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Рассматривается распределение мс.пзвеадього поглощения в галактической плос
кости с помощью г'ла'снческих цефеид :< вееэд плеврой последовательности спек
тральных классов ВО—ВЗ. В разработанном методе испольву.этся пасы звезд с оди
наковой абсолютной звездной величиной, но с максимальном разностью наблюдаемых 
цветов —V). Наблюдаемая картина соответствует крупномасштабному распределе
нию ։:сжзогздпо~о поглощения в местной межзвездной среде.

1. Введение. Исследование меазвездной среды в зависимости от га
лактической долготы и расстояния от Солнца представляет определенный 
научный интерес. Оно проводится с помощью различяыхметодов, в пт.и- 
роосом спектральном диапазоне длин волн, от ремтаеновоких до радио.

Широко распространенный метод избытка цветов, основанный на 
исследованиях вапискмос! избыт., а цветов от протравления и расстояния, 
требует высокою՛ чЬ< ■ фоюмет^ ?■■ с: :хи>. измерений и в большинстве слу
чаев ие дает желаемого р’сзул-тата, из-за большого разброса этих вели
чин, к усредненные величины ашк гак»т .6, юдаемую картину [1].

В связи с атим следует считать ц-лесо։ бр. >н1.к и< пользование дру
ги.. методов обработки ։ ичбдк>.".ателсм»<л ,. ֊«ны-х. В настоя
щей статье для определения межзвездного мплощенмя от
галактической долготы .. расстели >» от Солчца разработан ь применен 
новый метод [2]. Использованы наблюдательна։։- дивные, относящиеся 
к классическим цефеидам [3] и звездам спектральных класЮон ВС-ВЗ 
главной последовательности (класс светимости—V) [4].

Суть метода состоит в следующем: из 'большого отдела звезд, у ко
торых абсолютные звездные величины практически одинаковы, выби
раются пары звезд с максимальной разностью наблюдаемых показателей 
цвета (В—V). Естественно считать, что эта разность обусловлена раз
ностью масс поглощающей материи в соответствующих направлениях- 
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н расстояниях. Затем в данном интервале галактической долготы или 
расстояния определяется процент звезд, имеющих наибольшим наблю
даемые показатели цвета, среди всех звезд, составляющих пары.

2. Картина межзвездного поглощения Для выявления распределения 
■селективного поглощения по галактической долготе (£) сначала были 
использованы наблюдательные данные, относящиеся к классическим це- 

■ феидам. Как известно, абсолютные звездные величины и истинные 
цвета классических цефеид связаны с периодами следующими соотно

шениями [3]:

Л/„ = с Р 6,

(В- И. = <>'12

гдеЛЛ,——абсолютная визуальная звездная величина, Р—период, а 
(В—Юо—истинный показатель цвета цефеиды. Постоянные величины а,Ь, 

■ а', Ь' определяются не однозначно [5]. Однако следует думать, что 
цефеиды одинаковых периодов должны иметь одинаковые абсолютные 
величины и истинные цвета.

Для отбора пар цефеид практически с одинаковыми периодами, но 
■ с максимальной разностью наблюдаемых показателей цветов (В—V), 
из каталога Бердникова 13], были выписаны 1И-Р и (В—V) тех звезд, 
галактическая широта которых находится в интервале (—5°-- |-50), по
мере возрастания 1£Р. Из составленного таким образом списка затем 
были образованы группы, с пятью цефеидами каждая, с порядковыми 
номерами 1—6, 3—8, 6—41 и т. д. В каждой из втих групп были выб
раны пары цефеид с максимальной разностью наблюдаемых показателей 
цвета (В—V). Поскольку значения отличались обычно всего на 
сотые дол1и величины, то в эти пары вошли цефеиды практически с оди
наковыми периодами. В каждой из этих групп первый член пары имел 
наибольший показатель цвета—(В—У)шах> а второй—наименьший—
(*֊*%..•

После отбора таких пар было определено число цефеид с наиболь
шими показателям!« цвета—М (в-И)и«х и общее число цефеид в па
рах— > в следующих интервалах галактической долготы:

£=0—30, 10-40. 20 — 50, ...330-360, 340-10, 350—20°

и расстояния от Солнца:

R = 0 — 0.3, 0.1—0.4, 0.2-0.5, ...4.3-4.6 кпк.
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Наконец, в каждом из указанных интервалов галактической дол
готы и расстояния от Солнца, в отдельности, была вычислена величина

Р(В- !/)■= ------ 100%.
Л0вч։,(з парах)

Зависимость величины Р(В—V) от галактической долготы графи
чески 'представлена на рис. 1, а от расстояния до Солнца—на рис. 2.

Рис. 1. Зависимость величины Р(В—V) от галактической долготы, полученная 
:по классическим цефеидам.

Для проверки полученных зависимостей вышеуказанная процедура 
была (повторена для звезд спектральных классов ВО—ВЗ главной по
следовательности (класс светимости—V). На этот раз, составляя 
списки по признаку спектрального класса (чем ранее спектральный 
класс, тем меньше порядковый номер звезды в списке), были построены 
зависимости Р^В—V) от галактической долготы и от расстояния до 
■Солнца. Они представлены на рис. 3 и рис. 4, соответственно.

Следует отметить, что в каталоге Бланко и др. [4] электрофото- 
метрнческие данные о сравнительно ярких звездах представлены более 
полно, чем о слабых звездах.. Однако можно думать, что влияние этой 
селекции на наблюдаемую картину незначительно, так как при постро
или тех же зависимостей (рис. 3 и 4) с помощью вве.зд с визуальными 
величинами меньше 117*0, 107*0, и 9я,0, она не претерпевает сущест

венных изменений. .
3-47
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3. Обсуждение. Приведенные на рис. 1 и 3 зависимости фактически- 
опнсывают картину крупномасштабного распределения межзвездного пог
лощающего вещества (пыли) вдоль галактическЛ։ долготы. На обеих 
зависимостях бросается в глаза существование окон прозрачности. Из 
них следует особо отметить коридор, свободный от поглощения, в интер
вале галактических долгот 210—260°. Согласно Люке [6], в направле
нии L=240° плоскость Галактики свободна от поглощения примерно- 
до 1.5 кпк от Солнца. Ближайшая область звездообразования (ассоциа
ция Корма ОВ1) в направлении £=245° находится на расстоянии 
около 2.5 кпк [7].

Рис. 2. Зависимость величины Р(В—И) от расстояния, полученная по классиче
ским цефеидам.

Очевидно также наличие областей больших поглощений, которые 
совпадают с известными направлениями звездных ассоциаций, молеку
лярных облаков и газошылевых тулшиностей. Например, первый я пос
ледний максимумы на рис. 1 и 3 совпадают с направлением галакти
ческого центра, а максимумы в интервалах галактических долгот 100— 
150° и 260—280° соответствуют направлениям ветви Персея и туманно
сти Гама £1].

Необходимо отметить, что наблюдаемая картина полностью совпа
дает с картой крупномасштабного распределения вещества, построенной 
Паресом [8] (более подробно см. [1]).

Зависимость, представленная на рис. 2, из-за скудных наблюда
тельных данных не рассматривалась в отдельных участках неба, поэтому 
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она представляет усредненное по направлениям распределение межзвезд
ного поглощения (поглощающих облаков) по расстоянию.

Рве. 3, Зависимость величины Р(В—V) от 
главной последовательности спектральных классов

галактической долготы, полученная 
ВО-ВЗ.

Как видно из рис. 2, величина Р(В—V) (следовательно и межзвезд
ное поглощение) сильно возрастает до расстояния 1.2 кпк, Нет сомне
ния, что до этого расстояния роль наблюдательной селекции незначи
тельна. Вместе с тем, из рис. 2 следует, что на расстоянии R — 0.4 кпк 
наличие первого максимума величины В(Р—V), по всей вероятности, 
обусловлено поглощающими облаками, находящимися внутри галактиче
ской ветви Ориона, где и расположена Солнце.

Дальнейший медленный рост величины Р(В—V), начиная от рас
стояния Я=0.5 до Я~1.5 кпк, по-видимому, указывает на ожидаемое 
возрастание межзвездного поглощения в зависимости от расстояния, без 
каких-либо действий наблюдательной селекции. Локальный максимум, 
наблюдаемый на расстояниях 1.5—2 кпк, по-видимому, обусловлен пог
лощающими облаками Персея. Любопытно, что на рис. 1 и 3 также 
наблюдается максимум поглощений в. направлении Персея.

Что же касается тенденции дальнейшего уменьшения величины 
Р(В—V), то она, вероятно, свидетельствует о сильной наблюдательной 
селекции, состоящей в том, что на больших расстояниях наблюдаются 
лишь цефеиды, в направлении которых межзвездное поглощение срав
нительно небольшое, а сильные флуктуации обусловлены скудными наб
людательными данными.
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/ Аналогичная картина наблюдается и »случае ВО—ВЗ звезд (ри£.4)..
Таким образом, можно заключить, что приведенные зависимости* 

Р(В—V) от галактической долготы (рис. 1 и 3) довольно детально опи
сывают крунномасштабную структуру межзвездного поглощения в га-

ЖкякХ ,
Рис, 4. Зависимость величины Р(В— И) от расстояния, полученная по Леадаш 

гХввной последовательности спектральных классов ВО—ВЗ.

лактической плоскости. Зависимости же Р(В—V) от R дают представ
ление о распределении межзвездного поглощения в зависимости от рао- 
^стояння до Солнца в общих чертах.

Авторы выражают благодарность профессору Л. В. Мирзояну з®. 
обсуждение результатов настоящей работы.

Бюраканская астрофизическая
обсерватория

INTERSTELLAR ABSORPTION IN THE GALACTIC PLANK
R. A. VARDANIAN, V. V. HAMBÄRIAN. A. V. POGHOSS1AN

The distribution of interstellar absorption in the galactic plane by
means of classical cepheids and main sequence stars of spectral types 
BO—B3, are considered. In the proposed method, pairs of stars with, 
the same absolute stellar magnitude but with maximal difference of ob
served colors (B—V) are used. The observed pattern is in agreement 
with the large smile distribution of interstellar abteipticx In die loca. 
in ter stellar medium.
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