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1. В настоящее время нет общепринятой теории происхождения 
двойных звезд. Долгое время широким распространением пользовались 
взгляды Джинса, который считал, что тесные пары образовались пу
тем деления быстро вращающихся одиночных звезд, а широкие пары 
1образовались из близких сгущений первичной туманности. Однако 
[колоссальное разнообразие физических свойств компонентов двой- 
'ных и кратных звезд лучше всего объясняется гипотезой захвата. 
'Существуют двойные звезды с практически одинаковыми компонентами 
всевозможных типов, в том числе пары из белых карликов, пары из 
переменных звезд — цефеид и типа Т Тельца, и т. п. Существуют 
двойные звезды с умеренно отличающимися компонентами и с ком
понентами, резко отличными друг от друга.

Если, вопреки результатам теоретических исследований, все же 
допустить возможность образования пары путем деления быстро вра
щающейся звезды, то следует ожидать, что свойства компонент двой
ных звезд окажутся связанными какими-либо специфическими законо
мерностями. Но на самом деле закономерности распределения двойных 
и кратных звезд по различным физическим характеристикам соответ
ствуют случайному объединению звезд в пары.

Для грубого, предварительного анализа наблюдательных данных 
сделаем следующее, заведомо неточное предположение: допустим, 
что (в единице объема) число пар Пав, состоящих из звезд типов А 
и В, пропорционально числу одиночных звезд этих типов лд и Лв:

[лАВ = сп^пъ. (1)

На самом деле более массивные звезды образуют пары в большем 
количестве.

2. Если исходить из (1), то распределение двойных звезд, заклю
ченных в единице объема пространства, по разности звездных вели
чин компонент АМ = Ат будет:

со

Ф (ДАТ) = с <р (А!) ф (А1+ ДАТ) dM
—ОО

(2)

(ср (А!) — функция светимости). Однако наблюдательные данные отно
сятся не к единице объема пространства, а приблизительно соответ-
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ствуют выборке звезд до определенного предела видимой звездной 
величины. В этом случае функция распределения будет:

ОО

р (ДУИ) = С ? [М) ? (ЛЦ- ДЛ1) V (Л!) dм.
—со

(3)

Здесь У (М) — эффективный объем пространства, в котором наблю
даются звезды, имеющие абсолютную величину М. Если пренебре
гать межзвездным поглощением и неравномерностью распределения 
звезд в пространстве и считать эти объемы сферическими, то с по
мощью функции светимости П. П. Паренаго (х) получаются значения 
^(ДЛ!), приведенные в табл. 1. Поскольку в такой выборке преоб
ладают абсолютно яркие звезды, функция Р (Д7И) воспроизводит в 
сглаженном виде ход функции светимости для этих звезд.

Таблица 1

АМ /'(ДМ) ДЛГ /■'(ДМ) ДМ

-5 0,007 0 0.6 7 12
—4 0 02 1 1,1 9 21
—3 0.06 2 2,2 11 31
—2 0 14 3 3,5 13 40
—1 0,28 4 5 0 15 43

5 7,1 17 60

Число двойных звезд с большой разностью звездных величин ком
понент должно быть больше, чем число звезд с близкими по блеску 
компонентами. Наблюдательные данные для звезд с большим види
мым блеском (ярче 4 зв. вел) подтверждают этот ход Р (АМ) на 
широком интервале ДЛ? (см. табл. 2, основанную на данных Валлен- 
квиста (2)). По мере перехода к слабым звездам подъем кривой обры
вается все раньше и раньше; у слабых звезд спутники, которые еще 
намного слабее, не доступны наблюдениям (для примера в табл. 2 
приведено распределение для т = 672 зв. вел.).

Таблица 2

дм 0 1 2 3 4 5 6 7 8 • *

т<;4 . . . — — 2 2 1 3 7 1 7 9 2

«1 = 672 • • 9 32 20 34 40 27 25 6 — —

Тройные звезды, состоящие из тесной пары и далекого третьего 
спутника, естественно рассматривать как результат двух последова
тельных захватов. Считая тесную пару за главную звезду (при вто
ром захвате) и считая, что ее суммарная звездная величина определя
ет объем сферы видимости, можно рассмотреть распределение по ДЛ7 
для ДД4<0. Как звезды, у которых тесная пара визуально-двойная, 
так и те, у которых она спектрально д ойнся, собранные в работе 
Валленквиста (3), подтверждают ход ЛДДЛТ), приведенный в табл. 1.

Согласно (1), распределение по АМ для звезд с заданной абсолют
ной величиной Л? главной звезды воспроизводит участок функции 
светимости, лежащий справа от М. Вследствие наличия у функции 
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светимости минимума около М — 8Уа зв. вел. распределение по АЛ) 
существенно изменяется при переходе от абсолютно ярких звезд к 
слабым. Наблюдательные данные Кейпера (4) для звезд отдельных 
спектральных классов удовлетворительно согласуются с ходом функ
ции светимости. То же получается для очень широких пар, выявляе
мых по сходству собственных движений, которые изучались Лейте- 
ном (5)-

3. Уже давно было отмечено, что распределение двойных звезд 
по спектральному типу главной звезды очень сходно с распределе
нием одиночных звезд (см., нап[ имер, (®)). Как одиночные, таки 
двойные звезды, для которых известен спектральный тип-,— это ви
димо яркие звезды, в подавляющем большинстве случаев являющиеся 
гигантами. Абсолютная звездная величина у гигантов всех спектраль
ных типов практически постоянна, а в таком случае, согласно (1), 
доля двойных тоже должна быть постоянной. Поэтому распределение 
по спектральным типам для главных звезд пар должно повторять рас
пределение для одиночных звезд.

4. Наблюдениями установлено, что при перемещении вдоль спек
тральной последовательности меняется АЛ) и Д5р. В табл. 3 пред
ставлена эта зависимость согласно исследованию Г. А. Шайна (7). 
Изменение А7И в зависимости от абсолютной величины главной звез
ды истолковывалось раньше как сближение масс компонент в про
цессе эволюции звезд. Однако это изменение может иметь чисто 
статистическое объяснение: изменение формы кривой распределения 
по АЛ) на небольшом интервале АЛ), охваченном наблюдениями, как 
раз таково, что АЛ) убывает с уменьшением Л) вплоть до М = 
= 6 зв. вел., а затем снова начинает возрастать.

Таблица 3

Спектр ДАТ Д5р
Число 
звэзд

гм . . . . 4,4 -3,7 3
йК . . . . 2,2 —2,2 28
йО . . . . 1,3 —1,7 36
йр .... 0 9 -0.7 75
в................ 1,8 +0,4 50
А................ 1,2 +0,5 69
бр .... 0,8 +0,5 35
80 .... 0 6 +0,3 32
ак .... 0,6 +0,2 12
6М .... 1.0 0,0 2

Закономерности, связывающие различие звездных величин и спект
ров компонент двойных звезд, были детально изучены Г. А. Шай
ном (6). Этим закономерностям также придавался эволюционный смысл. 
На самом деле они являются отображением того факта, что компо
ненты двойных звезд ничем не отличаются от одиночных звезд и 
укладываются на обычную диаграмму Рессела. Поэтому у звезд-ги
гантов мы наблюдаем, как правило, спутников более ранних спек
тральных типов (Д.5р<0), так как спутники поздних типов невидимы 
из-за чрезвычайно больших ДЛ1. У звезд главной последовательности 
спутник, т. е. более слабая звезта, естественно принадлежит к бо
лее позднему типу (Д5р>»0). В области В-звезд, где главная после
довательность почти вертикальна, встречаются большие ДЛ/ при ма
лом АЗр. В области почти горизонтальной ветви гигантов встречают
ся большие &3р при малых АЛ).
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Таким образом, статистические данные о физических характери
стиках визуально-двойных звезд, а именно распределение по АМ для 
всех звезд, для звезд отдельных спектральных типов, для широких 
пар, распределение по спектральным типам главных звезт в парах, зако
номерности, связывающие величины и спектры компонент,— просто и 
естественно объясняются с точки зрения гипотезы захвата, даже в 
той упрощенной форме, в которой она применялась выше.

Геофизический институт Поступило
Академии наук СССР 28 X 1949
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