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hciasccsoio- факторного и днекрн-

манзигного анализа.
Получены следующие результаты:
—LINER во факторам. ..пре делнющим п&тзсп формирования узких линий и 

центральный источник. четко pa. и и сытея от .-«-.фертееских гдлзьпж.
-Область формировано ужнх эмисенон»’։ -х линий в целом одинакова тли всех 

типов сейфертоаскпх галактик.
—Рентгеновская снетнмость, и основном. являющаяся нслапиенмым параметром, 

хорошо классифицирует сейфертовекж* галактики по типам.
—Подгпсрж.ено р.՛ личие между Sy 2 и **у| no ' 1R и радио .характеристикам.
—Тип Sy 1.5 реально существует. Он (•.,՛ *ок к типу Sy I, чем к Sy 2.

I. Введение. Сейфертовские ядра ՛.чны.х типов, ядра с ни<коионн- 
зованными областями (LINER) отличав гея друг от друга многими па
раметрами Например, галактики типа Sy2 более сильные источники 
ралноихтучения. чем Syl [1]. а объекты Sy 1 5 имеют промежуточную 
рзлносвстимосгь (—]. Syl и Syl 5 - более мощные՝ источники рентгенов
ского и 1луче11ня. чем Sy2 13.-1| Инфракрасное и •лучение Sy 2 пред 
положи i сльно имеет гси.п-ную природу. г»гдз как у Syl оно. в основ 
ном. нетепловое (см., например, [5]). LINER отличаются от других 
AON болен՝ слабо выраженной активностью [6 -8].

Несмотря на такт* отличия ал» классификации активных галак
тических ядер (AGN) испол՛-iyeu-я rou.ro информация о профилях и 
относительных интенсивности наблюдаемых оптических эмиссионных 
линий Прнч. м критерии каш i ифнкацин по эмиссионным линиям для 
Сейфертовских галактик первого и второго типов (Syl и Sy2) предло
жены Хачнкяном и Видманом [9], для промежуточных Сейфертовских 
типов (Sy 1.2; 15. 1.8; 1.9) Остерброком (10 12] и для I INER Хек
маном [13]. Примечательно, что । ••՛ классификации объекта как Syl 
или Syl.5 достаточно иметь профили р i ■репп нных и (ппрещенпых ли
ний. Так как у части LINER профили pa ipeuieiiiibix линий напоминают 
таковые* у S? 18 и 1.9 [14], а у других они не отличаются от профилей 
для Sy 2, то для разделения этих к.тасюп AGN требуется также спек
трофотометрическая информация.

Такой подход к классификации AGN имеет столь большое при 
наппе*, что только по измерению в п чепце времени профилей и i:ii:< ч- 
ивносгеи эмиссионных линий говорят О переходе AGN с одного клас

са в другой. Скажем Sy I в Sy 2 [|.՜,. !<>| тип наоборот (17, 18]
՝ т"тмспЯ1։п“ Ра/‘° V,X 111,1,111 Syl, Sv 1.5,

- - и L.l.xtK. для объектов каждой выборки собраны данные, жиряк- 
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теризующие их радио, инфракрасные, спектральные и рентгеновские 
свойства, всего 11 параметров. Ставится цель ответить на следующие 
вопросы: а) насколько хорошо определен тип AGN по всем отобран
ным параметрам вместе взятым? б) исключая профили линий, какие 
главные факторы определяют тип AGN? в) насколько различие толь
ко в радио, инфракрасных и рентгеновских свойствах отражает при
надлежность AGN к различным типам?

С целью ответа на поставленные вопросы отмеченные выборки об
работаны методами многомерного статистического анализа, включая 
факторный и дискриминантный анализы.

2. Используемые выборки и параметры AGN. В каждой из отме
ченных выше классов AGN выбирались те объекты, которые имеют чет
кую классификацию как Sy 1 по [9] или Sy 2 по [19], Sy 1.5 по [12] 
пли как LINER по [13]. При отборе объектов обращалось особое вни
мание иа то, чтобы для каждого из них имелась по возможности бо
лее полная информация по спектрофотометрическим, рентгеновским, 
инфракрасным и радиопаблюдениям. Чтобы свести к минимуму фак
тор неоднородности в данных, предпочтение отдавалось галактикам, 
наблюденным и обработанным в каждом диапазоне одинаковым спо
собом.

Использованы следующие характеризующие AGN параметры. Ис
правленные за покраснение отношения интенсивностей эмиссионных ли
ний [0III]A5007/Hs .[0П]Х3727/[0Ш]Х5007; [N II]X6584/[0III]Z5007
Ha/Hp. Для галактик типа Sy 1.5 отношение Н«/Нз взято отдельно для 
узкого и широкого компонентов линий (соответственно (Н։/Нз)п и (На/ 
Нэ)ь ), отдельно взяты также отношения интенсивности линий [ОШ] 
Х5007 к интенсивности узкого компонента Н- и к полной интенсивности 
этой линпи. Светимость в линии [0П1| Х5007 (Lони). Для боль
шинства объектов она вычислена по значению их светимости в линии 
Нр и по отношению [0Ш]Х5007 /Н?.

Светимость в мягком рентгеновском диапазоне (0.5—4.5 КэВ; Lt‘. 
Основанным на оценках, соответствующих FIR потокам IRAS [20], 
для области спектра от 42.5 до 122.5 мкм с центром на 82.5 мкм све
тимости (Lfir). Инфракрасные спектральные индексы a и 
Радиосветимости в непрерывном спектре на волне 21 см (Lr.ni ) и ра- 
диоипдекс Отношение малой оси галактики па большую
(b/а). При вычислении всех светимостей использованы лучевые ско
рости галактик, исправленные за движение Солнца вокруг центра га
лактики. Для постоянного Хаббла принималось значение Но=75 км 
с՜1 Мпк՜1. Так как красные смещения (z) выбранных объектов меня
ются в широких пределах, то, чтобы избежать эффекта селекции по z, 
в статистике использованы нс прямые значения светимостей, а их от
носительные к L|oin, величины. Ьфш, специально выбран как репер, 
так как у всех типов AGN линии [ОШ] образуются в зонах с подоб
ными физическими характеристиками.
Спектральные индексы вычислены по формулу

g.., 1gSv(),)'£(>,), 
IgA,/?!

где Sv('։) и £(',) потоки в мЯн, соответственно на длинах волн>: и 
4-815
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Таблиц» 2Выборка Сейфертовских галактик промежуточного—1,5 типа

Объект
, 0|Ц1
18 ■ 1°1 Ч ।1Е-т—

1'|' 1011I1
1-(»И1 18(яг)ь Ь[0) 111

18^-
•-10ЦЦ

1։кт-------
Ь|игп

(0 
а

35

100 
я

•0

21Я• Ъ/а Лмте)а,֊ура

Мри 6 1 .оов 0 574 ֊0-620 -0.745 0-676 1.021 -3.30 0.91 -0.56 0.33 ֊0.60 0-43 35.24.20.26,23]
79 1.015 ֊0-215 —0.658 -0.678 0.576 0.771 —3.20 2.25 1-72 -0.74 -0.66 1.00 35.24,20.22.36]

279 0-627 -0-523 —0.252 -0.237 0.572 0.690 -2.47 2-85 2.49 -1-43 -1.38 ֊0-92 0-55 35.24.20,22,29]
315 0-369 О.02! 0.386 -0.495 0-811 0.593 -2.36 <3.05 1.26 -1.47 -1.19 -0.95 37.24,20.28.26,23]
372 0.164 -0.081 -0-569 0.855 -3.53 2.16 0.81 37.24.25.23]
493 —И.6С0 4.75 -0.90 -1.37 0.83 138.20]
506 0.94 -0-086 -0 824 0-455 0.455 0.748 -2.73 2.35 0.73 [35.21.22.2)1
590 -0.260 —0-444 -0-420 -3.03 2.32 2.19 -0-65 -2.32 -0.32 0.97 10*24*20*27*29*23]
704 0.810 ֊ 0.252 - 1.00) ֊0.824 0.513 0.763 _>0.28 -1.48 0.38 35.20,23]
766 0.573 -1.(00 -0-854 -1.98 3.54 1-76 -1.22 -0.03 -0.70 0.72 38.24.20.25,29]
783 0-410 — 0.252 — 0-736 -1.41 -1 65 38,24,26]
817 0 917 -0-509 -1-155 -0-6(8 0-559 0-С02 -2.59 3-29 -0.68 0-04 ֊0.53 0.80 35.24,20,29.23]
841 1.015 - 0.292 — 1.046 - 1.000 0-675 0.681 <2.53 -0.14 -1.32 35,20]
926 0-884 -О.046 -- 0 367 —0.553 0.468 0.978 -3-55 • 1.40 -1.06 0.67 35.24,22.26.23]
975 0-837 -0.036 - 1 ЛОО -0-495 0.616 0-568 0.61 35.2)]

1239 0.146 3.35 —1.00 -1.99 0.63 38,20]
КОС 1365 0.350 — 0-252 -0 284 1.173 2.66 1.04 —2.22 —1.15 0.44 )9.20,40,23[

3227 1-0Н 0.0(8 - 0-523 —и.337 0.670 0-708 -1.83 3.72 2.42 -1.71 -1-51 -0.88 0.45 35,24,20,28.29,23]
4151 1.134 0.270 -0.745 -0-796 0-561 0.561 -3.27 1.12 -0.77 0.74 12,24,22.29.23]
5548 0-98) -0.143 ֊0.854 -0.885 0-539 0.724 -3-13 2.03 1.72 -0.31 -0.92 -0.89 0.83 35,24.22.20.29,23]
7469 0.614 0 174 -0-553 -0-398 0.738 0.748 3.54 2.26 -1.80 -0.50 ֊0-72 0.58 35.20,22.29.23]

МКГ8-11-П 0.9?7 0.303 ֊ 0 420 -0.481 0.732 0.813 —2.06 2.56 2.08 -0.37 -0.88 0.47 35.24,20.24,23]
II Им/ 1 0.093 - 0-770 -0-49.5 2.43 0.79 <—1.33 ֊0.66 0.67 10.20.25,23]
X 0459-1-034 - 0.032 -0.180 2.07 ֊•И
Е 800438-09 0-432 ֊0.347 -0.455 3.29 -1.98 -0.46 [42.20]
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Выборка LINER Таблица 4

Объект ьЮИЧ 
Hi

lg[0H]_ 
в[0111]

i8M. 
Ь [0111]

ig£- 

П,1 Lioiin
ig^֊֊

Цош) ■
Igtl____
L(Oni)

«0 
a

25

100 
a

60

21 
a

•
b/a Литература

Мрк 293 0.236 0.444 -0.367 0.615 -3.20 [37.24]
700 -0.319 0.449 1-017 0.526 — 1.80 3-99 -2.16 -0.31 0.75 37.14,20,23]

NGC 1052 0.301 0-602 0-176 2.29 —0.64 —0-76 48.20
2655 -0.77 0.89 49.30]
2768 0.003 0-688 0.891 0-439 —0.97 -0.08 0.46 49,36
2787 0.146 <3.49 <-0.07 >-2.07 0.66 49.20 36]
2841 0.111 0-669 0.491 0-567 4.17 <—2.59 -3-37 0.47 48.20.36]
2911 0.190 0.531 0.587 0.556 -1.86 0-75 49.36|
2985 -0174 5.19 —2.98 -2.43 0-77 49.20,36]
3031 0.270 0-531 0.322 0-863 -2.73 2.94 0-97 -2.59 -4.10 -0.10 0.44 48.49.20.50.13.23]
3556 -0-301 0.87 <5.70 - 2.92 —1.86 -0.86 0.25 49.29.36]
3642 -0.108 1.009 0.041 0-842 з.зз <֊2.08 —2.06 0.81 49.:0.36|
3718 -0.23 0.45 49.36]
3898 0.176 0-577 0.176 0.753 <3.31 -0.98 <-2.50 0.58 49.20.36
3993 -0.137 0.637 0.537 0-503 -1.88 -003 0.83 48.49.36
4036 -0.081 1.132 0-803 0-684 <3.29 <- 0-88 > -2 04 0-49 48.23.36]
4111 0-000 0.316 0.680 2.49 —0.78 0.19 49.3oJ
4278 0.033 0.792 0-529 0-534 -1.12 2.60 <-091 -1.86 - 0.20 1-00 49.20.36]
4589 -0.58 0.87 49.3 i]
5005 0.378 0.479 0-688 5-25 - 3.23 -2.25 0-48 48.20.36]
5077 272 0.352 0.348 0.447 —1.26 48,49]
5322 -0.55 0-67 49.36]
5371 0.204 1-109 0-449 0.875 4-68 < 2-66 -3.32 0.78 48,20.36)
5866 -0.05 0-46 49.361
6764 —0.377 0-936 0.664 0-753 -1.14 4.30 <1.13 ֊1.79 -1.14 0.61 37-21,20.43.36]
6946 -0-301 -0.29 5-35 —2.37 -1-74 -0.87 1.00 49.20,36]

1С 342 —0.824 —0.91 <3.49 2.28 -2.14 < -1-63 -0-30 49,20-50]
Кгз 26 -0-481 0.707 0-652 0-617 * 19]
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а. 1-4 «медеш выврамные AGN С собранными для им 
В «М ^ны* виок параметров, а также с

литературные источники. откуда займет- 

!^^^ДаКз^измх-тно. скйфертоммце ядра особенно 
OT4VT1 м и.а юш тнпов ,;tpvMlhHU в эмиссионных линиях к 

«мучении (ем . например, [51- 
^’т.% оv\ поведенные для каждою . оъекта значения параметров 

...... и < ■ Н ОО.тек * - л.-^еърд.
' _ пЛьект как ядро определенного типа.р"\оЛ^сй отношения Ь,а. го для секферинчкпч галактик КС к 

катзлХ [36]. Данные и [23] и [36] с высокой степенью достоаср- 

3 Исполыованные методы многомерного статистического анализа. 
, ’ . .^vipeB.-ea структуры . классификации анализируемых

выборок AGN использованы методы факторного н дискриминантного 
анализов.

. рный ;н,;. u.i.—^to статистический метод для представления 
торого набора от пвблюаеппй случайны* переменных х։. x։...xm 

a ri » объектов, е помощью небольшою числа линейно независимых 
гипотетических величин F։. Ьг... Г- (Р^пт), гак называемых, общими 
факторами.

Спя исходных переменных с общими факторами вводится с по
мощью факторной модели 

гл. ' , постоянные, на зываемые факторными натру яками. Переменные 
<։, , . е,. называются специфическими факторами. Предполагается, 
чю специфические факторы также не корродированы. В представлен
ной выше факторной модели р общие факторы описывают основную 
часть структуры зависимости гп переменных, а специфические факто
ры—оставшуюся часть.

Техника факторною анализа направлена на оценку матрицы фак 
орвых натру «>к {*,/} и специфических факторов е.а также па опре

деление жаченнй общих факторов с помощью значений исходных՛ пе
ню еПНЫХ ДЛЯ КВЖДС!иОЪеКТЗ. ОТМСТИМ. ЧТО ЧИСЛО р общих факто
ров определяется числом собственных шачений, больших или равных 
единице.

Для нанлучшей интерпретации общих факторов используется ме- 
;лд ортогонального вращения факторон «варимако Целью процеду
ры вращении является нредставленне каждой исходной переменной од
ним или небольшим числом факторов, тогда как нагрузки остальных 
факторов близки к нулю. Полное описание метола факторного анали- 

■ з ложно найти в работах [55, 56]. а техникой н результатами его
1е|1енпн в астр., ном и и. например, в работах [57. 58].

Задача г1п > р ч чка т ч։՝.՝о анализ н.'п классификации состоит в 
отнесении некоторою объекта <■> к одной из »• групп XV,. №* на <х • 

Иове нзмсрепии р параметров лл ' (.г„ д։... хг)'.

Если вве~т.1 лед., щнр |<л1'Ч1шы /Л-с) плотность р;.| предт

’■ ՛" х 3 • / .приор ан вер тность тем», что ректор ,г при-
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н|длежит к группе и^(/ = 1,2... к и 2 </, = 1): С(///) и со- 
/֊։

ответственно стоимость и вероятность отнесения наблюдения из IV’; 
к И7/(/,/ = 1,2... к; 1^]), то обобщенная байесовская процедура 

классификации относит х к И7Ь если величина

֊2 ^/,(х)С(///) 4՜ =1,2... А,
1-1 
I*}

называемая дискриминантной функцией для 4՛ группы, является мак
симальной, а ожидаемая стоимость ошибочной классификации

2 Л 2 С(///)Р(///) 
/->
1*1

минимальной.
При классификации важно иметь значение условной вероятности 

Р(117//л), называемой апостериорной. Онг показывает, какой вероят

ности объект принадлежит к группе 117/ при данном векторе наблюде
ний х. Если стоимость ошибочной классификации не имеет значения, 

все С(И]) полагаются равными, и тогда Р^М^х) вычисляется как

Р(Н7,./ л)= Ч‘^х}-------

2 ?//(•*) 
/—։

Более подробно с методом дискриминантного анализа можно по
знакомиться в [56, 59]. При его реализации нами сделаны предполо

жения, что функция плотности распределения хв №'/ —/Дх) явля
ется нормальной, стоимости ошибочной классификации и априорные 
вероятности полагаются равными.

4. Результаты. Как видно из табл. I—4 для большого числа об
ъектов отсутствуют те или иные данные. Есть также некоторое число 
верхних пределов, обусловленное в основном чувствительностью при
емной аппаратуры. Для корректной реализации факторного и дискри
минантного анализов отсутствующие данные должны быть восстанов
лены. С этой целью для каждой выборки АСЫ, для каждого парамет
ра в отдельности вычислялись средние значения с и без использования 
верхних пределов. Отсутствующие данные восполнялись соответствую
щими средними значениями. Статистический анализ проведен по мат
рицам данных, полученных описанным способом.

Факторный п дискриминантный анализы реализованы в следую
щих случаях «группировки» AGN и их параметров:

а) все типы АСМ с девятью параметрами.
Так как параметры 1р[ОПГ] /II,, и 1£Н«/Нз зависят от интенсив

ности бальмеровских линий, которые у АСЫ разных типов образуются
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. xn .■тристихами (а зоне широких линий
, o&ucf x ' •«»■։ (BIR+NLRI «П Sy
.BLR՛ -։ч by I. • S\ J и LINER. TO XT" коррохтн.м

.«гS’»-p .метра՝ И Для объектов типа Sy l.o как 1g [О Н J/H и 1g Н» II. 
. значении, характеризующие их М к: 
п совместные выборки Sy I и Sy I-֊ «֊

мн. Д- : Объеме а типа Sy 1.5 как lg [Util ].Н и lg Н II, взяты зиа- 
одиннадцатью параметра-

чсиня характера »уюшнс их B1.R.
4 П npuMiiUHH'i факторною анализа к случаю а) выдс

... фа... F1. F2 Н FA Полученные оценки фактор-
՛ \ ) -р. > после up;, де фактор-«и .1 так де накопленные до ли

, пй л ։-.рсчи по соответсгвую'ци՝- енгам для данных с 
И՜ \ ’верхних пре ел- а (после ?։яя в кпаычках). приведены в табл. 5. 

„гру к.: сеть коэффициент корреляции мему
. манным параметром и соответствующим фактором.

Габ|Ш(>1 5

.V !:з(М«мтр П FS и

I к |С1 I (Oi’ll ֊-0--1‘С( 0.05') 0.015т 0-042।
•> Тк |.Х1 | |(Й1|| 0.8- >(0-№3) -0-0. Ц о 1'77) 0.0ЧЧ О.ОЛП
3 й Ljc d.l №||, O.77mU-8LO 02'1 0-141) 1'.033( 0 will
4 Lt|A’ Цо.ит о.;ьЦт..;1) 0,162. 0.2՜. 2) о ТЫЧ 0.07м
5 lg Li L«Опп о.цщтыжтт 0.8МЧ О.‘ОВ1 0.190( 0-125)
6 -О.73։И U.741) 0.|00( o-iio <>-ЗМ1( о..!'.՝. 1
7 Л»<*Ы - 0.743т- ’J-694) г.2 SI-0.3MI) 0-0Т9( В h'.-l
Ч 0. «,( 0.WJ) о.513(- 0-409) 0.2ОД 0.154)
9 h a В.(*Л>(—0.01. | 0.11‘Ц 0-092) ().Щ)7( 0.951)

Hatunjci'ii и* в1%(62%) 73 % (74 %)
лис перс ня, %

Д.1.1 инь рпрегзинн фак тиров рассмотрим нагрузки больше поро
гового значении г>-0.6. .

Как пиано hi табл. 5 первый фактор !•'!. который объясняет 17% 
й пвПерсии всех »внны\, i.i.-чшнм оор.ном, laiinciii <н . 

мп пир.։ ֊՛ девяти Эти параметры характеризуют степень нони՝ 
ijiiiiii, радио и FIR cnot'n тиа \(։\ Второй фактор F2, объясняющий 
I I* . < ՛ а: >1 iiicinpi ни, нпшепт существенным образом ОТ рентгенов- 

< .. ii'iii. а Л’1\. Фактор 1-3, объясняющий 12% общей днепер- 
ни, и: .поя.кт г себя эффект наклона галактики к лучу зрения.

В pi iy n.iaii применения факторною анализа к случаю 6) также 
к՛ । г.՛ и.iojch три главных фактора 11, F2 и 1*3. Полученная факторная 
mi;ii;iii.i inn Прии ;иедс11.т в табл. 6 аналогично табл. 5 по форме. Как 

.. .......... таблицы. FI ՛" п% И2%|. ГО 17%, а I 
'з'.. <.б1 - I UB-, ՛ р( Щ| BL4 тинных При КОМ I I. манным обр.'иом, ла 

՝ !,т " 1' ;|” 11 I՛։*’ uolin ii \<i>. I. »Г рентгеновской гвстимосгн,а 
13 нт и ikjuna галактики к лучу зрспю-.

Ф о о пн.14 ч.тгрнца, со։ннсггтвуюш;ы результату применения фак 
торного .Шали .1 случаю п), припедеил в форме табл. 5 в табл 7.



АКТИВНЫЕ ЯДРА ТИПА СЕЙФЕРТ 57

Таблица 6

№ Параметр Fl j F2 F3

.1 lg LRiiI 1- ОШ) 0.71 ( 0-768) 0 3(,9| 0.2.6) 0.C90, 0.105)
2 1g Lhi* /L(0iii) O-bzl( 0-b49) —0.1A6( 0.13b) -0.047( 0-004)
3 lg Lx/L(Clll> (>.20b( 0.187) 0.848, 0.8b0) 0-233( 0.142)
4 _»,n - 0.802(—0.794) 0-0'2f-0.040) 0.?71( 0.264)
5 —0.793(-0.771) -0.12Ц 0.271) —0.003 0.106)
6 «J* 0.419( 0.560) —0-6241-0 509) 0.246( 0-168)
7 b.'n - 0.121(-0.081) 0.054( 0.076) 0.925( 0.958)

Haw 
ЛИСП

эпленная 
ерсня,%

41 %(42%) 58%(59%) 73%(74%)

Как видно, из полученных трех главных факторов первый объясняет 
48% (50%), второй—14% (13%), третий—10% общей дисперсии всех 
данных. Как и прежде, F1 полностью обусловлен параметрами, харак
теризующими степень ионизации, радио и FIR свойства AGN; F2— 
рентгеновской светимостью и мерой поглощения в NLR отношением 
1"(Н,/11з)п; F3—наклоном галактики к лучу зрения.

Как видно из табл. 5—7, учет верхних пределов при вычислении 
средних значений параметров и составлении матриц данных почти не 
влияет на конечный результат факторного анализа.

Таблица 7

Параметр Fl F2 F3

1 lg (О111] НЛ — 0.92) (-0.917) 0.138 ( 0.189) 0.015 ( 0.035)
2 1g (0111/(01 IIJ 0.932 ( 0.930) 0.001 (- 0.050) 0-038 ( 0-038)
3 lg [Nil] [01111 0.935 ( 0.92/) -0.117 ( 0-161) 0.011 (-0.045)
4 lg (На /Н,3)п 0.0)9 ( 0-081) 0.772 ( 0820) -0-309 (-0-228)
5 lg LR։d'L(O|It» 0.779 ( 0.781) 0023 ( 0-044) 0-060 ( 0.162)
6 lg Lfj/?/L(Oiid 0-722 ( 0.744) -0.215 ( 0.167) -0-305 (-0.118)
7 lg Lx L(0i11) 0.211 ( 0.299) -0.847 (—0.832) ֊ 0.084 (-0-086)
8

“։?o°
-0.716 (-0 775) -0.021 ( 0.020) 0-455 ( 0-338)

9 0.708 ( 0-700) 0.234 ( 0.275) 0-151 ( 0-211)
10 «?՛ 0.620 ( 0.617) 0.2061 0.131) 0-4091 0.221)
11 b/a -0.039 ( 0.015) -0.167 (-0.128) 0.763 ( 0-904)

1 Скопленная 
дисперсия, % .

48% ’50%) 62-% (63%) 72% (73%)

При реализации факторного анализа к случаю г) выделяются че
тыре главных фактора (табл. 8). Первые два фактора объясняют со
ответственно 22% и 21% общей дисперсии, а факторы F3 и F4 по 11% 
(10%) и 9% (9%) этой дисперсии. Первый фактор зависит от степени 
ионизации, от меры поглощения в BLR, а также от рентгеновской све
тимости. Второй фактор зависит от FIR свойств AGN. Третий и четвер
тый факторы в зависимости от использования данных с и без верхних 

пределов зависят соответственно от единственного параметра Ig[N IIj/ 
|иШ] п наклона галактики или наотЗирот. Так как в этом случае F3 и 
F4 объясняют почти одинаковую и малую часть общей дисперсии, то я 
в этом случае учет верхних пределов не влияет на результат факторно
го анализа.

При реализации дискриминантного анализа ко всем вышеописан
ным случаям заново выполнена классификация всех объектов по ти
пам Sy 1, Sy 1.5, Sy2 и LINER..Классификация выполнена двумя пу-
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Таблица 9

Г.Н*еГР
ЕЗ )4

1

3
4

0
7 
в
9

10 
II

Н4*< 
дне

14 ШП1 нГ

1г (И. Н.-К
•£ 1ь,3 Ыин* 
1£кП* Цви» 
՛{ 1< Цеоо

6 а

зыемвая
ае)<«։« %

Ий

—О.157(—0 081)| 
о ах 0 6 > 
° ։«- ° и3: 
о дли -0-31Л 
0-60К О Ь$в| 
О.247( 0.271՛ 
0 208( 0.1 .о» 
° <։՛! в .ЛЮ) 
од. о: 0.21Л

22 Л (22 ъ)
1 

л.
 свс

ос
во

оо
оо

 

йо
сс

сс
оо

ео
о 

' 1
Ш

Ш
Й

Й -0 *84( 0.141) 
0.3М( 0.015) 
0-9071 0.0*4 
0.210т 0.014)

-0 01-4 -0.772) 
О.ОАЧ 0.161) 
О(в1( 0.06.) 
0 21 Ц 0.2.М» 
I» 1'4-4 ֊0 -ОХ*) 
0 20 '4 О.26Н 
и.05.4 0.8О5)

53* (53*)

О.|55( 0-445) 
0 05Ц 0.281) 
0.01 Ц 09131 
0лО7( 0 262) 

-0 738( -0 05*1 
о отм-о.от 
0.00.4 0-03к) 
О.О54( -0 101) 
0 0444 -0 (177) 
0.3.’3( 0.29*.») 
О.М5( 0 Щс*

62 \ (62*)

К .ио .֊4՛• ««’>■ сейферго».-лм։ галактик псриго типа
___—■ ' — а* CJV4.HI 6» СЛУЧ ай 1) «и*

О6»с«> пероат. тми ■ероят. тип иерея г. гни
__________

.Мрк 9 
10 
4П 
С9

НЛ 
1)0 
121 
141 
142 
'?Ч) 
291 
304 
315 
з 2 
;-.5» 
.74 
3 6 
•18'2 
.9.9 
5*1 
£.18 

\<)С I 4И> 
35 6 
.»;яз 
4 51 
7«*3 

1 1
,1 /и 1<6 
|П 2«

О-55П 
0 522 
0 5< 2 
0 557 
1 .504 
0.784 
0.515 
0-1 16 
0.551 
0.742 
0.5‘Ц 
0531 
0.528 
(1.К30 
0.5 У 
О-621 
0.541 
О.>^8 
0.652 
О.’.7ч 
о.б 0 
и.>53 
0.493 
О.ЗДб 
('.701 
0.591 
С. 1.05 
Г. 2’ 
0.7211

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 
1
1՛
1
1
1.5
1
1
1
1
1
1
1.5 
1-5
1
1
1 
1-5
1

0 545 
0 545 
0.607 
0.577 
0.577 
0-801 
0..ЧЧ) 
оып 
0Д55 
0.6М 
0.671 
0-540 
0.527 
О.‘2О 
О-5«7 
0.630 
I .514 
0.607 
(1.М5 
<1.612 
<>.623 
0.668 
0.640 
0.5‘-3 
0.696 
< . 08 
0..103 
0.610 
1 .697

1 
15 
1 
1 
1 
1 
1
1 
1
1 
1 
1.5 
1.5 
1 
1 
15
1 
1 
1 
1 
1 
1
2 
Ь5 
1 
1 
1 
15 
1

0.‘.։28 
0 6.1 
0-590 
0-818 
0-803 
0.748 
0.815 
0.90.8 
0.931
0.021 
0.533 
0.956 
0.994 
0.985
0.627 
0.(415 
0.905 
0.Ы17 
0.821 
0.98.1 
О.74Н» 
0.5՝15 
0.950 
0.637 
0.624 
0.948 
0.(14 
0.7'14 
0.767

1 
1
1.5 
1 
1 
1-5 
15 
1 
1
1
1.5 
1
1 
1
1 
1
1 
1
1 
1
1 
1
1 
1-5 
1
1

1 
1

. 1мн, на основе отибранных параметрон ЛиМ, а >акже по козффпипен 
там .«пачсиин факторов.

В<> ш с\ случаях все Ху 2 и I.INI* 1ч по параметра»! и факторам с 
1>. поп псроптпостыо заново классифицируются как объекты того же 

■ । (чихания бо.кг сложная для Д(1Х Хх I н Ху 1.5. В табл. 9 и 10 
л, пни результаты классификации Ху I и Ху 1.5 по главным фак 

юрам . использованием верхних пре....юн в данных. Классификация
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Классификация Сейфертовских галактик промежуточного типа
Таблица 10

Объект
а) случай б) СЛ V4 ill и) случаи г) случаи

ве|,о*т. | 1IIП вероят. | I '1П иароят. ТПП перон।. ТПП

Мри 6 0.649 1.5 0-771 1.5 0.508 1.5 0.997 15
79 0.643 1 0-630 1 0-916 1.5 0-801 1.5

279 0-626 1 0-655 1 0-998 1-5 0.639 1
315 0.6(3 1.5 0-649 1.5 0.577 1-5 0.915 1.5
372 0-688 1 0-718 1 0-979 1.5 0.902 1.5
493 0-624 1 0.590 1 0.981 1.5 0-663 1
506 0-688 1 0.664 1 0.999 1.5 0.565 1-5
590 0.652 1 0.615 1 0.837 1.5 0.750 1
704 0.678 1.5 0-676 1.5 0.993 1.5 0.645 1-5
766 0-647 1.5 0.620 1.5 0.902 1.5 0.886 1.5
783 0-642 1 0-686 1 0.945 1.5 0.979 1.5
817 0.638 1-5 0-600 1-5 0-884 1.5 0.805 1
841 0.525 1-5 0-553 1-5 0-905 1.5 0-552 1.5
926 0-515 1-5 0.532 1 0.995 1.5 0.9Ь2 1.5
975 0-589 1-5 0.66'5 1.5 0.970 1.5 0.538 1

1239 0-5С8 1-5 0.510 1.5 0.978 1.5 0-772 1.5
NGC 1365 1-600 2 0.999 2 1.600 2 0-990 1.5

3227 0-527 1 0.523 1 0.997 1.5 0-520 1.5
4151 0-6(6 1.5 0.661 1-5 0.502 1.5 0. 60 1.5
5548 0.589 1 0.576 1 0.5(6 1-5 0.793 1.5
7469 ('-£24 1-5 0.520 1-5 0.97 1 1.5 0-628 1.5

МКГ 8-11-11 0-860 1.5 0.627 1-5 0.920 1.5 0.898 1.5
11 Zw 1 0-554 1.5 0.523 1.5 6.570 1.5 0.926 1.5
X 0459-i 034 0-508 1 0.545 1 0.974 1.5 0.828 1-5
ES3 0438-G9 0.632 1-5 0.606 1.5 0.955 1.5 0.744 1.5

этих объектов по отобранным параметрам и без учета верхних преде
лов приводят к аналогичным результатам. В этих таблицах для каждо
го объекта, в каждом случае классификации, приведено значение ве
роятности совпадения с наибольшей дискриминантной функцией и наз
вание этой функции соответственно Sy 1, Sy 1.5 и Sy 2.

5. Обсуждение. В настоящее время считается, что механизмом об
разования как запрещенных, так и разрешенных линий в AGN явля
ется фотоионизация атомов нетепловыми жесткими квантами цент
рального компактного источника (обсуждаются и другие возможности 
[60, 61]). Считается, что центральный источник с размером меньше 
0.01 пк окружен двумя, переходящими друг в друга подсистемами га
за с различными характеристиками. В более близкой к источнику зо
не (BLR), имеющей размеры порядка 1 пк, образуются широкие 
крылья разрешенных линий, в более далекой (NLR), имеющей разме
ры порядка 1 кпк—запрещенные линии и центральные пики разрешен
ных линий [62, 2]. По последним данным зона широких линий, которая 
четко обнаруживается у Sy 1, Sy 1.5 и у части LINER существует ив 
AGN типа Sy 2 [63, 64]. В свою очередь, NLR является неотъемлемой 
частью всех типов AGN.

Установлено, что далекое инфракрасное излучение от AGN в ос
новном имеет тепловую природу [65] и исходит из области размерами 
Гг՜^; 100 пк [5]. Основная область радиоизлучения у рассмотренных 
типов AGN также невелика (~200 ик) [34, 66], а вклад радиоизлуче
ния родительской галактики не превышает нескольких процентов оз 
общей радпосвстнмости [29]. В свою очередь, рентгеновское излуче
ние AGN исходит из области, прямо примыкающей к центральному ис
точнику [25].
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-nu ынхжви факторною анализа к вышеописанным
Ьк ьз* при ^‘-эн \1авнык факторах группируют^ пара.

■■'■ Ji“ ИИЮ» «֊>»"““»"■ HR и р.ипо «ЫКпм AON.

s**ssssssl»<.֊ср-»$, >■ ՝то ' А^тпвоы характерпл'ютми NLK • AGH. Аналогично в тех же 
мть ♦ ZSESi 1Лтожэввмс«тЛ главным образом, от рентгеновской

.Si^.tnpSS “ «игральный «е~н«»ь ЛОЛ . третий—ре- 

ангельскую галактику.

Н

Гис. 1. Р.к.|р ■ ;<л.ни । .'.4141111 к эффиинсно-п лнйчеиии перпо1>1П второго фяк- 
I |* ՛ । п с vi.it- ) । я Яу1( ). £у1 С( ). 8у2( в) и I 1М<к( ~ )

,'1 : । случаен а}, б) и в) па рис. 1 3 рпзпымп символами ианегс- 
и ио.,«>.м-|цг вг.шчип коэффициентом шачепий первого и второю 

факторов для Л(Ж всех типов.
Как ви ню, Ио всех случаях, I 1М R по обоим главным фак юрам 

1՛ ь тюк о՛ сиферцни |..ц\ Галакгп. как отдельный класс ооьск 
!■՛■։ 11՝ и.!.!՛ • цфнкация. как мнпя сснфсрпя [67, 68], вполне реальна. 
О • 1пм. и՝ дсч. и нпя *՛. проверка на совместимость выборок по 

■ м tp.il.юрт н •>• • льносю прот однтси с помощью напараме!- 
•н о ■ ь« >1.1 Кол . нгоропа < чпрнива. Принимается, что отличие 
>1.| |||мо1 с> ш Р% на уровне 0,5% и ниже.
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Рис. 2. Распределение величин коэффициентов значений первого и второго 
факторов в случае б) для Syl(-f-), Syl.5(, ), S/2(^) и LINER («.)

Отличие Бу 2 от Бу 1 и Бу 1.5 по ИК. радио и рентгеновским ха
рактеристикам в отдельности отмечалось неоднократно [5, 25, 66]. По 
нашим данным во всех упомянутых случаях по мощности центрально
го источника (второй фактор) Бу 2 четко отличается от Бу 1 и Бу 1.5. 
По .первому фактору, содержащему все параметры, характеризующие 
МЬЯ и их связи (случай а) и в)) АСЫ типа Бу2 значительно не отли
чаются от Бу 1 и Бу 1.5.

При исключении спектрофотометрических параметров или только 
по РН? и радио свойствам ЫЬН (случай 6)) Бу 2 начинают значитель
но отличаться от Бу 1. Это важно. Получается, что несмотря на неко
торое отличие в определенных параметрах ЫЬК (которые вместе с рент
геновской светимостью центрального источника четко классифицируют 
объекты как Бу 2), все же ЫЬК как целое образование, одинаковое для 
всех типов Сейфертовских галактик.

По спектрофотометрическим данным Бу 1.5 больше напоминают 
объекты типа Бу 1, чем Бу 2 [35]. Но, как отмечалось выше, по общим 
свойствам ЫЬК (Н) значимого отличия между Бу 1.5 и Бу 1, Бу 2не 
обнаружено. По рентгеновской светимости (Р2, рис. 1 и 2) объекты ти-
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Рис Рлспрс »еденпе не ш нш коэффициентов пичепкн первого в второго 
ф.-к р ч! и сауч.к- н) для 8у1 5(-■), Чу2( ) и 1.1М-К (•)

п.1 Чу 1.'| ив1.> близки Чу 1. но и по этому фактору значимое* отличие 
между ними сохраняете»!.

При р«՛ ..<н.1зцн11 факторного анализа к случаю г) первый фактор
1.<н11чс1 .... го 22% общей дисперсии. Вероятная интерпретация это-

I. ՛, •: гора а ,.<м. что он описывает по п* нацию в МЫ? под воздейет- 
.... м .■•<.. 1н • .1 на цщгосч в В1 R и лучения центрального НСТОЧ- 

чн»..1 II- тому ф..ктиру Бу I »начптслы>о отличается от Бу 1.5 (рис. 
П. В < в| . ” п I R свойствах этих об!»ектов значимого отличия 
нет.

I .1. г.а входящие в разные факторы параметры строго пезавнен 
мы н> рентгеновская светимость и группа параметров, характеризую
щая М R. пи <анисимым образом описывает активные ядра. Причем 
для класснфнкаг.ии «йфертовскнх галактик (нс считая профилен ли
ний) <•■ ионную роль играет их рентгеновская светимость пли мощность 
центргмьного ш ч<> пни л Для разделении ЫМЕК от Сейфертовских ГВ* 

и», мо.кно ш |!и.:ь։<1 1ТЬ и параметры, характеризующие М1.Я.
В не1 кторых рабопг (см., например, [ПН]) выдвинуто предполо

<1с. что существует одни тип ЛОМ. а видимое различие отчасти обу-
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И
Рис. 4. Распределение величин коэффициентов значений первого и второго факторов 

в случае г) для Бу 1(4-) и Бу 1.5(Х)

1словлено эффектом поглощения излучения центрального источника 
на границе ВЕК и №₽. Коррелированность ^Ех/Цолц от 1и(Н«/Н3)п 

и 1£(Н«/Н3)* (Н2 случай в) и Р1 случай г)) можно считать доводом 
■ пользу этой гиютезы.

Во всех рассмотренных случаях параметр, характеризующий нак
лон галактики к лучу зрения, единолично определяет один из получен
ных главных факторов. Ее изолированность от остальных параметров 
указывает на независимость внутренних свойств АОЫ от наклона ро
дительской галактики.

В конце хотелось бы обратить внимание на некоторые объекты, 
которые при классификации по полученным факторам показывают от
клонения от первоначальной классификации по профилям линий.

Из объектов типа Бу 1 галактики Маркарян 124, 304, 374, ЫС։С 
3516, 3783, II 136 и I 1 обладают некоторыми свойствами, ха
рактерными для Сейфертовских галактик промежуточного типа (табл. 
9). Интересно провести более детальное изучение профилей разрешен
ных линий в спектрах этих объектов.

Из Сейфертовских галактик промежуточного типа два объекта
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н 590 обладают болееМаржарвя 279 
(табл 101.

близкими К Sy I СВОЙСТВАМИ

интерес^’ 
данным [39] у

... .й галактики ЫйС 1365 По спектрофотометричсс
- г гктнкн К ае< тральному ядру типа 8у 1 5 

«м лаш։м“ Размерами порвдка -100 пк. обладающая свойства. 
ор1П*^^^^ галактик второго твид. Классификация КОС 1365 по 

: ; ;;'\т такую кгртяну По параметрам. караю
она четко классифицируется как

,, п.р.мегр™ В1.и Гежуча* Г»НОС 1365

’ и’.-.и !.»։»»։ метод֊,ми мииомериого епткстк-
‘"ТТыборки АОХ. «.держащей »«м՝кгы км Яу I. Яу 15. 

е. 2 н ЦХЕВ пре,.«пт к следующим рмулыатаи:
} —Пои рсатизацнн факторного анализа на общей выборке АОМ 

первый, главный фактор определяет область узких эмиссионных ли- 
ний. агорой—центральный источник.

Ь1\ЕК г > характеристикам облачи формирования узких линий 
II I --пллын .О ИСГ ՛ !И1.е четко отличаются от Сейфертовских салак-
ТНК.

—Сейфертовские галактики всех типов и целом имеют значнтелъ* 
О т.нг . юшнеся друг от друга области формирования узких ли

ний. .z-.».,Р ь • ш > ։я светимость AGN в основном является неэавнсн- 
v..՛.։ ֊.<>.« гр »м и четко классифицирует Сейфертовские галактики но
типам.

FIR г ?. но характеристики Sy 2 шачнтельнп отличаются от тех
арлктериетнк 5у 1.

•Промежуточный Сейфертовский тип реально существует. По сум- 
V г՝ м троп он более близок к АС\' типа Яу 1, чем 8у 2.

֊ Профили разрешенных линий Сейфертовских галактик нерпою 
типа Маркарян 121. 304. 371. 3516, 3783. II 7\г 136 и 17\е I ве
роятно имеют центральные узкие пики*.

г/юнч 1988 е.
Гопраканскан аетр<м|>Н1няг<ч.ля 
обсерватория

II Ռ. tilisi'llliaub. IT Г.. Կ11.1'ԱՊ1ւՏՏ11Ն

IlhSibPS I 2 |։Վ LINER Գ1Լ11Ւ ԳՈՐԾՈՒՆ, hlll'bPi.lil'b 1Ո1.11ԻՆ

Г. Чу/ (է9 էրյԼկտ), Տ.\7,5 (2.՜ Օքյևկա), Бу? (է2 օրյե!,;,)
■ • ր;,արւսն)։Լ1.(ւ. որոնց էւսմսւր Հաւքււ-ր֊

/ >< նր. ոացքէո, | |Ս, ոպնկարաւ հ ։>!։' ւոզենյսւՆ ։!ատկու11յունն1։րր 
: 4 / ' / ’• "" Чг1-.,։՚1./ււ Այս ւ ՚սւրս նրներր «Լ-ւէօ/^//./ /,Ь рп.е/./ւս;.,ւփ 
" 4('"Հ !Л ֆ“1ււ-’րս՚ւ1<ն և ւյիս ՚!ր1>մ/-ն տնտ անաւ1պի «//.//„дМ/.. </ւ

ԱտացվԼյ !.Ն հէւոե՚յայ արւ;յւ>էն րներր,

1 '՜'՛ 1 1 1 -•! ■ печать, когда бил получен препринт работы |Н9]. В нем
< . (• |>н.-..1м .шипи Марк 3<М । лассифипироааиа как Чу 1.8, а галактики Марк 374

.» I г* |—как Чу |Д 1
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եեղ գծերի ա ռաջտգմ ան տիրույթ ր և կենտրոնական աղրյուրր բնորոշող 
ֆակտորներով LINER-/* հստակորեն անջատվում են սեյֆերտյան կո֊ 
րիգներից։

— Նեղ գծերի աոաջացմ ան տիրույթը ընդհանուր գծերով նույնն է բոլոր սեյ
ֆերտյան միջուկների համար։

— Ռենտգենյան լուսատվությունը, հիմնականում Հանդիսանալով անկտի։ 
բնութագրիդ, լավ դասակարգւււմ է սեյֆերտյան կորիզները ըստ տիպերի։

— Հաստատվել է Sy~ Լ Տ)7 գալակտիկաների F1R ե ռադիո բնութագրիչների 
։ո։։։րբերո։թ յան փաստը։

— Տ\ 1 դասը ռեալ գոյություն ունի։ Այն ավելի մոտ է Sy/ դասին բան 
Sy2-ին։

A. R. PETROSIAN, M. SH. KARAPETIAN

ON THE AGNs OF SEYFERT 1, 1.5, 2 AND LINERs

The AGNs samples of types Syl (29 objects). Sy 1.5 (25 objects). 
Sy2 (22 objects) and LINERs (28 objects), containing 11-radio, FIR, 
spectral and X-ray parameters are complied. All samples are processed 
by the multivariate statistical methods Including factor and discriminate 
analysis.

The following results are obtained:
— LINERs by principal factors, which determine NLR and the cen

tral engine are clearly separated from Seyfert galaxies.
--All types of Seyfert galaxies generally have the same NLR.
— X-ray luminosity of AGNs Is on the whole an Independent para

meter which well classifies Sevfert galaxies.
— Differences between Sy2s and Sy Is by radio and FIR properties 

are confirmed.
— Intermediate Seyfert type is real. These AGNs are much more 

similar to Syl type objects than to Sy2.

ЛИТЕРАТУРА

\ A. G de Bruyn, A. S. Wilson, Astron. «.nd Aslropliys, 5., 93, 1976.
2. D. E. Osferbrock, Q. JI. Hoy, Aston. So .. 25, I 1984.
3. zU. Elvis, T. Miiccacnro. A. S. Wilson, M. J. Ward, M. V. Pension, R. A. E. Fo

sbury. G. C. Perola, M»ii. Nolle. Roy. Astron. S<c., 183, 159, 1978.
4. H ипапЬаат, G. Peters, W. Forma՛։, R. Glacco,u. C. Joies, Asfophys. J.. 223, 

74, 1978.
5. R. A. Edelson, At. A. Malkan, G. H. Ricbe, Astrophys. J , 321. 213, 1987.
6. IT. C. Keel. Astrophys. J..֊ 2«9. 466, 19b3.
7. J. R. Stauffer, Astrophys. .1., 262, 66, 1982.
8֊ P. Veron, At. — P. Veron-Cetty, Astron, and Astrophys. 161, 145, 1986.
9. Э. E. Хачикян, Д. В. Видман, Астрофизика, 7, 389, 1971.

5-815



р ПЕТРОСЯН. M Ш К ХРАП1 ТЯН

Ю 
И. 
|2- 
13. 
к. 
15.

D Е. Qctcrir**. Autopsy

П 
Г. 
А

£. OtUrirv *, А. Г- К՛

V.

215. TJX 1977.
24». K<2 1981 ~ ։_.

у •. V ■՛. Rtf' 4՝։re« ։••*. Hp. l'4t

аХрЙ jTs-pp՛ **<- 5т.лх im

М. ЛЕ »’
IT. £. Хм

АН-п.

И \ < Auec. Sc. 311. .Мр КЛМ
! • £. ■ •' ■'• А.гр-'ф ‘’’SA. >֊ 541. I...

19.
3D.

21

r V ** ՛"*

CautofH (tatam <*<•*»«.
> c h \S Suncy (I a»adc ։•*) f • *?*

Yu'vy! '• ’ S֊ P՛ 4՝; • 3!‘ |S'֊*'"'

23 <а. Л* /<■«/. С
ч.рЬу» ., :՛" 495. 1984
и ....Г Aureo, a id А»Гч'1»Ьу>. 14., 1, Г>-

24 £. .Urur֊. i :»D Tlici- Leiden. 1982֊
</ ։. C. W Aibr, A»licpb)x J.. -1-.

՛„> .. ..- jJ։ : fl ’jr \.«ni h»v J Sl,rP Ser.. 62.
492՝. PSO 
751, 1986

. О .4. Л Aurvn. , *» ։. !՛•<
.*• J F. -.tuntr. Aureph՝». J. 23*>. 464 1981.
.9. R. .1 EJtlson. .Vlioohy*. I., 315. 651. 1987.

՝ .l-> j .4 .՝. Ur։՛-:. \։IHP " I., 2*8, 514, 1984
... : >. о <- V < Smith. b. U. U •’ J-. Aunphy». J. 1*9. 167. 1974
3.’ .4 1. Jr.'Ud В И Hr Астрой Ж. 44. ։.։52. 1967.
33 J. E Tohhn.. Z< f. natrbriHit. Astttpbj* J 9Ж 1.117 1978.

I :. ։՛. i ;r dtr Hui - P. (. Grant. И. C A’.v . A*hcn, J.. 4՛։. 1175, 1951.
A՛. I> < л n, Auroph ֊. J., S73. 489. 1983.

3» P Mli- ՛■. : ppseh Asirnn. Ob»»-i՝aio։՝ Ann.. «. 197?
17. । Г. > . Au.ophy», J., 223. 56. 1978

W. b . . Ihtr-I- 'CI. It W /*. Jf,-, A»lrvpbv» J . ։։»7. 166. 1985.
." о. . тип В ! !u Mon. Xoitc. Roy. AHrwn. S >c., 198, 1089. 1982.

40 i \bt-acaro, О. Г. Р,г->!и, .If. /:7гч», A՝ir«՝pliy*. I 2֊1՜. 47. 1982.
4I..’.Za ( S ГугА •//, л £ C. War.tlr, X. / Cohtn. Ailron. J.. »7, 1438 

19.87.

а

J

4'2 U h i <bchny. K, J. prick,-, \.|n n and Xttrophy* . 127», 276, 1983.
11 .4 !.алг. и. ‘ -I,, Astrophy՝ J., 25Л. IIO, 198*.
44 b. P. o .icrbroik. O. Dahari, Astropby». J.. 278, 478, 1983.
45 31. 3f Ptllllli ■, b. p. Ma/.n, \|i n. Nolle. Roy. A'lron. Sue, 100. 905. 952.
I' Г Durrrt. J. K. <1" ^'՛. A»wo։ and A՝H.։pliy>.. 17>tl, 51, 1981.
1 А. В I, I. Ju /r.i. 1, к. Olofnon, A,Iron, end A'lrophy* , 18B, 92, 1916

48 O. J. P.-rlaml, H. X-iscr, Atirbphy». J., 364. Iu5. 1983.
7. ' / г.-ил, P Balht, /• ( Crant, \»ii.n, and Aktic|h)» Suppl $ei , III 
295, 19X>.

50 0. laf-bami, G. Trtnchlerl, 4. Mu, J-mahl, Auiophyx J. 284, 65. 19M.
.'.I /. Pr.-nik, In .()b.crvatlonal Evidence of Activity of Chlaxie»", 1АГ Symp. № 12b 

(el F. Ye Khachi lan, К J. Fricke. J. Melnk-.l, R. Reldel, Dnrdrachl. p. 169. 
1987.

52. В. Лютый Докторская диссертация. ГАИШ. М.. 1976.
5L /,*. bou.r. R. QrlffUht. H. Bra.it, R. Dawy, ,M. Johnson. AMh.phv». J. 935. 

355. 1980. ' ’
51 W f.t >։>v*y. G. R,fkt, Neluie. 2 .4, 4|o, |эдо.

>5 Г. I Хариач, «ConpeMenniail факторный aiia.ini»—М., Статистика. 1972.



АКТИВНЫЕ ЯДРА ТИПА СЕЙФЕРТ 67

56. А. Афифи, С. Эйзен, «Статистический анализ. Подход с использованием ЭВМ».— 
М., Мир., 1982.

57. Z'. J Deeming, Mon. Notlc. Roy. Astron. Soc. 127, 493, 1964.
58. C. A. Christian, Astrophys. J. Suppl. Ser., 49, 555, 1982.
59. T. Андерсон, «Введение в многомерный статистический анализ»—М., Фнзматиз- 

дат, 1963.
GO- D. W. Weedman, А-Urophy». J., 286, 479, 1983.
61. R. Terlevlch, J. Melnick, Mon. Not'c. Roy. Aslron. Sac., 213. 841, 1985.
62. Э. А. Дибай, В. И. Проник, «Нестационарные явления в галактиках». Снмп. МАС 

№ 29, Ереван, Изд. АН АрмССР, с. 83, 1966.
63 R. R. J- Antonucci, J. 5. Miller, Astrophys. J.. 297, 621, 1985.
64. J. S. Miller, R. Goodrich. Bui. Armenian Astron Soc.. 19. 695, 1967.
65. J. M. Rodriguez-Espinosa, R. J. Rudy, B. Jones, Astrophys. J., 312, 555, 1987
66- A. S. Wilson, Г. M. Heckman, tn ,Astrophysics of Active Gakxles and Quast- 

Stellar Objects*, ed. J. S. Miller (Mill Valley. C. A: Univ. Scf. Books), p. 39, 1985-
67. W. C. Keel, In .Astrophysics of Active Galaxies and Guasl-Stellar Objects* ed 

J. S. Miller (Mill Valley CA: Univ. Scl. Books), p. 1, 1985.
68. A Lawrence, Publ. Aslron. Soc. Pacific, 99, 309, 1987.
69. O. Daharl, M. M. de Robertls, Space Telescope Scl. Inst., prep. № 238, 1988.


