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К ВОПРОСУ О ПОЛЯРИЗАЦИИ КОМЕТАРНОЙ 
ТУМАННОСТИ ЦОС 2261

После появления работы В. А. Амбарцумяна [1], в ко
торой рассмотрен вопрос свечения кометарных туманностей, 
последние стали объектом внимания многих авторов. Не
правильные изменения блеска этих туманностей, трудно 
объяснимые в рамках тепловых механизмов, их своеобраз
ная и изменчивая форма, во многих случаях биполярная 
структура — вот данные, вызывающие большой интерес к 
кометарным туманностям.

КОС 2261 является типичным представителем этого 
класса туманностей. Благодаря своей большой яркости она 
стала объектом исследования ряда авторов [2, 3, 4, 5|, а 
наблюдательные данные, относящиеся к ней, послужили 
основой для теоретических работ [6, 7|. В последних ра
ботах сделана попытка объяснить свечение кометарных ту
манностей.

В работе |3| было показано, что излучение К’ОС 2261 по
ляризовано в среднем на 13—16%, доходя до ЗО°/о. Харак
тер поляризации радиальный относительно R Единорога- 
ядра туманности. Эти результаты в основном нашли свое 
подтверждение в работе |4]. Относительно цвета туманности 
данные весьма противоречивы: по [3| туманность голубая, 
по [о]—красная, в |4| отмечается, что туманность более 
голубая в центральной части, по результатам работы |2| 
можно заключить, что она скорее голубая, чем красная, 
по |8| — она красная.

Известно, что туманность переменная, причем форма 
ее претерпевала значительные изменения буквально за не-
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сколько месяцев [9|. С изменением формы туманности воз
можно изменение ее цвета и физических характеристик 
вообще.

В свете этих изменений представляют определенный 
интерес систематические наблюдения за этой туманностью.

С этой целью нами вновь предпринята работа по поля
риметрическому измерению излучения туманности Х’ОС 2261. 
Сведения о использованных снимках приведены в табл. 1.

Таблица 1

Дата .Длительность экс
позиции в минутах

Положение 
поляроида

1 Сорт
। пластинки

24/12 1960 45 0’ Kodak Оа-О
45 60

■ 45 120
25 12 1960 45 0

• 45 60
45 120

13/01 1961 45 0
■ 45 60
* 45 120

Все снимки получены на 21—21" телескопе системы 
Шмидта Бюраканской обсерватории. Методика наблюдений 
и измерений негативов оставалась прежней [10|. Подсчет 
поляризации производился методом, описанным в [11]. Из
мерение туманности производилось сплошным образом. Раз
мер каждой измеряемой области был равен 63 кв. сек. дуги 
(</=9"). Средняя арифметическая ошибка, вычисленная по 
данным первых двух серий наблюдений, для р равна 3,5%, 
а для 8. 5'. Измерено около 200 областей в туманности. 
Ввиду того, что туманность за один день, вероятно, не мог
ла претерпеть существенных изменений, снимки первой и 
второй серий, полученные 24 и 25 декабря 1960 г., объе
динены в одну группу. Результаты измерений этих двух 
серий схематически приведены на рис. 1, а третьей серии— 
на рис. 2. Степень полиризации и направление плоскости 
преимущественных колебаний поляризованного света ту-
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Рис. 1.
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Рис. 2.
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манности характеризуются длиной и направлением черточек 
на этих рисунках. Масштаб поляризации и размер диафрагмы 
также показаны на рисунках.

Картина поляризации в среднем остается такой же, 
что и в работе |3], хотя и имеются некоторые различия. 
Средняя степень поляризации по первым двум сериям равна 
18%, я 110 третьей—16%. По-прежнему высокая степень 
поляризации наблюдается на краях туманности (в особен
ности на восточной границе).

Интересно отметить, что за последние годы форма 
туманности не претерпевала значительных изменений. Прав
да, на наших последних снимках хорошо заметна яркая 
струя, являющаяся как бы продолжением четко вырисовы
вающейся восточной границы туманности в направлении на 
север. На снимках, полученных ранее в |3|, она не видна, 
что, возможно, объясняется различием во времени экспо
нирования. Эта струя также поляризована (см. рис. 1), при
чем плоскость преимущественных колебаний почти точно 
перпендикулярна направлению от струи к ядру туманности. 
Заметим, что ни на одной из фотографий Лапланда, охва
тывающих интервал времени с 1916 по 1951 годы, эта струя 
не заметна [9].

1;. ։>. 1սԱՅԻԿ8ԱՆ, 1,. Լ. •ԻԱԼԼՕ՚ԼԼՍԱՆ
NGC 2261 ԳԻՍԱՎՈՐԱԶԵՎ ՄԻԳԱՄԱԾՈՒԹՅԱՆ ՐԵՎԵՄԱՑՄԱՆ Ս՜ԱՍԻՆՍ. մ՜ փ ո փ ո ւ մ՜NGC **6’1 ղի տսվորաձև միղամածու [dլան հրիք սերիա յա - 

սանկարչակտն գիտսւ էքսերի հիման վրա կատարված է նրա րևերլա֊ 
չափական հետարլո տոլի} քունր։ Ջափուէքեերր հաստատում են նախ~ 
կինում ստացված ալն եդրակացութլունր |,7, 4|, որ միդամածտ֊ 
իքլունր անի ոադիալ րևեոացամ։ !'ևե։ւացման միջին աստիճանր 4-276
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կազմում է 18° 0 (աոաջին երկու սերիաների համար) և 16 
(երրորդ սերիա լի համար)։

Նկատելի է միգամածության արևելյան եզրի կողմից դեպի 
հյուսիս տարածվող բևեռացված մի նոր շիթ (նկ. 1)։ Չնայած, 
„ր միգամածությունր փոփոխական է, բևեոացման մեջ դգալի 
փոփոխություն չի նկատված ։

E. E. KHATCHIKIAN. N. L. KALLOGL1AN

ON THE POLARIZATION OF COMETARY 
NEBULA NGC 2261

Summary

The polarimetric investigation based on the three series of 
photographic observations of NGC 2261 has been made. The 
estimates confirm the previously received conclusion [3, 4], 
that nebula is radially polarized.

The mean degree of polarization is 18% for two first 
series and 16%—for the third.

A new bright filament is noticable in the east side of 
nebula, which stretches to the north and is also polarised. 
Although the nebula is variable no strong change of polariza
tion is noticeable.
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