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Abstract. The time and velocity of ejection of dust particles of anomalous tails from cometary
nuclei are determined. It is revealed that some comets cause the formation of an anomalous tail
is the collision of their comet nucleus with other bodies of the solar system. An investigation of
the formation conditions of the anomalous tail shows that the dust ejection velocity from the
comet nucleus C/1851 U1, C/1885 X2, C/1921 E1, C/1925 V1, C/1930 D1, C/1975 V2, 2P/1924,
6P/1950 and 1976, 10P/1930, 7P/1933 and 35P/1939 O1 can be explained by the sublimation
of the ice of the nucleus and the removal of dust by molecules. It was found that the comets
C/1823 Y1, C/1882 R1, C/1883 D1, C/1888 R1, C/1892 E1, D/1894 F1, C/1932 M1, C/1954 O1,
C/1968 H1, C/1969 T1, C/1973 E1, C/1995 O1, C/1999 S4, C/2004 Q2, 7P/1869 G1, 10P/1930,
19P/1918, 26P/1927 F1, 67P/1982, 73P/1930 J1, 96P/1986 J1 and 109P/1862 O1, formation of
the anomalous tail and splitting of the comet nucleus was observed in one appearance. Nuclear
splitting 70 % of these comets occurred as a result of a collision of the comet’s nucleus with a
meteoroid or fragments of their nuclei.
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Аномальный хвост кометы является отно-
сительно редким проявлением нестационар-
ной активности ядра кометы и в рамках меха-
нической теории кометных форм объясняется
взрывным выбросом из ядра кометы облака
крупных частиц в сторону Солнца. Почему и
как происходит такой выброс крупной пыли
из ядра не всегда ясно. Это явление, види-
мо, связано со структурой и составом ядра
кометы и взаимодействием ядра с другими
телами Солнечной системы.

Согласно исследованиям аномальных хво-
стов комет C/1823 Y1, C/1844 Y1, C/1910 A1,
C/1973 E1, 109P/1862 O1, определены ско-
рости выброса частиц аномальных хвостов
из ядер комет [1]. Скорости оказались более
1 км/с. С.В. Орлов [2] интерпретировал такие
скорости как результат столкновения камени-
стого ядра кометы с метеороидами. Сейчас
стало очевидно, что ядро кометы состоит из
конгломерата различных льдов и тугоплав-
ких метеороидных частиц [3, 4], а скорости
извержения крупной пыли из ядра, превос-
ходящие 1 км/с, значительно больше тепло-

вых скоростей молекул при сублимации льдов
ядра и для обеспечения больших скоростей
извержения пыли из ядра требуются другие
механизмы.

Целью настоящей работы является выяс-
нение скоростей извержения вещества ано-
мального хвоста из ядра комет.

Методика определение времени и скорость
выброса пылевых частиц из ядра кометы опи-
сано авторами в [5]. Результаты определения
скорости выброса частиц аномального хвоста
из ядер 50 комет представлены в табл. 1.

В табл. 1 приведены обозначения комет:
𝑇 — дата прохождения кометы через пери-
гелий орбиты, 𝑡 — время наблюдения ано-
мального хвоста, 𝑡1 — время и 𝑉 — скорость
выброса частиц аномального хвоста из ядра
кометы на гелиоцентрическом расстоянии 𝑟.
Для некоторых комет за момент образова-
ния аномального хвоста принималось время
крупной вспышки блеска кометы взято из ра-
бот [3,6,7]. Они указаны звёздочкой (*) в 4-ом
столбце. Для нескольких комет за момент об-
разования аномального хвоста принималось
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Таблица 1. Скорости извержения из ядра пылевых частиц аномального хвоста комет

Комета 𝑇 𝑡 𝑡1 𝑉 , км/с 𝑟, а.е.

С/1844 Y1 14,2.12.1844

11.01.1845 15,23.11.1844 1,55 0,83
12.01.1845

08.11.1844

0,48 0,86
13.01.1845 0,38 0,88
14.01.1845 0,98 0,91
15.01.1845 0,84 0,93
17.01.1845

02.12.1844

0,12 0,97
29.01.1845 0,53 1,22
30.01.1845 0,66 1,24
31.01.1845 0,73 1,26

С/1851 U1 01,29.10.1851

22.10.1851

24.08.1851

0,14 0,73
23.10.1851 0,18 0,75
24.10.1851 0,19 0,77
25.10.1851 0,28 0,79

C/1877 G1 27,30.04.1877
05.04.1877 27.03.1877 0,20 0,96
15.05.1877 30.03.1877 0,48 1,07

С/1882 R1 17,72.09.1882 16.10.1882 14,29.05.1882 1,56 1,01

C/1883 D1 19,4.02.1883
28.02.1883 23.01.1883 0,28 0,81
02.03.1883 19.01.1883 4,45 0,84

C/1885 X2 03,78.05.1886 01.05.1886 21,71.04.1886 0,02 0,48
C/1888 R1 31,66.05.1889 03.07.1889 26.04.1888 2,16 3,61
С/1892 Е1 07,15.04.1892 02.04.1892 08.03.1892 2,62 1,05

D/1894 F1 09,93.0 2.1894
27.02.1894

08.02.1894
0,05 1,22

28.02.1894 0,06 1,24
29.02.1894 0,06 1,25

C/1910 A1 17,58.01.1910

26.01.1910

06,58.01.1910

0,92 0,40
27.01.1910 0,67 0,43
28.01.1910 0,52 0,45
29.01.1910 0,44 0,48
30.01.1910 0,44 0,51
31.01.1910 0,34 0,54

С/1921 Е1 10,45.05.1921 12.05.1921 01.05.1921 0,31 1,01
C/1922 U1 26,5.10.1922 06.11.1923 26.12.1921 0,90 3,93
C/1925 V1 07,26.12.1925 10.12.1925 20,26.09.1925 0,21 0,76
C/1930 D1 15,9.01.1930 24.02.1930 12,5.12.1929 0,02 1,26

С/1931 О1 11.06.1931
31.07.1931

15.06.1931*
1,10 1,33

12.08.1931 1,10 1,45

С/1931 Р1 25.08.1931
17.10.1931

23.08.1931*
3,35 1,15

18.10.1931 3,48 1,48
C/1932 M1 24.09.1932 27.06.1932 23.06.1932 0,83 2,03
С/1935 А1 26,46.02.1935 19.02.1935 12.02.1935 0,69 0,82
C/1939 B1 06,85.02.1939 12.01.1940 28.01.1940 0,74 0,74

C/1954 O1 01,93.06.1954
02.08.1954

15,28.04.1954
0,21 1,31

06,9.08.1954 0,13 1,37
07,9.08.1954 0,25 1,37

C/1961 O1 17,49.07.1961
25.07.1961

04,51.04.1961*
1,72 0,39

26.07.1961 1,75 0,43
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Продолжение табл. 1

Комета 𝑇 𝑡 𝑡1 𝑉 , км/с 𝑟, а.е.

C/1962 C1 01,66.04.1962

10.04.1962

10.10.1961*

0,32 0,42
12.04.1962 0,81 0,49
13.04.1962 0,88 0,53
14.04.1962 0,43 0,55
16.04.1962 0,25 0,62
17.04.1962 0,23 0,64
18.04.1962 0,21 0,67
19.04.1962 0,21 0,70
20.04.1962 0,23 0,73
21.04.1962

04,51.04.1961*

0,25 0,76
22.04.1962 0,33 0,78
23.04.1962 0,23 0,81
24.04.1962 0,31 0,84
25.04.1962 0,73 0,87

С/1963 А1 21,47.03.1963

25.02.1963

10,35.01.1963

0,04 0,83
10.05.1963 1,00 1,18
25.05.1963 0,64 1,42
30.05.1963 0,74 1,49
16.07.1963 0,23 1,74
21.07.1963 0,24 1,86
27.07.1963 0,16 1,90

С/1968 Н1 16,27.05.1968 24.07.1968 03.05.1968 0,25 1,18
С/1969 Т1 21,26.12.1969 26.12.1969 08.11.1969 0,003 0,49

С/1973 Е1 28,4.12.1973

12.01.1974

20,4.11.1973

1,75 0,54
14.01.1974 2,74 0,61
16.01.1974 2,45 0,65
17.01.1974 2,56 0,69
20.01.1974 1,88 0,76
23.01.1974 0,67 0,83
26.01.1974 0,53 0,91
09.02.1974 0,53 1,21
13.02.1974 1,31 1,29
23.02.1974 0,59 1,47
24.02.1974 1,93 1,51
25.02.1974 1,67 1,52
26.02.1974 1,05 1,60

С/1975 V2 21,18.12.1975 03.01.1975 10.12.1975 0,02 0,58

С/1980 О1 22,44.06.1980

14.08.1980

06.05.1980

0,24 1,23
15.08.1980 0,26 1,24
17.08.1980 0,44 1,29
19.08.1980 0,81 1,31
29.08.1980

21,8.04.1980

2,16 1,47
03.09.1980 2,23 1,57
04.09.1980 1,89 1,59
06.09.1980 1,09 1,61
07.09.1980 1,02 1,63
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Продолжение табл. 1

Комета 𝑇 𝑡 𝑡1 𝑉 , км/с 𝑟, а.е.

C/1984 N1 12,13.08.1984

29.08.1984

03,46.07.1984

1,04 0,55
03,51.09.1984 1,04 0,68
09,5.09.1984 0,73 0,81
10,1.09.1984 0,27 0,83
13,11.09.1984 0,50 0,90
20,48.09.1984 0,62 1,04
21,39.09.1984 0,36 1,06
25,32.09.1984 0,18 1,14
27,38.09.1984 0,05 1,18

С/1987 Р1 07,27.11.1987

08.01.1988

01,16.09.1987

1,61 1,38
09.01.1988 1,63 1,39
10.01.1988 1,39 1,41
17.01.1988 1,27 1,49
18.01.1988 1,31 1,51

С/1995 О1 01.04.1997

05.10.1997

01.04.1996

0,41 2,93
03.01.1988 0,21 3,95
19.01.1988 0,17 4,32
26.02.1988 0,51 4,51
22.03.1998

24.06.1996
0,041 4,75

02.04.1998 0,059 4,86
22.04.1998 0,198 5,08

С/1999 Т2 24,46.11.2000 24.04.1999 24.05.1998 0,20 6,08

С/1999 S4 18,28.07.2000
26,9.07.2000

17,75.07.2000*
0,003 0,76

27,9.07.2000 0,003 0,76

C/1999 H1 11,17.07.1999

09.08.1999

14,0206.1999

3,23 0,92
12.08.1999 1,64 0,96
13.08.1999 1,66 0,97
19.08.1999 0,80 1,05
22.08.1999 1,94 1,08

С/2002 Т7 23.04.2004

25.04.2004
01.04.2004

1,55 0,61
05.05.2004 2,14 0,66
15.05.2004 04,06.04.2004 0,43 0,77
20.05.2004 28,2.03.2004 0,50 0,84

C/2004 Q2 24,83.01.2005
13.12.2004

30.09.2004
2,09 1,47

14.12.2004 2,26 1,59
15.12.2004 2,30 1,61

C/2004 F4 17,09.04.2004 02.05.2004 01.04.2004 0,90 0,55
С/2011 А2 01,6.01.2011 11,54.01.2011 29.06.2009 0,016 1,75
2Р/1924 31,93.10.1924 05.10.1924 21.07.1924* 0,08 0,73

6Р/1950 06,37.06.1950
14.07.1950

21.06.1950*
0,12 1,44

18.07.1950 0,29 1,46
7Р/1869 G1 30,44.06.1869 11.05.1869 25.04.1869** 1,22 1,13

7Р/1933 18,79.05.1933 23.05.1933 01.05.1933** 0,79 1,11
10Р/1930 05,78.10.1930 18.11.1930 23.09.1930 0,07 1,41
19Р/1918 01,49.11.1918 31.08.1918 29.07.1918 0,27 1,69
26P/1927 10,24.05.1927 01.06.1927 23.04.1927 0,005 0,99
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Окончание табл. 1

Комета 𝑇 𝑡 𝑡1 𝑉 , км/с 𝑟, а.е.

34D/1938 J1 18,48.06.1938
06.05.1938

28.04.1938
0,19 1,32

10.05.1938 0,16 1,29
35P/1939 09,46.08.1939 20.10.1939 09,46.08.1939 0,025 1,51
67Р/1982 12,09.11.1982 24.12.1982 12,6.10.1982** 0,15 1,43

73Р/1930 J1 14,19.06.1930
24.05.1930

01.05.1930
0,08 1,07

27.05.1930 0,51 1,08

96P/1986 J1 23,19.04.1986

13,45.05.1986

30,81.03.1986*

0,56 0,68
26,92.05.1986 0,025 0,98
07,99.06.1986 0,023 1,11
25,29.06.1986 0,414 1,51
26,28.06.1986 0,70 1,53
30,94.06.1986 0,50 1,60
03,93.07.1986 0,47 1,65

время деления ядра по [3, 8]. В табл. 1 они
указаны двумя звёздочками (**).

Скорость выброса пылевых частиц из
ядер комет C/1851 U1, C/1877 G1, C/1883 D1,
D/1894 F1, C/1921 E1, C/1925 V1, C/1930 D1,
C/1954 O1, C/1962 C1, C/1968 H1, C/1969 T1,
C/1975 V2, C/1995 O1, C/1999 T2, С/2011 А2,
2P/1924, 6P/1950, 10P/1930, 19P/1918,
26P/1927 F1, 34P/1938 J1, 35P/1939 O1,
67P/1982 и 73P/1930 лежат в переделах 0,003
до 0,4 км/с и такие скорости можно объ-
яснить сублимацией льдов ядра и выносом.
Но выброс вещества аномального хвоста вы-
ше указанных комет произошел на больших
расстояниях от Солнца (табл. 2).

На таких расстояниях приток солнечной
энергии не может обеспечить большие ско-
рости выброса крупных пылевых частиц с
поверхности ядра кометы за исключением ко-
мет C/1851 U1, C/1885 X2, C/1921 E1, C/1925
V1, C/1930 D1, C/1975 V2, 2Р/1924, 6Р/1950 и
1976, 10Р/1930, 7Р/1933 и 35Р/1939 О1. Одно-
временно у других вышеуказанных комет на
этом же расстоянии наблюдалось и деления
ядра. Такие кометы испытывает незначитель-
ную фрагментацию ядра. Это происходит за
счет образования аномального хвоста, газо-
пылевых струй и пылевых галосов. Извест-
но, что у комет главного пояса астероидов в
результате столкновения с астероидоим или
метеороидом наблюдается пылевых хвостов
и их ядро разрушается на несколько фраг-
ментов [9]. У комет C/1888 R1, C/1922 U1,
C/1932 M1, C/1995 O1 и C/1999 T2 аномаль-
ный хвост наблюдалось в поясе астероидов.

Это свидетельствует о вероятном столкнове-
нии метеороидов с ядрами этих комет.

При поиске механизмов образования ано-
мального хвоста комет оказалось, что бо-
лее чем у 100 комет наблюдалось деле-
ние ядра [3, 8]. Логично была ожидать,
что после деления ядра у кометы должен
сформироваться аномальный хвост. Одна-
ко это не так и только у комет C/1823 Y1,
C/1882 R1, C/1883 D1, C/1888 R1, C/1892 E1,
D/1894 F1, С/1932 М1, С/1935 А1, C/1954 O1,
C/1968 H1, C/1969 T1, C/1973 E1, C/1995 O1,
C/1999 S4, C/2004 Q2, 2Р/1924, 7P/1869 G1,
10P/1930, 19P/1918, 26P/1927 F1, 67P/1982,
73P/1930 J1, 96P/1986 J1 и 109P/1862 O1 в
одном появлении наблюдались и аномальный
хвост и признаки деление ядра кометы. Одна
из причин разрушения ядра состоит в том,
что большинство комет, ядро которых под-
вергалось распаду, находились на близком
расстоянии к Солнцу [8]. Скорость разлета
фрагментов ядер комет в основном находится
в диапазоне от нескольких метров до десятков
метров в секунду [3, 10]. Это свидетельствует
о малой вероятности столкновении ядра ко-
меты с другими малыми телами Солнечной
системы. К тому же распределение точек раз-
рушения кометных ядер не свидетельствует о
повышении частоты случаев распада в поясе
астероидов [6]. Эти результаты были подтвер-
ждены в [8]. В списке МАС приведено 713
наименований метеорных потоков. К сожале-
нию большинство этих потоков не считаются
подтвержденными, их считают гипотетиче-
скими потоками. Средняя пространственная
плотность межпланетного вещества состав-
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Таблица 2

Комета 𝑞, а.е. 𝑟, а.е.
D/1894 F1 1,147 1,25
C/1921 E1 1,008 1,20
С/1930 D1 1,087 1,26
C/1954 O1 0,677 1,31
C/1968 H1 1,160 1,18
C/1995 O1 0,913 3,5
C/1999 T2 3,037 6,08
С/2011 А2 1,75 1,76
6P/1950 1,377 1,44
10P/1930 1,318 1,41
19Р/1918 1,395 1,69

34P/1938 J1 1,182 1,32
35P/1939 O1 3,388 6,09

67Р/1982 1,306 1,67
73Р/1930 1,011 1,08

ляет 10−22 г/см3. Это вещество в основном
пополняется за счет активных комет. Они
обнаружены в космических экспериментах
«Пионер-8», «Пионер-9», «Гелиос» и «HEOS-
2» и их называют 𝛼-метеороидами [11]. При
таком распределении вещества в Солнечной
системе комета во время движения по своей
орбите сталкивается с метеороидами. Если
орбита кометы пересекает метеороидный рой,
ее ядро бомбардируется метеороидами. При
столкновении ядра кометы с другим космиче-
ским телом идёт одновременный выброс. При
ударе выбрасывается многочисленные части-
цы с разной природой, соответственно раз-
меры частицы не все одинаковы и скорость
выброса будет разной.

При образования аномального хвоста и
разрушении ядра у комет C/1882 R1, C1883
D1, C/1892 E1, D/1894 F1 и C/1999 S4 произо-
шли столкновения. Остается загадкой, про-
изошли ли столкновения у других комет. У
кометы С/1954 О1 неоднократно произошла
вспышка [6,7], а комета С/1955 О1 является
одной из активных.

Оказалось образование аномальных хво-
стов у комет С/1844 Y1, C/1910 A1, C/1962
C1, C/1963 A1, C/1995 O1 и 96P/1986 J1 име-
ет синхронное происхождение.

Авторами составлен каталог комет с ано-
мальными хвостами [12]. Каталог включает в
себе 80 комет. В каталоге 47 комет движутся
вокруг Солнца по почти параболическим ор-
битам, 32 кометы являются периодическими

и 1 комета считается исчезнувшей. Соотноше-
ние комет с расстояниями перигелия орбиты
𝑞 < 1 и 𝑞 > 1 составляет 52:28. Перигелийные
расстояния их орбит расположены в интер-
вале от 0,062 до 3,38 а.е. Соотношение ор-
бит с прямым и обратным движениями равно
60:20. Статистические исследование аномаль-
ных хвостов показали, что вероятность реги-
страции с Земли образования аномального
хвоста комет высока на гелио- и геоцентриче-
ских расстояниях 0,4–1,6 а.е (рис. 1–2) [12,13].

Большие пики наблюдается на гелиоцен-
трическом расстоянии 0,7 и от 0,9 до 1,1 а.е.
(рис. 1), а также на геоцентрических расстоя-
ниях 0,5, 0,9÷1,1 и 1,3÷1,5 а.е. (рис. 2). Об-
разование аномального хвоста у комет проис-
ходит и на больших расстояниях от Солнца,
между орбитами Марса и Юпитера (рис. 1–4).
Также наблюдается отдельные пики в районе
орбиты Венеры и Марса.

Причиной этого может быть столкновение
метеороидов с ядрами комет и разрушение
ядра комет под действием возмущений Юпи-
тера, Марса или Венеры.

Выявлено, что максимальное число ано-
мального хвоста комет приходится на район
перигелия орбиты (𝑟 − 𝑞 ≈ 0) (рис. 4). Это
можно объяснить воздействием притяжением
Солнца, большим притоком солнечной луче-
вой энергии на ядро кометы и большой ско-
ростью сублимации льдов ядра.

Из комет имевшие аномальных хвостов
только у комет С/1680 V1, C/1882 R1,
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Рис. 1. Зависимость числа комет 𝑁 с аномальным хвостом от гелиоцентрического расстояния 𝑟

Рис. 2. Зависимость числа комет 𝑁 с аномальным хвостом от геоцентрического расстояния 𝜌

C/1961 O1 и C/1962 C1 расстояние периге-
лий меньше 𝑞 = 0,07 а.е. Скорости выброса
пылевых частиц солнцецарапающих комет
достигает до 𝑉 = 0,1 км/с [14].

При столкновении ядра кометы с метео-
роидом скорость разлёта фрагментов ядра
будет значительно больше и в атмосферу ко-
меты должны поступать крупные пылевые
частицы, которые сформируют аномальный
хвост. При скорости соударения порядка 10–
30 км/с максимальные скорости выброса ме-
теороидных частиц из ядра кометы достига-
ют 0,5–1,5 км/с [15]. Из результатов табл. 1
следует, что скорость выброса вещества ано-
мального хвоста 60 % комет соответствует
условиям столкновения ядра с метеороида-

ми. Если предполагать, что при образовании
аномального хвоста порождается, хотя бы
один метеороидный рой, то существует ве-
роятность образования новых метеороидных
роев, связанных с аномальными хвостами ко-
мет [16,17].

Из рис. 5 следует, что наиболее вероятным
гелиоцентрическим расстояниям наблюдения
аномальных хвостов комет является расстоя-
ния от 0,4 до 1,6 а.е. Это может быт связан с
условиями видимости комет.

Таким образом (рис. 5), полученные ре-
зультаты показывают, что скорости выбро-
са метеороидных частиц лежат в переделах
от 0,003 до 4,5 км/с. Из рис. 6 видно, что у
большинства комет скорость выброса лежит
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Рис. 3. Зависимость числа комет 𝑁 с аномальным хвостом от расстояния перигелия орбиты 𝑞

Рис. 4. Зависимость числа комет 𝑁 с аномальным хвостом от 𝑟 − 𝑞

в переделах 0 6 𝑉 6 0,4 км/с. Кометы имеют
очень широкий спектр физических характе-
ристик, химического состава и структуры яд-
ра. Такой состав ядра кометы сильно влияет
на характеристики их активности. В периге-
лии орбиты температура поверхности ядра,
покрытого пылью, достигает 370 К, а если
поверхность состоит из чистого льда, макси-
мальная температура составляет 203 К [4].
При таких температурах суммирующие моле-
кулы могут обеспечит скорости выброса пыли
из ядра кометы до 0,4 км/с.

Для других комет скорости выброса очень
велики. Такие скорости в основном образует-
ся при столкновении ядер комет с метеоро-
идом. У большинства комет, у которых яд-

ра подвергались распаду, скорость выброса
высока. У них наблюдались также и другие
виды активности ядра. У комет, у которых
скорость выброса пылевых частиц из ядра
высока, имеют связь с метеороидными роя-
ми [16,17].

Выводы

Определены время и скорость выброса пы-
левых частиц аномальных хвостов из ядер
комет. Выявлено, что у комет C/1883 D1,
C/1888 R1, D/1894 F1, C/1922 U1, C/1931 O1,
C/1931 P1, C/1932 M2, C/1935 A1, C/1939 B1,
C/1954 O1, C/1968 H1, C/1973 E1, C/1987 P1,
C/1999 T2, C/1999 H1, C/2002 T7, C/2004 F4,
7P/1869 G1, 19P/1918, 34P/1938 J1, 67P/1982
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Рис. 5. Зависимости скорости выброса 𝑉 пылевых частиц аномального хвоста от
гелиоцентрического расстояния 𝑟

Рис. 6. Распределение числа комет 𝑁 по скоростям 𝑉 выброс частиц аномального хвоста комет

и 109P/1862 O1 причиной образования ано-
мального хвоста является столкновение их
ядра с другими телами Солнечной системы.

Исследование условий образования ано-
мального хвоста показывает, что скорости
извержения пыли из ядра комет C/1851 U1,
C/1885 X2, C/1921 E1, C/1925 V1, C/1930 D1,
C/1975 V2, 2Р/1924, 6Р/1950 и 1976,
10Р/1930, 7Р/1933 и 35Р/1939 О1 можно объ-
яснить сублимацией льдов ядра и выносом
пыли молекулами.

Выявлено, что причиной образования ано-
мального хвост у комет С/1844 Y1, C/1910 A1,
C/1962 C1, C/1963 A1, C/1995 O1 и 96P/1986
J1 является результатом синхронного выбро-
сы пылевых частиц из ядер комет.

Обнаружено, что у комет C/1823 Y1,
C/1882 R1, C/1883 D1, C/1888 R1, C/1892 E1,

D/1894 F1, С/1932 М1, С/1935 A1, C/1954 O1,
C/1968 H1, C/1969 T1, C/1973 E1, C/1995 O1,
C/1999 S4, C/2004 Q2, 7P/1869 G1,
10P/1930, 19P/1918, 26P/1927 F1, 67P/1982,
73P/1930 J1, 96P/1986 J1 и 109P/1862 O1 в
одном появлении наблюдалось образование
аномального хвоста и деление ядра кометы.
Деление ядра 70 % этих комет произошло
в результате столкновение ядра кометы с
метеороидом или фрагментами их ядер.
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