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1. Радиогалактики остаются до сих пор сравнительно мало изу
ченными объектами. Это отчасти объясняется их отдаленностью. В 
частности, знаменитая радиогалактика в Лебеде, выделяющаяся исклю
чительной мощностью радиоизлучения среди других радногалактик и 
представляющая собой, в этом смысле, уникальный объект, находится 
от нас на расстоянии порядка трехсот миллионов световых лет. Труд
ность изучения радиогалактик объясняет, почему до сих пор остается 
нерешенным вопрос о причине, вызывающей процессы, приводящие 
к интенсивному радиоизлучению этих галактик. Были высказаны две 
точки зрения: согласно первой из них, радиогалактики представляют 
собой столкнувшиеся пары галактик, в то время, как согласно второй 
точке зрения, они являются результатом процессов внутреннего раз
вития и соответствуют критическим периодам в жизни галактик, в част
ности, периоду разделения галактики на две части, или выбросу из 
центрального ядра тех или иных образований.

Само собой разумеется, нельзя a priori утверждать, что радио
галактики представляют собой совершенно однородную группу объ
ектов. Поэтому возможна и такая точка зрения, что каждое из этих 
объяснений справедливо для некоторой части радиогалактик.

Следует сказать, что в начальный период изучения радиогалак- 
тик безраздельно господствовала первая из указанных точек зрения. 
Однако приведенные нами статистические оценки вероятности столк
новения с полной определенностью показали, что. по крайней мере в 
некоторых случаях, (например, в случае NGC 5128 в Центавре), ги
потеза о столкновениях совершенно несостоятельная. С другой сто
роны, геометрическое расположение сгущений в сферической галакти
ке NGC 4486 (Дева) является прямым указанием на выброс этих сгу
щений из центрального ядра этой галактики. Это дало автору насто
ящих строк основание выдвинуть предположение о том, что наблю
даемые в радногалактиках признаки двойственности и усложненной 
структуры свидетельствуют вообще не о столкновениях, а о деле
ниях (галактик или их ядер) или выбросах из ядра.



Окончательное решение вопроса затрудняется тем, что многие 
аргументы, приводимые для доказательства столкновения, могут быть 
легко обращены в аргументы в пользу гипотезы о делении, к наобо
рот. Такой неоднозначный характер носят, в частности, многие ар. 
гументы. которые опираются на те или* иные особенности геометр» 
ческой структуры, или на различия лучевых скоростей различных 
частей данной галактики. В этой связи желательно изучение крите
риев, которые не зависят от указанных характеристик и дают боль
шую возможность однозначного суждения.

Мы рассмотрим ниже вопрос об абсолютных величинах радиога
лактик. Уже в предыдущей работе (։) нами было обращено внимание 
на то. что они являются объектами весьма высокой светимости. Ниже, 
в таблице, приводятся данные об абсолютной фотографической вели
чине для пяти галактик, которые наиболее надежным образом отож
дествлены с наблюдаемыми дискретными источниками радиоизлуче
ния. Принятые при определении абсолютной величины модули рассто
яний были вычислены на основании красных смещений, исправленных

вза движение солнца Галактике, причем, для коэффициента пере
хода от расстояния к красному смещению было принято новое значе-

ние постоянной закона красного смещения //=180 КМ 
сек. мегапарсек

Кроме того, были введены поправки: 1) за изменение блеска в фо
тографических лучах вследствие красного смещения, 2) за поглоще
ние света в нашей Галактике и 3) за размеры апертуры при фото
электрических наблюдениях, если использовались данные, основанные 
на них. Исправленная таким образом фотоэлектрическая величина т0 
дана в третьем столбце таб.ицы.

При этом, для Лебедь А последняя поправка была взята из рабо
ты Бааде (2), хотя нам кажется, что она должна быть гораздо большей. 
В связи с этим приведенная в таблице фотографическая светимость 
объекта Лебедь А является несколько уменьшенной.

Источник

Лебедь А

Персей А
Центавр А
Дева А
Печь А

Красное смещение

4- 17.098 —
сек

• 4- 52 3
4- 0 261
+ 1.218
+ 1.721

/По 

14.79

11.74
6.1
9.62
9.67

М9*

-201

-20.5
-197 
— 195 
—20.2

Среднее МР8 — —20.0±0.4

Обращает на себя внимание очень высокое значение средней 
абсолютной величины и сравнительно малая дисперсия отдельных зна
чений вокруг этого среднего. Практически все абсолютные величины от
личаются от среднего не больше чем на полвеличины. Каковы бы 
ни были ошибки, внесенные нами при вычислении абсолютных ве
личин, перечисленных в таблице галактик, такое совпадение нельзя 
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считать случайным и приходится сделать вывод, что наиболее надежно 
отождествленные радиогалактики являются галактиками - сверхги
гантами. Точно также можно привес։и данные, свидетельствующие 
в пользу того, что и в о. ношении своих линейных размеров все пять 
указанных галактик также являются сверхгигантами.

2. Было бы однако неосторожно сделать отсюда вывод, что 
все радиогалактики являются сверхгигантами, так как нами еще не 
учтено возможное влияние избирате. ьности при отождествлении. Псс- 
ко. ьку отождествление ри,тиоисточника с галактикой слабой видимой 
величины требует знания точных координат этого источника, то такое 
отождествление может быть произведено уверенно лишь при на
личии точных радиоизмерений координат источника. Наоборот, 
отождествление интенсивного радиоис.очника с яркой (для земного 
наблюдателя) галактикой производится легко.

При этом не исключена возможность ошибок, т. е. неправиль
ного отождествления с проектирующейся поблизости галактикой с 
достаточной видимой яркостью. Такие ошибки отождествления должны 
привести к тому, что среди от ож; ветвленных радиогалактик будут 
относительно часто встречаться те, которые имеют большую ви, имую 
яркость, нагример, те, кото} ые вхо. ят в каталог ИбС. Но среди ярких 
по видимой величине галек՛ ик процент сверхгигантов должен быть 
гораздо выше, чем процент сверхгигантов среди всех галактик, за
ключенных в некотором заданном объеме пространства. Поэтому по
лученный в предыдущем параграфе результат следует скорее со
поставить не с процентом сверхгигантов среди галактик, зак юченных 
в единице объема, а с процентом галактик сверхгигантов среди всех 
галактик ярче некоторой видимой величины. Нетрудно убедиться, что 
этот последний процент не изменится, если из всех галактик, которые 
ярче некоторой видимой величины, будет отобрана некоторая часть, при
чем отбор будет произве. ен по каким-либо признакам, независимым от 
абсолютной величины, либо же совершенно случайно. Этому условию 
в довольно хорошем прибли/кении удовлетворяет совокупное, ь тех га
лактик каталога К6С, для которых определены как лучевые скорости, 
так и фотоэлектрические величины, если при этом исключить га. ак- 
тики, входящие в те из ближайших скоплений (нагример Дева или 
Волосы Вероники), для которых производились сравнительно много
численные определения лучевых скоростей их членов. Пос. един я 
предосторожность нам кажется необходимой, так как, стремясь опре
делить лучевые скорости возможно большего числа членов скоп, ения, 
мы поневоле включаем в список галактик с известными лучевыми 
скоростями все большее число галактик низкой светимости.

На основании списков, приведенных в работе Хюмасона, Мейола 
и Сандеджа^3), было таким образом отобрано 479 галактик, д. я кото
рых на основании лучевых скоростей и видимых фотографических 
величин были определены абсолютные фотографические величины 
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с учетом тех же поправок, которые были введены выше при опре
делении Мре для радиогалактик. При этом, разумеется, было принято 
то же значение постоянной в законе красного смещения. Полученное 
в результате распределение абсолютных величин оказалось таким, что: 
I) процент галактик с абсолютными не ниже—19^. 5 равен десяти и 
2) средняя абсолютная величина галактик всего списка равна — 17.т6, 
т.е.на 2т 4 ниже средней абсолютной величины радиогалактик.

Понятно, что средняя абсолютная величина всех галактик, за
ключенных в данном объеме пространства, должна быть гораздо ниже 
(во всяком случае ниже-15'"), поскольку именно в результате наблю
дательной селекции в наш список 479 галактик вошли преимущест
венно гигантские галактики. Но и при наличии этой селекции средняя 
абсолютная величина галактик нашего списка оказалась на 2? 4 ниже 
средней абсолютной величины для радиогалактик. Таким образом, 
совершенно очевидно, что установленные выше весьма высокие свети
мости радиогалактик не являются следствием одностороннего влияния 
ошибок отождествления.

Есть еще одно обстоятельство, свидетельствующее о том, что 
избирательность при отождествлении не может играть в исследуемом 
вопросе решающей роли. Дело в том, что все радиообъекты с ин-

. 1Л֊33 -2/ ЦИКЛ \_| |ЛЛ
тенсивностью, превосходящей 10 ватт м ------ в области 100 

мегагерц, можно считать совершенно надежно отождествленными. В 
число этих объектов входят три радиогалактики нашего списка: Ле
бедь А, Дева А и Центавр А, являющиеся сверхгигантами в фото
графических лучах. Между тем, для объектов столь большой радио- 
интенсивности не может быть и речи о влиянии какой-либо избира
тельности, вытекающей из трудности отождествления. Поэтому нет 
сомнений, что высокая абсолютная фотографическая величина радио
галактик нашего списка является следствием соответствующего вида 
фотографической функции светимости радиогалактик, от которых до 
нас доходит интенсивный поток радиоизлучения.
• Если вместо потока радиоизлучения, падающего на квадратный 
метр поверхности, расположенной на Земле, перпендикулярно к лучам 
источника, введем для данной длины волны видимые радиовеличины 
ть и соответствующие абсолютные величины Мк, то, в согласии с 
Хенберн Брауном и Хазардом, нульпункт радиовеличин можно выбрать 
так, чтобы для какой-либо нормальной галактики (скажем М 31 или 
подобной ей) видимая радиовеличина была бы равна фотографической.

Тогда радиогалактиками будут считаться тс из галактик, для ко
торых разность:

характеризующая степень отклонения радиоизлучения галактики от 
„нормы**, больше некоторого постоянного Со.
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Распределение всех галактик, заключенных в единице объема 
пространства по диаграмме Мрк, М*, можно охарактеризовать некото
рой функцией ЛР). При этом радиогалактики будут на диа
грамме находиться по одну сторону от прямой

Мк = /№— Со.

Очевидно, что тогда функция распределения абсолютных фото
графических величин радиогалактик среди объектов, радиосветимости 
которых выше некоторого предела, будет выражаться, с точностью до 
постоянного множителя, функцией:

Мре-С<>
= Г ф(ЛИг, М*) Ю-0‘6Л,к dM^t

Из этой формулы видно, что поведение функции ф(Л4рдг) опреде
ляется главным образом галактиками высокой радиосветимости, если 
только между /И' и Мр* нет отрицательной корреляции. При этом 
заслуживает особого внимания то, что дисперсия М1, очень велика.

Поэтому полученное нами преобладание галактик высокой фо
тографической светимости (сверхгигантов) среди радиогалактик есть 
свойство, относящееся прежде всего к радиогалактикам высокой ра- 
диосвегимости. Тем не менее этот факт имеет глубокое физическое 
значение. Во всяком случае, мы еще не имеем оснований утверждать, 
что все радиогалактики являются галактиками сверхгигантами. Рполне 
возможно, что существуют радиогалактики, имеющие в фотогра
фических лучах низкую светимость. Не исключена в частности возмож
ность, что среди галактик низкой фотографической светимости много 
радиогалактик с низкой радиосветимостью. Вместе с тем, совершенно 
очевидно, что процент сверхгигантов среди радиогалактик с мощным 
радиоизлучением больше, чем среди всех галактик вообще.

3. Совершенно очевидно, что факт относительного преобла
дания сверхгигантов среди радиогалактик представляет большие труд
ности для гипотезы о столкновениях. Разумеется, трудно отрицать 
возможность столкновений между галактиками. Но поскольку мы 
можем судить, данные о двойственности радиогалактик говорят о том, 
чго гипотеза о столкновениях должна предполагать, что в наблюдае
мых случаях между собой сталкиваются сравнимые по светимости 
объекты. Иными словами, мы должны допустить, что мы имеем дело 
со столкновениями между сверхгиган.ами. Эю очень странно, посколь
ку столкновения между сверхгигантами должны происходить в согни 
тысяч раз реже, чем столкновения между карликовыми галактиками.

Понятно, что для возбуждения интенсивного радиоизлучения 
необходимы определенные условия столкновений. Вероятно большую 
роль играет относительная скорость сталкивающихся галактик и воз
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можно их массы. Поэтому могла получиться и некоторая зависимость 
от светимости галактики. Однако, столь резкое преобладание сверхги
гантов сре. и наблюдаемых радиогалакт ик \ ребуег искусственного 
предположения о чрезвычайно сильной зависимости возбуждаемого 
радиоизлучения от масс сталкивающихся галактик.

Кроме того, галактики —сверхгиганты столь высокой светимости 
(порядка — 2О'П) встречаются в скоплениях галактик лишь единицами 
в качестве их самых ярких членов. Различные же скопления расходя
тся между собой. Это устраняет возможное։ь столкновений между 
собой галактик, входящих в разные скопле ։ия, а тем самым сильно 
уменьшает возможность столкновений сверхгигантов.

Гораздо бо/.ее естественным являе.ся допущение, что галактики 
сверхгиганты могут расщепляться или выбрасывать из глубины своих 
ядер большие космические массы со значительной скоростью. В таком 
случае возможны две различные пр »чины появления частиц, произ
водящих радиоизлучение: 1) частицы высоких энергий, производящие 
радиоизлучение, возникают в результате взаимодействия газов отде
лившейся массы с газовыми об. аками первоначальной галактики; с 
физической точки зрения это тот же механизм, который предпола
гается при гипотезе столкновения и 2) час.ицы высоких энергий, вы
зывающие радиоизлучение, испускаю.ся звездами, входящими в вы
брошенную массу — звездами, которые, вероятно, находятся в стадии 
становления.

Таким образом факт относительного преобладания сверхгигантов 
среди радиогалактик представляет собой аргумент в пользу гипотезы 
деления (расщепления), который, по-видимому, нельзя обратить в ар
гумент, свидетельствующий в пользу гипотезы столкновений.

Нам кажется, что дальнейшие аргументы подобного рода могут 
быть получены на основе изучения данных, относящихся к кратным 
галактикам. Попытка представления таких аргументов была сделана 
в нашей недавней работе (։) о кратных галактиках. Но более детальное 
изучение кратных галактик может, по видимому, пролить дополнитель 
ный свег на изучаемый вопрос.

Бюраканская астрофизическая обсерватория
Академии нгук Армянской ССР

Վ. I. ւսՍրԱՐՏՈԻՄՅԱՆ
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Ռաղ իող ա լակտ իկա եե ր ր մինչև այժմ պ տ տ կ ան ո ւ մ են շատ /’/'? " Լ Ա Ո1. ա Սի րվս*Հ
Որյեկաների թվին» Այղ րացատրվում Է մասամր նրանց մ ե ծ հ ե ո ա վ ո ր Ոէ թ յՈէ նն ե ր ով է 
նակ, Կարապ A ոաղ իողալակտիկան ղտնվ ու մ Է մեղանից երեր հարյուր միքիոն լույսի 
րի հեոավորոլթ յան վրա, չնայած, որ նրանից մեղ հասնող ո ա ղ ի ոճ ա ո ա ղ ա յ թ մ ան հոսքք 
ամենից հղորն է րււլոր ոաղիողա լակսւ իկանե րի մեքէ
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Ս.յ ղ սլատճաոով 1!հոԼւ! է չսլտրղված նրանց ո աղ ի ոճաո աղ ա յթ ում ր աո.ահարյնող 
սլատձաոի րնոէ յթ ր» Մի կողքիս (ք*աաղե) ենթաղրվոէմ էք որ նրանր ներկայացնում են

о կող միղ այս տո ղերի հ եղ ինակր աոաջտղրևլ է
п ս» ղ ի ո ղ ա /1,9 կ1/1 ի կ ս/ն Լ ր ի ւյերարԼրյալ հայտնի փաստ երՒ Տակաոակ մ ե կն ия ր ան ում է Համ ան

ձայն ա ւղ մ ե կ Սա ր ա հ մ ա հ ոա ղ ի ո ղ տ լա կ տ ի կան ե ր ր նե րկա յա ցնոԼէք են իրենցից երկու մասի 
րամանէքող ղա րսկտ ի էք ա ն ե ր կամ որոշ ղե սյ րե րու մ ղ ա լա կտ ի կան ե ր , որոնց միջուկից տեղի 
Լ ունեցել նյութի մեծ ղ աԿւ ղ Հ ածն և ր ի արտավիժում։

էԼնհրամեշա է հավարել տվյալ*հերք ո ր ոն ր թույլ կտան րնտրություն կատարել այղ 
երկու են թ ա ղ ր ու թ յո լնն ե ր ի միջև։ !Լյս տեսակետից հետարրրիր են այն տվյալներր, ո ր "ն ր 
րերված են աղյուսակում և վերտրերվում են ո ա ղ ի **ղ ա լ ակտ ի կ անե ր ի լուսանկարչական 
լուսատւիութ յուննե րինէ Համաձայն այղ տվյալների մինչև այժմ որոշակիորեն նույնաց

ված ոաղի ողալա կտի կանե ր ր ղերհսկաներ ենք որոնց րացա րձակ լո ւս ան կ ա ր չ ա կան մեծու
թյուններ ր--- 19 ք5-իչյ րարձր են։

հետևանք։ Մ յուս կողմ ի ղ
արղյոէնրր չի կարող (ի^^լ ղ իտողական
>ի մ ի փաստ тЧ ար է ր աց ատր ե ք ե /ն ե / ո վ

ների տեսակետից! //.ւ/^//ր րնական է ենթաղրելէ որ րարձր լուսաւուք ու թյ ուն 
լտկտիկանե րի կորիղներր իրենց ղարղացման որոշ փուլում րաժանվում են 

րնտրությա-Ь

ունեւյոքյ ղա-

կամ ղուրս են նետում ղան ղվածն և ր „ որոնցից ա սահ տնում են ղալա կաի կայի и

թևեր կամ րի' Гш Ч,и Դ Ր Ւ ? մասեր։ Հեն ց այղսլիսի երևույթների ժամանակ կարող էՀօ ղ ուտ այս տեսակետի խոսո» մ են նաև րաղմաղ ա լակտի կաներին վերարերյսէյ շէստ 
փաստեր> որոնր բերված են < ք* ա ղ մ ա ղ ա լակ տ ի կանե ր ի մասին} մեր վերքին աշխատության 
մեք։
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