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Проанализированы IНКД/И-наблюдения углеродных звезд Ъ'У Аиг и ЬМ1. По 
интегральному потоку в диапазоне 0.5—5 мкм в максимуме блеска ЧУ Аиг эффектив
ная температура звезды составляет 2700 К, светимость 6.5-1037 эрг/с и радиус 
~ 600 /?0 (при расстоянии до звезды 1.35 кпк). Наблюдаемые изменения ИК-блеска 
ЧУ Аиг проанализированы в рамках моделей переменной звезды и постоянной звезды 
с пылевой оболочкой. Отмечена асимметрия фазовой зависимости распределения энер
гия в спектре ЧУ Аиг в диапазоне 0.7—5 мкм. Наблюдаемое излучение ИУ/ в 
диапазоне 1.25—5 мкм соответствует сумме излучений двух чернотельных источников 
с температурами ~ 1200 К и — 650 К, угловые радиусы этих источников составля
ют ~ 0"013 и ~ 0"21.

1. Введение. Углеродные звезды 1ГУ Аиг и RW ЬМ1, несмотря на су
щественно различные фотометрические и спектральные характеристики, 
имеют одну особенность, выделяющую их из соответствующего класса угле
родных звезд. Эта особенность состоит в том, что в оптических спектрах 
этих объектов, кроме эмиссионных водородных линий, иногда наблюда
ются эмиссионные линии, типичные для газовых туманностей [1—3]. На 
основании этого объект Аиг отнесен Боярчуком [4] к классу симбио
тических звезд.

Фотометрические, поляриметрические и телевизионные наблюдения 
объекта привели ряд авторов [5—7] к выводу, что данный объект
является тесной двойной системой, содержащей, кроме углеродной звезды, 
звезду раннего спектрального класса. Не исключено, что присутствие го
рячего компонента в системе ИАУ ЬМ1, повышение активности которого, 
возможно, уже отмечалось в конце 60-х и в начале 70-х годов [8—9], при
ведет к тому, что ЬМл разделит судьбу двух других объектов — 
НМ 5§е и V 1016 Су§. При вспышке горячего компонента в этих систе
мах значительная часть их пылевых оболочек под действием УФ-излуче
ния вспыхнувшего горячего компонента испарилась и рассеялась, и в на
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стоящее время в ИК-излученин (1—2.5 мкм) этих систем хорошо видно 
излучение их холодных компонентов. ;

Объект RWLMi (=С1Т 6 = IRC + 30219 = AFGL 1403) обнару
жен при 2-микронном обзоре неба [10], в настоящее время представляет 
собой углеродную звезду, погруженную в оптически толстую пылевую обо
лочку, которая перерабатывает излучение звезды в тепловое излучение пы
левой оболочки.

Углеродная звезда UV Аиг — главный компонент визуально двойной 
системы ADS 3934, вторым компонентом которой является звезда 
(В9—АО) V, и ее визуальная звездная величина составляет ~ 11”2. Вклад 
излучения этой звезды в излучение всей системы не превышает несколь
ких десятых процента на А 0.55 мкм и его можно не учитывать при об
работке фотометрических наблюдений.

2. Наблюдения. ИК-фотометрия UV Аиг и RW LMi проводилась на 
1.25-м телескопе Крымской станции ГАИШ в 1983—86 гт. (UV Аиг) п в- 
апреле и июне 1986 г. (RW LMi) при помощи фотометров с PbS-фото- 
сопротивлением и Ge+Ga-болометром (до 1985 г.) и InSb—приемником 
(1985—86 гт.).

■Фотометрическими стандартами служили звезды BS 1791 (для 
UV Аиг) и BS 4069 (для RW LMi). 7KL-величины стандарта BS 1791 
брались из каталога Джонсона и др. [11], //Af-величины опреде
лялись на основании показателей цвета для соответствующего спектраль
ного класса, приведенных в работе Курниефа [12]. 7ЯД£Л4-величины 
стандарта BS 4069 оценивались по наблюдениям a Lyr. Звездные величи
ны стандартов приведены в табл. 1.

Таблица 1

Фильтр BS 1791 BS 4069

J 1.96 0.12
н 1.98 ֊0.65
к 2.00 —0.90
L 1.98 -0.99
м 2.11 -0.69

Угловой диаметр выходной диафрагмы при, фотометрии составлял 12\ 
пространственное разделение пучков при модуляции 30" в направлении 
восток-запад. Так как объект РМ' LMi не виден в оптический подсмотр: те
лескопа, его фотометрия проводилась по . максимуму сигнала, в каждрм 
ИК-фильтре. Использовалась поисковая карта окрестностей Р'М 1ЬМ։,..пре
доставленная автору А. Алкснисом.
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Кроме ИК-фотометрии, в 1983—84 гг. для объекта СУ Аиг на том же 
телескопе проводилась и С'ВУЯ-фотометрия.

В табл. 2 и 3 приведены результаты нашей фотометрии СУ Аиг и 
Р\¥ ЬМ5. Стандартные отклонения одного измерения в фильтрах М и У- 

. . . • \ •• ■ .» . .. • . 
не превышали 0т05, в остальных — 0 "03.

Таблица 2

10 Ф и В V R

2445368 0.00 11-36 ,10.16 7.70. 6.00
418 0.13 11-05 10.69 8.31 6.37
780 0.05 11,08 10.36 7.88 6.17
789 0.07 10.98. 10-37 8.13 6.17

6409 0.64 11.00 10.99 ! 9.89
1

7,49

10 Ф Н 1 £ м N

2445368 0.00 3.48 2.63 1.81 !
418 0.13 3.40 2.59 1.72
780 0.05 3.46 2.72 1.89
789 0.07 3.54 2.69 1.91 • 1

951 0.49 4.27 3.21 2.25
952 0.49 1.73 1.12 0.22՝
954 0.49 • 1.55 1.22 0.15

6162 0.02 3.35 2.54 1.87 1.21 1.31
360 0.53 4.12 2.98 2.06 1.42 1.63
407 0.64 4.47 3.27 2.39 1.84 1.91
450 0.75 4.35 3.12 2.34 1.62 1.53 к •
691 0.37 4.09 2.83 1.99 1.30 1.33
715 0.43 4.22 3.02 2.09 1.36 1.37
774 0.58 4.59 3.43 2.40 1.87 1.59

В сводке наблюдений ЮУ ЬМг(табл. 3) приведены фазы ее перемен
ности (Ф), рассчитанные с элементами (Алкснис, частное сообщение)։ 
ЛО МАХ = 2441880 + 604 • Е.

3. Обсуждение результатов наблюдений. Ь’У Аиг. Как следует из 
табл. 2, в ИК-диапазоне наблюдается значительная 1переменность 1ЛУ Аиг. 
Например, в фильтре / изменения блеска за наблюдаемый период дости
гали 1"2. Характерное время изменений ИК-блеска, которое можно отме
тить на основании нашего ряда наблюдений, составляет ~ 400* и это зна—
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чение согласуется с периодом изменений оптического блеска звезды. В 
табл. 2 приведены значения фаз переменности Ф, а на рис. 1 представле
ны фазовые зависимости величин /, —Н), —К), (К—Ь) и
(К—М). Фазы переменности 1)У Аиг рассчитывались с элементами 
(13): тах = 2444186 + 393.4-Е. На рис. 1 точки, соединенные
сплошными линиями, относятся к значениям, полученным в пределах 
одного периода.

Таблица 3

р Ф / Н К £ М

2446548 0.73 6.64 4.60 2.34 ֊0.61 -1.65
549 м 6.79 4.73 2.44 —0.88 -1.80
550 и 6.82 4.67 2.38 -0.92 -1.80
551 »> 6.64 4.56 2.18 -0.87 -1.85
552 — 4.67 2.43 —0.76 -1.87
600 0.81 6.40 4.40 2.08 -1.09 -1.85
601 те 6.08 3.74 1.64 -1.43 -2.04
602 и 6.43 4.04 1.90 -1.29 -1.71

Проанализируем излучение ПУ Аиг вблизи максимума блеска. На 
рис. 2 (кривая 1) точками показано наблюдаемое распределение энергии 
в -спектре ПУ Аиг в максимуме блеска и его аппроксимация излучением 
абсолютно черного тела (АЧТ) с температурой Т (АЧТ) = 2700 К. По
ток в фильтре I определялся на основании /-величины ОУ Аиг в максиму
ме блеска, взятой из работы Худяковой [13]. Межзвездное поглощение 
учитывалось с Е (В—V) = 07*2 [14]. Из приведенного рисунка видно, что 
в максимуме блеска ПУ Аиг распределение энергии в диапазоне 0.5—5 мкм 
с точностью не хуже 10% по потоку можно представить излучением АЧТ 
с Т (АЧТ) = 2700 К. Для значений Г (АЧТ) — 2000—3000 К в диапа
зоне 0.5—5 мкм сосредоточено более 90% (в данном случае ~ 95%) пол
ного излучения источника и поэтому можно считать, что значение полу
ченной чернотельной температуры близко к значению эффективной темпе
ратуры фотосферы звезды в максимуме блеска.

Интегральный поток от ПУ Аиг в максимуме блеска, посчитанный по 
наблюдаемым звездным величинам при Е (В—V) = 0"2, составляет 

.Г. (0) = 1.05-2^(0)-ЛК® 3-10 7 эр г/с см8.
Угловой радиус звезды

6.(0) = .1 ■ Га '40) )°б = 9.98 ■ 10՜’ радиан « /.05■ 10՜
'' 3 ТЭфф ՛
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При расстоянии до ОУ Аиг г = 1.35 кпк [14], радиус звезды в мак
симуме блеска R (0) ~ 4.2 • 10й см ~ 600 Л©.

Светимость £(0) = 4т:г’/7п (0)~6.5-1037 эрг/с~1.7-10*£© и аб
солютная болометрическая звездная величина Л/вол ~ — 5т84.

фаза
Рис. 1. Фазовые зависимости /-блеска и ИК-показателей цвета НУ Лиг.

Таким образом, по параметрам Гэфф и Л/в0А углеродная звезда 
ПУ Аиг в максимуме блеска близка к переменным типа М ([15], 
стр. 188).

Перейдем к анализу параметров 11V Аиг при изменениях ее блеска. Ка
чественно фотометрическое поведение ЧУ Аиг в диапазоне 1.25—5 мкм 
можно описать следующим образом:

1. Амплитуда изменений блеска в среднем уменьшается с ростом дли
ны волны.

2. Показатели цвета (/—Я), (Н—К) и (У—/С) соответствуют более 
низким значениям цветовых температур, чем показатели цвета (К—Ь) и 
(£—М). На рис. 1 справа на оси ординат нанесены значения цветовых 
температур, определенные по наблюдаемым значениям показателей цвета 
(указаны на оси ординат слева). При уменьшении ИК-блеска звезда ста
новится краснее по всем ИК-показателям цвета.
3—431
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3. Из рис. 1 н табл. 2 видно, что падение УЯЯ-^блеска при фазах пере
менности Ф = 037—0.58 происходит без заметных изменений показате
лей цвета (/—Я) и (У—К) и это указывает на возможные, изменения ра
диуса самой звезды.

Рис. 2. Распределение энергии в спектре ЦУ Аиг при разных фазах переменности 
Точки—наблюдаемые значения. Сплошные линии — распределения энергии в спектре 
абсолютно черного тела с температурой, полученной по показателю цвета [(/? + 7) — 
— (7 + Х)]. Цифры слева—величины 7'^ (Ф) [Вт/см2мкм]. Кривые 1—5 соответ
ствуют значениям фаз переменности, последовательно 0.0, 0.37, 0.43, 0.58, 0.64.

4. Наблюдения 1УУ Аиг на Л > 5 мкм (табл. 2 и (16) показывают, 
что в излучении звезды на X > 5 мкм присутствует избыточное излуче
ние, которое принадлежит околозвездной пылевой оболочке.

Таким образом, качественный анализ ИК-наблюдений ЦУАиг пока
зывает, что изменения ИК-блеска звезды могут быть связаны как с пере
менностью самой звезды, так и с существованием пылевой оболочки во
круг нее. ՝ .. ՝•

Рассмотрим два предельных случая:
1. Наблюдаемая ИК-переменность блеска ЦУ Аиг является след

ствием переменности самой звезды (модель с переменной звездой),.
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2. Углеродная звезда СУ Лиг постоянна, но меняется оптическая тол
щина пылевой оболочки, что приводит к изменениям наблюдаемого блеска 
звезды (.модель с пылевой оболочкой).

Модель с переменной звездой. Согласно Скейло ['17], для углеродных 
звезд хорошим приближением при оценках эффективных температур явля
ются цветовые температуры, определенные по показателям цвета [(/+ 
(1 4֊ К)] и (/—А). В работе Худяковой [13] приведены R и I кривые 
блеска СУ Лиг. Воспользуемся результатами этой работы вместе с данны
ми табл. 2 для оценок эффективной температуры СУ Аиг при разных фа
зах переменности ее блеска.

Таблица 4

Ф !(/+/?)- 
(/+*)] (/-X) Те(Ф) К Т'С(Ф)К Л,(Ф)-107 

эрг/с см2
6(Ф)-103 
сек луги

£(Ф)-10~37 
эрг/с Л£бол

0.00 4.74 3.00 2700 2650 3.00 2.04 6.5 -5т84
0.37 6.00 3.94 2300 2259 2.00 2.41 • 4.3 -5.40
0.43 6.20 4.13 2250 2200 1.78 2.37 3.8 —5.27
0.49 6.20 3.82 2250 2250 1.58 2.20 3.4 -5.27
0.53 6.68 4.12 2150 2200 1.74 2.35 3.8 -5.14
0.53 5.82 3.62 2350 2400 1.32 1.79 2.9 -4.95
0.64 5.35 3.40 2500 2500 1.45 1.67 3.1 -5.05
0.75 4.97 3.36 2650 2500 1.66 1.65 3.6 —5.20

В табл. 4 приведены значения показателей цвета [(/ + 2?) — (У—Ь/С)} 
и (7 — А) для разных фаз переменности и соответствующие им цветовые 
температуры Тс (Ф) и Т'е (Ф). Из сравнения значений этих температур 
следует, что различия не превышают 100 К для одной и той же фазы пе
ременности блеска звезды. На рис. 2 (кривые 1—5) показаны распределе
ния энергии в спектре СУ Аиг в диапазоне՜ 0.7—5 мкм для некоторых фаз 
переменности. Сплошными линиями проведены распределения энергии з 
спектре АЧТ с соответствующей температурой Тс (Ф). Из рис. 2 видно, 
что при совмещении наблюдаемого и чернотельного распределений энергии 
на Л = 2.2 мкм (фильтр X), как это сделано на рис. 2, почти на всех осталь
ных длинах волн наблюдаются более или менее заметные депрессии, кото
рые для углеродных звезд можно объяснить присутствием в атом диапа
зоне молекулярных (СО, СМ, С։ и др.) полос поглощения. Обращает на 
себя внимание одна особенность в распределении энергии на нисходящей 
и восходящей ветвях фазовой кривой блеска. Как видно из рис. 2, на восход 
дящей ветви (Ф = 0.58 и 0.64) значительно увеличиваются депрессии на 
Л > 0.9 мкм и особенно этот эффект заметен на Л = 1.25 мкм, где распоч 
ложена (00) полоса Филлипса. Кроме того, цветовые температуры на вое-» 
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ходящей ветви фазовой кривой несколько выше, чем на нисходящей (см. 
табл. 4).

В рамках модели переменной звезды оценим некоторые параметры 
UV Аиг на разных фазах ее переменности. В табл. 4 приведены интеграль
ные потоки Fn (Ф), вычисленные по 7?///7Л'Т.Л1-величннам (^/-величины 
брались из работы [13], остальные — из табл. 2) UV Аиг с учетом вкла
да диапазона 0.7—5 мкм в полное излучение при Т (АЧТ) = 2200—2700 К, 
В остальных столбцах табл. 4 содержатся значения угловых радиусов — 
0 (Ф), светимостей — L (Ф) и абсолютных болометрических звездных ве
личин  Мвол (Ф).

Из табл. 4 следует, что в модели переменной звезды наблюдаемые из
менения блеска UV Аиг в диапазоне 0.7—5 мкм можно объяснить измене
ниями эффективной температуры звезды в пределах 2200—2700 К, свети
мости почти в два раза и радиуса на ±20%. Детальный анализ фазовых 
зависимостей указанных величин требует более длительных и системати
ческих наблюдений в широком спектральном диапазоне.

Следует отметить, что фазовые изменения величин Тс (Ф) и ТИвол(Ф) 
перемещают звезду на диаграмме температура — абсолютная звездная бо
лометрическая величина (см. [15], стр. 188) вдоль линии переменных 
звезд типа М.

Модель с пылевой оболочкой. Если наблюдаемые изменения блеска 
UV Аиг связать только с пылевой оболочкой, которая периодически появляет- 
ся/образуется вокруг звезды, то наблюдаемый поток от звезды в спектраль
ном диалаэоне, где еще не проявляется излучение самой оболочки будет: 
7*1 (Ф) =/ч (0)-ехр(—ч (Ф)), F). (0) — поток от звезды в отсутствие 
пылевой оболочки (в данном случае предполагается, что /ч(0) это 
наблюдаемые потоки в максимуме блеска UV Аиг), (ф) — оптиче
ская толщина оболочки. Переходя к звездным величинам, имеем: 
Дтх (Ф) = тх (Ф) — тх (0) = 1.086-тх (Ф). Оптическая толщина пыле
вой оболочки, состоящей из частиц радиусом а, определяется выра
жением 'х (Ф) = Qx-^a’-Ng (Ф), где Qx — фактор эффективности погло
щения пылевых частиц, ТУ, (Ф) — число поглощающих пылевых частиц 
в столбе сечением 1 см2. При а <£)- величину Qx можно аппроксими
ровать выражением Qx >> где значение параметра а зависит от 
сорта пылевых частиц; при а k Qx — const.

Итак, в модели постоянной звезды с пылевой оболочкой изме
нения блеска звезды можно представить в виде: 1g Дтпх (Ф) = —<*lg^ + 
+ С(Ф), если Qxa-к՜“ и 1g Дтх(Ф) = Сх (Ф), если Qx = const. Сле
довательно, из спектральных зависимостей величин Дтпх (Ф) можно 
попытаться определить сорт пылевых частиц в оболочке.
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На рис. 3 показана зависимость величин Двп (Ф) от длины волны. 
Точки относятся к средним значениям Дтп; (Ф) для Ф = 0.37—0.53, 
кружки — для Ф = 0.58—0.75. Из рис. 3 видно, что в диапазоне 
1—2.2 мкм зависимость 1дДт>.(Ф) от 1$ л близка к линейной и пара
метр а~2. Такое значение параметра а типично для пылевых частиц, 
типа графитовых.

Рис. 3. Спектральные зависимости величин ^Д.и Х(Ф) для СУ Аиг. Точки — 
нисходящая ветвь фазовой кривой. Кружки — восходящая ветвь фазовой кривой.

Для восходящей ветви фазовой кривой блеска в диапазоне Л>0.9мкм 
фактор эффективности поглощения скачкообразно увеличивается (рис. 3) 
и это отражает факт появления в спектре 11У Аиг в этом диапазоне моле
кулярных полос поглощения. Следует заметить, что оценка параметра а 
носит приблизительный характер, так как молекулярные полосы поглоще
ния, которые попадают в кривые реакций /?/7//А£Л1-фильтров, могут су
щественно исказить зависимость Дт>. (Ф) от длины волны.

На рис. 4 показаны фазовые зависимости оптической толщины 
пылевой оболочки на ). — 2.2 мкм (точки) и „средней“ оптической 
толщины тп(Ф) = —1п [/•’п (Ф)/'Л1 (0)] (кружки). Как видно из рис. 4,. 
зависимости '22(Ф) и тп (ф) асимметричны, и максимум поглощения в 
пылевой оболочке, приходится на Ф ~ 0.6, где поглощается почти. 
50% полного излучения звезды.

Если оптическая толщина пылевой оболочки меньше, чем в рассмот
ренной модели, то отсюда неизбежно следует, что сама звезда НУ Аиг пе
ременная. Расчеты показывают, что, например, если оптическая толщина 
пылевой оболочки т,_ (ф) = 0.5-тх (Ф) и <2Х сс л՜2, то в минимуме бле
ска эффективная (цветовая) температура звезды будет ~ 2400—2500 К> 

а R (мин) ~ 1.04-2? (0).
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Представление о реальных значениях тп можно получить на основании 
наблюдений СУ Аиг в диапазоне X > 5 мкм. где проявляется излучение 
палевой оболочки. Из данных уже упомянутой работы Вульфа [16] сле
дует, что чернотельная температура пылевых частиц в оболочке 7'е~ 
— 400 К и полный поток от нее не превышает 2-10 8 эрг/с см2: Если эта 
пылевая оболочка нагревается излучением углеродной звездЬ: ЪТУ Аиг, то 
ее «средняя» оптическая толщина для излучения звезды будет ~а ~ 0.06. 
а '2Л 0.06. Дата наблюдений ПУ Аиг в работе Вульфа не указана, по
этому неизвестно, в какой фазе переменности звезды они проводились. 
Исходя из приведенного автором [16] значения /^-величины ЬУ Аиг 
(К = 2т2), эти наблюдения относятся к значениям фаз 0.5 <. Ф <՜ 0.75 
(табл. 4). Следовательно, из наблюдений СУ Аиг в области X > 5 мкм 
следует, что пылевая оболочка, даже вблизи минимума блеска звезды, ос
тается оптически тонкой, и наблюдаемые изменения ИК-блеска звезды з 
диапазоне 0.7—5 мкм обусловлены в основном переменностью самой звез
ды (см. модель переменной звезды).

фаза 
— | J

Рис. 4. Фазовые зависимости ^(Ф) я тп (Ф) ^ля UV Аиг. Точжи — значе
ния *2.j(®)- Кружжи— значения тп (Ф).

Однако окончательный вывод о природе переменности блеска UVAut 
делать пока (преждевременно, так как оценка оптической толщины пылевой 
оболочки получена по единственному наблюдению звезды в диапазоне 
X > 5 мкм. Следует также отметить, что Л'-величина UV Аиг, полученная 
интерполяцией между потоками на XX 8.6 и 11.3 мкм [16], составляет при
мерно — 0тЗ, по йашим наблюдениям N ~ О'" 2 (табл. 4), т. е.՛ не исключе
но,-что пылевая оболочка »вокруг .UV Аиг՛ не является стационарной и-ее 
лараметры могут существенно меняться, что, в свою очередь, может՛’ отра-
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жаться на излучении звезды з области 7- 5 мкм. Поэтому для решения
вопроса о природе.переменности UV Аиг наиболее перспективными являют
ся наблюдения звезды одновременно з ближнем ИК-диапазоне и на 

Д. >.5 мкм.

RWLMi. Основные фотометрические особенности поведения RWLMi 
з ближней ИК-области спектра, которые можно отметить при анализе дан
ных табл. 3, заключаются з следующем:

1. .Вместо ожидаемого падения ИК-блеска RWLMi з июне 1986 г. 
(Ф ~ 0.81),. по сравнению с блеском объекта в апреле 1986 г. (Ф ~ 0.73), 
наблюдалось увеличение блеска во зсех фильтрах, кроме М, примерно на 

'0ж4—0"б. В фильтре М (4.7 мкм) средний блеск увеличился не более, 
чем на 0т1.

2. Значения показателей цзета (/—К), (Н—К) и (7—Н) соответ
ствуют значениям цветовых температур ~ 1000—1200 К, а значения по
казателя цвета (К—-L) приводят к значениям цветовых температур 
~ 650^750 К. Показатель цвета (L—Л1) менялся в пределах 1."*1—0."*4, 
и эти значения соответствуют цветовым температурам от 800 К до 1500 К. 
Для цветовых температур 650—750 К значения показателя цвета (L—М) 
должны быть в пределах 1"б—1т3, и наблюдаемая депрессия в М-блеске, 
вероятно, связана с селективным поглощением пыЛевых частиц вблизи 
4.6 мкм. .Средняя оптическая толщина пылевой сболочки в полосе М (от- 
носительно чернотельного излучения с Т — 650 К) составляет т (Л7) — 
~ 0.5—1.0.

3. Угловые диаметры чернотельных источников с температурам,! 
1200 К и 650 К, определенные по средним наблюдаемым потокам в филь
трах / и L, составляют ^0,"013 и ~ O."2i.
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та RW LMi.
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INFRARED PHOTOMETRY OF TWO CARBON STARS

O. G. TARANOVA

The.JHKEM observations of the carbon stars UV Aur and RW LMi 
-are analysed. From the integrated flux in 0.5—5 pm range, the effective 
^temperature lin the maximum brightness is found to be 2700 K, the lu
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minosity 6.5-10” erg/s and the radius — 600 Rq (at the star’s distance 
1.35 kpc). The observed 1R brightness variations of UV Aur are ana
lysed in the framework of the models of a variable star and of a con
stant star with a dust shell. The asymmetry of the phase dependence 
of the energy distribution is noted in the spectrum of UV Aur in the 
range 0.7—5 ртп. The measurements of the RW LMi in the range of 
1.25—5 pm correspond to the sum of radiation of two black body 
sources with T ~ 1200 К and 650 K, the angular dimensions of these 
sources are 0"013 and 0"21 respectively.
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