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Проведено спектральное исследование Новой Геркулеса 1963 г. по спектрам, полу
ченным в 1964 я 1965 гг. Показано, что доля излучения звезды в наблюдаемом непре
рывном спектре очень велика, тогда как доля непрерывного .излучения, вносимая 
оболочкой, незначительна. Анализ непрерывного и линейчатого спектра приводит 
•к следующим значениям физических параметров: плотность оболочки п(,=4 105 см՜ '1; 
электронная температура оболочки Те = 11 500° К; температура звезды 7’ф>50 000°К; 
коэффициент дилюции 1₽г~ 2-10-13; масса оболочки ЗКоб ~ 8-10՜՜ ։"4-10-15 .

В данной работе сообщаются результаты спектрофотометричес
кого исследования Новой Геркулеса 1963 г- на основе материала, по
лученного в 1964 и 1965 гг.

1. Наблюдательный материал был получен Э. А. Дибаем, 
В. И. Есиповым и В. Т. Дорошенко на диффракционном спектрографе, 
установленном в кассегреновском фокусе 50" рефлектора Южной стан- 

О о
ции ГАИШ в диапазоне 4000 А — 6000 А с двумя различными дис- 

О ’ о
персиями —140 А мм и ЗООА/лси. В августе и сентябре 1965 г. спек
тры Новой в той же спектральной области были получены на диф
фракционном спектрографе с электронно-оптическим преобразователем 

О
на том же телескопе. В этом случае применялась дисперсия 270А/жм. 
За две ночи (23 24 IV — 65 и 24 25 VIII—65 г.) имеются наблюдения 
области спектра, содержащей Н։. В качестве звезд сравнения были 
выбраны следующие звезды спектрального класса АО: НО 92586, 
168602, 188035, 228081. Новая наблюдалась в следующие даты:
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Таблица Г

Звезда Эксп.
Дисперсия 

(А/.ил)

Сорт 
пленки НаблюдательДата

11—12 марта 1964 г. Новая
НО 92586

Е 
Е 

о о
 

ЧЭ 
05

140 А—650 Э- А. Дибай

12—13 июля „ Новая
НО 168502

31.20 Щ 

12"’
я А—600 Я

13 — 14 июля „ Новая 2|։00т *1 А—650 II

1—2 сентября „ Новая
НО 168602

2”15т 
ю'п

я А—650
• II

30 сент. —1 окт. „ Новая
НО 188035

г'^о՞1 
ют

я А-650

26—27 октября „ Новая
НО 228081

2|,30п։
10'”

II А—650 Э. А. Дибай г
В. Т. Дорошенко՛

23—24 апреля 1965 г. Новая
НО 92586

1|։30т
10”'

300 А—700 Э. А. Дибай.

20—21 мая „ Новая
НО 92586

1*115п>
10т

я А-650 Я

24— 25 мая „ Новая 40т II А—650 я

21—22 августа „ Новая
НО 188035

20”’
1т

270 103 аО Э. А. Дибайг
В. И. Есипов-

22- 23 „ Новая 20т Я 11 и- я

24-25 ,, Новая 20т II я՛ я я

21—22 сентября „ Новая
НО 188035

20’”
1т

II я я

По имеющимся спектрограммам были определены относительные 
интенсивности, эквивалентные ширины линий и распределение энергии 
в непрерывном спектре исследуемой Новой.

Интенсивности линий, приведенные в табл. 3, найдены с учетом 
поглощения в земной атмосфере, спектральной чувствительности ап
паратуры и межзвездного поглощения для Новой и для выбранных 
звезд сравнения следующим образом:

а) Для учета влияния атмосферного поглощения была использо
вана зависимость прозрачности атмосферы от длины волны, опреде
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ленная для Южной станции ГАИШ в сентябре-октябре 1964 г. и лю
безно предоставленная в наше распоряжение Е. Б. Костиковой.

б) Учет спектральной чувствительности аппаратуры проведен на 
основе абсолютного распределения энергии в спектре „средней“ звез
ды АОУ, V = 0'"00 [1], отклоняющегося от распределения энергии от
дельных звезд АО в области л />3700 А не более, чем на 10° 0.

в) Межзвездное поглощение для Новой принято, согласно [2],. 
равным А, 0т64. Поглощение для НО 168602, НО 188035 и НО 92586 
было определено по избыткам цвета и равно 0т18, 0т21 и ֊<’ 0т06 
соответственно, причем наблюдаемые цвета этих звезд были получены 
фотоэлектрически на камере 640 мм в КрАО Э. А. Витриченко и 
В. Т. Дорошенко, а нормальные цвета были взяты из работы [3]; 
для НО 228081 поглощение, определенное по избыткам цвета В-звезд 
в данном направлении, >4г-^0'п45.

Таблица 2'

Звезда И Нег 1963 НО 168602 НО 188035 НО 92586 НО 228081

' Аг 0?64 0т21 0т18 <0т06 <0?45

Средняя ошибка одного определения относительных интенсив
ностей линий по спектрам, полученным за соседние даты (12/13 VII и 
13/14 VII 64 г.), составляет 15—20° 0 при предположении, что реаль
ными изменениями интенсивностей линий за эти даты можно прене
бречь. Если Предположить далее, что эквивалентные ширины линий 
в период с 20 по 25 мая 1965 г. меняются незначительно, то можно 
оценить ошибку в определении эквивалентных ширин линий по спект
рам, полученным 20 21 V, 22/23 V и 24/25 V 1965 г. Она составляет 
в среднем 10 —15° 0, исключая линии Н? и Ы1։ М2, для которых более 
точное определение эквивалентных ширин затруднительно из-за не
додержки непрерывного спектра в этой области.

Опыт работы с электронно-оптическими преобразователями на 
Южной станции ГАИШ и в КрАО показал, что эквивалентные ши
рины линий можно измерять с точностью до 10 — 15° 0, ибо недостат
ки, свойственные ЭОП (дисторсия, неравномерная чувствительность 
экрана ЭОП и др.), одинаково влияют как на непрерывный спектр, 
так и на линию. Указанные недостатки ЭОП затрудняют изучение 
непрерывного спектра. Поэтому распределение энергии в спектре Но-
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11/12 111֊ 64 73.3 100 57.5 90.5 17.7 123 37.0 72.6 16.5 20.7 20.2 33.8

12/13 VII—64 100 64.5 91.5 22.3 91.5 43.4 122 20.2 44.2 36.0 35.8

13/14 VII—64 44.6 100 82.2 113 19.7 79.0 45.7 — 15.0 33.5 27.5 37.3 57.5 38.0

1/2 IX—64 61.0 1260 100 110 143 27.8 112 53.5 114 39.7 48.0

30 IX/1 X—64 49.0 1330 100 81.0 101 39.2 123 59.0 91 — 43.2

26/27 X—64 100 . 77.5 111 35.0 111 62.7 92.5 25.6

23/24 IV-65 156 224 67.5 100 65.2 79.5 64.5 18.4 88.5 30.6

20/21 V-65 1275 100 81.5 107 35.8 44.3 29.2 67.5 27.1

24/25 V-65 1720 690 — 81.5 93.2 64.5 27.5 67.5 22.4



ЭКВИВАЛЕНТНЫЕ ШИРИНЫ ЛИНИЙ (А) НОВОЙ ГЕРКУЛЕСА 1963
7'<1<։л«ци /

Дата
5755 4959

[ОШ]
4861
Н,

՛
4685 
НеП

4641
ИШ

4607 
ИИ

1 4363

[0111]
4340 
нт

4100
н. МП

4070 
СИ!

3970
Н,+[Ие1П]

3889 
н.

3869
[ИеШ]

11/12 Ш-64 279 154.4 88.2 130.8 17.4 160.0 32.7 90.9 21.5 23.8 27.3 44.7

12/13 VII—64 — 100: 44.3 91.5 14.2 —

13/14 VII—64 48.5 54.0 42.2 59.5 10.8 36.0 21.0 — 6.0 11.4: 9: 12.3

1/2 IX—64 85.0 2700 63.0 46.2 58.7 12.0 44.0 20-7 38.4 12.9 16.5

301Х/1 X—64 83.3 1730 174: 47.4 53.7 20.4 48.2 22.2 30.0 —

26/27 X—64 225: 65.0 77.6 22.8 57.8 32.3 35.6 6.4 —

23/24 IV—65
•

71.5 20.4 22.2 12.0 4.7 20.4 8.2 —

20/21 V—65 968: 80.4: 37.8 46.8 15.0 12.6 8.4 14.4 6.0 —

22/23 V—65 523 — 34.2 31.8 —т 21.6 — —

24/25 V—65 390 — 34.8 32.4 ֊֊ 17.4 7.2 14.4 4.8

21/22 УШ-65 20.2 10.1 11.1 — 7.6 10.4 —

22/23 VIII—65 13.6 6.0 11.4 — 8.2: 6.6 : 19.6 —

24/25 VIII-65 20.2 21.6 23.4 11.4 5.3 —

21/22 IX—65 19.1 10.4 16.9 12.0
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вой Геркулеса 1963 г. изучалось нами только по спектрам, полученным 
с диффракционным спектрографом без ЭОП.

Эквивалентные ширины линий, как видно из табл. 4, уменьшаются 
с течением времени. Лучше всего это можно проследить на примере 
линии Не II 4686, эквивалентная ширина которой определена наиболее 
уверенно (рис. 1). Поэтому мы сочли возможным усреднить , с уче
том их точности, в следующих трех интервалах времени наблюдений:
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Рис. 1. Изменение эквивалентной ширины линии Не II 4686 со временем.

март-октябрь 1964 г., апрель-май 1965 г. и август-сентябрь 1965 г֊ 
Определенные таким образом средние W-t использовались при опреде
лении температуры звезды.

2. Электронная температура и плотность оболочки были получены 
из отношений интенсивностей небулярных и авроральных линий ионов 
[ОШ] и [NII]:

. /|959 5007 г г \---- 7---------  =/1(Пе, Л) 
/1363

/<15834-6548

/з755

(1) 
fi(ne, Те).

Поскольку в нашем распоряжении не было одновременных оце
нок интенсивностей всех линий, входящих в уравнения (1) (см. табл. 3),

(
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то мы брали простые средние значения из относительных интенсив
ностей этих линий. Уравнения (1) решены при помощи графиков, при
веденных в работе [5]. Это решение для отношений средних интенсив
ностей _ ^, t’'3|0ltll--- _ Q Q2 и ^S755 [Nil]---- _ Q п0казан0 на рис֊ 2.

119594-5007 [ОНГ] /6583 - 6548 (NII]

по наблюдаемым отношениям интенсивностейРис. 2. Определение пе и Tt 
линий [ОШ] и [Nil],

Как видно из рисунка, системе уравнений (1) удовлетворяют следую
щие значения пе и Те:

пе = 4 X 105 см՜՜3 
Те = 11 500s К.

Пунктирные кривые на рис. 1 дают представление об ошибках 
в определении пе и Те, связанных с неточностью в определении ин
тенсивностей линий.

Зная пе и Те, можно воспользоваться сделанными в [5] расчетами 
непрерывного излучения водородной плазмы при свободно-свободных 
переходах электронов, при рекомбинациях электронов и протонов и 
двухквантовых переходах 2$ — 1з, чтобы определить теоретическую 
эквивалентную ширину линии Н?, которая, согласно [5], составляет
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~2240 А при л« = 4X10’ см՜3 и Те = 11 500° К. Наблюдаемая экви
валентная ширина линии Н? в 1964 г. в среднем была ~120А. Срав
нивая эти значения можно определить вклад излучения оболочки

в наблюдаемый непрерывный спектр. В самом деле,

теоретическая = ֊^— = 2240 А, 5 = 2240 /„□.
н? Лаэ. (2)

наблюдаемая 1^Н;. =
Лаз. + Ав.

= 120 А, 5 = 120 (Даз. + Ав.), (3)

*4

5

где 5—площадь линии над непрерывным спектром, /г։з.— непрерыв- 
О

ное излучение газовой оболочки при >֊ 4861 А, Ав. — непрерывное излу
чение звезды в той же длине волны. Из уравнений (2 — 3) находим: 
18 Даз. = Ав.. Эти расчеты верны для оболочки, прозрачной для излу
чения в линиях. А. А. Боярчуком [2] показано, что уже летом 1963 г. 
оболочка Новой была прозрачна для излучения в линии Н,н, а тем 
более и остальных линий. Следовательно в области линии Н3 в 1964 г. 
интенсивность излучения газовой оболочки в непрерывном спектре 
составляла 5%, а остальные 95% интенсивности составляло излучение 
звезды в непрерывном спектре.

Температура звезды определялась методом Занстра по линиям 
водорода (Н?), небулия (М1։ М2) и гелия (Не II 4686).

а) В уравнении Занстра для водорода при "ч 1

где х0 = ■ х1 = *0 — частота предела серии Лаймана.кТ, к1,
л Е\Ал = ——------- , суммирование в правой части производится по всем

/ \
\ /I

линиям данной серии, включая и континуум. В данном случае наблю
далась всего одна линия водорода Н?, свободная от блендирования и 
достаточно интенсивная. Учет всех остальных линий и континуума был

2 стлгл+
проведен с помощью величины <]1 = —--------------- , вычисленной Зан-

лгЛ!2
стра [7]. Величина есть отношение числа рекомбинаций на все
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уровни, начиная со второго, к числу
Для Н? ? = 11.0 при Тс = 10 000s К. 
лась по формуле

рекомбинаций на г-тый уровень. 
Температура звезды подсчитыва

ем

где х =

Результаты приведены в табл. 5.

Таблица 5

Время наблюдений Число 
наблюдений "Ч т.

март-октябрь 1964 г. 5 121±27.5А 29 000±15(ХГ- К

апрель-май 1965 г. 2 72.5±4.6 26 500±500

август-сентябрь 1965 г. 4 18.3±1.7 21 000±500

б) Температура звезды оценивалась также по линиям небулия 
Ых и М2. Так как считалось, что вся энергия свободных электронов 
тратится на возбуждение запрещенных линий и из всех запрещенных 
линий в видимой области учитывались лишь Ь1х и Ы2(/.5ОО7, /4959)։ 
то полученные температуры можно рассматривать как нижний предел. 
Далее отметим, что так как No в спектрах иногда была нормально 
экспонирована, а Мх почти всегда была передержана, то мы пользова
лись отношением =3:1.

Таблица б

Время наблюдений Число 
наблюдений т. е

сентябрь-октябрь 1964 г. 2 2053±457 А 36 500±1500° К

апрель-май 1965 г. 4 559±151 29 000±1000

в) Методом Занстра можно оценить температуру звезды еще и 
по линии Hell 4686. При условии, что все излучение за пределом ос
новной серии Не II поглощается оболочкой ('снец^1), температуру 
звезды можно оценить по формуле
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.2
■-----dx = ------------- z— 9 • ^4в в

(6)
h *мив 
к Т.

Величина 9» учитывающая ненаблюдаемые линии Не II, подсчитана 
Занстра и Адлером [7]. С изменением Г, величина <? меняется незна
чительно, поэтому можно взять для наших расчетов <? = 9.8, вычис
ленную при Те = 20 000 К.

Таблица 7

Время наблюдений Число 
наблюдений В^Нс II №№ т.

март-октябрь 1964 г. 5 57.7±б.6А 73 200 1000’К

апрель-май 1965 г. 4 32.Ü3.6 68 500 ±1000

август-сентябрь 1965 г. 4 12.1x3.2 61 500 + 1500

Занстровские темературы для других Новых определялись, как 
правило, для переходного периода и начала небулярной стадии, как, 
например, у N Per 1901 г. [24], у N Lac 1936 г. [25], N Lac 1950 г. [26] 
и др. Эти температуры растут по мере развития Новой звезды от 
максимума блеска до небулярной стадии. Рассматриваемая нами Новая 
Геркулеса 1963 г. находится в поздней небулярной стадии, вблизи 
минимума блеска. Этот этап развития Новых пока еще плохо изучен. 
Как отмечает Б. А. Воронцов-Вельяминов [13], о температурах Новых 
в этой стадии ничего не известно, но есть указания на падение тем
ператур при приближении Новых к минимуму блеска [4]. Как видно из 
табл. 5 — 7, занстровские температуры звезды падают с течением 
времени. Это, по-видимому, связано с тем, что оптическая толща за 
границей серии Лаймана и за границей основной серии Не II умень
шается с расширением оболочки. Поэтому температуры получаются 
все более заниженными. Температуры, найденные по линиям водорода, 
получились ниже температур, определенных по линиям Не II, потому, 
видимо, что "HeiI TcL. Как мы увидим далее, это обстоятельство 
подтверждается распределением энергии в непрерывном спектре 
Новой.
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3. Распределение энергии в непрерывном спектре Новой с марта 
1964 г. по май 1965 г. было получено обычным способом с учетом 
влияния межзвездного и атмосферного поглощения и спектральной чув
ствительности аппаратуры. Выше (п. 2) было показано, что непрерыв
ное излучение в области линии Н? в 1964 г. создавалось в основном 
звездой (> 95° 0) и в существенно меньшей степени оболочкой (-^ 5°/0). 
Распределение энергии в непрерывном спектре Новой сравнивалось 
с распределением энергии в излучении абсолютно черного тела с тем
пературой Т — 50 000' К и 80 000 К. Как можно видеть из рис. 3,

1/Х И՜1
Рис. 3. Сравнение распределения энергии в непрерывном спектре Новой Герку

леса 1963 г. с распределением энергии в излучении черного тела с Т = 50 000° К и 
Т — 80 000’ К. Точками указано среднее распределение энергии в спектре Новой 
в 1964 г. Крестиками указано среднее распределение энергии в спектре Новой в

О
1965 г. Все спектры совмещены у X 4340 А.

распределение энергии в спектре Новой соответствует очень горячей 
звезде с Т ~ 50 000е К — 80 000° К. Однако точное определение спек
трофотометрической температуры в данном случае невозможно, ибо 
наклон функции Планка для этих температур меняется незначительно. 
Тот факт, что занстровские температуры, определенные по линиям 
водорода, значительно меньше спектрофотометрической, можно объ
яснить незначительной оптической толщей туманности за границей се
рии Лаймана (тСь <£ 1)-

4. Контуры свободных от блендирования линий, приведенные на 
рис. 4, имеют центральный провал и относительная высота двух ком
понентов у линий различных элементов различна. Это обстоятельство 
6-390
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было замечено летом 1963 г. и, по всей вероятности, свидетельствует 
о существовании неоднородностей в оболочке.

Ширина эмиссионных линий, определенная по половине интенсив
ности, дает скорость несколько меньшую 1000 км сек. На рис. 5-

Рис. 4. Контуры линий. Масштаб по оси I произвольный. Коротковолновая! 
сторона расположена слева.

приводится скорость расширения главной оболочки в зависимости от 
времени по данным, опубликованым в [8 —10] и [19 — 22]. И. Андрийа 
[10] отмечает, что с марта по июнь 1963 г. ширина эмиссионных ли
ний была постоянна и՛ соответствовала 2000 км/сек. Эта величина ха֊

Рис. 5 Скорость расширения главной оболочки. Данные по линиям поглощения 
главной оболочки: 1. A. Batten [9], 2. D. В. McLaughlin [8], 3. G. Chincarini, L. Ro- 
sino [19], 4. M. Я. Орлова, M. Г. Родригеса [20], 5. E. Б. Костиковой и др. [21], 
6. L. F. Ahimark,. K. A. Clement [22]. Данные по ширине эмиссионных линий^ 
7. Y. Andrillat [10], 8. В. T. Дорошенко.
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рактеризует ширину контура линии, а для значения лучевой скорости 
нужно взять половину, то есть Кг = 1000 км сек. На рисунке данные 
Андрийа отмечены кружком.

5. Если принять в среднем скорость расширения оболочки 
Иг = 1000 км’сек, то радиус оболочки, вычисленный для августа 1965 г. 
по формуле Ro6 =■ Vr-t, будет равен 7.9 X Ю” см.

Наблюдения блеска Новой Геркулеса 1963 г., проведенные 
В. Т. Дорошенко на 40-см рефракторе Южной станцим ГАИШ показы
вают, что в августе 1965 г. звезда почти вернулась к своему первона
чальному блеску. Принимая ее эффективную температуру Tett =50 000° К, 
расстояние до Новой г = 640 лс, [2], mpv = 15m0 и Атв0.,., соответству
ющую данному значению Tcir, равной 4т6, [11], можно оценить радиус 
фотосферы звезды,

îg Лф«. = 8.52 — 21g Геп — 0.2 Мол.,.

где /?фот. выражается в единицах радиуса Солнца и райей 0.08 К® = 
= 5.4 X 10° см. Знание /?сб. и /?фОг. дает возможность оценить ко

эффициент дилюции °т- ~ 2 X 10՜13. Теперь, вводя в уравнение
4 Х2о6.

Занстра (4) оптическую толщу атмосферы, мы получим следующее 
уравнение для определения тС£, счйтая его малым: 

rCL = Гн3
Т л ист /(Т'иег)’

где
г/Т ИСТ.••Л / нет.)

—7~dx> ХЛ^ =
н3

■*0 — частота предела серии Лаймана, Тщ— температура звезды, опре
деленная по линии Н3, Гцст—истинная температура звезды.. При 
7Н = 25 000е К, Г11СТ = 50 000° К получаем 'С£ = 0.16.

Зная пе, Те> Тнсг, можно оценить плотность нейтральных:
атомов в оболочке по формуле ионизации для общего случая:
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, Г՝ТГ~ п т \’/« 'n՞— пе = 1Г1/ ' ^-тгкТ.) е
пх У T. h3

пе = 4 X Ю= см-3
Те = 11 500° К

Т, = 50 000° К 
1Г=2ХЮ՜13 

= 0.16.

Подсчеты при указанных выше значениях физических Параметров 
дают плотность нейтральных атомов в оболочке пг = 1.7 X 103сл<—я. Эта 
величина позволяет оценить толщину оболочки, ее объем и, в՛ конечном 
счете, массу оболочки следующим образом. Оптическая толща оболоч
ки за границей серии Лаймана tCL = ni " к, ’ Н. При вычисленных выше 
значениях tCL и пд и Æ, = 6 X 10-ж см3 (1а—коэффициент атомного по
глощения за границей серии Лаймана) Н—толщина оболочки — будет 
равна 1.6 X 1013 см.

Тогда объем оболочки с радиусом, равным 7.9 X 10й см, и опре
деленной выше толщиной равен И =1.26ХЮ4* см3.

Масса оболочки

Жоб = т„• п,■ V = 8 X Ю27 г = 4Х10՜6 SR©.

Для сравнения можно указать, что массы оболочек 10 Новых, 
определенные И. М. Копыловым [15] заключены в пределах от 5 X 10ая г 
до 1030 г. Масса оболочки N Lac 1936 г., оцененная Ш. Г. Гордела- 
дзе [16], — 5 X 10*® — 1028 г; масса оболочки N Pic 1925, приведенная 
в [13], равна 6.4 X 102® г, а массы оболочек 5-ти ярких Новых, иссле
дованных Пейн-Гапошкиной и Гапошкиным [12], —1027— 1028 г. Масса 
оболочки N Нег 1934, подсчитанная Гротрианом [14], равна 7.7 X Ю27 г, 
а Э. Р. Мустель [17] считает, что масса оболочки этой Новой равна 
5 X 1030 г; с другой стороны, В. В. Соболев [18] оценил массу обо
лочки N Нег 1934 равной 2.3 X 10й г. Что касается массы оболочки 
Новой Геркулеса 1963 г., то по оценкам С. П. Маран [23] она полу
чилась равной 8 X 10м г-

Заключение. Имеющаяся единственная спектрограмма Новой Гер
кулеса 1963 г. до вспышки [6] указывает, что Новая была спектраль
ного класса О или раннего типа В, то есть свидетельствует о высо
кой температуре звезды. Полученные нами результаты показывают, 
что в стадии, близкой к минимуму блеска, температура звезды также 
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очень высока (<#• 50 000° К). Весьма вероятно, что по своим физичес
ким свойствам Новая после вспышки не отличается от Новой дс 
вспышки. По полученным параметрам 5т7, Т. >50 000° К и 
/?фОт. 0.06/?©) Новая Геркулеса 1963 попадает в область горячих суб
карликов на диаграмме спектр — светимость, что согласуется с обще
принятыми представлениями о Новых.

Выражаю глубокую благодарность Э. А. Дибаю и В. И. Есипову 
за предоставление наблюдательного материала, Б. А. Воронцову-Велья
минову, Е. Б. Костиковой и А. А. Боярчуку за полезные советы, 
в процессе работы.
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им. Штернберга

THE SPECTROPHOTOMETRY OF NOVAE HER 1963.
I. 1964 AND 1965 YEARS OBSERVATIONS. A NEBULAR STAGE

V. T. DOROSHENKO

The spectral investigation of Novae Her 1963 by the spectra ob
tained in 1964 and 1965 is carried out. It is shown, that a part of star 
emission in the observed continuous spectrum is very large, whereas a 
part of a continuous emission, taken by a shell is no considerable.

The analysis of a continuous and linear spectrum leads to following 
datas for the physical parameters: the density of shell ne = 4-105 cm՜3; 
the electron temperature of shell Te = 11 500е K; the temperature of 
star T,> 50 000° K; the coefficient of dilution W—-2-10՜13; the mass of 
shell SR.h = 810s; g = 4 X Ю՜8 5Re.
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