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Приводятся результаты наблюдений S звезд в диапазоне 0.98 -2.39 мкм. Обнару
жено наличие ИК-избытков на 1.75 мкм у некоторых из звезд и поглощение на 2.59 мкм 
у всех исследованных звезд.

В последние годы в Бюраканской астрофизической обсерватории ве
дутся инфракрасные наблюдения холодных звезд. Особое внимание уде
ляется холодным звездам с аномальным химическим составом. В частно
сти. в программу наблюдений были включены и Б звезды, то есть звезды 
с повышенным содержанием тяжелых элементов, таких, как 7л, Ьа.

Звезды класса Б сравнительно мало исследованы в ИК-диапазоне. 
Можно упомянуть, например, работу [1], в которой выполнено отожде
ствление некоторых Б звезд с объектами 2-микронного обзора неба [2]. 
В работе [3] исследовалась переменность Б звезд на 1.04 мкм. О спек
тральных инфракрасных исследованиях Б звезд сообщается в работах [4] 
и [5]. В этих работах отмечена высокая интенсивность полосы СО (3.0) 
у звезды Су£. Кроме того, отмечено отсутствие линии Брекет 7 [4] и 
наличие сильного поглощения излучения парами Н:О [6] в спектре этой 
звезды.

Так как многие из Б звезд являются переменными, то их цветовые ха
рактеристики невозможно определить из фотометрических наблюдатель
ных данных, относящихся к разным фазам блеска. Для определения цве
та необходимы наблюдения, выполненные при одной и той же фазе на 
различных длинах волн. В настоящей работе приводятся результаты та
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ких наблюдений 13 звезд из каталога Стефенсона [7]. Наблюдения про
водились на телескопе ЗТА-2.6 м с помощью охлаждаемого углекислотой 
приемника РЬБ. Применялись интерференционные фильтры, основные па
раметры которых (длина волны >, соответствующая максимуму пропуска
ния. ширина полосы Д'- по половине максимального пропускания, пропу
скание т в максимуме) приводятся в табл. 1. Список исследованных звезд 
приводится в табл. 2, где указаны дата наблюдений, тип переменности и 
период [8]. а также спектральный класс [9].

ПАРАМЕТРЫ ФИЛЬТРОВ
Таблица I

А мкм 0.98 1.47 1.54 1.72 1.75 1.98 2.02 2.17 2.23 2-39
ДА мкм 0.03 0.03 0.03 0.04 0.03 0.05 0.05 0.05 0.06 0.04

'■о/а 24 42 50 57 34 52 58 62 62 68

Таблица 2
СПИСОК ИССЛЕДОВАННЫХ ЗВЕЗД

Звезда Дата наблюдения Спектр Тип 
переменности Период (сутки)

Б 20= НК 363 13/14 09 1978 М2Б — —
Б 60 НК 1105 14/15 09 1978 Б5.3 — —
Б 84 = 40’ Он 13/14 09 1978 МЗБ — —
Б 98 НО 35155 4/5 02 1978 Б4.1 — —
Б 110 НО 37536 3/4 02 1978 М2Б — —
Б 156 ОУ Сет 2/3 02 1978 Б8.5 БК а —
Б 452=Б иМа 8'9 05 1979 Б5.9 м 226
Б 483= R Сат 8/9 05 1979 Б2.9 М 270
Б 616= R СуЯ 10/11 07 1979 Б3.9 м 426
Б 625 7. Суя 10/11 07 1979 Б7.1 м 407
Б 714 БХ Рея 4/5 11 1978 Б4.9 м 306
Б 718 НК 8714 2/3 02 1978 Б5.1 — —
Б 723 V 57 Рея 2/3 02 1978 М4Б — —

Для исследованных звезд были определены показатели цвета [' | — 
[1.54] = —2.5 ^/ч/Атм. где /ч—спектральная плотность потока на вол
не >: Для калибровки фотометра и учета атмосферной экстинкции наблю
дались звезды-стандарты, которые выбирались вблизи исследуемых звезд. 
Полученные таким образом цвета исследованных звезд приводятся в 
табл. 3 и на рис. 1. В конце табл. 3 приведены среднеквадратичные ошиб
ки, оцененные по всем наблюдавшимся звездам.
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Таби/уа 3
НАБЛЮДАЕМЫЕ ЦВЕТА И СРЕДНЕКВАДРАТИЧНЫЕ ОШИБКИ.

ОЦЕНЕННЫЕ ПО ВСЕМ НАБЛЮДАВШИМСЯ ЗВЕЗДАМ

Л мкм
Звезда^՜^-֊^ 0.98 1.47 1.72 1.75 1.98 2.02 2.17 2.23 2.39

S 20 0.38 -0.16 0.14 -0.05 0.51 0.53 0.88 1.04 1.38
S 60 -0.36 -0.10 0.17 -0.13 0.57 0.59 0.94 1.15 1.29
S 84 ֊0.38 -0.19 0.29 ֊0.18 0.63 0.64 0.91 0.95 1.58
S 98 -0.34 -0.21 0.08 -0.56 0.61 0.44 0.75 1.14 1.40
S 110 —0.44 ֊0.25 -0.02 0.01 0.37 0.47 0.73 0.93 1.44
S 156 0.00 -0.09 0.06 -0.14 0.41 0.37 0.66 0.99 —
S 452 -0.25 -0.12 0.12 ֊0.17 0.44 0.43 0.83 0.94 1.42
S 483 -0.23 0.16 0.26 -0.18 0.81 0.60 0.88 0.89 1.65
S 616 -006 0.06 0.09 -0.01 0.49 0.36 0.65 0.77 1.42
S 625 -0.09 -0.09 0.09 -0.06 0.41 0.37 0.51 0.84 1.25
S 714 0.06 -0.36 ֊0.06 ֊0.50 0.36 0.70 0.58 0.67 1.08
S 718 -0.30 -0.17 0.04 0.10 0.48 0.55 0.68 0.68 —
S 723 -0.23 0.07 0.23 0.15 0.€4 0.63 0.97 1.15 1.74

1 s 0.03 0.08 0.06 0.16 0.04 0.05 0.06 0.09 0.07

Полученные цвета сравнивались с цветами звезд, эквивалентных по 
температуре спектральных классов и имеющих нормальный химический 
состав. Эквивалентные спектральные классы были приняты, согласно 
[11], следующими:

S3 S5 57 S10

M3 Мб М8 М9-10

Цвета звезд сравнения получены путем экстраполяции результатов ши
рокополосной фотометрии [ 10] и показаны на рис. 1 пунктирными ли
ниями.

Сравнение наблюдаемых и рассчитанных цветов показывает, что у 
всех исследованных S звезд имеется недостаток цвета [0.98] — [1.54]. 
Как видно из рис. 2, этот недостаток цвета коррелирует с видимой звезд
ной величиной т» соответствующих звезд. Это указывает, по-видимому. 
на то, что полученные нами цвета искажены межзвездным селективным 
поглощением. Для учета влияния этого эффекта на полученные значения 
цветов мы приняли, что свободные от межзвездного селективного погло
щения цвета [0.98] — [1.54] исследуемых звезд должны быть равны соот-
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ветствующи.м значениям для звезд эквивалентных спектральных классов. 
Тогда для каждой звезды .можно найти избыток цвета Е {[0.98]—[1.54]}.

Рис. 2. Зависимость величины ![0.98J — 11-5411пивл — )(0.98] — [1.54)]р։։<м от ви
зуальной звездной величины И.

По величине этого избытка Е {[0.98] — [1.54]} можно найти избытки в 
других цветах, приняв закон межзвездного поглощения, согласно [12]. в 
виде

Дш • (1)
/.

т, £{[>]-[1.54]}Вычисленные согласно (1) отношения-------—---- 1-----1— приводятся в
£ {[0.98] — [1.54]}

табл. 4. Исправленные таким образом за межзвездное поглоще
ние цвета представлены на рис. 1 вместе с наблюдаемыми цветами и 
цветами звезд эквивалентных спектральных классов. Сравнение исправ
ленных за межзвездное поглощение цветов с рассчитанными цветами соот-

Таб.ыца 4
Е [ГХ1 - [1.54]I

ЗНАЧЕНИЯ £([0.98]-[1.54])

X мкм 0.98 1.47 1.54 1.72 1.75 1.98 2.02 2.17 2.23 2.39

£ ([л]-[1.54]) 
£([0.98] —[1.54])

1.00 0.084 0.00 ֊0.183 -0.21 -0.38S ֊0.415 -0.507 -0.542 -0.623

ветствующих звезд показывает, что у большинства звезд имеется явное 
различие наблюдаемых и рассчитанных цветов на 1.75 мкм и 2.39 мкм. На 
длине волны 1.75 мкм у звезд SX Peg, 401 Ori, S 98, R Cam наблю
дается большой избыток. У звезд HR 8714, V 57 Peg, S ПО, S 20 
цвета близки к рассчитанным. Остальные звезды по величине избытка за
нимают промежуточное положение между этими двумя группами. У них 
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избыток есть, но он сравнительно небольшой. На длине же волны 2.39 мкм 
у всех звезд наблюдается завал в спектре, обусловленный, по всей вероят
ности, молекулами СО.

Рис. 3. Зависимость цветов [175] — [1.54], исправленных за межзвездное 
щение, от температурного подкласса звезд.

Рис. 4. Зависимость цветов 
щение. от содержания циркония.

1Иг)
[1.75] — [1.54], исправленных за межзвездное

погло- 

логло-

Интересно, что среди 
[1.75]—[1.54] не оказалось 
звезды переменного блеска 
на 1.75 мкм.

звезд с нормальными показателями
ни одной переменной звезды, в то 
встречаются только среди звезд с

цвета
время как 
избытком

Относительно происхождения избытка, наблюдаемого на 1.75 мкм.
трудно пока сказать что-либо определенное. Возможно, что наблюдаемые
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распределения ИК-излучения 5 звезд обусловлены особенностями хими
ческого состава их атмосфер и — как следствие этого — различиями в за
висимости непрозрачности от длины волны в разных звездах. Не исклю
чено также, что наблюдающееся избыточное излучение обусловлено нали
чием газопылевой оболочки, излучающей в диапазоне 1.54-2.0 мкм и по
глощающей на 2.39 мкм из-за присутствия в этой оболочке молекул СО. 
В последнем случае следовало бы ожидать обратной корреляции величи
ны избытка с температурой звезды. Однако такой корреляции, насколь
ко можно судить по нашим данным (рис. 3), нет. Нет также корреляции 
величины этого избытка с содержанием циркония (рис. 4). Для выясне
ния причин наблюдаемых особенностей ИК-излучения необходимы, по-вн- 
димому, наблюдения на более длинных волнах.

Бюраканская астрофизическая
обсерватория

INFRARED PHOTOMETRY OF S STARS

A. A. AKOPIAN, V. V. KIRIAN, Yu. K. MELIK-ALAVERDIAN, 
H. M. TOVMASSIAN

Results of observations of S stars in 0.98—2.39 pm region are 
presented. Infrared excess at 1.75 pm in some of the stars and absorption 
at 2.39 pm in the spectra of all observed stars is detected.
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