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По спектрограммам, полученным на БТА, методом кривых роста определены пара
метры атмосферы главного компонента тесной двойной системы V 380 Cyg : 7» = 
= 22 500 К, lgg = 3.4, Vt =3.28 км/с. Значение Igg подтверждено сравнением на
блюдаемых профилей и эквивалентных ширин линий водорода с теоретическими. Ме
тодом моделей атмосфер определен химический состав. Для большинства элементов 
найдены избытки содержаний от 0.2 до *1.0 в логарифме числа атомов, содержание ге
лия в два раза больше солнечного, содержание кальция на 0.3 dex меньше солнечного.

1. Введение. Затменная двойная (Система V 380 Cyg, включенная в 
программу исследования двойных звезд по спектрам с большой дисперсией 
[1], показывает некоторые аномалии в своих свойствах, свидетельствую
щие о том, что яркий компонент системы вступает в период потери массы. 
В предыдущей работе [1] было установлено наличие оболочки вокруг 
главного компонента системы и повышенное содержание гелия в атмосфе
ре. Настоящая работа является продолжением исследований, начатых в 
[1]. При этом для анализа V 380 Cyg применялась методика, уже отра
ботанная ранее на хорошо изученной звезде « CMi [22].

2. Наблюдательный материал. Для .исследований атмосферы яркого 

компонента (SpJB 2,2, ,Му֊== — 4<5i) здесь использованы спектрограммы 
с дисперсией 8 полученные на ОЗСП БТА. Три спектрограммы 
получены (В (Спектральной области от 3800 А до 4700 А 21. 08.1981 в фа
зе 0.194 по элементам, данным Бэттеном [2]. Спектрограммы фотометри- 
ровались на микрофотометре прямых интенсивностей САО АН СССР, 
разработанном С. В. 'Клочковым. В исследуемой спектральной области 
отождествлено и измерено около 250 линий различных ионов (He l, СП, 
N И, О il l, Si И, Si Ild.-Sil, MgflI,<Cr։M,^ :И, Al HI и др.). По эквивалент
ным ширинам,.измеренным на трех спектрограммах, для каждой линии опре- 
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делена средняя эквивалентная ширина, 47, и квадратичная ошибка сред- 
2 (йг-им2/ "' - .

него, я = V —---------------- / 47-100 °/0. Ошибки среднего значения эк֊
п (п — 1) /

Бивалентной ширины меньше 5 °/о Для > 0-3 А и увеличиваются до՛ 
20 °/0 с уменьшением (рис.'Да). На рис. 1Ь сопоставлены значения 

полученные нами в фазе 0.65 (1978 г.), со значениями для фазы: 
0.19 (1981 г.), связь гмежду ними может быть представлена таким, 
образом: (0.65) = 1.23՛ (0.19) - 0.01.

«*,81
Рис. 1. а — зависимость относительной ошибки от эквивалентной ширины линии;.

Ь — сравнение измеренных в двух разных фазах.

Уменьшение эквивалеПтнбй ширины в фазе 0.19 подтверждает вывод, 
сделанный в [1], о наличии вокруг главного компонента системы оболоч
ки и ..что для исследования атмосферы главного компонента необходимо 
брать минимальные значения эквивалентных ширин, меняющихся в тече
ние орбитального периода системы.

3. Уточнение параметров атмосферы главного компонента. По спек
тральному классу, массе и радиусу в работе [1] для яркого компонента 
V 380 Су£, для эффективной температуры и ускорения силы тяжести на 
поверхности нами были, выбраны значения Т, = 22800 К и = 3.4..
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Эти значения использовались как предварительные при анализе линейча
того спектра. По эквивалентным ширинам линий О II, С II, Ы II были по
строены экспериментальные кривые роста, которые сравнивались с теоре
тическими из работы [3], рассчитанными для модели атмосферы Милна- 
Эддингтона с параметрами В„1В1 = 1/3, для получения параметров атмо
сферы 7’сс, 16 и- относительных содержаний элементов. В табл. 1 приве
дена значения полной скорости хаотических движений частиц и микро- 
турбулентная скорость по этим кривым роста. 

>
Таблица 7

СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ ЧАСТИЦ 
В АТМОСФЕРЕ V 380 Суя

Ион V (км/с) VI(км/с)

С И 5.98 3.10
Ы II 5.71 3.22
О 11 5.65 3.51

Среднее 5.78 3.28

Относительные значения чисел атомов элементов, деленных на суммы 
по состояниям, полученные из кривых роста, даны в табл. 2. •

Таблица 2
' ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ СОДЕРЖАНИЯ 

ЭЛЕМЕНТОВ С, к И О И ТЕМПЕРА
ТУРЫ ВОЗБУЖДЕНИЯ. .

Ион , № , -1/2в’
иг + '8 тс/Лх ве«с

С II 2.08 0.26
К II 2'. 10 0.25;
О и 3.75 0.29

4՝ •

Там же даны значения 6„։, полученные в предположении, что ионы 
распределены по возбужденным состояниям в ՛ соответствии с фор՜ 

՛_ Е ։
мулой Больцмана: п{1пк = ё/1§к-е . Среднее значение 8«0—'0.27
дает Т„а = 18700 К, откуда, воспользовавшись соотношением между 
Лхе, Тьл и Те({, данным в работе (4), получаем- 7՞^= 22 500 К и 
Тьш =18900 К. Из модели атмосферы֊с Тм = 22500К и 1^^=3.4для 
слоев, вносящих наибольший вклад в образование линий поглощения 
(то есть для тех слоев, где температура модели равна Т^ь), находим 
значение Р. = 320 бар,՜ которое использовалось для определения пол
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ных количеств атомов разных элементов из относительных содержа
ний ионов, полученных по кривой роста. Результат грубого опреде
ления химического состава атмосферы V 380 Суд приведен в табл. 3.

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ АТМОСФЕРЫ ГЛАВНОГО КОМПОНЕНТА 
V 380 Су8 ИЗ АНАЛИЗА КРИВОЙ РОСТА

Таблица 3

Элемент 1яЛГ Элемент № Элемент № Элемент

Н 12.0 7-6 51 7.5 Са 6.4
Не 11.3 о 8.6 ] 5 7.5 Т1 5.5+1.5
С 7.9 мг 8.2 А 6.6 Ее 6.1+1.5

4. Водородные линии. Для дальнейшего уточнения значений эффек
тивной температуры и ускорения силы тяжести на поверхности нами были 
использованы контуры и эквивалентные ширины линий водорода. В табл. 4 
приведены эквивалентные ширины линий водорода, измеренные по трем 
спектрограммам, их средние значения и ошибки средних значений

п (п — 1)

'8

- 1Г-100%.

Таблица 4
ЭКВИВАЛЕНТЫ >1Е ШИРИНЫ ЛИНРЙ 

ВОДОРОДА (1₽% А) •

Линия, X, А
Номер 

спектрограммы Гх
30 31 32

Н? 4861.39 2.80 2.84 3.03 2.89 2.4
Нт 4340.47 3.23 3.85 3.63 3.57 5.0
Нг 4101.74 2.16 3.00 2.37 2.51 10.1
Н. 3970.07 2.33 2.21 2.76 2.40 11.6
Н։ 3889.35 2.14 2^08 2.38 2.19 4.1
Н, 3835.39 1.83 2.17 2.12 . 2.04 5.1
Ндр 3797.90 1.75 2.04 2.18 1.99 7.1

Необходимо отметить, что ошибки измерения эквивалентных ширин 
линий водорода -существенно большие, чем -у линий остальных элементов, 
,при чем различие в индивидуальных измерениях невозможно устранить 
варьированием проведения контура и непрерывного спектра (в разумных 
пределах) в районе линии, вероятно, это свидетельствует о реальных
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кратковременных колебаниях линий водорода. Скорость вращения 
V 380 Суб составляет 88 км/с [5]. Поэтому для Сравнения наблюдаемых 
контуров водорбдных линий с теоретическими необходимо было учесть 
расширение контуров линий вращением. На рис. 2 представлено сопостав
ление усредненных наблюдаемых контуров V 380 Су£ с теоретическими» 

теоретических 
водорода.

Рис. 2. Сравнение 
линия) профилей линий

(штриховая линия) и наблюдаемых (сплошная

рассчитанными Куруцем [6] для модели с Тм = 22 500 К и lgg = 3.5, 
которые расширялись вращением со скоростью 84 км/с (потемнение к 
краю задавалось в виде /=/е (1/2 +cos 0)). Совпадение контуров доста
точно хорошее, различия не превышают ошибку проведения наблюдаемо
го контура. В табл. 5 приведены данные наблюдений и теоретических рас
четов для Т, = 22 500° К и lg g = 3.5 и 3.0, если считать, что Т, по кри
вым роста определена Правильно, то эти Дайные указывают, что lg g на 
поверхности V 380 Cyg несколько мейыпе 3.5.
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5. Анализ химического состава методом моделей атмосфер. Для опре
деления химического состава яркого компонента V 380 Cyg по программе 
KONTUR [7] были посчитаны профили и эквивалентные ширины линий 
поглощения некоторых элементов. При расчетах использовались парамет
ры уширенпя квадратичного эффекта Штарка, данные Гримом [8], и си-

Таблица 5
СРАВНЕНИЕ ТЕОРЕТИЧЕ
СКИХ И НАБЛЮДАЕМЫХ 
ЭКВИВАЛЕНТНЫХ ШИРИН 

ЛИНИЙ ВОДОРОДА

Линия н? НТ Нг

Набл. 2.84 3.57 2.68
1g g=3-5 3.68 3.73 3.83
lgg=3.0 2.33 2.28 2.30

лы осцилляторов из работы [21]. Линии рассчитывались для трех моде
лей с параметрами Г, = 22 500°, 1g# = 3.4, Vt =3.28 км/с. Две модели 
без бланкетирования линиями были посчитаны по программе SAM1 [10], 
одна модель — с учетом отклонений от ЛТР для шести нижних уровней 
HI и одного уровня Н и вторая — в предположении ЛТР. Третья мо
дель в предположении ДТР, но с учетом бланкетирования примерно 10в 
линий была взята из работы [6] (у этой модели lg g = 3.5). На рис. 3

Рис. 3. Распределение температуры с оптической глубиной для трех моделей: 
сплошная линия—ЛТР-модель без бланкетирования, штриховая линия—не-ЛТР-модель 
без бланкетирования, штрих-пунктирная линия—ЛТР-модель с бланкетированйе.ч.
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предстазлечо распределение температуры с глубиной для трех используе
мых моделей. При 'л<0.1 не-ЛТР-модель горячее небланкетированной 
ЛТР-моделл, и обе эти модели имеют меньший температурный градиент, 
чем бланкетированная ЛТР-модель. Однако эти различия в структуре не
значительно влияют на результаты определения химического состава, во 
всяком случае, различия в содержаниях элементов, определяемых по трем 
моделям, оказываются меньше, чем разброс, получаемый по разным ли
ниям одного элемента по. одной модели. Это иллюстрирует табл. 6, где

'• Таблица б
СОДЕРЖАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ В АТМОСФЕРЕ V 380 Суя

ПО ТРЕМ МОДЕЛЯМ

Элемент, 
.линия

/ЛГэдД пе-ЛТР 
без бланк.

. ЛТР
без бланк.

ЛТР 
с бланк.

С II
-

3918 ■ —3.50 —3.02 -3.14 -3.23
3920 -2.73 -2.96 —3.01
4267.02 1 -3.01 -3.37 -3.42
4267.26 -^2.84 —3.17 -3.25

О И а - -
' 3882 -3.28 —3,63 —3.53 —3.87

3945 -2.70 ֊2.73 —3.19

И II
3995 -4.12 . -2.96 -2.72 -3.15
4035 / -3.80 —3.73 -4.04
4176 • .—3.30 -2.91 -3.37
4442 -3.14 • —2.68 -3.19
4601 -Д.22 , —2.82 —3.34
4543 • -3.26 -2.83 —3.34

МяП
4390 . -4.57 -3.13 —3.03 -3.41
4433 -2.85 -2.76 —3.23
4481 —2.50 -2.73 . —2.64

31 II • ..........• • 7 '-Г .

3853 -4.50 -3.78 -3.56 —3.77
4128 ** . —4,64. —4.64 • ֊4.45

,. 4130 . —4.41 -4.39 ՛ —4.25

Са II ; • - л . . • • • . • г

3933 • -5.72՜ ' :-3.58 —3.75 ֊4.11
3968 *• ; • • -б.ГО' 1 ՝ —6.20* -6.06
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приведены содержания элементов, определенные по некоторым линиям для 
трех моделей в сравнении с солнечными содержаниями.

Здесь даны содержания, полученные без учета влияния бленд. Важность 
учета блендирования при анализе V 380 Суё связана с большой скоро
стью вращения звезды, что приводит к тому, что контуры близки», линий 
сливаются и не различаются на спектрограммах. Это показано на рис. 4,

Рн:. 4. Сравнение теоретических и наблюдаемых профилей линий а) Hel 4121; 
b) Не! 4713; с) Call 3933. Точки — наблюдения, штриховая линия — теоретический 
профиль без учета вращения, сплошная ливня — теоретический профиль, уширенный 
вращением. Теоретические профили получены при следующих содержаниях элементов 
(» IgA'.jSJV): Не(-0.70), О (-2.74), S (-3.86), Аг (—5.00), Са (-5.72).

где представлены теоретические контуры некоторых линий без учета вра
щения и уширенные вращением со скоростью 84 км/с в сравнении с наблю
даемыми контурами. Окончательно содержание элементов в атмосфере 
V 380 Суб определялось по бланкетированной ЛТР-модели, причем при 
расчетах 1₽х линий в тех случаях, когда это необходимо, учитывалось влия
ние бленд. Результаты расчетов содержатся в табл. 7, где для каждой ли
нии даны наблюдаемая и теоретические эквивалентные ширины и найден
ное содержание элемента (теоретические рассчитаны для трех значе
ний содержания элемента, указанных в строке с названием иона).
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V 380 Cyg

Таблица 7 
ЭКВИВАЛЕНТНЫЕ ШИРИНЫ ЛИНИЙ И СОДЕРЖАНИЯ 
ЭЛЕМЕНТОВ В АТМОСФЕРЕ ГЛАВНОГО КОМПОНЕНТА

Элемент. 
ЛИНИЯ

1F>, mA 
набл. IF>., mA . N9* 

S ZN

С 11 -4.50 —3.50 -2.50
3918 123 37 107 179 —3.23
3920 161 57 128 205 —3.01
4267.02 161 82 154 265 -3.42
4267.26 192 93 167 295 -3.25

С III 4647 86 - 12 54 173 -3.10
среднее -3.20

Nil —5.12 ֊4.12 -3.12
3847 20 0.5 8 is -3-59
3995 148 31 90 150 —3.15
4035 45 8 42 99 —4.04
4176 70 5 34 89 -3.37
4442 70 3 ֊ 24 76 -3.19
4447 90 16 64 124 -3.60
4601 99 11 55 117 -3.34
4630 176 28 85 147 -3.34
4643 86- 7 44 104 3.34
среднее —3.38

О ft -4.28 -3.28 -2.28
3882 25 15 52 100 -3.87
3883 20 3 21 62 -3.31
3945 51 12 48 97 —3.19
4069.64 105 20 59 108 —2.33
4069.90 77 26 68 118 —3.05
4317 130 24 68 120 -2.14
4367' 160 26 71 123 -1.80
4414֊ 150 43 93 146 —2.22
среднее i -2.72



Таблица 7 (окончание)

. Mg п
4390
4428
4433
4481
среднее 

i

71 •'
45 '
65

268

-5.57
. 1

37 ‘
՝՛ 0.3 

49

֊4.57
10
38

’. 4
145

1

—3.57
54
45
32

235

—3.41
-3.57
-3.23
—3.30
'-3.38

Si.II
.. • • »7 ՝

-5.50 -4.50 — 3.50
•

3853 ! . 32 0.6 9 51 ֊3.77
3856 74,, 9 51 109 -4.01
3862 ' 31 5. 37 96 -4.59
4128 60 ,, 12 58 115 -4.45
.4130 78 16 67 123 -4.25

.Si III 4552 381 107 238 654 -4.03
4567 328 82 194 522 -3.97

. 4575 235 . 54 130 317 -3.84
среднее

. •
-4.11

Ca 11 —6.72 —5.72 —4.72
3933 160 124 176 226 -5.99

-3968 32 > 11 55 •107 -6.06
среднее а —6.03

•՛

s и . * -5.84 -4.84 -3.84
4145 56 2 18 68 -3.99
4294 52 .1 13 58 -3.91
4392 20 . 0.2 3 27 ՛ -3.98
47J6 82 . 0.7 10. 52 -3.56
среднее

*• -3.86

Аг П . А -6.30 —5.30 -4.30
4042 60 , 50 58 96 —5.23
4426 = 44 3 23 73 —4.74
среднее I . - -4.98

Fe II -5.50 -4.50 -3.50
3960 30 0 0 1
4233 40 0.2 2 22 —3.25
4385 25 0 0.3 4 -2.79
4549 20 0.1 1 13 . -3.33
среднее ф / -3.12
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1) Гелий. Эквивалентные ширины линий, посчитанные для определе
ния содержания гелия, приведены в табл. 8. Триплетные линии рассчиты
вались с учетом тонкой структуры, линия Не I 4121 — с учетом блендиро- 
вания четырьмя линиями О II:O II 4119.20 А (г,- = 25.85 эВ, fg = 3.00), 
0’11 4120.28 А (в, =25.74, fg = 0.66), О II 4120.55 А (е, = 25.78, 
fg = 0.07), О II 4121.48 А (е, = 25.72, fg ■= 0.48) и Fe II 4122.64 А = 
= ■2.57, fg = 0.31 • 10 ~3). Наблюдаемый и теоретические (уширенный 
вращением и без вращения) профили этой линии показаны на рис. 4а). 
Видно, »что три линии, О II 4119.20, О II 4120.28 и О II 4121.48, вносят 
существенный вклад в суммарную эквивалентную Ширину, ’не выделяясь \ 
на наблюдаемом контуре линии Не I 4121. На рис. 4Ь показано сравнение 
теоретического и наблюдаемого профилей линии Не I 4713. Хорошее совпа
дение экспериментальных и теоретических контуров подтверждает правиль
ность расчетов и определения Содержаний элементов. ։.

Таблица 8
ЭКВИВАЛЕНТНЫЕ ШИРИНЫ (W,.. иК} И СОДЕРЖАНИЕ 

ГЕЛИЯ В АТМОСФЕРЕ V 380 Су

Линяя tF>. 
набл.

IFx теор. А(Не)Jrr -----3 SA-1.3 -1.0 -0.7 -0.4

3820 . •637 655 915 1293 1791 -1.33
3867 170 414 154 »198 245 -0.88
4026 754 781 972 f ֊ -1.24
4121 . 380 : 295 339 390 449 '—0.76
4144 540 302 426 601 837 —0.79
4388 616 378 .■535 734 1020 —0.87
4438 140 78 115 159 210 -0.82
4471 . . 1065 582 ,770. 1036 1420 -0.67
4713 , -327 .. 222- 271, 327. .398 — 0.70

Сравнение наШик расчётов с результатами расчетов л'иний Не I, про
веденными в-работе [11], покзЛт'йает, что для изолированных линий' 
Л 4121, 4438, 4713 А, посчитанных для ЛТР-модели, согласие достаточно 
хорошее. Для линий диффузной серии в работе [11] учитывалось влияние 
запрещенных компонентов/в йашй расчеты запрещенные компоненты не 
включались, поэтому линии’Не I АЛ 4026, 4388, 4471,՜ 4921 А-у нас полу
чились слабее. В то же время для не-ЛТР-модели все линии Не I; рассчи
танные нами, оказались значительно слабее, чем в работе [11]. Надо за
метить, что учет отклонений от ЛТРттри расчётах профилей и эквивалент
ных ширин линий Hel,-проведённый в работе [11], для Z^ff — 22500 К 
привел к незначительному отличию от линий, рассчитанных в приближе- 
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иии ЛТР. Следовательно, для определения содержания гелия в атмосфере 
V 380 Су£ можно пользоваться расчетами Линий Не I в предположении 
ЛТР, проведенными для ЛТР-модели. Среднее значение содержания ге
лия в атмосфере V 380 Суб равно 1'6 Л/ (Не) = 11.22±0.02. Это зНачёнйё 
получается, если мы исключим данные для линий Не I XX 3819, 4026, ко
торые резко отличаются от остальных. Причина таких расхождений связа
на с тем, что на спектрограммах мы не можем видеть широкие и мелкие 
крылья՛ этих линий՛ и таким образом занижаем измеряемую эквивалентную 
ширину.

2) Содержание других элементов и сравнение с расчетами других ав
торов. Наиболее примечательный' и неожиданный результат здесь заклю
чается в том,՛ что практически по всем элементам получаются избытки от 
0.2 до 1.0 в логарифме числа атомов. Мы провели сравнение с имеющими
ся в литературе сетками расчетов некоторых линий, которое подтвердило 
точность наших расчетов. На рис. 5 представлено сопоставление резуль
татов Михаласа [12, 13], Кэмпа [14] и Дафтона, Хибберта [15] с наши
ми. Видно, что различия здесь несущественны, невелики и эффекты откло
нений от ЛТР (кроме линии 2! ГП 4552, но и здесь, как будет показано 
дальше, ошибки, связанные с неточностью атомных параметров гораздо 
больше, чем различия, вызванные нё-ЛТР-эффектами). В то же время, из
меренные эквивалентные ширины для V 380 Су£ значительно больше, чем 
теоретические значения. И ДЛя Того, чтобы интерпретировать, предполо
жим, линию М&П 4481 нормальным содержанием магнйя, необходимо 
уменьшить Т՝« V 380 Су£ До 10000—15000 К, что абсолютно нереально. 
К тому же нужно иметь в виду, что содержания здесь определяются по 
нескольким лйНиИм разной интенсивйЬсти и дакот довольно малый раз
брос.

По результатам расчетов для азота и кислорода получилась ярко вы
раженная зависимость содержаний элемента от эквивалентной ширины ли
нии, которая отсутствует для других элементов. Чтобы проверить, не выз
ван ли эт'от эффект возможной ошибкой в определении микротурбулент- 
ной скорости,՛ для С, К, О были проведены расчеты линий со значением 
V, = 15 км/с. Результаты показаны на рис. 6. Видно,, что увеличение тур
булентной скорости не устранило зависимости, полученной для кислоро
да; для- азота зависимость стала- обратной, результаты расчетов՛ для угле
рода подтверждай^1 значений турбулентной скорости, полученное по кри
вой роста.

При- расчетах Линий &г1П со значениями сил осцилляторов- из рабо
ты [16] и- уширением за счет квадратичного эффекта Штарка՛, оцененным 

по полуэмпирической формуле = полу-
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чились нереально низкие значения эквивалентных ширин, а содержание крем
ния, определяемое по линиям Si IJI, оказалось примерно на полтора поряд
ка больше,'чем по линиям Sill. Такие же явно заниженные значения экви
валентных ширин линий Si III приведены в работе Кэмпа [14], который

Рж. 5. Теоретические эквивалентные ширины линий * в зависимости от Тл по 
[12—15՛] для солнечного содержания элементов.‘Сплошная линия — приближение ЛТР, 
штриховая линия — не-Л1]Р. 1 — модели с lgg = 4.0, 2 — модели с Igg = 3.0. Точки— 
расчет по программе KONTUR, крестики — значения, наблюдаемые в V 380 Cyg.

использовал сходные значения .атомных параметров. Согласно расчетам 
Кэмпа наибольшая интенсивность линии Si III Л. 4552 А равна 0.15 А для 
Тм = 25000°, lgg=3.0 (рис. 5). В то же время во многих звездах ран
них спектральных классов наблюдаемая эквивалентная ширина этой линии 
достигает 0.60 А [18]. Поэтому мы пересчитали линии S1III с использо
ванием других атомных параметров: силы осцилляторов брались по Визе 
[19], а для учета квадратичного эффекта Штарка применялась экспери
ментально определенная константа [20]. иотррад почти на полтора поряд
ка больше, чем получается по формуле [17]. В результате теоретические 
эквивалентные ширины линий Si III увеличились примерно в два раза ,и
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содержание кремния, определяемое по линиям Si II и Si III, стало близ
ким. Результаты расчетов линий Si III с соответствующими значениями 
атомных параметров приведены в табл. 9.

ценная по расчетам с /, = 3.28 км/с, кружки н V, =~ 15'км/с, точки.

Большие избытки показывают магний и сера, содержание магния на 
1.3 с!ех, а серы — на 1 йёх больше солнечного. Однако в. обоих случаях 
содержание определялось по четырем линиям, которые, показали неболь-

Таблица 9
АТОМНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ЭКВИВАЛЕНТНЫЕ ШИРИНЫ ЛИНИЙ S1 Ш

Линия IFx набл. lg/g[16] lg С к [17] JFx lg/g[19] lgC4[20] n
4552 0.384 0.26 0.097 0.70 0.238
4567 0.328 6.04 —5.47 0.085 0.48 —4.04 0.194
4575 0.235 -0.43 . t • *֊. 0.062 0.01 0.130

шбй разброс, возможное блендированйё бЫло учтено, теоретические профи
ли хорошо согласуются с наблкЬдкейЪМй, 'поэтому полученные содержания 
этих элементов можйо считать {5ёалййьп(^и. г '' ‘ .........
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Содержание аргона можно только приближенно оценить по двум ли
ниям, которые в среднем дают .небольшой избыток, 0.3 dex отндсительно 
солнечного.* Содержание кальция тоже определялось только по двум ли
ниям, причем обе блендированы, но после корректного учета бленд эти ли
нии дали практически одинаковое значение содержания кальция, на 0.3 dex 
меньше солнечного. Сравнение наблюдаемого профиля линии К Call с 
теоретическим, рассчитанным с учетом бленд и уширенным вращением,, 
рис. 4с подтверждает этот результат.

Согласно расчетам, линии Fe II не должны быть видны в спектре 
V 380 Cyg. Однако на спектрограммах было отождествлено несколько ли
ний Fell, и хотя они имеют наименьшую по сравнению с линиями других 
элементов интенсивность, теоретически такую интенсивность можно полу
чить только допустив совершенно нереальные, на 1.5—2.0 порядка, избыт
ки железа. Вероятно, здесь мы имеем дело с измерением зерна фотопла
стинки. . .

3 Обсуждение результатов. В 6 столбце табл. 7 приведены получен
ные содержания элементов в атмосфере V 380 Cyg. Солнечное содержание 
указано в 4 столбце в строке с названием иона. Для всех исследованных 
элементов, кроме кремния, по нашим расчетам получены избытки содер
жаний. Какова природа этих избытков? Точность определения эквива-՜ 
лентных ширин, совпадение значений содержания,' определенного по раз
ным линиям для таких элементов, как Не, С, N, Mg, S, а также хорошее 
согласие экспериментальных и теоретических контуров свидетельствуют о 
реальности полученных данных. С другой стороны, зависимость содержа
ния от эквивалентной ширины для азота и кислорода, большой разброс 
в содержании кремния по разным линиям говорят о существовании ка
ких-то неучтенных эффектов, каковыми могут быть:

а) Влияние отклонений от ЛТР. Однако расчеты линий, проведенные 
в работах [11—15], показывают, что учет отклонений от ЛТР не может 
заметно изменить результаты.

б) Увеличение значения микротурбулентной скорости может в какой- 
то мере исправить положение, снизив полученные содержания элементов. 
Однако увеличение турбулентной скорости՛ до 15 км/с не устранило зави
симость содержания от эквивалентной ширины для линии азота и кисло
рода, а значение 3.28 км/с, найденное по' кривой роста, подтверждается 
расчетами, проведенными для углерода.

в) Коррекция Тен модели в сторону увеличения йриводит к умень
шению избытков Не, С, N, О, но одновременно к увеличению избытков 
Mg и Са, уменьшение Т„н дает обратный эффект и кроме того увеличи
вает разницу в содержании кремния, определяемого по линиям Si ll и Si III.
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г) Наиболее реальным эффектом, вызывающим завышение содержа
ния элементов, может бы^ь усиление линий всех элементов в оболочке си
стемы. Но как показано в работе [1], это усиление должно быть наиболь
шим для слабых линий и меньшим для сильных, и таким образом мы долж
ны получать большие избытки для слабых линий и меньшие для сильных, 
чему противоречит обратная зависимость, полученная для азота и кислоро- 
.да и примерное постоянство содержания для других элементов. Из этого 
мы должны сделать вывод, что в данной фазе усиление линий в оболочке 
скорее всего отсутствует.

Следовательно, полученные содержания элементов, по-видимому, 
реальны.

В заключение авторы выражают большую благодарность Л. И. Снеж- 
ко за полезные дискуссии и стимулирующий интерес к работе.
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SPECTROPHOTOMETRIC ANALYSIS OF THE PRIMARY 
COMPONENT OF V 380 CYG

V. V. LEUS.HJN, G. P. TOPILSKAJA

The parameters of the atmosphere of the bright component of the 
system V 380 Cyg were determined from the spectra obtained with the 
■6-meter telescope using the method of the curve of growth: Г, =22 500 K, 
logg = 3.4, Vt = 3.28 krn/s. The theoretical profiles and equivalent 
widths of the Balmer fines give the same value of log g. The abundances 
•of the elements were determined from model atmosphere. The over
abundances .of the all elements are from 0.2 to Я.-0 dex. The helium abun
dance is two times larger than the sojar value..
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