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Звезда 59 Лебедя (НО 200 120, визуальная звездная ве
личина 4.86) является кратной системой типа Трапеции 
Ориона [1]. При исследовании О-ассоцпаций В. А. Амбар
цумян и Б. Е. Маркарян [2, 3] обнаружили, что, наряду со 
скоплениями типа О, часто ядрами О-ассоцпацпи являются 
кратные системы типа Трапеции Ориона, представляющие 
неустойчивые системы недавно возникших звезд. Обычно 
главные звезды этих систем принадлежат к спектральному 
промежутку О-В2. Принадлежность 59 Лебедя, согласно Ме- 
риллу и Бурвелл [4], к типу Взпе, а также замечательные 
изменения, происходящие в ее спектре, делают интересным 
всестороннее исследование этой звезды.

Наиболее ранние наблюдения 59 Лебедя, охватываю
щие период 1904—1927 гг., подробно описаны Р. Кэртпсом[5]. 
В 1904 г. наблюдалась сильная водородная эмиссия, которая 
затем ослабла, достигнув минимума приблизительно в 1918 г.; 
в 1927 г. водородная эмиссия снова стала сильной. Кэртпс 
предполагал, что в 59 Лебедя происходят циклические изме
нения с большим периодом, возможно равным 25—30 годам.

Дальнейшие наблюдения показали, что после 1927 г. 
эмиссия сильно ослабла и была едва заметна в 1932 г. [6].

В 1934 г. Вильямс [7] измерил интенсивности линий 
поглощения водорода и гелия. Как видно из табл. 1, эквива
лентные ширины водорода в этом году достигли большой 
величины.

Детальное исследование Е. Барбидж и Г. Барбпдж [8] 
спектров 59 Лебедя, полученных в 1949 году, показали 
значительное уменьшение, по сравнению с 1934 г., ин
тенсивностей всех изученных линий водорода (табл. 1), 
что было вызвано, повидимому, вновь зарождающейся в ли
ниях эмиссией. При исследовании спектра 59 Лебедя Е. Бар
бидж и Г. Барбидж непосредственно заметили появле
ние очень слабой эмиссии компоненты Ну, а знакомство, 
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с внешним видом спектра визуальной области показало силь
ную широкую эмиссию в На и сильную двойную эмиссию, 
накладывающуюся на широкую линию поглощения в Н։3. 
Линии поглощения гелия, однако, как видно из табл. 1, по
казали весьма незначительное изменение интенсивностей, что 
позволяет сделать предположение об изменении физических 
условий, в основном лишь во внешних слоях атмосферы 
звезды.

Таблица 1

Автор Нт Н« Н. Нс 1 
1471

Не 1 
4026

Не I 
4388

Не I 
4141

Не I 
4009

Ба'рбидж, 
1949

2.64 2.91 2.87 0.65 0.62 0.30 0.52 0.19

Вильямс, 
1934

6.11 6.49 4.50 0.87 0.97 0.56 0.75 0.26

Наряду с изучением изменений интенсивностей линий, 
представляет интерес проследить также за изменениями ха
рактеристик непрерывного спектра — за цветовыми темпера
турами п величиной бальмеровского скачка.

Исследования непрерывного спектра 59 Лебедя произ
водились Д. Шалонжем, Д. Барбье [9] в период 1934—39 гг. 
п Л. Мирзояном [10] в 1949 г.

В настоящей статье представлены результаты спектро
фотометрического исследования непрерывного спектра 59 
Лебедя по наблюдениям 1952—53 гг., сделанным на 10" те
лескопе АСИ-5 Бюраканской обсерватории. Было получено 
9 спектрограмм, датировка которых дана в таблице 3. Все 
снимки сделаны на пластинках Ильфорд Зенит. Звезда 
59 Лебедя фотографировалась с экспозициями 10, 13 и 16 
минут, а звезда сравнения а Лиры —2,5 минуты.

Целью наблюдений было определение спектрофотомет
рических градиентов до и после бальмеровского скачка, а 
также величины самого бальмеровского скачка. Обработка 
снимков была выполнена по ранее примененному методу [11].. 
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Часть спектров была измерена на саморегистрирующем мик
рофотометре Молля (увеличение в 7 раз) в лаборатории 
ГАО, часть — на бюраканском саморегистрирующем микро
фотометре (увеличение в 8 раз), сконструированном Г. Гур- 
задяноы (подробное описание дается в настоящем номере 
„Сообщений").

Для внесения в полученные результаты поправок за 
атмосферное поглощение был определен для периода наших 
наблюдений обычным, подробно изложенным ранее методом 
[11] коэффициент прозрачности Рх. Значения рх для 10 
участков спектра приводятся ниже (табл. 2).

Таблица 2

։д

Рх

3.177

0.267

3.079

0.305

2.987

0.330

2.901

0.352

2.819

0.375

2.741 2.599 2.470 2.354 .2.248

Рх 0.400 0.485 0.670 0.713 0.750

Для определения спектрофотометрического градиента 
были произведены измерения непрерывных спектров в 16 

• о
дочках через каждые 50—60 А в ультрафиолетовой области 

о
и через каждые 100А— в фотографической. После получе
ния для 59 Лебедя и а Лиры разностей блеска Дпц в каж
дой длине волны с учетом поправки за атмосферное погло
щение составлялись системы уравнений: 

Дт0 +

где Дт0—некоторая постоянная, а d(Amx) 
dC/x)

искомый гради

ент. Градиенты G։ и G2 определялись для участков спектра
•соответственно: Х = 3647—4400 А и Х=3|00—3647 А. В
таблице 3 приводятся полученные значения С։ и О2. Для полу
чения нормального почернения в обоих исследуемых областях 
.пришлось делать снимки с разными экспозициями: там, где
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хорошо получалась фотографическая область, был недодер
жан ультрафиолет, и наоборот. Лишь на двух пластинках 
(7 и 9) удалось получить всю область нормальной.

Результаты, приведенные под номером 7 (а) и 7 (б),, 
представляют измерения одной и той же пластинки на двух 
микрофотометрах соответственно: лаборатории ГАО и бю- 
раканском.

Как видно из таблицы 3, согласие между обеими оп
ределениями хорошее.

Величина бальмеровского скачка В определяется, как 
известно, в виде логарифма отношения интенсивностей не
прерывного спектра до и за пределом бальмеровской серии. 
Изображение бальмеровского скачка на микрофотограммах 
получилось весьма отчетливо. Это позволило, путем увели
чения микрофотограммы при помощи эпидиаскопа в 10 раз-

Таблица 3

Номер 
пластинки Дата о, о» О

1 15 VIII 52 г. +0.5 _
2 27 VIII 52 г. -0.02 — ——
3 16 IX 52 г. —. -0.32 —
4 3 IX 53 г. — -0.42 —
5 10 IX 53 г. — —0.22 —.
6 28 IX 53 г. — -0.36 -0.03
7(а) . 28 IX 53 г. +0.02 -0.38 -0.05
7(6) 28 IX 53 г. +0.08 -0.38 -0.04
8 28 IX 53 г. — —0.27 —0.04
9 27 X 53 г. —0,01 —0.22 -0.03

(изображение участка спектра на границе бальмеровской се
рии было перенесено на миллиметровую бумагу), произвести 
непосредственное измерение величины скачка. Полученные 
значения приводятся в таблице 3. Определение величины 
бальмеровского скачка по ранее примененному методу [12] 
дало величину 0,02.

Обсуждение результатов. Сравнение результатов, по
лученных Шалонжем, Барбье, Мирзояном и нами (таблица 4), 
показывает, что цветовая температура, а также величины 
бальмеровских скачков в 59 Лебедя, меняются со вре- 
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некем. За период 14—18 лет. прошедших со времени на
блюдений Шалонжа и Барбье. произошло понижение цвето
вой температуры и уменьшение величины бальмеровского 
скачка, причем в .ультрафиолетовой части спектра произо
шло значительно большее понижение цветовой температу
ры, чем в области до скачка.

Таблица 4

Авторы Год % °= .
Шалонж, Барбье 1935-39 —0.12 —о.еэ -0.01

Мирзоян 1940 -0.21 -0.59 -0.03г

Иванова 1952—53 + 0.02 -0.32 -0.04

Приблизительно за это же время произошли интерес
ные изменения и в линиях водорода: сравнение результатов 
Вильямса, относящихся приблизительно к периоду наблюде
ний Шалонжа и Барбье и Барбпджа, близких по времени 
к нашим наблюдениям, показали уменьшение интенсивностей 
всех изученных линий поглощения водорода.

На снимке 1954 г., полученном Копыловым с 50" реф
лектором Крымской астрофизической обсерватории и пре
доставленного в наше распоряжение, отчетливо видна в 
центре Н3 эмиссия, накладывающаяся на линию поглоще
ния; линия поглощения Н7 едва заметна из-за замывания ее 
эмиссией.

Все сказанное выше относительно характеристик не
прерывного спектра и соответственного изменения водород
ных линий позволяет предположить, что период 1949—54 гг. 
является, невидимому, для 59 Лебедя периодом интенсив
ного выбрасывания материи, образующей протяженную обо
лочку. Таким образом, цикличность изменений в спектре 
звезды с периодом около 25 лет подтверждается.

* Приводится значение, исправленное за разницу в нуль-пунктах: 
Я) а Лиры равен 0.54 в работе Мирзояна и 0.46— в нашей работе.
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Вся совокупность наблюдательных данных, известных 
в настоящее время относительно 59 Лебедя (принадлежность 
ее к кратной системе типа Трапеций Ориона, неустойчивость 
атмосферы), является подтверждением ее молодости.

Бюраканская астрофизическая 
обсерватория АН Армянской ССР 
Сентябрь 1954 г.

59 ԿԱՐԱՊԻ ԱՆԸՆԴՀԱՏ ՍՊԵԿՏՐԻ ՖՈՏՈՄԵՏՐԻԿ ՈԻՍՈԻՄՆԱՍԻՐՈԻԹՅՈԻ՚նՐԱ if ւ|ւ и փ ո ւ ւ("
59 Կարապի աս սոլը (սպեկտրալ տիպ ВЗПС^ հանդիսանա մ 

կ Տրապեցիայի տիպի մի սիստեմի դլիէավոր աստդ։ Նրա սսլեկ֊ 
արում կատարվող պայծառ գծերի փոփոխությունների վրա 
աոաջին անդամ ։։ւլադրութ յ։։ւն Լ դարձրել Կերաիսրւ Նրա ան֊ 

՜ րնգհատ սպեկտրի ֆոտոմետրիկ դր ադ ի են տնե ր ր, ինլպես նաև 
րալմերյան թռիչքի մ եծ ութ յուն ր լափել են Շալոնւ/ն ու Ршп֊ 
րյեն Ֆրան иիայում /հ Միրզոյանր Р յուր ա կան ում։ Ներկա 
հոդվ ած ու.մ րերված են 1952 և 1953 թվականների դիտումների 
մշակման ա րգյունքն ե րր։ Նրանք հիքքևվո։ մ են 10" հեռադիտակ֊ 
սպեկտրոգրաֆ ի միջոցով ստացված 9 սպեկտրոգրաէքէ։երի ֆոտո- 
մնտրիկ լափման վրա։ Л* 4 աղյուսակից երեում է, որ վերջին 
տարիների ընթացքում դիտվում կ ինլպես դույնային ջերմս։։։֊ 
տ իճան իք այնպես Էլ րալմեր յան գծերի (միսիայի ՈԼ<1եղաց֊ 
մամլո Այս տվյալները հաստատում ենք որ սպեկտրալ փոփո֊ 
խո։ թյունները ունեն ցիկլային րնոլյթ և, հավանարար, ց/՚կւր 
տևում Լ մ ոտ 25 տարի։
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