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В работе В. А. Амбарцумяна .Явление непрерывной 
эмиссии и источники звездной энергии" [1] показано, что 
для решения вопроса о природе источников звездной энер
гии особый интерес представляют исследования звезд типа 
Т Тельца и примыкающих к ним нестационарных звезд, во 
внешних слоях которых, как показывают наблюдательные 
данные, происходят процессы непосредственного выделения 
вэутрпзвездной энергии.

• Согласно [2] особой разновидностью звезд типа 
Т Тельца, обладающей подобными особенностями излучения, 
является звезда ВО + 67°922=АС Дракона.

Спектрофотометрическому исследованию этой звезды 
посвящена настоящая статья.

Впервые на AG Дракона обратили внимание Янсен и 
Высотский [3] в 1943 г. На призменных спектрограммах бы
ло обнаружено наличие в спектре звезды сильных эмис
сионных линий водорода Н₽, Нт, Нг, Н, и линии Х4686 
ионизированного гелия. Визуальные наблюдения на 26" ре
фракторе не показали никаких признаков существования 
вокруг AG Дракона планетарной туманности*.  Наблюдался 
непрерывный спектр без линий поглощения. Блеск звезды 
был оценен 10”.

* На фотографии, полученной 21" камерой Шмидта Бюраканской 
обсерватории Б. Е. Маркаряном, при предельной величине 18т.5 также 
не обнаружено никаких следов туманности вокруг AG Дракона.

В том же году Джой и Вильсон [4] на щелевых спек
трограммах обнаружили, помимо указанных линяй, еще ли
нию Н; и шесть эмиссионных линий нейтрального гелия.
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Л|..... . поглощения, буду* 1” ««резкими, характеризовали

՛ "՛ К1|Р1п7'/1.ду1|О1111|<- ттиблюлсния в 1944, 1945, 1948 тт. [б, 6] 
не показали зП0'пи<։лы1ь։х изменений в спектре AG Драко
на по сравнению С 1943 г.

В 1932 I. звезда была исследована, Роман [6] на обсер
ватории Мак Дональд. Спектр оказался сильно измеиившим- 
< я. 11аблюда.’1г« очень сильный непрерывный континуум, 
полностью маскирующий вен линии поглощения и прости
рающийся до '3300. В области // 3800 5000 все наблю
даемые линии водорода, и ионизированного гелия были в 
чмисгни, так же, как и липин нейтрального гелия, кроме 
слабейших. В период между 13 сентября и 4 октября 1952 г. 
заметных изменений в спектре ш было отмечено.

Фотоэлектрические наблюдения в марте 1952 г. указы
вали на аномальное распределение энергии в непрерывном 
спектре звезды. Показатели цвета в системе Джонсона [7] 
оказались ранными: 0.88 (В -V), что соответствует звездам 
. (15, и —0.68 (П В) в соответствии с с!ВЗ. Звездная величина 
была оценена в 9".44 (V).

Переменность этой звезды была открыта в 1953 г. 
д. С. Шаровым [8]. Амплитуда изменения блеска составляла 
приблизительно 2т (9Я.4-11И.4) в фотографических лучах, 
а характер изменения был неправильным.

В дальнейшем переменность AG Дракона была под
тверждена В. Венцелем [9], который на основе имеющегося 
в Зоннебергскон обсерватории наблюдательного материала 
построил кривые блеска этой звезды на протяжении ряда лет. 
Были обнаружены неправильные колебания блеска в фото
графических лучах в интервале 9“—11". По Венцелю, 
звезда принадлежит к группе звезд типа 2 Андромеды.

А. Д. Бериев [10] построил кривую блеска AG Дракона 
в период с 19И по 1955 гг. Амплитуда блесна в фото
графических лучах, согласно [10], составляла приблизительно 
2Я.5 (81П.9 —П“,.4). К 1955 г. относятся всего два наблюдения 
(23 и 24 августа). Они хорошо согласуются с нашими того 
же периода.
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НАБЛЮДЕНИЯ

Спектрограммы получены объективной призмой, с пре
ломляющим углом в 4°, в комбинации с 12—8" камерой 
Шмидта Бюраканской обсерватории. Список наблюдений, 
лежащих в основе настоящего исследования, приводится в 
таблице 1.

Таблица 1 
__________Наблюдения переменной AG Дракона в 1955 г.____________

Серия Дата 
В. В.

№Х2 
пластинки

Продолжи
тельность 
экспозиции 

в мин.

Сорт эмульсии

28 января 50 . 60 Ильфорд-Зенит
29 5! 132 ■
1 февраля 52 150 V

1 * 53 75 а
2 55 150 -
з , 56 150 ■

26 мая 49 100 Истмэн 103а-0
30 . 6! 70 в

11 июня 64 90 9

65 35 V
ц 12 . 66 100 •

16 . 70 120 ■
71 65

17 . 72 120 ■
73 70 ■

24 . 75 100 в

19 августа 79 150 Ильфорд-Зенит
80 150

20 . 81 60 Кодак

III 21 . 82
83

120
90

22 . 84 105 в
85 120 ■

23 . 86 120 в

25 , 87 135 •

7 сентября 88 90 ■
8 89 120 •

13 93 90 •
IV 14 95 125 •

15 97 140 ■
16 99 100 V
19 100 120 9

16 ноября 102 115 •
17 103 75 •
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Спектры рЯС1ИИрЯЛ1И։Ь путем расстройства часового 
механизма телескопа. /(липа спектрограмм для исследован
ной области о .’Й(Х> 5ь0б приблизительно 5 мм, и ширина 
о.| 0.2 мм. Снимки проявлялись ։идрохнпоповым прояви- 
юлем н течение 'I '՝ минут одновременно с калибровоч
ными шкалами.

Калибровочные шкалы фотографировались на трубоч
ном фотометре сшном, пропущенным через синий свето
фильтр „Агфа*.  Таким обри то;.։, не учтено изменение формы 
характсрис։пчсскнх кривых с длиной волны Разность в 
экспозициях при фотографировании звездных спектров и 
калибровочных шкал зио'мпедьиа: 10 20 раз, что, однако 
не может привести к значительным ошибкам в измерениях 
интенсивностей.

Дисперсионная кривая построена по водородным линиям 
серии Бальмера в спектр ։х АО-звезд, и основном в спек
гре знез. ы сравнения, после получения микрофотометри- 
ческих записей з.нх спектров. Величина линейной ..непер-

Таблица 2
Линейкам дисперсии инструмента 

и А/мм.

Но | / 1ы<<> || Иг 1 Н «•1 Нс

610 | 5т0 |М 315 | 3101 235

•сии па спектрограммах в 
• А/мм для ряда длин волн

лается в таблице 2.
Первые шесть спек

трограмм AG Дракона были 
получены в сентябре — ноя
бре 1954 г Из-за отсутствия 
соответствующих калибро

вочных шкал они не обработаны. На всех этих спектро- 
■ раммах н эмиссии находятся все наблюдаемые линии водо
рода от Н до II,, включительно. Весьма интенсивна эмис
сионная линия /«686 ионизированного гелия. На микрофо- 
гограммах она занимает площадь, равную по величине пло
щади Н>. Линии по1..ощения очень слабы, как и на всех 
■спектрограммах 1955 г., вследствие чего их невозмож
но отличить от случайных флюктуаций плотности негатива.
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НЕПРЕРЫВНЫЙ СПЕКТР И ЭМИССИОННЫЕ ЛИНИИ

Спектры обработаны по их микрофотометрическим за
писям, полученным на саморегистрирующем микрофото 
метре Бюраканской обсерватории с увеличением в / раз 
(фиг. 1).

Фиг. 1

При измерениях непрерывного спектра AG Дракона звез
дой сравнения служила звезда спектрального класса АО, 
НО 145258, которая находится недалеко от исследуемой звезды. 
Такой выбор обусловлен стремлением исключить ошибки, 
обычно возникающие при сравнении звезд на двух разных 
пластинках, в основном связанные с учетом атмосферной 
экстинкции. Правда, сильное водородное поглощение в ли
ниях у А-звезд несколько искажает их непрерывный спектр, 
делая невозможным его точное проведение на микрофото
граммах, однако, так как нас больше интересуют изменения 
в спектре AG Дракона, это не может служить существен
ным препятствием. Следует учесть также и то обстоятель
ство, что на фотографиях области AG Дракона нет ни од
ной О или В-звезды.

Для получения распределения энергии в непрерывном 
спектре исследуемой звезды по отношению к распределению 
в непрерывном спектре звезды сравнения, непрерывные 
спектры интерполированы к частотам линий излучения для 
AG Дракона и линий поглощения для звезды сравнения. Все



Հու, m, (AG Дракона) — m iHD 145258)
ТаблЕг»д 3

Серни
Xjr1

Ո >4
2.02 2.061 2.10 2.14 2.IS 2-24 2.26 2.31 j 2.34

2.37 i
2.44

<» 4<J
2.52 2.57 2.61. 2.63. 2.65

1 Ճ 0.92 1.05 1.33 1.50 1.58 1.65 1-72 1.S0 1.88
‘ ֊ 

1.98 2.0Q 1.98 1.95 1.92 1.*5 1.60 1.45

II 10 1.10 1.18 1.35 1.45 1.60 1.85 2 03 2.15 2.50 2.50 2.70 2.73 2.7$ 2.78 2.80 2.68 2.40

III 7 0.95 1.00 1.20 1.25 1.35 1.48 I.5S 1.68 1.78 1.85 2.00 2.12 2.15 2.15 2.05 2.00 ,1.85

IV •1 1.05 1.08 1.30 1-45 1.55 1.65 1.78 1.85 1.95 2.10 2.25 2 28 2.33 2.33֊
°
■■

2.15
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■наблюдения были разделены на четыре серии по периодам 
наблюдений. Таблица 1 разграфлена в соответствии с этим 
разделением.

Результаты измерений непрерывных спектров, средние 
для всех серий, представлены в таблице 3: в первом столб
це — номер серии, во втором — число спектрограмм в серии, 
а в последующих — разность звездных величин, в смысле 
AG Дракона минус НО 145258, для волновых чисел, указан
ных в первой строке таблицы.

Данные таблицы 3 характеризуют излучение AG Дра
кона в среднем для каждой серии наблюдений. Осреднение 
результатов измерений по сериям здесь и в дальнейшем из
ложении выполнено с целью свести к минимуму возможные 
случайные ошибки. В этом случае, естественно, мы проходим 
мимо реальных изменений в спектре исследуемой звезды в 
промежутках времени между отдельными наблюдениями 
данной серии. В тех случаях когда промежуток времени 
между отдельными наблюдениями данной серии сравнитель
но большой, например между семью первыми и двумя по
следними четвертой серии, включение в одну серию было 
обусловлено тем, что значительных изменений в спектре за 
это время не было обнаружено.

На двух снимках серии III (№№ 82, 83) результаты 
измерений которых не вошли в средние таблицы 3, звезда 
сравнения НВ 145258 вышла непосредственно у края пластин» 
ки. Поэтому измерения соответствующих спектрограмм AG 
Дракона выполнено по отношению к звезде спектрального 
класса А5: НВ 143253. Сравнение результатов обработки этих 
двух спектрограмм со средними данными серии III (по 
остальным семи спектрограммам), приведенными в таблице 3, 
графически представлено на фигуре 2. Разность нуль-пунк- 
тов обусловлена разностью в видимых величинах НВ 145258 
и НВ 143253*.  а наклон прямой приводит к относительному 
градиенту примерно 0.22. Непосредственное определение 
относительного градиента НВ 143253. по отношению к 
НВ 145258 по пластинке № 84 привело к значению 0,18.

* 1пг8.95 [8,9] для НВ 145258 (значение ш=9,3, приведенное в НВ, 
неверное) и л1рЬп=9.4, тр|>=9.5 для НВ 143253 по НВ.
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_ х ,„„м глслусг считать согласие вполне удовле*Таким образом, /
т верительным.

Была сделана попытка на основе наших измерений не
прерывного спектра определить показатель цвета AG Дра
кона в системе (и. В) Джонсона для первых двух серий 
наблюдений. Для эффективных длин волн и этой системе 
приняты приблизительные значения: / 3600 и / 4100. Звез.жая 
величина для / 3600 определена экстраполяцией данных та
блицы 3, а для / 4100 непосредственно. Ультрафиолетовый- 
синий показатель цвета получился равным соответственно 
—0.87 и —0.55 для 1 и II серий наблюдений. Здесь не 
учтен эффект возможного скачка в величине интенсивности 
непрерывного излучения AG /(района у границы серии 
Бальмера, а также влияние конечной ширины полосы про
пускания светофильтров и влияние спектральных линий на 
результаты электрофотометрических определений. Это оз
начает, 41 о наши определения лишь очень грубо характе
ризуют истинный цвет звезды в системе (II, В).

На всех спектрограммах AG Дракона видны в эмиссии во
дородные лнннн от Н, до Н,—Н1։ и линия / 4685 ионизиро
ванного гелия. На некоторых спектрограммах намечаются 
лнннн нейтрального гелия (ХХ4471, 4026 , 4009 и т.д.,1.

Нами фотометрнрованы наиболее яркие из них: Н>, Н., 
Н», Н., И; и Х4686.

Сводка измерений эквивалентных ширин этих линий и 
соответствующие средние отклонения в ангстремах приво
дятся в таблице 4 (п— число наблюдении в серин).
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Таблица 4
Эквивалентные ширины эмиссионных линий AG Дракона (в ангстремах)

•Серия п Нр нт На Н, Нс 14686

1 6 29.1x5.7 15.0±3.6 9.4±3.9 2.310.7 5.311.0 21.416.0
II 10 17.513.7 15.013.5 9.7±2.8 4.511.1 5.4Ц.9 19.314.7

III 9 11.4Ц.8 8.8Ц.8 5.6Ц.5 2.510.4 2.710.4 13.2Ц.5
IV 9 10.312.1 7.4Ц.0 5.1Ц.1 3.411.8 4.511.8 9.411,2

Эти средние отклонения будут равны средним ошиб
кам одного определения при предположении, что в период 
наблюдений данной серии эквивалентные ширины не изменя
ются. Это предположение не вполне соответствует действи
тельности, однако если учесть, что наблюдаемые изменения 
внутри серии небольшие и притом неправильные, то такое 
предположение можно считать приемлемым. Правда, в этом 
•случае вычисленные ошибки будут как-то характеризовать 
и величину изменений внутри серии.

На основе данных таблицы 5 далее вычислены отно
сительные интенсивности эмиссионных линий. С этой целью 
определено абсолютное распределение энергии в непрерыв
ном спектре AG Дракона для каждого отдельного наблю
дения с помощью абсолютного распределения энергии в не
прерывном спектре звезды сравнения НО 145258 (в упомя
нутых выше двух случаях звезды сравнения НВ 143253). 
Абсолютное распределение энергии излучения звезд срав
нения взято в соответствии с теоретическими расчетами 
Э. Р. Мустеля [И].

Вычисленные относительные интенсивности эмиссион
ных линий (средние для серий) представлены в таблице 5. 
Везде интенсивность Нр принята равной единице. Измене
ние абсолютной интенсивности самой Нр от серии к серии 
.выражается следующим отношением: 1.00:0.60: 0.42:0.34.
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Таблиц» ■>
Относительные интенсивности эмшеиоиимх линий АН Дракона

Серни Пр
-

Пт IU . н> И; / 4686

1 1.(10 0,37 0.22 0.07 0.19 0.S5

II 1.00 0.87 0.27 0.10 0.13 0.94

III 1.00 0.00 0,33 0.13 0. 16 1.04

IV 1 .W 0.67 0.34 0.1В 0.32 0.Й6

Следует указать, что՜՜ данные о линиях 11, и 11; , ПО-
видимому, искажены наложением на эти линии других, ме
нее 1ПЫСТНЫХ линий.

ОБСУЖДЕНИЕ
О результатах обработки первых двух серий наблюдений 

AG Дракона коротко было сообщено в [12]. Там же были при
ведены некоторые соображения о возможной интерпретации 
наблюдательных данных. Здесь мы приведем анализ резуль
татов обработки всех наших наблюдений AG Дракона.

На фигуре 3 графически представлено относительное 
распределение энергии в непрерывном спектре AG Дракона 
в виде зависимости (Algl, \!> ), где Algl Igl (AG Дракона;— 

Igl (III) 145258) для всех четырех серий наблюдений, по 
данным таблицы 3.

Во всех случаях эта зависимость, начиная с некото
рой длины волны, резко отклоняется ос прямолинейно
сти. Это свидетельствует о том, что излучение перемен
ной отклоняется от Планковското, обычно довольно хорошо 
представляющего излучение нормальных звезд. Совсем не
большая часть этого отклонения может быть обусловлена 
водородным поглощением в спектре звезды сравнения [13]. 
Действительно, поскольку такой эффект должен был прояв
ляться одинаково для всех серий, а кривые, представляю
щие разные серин, в этом смысле значительно отличаются, 
то следует считать, что в основном эти отклонения харак
теризуют изменения избытка нхтучення в коротковолновой 
части спектра AG Дракона по отношению к нормальному.
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Следует отметить, что относительное распределение А1§1 
•обычной КО-звезды НВ 146988 по отношению к звезде срав
нения НО 145258 (АО) дало прямолинейную зависимость 
■от без заметных отклонений в коротковолновой части.

Фиг. 3. Зависимость Д^! = (AG Дракона)—1$1 (НО 145258) от ։Д 
для всех серий наблюдений (номера справа указывают серии).

Прямолинейная часть указанной зависимости во всех 
рассматриваемых случаях приводит к спектрофотометриче
ской температуре 3300—4400°, если абсолютный градиент НВ 
145258 (АО) принять равным 1.00.

Сравнение кривых I и II показывает их сходство в длин
новолновой части и серьезное различие между ними в ко
ротковолновой части. Это различие, как и все остальные 
различия между кривыми, следует приписать изменениям 
интенсивности излучения AG Дракона. Они, естественно, при
водят к изменениям яркости звезды в целом.
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В случае кривых I и изменение интенсивности излу
чения AG Дракона и коротковолновой части, как показывает 
график, привело к смещению на фи։. 3 точки, начиная гл 
которой относительной распределение энергии отклоняется 
от нормального: и сторону ультрафиолета с ослаблением 
яркости заеады- >*  период первой серии наблюдений пере
менная была 1пачн11!ЛЫ1о ярче, чем в период второй серии 
наблюдений. В соответствии с этим кривая 1 отклоняется гл 
прямой начиная с */ /։ 2.Й7-, в то время как на кривой II
.что отклонение начинается у ’/>■ 2.52.

Значительный интерес представляет следующее общее 
свойство кривых относительного распределения энергии I и 
II. Обе кривые можно представить как сумму двух излу
чений: постоянного .нормального*  излучения звезды позд
него типа с почти постоянным градиентом и источника из 
лучения непрерывной эмиссии, которое имеет в обеих слу
чаях примерно одно и то же относительное распределение, 
но разную абсолютную интенсивность. Иначе говоря, обе- 
крнвые можно предсговить следующей формулой:

Ч’А) =-!„('/>.) +k-Е (*/>.)  (А>

Здесь !(’//) относительное распределение энергии в 
непрерывном спектре AG Дракона, 10(’А) распределение- 
.нормального*  излучения звезды позднего типа с постоян 
ним градиентом, Ef1//.) —относительное распределение не
прерывной эмиссии, а к характеризует абсолютную интен
сивность непрерывной эмиссии и поэтому может принимать 
различные положительные значения.

Когда абсолютная интенсивность непрерывной эмиссии 
больше (кривая I). то она становится заметной и там, где 
сравнительно слаба, т. е. в более длинноволновой области. 
Наиболее сильный эффект непрерывной эмиссии наблюдает
ся начиная с /3900, где разность блеска между первой и 
второ!։ сериями достигла одной звездно։; величины.

Кривые распределения III и IV на фиг. 3, представ
ляющие наблюдения соответствующих серий, показывают, 
что наблюдаемые изменения интенсивности излучения AG 
Дракона не всегда возможно представить с помощью фор-
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мулы (А), т. е. изменением абсолютной интенсивности не
прерывной эмиссии. Кривые III и IV указывают по отно
шению к кривым I и II и на некоторые изменения в длин
новолновой части графика. Так. например, в отличие от кри
вых I и II, у них наклоны прямолинейной части другие, 
соответствующие более высоким спектрофотометрическим 
температурам. Значительно больше также абсолютная ин
тенсивность непрерывного спектра в этой части. Однако, 
как уже было указано выше, и для кривых III и IV харак
терно отклонение от прямой в коротковолновой части.

Таким образом, для объяснения изменений в непрерыв
ном спектре AG Дракона, в общем случае, следует допу
стить, что кроме изменений в интенсивности непрерывной 
эмиссии, имеют место изменения в .нормальном* —тем
пературном излучении, обусловленные изменением темпе
ратуры фотосферы звезды. Следовательно изменения ин
тенсивности непрерывного излучения AG Дракона обус
ловлены совокупным действием двух факторов: непрерывной 
эмиссии и температурными изменениями, причем соотноше
ние влияния этих двух факторов меняется во времени.

Так, например, в период между I и II сериями наблю
дений изменение яркости AG Дракона было обусловлено, в 
основном (если не целиком), усилением коротковолновой 
части непрерывного спектра (непрерывной эмиссии), в то 
время как между.II и III сериями наблюдений оно наступи
ло в результате усиления непрерывного спектра в целом: 
как в длинноволновой (дополнительное, по всей вероятности, 
тепловое излучение вследствие повышения температуры), 
так и в коротковолновой (непрерывная эмиссия) областях. 
В рамках такой схемы можно интерпретировать и другие 
возможные изменения яркости переменной AG Дракона, 
в частности изменение между III и IV сериями наблюдений.

Объяснение изменений яркости AG Дракона одними 
только изменениями температуры или размеров звезды ока
зывается невозможным. В. П. Цесевич [14] предлагает гипо
тезу о двойственности этой звезды. Однако эта гипотеза, 
подобно аналогичным гипотезам для объяснения поведения 
так называемых .симбиотических*  звезд (АХ Персея, И Ан
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дромеды, С1 Лебедя и т. д.) встречается с серьезными труд
ностями |15|. Хотя кажется, что одновременное появление 
своЛоп горячей и холодной звезд всегда проще объяснить 
наличием двух звезд, однако при накоплении данных о бо
лее тонких свойствах »везд такие искусственные гипоте
зы обычно терпят неудачу.

Во всяком случае ноши данные говорят о том, что в 
случае, если считать звезду состоящей из двух составляющих, 
то обе госта нляющис следует считать переменными.

До сих пор При рассмотрении изменений в спектре AG 
Дракона речь шла только, о непрерывном спектре. В дей- 
С1П1нельнос1и яркость зш.Лды и целом зависит также гл 
интенсивности излучения в линиях, в особенности в рас
сматриваемом случае, когда-в эмиссионных линиях сосре
доточию значительное количество энергии.

Изменения непрерывного спектра у AG Дракона, со
гласно данным таблицы I, сопровождаются изменениями в 
эмиссионных линиях. Взаимосвязь между ними для Н?. 
II, н /.4686 представлена графиками на фиг. 4, где на оси

Фиг. 4. Хш измсиеяия мвивадемтиых ширни линий Н» , Н; и 
к4б?г я спектре AG Дракона в зависимости от изменений в 
непрерывном спектре у втик линий: Ат, = тА (AG Дракона)— 

— т4 (НГ) 145258).

ординат отложены эквивалентные ширины линии, а на оси 
абсцисс Аш. из таблицы 3, соответствующие точкам непре-
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рывного спектра у этих линий. Рассмотрение этих графиков 
показывает, что связь между изменениями эквивалентных 
ширин эмиссионных линий и непрерывного спектра довольно 
•сложная. Отдельные куски ломаных линий на графиках 
можно интерпретировать в рамках вышеприведенной схемы 
•следующим образом.

Участок I—П характеризуется сильным ослаблением 
непрерывного спектра в коротковолновой части (у Нт измене
ние больше 0. 3). В длинноволновой части практически изме
нения нет: у Нэ и Х4686 изменения непрерывного спектра 
порядка 0. 1 (разного знака) находятся в пределах ошибок. 
Линия Нр значительно ослабла, а линии Н7 и Х4686 не изме
нились. Можно допустить, что ослабление коротковолново
го излучения (непрерывной эмиссии) привело к ослаблению 
водородных линий, как видно на примере Нр и не заметно 
на Нт, невидимому, вследствие изменения самого непрерыв
ного спектра у этой линии.

На участке II—III наблюдается усиление непрерывного 
спектра везде: порядка 0га2 у Нр и Х4686 и 0га5 у Нт. Оно 
привело к уменьшению эквивалентных ширин всех эмис
сионных линий. В согласии с фиг. 3 следует думать, что 
усиление непрерывного спектра в рассматриваемой области 
явилось следствием повышения температуры звезды.

Наконец на участке III—IV имеет место некоторое 
ослабление непрерывного спектра, сопровождаемое незна
чительным ослаблением линий. Фиг. 3 в этом случае ука
зывает на некоторое понижение температуры AG Дракона 
и возможно на незначительное ослабление непрерывной 
эмиссии.

Таким образом, совокупность наблюдательных данных 
о спектре AG Дракона, невидимому, свидетельствует в 
пользу идей В. А. Амбарцумяна [1] о непосредственном осво
бождении внутрпзвездной энергии во внешних слоях ряда 
нестационарных звезд в виде непрерывной эмиссии, энергии 
эмиссионных линий и дополнительного температурного из
лучения.
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Избыток ультрафиолетового излучения п спектре AG 
Дракона но всех рассмотренных случаях невозможно объ
ясни,, никакими известными процессами теплового излуче
ния. Небезынтересно отметить в связи с этим, что к ана
логичному выводу привели теоретические расчеты Харо и 
Хербигс |16| относительно избытка ультрафиолетовою иьту- 
чеиня у ряда исследованных ими объектов тина 'I Тельца» 
Полученные в гой ж<՛ работе [16] другие результаты каче- 
։ ।пенно очень сходны с изложенными выше.

В заключение рассмотрим те особенности спектра AG 
Дракона, которые приближают эту звезду к тем или иным 
I рупиям небесных объемов.’

Неправильные изменения яркости и наличие непрерыв
ной эмиссии и эмиссионных линий в спектре AG Дракона 
приближают 31 у звезду к звездам типа Т Тельца. Однако ряд 
особенностей звезды AG Д| акона не характерен для указан
ной группы звезд. К ним относится, прежде всею, наличие 
интенсивной эмиссионной липин л4686 ионизированного гелия 
п больших допплеровских смещений линий, приводящих к лу
чевой скорости примерно в полтораста чщеек. Необычно для 
звезд типа Т Тельца и большая галактическая широта AG 
Дракона ( II ).

Наличие интенсивной эмиссии в линиях водорода и, в 
особенности, в линии л 4686 ионизированного гелия делает 
спектр AG Дракона сходным в этом отношении с эмиссион
ным спектром планетарных туманностей. Однако в отличие от 
последних в спектре AG Дракона нет никаких следов за
прещенных линий 1\'։ и дважды ионизированного кислорода.

Эмиссионный спектр AG Дракона показывает некоторое 
сходство и со спектрами .симбиотических' звезд АХ Пер
сея, С1 Лебедя и т. д. Однако AG Дракона резко отличает
ся от .симбиотических" звезд тем, что в ее спектре никогда 
не наблюдались сколько-нибудь интенсивные запрещенныели- 
нии. Для сравнения в таблице 6 приводятся соответствующие 
данные. Там же приведены н данные о планетарных туман
ностях: КОС 7027 и средние для трех групп туманностей из [23].

Эти данные, невидимому, свидетельствуют о том. ч;о- 
физический механизм излучения линий всех указанных
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Таблица 6

Объект Н₽ Нт На Н» Нс‘ Х4686 X 5С07
N, 

Х4У59 Источник

AG Дракона 1.00 0.37-0.60 0.22-0.34 0.07-0.18 0.13-0.32 0.55-1.04 — Настоящая

NGC 7027 1.00 0.33 0.16 0.24 0.09 0,45 11.70 4.20
работа
[17]

АХ Персея 1.00 0.45-0.67 0.28-0.53 0.13-0.47 0.03—0.16 0.46-0.83 0.07-0.50 0.15-0.17 [18,19,20]

CI Лебедя 1.00 0.48-0.80 0.28-0.50 0.07- 0.40 0.20 0.50-0. S0 — — [18,19,20,21]

Пл. туман-

ности . . 1.00 0.37-0.45 0.16—0.22 0.08-0.14 0.07-0,09 — 1.71—4.40 [23]

1 В ряде случаев приведенные для интенсивностей Н< н Нс значения включают в себя и интенсивности 
близких линий Х3967 [Ne III], 3965 Не I и Х3888 Не I.

2 Интенсивность N։ должна быть в три раза больше интенсивности Nj.
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объектов один и ют же: флюоресценция. В частности можно 
допустить, что у AG Дракона эмиссионные линии возникают 
нид обращающим слоем, причем необходимая для этого 
энергия доставляется процессами непосредственного осво
бождения лнутризвездиой энергии над этим слоем.

Несмотря на близость относительных интенсивностей 
эмиссионных линий AG Дракона и .симбиотических*  звезд 
следует подчеркнуть огромное различие между ними в 
смысле количества энергии,*  излучаемой и линиях. Эквива
лентные ширины эмиссионных линий водорода у некото
рых .симбиотических*  звезд в десятки раз превышают ши
рины у А<1 Дракона. Для примера отметим, что эквивалент
ные ширины линий II,,, П, и И,, н спектре ВГ Лебедя 
7 нюня 19.10 I. составляли Соответственно 820, 270, 100 и 
39Д [22]. Небезынтересно отметить, что у Ве-звезд, наобо
рот, эквивалентные ширины эмиссионных линий во мною 
раз меньше, чем у AG Дракона [24].

Таким образом, приходится признать, что переменная 
AG Дракона в настоящее время составляет интересное ис
ключение среди всех известных объектов с эмиссионными 
линиями и спектрах.

Можно надеяться, что всестороннее исследование этой 
звезды позволит вскрыть природу процессов, происходящих 
нее атмосфере и приводящих к наблюдаемым особенностям 
ее спектра. Эго будет серьезным шагом вперед и в вопро
се об источниках звездной энергии.

Автор выражает глубокую благодарность академику 
В. А. Амбарцумяну за постоянный интерес к работе и цен
ные советы при ее выполнении.
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Որոչված են մի չարը ճառագայթման գծերի համարՅեք 
լայնությունները (աղյուսակ 4) և հարաբերական ինտենսիվու
թյունները Ւյթ*//  նկատմամր (աղյուսակ 5)ւ Կատարված է հա֊ 
մեմատոլթ յուն սպեկտրում պայծառ գծեր ունեցող այլ օբյեկտ
ների հետ (աղյուսակ 6)։

('ոլոր դիտումները բաւէ անված ևն չորս սերիայի' ըստ (էա- 
մ տնակի։ Աշխատանքում րերված են համապատասխան մեծու- 
թ յունների միջին ար4 եքները այդ սերիաների համար։

Ստա ցված արդյունքների քննարկումը հանդե ց րել է հե՛
տևյալ հիմնական եզրակացություններին'

4» AG Վիշապի ճառագայթումը կարճալիքային մասում 
Պլանկյան ճառագայթումից, այդ մասում ճառագայթ- 

ման ավելցուկի աոկայութ յան իմաստով։
2» Երկարալիքային մասում աստղի ճառագայթ ում ը կա

րելի է ներկայացնել որպես Պլանկյան 3300— 4400° սպեկտրս֊ 
ֆոտոմետրիկ ջերմաստիճանով, որր համապատասխանում է 
05֊ 1Հ5 դասեր ին։

3. ին երդ ի այ ի րաշխում ը AG 1Լի^աս[ի անընդհատ սպեկ
տրում ։իոփոխվում է </ամանակի ընթացքում։ Այդ փոփոխու- 
թյունները երրեմն շատ դգալի ևն կարճալիքային մասում և' 
գրեթե րացակայում են երկարալիքային մասում և II սե
րիաների միջև)։ Աս։ կայն շատ հաճախ փոփոխություններ դիտ
վում են այդ երկու մասերում մ իա 4 ամանակ ^11 և 1]1յ III և 
IV սերիաների միջև)։

4, Այն դեպքումդ ևրր AG Վիշապի պայծառության փո- 
։իոխությունները պայմանավորված են տմրողհովին նրա կարճ- 
ալիքէսյի^ ճառագայթման հզորության փոփոխս։ թ յամր ք]. և II 
սերիաների միջև) էներգիայի րաշխո։ մը աստղի անընդհատ
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