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Разделение небесной сферы

Такое же разделение шестидесятых имеет место и на армиллярных сферах.[1]
Ведь армиллярные сферы строятся так. Арктический круг отстоит от северного
полюса на 36°, то есть на 6 шестидесятых, поскольку 6 × 6 = 36; арктический
круг отстоит от летнего тропика на 30°, то есть на 5 шестидесятых; летний тропик отстоит от равноденственного [круга] на 24°, то есть на 4 шестидесятых.
Равноденственный круг отстоит от зимнего тропика на 24°; зимний тропик
отстоит от антарктического круга на 30°; антарктический круг отстоит от южного полюса на 36°. И от полюса до полюса всего получается 180° или 30 шестидесятых.

Так что и армиллярные, и сплошные сферы строятся для одного климата:
ведь только арктические круги меняют свои расстояния в разных местах обитания. Во всяком случае, земные пояса получают своё разделение сообразно
одному климату.


Изменение небесных явлений в разных широтах

Для обитателей Земли, живущих на одной параллели, явления получаются одними и теми же: равными для них будут и величины дней, и величины затмений, и линии, описанные солнечными часами. И вообще всё будет одинаковым
для мест обитания, лежащих на одной параллели: ведь наклон космоса остаётся для них одинаковым, а различие явлений возникает из-за наклона космоса.

Впрочем, начала и завершения дней происходят не одновременно повсюду,
но у одних — раньше, у других — позже. И то, что для кого-то — первый час,
для других — середина дня, а для кого-то ещё — закат. Однако в пределах чувственного восприятия, а это примерно 400 стадиев с востока на запад, охватываемых одним горизонтом, вместе происходят и восходы, и закаты. Но если
взять расстояние, большее 400 стадиев, то возникнет разница и в закатах, и в
восходах.

А для тех, кто живёт на одном меридиане, изменение климата также не
воспринимается чувствами вплоть до 400 стадиев. Если же отойти на большее
расстояние к северу или к югу, наклон получится другим, и возникнет различие во всех явлениях: различными для разных обитателей одного меридиана
будут и величины дней, и величины затмений, и линии, описываемые солнечными часами: ведь наклон меняется при переходе и к северу, и к югу. Однако
средние дни и средние ночи будут для всех обитателей одного меридиана одними и теми же.


Является ли южный пояс необитаемым?

Когда мы говорим о южном поясе и о его обитателях, которых мы называем
нашими антиподами, нас следует понимать так: у нас нет никаких известий ни


	↑ Армиллярная сфера — модель небесной сферы, собранная из колец, изображающих различные круги небесной сферы.












Источник — https://ru.wikisource.org/w/index.php?title=Страница:Введение_в_явления_(Гемин;_Щетников).pdf/50&oldid=4706441
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