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В данной статье приведены результаты спектральных исследований звездных вспышек. 
Показано, что, по крайней мере, во время сильных вспышек непрерывная эмиссия играет 
важнейшую рать, особенно в голубой части спектра. Этим и может быть объяснен тот факт, 
что эмиссионная линия нр во время максимума подавляется налгного сильнее, чем линия 
На . Патучено распределение вспышечной энергии в спектральном диапозоне 4600 - 7200А 

для вспышки звезды UX UMa. Кроме того, зарегистрировано запаздывание максимальных 
значений эквивалентных ширин эмиссионных линий относительно максимума вспышки, а 
также их повышение до максимума при нахождении звезды в состоянии покоя. Если 
постмаксимальное развитие эквивалентных ширин объясняется рекомбинационным изучением 
в линиях, то предвспышечное повышение интенсивностей линий остается непонятным. 
Зафиксированы также медленные и вспышкообразные изменения эмиссионных линий. 
Определены спектральные классы трех орионовых вспыхивающих звезд.
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1. Введение. Спектральные, фотометрические и колориметрические 
наблюдения вспыхивающих звезд типа UV Ceti являются важнейшими 
источниками получения наблюдательных характеристик звездных вспышек. 
Именно эти характеристики стали основой многочисленных гипотез и моделей, 
выдвинутых с появлениями первых результатов наблюдений и пытающихся 
объяснить физическую природу этого явления [1-13]. С появлением новых 
наблюдательных данных некоторые из предложенных моделей устарели, 
другие же остаются полезными лишь для объяснения наблюдательных 
характеристик сравнительно небольшого числа вспышек. И в настоящее 
время с появлением нсйзых наблюдательных данных выдвигаются новые 
модели, в рамках которых можно объяснить лишь некоторые наблюдательные 
характеристики звездных вспышек [14-19]. •/;

Несмотря на большую ценность вышеуказанных теоретических моделей, 
все они в основном посвящены объяснению только вторичных проявлений 
внезапно освобожденной внутрезвездной энергии, так что сегодня, как и 
60 лет назад, гипотеза Амбарцумяна [1] о выбросе наружу из недра звезды 
и распада остатков дозвездного вещества остается актуальной.

Исследования кривых блеска, результаты спектральных и колориметри
ческих наблюдений свидетельствуют как о взрывном характере этого 



88 НЛ.МЕЛИКЯН

явления, так и о нетепловом характере вспышечного излучения.
В последнее время интерес к вспыхивающим звездам возрастает. 

Обнаруживаются новые вспыхивающие звезды, новые области звездо
образования богатые вспыхивающими звездамаи типа UV Ceti и молодыми 
неправильными переменными звездами типа T Таи. Одновременное 
присутствие в молодых звездных системах этих двух типов молодых звезд 
еще раз свидетельствует об их молодости и об их возможной эволюционной 
связи [20].

Исследования вспыхивающих звезд в Бюраканской обсерватории начались 
еще в шестидесятые годы прошлого века. При возможности проводились 
также спектральные исследования звезд типа UV Кита окрестности Солнца 
и вспыхивающих звезд в молодых звездных системах [21-25].

Начиная с 1999г. в рамках разных наблюдательных программ, осущест
вленных на 2.6-м телескопе Бюраканской обсерватории, получено около 
140 спектров для 9 вспыхивающих звезд окрестности Солнца и в ассоциации 
Ориона. Некоторые результаты зарегистрированных вспышек опубликованы 
в [24-28], причем полученные данные в основном подтверждают результаты 
ранее полученных спектральных исследований звездных вспышек [29-36]. 
Есть также новые интересные результаты.

В настоящей работе, помимо бюраканских наблюдений, использованы 
также результаты измерения эквивалентных ширин EWHct звезды EV Lac, 
выполненные еше в 1986г. в обсерватории Ражен (Болгария) [22]. Полученные 
данные позволяют следить за поведением эмиссионных линий во время 
вспышки и в спокойном состоянии этих вспыхивающих звезд, чего ранее 
нами не было сделано. Для трех вспыхивающих звезд ассоциации Ориона 
получено 12 спектров, что позволяет определить спектральные классы этих 
звезд.

2. Наблюдения. Спектральные наблюдения выполнены на 2.6-м 
телескопе Бюраканской обсерватрии, с помощью спектральных камер 
ByuFOSC и SCORPIO. Все спектры получены с конечной линейной 
дисперсией 1.7 А/пиксел. С каждой серией спектров получен спектр 
стандартной звезды.

Оценка изменения блеска звезды выполнена путем измерения интегрального 
потока излучения исследуемой вспыхивающей звезды и звезды сравнения в 
определенной спектральной области. Отметим, что ошибки измерений амплитуд 
изменения блеска звезд колеблются в пределах а(д т)=0m. 1 -0т 2, а ошибки 
измерений эквивалентных ширин эмиссионных линий - =0.3 ֊0.6 А ,
в зависимости от экспозиции и яркости звезды. Методика наблюдений и 
измерений, обработки наблюдаемого материала, а также использованная 
аппаратура более подробно были описаны ранее в [24,25,28,37,38]. В табл.1 
приводится журнал бюраканских наблюдений, где в соответствующих 
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столбцах даны: наименование звезды, дата наблюдений, использованная 
аппаратура, число полученных спектров (л), экспозиция каждого спектра 
в минутах и охваченная при наблюдениях спектральная область.

В работе использованы также спектральные наблюдения звезды EV 
Lac, выполненные на 2-м РКК телескопе обсерватории Рожен (Болгария) 
со спектрографом УАГС. Спектры получены в узкой спектральной области 
(6450-6650Ä), охватывающей линию На. Спектральное разрешение было 
равно 4А со средней дисперсией около 70 А/мм. Во время этих наблюдений 
получено 35 спектров звезды с двухминутными экспозициями. Спектры 
оцифрованы на автоматическом микроденситометре PDS Бюраканской 
обсерватории [22].

ЖУРНАЛ БЮРАКАНСКИХ НАБЛЮДЕНИЙ

Таблица 1

Звезда Дата набл. Аппаратура n Экс. (мин) Сп. область

Ab 102 05.12.1999 ByuFOSC 3 20 5400-7600 А
08.12.1999 2 20

Т 55 05.12.1999 3 10
08.12.1999 2 10

Т 154 08.12.1999 2 10
EV Lac 18.08.2000 5 5

20.08.2000 1 5
06.09.2001 SCORPIO 5 20 4050-7250 А
29.07.2002 5 20

Ross 867 06.09.2001 3 10
HU Del 15.08.2000 ByuFOSC 4 5 5400-7600 А

18.08.2000 5 5
20.08.2000 2 5
06.09.2000 5 5
28.07.2002 SCORPIO 10 5 4050-7250 А
29.07.2002 11 5
31.05.2012 9 2
02.06.2012 17 2

WX Uma 18.052012 5 5
VW Com 18.05.2012 8 3
CM Dra 27.05.2012 20 2

31.05.2012 10 2

3. Вспыхивающие звезды Т 55, Т 154 и АЬ 102 в Орионе. 
Наблюдения вспыхивающих звезд выполнены еще в декабре 1999г. на 
2.6-м телескопе Бюраканской обсерватории с помощью спектральной камеры 
ВуиРОБС. Получены по 5 спектров для звезд Т 55 и АЬ 102 и 2 спектра 
для Т 154. На рис.1 приведены спектры этих звезд в спектральном
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диапазоне 5400-7600А. Из полученных спектров сразу видно, что звезды
являются красными карликами.

6000 7000

Длина волны (А)

Рис.1. Спектры трех вспыхи
вающих звезд в Орионе.

Для спектральной классификации этих звезд в указанном спектральном 
диапазоне проанализированы наличие и интенсивность характерных полос 
ТЮ (5450А), СаОН (5550А), СаН (6346А, 6382А, 6389А), бленд Ball 
с Ti, Fe и Са на длине волны 6497 А , полосы СаН(6750-7050 А), молеку
лярного кислорода (6867-7000А) и полосы Н2О в участке 7186-7273А. 
В спектре звезды АЬ 102 заметны слабые абсорбции ТЮ на длинах волн 
ХХ6158А , 7054 А , 7088 А, 7194 А. Согласно [39], где подробно анализи
руются спектральные характеристики звезд спектральных классов К5 - М9 
в диапазоне 6300-9000 А, показано, что поглощение в линиях СаН (6346 А, 
6382 А, 6389 А) интенсивны для спектральных классов К и постепенно 
исчезают у спектральных классов М4-М5. Полосы поглощения ТЮ (5450 А) 
и СаОН (5550 А), едва заметные у звезд К5, постепенно усиливаются, а 
у звезд спектрального класса M3 почти сливаются. Для классификации 
этих звезд мы пользовались также результатами работы [40], и методом, 
предложенным для классификации К-М звезд, основанным на количест
венном анализе некоторых наиболее важных спектральных полос [41]. 
Метод классификации звезд, предложенный в работе [41], уже был успешно 
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использован нами для классификации звезд спектрального класса М [42]. 
Применение вышеуказанных методов спектральной классификации [39-41] 
позволяет заключить, что 3 вспыхивающие звезды в области Ориона - 
это красные карлики, принадлежащие к спектральным классам, соответст
венно Т 55-К8, Т 154-К6 и АЬ 102-М1. На основе спектральной классифи
кации и фотометрических данных в минимуме блеска [43,44] определено, 
что звезды Т 55, Т 154 и АЬ 102 находятся на расстояниях, соответственно 
380пк, 420 пк и 460 пк (среднее расстояние области Ориона равно ~400пк). 
Большая разница в расстояниях может быть обусловлена как ошибками 
определения блеска звезды в минимуме, так и неравномерным распределением 
поглощения света в области Ориона.

На полученном наблюдательном материале измерены эквивалентные 
ширины эмиссионной линии На и амплитуды изменения интегрального 
потока излучения на каждом спектре. В пределах ошибок изменений блеска 
этих звезд не обнаружено. В табл.2 приводятся данные о наблюдениях этих 
звезд и результаты измерений Е\¥ На на каждом спектре. В соответствующих 
столбцах таблицы для каждого полученного спектра приводятся: дата 
наблюдений, начало экспозиции по ЦТ, значение эквивалентной ширины 
эмиссионной линии На.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ ОРИОНОВЫХ 
ВСПЫХИВАЮЩИХ ЗВЕЗД

Таблица 2

Звезда Дата UT EW На Звезда Дата иг EW На

Т 55 05.12.1999 19h55’ 4.2 Т55 08.12.1999 19"15“ 3.9
20 06 3.9 19 26 3.9
20 17 4.0 Т 154 19 55 4.3

АЬ 102 21 08 8.1 20 06 4.5
21 30 6.2 АЬ 102 20 33 5.6
21 51 6.6 20 54 5.4

4. Спектры звездных вспышек. Как указано выше, в работе исполь
зовано около 140 спектров 9 вспыхивающих звезд, полученных на 2.6-м 
телескопе, и 35 спектров звезды EV Lac, полученных еще в 1986г. на 2-м 
телескопе обсерватории Рожен [22]. Во время спектральных наблюдений 
зарегистрировано 6 вспышек у звезд HU Del, EV Lac и WX UMa [24,25,27,28]. 
Ниже более подробно обсуждается поведение эмиссионных линий как во 
время вспышек, так и в спокойном состоянии звезд.

4.1. Эмиссионные линии во время вспышек. Уже первые спект
ральные наблюдения звездных вспышек показали, что эквивалентные ширины 
эмиссионных линий достигают максимальных значений намного позже 
фотометрического максимума [29-31]. Дальнейшие наблюдения подтвердили 
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этот факт, а также показали, что запаздывание максимальных значений 
интенсивностей разных эмиссионных линий по отношению к фотометрическому 
максимуму разное - от нескольких мин до около часа [32-36].

Во время нашт« спектральных наблюдений зарегистрировано 6 вспышек 
у хорошо известных вспыхивающих звезд HU Del, EV Lac и WX UMa 
[24,25,28]. Во всех случаях подтверждаются ранее полученные результаты о 
том, что эквивалентные ширины эмиссионных линий достигают своих 
максимальных значений после фотометрического максимума вспышки [29-36].

Здесь нам хотелось бы обратить внимание на тот факт, что во время 
наших наблюдений зарегистрировано повышение интенсивности эквива
лентных ширин не только после фотометрического максимума, но и до 
начала вспышки, а во время максимума блеска наблюдается значительное 
снижение значений эквивалентных ширин эмиссионных линий водорода.

На рис.2а, Ь, с приводятся изменения яркостей и эквивалентных ширин 
эмиссионных линий во время вспышек звезд HU Del, EV Lac и WX UMa.

На рис.2а показано изменение блеска и эквивалентной ширины 
вспышки звезды HU Del (14.08.2000) [24]. В течение приблизительно

Рис.2а, Ъ, с. Привадятся изменения яркостей и эквивалентных ширин эмиссионных 
линий во время вспышек звезд HU Del, EV Lac и WX UMa. По оси абсцисс время 
от начала первой экспозиции в минутах.
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40 мин получено три спектра звезды с пятиминутными экспозициями. 
Первый спектр получен во время нахождения звезды в минимуме блеска 
( А т = 0 ). Второй спектр охватывает зарегистрированный максимум вспышки 
(Ал։ = 1т.45), а третий спектр звезды получен через 22мин после максимума 
(Дл։ = 0т.42). Как видно из рис.2а, в максимуме блеска звезды значение 
EWHa ниже, чем до и после максимума. Изменения блеска и эквивалентной 
ширины намного превышают ошибки их измерений.

Рис.2Ь представляет изменения блеска и эквивалентных ширин звезды 
EV Lac во время вспышки, зарегистрированной 06.09.2001 [25]. Это одна из 
самых мощных вспышек, зарегистрированных у данной звезды. Полученные 
спектры позволяют следить за ходом изменения эквивалентных ширин 
сильных эмиссионных линий На и нр и параллельно - за ходом изменения 
блеска звезды в течение около двух часов. Ошибки измерений эквивалентных 
ширин колеблятся в пределах o(EW) = 0.25-0.45А. Во время наблюдений 
получено 5 спектров звезды с 20-минутными экспозициями. На первом 
спектре звезда находится в спокойном состоянии. Последующие 4 спектра 
охватывают вспышку почти до минимума блеска звезды. Полная продол
жительность этой вспышки приблизительно 1.5 часа. Время возгорания 
вспышки, по-видимому, порядка 30 мин. На рисунке хорошо видно, что 
параллельно с повышением блеска эквивалентные ширины EWHa и EWH0 
синхронно уменьшаются и достигают минимума при максимуме блеска 
звезды. С затуханием яркости звезды после максимума значения эквивалентных 
ширин растут и достигают наибольшего значения приблизительно через 
40 мин. Представляет особый интерес тот факт, что до начала вспышки 
значения эквивалентных ширин указанных эмиссионных линий, как и в 
случае вспышки у звезды HU Del, в среднем выше, чем в спокойном 
состоянии звезды. Средние значения эквивалентных ширин вне вспышек 
также подвергаются изменениям. Так, например, среднее значение в спокойном 
состоянии звезды EWHa = 4.5A±0.2A (л = 6) и EWHa = 5.6A±0.2A (л = 5), 
соответственно в 2000 и 2002гг., а среднее значение EWH0 = 5.4A±O.4A 
(л = 5) в 2002г. Среднее значение EWHa = 6.5A±0.5A получено при 
измерениях 35 спектров EV Lac. Эти спектры получены в августе 1986г. в 
течение одной ночи на 2-м РКК телескопе (Болгария) с двухминутными 
экспозициями. Сравнительно высокое среднее значение EWHa, по-видимому, 
обусловлено высокой средней вспышечной активностью звезды во время 
этих наблюдений [22]. К такому же результату приводят исследования 
эквивалентных ширин на более чем 60 спектрах звезды HU Del.

Более уникальной можно считать вспышку звезды WX UMa, 
зарегистрированную 18.05.2012г. [27,28]. 5 спектров звезды получены 
приблизительно за 35 мин с пятиминутными экспозициями, и на последнем 
спектре зарегистрировано сильное повышение блеска звезды (до 3“). На 
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четырех спектрах, полученных до подъема блеска, зарегистрированы сильные 
изменения EWHa и EWH₽. Результаты измерений интегрального блеска 
зяезлы и эквивалентных ширин представлены на рис.2с. Интересно, что 
на четырех спектрах, полученных до начала вспышки, блеск звезды и 
распределение энергии в спектре практически не меняются, но измерения 
показывают сильные изменения эквивалентных ширин: EWHa - от 11.9 А 
до 13.6А, и, EWHP - от 11.9А до 19.2А. Пятый спектр охватывает 
начало подъема блеска. Если амплитуда изменения блеска, измеренного в 
спектральном диапазоне 4600-7250 А, равна А т = 2“. 8, то в спектральном 
диапазоне 4600-5200 А амплитуда превышает 4Ш.5՜. Трудно оценить время 
возгорания и полную продолжительность этой вспышки. Эта одна из 
самых мощных вспышек, зарегистрированных у звезд типа UV Ceti 
окрестности Солнца, причем самая мошная у звезды WX UMa. 
Эквивалентные ширины показывают сильное понижение при подъеме 
блеска: EWHa = 3.1 А и EWH₽ = 0.9A. Повторяется та же картина, что и 
в случае вспышек звезд HU Del и EV Lac, но в данном случае очень 
сильно выражено ослабление эквивалентных ширин во время максимума.

Из всех вспышек, зарегистрированных нами, только в случае вспышки 
звезды WX UMa спектр звезды изменился до неузнаваемости: спектр звезды

Длина волны (А) Длина волны (А)

Й7ПП17^П ЛСП/КТРЫ ,3вемы в спе1ПРальных диапазонах 4600-6200 А (слева) и
6200-7250 А (справа) во время вспышки и за 5 мин до нее.
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красного карлика спектрального класса Мб, в течение не более 5 мин, 
преобразовался в спектр звезды раннего В [28]. Изменения спектра особенно 
сильны в коротковолновой области спектра. Если распределение энергии в 
спектре звезды в диапазоне 6200-7250 А во время вспышки почти не 
изменилось и остается характерным для звезды спектрального класса М, то 
в диапазоне длин волн 4600-6200 А изменения настолько сильны, что в 
спектре исчезают все характерные черты карлика класса М. Во время вспышки 
вследствие внезапного появления мощного голубого излучения подавляются 
характерные для звезды карлика класса М полосы поглощения и сильно 
уменьшаются эквивалентные ширины эмиссионных линий На и Нр: 
значение эквивалентной ширины эмиссионной линии нр во время максимума 
уменьшается более 20 раз. Отметим, что зарегистрировано только начало 
вспышки, и уже на спектре звезды виден слабый след эмиссионной линии 
Не II4686 А. На рис.З приводятся спектры звезды в спектральных диапазонах 
4600-6200 А (слева) и 6200-7250 А (справа) во время вспышки и за 5 мин 
до нее. Верхние спектры представляют вспышку, а нижние спектры пред
ставляют звезду в спокойном состоянии. Спектры на рисунке нормированы 
по отношению к максимальным значениям интенсивности. Во время вспышки 
максимальное значение совпадает с длиной волны 4600 А, а в спокойном 
состоянии звезды - с эмиссионной линией На. Столь сильное снижение 
значений эквивалентных ширин, несомненно, обусловлено в основном не 
реальным ослаблением излучения в этих линиях, а наложением мошной 
непрерывной эмиссии на излучение звезды. О появлении мощного голубого

со I 
Z)

09 В4 В9 А4 А9 F4 F9 G4 G9 К4 К9 М4 М9

Sp
Рис.4. Положение звезд типа UV Ceti окрестности Солнпа на диаграмме (U - 5) - 

Sp. Использованы результаты синхронных UBV наблюдений более 300 вспышек. Эти 
звезды в минимуме блеска расположены достаточно компактно на нижнем правом углу 
диаграммы, тогда как в максимуме блеска по цветам вспышечного излучения (U - B)f 
они занимают место среди самых горячих звезд.
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компонента в излучении звезды во время вспышек свидетельствует голубой 
цвет вспышек во время синхронных ЦВУ наблюдений. Рис.4 представляет 
зависимость цвета (и-В) от спектрального класса для звезд Главной 
последовательности. Как видно, звезды типа ЦУ Сен окрестности Солнца 
в минимуме блеска расположены достаточно компактно на нижнем правом 
углу диаграммы, тогда как в максимуме блеска цвета вспышечного излучения 
{и-В)/уже соответствуют спектральным классам О-А. Отметим, что для 
построения этой диаграммы использованы опубликованные данные 
синхронных иВУ наблюдений для более 300 вспышек [45-49].

Зерегистрированные спектры звезды WX ОМа позволяют получить 
распределение энергии вспышечного излучения (непрерывной эмиссии). 
Отметим, что спектры звезды, зарегистрированные в спокойном состоянии, 
практически неизменны: интегральный блеск звезды, измеренных в 
спектральном диапозоне 4600-7200А, изменяется в пределах О"1-ОМ. 
Вклад зарегистрированных изменений эмиЬсионных линий ничтожен. Для 
получения распределения энергии вспышечного излучения спектральный 
диапазон 4600-7200 А разделен на 26 участков с шириной 100 А. Интегрируя 
энергию, излученную в данных спектральных полосах во время вспышки 
и на спектре звезды в спокойном состоянии, и вычитая друг от друга, 
получим ход изменения вспышечного излучения (непрерывной эмиссии) 
в зависимости от длины волны. На рис.5 показан результат этих измерений. 
Как видно из рисунка, начиная с -5500 А вспышечное излучение стреми
тельно растет в сторону коротких длин волн.

4500 5000 5500 6000 6500 7000

Длина волны (А)

Рис.5. Спектр вспышечного изучения вспышки звезды WX UMa.

В случае двух слабых вспышек, зарегистрированных у звезд HU Del 
и CM Dra [28], трудно говорить о наличии четкой корреляции между 
блеском звезды во время вспышки и значениями эквивалентных ширин 
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эмиссионных линий, так как изменения этих величин незначительно 
•превышают ошибки измерений. Но заметно, что во время максимума 
блеска звезды значения эквивалентных ширин эмиссионных линий в 
среднем ниже, чем их средние значения до и после максимума блеска.

Изменения эквивалентных ширин эмиссионных линий обычно 
зарегистрированы не только во время вспышек, но и в спокойном состоянии 
вспыхивающих звезд. Из данных табл.2 видно, что EWHa у звезд Т 55 
и Т 154 во время наблюдений в пределах ошибок измерений остается 
практически постоянной. У звезды АЬ 102 на фоне неизменного интегрального 
блеска зарегистрировано достаточно сильное изменение EWHa. Если 
принимать, что среднее значение EWHa в минимуме блеска звезды АЬ 102 
EWHa = 5.5А (08.12.1999), то зарегистрированное значение EWHa = 8.1 А 
может быть результатом, по крайней мере, слабой вспышки. Анализ наших 
спектральных наблюдений вспыхивающих звезд окрестности Солнца 
показывает, что, помимо слабых, медленных колебаний эквивалентных ширин 
эмиссионных линий вне вспышек, наблюдаются также их быстрые, 
вспышкообразные изменения. На рис.6 приводятся подобные изменения, 
зарегистрированные у звезд АЬ 102, EV Lac и HU Del. На рисунке по оси 
ординат даны значения EWHa, а по оси абсцисс время от начала первой 
экспозиции в минутах. В случае звезд EV Lac и HU Del наблюдения 
проводились с двухминутными экспозициями и с приблизительно минутной

Время (мин)
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-эдгтержкой между двумя экспозициями, а наблюдения звезды Ab 102 прово
дились 20-минутными экспозициями. По всей вероятности, столь быстрые 
изменения интенсивностей эмиссионных лиж tfi могут наблюдаться в результате 
слабых по амплитуде, но быстротечных звездных вспышек.

5. Заключение. Таким образом, из приведенных выше наблюдательных 
данных можно отметить следующие важные результаты:

1. Выполнена спектральная классификация трех вспыхивающих звезд 
области Ориона. Все три звезды красные карлики спектральйых классов 
Кб-Ml: TI54-K6, Т55-К8 и АЫ02-М1. В среднем они принадлежат 
к более ранним спектральным классам, чем вспыхивающие звезды типа 
UV Ceti окрестности Солнца.

2. Зарегистрированы как медленные изменения эквивалентных ширин 
эмиссионных линий На и HP, так и их вспышкообразные изменения, 
происходящие в течение нескольких минут и, по всей вероятности, 
являющиеся следствием быстротечных и слабых по амплитуде вспышек. 
Действительно, если вспышка продолжается несколько секунд, а время 
интегрирования от 2-3 до 20 мин, то амплитуда вспышки сильно умень
шится и будет недоступна регистрации [50-52].

3. Наиболее важным результатом настоящей работы является регистрация 
минимальных значений эквивалентных ширин эмиссионных линий в 
максимуме вспышки и увеличение значений эквивалентных ширин до 
начала резкого подъема блеска. Особенно важно сильное преобразование 
голубой части спектра во время вспышки у звезды WX UMa. Яркость 
звезды в голубой части спектра за несколько минут увеличивалась свыше 
40 раз, вследствие чего завуалированы все характерные для этой звезды 
линии поглощения и молекулярные полосы. Сильное'-снижение значений 
эквивалентных ширин в максимуме вспышки, по всей вероятности, 
обусловлено не реальным ослаблением интенсивностей эмиссионных линий, 
а влиянием непрерывной эмиссии. Причем в случае этой вспышки 
непрерывная эмиссия настолько сильна, что впервые была возможность 
получить'ее спектр. Появление на спектре слабого следа эмиссионной 
линии НеП 4686 А свидетельствует о появлении очень высокой температуры 
в этой области. Во всех случаях до начала вспышек (А т = 0) зарегистрирован 
рост эквивалентных ширин эмиссионных линий. Известно, что быстрый 
подъем блеска во время вспышки и вторичные резкие всплески яркости 
звезды обусловлены появлением краткоживущей непрерывной эмиссии, 
эффективная длительность которой порядка 2-3 мин, а плавный подъем 

՝ блеска, наблюдаемый иногда перед резким увеличением яркости, происходит 
благодар^фезкому увеличению интенсивности эмиссионных линий [32,35]. 
Резкое увеличение эквивалентных ширин эмиссионных линий во время 
наших вспышек, по-видимому, обусловлено плавным подъемом яркости 
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звезды достаточно малой амплитуды. Запаздывания максимальных значений 
EWHa и EWHP по отношению к фотометрическому максимуму наблюдаются 
всегда, и результаты наших наблюдений подтверждают ранее известные 
[29-36]. Рассмотрение хода изменения яркости звезды и эквивалентных 
ширин после максимума вспышки подтверждает ранее сделанное заключение 
о том, что запаздывание максимума эквивалентных ширин эмиссионных 
линий относительно максимума блеска вспышки обусловлено как угасанием 
непрерывной эмиссии, так и реальным увеличением интенсивности 
эмиссионных линий [53,54].՛

Такйм образом, согласно предположению Амбарцумяна [1], явление 
непрерывной эмиссии у звезд типа UV Ceti связано со вспышкой, и 
возрастание блеска звезды происходит большей частью за счет этой 
непрерывной эмиссии, часто настолько сильной, что приходится говорить 
уже о совершенно измененном распределении энергии по спектру, особенно 
в голубой его части. Для понимания природы непрерывной эмиссии 
целесообразно рассмотреть те вспышки, при которых это явление выражено 
в наиболее резком и наиболее чистом виде. По-видимому, именно с такой 
вспышкой мы имеем дело, по крайней мере, в случае вспышки WX UMa. 
Отметим, что подробный анализ нескольких вспышек разных мощностей 
приводит к заключению, что при мощных вспышках наблюдается сильное 
отклонение от ожидаемого теплового излучения, тогда как при слабых 
вспышках излучения более близки к излучению абсолютно черного тела [55].

Бюраканская астрофизическая обсерватория им. В.А.Амбарцумяна, 
Армения, e-mail: nmelikia@bao.sci.am

SPECTRA OF STELLAR FLARES. CONTINUOUS 
EMISSION

N.D.MELIKIAN

The article presents the results of spectral investigations of the stellar flares. 
It is shown that at least during the strong flares the continuous emission is 
playing primary role, especially in the blue part of the spectrum. This could 
explain the fact, that the value of equivalent width of Hp at flare maximum 
decreased much stronger, than equivalent width of emission line Ha. Distribution 
of flare energy (continuous emission) in the spectral range 4600-7200A for the 
flare of WX UMa is received. In addition, delays of the equivalent widths 
maximum relative to continuum maximum are registered, as well as their 



100 НЛ.МЕЛИКЯН

preflare increase at star's quiescent state is detected. If the postmaximum 
development of equivalent widths could be explained due to recombination 
radiation in the lines, the preflare increase of line intensities remains 
incomprehensible. Slow and flare like variations of emission lines are also 
detected. The spectral classes for 3 Orion flare stars are determined.

Key words: stellar flares: spectrum: continuous emission
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