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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность темы.

Фундаментальной проблемой звездообразования и звездной эволюции

является вопрос о массах образующихся звезд. Поскольку эволюция звез-

ды определяется,  в основном,  ее начальной массой,  то распределение по

массам звезд, образующихся в данном месте и в данное время (начальная

функция масс, НФМ), является ключевым распределением для понимания

строения  и эволюции звездных систем.  Несмотря на значительный про-

гресс,  сделанный  в  недавние  годы  в  понимании  образования  одиночных

звезд,  вопрос о распределении  звезд по  массам остается  открытым.  Та-

ким образом, определение формы НФМ и границ ее применения является

одной их самых актуальных проблем астрофизики.

Наши  знания  о  начальном распределении  звезд  по  массам  формиру-

ются  преимущественно  на основании изучения ограниченных по  объему

звездных ансамблей в солнечной окрестности. С помощью различных аст-

рометрических,  фотометрических  и  спектрометрических  методов  можно

получить  распределение  звезд  главной  последовательности  по  абсолют-

ным звездным величинам, или функцию светимости (ФС). Затем, с помо-

щью соотношения масса-светимость  (CMC) из ФС может быть получена

современная функция масс. Наконец, после учета эффектов звездной эво-

люции может быть определена НФМ.

Солпитер  (1955), используя доступную в то время информацию о ФС

звезд поля и времени жизни звезд, определил, что НФМ в диапазоне масс

представляет собой степенную функцию  (в современных обо-

значениях):

Первым исчерпывающим определением НФМ на всем диапазоне звезд-

ных  масс  можно  считать  работу  Миллера  и  Скало  (1979),  впоследствии

существенно  модифицированную  Скало  (1986).  Основным  результатом

этих  работ  был  тот  факт,  что  простая  степенная  функция  не  может

адекватно  аппроксимировать  форму  НФМ  на  всем  диапазоне  звездных

масс.  Логнормальная функция
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проксимацию, позволяющую, в частности, объяснить уменьшение накло-

на для маломассивных  и увеличение наклона для массивных

звезд. Последующие наблюдения в целом подтвердили нали-

чие уплощения на НФМ маломассивных звезд.

В дальнейшем и маломассивный  (см.  Малков  1987,  Пискунов и Мал-

ков  1987,  Кроупа  1998,  Рейд  1998)  и  массивный  (Гармани  и  др.  1982,

Мэси  1998)  участки  НФМ подвергались детальному  исследованию  и,  за-

частую,  значительной  ревизии.  В  частности,  большой  прогресс  был до-

стигнут  в  последнее  время  в  определении  локальной  ФС  и  НФМ  звезд

малых масс.  Он стал  возможен благодаря появлению глубоких фотомет-

рических  (в  т.ч.  инфракрасных)  обзоров,  новым  высокоточным  астро-

метрическим  данным  (космическая  миссия  Hipparcos  и  наземные  CCD

наблюдения),  новым моделям  атмосфер холодных карликов и более точ-

ным CMC слабых звезд. В настоящее время широкое признание получили

кусочно-линейные аппроксимации НФМ, опубликованные Кроупой и др.

(1993)  и Скало  (1998).

Анализ  полутора-двух  десятков  опубликованных  НФМ  показывает,

что современные значения наклона НФМ для  группируются в райо-

не  = —1.2, в то время как разброс значений  значительно

больше  (в среднем для  этих масс  = —1.8).

При  исследовании  вопроса  о  форме  НФМ  необходимо  принимать  во

внимание  тот  факт,  что  изрядная  доля  звезд  входит  в  состав  двойных

и  кратных  систем.  Наличие  компонента  изменяет,  вообще  говоря,  эво-

люцию звезды;  а также может приводить  к искажению наблюдательных

характеристик.  Это обстоятельство нужно учитывать при получении на-

блюдательной ФС и коррекции ее за различные эффекты селекции. Таким

образом, функция звездообразования, определяющая рождение и дальней-

шую эволюцию звезд, должна учитывать наличие двойных, т.е., зависеть

не только от возраста и массы звезды, но и от массы компонента, а также

большой полуоси и эксцентриситета орбиты.

Двойственность звезд главной последовательности составляет, по раз-
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пым оценкам, от ~ 35% для М-звезд до ~ 70% для В-звезд. Очевидно, эти

значения являются нижней границей: развитие методов наблюдений и ин-

терпретаций наблюдательных данных приводит к открытию  новых ком-

понентов.  Так,  о недооценке  степени двойственности  солнечной  окрест-

ности  свидетельствуют  результаты,  полученные  Виленом  и др.  (1999)  и

Дельфоссом и др.  (1999).

В  последнее время, благодаря увеличению наблюдательного материа-

ла, полученного на современных наземных и космических обсерваториях,

появились  свидетельства  того,  что  и  наблюдаемые  ФС,  и  результирую-

щие НФМ подвержены  (зачастую значительно)  искажениям,  связанным

с недоучетом влияния двойных звезд.

Кроме того, двойные системы некоторых типов являются единствен-

ным  источником  независимо  определенных  эмпирических  масс  и  свети-

мостей  звезд.  Построенное  на  основе  этих  данных  соотношение  масса-

светимость  звезд  главной  последовательности  является  фундаменталь-

ной  калибровочной шкалой для определения  звездных масс,  а также для

восстановления  из  наблюдательных  данных  начальной  функции  масс  и

истории звездообразования.

Задача  определения  НФМ  представляется  актуальной  еще  и  потому,

что обсуждаемые в данной работе различия в механизмах образования и

значениях  наблюдательных  параметров  широких  и  тесных  систем  ста-

вят под сомнение правомерность применения калибровок и соотношений,

полученных по данным о тесных двойных (например, соотношения масса-

светимость звезд умеренных масс), к одиночным звездам и компонентам

широких пар.

Цель  диссертации.

В  работе преследовались  следующие основные цели.

1.  Создание исчерпывающих  списков  визуальных двойных  и  затмен-

ных спектроскопических двойных систем с высокоточными динамически-

ми массами компонентов и построение на их основе современного эмпи-
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рического  соотношения  масса-светимость  для  всего  диапазона  звездных

масс солнечной окрестности.

2.  Исследование вопроса о различиях в образовании, эволюции и на-

блюдательных проявлениях между широкими и тесными двойными звез-

дами. Изучение и моделирование наблюдаемых значений кратности звезд

и распределения систем по отношению масс компонентов.

3.  Определение начальной функции масс по результатам аналитичес-

кого и численного моделирования наблюдательных распределений. Оцен-

ка  нижнего  предела  масс  образующихся  звезд  и  исследование  вопроса  о

постоянстве значения наклона начальной функции масс для разных диа-

пазонов масс.

Научная  новизна.

В  работе  впервые  сделало  следующее.

1.  Скомпилированы исчерпывающие списки двойных и кратных сис-

тем,  содержащие  высокоточные  данные  о  светимостях  и  динамических

массах компонентов  (с характерной точностью масс 3-5% для затменных

спектроскопических двойных и  30-40% для  визуальных двойных)..

2. Разработана методика определения параметров компонентов фото-

метрически  неразрешенной  двойной  системы,  являющейся,  в  свою  оче-

редь, компонентом двойной или кратной системы. Надежность методики

подтверждена последующими независимыми наблюдениями.

3.  Разработан  метод  определения  возрастов  и  химических  составов

компонентов спектроскопических двойных.

4.  Обнаружены  различия  значений  ряда  наблюдаемых  параметров

компонентов тесных двойных систем и изолированных звезд одного и то-

го  же  спектрального  типа.  Предложены причины  такого различия: вра-

щение звезд,  эволюция и эффекты селекции.  Показано,  что традицион-

ное  соотношение  масса-светимость  (базирующееся  на  данных  о  компо-

нентах  затменных  спектроскопических двойных)  не  может применяться

для определения начальной функции масс одиночных звезд;  таким обра-
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зом, начальная функция масс для звезд с массами от  1.5 до  должна

быть  пересмотрена.

5. Показано, что наблюдаемое уплощение начальной функции масс на

диапазоне малых масс и убывание начальной функции масс к самым ма-

ломассивным звездам (менее  )  связано с недоучетом вклада компо-

нентов некоторых типов двойных систем. Проведено (и показало хорошее

согласие с эмпирическими данными) численное моделирование наблюда-

емой  начальной  функции  масс  солнечной  окрестности  в  предположении

случайного попарного объединения  звезд, распределенных по массам со-

гласно степенной начальной функции масс с постоянным коэффициентом

наклона.

6. Исследована эволюция отношения светимостей компонентов в паре

"красный  карлик — коричневый  карлик".  Вычислен  возраст  такой  сис-

темы, являющийся оптимальным для обнаружения коричневого карлика.

7. Разработана методика определения начальной функции масс по функ-

ции распределения систем по отношению масс компонентов и  (для моло-

дых маломассивных звезд)  функции распределения по отношению свети-

мостей.

Практическая  и  научная  значимость.

Результаты, изложенные в данной диссертации, важны для получения

начальной функции масс, знание которой необходимо для решения целого

ряда астрофизических задач. Среди них такие, как построение теории об-

разования звезд, исследование эволюции Галактики, звездных ансамблей,

скоплений, галактик, и пр. Результаты исследования имеют большое зна-

чение для теории химической эволюции Галактики, динамики Галактики

(проблема локальной скрытой массы)  и теории образования звезд.

Основные  результаты  опубликованы  в  авторитетных  научных  жур-

налах  и  используются  как  в  нашей  стране,  так  и  за  рубежом.  Многие

работы  получили  широкую  известность,  независимое  подтверждение  и

международное признание.
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Апробация  результатов.

Основные  результаты  диссертации  докладывались  и  обсуждались  на

астрофизическом  семинаре  Института  астрономии  РАН,  а  также  семи-

нарах  отделов  "Центр  астрономических  данных"  и  "Физика  и  эволю-

ция звезд"; на Общемосковском семинаре астрофизиков Государственного

астрономического института им.  П.К.Штернберга; на семинарах Страс-

бургского  центра  звездных  данных,  Обсерватории  Безансона  и  Астро-

номической  обсерватории  Триеста;  на  зимних  астрономических  школах

(Свердловск,  1986 и 2003 г.г.); на X европейской региональной конферен-

ции  MAC "Эволюция галактик"  (Прага,  1987 г.); на совещании "Ошиб-

ки  и  неопределенности  в  астрономии"  (Страсбург,  1989  г.);  на  конфе-

ренции  "Нижний  край  главной  последовательности  —  и  за  ним"  (Гар-

хинг,  1994  г.);  на  симпозиуме  MAC  164  "Звездные  популяции"  (Гаага,

1994 г.); на международном симпозиуме "Происхождение, эволюция и бу-

дущее двойных звезд в скоплениях"  (Калгари,  1995 г.); на коллоквиуме 5

комиссии  MAC  "Международное  сотрудничество  в  области  распростра-

нения астрономических данных"  (Санкт-Петербург, 1996 г.); на междуна-

родной конференции "Современные проблемы звездной эволюции"  (Зве-

нигород,  1998 г.); на конференции "Маломассивные звезды и коричневые

карлики  в звездных скоплениях и  ассоциациях"  (Ла Палма,  1998  г.);  на

VIII  ежегодной  конференции  "Анализ  астрономических  данных"  (Урба-

на,  1998  г.);  на  совещании  "Близкие  звезды"  (Моффат  Филд,  1999  г.);

на 33-м симпозиуме ESLAB  "Звездообразование в малых и больших мас-

штабах (Нордвайк,  1999 г.); на симпозиуме MAC 200 "Образование двой-

ных  звезд"  (Потсдам,  2000  г.);  на  9  Съезде  Европейского  Астрономи-

ческого  Общества  Jenam-2000  (Москва,  2000  г.);  на  XXIV  Генеральной

Ассамблее  MAC  (Манчестер,  2000  г.);  на  европейском  совещании  "Пе-

репись  Галактики:  требования к  фотометрии  и  спектрометрии  проекта

GAIA"  (Вильнюс, 2001 г.); на Всероссийской астрономической конферен-

ции  (Санкт-Петербург,  2001 г.);  на  10  Съезде Европейского Астрономи-

ческого Общества Jenam-2001 (Мюнхен, 2001 г.); на совещании "Фотомет-
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рия  звездных  и  незвездных  объектов  в  проекте  GAIA"  (Тарту,  2002  г.);

на международной конференции "GAIA: спектроскопия, наука и техноло-

гии"  (Грессони Сен Жан, 2002 г.); на совещании "GAIA: классификация"

(Хайдельберг, 2002 г.).

Публикации.

Основные  результаты  диссертации  опубликованы  в  40  работах,  спи-

сок которых приведен в конце автореферата. В ряде совместных работ (25

работ  написано  в  соавторстве)  роль  автора является ведущей,  в  осталь-

ных работах участие соавторов в постановке задачи, проведении расчетов

и анализе результатов равное. В список положений, выносимых на защи-

ту,  включены  лишь  те  результаты  и  выводы,  в  которых  вклад  автора

диссертации в проведенные исследования был основным или, по крайней

мере,  равным  вкладу других  соавторов.

Объем и структура диссертации.

Диссертация  состоит  из  введения,  пяти  глав  и  заключения.  Общий

объем диссертации 172 страницы, включая 27 рисунков, 6 таблиц и список

литературы из 210 наименований.

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ

Во  Введении  обоснована  актуальность  темы,  показана  научная  но-

визна и практическая значимость полученных результатов, а также сфор-

мулированы основные положения, выносимые на защиту.

Глава 1. Двойные звезды

В первой главе обсуждаются степень кратности звезд и основные ста-

тистические  свойства  двойных  систем.  Здесь  же  рассматриваются  воз-

можные механизмы образования и наблюдаемые свойства молодых двой-

ных систем.  Исследуется вопрос о степени влияния на результаты и ин-

терпретацию наблюдений систем более высокой кратности. Описан про-
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цесс  получения  динамических  масс  и  других  параметров  компонентов

систем различных типов.

В первом параграфе обсуждается терминология, принятая при описа-

нии статистических свойств двойных звезд. Здесь же приводятся данные

о  кратности  звезд  солнечной  окрестности.  Показано,  в  частности,  что

двойные  звезды  весьма многочисленны,  а кратность  звездного  ансамбля

занижена  эффектами  селекции  и  может  не  сильно  отличаться  от  100%.

Во  втором  параграфе  обсуждаются  статистические  свойства  двойных:

распределения по периодам, эксцентриситетам и отношению масс компо-

нентов.  В  третьем параграфе описаны механизмы образования двойных

звезд.  Здесь  показано,  что  не  существует  теоретических  доказательств

различия  механизмов  образования  тесных  и  широких  двойных.  Напро-

тив,  наблюдательные  данные  свидетельствуют  в  пользу  однородности

ансамбля двойных  систем.  В  четвертом  параграфе  обсуждаются  свойст-

ва  двойных  на  стадии  сжатия  к  главной  последовательности  и  прово-

дится  сравнительный  анализ ансамблей молодых двойных и двойных на

главной последовательности. Изучение двойных на стадии сжатия к глав-

ной  последовательности  преимущественно  подтверждает  выводы,  акту-

альные  для  двойных  главной  последовательности.  В  пятом  параграфе

приведены некоторые статистические данные по системам более высокой

кратности.  В  шестом  параграфе  описана процедура  получения  эмпири-

ческого  соотношения масса-светимость по данным о двойных звездах,  а

седьмой параграф содержит описание процедур получения динамических

масс для компонентов различных типов двойных.

Глава 2.  Функция светимости

Во  второй  главе  обсуждается  ряд  проблем,  связанных  с  получением

функции светимости. Это — неполнота наших знаний о звездах ближай-

шей  солнечной  окрестности,  а также искажение формы функции  свети-

мости из-за наличия в статистике фотометрически неразрешенных двой-

ных систем. Здесь же оценивается вклад таких систем в локальную скры-

тую  массу.
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В  первом  параграфе  приведены  наблюдательные  подтверждения  не-

полноты локальной функции светимости. Неполнота наблюдательных дан-

ных  не  позволяет  делать  окончательных  выводов  о  слабом

участке  локальной  функции  светимости.  Во втором параграфе  обсужда-

ется  влияние  фотометрически  неразрешенных двойных систем  на функ-

цию светимости.  Показано, что эффект неразрешенных двойных приво-

дит  к  искажению  формы  функции  светимости  (в  особенности  фотомет-

рической  функции  светимости)  для  слабых  звезд.  Эффект

различен при различных предположениях о распределении систем по от-

ношению масс  компонентов.  Третий  параграф посвящен  роли фотомет-

рически  неразрешенных двойных систем  в  проблеме  локальной  скрытой

массы. Здесь показано, что неразрешенные двойные являются возможным

резервуаром скрытой массы; в них может содержаться дополнительно до

70%  от наблюдаемой массы.

Глава 3.  Соотношение масса-светимость маломассивных звезд

В третьей главе описывается CMC маломассивных звезд. Помимо во-

просов  о  болометрических  поправках  и  фотометрических  системах  для

холодных звезд в данной  главе обсуждаются причины отклонения  инди-

видуальных объектов от CMC. Исследуется также вопрос об ограничении

на точность наклона начальной функции масс, накладываемым современ-

ным уровнем знаний о CMC маломассивных звезд.  В этой же главе опи-

сан метод и результаты определения параметров компонентов ряда звезд,

входящих в двойные системы.

В  первом  параграфе  проводится  сравнительный  анализ  шкал  боло-

метрических  поправок  для  холодных  звезд,  который  показывает  замет-

ные  отличия  шкалы  Хэбеца  и  Хейнца  (1981)  от  остальных,  хорошо  со-

гласующихся друг  с другом  шкал.  Второй  параграф  содержит  сопостав-

ление  и  переходные  формулы  для  фотометрических  систем  для  холод-

ных  звезд.  Третий  параграф  посвящен  получению  эмпирического  соот-

ношения  масса-светимость  маломассивных  звезд.  Массы  звезд  в  диапа-

зоне  определяются  преимущественно  по  данным  о  визуаль-
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ных двойных с известными параллаксами.  Затменные спектроскопичес-

кие  двойные  (дающие,  как  правило,  более  точные  массы  звезд)  в  этом

диапазоне  масс  практически  не  наблюдаются.  Здесь  также  обсуждается

возможность  определения  наклона  начальной  функции  масс.  Показано,

что  современные  наблюдательные  данные  о  массах  и  светимостях  ма-

ломассивных  звезд  не  позволяют  сделать  однозначный  вывод  о  НФМ  в

этом  диапазоне.  Эмпирическое  соотношение  масса-светимость  в  преде-

лах  ошибок  удовлетворительно  согласуется  как  со  степенной  начальной

функцией масс  с показателем  степени  от -1.5 до -0.5,  так  и  с начальной

функцией  масс  с переменным  наклоном.  В  четвертом  параграфе обсуж-

даются  возможные причины  отклонения  звезд  от  среднего  соотношения

масса-светимость. Одной из таких причин является неразрешенная двой-

ственность  звезд.  Предложенный  здесь  метод  численного  анализа  этого

эффекта позволяет достаточно надежно определять характеристики ком-

понентов.

Глава 4.  Соотношение масса-светимость звезд умеренных масс

В четвертой  главе рассматриваются затменные двойные звезды с ли-

ниями  обоих  компонентов  в  спектре  и  приводится  соотношение  масса-

светимость,  полученное  по  данным  о  таких  двойных.  Затем  обсужда-

ются  различия  между  компонентами  разделенных  затменных  двойных

систем главной последовательности и изолированными звездами главной

последовательности.  Описаны  наблюдательные  проявления  этих  разли-

чий, даны возможные объяснения и исследовано влияние этих различий

на соотношение масса-светимость и начальную функцию масс.

В первом параграфе получены эмпирические соотношения масса-све-

тимость  и  масса-радиус.  Массы  звезд  в  диапазоне  опреде-

ляются  преимущественно  по  данным  о  затменных  спектроскопических

двойных.  Визуальные двойные  с  известными  параллаксами в  этом диа-

пазоне  масс  практически  не  наблюдаются.  В  этом  же  параграфе  пока-

зано,  что собранные и обработанные нами данные по затменным спект-

роскопическим  двойным  позволяют  не  только  построить  эмпирическое
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соотношение  масса-светимость,  но  также  оцепить  возрасты  и химичес-

кие  составы  систем  и  получить  полуэмпирическое  соотношение  масса-

светимость  звезд  главной  последовательности  нулевого  возраста  и  сол-

нечного  химического  состава.  Во втором параграфе сравниваются пара-

метры компонентов затменных двойных и изолированных звезд. Показа-

но, в частности, что, согласно ряду независимых исследований, радиусы

и температуры  компонентов затменных двойных и изолированных звезд

одного  и  того  же  спектрального  типа  отличаются.  В  следующем  пара-

графе  предложены  и  обсуждаются  причины  этого  различия:  синхрони-

зация  вращения  компонентов  тесных  двойных,  что  препятствует  быст-

рому вращению; наблюдательные эффекты селекции, связанные с несфе-

рической  формой  вращающихся  звезд  и  неслучайной  ориентацией  осей

вращения; приостановка увеличения радиусов В-компонентов на ранних

стадиях эволюции от главной последовательности. В четвертом парагра-

фе обсуждается влияние описанных выше различий на процесс построе-

ния и область применения соотношения масса-светимость. Показано, что

разница между наблюдательными параметрами компонентов затменных

двойных и изолированных звезд не позволяет использовать современное

соотношение  масса-светимость  (базирующееся  на  данных  о  затменных

системах)  для  определения  начальной  функции  масс  одиночных  звезд.

Данные  о  широких  двойных  чересчур  малочисленны  и  неточны,  чтобы

применять их для этой цели. Таким образом, начальная функция масс на

диапазоне  должна быть  пересмотрена.

Глава 5.  Влияние двойственности  звезд  на точность опреде-

ления  начальной  функции  масс

В пятой главе исследовано влияние двойственности звезд на точность

определения  начальной  функции  масс.  Для  этого  в  качестве  сценария

образования  двойных  были  приняты  случайные  попарные  объединения

звезд,  массы которых распределены в согласии  с некоторой  "фундамен-

тальной"  начальной функцией масс. Проведено моделирование и сравне-

ние с наблюдениями начальной функции масс солнечной окрестности. В
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этой  же главе  обсуждается  связь начальной  функции  масс,  с одной  сто-

роны, с наблюдаемыми степенью кратности звезд и распределением сис-

тем по отношению масс и отношению светимостей компонентов, с другой

стороны.  Здесь  же исследуется проблема обнаружения пар,  содержащих

коричневый карлик.

В первом параграфе аналитически и численно исследуется вопрос раз-

личия функций масс первичных и вторичных компонентов. Показано, что

начальная  функция  масс  всех  компонентов  (т.н.  фундаментальная  на-

чальная функция  масс)  отличается  от функций  масс  компонентов.  Сте-

пенная фундаментальная начальная функция масс с показателем степени

приводит к квази-логнормальным максимумам на результи-

рующей наблюдательной функции масс. Во втором параграфе проведено

моделирование начальной функции масс солнечной окрестности;  приво-

дится  описание  исходных  распределений  и  значений  и  обсуждаются  ре-

зультаты расчетов. Показано, что степень двойственности звезд главной

последовательности не сильно отличается от  100%. В третьем параграфе

исследуется вопрос о связи между начальной функцией масс компонентов

и наблюдаемой степенью кратности звезд.  Здесь же обсуждается пробле-

ма обнаружения коричневых карликов в системах.  Показано, в частнос-

ти,  что некоторое количество коричневых карликов должно обращаться

вокруг  звезд  поля;  эти  компоненты  могут  быть  обнаружены  на  стадии

сжатия к  главной  последовательности.  Вероятность  открытия  коричне-

вого карлика — компаньона красного карлика зависит от масс обоих ком-

понентов и  возраста системы.  Оптимальный для обнаружения коричне-

вого карлика возраст системы —  лет, когда коричневый карлик

претерпевает дейтериевую вспышку. В четвертом параграфе исследуется

вопрос о связи между начальной функцией масс компонентов и наблюда-

емом распределении систем по отношению масс компонентов.  Распреде-

ление по отношению масс компонентов получено из начальной функции

масс для  всех  звезд  солнечной  окрестности,  а также  для  G  и  М  систем

главной последовательности. Показано, что наблюдаемые распределения
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систем  по отпошению масс компонентов могут служить исходным мате-

риалом для определения начальной функции масс. Разработанный здесь

метод, после некоторой модификации, применен также к системам на ста-

дии сжатия к главной последовательности. Распределение таких двойных

по отношению масс компонентов может быть получено из  (гораздо легче

наблюдаемого)  распределения по отношению светимостей.

В  Заключении  суммированы  основные  результаты  и  выводы  дис-

сертации. Приводится список статей, в которых опубликованы основные

результаты.  Показан вклад автора в приведенные исследования.

ОСНОВНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ДИССЕРТАЦИИ

На защиту выносятся следующие основные положения: -

1.  Каталоги  визуальных  двойных  и  затменных  спектроскопических

двойных с динамическими массами компонентов и базирующееся на этих

данных эмпирическое соотношение масса-светимость для всего диапазона

звездных масс солнечной окрестности

2.  Метод исследования и результаты расчетов параметров компонен-

тов фотометрически неразрешенной двойной системы, являющейся, в свою

очередь, компонентом двойной или кратной системы.

3.  Обнаружение и выявление причин различия значений ряда наблю-

даемых  параметров  компонентов  тесных двойных  систем  и изолирован-

ных  звезд.

4. Объяснение наблюдаемой степени кратности звезд солнечной окрест-

ности и распределения систем по отношению масс компонентов.

5.  Объяснение  переменности  значения  наклона  начальной  функции

масс, в частности, уплощения начальной функции масс для маломассив-

ных  звезд.

В  заключение  автор  выражает  глубокую  благодарность  А.Э.Писку-

нову,  Х.Циннекеру,  Д.А.Ковалевой,  Л.Р.Юнгельсону,  В.И.Мякутину  и
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А.В.Тутукову,  внесшим  большой  вклад  в  эту  работу.  Я  также  благода-

рю  О.Б.Длужневскую  и  Б.М.Шустова,  любезно  согласившихся  прочесть

рукопись диссертации и внесших ряд ценных замечаний и  предложений

по ее улучшению.
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