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БЕЛЫЕ КАРЛИКИ, ОБНАРУЖЕННЫЕ 
В СОЗВЕЗДИИ ЛЕБЕДЯ

В 1936 году В. Амбарцумяном и Г. Шайном был пред
ложен новый метод обнаружения белых карликов [1]. 
Сущность этого метода заключается в следующем: в тех 
областях, где имеется значительное межзвездное селектив
ное поглощение, разыскиваются звезды белого цвета. Отно
сительно каждой такой звезды можно сделать два предпо
ложения: или она является обычной белой звездой, которая 
находится на расстоянии в несколько тысяч парсек, или она 
является сравнительно близким белым карликом. Однако 
первое предположение относительно слабой белой звезды, 
находящейся в области со значительным поглощением, не 
может быть верным, ибо поглощение должно было вызвать 
заметное покраснение далекой звезды. Таким образом, все 
подобные белые звезды должны быть белыми карликами.

Из-за отсутствия данных о цветах слабых звезд этот 
метод до сих пор не был применен. Имея возможность ис
пользовать копии фотографических карт, полученных на 
48"-вом телескопе системы Шмидта Паломарской обсерва
тории в двух цветах совместно со снимками, полученными 
нами на 21"-вом телескопе такой же системы Бюраканской 
обсерватории в фотографических и оранжевых лучах, мы 
решили применить этот метод с целью открытый белых 
карликов.

Для исследования была выбрана область с координата
ми центра а = 20|’34т; о =4-40° (1950) в известной развилке 
Млечного Пути в Лебеде размерами 288'X 288 (почти 
5° X 5°).
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При поисках белых карликов на картах Паломарского 
атласа были рассмотрены все звезды слабее 16-й величи
ны. Изображения всех этих звезд сравнивались на красной и 
голубой картах и выбирались те из них, которые сравни
тельно ярче на голубой карте и, следовательно, могут быть 
белыми или голубыми. Фотографические и красные величи
ны выбранных звезд оценены путем их сравнения на кар
тах соответствующего цвета Паломарского атласа со звез
дами скопления М3. С этой целью были использованы фо
тографические и визуальные величины звезд М3 [2]. Крас
ные величины были определены из них по формуле:

Шг= шрк — 1.6 (тРЕ — тру). • ■'
Все сравнения и оценки производились с помощью 

лупы. В наш список вероятных белых карликов мы вклю
чили звезды с отрицательными показателями цве+й 

■(гл рк — ГПг). ։
При оценке яркостей звезд возможны ошибки, свя

занные с: * ’ . ,՛
а) глазомерными оценками яркости путем сравнения 

звезд;
б) разностью цветового нуль-пункта между парами 

карт исследуемой области и тех, на которых находился 
скопление М3;

в) возможным изменением блеска между красной и 
голубой экспозициями при съемке данного участка неба для 
Паломарского атласа,, в՛ случае переменности рассматри
ваемой звезды. Причем.на цвета могут действовать лишь 
кратковременные изменения, так как голубкяе и красные 
карты одной и той же области получены из снимков, 
полученных в течение одной ночи. ՛

Ошибки в оценке показателей цвета могли достигнуть 
0т2—0тЗ, так как звездные величины обнаруженных звезд 
оценивались лупой. В связи с этим не принимались во вни
мание те звезды, которые по нашим оценкам имели поло
жительные и нулевые показатели цвета. В результате этого, 
выбранные нами голубые или белые звезды являются на
дежными (за исключением случая переменности). Вследствие 
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нашего отбора некоторые белые звезды оказались вне на
ших списков. Среди них могут быть белые карлики с пока
зателями цвета в пределах 0т0 - О՞1!.

В исследованной области поправку нуль-пункта цветов, 
определенных указанным выше способом по картам Пало
ма рского атласа трудно было найти из-за отсутствия на 
картах соответствующих стандартов. Мы попытались оце
нить нуль-пункт по скоплению М29, находящемуся на ис
следованных картах. Голубые и визуальные величины звезд 
этого скопления были измерены Гаррисом и Морганом [3] 
Выбрав 8 звезд из скопления М29, мы оценили их звездные 
величины по звездам скопления М3 гем же методом, что и 
при оценке яркостей белых звезд. Разности между показа
телями цвета по Гаррису, Моргану и по нашим определе
ниям получились меньше 0т1, хотя сами полученные нами 
величины систематически значительно слабее. Эта оценка 
была получена из измерений сравнительно ярких звезд 
(11т — 13т). Если принять, что полученные нами показатели 
цвета слабых звезд отклоняются от интернациональных 
примерно на 0"Ь то ко всем полученным нами показателям 
цвета белых звезд мы должны прибавить приблизительно 
0"1. Но так как точная величина отклонения неизвестна, 
мы нашли целесообразным не вносить подобную поправку 
в полученные значения показателей цвета. В исследованной 
области было обнаружено всего 65 звезд, для которых были 
получены отрицательные показатели цвета. Так как наличие 
переменных звезд среди них не исключено, то нами были 
использованы бюраканские снимки .тля проверки постоян
ства их блеска.

Итак, звезды, для которых наши определения дали 
отрицательные показатели цвета, могут быть на самом деле 
звездами с быстрыми изменениями яркости, причем следует 
рассмотреть три возможности:

а. Звезды типа НК Лиры. Но если звезды этого типа 
будут находиться между наблюдателем и поглощающим об
лаком, они должны быть сравнительно яркими (не слабее 
10т!. Следовательно, наши слабые белые объекты не могут 
быть звездами типа ИИ Лиры.
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б. Звезды типа ПУ Кита, которые очень быстро меняют 
свою яркость. Возможно, что некоторые из наших звезд 
являются звездами этого типа. Для проверки этой возмож
ности необходимо в течение некоторого времени пронаблю
дать за яркостями этих звезд. Если они являются звездами 
типа 1Г/ Кита, т. е. звездами с кратковременными вспыш
ками, то их голубой цвет на Паломарских картах может 
быть объяснен тем, что во время фотографирования в си
них лучах произошла вспышка. Если это так, то с вероят
ностью, близкой к достоверности, на бюраканских голубых 
пластинках они должны быть слабее. Если же на бюракан
ских пластинках в фотографических лучах звезды имеют ту 
же яркость, что и на Паломарских картах, то это означает, 
что они не являются переменными звездами типа 11У Кита.

в. Затменные переменные. Затменные переменные могли 
бы войти в наш список только в том случае, если при фо
тографировании в голубых лучах они были в максимуме, а 
при фотографировании в красных лучах—в минимуме. Но 
если на бюраканских пластинках повторяются соответствен
ные яркости в двух цветах, то возможность того, что это 
затменные переменные, мало вероятна.

Таким образом, пользуясь снимками, полученными нами 
на 2Г'-вом телескопе Бюраканской обсерватории, мы для 
каждой звезды в отдельности могли рассмотреть вопрос о 
том, является ли она белым карликом, переменной звездой 
типа ОУ Кита или затменной переменной. С этой целью 
нами использованы пять пластинок нашей области (табл. 1).

Список использованных негативов
Таблица 1

№ 
пластинки Дата Эмульсия 

и фильтр
Экспозиция

(в мин.)
Предельная звезд

ная величина

К 1 18.10.1958 ОаО 70
ш

19 3
К 2 19.10.1958 ОаО 80 19.6
К 3 111.1958 ОаО 77 19.7
К 4 12.12.1958 ОаЕ4-СС11 120 18.3
К 5 29. 5.1959 ОаО 45 19.8

Координаты центра пластинок (1950): а = гО^З՞՛ 52; 
|-40°24'. Проверка производилась следующим образом.
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Каждая из этих звезд была отождествлена на всех пластин
ках и оценена ее яркость с целью проверки, изме
няется ли она при переходе от одной пластинки к другой.

Результаты проверки следующие:
53 звезды из всех обнаруженных 65 звезд с отрица

тельными показателями цвета были найдены и отождествлены 
на всех тех пластинках, на которых предельная яркость 
слабее, чем яркость данной звезды на голубой карте Пало- 
марского атласа, причем число таких пластинок было не менее 
двух. Оценка яркостей этих звезд, получаемая из сравнения 
изображений их с изображениями соседних звезд, показы
вает, что яркость этих звезд не изменилась. Можно считать, 
с большой уверенностью, что эти 53 звезды являются белыми 
карликами. 8 звезд из оставшихся 12 видны только на одной 
пластинке. Это слабые звезды и можно предположить, что 
они не видны на других снимках лишь из-за слабости своих 
яркостей. Об этих звездах можно сказать, что они вероят
ные белые карлики. Для окончательного выяснения харак
тера этих объектов необходимы дополнительные оценки 
яркостей с помощью новых наблюдений.

Две звезды: 
И т т

а = 20 40.3; 3 = 4֊ 44°34' (1950); трв = 19.3, 
11 т т

а = 20 43. 3; 3 = 4֊ 42°16' (1950); трв= 19.6 
ни на одной из пластинок не видны. Их мы не включили в 
первые группы, так как не исключена возможность того, 
что это переменные звезды. Оставшиеся две звезды на пла
стинках изменили свою яркость. Первая из них на голубой 
карте Паломарского атласа 15.8 величины. Ее координаты: 
а = 20,։33'п8; 3 = 4՜ 42' 20' (1950). Эта звезда не видна на Па- 
ломарской красной карте, но присутствует из одной из на
ших пластинок. Изображение этой звезды, полученное на 
пластинке КЗ, соответствует 18™6. Координаты этой звезды 
на карте и пластинке совпадают с точностью 2". Вторая же 
звезда имеет на Паломарских картах величину 16.1 в голу
бых лучах. Ее координаты а = 201,35П12; 3= 4-40’05' (1950). 
На наших голубых снимках эта звезда имеет яркость 18.'п5, 
т. е. на две величины слабее. Ее яркости на красной Пало-



Таблица 2
Звезды, которые с уверенностью можно считать белыми карликами

№ а (1950) 5 (1950) 111,, 
РК С1 Число 

пластинок

Ь т
20 24.1 4-38’55'

Ш 
18.75

т 
֊-0.25 4

2 24.7 38 08 18.75 0.30 3
3 24.7 38 41 ■ 18.6 0.30 4
4 25.1 39 00 18.0 0.25 4
5 26.2 38 55 18.9 0.25 4
б 27.3 42 40 19.0 0.25 3
7 27.5 38 36 18.5 0.35 4
8 28.2 38 58 18.75 0.20 3
9 28.5 • 39 30 18.3 0.30 4

10 28.6 38 52 19.3 0.15 3
11 28.9 39 22 18.1 0.30 4
12 29.0 38 58 18.9 0 25 3
13 ■29.0 40 06 19.0 0.20 4
14 29.1 38 08 18.75 0.15 3
15 29.2 40 19 18.5 0.30 3
16 29.4 39 48 18.6 0.25 4
17 30.6 39 27 18.95 0.20 4
18 30.8 41 04 19.1 0.20 4
19 31.3 39 41 18.5 0.40 4
20 32.0 38 53 18.1 0.35 4
21 32 1 40 46 18.1 0.30 4
22 32.9 ■ 39 11 19.0 0.25 3
23 33.1 40 16 19.0 0.25 3
24 33.4 40 00 18.6 0.30 3
25 .33.6 39 39 19.3 0.10 2
26 33.9 41 11 17.9 0.25 4
27 35.5 39 34 19.0 0.30 2
28 35.6 39 42 18; 4 0.10 4
29 35.8 40 05 19.15 0.25 2
30 36 2 40 27 18.75 0.25 4
31 36.4 40 07 18.1 0.37 4
32 37.0 40 09 18.75 ' 0.25 3
33 37.2 41 37 . 18.75 0.20 4
34 37.3 42 06 18.9 0 25 4
35 • 37.5 39 54 18.9 0.30 3
36 37.9 41 51 18.1 0.30 4

337 38.0 40 24 18.1 0.40
38 38.7 38 24 19.0 0.25 3
39 39.0 41 42 19.1 0.15 3
40 39.2 40 32 19 0 0.15 2
41 39.5 39 47 18.5 0.10 4
42 40.3 38 01 18.6 0.30 2
43 40.4 40 16 18.5 0.30 4
44 41.0 38՜ 55 19.3 0.10 2
45 41.2 39 37 18.1 0.40 4
46 42.1 40 35 19.15 0.25 2
47 42.1 40- 19 15.7 0.25 5
48 42.5 41 12 18.75 0.35 4
49 42.9 39 19 18.5 0.25 4
50 43.1 40 12 18.6 0.30 4
51 43.3 38 28 18.6 0.25 4
52 44.5 38 40 19.3 0.10 2
53 45.5 40 03 18.75 0.30 4



БЕЛЫЕ КАРЛИКИ В СОЗВЕЗДИИ ЛЕБЕДЯ 9

марской карте и нашей пластинке, сфотографированной в 
оранжевых лучах, находятся в соответствии.

Возможно, что последние две звезды являются крас
ными карликами типа НУ Кита, вспыхнувшими во время 
фотографирования в синих лучах. Однако это предположе
ние должно быть проверено (другая возможность заключается

Вероятные белые карлики
Таблица 3

а (1950) ։ (1950) тРК С1հ ա т
1 20 28.2 !-39’26’ 19.55 - 0.0.3
2 28.9 41 2.3 19-45 0-10
3 30.8 39 51 19-3 0.15
4 32.4 40 36 19-4 0.10
5 33.2 39 12 19.15 0.25
6 34.6 41 11 19-4 010
7 39.1 39 46 19.4 0.10
8 41.4 41 47 19-3 0.20

в том, что изображения этих последних звезд, или одной 
из них, на Паломарской синей карте являются звездоподоб
ными дефектами. Если это не так, то остается единствен
ная возможность—что это звезды типа ОУ Кита).

Данные о достоверных и вероятных белых карликах 
соответственно приведены в табл. 2 и 3. В этих таб
лицах в четвертом столбце даны величины, определен
ные на голубых Паломарских картах. В пятом столбце даны 
показатели цвета в интернациональной системе. В шестом 
дано число пластинок, на которых были отождествлены 
звезды. В конце работы приведены карты для отождествле
ния всех звезд, внесенных в списки уверенных и вероят
ных белых карликов.

Կ. Ա. 111ԱԱԿ8ԱՆԿԱՐԱՊ ՀԱՄԱՍՏԵՂՈՒԹՅԱՆ ՄԵԶ ՀԱՅՏՆ ԱՐԵՐ ՛ԼԱՄ ՍՊԻՏԱԿ ԹԶՈՒԿՆԵՐԱմփոփում
Օգտագործելով Պալոմարի աստղադիտարանի 48-դլուլմ ա~ 

աստղադիտակով ստացված երկգույն քարտեզների լուսանկար֊ 
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Հական պատճենները և Բյուրականի աստղադիտարանի 21-դյ„լյ. 
մանոց աստղադիտակով հեղինակի կողմից ստացված թիթեղները' 
լուսանկարչական և նարնջագույն ճառսգայթներում կատարվել են 
սպիտակ թզուկների որոնումներ' Հ. Համբարձում/անի և Գ. Շայ֊ 
նի առաջարկած եղանակով [1]/ Ուսումնասիրվել է Կարապ համա֊ 
ստեղութ/ան մեջ գտնվող կլանման մեկ տիրույթ' X չափե

րով։ Տիրույթի կենտրոնի կոորդինատներն են' 2=20հՅմ'”;8—50° 
(1930)։

Հետազոտված տիրոպթում գտնվել են ընդամենը 65 աստղ, 
որոնց համար չափումներից ստացվել է բացասական գույնի ցու
ցիչ, Բանի որ փոփոխականների առկայությունը նրանց մեջ բա
ցառված չէ, ապա կատարվել են բացասական գույնի ցուցիչ ունե
ցող աստղերի պայծառության չափումներ' նրանց բնույթը պար- 
զելու. համար։

Չափումները հանգեցրել են հետևյալ արդյտնքներին' 
53 աստղ (15”՝7—19”՝3) իրենց պայծառությունը չեն փոխում քար- 
տեգների և թիթեղների վրա։ Այդ 53 աստղերը որոշակիորեն կա- 
րելի է համարել սպիտակ թզուկներ։ 8 աստղ նույնացվել են 
միա/ն մեկ թիթեղի վրա։ Նրանք հավանաբար սպիտակ թզուկներ 
են. Այս աստղերը ավելի թույլ են (19^15—19^55), Որոշակի և 
հավանական թզուկների վերաբերյալ տվյալները բերված են № 2 
և X 3 աղյուսակներում. Բերված են նաև նույնացման քարտեզ
ներ։ 2 աստղ մեր թիթեղներից „չ մեկի վրա չեն երևում. Հնա
րավոր է, որ նրանք լինեն փոփոխական աստղեր. Մյուս 2 աստ
ղերը փոփոխել են իրենց պայծառությունը քարտեզների և թի
թեղների վրա. Հավանաբար նրանք Կետի տիպի փոփոխական 

< աստղեր են։
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Карты отождествления к табл. 2.
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Карты отождествления к табл. 2 (продолжение).




