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Как было указано В. А. Амбарцумяном |1|, в состав 
О-ассоциаций могут входить наряду с горячими гигантами 
также холодные сверхгиганты. В программу наших наблю
дений с 1956 г. вошли две группы таких звезд, которые вхо
дят в состав двух звездных ассоциаций—Цефей II и Персей II. 
Первая группа р., УУ, БТ и 1?№ Цефея (ассоциация Цефей 
II) интересна тем, что, как оказалось, у большинства звезд 
этой группы степень поляризации и углы преимущественных 
колебаний с течением времени не остаются постоянными. 
В настоящей работе приводятся предварительные результаты 
поляризационных наблюдений УУ, БТ и Я\У Цефея. В отно
шении Цефея они были опубликованы [2, 3]. Аппаратура 
и методика наблюдений 1956 и 1957 гг. описаны в предыду
щих работах. Что касается наблюдений 1958 г., то они были 
проведены при помощи новой измерительной аппаратуры и 
фотометра, обеспечивающих, в частности, возможность авто
матической записи поляризационных наблюдений.

Описание системы приводится ниже.
/. Измерительная аппаратура. Возможность всякой 

измерительной аппаратуры определяется не абсолютной ее 
чувствительностью, а отношением сигнала к шуму на выхо
де. В электрофотометрии решающую роль играет также по
лезная чувствительность фотометра. Поэтому при определе
нии выигрыша чувствительности новой установки нами 
было использовано понятие полезной чувствительности, дан
ное в [4].
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Оказалось, что выигрыш в чувствительности, выражен
ный в звездных величинах, для новой установки составляет 
четыре звездних величины. Со старым электрофотометром на 
том же 16"-вом телескопе Бюраканской обсерватории возмож
но было наблюдать звезды до 10т, а с новым—до 14т. Это 
достигнуто путем использования хорошего фотоумножителя 
в комбинации с весьма хорошим усилителем постоянного 
тока. Был использован фотоумножитель типа EMI 6094, а в 
качестве усилителя—установка „Кактус*, которая представ
ляет собой стационарный сетевой прибор.

Усилитель выполнен по балансной схеме на двух сдвоен
ных лампах. В качестве входной лампы применена сдвоен
ная электрометрическая лампа 2Э2П, обладающая сеточ
ным током порядка 10՜14 а. Переключение высокомегоомных 
сопротивлений в цепи управляющей сетки входной лампы 
производится дистанционно с пульта управления при помо
щи релейного блока. Каждому диапазону измерений соот
ветствует свое реле. Сопротивление 100 мгом, для измерения 
включено в цепи сетки постоянно. Питание всех электродов 
первой лампы осуществляется с общего делителя, который 
питается напряжением 150 в от электронного стабилиза
тора. В качестве второй лампы использован двойной триод 
6Н15П с общим катодом. Аноды первой лампы непосред
ственно подключены к сеткам второй лампы. Напряжение 
анод—земля первой лампы несколько меньше напряжения 
катод—земля второй лампы. Питание анодов второй лампы 
производится также от электронного стабилизатора. Питание 
накала производится переменным током. Между анодами 
второй лампы включен самопишущий прибор. В нашем слу
чае использован самопишущий прибор типа ЭПП-09.

Стабильность работы усилителя достаточно хороша, 
однако недостатком такого усилителя является то, что при 
переходе от одного входного сопротивления к ближайшему 
другому его значение меняется на весьма большой множи
тель. При наблюдении звезд различной яркости чувствитель
ность усилителя регулировалась входными сопротивлениями 
и подбором шунтов самопишущего прибора. В рабочем диа
пазоне входных потенциалов усилитель в целом удовле
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творяет условию пропорциональности. Определение линей
ности усилителя было произведено при двух чувстви!ель- 
постях, которые покрывают весь рабочий диапазон входных 
потенциалов. Результаты измерения приведены на рис. 1. 
Эти измерения показывают, что имеет место как линейность 
усилителя во всем рабочем диапазоне входных потенциалов, 
так п линейность примененного потенциометра (ЭПП-09) 
в пределах отбросов 0—250 мм.

На входе усилителя включается анод фотоэлектронного- 
умножителя (типа ЕМ1-6094) через тщательно экраниро
ванный кабель. Питание фотоумножителя производится ста
билизированным выпрямите тем типа ВС-9.

Результаты проверки выпрямителя показали, что ам
плитуда пульсаций напряжения на выходе выпрямителя не 
более 0,002% от величины выходного напряжения при токе 
нагрузки 0,1 ма. Нестабильность выходного напряжения при 
одновременном изменении напряжения питающей сети на 
+ 10% и изменении тока нагрузки в пределах от 1 до 
0,1 ма не превышает ±0,05% от выходного напряжения, 
при условии, что напряжение сети предварительно стабили- 
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згется феррорезонансным стабилизатором. Общая схема на
шей измерительной аппаратуры приведена на рис. 2.

2. Автоматическая запись поляризационных наблю
дений. Вторым существенным изменением в электрофото
метре является автоматическая запись поляризационных на
блюдений. Это устройство состоит из двух частей: механи
ческой и электрической. Сначала рассмотрим первую часть.

БЛОК-СХЕМА ИЗМЕРИТЕ Л-ЬНОИ СИСТЕМЫ

Рис. 2.

а) Время, необходимое для одного полного наблюдения 
в старом электрофотометре [2] длилось 15—25 мин. 
Оно зависело в основном от скорости вращения поляроида 
наблюдателем. В новом способе наблюдения указанное время 
удалось сократить в 4—6 раз. Ниже приводится описание 
этого способа. Поляроид при помощи мотора вращается от 
® = 0 до <р = 225°, ’со скоростью 5° за 4 сек. Следова
тельно, полная запись одного поляризационного наблюдения 
производится за 3 мин. Выбор указанной скорости по
ворота обусловлен тем, что постоянная времени измеритель
ной аппаратуры не превышает -с = 4 сек.

Общая схема механизма вращающего поляроида пока
зана на рис. 3. Необходимые детали были изготовлены 
механиком А. Аствацатуряном в механической лаборатории 
Бюраканской обсерватории. Большая окружность на рис. 3 

•соответствует фотометру, в центре которого надписью 
-«Стекло" обозначен выдвижной поляроид, который автома
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тически „включается" и „выключается*, т. е. приводится к оп
тической оси и выводится из нее при помощи рычага 15. Цифры 
13 и 14 обозначают оправу и основание поляроида. Вращение 
поляроида (направление указано на рис. 3 стрелкой) произво
дится зубчатыми колесами 11, которые с помощью вала 3 
соединяются с переходными зубчатыми колесами 4 и 7 к

Рис. 3. Схема механизма вращающего поляроида.

мотору 9. Таким образом, общая система зубчатых колес 
уменьшает скорость вращения мотора приблизительно в 4 
раза, что и соответствует повороту поляроида на 5° за 
4 сек. Пример полной записи одного такого наблюдения 
(для звезды НО 204827) приведен на рис. 4. Как видно из



60 к. А- ГРИГОРЯН

этого рисунка, запись начинается с темноты (нуль-пункт) 
и завершается также темнотой. Запись темноты, в свою оче- 

редь, производится согласованно с 
г'Чх у/ вращением поляроида с помощью

особой электрической схемы. Пе
реходим к описанию этой системы.

б) Был собран отдельный блок 
автоматического закрытия и откры
тия фотокатода фотоумножителя. 
Этот блок состоит из электромаг
нитов с открывающим и закрываю
щим затвором и отдельного элек
тронного блока. Электромагниты, 
которые находятся внутри фото
метра, параллельно связаны с элек
тронным блоком, который собран 

I— на лампе 6Н15П и реле типа ТЛ. 
Рис. 4. Запись поляризации Общая схема системы показана на 

звезды НО 204827. рис. 5. На лампе 6Н15П собрана 
пороговая схема сравнения напря

жений. В аноде левого триоза включена обмотка реле Р. 
В исходном состоянии левая половина триода закрыта (и, 
следовательно, открыт электромагнитный затвор), а правая— 
открыта, и обмотка реле Р обесточена. Контакты реле Р, 
включенные в сетки электронного коммутатора, удержива
ют его в состоянии открытой правой лампы и закрытой ле
вой, т. е. на регулятор разрешающего времени по
дается запирающий потенциал и на обмотки электромагнит
ного затвора через реле подается таксе напряжение, что 
электромагнит срабатывается и путь остается открытым для 
прохождения света звезды до фогокатода фотоумножителя. 
Контакты реле Р находятся в разомкнутом состоянии. Чтобы 
лампу привести во второе крайнее положение и записать 
темноту, необходимо закоротить контакты К- Последняя опе
рация производится уже автоматически вращающими ко
лесами (контакты находятся на колесе 5, рис. Зь Таким 
образом, между двумя такими записями темноты можно 
провести одно поляризационное наблюдение. При соприкос
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новении контактов на зубчатом колесе правая половина 
лампы 6Н15П запирается, а левая открывается. Реле Р, 
заключенное в анод этой лампы, срабатывает, своими кон
тактами блокирует конденсатор и он начинает заряжаться 
через зарядное сопротивление R. Указанные контакты при
водят электронный коммутатор в состояние открытой левой 
и закрытой правой ламп таким образом, что реле Р от
ключает ток, проходящий через первую катушку, и вклю-

БАОК АВТОМАТИЧЕСКОГО ЗАКРЫТИЯ ОТБРОСА

Рис. 5.

чает во вторую катушку. Фактически электромагнитный 
затвор закрывает путь прохождения светового потока. Про
должительность времени зарядки, а следовательно и выдерж
ка темноты определяется величиной емкости С и зарядного 
сопротивления. Как только напряжение на правой сетке 
лампы 6Н15П сравняется с величиной напряжения на левой 
сетке 6Н15П, лампа и реле Р перейдут к своим исходным 
положениям, так что электромагнитный затвор сразу от
кроет путь для прохождения света от звезды. Таким обра
зом, вся схема переходит в исходное состояние и продол
жает оставаться в этом положении до следующего замыка
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ния контактов вращающего колеса 5 (последние контакты 
на рис. 5 не показаны).

Выдержка для записи темноты составлет 10 сек, а для 
записи поляризационных наблюдений—3 мин.

Анодное питание указанного блока производилось обыч
ными методами. Блок автоматического включения и выклю
чения звезды и его питания были собраны в электрофото- 
метрической лаборатории Бюраканской обсерватории.

3. Методика, наблюдений. Поскольку свет от звезды 
поляризован, то интенсивность излучения звезды в зависи
мости от угла поворота поляроида может рассматриваться 
как сумма двух компонентов: переменного, т. е. поляризо
ванного, и постоянного, т. е. неполяризованного. В общем 
виде эту зависимость можно записать в виде:

19 = АBf (<р), (1)
где А и В постоянные, a f (?) функция, показывающая из
менения второй компоненты в зависимости от угла ? вра
щения поляроида.

В нашем случае формулу (1) можно написать в сле
дующем виде:

1<р = А 4- В cos3 (? — ?0), (2)

где ?0—угол плоскости преимущественных колебаний.
Степень поляризации 8 определяется следующим обра

зом. Так как в каждом наблюдении записывается зависи
мость между 19 и ?, то прямо из записи самописца опре
деляются максимальное и минимальное значения 19, т. е. 

!<? ~ Ifmax+901 после чег0 степень поляризации опреде-
ляется следующим образом:

g__ В __ i?max I'Pmiix՜!՜99 ...

2А + В L +J_ +9o-2i~’
• max Tmax ‘ фон

Для определения углов преимущественных колебаний 
электрических векторов использовались стандартные звезды. 
Если для стандартных звезд они известны, то, наблюдая их 
вместе с программными звездами, сразу можно определить 
поправку Д0 и, следовательно, можно определить позицион-
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ные углы для программных звезд. Учет поляризации фона 
производится так, как это описано в [2]. Все наблюдения были 
проведены в ясные и безлунные ночи. Всего для стан
дартных и программных звезд было сделано приблизи
тельно 200 наблюдений. Стандартные звезды НВ 209339 и 
НВ 204827 были выбраны из ассоциации Цефей II. Про
граммными звездами являются, как было указано выше, 
звезды УУ, БТ и Р5У Цефея. Максимальные и минимальные 
яркости в звездных величинах, а также спектральные типы
этих звезд приведены в табл.

Результаты наблюдений 
стандартных н программных 
звезд приведены в таблицах 
2, 3, 4, 5 и 6. Из рассмотре
ния данных табл. 2 и 3 
можно заключить, что для 
стандартных звезд среднее 
отклонение степени 
превышает 0,2%, а
лебаний не больше, чем ±5°.

1.
Таблица 1

Звезда тшах тт|п Бр.

Цефея 6.8 7.5 МО 1а

БТ Цефея 7.7 8.9 М01Ь

УУ Цефея 4.9 5.9 М01р

поляризации от среднего значения не 
отклонение угла преимущественных ко- 

Указанные отклонения значи
тельно больше для звезд УУ, 8Т и Р\У Цефея (табл. 4, 
5 и 6).

Полученные результаты позволяют сделать предвари
тельный вывод о том, что степени поляризации звезд Р'У и 
5Т Цефея, по-видимому, меняются в течение времени. Что՛ 
касается направления плоскости поляризации, то заметное 
изменение позиционного угла этой плоскости пока наблю
дается только у Р\У Цефея. У остальных двух звезд эти 
изменения незаметны.

Выражаю благодарность Р. А. Вартаняну за помощь в на
блюдениях пв их обработке и Ж. В. Хачатряну за помощь 
при сборке необходимых электрических схем.
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Таблица 2
НИ 204827

Юлианские дни ։% 8° Юлианские дни|։7» I8"
».“>

2436 409.382 6.0 58 462.277 5.2 55
409.385 5.6 58 462.280 5.2 55
409.419 5.4 58 462.326 5.7 55
409.422 6.0 58 462.329 6.0 55
409.457 6.0 55 462.393 5.7 55
409.460 6.0 55 462.396 5.7 55
410.410 6.0 58 462.422 5.8 59
410.413 6.0 58 462.425 5.8 58
410.419 5.6 58 463.283 5.7 57
410.465 5.6 58 463 286 5.5 55
421.250 5.3 62 463.343 5.6 55
421.253 5.3 62 463.347 5.7 55
421.291 5.8 58 463.389 5.6 55
421.294 5.7 58 463.393 5.8 51

Таблица 3
НО 209339

Юлианские дни ։•/. 8° Юлианские дни| 8’/։ 8°

• 1 2 з . 1 2 з

2436 368.349 2.6 65 378.361 2.4 68
368.352 2.5 65 379.420 2.3 65
368.376 2.3 63 379.423 2.3 67
368.379 2.4 65 379.426 2.4 67
368.400 2.3 63 379.428 2.2 67
368.407 2.1 65 379.471 2.2 68
368.423 2.6 63 379.474 2.8 66
370.271 2.6 63 379.478 2.2 66
370.336 3.0 63 380.409 2.1 65
370.339 2.9 63- 380.413 2.6 65
372.347 3.0 67 380.462 2.7 72
372.351 2.9 67 380.465 ' 2.7 68
372.354 2.6 67 380.500 2.1 68
372.357 2.5 69 380.503 2.3 65
373.298 2.6 63 399.212 2.4 66
373.301 2.9 65 399.330 2.2 66
373.425 2.5 67 401.486 2.5 75
373.428 2.6 69 401.490 2.1 71
373.458 2.7 67 401.514 2.5 56
373.4*2 2.6 68 404.281 2.1 62
373.465 2.6 69 404.285 2.3 66
373.468 2.6 75 404.302 2.4 71
377.375 2.6 62 409.371 2.0 65
377.403 2.5 70 409.374 2.1 69
377.407 2.7 66 409.378 2.2 65
378.351 2.0 68 409.381 2.0 65
378.354 2.0 66 409.419 2.0 65
378.357 2.4 68 409.422 2.0 65
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Продолжение таблицы 3

I 2 3 2 3
410.403 1.9 — 462.382 1.9 71
410.407 2.0 6« 462.385 2.5 69
410.410 2.0 69 462 391 2.1 65
462.270 2.3 63 462.394 2.1 67
462.273 2.1 63 463.270 2.2 67
462.319 2.1 68 463.273 2.1 67
462.323 2.2 67 463.336 2.3 67

463.310 2.3 65

Таблица 4 
Ю/ Цефея

Юлианские дни| Ь°/о | в° Юлианские дни! 6%

2435 041.385 4.4 55 401.383 2.0 130
••••390 3.3 47 401.387 2.1 122

2.6 53 401.391 2.3 131............. 3.6 45 401.394 2.3 130
043.361 1.2 ПО 410.434 2.8 80
043.366 3.5 55 410.437 2.3 83
047.462 2.4 105 410.-140 2.4 75
048.472 3.8 58 410.443 3.3 79
074.441 3.2 40 410.446 2.0 88
075.299 2.5 50 410.449 2.8 85
075.344 3.8 45 . 410.452 2.0 87
075.382 3.0 45 410.455 2.1 82
080.279 3.4 55 411.441 2.8 79
080.407 3.2 50 411.444 3.2 78
080.424 4.0 55 411.447 3.2 79
087.514 3.9 55 411.450 2.6 80
104.392 4.2 45 411.453 2.2 93
105.240 3.6 50 411.456 3.2 85
105.313 2.9 53 422.278 2.4 83
399.392 2.0 120 422,282 1.9 90
399.396 3.3 120 422.286 2 8 83
399.400 2.1 122 463.351 2.4 82
399.404 2.9 132 463.355 3.1 82
399.408 2.8 134 463.359 3.2 84
399.412 2.6 130 463.363 3.2 87
399.416 2.8 129 463.367 3.1 82
399.420 3.3 130 463.433 2.7 84
399.424 2.8 130 463.436 2.9 81
389.431 2.2 119 463.439 3.7 83
401.375 2.2 126 464.380 4.0 83
401.379 1.8 126 464.383 3.5 85

464.386 3.5 85

422—5
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Таблица Л 
\'¥ Цефея

Юлианские дни|։° 0 В0 Юлианские дни) »•/. 8՜

2435 041-••• 2.1 47 462.299 1.6 72
............. 1.9 46 462.303 1.6 69
............. 1.4 30 462.307 1.6 69
047.285 2.0 45 462.311 1.7 69
047.406 2.0 45 | 462.315 1.7 71
048.312 2.0 45 463.422 1.7 69
048.406 2.1 45 464.368 1.6 72
............. 2.4 40 464.371 1.6 72
............. 2.1 50
............. 2.0

1
40

•

Таблица 6
5Т Цефея

Юлианские дни|։°/о В° Юлианские дни ։7« 8°

2435 043.344 0.8 130 401.427 3.5 71
044.427 3.4 65 401.431 2.9 81
048.424 3.4 60 401.435 3.6 74
072.340 4.9 60 401.442 4 0 76
072.392 3.8 60 463.368 3.2 70
073.417 3.6 50 463.372 3.5 70
073.472 3.6 52 463.376 3.5 70
401.403 1.8 72 463.380 3,2 70
401.407 3.8 70 . 463.441 3.8 70
401.411 3.6 74 • 463.444 2.8 67
401.415 3.1 76 463.447 2.8 67
401.419 [2.9 72 463.450 3.3 75
401.423 [3.7 75

Կ. Հ. ԴՐԻԳՈՐ8ԱՆ

8ԵՖԵՅ II ԱՍՏՂԱՍՓՅՈՒՌԻ ՄԻ ֊ԲԱՆԻ ՍԱՈՀ ԳԵՐՀՍԿԱ ԱՍՏՎԵՐԻՈԵՎԵՌԱՋԱՓԱԿԱՆ ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԸԱւքփոփում
Ւնչպես !1"ւ13 է տ։[ևլ 'Ն համբարձումյանը, ջերմ հսկաներ 

պարունակող աստղասփյուռներում անդամ կարող են հան գի ս ան ա է 
նաե սառը գերհսկաները։

Ներկա աշխատանքում բերված են Տևֆել II աստղատիլուռի- 
մեջ մտնող \ՀՂՀ, ՏՂ և 1^1X7 Յեֆելի սառը գերհսկա աստգերի նը֊. 
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կտտմամբ տարված բևեռա չափական հետադոտութլունների նախնա- 
կան արդյան քները, որոնք վկարլմ են այդ աստղերի լույսի բև- 
վհռադման փոփոխութլունների մասին։ Դիտումները կատարված են 
եղել նոր չափողական սարքավորումների օդնութլամբ։ Հիմնական 
փոփոիւոլթյունները ալդ չափողական սարքավորումների մեջ կա

տարվել են երկու ուդդութլամբ' էլեկտրական և մեխանիկական։ 
^•լդ փոփոխութլունները հնարավորութլուն են տվել լրիվ ավտո

մատ կերպով դրան դել աստղի լույսի բևեռա չափական դիտումները։
Մեկ բևեռա չափական դիտման համար պահանջվող ժամա

նակը ներկա չափողական սիստեմում 4— 6 անդամ փոքրացված է 
նախորդ սիստեմի համեմատ [<?]։ Մ թութ լան (զերո կետի) դրան

դում ը կատարվում է նուլնպես ավտոմատ կերպով համապա տա ս- 
խան էլեկտրամագնիսական փակիչի և թռիչքի «ավտոմատ րլոկ 
փակիչի» (նկար 5) օգնությամբ։
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