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К ВОПРОСУ О ПРОИСХОЖДЕНИИ ЗВЕЗДНЫХ 
СКОПЛЕНИЙ

В свете проблемы происхождения звездных скоплений 
представляют интерес результаты радионаблюдений некото
рых галактических скоплений в линии излучения нейтраль
ного водорода и в непрерывном спектре на частоте 1420 мгц, 
проведенных Р. Д. Дейвисом и Г. М. Товмасяном [1] с по
мощью 76-метрового радиотелескопа в Джодрелл Бэнке 
(Англия). Диаграмма направленности радиотелескопа равна 
12'Х18'. Полоса пропускания по каналу монохроматического 
лриема составляла 5 кгц, что соответствует разрешающей 
силе телескопа по радиальным скоростям около 1 км/сек. 
Сочетание достаточно узкой диаграммы направленности ра
диотелескопа п узкой полосы пропускания с чувствительным 
параметрическим усилителем на входе позволяло уверенно 
выявлять ассоциированные со скоплениями водородные об
лака. Были наблюдены молодые скопления типа О: КОС 1502, 
Трапеции Ориона, Х’ОС 2244 и \’ОС 6910, а также скопле
ние типа В Плеяды.

Эти наблюдения позволили определить полные массы 
облаков водорода в его обоих состояниях—ионизованном и 
нейтральном, ассоциированных с исследованными скопле
ниями. А эти значения масс в свою очередь могут предста
вить интерес с точки зрения имеющихся гипотез о проис- 
•хождении звездных скоплений.

В табл. 1 представлены суммарные звездные массы 
наблюденных в [1] скоплений, отношения газовой к звезд- 

■яой составляющей масс скоплений и их возрасты. В таблице 
приведены также соответствующие данные о скоплении Ьщ х
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Таблица

Скопление Мзв/Л1© Мг /Мзв Возраст 
(лет)

КОС 1502 -300 <1.0* ** * 1. ]()•****
КОС 6910 -1000 -0.1 3-10։
Трап. Ориона -2000՛ -0.1 3-105
КОС 2244 <20004 >10.0’** 3-10‘
Ь и у Персея -10000 <0.05 3-10։
Плеяды 900 -0.01 6-10’

* Принятое в |1] значение звездной составляющей массы скоп
ления КОС 2244, равное на основе предположения Менона [2] 104 Мд, 
по оценке Маркаряна явно завышено н никак не может превышать при
веденной в таблице величины.

*♦ Значение верхней границы газовой составляющей массы скоп
ления здесь рассчитано при учете того, что ассоциированный со скопле
нием нейтральный водород должен находиться вне зоны ионизации паи֊ 
более горячих звезд скопления. Так как в скоплении имеются две звезды 
типа ВО [3], то эго расстояние должно быть, во всяком случае, больше, 
чем 35 пс.

♦** Газовая масса КОС 2244 оценена в 2-104 М<г при принятии 
последних данных [4, 5] о расстоянии скопления, равном 1.7 клс, а не 
1.4 кпе, как было принято в (1|.

Возраст оценен на основании того, чтр, согласно Маркаряну |3| • 
это скопление состоит всего из динамически неустойчивых цепочки, тра
пеции и дуги звезд.

Персея, верхний предел массы предполагаемого облака ней
трального водорода которого, равный 500 Мр, определен в 
работе [6] на основе анализа данных наблюдений М. Хакк [7] 
и Ф. Дрейка [8].

Рассмотрение табл. 1 указывает на то, что отношение 
Мг/Мз։. для скоплений типа О имеет очень большую диспер
сию, меняясь от значения меньше 0.05 до больше, чем 10. 
Между тем возраст скоплений одного порядка. Если все же 
предположить, что эти большие различия относительного 
содержания газа зависят от сравнительно небольших допу
стимых различий возрастов рассматриваемых конкретных 
представителей скоплений типа О, то это находится в про
тиворечии с существующими оценками возрастов, приведен
ными в последнем столбце таблицы. Таким образом, имею
щиеся данные не подтверждают зависимости процента газа 
от возраста О-скоплений.
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С другой стороны, отношение газовой массы к 
звездной массе для скопления Плеяд почти такое же, что 
и для h и / Персея, хотя возраст Плеяд значительно боль
ше. Поэтому и здесь мы не находим подтверждения зави
симости процента газа от возраста.

Между тем такая зависимость должна была иметь место 
согласно известной гипотезе образования звезд скопления из 
первоначально существовавшего газового облака. По этой 
гипотезе чем больше возраст скопления, тем меньше должно 
быть количество не преобразованного в звезды газа.

На основе упомянутой гипотезы Дрейком для несколь
ких скоплений вычислена минимальная масса остаточного 
после процесса звездообразования газа [8]. В числе этих 
скоплений находятся Плеяды и h и / Персея, для которых 
предсказанные Дрейком массы связанных с ними водородных 
облаков должны быть больше 63 и 3600 масс Солнца соот
ветственно. В действительности же, согласно [1], количество 
газа, ассоциированное с Плеядами не превышает 6 М©. 
Масса же предполагаемых облаков водорода, связанных со 
скоплением h и / Персея должна быть меньше 500 М© [6]. 
Таким образом, в рассмотренных двух случаях теоретиче
ски ожидаемые минимальные массы облаков газа, ассоцииро
ванных со скоплениями, значительно больше верхних пре
делов, полученных из наблюдений. Было бы, конечно, же
лательно сравнить имеющиеся количества газа с ожидаемыми 
по теории и для остальных четырех исследованных в [1J 
звездных скоплений. Однако, к сожалению, для этих скоп
лений не представляется возможным рассчитать не преоб
разованные в звезды массы газа ввиду отсутствия соответ
ствующих данных.

Рассмотрение таблицы показывает также, что не имеет 
места и зависимости между относительным содержанием 
газа и звездной массой скоплений. Очевидно, более массив
ные скопления должны были удержать большее количество 
остаточного газа, если, конечно, такой имелся в скоплении.

При попытке найти объяснение наблюдательным фактам 
мы сразу же отвергаем мысль о случайности связи звездных, 
скоплений с окружающими их водородными облаками. Не
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состоятельность этой теории показана Б. Е. Маркаряном [9] 
на большом фактическом материале. Обнаружение в [1, 10] 
расширяющихся оболочек нейтрального водорода вокруг 
некоторых из исследованных скоплений также свидетель
ствует в пользу генетической связи скоплений и газовых 
туманностей.

Возможно, что удастся избежать противоречий, отме
ченных выше, если обратиться к гипотезе В. А. Амбарцумя
на [И, 12], согласно которой образование звезд скоплений 
и ассоциированных с ними газовых туманностей происходит 
совместно из протозвездного состояния. При этом, исходя 
из конкретных условий образования какого-либо скопления 
с ним может быть ассоциировано то или иное количество 
газовой материи, и поэтому не следует ожидать какой-либо 
зависимости относительного содержания газа в скоплениях 
от их возраста или от суммарной звездной составляющей их 
■массы.

В заключение автор выражает признательность акад. 
В. А. Амбарцумяну и Б. Е. Маркаряну за ценную дискуссию 
затронутых в настоящей статье вопросов.

Институт радиофизики и электроники
Академии наук АрмССР
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Ամփոփում

Աղլոլսակ 1֊ում բերված են մի քանի աստղակուլտերի հա
րաբերական ղազալին զանգվածները, նրանց աստղալին զանգված
ներն ու հասակները։ Ադլուսակից երևում է, որ Mг /№3օ հարաբե- 
րութլունների գիսպևրսիան Օ-տիպի աստղակուլտերի համար բա
վականաչափ մեծ է, իսկ ա1դ աստղակուլտերի հասա1լները 
միևնուլն կարգի են։ Ալդ հարաբերութլունը &-տիպի աստղակուլս։ 
Պ չերողների համար համարլա թե նուլնն է, ինչ որ 4 հ և Պեր- 
սելի աստղակուլտի համար, ալն ժամանակ երբ առաջինի հասակը 
ղգուչի չափով մեծ է։
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Ալդ ԸՈԼՈԸԸ PnLlL ե տալիս եզրակացնել, որ աււսւղւս1լւււրււելփ 
հաոակների և նրանց yաղալին րադադրութ լան մեջ ոչ մի կապ 
ղոլա թ լուն չանի: Այդպիսի կապ պետք է սպասվեր ըսւո ալն հի֊ 
պո թեղի, որի համաձալն աս աղերն առաջանում են նա իարոք ղո֊ 
լութլսւն ունեցած ղազալին ամպից: Ալդ տեսու թլան համաձալն 
աստղակա լտի հաոակի աճման հեա պեար է նվաղի ալդ աոաղա֊ 
կա լա ի հետ կապված դաղի քանակը։

հ և y Պերսելի ե Պլելադներ աոաղակա լաերի համար 'Ւրելկի 
կողմից հաշված են նրանց ղազալին ղանղվածների սպասվող մինի֊ 
մալ արմևքնե րը, որոնք հավասար են համսւպատաոխանարար 
3600 և 63 արևղակնալին մասսաների [<S‘| : Ւսկ դիա ումներից սւոաԼյ ֊ 
ված ա րժեքնե րը չեն կարող ղևրաղանցել համապատասխանաբար 
500 Mq [0] ե Mq [Z]/ Ալսպիոով, դիտարկված երկու դեպքերում 
.ըստ տեսա թ լան սպասվող ղաղա լին մինիմալ ղանղվածնե րը զղա լի 
չավէով ավելի մեծ են, քան զի աin մներից որսշված մաքսիմալ 
ա րժե քնե րր է

Աղլուսակ 1֊ի տվլւպներր ցալց են տալիս, որ աոաղակալաերի 
հարարե րական ղաղա լին ղանղվածներր կախվ ած չեն նրանց աստ֊ 
դային ղանղվածնե րից: Պարզ էյ որ մասսիվ աոաղակա լտերր պե աք 
է որ կարողանալին պահել մեծ քանսւկտ թլամր ղաղ, եթե իհարկե 
■ալն եղել էր ալդ ասաղակուլտերում։

Թվում է, որ հնարավոր կլինի խա ոաւիել վերը նշված հակա֊ 
սա թ լուննե րից, եթե դի ifե լ Հ. Համ րարձա մ լանի հիպոթեզին [jtl,

ըստ որի աստղակալտերի աստղերի ե. նրանց հետ կապված 
ւլազալի^ւ ամպե ր ի առաջացումը տեղի է անեն ում համա տեղ։ Ալդ 
րլեպրում որեէ աստղակա լտի առաջացման պալմաններից ելնելով 
նրա հետ կարող է կապված լի^^Լ ա[ս կամ ախ րլան ակութ լամր 
ղաղ ե, հետևաբար, ասա դակուլտերի դաղալին րաղադրութլան և 
հասակի մեջ չպետք է սսլասել որևէ կապ:

H. M. T0VMASS1AN

ON THE QUESTION OF THE ORIGIN OF 
STELLAR CLUSTERS

Summary-

In table 1 the relative gaseous masses Mr/M3B; the stel
lar masses M3b/Mq and ages of some young open galactic 
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clusters are given. The relations Mr /M30 are those obtaned by՜ 
observations on hydrogen line and continuous radiation on fre
quency of 1420 Mc/s made at Jodrell Bank [I] except the data 
on double cluster h and z Perseus'which are taken from [6|.

The inspection of table 1 shows that the dispersion of 
relations M,- /M3>< for O-type clusters is quite large but the ages 
of considered clusters are of the same order. In the case of 
B-type cluster Pleiades the relation Mr M3։ is almost the- 
same as for h and z Perseus though the former is appreciably 
older than the latter. All fhis permits to conclude that there 
is no any correlation between the ages and relative gaseous 
masses of the clusters. Such a correlation was expected by the 
hypothesis of the formation of the stars by contraction from 
previously existed gas cloud. According to this theory the ol
der the cluster is the less must be its gaseous content.

The expected by quoted theory minimum gaseous masses 
for clusters h and z Perseus and Pleiades are calculated by 
Drake (8) and are equal to 3600 and 63 solar masses respectively 
but their real hydrogen content can't be more than 500 Mq [6] 
and 6 Mq [1] respectively. So the expected minimum gaseous 
masses in these two cases are appreciably larger than those of 
reveiled by observations.

The data of table 1 also show that relative gaseous mas
ses of the clusters don’t depend on integral stellar masses of 
corresponding clusters. Obviously more massive clusters had to 
keep larger quantities of gas if it had been in those clusters.

Probably it will be possible to avoid all noted contradic
tions if tn accept Ambartsumian’s hypothesis [11, 12] according 
to which the formation of the starsand associated with the clus
ter gaseous nebula take place jointly. In this case the quantity 
of gaseous matter associated with some cluster will be connec
ted with certain conditions of the origin of the cluster and 
thus one can’t expect any correlation between relative gaseous 
content of the clusters and their ages or their stellar masses.
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