сунке 41-мъ. Заметимъ,что самое незначительное укло- 
неше отъ лиши движешя вызываетъ заметное разли- 
4ie въ элементахъ движешя.

Разсмотримъ теперь общьй случай, когда кометы, 
образовавшаяся изъ одного и того же космическаго 
облака, не лежать вдоль линш движешя, а располо-

0. П. ГДАЗВНАПЪ. 14
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жены по сторонамъ отъ нея, какъ изображено на ри- 
сушсЬ42-мъ. Веб плоскости кометныхъ орбитъ, прохо- 
дяпця черезъ начальное движете каждой кометы ВЪ,

А

Рис. 42. Движете семьи кометъ, орбиты которыхъ 
им^ють общую ось.

(7с или .Ш , и черезъ центръ Солнца 8, пересекаются 
по одной и той же лиши PSA, проходящей черезъ пе- 
ригелШ Р  и афелш А  всйхъ разсматриваемыхъ ко
метъ. Въ общемъ случай орбита каждой кометы бу-
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деть отличаться отъ орбитъ другихъ комета, той же 
группы, но у нихъ будета общШ перигелШ и общШ 
афел1й, т. е. общая ось. Мы приведемъ примерь общаго 
случая семьи комета, заимствуя его изъ заниматель
ной работы М. Хоека1). Въ первыхъ столбцахъ по
мещены элементы орбитъ комета, а въ по след нихъ 
двухъ—долгота и широта перигел1я: сходство или 
тождество последнихъ указываетъ на общность про- 
исхождешя комета изъ одного и того же космиче- 
скаго вещества.

Кометы, имеюпця общШ перигелий, составляютъ 
такъ называемую семью пометь.

Комета. Накд. Долг.
узла.

Разстояше
nepnreaifl.

Долг. Широта 
перигед1я.

Семья № 1.

1845 I 47° 337° 0.91 to 00 о о — 42°
1846 V 122 161 1.38 275 — 55
1846 VIII 50 б 0.83 281 — 50

Семья № 2.

1846 VII 151° 262° 0.63 С
О

М
»• О — 29°

1847 II 100 174 2.11 347 — 32

Семья № 3.

1854 V 14р 238° 1.36

Ососо +  14°
1661 III 138 145 0.84 347 4-18

!) М. Hoek. On the Comets of 1677 and 1683; 1860 III, 1863 1 
and 1863 IV .. Monthly Notices of the R .. Astronomical Society, 
vol. 26.

14*
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Комета. Накл. Долг.
узла.

Разстояше
перигел1я.

Долг. Широта 
перигелия.

Семья № 4.

18551 129° 190° 2.19 35° +  28°
1861 I 80 30 0.92 37 4- 33

Семья № б.

1860 III 79° 85° 0.29 303° — 73°
18631 85 117 0.79 313 — 74
1863 VI 83 105 1.31 314 — 76

Семья № 6.

1862 II 172° 327° 0.98 120° __  4 °

1864II 178 95 0.91 124 — 1

Весьма интересныя спещальныя изсл'бдоватя о 
семействахъ кометь читатель найдетъ въ книге К. По- 
кровскаго: «Происхождеше першдическихъ кометъ».

Если въ каждой семье кометъ сравнить между со
бою элементы орбитъ (числа первыхъ трехъ столб- 
довъ), то, за малыми исключешями, никакого между 
ними сходства нйтъ, а между тймъ ось ихъ орбитъ 
одна и та же, или, какъ мы говоримъ, перигелШ на- 
правленъ въ одну и ту же точку неба. Напримйръ, • 
въ семье кометъ № 4 орбиты обйихъ кометъ 1855 I  и 
1861 I  никакого сходства между собою не имйготъ, а 
между тймъ ихъ перигелш направлены въ одну и 
ту же точку неба, определяемую долготою въ 36° и 
широтою въ 30°,5. Эта точка лежитъ въ созвйздш 
Андромеды; противоположная же, соответствующая 
Афелпо, лежитъ въ созвездш Центавра. Несомненно, 
обе кометы, до вступлешя въ сферу тяго тетя  къ
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Солнцу, двигались съ одною и тою же скоростью по 
лишямъ, параллельнымъ между собою, отъ созв,Ьзд1я 
Центавра къ Солнцу.

М. Хоекъ указываете на целый рядъ кометныхъ 
семействъ; мы привели только некоторый изъ иихъ, 
имеюпця наиболее выраженный характеръ. Наи- 
болышйинтересъ представляете описанная вьппе семья 
изъ пяти комете, движущихся одна всл'Ьдъ задругою.

Комета 1668 года была открыта невооруженнымъ 
глазомъ въ марте месяце въ Риме; ея видимый нута 
былъ зарисованъ на звездномъ атласе; точныхъ же 
наблюдешй надъ нею не могло быть произведено: 
тогда телескопы еще не особенно применялись къ 
точными наблюдетямъ. Благодаря хорошимъ рисун
ками1), удалось определить ея орбиту и убедиться, 
что она движется по той же орбите, по которой дви
жутся кометы 1843 I, 1880 I, 1882 II  и 1887 I; эти че
тыре кометы описаны въ главе 11-й.

Замечательно, что все пять комета, составляю- 
щихъ разсматриваемую семью, принадлежать къ бле- 
стящимъ кометамъ, имеющими косы въ 40° длиною. 
Созданный изъ вещества одной и той же тумапности, 
все кометы имеюта одинаковое движете и одинако
вое строете. Одне и те же причины вызываютъ одни 
и те же следствен.

Мы затронули здесь вопросъ о происхожденш 
комете; ихъ семьи дали намъ возможность заглянуть 
въ отдаленное прошлое и утверждать, что кометы,

!) «ObserYationes Goae habitao circa Phaenomenon coeleste, 
qnod apparait Mense Martio A. 1668, Romam missae ad P. Aegi- 
diam Franciscam de Gottignies in Coll. Rom. Math. Prof».
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принадлежащая къ одной и той же семый, имйютъ 
общее происхождеше. Но какъ произошли кометы 
изъ космическаго газообразнаго вещества—на это 
простое наблюдете надъ движетемъ кометъ не мо- 
жетъ дать ответа. Для рйш етя этого вопроса сл'й- 
дуетъ изучить строеше кометъ и метеоритовъ — 
частей кометъ, упавшихъ на Землю. Попытка къ 
уяснешю этого вопроса будетъ произведена въ главгЬ 
«О происхождеши кометъ».

Рыс. 43. Комета и туманное пятно.



15. Косы кометъ,

Вступая въ пределы видимости, комета почти все
гда представляется въ виде круглой туманности. По 
одному внешнему виду отличить слабую телескопи
ческую комету отъ туманности н'бтъ возможности; при 
более же внимательномъ наблюденш замечается, что 
комета изменяетъ свое положеше относительно окру- 
жающихъ звездъ, и это обстоятельство служить са
мыми верными доказательствомъ тому, что наблю
даемое светило—комета.

По мере приближения кометы къ Солнцу, она на- 
чинаетъ удлиняться, и въ стороне, противоположной 
Солнцу, появляется небольшая коса, или, какъ обы
кновенно говорить, хвоетъ кометы. Мы знаемъ, что 
въ некоторыхъ случаяхъ косы кометъ достигаютъ не
имоверной величины (см. стр. 11); въ настоящей главе 
мы разсмотримъ ихъ строеше; мы узнаемъ, что косы 
кометъ, подобно дыму идущаго локомотива или паро
хода, состоять изъ вещества, постоянно отделяюща- 
гося отъ кометы; это вещество разсеивается въ небес- 
номъ пространстве п о . строго определеннымъ меха
ническими законами. Такими образомъ, коса кометы
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является неограниченною, и если мы ее таковою не ви- 
димъ, то причина тому следующая: наиболее отда- 
ленныя отъ кометы частицы имеютъ слишкомъ слабый 
блескъ, не вызывающш въ нашемъ глазу никакого впе- 
чатлешя света. Съ другой стороны, мы знаемъ 
(стр. 10), что освищете ночного неба имгЬетъ также 
большое вл1яше на видимую величину косы кометы; 
при малййшемъ осв'Ьщеши неба, зависящемъ отъ при- 
сутств1я посторонняго света, слабейппя части косы 
кометы становятся невидимыми. Положимъ, напри- 
м£ръ, что блестящая комета наблюдается въ тропиче- 
скихъ приморскихъ странахъ или въ горахъ и у насъ 
на севере, где воздухъ, въ частности въ городахъ, 
не отличается особенною прозрачностью, где, кроме 
того, ночи лйтомъ светлый. Въ тропикахъ будутъ на
блюдать большую косу у кометы, а на севере—срав
нительно небольшую. Мы можемъ указать на подоб
ные примеры. Большая комета 1759 года была наблю
даема въ различныхъ местахъ земного шара. Вотъ что 
говорить о ней де-Лаландъ: «Въ южныхъ странахъ, 
где небо отличается большею чистотою и прозрач
ностью, косы кометъ кажутся более яркими и более 
длинными. Комета 1759 года казалась въ Париже 
почти безъ хвоста, и съ трудомъ можно было отли
чить слабый сл'Ьдъ его въ одинъ или два градуса; 
между тймъ какъ де-Ратъ въ Монпелье вйд'Ьлъ, 
29 апреля, у кометы хвостъ въ 25 градусовъ, а наибо
лее яркая часть его была въ 10 градусовъ длины. Въ 
то же самое время де-ла-Нюксъ, на острове Бурбоне, 
виделъ более длинный хвостъ вследетте той же са
мой причины, по которой зод1акальный светъ виденъ 
тамъ ежедневно».
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Итакъ, видимая величина косъ комете зависите 
въ большой степени отъ атмосферныхъ услов1й въ ме
сте наблюдетя; истинная же величина въ длину не 
имеете границъ.

Наблюдетя показали, что наибольшей своей ве
личины коса достигаете въ то время, когда комета 
находится около перигел1я и при томъ вскоре после 
его прохождешя. ЗатгЬмъ, по мере у да л е т  я  кометы 
отъ Солнца, она постепенно блекнете, а вместе съ 
темъ исчезаете и ея коса.

Воте въ общихъ чертахъ описате кометной косы; 
при более тщательномъ наблюденш раскрываются 
мнопя подробности, им'йюпця существенное значете 
въ д'Ьл'Ь изучетя природы комете. ,

При появленш своемъ комета имеете видъ круг
лой туманности. Какъ известно,шаровую форму при- 
нимаюте капельно-жидшя и газообразныя т-Ьла подъ 
взаимод’бйствтемъ одн'Ьхъ только внутреннихъ, ча- 
стичныхъ силъ. Если, наприм'Ьръ, жидкое тело предо
ставить самому себе, т. е. устранить вей внеш тя 
постороння силы, то оно принимаете форму шара, 
капли. Въ этомъ весьма легко и наглядно убедиться, 
если въ растворъ спирта съ водою или обыкновен
ную водку опустить немного прованскаго масла: 
при одинаковомъ уд'Ьльномъ весе масла и водки, опу
щенное масло примете форму шара. Въ этомъ опыте 
растворъ играетъ роль компенсатора силы тяжести. 
Въ самомъ д'Ьл'Ь, капля, опущенная въ растворъ, не 
падаете внизъ, следовательно сила тяжести устра
нена; капля не поднимается вверхъ, потому что 
объемъ раствора, вытесненный масляной каплей, ве-



2 1 8

ситъ столько же, сколько и сама капля; итакъ, все 
посторонняя силы устранены, и капля принимаете 
шаровую форму. Такую же форму шара принимаете 
собрате твердыхъ частицъ, находящихся подъ дМ - 
ств1емъ одного взаимнаго тягот'Ьтя.

Очевидно, что если комета, при появленш своемъ, 
представляется намъ въ виде круглой туманности, то, 
значите,-она находится подъ взаимодМств1емъ од- 
н'Ьхъ только внутреннихъ силъ. Круглая форма ко
меты, однако, скоро исчезаете и заменяется другою, 
несколько вытянутою по направленно къ Солнцу: ко 
взаимнымъ частичнымъ силамъ прибавилась какая-то 
другая, новая сила, при существованш которой на
рушается равновейе, и прежняя шарообразная форма 
изменяется въ несколько продолговатую. Эта сила 
есть тяготеше къ Солнцу: ближайппя къ нему ча
стицы движутся быстрее и уходяте впередъ, а отда- 
леннейппя отстаютъ.

Затемъ замечается, что изъ ядра кометы выде
ляется тонкая световая полоска. Между темъ комета, 
приближаясь къ Солнцу, становится все ярче и ярче, 
но световая полоска, выделившаяся оте кометы, по
степенно расширяется. Ядро кометы становится 
рельефнее и резче выделяется яркостью своего света 
оте окружающей менее яркой атмосферы. Все вместе 
имеете видъ, какъ будто изъ кометы вытекаете ка
кое-то вещество въ сторону Солнца. Мало-по-малу по
лоска расширяется и поворачиваете въ сторону, про
тивоположную Солнцу, обхватывая ядро со всехъ 
сторонъ, образуя собою косу кометы. Внутри коса 
можете быть наполнена сравнительно меныпимъ ко-
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личествомъ вещества, и мы замгЬчаемъ тогда внутри 
ея темную полость.

Разсмотримъ подробно голову кометы и отд'клете 
отъ нея косы. Мы замечав мъ, что вещество, вытекаю
щее изъ кометнаго ядра, пропизываетъ атмосферу 
кометы, не нарушая ея равнов'&шя. Это явлете ясно 
указываетъ на то, что вытекающее вещество какое-то

Рис. 44. Косы кометы Донати 1858 г.

особенное, могущее пронизывать густую атмосферу, 
не встречая большого сопротивлешя, или же оно то 
же самое, что и остальное вещество кометы, но нахо
дится въ какомъ-то особенномъ физическомъ состоянш, 
всл'Ьдмтое котораго дальнейшее пребываше его въ 
среде кометы невозможно. Что справедливо,—то или 
другое,—мы определенно сказать не можемъ, но 
склоняемся ко второму предположешю, такъ какъ
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оно не требуетъ особаго вещества, а лишь особаго со
стоянья того же самаго вещества. Впосл'Ьдствш 
увидимъ, что образоваше кометнаго вещества (хво
стовой матерш) зависитъ отъ Солнца; очевидно, тутъ 
мы имеемъ дгЬло съ веществомъ, находящимся въ осо
бых?, условгяхъ. Иногда замечается прерывающееся 
отд^лете вещества отъ ядра кометы, такъ что одно
временно отделившаяся частицы образуютъ собою от
дельные параболоиды, которые прекрасно видны были 
у кометы 1858 г. Мы домещаемъ на особомъ листе 
(стр. 241) изображете головы этой кометы.

В ы д а е т е  вещества изъ ядра кометы замечается 
только съ приближетемъ кометы къ Солнцу. При 
удаленш ея, коса, а следовательно и самое истечете 
вещества прекращаются. Это явлеше позволяетъ намъ 
сделать заключеше, что сила, приводящая 'кометное 
вещество въ особенное состояте, кроется въ Солнце. 
Разборъ всехъ другихъ явлешй образовашя и раз
витая хвоста вполне подтверждаетъ это предноложете.

Отделившись отъ ядра, частицы всецело подвер
гаются сильному действш солнечныхъ лучей, кото
рые и приводить вещество въ состояте, благопр1ят- 
ное для образовашя косы. Подъ дМств1емъ солнеч
ныхъ лучей, скорость отделившихся частицъ посте
пенно уменьшается; по прошествш некотораго вре
мени оне совсемъ останавливаются и затемъ прини- 
маютъ движете обратное, т. е. по направленно отъ 
Солнца, которыми оне отталкиваются.

Проследимъ теперь за частицами, перешедшими въ 
косу кометы, и посмотримъ сначала, что мы знаемъ 
изъ наблюденШ, а затемъ постараемся объяснить ихъ
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происхождеше теоретически, на основанш допущен
ной гипотезы солнечнаго вл1ятя.

Изложенное выше отд'Ьлете вещества отъ я д р а -  
общее для вс'бхъ кометъ. Наблюдешя приводятъ насъ 
къ заключенш, чт» въ устройстве кометныхъ косъ 
можно подметить некоторые обпце законы.

Обпце признаки, принадлежапце косамъ всехъ 
кометъ, суть сл'Ьдуюпце:

1) Косы всегда лежать въ плоскости кометныхъ 
орбитъ.

2) Косы всегда лежать во внешней части орбиты, 
т. е. всегда направлены въ сторону, противоположную 
Солнцу.

3) Косы кометъ всегда направлены своею выпу
клостью въ сторону движ етя кометы.

Какъ известно, все кометы обращаются вокругъ 
Солнца въ плоскостяхъ, лроходящихъ черезъ центръ 
Солнца; а такъ какъ косы лежать въ плоскости ко
метныхъ орбитъ, то плоскость, проходящая черезъ 
косу некоторой кометы, проходить черезъ Солнце.

Второй признакъ заключается въ томъ, что коса 
всегда находится вне орбиты и никогда не заходить 
внутрь. Представьте себе вытянутый эллипсъ, опи
санный около Солнца. Все пространство между ор
битой и Солнцемъ называется внутреннимъ относи
тельно орбиты, а все остальное пространство—внеш
ними: косы кометъ находятся всегда во внешнемъ 
пространстве.

Наконецъ, третей признакъ заключается въ томъ, 
что косы всегда откинуты назадъ, какъ дымъ паровоза 
въ тихую погоду; вследств1е этого косы всегда на
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правлены своею выпуклостью въ сторону движешя 
кометы.

Эти признаки, какъ мы сказали,—общи всг1;мъ ко- 
метамъ; они проверены надъ многими кометами.

Каше же можно сделать выводы и заключешя изъ 
этихъ явлешй?

Разберемъ этотъ вопросъ.
Если косы кометъ происходятъ отъ действен ка

кой-нибудь причины или силы (безпричиннаго ихъ 
существовашя мы не можемъ допустить), то где 
должна находиться эта сила? Косы, какъ мы заме
тили, всегда находятся въ плоскости орбиты кометы; 
очевидно, что и сила, ихъ производящая, должна на
ходиться въ этой же плоскости. Допустите противное, 
и вы убедитесь въ его невозможности; въ самомъ 
дйлй, положимъ, что сила, производящая косы ко
метъ, лежитъ не въ плоскости кометной орбиты, а вне 
ея; въ такомъ случае, и сила, направленная къ части- 
дамъ кометнаго вещества, не лежитъ въ плоскости 
орбитъ; вследств1е этого и коса, происходящая отъ 
разсматриваемой силы, не будетъ совпадать съ этой 
плоскостью, а будетъ лежать вне ея. Но такъ какъ 
наблюдешя намъ показываютъ, что косы лежатъ въ 
плоскости кометной орбиты, то мы должны заклю
чить, что и сила, ихъ производящая, должна лежать 
въ той же плоскости.

Спрашивается теперь, въ какой точке пребываетъ 
эта сила? Где она можетъ находиться и где она дей
ствительно находится?

На этотъ вопросъ ответить не трудно.
Мы знаемъ, что сила, производящая косу каждой
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кометы, находится въ плоскости орбиты той же кометы. 
Въ то же самое время мы знаемъ, что есть плоскости 
кометныхъ орбитъ проходятъ черезъ центръ Солнца, 
и вей въ немъ пересекаются. Центръ Солнца—это 
единственная въ пространстве точка, которая лежитъ 
въ плоскостяхъ всехъ кометныхъ орбитъ. Следова
тельно, сила, производящая косы, можетъ находиться 
только въ центре Солнца: въ немъ она действительно 
и находится.

Итакъ, простыми умозаключешями мы опреде
лили место, где пребываетъ интересующая насъ сила. 
Солнце служить источникомъ двоякаго рода силы: 
подъ действ1емъ одной изъ нихъ кометное ядро сле
ду етъ движенью по общимъ законамъ тяготешя, а 
подъ действ1емъ другой—образуются и развиваются 
чудесныя косы кометъ.

Пойдемъ далее.—Какого рода вторая сила, произ
водящая косы кометъ? Очевидно, отталкивательная, 
или вообще сила меныпаго напряж етя, чемъ притя
гательная сила Солнца. Въ самомъ деле, если бы она 
была притягательная, и при томъ такая же, какъ и 
обыкновенная сила притяжешя, то не было бы при
чины образоваться косе,- все частицы косы двигались 
бы такъ же точно, какъ и ядро. Если бы она была при
тягательная, но 66лынаго напряж етя, чемъ обык
новенная Ньютошанская сила тяготешя, то частицы 
хвостовой матерш приближались бы къ Солнцу бо
лее, чемъ ядро кометы, а не удалялись отъ него. По
этому, сила, подъ вл1яшемъ которой образуются косы, 
есть отталкивательная сила.

О происхожденш этой силы намъ уяснилъ нроф.
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П. Н. Лебедевъ. Сила тяготЬшя—это присущее свой
ство матерш; но рядомъ съ нею существуютъ дру- 
и я  силы, зависящая отъ особенныхъ свойствъ веще
ства. НапримгЬръ, сила электричества, магнетизма и 
проч. Очевидно, и тутъ проявляется особая сила, за
висящая отъ состояшя хвостовой матерш: назовемъ 
ее пометною.  О кометной силе мы можемъ сделать 
следующая предположетя: такъ какъ она отличается 
отъ силы тягоъЬшя и исходитъ все-таки отъ Солнца, 
то, по всей вероятности, посредствующимъ факторомъ 
служатъ лучи света, падаюпце tfa комету; отъ нагре
вай in некоторая часть вещества приходить въ газо
образное состоите, а затемъ отталкивается отъ Солнца 
давлешемъ его лучей.

Вещество, изъ котораго образуется коса, отде
ляется изъ кометнаго ядра. Если бы этого не было, то 
хвостовое вещество, не отделяясь отъ ядра, не выте
кая, такъ сказать, изъ него, образовало бы, подъ дей- 
ств1емъ какихъ бы то ни было силъ, более или менее 
правильную форму и во всякомъ случае симметрич
ную относительно рад1уса-вектора кометы, тле. отно
сительно лиши, соединяющей Солнце съ кометой, по 
которой и направлены все силы, исходящая отъ 
Солнца. Кроме того, фигура косы была бы замкнутая. 
Въ действительности же косы представляютъ намъ 
совершенно иное. Оне всегда направлены въ одну 
сторону и расположены несимметрично относительно 
рад1уса-вектора кометы; далее, форма косы не замкну
тая, а безконечная, разомкнутая: узкая у головы и 
все более расширяющаяся въ противоположную сто
рону.
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Само собою разумеется, что иначе и быть не мо
жетъ. Въ самомъ деле, мы видимъ, что вещество косы 
отделяется отъ ядра и отталкивается отъ Солнца. 
Каждая частица, отталкиваемая Солнцемъ, движется 
по самостоятельной орбите, вполне отличной отъ по
метной. О замкнутости косы ие можетъ быть и 
речи, и наблюдешя вполне подтверждаютъ это заклю
чено.

Мы можемъ составить также некоторое понятие 
и о плотности вещества косы. Оно, несомненно, 
должно быть весьма разреженно и несравненно меньше 
по своей массе, чемъ кометиое ядро. Действительно, 
вещество, образующее громаднейнпя косы, не про
изводить никакихъ видимыхъ возмущешй въ двпженш 
кометнаго ядра. Можетъ ли это быть въ томъ случае 
если плотность косы значительная? Конечно, иетъ, и 
небольшой расчета можетъ насъ убедить, что разре
ж ете  этого вещества неимоверное и для насъ непо
стижимое. Непосредственный наблюдешя убеждаютъ 
насъ въ томъ лее. Мы знаемъ, что вещество косы прони- 
зываетъ кометпую атмосферу, не нарушая ея равпове- 
cifl; следовательно, пронизывающее вещество должно 
быть гораздо разряженнее пронизываемаго. Что же 
касается до последняго, то оно должно быть также 
въ необычайно разреженномъ состоянии Кометы, на
ходясь къ Земле ближе, чемъ неподвижный звезды, 
закрываютъ ихъ иногда; наблюдешя показываютъ, 
что не только черезъ косу, но и черезъ ядро кометы 
проходятъ лучи мельчайшихъ звездъ, нисколько, 
повидимому, не ослабевая.

Посмотримъ теперь, к а т я  следствия можно вы- 
J 1бС. П. ГЛАЗЕНАПЪ.
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вести изъ допущенной гипотезы, что вещество косы, 
подъ действ1емъ отталкивательной силы, вытекаетъ 
изъ кометы.

Первое необходимое следств1е допущенной гипо
тезы заключается въ сл'йдующемъ: если коса состоитъ 
изъ вещества, вытекающаго изъ кометы, то, какъ бы 
ничтожно оно ни было, масса кометы должна непре
менно уменьшаться. Уменыпеше косы кометы должно 
проявиться въ уменьшении ея яркости и величины, и 
если бы мы могли видеть кометы черезъ болыше про
межутки времени, то заметили бы уменыпеше ихъ 
яркости и величины. Мы имеемъ возможность прове
рить эту гипотезу надъ першдическими кометами, со
вершающими свое обращеше вокругъ Солнца по эл- 
липсамъ. Эти кометы возвращаются къ Солнцу черезъ 
правильные промежутки времени, и въ ближайшемъ 
своемъ разстоянш отъ него становятся видимыми. 
Если масса кометъ не изменяется, то и яркость ихъ 
остается постоянною. Наоборотъ, если масса кометъ 
непрерывно уменьшается, то и яркость ихъ будетъ 
уменьшаться, и при каждомъ появлении першдиче- 
скихъ кометъ оне будутъ казаться намъ менее яр
кими. Въ первомъ случае, допущенная гипотеза не 
оправдается наблюдешями, во второмъ же случае 
вполне ими оправдается. Наблюдешя, действительно, 
показали намъ, что яркость некоторыхъ першдиче- 
скихъ кометъ съ каждымъ появлешемъ ихъ посто
янно уменьшается. Такъ, напримеръ, комета Энке, 
имеющая весьма малый першдъ обращешя, въ 3 года 
и 110 дней, была въ начале прошлаго столетья до
вольно яркою кометою, съ ясно выраженною косою и
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ядромъ. Еще во время появлешя въ 1872 году она 
могла быть видима просто глазомъ въ течете двухъ 
дней, при весьма чистомъ и безлуниомъ небе. Въ на
стоящее же время она слабая телескопическая. То же 
самое можно сказать и о знаменитой Галлеевой ко- 
метб. Она совершаетъ свое обращение около Солнца 
въ 76]/з Л’йтъ. Ее наблюдали много разъ, но при по- 
слг£днихъ своихъ появлешяхъ она была не такъ ярка, 
и коса ея была далеко не такъ пышна, какъ при преж- 
нихъ ея появлешяхъ, описанныхъ Апшаномъ, Кепле- 
ромъ и Лонгомонтаномъ; въ особенности она была 
слаба въ своемъ появленш 1909—1910 гг. Следова
тельно , въ данномъ случае мы замечаемъ подтвер
жден! е допущенной гипотезы.

Наконецъ, подтверждеше гипотезы мы можемъ ви
деть также и въ томъ, что некоторый першдичесюя 
кометы исчезли: оне более невидимы. Мы уже имели 
случай познакомиться съ подобными кометами. Хотя, 
само собою разумеется, эти кометы могли исчезнуть 
и отъ другихъ причинъ, напримеръ, отъ изменешя 
вида орбиты, вследств1е сильнаго вл1яшя болыпихъ 
планетъ, но самый фактъ исчезновешя не противоре
чить нашей гипотезе, а напротивъ, служить ей под- 
тверждешемъ въ томъ случае, когда исчезновеше ко
меты произошло не отъ изменешя ея орбиты.

Итакъ, гипотеза истечешя вещества изъ кометнаго 
ядра для образовашя косы подтверждается не только 
наблюдешями, произведенными надъ косами кометъ, 
но и другими наблюдешями надъ изменетемъ ярко
сти першдическихъ кометъ.

Второе следств1е будетъ следующее: если веще-
15*
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ство действительно вытекаетъ изъ ядра, то мы можемъ 
это заметить непосредственно. И действительно, 
наблюдая голову кометы, мы замечаема, что изъ ядра 
ея выделяется светлая, иногда даже весьма яркая 
полоска, направленная въ сторону Солнца; но мере 
удалешя отъ ядра она расширяется и какъ бы 
разливается во все стороны, охватывая голову и обра
зуя косу. Очевидно, что эта полоска ни что иное, какъ 
яркое, отделяющееся отъ ядра кометы, вещество. Да
лее, иногда замечается, что это вещество, разлив
шись вокругъ ядра по поверхности шара, неодина
ково светится во всехъ своихъ частяхъ, такъ что легко 
различаются несколько шаровыхъ поверхностей раз
личной яркости. Эти поверхности перемещаются, 
удаляясь отъ ядра или центра кометы, и принимаютъ 
постепенно форму параболоидовъ.

Такимъ образомъ, допущенная и изложенная въ 
предыдущими строкахъ гипотеза вполне подтвер
ждается непосредственными наблюдетями.

Д ревте отличали различнаго рода кометы по ихъ 
косамъ. Эти отлич1я носили много субъективности и., 
могли служить скорее выражен!емъ состояшя умовъ, 
чемъ научныхъ наследований. Мы, напримеръ, встре- 
чаемъ кометы, изображенныя въ виде меча, копья, 
пламени, горящей лампады, въ виде головы барса съ 
длиннымъ пушистымъ хвостомъ, въ виде пылающагс» 
сердца и проч. П ли н т насчитываетъ двенадцать раз- 
личныхътиповъкосъ кометъ. Но, какъ сказано, въпо- 
добномъ подразделении кометъ на типы кроется много 
субъективнаго.

Въ настоящее время косы также делятся на типы,
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но дйлете это основано на иныхъ началахъ. Дйло въ 
томъ, что наблюдете надъ косами показало, что у раз
личных^ кометъ, кромй общихъ признаковъ, приве- 
денныхъ нами въ предыдущей главй, существуютъ 
особенные, выражаюпцеся въ большей или меньшей 
кривизнй косы.

Косы перваго типа менйе искривлены и всего бо- 
лйе приближаются къ рад1усу-вектору кометы, т. е. 
къ линш, соединяющей комету съ Солнцемъ; эти косы 
представляются намъ въ большинства случаевъ въ 
видй прямыхъ линш, направленныхъ прямо отъ 
Солнца.

Косы второго типа нисколько болйе искривлены и 
болйе удаляются отъ рад[уса-вектора сравнительно 
съ косою перваго типа. Иногда эти косы представля
ются сложными, состоящими изъ нйсколькихъ конои- 
довъ,—въ видй распахнутаго вйера.

Наконецъ, косы третьяго типа имйютъ наиболь
шую кривизну и всего болйе удалены отъ рад1уса-век- 
тора кометы. Косы этого типа бываютъ также слож
ными, но въ нихъ незаметно яснаго отдйлешя конои- 
довъ другъ отъ друга: они вей какъ бы слились и обра- 
зуютъ сплошной непрерывный вйеръ.

Опредйлеше истинной фигуры кометиой косы— 
дйло довольно трудное. Не слйдуетъ забывать, что 
мы видимъ косу въ перспектив^, отъ которой надо 
перейти къ истинными положенно, кривизнй и раз
мерами косы въ плоскости кометиой орбиты. Эта ра
бота выполнена съ необыкновенными усср/реми и до- 
стоипствомъ нашими знаменитыми астрономомъ, быв
шими директоромъ Московской Университетской Об-
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серваторш, а затемъ академикомъ 9 . А. Бредихипымъ. 
Въ течете тридцати пяти л'Ьтъ онъ занимался изуче- 
тем ъ  кометныхъ косъ; более сорока кометъ подверг
лись его изсл'Ьдовашю и тщательно имъ изучены. И 
все кометы блестящими образомъ подтвердили изло
женное д елете  косъ на три типа, резко отличаю
щихся другь отъ друга.

Разсмотримъ причины, вследств1е которыхъ не у 
вс'Ьхъ кометъ косы имАютъ одну и ту же кривизну, 
почему вообще существуютъ типы и при томъ ихъ 
только три, а не больше. Эти вопросы возникаютъ 
сами собою, и ответе на нихъ будетъ вместе съ темъ 
служить критическою оценкою принятой гипотезы.

Мы видйли, что косы кометъ происходить отъ дМ - 
ств1я отталкивательной силы Солнца на частицы ко- 
метпой матерш. Сила должна быть непременно от- 
талкивательная, или же меньше, чймъ обыкновенная 
Ньютотанская сила тяготешя, иначе коса была бы 
обращена во внутреннюю часть орбиты, а не во внеш
нюю. За всеми темъ, видъ косы кометы зависитъ отъ 
величины отталкивательной силы: каждой отталки
вательной силе соответствуете вполне определенный 
видъ косы. И не трудно убедиться въ томъ, что чемъ 
больше отталкивательная сила, темъ прямее и длин
нее должна быть коса, и наоборотъ, чемъ меньше от
талкивательная сила, темъ более выгнута и короче 
она должна быть. Действительно, при большой оттал
кивательной силе, частицы хвостовой матерш уда
ляются отъ ядра съ большею скоростью и, следова
тельно, въ некоторый промежутокъ времени удалятся 
отъ кометнаго ядра па большее пространство, чемъ



Рис. 4о. 9. А. Бредихинъ, профессоръ Московскаго Университета 
директоръ Пулковской обсерваторш (1831—1904).

*  |
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въ томъ случай, когда отталкивательная сила не ве
лика; следовательно, ббльшей отталкивательной силе 
соответствуешь более длинная и  прямая коса.

Изъ ядра кометы вылетаютъ частицы вещества, 
пришедппя въ особенное физическое состоите, вслед- 
CTBie котораго дальнейшее ихъ пребывате въ ядре 
невозможно. Что за причина тому, пока не будемъ 
разсматривать. Мы имеемъ только данный предпола
гать, что изм енете физическаго состояшя частицъ, 
вытекающихъ изъ ядра, произошло отъ дейсттая 
Солнца, такъ какъ только съ приближешемъ кометы' 
къ Солнцу замечается подобное явлеше. Вылетевъ 
изъ ядра, частицы всецело подвергаются сильному 
действию солнечныхъ лучей, всл ед с 'те  чего происхо
дить перемена движешя частицъ. Скорость ихъ, 
приобретенная при отделенш отъ кометнаго ядра, по
степенно уменьшается, уничтожается, и частицы начи
наюсь двигаться по гиперболе подъ дейсштемъ от
талкивательной силы, которая для косъ различныхъ 
типовъ имеешь различное значете. Частицы, отде
лившаяся въ следуюпцй момента, опишутъ подоб- 
нымъ же образомъ гиперболу, но такъ какъ въ это 
время комета успеешь переместиться въ своей орбите, 
то гиперболы, которыя описываются частицами хво
стовой матерш, отделившимися отъ ядра въ после
довательные моменты, не будутъ совпадать между со
бою: оне будутъ лежать рядомъ, занимая другое по- 
лож ете и отличаясь своею формою. То же самое прои
зойдешь съ частицами, отделившимися въ треый, чет
вертый и т. д. моменты. Частицы вытянутся въ неко
торую ли тю , и ихъ совокупность образуешь косу ко
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меты. Такъ какн  частицы движутся подъ действ1емъ 
отталкивательной силы, то коса всбмй своими ча
стями лежитъ во внешней части орбиты, а не во вну
тренней.

По своему существу, притягательный и отталки- 
вательныя силы отличаются одна отъ другой только 
величиной и направлешемъ; если о не по величине 
своей равны, то отличаются только направлешемъ. 
Но и то и другое проявляется прямо пропорцшнально 
массе и обратно пропорщонально квадратамъ взаим- 
ныхъ разстояшй.

Каждой отталкивательной силе соответствуете 
особая форма косы; обратно, каждой форме косы со
ответствуете вполне определенная величина оттал
кивательной силы. Такими образомъ, по данной форме 
косы, или по данному типу ея, можно судить о той от- 
талкивателыюй силе, которая оживляете частицы 
хвостовой матерш. Для всйхъ комета, изследован- 
ныхъ Бредихиными, они определили величину от
талкивательной силы и заметили ви высшей степени 
выдаюпцйся факта, именно, что каждому изъ трехъ 
типовъ кометныхъ коси соответствуете вполне опре
деленная отталкивательная сила, или, говоря дру
гими словами, косы всйхи комете образовались отъ 
действия только трехъ родовъ отталкивательныхъ 
силъ, который и выражены Бредихиными численно. 
Силы эти изменяются не непрерывно, а скачками. 
Выразимъ и мы эти силы въ числахъ.

Выше мы доказали, что сила, производящая косы, 
должна быть отталкивательная сравнительно съ Нью- 
тошанскою, т. е. или абсолютно отталкивательная,
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или же уменьшенная Ньютошанская. Подъ именемъ 
Ньютошанской силы* мы понимаемъ ту, которая про
является между телами нашей Солнечной системы' и 
определяется нами ш&мъ, что единица массы притя- 
гиваетъ другую массу, отстоящую отъ нея на разстоя- 
нш, равномъ единице, съ силою, принимаемою нами 
за единицу. Сила эта обратно пропорщональна ква
драту разстояшя и можешь быть выражена черезъ 
единицу, разделенную на г3, где г и есть разстояше 
между тяготеющими телами; она пишется такими

образомъ: . Если же сила, происходящая отъ дей

ств1я массы на единицу разстояшя, меньше единицы, 
или равна нулю, или же отталкивательиая, то силы 
подобнаго рода можно представить общею формулою: 
1 — у—р - 1- , где качество силы зависитъ отъ значенш и ве

личины j-l. Легко видеть, что если у равно нулю, то 
разсматриваемая сила есть Ньютошанская; если у ве
личина положительная, но меньше единицы, т. е. пра
вильная дробь, то 1—у будетъ величиною тоже поло
жительною и меньше единицы: въ этомъ случае раз
сматриваемая сила слабее Ньютошанской. Если у  при
меть значеше единицы, то 1—у  сделается нулемъ, и 
никакой силы проявляться не будетъ. Наконецъ, если 
у  имеешь значеше больше единицы, то 1—у есть ве
личина отрицательная, и соответствующая сила при
надлежишь къ отталкивательнымъ. Итакъ, отъ значешя 
и величины у  зависитъ качество силы.

9 . Бредихинъ, изучивъ форму косъ для многихъ 
кометъ, нашелъ, что силы, соответствующая форме
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косъ, распадаются на три группы, резко отделяющаяся 
одна отъ другой. Каждой группе соответствуют. со
вершенно особенный характерный значения, а именно 
слйдуюпця:

для косъ 1-го типа jx =  17,6 
» » П-го » у =  1,1
» » Ш -го » у <  0,3

Косъ, им1иощихъ промежуточную форму, между 
этими типами, не встречается.

Сравнивая между собою приведенный значетя jx, 
мы за.мйчаемъ, что у перваго типа далеко отстоитъ 
отъ у второго и третьяго типовъ. Вотъ причина, по
чему косы перваго типа являются всегда особнякомъ 
и рйзко отделяются отъ косъ остальныхъ двухъ ти
повъ. Для первыхъ мы имйемъ отталкивательную 
силу, которая въ 17,5 разъ больше Ныототанской 
силы тяготенья, и всл'6дств1е< этого каждая частица 
хвостовой матерш движется по гиперболе,—по вы
пуклой ветви ея.

Для косъ второго типа у равна 1,1. Возьмемъ для 
у округленное значете, равное единице, и посмотримъ, 
какъ образуется хвостъ для даннаго зн ачетя  у.

Если у = 1 , то разность 1—у равна нулю, й Ныо- 
тошанская сила какъ бы уничтожена, т. е. обыкновен
ная сила солнечнаго притяжешя парализована от- 
талкивательной силой того же Солнца. При такомъ 
значение 1—у, каждая частица хвостовой матерш, 
отделившись отъ ядра, движется по инерцш, а, какъ 
известно, подобное движ ете совершается по каса
тельной къ орбите въ томъ месте, где частица отде
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лилась отъ ядра, и съ тою скоростью, которую имела 
комета въ этотъ моментъ. Отделивппяся частицы и 
здесь вытянуты въ некоторую лишю, образуя собою 
косу кометы. Какой же видъ будетъ иметь эта коса? 
Известно, что до перигел1я абсолютная скорость ко
меты увеличивается, а после прохождешя черезъ пе- 
ригелй—уменьшается. Вслг6дств1е этого до пери- 
гел!я комета опережаетъ отделивппяся частицы хво
стовой матерш, и относительно кометы коса будетъ 
лежать по другую сторону Солнца; после же прохо- 
ждешя кометы черезъ перигелШ, когда скорость убы- 
ваетъ, ядро кометы отстаетъ.отъ отделяющихся по
степенно частицъ хвостовой матерш: последшя бу- 
дутъ идти впереди кометы и также находиться въ 
противоположной стороне относительно Солнца.

Намъ остается еще разсмотреть третщ типъ косъ, 
для которыхъ ji. меньше 0,3. Въ данномъ случай ц 
приблизительно равняется 0,7, и следовательно Ныо- 
тошанская сила тяготйшя какъ бы несколько осла
блена. Косы этого типа будутъ искривлены болйе, 
чемъ косы второго типа, и болйе приближаться къ 
кометной орбите. До прохождешя кометы черезъ.пе- 
ригелШ отделивппяся частицы кометнаго вещества 
будутъ отставать отъ ядра, ибо онй менее притяги
ваются, чймъ ядро; по той же самой причине онй ни
когда не переходятъ во внутреннюю часть орбиты, 
а всегда лежать во внешней части ея. Частицы вытя
нутся въ искривленную косу. После прохождешя ко
меты черезъ перигелШ, отделивппяся частицы комет
наго вещества будутъ опережать комету по той же 
причине, какъ и частицы косъ I и II  типовъ; и эти
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косы всегда лежать въ 
сторонй, противоположной 
Солнцу.

У нйкоторыхъ кометъ 
наблюдались косы только 
одного типа, у другихъ же 
двухъ типовъ, а у нйкото- 
рыхъ— всйхъ трехъ. На
блюдались также и таюе 
случаи, что вначал'Ь ко
мета обладала косою одного 
типа, а зат'Ьмъ другого.

Типы, вычисленные для 
некоторой воображаемой 
кометы, им'йютъ видь, изо
браженный на рисункй 46.

Прекрасную косу 1-го 
типа имйла большая комета 
1811 года. Коса была длин
ная, прямая, безъ замйтной 
для глаза кривизны1). Оль- 
берсъ видйлъ слйды косы 
П-го типа, но очень слабые.

Большая комета 1858 г., 
открытая Донати 3), имйла 
двй косы: I и II  типовъ 
(рис. 44). Коса 1-го типа * 2

S

Рис. 46. Типы кометныхъ косъ.

J) О комет* 1811 года см. мою книгу «Друзьямъ и Любите
ля мъ Астрономш».

2) Тамъ же.
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была двойная; она состояла изъ двухъ блестящихъ по- 
лосокъ. Въ действительности это была одна коса, оба 
края которой блистали сильнее, чемъ середина. Коса 
кометы представляетъ собою полый коноидъ, обо
лочка котораго состоитъ изъ светящагося кометнаго 
вещества.

Коса 11-го типа у кометы Донати была раскошная; 
она разстилалась по всему небу, и ею любовались въ 
течете трехъ месяцевъ; въ особенности она была кра
сива въ начале октября.

Вторая комета 1861 года, кроме огромной светлой 
косы, имела другую, более отставшую и более изо
гнутую короткую косу; она была Ш -го типа.

Наконецъ, замечательная комета 1744 года, опи
санная Шезо, имела сложную косу въ виде веера.

Наблюдая комету 8 и 9 марта 1744 года въ то время, 
когда голова кометы была уже подъ горизонтомъ, 
Шезо виделъ пять болыпихъ косъ. Косы состояли изъ 
беловатыхъ лучей, поднимавшихся вверхъ, и имев- 
шихъ видъ распахнутаго веера. Каждый лучъ состо
яли изъ трехъ полосъ: средняя была темнее и шире 
крайнихъ; промежутки между лучами были темные, 
какъ остальное небо. Кроме описанныхъ пяти косъ 
была еще шестая, более короткая, находившаяся 
ближе къ горизонту; темной полосы не было заметно 
(см. стр. 167).

Большая комета 1901 года, тщательно изученная 
Бредихиными1), имела въ различное время косы

1) Изв'Ьсйя Иыиер. Академш Наукъ, т. XV, 1901, стр. 461. 
См. также мою книгу «Друзьямъ и Любителямъ Аетрономш», 
стр. 358.
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вс'Ьхъ трехъ типовъ. 
При этомъ сначала 
была коса 1-го типа, 
затГмъ появилась ко
са П-го типа, послЪ 
чего коса 1-го типа 
исчезла, а появилась 
коса Ш -го типа,

Съ прим'бнешемъ 
фотографш къ изуче- 
niio кометныхъ косъ 
удалось наблюдать въ 
нихъ любопытные пе
реломы и искривле- 
ш я. Комета Морха- 
уза (рис. 47) им^ла 
изломанную косу. Го
ловная часть соста
вляем, косу 1-го типа, 
а отдаленная (верх
н яя )— косу II  типа. 
Мы вернемся на сл1>- 
дующихъ страницахъ 
наго случая.

Рис. 47. Изломанная коса кометы 1908 г. 
Морхауза, по фотографш Бернерда.

къ уясненпо этого зам'Ьчатель-



16. Образование косъ кометъ.
Вопросъ объ образованы кометныхъ косъ древнье 

вопроса о тягот'Ьти; еще Кеплеръ высказалъ въ 1608 г. 
иредположеше, что косы кометъ состоятъ изъ испа- 
ренШ вещества кометной головы, что эти испаретя 
движутся независимо отъ головы, и что они не при
тягиваются, а отталкиваются Солнцемъ.

Такимъ образомъ Кеплеръ объясняли происхо- 
ждеше кометныхъ косъ; причина ихъ образовашя 
лежитъ въ солнечныхъ лучахъ, отталкивающихъ по
метное вещество отъ головы кометы. Въ главныхъ 
чертахъ гипотеза, высказанная Кеплеромъ, остается 
справедливою и въ настоящее время.

Въ предыдущей глав!;, разбирая типы кометныхъ 
косъ, мы обратили внимаше на явлеше отд'Ьлешя 
кометнаго вещества отъ ядра кометы и на существо- 
в а т е  отталкивательной силы, исходящей отъ Солнца. 
Разсмотримъ ближе причину образовашя кометныхъ 
косъ; постараемся уяснить, почему вещество комет
ныхъ косъ, которое для простоты мы называемъ ко- 
метнымъ веществомъ, отделяется отъ ядра, и почему 
оно затЬмъ отталкивается Солнцемъ.



V. Голова кометы Донати 1858 г.
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Мы знаемъ, что комета состоять изъ собрашя 
множества твердыхъ частицъ, не соприкасающихся 
одна съ другой и образующихъ въ силу взаимнаго 
тяготйтя обособленное светило. Масса твердыхъ ча
стицъ такъ мала, что вокругъ нихъ не можетъ быть 
атмосферы. Если бы атмосфера и появилась, то она 
отлетела бы въ небесное пространство, какъ отлетела

Рис. 48. Движете кометнаго вещества по направлению къ Солнцу.

атмосфера отъ нашего спутника—Луны, и, вероятно, 
отъ всйхъ спутниковъ планетъ Солнечной системы.

По мере приближения кометы къ Солнцу частицы 
подвергаются нагрйванно солнечныхъ лучей. За от- 
сутств1емъ атмосферы, нагрйваше должно быть весьма 
значительное. Подобное явлеше мы замйчаемъ на 
высокихъ горахъ, где воздухъ разреженный и про
зрачный, вслйдств1е чего световые и тепловые лучи

16С. П. ГЛАЗЕЯАИЪ.
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Солнца мало поглощаются атмосферою и сильно осве- 
щаютъ и нагр'Ьваютъ горные склоны. Подъ дМсттаемъ 
солнечныхъ лучей твердое вещество, составляющее 
частицы кометнаго ядра, нагревается и частью испа
ряется; изъ твердаго состоятя оно прямо переходить 
въ газообразное. Нагревается, конечно, та сторона 
частицъ, которая обращена къ Солнцу, и въ его же 
сторону отделяется образовавшееся газообразное 
вещество. Такимъ образомъ газообразныя отделен!я 
прежде всего направляются къ Солнцу. Подобное дви
ж е т е  кометнаго вещества по паправлетю  къ Солнцу 
мы видимъ у всехъ кометъ, имеющихъ косы. Мы 
приводимъ здесь рисунки (рис. 48) кометы 1862 III , 
исполненные итальянскимъ астрономомъ Стапарелли 
(Osservazioni astronomiche е fisiche sulla grande cometa 
del 1862 III . Gr. У. Schiaparelli. Publicazioni del Real 
Osservatorio de Brera in Milano. № 2. 1873).

Прошло то время, когда световой эеиръ прини
мался за вещество воображаемое, не имеющее ни- 
какихъ физическихъ или химическихъ свойствъ, при- 
сущпхъ всемъ земиымъ элементамъ; эеиръ предста
влялся какъ тйло невесомое. Теперь световой эеиръ 
признается какъ тело вещественное, имеющее свойства 
весомыхъ телъ. Д. Менделеевъ изложплъ въ своей 
замечательной брошюре «Попытка химическаго по- 
нимашя светового эеира» свой взглядъ на этотъ во- 
просъ и вычислилъ пределъ, вьппе котораго не можетъ 
быть плотность световаго эеира, и такимъ образомъ 
придалъ вопросу о свойствахъ эеира реальное значете.

Световая волна, представляющая движете веще- 
ствепныхъ частицъ, ударяясь о некоторый предметъ,



Рис. 49. Профессоръ Московскаго Университета П. Н. Лебедева..

10*
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должна неминуемо произвести на него давлеше. от
толкнуть его отъ источника света. По изследован- 
шямъ профессора П. Н. Лебедева, для всйхъ шаровыхъ 
гёл ь , д1аметръ которыхъ больше двухъ метровъ и 
плотность которыхъ больше единицы, отталкиватель- 
ная сила, вызываемая ударами свётовыхъ волнъ о 
предмета, лежита за пределами, доступными для 
измЁрешя1). Что касается до гёлъ меньшихъ разме- 
ровъ и меньшей плотности, въ особенности для разр4>- 
женныхъ газовъ, то разсматриваемая отталкиватель- 
ная сила имеетъ заметную величину и можета дости
гать болыпихъ значений. Величина отталкивательной' 
силы зависита ота строешя газообразнаго вещества: 
ч’ймъ меньше атомный бёсъ газа, тймъ значительнее 
отталкивательная сила, и,—наоборота,—чёмъ больше 
атомный весъ газа, тймъ меньше отталкивательная 
сила. Но помимо зависимости отталкивательной силы 
ота атомнаго веса газа, она еще зависита ота строешя 
молекулъ даннаго газа.
•i Что касается до отталкивательной силы с-олнеч- 
ныхъ лучей, упадающихъ на твердый тела, то она 
зависита ота /цаметра последнихъ: чемъ меньше по- 
следнШ, темъ больше отталкивательная сила.

Вернемся къ разсмотрЁшю дальнейшаго движенья 
отделившагося ота ядра кометы вещества; оно, какъ 
мы знаемъ, имеета видъ световой полоски, напра
вленной къ Солнцу. Тотчасъ после отделешя его отъ 
ядра кометы, оно подвергается действш солнечныхъ *)

*) Annalen der Physik nnd Chemie. Nene Polge, Band XLV, 
p. 294 л Yierte Polge, B. 32. p. 411.
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лучей. Какъ мы только что кидали, солнечные лучи 
отталкиваютъ его.

Всл'Ьдсттае проявлешя отталкивательной силы, ко- 
метное вещество замедляете свое движете; оно за
держивается солнечными лучами и черезъ некоторое 
время останавливается; после этого, будучи отталки
ваемо лучами, оно изменяете направлете своего дви- 
ж е т я  и начинаетъ двигаться отъ Солнца; изъ комет- 
наго вещества образуется коса, всегда направленная 
въ сторону, противоположную Солнцу. Порядокъ изме
нен! я движ етя кометнаго вещества и образовате косы 
хорошо видны на особомъ рисунке (стр. 241) головы 
кометы Донати 1868 г.

Нисколько световыхъ поверхностей, им'Ьющихъ 
своимъ центромъ ядро кометы, показываютъ, что ко- 
метное вещество отделяется вспышками. Яв ленте про
исходить периодически: взрывы следуюте одинъ за 
другими черезъ некоторые промежутки времени; ка
ждой вспышке соответствуете особая световая по
верхность въ голове кометы.

По гипотезе Бредихина отталкивательная сила 
зависите отъ атомнаго веса газа, входящаго въ со
ставь кометнаго вещества, и при томъ обратно 
пропорщанальна этому весу. Допустивъ эту ги
потезу, мы можемъ вычислить отталкивательную 
силу для каждаго простого тела. Для этого выпи- 
шемъ въ таблицу все простыл тела и расположимъ 
ихъ по порядку атомныхъ весовъ, начиная съ лег- 
чайшихъ. Въ этой таблице противъ каждаго эле
мента поставленъ атомный весь и затемъ вычислен
ное значеше отталкивательной силы въ томъ пред
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положены, что водороду соотвгЬтствуетъ отталкива- 
тельная сила, равная 1773 единицамъ; это значить, 
что отталкивательная сила въ 177а разъ больше силы 
тягогЬшя кометы къ Солнцу. Значешя отталкиватель- 
ныхъ силъ вычислены согласно гипотез!} Бредихина 

17 • 5по формул^ [а =  р— , гд'Ь Р есть атомный в^съ 

даннаго элемента х).

Элементъ. А т о м н ы й
в4съ.

Отталкива- 
тельная шла.

н Водородъ . . . . . 1,0 17,5
Не Г е л ш ................. . . 4,0 4,4
Li Литш ................. . . 7,0 2,5
Be БериллШ . . . . . 9,1 1,9
В Б о р ъ ................. . . 11,0 1,6
С Углеродъ . . . . . 12,0 1,6
N Азотъ . . . ., . . 14,0 1,2
0 Кислородъ . . . . 16,0 1,1
F Флоръ . . . ,. . . 19,0 0,9

Н а Натрш . . . ., . . 23,0 0,8
Mg Магнш . . . . . . 24,4 0,8
А1 А лю митй. . .. . . 27,0 0,6
Si Силищи. . . .. . . 28,3 0,6
Р Фосфоръ . . . . . 31,0 0,5
S Ofepa................. . . 32,0 0,5

С1 Хлоръ . . . . . . 35,5 0,5
к К а л й ................. . . 39,1 0,5

2) Атомные вйел, элементовъ взяты мною изъ ежегодно 
издаваемой «Международной таблицы атомныхъ в4совъ» (Interna
tionale Atomgewichte, 1910).
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Элементъ.
Ат о мн ый

в4съ.
От талкива

тельная сила.

Са К альщ й................. . 4 0 Д 0 , 4

С г Хромъ ................. . 6 2 , 0 0 , 3

Fe Ж е л е зо ................. . 6 5 , 9 0 , 3

№ Н икель................. . 6 8 , 7 0 , 3

Со Кобальтъ . . . . . 6 9 , 0 0 , 3

С и м е д ь ..................... . 6 3 , 6 0 , 3

ВолЪе. Меньше.

nponie элементы . . 6 4 0 , 3

Если принять, что косы I типа, какъ образую
щаяся поди дМствземъ наибольшей отталкиватель- 
ной силы ( 1 7 , 6 ) ,  состоять изъ легчайшаго газа водо
рода, то слйдуюпця затаймъ косы могутъ состоять 
изъ гел1я, литая и другихъ веществъ; образующая 
ихъ отталкивательная сила будетъ равна для гел1я 
4,4, а для литая и прочихъ тЬлъ еще меньше. Мы 
видимъ, что между косами, образованными оттал- 
кивательными силами въ 17,5 и 4,4, никакой про
межуточной косы не можетъ быть, такъ какъ между 
водородомъ и гел1емъ нйтъ никакого тайла съ проме
жуточными атомными вйсомъ. И действительно, мы 
знаемъ, что косы I типа всегда стоятьособнякомъ; о не 
не сливаются съ косами другихъ типовъ; ийти непре- 
рывнаго перехода между косами I и II  типа; косы 
I типа всегда отделены отъ косъ II типа проме- 
жуткомъ, никогда ничемъ не занятыми. Что же ка
сается до косъ 11-го типа, то оне могутъ состоять 
изъ несколькихъ пучковъ, содержащихъ гелШ, литш, 
бериллш, боръ и углеродъ. Наконецъ, между ко
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сами II-го и Ш -го типовъ нети такого р4зкаго отли- 
ч1я, какъ между касами 1-го и I I -го типовъ.

Если бы въ природе были тела съ атомными в е 
сами въ 1,1, 1,2, 1,3 и т. д., то существовали бы все
возможные типы кометныхъ косъ, непрерывно изме
няющаяся отъ I до II  типа; но такъ какъ подобнаго 
изм’Ь нетя атомныхъ весовъ нетъ, то очевидно, что 
между косами I и II типовъ существуетъ пустота, ни
какими веществомъ не заполняемая.

Д. Менделееве, въ своей nepi одической системе 
элементовъ, доказали, что атомные веса подчиняются 
известному перюдическому закону; въ этой системе 
нетъ места телу, атомный весъ котораго лежали 
бы между водородомъ и гел1емъ; отсюда мы выводимъ 
заключеше, что между косами I и I I  типовъ не можетъ 
быть никакихъ косъ. Наблюдетя вполне подтвер
ждаюсь этотъ выводъ.

Лучшими примерами, оправдывающими изложен
ную гипотезу, тщательно разработанную 0 . Бреди
хиными, могутъ служить кометы 1858 VI Донати и 
Шезо 1744 г.

Если коса II  типа состоять изъ несколькихъ пуч- 
ковъ, то пучки, начиная слева, состоять изъ гелтя, 
лиыя, бериллгя, бора и углерода и сложныхъ ве- 
ществъ, какъ-то углеводородовъ. По отношение къ 
последними веществами наблюдетя вполне подтвер
ждаюсь приведенный выводъ; въ косахъ многихъ ко- 
метъ спектральный анализъ указали присутствие угле
водорода.

Съ примеиешемъ въ новейшее время самыхъ чув- 
ствительныхъ пластинокъ къ фотографирован™ ко-
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меть и ихъ косъ, открыты я в л етя , указываются на 
уклонение въ отдгЬльиыхъ случаяхъ небесныхъ явле- 
нШ отъ гипотезы, надъ которой такъ много трудился 
нашъ знаменитый ученый 0 . А. Бредихипъ.

Комета 1908 с, открытая Морхаузомъ 1 сентября 
въ обсерваторш де-Муань (штата Айова Соед. Шт. 
ОЬв. Америки), представила удивительныя явления 
въ своей косе. Казавшаяся простою въ телескопъ, 
она на фотографическихъ пластинкахъ содержала 
целый рядъ св'Ьтовыхъ пучковъ или струй; на одной 
изъ своихъ пластинокъ Вольфъ въ Кенигштуле на- 
считалъ 29 струй; изъ нихъ некоторый были парал
лельны между собою; друпя же переплетались и при
давали косе винтовое строете. Но замечательнее 
всего, что каждая струя, при внимательномъ раз- 
сматриванш, въ свою очередь состояла изъ многихъ 
отделъныхъ тонкихъ струекъ. Если принять согласно 
теорш Бредихина, что каждый пучокъ или струя со- 
стоитъ изъ особаго вещества, то придется допустить, 
что въ комете Морхауза находится множество про- 
стыхъ или сложныхъ телъ, въ газообразномъ состоя- 
ши отталкиваемыхъ съ особою силою отъ Солнца. 
Некоторый струи такъ близко лежать одна отъ дру
гой, что имъ соответствуют, мало различающийся 
отталкивательныя силы, что указывало бы на незна
чительное различ!е между атомными весами. Подоб- 
наго незначительнаго разлшпя въ действительности 
между простыми телами не существуете. Поэтому 
приходится сделать заключеше, что или въ комете 
Морхауза существуют, особыя тела, намъ неизвест
ный, или же косы кометы происходить иначе, чемъ
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предполагалъ Бредихииъ. Комета Морхауза, а также 
и друия, указываютъ на особыя скорости кометнаго 
вещества, совершенно несогласный съ Teopieio.

На фотограф1яхъ кометы Морхауза, полученныхъ 
Вольфомъ, замечено следующее оригинальное явле
т е :  вблизи головы кометы кометное вещество двига
лось, удаляясь отъ ядра въ сторону, противополож
ную Солнцу, со скоростью 17—20 километровъ въ 
секунду, а на разстоянш 4—5 милл. километровъ отъ 
ядра со скоростью 40—50 километровъ въ секунду г). 
Увелпчете скорости продолжалось и дальше,-но уже 
не такъ быстро; на разстоянш 10 мил. километровъ 
скорость достигала 70 километровъ въ секунду. Вей 
эти скорости—средтя; въ отдйльныхъ случаяхъ свй- 
товыя облака, составлявшая косу кометы, двигались 
съ значительно большими скоростями, доходившими 
до 160 килом, въ секунду.

Кроме этихъ особенностей коса кометы Морхауза 
представила следующее удивительное явлете: на 
нйкоторомъ разстоянш отъ ядра вспыхнуло какое-то 
облако, давшее весьма заметное расширеше коей, 
и изъ него въ свою очередь отделился целый рядъ 
свйтовыхъ струй; какъ будто произошла коса вто
рого порядка. Я влете это можно объяснить такимъ 
образомъ, что изъ ядра кометы отделилась вместе съ 
газообразиымъ веществомъ и часть твердыхъ частицъ, 
также оттолкнутыхъ давлетемъ солнечныхъ лучей; 
затймъ отделившаяся частицы въ свою очередь иа-

См. Руссшй Астрономичесшй Календарь за 1910 годъ 
стр. 11. Иридожеше.
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грелись Солнцемъ и выделили газообразное веще
ство, которое и образовало второстепенную косу.

Большая комета 1901 года, наблюденная Лентомъ 
на М ы се Доброй Надежды, обнаружила т а т я  ско
рости движет я кометнаго вещества, которыя могли 
быть вызваны отталкивательною силою въ 77 разъ 
больше силы тягот'Ьшя х).

Обе кометы уб'Ьждаютъ насъ, что образоваше 
кометныхъ косъ вовсе не такъ просто, какъ казалось 
прежде, что оно представляеть разнообразныя укло- 
нешя въ ту или другую сторону отъ изящнаго и ме- 
ханическаго объяснешя, предложеннаго еще- Кепле- 
ромъ, и затЬмъ разработаннаго Бесселемъ и въ осо
бенности Бредихинымъ. Изучеше косъ кометъ всту
пило въ новую фазу съ 1908 года, когда небесная фо  ̂
тограф1я была въ широкой мере применена къ изу
чение замечательной кометы Морхауза. Въ настоя
щее время нельзя знать, как]я открытая подарить 
науке небольшая фотографическая камера безмолвно, 
но безошибочно передающая намъ все я в л е тя , про
исходящая на небе вообще и въ косахъ кометъ въ 
частности, я в л е тя , подчасъ совершенно невидимыя 
для глаза человека, хотя бы последшй и пользовался 
могущественнымъ телескопомъ.

Приведенные факты указываютъ, что образоваше 
кометныхъ косъ не всегда происходить по шаблону, 
намеченному Бредихинымъ. Кометное вещество от
талкивается не только сплою, зависящею отъ атом-

Th. Bred ikh ine ,  «Sur les grandes valeurs de la force repulsive 
du Soleil» (Изв, Иыпер. Акад. Наукъ. 1904 г., т. XX, № 1).
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наго веса тела, но и отъ другой причины. И зсле- 
д оватя  профессора П. Н. Лебедева раскрываютъ 
намъ иной путь образоватя кометныхъ косъ и объ- 
ясняютъ происхождеше большихъ скоростей— про- 
стымъ давлешемъ солнечныхъ лучей на молекулы 
кометнаго вещества.

Газообразное вещество имЪетъ сложное и притомъ 
разнообразное молекулярное строеше. Дав л ете , ока
зываемое солнечными лучами, а следовательно, и 
производимая ими отталкивательная сила, зависитъ 
отъ величины молекулъ, и при нЬкоторомь ихъ раз
мере можетъ достигать болыпихъ значетй. Различ
ный скорости въ косе Морхуаза могли быть вы
званы различными молекулярными строешемъ газо- 
образнаго вещества. Та же причина могла вызвать 
образовать большого числа струй въ ея косе. За 
всеми теми мы должны признать, что съ появле- 
тем ъ  каждой большой кометы фотография откры- 
ваетъ намъ новыя явлешя, еще необъяснимая и ожи- 
даюпця своего Бесселя, своего Бредихина. Вотъ 
область астрономш, где пытливый умъ и опытный 
наблюдатель можетъ собрать обильную и драгоцен
ную научную жатву.



17. Число кометъ.

Въ самыя ^ильныя трубы нельзя видеть всйхъ ко
метъ, обращающихся вокругъ Солнца; изъ нихъ мы 
видимъ только те, который проходятъ сравнительно 
близко отъ Земли,—въ среднемъ не далее, какъ на 
разстоянш, равномъ двойному разстоянш Земли отъ 
Солнца; следовательно, намъ доступно только ограни
ченное число кометъ. Д алее, изъ всехъ кометъ, обра
щающихся въ этихъ пределахъ, мы замечаемъ только 
наиболее ярю я, но при условш, что кометы видны 
на ночномъ небе; если же оне находятся днемъ надъ 
горизонтомъ, то кометы, за самыми редкими исклю- 
чешями, намъ не доступны. Кроме того, следуетъобра- 
тить внимаше на два услов1я, при которыхъ происхо
дить открьте кометъ. Во-первыхъ,въпрошлыхъстоле- 
п я х ъ —до семнадцатаго—наблюдали только те кометы, 
которыя были видимы просто глазомъ, следовательно 
самыя ярю я, а ихъ очень мало; во-вторыхъ, въ боль
шинстве случаевъ кометы открываются совершенно 
случайно; ихъ открьте зависитъ отъ разныхъ причинъ, 
главнымъ же образомъ отъ числа астрономовъ, зани
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мающихся разыскатемъ кометъ, отъ ихъ оптическихъ 
средствъ, отъ ихъ усердгя и ум'Ьшя. Повидимому, 
мнопя кометы, при своемъ приближены къ Солнцу, 
постоянно остаются въ его лучахъ и совершенно для 
насъ невидимы ’). Все, вместе взятое, приводить насъ 
къ зашпоченш, что мы видимъ только малую долю 
всего числа кометъ, обращающихся вокругъ Солнца; 
поэтому опредгЪлеше общаго числа кометъ предста- 
вляетъ болышя затруднешя. Можно только оценить 
приблизительное число кометъ, но точно определить— 
нетъ возможности. Кеплеръ, задавшш себе этотъ 
вопросъ, ответилъ на него весьма лаконически: «ко
метъ въ небе столько же, сколько рыбъ въ море»— 
«ut pisces in осеапо».

Разсмотримъ число появлявшихся въ прежнее 
время кометъ. Заметимъ, что число кометъ, наблю- 
денныхъ въ древности, увеличивается по мере изу: 
ч е т я  древнихъ памятниковъ. Мы заимствуемъ по
добный списокъ изъ сочиненШ Хайнда (Hind) до 
19-го сто л е п я , а начиная съ 1801 года—изъ сочинешя 
д-ра Галле (G-alle, Verzeichniss der Elemente der 
bisher berechneten Cometenbahnen. Leipzig. 1894) и 
изъ Astronomische Nachrichten.

г) Д-ръ I. H о1e t s c h e k въ 1886r. напечатадъинтересное изслк- 
доваше о распределен^ осей кометныхъ орбита», въ которой разсмо- 
тр'Ьлъ у с лов! я видимости кометъ (Sitzangsberichte der к. Акай, der 
Wissenschaften. Wien, Band XCIV, II Abth. Dec. Heft).
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Вотъ этотъ списокъ:
Число на-  

блюден-  
ных ъ ко-

Число появ-  
ленШ перюди-  

ческихъ кометъ.метъ.

До нашей эры . . . . .  68 1

Въ I СТОЛ'ЙТШ . . .  21 1
» II » . . .  24 1
» III » . . 40 2
» IV » . . .  25 1
» V » . .- . 18 1

» VI » . . .  25 1

» VII » . . .  31 2
» V III » . . .  15 1

» IX » . . .  3 5 1

» X » . . .  2 4 3
» X I » . . .  31 2
'/ / X II » . . .  26 1

» X III » . . .  27 3

» XIV » . . .  31 3
» XV » . . .  35 1

» XVI » . . .  31 5
» XVII » . . .  25 5
» X V III » . . .  69 8

» X IX » . . .  31 1 8 1

» XX » . . .  40 11

Итого . . .  952 135

Въ 20-мъ стол'Ьтш съ 1901 до 1910 года появилось 
40 кометъ; изъ нихъ 11 повторныхъ появлетй. Итакъ 
всего зарегистрировано 952 кометы.
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За последнее время число открываемыхъ- кометъ 
значительно возрасло, какъ ото видно по еледую
щими числами:
за первую половину 19-го стол'Ьтвя . . 93 кометы
» вторую » » » . . 218 »

ЗагЬмъ резко бросаются въ глаза числа кометъ, 
наблюденныхъ до и после изобретешя телескопа. 
Хотя телескопъ изобретешь въ 1610 году, и въ те
ч ете  XV II столепя онъ не применялся къ наблю
дение кометъ, такъ что за телескопическое время 
следуетъ считать 18-е, 19-е и начало 20-го сто л е п я . 
Мы сопоставляемъ числа въ следующей табличке: 
до 18-го сто л е п я  наблюдено. . . . 532 кометы
начиная съ 18-го сто л е п я  наблюдено. 420 »

Относя эти числа къ столепямъ, мы иолучаемъ 
еле дую щш выводи:

1) въ одно столеие до изобретешя
телескопа наблюдалось . . . . . .  27 кометъ

2) въ одно столепе после изобретешя
телескопа н аб лю д ал о сь ........................... 191 . »

Въ настоящее время разыскаше кометъ правильно 
организовано; въ этомъ деле принимаюсь учаспе 
обсерваторш севернаго и южнаго полушарИ, и едва 
ли останется незамеченною комета, вступившая въ 
Солиечную систему и приблизившаяся къ Солнцу,— 
конечно, изъ числа техъ кометъ, который могутъ быть 
доступны въ современные телескопы и который по 
своему положенно относительно Солнца находятся въ 
благопр1ятныхъ для наблюдателя услов1яхъ.

Среднее число кометъ, наблюдаемыхъ за последнее
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время въ течете одного года, нисколько более че
тырехъ; изъ этого числа одно является повторнымъ 
появлешемъ пертдическихъ кометъ, такъ что новыхъ 
появленш нисколько более трехъ. Остановимся на 
кругломъ числе трехъ кометъ; это число будетъ 
меньше действительная, но не больше.

Въ двадцать стоящий число кометъ, приблизив
шихся къ Солнцу и прошедшихъ черезъ перигелш, 
будетъ, следовательно, 6 ООО, Хотя это число, само 
по себе, громадное, но оно сравнительно мало, такъ 
какъ принятое нами среднее ежегодное число (3 ко
меты въ годъ) меньше действительная. Итакъ, число 
6 000 кометъ въ двадцать столетш меньше действи
тельная. Оно меньше действительная еще по следу
ющей причине: Араго и Голечекъ заметили, что не 
во все времена года наблюдается одинаковое число 
кометъ; изъ 226 кометъ, который Голечекъ изследовалъ, 
130 прошли черезъ перигелш зимою и только 96—ле
то мъ. Распространяя подобное изследоваше на ко
меты' новейш ая времени, мы замечаемъ, что изъ 
301 кометы 166 явились въ зймше, а 136—въ л е т т е  
месяцы;—отношеше, очевидно, остается то же самое.

Причину этого явлешя не трудно уяснить. Зимою 
въ северномъ полушарш ночи длиннее дней, а по
тому зимою большая часть неба можетъ быть осматри
ваема, летомъже—меньшая; кроме того, въсеверныхъ 
широтахъ летомъ бываютъ продолжительным сумерки, 
мешаюпця наблюдешямъ. Принявъ во внимаше все эти 
обстоятельства, мы можемъ сказать, что приведенное 
число кометъ значительно меньше действительная.

170 . П. ГЛАЗЕНАПЪ.
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Здесь можно было бы сделать возражеше, что, 
когда у насъ лето, то на южномъ полушарш—зима, 
и въ это время тамъ длпнныя ночи, благопр1ятствуюпця 
продолжительнымъ наблюдешямъ. Зам очате это, без- 
спорно, справедливо, но дело въ томъ, что большин
ство обсерваторш находится въ сгЬверномъ полушарш, 
а въ южномъ всего нисколько обсерваторш-, въ прош- 
лыхъ же стол'Ьияхъ ихъ было еще меньше; неудиви
тельно, поэтому, что на зимше месяцы приходится 
большее число кометъ, ч'Ьмъ на л'Ьтше. Само собою 
разумеется, что если бы обсерваторш были равно
мерно распределены по земному шару, и астрономы 
съ одинаковымъ рвешемъ занимались разыскашемъ 
кометъ въ обоихъ полушар1яхъ, то,при одинаковыхъ 
метеорологическихъ услов1яхъ въ обоихъ полуша- 
р1яхъ, не было бы замечено никакой разницы между 
числомъ кометъ, открываемыхъ зимою и летомъ.

Приведенное число, безъ сомнешя, ниже действи- 
тельнаго. Мы уже заметили, что мнойя кометы мо- 
гутъ быть невидимыми, вс л.е дотайе невыгоднаго своего 
расположешя относительно Солнца: оне исчезаютъ 
въ его лучахъ. Еще Сенека обратилъ на это вни- 
маше: «Мнопя кометы, говорить онъ, невидимы по
тому, что исчезаютъ въ лучахъ Солнца. Посидонш 
сообщаетъ, что во время затм етя этого светила заме
тили комету, которая была невидна изъ-за близости 
къ нему». После открытая Ныотономъ всем1рнаго тяго- 
т й т я  и уяснетя  истиннаго движешя кометъ вокругъ 
Солнца, мы знаемъ, что мнопя кометы, огибая Солнце, 
могутъ все время оставаться въ его лучахъ и быть для 
насъ невидимыми, хотя бы въ действительности оне
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были очень ярш я. Но кроме того и друпя еще обстоя
тельства шгЬютъ большое вл1яше на число видимыхъ 
кометъ. Вспомнимъ, что кометы видимы только тогда, 
когда онй находятся близъ Земли, следовательно, 
только те, которыя имеютъ разстояше перигел1я отъ 
Солнца не более двойного разстояше Земли отъ 
Солнца. Однако же нетъ никакой причины предпола
гать, чтобы все кометы обращались только въ этой 
ограниченной области небеснаго пространства.

Если бы можно было допустить равномерное распре- 
делеше кометъ въ небесномъ пространстве, то вопросъ 
разрешался бы очень просто; стоило бы выбрать опре
деленный объемъ, сосчитать, сколько вънемъ было ко
метъ въ известный першдъ времени; затемъ сосчитать, 
во сколько разъ объемъ сферы, охватывающей отда
леннейшую отъ Солнца планету, больше избрапнаго 
объема, и помножить число кометъ въ избранномъ 
объеме на отиошеше къ нему объема всей Солнечной 
системы. Напримеръ, за орбиту Меркургя входило 
въ круглыхъ числахъ 50 кометъ. Желая узнать, сколько 
кометъ заключается въ пространстве, ограниченномъ 
орбитой Нептуна, который въ 78 разъ дальше отъ 
Солнца, чемъ МеркурШ, мы должны 50 помножить 
на 783, что дастъ намъ более двадцати трехъ мил- 
лшновъ. Такимъ образомъ, въ пространстве, 
окружающемъ Солнце и ограниченномъ орбитой 
Нептуна, обращается более 23 миллшновъ кометъ. 
Но нельзя допустить равномерное распределе- 
ше кометъ въ небесномъ пространстве. Въ силу тя- 
готешя кометъ больше около Солнца, чемъ на пре
деле Солнечной системы; следовательно, вероятное

17*
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число кометъ за 2000 л'Ьтъ должно быть меньше 
23 миллшновъ. I. Клейберъ х) сдйлалъ оценку на 
основанш закона всем1рнаго тяготЬ тя и пришелъ къ 
заключенш, что въ предйлахъ Солнечной системы 
постоянно обращается 5 934 кометы; если округлить 
это число до 6 000 и предположить, что въ годъ всту- 
паетъ такое число кометъ, то въ 20 стол'Ьтш число ихъ 
было бы 12 миллшновъ,—въ два раза меньше того 
числа, которое получено выше въ' предположены о 
равном'Ьрномъ распределены кометъ въ предйлахъ 
Солнечной системы.

Въ той же статье I. А. Клейбера мы находимъ 
и друпе интересные выводы, а именно:

. 1) Изъ числа 48 кометъ, встунающихъ въ пределы 
Солнечной системы, только одна можетъ приблизиться 
къ Солнцу более, чймъ Земля.

2) Изъ числа 362 кометъ, разстояше которыхъ отъ 
Солнца меньше, чймъ разстояше Земли, только одна 
можетъ задеть за солнечную поверхность и упасть на 
Солнце.

3) Если принять, что ежегодно только одна комета 
вступаетъ въ пределы земной орбиты, то въ 362 года 
одна комета можетъ упасть на Солнце.

Приведенные расчеты ограничены пределами Сол
нечной системы; если же выйти мысленно за пределы 
ея, то получимъ ужасающее число кометъ. Не
вольно вспоминаются слова Кеплера въ вопросе о 
числе кометъ: «ut pisces in осеано!»

х) Ioseph  K leiber. Ueber die Gesammtzahl der Cometen im Son- 
nensystem. Astron. Nachr,, yol. 130, p. 121.



18. Происхозкдеше кометъ.
Вонросъ о дпрозданш принадлежитъ къ самымъ 

возвышеннымъ въ астрономш. Заглянуть въ отдален
ное прошлое и нарисовать картину образования ьпровъ 
такъ, какъ будто человекъ былъ д'Ьйствительнымъ 
свидетелемъ ихъ творетя—является заманчивою за
дачею, увлекавшею мнойе умы.

Построить гипотезу мгроздатя легко; всякш мо- 
жетъ сделать это. И действительно, астрономическая 
литература даетъ намъ хорошее тому доказательство. 
Но отнестись критически къ построенной гипотезе 
не всягайможетъ; мнойе авторы уклоняются отъ кри
тической: оценки вследств1е неум етя  разобраться 
въ сложныхъ явлешяхъ мгроздатя. За всемъ темъ 
следуетъ прибавить, что традищонныя гипотезы Mipo- 
зд а т я  вовсе не касаются кометъ и падающихъ звездъ, 
въ особенности последнихъ; еще не такъ давно оне 
относились къ области Метеорологш, а не Астроно
мш. Отнестись критически къ некоторой гипотезе 
вовсе не такъ легко и во всехъ случаяхъ труднее, 
чемъ построить самую гипотезу. Критически отнестись 
къ некоторой гипотезе мгроздатя значить или до
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казать ея справедливость, или же отвергнуть ее, какъ 
невозможную или невероятную. Та гипотеза, кото
рая выдержала экзамеиъ научной критики, прини
мается всемъ учеиымъ м1ромъ и образованнымъ обще- 
ствомъ и является достояшемъ широкихъ круговъ 
читающей публики.

Въ настоящей книге мы изучили движете кометъ 
въ пределахъ Солнечной системы, ихъ видь и строеше; 
мы постарались изучить ихъ движете далеко за пре
делами Солнечной системы; на это указали иамъ такъ 
называемый семьи кометъ; мы уяснили причину груп
пировки пертдическихъ кометъ около болыпихъ пла- 
нетъ и, наконецъ, нередъ нами раскрылась судьба 
пертдическихъ кометъ. Поставимъ затемъ вопросъ: 
какимъ образомъ происходятъ кометы? Вопросъ этотъ 
затрагиваетъ еще более отдаленное прошлое каждой 
кометы.

Кометы состоятъ изъ собрашя твердыхъ частицъ, 
пеболыпихъ по своимъ размерамъ; изъ сотни тысячъ 
или миллтна падающихъ звездъ попадается только 
одна большихъ размеровъ, которую удается найти 
упавшею на Землю. Поднятый падающгя звезды или 
такъ называемые метеориты обыкновенно меньше 
фунта, въ редкихъ случаяхъ больше и только въ исклю- 
чительныхъ случаяхъ весятъ несколько пудовъ или 
более. Отсюда мы выводимъ заключен]е, что пада
ющгя звезды въ подавляющемъ большинстве случаевъ 
представляютъ собою крошечныя твердыя тела. Сша- 
парелли, оценивая ихъ величину по видимому блеску, 
пришелъ къ заключетю, что весомъ оне не более 
долей золотника.



Рис. 50. I. В. Сшапаредли,
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Далее, мы знаемъ, что кометы дробятся и разла
гаются въ метеорные потоки; если Земля пересекаете 
послгЬдте, то твердыя частицы, образующая ихъ, 
встречаются съ Землею; влетая въ земную атмосферу, 
он'Ь накаливаются отъ сопротивлешя о воздухъ и све
тятся; оне представляются намъ падающими звездами. 
Следовательно, мы имеемъ основаше утверждать, 
что ядро кометы состоять изъ собратя множества 
твердыхъ частицъ, крошечныхъ телецъ. Вопросъ о 
происхожденш кометъ сводится къ решешю вопроса 
о томъ, откуда взялись эти твердыя частицы, какимъ 
путемъ оне образовались.

Небо представляете намъ множество туманныхъ 
пятенъ, состоящихъ изъ светящагося газообразнаго 
вещества. Лучший примерь иодобныхъ светилъ мы 
имеемъ въ большомъ туманномъ пятне OpioHa, со- 
стоящемъ сплошь изъ светящагося. газа. При охла- 
жденш газообразнаго вещества оно переходите въ 
жидкое или твердое состоите. Перехода газообразнаго 
вещества въ жидкое или твердое состоите въ небес- 
ныхъ пространствахъ никто никогда не наблюдалъ; 
вследств1е этого можно только строить гипотезы, 
какимъ образомъ это происходите. Можно здесь 
поставить вопросъ, происходите ли вообще въ небе- 
сахъ переходъ вещества изъ газообразнаго состоягпя 
въ другое—твердое или жидкое, или же всякое ве
щество вечно сохраняете то состояте, въ которомъ 
оно создано. Поставленный вопросъ имеете вполне 
определенный ответе. Съ одной стороны мы видимъ, 
какъ въ кометахъ отделяется образовавшееся изъ 
твердыхъ частицъ газообразное вещество, переходя
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щее затЬмъ въ косу ко меть, съ другой же стороны мы 
имгЬемъ метеориты,—небесные камни, указываюпде 
своимъ строешемъ па ихъ образоваше изъ газообраз- 
наго состояшя. Следовательно вещество переходить 
изъ одного состояшя въ другое.

Метеориты по своему строенш делятся на желез
ные и каменные. Железные состоять главнымъ обра- 
зомъ изъ чистаго железа съ примесью никеля и 
имеютъ кристаллическое строеше. Распиленные и от
шлифованные, а затемъ окисленные соляною кисло
тою, они представляютъ такъ называемый видман- 
штедтовы фигуры—красивое кристаллическое строе- 
ше, которое могло произойти только при медленномъ 
охлажденш жидкаго или газообразнаго вещества. 
Изучеше железныхъ метеоритовъ приводить насъ къ 
заключенно, что они образовались или прямо изъ 
газообразнаго вещества, или же изъ жидкаго. Веще
ство—въ жидкомъ состоят и встречается только въ 
звездахъ, въ светилахъ уже созданныхъ и облада- 
гощнхъ значительными массами; въ малыхъ массахъ 
вещество въ жидкомъ состоянш нигде не наблюдается; 
мы вследств1е этого склоняемся къпредположевою,что 
отдельный твердыя частицы или тела, каковыми явля
ются падаюпця звезды вообще и въ частности метео
риты, образовались прямо изъ газообразнаго состо
яш я. Кристаллическое строеше могло произойти при 
постепенномъ, сравнительно медленномъ охлажденш.

Каменные метеориты представляютъ собою хон- 
дриты,—тела не однородный, а состояния изъ вкра- 
пленныхъ въ минеральную массу шариковъ металла, 
главнымъ образомъ ж елеза. Хондрпты образовались
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при быстромъ охлажденш газообразной массы. Обра- 
зован1е ихъ изъ жидкой массы трудно допустить; въ 
послйднемъ случай они имйли бы сплошное одно
родное строеше.

Итакъ, мы приходимъ къ заключенно, что газообраз
ная масса, составляющая туманное пятно, имйющая 
ту или иную температуру, путемъ медленнаго или бы- 
страго охлаждешя, перешла прямо въ твердый тйла 
неболыпихъ размйровъ; число этихъ тйлецъ весьма 
большое и прямо зависитъ отъ количества вещества 
первичной газообразной туманности.

Вотъ гипотеза образоватя твердыхъ тйлецъ, со- 
ставляющихъ какъ кометы, такъ и метеорные потоки 
падающихъ звйздъ. Является ли она вероятною и 
правдоподобною?

Какъ первичное состоите газообразныхъ туман
ностей, такъ и конечное состоите ко меть и метеорныхъ 
потоковъ падающихъ звйздъ, налицо; остается только 
проверить, возможенъ ли описанный переходъ изъ 
одного состоятя въ другое.

Для освйщ етя нашего вопроса у насъ нйтъ пря- 
мыхъ даиныхъ; но вспомнимъ о снйгй, дождй и градй, 
образующихся изъ водяныхъ паровъ, т. е. изъ воды, 
находящейся въ газообразномъ состоянию

Снйжинки, состоящая изъ кристалликовъ твердой 
воды, образуются прямо изъ газообразной воды. Мед
ленное охлаждете паровъ воды до температуры ниже 
нуля вызываешь образовате кристалликовъ, составля- 
ющихъ снйжинки. Мы видимъ, что водяной паръ пе
реходить не въ сплошную снйговую массу, а во мно
жество отдйльныхъ снйжинокъ.
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То же самое замечается при образовали дождя. 
Водяной паръ, насьпцающш верхиie слои воздуха, 
переходитъ во множество отдельныхъ капелекъ; явле- 
nie происходитъ при обыкновеииой температуре выше 
нуля, но при условш ея пониж етя. Образовавппяся 
изъ насыщеннаго парами воды крошечныя капельки, 
падая подъ действieMH силы тяжести, встречаются 
съ другими себе подобными и увеличиваются въ объ
еме и въ весе, достигая величины дождевыхъ капель.

Образован:е града отличается отъ образовашя 
дождя темъ, что при быстромъ охлаждеши водяного 
пара последшй переходитъ не въ кристалличестя 
формы, а въ ледяные шарики, которые, падая внизъ, 
могутъ проходить несколько слоевъ тучъ съ различ
ными температурами, а въ зависимости отъ этого по
лучаются иногда слоистая градинки.

Итакъ, явлеше снега, дождя и града, наблюдаемое 
въ пределахъ земной атмосферы, указываете намъ, 
что переходъ газообразиаго вещества въ твердое или 
жидкое происходитъ путемъ образовашя множества 
отдельныхъ твердыхъ телецъ.

Возвращаясь къ разсмотренно вопроса о метеорп- 
тахъ, мы видимъ, что порядокъ ихъ образовашя въ 
общемъ такой же, какъ и снега или дождя и града; 
различ1е заключается только въ газообразиомъ ве
ществе, изъ котораго они образовались, и въ тем
пературе. Въ небесномъ пространстве первичное га
зообразное вещество и температура совершенно иныя, 
чемъ въ атмосфере Земли."

Итакъ, твердыя частицы, составляющая кометы и 
падаюпця звезды, образовалпсь изъ газообразиаго
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вещества, путемъ его охлаждешя. Образовавшаяся 
комета одушевлена гЬмъ же движешемъ, которымъ 
обладала первичная газообразная туманность. Нахо
дясь въ безграничномъ пространстве комета, совер
шенно для насъ невидимая, можетъ годами и веками 
двигаться по инерцш равномернымъ и прямолиней
ными движешемъ; она можетъ двигаться подобными 
образомъ не только годы и века, но и тысячеле- 
и я  и даже миллюны лйтъ. Но вотъ какая-то сила 
едва заметно уклонила комету въ сторону отъ перво- 
начальнаго движешя: это сила тягогЬ тя къ одной 
изъ многочисленныхъ зв'Ьздъ вселенной. Си того мо
мента, какъ произошло описанное уклонеше въ дви- 
женш кометы, ея дальнейппй путь предопределены 
она уже движется по направленно къ той звезд е , 
которая силою своего тяготйшя отклонила комету 
отъ своего первоначальнаго направления. Притягива
ющею звйздою можетъ быть и Солнце; тогда комета 
направляется къ нему, и, вступивъ въ пределы Сол
нечной системы, становится видимою; она можетъ 
украсить наше небо; она можетъ выкинуть большую 
раскошную косу. Затемъ, пройдя черезъ перигелш, 
она обогнетъ Солнце и снова уйдетъ въ небесное про
странство, оставивъ по себе воспоминаше только 
среди астрономовъ.

Въ первичной туманности могутъ обособиться не 
одна, а несколько кометъ; тогда къ Солнцу напра
вится семья кометъ, какъ изложено въ главе 14-й.

Комета можетъ совершить одииъ или много оборо- 
товъ вокругъ Солнца, какъ обособленное светило, но 
въ конце-коицовъ, какъ мы знаемъ, она должна раз
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дробиться и разложиться въ метеорный потокъ. Раз- 
смотримъ, какимъ образомъ метеорное вещество ко
меты распределится вдоль орбиты кометы. Комета, 
послужившая матер!аломъ для образовашя метеорнаго 
потока, названа Бредихинымъ кометою-родоначаль- 
ницею.

Какъ только комета, образовавшаяся изъ газо- 
образнаго вещества путемъ его сгущешя на мнопя 
крошечныя тела, начнетъ заметно тяготеть къ Солнцу 
и въ зависимости отъ этого начнетъ отклоняться въ 
сторону относительно первоначальнаго направлешя 
движешя кометы, наступаетъ процессъ разложешя ко
меты въ метеорный потокъ, о чемъ изложено въ 
главе 13-й. Ближайппя къ Солнцу частицы будутъ 
стремиться уйти впередъ бтъ наиболее отдаленныхъ, 
который отстапутъ. Если частицы, образующая комету, 
составляютъ сплоченную группу и удерживаются си
лою взаимнаго тяготеш я, то комета будетъ более или 
менее. продолжительное время двигаться какъ обо
собленное светило; но если разстояше между части
цами значительное, такъ что взаимное тяготеше ни
чтожно-малое, то процессъ разложешя наступить не
медленно же; комета потеряетъ свой видъ, будетъ 
удлиняться и, вступивъ въ пределы Солнечной си
стемы, будетъ иметь видъ метеорнаго потока, распо- 
ложспнаго вдоль орбиты кометы-родоначальницы. При 
образовании кометы обособленное ядро ея можетъ быть 
окружено множествомъ частицъ (телецъ, метеорнаго 
вещества), слабо тяготеющихъ къ ядру кометы; оне 
движутся вместе съ кометою, окружая ее со всехъ 
сторонъ. Вотъ эти частицы силою тяготеш я къ Солнцу
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будутъ выхвачены отъ кометы; одна часть ихъ уйдетъ 
впередъ, а другая; атстанетъ, и комета вступить въ 
пределы Солнечной системы, имея впереди себя и за 
собою метеорный потокъ. Если комета родоначаль
ница при своемъ образованы имела внушительные 
размеры, то она будетъ двигаться среди весьма длин- 
наго метеорнаго потока. Подобный случай мы имеемъ 
въ кометахъ 1862III, 18661 и 18611, движущихся со
ответственно среди метеорнаго потока Персеидъ, 
Леонидъ и Геркулидъ; последняя наблюдаются 20 
апрйля.

Въ пределахъ Солнечной системы метеорный по
токъ можетъ пересекать орбиты болыпихъ планетъ, 
а въ томъ. числе и орбиту Земли; въ последнемъ слу
чае мы будемъ съ нимъ встречаться и каждый годъ въ 
день встречи наблюдать падаюпця звезды, принадле
жащая этому потоку. Если же потокъ не пересекаетъ 
земную орбиту, то о существованш его мы ничего не 
зиаемъ и при современномъ состоянии науки знать не 
можемъ.

Комета-родоначальница можетъ продолжать обра
щаться вокругъ Солнца какъ самостоятельное светило; 
съ каждымъ, однако, оборотомъ ея, съ каждымъ шагомъ 
по орбите разлагающая сила Солнца стремиться уве
личить разстояше между отдельными частицами, со
ставляющими комету. Много оборотовъ комета можетъ 
совершить какъ обособленное самостоятельное све
тило, но въ конце-концовъ она должна разложиться 
въ метеорный потокъ. Если, напримеръ, въ течете 
одного оборота вокругъ Солнца разстояше между ча
стицами увеличится на одну тысячную часть всей
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орбиты, то въ тысячу оборотовъ все частицы, со
ставляющая комету, распределятся вдоль орбиты ея 
и составить сплошной потокъ, непрерьшное ожерелье 
метеоровъ, окружающее Солнце. Встречаясь съ подоб- 
ыымъ потокомъ, мы ежегодно въ одно и то же кален
дарное число будемъ наблюдать падаюпця звезды, 
принадлежащая этому потоку.

Если космическое вещество распределено равно
мерно вдоль всей орбиты кометы-родоначальнпцы, то, 
при встрече съ потокомъ, изъ года въ годъ мы будемъ 
наблюдать одно и то же число падающихъ звездъ въ 
течете некотораго промежутка времени, напрпмеръ, 
одного часа; если же космическое вещество распреде
лено неравномерно, а скучено въ одномъ илп несколь- 
кихъ местахъ орбиты, то часовое число падающихъ 
звездъ изъ года въ годъ не будетъ постояннымъ: оно 
будетъ то больше, то меньше, смотря по тому, какая 
часть потока дошла до пересечешя съ земною орби
тою. Произошла встреча въ той части, где вещество 
весьма скучено, мы наблюдаемъ много падающихъ 
звездъ; произошла она въ той части, где метеор- 
наго вещества немного, мы наблюдаемъ сравни
тельно малое количество падающихъ звездъ. По
добный примерь представили иамъ Леониды: наблю- 
дешями, занесенными въ летописи, установлено, что 
черезъ каждые 33—34 года ихъ появляется большое 
количество; очевидно, оне не распределены равномерно 
вдоль орбиты, а скучены въ одномъ месте; образо
ванная изъ нихъ туча или рой движется вокругъ Солнца 
по эллиптической орбите, совершая полное обращете 
въ ЗЗ1/* года.
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Персеиды (9, 10 и 11 авг. по нов. ст.) тоже обна- 
руживаютъ перюдичность, но не въ столь резкой 
форме, какъ Леониды. Наблюдешя, охватывающаязна
чительный промежутокъ времени, указываютъ на пе- 
ршдичность въ 70 лгЬтъ приблизительно. Сшапарелли 
первый обратили на это внимаше. Къ сожалению, 
прежшя малочисленный наблюдешя не даютъ возмож- 
ности установить першдичность Персеидъ съ желаемою 
точностью.

Определить место скученности метеорнаго веще
ства иа орбите кометы-родоначальницы возможно 
только нутемъ наблюден]й надъ падающими звездами; 
иного пути не существуетъ, такъ какъ падаюпця 
звезды видны только тогда, когда оне, влетая въ зем
ную атмосферу, светятся отъ накаливашя.

Кроме Персеидъ и Леонидъ, наблюдаемыхъ въ ав
густе и ноябре, мы можемъ наблюдать падаюпця 
звезды въ каждую ясную, и въ особенности безлунную, 
ночь. Ежедневно, постоянно, Земля встречается съ 
метеорными потоками, образовавшимися изъ кометъ. 
Въ каталоге метеорныхъ потоковъ, помещенныхъ въ 
прекрасной книге I. Клейбера: «Определен]е метеор
ныхъ потоковъ», находится две тысячи отдельныхъ 
потоковъ падающихъ звездъ. Со столькими потоками 
Земля встречается ежегодно; въ среднемъ въ сутки 
Земля встречается съ шестью потоками. Следуетъ, 
однако, заметить, что изъ этого числа только некото
рые потоки хорошо изучены, остальные же неудо
влетворительно; положеше некоторыхъ рад1антовъ 
метеорныхъ потоковъ основано только на четырехъ, а 
въ некоторыхъ случаяхъ даже на трехъ падающихъ
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звйздахн. Читатель согласится со мною, что этого не
достаточно. Падаюпря звезды еще слишкомъ мало 
изучены; онЬ ждутъ своихъ наблюдателей. Всякое 
точное наблюдете въ этой области Астрономш явится 
ценными научными вкладомъ. B o th  почему наблюдешя 
надъ падающими звездами являются весьма желатель
ными. Читатели, интересуюпцеся падающими звез
дами, найдутъ изложеше выработанныхн наукою пра
вили для ихи наблюдешя ви моей кпигЬ «Друзьями п 
Любителями Астрономш».

0. П. ГЛАЗЕНАПЪ.
81



19. Значеше кометъ въ м1розданш.

И зучете вида кометъ привело насъ къ уясненгю 
истиннаго ихъ строешя;затемъ изучете ихъдвиж етя 
повело къ открытш семействъ кометъ, а это явлеше, 
въ свою очередь, дало возможность построить гипо
тезу о происхожденш кометъ. Постараемся свести въ 
одно-целое вс'Ь извйствыя намъ явленья изъ жизни 
кометъ и осветить вопросъ о значети ихъ въ Mipo- 
зданш вообще и Солнечной системы въ частности. 
Вопросъ этотъ въ подробностяхъ не разсматрпвался 
творцами знамеиитыхъ гипотезъ м1роздашя. Кантъ, 
Лапласъ, Фай и друйе обходили его; только Лоюеръ 
въ своей метеорной гипотезе далъ обстоятельное из- 
лож ете значешя метеоровъ (падающихъ звйздъ) въ 
м1розданш.

Вдали отъ Солнца, въ необозримомъ пространстве 
великой вселенной движется газообразное облако, 
называемое астрономами туманпымъ пятномъ; нахо
дясь въ громадномъ разстояиш отъ Солнца и другихъ 
звйздъ, оно движется по инерцш равномерно и пря
молинейно. Почему оно движется по известному на
правленно и съ известного скоростью—мы не знаемъ;



для насъ это тайна. Мы ыожемъ только сказать одно: 
движете есть свойство, присущее всякому веществу. 
Последнее одушевлено поступателышмъ, вращатель- 
нымъ п молекулярпымъ двпжотемъ. Д внж етя всйхъ 
трехъ родовъ встречаются почти всегда вместе. На 
вопросъ, откуда взялось у разсматрпваемой туман- 
ностп то плп другое движ ете, мы пе можемъ дать 
ответа, такъ же точно, какъ не можемъ дать от
вета п на вопросъ: откуда взялось вещество туман
ности. Этп вопросы лежать на границе иашпхъ зиа 
иш, п человеку не удалось ее переступить.

Изъ разсматрпваемой туманности тймъ плп ннымъ 
путемъ образовались кометы, состоящая изъ собрашя 
множества твердыхъ частпцъ; изъ туманности могли 
образоваться одна плп несколько кометъ; всего в е 
роятнее, пхъ образовалось несколько. Кроме обо- 
собленныхъ кометъ, частпцы которыхъ удерживаются 
взанмнымъ тяготетемъ, пзъ туманности моглп обра
зоваться частицы, пе принадлежащая ни къ одной изъ 
кометъ. Народившаяся кометы н отдельный твердый 
частицы, одушевлены общпмъ двпжетемъ: оне дви
жутся равномернымъ двпжетемъ по лп тям ъ , парал- 
лельнымъ между собою; оне движутся такпмъ обра- 
зомъ века и тысячелетья, а можетъ быть, даже п мил
лионы летъ. Вдругъ впереди идущая комета получила 
какой-то толчокъ и стала едва заметно уклоняться 
въ сторону; за нею и вторая комета стала уклоняться 
въ ту же сторону, за нею третья и т .  д . , п  все отде.ль- 
ныя частицы, сопровождающая разематрпваемыя ко
меты. Невидимая сила увлекаетъ кометы въ сторону 
отъ ихъ первоначальнаго прямолпнейнаго двнж етя;

18*
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это—сила тяго тетя  къ одной изъ зтгйздъ вселенной. 
Предположимъ, что наши кометы начали тяготеть къ 
Солнцу, и мысленно послйдуемъ за ними.

• Съ каждымъ годомъ, съ каждымъ днемъ и даже съ 
каждымъ мгноветемъ, начиная отъ описаннаго укло- 
неюя кометъ отъ прямолинейнаго движешя, оне на- 
чинаютъ двигатьсяускореннымъ темномъ,направляясь 
по весьма вытянутому эллипсу, въ фокусе котораго 
находится Солнце. Если первоначальное движете ту- 
манцости и образовавшихся изъ нея кометъ могло из
меряться безкопечнымъ числомъ лЗ>тъ, .то. и проме- 
жутокъ времени после перваго толчка, полученнаго 
кометами отъ тяго тетя  къ Солнцу, до ихъ прохожде- 
т я  черезъ перигел!й измеряется веками и тысячеле- 
тзями. Комета Галлея, папримеръ, отъ орбиты Неп
туна до перигел!я проходить въ 38 летъ, а у ор
биты Нептуна тяготите Солнца далеко не прекра
щается.

Съ момента перваго толчка, полученнаго кометами 
отъ тяготетя къ Солнцу, оне становятся светилами 
Солнечной системы; оне будутъ обращаться вокругъ 
него, описывая эллиптичесшя орбиты болынаго или 
меньшаго эксцентриситета, что всецело зависитъ отъ 
тяготетя къ болыпимъ планетамъ, мимо которыхъ 
проходятъ наши кометы. Мы исключаемъ изъ разсмо- 
трешя случай, когда кометы движутся по гиперболе. 
Подобныя кометы обогнуть Солнце только одинъ разъ, 
и затемъ уйдутъ въ безграничную вселенную; ихъ 
пребывате въ пределахъ Солнечной системы имеетъ 
вообще малое значете для планетъ, разве что оне 
встретятся съ одною изъ нихъ и отдадутъ ей часть
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своего вещества. Мы разсмотрпмъ кометы, движу
щаяся по эллиптическими орбитамъ.

Вступивъ въ пределы Солнечной системы, комета 
подвергается вл1янпо болыпихъ планетъ: она тяго
теете не только къ Солнцу, но п къ нимъ; въ ея дви- 
женш происходятъ возмущ етя; подъ вл1ятемъ боль- 
шихъ планетъ, комета можетъ присоединиться къ 
одной пзъ большнхъ планетъ, вступивъ въ число чле- 
повъ ея кометной семьи. Кометы, образовавшийся изъ 
туманности, становятся першдическими; при ка- 
ждомъ своемъ обороте опгЬ испытываютъ разлагающую 
силу Солнца; подъ вл1ятемъ последней разстояте 
между частицами, составляющими комету, постепенно 
увеличивается, и начинается процессъ дроблетя ко
меты; она можетъ сначала раздробиться на нисколько 
частей, которыя въ свою очередь со временемъ раз
дробятся и разложатся въ метеорный потокъ.

Вотъ истортя каждой кометы. Мношя изъ нихъ 
уже раздробились въ метеорный потокъ, мнопя на
чали дробиться и, наконецъ, великое множество ко- 
метъ еще не вступило въ сферу тягогйшя Солнца; 
он’Ь движутся какъ вполне обособленныя светила, не 
подвергаясь силе тяготйшя Солнца; но и пхъ судьба 
предрешена: какъ только о не вступятъ въ сферу тя- 
готешя Солнца или одной изъ звездъ, тотчасъ же раз
лагающая сила Солнца или звезды начнетъ подтачи
вать ихъ независимое существовате, и кометы пре
вратятся въ метеорные потоки. Рано или поздно это 
превращеше произойдете со всякой кометой.

Изложенный порядокъ движет!in комете и пхъ 
жизни приводите насъ къ заключен!то, что въ пре
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д'Ьлы Солнечной системы ежегодно приносится изъ 
необозримыхъ пространствъ вселенной изрядное ко
личество космическаго вещества въ виде обособлен- 
ныхъ свети лъ-ко мети и въ виде метеорныхъ иотоковъ. 
Какова же судьба этого вещества?

Подъ вл!ятем ъ болыпихъ планетъ происходить 
дальнейшее разсйивате вещества, составлявшаго 
когда-то комету; вдоль ея орбиты, а также по сторо
нами широкою полосою движутся многочисленный 
частицы, называемый также космическою пылью или 
метеорными веществомъ. На своемъ пути о не могутъ 
встретиться си планетами, большими и малыми, при 
чемъ мною я изъ нихъ упадутъ на планеты; тогда оие 
прекратить свое небесное существоваше какъ отдель
ный крошечный небесныя светила, но зато войдутъ 
въ составь планеты, увеличивъ ихъ объемъ и массу. 
Ежедневно на Землю падають сотни тысячи падаю- 
щихъ звездъ, и не меньшее ихъ число падаетъ на дру
гая планеты; миллшны ихъ ежедневно падають на 
Солнце. Кометы постоянно приносятъ въ Солнечную 
систему космическое вещество изъ пространствъ все
ленной и передаютъ его планетами; последшя растутъ, 
увеличиваясь въ своемъ объеме и въ своей массе. 
Солнце также растетъ; слава его непрерывно увели
чивается; расцвети блеска его еще впереди. Мы не 
замечаемъ этого роста небесиыхъ светили, потому 
что они крайне незначителенъ, н за историческое время 
является незаметными, недоступными нашими изме
рительными приборами. Но они несомненно суще
ствуете и продолжается, и черезъ мнопе века ста- 
петъ заметными. Они имели место вчера, годи, сто



279

и тысячу Л'Ьтъ назадъ; онъ имгЬлъ место въ мо- 
ментъ творешя Земли и въ моментъ творешя всЬхъ 
планетъ. Что касается до творешя планета Сол
нечной системы, то порядокъ его совершенно намъ не- 
извйстенъ; существуюта объ этомъ только гипотезы, 
и если ихъ образоваше возможно въ томъ виде, какъ 
его рисуетъ Фай въ своемъ знаменитомъ сочиненш 
«О происхожденш M ipa», именно прямое образовате 
изъ газообразной туманности, то разобранный нами 
явлеш я изъ жизни комета и падающихъ звгЬздъ ука- 
зываюта намъ на другой возможный и вероятный путь, 
именно взаимное столкновеше частицъ. Столкнове- 
т е  двухъ частицъ уже обезпечпваета более скорое 
столкновеше съ третьей частицей, а соединеше трехъ 
частицъ влечетъ за собою более скорое, более в е 
роятное столкновеше съ четвертою и т. д. И ч^мъ 
больше свйтило, образовавшееся путемъ столкновешя 
космическихъ частицъ, темъ более вероятности ему 
столкнуться съ другими элементарными частицами.

Когда такимъ путемъ образуется светило боль- 
шихъ размеровъ, то появляется внутренняя теплота, 
всецело зависящая ота величины массы светила: 
Солнце, имеющее наибольшую массу, находится въ 
раскаленно-жидкомъ состоянш, окруженное раска- 
ленно-газообразнымъ веществомъ. Юпитеръ, первая 
по величине планета, находится, по всей вероятности, 
въ жидкомъ состоянш, обладая высокой температу
рой; целый рядъ явлешй, наблюдаемыхъ на поверх
ности планеты, свйдетельствуетъ о томъ, что о твер
дой поверхности не можетъ быть и речи. Земля, имею
щая значительно меньшую массу, нредставляета све
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тило твердое съ внутреннею массою возвышенной 
температуры. Луна, масса которой въ 81 разъ меньше 
массы Земли, является совершенно охлажденнымъ 
светиломъ, температура котораго мало отличается 
отъ температуры небеснаго пространства.

Постараемся теперь заглянуть въ будущее. Ростъ 
планетъ и Солнца продолжается. Съ увеличетемъ 
массы Земли должна увеличиваться и ея собственная 
температура. Ростъ постепенный, но несомненный. 
Съ увеличетемъ внутренней или собственной темпе
ратуры климаты приполярныхъ странъ смягчатся, а 
троническихъ стапутъ еще более невыносимыми, чймъ 
въ настоящее время. Е сли ,' напримйръ, къ средней 
температуре Петербургской губерши прибавится одинъ 
градусъ по Цельспо, то географическая граница ди- 
кихъ и культурныхъ растенш изменится: она пере
двинется къ северу. Въ Петербургской губернш съ 
ушгЬхомъ будутъ разводить нежные сорта грушъ и 
яблокъ; что же касается прибавления одного градуса 
къ знойному климату тропиковъ, то оно пройдетъ по
чти незамйченнымъ для жителей; съ дальнейшей же 
прибавкой зной станетъ невыносимымъ, и тогда нашъ 
сйверъ приобретете важное народное зн ачете; нач
нется Пересе л ете  на сйверъ.

По вычислетямъ I. Клейбера, ростъ плаиетъ на
столько малъ, что могъ бы быть замйченнымъ въ пе- 
р!оды, не поддающееся измерение своею величиною. 
Если, поэтому, ледяной сйверъ превратится когда- 
нибудь въ благословенную Аркадно, то можно ска
зать, что это произойдете въ такое отдаленное буду
щее, что за это время человйкъ сумеете приспосо
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биться къ увеличенной температур^ тропиковъ и сде
лать свое тамъ пребываше пр1ятнымъ.

Не останавливаясь болйе на разсмотр’Ънш по
дробностей будущей судьбы Земли, потому что мно
гое не можетъ быть намъ известно, мы должны при
знать, что кометы постоянно прнносятъ въ Солнечную 
систему и оставляютъ въ ней значительный массы 
космическаго вещества, отдавая его планетамъ и спут
никами. Ростъ планетъ продолжается, и творете mi- 
ровъ не закончено; оно будетъ вйчно продолжаться.



20. О встр^ч^ Земли съ кометою.

После открытая Ньютона должны были исчезнуть 
вей предразеудки, относящееся до ко меть: стало из
вестными, что ихъ движ етя подчиняются ьпровымъ 
законами тяготенья, что ихъ появлеше ничего сверх- 
естественнаго не имгЪетъ, и что следовательно ихъ при- 
сутств!е на небе не можетъ предсказывать ни счастья, 
ни горя. И действительно, предразеудки о кометахъ 
сохранились только въ невежественныхъ народныхъ 
массахъ; въ интеллигентномъ же классе едва ли можно 
встретить средневековые предразеудки о кометахъ. 
Если исчезли предразеудки о кометахъ, то появился 
страхи за Землю при столкновении съ кометою; столк- 
HOBenie же казалось вполне возможными, такъ какъ 
элляптичестя орбиты некоторыхъ кометъ Пересе- 
каютъ орбиту Земли. Незнаше природы кометъ увели
чивало этотъ страхъ, а воображаемыя последств1я 
были таковы, что Земля претерпитъ великое бедстапе 
отъ столкноветя съ кометою. Стоитъ только вспом
нить объ изображенной Вистономъ гибели Земли отъ 
встречи съ кометою 1680 года при ея будущемъ появ
лении■ Позднейшая изеледовашя убедили насъ, что 
теор1я Земли, написанная Вистономъ, является скорее
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необоснованиымъ воображешемъ, чгЬмъ научнымъ изы 
скатем ъ .

Въ настоящее время, когда намъ известно строеше 
кометъ, никакого опасешя за Землю отъ встречи ея 
съ кометами быть не можетъ. После этого, собственно 
говоря, вопросъ о встрече Земли съ кометою отна- 
даетъ самъ собою; онъ возбужденъ былъ Вистономъ и 
им'Ьетъ исключительно историческае значеше, осве
щенное богатою литературою.

Теоретичесюя соображен in о безопасности для 
Земли отъ встречи съ кометою были блестящими обра- 
зомъ подтверждены неоднократною встречею Земли 
съ кометою, причемъ никогда никакихъ зловредныхъ 
событий не происходило. Встречу съ кометою заме
чали и старательно наблюдали астрономы, а высшее 
интеллигентное общество любовалось чудесными не- 
беснымъ явлешемъ: полетомъ многихъ падающихъ 
звездъ; что же касается до народа, то, за малыми 
исключетями, явлеше прошло совершенно незаме
ченное имъ.

Встреча съ ядромъ кометы наблюдалась дважды: 
въ 1872 и 1885 годахъ, въ обоихъ случаяхъ съ коме
тою Б1ела; затемъ въ 1861 г. Земля прошла черезъ 
косу кометы.

Встреча съ кометою Б1ела хорошо известна чита
телю: она изложена въ главе 13-й и въ моей книге 
«Друзьями и Любителями Астрономш», такъ что здесь 
мы не будемъ повторять изложеннаго. Напомнпмъ 
только, что самое собыпе встречи съ кометою вырази
лось обильными падетемъ звездъ; падаюпця звезды 
такъ и сыпались на Землю. Никакихъ другихъ явлешй
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не наблюдалось. Что касается до погруженгя Земли 
въ косу кометы. 1861 II, то оно выразилось особымъ 
св-Ьчешемъ неба; это было увеличенное изображеше 
косы кометы, разсмотренной съ близкаго разстоятя; 
пикакихъ слйдовъ инородныхъ газовъ въ нашей атмо
сфере не удалось заметить. Могутъ ли газообразный 
тела, закл10чающ1яся въ коей кометы, хотя бы они 
были ядовитыя, нанести вредъ человеку, животнымъ 
п растительному царству Земли? Изучая строеше ко- 
метъ и ихъ косъ, мы пришли къ заключенно, что плот
ность кометнаго вещества такъ мала, что не поддается 
нзмйренш съ помощью самыхъ точныхъ инструмеи- 
товъ. Если, следовательно, Земля и погрузится въ косу 
кометы, то при современныхъ приборахъ мы не будемъ 
даже въ состояши уловить следы газовъ, состав ляю- 
щихъ косы кометъ; говорить же о вреде отъ нихъ для 
жизни не приходится.

Не имея возможности уловить кометный газъ, по
стараемся сравнить его присутствле и вл!яше со слй- 
дуюпщмъ примеромъ. Вообразите, что въ обширномъ 
помйщенш, напримйръ въ большемъ пакгаузе, на полъ 
упала капля сильиййшаго яда—синерода, Послйднш 
испаряется и въ газообразномъ состоянш наполпяетъ 
весь пакгаузъ. Никакого вреда для здоровья чело
века отъ присутствия такого малаго количества сиие- 
родистаго газа не произойдетъ. Въ нашемъ примере 
мы поместили измеряемое количество синерода— цй- 
луто каплю. Для сравнен]я съ плотностью кометнаго 
вещества, каплю синерода следовало бы поместить 
не въ обширный пакгаузъ, а въ такой объемъ, который 
равнялся бы не сотне п не тысяче болыпихъ пакгау-
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зовъ, а мшипону ихъ! Тогда тймъ более онъ не могъ бы 
принести вреда жизни человека; мало того, едва ли 
самыми тончайшими химическими изследавашями 
можно было бы его открыть. Па этомъ -основанш мы 
заключаема», что отъ погружешя Земли въ косу кометы 
никакого вреда для жизни не можетъ произойти.

Можетъ, однако, возникнуть вопроса»: а если по
явится комета, имеющая весьма большую косу, со
стоящую изъ весьма плотнаго и ядовитаго газа: не
ужели и она не нанесетъ намъ вреда?
... -ЛЛГЗ

Рис. 51. Погружение Земли въ косу кометы 1861 II.

На этотъ вопросъ мы отвйтима» совершенно опре
деленно: нгЬта>, ни въ какомъ случае. Если появится 
подобная комета, то ея коса, имеющая неограниченные 
размеры, будетъ обладать такою большою массою, 
что уже мы не будемъ более обращаться вокругь 
Солнца, а вокругь косы кометы: да и само Солнце бу
детъ обращаться вокругь нея. Тогда мы станемъ 
неизменнымъ спутникомъ этой воображаемой ко
меты и никогда не погрузимся въ нее, какъ въ на
стоящее время, обращаясь вокругь Солнца, мы никогда
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въ него не погружаемся. Какъ въ настоящее время для 
насъ совершенно безразлично, изъ чего состоитъ 
Солнце—изъ ядовитыхъ или нейтральныхъ газовъ,— 
такъ и въ то воображаемое время, когда мы превратимся 
въ спутника кометной косы, для насъ будетъ совер
шенно безразлично, изъ чего она состоитъ: мы всегда 
будемъ обращаться вокругъ нея и никогда на нее не 
упадемъ.

Итакъ, кометныя косы намъ не страшны: one ни
какого вреда не могутъ намъ нанести.

Передъ возвращешемъ кометы Галлея въ 1910 году 
въ газетахъ появились заметки, обсуждаюпця воз
можную катастрофу отъ погружешя Земли въ ея косу. 
Прочитавъ предыдущая строки, можно съ уверен
ностью утверждать, что возбуждавшиеся ежедневною 
прессою страхи не имели никакого основашя. Въ 
частности о погружешп Земли въ косу кометы Гал
лея мы тгбемъ следуюпця даппыя.

Если бы комета Галлея при последиемъ своемъ по- 
явленш въ 1910 г. была такая же блестящая, какъ и въ 
прежшя появлешя, то можно было бы ожидать, что у нея 
разовьется пышная коса, и 6 мая по старому стилю мы 
могли бы погрузиться въ нее; но въ комете, невиди
мому, наступило явл ете  дроблетя; комета уменьши
лась въ объеме и уже не могла выкинуть такую чуд
ную косу, какъ въ прежнее время, а следовательно 
погрузиться въ косу кометы Галлея не было надежды; 
сама же комета находилась въ этотъ день въ раз- 
стоянш 29 миллшновъ километровъ отъ Земли.

Заканчивая настоящую главу и книгу, мы смеемъ 
выразить надежду, что читатель, вместе со мною, от-
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странитъ отъ себя всякую мысль о страха передъ ко
метами и передъ возможною встречею съ кометами. 
Я ув'Ьренъ, что онъ признаетъ важное з начете кометъ 
и падающихъ звйздъ въ яшзни Земли; эти светила при- 
носятъ намъ изъ небеснаго пространства твердое веще
ство, которое при встргЬчгЬ съ Землею распыляется 
всл,Ьдств1е сопротивлешя о воздухъ и въ видй мель- 
чайшихъ частицъ ниспадаетъ на Землю. Наша планета 
получаетъ даръ съ неба, и этотъ даръ мы считаемъ 
драгощЬинымъ. ВмгЬстгЬ со мною читатель пожелаетъ 
почаще видеть блестящая кометы и дожди падаю
щихъ звйздъ.

>>—2— —
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