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The work is dedicated the creation of an open database of sunspot drawings during the 
XVII–XVIII centuries, covering the Maunder minimum. Methods of restoration of heliograph-
ic coordinate grid and methods of extracting solar parameters are presented. The main direc-
tion of the use of the catalog is discussed. 

 
В е ение 

Работа с историческими солнечными наблюдениями всегда привлека-
ла исследователей [1–6]. Строго говоря, любой анализ солнечной активно-
сти на масштабах цикла вабе и более можно отнести к работе с истори-
ческими данными. По нашему мнению, для реконструкции достоверных 
индексов пятнообразования с начала солнечных наблюдений в 1610 г. не-
обходим единый открытый каталог исторических солнечных зарисовок. 

С сожалением стоит отметить, что работа с историческими наблюде-
ниями иногда выполняется повторно, поскольку рабочие и архивные мате-
риалы зачастую теряются. Приведем несколько примеров. База данных 

ойта и аттена [2] су ествует только в табличной форме. Бесценный 
архив недоступен или утерян, поэтому неизвестно как пятна на зарисовках 
были рассортированы на группы. Не менее значимые архивы лизабет 
Нем-Риб [3] утеряны, что приводит к необходимости заново провести не-
простую работу с наблюдениями Парижской обсерватории в период ми-
нимума Маундера. Значительная часть уникальных архивов Пулковской 
обсерватории с наблюдениями за солнечными пятнами и протуберанцами 
утеряна. На данный момент не удается найти и бóльшyю часть архивов 
Цюрихской обсерватории [4]. 

По результатам работы с солнечными зарисовками с 1610 по 1720 гг. 
мы извлекли данные о числе групп, числе пятен, их пло адях и гелиоко-
ординатах. Всего нами было проанализировано более 500-та зарисовок из 
почти 30-ти серий наблюдений 15-ти наблюдателей; восстановлены пара-
метры для почти 1800-та солнечных пятен.  
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В данной работе мы представляем теку ие результаты по созданию 
открытой базы данных исторически наблюдений за солнечной активно-
стью. 
 

Ре у тат  ана и а 
На рисунке показан пример веб-страницы базы данных, доступной по 

адресу https://geo.phys.spbu.ru/~ned. 30 сентября 1612 г. Томас арриот 
сделал зарисовку солнечного диска. Оригиналы изображений представле-
ны на сайте Культурное наследие онлайн (Cultural Heritage Online: 
https://echo.mpiwg-berlin.mpg.de). 
 

 
 

Рисунок. Пример веб-страницы базы данных для наблюдения Томаса арриота  
30 сентября 1612 г. 
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арриот снабдил зарисовку небольшой пояснительной запиской, в ко-
торой указал время наблюдения, погодные условия и число пятен. Первое 
аннотированное изображение солнечного диска на рисунке содержит ин-
формацию о номерах, присвоенных солнечным пятнам и солнечным груп-
пам. Для каждого пятна цветом показан порог, служа ий для определения 
границ пятна и расчета его пло ади в м.д.п. Если наблюдатель зарисовы-
вал тень и полутень пятна, то были измерены пло ади тени и полутени. 

Следую ие два изображения показывают восстановленные кэрринг-
тоновские координатные сетки. Для определения гелиокоординат пятен 
были применены два метода. Метод I опирается на время, указанное 
наблюдателем. Чтобы учесть временную задержку на перерисовку изобра-
жения, видимого в телескоп, на лист бумаги и скорректировать неточность 
времени из-за несовершенства часовых механизмов в XVII–XVIII веках, 
мы используем 30-минутное окно около времени, указанного наблюдате-
лем. В этом временном интервале мы минимизируем кумулятивную дис-
персию широт солнечных пятен при их движении по солнечному диску. 

Иногда ориентация изображения не соответствует тому, как Солнце 
было видно в телескоп. Также ориентация изображения могла измениться 
при перерисовке или гравировке, а иногда наблюдатель вовсе не указывал 
время наблюдения. Во всех этих случаях мы применяли метод II. Метод 
минимизирует широтную дисперсию пятен во всем диапазоне ориентаций 
изображения, без ограничений на параллактический и позиционный углы. 
При высоком качестве наблюдений, выполненных с использованием про-
екционного аппарата, восстановленные методами I и II гелиокоординаты 
пятен различаются в среднем не более чем на 3°. 

Табличные данные справа от зарисовок (рисунок) показывают назна-
ченные номера групп пятен, их пло ади (м.д.п.) и взвешенные на пло ади 
широты и долготы групп пятен. Пло ади и координаты каждого пятна 
представлены в табличных данных во вкладке Data. 
 

В о  
В данной работе мы представили предварительные результаты созда-

ния отрытой базы данных аннотированных исторических зарисовок по 
наблюдениям солнечных пятен в XVII–XVIII веках. Целью создания дан-
ного веб-ресурса служит сохранение архивных наблюдательных данных 
для их последую его использования в задаче реконструкции солнечных 
индексов активности на масштабе 400+ лет. 

 

Работа выполнена при поддержке гранта РНФ  23-47-00084 «Маг-
нитное пересоединение в космической и лабораторной плазме: компью-
терные симуляции и эмпирическое моделирование».  
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