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С появлением оптиче-
ских телескопов Европа 
стала покрываться се-
тью обсерваторий. В бур-
ное время колонизации 
новых земель эта сеть 
стала разрастаться во 
всех направлениях. Ко-
лонизация земель Юж-
ного полушария выявила 
необходимость система-
тического изучения юж-
ного неба.

17  декабря 1652 г., 
спустя восемь месяцев 
после высадки первых 
голландских колонистов 
у  подножия Столовой 
горы, основатель Кейп-

тауна Ян ван Рибек на-
блюдал на небе яркую 
комету в созвездии Ори-
она, о  чем и  написал 
в своем дневнике. В те-
чение следующего сто-
летия сюда же, на земли 
мыса Доброй Надежды, 
приезжали немецкие 
и  французские ученые, 
в том числе и с астроно-
мическими изысканиями. 
В  1814 г. Кейптаун стал 
одной из Британских ко-
лоний. Появилась идея 
создать в  непосредст- 
венной близости от 
него постоянную обсер-
ваторию для изучения 

Южного неба. Хороший 
астроклимат (большое 
количество солнечных 
дней и  звездных ночей 
в  году) и факт располо-
жения на главном мор-
ском пути, связывающем 
Европу и Восток, а также 
его относительная бли-
зость от Европы (всего 
10 недель плавания) по-
служили главными фак-
торами для постройки 
здесь обсерватории.

Решение о  создании 
Королевской обсерва-
тории на мысе Доброй 
Надежды было принято 
в 1820 г. Финансирование 

В статье расска -
зывается о  развитии 
астрономии в  Южной 
Африке,   появлении 
Королевской обсер-
ватории в  Кейптауне, 
эволюции в ее техничес- 
ком о сн ащ е нии;  о   
слиянии обсерваторий 

Кейптауна и  Йохан-
несбурга, в  резуль-
тате чего появилась 
единая национальная 
Южно -Африканска я 
астрономическая об-
серватория, все теле-
скопы которой распо-
ложены в  удаленной 

от крупных городов пу-
стыне Кару, близ не-
большого поселения 
Сазерленд; а среди них 
крупнейший в  Южном 
полушарии 11-м опти-
ческий телескоп SALT, 
вступивший в  строй 
в 2005 г.
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брало на себя Гидро-
графическое общество 
Кор олевского  во ен -
но-морского флота Ве-
лико бр итании.  Пер -
вым Астрономом Его 
Королевского Величест- 
ва в  обсерватории стал 
мате мат ик ,  вып ус к-
ник Кембриджа Фирон 
Фаллоус.

Место для обсервато-
рии было выбрано на не-
большом холме, в месте 
слияния двух рек, до-
вольно далеко от центра 
Кейптауна того времени. 
Строительство главно-
го здания обсерватории 
было закончено пример-
но к  1828 г. На тот мо-
мент оно стало первым 
и единственным зданием 
Королевской обсервато-
рии, которое объединяло 
под одной крышей астро-
номическое учрежде-
ние и жилые помещения. 
Каждое крыло главного 
здания, ориентирован-
ного строго по сторонам 
света, служило жильем 

его сотрудникам: запад-
ное предоставлялось 
директору обсервато-
рии – Астроному Его Ко-
ролевского Величества, 
восточное  –  первому 
и  второму ассистентам. 
Вход в него расположен 
точно с  южной сторо-
ны. Центральная часть 
изначально предназна-
чалась исключитель-
но для астрономических 
наблюдений, хотя кры-
ши обоих крыльев так-
же имели купола, где 
находились малые ин-
струменты. К  сожале-
нию, купола прослужили 
недолго и  уже к  1883 г. 
были окончательно де-
монтированы и  больше 
не восстанавливались. 
Сейчас в  главном зда-
нии находится библиоте-
ка и  кабинеты научных 
сотрудников. В собрании 
библиотеки много исто-
рических книг, датируе- 
мых первой полови-
ной XIX  в. В  последние 
годы были оцифрованы 

многие из них, а  также 
исторические журналы.

В то далекое время 
территория обсерватории 
ничем не огораживалась, 
и  дикие животные мог-
ли запросто разгуливать 
неподалеку. Существует 
история, что однажды ве-
чером перед наблюдения- 
ми долго не удавалось 
открыть раздвижную 
крышу главного здания. 
Для выяснения причины 
произошедшего недора- 
зумения пришлось под-
няться на крышу. И этой 
причиной оказался лео-
пард, который, пригрев-
шись на солнце, лежал 
как раз на подвижной ча-
сти, мешая ее открытию. 
Леопарды попадались 
здесь до конца XIX – на-
чала XX в., о чем свиде-
тельствует фотография 
в архиве, на которой за-
печатлен констебль, дер-
жащий в  руках застре-
ленное животное.

Со временем недале-
ко от холма, на котором 

Главное здание обсерватории сегодня. На лужайке перед зданием установлены сол-
нечные часы.
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расположена Королев-
ская обсерватория, об-
разовался первый приго-
род Кейптауна, который 
также получил назва-
ние – Обсерватория. Так 
что теперь это не только 
научное учреждение, но 
и район города, который 
находится неподалеку от 
исторического и делово-
го центра Кейптауна.

Со времени своего соз-
дания Королевская об-
серватория оставалась 
на службе флота и име-
ла одно из главных пред-
назначений – улучшение 

навигации. Кроме того, 
она выполняла функцию 
службы точного времени, 
которая как дань исто-
рии сохранилась до на-
ших дней.

Кейптаун изначально 
появился на южной око-
нечности Африки как 
морской порт. Географи-
ческий рельеф местно-
сти позволял издали по-
давать сигналы с  суши, 
которые были бы вид-
ны (или слышны) находя-
щимся в порту кораблям. 
На одном из холмов поя- 
вилась пушка, опове- 

щавшая о  наступлении 
полудня местное населе-
ние и приходившие суда. 
Поэтому она получила 
название “Полуденная”, 
а  холм стал “Сигналь-
ным”. С момента основа-
ния Королевской Обсер-
ватории точное время 
отмечалось выстрелом 
из специального писто-
лета, который произво-
дил сотрудник обсерва-
тории с крыши главного 
здания. Как только ка-
нонир замечал этот вы-
стрел, на Сигнальном 
холме стреляла пушка, 
звук которой распро-
странялся довольно да-
леко. Эта традиция со-
хранилась до наших 
дней, хотя сигнал уже 
подается не из пистоле-
та. Электроника проник-
ла во все сферы жиз-
недеятельности, теперь 
выстрел пушки ни на се-
кунду не отстает от точ-
ного времени.

В Астрономическом 
музее нашел свое за-
служенное место сиг-
нальный пистолет, слу-
живший верой и правдой 
делу времени. Музе-
ем стала бывшая пер-
вая спектроскопическая 
лаборатория Южной 

Библиотека в  централь-
ной части главного здания 
обсерватории.

Здание телескопа Мак-
Клейна. На заднем плане 
видна угловая часть Сто-
ловой горы – Пик Дьявола.
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Африки, расположенная 
в здании телескопа Мак-
Клейна. Одним из экс-
понатов музея стал уни-
версальный инструмент, 
прибывший сюда из Рос-
сии, который был создан 
в конце XIX в. в Берлине 
и переделан в зенитный 
телескоп в  Пулковской 
обсерватории в  1907 г. 
Вскоре после основания 
Трансваальской обсерва-
тории, неподалеку от Йо-
ханнесбурга, этот зенит-
ный телескоп на время 
был взят у  Император-
ской российской обсерва-
тории в Пулково для изу- 
чения изменения по- 
ложения земной оси. 
Драматические собы-
тия первой половины 
XX  в. помешали этому 

телескопу вернуться 
в Россию, а технические 
достижения со временем 
исключили его из упот- 
ребления, и в 1971 г. ин-
струмент занял свое 
место на полке Астро-
н о м и ч е с ко г о  м у з е я 
в Кейптауне.

Здание  телескопа 
МакКлейна – одно из 
важных исторических 
памятников, до сих пор 
служащее просветитель-
ским целям вместе с са-
мим телескопом Вик-
тория, установленным 

там более ста лет назад 
(в 1899 г.), но больше из-
вестным как телескоп 
МакКлейна. Он до сих 
пор служит делу распро-
странения астрономи-
ческих знаний, являясь 
действующим наблю-
дательным инструмен-
том, хотя для науки уже 
утратил свою актуаль-
ность с  появлением бо-
лее мощных оптических 
приборов и  расширени-
ем границ города далеко 
за пределы его старой 
части, с  сопутствующей 

Сигнальная ракетница. Ис-
пользовалась астронома-
ми Королевской обсерва-
тории в XIX в. для подачи 
сигналов точного времени 
кораблям, находящимся 
в  заливе Столовой горы. 
В настоящее время экспо-
нируется в  Астрономиче-
ском музее.

“ Полуденная” пушка на 
Сигнальном холме. И в на-
стоящее время использу-
ется для подачи сигнала 
точного времени в полдень 
(радиосигнал об этом по-
лучает из Южно-Африкан-
ской обсерватории).
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этому засветкой неба. 
Но это произошло мно-
гие годы и  десятилетия 
спустя. А во время свое- 
го появления телескоп 
МакКлейна находился на 
передовых рубежах нау-
ки. Он служил для обна-
ружения двойных звезд, 
измерения звездных рас-
стояний, радиальных 
скоростей и  собствен-
ных движений. Благода-
ря ему удалось обнару-
жить ряд звезд с одним 
из новых химических 
элементов, открытых на 
тот момент, – европием. 
С его помощью были по-
лучены ранние спект- 
ры звезды-сверхгиганта  
η Киля, которая в  сере-
дине XIX в. вспыхнула на 
южном небосводе звез-
дой первой величины. 
Ярче нее в то время сиял 
только Сириус.

В 1926 г.  Джонсом 
Спенсером на этом те-
лескопе была изучена 
Новая в  созвездии Жи-
вописца, вспыхнувшая 
в 1925 г. В общем, южное  

небо “получило” прекрас-
ный инструмент для свое- 
го изучения в  виде те-
лескопа МакКлейна, 
который обладал до-
вольно интересными тех-
ническими решениями. 

Он объединял в себе три 
телескопа-рефрактора: 
основной – 24-дюймо-
вый с объективной приз- 
мой, используемый для 
получения спектров на 
фотопластинке в  синей 

Линзовый телескоп Викто-
рия (состоит из трех теле-
скопов) в здании МакКлей-
на – известный больше как 
телескоп МакКлейна.

Здание 7-дюймового те-
л е с к о п а,  п о стр о е н н о е 
в  1887 г.  В  настоящее 
время здесь находится 
18-дюймовый телескоп, на 
котором проводил наблю-
дения Алан Казинс.
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части спектра; 18-дюй-
мовый – для визуальных 
наблюдений и  8-дюймо-
вый – гидирующий, так 
как одна экспозиция мог-
ла занимать не мень-
ше часа. Рядом с  теле-
скопом располагалась 
спектроскопическая ла-
боратория. Необычным 
техническим решением 
подкупольного помеще-
ния телескопа МакКлейн 
стал подвижный пол, ко-
торый под действием ги-
дравлического насоса 
поднимается или опуска-
ется на нужную высоту.

В наши дни двери зда-
ния МакКлейна регу-
лярно открываются для 
посетителей Обсерва-
тории, которая дваж-
ды в  месяц проводит 
Ночь открытых дверей. 
В  эти вечера приезжа-
ет довольно большое 
количество любителей 
астрономии. Сначала их 
встречает один из со-
трудников обсервато-
рии, во вступительной 
беседе он кратко рас-
сказывает об истории 
обсерватории. Затем го-
стей проводят в  лекци-
онный зал, где для них 
проводят лекцию о  до-
стижениях астрономии 

сегодняшнего дня; по-
сле чего наступает уди-
в и т е л ь н ы й  м о м е н т 
непосредственного зна-
комства с небом с помо-
щью телескопов.

На поляне перед зда-
нием МакКлейна уста-
н а в л и в а ю т с я  п е р е -
носные телескопы из 
обсерватории и  те, что 
некоторые из любите-
лей астрономии при-
возят с собой. Но, конеч-
но, гости обсерватории 
первым делом спешат 

в подкупольное помеще-
ние МакКлейна, где каж-
дый из них может лично 
увидеть демонстрируе-
мый в  эту ночь объект 
непосредственно через 
объектив этого телеско-
па-долгожителя. Всех 
желающих одновременно 
не в силах поднять даже 
такой огромный “лифт”, 
которым является под-
вижный пол этого теле-
скопа, поэтому в подку-
польное приглашается не 
больше десяти человек. 

“Универсальный инстру-
мент”, созданный в  Бер-
лине во второй поло-
вине XIX  в. Переделан 
в   з е н итн ы й тел е с к о п 
в 1907 г. в Пулковской об-
серватории (Россия). В на-
стоящее время является 
экспонатом Астрономичес- 
кого музея.
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Остальные посетители 
в  ожидании своей оче-
реди в это время наблю-
дают другие объекты, 
на которые направлены 
переносные телескопы 
снаружи.

Конечно, до появле-
ния телескопа МакКлей-
на Королевская обсер-
ватория на мысе Доброй 
На деж д ы  о бла д а ла 
и  другими оптическими 
приборами. Один из них – 
7-дюймовый (17,5 см) лин-
зовый телескоп-фотоге-
лиограф, установленный 
в  1849 г. Как следует 
из самого названия, он 
предназначен для изу-
чения солнечной фото- 
сферы. 6 декабря 1882 г. 
в  этот телескоп наблю-
дали прохождение Вене-
ры по диску Солнца. До 
1885 г. наблюдения за 
Солнцем велись регуляр-
но, но потом эту програм-
му закрыли.

Построенное в 1887 г. 
здание 7-дюймового те-
лескопа-гелиометра – 
еще одна местная до-
стопримечательность. 
Большинство расстояний 

до звезд Южного неба, 
измеренных до 1900 г., 
было определено фото-
графическими методами 
с использованием данно-
го инструмента. В 1933 г. 
его демонтировали и   
заменили на 18-дюймо-
вый, который использо-
вался, начиная с 1955 г., 
Аланом Казинсом для 
расширения фотомет- 
рической системы UBV 
двумя дополнительными 
фильтрами RI и покрытия 
всего южного неба фото-
метрическими стандар-
тами для этой системы. 
А.Дж. Казинс – самый из-
вестный астроном Юж-
ной Африки, посвятив-
ший науке 77 лет жизни. 
Возможно, А. Казинс – 
единственный в  своем 
роде астроном-долго-
житель. Интересно, что 
самую известную часть 
своих исследований он 
сделал после официаль-
ного выхода на пенсию.

В 1972 г. на смену  
Королевской обсервато- 
рии приходит Южно- 
Африканская астрономи- 
ческая обсерватория  

(South African Astronomi-
cal Observatory, SAAO), 
чем у  с по с о б с твова-
ло объединение обсер-
ваторий Кейптауна и   
Йоханнесбурга. К  этому 
времени рост городов не 
оставлял шансов для на-
блюдательной астроно-
мии “быть в прежних гра-
ницах”. В поисках нового 
местоположения теле-
скопов специальной экс-
педицией для Южно-Аф-
риканской обсерватории 
в отдаленных пустынных 
областях было найдено 
подходящее место для 
новой наблюдательной 
базы, куда со временем 
были перевезены многие 
инструменты и  телеско-
пы из Кейптауна. Этим 
местом оказалось пло-
скогорье в пустыне Кару, 
в  18  км от небольшого 
поселения под названи-
ем Сазерленд и в 380 км 
от Кейптауна. Особые 
климатические усло-
вия, достаточная вы-
сота над уровнем моря 
и существенная удален-
ность от крупных насе-
ленных пунктов сыграли 
большую роль в  выбо-
ре этого места. В  нача-
ле 1970-х гг. в  тот рай-
он передислоцировали 
несколько телескопов 
из Кейптауна и  Йохан-
несбурга. В  1976 г. туда 

Башни телескопов Южно- 
Африканской обсервато-
рии, расположенные в Са-
зерленде: 11-м SALT, но-
вый 1-м, 1,9-м и старый 1-м 
телескопы.
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же установили выкуплен-
ный у частного британско-
го фонда 1,9-м телескоп 
из Претории. Наблюда-
тельная база вслед за 
ближайшим к нему посе-
лением получила назва-
ние Сазерленд. Теперь 
туда каждую неделю из 
Кейптауна отправляется 
дежурная группа астро-
номов, которая обеспе-
чивает наблюдения на 
телескопах.

Со временем Обсер-
ватория в  Сазерленде 

пополнялась новыми те-
лескопами,  крупней-
шим из них стал 11-м те-
лескоп SALT (Southern 
African Large Telescope – 
Южный Африканский 
Большой Телескоп). Офи-
циальный ввод в эксплу-
атацию этого телескопа 
в 2005 г. стал событием 
национального масшта-
ба, о котором сообщали 
все средства массовой 
информации, а на торже-
ственной церемонии при-
сутствовал действующий 

на тот момент прези-
дент страны Табо Мбе-
ки. SALT – это крупный 
международный проект 
сообщества астрономов 
из ЮАР, Германии, Поль-
ши, США, Великобрита-
нии и  Новой Зеландии. 
По окончании строитель-
ства он стал крупнейшим 
оптическим телескопом 
Южного полушария с со-
ставным зеркалом. Впо-
следствии в это научное 
сообщество вошли так-
же астрономы из Индии.

Главное зеркало SALT 
состоит из 91 шести- 
угольного сегмента диа- 
метром 1 м каждый, ра-
ботающего как одно 
большое зеркало сфе-
рической формы. Перед 
началом его работы все 
сегменты главного зер-
кала освещаются лазе-
ром, расположенным на 
вершине юстировочной 
башни, находящейся ря-
дом с куполом телеско-
па, и  измеряется пози-
ция каждого из них, что 
позволяет оператору те-
лескопа оптимизиро- 
вать настройку зеркал. 
Установка первого сег-
мента началась в марте 
2004 г., а последний, 91-й,  

Башня 11- м телескопа 
SALT. В дневные часы она 
открыта для экскурсий.

Составное зеркало теле-
скопа SALT. Виден отсут-
ствующий сегмент, кото-
рый снят для обновления 
зеркального покрытия.
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установлен на свое ме-
сто лишь в  мае 2005 г. 
Однако первые изобра-
жения,  выполненные 
с  помощью SALT, были 
получены еще в октябре 
2004 г., когда был уста-
новлен всего 51 сегмент. 
После установки полно-
стью 91 сегментов на те-
стовых испытаниях снова 
были получены изобра-
жения шарового скопле-
ния в  Тукане, спираль-
ной галактики NGC6744 
в  созвездии Павлина, 
рассеянного скопления 
NGC6152 в  Наугольнике 

и  туманности Лагуна 
в Стрельце.

SALT оснащен тре-
мя научными инструмен-
тами: камерой прямых 
снимков, многофункцио-
нальным спектрографом 
низкого и среднего спек-
тральных разрешений 
и эшелле-спектрографом 
высокого спектрального 
разрешения. Круг науч- 
ных задач, решаемых 
в  настоящее время на 
SALT, очень широк и ох-
ватывает поиск планет 
у  ближайших звезд на-
шей Галактики, изучение 

химического состава 
и  эволюции звезд раз-
ных типов, изучение хи-
мического состава и эво-
люции галактик разных 
типов, поиск и исследо-
вание уникальных “вспы-
хивающих”  объектов 
типа новые и сверхновые 
звезды, квазаров и мно-
гое другое.

В 2016 г. SALT полу-
чил изображение туман-
ности DEM L241, распо-
ложенной в  ближайшей 
к  нам галактике Боль-
шое Магелланово Обла-
ко, которая находится 

Туманность DEM L241 в ближайшей к нам галактике Большое Магелланово Облако.  
Излучение ионизованных атомов серы доминирует в темных областях туманности, кис-
лорода – в более светлых. Изображение получено в 2016 г. с помощью телескопа SALT 
путем комбинирования трех снимков в разных фильтрах. Фото Южно-Африканской 
астрономической обсерватории.
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от нас на расстоянии 
в 160 тыс. св лет; она об-
разовалась в результате 
взрыва сверхновой звез-
ды. Яркая бело-голубая 
звезда, расположенная 
практически в  центре 
туманности, – это мас-
сивная двойная звезда, 
вторым компонентом ко-
торой является или ней-
тронная звезда, или чер-
ная дыра. Именно взрыв 
второго, невидимого ком-
паньона, привел к сбро-
су вещества и к образо-
ванию туманности DEM 
L241.

Б у р н о е  р а з в и т и е 
в  последние годы ра-
диоастрономии в  Юж-
ной Африке – построе- 
ние ра диотелескопа 
MeerKAT и  строящийся 

международный радио- 
телескоп SKA (антен-
ная решетка площа-
дью в  квадратный ки-
лометр)  –  позволяет 
развивать и  расширять 
на телескопе SALT круг 
задач, относящихся к   
“всеволновой астро-
номии”: например, де-
тальное оптическое ис-
следование объектов, 
найденных с  использо-
ванием новых радио- 
телескопов. Строящи-
еся в  Южном полуша-
рии новые оптические 
телескопы: например, 
широкоугольный теле-
скоп-рефлектор LSST 
(Large Synoptic Survey 
Te l e s c o p e  –  б о л ь -
шой обзорный теле-
скоп) диаметром 8,36  м 

и собирающей площадью 
поверхности 35 м2, гаран-
тируют уже в  ближай-
шем будущем появление 
других интересных науч-
ных задач, которые мож-
но будет решать на SALT.

Вокруг телескопов 
простирается пусты-
ня Кару, которая пред-
ставляет собой каменис- 
тую почву, поросшую 
низкорослым кустарни-
ком и мелкой порослью, 
она служит кормом для 
очень симпатичных анти-
лоп – спрингбоков. Вре-
менами эти животные 
большим семейством па-
сутся совсем неподале-
ку от телескопов, укра-
шая своим присутствием 
пустынные просторы.

Фото авторов

Информация

Самая массивная  
структура  
во Вселенной

Группа  астрономов  из 
Межуниверситетского цен-
тра  астрономии  и  астро-
физики  (IUCAA,  Индия) 
и  Индийского  образова-
тельного и научного инсти-
тута  (IISER)  вместе  с  кол-
легами,  используя  данные 
Слоуновского  цифрового 
обзора  неба,  идентифици-
ровали прежде неизвестное 
экстремально крупное ско-
пление галактик Сарасвати, 
находящееся  в  созвездии 
Рыб.  Это  сверхскопление 
массой 2 × 1016 M протяну-
лось на 600 млн св. лет, оно 

включает в себя как минимум  
43 группы и скопления га-
лактик,  которые  в  общей 
сложности  насчитывают 
около 400 объектов. Сверх-
скопление возрастом 4 млрд 
лет (z ≈ 0,3) окружено сетью 
галактических  нитей,  ско-
плений  и  крупных  пустот 
(войдов) диаметром от 40 до 
170 Мпк.

К р у п н ом а сш т а б н ы е 
структуры  Вселенной  ор-
ганизованы иерархически. 
Галактики, межгалактиче-
ский газ и темная материя 
объединяются,  формируя 
скопления галактик вместе 
с комплексами других ско-
плений  небольших  групп 
г а лак тик   (филаменты) 
и  обширными  пустотами: 
они объединяются в круп-
номасштабную  структу-
ру,  называемую  “Косми-
ческой паутиной”, которая 

охватывает всю наблюдае-
мую Вселенную.

Сверхскопления  галак-
тик – это гигантские грави-
тационно связанные струк-
туры,  представляющие 
собой цепочку из десятков 
тысяч  галактик  и  скопле-
ний размером в миллиарды 
световых  лет  и  массой  до 
1016 M. Несколько крупных 
сверхскоплений,  например 
Шепли (созвездие Центавра) 
и Великая стена Слоуна (со-
звездие Гидры), расположе-
ны в близлежащей Вселен-
ной, а Сарасвати удалено от 
нас значительно. Это иссле-
дование поможет  ответить 
на вопрос о том, как проис-
ходило миллиарды лет назад 
формирование таких экстре-
мально крупномасштабных 
структур во Вселенной.

Пресс-релиз IUCAA,
15 июля 2017 г.


