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На основе модели двуслойных цилиндрических межзвездных пылинок рассчитаны 
кривые межзвездного поглощения в видимой и ближней инфракрасной области спектра 
и отношение полного поглощения к селективному R у. Считалось, что ядро двуслойных 
пылинок состоит из «астрономического силиката», а оболочка—из загрязненного льда, 
и они полностью или частично ориентированы под действием механизма Дэвиса—Грин- 
стейпа. Изучена зависимость R у от размера пылинок, степени и направления их ориен
тации. Показано, что для нахождения полного поглощения лучше всего использовать 
соотношение А у = 1.1 Е (V— К), справедливое с точностью 2 3% в широком диапа
зоне параметров задачи.

1. Введение. Пыль ослабляет и поляризует излучение звезд. Зависи
мость величины ослабления от длины волны в видимой части спектра 
(А (л) ~ К указывает на то, что размеры пылинок должны быть по
рядка длины волны излучения, а явление межзвездной линейной поляри
зации свидетельствует о том, что пылевые частицы имеют несферическую 
форму и ориентированы. Сравнение наблюдаемых кривых межзвездного 
поглощения и межзвездной поляризации с модельными расчетами, выпол
ненными для малых частиц, позволяет сделать еще два важных вывода: 
а) в межзвездной среде должно существовать бимодальное распределение 
пылинок по размерам, при котором за поглощение в видимой и инфракрас
ной (ИК) областях спектра ответственны частицы со средним радиусом 
а = 0.1 -г- 0.2 мкм, а за поглощение в ультрафиолете (УФ) —частицы с 
а = 0.005 -֊- 0.02 мкм; б) частицы больших размеров — диэлектрики 
[1, 2]. Эти соображения, а также ограничения, накладываемые содержа
нием элементов в межзвездной среде, следует учитывать при рассмотрении 
любой модели межзвездных пылинок.
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Основным источником информации, позволяющей судить о химиче
ском составе, размерах, степени ориентации и других свойствах пылевых 
частиц в настоящее время, как и раньше, являются кривые межзвездного 
поглощения и поляризации. Обычно теоретические расчеты сравниваются 
с зависимостями от длины волны межзвездного поглощения А ().), меж
звездной линейной Р(') и круговой 9(>) поляризаций, и с отдельными 
характеристиками этих кривых. К ним относятся: /?г=՜ Ау/Е(В— И) — 
отношение полного поглощения к селективному, Рп*1/Е(В —И)—поляри
зующая способность межзвездной среды, >т«х и ).с — длины волн, на ко
торых линейная поляризация максимальна, а круговая меняет знак, V?— 
полуширина кривой /,(>֊гаахА). Эти наблюдательные данные с учетом не
которых теоретических предпосылок используются для оценок характери
стик не только пыли, но и межзвездных магнитных полей. Последние, 
по-видимому, определяют направление ориентации пылинок как в масшта
бах Галактики, так и в отдельных межзвездных облаках и комплексах об
лаков.

К сожалению, извлечению информации из существующего большого 
числа наблюдений во многом мешает отсутствие модели, достаточно адек
ватно описывающей взаимодействие излучения, газа, пыли и магнитных 
полей в межзвездных облаках. Попытки интерпретации кривых межзвезд
ного поглощения на основе модели сферических и невращающихся цилинд
рических частиц предпринимались неоднократно (см., например, [3]). 
Следующим шагом явилось рассмотрение вращающихся цилиндрических 
частиц, динамически ориентированных под действием механизма парамаг
нитной релаксации (ориентация типа Дэвиса—Гринстейна; ДГ-ориента- 
ция). При полной ДГ-ориентации [3, 4] цилиндрические пылинки враща
ются в плоскости^ перпендикулярной направлению магнитного поля. Наи
более близкой к реальности представляется модель, в которой пылинки 
частично ориентированы под действием механизма Дэвиса—Гринстейна 
(неполная ДГ-ориентация). Обычное рассмотрение вращающейся пылин- 
ки в данном случае включает учет вращения вокруг оси, перпендикуляр

ной оси цилиндра. Эта ось совпадает с вектором углового момента _/, на

правление которого прецессирует вокруг направления магнитного поля В. 
Модель с неполной ДГ-ориентацией была использована Хонгом и Грин
бергом [5], а затем несколько модифицирована в работе [6]. При этом 
в обоих случаях предполагалось, что цилиндрические частицы состоят из 
силикатного ядра, окруженного ледяной оболочкой (т. е. являются дву
слойными).

Выбранная нами модель ансамбля пылинок близка к принятой в ра
боте [5]. В ней использованы пылинки в форме бесконечных круговых ци- 
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линдроз. Излучение, рассеянное такими частицами, достаточно хорошо 
представляет особенности рассеянного излучения для сильно вытянутых 
сфероидов, а его расчеты гораздо проще, чем для сфероидов. На основе 
данной модели вычислены кривые межзвездного поглощения и межзвезд
ной линейной и круговой поляризаций, а также альбедо пылинок. В дан
ной работе мы ограничимся обсуждением межзвездного поглощения. Ал
горитм расчета кривых А (/•), /’()■) и д (л) и реализующий этот алгоритм 
комплекс программ, разработанный и используемый в Астрономической 
обсерватории ЛГУ, описаны в предыдущей работе авторов [7].

2. Выбор модели и основные соотношения. Будем считать, что непо- 
ляризованное излучение звезды проходит через газо-пылевое облако, на
ходящееся в однородном магнитном поле. Угол между направлением на 
звезду и направлением магнитного поля обозначим через й. Облако за
полнено двуслойными вращающимися цилиндрическими пылинками с за
данным распределением по размерам. Пылинки ориентированы под дей
ствием механизма Дэвиса—Гринстейна. После прохождения через облако 
излучение звезды будет ослаблено и частично линейно поляризовано. Ве
личина поглощения в звездных величинах на длине волны X составляет

А (л) = 1.086 ТУН Сех։>х, (1)

где Ма — лучевая концентрация, а < Се։։ > х — сечение ослабления, ус
редненное по размерам и всем ориентациям вращающейся пылинки. 
Выражение для среднего сечения < Сех։ > х для ансамбля двуслойных 
цилиндрических частиц с неполной ДГ-ориентацией записывается сле
дующим образом [7]:

< Сех։ > х = 4е
“шхх ։/2 к/2 к 2

(4И Ш-“"

а . и о о пип

Х/(?, а) п (а)

т2(>), Хе, X, ») X

(2)

где ас и а — радиус ядра и полный радиус цилиндрической частицы, 
длина которой составляет 2£ (е = £/а)*,  ага»х и аш։п — максимальное и 
минимальное значения а, хс = 2"ас/Х, х = 2«р/Х, ти-^ .и п։г(> ) — ком
плексные показатели преломления вещества ядра и оболочки соответ
ственно, "/2 — а — угол между направлением падающего излучения и 
осью цилиндра, 0 — угол раскрыта конуса, который описывает вектор 

момента / около вектора магнитного поля В, <р — угол вращения, 

* Как и в других аналогичных работах, не делается различия между оптическими 
свойствами бесконечных и сильно вытянутых цилиндров (£> 4а).
7—73
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<о — угол прецессии (см. рис. 1 в [7]). Кроме того, в формуле (2) 
введены следующие обозначения: Qe«t = (Q«t + Q«t)/2 — фактор эф
фективности ослабления для неполяризованного падающего излучения 

[7], /(₽> а)—функция распределения J для частиц размера а и 
п (а) — распределение пылинок по размерам (радиус ядра ас считался 
постоянным для данного ансамбля частиц). При полной ДГ-ориента- 
ции интегрирование по w и 0 не проводится.

Для механизма Дэвиса—Гринстейна функция /(0, а) зависит от па
раметра ориентации 5

/(0, а) -- ------------ , (3)./Р ’ (5« cos’ 0-ь sin’ 0)3'2

причем при полной ДГ-ориентации Е = О, /(0, а) = о(0); при отсут
ствии ориентации Е = 1,/(0, а) = sin 0. Параметр ориентации ; зави
сит от а и 7." — мнимой части магнитной восприимчивости вещества 
пылинки. (7." = ™>d/ Td, u>d и Td — угловая скорость и температура 
пылинки) и физических условий в газо-пылевом облаке

►2 = ° Tg) ,
а + So

■хВ’8о = 8.28-1О”— ° мкм. (5>
• Иц S * d

Здесь В—напряженность магнитного поля, пн и Tt — концентрация 
и температура газа.

Мы использовали экспоненциальное распределение по размерам

п(а)~ехр{ — 5 [(а — ас)/а0]3), (6}

где а0—параметр, связанный со средним радиусом пылинок. Вид данного 
распределения отражает тот факт, что на ядрах конденсации, выбрасываемых 
из звезд, в межзвездной среде растут оболочки путем аккреции легких 
элементов; эти оболочки разрушаются при столкновениях пыли и газа и. 
пылинок между собой [3, 4].

Таким образом, параметрами рассматриваемой модели являются:

а) химический состав ядра и оболочки пылинок (зависимость от дли
ны волны показателей преломления тпх и тп8);

б) радиус ядра пылинки ас и параметр а0 в функции распределения 
по размерам, минимальный и максимальный радиусы частиц аш1а и ал։х;

в) величина % и отношение температур газа и пыли, определяющие: 
степень ориентации пылинок;
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г) угол между направлением ориентации частиц и лучом зрения Q.
Отметим, что поскольку обычно рассматривают нормированные кри

вые поглощения и поляризации, результаты расчетов от е и .'V<f не зависят. 
Выбору конкретных значений параметров посвящен следующий раздел.

В заключение укажем, что двумя наиболее существенными допущения
ми для данной модели являются предположения о том, что за поглощение 
и поляризацию в видимой части спектра ответственны одни и те же части
цы и что направление ориентации определяется магнитным полем.

3. Выбор параметров. Хотя достоверный химический состав межзвезд
ной пыли неизвестен, большинство исследователей [1, 2, 8, 9] указывают, 
что пылинки должны состоять из силикатного ядра радиусом <0.1 мкм и 
оболочки из загрязненного льда. При этом в целом частицы будут диэлек
триками, однако вкрапления различных металлов придают им парамагнит
ные свойства.

К сожалению, выбор определенного силикатного вещества, составляю
щего ядро пылинок, провести затруднительно (если вообще возможно). 
Поэтому мы воспользовались некоторой обобщенной моделью «астрономи
ческого силиката» (в дальнейшем «астросил»), предложенной Дрейном и 
Ли [10]. Используя дисперсионное соотношение Крамерса—Кронига, ав
торы [10] получили оптические константы астросила (MgAFe2_;, Si О<) с 
учетом лабораторных измерений и данных астрономических наблюдений 
(при этом принималась во внимание интенсивность и форма ИК полос на 
X = 9.7 мкм и 18 мкм). Показатель преломления астросила тх(֊Х) в диа
пазоне XX = 0.02 -г- 2000 мкм приведен в работе [11].

Модель ледяных пылинок, а затем пылинок с ледяной оболочкой ис
пользуется астрофизиками более 40 лет (см. обсуждение в [1—3]). Возра
жения против этой модели основаны на том, что в ряде случаев в ИК-спек- 
трах звезд отсутствует полоса поглощения льда из Н։О на X = 3.1 мкм. 
Это может быть связано с фотохимическими процессами, происходящими 
в оболочках пылинок, которые почти не меняют показателя преломление 
летучих веществ в оболочке в интересующей нас части спектра [1, 12]. Мы 
брали показатель преломления льда m2 (X) из сводной таблицы, опубли
кованной Уорреном [13], причем мнимая часть m2 (X) полагалась равной 
0.01 в диапазоне XX = 0.17-5-2.7 мкм, поскольку в оболочках пылинок, 
по-видимому, должны присутствовать примеси [3].

На рис. 1 нанесены факторы эффективности ослабления Qe»t для дву
слойных цилиндров с т1 = 1.72—0.029 I и /п2 = 1.31—0.01 i, что соответ
ствует- астросилу и загрязненному льду в области длин волн около 
Л = 0.55 мкм [11, 12].

Заметим, что радиус ядра пылинок ас и параметр в функции рас
пределения оболочек по размерам (6) не являются независимыми. Соот
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ношение между ними можно получить с учетом космической распростра
ненности различных элементов. Пылинка среднего для данного ансамбля
объема имеет радиус а, связанный с а0 и ас соотношением

а3 ж О.Об7ао + 0.383ас а0 + О.591аеао. (7)

Обозначая через 7 отношение среднего объема оболочки к объему 
ядра (7 = а3/а3—1) с учетом данных о распространенности элементов 
из [2] и неопределенности в химическом составе ядра, можно найти 
7 = 4.8 16.5. Тогда нетрудно получить зависимость между. ас и а0

а0~(б.1 н֊8.2)ае, (8)

т. е. для частиц с ас = 0.05 мкм а0 = 0.30 ■+■ 0.41 мкм.

X
Рис. 1. Факторы эффективности ослабления для неполяризованного падающего 

излучения Qe։t= (Qcxt + ДАЯ двуслойных цилиндрических частиц с показа
телями преломления ядра т։ = 1.72—0.029 ( и оболочки т։ = 1.31—0.01 I, хс = 0.6 
(1 — а = 0°, 2 - а = 45°, 3 - а = 60°, 4 - а = 75°, 5 - а = 85е).

Минимальный и максимальный размеры пылинок обусловлены усло
виями их роста и разрушения в межзвездных облаках. Мы считали, что 
минимальная толщина оболочки пылинок составляет 0.001 мкм, а макси
мальная — (а0 -}-0.1) мкм, таким образом, минимальный и максимальный 
радиусы цилиндрических частиц в микронах равны а^а = ас + 0.001 и 
•а«,„ = ае + а0 +О.1.



ПОГЛОЩЕНИЕ И ПОЛЯРИЗАЦИЯ СВЕТА ПЫЛЬЮ 313

Наибольшие трудности возникают при определении параметра, уста
навливающего степень ориентации пылинок. Они связаны прежде всего 
с оценкой величины мнимой части магнитной восприимчивости вещества 
пылинки. Обычно берут х = 2.5-10 12, полученное еще Дэвисом и Грин- 
стейном [14] для парамагнитных пылинок. Использование этого значения 
с учетом слабых межзвездных магнитных полей (В « 3 мкГс [15]) при
водит к поляризующей способности межзвездной среды, меньшей наблю
даемой (см., например, [5, 9]). Но в том случае, когда пылинка целиком 
или лишь ее ядро обладают суперпарамагнитными или слабыми ферро
магнитными свойствами, величина * может возрасти в 10 Ч- 100 и более 
раз [16, 17]. Увеличение магнитной восприимчивости межзвездных пыли
нок, по-видимому, возможно и за счет наличия в ее оболочке свободных 
радикалов [18]. Используя х = 2.5-10՜12 и средние значения парамет
ров, характеризующие межзвездный газ и магнитное поле Те = 
= 100 К, п„ = 1 см՜3, В = 3 мкГс и Тд = 10 К, после подстановки в н
(5), получим о0 = 0.186.

Отметим, что везде речь идет о диффузных межзвездных облаках без 
внутренних источников излучения. В таких областях обычно Тя,
Несколько иная ситуация, по-видимому, реализуется в темных молекуляр
ных облаках, связанных с областями звездообразования, где вблизи ИК- 
источников температура пыли может превышать температуру газа.

4. Результаты расчетов и обсуждение. В рамках описанной выше мо
дели двуслойных цилиндрических пылинок, состоящих из астросила и за
грязненного льда, для видимой и ближней ИК-областей спектра мы про
вели расчеты нормированных кривых межзвездного поглощения

(в։ = Л(>-)֊Л(Ы =
А^-А^у) Е{1.в-\у)

избытков цвета Е{В— И) = Ав — Ау и Е(У — К) = Ау — А к и от
ношения полного поглощения к селективному Еу = Ау/Е (В — И). 
При этом рассматривались ансамбли пылинок, имеющие различные 
средние радиусы и разные степень и направление ориентации. Вели
чины поглощения Ав, Ау и Ак получались в результате усреднения 
по полосе пропускания соответствующего фильтра (см. формулу (24) 
в [7])- Кривые реакции для фильтров В и V брались из монографии 
В. Л. Страйжиса [19], а для фильтра К—из работы Джонсона [20]. 
Выбор числа узлов при гауссовском интегрировании по а и углам Р, 
«։ и <р в формуле (2) проводился с учетом рекомендаций, приведен
ных в работе [7]. В этой же работе содержатся результаты тести
рования комплекса программ и оценки времени его работы.
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Результаты расчетов нормированных кривых поглощения Л(п) (X՜1 ) 
для ансамблей частиц с й = 90° и разными значениями а0 нанесены на 
рис. 2. Там же приведена средняя кривая межзвездного поглощения, взя
тая из обзора [8]. Ход кривых на рис. 2 показывает, что нормированные 
избытки цвета в УФ и ИК областях спектра уменьшаются с ростом пара
метра а0 (или среднего размера -частиц а, что отмечалось и ранее 
(см., например, [3, 4]). Данный эффект является результатом присут
ствия горба на кривой (^(х) (см. рис. 1), причем увеличение сред
него размера частиц эквивалентно смещению вправо по оси абсцисс 
на этом рисунке.

Рис. 2. Нормированные кривые межзвездного поглощения для ансамблей дву
слойных цилиндрических пылинок, полная ДГ-ориентация ае = 0.05 мкм, 2 = 90’ 
(1—а0 = 0.2 мкм. 2— а0 = 0.3 мкм, 3—а0 = 0.4 мкм. 4—= 0.5 мкм). Крестиками на
несена средняя кривая межзвездного поглощения из [8].

• • ;
Рис. 1 позволяет понять и поведение кривых поглощения при различ

ных углах ориентации пылинок й (при полной ДГ-ориентации
й). Впервые такая зависимость была теоретически предсказана в рабо

тах Гринберга и Мелтцера [21] и Уилсона [22], установивших, что отно
шение избытков цвета Е (I/—В) / Е (В—И) должно уменьшаться с ростом
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угла £2. Из рис. 1 нетрудно видеть, что это связано со смещением максиму
ма величины С«։ в сторону меньших значений х при увеличении угла а. 
Различие кривых А'п> (а՜1) в УФ при разных значениях £2 становит
ся заметным лишь при полной ориентации пылинок; при 2в= 0.186 мкм 
разность отношений Е (I/—В) /Е (В—V) для £2 = 0° и £2 = 90° не пре
восходит 0"1. Поиски этого эффекта в зависимости от галактической дол
готы неоднократно проводились в 60-е и 70-е годы (см., например, [23— 
25]). Не вдаваясь в детали тонкого вопроса калибровки наблюдательных 
данных,'отметим, что столь малые изменения избытков цвета могут быть 
легко «замазаны» как в результате изменений среднего размера пылинок, 
так и флуктуаций радиальной составляющей галактического магнитного 
поля вдоль луча зрения.

Более перспективным, возможно, является поиск зависимости от угла 
£2 по ИК-части нормированной кривой межзвездного поглощения, для ко
торой при А *0  А(п> (л 1)——R у. Зависимость /?иот й представлена 
на рис. 3 для частиц с а0 = 0.3 мкм и различными значениями ;80.

Рис. 3. Отношение полного поглощения к селективному, ас = 0.05 мкм, а0 = 
= 0.3 мкм (1—й0 = 0.019 мкм, 2—Йо = 0.186 мкм, 3—й0=1.86 мкм, 4—й0 = 18.6 мкм, 
5 — полная ДГ-ориентация).

Из рис. 3 видно, что R у начинает расти с увеличением £2 лишь при 
значительной степени ориентации пылинок, что связано с лучшей 
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ориентацией частиц больших размеров, дающих вклад в Ав- Послед
нее обстоятельство иллюстрирует рис. 4, на котором нанесены нор
мированные значения Ау к Е(В— И) в зависимости от 2 для полной 
и неполной ориентаций пылинок. Из этого рисунка следует, что за
мысловатый ход кривой 5 на рис. 3 связан с изменениями показателей 
цвета Е(В—И) и, в частности, с вкладом в Ав пиков на кривых 

при больших значениях г (см. рис. 1).

Рис. 4. Нормированные величины полного поглощения (сплошные линии) и из
бытка цвета Е (В — V) (штриховые линии), ас = 0.05 мкм, а0 = 0.3 мкм (1— 80 = 
= 0.186 мкм, 2—полная ДГ-ориентация).

Поведение величины R у в зависимости от параметра а0, показанное на 
рис. 5, по форме напоминает гиперболы и может быть представлено в сле
дующем виде:

Еу=(Ь — сав)-1. (10)

Параметры бис для двух случаев ориентации пылинок и значений R = 0° 
и й = 90° приведены в табл. 1. Они Лозволяют определить величину 
с точностью 253%.

Наблюдаемые значения R у, найденные различными способами, со
ставляют от 1.6 до 8.28 [26] (среднее значение R у = 3.1 [8]). Среди ме
тодов определения Rv (см. их обзор в [19]) наиболее точным, по-видимо- 
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му, является метод экстраполяции закона поглощения к '>• 3 = 0. В этом 
случае В у получается по результатам трехцветной фотометрии (обычно в 
В, И и в какой-либо ИК-полосе), причем чаще всего используется соотно
шение

Яи=1.1 Е(У~К)!Е(В— И), (11),

а0(мкм)

Ряс. 5. Отношение полного поглощения к селективному, ас=0.05 мкм (1—пол
ная ДГ-ориентация, 2 = 90°; 2— оо = 0.186 мкм, 2 = 90°; 3— 30 = 0.186 мкм, 2 = 0°;. 
4—полная ДГ-ориентация, 2 = 0°).

основанное на расчетной кривой № 15 ван де Хюлста [27]. С целью выяс
нения чувствительности этого, соотношения к различным параметрам мы 
провели также расчеты избытков цвета Е (V—К). Оказалось, что, не
смотря на изменения среднего размера пылинок, степени и направления их 
ориентации, соотношение (1'1) выполняется с точностью <5%. Кроме 
того, выяснилось, что изменения параметров задачи влияют в основном 
на величину Е (В—И), тогда как Ау и Е (V—X) остаются пропорцио- •
нальными друг другу (см. также рис. 4). Таким образом, значение А у, ве—
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роятно, гораздо .надежнее находить не при помощи модельно зависимого 
параметра Ry, а из соотношения ,

Ли = 1.1 E(V-K), (12)

.которое выполняется с точностью — 1% для неполной и — 3% для пол- 
.ной ДГ-ориентации. , ՝

Таблица Z 
ПАРАМЕТРЫ АППРОКСИМАЦИОННОЙ ФОРМУЛЫ (10) 
ДЛЯ /?г (1DG—НЕПОЛНАЯ ДГ-ОРИЕНТАЦИЯ, го=0.186;

PDG—ПОЛНАЯ ДГ-ОРИЕНТАЦИЯ)

□ ՛ ! IDG PDG
90° 0= 90'

ь Ю.613 0.593 0.683 0.479
С •0583 0.983 0.950 0.817

Мы рассчитали также альбедо для ансамблей двуслойных пыли
нок Л(Х) = < С,« > >./ < Ссл > х. Сечения < С.» > х определялись по 
формуле (2), но с заменой факторов эффективности ослабления <2։ж» на 
факторы эффективности рассеяния Для частиц с ас=0.05 мкм 
Л = 0.92 ■+• 0.94 для >. = 0.3 -5- 1.0 мкм независимо от степени и направ
ления ориентации и величины а0. В ИК-части спектра значение Л 
резко уменьшается, причем быстрее происходит для частиц с малым 
•средним размером.. *

Укажем также, что расчеты для ансамблей пылинок с радиусами ядра 
•ас = 0.03, 0.07 и €.10 мкм, проведенные нами, показали ход кривых меж
звездного поглощения Л(л)(Х) и величины с изменением 80 и а0 та
кой ж.е, как и на рис. 2, 3, 5. Кроме того, из наших расчетов следует, что 
эти же зависимости остаются в силе и при увеличении минимальной толщи
ны оболочки пылинок.

Отметим также, что детальное сравнение с наблюдениями и извлече
ние из них данных о характеристиках пылевых частиц и магнитных полей 
-в межзвездной среде имеет смысл проводить лишь с привлечением поля
ризационных данных, что будет сделано в дальнейшем.

5. -Заключение. Основные результаты работы можно резюмировать 
следующим образом:

а) Для модели двуслойных («астрономический силикат» — загряз
ненный лед) цилиндрических пылинок, частично или полностью ориенти
рованных под действием механизма Дэвиса—Гринстейна, рассчитаны кри
вые межзвездного поглощения в видимой и ближней ИК областях спектра
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и зеличина R у, характеризующая отношение полного поглощения к селек
тивному.

б) РассмЬтрена зависимость Ку от степени и направления ориентации 
пылинок и параметра аэ в функции распределения пылинок по размерам. 
В последнем случае Ку аппроксимируется приближенной формулой Ку~ 

са0)~\

в) Показано, что вместо «модельно зависимой» величины/?и для опре
деления полного поглощения лучше использовать соотношение А у =1.1 
■Е (V—К), справедливое с точностью <3% в широком диапазоне значе
ний параметров задачи.

Авторы благодарны д-ру Б. Дрэйну за присылку препринтов его 
статей.
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.’LIGHT EXTINCTION AND POLARIZATION BY DUST GRAINS 
IN ТЙЕ INTERSTELLAR MEDIUM: THE INTERSTELLAR 

EXTINCTION CURVES

N. V. VOSHCHINNIKOV, A. E. ILIN, V. B. IL'IN

The interstellar extinction curves in visual and near infrared regions 
.and the total-to-selective extinction ratio Ry are computed for core- 

. mantle (astronomical silicate—dirty ice) cylindrical interstellar grains 
՝with perfect or imperfect Davies-Greenstein alignment. Dependence of 
Ry on the degree and the direction of alignment and the grain size 
are discussed. It has been shown that the more reliable method for the 
■determination of Ay is the use of the relation Ay = 1.1-E (V—K), 
•which provides an error less than 3 °/0 within a wide range of para
meters.
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