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ПОЛЯРИМЕТРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
КОМЕТООБРАЗНОЙ ТУМАННОСТИ ИОС 2261

Кометообразные туманности мало исследованы. Назы
ваются они так из-за своеобразной формы: в проекции на 
небесную сферу они представляются в виде вытянутого тре
угольника, часто довольно деформированного, в вершине 
которого находится ядро. Расположение звезды относитель
но туманности столь характерно, что их физическая связь 
обычно не подлежит сомнению.

Кометообразные туманности связаны в основном с пе
ременными звездами типа Т Тельца и, во многих случаях, 
на основании спектрального класса ядра, причисляются к 
типу отражательных туманностей.

До последнего времени поляриме՛: рпческие исследова
ния кометообразных туманностей основывались на гипотезе 
отражения, позтому основной целью этих работ являлось 
определение лишь степени поляризации (1,2]. Между тем 
некоторые особенности свечения этих туманностей дают ос
нования усомниться в правильности гипотезы отражения [3]. 
При таком состоянии вопроса полные поляриметрические и 
колориметрические исследования кометообразных туманно
стей приобретают особое значение.

В настоящей заметке приведены результаты поляри
метрического исследования кометообразной туманности 
К’ОС 2261.

Туманность 1ЧСС 2261—известная переменная комето
образная туманность Хаббла, свечение которой обусловлено 
переменной звездой R Единорога. Она весьма значительно 
меняет свою форму и яркость. Хорошее представление об
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изменениях формы и яркости этой туманности в период с 
1916 по 1951 г. дают фотографии Лампланда, помещен
ные в [4].

Туманность расположена по одну сторону (к северу) 
от R Единорога. Иногда ее яркие области совершенно нсче- 
з։ют. В двух случаях замечается как бы прохождение по 
туманности темного облака экранирующего яркие области. 
На снимках, полученных в 1937 г., одна половина туманно
сти (восточная) даже совершенно исчезает. Какой-либо за
кономерности в изменениях формы и яркости туманности на 
этих фотографиях не замечается, как на это указывал еще 
сам Лампланд [4]. Он же указывает, что по туманности, по- 
видимому, проходит тень от достаточно крупного поглощаю
щего объекта со скоростью 1/4" в день, что при расстоянии 
туманности от нас порядка 500 парсек. соответствует отно
сительной скорости движения такой тени порядка двухсот 
тысяч км/секА По-видимому, изменение формы и яркости 
туманности обусловлено изменениями в самой туманности, 
а не внешним фактором.

Яркость ядра туманности изменяется в пределах от 
10"’0 до 1.4™ 0 [5], спектр — типа Аер [6]. Еще в [4] было 
отмечено, что ядро не является простой звездой, а скорее 
представляет голову кометообразной туманности с включен
ной в нее звездой. Даже при малых экспозициях ядро на 
снимках получается весьма туманным.

Замечательным является то обстоятельство, что в юж
ной стороне от ядра и симметрично туманности имеется сла
бый едва заметный выступ*.  Этим туманность NGC 2261 как 
будто приобретает биполярную структуру, весьма характер
ную для планетарных туманностей [7]. Ядро расположено 
внутри туманности и значительная часть его блеска обус
ловлена находящимся вокруг него небольшим, но ярким ту
манным сгустком. Поэтому изменения блеска ядра должны 
быть связаны с изменениями яркости той части туманности, 
которая непосредственно окружает его.

* Слабая туманность хорошо заметна на фотографиях, полученных 
е помощью 100* телескопа обсерватории Моунт Вилсон.
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Спектрофотометрические исследования туманности 
КОС 2271 и ее ядра имеются в весьма небольшом количе
стве. По имеющимся данным, цвет непрерывного спектра 
туманности не изменяется, хотя наблюдается изменение ин
тенсивности линий [8]. Цвет туманности остается почти 
постоянным, в то время как „звезда" оказывается тем голу
бее, чем она ярче.

Поляриметрическое исследование туманности КОС 2251 
было произведено на 21"—21" телескопе системы Шмидта Бю- 
раканской астрофизической обсерватории. Была использована 
методика, примененная нами ранее при поляриметрических 
исследованиях диффузных туманностей 1С 432, КОС 2023 и 
КОС 7023, а также Крабовидной туманности [9, 10, 11]. Бы
ли проведены три серии наблюдений, сведения о которых 
помещены ниже в таблице.

Дата
Длительность 

экспозиции 
и минутах

Положение 
поляроида Сорт пластинки

2.Х11.1956 80 О’ .Зенит Ильфорд՛
в 8'» 60 а

80 120 а
5.Х II. 1956 75 0

75 СО
» 75 120

13.1.1958 25 0 .Кодак ОаО'
а ?5 (0 а
■ 25 120 ■

Первые две серии наблюдений были проведены с ин
тервалом во времени три дня, поэтому они объединены в 
одну группу. Средние значения степени и углов направле
ния плоскости поляризации по этим двум сериям помещены 
схематически на рис. 1. Результаты же третьей серии на
блюдений представлены отдельно на рис. 2. Степень поля
ризации и направление плоскости преимущественных коле
баний характеризуются длиной и направлением черточек на 
этих рисунках. Там же показан масштаб величины степени 
поляризации.

Крестиком на рисунках обозначена звезда R Единорога
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(а(9х =6'' ЗЗ՝1 42е, чао! = +8՜' 49'.5). Использованная диафраг
ма микрофотометра вырезала на туманности круг с диамет
ром в 9".1.

Средняя степень поляризации излучения туманности по 
двум первым сериям оказалась равной 13°/0, а по третьей— 
16%. Максимальная степень поляризации равна соответствен
но 28 и 32%. Средняя квадратичная ошибка в определе
нии степени поляризации —ар± 4.25%, а направления по
ляризации ао0= ± П°-

Что же касается характера поляризации, то, как ֊сле
дует из приведенных рисунков (в особенности из рис. 1), 
он почти радиален относительно R Единорога, что говорит 
как будто в пользу гипотезы отражения. Однако почти ра
диальная поляризация будет наблюдаться также в том слу-



чае, когда свечение туманностей обусловлено синхротронным 
излучением релятивистских электронов в дипольном магнит
ном поле [12].

Заметим в связи с этим что у некоторых кометообраз
ных туманностей обнаружена нерадиальная поляризация (на
пример, в кометообразном включении туманности 1С 410, в 
туманности 1С 432 [13,9]), что, по-видимому, также связано с 
наличием в них магнитных полей и заряженных частиц.

Помимо этого, было произведено колориметрическое ис
следование туманности КОС 2261*.

Интегральная яркость оказалась в синих лучах поряд
ка ЮТ 4, а в желтых — 11 ™2 (в системе близкой к между
народной). Средний показатель цвета этой туманности по
рядка—0™ 8. Однако снимки были получены не в одну 
ночь, а с интервалом во времени около пяти месяцев (из-за

Эта часть работы выполнена совместно с Р. Мартиросяном. 
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очень неустойчивой и плохой погоды). Это обстоятельство 
могло внести значительную неопределенность в оценке цве
та туманности, так как нам не известно ослабла или, наобо
рот, стала ярче туманность за это время. Во всяком случае 
можно полагать, что показатель цвета туманности по край
ней мере не больше — О” 5. Следует также отметить, что 
снимки туманности в синих лучах передержаны, и поэтому 
значительная часть туманности, причем наиболее яркая в 
пределах 1' от ядра, не учтена при оценке интегральной 
яркости. По-видимому, туманность должна быть ярче деся
той звездой величины, т. е. ярче освещающей звезды. Из 
наших колориметрических измерений следует также, что с 
удалением от возбуждающей звезды цвет туманности если 
не краснеет, то во всяком случае становится менее голубым.

Промежуток времени между первыми двумя сериями и 
третьей серией довольно велик — около двух лет. Однако сте
пень поляризации и направление плоскости преимуществен
ных колебаний почти не меняются (если не считать некото
рое изменение в направлении плоскости поляризации в за
падной части туманности). Между тем в течение двух лет в 
структуре туманности должны были произойти значительные 
изменения. Отсюда можно заключить, что, по-видимому, не 
существует какой-либо корреляции между степенью поля
ризации и яркостью в данной области туманности.

Представляет особый интерес объяснение своеобразной 
формы кометообразных туманностей вообще и этой в част
ности. В свете тех результатов, которые получены в послед
нее время Г. А. Гурзадяном в области теории биполярных 
планетарных туманностей [12], можно наметить пути для 
решения этого вопроса. В частности, не исключена возмож
ность того, что форма кометообразных туманностей обус
ловлена наличием дипольных магнитных полей в самих ту
манностях.

Что касается механизма излучения, то идея непрерыв
ной эмиссии, развитая В. А. Амбарцумяном, дает ключ к 
наилучшему объяснению свечения кометообразных туман
ностей. Сама непрерывная эмиссия в данном случае, по всей 
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вероятности, представляет собой синхротронное излучение в 
дипольных магнитных полях туманностей релятивистских 
электронов, выбрасываемых из возбуждающей свечение ту
манности звезды. Этот вопрос, однако, является предметом 
специального изучения.
Май, 1958

է. Ь. 1ոԱՅԻԿ811Ն
2261 ԿՈՄԵՏԱԱԵՎ ՄԻԳԱՄԱԾՈՒԹՅԱՆ ԲԵՎԵՌԱԶԱՓԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆԸԱմփոփում

Աշխատանքում բերված են 2261. կոմևտածև փոփո
խական միղամածոլթլան բևհոա չափական ուսումնասի րութ լան 
ա րգլունքնե րր։

Դիտողական նլոլթը ստացվել է Շմ իդտի սիստեմի 21"--- 31" դի֊
տակի վրա։ Կիրառված է նախկին աշխատանքներում [9, 10, 41] 
մշակված մեթոդիկան։ Դիտումն և րի երեք սերիա լից ստացված 
արդլունքնե րը սխեմատիկորեն բերված են 1 և 2 նկարն ևրում ։

Միջին րևևոացման աստիճանը աոաջին երկու սերիաների 
չափումներից ստացվևլ է 13°/Շ։ իսկ երրորդ “երիալից--- 20°/օ'
Բևեռացման աստիճանի մաքսիմալ արժեքը համապատասխանս։֊ 
բար ստացվել է 28 և 32°/^։ Բևեռացման րնուլթը ռադիալ է։ 
Բևեռացման աստիճանի որոշման միջին քառակուս ա լին սխալը 
կազմում է Օթ = շր 3,2օՈ/իսկ հարթութլան ուղղութլան չափման ս/ր/ա/շ' 30„= + Օ?'

Միդամած ութ լան ինտեգրալ պա լծա ռութ լուն ը կազմում է 
11Ո} 2^ դեզին ճառագա լթնե րում և 10™. 4' կապսւլտ ճառագալթնե֊ 
րում։ 'Լերջին արդլուն քները վերաբերվում է մի գա մածութլան մի֊ 
ջուկի (1? Միեզջլսւրի) 1' հեռա վո րութլուն ի ց ալն կողմ ընկած 
աիրուլթին ։ Ուստի կարելի է կարծել, որ մի գամածութլան իրական 
ինտեգրալ պալծա ռութլունն ավելի մեծ է, քան իր հետ կապված 
աստղի մաքսիմալ պալծառութլտնը [=10™)։ Միջին գուլնի ցու֊- 
ցիչը հավասար է—0™ 8, որը հավանորեն նրա մինիմալ արժեքն 
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է, եթե նկատի ունենանք ալն հանգամանքը, որ միգամ ածութ լան 
լուսանկարները երկու ճառագա[թներում ստացվել են 5 ամիս ընդ
միջումով, որի ընթացքում միգամածութլան ստրուկտուրան և 
պալծառութլունը կարող ենթարկվել փոփոխութլան։ Հավանորեն 
գուլն ի ցուցիչը փոքր չէ—°™ Տ-Ւյ։

Բնորոշ է ալն, որ NGC 2261 միգամածութլունը, թեպետ 
ընդհանրապես կապուլտ է, բալց նրան լուսավորող աստղի ց' 
Միեղջյուրից' հեռանալիս նա դառնում է ավելի պակաս կապուլտ։

Մ տացված արդլունքները խոսում են ալե մասին, որ միգա- 
մածութլան լուսավորութլունը, նրա ուրուլն ձևը և նրանում 
դիտվող փոփո խութլունները հավանո րեն կապված են սեփական 
մագնիսական դիպոլալին դաշտերի և բարձր էներգիա ունեցող 
Լիցքավորված մասնիկների առկա լութ լան հետ։
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