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Показано, что спиральные галактики бюраканских классов 2, 4, 5 и 2s обладают 
от 2.5 до 3.5 .раза более мощным радиоизлучением, чем галактики классов 1 и 3. По
казано также, что спиральные галактики классов 5 и 2s по отношению радио- и опти
ческих светимостей существенно превосходят галактики классов 1 и 3.

Исследования, проведенные за последние двадцать пять лет, показы
вают, что существует связь между строением центральных областей спи
ральных галактик и уровнем их активности. Одним из проявлений актив
ности галактик этого морфологического типа является повышенная часто
та встречаемости радиоизлучения у объектов с центральными сгущениями, 
расщепленными, звездообразными или звездоподобными ядрами [1]. 
Среди галактик с указанной выше структурой центральных частей наблю
дается также избыток объектов с пологими спектрами радиоизлучения [2].

Недавно с помощью радиотелескопа VLA на частоте 1.49 ГГц с очень 
высокой чувствительностью (— 1 мЯн) проводились наблюдения более 
300 спиральных галактик [3, 4] из Пересмотренного каталога Шепли- 
Эймс [5]. Эти наблюдения дают возможность подробного сравнения ра
диосветимостей галактик с разной структурой центральных областей.

Из галактик, результаты радионаблюдений которых приведены в 
[3, 4], 214 объектов содержатся в списке галактик с классификацией их 
центральных частей согласно разработанной в Бюраканской обсерватории 
пятибалльной системе [6]. Из них у 28 галактик полные потоки излучения 
по разным причинам измерены неуверенно. Для двух объектов измерены 
верхние пределы потоков. Остальные 184 галактики, принадлежащие к 
различным классам бюраканской классификации, были использованы для 
сравнения радиосветимостей. Необходимо отметить, что для галактик со 
сравнительно большими угловыми размерами, плотности потоков которых 
при наблюдениях на VLA могут быть занижены, в [3, 4] даны потоки, из
меренные с помощью радиотелескопов со сплошной апертурой.
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Полные светимости галактик на 1.49 ГГц и их расстояния брались из- 
тех же работ [3, 4] (Н = 50 км с՜1 Мпк՜1). Распределение галактик по 
бюраканским классам приведено в .табл. 1. (Данные двух последних столб
цов табл. 1 будут использованы ниже).

Таблица Т

Бюраканский 
класс

Количество 
галактик

Среднее расстояние 
(Мпк) R т

Процент галактик подтипов 
5с и болое поздних

1 19 19.2+2.3 6.9 84.2
2 44 23.2±1.9 13.1 75.0
3 42 26.4+2.0 8.1 4.8
4 50 26.9+2.5 13.0 48.0
5 22 24.0+2.1 24.2 22.7
2в 7 19.4+3.7 28.3 28.6

Поскольку средние радиосветимости галактик коррелируют с оптиче
скими светимостями, сравнение радиосветимостей галактик разных классов- 
проводились для объектов одних и тех же абсолютных звездных величин.

Рис. 1. Сравнение радиосветнмостей спиральных галактик различных бюракаяских 
классов. Классы галактик обозначены соответствующими баллами. В скобках указаны 
точки, где число использованных объектов меньше пяти.

Результаты сравнения представлены на рис. 1, где по горизонтальной оси 
отложены медианные значения абсолютных величин для интервалов ши
риной АЛ/ =1, а по вертикальной оси — соответствующие им медианные- 
значения логарифмов светимостей на 1.49 ГГц.
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Как видно из рис. 1, радиосветимости спиральных галактик бюракан- 
оких классов 2, 4, 5 и 2э систематически выше, чем у галактик классов 1 и 3. 
Для оценки этого превышения мы построили линии линейной регрессии (с 
учетом весов, равных корням из числа использованных в каждом интерва
ле галактик) зависимостей медианных значений логарифмов радиосветимо
стей от абсолютных величин для галактик классов 2, 4, 5 и 2в (-верхняя 
прямая) и 1 и 3 (нижняя прямая). Сравнение этих линий указывает на то, 
что по радиосветимости спиральные галактики с центральными сгущения
ми (класс 2), звездообразными (класс 4), расщепленными и звездоподоб
ными ядрами (классы 2б и 5) в среднем от 2.5 до 3.5 раза (в зависимости 
■от абсолютной величины) превосходят галактики, не имеющие ядер (класс 
1) и галактики, в которых невозможно выделить ядро (класс 3).

Интересно также сравнение отношений радио- и оптических светимо
стей спиральных галактик разных классов. Эти отношения вычислялись 
по формуле [7]

Вт-12.5 
23 

Я = 5-10

где 5 — плотность потока (в мЯн) на частоте 1.49 ГГц, Вт — видимая 
голубая звездная величина. Они брались из [3, 4]. Вт исправлялись за 
поглощение в Галактике.

Медианные значения отношений радио- и оптических светимостей для 
галактик разных классов приведены в предпоследнем столбце табл. 1. Из 
нее видно, что спиральные галактики со звездоподобными и расщепленны
ми ядрами по отношению R существенно превосходят галактики остальных 
классов. В свою очередь галактики классов 2 и 4 в среднем обладают бо
лее высоким отношением радио- и оптических светимостей, чем галактики 
классов 1 и 3.

Согласно некоторым работам (см., например, [8]) спиральные галак
тики поздних морфологических подтипов по сравнению с галактиками ран
них подтипов имеют несколько более мощное радиоизлучение. Так как 
морфологический состав галактик, принадлежащих к различным классам 
бюраканской классификации, не одинаков, то необходимо выяснить, как 
это обстоятельство может повлиять на результаты, полученные выше. Как 
следует из последнего столбца табл. 1, галактики подтипов Эс и более 
поздних (объектов более поздних, чем Эс, подтипов среди всех классов га
лактик нашей выборки очень мало) наиболее часто встречаются среди 
объектов класса 1. Несмотря на это, как по радиосветимости, так и по от
ношению R галактики этого класса заметно уступают галактикам классов 
2, 4, 5 и 2э. Среди галактик последних двух классов объекты подтипов Бс 
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встречаются примерно в два раза реже, чем среди галактик класса 4. Од
нако последние в среднем обладают в два раза меньшим отношением R.

В нашей выборке 5с галактик меньше всего среди объектов класса 3. 
Но маловероятно, что причина меньшей радиосветимости и малого значе
ния R галактик этого класса по сравнению с галактиками классов 2, 4, 5 
и 2$ в низком содержании объектов поздних подтипов. Это следует из 
табл. 2, где приведены медианные значения R для 5Ьс галактик разных 
бюраканоких классов '(из-за малого числа объектов классы 5 и 2։ объеди
нены).

Таблица 2

Бюракаисквй класс Количество 
галактик R т

1 4 <6.95
2 9 12.7
3 13 6.0
4 22 15.5

5 4-2а 10 22.6

Данные табл. 2 получены на основании работы [9], содержащей ре
зультаты наблюдений 88 Sbc галактик на частоте 1.465 ГГц с помощью 
VLA. Для 58 галактик из них в [6] имеется классификация их централь
ных частей. Табл. 2 свидетельствует, что различия в отношениях радио- и 
оптических светимостей сохраняются также для объектов только Sbc под
типа, принадлежащих к различным классам бюраканской классификации. 
Малые отличия в Rm для галактик одних и тех же классов в табл. 1 и 2 
могут быть обусловлены разницей в частотах наблюдений и тем, что при 
составлении табл. 1 использованы приведенные в [3, 4] видимые величи
ны Вг из [5], а при составлении табл. 2—приведенные в [9] величины 
5®, взятые из Второго справочного каталога ярких галактик [10].

Таким образом, по сравнению со спиральными галактиками, централь
ные части которых оценены баллами 1 и 3, галактики остальных классов 
обладают существенно более мощным радиоизлучением. По отношению ра
дио- и оптических светимостей галактики классов 5 и 2s значительно пре
восходят галактики классов 1, 3, 2 и 4. Для галактик двух последних клас
сов это отношение почти в два раза выше, чем у объектов классов 1 и 3.

Бюракавская астрофизическая 
обсерватория
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THE RADIO LUMINOSITIES AND STRUCTURES OF CENTRAL 
REGIONS OF SPIRAL GALAXIES

V. H. MALUMIAN

It has been shown that spiral galaxies of Byurakan classes 2, 4, 5 
and 2s have from 2.5 to 3.5 times more powerful radio emission than 
galaxies of classes 1 and 3. It has also been shown that radio to opti
cal luminosity ratios of spiral galaxies of classes 5 and 2s are significan
tly higher than those of galaxies of classes 1 and 3.
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