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О порядке образования звезд в ассоциациях 
(Представлено В. А. Амбарцумяном 14 II 1949)

При исследовании структуры звездных ассоциаций типа О (т. е. 
ассоциаций, состоящих из горячих гигантов типа О и В), нами обна
ружена весьма интересная закономерность (1>2), которая может иметь 
ряд применений при решении некоторых задач звездной астрономии. 
Именно, если ассоциации указанного типа разделить на подсистемы, 
состоящие из звезд определенных спектральных подтипов, то диаметры 
этих подсистем возрастают по мере перехода к более поздним подти
пам. Другими словами, звезды более ранних спектральных типов (О,ВС.) 
расположены в центральных частях ассоциации, а звезды поздних
спектральных подтипов расположены на более далеких расстояниях. 
Используя результаты исследований восьми звездных ассоциаций, мы
представили эту закономерность в виде графика, выражающего зави
симость спектрального 
данного типа звезд (2).

Эта зависимость

типа и диаметра подсистемы, состоящей из 

прямолинейная, мы можем поэтому написать
просто.

D = a4֊b.Sp,

где I)—диаметр системы, состоящей из звезд данного спектрального 
типа; 8р—спектральный тип, выраженный некоторой цифрой; а и Ь
некоторые постоянные, которые опреде
ляются из упомянутой кривой зависи
мости диаметр—спектральный тип (՛).

При построении упомянутого выше

Спектр * $Р Спектр

графика, диаметр подсистемы, состоя
щей из звезд типа В(|, мы приняли равным
единице. Принимаем для этой системы 
численное значение символа Бр равным
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нулю. Для остальных спектральных ти
пов численное значение изменяется соответственно таблице.
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Из графика зависимости диаметр спектральный тип, а также с 
помощью этой таблицы найдем величины а и I). Они оказываются 
равными: 3 = 1, Ь ==0,225. Когда (1) напишется в виде

О 14-0,225 8р

Заметим, что применимость этой эмпирической формулын

чивается интервалом типов О-Вм так как мы использовали 
лишь до типа Вн.

Чем объяснить существование указанной закономерности 
ных ассоциациях?

(2)
ограни- 
звезды

в звезд-

Здесь возможны два объяснения:
Первое. Если предположить, что все звезды, составляющие ассо

циации, удаляются от центральной области с одинаковой скоростью и 
не меняют во времени существенно своего спектрального типа, то 
полученная закономерность будет показывать нам последовательность 
образования звезд в ассоциациях; сперва формируются звезды позд
них спектральных типов, а потом ранних. Из этого следует, что звезды 
типа О, В являются самыми молодыми членами в ассоциациях.

Но предположение, что все звезды удаляются с одинаковой ско
ростью. т. е. пекулярные скорости для всех спектральных типов оди
наковы— не верно. Как известно, в общем галактическом поле сущест
вует определенная корреляция между спектральным типом и средней 
пекулярной скоростью звезд; звезды более ранних спектральных ти
пов обладают меньшими пекулярными скоростями, чем звезды позд
них спектральных типов. Кроме того, мы предполагаем, что звезды во 
время расширения не изменяют своего спектрального типа. Но мы 
пока не имеем доказательств этого. Поэтому полученную закономер
ность интерпретировать целиком как последовательность образования 
звезд в ассоциациях было бы неправильно.

Второе. Если предположить, что все звезды в ассоциациях об
разовались практически одновременно, и вместе с тем спектральный 
тип не меняется во времени, то полученная закономерность (2) будет 
показывать относительные значения дисперсий скоростей расширения 
звезд различных типов. Другими словами, в этом предположении 
выражение (2) представляет из себя ни что иное, как закон измене- 
ния диспресий пекулярных скоростей по спектральным типам. По
этому, аналогично (2), мы можем написать

\= 14-0,225 8р, (3)
где пекулярная скорость звезд Во (8р = 0) принята^равной единице.

Качественно уравнение (3) согласуется с наблюдательными дан
ными; чем позднее спектральный тип, тем больше пекулярная скорость. 
Но количественно обнаруживается значительное расхождение меж
ду (3) и статистическими данными, причем выражение (3) для относи
тельной пекулярной скорости всегда дает большие изменения диспер
сии скоростей при изменении спектрального типа, чем наблюдаемое
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изменение. Так, например, согласно Нордстрему ('), средняя величина 
отношений осей эллипсоида скоростей звезд типа А и В равна 1.3, 
а согласно Гюлленбергу—1.7 (*). То же отношение для типов Вч—В., 
и Ое՜» ^5 составляет по. Нордстрему 1.3. Эти данные относятся к
звездам ярче 6.0. Для звезд слабее 6 0 средняя величина отно II е-
мий осей эллипсоида скоростей звезд Вч—В9
еще меньшим—0,9. Между тем, по 
лучается порядка 3.

рормуле

Здесь надо сделать одно существенное

к типу Ое-,—В- окажется 
(3), это отношение по-

замечание. Дело в том,
что первоначальные центральные ядра, из которых формируются от
дельные звезды, составляющие впоследствии ассоциации, могут иметь 
свою дисперсию скоростей, которая войдет, как общий член, в дис
персию скоростей звезд различных спектральных типов общего галак
тического поля. Другими словами, фактически наблюдающаяся диспер
сия скоростей представляет из себя сумму двух членов: первого—дис
персии скоростей относительного движения, в данном случае расши
рения системы, состоящей из данного типа звезд, и второго — диспер
сии скоростей самого ядра. Если второй член будет достаточно велик, 
тогда отношение дисперсий скоростей звезд различных спектральных
типов будет значительно меньше, чем то значение, которое получается
по ормуле (3).г

К сожалению пока что очень трудно сказать что-нибудь опреде
ленное о дисперсии скоростей начальных объектов (ядер), из которых

ормируются ассоциации, хотя бы по той 
имеем никакого представления о

• Таким образом, разницу в

что мы пока непричине,

радиусах различных подсистем в
звездных ассоциациях нельзя объяснить только различием пекулярных 
скоростей звезд различных спектральных типов. Для этого требуется 
гораздо большее значение отношений пекулярных скоростей, чем на
блюдаемое.

Итак, как первое, так и второе объяснения неудовлетворительны 
для объяснения существования указанной закономерности.

Но, поскольку зависимость дисперсии пекулярных скоростей от 
спектрального типа установлена из наблюдений, то от первого объяс
нения, согласно которому расширение происходит для всех звезд с 
одинаковой скоростью, приходится отказаться целиком. Вместо этого, 
мы можем понять разные размеры звездных подсистем в ассоциациях, 
предположив одновременно, что звезды различных типов расширяются 
с различными скоростями, и что вместе с тем образование звезд не 
происходит одновременно. При этом сохраняется та же последователь
ность образования звезд по спектральным типам, как указывалось в 
первом пункте.

Таким образом, процесс образования звезд в ассоциациях не 
представляет из себя мгновенное событие; он, повидимому, продол
жается некоторое время.

Кроме перечисленных выше объяснений, возможна и другая ин-
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терпретация рассматриваемой закономерности. Именно, может быть
все звезды, образовавшиеся в ассоциации, являются первоначально 
звездами типа О, Во, а впоследствии, по мерс расширения ассоциации, 
они превращаются в звезды поздних спектральных подтипов. Другими 
словами, эволюция звезд главной последовательности уже в пределах
ассоциации становится существенным актором. В этом случае обра-
зование звезд в ассоциациях может продолжаться значительное время.

Пока трудно сказать, которое из двух последних объяснений соот
ветствует действительности. Но несомненно одно: наблюдающаяся 
корреляция между спектральным типом и пекулярной скоростью звезд 
общего галактического поля связана с процессом образования звезд 
в ассоциациях. Это находится в согласии с тем предположением, что 
образование всех звезд в Галактике происходит в ассоциациях, откуда 
они рассеиваются в общем галактическом поле (5.).
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