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УДК 523.035.25

НАБЛЮДЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ХЕРБИГА-АРО 
НА ЧАСТОТЕ 3.66 ГГЦ

Объекты Хербига-Аро (НН) [1] в раднодиапазоне мало изучены. 
Имеются лишь некоторые сведения об их излучении в линиях межзвезд* 
ных молекул [2—4], а в непрерывном спектре они почти не исследовались. 
Между тем. эти объекты имеют ряд пекулярных особенностей в оптиче
ском диапазоне и, вероятно, связаны с областями, где протекают процес
сы звездообразования [5—7].

В связи с этим в мае 1978 г. на северном секторе радиотелескопа 
РАТАН-600 на частоте 3.66 ГГц нами наблюдались некоторые объекты 
НН (НН1 и цепочка НН (7. 8. 9. 10, 11), с целью обнаружения их радио
излучения в непрерывном спектре.

В качестве опорных источников наблюдались PKS 1830—21, ЗС 286, 
ЗС 161 и NGC 7027. По данным радиоизлучения этих источников были 
построены калибровочные кривые, с помощью которых осуществлялся пе
реход от антенной температуры к плотности потока.

Цепочка объектов НН (7, 8. 9, 10, 11) полностью попадает в диаграм
му направленности антенны на частоте 3.66 ГГц, однако от нее на уровне 
шумов радиометра не выделялся сигнал 80 мЯн.

Объект НН1 наблюдался методом скольжения [8]. В этом случае ве
личина выходного сигнала не превышала 20 мЯн.

С другой стороны, нетрудно оценить ожидаемый поток радиоизлуче
ния от НН 1 в предположении, что в нем распределение электронов обла
дает сферической симметрией и радиоизлучение имеет тепловой характер.

Пусть электронная концентрация п, = пи — const внутри сферы ра
диуса R и п, 0 вне этой сферы. Найдем ту граничную частоту V гДе 
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происходит переход от оптически толстой области к оптически юнкой, 
то есть для которой оптическая толщина ионизованного газа • ~ 1. Соглас
но [9] это условие можно записать в следующем виде:

2П;л/=1, in
где / 8.235 10 ''' (см’пс՜1). частота п ГГц. А’— п парсе
ках. Согласно [6| в НН! п„-=3.210‘ см электронная температура 
T. 10 200 К и А* -=0.001 пс. Тогда частота, при которой удовлетво
ряется (1), будет: \^1.7 ГГц.

Плотность потока теплового излучения ионизованного газа в зависи
мости от частоты имеет следующий вид [9] :

5 ~ * ° ' ”РИ v ' v® (2)
I Vs при V V

Поскольку наши наблюдения выполнялись на * 3.66 I I ц намного > *0, 
то для плотности потока можно использовать выражение [9]:

5 ? 21.96 10‘M/?anô7; oM/csD=, (3)

где к—постоянная Больцмана, с — скорость света, D—расстояние до об- 
хака, равное 500 пс для НН I [6]. Тогда ожидаемая плотность потока от 
НН1 на частоте 3.66 ГГц будет: 5166 « 100 мЯн.

Конечно, истинные параметры облака могут отличаться от принятых 
в расчетной модели. Однако порядок величины излучения нс может быть 
ниже вычисленной величины. Поэтому, даже учитывая возможность боль
ших ошибок в принятых параметрах, можно утверждать, что во всяком 
случае реальный уровень потока радиоизлучения НН1 не превышает ожи
даемый уровень теплового излучения. Возможно, в частности, что приня
тая электронная температура является завышенной.

На частоте 3.66 ГГц для радиосветнмости НН1 полу«ается Дз.& -С 
6- 10!® эрг/с, то есть значение, нс превосходящее радиосветнмости звезд 

типа T Таи [9].

The Observations of Htrbig-Haro Objects at 3.66 GHz. The results 
of the first observations of Herbig-Haro objects (HH1 and the chain 
HH (7, 8, 9, 10, 11)) at 3.66 GHz carried out on the radio telescope 
RATAN—600 arc presented.
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УДК 523.821

ФОТОМЕТРИЯ НЕКОТОРЫХ ЭМИССИОННЫХ ЗВЕЗД 
ПОЗДНИХ ТИПОВ В ДИАПАЗОНЕ 1.47-2 39 МКМ

С помощью инфракрасного фотометра, описанного ранее [1], и Бюра- 
канской астрофизической обсерватории за время с сентября 1978 г. по 
март 1979 г. были выполнены измерения инфракрасного излучения неко
торых эмиссионных звезд поздних типов. Для изучения были отобраны 
звезды с сильным инфракрасным излучением в диапазоне 1—2 мкм. ин
фракрасные спектры которых содержат детали, обусловленные ненаблю
даемыми в оптическом диапазоне молекулами.

Список звезд, включенных в программу наблюдений, приводится и 
табл. 1. Методика наблюдений и использованные фильтры те же, что и 
в [1]. В качестве стандарта принята звезда Cyg (КО Ш). Измеренные 
цвета ([']— |1-54]} — '։!'] - [1-541!։Су։, исправленные за атмосфер
ное поглощение, приводятся в табл. 2 и на рис. I. В табл. 3. а также н-. 
рис. 1 приводятся цвета исследованных звезд, рассчитанные при предпо
ложении, что их излучение происходит по планковскому закону с некото
рой цветовой температурой Ге, соответствующей их спектральному классу

В результате выполненных наблюдений можно отметить следующее:
а) Во всех исследованных звездах видны характерные для гигантов 

класса М (2] полосы поглощения водяного пара в области длин волн 
1.4 и (или) 1.9 мкм.

б) Во всех включенных в программу наблюдений звездах, кроме 
R Ari, наблюдается влияние полосы поглощения СО на интенсивность 
излучения на длине волны 2.39 мкм. Наибольшее отношение интенсивности 
поглощения в полосах СО к Н?О наблюдается у R Cyg. Это звезда с при-


