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Прослеживается развитие исследований в области галактической и внегалактической астрономии в
Харьковском университете с момента их возникновения: с 90-х годов ХIХ века. Выделяется три этапа
исследований: до начала 30-х годов, 30–40-е годы и после 70-х годов ХХ века. Приводятся данные о наиболее
существенных результатах научных исследований, полученных сотрудниками Астрономической обсерва-
тории и кафедры астрономии примерно за 110 лет.

РОЗВИТОК ГАЛАКТИЧНОЇ I ПОЗАГАЛАКТИЧНОЇ АСТРОНОМIЇ В ХАРКIВСЬКОМУ УНIВЕРСИ-
ТЕТI, Захожай В.А. — Простежується розвиток дослiджень в областi галактичної та позагалактичної
астрономiї у Харкiвському унiверситетi з моменту їх виникнення: з 90-х рокiв ХIХ столiття. Видiляє-
ться три етапа дослiджень: до початку 30-х рокiв, 30–40-вi роки i пiсля 70-х рокiв ХХ столiття. Наведенi
данi про найбiльш iстотнi результати наукових дослiджень, якi одержанi спiвробiтниками Астрономi-
чної обсерваторiї i кафедри астрономiї приблизно за 110 рокiв.

DEVELOPMENT OF GALACTIC AND EXTRAGALACTIC ASTRONOMY IN KHARKOV UNIVERSITY, by
Zakhozhaj V.A. — Development of investigations in field of galactic and extragalactic in Kharkov University since
the moment of their beginnings (from 90th years of XX century) is analyzing. Three periods are distinguished:
before the 30th, between 30th and 70th, and after the 70th years of the XX century. Information about the most
essential scientific results, carried out by collaborators of Astronomical observatory and chair of astronomy during
110 years, is presented here.

1. ВВЕДЕНИЕ

Исторически сложилось, что под звездной астрономией понимают раздел астрономии, изуча-
ющий звездную статистику, структуру и кинематику Галактики. Бурное развитие астрофизики во
второй половине ХХ века создало фундамент для объяснения наблюдаемых астрофизических и
статистических свойств Галактики. В настоящее время важно увязать структуру и эволюцию Га-
лактики с существованием субзвезд, которые были предсказаны, а затем и открыты в конце ХХ ве-
ка [76,77,83]. Начали складываться представления о внесолнечных планетных системах [3–5,86,143].
Стало доступным изучение внутреннего строения субзвезд и водородно-гелиевых планет методами
теоретической астрофизики, которые ранее использовались для построения моделей внутреннего
строения планет-гигантов Солнечной системы, красных и белых карликов. Появилась возможность
изучения статистических свойств маломассивных космических тел, принадлежащих внегалакти-
ческим звездным системам, на основании анализа свойств света приходящего от квазаров через
далекие галактики. Таким образом, диапазон задач, решаемых традиционно звездной астрономией,
существенно расширился, она превратилась фактически в галактическую астрономию. Без пони-
мания внутреннего строения космических тел, знания продолжительности различных этапов их
эволюции, без информации о плотностях распределении кратных систем, включающих не только
звездные, но и субзвездные, и планетные тела нельзя понять морфологию и эволюцию не только
нашей, но и других галактик.

Все эти разделы астрономии в той или иной мере изучались в Харьковском университете, как
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и работы в области космологии, тесно связанные с изучением Метагалактики. Таких работ напи-
сано было мало, но поскольку они близки по предмету исследования макромира внегалактической
астрономии, в данной работе их целесообразно упомянуть.

2. ПЕРИОД ЗАРОЖДЕНИЯ И СТАНОВЛЕНИЯ: 1894–1931 гг.

Исследования в области галактической астрономии начались в Астрономической обсерватории
и на кафедре астрономии Харьковского императорского университета в середине 90-х годов XIX
века с назначением у 1894 году на должность директора обсерватории и заведующего кафедрой
астрономии университета известного астронома Людвига Струве, внука основателя Пулковской об-
серватории В.Я.Струве. Л.Струве окончил Дерптский университет в 1880 году и до приезда в Харь-
ков работал в Пулковской, Боннской, Миланской и Лейпцигской обсерваториях [92, стр. 302]. Его
подход к преподаванию астрономических дисциплин, проведению и обработке материалов астроно-
мических наблюдений позволил существенно укрепить кафедру астрономии и способствовал ста-
новлению астрономической обсерватории как научного учреждения. Он сгруппировал вокруг се-
бя таких впоследствии известных ученых, как Н.Н.Евдокимов, Н.П.Барабашов, В.Г.Фесенков и
др., создал условия для расширения научной тематики, которая до начала 90-х годов ограничива-
лась только астрометрическим направлением. Так, благодаря усилиям В.Г.Фесенкова были начаты
астрофизические и планетные исследования в Харьковской обсерватории. Это создало условия для
Б.П.Герасимовича (выпускника Харьковского университета 1914 года) после стажировки в 1916
году в Пулковской обсерватории начать свои исследования в области звездной астрономии, а для
выпускника 1919 года Н.П.Барабашова продолжить развитие планетных исследований.

Основные научные работы Л.О.Струве относятся к разделам астрометрии, которые позволя-
ют изучать кинематику звезд и звездных систем. Поэтому его научные интересы в области зве-
здной астрономии сосредотачивались на изучении вращения Галактики и орбит двойных звезд [92,
стр. 302–304].

Результаты диссертации Н.Н.Евдокимова по определению параллаксов звезд [60], получен-
ные на меридианном круге, имели большое значение для звездной астрономии в изучении вопроса
установления масштаба Галактики. Это, по-видимому, если не первый, то один из первых ката-
логов звездных параллаксов, опубликованный в мировой литературе, содержавший данные о 59
звездах. Он был опубликован в 1912 году отдельным изданием на немецком языке. За эту работу
Н.Н.Евдокимов был отмечен премией Российского Астрономического общества [107].

В.Г.Фесенков — один из основоположников астрофизики в дореволюционной России [92,
стр. 327–328]. Работая доцентом кафедры астрономии, он в 1914 году сконструировал фотометр,
на котором впервые произвел фотометрические исследования зодиакального света. Полученные ре-
зультаты были положены в основу данных о распределении межпланетной пыли, представлений
о природе излучения зодиакального света как продукте дезинтеграции комет и частично астерои-
дов [111,112]. В период с 1916 по 1919 годы В.Г.Фесенков провел фотометрические наблюдения 1155
звезд, находящихся в пределах 11◦ по склонению от северного Полюса мира. Эти наблюдения ле-
гли в основу фотометрического каталога, изданного в 1926 году [113]. В конце харьковской научной
деятельности В.Г.Фесенков (1919–1920 гг.) начал формировать свои представления о совместном
образовании нашей планетной системы и Солнца [109, 110, 170]. Через сорок лет, предполагая, что
такой процесс характерен для других планетных систем, он предложил искать планетные систе-
мы у других звезд по наличию у них поляризованного излучения, вызванного продуктами распада
астероидов и комет, или вещества, оставшегося от реликтового протопланетного облака [114].

Период научно-исследовательской работы в Харьковской обсерватории 1894–1931 гг. можно
охарактеризовать исследованиями кинематики звездных систем различного уровня [152], морфо-
логии Галактики [35, 148, 165], физических параметров и эволюции звезд, природы звездных недр
и атмосфер [36, 149, 156, 158, 168], теоретической астрофизики [150, 151], пыли и газовых туманно-
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стей [34,153,153,154], природы переменности звезд [33,106,144,146,155], звездной статистике [37,38]1.
Подавляющее число работ, опубликованных сотрудниками Харьковской обсерватории в этот

период, принадлежат Б.П.Герасимовичу. Он изучал природу планетарных туманностей [92, стр. 81–
82], исследовав их физические условия и светимости центральных белых карликов [154], влияние
их гравитационных сил на форму планетарных туманностей [34, 147]. В круг его интересов вхо-
дило изучение структуры Галактики с учетом межзвездного поглощения, которое определялось
из наблюдений цефеид [159, 163]. В это же время была разработана теория ионизации в звездных
атмосферах и в межзвездном газе [160–162]. Б.П.Герасимович был первым среди астрономов, рас-
смотревший ряд вопросов астрофизики космических лучей [92, стр. 81–82].

Б.П.Герасимович продуктивно сотрудничал со многими известными американскими астроно-
мами. В 1927 году Б.П.Герасимовичем совместно с В.Я.Лейтеном, было определено расстояние
Солнца от галактической плоскости [166]. В 1928 году совместно с Д.Х.Мензелом, автором изве-
стной книги «О летающих тарелках» [96], были выполнены работы по изучению процессов осво-
бождения звездной энергии в их недрах с точки зрения статистической механики [92, стр. 81–82]
и [167]. В 1929 году совместно с Отто Струве (выпускником Харьковского университета 1919 года,
работавшим в Харьковском университете только год, а потом выехавшим в США) рассмотрел фи-
зические условия в межзвездном газе и формирование в нем линий поглощения [169]. Исследования
цвета долгоопериодических переменных были выполнены в конце 20–х годов совместно с Х.Шепли
и опубликованы в 1930 году [164,165].

В этот период фотометрические и спектрофотометрические наблюдения новых (в Орле, Лебеде,
Ящерице) [9, 132, 137] и переменных звезд [14] проводил Н.П.Барабашов. Он также значительное
внимание уделял общим вопросам исследования переменных звезд [10,12], фотометрии звезд [136],
наблюдениям звездных скоплений [133], созданию теорий новых звезд [11, 15–17, 134, 135, 138] и
эволюции звезд [11].

3. 30-е — 60-е ГОДЫ ХХ СТОЛЕТИЯ

Из-за перехода Б.П.Герасимовича на работу в 1931 году в Пулковскую обсерваторию физи-
ческие исследования звезд и их систем в Харьковском университете существенно замедлились.
В этот период исследования по галактической астрономии в нашем университете почти не про-
водились. Велись лишь эпизодические исследования переменных (Г.Л.Страшный [106]) и новых
звезд (М.П.Барабашов, Л.Лебединский, М.С.Саврон, Шингарев [22, 101, 102]), общих вопросов
звездной астрономии (П.Г.Пархоменко [100], М.С.Саврон [103], А.И.Сырокомский [108]). Работы
Н.П.Барабашова были посвящены фотометрическим и спектрофотометрическим наблюдениям но-
вых Геркулеса [18,22] и Ящерицы [20], туманности Ориона [21] и общей теории новых звезд [19].

В 40-е годы в Астрономической обсерватории и на кафедре астрономии работал И.М.Гордон.
Его научные исследования в этот период были посвящены изучению переменных звезд [40,42,44] и
поглощения света во внегалактических звездных системах [39, 40, 43] (включая выполненную кан-
дидатскую диссертацию [41]), радиоизлучения Солнца [22, 45, 46]. С уходом И.М.Гордона в 1949
году из Харьковского университета эти исследования в 50-е годы получили продолжение лишь в
области изучения радиоизлучения Солнца. В это время на обсерватории, в связи с бурным разви-
тием радиотехники и радиоастрономии, были организованы радиоастрономические исследования.
Для этих целей на харьковском заводе «Свет шахтера» был изготовлен 6-метровый металлический
рефлектор и предприняты наблюдения светил в радиодиапазоне. Это направление не получило
существенного развития и исследования в середине 60-х годов прекратились.

В период с 1950 по середину 70-х годов исследования по галактической и внегалактической
астрономии в Харьковском университете не велись.

В этот период выпускники кафедры астрономии, ставшие профессиональными исследователя-
ми за пределами Харьковской обсерватории, внесли значительный вклад в развитие астрофизики

1Более подробную библиографию можно найти в Библиографическом указателе ЦНБ ХГУ [113].
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и звездной астрономии.
Отто Струве, окончил Харьковский университет вместе с Н.П.Барабашовым. Основной вклад

его в науку относят к результатам, полученным в области звездной спектроскопии: изучение
спектрально-двойных звезд и звезд ранних спектральных классов, исследование межзвездных ли-
ний Н и К ионизованного кальция, открытие многих диффузионные и отражательные туманно-
сти [92, стр. 302–304]. Среди результатов, полученных совместно с советскими астрономами, следу-
ет отметить работы конца 20-х годов с Г.А.Шайном, в которых был предложен метод определения
скоростей осевого вращения звезд и впервые показано, что экваториальные скорости горячих звезд
100 км/с.

К.Н.Савченко (выпускник Херсонского института народного образования), окончил аспиран-
туру Харьковского университета в 1934 года [1,115]. С 1934 по 1940 г. — сотрудник ХАО в должности
старшего научного сотрудника. В этот период он обращался к решению задачи о происхождении
Солнечной системы [104]. Эта задача в период научной деятельности в 40–50-е годы в Одесском уни-
верситете (где он занимал должность профессора кафедры астрономии), рассматривалась на осно-
вании небесно-механического подхода и совместного образования звезд и планетных систем [105].

В.С.Шевченко, выпускник Харьковского университета 1960 года, работал в Астрономическом
институте АН УзССР. Его работы относятся к изучению процесса звездообразования и эволюции
звезд и их наблюдаемых проявлений в Галактике, структуры звездных скоплений, активности звезд
различных типов [127].

4. ВОЗРОЖДЕНИЕ И ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ ЗВЕЗДНОЙ АСТРОНОМИИ
В ПЕРИОД С СЕРЕДИНЫ 70-х гг. ХХ ВЕКА ПО НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ

Восстановление исследований в Харьковском университете в области галактической астроно-
мии произошло в середине 70-х годов [6,63,116]. Это можно связать с двумя существенными факто-
рами этого периода: на кафедре астрономии произошло обновление преподавательского состава, а
в Астрономической обсерватории приступил к работе созданный под руководством В.Н.Дудинова,
самый большой в Советском Союзе (а возможно и в мире) когерентно-оптический процессор изо-
бражений (КОПИ) [49, 58]. Возможность финансового развития обсерватории за счет функциони-
рования КОПИ и другой хоздоговорной тематики, позволила привлечь к работе большое число
внебюджетных сотрудников (общее число сотрудников научно-исследовательской части в это вре-
мя превосходило число сотрудников, работающих по бюджету в два раза), в основном из числа
выпускников кафедры астрономии. Расширение научных контактов, возможность использования
харьковскими астрономами для астрофизических исследований только вступившего в строй 6-м
БТА АН СССР [50] и самого большого телескопа в Украине — 2.6-м телескопа Г.А.Шайна КрАО АН
СССР — способствовали организации фундаментальных исследований в области звездной астроно-
мии и теоретической астрофизики.

Этот период характеризуется восстановлением и развитием исследований в области наблюда-
тельной галактической астрономии, звездной статистики и теоретической астрофизики, а также
возникновением направлений исследования в области внегалактической астрономии и космоло-
гии [3, 25–27,52,64,66,67,69,71,72,117–120].

Наличие КОПИ и доступ к наблюдениям на БТА АН СССР, позволили поставить в конце 70-х
годов задачу о повышении пространственного разрешения 6-м телескопа и изучения возможно-
сти достижения его дифракционного разрешения (В.Н.Дудинов, В.С.Цветкова) [59]. Еще со вре-
мен измерения угловых диаметров звезд звездным интерферометром Майкельсона было известно,
что угловые диаметры ряда гигантов и угловые расстояния между тесными парами спектрально-
двойных звезд доступны для прямых измерений, если их апертура телескопа больше 5 метров.
Предложенный Лабейри метод спекл-интерферометрии [176], доступ к наблюдениям на 6-м БТА
АН СССР и наличие КОПИ предоставляли возможность постановки такого типа новых задач в
Астрономической обсерватории ХГУ. Эти работы начались в конце 70-х годов и продолжались
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активно примерно на протяжении 10 лет. Были измерены угловые диаметры 4 красных гигантов
и угловые расстояния между 28 парами спектрально-двойных звезд (В.Н.Дудинов, В.С.Цветкова,
С.Г.Кузьменков [7, 51–53,56,57,94,142]).

Параллельно решалась задача о возможности анализа структуры изображения космических
объектов, находящихся на пределе дифракционного разрешения, наблюдающихся методом спекл-
интерферометрии на самых крупных существующих телескопах мира и планируемых в буду-
щем. В частности, ставилась задача об исследовании возможностей применения метода спекл-
интерферометрии к проблеме обнаружения планет у звезд (В.А.Захожай [63, 65, 68]). Для анализа
изображений (детектируемых с помощью телескопов), угловые размеры которых находятся на пре-
деле углового разрешения, была создана специальная установка, позволяющая моделировать ситу-
ацию наблюдения в земных условиях телескопами с апертурой и интерферометрами с длиной базы
до 50 метров [70]. Был смоделирован тракт: космический объект, земная турбулентная атмосфера,
телескоп с апертурой до 25 м. Это позволило продемонстрировать: 1) при наличии достаточно-
го статистического материала, полученного из наблюдений на 6-м БТА, существует возможность
измерения диаметров компонентов затменных-переменных звезд; 2) при вступлении в строй назем-
ного 25-м телескопа представится возможность анализа структуры изображений, имеющих угловой
диаметр > 0′′.02 [73]. Была разработана методика применения метода спекл-интерферометрии для
поиска субзвезд и планет в окрестностях Солнца. Предпринята попытка наблюдения затменных
переменных систем на БТА и отрабатывалась методика наблюдений широких двойных пар на 2.6-м
телескопе Шайна и 50-см телескопе, оснащенным телевизионной установкой, в КрАО.

Наблюдательные программы на БТА завершились в конце 80-х годов, когда была предпри-
нята попытка определения угловых расстояний между широкими компонентами двойных звезд с
целью определения их орбит с высокой точностью (В.Н.Дудинов, В.С.Цветкова, В.В.Коничек [53]).
В случае успеха это позволило бы искать субзвезды и планеты как компоненты астрометрически-
двойных. Работу не удалось закончить в основном по причине того, что она требовала выделения
достаточно частого наблюдательного времени на БТА. Выделение же времени комиссией АН СССР
по распределению наблюдательного времени на БТА–КТШТ в лучшем случае 2 раза в год не по-
зволило провести наблюдения с необходимой точностью (как по фотометрии, так и по угловому
разрешению).

Наблюдательные астрофизические исследования по внегалактической астрономии в АО ХГУ
начали проводить в конце 80-х годов на рефлекторе Цейс–1000, принадлежащего Литовской Ака-
демии наук и 1.5-метрового рефлектора АЗТ-22, принадлежащего ГАИШ, установленных на горе
Майданак (В.Н.Дудинов, В.С.Цветкова, В.В.Коничек, В.Г.Вакулик, А.П.Железняк [54, 55]). В это
время появился ряд работ, в основном за рубежом, указывающих на реализацию в природе на пер-
вый взгляд крайне маловероятного события: нахождение далекого квазара, галактики и земного
наблюдателя на одной линии. В этой ситуации, луч света от далекого квазара преломляется в гра-
витационном поле галактики и формирует изображение в фокальной плоскости телескопа земного
наблюдателя в поле зрения меньше 2′′. Тематика обсерватории по повышению пространственного
разрешения таких малых изображений оказалась полностью соответствующей актуальному направ-
лению в астрофизике — изучению процесса гравитационного линзирования. К настоящему време-
ни собран 15-летний наблюдательный материал по наблюдениям 10 гравитационно-линзированных
квазаров, по трем из которых велся мониторинг [24, 47, 48, 97, 98, 139–141, 177]. Это направление
в настоящее время активно развивается. Решение этих задач проводится совместно с РИ НАНУ
(А.А.Минаков) и рядом зарубежных научных учреждений (США, Норвегия, Узбекистан).

С середины 70-х годов активно проводятся статистические исследования квазаров (М.Ф.Ходя-
чих). Выявлено существенное уменьшение светимости квазаров со временем и цикличность изме-
нения блеска в масштабе красного смещения [116]. В конце 70-х годов в распределении радио-
светимостей квазаров также выявлена цикличность изменения в масштабе логарифма красного
смещения [117, 118]. В 80-е годы эволюцию светимостей удалось выявить у квазагов и всех ква-
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зизвездных объектов [119, 120]. Для видимого диапазона удалось выполнить оценки величины га-
лактического поглощения по распределению квазаров на небесной сфере (М.Ф.Ходячих [99]). В
90-х годах М.Ф.Ходячих предложил объяснить цикличные изменения квазаров за счет влияния на
них космологических гравитационных волн. Показано, что функция светимости квазаров не ме-
няется со временем [124]. В это время были проведены статистические исследования светимости,
масс, размеров и моментов вращения галактик различных типов (М.Ф.Ходячих [175]). В конце
90-х годов М.Ф.Ходячих и Е.А.Романовский предложили новый метод выявления звездных ско-
плений и выявили 4 скопления, три из которых ранее не были известны [126]. Также были выяв-
лены космологические периодичности в спектральных индексах на пяти частотах [171], в оптиче-
ских [118, 121] и радиосветимостях квазаров [122, 123, 125]. По селективным и полным выборкам
квазаров выявлены 5 периодов в их пространственном распределении, из которых 3 выявлены на
высоком уровне значимости. По периодичностям в распределении пространственной плотности ква-
заров сделаны оценки безразмерной плотности и космологической постоянной, из которых следует,
что мир открытый [124,171]. В ряде этих исследований принимали участие сотрудники РИ НАНУ
(В.М.Конторович, К.Л.Колобоков, В.Н.Балашов [175], Е.А.Назаров [99]).

С 80-х годов и по настоящее время активно ведутся исследования альтернативной теории тя-
готения, согласно которой отсутствует горизонт событий (Л.В.Верозуб [25–27]). Исследовались эф-
фект Джозефсона для детектирования сил тяготения и инерции [28], возможность детектирования
гравитационных волн с помощью эффектов в сверхпроводниках [28, 30], методы детектирования
геопотенциала и гравитационных волн [31,180], общие свойства гравитации [178,179,181,183,184].

В конце 90-х годов этой проблемой начали заниматься молодые выпускники кафедры астро-
номии А.Е.Кочетов и Е.Ю.Банникова. Предметом их исследований является поиск наблюдаемых
астрофизических проявлений метрико-полевого подхода к теории тяготения (описание объектов без
горизонта событий) [32,131,172,174,182,185]. Исследовались устойчивость компактных супермассив-
ных объектов [173], компактные структуры джетов внегалактических радиоисточников, совместно
с К.Ю.Блиохом и В.М.Конторовичем (РИ НАНУ) эволюция самогравитирующего тороидального
вихря [8], поведение джинсовой массы тороидального вихря вырожденного газа и распределение
спектральных индексов в окрестности узлов и горячих пятен космических струй.

В это же время Ю.В.Александров, Е.Ю.Банникова и Я.В.Тарароев исследовали свойства ра-
зличных космологических моделей. Продемонстрирована возможность согласования теста «зве-
здная величина – красное смещение» для квазаров с космологическими моделями с физическим
или гравитационным вакуумом (Ю.В.Александров, Е.Ю.Банникова [129]), рассмотрена метриче-
ская эволюция многомерных вселенных для однокомпонентных космологических моделей с прои-
звольным уравнением состояния (Ю.В.Александров, Я.В.Тарароев [130]) и для двухкомпонентных
моделей «вещество+вакуум» и «излучение+вакуум». Ю.В.Александров проанализировал эволю-
цию Вселенной во времени в рамках двухкомпонентной модели от стадии модели с веществом до
стадии практически экспоненциального расширения [128].

С целью развития идей о существовании и возможности поиска внесолнечных планет у бли-
жайших звезд с конца 70-х годов в обсерватории ведутся астрофизические и статистические ис-
следования ближайших звезд (В.А.Захожай). Определение планет, как космических тел Вселенной,
а не только Солнечной системы, привело к предсказанию нового класса космических тел — суб-
звезд (Ю.В.Александров, В.А.Захожай [2]), оценке вероятности существования планетных систем у
звезд различной кратности [2] и поиску субзвезд и планет различными наблюдательными средства-
ми [4, 5, 65, 75, 82, 83, 86, 89, 90, 188]. Изучение природы субзвезд привело к возникновению группы,
занимающейся в рамках теоретической астрофизики изучением внутреннего строения субзвезд, а
в последнее время и химического состава атмосфер (В.А.Захожай, А.И.Писаренко). К настоящему
времени построены модели внутреннего строения субзвезд почти всего диапазона их масс в рам-
ках неполитропной аппроксимации уравнения состояния вещества недр [85, 91, 189, 190], а также
обосновывается химический состав атмосфер [80, 81, 84, 93], который согласуется с представления-
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ми о существования водородно-гелиевых планет [79, 143]. Объяснена зависимость «масса – радиус»
космических тел, в состав недр которых входит электронный газ различной степени вырождения и
ионизации, что ставит в единый ряд такие разные по происхождению и идентичные по природе их
недр космические тела, как белые карлики, субзвезды и водородно-гелиевые планеты. Развитие это-
го направления происходит совместно с ННЦ ХФТИ (А.А.Яценко), НИИ химии ХНУ (Ю.Ф.Педаш,
С.И.Котелевский).

Развитие статистических исследований окрестностей Солнца основывается на созданных в те-
чение 1979–2002 гг. каталогах звезд, включающих ранее не фигурирующие характеристики бли-
жайших звезд, такие как массы [74], радиусы [78], ИК-потоки [87], металличности (В.А.Захожай,
Э.Ф.Шапаренко [88]). В настоящее время готовится к изданию новый каталог ближайших звезд, ка-
талог субзвезд и каталог планет Галактики. Обосновывается существование во Вселенной четырех
типов планет (Ю.В.Александров, Н.Н.Евсюков, В.А.Захожай, В.А.Псарев [61, 79, 143]): водородно-
гелиевых, ледяных, силикатных и металлических, а также разделение субзвезд на два типа
(В.А.Захожай), одним из которых являются коричневые карлики [77,79].

Объяснение наблюдаемых свойств околосолнечного окружения ищется в проявлениях галакти-
ческой эволюции (В.А.Захожай). Для этого было предложено использовать графы [187] и свойства
плотностей вероятностей ключевых событий эволюции Галактики (специально выведенных для этих
целей) с учетом существования в природе субзвезд. Оценки показывают, что количество субзвезд,
по-видимому, соизмеримо с числом звезд, а по массе лишь на порядок меньше содержания звезд [77].
Число же планет (но не планетных систем), согласно их общему определению [2,79,143], в Галактике
должно существенно превышать (по-видимому, на два порядка) число звезд и субзвезд [3,186]. Как
показывают данные о структуре больших планет нашей планетной системы, их спутников, асте-
роидов Главного Пояса и Пояса Койпера, только в Солнечной системе число планет, исходя из их
определения как космических тел, прошедших дифференциацию, уже известно около 300. О массе,
сосредоточенной в планетной материи, говорить сейчас трудно: ожидается, что она не превышает
1% массы Галактики.

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Как видно из анализа, проведенного в данной работе, было три активных периода исследований
в Харьковском университете в области галактической и внегалактической астрономии. В период с
50-х до середины 70-х годов исследования в этом направлении не проводились.

Динамику публикаций, посвященных исследованиям Галактики и внегалактических объектов
за последние 95 лет (без научно-популярных публикаций), можно оценить из библиографии на-
учных работ Харьковской астрономической обсерватории [6, 62, 115] и работ, написанных за по-
следние 30 лет, которые вошли в отчеты отделов Астрономической обсерватории Харьковского
университета. Из этой динамики публикаций следует, что в 20-е годы публикаций по галактиче-
ской и внегалактической астрономии было больше чем по астрометрической и планетной тематике.
Основную долю публикаций по звездной астрономии (≈80%) составляли работы Б.П.Герасимовича
и Н.П.Барабашова (≈15%). В 30–40-е годы число публикаций сравнимо с числом работ по астроме-
трии в 20-е годы. После 1975 года до середины 80-х годов число публикаций по звездной тематике
и астрометрии примерно одинаково и существенно возрастает, начиная с 90-х годов. В перечислен-
ные периоды число работающих научных сотрудников в этих областях (по звездной астрономии
и астрометрии) соизмеримо, поэтому такой вывод допустим. Число активно работающих иссле-
дователей по звездной тематике в довоенный период не превышало десяти, число планетчиков в
послевоенный период в АО ХГУ существенно превосходило число астрометристов и специалистов
работающих в области астрофизики. В 90-е годы ХХ ст. астрометристов (равно как и астрофизиков)
было примерно втрое меньше, чем планетчиков.

Считается общепринятым, что в Харьковском университете существовали два основных на-
учных направления исследований: в области астрометрии (одного из старейших в университете) и
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планетоведения. Проведенный анализ позволяет заключить: 1) о существовании в первой половине
ХХ века на Астрономической обсерватории еще одного важного научного направления в области
звездной астрономии; 2) о возрождении исследований в этой области на новом качественном уровне
в последнюю четверть ушедшего столетия.

Современные исследования в области звездной статистики и теоретической астрофизики, вне-
галактической астрономии и космологии в Харьковском национальном университете ведутся в
Научно-исследовательском институте астрономии (созданном на базе Астрономической обсерва-
тории университета в начале 2002 года) в отделе астрометрии и звездной астрономии (лаборато-
рия звездной астрономии и теоретической астрофизики, руководитель В.А.Захожай), в отделе ме-
тодов обработки изображений (заведующий В.Н.Дудинов), включающей лабораторию гравитации
(руководитель Л.В.Верозуб), на кафедре астрономии (М.Ф.Ходячих), в Научно-исследовательском
институте химии в отделе теоретической химии и астрохимии (заведующий Ю.Ф.Педаш). Общее
количество научных сотрудников в университете в начале текущего десятилетия, занимающихся
«звездными» проблемами — около 20. К 2002 году по темам в области звездной астрономии защи-
щено три диссертации [41,73,95] и опубликовано около 300 научных публикаций.
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