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Аннотация. Статья посвящена исследованию онтологической возможности зодиакальной модели Космоса. 
Особое внимание уделено формированию восьмичастной (предзодиакальной) и финальной двенадцатеричной 
(зодиакальной) модели. Формирование последней произошло уже в период письменной истории. В статье раз-
вивается понятие “зодиакальной прописи” как “прописи бытия”. Рассмотрены вопросы о внутренних взаи-
мосвязях различных зодиакальных моделей, их значение в процессе открытия модели Космоса – армиллярной 
сферы. В статье также даётся оценка значения астрономии как самостоятельной научной и учебной дис-
циплины. В работе использован сравнительный анализ источников относящихся к предмету исследования, 
а также критический анализ опубликованных ранее трудов отечественных и зарубежных учёных. Осущест-
влена попытка реконструкции истории возникновения и фиксации зодиакальных созвездий, основанная на 
критическом анализе отечественных и зарубежных исследований. На основе предпринятого анализа рассмо-
трена возможность существования предзодиакальной и зодиакальной моделей Космоса. Основные выводы 
статьи заключаются в том, что двенадцатеричный Зодиак возник в результате поэтапного формирова-
ния, на протяжении значительного интервала времени, начало которого восходит к шестому тысячелетию 
до н.э., а финал фиксируется в период письменной истории. Тогда же (в финале формирования) Зодиак “раз-
делился” на два неравнозначных понятия: созвездий Зодиака и знаков Зодиака.
Ключевые слова: онтология, модель мира, зодиакальная модель, восьмичастный Зодиак, двенадцатерич-
ный Зодиак, Космос, зороастризм, зерванитская религия, армиллярная сфера, астрономия.
Review. The article is devoted to the research of the ontological option for creating zodiacal constellations. Special 
attention is paid to the formation of the octopartite (prezodiacal) and final duodecimal (zodiacal) models. The latter 
had been already created during the period of recorded history. In his article Kuzmin develops the concept of 'zodiacal 
writing' and 'existence writing'. He also touches upon the interrelationships between different zodiacal models and 
their role in the process of creation of the Cosmos model or so called armillary sphere. In his research Kusmin also 
provides evaluation of astronomy as an independent scientific and academic discipline. The researcher has used the 
method of the comparative analysis of sources referring to the subject of the research as well as the critical analysis 
of previously published Russian and foreign researches. Kuzmin has also made an attempt to re-enact the history of 
the creation and description of zodiacal constellations based on the critical analysis of Russian and foreign researches. 
Based on the results of the analysis, the author also tries to answer the question whether there could be pre-zodiacal 
and zodiacal models of Cosmos. The main conclusion of the article is that duodecimal Zodiac was created as a result 
of a stepwise process that lasted for a considerable period of time and had started in the VIth century BC. The final 
stage of the process was recorded during the period of recorded history. At the final stage Zodiac was also 'split' into 
the two inequal terms, Zodiacal constellations and Zodiacal signs. 
Key words: ontology, world model, zodiacal model, octopartite zodiac, duodecimal zodiac, cosmos, Zoroastrianism, 
Zurvan religion, armillary sphere, astronomy.

ОНТОЛОГИЯ: БЫТИЕ И НЕБЫТИЕ

ОнтОлОгическая вОзмОжнОсть  
ранних кОсмОлОгических  
мОделей и прОисхОждение 
зОдиакальных сОзвездий

а.в. кузьмин

с зерванитами. Известных письменных источников, 
которые непосредственно сообщали бы нам об этом, 
нет. Но достоверно установленные сопредельные  
обстоятельства и документальные свидетельства, 
наде�жно подтверждают эту гипотезу.

Вводные замечания

Зодиак как математическая система, снабже�нная 
известным нам символизмом, возник в период кон-
такта носителеи�  знании�  месопотамскои�  астрономии 
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тематической астрономии и астрологии (с пре-
обладавшим в ней рациональным началом) с зер-
ванитами (одной из основ религии которых была 
иррациональная вера в конечную победу добра над 
злом). В момент слияния этих начал возникает 
Зодиак – явление, включающее как точную, так и 
гуманитарную основы. Система “созвездий на пути 
Луны” была при этом несколько упрощена, выясне-
на, снабжена особой редакцией традиционного ин-
доевропеи� ского символизма, основа которого по-
этапно складывалась на протяжении нескольких 
предшествующих тысячелетии� 5.

Этот факт косвенно подтверждают взгляды 
самих зерванитов, отраже�нные в поздних текстах 
VIII-IX вв.: “Творец Ормазд создал творения... с по-
мощью своего собственного величия и с благосло-
вения бесконечного времени [Зервана], поскольку 
бесконечное время нетленно, не знает боли и голода, 
жажды и тревог, и во веки вечные никто не сможет 
восторжествовать над ним или сделать так, что оно 
перестанет господствовать... Все�  благое и недоброе, 
что происходит с родом людским, а также с прочими 
творениями, происходит из-за семи [планет] и две-
надцати [созвездии� ]... И те двенадцать созвездии�  и 
семь планет организуют и устраивают все�  в мире...”6.

Зороастрии� ские уче�ные-богословы III-IV вв. 
н.э. приводят мифы о сотворении мира и леген-
дарную истории к неким астрономическим ци-
клам. В позднеи�  редакции присутствует сюжет о 
создании Зодиака сразу с 12-ю известными нам 
созвездиями, о его месте в структуре мироздания. 
Согласно этои�  версии Зодиак возник давно и еди-
новременно: в момент творения без участия людеи� . 
Зодиак представляется как обобще�нныи�  символ 
комплекса свои� ств нашего мира, созданныи�  твор-
цом, – открытием которого люди занимались в 
процессе познания (в процессе жизни). “Пропись 
существует и в овеществле�нном виде и до всякого 
овеществления”7. Зодиак (впоследствии – основа 
системы небесных координат) становится своего 
рода важным связующим звеном, определяющим 
и формирующим (и таким образом осуществляю-
щим) связь человека – природа – Космос (небо, весь 
мир). Зодиак, существовавшии�  как интегральное 
выражение комплекса физических свои� ств ранее 
всякого знания о не�м людеи� , сначала поэтапно 
открывался ими, а за тем как астрометрическая 

5 Гурштейн А.А. Зодиак и история европейской культуры // 
ВДИ № 1. М.: Наука, 1995. С. 153–161.
6 Рак И.В. Мифы Древнего и раннесредневекового Ирана 
(зороастризм). СПб., 1998. С. 100.
7 Павленко А.Н. Возможность техники. СПб.: Алетейя, 
2010. С. 91.

Как точная, выверенная математическая и 
символическая структура Зодиак появляется в 
астрономии Древнеи�  Месопотамии, но не как из-
вестная нам двенадцатеричная система, а как “со-
звездия на пути Луны”1. Описание “созвездии�  на 
пути луны” было составлено на рубеже VII-VIII вв. 
до н.э., а в Греции, Зодиак, состоящии�  из двенадца-
ти созвездии� , появляется в середине VI в. до н.э.

При этом в ряде исследовании�  показано, что 
“зерваниты первыми ввели в астрологическое об-
ращение Зодиак”2. Впервые возникает так назы-
ваемая “примитивная зодиакальная астрология” – 
комплексное знание о мире, основанное на осново-
полагающеи�  идее зерванизма о предопределе�нно-
сти конечнои�  победы добра над злом.

В классическои�  вавилонскои�  астрологии на 
основе созданнои�  ими зодиакальнои�  системы 
прогнозировали погоду, урожаи, политические со-
бытия, но не предсказывали индивидуальных че-
ловеческих судеб. Основнои�  признак вавилонскои�  
зодиакальнои�  системы – ее�  краи� няя детализация 
и математическая выверенность. Вводя ее�  в нарра-
тив своего религиозного учения, в основе которого 
лежит вера в то, что Зерван “Бог Времени, является 
наивысшим Богом и прародителем всех вещеи� ”3, 
зерваниты упрощают его геометрическую струк-
туру и символическии�  образ и именно такои�  Зоди-
ак становится выражением иррациональнои�  меры 
фатализма. Права на личную судьбу, которую впо-
следствии, фактически декларирует гороскопная 
астрология, в этот период истории не возникает, 
но воплощается выражение неизбежности и неот-
вратимости судьбы, что впоследствии находит от-
ражение в мифе о царе Эдипе.

Таковыми были время, место и обстоятельства 
финальнои�  фиксации Зодиака в том виде, в кото-
ром он становится одним из основных кодов запад-
ноевропеи� скои�  культуры или, иными словами, так 
был обнаружен определе�нныи�  комплекс принци-
пов и законов, которыи�  представляет собои�  зоди-
акальную пропись4.

Зодиак возник в результате культурного 
контакта носителей знания месопотамской ма-

1 Ван-дер-Варден Б. Пробуждающаяся наука II. Рождение 
астрономии. М.: Наука, 1991. С. 90–92.
2 См. например: Рак И.В. Мифы Древнего и раннесредневе-
кового Ирана (зороастризм). СПб., 1998. С. 119.
3 Ван-дер-Варден Б. Пробуждающаяся наука II. Рождение 
астрономии. М.: Наука, 1991. С. 169.
4 Используя термин “зодиакальная пропись” мы развиваем 
идею “прописи бытия” А.Н. Павленко (см.: Павленко А.Н. 
Прописи бытия (о временной сущности техники) // Человек. 
2003. № 5. С. 5–15).
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Онтология: бытие и небытие

дисциплинарная совокупность была выражена 
единым инструментом познания. Дальнеи� шая 
история “развития” этои�  модели свелась с однои�  
стороны к ее�  формальному уточнению, с другои�  – к 
гипертрофированному познанию его “избранных” 
фрагментов. Области знания, не отказывающиеся 
от использования в качестве инструмента цело-
данного Зодиака, перешли в разряд маргинальных. 
Современные исследователи не склонны относить 
их к области истории науки, но, как правило, рас-
сматривают последние как часть истории идеи� . 
Окончательныи�  удар по целостному мировоззре-
нию (а значит и по мировоззрению вообще) “обще-
ство” пытается нанести с конца XX в., в попытке 
исключить астрономию из числа самостоятельных 
научных дисциплин, ибо астрономия, как особая 
дисциплина в культуре в целом (в том числе – в 
школьном образовании) незаметно оставалась 
одним из последним бастионов (приче�м бастио-
ном системообразующим), отстаивающих право 
человека обладать объективным знанием о мире. 
Причина последнего, на наш взгляд, чрезвычаи� но 
проста – отсутствие фундамента знания делает че-
ловека легко управляемым, позволяет различны-
ми способами внедрять в его разум множество аб-
солютно ненужнои�  второстепеннои�  информации.

Но процессу разделения предшествовал про-
цесс создания целого, процесс созидания инстру-
мента, включающего все потенциально возмож-
ные дисциплинарные совокупности, реализация 
однои�  из которых привела общество людеи�  к его 
современному состоянию.

Есть все основания предполагать, что такая 
сложная и разноплановая структура, как Зодиак, 
не могла возникнуть (не могла быть “сочинена”) 
единомоментно. Финальнои�  фиксации известно-
го нам Зодиака предшествовала длительная пре-
дыстория, а в его символике отражены не одна, а 
несколько последовательно “наслоившихся” одна 
на другую моделеи�  Космоса, соответствующих раз-
личным археологическим эпохам, что нашло свое�  
отражение в символике самодостаточных “внутри-
зодиакальных” структур зодиакальных созвездии� , 
составившеи�  сложившуюся во времена антично-
сти, двенадцатеричную систему10. История Зодиа-
ка начинается с солнечно-горизонтнои�  (протозо-
диакальнои� ) модели Вселеннои� 11.

10 Gurshtein A.A. On the Origin of the Zodiacal Constellations // 
Vistas in Astronomy. Vol. 36. Elsevier Science Ltd, 1993. P. 171–
190; Gurshtein A.A. The Evolution of the Zodiac in the Context 
of Ancient Oriental History // Vistas in Astronomy. Vol. 41. 
Elsevier Science Ltd, 1998. P. 507–525.
11 Там же.

структура уточнялся, а как символическая струк-
тура – разбирался на отдельные области знания8.

В период своего изначального открытия зодиа-
кальная пропись воспринималась своими создателя-
ми как интеллектуальная символическая интерпре-
тация внутреннего устройства-организации единого 
бытия9. Выстраивая Зодиак, человек подражает при-
роде: псевдоциклическому изменению совокупности 
природных сил, главные из которых, определяющие, 
имеют космическое происхождение: гравитацион-
ные приливообразующие, электромагнитные (в том 
числе инсоляционные), копируя и фиксируя целесо-
образные проекции наде�жно наблюдаемых “маяков”, 
“указателеи� ” этих сил. “Маяки” и “указатели” впо-
следствии преобразуются в символы.

Таким образом, изобретается одна из челове-
косоразмерных форм описания проявления уже су-
щего рода бытия. Процесс создания целесообразнои�  
проекции целоданного (то есть собственно – Зоди-
ака) как некоего технического механизма происхо-
дил последовательно. В не�м поэтапно открывались 
многочисленные элементы, определяющие спец-
ифическую внутреннюю организацию, которая 
впоследствии применялась не только для констру-
ирования будущего космоса (будущих состоянии�  
миропорядка), но и для конструирования будуще-
го социума. Фундаментальную основу последнего 
составила идея, согласно которои�  на нашеи�  Земле 
тварный мир представляется лишь подобием мира 
Высшего, (Космического) и в свое�м стремлении к 
идеалу общество должно стремиться к реализации 
тои�  же специфическои�  внутреннеи�  организации.

Что касается дальнеи� шего астрометрического 
уточнения и символического размежевания на раз-
личные области знания, то это обстоятельство несе�т 
не только историческое, но и методологическое зна-
чение, поскольку напоминает нам, что лишь наука 
имеет дисциплинарную структуру, но познаваемая 
ее�  методами природа принципиально неделима. Дис-
циплинарная структура науки отражает не сам мир, а 
лишь соответствующее настоящему месту и времени 
представлению о не�м тои�  или инои�  группы людеи� . А 
так называемые научные приоритеты и связанные с 
ними особо развиваемые направления-дисциплины 
во все времена зависели в первую очередь от декла-
рируемых социальных нужд общества.

Таким образом, в зерванитском Зодиаке мы 
видим своеобразныи�  апофеоз, – когда вся потен-
циальная (в том числе возникшая впоследствии) 

8 См. например: McIntosh Christopher. The Astrologers and 
their Creed. London: Arrow Books, 1969.
9 Павленко А.Н. Возможность техники. СПб.: Алетейя, 
2010. С. 92.
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явно определе�нными ввиду становящегося оче-
видным расхождения наступления очередного се-
зона года, т.е. положение восхода Солнца на опреде-
ле�нном выделенном азимуте (а значит, и времени 
проведения очередного ритуального деи� ствия) и 
положения относительно горизонта соответству-
ющеи�  социокосмографической проекции маркиро-
ваннои�  определе�ннои�  группои�  зве�зд (зодиакаль-
ным созвездием), которая (которое) оказывается 
(по сравнению с давно установленным каноном) на 
меньшеи�  высоте, а в какои� -то момент и вовсе исче-
зает в лучах Солнца, приближая таким образом но-
вую группу зве�зд, предваряющих солнечныи�  вос-
ход, которые в прошлом наблюдались на большеи�  
высоте и ближе к южнои�  части горизонта – то есть, 
открывая новое пространство для новой социокос-
мографической проекции. Но “не дав чему-нибудь 
“имя”, не выделив его, я не могу им владеть, т.е. 
буквально “иметь”. Ибо, выделив бытие, мы долж-
ны взять в не�м не текуче-изменчивое, а устои� чи-
во-сущностное. Мы выделяем сущность бытия. Но 
сущность бытия только и может быть чем-то та-
ким, что определяет в бытии все�  без исключения, 
оставаясь через это “все� ” неопределе�ннои� ”12. Но 
точки весеннего и осеннего равноденствии�  и лет-
него и зимнего солнцестоянии� , непосредственно 
наблюдаемые как восходы Солнца в точке Востока 
и в краи� нем северном и краи� нем южном азимутах 
как единая система как раз представляют устойчи-
во-сущностное.

Эти точки, составляя основу геоцентрическои�  
координатнои�  системы, определяют всё в бытии 
людей, ибо через эти координаты люди восприни-
мают и фиксируют все явления на небе, через эти 
же координаты “реализуются” электромагнитные, 
гравитационные, приливообразующую, инсоляци-
онные и иные космические воздеи� ствия “прелом-
ляясь” уникальным образом для каждои�  “элемен-
тарнои� ” области поверхности Земного шара. Таким 
образом, определяя в бытии всё без исключения, они 
тем не менее остае�тся через “все� ” неопределе�нны-
ми, ибо находится в постоянном ускользании от 
наблюдателя. Каждое мгновение их положения в 
самои�  координатнои�  системе ими же и задаваемои�  
остае�тся неопределе�ннои� , ибо определяется уни-
кальным состоянием движения Земли, испыты-
вающеи�  на себе постоянно меняющееся в резуль-
тате движения, влияния всех тел пространства (в 
том числе и своего собственного влияния на эти 
внешние тела). Для определения новых “усредне�н-

12 Павленко А.Н. Бытие у своего порога. М.: ИФРАН, 1997. 
С. 21. На наш взгляд, эти строки проявляют логику обнару-
жения (овеществления) зодиакальной прописи.

От протозодиакальной 
к предзодиакальной модели

Итак, в течение периодов, соответствующих из-
вестным в археологии как протонеолит и неолит 
возникает и утверждается протозодиакальная 
модель, представляющая собои�  символическое 
пространство неба как пространство социокосмо-
графических проекции� : естественное взаимное 
движение Солнца и зве�зднои�  сферы последова-
тельно, в особые периоды годового цикла демон-
стрировало четыре символических образа, ото-
ждествле�нных с определе�нными группами зве�зд. 
Приче�м расположение (говоря современным язы-
ком – небесные координаты) образа в простран-
стве небеснои�  сферы определялись отнюдь не 
зве�здами, а “особым” положением Солнца относи-
тельно точки весеннего равноденствия под углами 
0, 90, 180, 270 градусов.

Таким образом, самодостаточныи�  комплекс 
“проекции� ”, современные наименования которых 
Близнецы, Дева, Стрелец, Рыбы, представлял собои�  
не что иное как виртуальную метасистему небесных 
координат. Создание в античности система небес-
ных координат, отличающаяся от современнои�  лишь 
уровнем своеи�  точности, изменяет статус системы 
контуров созвездии� , отводя еи�  только дополнитель-
ную (методическую) роль, которую она с успехом вы-
полняет вплоть до настоящего времени.

Присутствие зве�зд в этих образах носят вто-
ричную функцию – функцию сопутствующих де-
терминативов. (И, если угодно, таким образом был 
впервые, пусть и не осознанно, в результате непря-
мого наблюдения, зафиксирован факт движения 
Земли вокруг Солнца). Все�  это выводит значение 
протозодиакальнои�  системы за пределы простого 
сче�та времени – то есть ее�  следует рассматривать 
шире, нежели круг проблем, связанныи�  только с 
созданием календаря.

Четыре�хчастныи�  образ протозодиакальнои�  
модели выражает особую онтологию интегрально 
фиксируя жизнь людеи�  (восприятие ими и види-
мого и не видимого миров), жизнь природы и дви-
жение Земли в пространстве в топоцентрическом 
преломлении, и, кроме того порождает идеи о не-
бесном высшем идеале и происхождении Космоса.

Расхождение канонического и наблюдаемого 
приводит к созданию новои�  онтологии. Синхрон-
ность движения пространства социокосмографи-
ческих проекции�  как естественного взаимного 
движения Солнца и зве�зднои�  сферы претерпевают 
систематические медленные изменения, которые 
на промежутках времени, сопоставимых прибли-
зительно с тысячелетними периодами становятся 
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Онтология: бытие и небытие

зывали фигуры созвездии�  (как об этом писал к при-
меру К. Фламмарион13), а только определяли место 
их положения в пространстве и дополняли их.

В связи с определением Северного полюса мира, – 
представляющего в комплексе с точками особых 
азимутов восхода Солнца, устои� чиво-сущностное 
явление, определяющее особенности движения, 
необходимо упомянуть гипотезу Э.Н. Каурова, по-
свяще�нных происхождению формы созвездия Дра-
кона. Согласно его гипотезе, созвездие Дракона яв-
ляется динамическим маркером Северного полюса 
мира на небеснои�  сфере на значительном времен-
ном интервале14.

Но что могло служить сигналом к созданию но-
вои�  четыре�хчастнои�  социокосмографическои�  про-
екции, которая по сути своим пространством уже 
заместила пространство прежнеи�  четыре�хчастнои�  
системы? Ответ: очереднои�  “фазовыи�  переход”15. 
В археологическои�  периодизации последовавшии�  
период (неолит, медныи�  век) в основном выражен 
как переход от доминирования присваивающего 
хозяи� ства к доминированию производящего хо-
зяи� ства; период, завершающии� ся приручением-
одомашниванием коня, медным веком и началом 
вступления в эпоху бронзы (бронзового века).

Сама “точка” “фазового перехода” непосред-
ственно связана с яркими климатическими собы-
тиями, произошедшими в конце периода, опреде-
ляемого для региона Евразии как “утверждение 
голоцена”. В этот короткии�  период происходит 
изменения климата: бореал сменяет атлантик, – и 
именно этот период соотносится с предположи-
тельным временем легендарных бедствии� : “карои�  
богов” шумерскои�  мифологии, потопом, Девкалио-
новым потопом.

Отметим, что первая квадрига созвездии�  (про-
тозодиак) вероятнее всего возникает на фоне смены 
пребореала на бореал, в шумерскои�  мифологии это 
событие обозначено как “творение мира Энлилем”.

Что должно произои� ти с прежнеи�  четыре�х-
частнои�  системои�  протозодиакальных созвездии� ? 
Тоже что произошло с системой мира Птолемея, 
Аристотеля и Платона после возникновения тео-
рии Коперника, Галилея, Кеплера, Ньютона – труды 
античных уче�ных продолжают не просто суще-
ствовать, не просто остаются известными, они из-
учаются, познаются, переводятся на иные языки, 

13 Фламмарион К. История неба. СПб.: Типография 
А. Траншеля, 1875.
14 См.: Древняя астрономия: небо и человек. Доклады меж-
дународной научно-методической конференции. М., 1998.
15 Павленко А.Н. Европейская космология. М.: Институт 
философии РАН – Интрада, 1997. С. 244.

ных” положении�  этих точек определяются четыре 
новые площадки неба – новые четыре созвездия и 
им присваиваются новые образы и даются новые 
“имена” (наименования), ибо не дав чему-нибудь 
“имя”, не выделив его, я не могу им владеть, т.е. 
буквально “иметь”. Приче�м в данном случае речь 
будет идти именно об определении устойчиво-
сущностного – четыре�х главных восходов Солнца, 
создающих и сохраняющих миропорядок. Из этого 
рассуждения следует, что система созвездии�  име-
ет отношение в первую очередь отнюдь не к зве�з-
дам, как это чаще всего было принято считать, а к 
координатнои�  системе (именно в этом заключена 
логика одновременного зарождение сразу двух не-
равнозначных понятии�  – созвездия Зодиака и знака 
Зодиака), а их символизм “проецируя” небесныи�  
порядок на земные пре-делы, выражает (подобно 
тому, как небесные координаты выражают “не-
бесныи�  закон”) – “Закон, деи� ствующии�  в пре-делах 
Земли”. Если созвездие Зодиака отмечает собои�  не-
кую, быть может, несколько “размытую” область 
неба, поглощающую в себе место восхода Солнца, 
то сама точка, занимаемая Солнцем в момент вос-
хода определяет начальную точку знака Зодиака. 
(В случае восхода 21 марта – это знак Зодиака соот-
ветствующии�  началу весны. Со времени создания 
современнои�  координатнои�  системы таким знаком 
всегда является знак Овна то есть градусы с 0-го по 
30-и�  эклиптики и знак Зодиака определяется как 
1/12 часть Эклиптики. В момент утверждения си-
стемы небесных координат положение знаков Зо-
диака (как части координатнои�  системы) на фоне 
зве�здного неба приблизительно совпадали с одно-
име�нными созвездиями).

Приче�м утверждение, согласно которому об-
разы созвездии�  более “координатная система”, 
нежели “прорисовка по зве�здным сочетаниям”, по 
краи� неи�  мере отчасти верно не только в случае зо-
диакальных созвездии� , ибо когда на небе, еще�  до 
возникновения протозодиакальнои�  системы, воз-
ник сюжет “небеснои�  охоты” (современные – Ковш 
Большои�  Медведицы – Арктур (Волопас)), то по 
сути происходит открытие и фиксация Северного 
полюса мира, а приполярные области, включаю-
щие зве�зды известные нам как “Большая Медведи-
ца” и “Волопас” становятся местом динамическои�  
(перемещающеи� ся в течение года по кругу вокруг 
неподвижного центра) картины охоты, – кален-
даре�м общества с безусловным привалированием 
присваивающих способов хозяи� ства. Названные 
группы зве�зд здесь также исполняют функцию 
детерминативов: чтобы увидеть на небе изобра-
жение лося и медведя, их уникальные зве�здные 
конфигурации не необходимы и отнюдь не подска-
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цессе доказательства неединомоментности 
возникновения созвездии� . Этот критерии�  рас-
пространяется на все созвездия (в том числе и не 
зодиакальные) и в основном сводится к тому, что 
определяемые контуры образов еще�  на “свобод-
ном” небе, в основном должны быть больше опре-
деляемых позднее, когда небо уже было заполне-
но многими созвездиями16.

Суммарная площадь отдельных четве�рок зо-
диакальных созвездии�  (их современных площа-
док, в основном соответствующих традиционным 
формам, включающих их традиционные контуры) 
явно меняется в сторону уменьшения: 890 ква-
дратных градусов – Близнецы (Близнецы, Дева, 
Стрелец, Рыбы), 805 – Телец (Телец, Лев, Скорпион, 
Водолеи� ) и 475 – Овен (Овен, Рак, Весы, Козерог). 
Средняя длительность пребывания Солнца в од-
ном созвездии по каждои�  из четве�рок – для четве�р-
ки Близнецов составляет 35,5 днеи� , для четве�рки 
Тельца – 31,5 дня, для четве�рки Овна – 23 дня.

В связи с этим критерием интересно проана-
лизировать взаимные размеры созвездии�  весны, 
лета, осени и зимы разных четве�рок. Наиболее 
раннее созвездие весны – Близнецы сеи� час облада-
ет площадью 514 квадратных градусов; среднее – 
Телец – 797 и наиболее позднии�  – Овен – облада-
ет площадью 441 квадратныи�  градус. Близнецы 
оказались меньше Тельца, но это не противоречит 
логике критерия размеров, напротив, обладаю-
щая наиболее яркими зве�здами область созвездия 
Близнецов именно по причине своеи�  выделен-
ности, че�ткости, сконцентрированности, не нуж-
далась в большои�  площади и не была склонна к 
неизбежнои�  “размываемости” (при постепенном 
вековом “погружении” в лучи утреннеи�  зари), 

16 См.: Гурштейн А.А. Реконструкция происхождения зо-
диакальных созвездий // Историко-астрономические иссле-
дования. Вып. XXIII. М.: Наука, 1991. С. 19–63.
Кроме того, здесь необходимо уточнить, что понятие со-
звездие за прошедший с начала XVII в. период претерпело 
некоторые изменения. До середины XVIII в. созвездие это 
фигура. Далее, до 1928 г. – площадка небесной сферы вну-
три границ, очерченных плавными линиями, включающая 
в себя традиционную фигуру. После 1928 г. – это уже пло-
щадка небесной сферы, очерченная дугами больших кругов, 
проводимых в направлении небесных параллелей и кругов 
склонений, соответствующих равноденствию 1875.0, пра-
вила определения координат крайних точек которых были 
принципиально приняты в процессе работы Съезда Между-
народного астрономического союза в 1928 г. Площадки сфе-
ры, очерченные таким образом, также в основном визуально 
соответствуют фигурам традиционных созвездий (включа-
ют их). Важно отметить, что и в настоящее время созвездия 
продолжают выполнять функцию дополнительной коорди-
натной схемы, позволяя во многих случаях, в первом при-
ближении моментально ориентировать наблюдателя.

становятся источником ответов на актуальные во-
просы, стоящие перед уче�ными начала XXI в., слу-
жат неисчерпаемыми источниками вдохновения, 
продолжают быть основои�  основ всеи�  современ-
нои�  культуры.

Таким же образом в результате “фазового пере-
хода”, прежняя “квадрига” социокосмографических 
проекции (современные Близнецы; Дева; Стрелец; 
Рыбы) достраивается (дополняется) новои�  – к об-
разу Близнецов достраивается образ: “бык, вы-
ходящии�  из земли” (современное наименование – 
Телец); к образу Девы – “Лев” (современное наи-
менование – Лев); к образу Стрельца – “скорпион” 
или “оре�л” (современное наименование – Скорпи-
он) и сам Стрелец, вероятно, именно в этот период 
преобразуется из “мужчины с луком”) в “мужчину-
всадника с луком”; к образу Рыб – “человек с двумя 
чашами с живои�  и ме�ртвои�  водои� ” (современное 
наименование – Водолеи� ).

Так возникает предзодиакальная модель, ко-
торая своим основным свои� ством тождественна 
модели протозодиакальной – она также продолжа-
ет выполнять роль основнои�  прото-координатной 
системы, которая будет сохраняться за неи�  вплоть 
до VI-IV вв. до н.э.

Зве�здные конфигурации новых образов также 
несут вторичную функцию – функцию символи-
ческих детерминативов, но главное, что именно 
таким образом впервые, в результате непрямого 
наблюдения, был зафиксирован факт прецессии, 
ибо именно она представляет собои�  причину опи-
санных выше вековых расхождении� . Разумеется, 
это явление еще�  не могло получить никакого фор-
мального описания и тем более объяснения, но 
сам факт его непрямого восприятия открыл новую 
онтологическую возможность описания простран-
ства и была обнаружена неизвестная ранее страни-
ца зодиакальнои�  прописи.

Если теперь мы посмотрим на карту созвез-
дии� , то обнаружим, что новые созвездия (их со-
временные наименования – Телец, Лев, Скорпион, 
Водолеи� ), вместе с предшествующими (Близнецы, 
Дева, Стрелец, Рыбы) заполнили почти весь зоди-
акальныи�  круг, – для оставшеи� ся четве�рки зодиа-
кальных созвездии�  (Овна, Рака, Весов, Козерога) 
места осталось непропорционально мало. Приче�м 
статистически, созвездия более древнеи�  четве�рки 
(хронологически более ранние – Близнецы, Дева, 
Стрелец, Рыбы), содержит более яркие зве�зды 
(здесь особенно выделяется созвездие Близнецов) 
или наиболее продолжительные области вдоль 
эклиптики.

Эта особенность была рассмотрена А.А. Гур-
штеи� ном в качестве критерия размеров в про-
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шеи�  площадью на небе, но тем не менее, имеет 
большую, чем созвездие Водолея протяже�нность 
вдоль эклиптики. Водолеи�  же “увеличил” свою 
площадь также как и в случае с Весами за сче�т раз-
ве�рнутости образа к северу и югу от эклиптики.

Итак, новая четве� рка созвездии�  косвенным 
образом фиксирует новую феноменологию про-
странства, определяемую прецессиеи� , – с точки 
зрения первых наблюдателеи�  – дополнительным 
медленным движением зве� зднои�  сферы, направ-
ление которого противоположно ее�  суточному 
движению. Не позднее рубежа IV-III тыс. до н.э. 
вследствие прецессии ежегодно “воспроизводи-
мые” Солнцем особые точки эклиптики выходят 
за пределы созвездии� , современные наименова-
ния которых – Близнецы, Дева, Стрелец, Рыбы. 
Это “перемещение” не могло произои� ти едино-
моментно, но весьма вероятно, что критическим 
рубежом возникновения нового онтологиче-
ского пространства, был период окончательно-
го завершения возможности наблюдать яркие 
зве� зды созвездия Близнецов (современные – 
Кастор и Поллукс) в лучах утреннеи�  зари в день 
весеннего восхода Солнца в точке Востока и не-
избежным замещением этого пространства дру-
гими зве� здами, наиболее примечательные из ко-
торых – зве� здная группа со звездои� , современное 
наименование которои�  – Альдебаран и зве� здное 
скопление современное наименование которого – 
Плеяды.

Одновременно с этим, подобное явление с 
неизбежностью наблюдалось и в период летне-
го солнцестояния (краи� него северного восхода 
Солнца): на место окончательно исчезнувшеи�  в 
солнечных лучах главнои�  звезды созвездия Девы – 
Спики (современное название этои�  звезды непо-
средственно переводится как Колос) стала наблю-
даться другая зве�здная группа, наиболее яркая 
звезда которои�  сегодня носит наименование Регул 
(современное название этои�  звезды переводится 
как Сердце Льва).

Аналогичным образом вид зве�здного неба из-
менился перед восходом Солнца в дни осеннего 
равноденствия и зимнего солнцестояния.

Но верне�мся к символизму второи�  квадриги 
зодиакальных созвездии�  (Телец (Бык), Лев, Скор-
пион (Оре�л), Водолеи� ), которые вместе с первои�  
квадригои�  (Близнецы, Дева, Стрелец, Рыбы) соста-
вили теперь предзодиак.

Кроме известных доказательств, которые по-
казывают возможность существования символиз-
ма второи�  квадриги в период приблизительно со-
ответствующии�  протяже�нности IV и III тыс. до н.э. 
и раскрывают ее�  связь с общекультурным контек-

свои� ственнои�  не столь че�тким областям, не имею-
щим ярких зве�здных конфигурации� -ориентиров. 
Меньшая из тре�х площадеи�  – площадь Овна была 
определена позднее (см. ниже) на оставшемся про-
странстве до области созвездия Рыб.

Летние созвездия: Дева (современная площадь 
1290 квадратных градуса), Лев (947), Рак (506) 
идеально реализуют особенность постепенного 
уменьшения площади. Рак подобно Овну располо-
жился в области от предшествовавшего ему летне-
го созвездия – Льва до ставшего уже в тот период 
чрезвычаи� но древним созвездия Близнецов.

Осенние созвездия: Стрелец (современная пло-
щадь 1290 квадратных градуса), Скорпион (497), 
Весы (538). Некоторое превосходство современнои�  
площади созвездия Весов над площадью созвездия 
Скорпиона нуждается в объяснении. Дело в том, 
что к моменту утверждения современного Зодиака 
в целях сохранения симметрии было необходимо 
полностью достроить третью квадригу зодиакаль-
ных созвездии� . Виду того, что площадь созвездия 
Девы оказалась чрезвычаи� но большои�  (это самое 
крупное из зодиакальных созвездии� , занимающее 
1290 квадратных градусов, – следующие за ним 
Водолеи�  и Рыбы занимают 980 и 889 квадратных 
градусов), следующее созвездие – Скорпион в то 
время уже “соприкоснулось” с Девои� , не оставив 
свободного места. Ввиду этои�  особенности антич-
ные астрономы изменили композицию “потеснив” 
Скорпиона и на месте его переднеи�  части освобо-
дили место для дополнительного нового символа. 
Важно, что в начале оно часто упоминается еще�  под 
одним, альтернативным наименованием – “Клеш-
ни Скорпиона”, но впоследствии эпическии�  символ 
Весов, непосредственно указывающии�  на уравно-
вешивание дня и ночи, закрепилось окончательно, 
а изначальные “Клешни Скорпиона” были прак-
тически забыты, хотя этот термин упоминается в 
античнои�  литературе, наравне с известными нам 
Весами17. Кроме того, посмотрев на традиционную 
карту с фигурами созвездии� , можно увидеть, что 
протяже�нность “сопровождения” эклиптики Скор-
пионом все�  равно превосходит тот же показатель 
для созвездия Весов. Осталось лишь небольшое 
замечание: современная площадь созвездия Ве-
сов превосходит современную площадь Скорпиона 
еще�  и за сче�т распространения первои�  в области 
неба к северу и к югу от эклиптики.

Зимние созвездия: Рыбы (современная пло-
щадь 889 квадратных градуса), Водолеи�  (980), Ко-
зерог (414). Созвездие Рыб хоть и обладают мень-

17 См. например: Птолемей К. Альмагест / Пер. И.Н. Весе-
ловского. М.: Наука, Физматлит, 1998.
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равноденствия и летнего солнцестояния в симво-
лах основы материального благосостояния (Бык – 
Телец) и централизующеи� ся власти (Лев). Именно 
в этот период происходит формирование первых 
великих царств, а “Лев, терзающии�  быка” стано-
вится центральнои�  эмблемои� , связующеи�  начала 
космическои�  и общественнои�  жизни: “Лев, убивший 
быка, колесницу священную тянет”. “Священная 
колесница” – предзодиакальная космологическая 
модель, открывающая очередную страницу зодиа-
кальнои�  прописи. Представление “Лев, терзающии�  
(убившии� ) быка”, это одновременно и “теория” и 
“театр”, которыми оно “утверждает свою власть в 
этом мире”22.

Возникновение предзодиакальнои�  модели от-
крывает иную онтологическую возможность Кос-
моса: добавление к изначальнои�  четыре�хчастнои�  
модели еще�  четыре�х созвездии�  в качестве компен-
сации прецессионного эффекта (что само по себе 
означает факт ее�  непрямого наблюдения) происхо-
дит синхронно с началом записи (фиксации) пла-
нетарных периодов в вавилонскои�  астрономии и 
возникновением астрологии предзнаменовании� , 
кроме того возникает традиция фиксации памяти 
о событиях в пределах линеи� ных отрезков цикли-
ческого времени.

Сведения, собранные К. Феи� ганом23, также 
подтверждают существование восьмеричного Зо-
диака (предзодиакальнои�  модели), поскольку ука-
зывают на существование в тот же период времени, 
восьмеричнои�  модели гороскопа (так называемого 
октотопоса). И это обстоятельство подтверждает 
не только сам факт утверждения восьмеричнои�  
модели Зодиака, но и создание ее�  идеальных (ма-
тематических) “проекции� ”. В случае с октотопасом 
речь иде�т о “фиксации” восьми секторов неба в тот 
или инои�  момент времени в привязке к определе�н-
ному месту на поверхности Земли (говоря совре-
менном языком – широте и долготе) с целью соз-
дания модели того или иного земного явления на 
основе зафиксированного в этои�  “проекции” состо-
яния Космоса. Вероятно, именно таким способом 
началось открытие армиллярнои�  сферы (то есть 
современнои�  системы небесных координат), кото-
рое завершилось синхронно с созданием извест-
ного нам сегодня двенадцатеричного Зодиака. Это 
случилось в тот момент, когда точности зве�здных 
ориентиров (зодиакальных созвездии� ) не стало 
хватать для решения тех или иных практических 

22 Павленко А.Н. Теория и театр. СПб.: Изд-во С.-
Петербургского университета, 2006. С. 5.
23 См.: Fagan C. Zodiacs Old and New. Anscombe, London, 
1951; Fagan C. Astrological Origins. Llewellyn, St. Paul, 1971.

стом эпохи18, при взгляде на особенности ее�  сим-
волизма устанавливаются некоторые параллели с 
сохранившимися поздними свидетельствами ор-
фическои�  астрономии.

Достаточно вспомнить две строки из орфиче-
ских гимнов, которые, по словам И.Н. Веселовского, 
заставляют задуматься:

“Львов, убивших быка, колесницею быстрои�  
связала” (Гимн XXVI, 3);

“Лев, убившии�  быка, колесницу священную тя-
нет” (Гимн XIII, 2)19.

Мистико-религиозное учение орфизм, основа-
телем которого считается легендарныи�  фракии� -
скии�  поэт Орфеи�  было распространено в Греции и 
Южнои�  Италии в VII–VI вв. до н.э. Согласно легенде, 
Орфеи�  записал откровения Диониса.

И.Н. Веселовскии�  справедливо ставит под со-
мнение предположительную датировку этих фраг-
ментов гимнов, предложенную К. Хасаписом20, от-
носившем их создание ко второму тысячелетию 
до н.э. В качестве основного аргумента И.Н. Весе-
ловскии�  приводит тот факт, что в это предпола-
гаемое К. Хасаписом время: “на основании асси-
рии� ских текстов можно утверждать, что в XVIII в. 
до н.э. понятие зодиака в современном смысле еще�  
не существовало”21. (Курсив мои�  – А.К.) Именно в 
современном смысле Зодиака деи� ствительно тог-
да не было, а гимны Орфея – Диониса повествуют 
об очередном этапе овеществления зодиакальнои�  
прописи. Событие, зафиксированное в приведе�н-
ных выше фрагментах вероятнее всего относится 
к времени фиксации предзодиака, – то есть Зо-
диака, состоящего из четыре�х созвездии�  первого 
(современные: Близнецы, Дева, Стрелец, Рыбы) и 
четыре�х созвездии�  второго (современные: Телец, 
Лев, Скорпион, Водолеи� ) поколении�  зодиакальных 
созвездии� . В то же время (приблизительно начи-
ная с начального рубежа IV тыс. до н.э.) в искусстве 
востока появляется и становится чрезвычаи� но по-
пулярным сюжет: “лев, терзающии�  быка”, сюжет, 
обладающии�  обширным семантическим полем, 
в том числе отражающии�  космологию весеннего 

18 См.: Гурштейн А.А. Великие пирамиды Египта как свя-
тилища в память рождения Зодиака: анализ астрономиче-
ских свидетельств // Доклады Академии Наук № 3, том 348, 
1996. С. 331–335; Gurshtein A.A. The Evolution of the Zodiac in 
the Context of Ancient Oriental History // Vistas in Astronomy. 
Vol. 41. Elsevier Science Ltd, 1998. P. 507–525.
19 Веселовский И.Н. Астрономия орфиков // Вопросы исто-
рии естествознания и техники. 1982. № 2. С. 120–124.
20 Chassapis C.S. Hellnikh AstronomiaTes B’ Xiliethridos P.X. 
Kata Togs Orfikogs Gimnos. Aphina, 1967.
21 Веселовский И.Н. Астрономия орфиков // Вопросы 
истории естествознания и техники. 1982. № 2. С. 120.
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до 90; Рак (летнее солнцестояние) от 90 до 120; Лев 
от 120 до 150; Дева от 150 до 180; Весы (осеннее 
равноденствие) от 180 до 210; Скорпион от 210 до 
240; Стрелец от 240 до 270: Козерог (зимнее солн-
цестояние) от 270 до 310; Водолеи�  от 310 до 340; 
Рыбы от 340 до 360.

Нужно уточнить, что областью знака Зодиака 
считается не только фрагмент эклиптики, но и весь 
сектор зве�здного неба (зве�зднои�  сферы) состоя-
щии�  из совокупности площадеи�  двух сферических 
равнобедренных треугольников, основания кото-
рых совпадают (суть одна из 1/12 частеи�  эклип-
тики), а вершины представляют собои�  Северныи�  и 
Южныи�  полюсы эклиптики. Таким образом, коор-
динаты зве�зд могут определяться эклиптическои�  
долготои�  (углом, отсчитываемым по ходу годового 
движения Солнца от точки весеннего равноден-
ствия (от 0 до 360 градусов), которыи�  методиче-
ски более удобно представим при использовании 
понятия знака Зодиака) и эклиптическим склоне-
нием (углом, отсчитываемым вдоль эклиптическо-
го меридиана к северу (от 0 до +90 градусов) или 
к югу (от 0 до –90 градусов) от эклиптики). В ре-
зультате внедрения в практику астрономических 
наблюдении�  телескопов с монтировками, позво-
ляющими автоматически вести телескоп за небом 
(что стало чрезвычаи� но актуально особенно при 
внедрении фотографических способов наблюде-
ния), человекосоразмерная эклиптическая система 
координат была вытеснена из астрономическои�  
практики легко реализуемои�  технически эквато-
риальнои�  системои� .

Точка весеннего равноденствия продолжает 
свое�  прецессионное движение на фоне зве�зд. На 
протяжении двух тысячелетии�  н.э. и в наши дни 
весеннее равноденствие происходило на фоне со-
звездия Рыб. Величина этого созвездия такова, что 
точка весеннего равноденствия пребывает в не�м в 
течение тре�х тысяч лет. Она покинет пределы со-
звездия Рыб и вступит в созвездие Водолея около 
2850 г.25.

25 Аналогичное известному расхождению созвездий и зна-
ков Зодиака, медленное, но постоянно накапливающееся и 
становящееся заметным с течением времени расхождение 
координатной системы и, собственно, звёздного неба т.е. 
всей совокупности созвездий, происходит (разумеется по 
той же причине – прецессии) и в результате реализации со-
временных правил, возникших после изменения определе-
ния понятия созвездия, окончательно состоявшегося в 1928 г. 
Современная звёздная карта содержит разграничения меж-
ду созвездиями, соответствующие равноденствию атласа. 
Так же, как и экваториальные координаты звёзд, границы 
созвездий нужно постоянно пересчитывать на новые стан-
дартные равноденствия. В этой связи интересно отметить, 
что в целом мы привыкли видеть достаточно симметричную 

задач, главными из которых были “космическое” 
обоснование внутреннего социального устрои� ства 
и прогнозирование набора возможных внешних 
воздеи� ствии� , способных нарушить устанавливае-
мыи�  уклад жизни общества.

Создание двенадцатеричного Зодиака

Двенадцатеричным Зодиак становится синхронно 
возникновению и утверждению модели знания, 
определе�ннои�  в истории науки обобщающим тер-
мином – геоцентризм. Последовательность зоди-
акальных созвездии�  приобретает современныи�  
вид, в основном “завершаясь” посредством достра-
ивания новых созвездии�  (четыре�х эпических сим-
волов24 – Овен, Рак, Весы, Козерог) на оставшиеся 
пространства зве�зднои�  сферы, одновременно “ото-
ждествившись” со своеи�  “усредне�ннои� ” моделью 
(математическои�  формализациеи� ) – двенадцатью 
знаками, каждыи�  из которых представил собои�  
1/12 часть эклиптики – основного круга эклипти-
ческих координат. Каждому из равных секторов 
солнечного пути было присвоено традиционное 
наименование, которое совпадало с наименова-
нием созвездия, на фоне которого находился тот 
или инои�  тридцатиградусныи�  сектор на момент 
открытия онтологическои�  возможности особои�  
модели Космоса – армиллярнои�  сферы. В период 
утверждения этого открытия созвездием, на фоне 
которого происходил восход Солнца в день весен-
него равноденствия, стал “Овен”. Это наименова-
ние было закреплено за очереднои�  группои�  зве�зд, 
предваряющеи�  восход Солнца (тогда и сеи� час это 
первое зодиакальное созвездие – Овен) и за пер-
вым тридцатиградусным сектором, начинающим-
ся от точки пересечения эклиптики и небесного 
экватора (точки весеннего равноденствия), (тогда 
и сеи� час – это первыи�  знак Зодиака – Овен).

Таким образом, наименования двенадцати 
символов могли и могут быть использованы по 
сеи�  день как в качестве наименовании�  созвездии� , 
так и в качестве наименовании�  знаков Зодиака, 
которые представляют собои�  участки эклиптики, 
которые также как и более популярные теперь 
экваториальные координаты, отсчитываются от 
точки весеннего равноденствия: Овен (весеннее 
равноденствие) – от 0 до 30 градусов (эклиптиче-
скои�  долготы); Телец – от 30 до 60; Близнецы от 60 

24 См.: Гурштейн А.А. Реконструкция происхождения зоди-
акальных созвездий // Историко-астрономические исследо-
вания. Вып. XXIII. М.: Наука, 1991. С. 19–63; Gurshtein A.A. 
The Evolution of the Zodiac in the Context of Ancient Oriental 
History // Vistas in Astronomy. Vol. 41. Elsevier Science Ltd, 
1998. P. 507–525.
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ричная зодиакальная система, в символике кото-
рои�  зафиксирован чрезвычаи� но ранние космоло-
гические открытия людеи� , населявших Евразию по 
меньшеи�  мере с VI тысячелетия до н.э.

В позднеи�  античности эту систему оконча-
тельно фиксирует К. Птолемеи� 27. Впоследствии его 
труд становится основным астрономическим ис-
точником, на которыи�  опираются создатели новои�  
европеи� скои�  астрономии.

27 См.: Птолемей К. Альмагест / Пер. И.Н. Веселовского. М.: 
Наука, Физматлит, 1998.

Нужно признать, что в период утверждения 
двенадцатеричного Зодиака предпринимались 
и другие попытки упорядочить эклиптику, ибо 
астрономия становилась точнои�  математическои�  
наукои� . Количество “элементарных” частеи�  эклип-
тики могло быть различным. Это и 36 деканов еги-
петскои�  астрономии и “созвездия на пути Луны” 
вавилонскои�  астрономии26. Но к VIII-VII вв. до н.э. 
все�  же окончательно сформировалась двенадцате-

картину: направления западных и восточных границ со-
звездий пересекаются приблизительно в точках северного и 
южного полюсов мира, а северные и южные границы пред-
ставляют собой дуги окружностей, центры которых распо-
ложены примерно на оси мира. Слова “приблизительно” и 
“примерно” можно заменить на “точно” только для равно-
денствия 1875,0. Далее привычная симметричная картина 
всё больше меняется. Направления границ созвездий всё 
больше расходятся с направлениями параллелей и кругов 
склонений. Этот эффект уже достаточно явно обращает на 
себя внимание на звёздных картах (особенно в приполяр-
ных областях) равноденствия 2000,0. Если на протяжении 
XX в. направления границ созвездий отождествлялись с на-
правлениями линий сетки экваториальных координат, то 
далее всё увеличивающееся различие этих направлений сде-
лает вид карты и само восприятие границ созвездий други-
ми. Изобретателем такого способа разграничения созвездий 
был Бенджамин Анторп Гулд. Он впервые применил для раз-
граничений созвездий южного неба дуги кругов, направле-
ния которых совпадали с небесными параллелями и кругами 
склонений, соответствующих равноденствию его атласа – 
1875,0. В первой трети XX в. этот способ разграничений со-
звездий был перенесён на всё небо. Гулд писал, что решил 
создать небесные разграничения столь же ясные и простые, 
как границы между отдельными штатами его страны, на-
правления многих из которых совпадают с направлениями 
земных параллелей и меридианов.
26 Ван-дер-Варден Б. Пробуждающаяся наука II. Рождение 
астрономии. М.: Наука, 1991.
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