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Представлены результаты анализа фотометрической переменности компонентов 
визуально-двойной системы 61 Cyg А и В. Наблюдения были проведены на нормальном 
астрографе Пулковской обсерватории с 1956 по 1982гт. (всего 296 опенок блеска). Был 
произведен поиск периода изменений блеска у обоих компонентов системы, при этом были 
независимо использованы два метода периодограммного анализа: метод синусоидальной 
аппроксимации и традиционный метод Скаргла. Для сравнения анализ проводился как для 
полных фотометрических рядов, включающих все 296 значений звездной величины, так и 
для значений, усредненных за один год (всего 27 величин). В результате был уверенно 
найден период около 15 лет, присутствующий у обоих компонентов системы, и период 8.5- 
9 лет, наблюдающийся у компонента 61 Cyg В, совпадающий с периодом корональной и 
хромосферной активности в 9.1 года, обнаруженный в 1978г. Вильсоном. У звезды 61 Cyg А 
был также обнаружен менее значимый период около 6 лет, который в пределах точности 
соответствует периоду корональной и хромосферной активности в 7.5 ±1.7 лет, отмеченный 
ранее Хемпельманом. Еще один менее значимый период неизвестного происхождения около 
4 лет наблюдается у компонента 61 Cyg В. Возможно, что это вторая гармоника основного 
периода. Мы предполагаем, что низкая точность значений в оценках периодов может быть 
связана с их неустойчивостью как результат сложного многокомпонентного характера 
наблюдаемой переменности. Период около 15 лет, обнаруженный у обоих компонентов А 
и В, может быть связан с астроклиматическими или инструментальными эффектами.

Ключевые слова: звезды: фотометрическая переменность - звезды: поиск
периодов - звезды: циклы активности - звезды: 61 Cyg

1. Введение. Двойная звезда 61 Cyg (ADS 14636 = WDS 21069+3845 = 
diese 820= HR 8085 + HR 8086 = HD 201091 +HD 201092) является одной 
из наиболее близких к Солнцу и "быстро летящих", и в течение многих 
десятков лет представляет большой интерес для астрономов-наблюдателей. 
Звезда относится к так называемым астрометрическим двойным: она 
представляет собой широкую пару с почти равными по блеску компонентами 
(р==30', И=5т.2 и 6т.О, соответственно). Ее позиционные наблюдения в 
течение двух столетий проводятся на различных инструментах, в основном, 
на высокоточных длиннофокусных астрографах. 61 Cyg известна как одна из 
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первых звезд, для которой был определен точный параллакс ( п 0’287 , ем. 
Бессель |1|). С 1830 тода ее, как двойную звезду, начал наблюдать В.Я.Струве 
в Дерите [2], а потом и О.В.Струве в Пулковской обсерватории |3|.

Фотографические позиционные наблюдения 61 Cyg па нормальном 
астрографе в Пулково начали проводиться с конца XIX в., а с 1956т . - и па 
пулковском 26-дюймовом рефракторе. Предметом исследования были кине
матические и динамические параметры компонентов системы, а также уточнение 
орбитальных параметров и масс компонентов. Результаты последних 
исследований с использованием всего накопленного материала опубликованы 
в работах Горшанова и др. [4], а также Шахт и др. [5,6]. Отдельное внимание 
было уделено анализу статистически значимых отклонений компонентов от 
траекторий орбитального движения. Это давало возможность предположить 
присутствие у данной звезды невидимых спутников малой массы. Среди 
работ подобного рода следует отметить исследования Стрэнда [7] и Дейча 
[8]. В настоящее время все гипотезы но поводу существования у системы 
маломассивных спутников, в том числе и планетоподобных, тюка не получили 
окончательного подтверждения. В этом плане 61 Cyg продолжает оставаться 
загадкой для астрономов.

Но, тем не менее, эта звезда является одним из основных объектов 
программы по поиску экзопланет (см., например, [9,10]). Причиной этого, 
помимо ее близости к Солнцу, является спектральный класс компонентов 
системы (K5V + K7V). Они относятся к так называемым оранжевым карликам 
и наиболее интересны как потенциальные родительские звезды, предостав
ляющие благоприятные условия для возникновения жизни на вращающихся 
вокруг них планетах. Их эволюционный путь на ГП достаточно длинный, 
так что вероятность зарождения и развития жизни в таких системах даже 
выше, чем у Солнца. С другой стороны, их высокая вспышечная активность 
может оказывать губительное влияние на возможность жизни на их планетах. 
В настоящее время уже обнаружены экзопланеты в "обитаемой зоне” некоторых 
оранжевых карликов, так, например, планета у звезды Глизе 892 (K3V), 
планета HD 8551126 у звезды класса K5V и др.

Следует отметить еще одно направление поиска признаков существования 
у 61 Cyg планетной или проз опланетной системы - это попытки обнаружить 
у компонентов двойной системы методами ИК-астрономии зодиакальных 
дисков, которые могли свидетельствовать о присутствии планетной системы 
земного типа [11-13]. Эта звезда является также одним из главных объектов 
целевой программы HOSTS (The Hunt for Observable Signatures of Terrestrial 
planetary Systems) для большого 8.4-м бинокулярного телескопа-шперферометра 
LBTI (Large Binocular Telescope Interferometer).

Сам процесс формирования и эволюции планетных систем напрямую 
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зависит от физических свойств родительских звезд, таких, как масса, 
металличность, стабильность поля излучения, а также от их возраста и 
особенностей циклов активности. Поэтому астрофизические исследования 
таких объектов, как 61 Cyg представляются весьма актуальными.

Оба компонента системы 61 Cyg являются известными переменными 
звездами. В "Общем каталоге переменных звезд" [15] главный компонент 61 
Cyg А отнесен к переменным типа BY Draconis. Звезды этого типа на своей 
поверхности имеют холодные пятна, которые при вращении звезды моду
лируют кривую ее блеска. В результате наблюдается циклическая фотомет
рическая переменность с периодом, равным периоду вращения звезды. В 
случае 61 Cyg А он составляет 35 дней. Однако можно ожидать наличие 
переменности и на более длинной временной шкале, определяемой изменением 
общего количества поверхностных пятен в зависимости от фазы общего 
цикла активности звезды, достигающего нескольких лет и связанного с 
происходящими в звезде физическими процессами.

Второй компонент системы 61 Cyg В демонстрирует более сложную 
картину переменности: это вспыхивающая звезда с иррегулярными изме
нениями блеска. Вспышки носят короткопериодический характер, который, в 
свою очередь, также зависит от фазы общего цикла активности продолжи
тельностью, по разным оценкам, от 9.1 до 11.7 лет [16-18].

Помимо этого, оба компонента системы обладают хромосферной и 
корональной активностью [16-18], у них наблюдается также излучение в 
радиодиапазоне [20]. Отмечается, что у 61 Cyg А излучение в линии Call 
и в рентгеновском диапазоне изменяется циклически с периодом активности 
7.5 ± 1.7 лет [16-18]. Большой разброс в оценках периодов как хромосферной, 
так и корональной активности (особенно у компонента В) может свидетельст
вовать о неустойчивости циклического характера этой переменности, который 
может быть обусловлен ее многокомпонентностью.

Целью настоящей работы было:
а) анализ особенностей изменений блеска компонентов системы 61 Cyg 

А и 61 Cyg В на временном масштабе в несколько лет;
б) поиск признаков циклической переменности, которая могла бы 

свидетельствовать о наличии у этих звезд циклов активности, подобных 
солнечному;

в) сравнение этих циклов с циклами хромосферной и корональной 
активности, описанными в публикациях других авторов.

Исходными данными для нашего исследования был многолетний (27 лет) 
фагометрический ряд, полученный в Пулковской обсерватории на нормальном 
астрографе с 1956 по 1982гг. (всего 296 измерений блеска) для каждого из 
компонентов системы.
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2. Наблюдения. Фагометрические наблюдения 61 Cyg проводились на 
нормальном астршрафе ГАО РАН (0=330 мм, F= 3467мм) с использованием 
несенсибилизированпых стеклянных пластинок AGFA-ASTRO и ORWO-ZU-1 
(после 1966г.) размером 16x16 мм. Рабочее поле в плоскости пластинки 
составляло около 100' в диаметре. Инструментальная фагометрическая система 
была близка к стандартной полосе В. Для фагометрических измерений была 
использована звезда сравнения HIP 103894 (G8, Zf=7m.l), расположенная от 
объекта на угловом расстоянии около 44' (в 2000.0). Ее выбор среди других 
кандидатов в звезды сравнения был связан с постоянством се блеска и 
близостью его к блеску компонентов пары.

Измерения блеска звезд на пластинках проводились на Пулковской авто- 
магической измерительной машине "Фантазия" (см. описание и соответствующие 
ссылки в [21]), которая в 2003-2004гг. была существенно модернизирована 
[22]. Точность измерения блеска объекта относительно звезды сравнения 
составляла порядка ±От.О4 - 0т.06.

3. Результаты наблюдений. В нашей работе мы использовали как 
полные ряды данных измерений блеска для каждого из компонентов А и В, 
охватывающие 27 лет наблюдений с 1956 по 1982г։. и включающие 296 
значений звездной величины т, относящейся к инструментальной фотомет
рической системе, так и ряды данных, усредненных в течение каждого года 
(всего 27 значений). Эти фотомефичсские ряды для двух компонентов

Рис.1. Изменения блеска компонентов 61 Су® с 1956 по 1982гг. Сплошными линиями 
показаны линейные тренды этих изменений. Верхние панели - все фотометрические данные, 
нижние - среднегодовые величины; левые панели - компонент А, правые - В.
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системы А и В показаны на рис.1. В дальнейшем, для краткости, они будут 
называться как "длинный" и "короткий” ряд для каждого из двух компонентов. 
На этом же рисунке приведены также линейные тренды, проведенные по 
всему массиву точек для каждого ряда. Обращает на себя внимание тот факт, 
что эти тренды, характеризующие наиболее медленные изменения блеска на 
шкале времени в десятки лет, у компонентов имеют противоположные 
наклоны. У компонента А блеск за 27 лет наблюдений стал систематически 
слабее, а у компонента В - наоборот, сильнее. При дальнейшем анализе на 
периодичность эти тренды были предварительно вычтены из соответствующих 
массивов значений т для каждого из фотометрических рядов. После учета 
многолетних трендов мы использовали два различных метода исследования 
фотометрических изменений на периодичность.

3.1. Поиск периодов методом синусоидальной аппроксимации. 
Вначале для поиска периодов был использован метод аппроксимации синусои
дами. При этом для каждого исследуемого ряда строились фазовые зависимости 
для разных значений пробного периода Р, охватывающих диапазон от 2 до 
28 лет с шагом 0.02 года. Для всех значений пробного периода проводилась 
аппроксимация фазовой зависимости синусоидой, имеющей вид:

7 = С+Л,т(2я(։-։0)/Р). (1)
где t - время, /0- момент, соответствующий начальной фазе, а С и А - 
параметры. С использованием простых тригонометрических преобразований, 
эту формулу можно представить как линейную функцию, содержащую как 
известные величины у и Р, так и неизвестные параметры С, А, и го, которые 
определялись по стандартному методу наименьших квадратов. В результате 
строилась периодограмма с абсциссой Р и ординатой А/а , где А - амплитуда 
синусоиды, а ст - среднеквадратическое отклонение значений т на фазовой 
зависимости от этой синусоиды. Каждый максимум на Л/ст -периодограмме 
соответствовал значению Р, которое рассматривалось как кандидат в реальный 
период. Реальные периоды в дальнейшем выявлялись среди кандидатов с 
помощью специального анализа.

Чтобы оценить значимость каждого кандидата в реальные периоды и 
определить функцию окна, дополнительно строилась так называемая шумовая 
периодограмма. Для этого формировался ряд, содержащий набор случайных 
чисел для тех же дат, что и основной исследуемый ряд. Для этого ряда 
рассчитывалась Л/ст -периодограмма, и вся процедура повторялась 200 раз. В 
результате усреднения индивидуальных шумовых периодограмм получалась 
средняя периодотрамма, отмеченная на рисунках обозначением "noise", и 
среднеквадратическое отклонение индивидуальной шумовой периодограммы от 
средней (обозначение на рисунках - "sigma"). Они позволяли определить 
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уровень значимости на уровне а, 2а, За , и тд. для каждого локального ника 
на основной Д/а-периодограмме для исследуемого ряда и ВЫЯВИТЬ ложные 
периоды, связанные с особенностями распределения измерений по датам.

Использованный нами метод представляет собой одну из упрошенных 
версий известного LNP-метода (Lomb Normalized Periodogram;, основанного 
на стандартном IDL-подходс (Interactive Data Language; (см. [23р. Похожие 
методы расчета шумовых периодограмм были описаны также в работах 
[24,25]. Данный метод поиска периодов был нами успешно опробован и 
применен для диагностики магнитосфер у Ае/Ве-звезд Хербига |26,27|.

На рис.2 и 3 приведены А/а-периодограммы для компонентов А и В, 
отдельно рассчитанные по полному ряду из 296 значений т, так и по ряду 
усредненных 27 значений. На каждом рисунке в его нижней части приведена 
также соответствующая шумовая периодограмма. Одной из первостепенных 
задач было отсеять периоды-артефакты, присутствующие на периодограммах. 
В первую очередь были исключены периоды, где соответствующий им А/а- 
пик: а) не достигал уровггя За и б) присутствовал только на одной их двух 
периодограмм (для длинного и дггя короткого рядов). На следующем этапе 
мы построили вспомогательные ряды, разбив основные ряды на два: а) ряд 
четных и нечетных дат наблюдений и б) ряд первых и последних дат 
наблюдений (дггя анализа более коротких периодов;. Для каждого из

5 10 15 20 25 5 10 15 20 25

Р, год Р, год

Рис.2. А /а -периодограммы, построенные по всем данным фотометрии компонентов 
61 Суе (верхние панели). Нижние панели - соответствующая шумовая периодограмма. 
Левые панели - компонент А. правые - В. Уровни значимости показаны штриховыми 
пиниями. В обоих случаях из фотометрических рядов вычтены линейные тренды.
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Рис.З. То же, что рис.2, но для усредненных за каждый год данных.

вспомогательных рядов была рассчитана своя периодограмма. С ее помощью 
отбирались только те периоды, которые присутствовали на всех вспомога
тельных периодограммах.

В результате нашего анализа были найдены следующие периоды фотометри
ческой переменности с высоким уровнем значимости для обоих компонентов А 
и В системы 61 Cyg, представленные в табл.1. Ошибки величин, приведенных 
в таблице, соответствуют разбросу значений данного периода, полученных на

Таблица 1

ПЕРИОДЫ ФОТОМЕТРИЧЕСКОЙ ПЕРЕМЕННОСТИ 
КОМПОНЕНТОВ 61 Су8

Звезда По длинному ряду 
(годы)

По короткому ряду 
(годы)

61 Cyg А 15.25 ±0.20 15.34 ±0.08

61 Cyg В 15.04 ±0.81
8.68 ±0.03

15.07 ±1.40 
8.54±0.15

различных вспомоютельных периодограммах. На рис.4 показаны наблюдательные 
ряды компонента А и их аппроксимация синусоидами с найденными периодами.

3.2. Поиск периодов методом Скаргла. Вторым методом периодо
граммного анализа, использованного в нашей работе, был традиционный
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Рис.4. Временной ряд изменений блеска 61 Суе А с вычетом линейного тренда, 
аппроксимированный синусоидой с найденным пятнадцатилетним периодом: все данные - 
верхняя панель, усредненные данные - нижняя панель.

метод Скаргла. Этот метод был заимствован из статей Скаргла [28] и Блэка 
и Скаргла [29]. Он разрабатывался и применялся, в том числе, для поиска 
планетных систем астромегрическим методом [29]. Метод Скаргла основан на 
дискретном преобразовании Фурье особого вида. Ордината периодограммы 
5'(со) вычислялась в нем по следующей формуле:

сояо(,7 “ т)^ ' 8Шо(Гу-т)^

2ст‘ ^соА^-т) е) I
/=։ 7=1

(2)

где со - круговая частота: <о = 2тг/Р (Р- период), - значения исследуемого 
ряда, соответствующие моментам /, N - число точек ряда, ст; - стандартное 
отклонение (стационарного) ряда, а величина т определяется из соотношения
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^5т(2со<у)

соз(2о)/у) (3)

Для опенки значимости периода, найденного по конкретному пику на 
периодограмме, была использована формула:

г„--ь(1-(1-р։)*"), (4)

где Хо - уровень значимости обнаруженного периода с вероятностью (1 -Ро), 
М - число исследуемых пиков на периодограмме.

На рис.5 показаны Скаргл-периодограммы, построенные для обоих компо
нентов системы, отдельно для длинного и короткого фотометрических рядов.

Рис.5. Периодограммы Скаргла для компонентов 61 С>^. Верхние панели - по длинным 
рядам. нижние - по коротким; левые панели - компонент А, правые - В. Штриховыми 
линиями показаны уровни значимости пиков на периодограмме. При расчете уровней 
значимости для компонента А принималось М=3, для В - М = 4.
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На рисунке видно, что в пределах точности, характеризующейся шириной 
конкретных ников, обнаруженные периоды и уровни их значимости, 
определенные по .методу Скаргла и по методу синусоидальной аппроксимации, 
дают практически одинаковые результаты. Большинство пиков как с высоким, 
так и с более низким уровнем значимости повтори клея на периодограммах 
обоих типов.

3.3. Разделение двух гармоник циклической фотометрической 
активности 61 Cyg В. Наш периодограм.мный анализ позволил 
обнаружить два наиболее значимых периода фотометрической переменности 
компонента В: Р, около 15 лет и Рг »9 лет. Мы решили проверить, являются 
ли эти два периода независимыми друг от друга и попытались выделить 
соответствующие им гармоники на двух кривых блеска объекта (длинной и 
короткой). Это разделение было произведено с использованием нашего метода 
аппроксимации синусоидами в сочетании с итерационным методом. На первом 
этапе расчетов из всех значений т каждого из двух фотометрических рядов 
с вычтенными линейными трендами (см. рис.1) вычиталась синусоида, соот
ветствующая периоду Р, (около 9 лет). Для новых рядов снова рассчитывалась 
zt/ст-периодограмма в окрестности периода РГ при этом уточнялось его 
значение. Затем из исходных фотометрических рядов вычиталась синусоида 
с уточненным периодом Р, и опять строилась Л/а -периодограмма, позво
ляющая уточнить уже период Р2. Эти процедуры повторялись до тех пор, 
пока все уточненные значения периодов Р, и Р2 не начинали сходиться с 
точностью ±0.01 года. Как показали расчеты, 2-3 приближения оказываются 
достаточными для успешного завершения итераиионног о процесса.

На рис.6 показаны периодограммы 61 Cyg В после разделения 2-х 
компонент периодичности в сравнении с исходными периодограммами для 
длинного (296 значений) и короткого (27 значений) рядов, представленными

ФОТОМЕТРИЧЕСКОЙ ПЕРЕМЕННОСТИ 61 Cyg

Таблица 2 
ПАРАМЕТРЫ СИНУСОИДАЛЬНОЙ АППРОКСИМАЦИИ ГАРМОНИК

Звезда Номер 
периода

Тип 
ряда (зв. вел.) (годы) (годы)

61 Cyg А Р, длинный 0.0505 15.25 1950.350
короткий 0.0519 15.34 1949.974

61 Cyg В Р, длинный 0.0181 14.82 1951.065
короткий 0.0200 14.36 1951.893

Р2 длинный 0.0172 9.05 1954.320
короткий 0.0236 8.93 1954.960
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Рис.6. Л/а -периодограммы, построенные по данным фотометрии 61 Суе В после разделения 
двух гармоник (сплошные линии) в сравнении с периодограммой для неразделенных гармоник 
(штриховая линия, см. рис.6, 7). Верхняя панель - для полного ряда данных (Р, = 14.82 лет, 
/’. = 8.93 лет), нижняя панель - для ряда усредненных величин (Р, = 14.36 лет. Рг = 9.05 лет).

па рис.2 и 3. Параметры синусоидальной аппроксимации обеих гармоник 
приведены в табл.2. Там же даны значения этих параметров для единственной 
гармоники, найденной для 61 Cyg А.

На рис.7 показаны кривые блеска 61 Cyg В после вычитания одной из 
двух гармоник и аппроксимированных другой.

3.4. Корреляция циклических изменений блеска у обоих компо
нентов 61 Су£ А и В. Обращает на себя внимание тот факт, что 
параметры Р и /0 синусоиды, аппроксимирующей изменения блеска 61 Cyg 
А, достаточно близки к тем, которые имеет синусоида, аппроксимирующая 
кривую блеска 61 Cyg В после вычитания из нее гармоники с Р2 = 9 лет. 
Принимая во внимание большую ширину пиков на Л/ст-периодограммах 
обоих компонентов системы А и В, соответствующих периоду Р »15 лет (см. 
рис.2-5), можно даже предположить, что в пределах точности нашего перио-
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Рис.7. Временные ряды изменений блеска 61 Суе В, построенные по полному массиву
данных (левые панели) и по среднегодовым величинам (правые панели). Производился вычет
линейного тренда и одной из гармоник после процедуры их разделения. Для
полного ель - вычтена гармоника с /*= 8.93 лет, аппроксимирующая синусоида 
имеет период 14.82 лет; нижняя панель, наоборот, - вычтена гармоника с /' = 14.82 лет, а 
аппроксимирующая синусоида имеет период Р 8.93 лет. Для ряда среднегодовых значений 
поочередно вычиталась одна из двух гармоник и использовалась для аппроксимации вторая 
гармоника с Р, = 14.36 лет и Р։ = 9.05 лет.

дограммного анализа они совпадают по положению на шкале абсцисс.
Рис.8 демонстрирует корреляцию звездных величин 61 Cyg А и 61 Cyg 

В после вычета гармоники с периодом Р2 « 9 лет (линейные тренды были 
также предварительно вычтены). Наблюдающаяся корреляция оказалась 
достаточно значимой: г= 0.62 ±0.04 (для длинного ряда) и г= 0.65 ±0.11 (для 
короткого ряда).

Такое совпадение харак 1-ера циклической фотометрической переменности 
обоих компонентов системы 61 Cyg позволяет подозревать существование 
общей природы этой цикличности.

4. Обсуждение результатов. Мы проанализировали особенности 
фотометрической переменности двух компонентов А и В визуально-двойной 
системы 61 Cyg. Был использован многолетний наблюдательный материал,
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Рис.8. Корреляция изменений блеска 61 Суе А и 61 Сув В после вычета из ее кривой
блеска короткопериодической синусоиды с Р = 9 лет. Из обеих кривых блеска предварительно
был вычтен линейный тренд.

полученный с 1956 по 1982гг. на нормальном астрографе Пулковской обсер
ватории. Всего было произведено по 296 измерений блеска каждого из 
компонентов системы. Для анализа мы использовали как полные (длинные) 
ряды наблюдений, включающие все 296 измеренных величин, так и короткие 
ряды, содержащие только по 27 среднегодовых значений блеска. Первым 
шагом в исследовании фотометрической переменности было построение 
вековых трендов изменений блеска. Оказалось, что в течение 27 лет блеск 
главного компонента А в среднем постепенно ослабевал, в то время, как у 
второго компонента В - наоборот, усиливался.

После вычета линейных вековых трендов фотометрические ряды были 
исследованы на наличие периодичности изменений блеска с масштабом времени 
в несколько лет. Были независимо использованы два различных метода 
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периодограммного анализа: метод синусоидальной аппроксимации (метод 1; и 
классический метод Скаргла (метод II). Оба метода показали практически 
совпадающие результаты. Наиболее значимым обнаруженным периодом оказался 
период около 15 лет, наблюдающийся у обоих компонентов системы А и В. 
У компонсша А величина периода, ссхлтклоптсшю, подлинному и по короткому 
ряду составила 15.25 и 15.34 лет (метод 1) и 15.29 и 15.26 лет (метод 11). Тс 
же величины для компонента В получились следующими: 14.82 и 14.36 лег 
(метод I) и 14.58 и 14.90 лег (метод II). В пределах точности определения 
величин, результат для обоих компонентов можно считать совпадающим. Вполне 
значимая корреляция (г>0.6) изменений блеска компонента А и компонента В 
(после вычета из кривой его блеска второй значимой гармоники переменности 
с Р около 9 лет) свидетельствует о близости не только величины периода, но 
и фаз переменности. Поэтому, вероятнее всего, циклическая переменность с 
периодом около 15 лет у обоих компонентов имеет общую природу.

Вторым наиболее значимым периодом, обнаруженным только у компонента 
В, был период около 8.5-9 лет. По разным методам и при использовании, 
соответственно, длинного и короткого фотометрических рядов, были получены 
следующие оценки: 8.93 и 9.05 лет (метод I) и 8.56 и 8.52 лет (метод II). 
Эта величина находится в согласии с оценкой Вилсона [19| Р 9.1 лет, 
полученной им при анализе хромосферной активности 61 Cyg В, и, не
видимому, соответствует собственному циклу активности объекта.

Оба метода показали присутствие менее значимого периода около 6 лет 
у компонента А. Эта величина в пределах точности определения соответствует 
/’=7.5 ± 1.7 лет, полученному ранее А.Хемпельманном для хромосферной и 
корональной активности. У компонента В был также зарегистрирован не 
очень значимый период около 4.1 лет. Его природа остается пока неизвестной, 
но, возможно, это - вторая гармоника основного периода.

Нами было сделано предположение, что большой разброс в оценках 
периодов наблюдаемой циклической активности компонентов системы и 
невысокая точность их определения могут быть связаны с их нестабильностью, 
вознигаюшей как результат многокомпонентной природы физических явлений, 
происходящих у этих объектов.

Было также высказано предположение, что появление периода около 15 
лет у обоих компонентов А и В может иметь инструментальные или 
астроклиматические причины.

Нам хотелось бы подчеркнуть, что результаты, полученные в нашем 
исследовании, было бы очень желательно дополнить анализом фотометрических 
рядов, полученных за последние годы на 26-дюймово.м рефракторе Пулковской 
обсерватории.

Авторы выражают свою благодарность Программе фундаментальных иссле
дований Президиума РАН П-28 "Космос: исследования фундаментальных 
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STUDY OF BRIGHTNESS VARIABILITY OF THE VISUAL 
BINARY COMPONENTS 61 CYG A AND B ON THE

BASE OF THE DATA OBTAINED WITH THE NORMAL 
ASTROGRAPH OF THE PULKOVO OBSERVATORY

E.V.POLYAKOV, O.O.VASILKOVA2, D.L.GORSHANOV, 
M.A.POGOD1N1. N.A.SHAKHT1

We present results of the investigation of photometric variability of the com
ponents of the visual binary system 61 Cyg A and B. The observations were carried 
out with the normal astrograph of the Pulkovo observatory from 1956 to 1982 (296 
measurements). A search for periodicity in brightness variations of both the 
components was performed using two separate methods: the method of sinusoidal 
approximation and the traditional method of Scargle. For comparison, the analysis 
was carrying out both for the whole photometric rows (296 values) as well as for 
the rows containing only 27 yearly-mean values. As a result, the period near 15 
years has been confidently found for both the components A and B, and the period 
near 8.5-9 years is clearly seen in periodograms for the component B. This period 
is in accordance with P«9.1 years revealed in 1978 by Wilson for the chromo
spheric and coronal activity of the object. We have also found a less meaningful 
period near 6 years for the A component which is close within the accuracy to 
the period of chromospheric and coronal activity of 7.5 ± 1.7 years revealed earlier 
by Hempelmann. One more less meaningful period of unknown origin near 4 years 
has been detected for the component B. It could be possibly the second harmonic 
of the main period. We assume that a low accuracy in period estimations can be 
connected with their non-stability as a result of a complex character of the observed 
variability. The period near 15 years detected for both the components A and B 
could be connected with instrumental or astroclimatic effects.

Key words: stars: photometric variability - stars: periodicity search - stars: 
activity cicles - stars: 61 Cyg
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