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На основе статистического анализа наблюдательных данных 97 объектов получено,, 
что в более вытянутых радногалактнках (отношение размеров больших и малых осей 
больше 2.5) направление усредненного по поверхности радиоизображения магнитного 
ноля почти параллельно направлению большой оси радноизображення, а в менее вытя
нутых радиогалактиках (отношение размеров больших и малых осей меньше 2.5) вти 
направления составляют большие углы, близкие к 90°. На основе наблюдательных дан
ных 36 объектов также показано, что более вытянутые радиогалактикн обладают более 
большими радиосветнмостями, чем менее вытянутые. Эти результаты находятся в хо
рошем согласии с выводами работы [1].

1. Введение. В работах [1, 2] было предположено, что, согласно кос
могонической концепции Амбарцумяна [3], радиогалактики образуются 
из облаков заряженных релятивистских частиц, выброшенных из ядра 
оптической галактики. Предполагается также, что оптические галактики 
обладают дипольными магнитными моментами [4], оси которых примерно 
совпадают с осью вращения галактики, а облака заряженных частиц вы
брасываются из ядра галактики по направлению оси диполя. Было пока
зано, что в зависимости от значения отношения плотности кинетической 
энергии в облаке релятивистских частиц -к плотности энергии магнитного 
поля образуются радиогалактики разного морфологического типа (I и II 
типов). В работе [2] был предложен критерий (критерий 2.5), по кото
рому, используя карты радиоизофот радиогалактик, можно отделить I тип 
радиогалактик от II типа, а именно, если отношение размера большой оси 
радиогалактики к размеру малой оси больше 2.5, то радиогалактика отно
силась к I типу, а если это отношение меньше 2.5, то радиогалактика отно
силась ко II типу. В работе [1] было показано, что для радиогалактик 
I типа, большая ось которых примерно совпадает с осью диполя, углы 
между направлениями магнитных полей и больших осей радиогалактик 
должны быть близки к нулю. Для радиогалактик же II типа, радиоизлу
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чающие облака которых находятся внутри некоторой области, ограничен
ной поверхностью, полученной вращением силовых линий дипольного маг
нитного поля вокруг оси диполя, картина совершенно другая. Если ось ди
поля перпендикулярна к лучу зрения, то в радиогалактиках II типа наблю
даемое магнитное поле должно иметь форму диполя. Именно такая карти
на для магнитного поля наблюдается в радиогалактике II типа ЗС 310 [5], 
для которой отношение размеров большой оси к малой меньше 2.5 
(207 кпс : 88 кпс). Если же ось диполя составляет с лучом зрения некото
рый угол, отличающийся от 90°, то картина усложняется. Однако во всех 
случаях вблизи экваториальной плоскости диполя силовые линии магнит
ного поля почти перпендикулярны этой плоскости. Это означает, что в 
этих участках магнитное поле почти перпендикулярно направлению' вытя
нутости радиогалактики. Следовательно можно ожидать, что усредненные 
(по всей поверхности радиоизображения) направления магнитных полей в 
радиогалактиках II типа могут составить довольно большие углы а с на
правлениями вытянутости радиогалактик. Другими словами можно ска
зать, что в распределении числа радиогалактик II типа по этим углам а 
следует ожидать максимума около больших значений а.

2. Цель настоящей работы — проверить вышеупомянутые выводы на 
основе наблюдательного материала. В работе использованы данные 97 
объектов, для которых типы радиогалактик определялись нами по опубхи- 
кованным картам радиоизофот, с использованием вышеупомянутого кри
терия (критерий 2.5), а относительные углы |а| между направлениями 
магнитных полей и больших осей радиогалактик определены другими ав
торами и взяты из. работы [6]. В табл. 1 приведены значения | а|, типы 
радиогалактик и ссылки на литературу, использованную для определения 
типов этих 97 радиогалактик.

На основе наблюдательных данных, приведенных в табл. 1, были по
строены графики распределения числа объектов в зависимости от углов 
а между усредненными направлениями магнитных полей и направлениями 
больших осей радиогалактик отдельно для радиогалактик I и II типов, ко
торые приведены соответственно на рисунках 1а и 1Ь. На рис. 2 приведен 
такой же график, для построения которого использовались все данные, не
зависимо от типов радиогалактик. Как видно из рис. 1а и 1Ь, распределе
ния радиогалактик I и II типов по относительным углам совершенно раз
ные. Как и ожидалось, для радиогалактик I типа наблюдается четкий мак
симум у значения а ~ 0°, а для радиогалактик II типа максимум распре
деления находится вблизи больших значений а. На рис. 2, для построения 
которого использовались все данные, независимо от типа радиогалактик, 
наблюдается только один максимум у значения а ~ 0°, хотя есть много 
объектов с большими значениями а. Таким образом выяснилось, что раз-
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Таблица 1-
Объект 1’1 Тип Литература Объект |։| Тип Литература

1 2 3 ■ 4 ։ 1 2 1 3 4

9013+79 26 I [17. 19] 0854 +34 28 I [22]
0031+39 64 п [17] 0855—14 9 I [18]
0040+51 45 I [19. 24] Ь903+16 25 I [18]
0106+13 14 I [17] 0905+38 6 II [18]
0107+31 10 II [17] 0936+36 7 I [16, 18]
0114-47 58 и [21] 09384-39 34 I [16, 18]
01234-32 29 I [18] 0958+29 17 I [17]
01254-28 30 I [18] 1С30+58 29 I [17].
0132+37 20 I [17] 11084-35 72 II [17]
01334-20 80 •II [17. 19] 11114-40 16 II [24]
0154+28 7 I [17, 24] 1142+31 9 I [18]
0210+86 52 I [17. 19] 1157+73 18 •г [17. 19]
0211+34 32 I [22] 11584-31 16 I [17]
0220+39 20 II [18] 1206+44 85 11 [24]
0229+34 8 I [18] 12324-21 4 I [17]
0229+35 11 п [16] 1251+15 28 II [18]
0241+29 26 1 [22] 1251+27 74 II [18, 19]
0300+16 84 II [17] 1253+37 12 I [23]
0307+16 6 и [17] 1254+47 43 I [24]
0336 -35 89 II [21] 1257+38 13 I [22]
0349+26 9 I [22] 1258+40 1 I [24]
0349-27 13 II [20] 1301+38 22 I [14, 16]
0410+11 13 I [17. 19] 1308+27 2 1 [17]
0415+37 9 I [13] 1350+31 26 II [18, 19]
0427-53 51 II [21] 1358-11 83 II [21]
0453+22 24 I [18] 1409+52 85 1 [24]
0459+25 62 II [18] 1420+19 59 II [17]
0511-30 39 I [20, 21] 1441+52 33 II [18, 19]
0518—45 90 II [21] 15294-35 44 II [16, 18]
0634-20 8 I [21] 1545+21 30 I [17, 19]
0659+25 46 I [18] 1556-21 71 11 [20, 21]
0733+70 18 I [24] 1602-63 41 II [21]
0802+24 89 II [18] 1609+66 50 II [17]
0819—30 35 I [20] 1610-60 68 . II [21]
0833+65 75 п [18] 1615+32 32 I [16. 19]
0835+58 30 II [18] 1618+17 10 I [17]
0840+29 42 I [22] 16224-23 15 1 [18]

4-571
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Таблица 1 (окончание)
1 1 2 1 з 1 4 1 2 1 3 4

1626+39 5 I [15, 17] 2058-28 0 I [20]
16344-26 57 II 1221 2104-25 81 II [20, 21]
1658+47 12 1 [17, 24] 2104+76 2 I • [19]
17044-61 71 11 [18] 21414-27 80 I [17]
1726-|-31 29 I [16. 17] 21454-15 30 I [18]
1733-56 7 II [21] 21534-37 43 II [18, 19]
18254-74 50 II [171 2203+29 66 II [18]
18324-47 24 I [17. 19] 22394-33 16 I [16]
18424-45 27 I [19] 2318423 20 I [24]
18454-79 26 I [17] 2356-61 25 II [21]
1939+60 52 11 [18, 19] 2356+27 12 I [221
2040 -26 90 I [20]

*

деление на I и II типы дает возможность выявить второй максимум рас
пределения у больших значений а для радиогалактик II типа. Получен
ный результат является хорошим свидетельством в пользу сделанного на
ми в начале статьи вывода о разном поведении относительных углов а для 
радиогалактик I и II типов.

Рис. 1. Распределение числа объектов в зависимости от угла между усредненным 
направлением магнитного поля и направлением большой оси радиогалактикн: а) радио
галактики первого типа, б) радиогалактики второго типа.

3. Отметим. что вопрос о корреляции между направлениями магнит
ных полей и больших осей радиогалактик занимает важное место в иссле
довании задач об образовании и эволюции радиогадактик. Поэтому выяс
нению этого вопроса посвящены многие работы теоретического и наблю
дательного характера (см., например, [7—11]). В частности, в [11] на 
основе статистического анализа наблюдательных данных 93 радиогалактик 
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и квазаров было получено, что для радиоисточников высокой радиосвети
мости и квазаров направление магнитного поля хорошо коррелирует с на
правлением большой оси радиоизображений, а для радиоисточников ма
лой радиосветимости существует корреляция между направлениями маг
нитных полей и малых осей радиоизображений. Для того, чтобы резуль
таты, полученные в работе [11], точностью совпали с результатами, полу
ченными в настоящей работе, достаточно принять, что радиогалактики 
I типа обладали в среднем большей радиосветимостью, чем радиогалакти— 
ки II типа. В работе [1] было показано, что, действительно, такую корре
ляцию следует ожидать, поскольку при одинаковых в среднем магнитных, 
моментах родительских галактик радиогалактики I типа образуются из 
плазменных облаков с большими плотностями энергии в плазме, Чем ра
диогалактики второго типа.

Рис. 2. Распределение числа объектов в зависимости от угла между усредненным! 
направлением магнитного поля и направлением большой оси радиогалактикн независи
мо от типа.

Вопрос о корреляции между радиосветимостью и типом радиогалак
тики исследовался нами также на основе наблюдательного материала. Для 
этой цели был использован наблюдательный материал из работы [12], ко
торый был анализирован в вышеупомянутой работе [11]. В работе [12] 
приведены значения интегральных светимостей Ья для 43 радиогалактик. 
Для 36 из этих объектов возможно было определить тип радиогалактики 
с помощью критерия 2.5. Наблюдательные данные и литературные ссылки 
для этих 36 объектов приведены в табл. 2.

Оказалось, что среди 36 использованных нами объектов есть 14 ра
диогалактик I типа и 22 радиогалактики II типа. Если разделить радио
галактики по их светимости на две группы (£« > 0.6 ■ 1043 эрг/с а

С0.6-1043 эрг/с), то оказывается, что из 14 радиогалактик I типа 
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11 объектов попадают в группу радиогалактик больших радиосветимостей 
и только 3 — в группу радиогалактик малых радиосветимостей, а из 22 
радиогалактик II типа — 6 объектов попадают в группу радиогалактик 
больших радиосветимостей и 16—в группу радиогалактик малых радио
светимостей. Таким образом, мы показали, что результат, полученный в 
работе [11], действительно соответствует выводам настоящей работы, по
скольку радиогалактики I типа являются также радиогалактиками боль
шой радиосветимости, а радиогалактики II типа — радиогалактиками ма
лой радносветимости.

Таблица 2

Объект £л-10« Тип Литература Объект £л-10« Тип Литература

0106+13 1.4 I [17] 1350+31 0.29 II [18, 19]
0131-36 0.19 II [20, 21] 1414+11 0.06 II [20]
0300+16 0.10 II [17] 1502+26 0.85 II [18]
0305+03 0.18 II [20] 1511+26 1.60 п [22]
0307+16 9.80 II [17] 1514+00 0.20 I [20]
0325+02 0.13 II [20, 21] 1559+02 3.20 I [20. 21]
0356+10 0,34 II [18, 19] 1615+32 1.60 I [16. 19]
0410+11 12.0 I [17, 19] 1648+05 43.0 I [20]
0415+37 1.20 и [18] 1836+17 0.06 II [18]
0518—45 2.10 II [21] 1949+02 0.65 I [20]
0802+24 0.55 II [18] * 2040-26 0.12 .1 [20]
0819+06 0.63 I [20] 2121+24 4.00 I [18, 19]
0843-33 0.04 II [20] 2141+27 5.30 I [17]
1142+19 0.08 II [20] 2212+13 0.10 II [18, 21]
1216+06 0.03 I [20] 2221-02 0.54; II [21]
1222+13 0.03 II [17, 20] 2229+39 0.04 II [15, 18]
1252—12 0.05 II [20] 2243+39 2.20 I [22]
1330+02 4.10 п [20] 2356- 61 0.72 II [21]

Отметим, наконец, что полученные в настоящей работе результаты 
показывают, что разделение радиогалактик на I и II типы по их вытяну
тости, по-видимому, имеет физическую основу.

Автор выражает благодарность академику В. А. Амбарцумяну и 
Р. М. Мурадяну за интерес к работе и ценные замечания.

Бюраканская астрофизическая
обсерватория
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ON THE RELATIVE ORIENTATIONS OF MAGNETIC FIELDS 
AND MAJOR AXES OF RADIOGALAXIES

R. R. ANDREASSIAN

On the basis of observational data of 97 objects, it has been shown 
that for the more elongated radiogalaxies (the value of ratio between 
the major and minor axes beyond 2.5) the averaged over the surface 
of radio image direction of the magnetic field is almost parallel to the 
direction of the major axes of the radiosources and for the less elon
gated radiogalaxies (the value of ratio between the major and minor 
axes is below 2.5) — these directions compose large angles, about 90°. 
On the basis of the observational data of 36 objects it has also been 
shown that the more elongated radiogalaxies have larger radiolumi
nosities than the less elongated ones. These results are in good agre- 
ment with the results of the work [1].
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