
АКАДЕМИЯ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР

АСТРОФИЗИКА
ТОМ 12 АВГУСТ, 1976 ВЫПУСК 3

СПЕКТРАЛЬНЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ ГАЛАКТИКИ NGC 1275

В. Т ДОРОШЕНКО. В. Ю. ТЕРЕБИ». К. К. ЧУВАЕВ 
Поступила 25 ноября 1975

Представлены результаты наблюдений ядра Сейфертовской галактики NGC 1275. 
проводившихся с декабря 1973 г. по янчарь 1975 г. Исследована спектральная область 
4450—6800 А при дисперсии спектрограмм 58 и 110 А/м.ч. В спектре галактики вы
делен ряд слабых эмиссионных линий, часть которых принадлежит атомам Fc. находя
щимся в низких стадиях ионизации Подтверждена обнаруженная ранее Днбасм и Еси
повым двойственность линий Н-, и [0111]. Сравнение спектров, полученных в разные 
даты, показывает, «то эквивалентные ширины н контуры водородных и небулярных ли
ний нс претерпел»« существенных изменений за период 1972—75 гг. Обсуждается во
прос об интенсивностях линий Н и Fc в спектре галактики. Показано, что эквивалент
ные ширины водородных линий соответствуют почти полному поглощению ультрафиоле
тового -хвоста» нетсплового континуума ядра. При нахождении относительных интен
сивностей запрещенных и разрешенных линий Fell используется теория Соболева движу
щихся оболочек --иезд. Вычисленные интенсивности удовлетворительно согласуются 
наблюдаемыми Сопоставлены эмиссионные спектры NGC 1275 и других галактик с яр
кими ядрами.

].Наблюдательные данные. Известная Сейфертовская галактика 
NGC 1275 наблюдалась нами с декабря 1973 г. по январь 1975 г. на 125-с.м 
рефлекторе Южном станции ГАИШ и 260-с.и рефлекторе Крымской астро
физической обсерватории. Дисперсия спектрограмм, полученных с исполь
зованием электронно-оптических преобразователей (ЭОП) типа ФКТ и 
УМ-92, составляет соответственно 58 и 110 А/мм. Исследована спектраль 
пая область 4450—6800 А при среднем разрешении 0.05 .м.н на экране ЭОП 
Щель шириной 2"—У' ориентировалась в направлении Е—W. Приводи
мые ниже результаты основаны на анализе 40 спектрограмм галактики.

Помимо линий HJ. [ОШ]. [SU], [Nil], обычно присутствующих в 

спектрах галактик с высокой степенью возбуждения газа, на полученных 
спектрограммах можно выделить более слабые линии (рис. 1). часть кото
рых .мы отождествляем с линиями Fc. находящегося в различных стадиях 

ионизации.
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Таблица 1 содержит последовательно: список длин волн линии, обна

руженных в спектре галактики, средние за период наблюдений относитель
ные интенсивности и вероятное отождествление большинства линии. При 
идентификации использовались сводки Гарстанга [1—5], Пастернака [6].

Рис 1 Спектрограммы NGC 1275 за 17 —18.8.1974 г. >» области длин волн 5600 
4100 А Оригинальная дисперсия 110 А/мм.

Визе и др. [7] вероятностей атомных переходов, каталог Мсйнела и др. [8|. 
результаты наблюдений Теккерея [9] и Адлера и др. [10] пекулярных 
звезд i| Саг и RR Tel, а также данные Нетцера [11]. дета\ьно исследо
вавшего спектр Сейфертовской галактики NGC 4151. Некоторые дополни
тельные сведения даны в примечаниях к табл. 1. Следует отмстить, что 
большинство спектрограмм покрывает спектральные интервалы 4500— 
5300 А, 5500—6000 А, 6200—6800 А. Поскольку на краях этих интерва
лов длины волн линий определяются с относительно большей ошибкой 
из-за неравномерности характеристик поля ЭОН, отождествления линий 
здесь менее надежны. Заметим также, что видимость слабых линий часто 
неодинакова на разных спектрограммах. Поэтому при отождествлении при

нимались во внимание те линии, которые довольно четко выделяются на 
большей части спектрограмм.

Еще Сейферт [ 12] обнаружил несимметричность профилей ярких ли
нии в спектре NGC 1275. Дибай и Есипов [13. 14]. наблюдавшие галакти
ку в 1967 г. с дисперсией 64 н 25 А/.и.м. выделили на профилях линии N,. 
V и Н два максимума, главный из которых соответствует красному сме
щению галактики (/=0.018), а другой смещен на 10 А в сторону коротких 
длин волн. Дибан и Есипов связывают наличие второго компонента с газо
вым облаком, движущимся относительно галактики со скоростью
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Таблица 7

• илбл. 
(А)

1 
(1Нд= 1°) Отождестнленне Номер 

примечании

1 2 3 4

6731 13.8 6730.8 |5 11| 1Г
6716 12.0 6716.4 |5 11] 1Е
6628 1.0 Н։ системы Мннконского
6585 6583.4 |И II] 1Е
6563 84 6552.8 Нт
6546 1

6548.1 |1Ч II] 1Е
6472 3.0 —
6366 5.6 6363.9 [01] 1Е
6345 3.0 —
6300 11.6 6300.2 |О1| 1Е
6278 4.1 —

6263 3.1
6051 2.1 —
5-80 — 5979.0 51 II 4 I
5964 — 5957.6 51114
5876 — 5875.7 Нг 1 11
5825 — —
5812 — —
5581 1.4 5577.3 |О1| ЗЕ
5561 — 5556.3 |Ее II) 18Е:
5399 1.2
5379 1.7 —
5362 2.7 5362.9 Ее II 48 2
5322 5316.6 Ее 11 49 3
5311 * 5309.2 (Са VI 1Е
5276 и՛ 5276.0 Ее II 49. 5273.4 |Ее II] 18Е
5258 2.0 5261.6 [Ее II] 19Е 4
5235 4' 5234.6 Ее II 49; 5270 |Ес IV] »С֊’Е: 5
5200 2.8 5200.7, 5198.5 1] 1Е
5161 1.4 5158.8 |Го ||| 19Г; 5158 |Ге II| 18Г:;

5169 Ее II 42: 6
5116 и՛ 5111.6 ]ЕсП] 19Е
5098 * 5093.5 Ес 11 205 7
5071 и 5074.0 Ге II 205; 5072.4 |ГеП| 19Г:
5055 0.7-1.1 5006.8 [ОШ] 1Е системы Мкнконского
5033 1.3 5089, 5097 |Ес IV] Ю-’Е: 8
5007 36. 5006.8 ]О1П] 1Е
4959 12. 4958.9 |О1Н] 1Е
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Таблица 1 (продолжение)

1 2 3 4

4922 0.8 4918.9 |FelV| «G-«F: 4923.9 (Fell] 42: 9

4908 1.1 4905.4 [Fe IV] ‘G -*F; 4905.4 JFe II] 20F

4902 1.2 4901.8 (Fe IV] «G ‘F
4885 0.8 4889.6 (Fell) 4F
4861 1П 4861 3 H
4813 1.3 4814.6 (Fell) 20F; 4815.5 S II 9: 10

4790 1.1 4788.1 N II 20 11
4778 W 4774.7 |Fe II] 20F; 477 >.7 N II 20
4749 VW 4745.5 (Fe II] 20F
4726 <1.2 4728.1 (Fe II] 4F; 4724.2, 4725.6 |Ne IV| 1F
4713 W 4715.6, 4714 2 (Ne IV] 1F; 4716.2 S II 9:
4687 W 4686 Hell 1
4610 1.5 4609.3 Oll 93 12

4595 W 4596.2 Oll 15 12
4572 1.1 4583.8 Fe II 38:
4517 — 4522.6 Fe II 38:
4465 1.2 4471.5 Hel 14
4360 2.7: 4363.2 |O1II] 2F
4344 3.4: 4340.5 H7

Примечания к таблице I

1. Линия X 5979.0 Sill 4 наблюдалась п спектрах газовых туманностей и звезд с оо- 
ширмымн оболочками [8]. Другая линия ). 5957.6 Sill 4 имеет малую интенсивность 

2. Линия X 5362.9 Fell 48 является самой яркой и мультиплете. Наблюдалась и спек
трах многих знсзд с обширными газовыми оболочками [8].

3. Линия X 5316.6 Fell 49 — самая яркая и этом мультиплете Наблюдалась в спек
трах новых, нопоподобных и других эмиссионных звезд [8]. Возможно, присут
ствуют и другие линии Fell 49. а именно: XX 5276.0; 5234.6.

4. Наблюдаемые линии XX 5258. 5161. по-пндимому. принадлежат мультиплету 
[Fell] 19 F. который широко представлен в спектрах туманностей, пекулярных звезд 
[8] м галактики NGC 4151 [11].

5. Наряду с обсуждавшимся пышс. возможно отождествление этой линии с X 5270 
A Fe IV] 4G—2F [2] (экспериментальное уточнение длины волны отсутствует).

гождествление этом линии с линией X 5169.0 Fell 42 сомнительно из-за большого 
расхождения в длинах волн.

7. Линин XX 5093.5. 5074.0 Fell 205 наблюдались в спектрах нопоподобных звезд 
[8]. Линия х 5072.4 [Fell] 19 F, по-внднмому, слишком слаба [3].

8. Отождествление предложено Гарстлнгом [2]. Экспериментальное уточнение длин 
волн линий [FelVpG—։F отсутствует.

9 I |.1иболее вероятно отождествление с первой из указанных линий, присутствующей 
п спектрах симбиотических звезд [8] и RR Tel [ 101

110. Вероятность перехода, соответствующего X 4814.6 [Fell]20F, наибольшая в муль- 
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тнплете 20F Линии XX 4815.5, 4716.2 SII 9 наблюдались в спектрах новоподобных 
звезд [8].

11 Можно заподозрить присутствие и других наиболее ярких линий XX 4803.7. 4779.7 
мультиплета N1I 20. Линии наблюдались в спектрах новых [8]

12 . Линин мультиплетов 01193, ОН 15 наблюдались в спектрах планетарных туманно- 
. тем [8]. Линия X 4610 присутствует в спектре NGC 4151, но не отождсствлс- 
на [11[.

— 600 км/сек. Андерсон [15] полагает контуры симметричными: следует, 
однако, учесть, »то использованные в [ 15] спектрограммы имеют меньшую 
дисперсию (120 и 170 А/.м.и).

Контуры линии N„ N, и Hi, построенные по спектрограммам с раз» 
решением » 2.5 А (рис. 2). согласуются с результатами [13. 14]. Смеще
ние коротковолновых компонентов найдено равным 13—14 А. что соог-

Рис 2. Контуры линий Np Nj н Ну на спектрограммах с дисперсией около 60 А/л.м.

ветствует лучевой скорости — 800 км/сек; отношение интенсивностей ко
ротковолнового и длинноволнового компонентов равно 0.50, 0.56 и 0.30 для 
N„ К; и Н-, соответственно. В области Н« выделить компоненты значи
тельно сложнее из-за блендирования линий. Предполагая, что контуры и 
относительные интенсивности компонентов линий Н, и [NII] XX 6548, 
6583 аналогичны таковым для линий N„ N. и Н , мы построили суммар
ный профиль линий Н, и [Nil]. Суммарный профиль хорошо согласуется 

с наблюдаемым.
3-627
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Вопрос о наличии компонентов линий в спектре МОС 1275 имеет не
посредственное отношение к выделению линий [Ре VII], обнаруженных в 
спектрах ряда Сейфертовских галактик [12, II, 16). В наиболее полно иссле
дованной спектральной области находятся линии мультиплета [Ре VII] 2Е 
ал 4893. 4944. 4989. 5159. 5278 А. Положение второй и третьей из них 
совпадает с положением компонентов ГМ, и М։. Поскольку остальные линии 
мультиплета 2Е в спектре не обнаружены и вероятности переходов для всех 
указанных линий одного порядка, следует полагать, что компоненты линий 
[ОШ] не искажены блокированием Наиболее яркие линии [Ее VII] 
принадлежат мультиплету !Е и имеют длины волн 5721 к 6087 А. При про
смотре спектрограмм, снятых в области 6000 А. эти линии не были обна

ружены.
Присутствие эмиссионной особенности вблизи Л 4905 А характерно 

для спектров многих Сейфертовских галактик, например, МйС 3227, Мар
карян 198 и 335. ЗС 120. II 2\у[. Весьма четко эта деталь выделяется в по
лученном Диснеем | 171 спектре южной Сейфертовской галактики 1С 4329 А. 
Дисней считает эмиссионную линию X 4900 А компонентом Н . однако- 
широкая распространенность этой линии в спектрах галактик делает такое 
предположение маловероятным. В рассматриваемой области расположены 
три линии | Ее IV] с близкими длинами волн и линия [Ее II] 20Е 
). 4905 А. Принимая во внимание относительные интенсивности линий 
мультиплета [Ес 11] 20Е. следует, по-видимому, считать, что эмиссионная 
особенность вблизи 1 4905 А обусловлена в основном линиями [Ее IV].

Наличие в спектре слабой эмиссионной линии 6628 А с эквивалентной 
шириной XV, == 1 А связано, возможно, с существованием системы газа, об
наруженной Минковским [ 18] и исследованной М. и Дж. Бербиджамн 
[ 19|. Линдсом [20] и Проником [21]. Указанная линия соответствует Н.. 

смещенной относительно этой же водородной линии в спектре основной га
лактики на 65 А (разность скоростей 3000 км/сек). Принимая эту ин
терпретацию. можно было бы ожидать и присутствия смещенной на 50 А 
линии М։. Линия с близкой длиной волны (5055 А в табл. 1} действи
тельно наблюдается: эквивалентная ширина ее №, 1А.

2. Сопоставление спектров, полученных в ранные даты. Как известно. 
Х'ОС 1275 принадлежит к группе Сейфертовских галактик, испытывающих 
заметные колебания блеска [22]. В 1974 г. по данным Лютого [231 види
мая величина галактики в фильтре В (диафрагма 27") колебалась в преде

лах 13"*0—13т3. Большие вспышки яркости ядра в указанный период 

не отмечались.
На рис. 3 представлены значения эквивалентных ширин линий К|, №?

и ЙЩ
и Н и отношения ---------------------- ---------- в зависимости ог даты наблюдении

«^.(Л^О -Е г. (М)



СПЕКТРАЛЬНЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ ГАЛАКТИКИ ХОС 1275 42$

(юлианский день). Как видно из рисунка, изменения эквивалентных ши
рин линий и их отношения находятся в пределах точности наших наблюде
ний (^30°/о).

При сопоставлении профилен линий на спектрограммах, полученных в 

разное время, мы включили в рассмотрение несколько спектрограмм га
лактики (одна из них. № 1556. воспроизведена на рис. 2). любезно предо
ставленных нам Дибае.м и Есиповым. Сравнение показывает, что профили 
линий п 1972—1974 гг. существенно не изменились.

1973 —Н--------------------------- 1974>-------------------------- +— 1975

Рис. 3. Значения эквивалентных ширин (п А) линий Х'։. Х2 и Н, в завис и мости 
от даты наблюдений.

Интенсивности некоторых линий, в частности, эмиссионной особен
ности вблизи X 4905 А. иногда заметно отличаются на различных спект
рах. однако по нашим данным трудно судить, насколько такие изменения 
реальны.

3. Интенсивности водородных диний. В последние годы неоднократно 
обсуждались различные механизмы ионизации газа в ядрах Сейфертовских 
галактик. Следуя наиболее обоснованной точке зрения, мы примем, что 
источником ионизации является ультрафиолетовое излучение центрального 
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источника, имеющего весьма малые размеры (верхний предел для NGC 4151 
равен, согласно Шварцшильду [24]. 7 пс).

В связи с вопросом об источнике ионизации Сирл и Сарджент [25] об

ратили внимание на то обстоятельство, что эквивалентные ширины водород
ных линий в спектрах объектов с широкими эмиссионными линиями слиш
ком малы для того, чтобы и линии, и континуум можно было считать реком
бинационными. Для NGC 1275 IF, (Н;,) = 9А, пто время как при харак
терных для зоны НН значениях Т. и Nf эквивалентная ширина только 

по отношению к рекомбинационному континууму IFx (Hj) должна быть 

не менее 500 А. Если считать, что свечение в линиях бальмеровской 
•серии обусловлено ионизацией потоком нетеплового излучения 
простирающимся от некоторой частоты '*o<՝Cv3 до частот, значительно пре

восходящих частоту лаймановского предела *'։» то эквивалентная ширина по 
отношению к этому нетепловому континууму

1Г? (//,)=-<? у 1-е՜՜4). (1)

где 0.11 — доля тех из поглощенных в лаймановском континууме кван
тов. которые излучаются в линии Нз; "։— оптическая толщина газа в час
тоте лаймановского предела. Выражение (1) отличается от приведенного в 
[25] лишь последним множителем, учитывающим возможность неполного 

поглощения ионизующего излучения.
С учетом вклада звездной составляющей эквивалентная ширина по от

ношению к суммарному континууму определяется выражением

w՜. = ir? + w!+ Ws' (2)

Если принять, следуя [25]. значение IF? (Н ) “ 500 А, то доля реком

бинационного континуума вблизи Н- равна IF, / IF? »0.02. Фотоэлек

трические наблюдения Андерсона [ 15] показывают, что спектральный ин
декс галактики в видимой области ։ 1.8—2.0 (вообще говоря, а меняется 

вместе с блеском ядра, так что принятое значение должно рассматриваться 
как среднее). Поскольку излучение звездной компоненты составляет около 
10% всего потока в 2"—У диафрагме [15, 26], нетепловой континуум мож

но характеризовать приблизительно тем же значением спектрального ин
декса. При указанных выше значениях параметров из формул (1) и (2) 
следует, что интенсивности водородных линий в спектре NGC 1275 соот

ветствуют почти полному поглощению ультрафиолетового «'хвоста» наблю
даемого в видимой области нетеплового континуума (т,>1). Присутствие 
в спектре линий [OI], [Fell] также указывает на существование обширной 
зоны Н1
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4. Интенсивности линий Fe. Относительные- интенсивности разрешен
ных и запрещенных линий Fell в спектрах квазаров и Сейфертовских галак
тик меняются в широких пределах. Так, согласно Уомплеру и Оуку [27], в 
спектре ЗС 273 линии [Fell] нс видны, в то время как разрешенные линии 
весьма интенсивны. Для NGC 4151 по данным Нетцера [11] наблюдается 
противоположная картина. В исследованной нами области спектра NGC 1275 
разрешенные линии Fell выделяются неуверенно (см. табл. 1). Определенно 

можно сказать лишь то, что разрешенные линии по крайне мерс в несколько 
раз слабее запрещенных. Если слабость линий [Fell] легко объяснить 
сравнительно высокой электронной концентрацией (Л/, 10' езг ' н обо
лочке ЗС 273), то при объяснении малой интенсивности разрешенных ли
ний Нетцер [11] столкнулся с некоторыми трудностями. Дело в том. что- 
при большой оптической толщине газа в резонансной линии Fell диффуз

ное излучение может играть основную роль в возбуждении высоких энерге
тических уровней. Это приводит к примерно одинаковой интенсивности ли
ний Fell и [Fell]. Исследуем этот вопрос подробнее.

Рассмотрим, как это часто делается [28. 29], ограниченную часть диа
граммы Гротриана атома Fe , включающую лишь три энергетических 
уровня: 1—основной уровень, 2 — метастабильный и 3 — возбужденный, 
порождающий разрешенные линии в видимой (3—2) и ультрафиолетовой 
(3—1) областях спектра. При конкретных расчетах ниже предполагается, 
что уровни 1, 2. 3 соответствуют состояниям a‘D, a’S и z*P" (.мультиплеты 
3UV. 42 и 7F), для которых имеются наиболее полные данные о вероятно

стях переходов.
При нахождении степени возбуждения воспользуемся результатами՛ 

теории Соболева [30] движущихся оболочек звезд. Если движение проис

ходит без градиента скорости, то кванты, излученные в частотах резонанс
ной линии, выходят из среды после довольно большого в среднем числа 
рассеяний. Естественно, однако, полагать, что движение газа в ядрах галак
тик характеризуется наличием большого градиента скорости. В этом случае 
из общего числа NtAtl квантов, возникших в 1 с.м* за 1 сек, некоторая 
часть, равная .V...4։,ßu. выходит из среды без рассеяний. Таким образом, 
наличие в среде градиента скорости уменьшает степень возбуждения.

Поскольку оптическая толщина газа в резонансной частоте v,։ может 
значительно превосходить 1, представим плотность излучения р։> в виде 
суммы плотностей диффузного и прямого излучения:

?։з = Т f’is*

Тогда, согласно [30], можно принять

Mi - N.A^. (4).
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В сферическн-симмстричной оболочке, движущейся со скоростью и, постоян

ной вдоль радиуса, вероятность выхода кванта из среды равна 

где W — средняя тепловая скорость атомов Fe, ktl — коэффициент погло
щения в частоте vi։ и г— расстояние от центрального источника. Для обо

лочек ядер сейфертсвскнх галактик и квазаров fl,, оказывается равной по 
порядку величины 1. так что роль диффузного излучения в возбуждении 

атомов невелика.
При перечисленных допущениях условия статистического равновесия 

для 3 и 2 уровня имеют вид:

| (^з։Из + Аи։)»

I =֊֊ лцл,.։ + М*. 4- д^3,),
где qilt—коэффициенты вероятностей переходов при столкновениях со 
свободными электронами. В (6) не учтены рекомбинации, ролью которых, 

как легко показать, можно пренебречь по сравнению с раднатнвньгм воз
буждением. Для относительной интенсивности разрешенной (3—2) и за
прещенной (2—1) линии получается из (6) следующее выражение:

'h~. В„у.а 
А',<?,д' + о» Ап

/ <7։։

Если, в частности, переходами под действием излучения можно пре
небречь. мы приходим к выражению, полученному Горбацким [28] при 
интерпретации изменения интенсивностей линий Fe в спектрах долгопе

риодических переменных:

зо «хм
+ + Ю՜ 6-^֊՝) т՛ ■ (8)

//■ V|8 ^з։ / <7։з \ I Т՝, /

При подстановке численных значений мы приняли ®м = 1; Д2։ = 1 сек 1 
[5] для линии ‘ 4287 [Fell] 7F; Д3։ = 4.2-10” сек 1 [31] для линии 
/ 2344 Fe И 3UV и А„ = 8.7 10: сек * [32] для линии / 4924 Fell 42. 

Использование атомных параметров для других переходов может из
менить отношение (8) в несколько раз (заметим, впрочем, что в [27] 

принято т4л։/Д4= 3000).

Q.’i
А, 

1 + ^ 
/V.<?„

fp 

Ip
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В противоположном случае, когда основную роль играет возбуждение 
излучением в частоте V,,. находим:

N«Vti ~Ь ДмЬа

Л21
։ +։о‘Лк_+ю՜“^.V т. R,. (9)

где под Ьп понимается монохроматическая светимость центрального источ

ника в частоте и под — расстояние от центрального источника в пар
секах. Переход от (7) к (8) или (9) осуществляется в зависимости от зна

чения параметра

^иР?з г-4 10 д
N.R2,, ՝ (10)

где принято Т, = 10* К, а = Ллид/Л|5 = 5. Следуя [13 15], положим 
для NGC 1275 Li3 — 10*։ api/cex - Л/г = 10* — 10’ см՜3. Из анализа 
свечения газа в ядре галактики в линии Нч с учетом скважности 

г^>10“3[14[ следует, что размеры зоны НИ порядка нескольких пар

сек. Поскольку Fe светится в основном в зоне Н I, положим R^ с— 10. 
При указанных значениях параметров находим из (10) оценку: 
(заметим, что предполагаемому в [11, 27] значению а»1 соответ

ствует о<£1). Таким образом, отношение интенсивностей разрешен
ных и запрещенных линий Fell в сгектре NGC 1275 должно быть 

промежуточным между случаем предсказываемым формулой
(8), и случаем //»ä /г, предсказываемым (9). Как уже отмечалось, 

приблизительно такое отношение и наблюдается.
То обстоятельство, что основная часть квантов, излучаемых NGC 4151 

в линиях [Fe], обусловлена свечением Fe \ позволило Нетцеру [11] сде

лать вывод о существовании большого количества нейтрального водорода в 
ядре этой галактики. Как показывают приведенные выше расчеты интен
сивностей линий Н и Fe, аналогичный вывод можно сделать и для ядра 
NGC 1275. Общее сопоставление эмиссионных спектров NGC 4151 и 

NGC 1275 указывает на несколько более низкую степень ионизации газа 

в ядре последней галактики.
Авторы благодарны Э. А. Дибаю и В. Ф. Есипову за содействие при 

выполнении данной работы и полезные обсуждения.
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THE SPECTRAL OBSERVATIONS OF THE GALAXY NGC 1275

V. T. DOROSHENKO. V. Yu. TEREBIZH. K. K. CHUVAEV

The galaxy NGC 1275 has been observed from December 1973 to 
January 1975. The observational material consists of about 40 spectro
grams covering the wavelength range n 4400 -6800 A with a dispersion 
of 58 and 110 A,'mm.

A number of rather weak lines have been observed which mainly 
belong to the forbidden lines of Fe. The existence of the double struc
ture of /Vj, and H- lines discovered by Dibay and Esipov |13] is 
confirmed. The equivalent widths and contours of the emission lines 
|O 111] and H in the spectra that were taken during 1972—1975 have 
been compared. No variitions have been found beyond observational 
errors.

The intensities of hydrogen lines indicate almost full absorbtion 
of the ultraviolet “tail" of the nonthermal nuclear continuum in the 
surrounding gas envelope. Permitted lines of Fell are weaker than for
bidden ones in the spectrum of the NGC 1275. This can be accounted 
for in the frame of Sobolev's theory of the moving envelopes of stars.
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