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Литература пока бедна данными о размерах ядер галактик (*՜4). 
Дело в том, что нет общепринятого определения как понятия «ядер», 
так и «размеров» ядер. К сожалению, из-за влияния факторов атмос- 
фера + телескоп + фотографичеокая пластинка, а также расстояния пока 
представляется трудным ввести такое, хотя бы условное и пригодное 
для наблюдательной практики, определение границы ядра, и мы вы
нуждены мириться с этой неопределенностью, так как учесть влияние 
этих факторов практически оказывается невозможным. Влияние неко
торых из них обсуждается в работе (4).

Тем не менее при составлении Бюраканской классификации галак
тик по внешней форме их центральных частей среди Бс галактик на
блюдались центральные сгущения двух типов: компактные (это звездо
образные и звездоподобные центральные сгущения галактик Бюракан- 
ских классов 5 и 4) и некомпактные (центральные сгущения непра
вильной формы галактик класса 2(5)).

Исследование этих сгущений показало, что некоторые их парамет
ры могут характеризовать не только отдельные галактики, но и целые 
морфологические классы галактик. Например, Бюраканская классифи
кация показала, что Бюраканокий класс 3 у поздних спиралей пол
ностью отсутствует, в то время как у Е галактик он доминирует (6). 
Было показано также, что у тех Бс галактик, которые показывают не
обычный для своего морфологического типа спектральный класс С, 
центральные сгущения очень красные (7).

Таким образом, важно иметь представление также о размерах 
центральных сгущений галактик и, следовательно, определить размеры 
этих сгущений для ряда Бс галактик.

Размеры центральных сгущений Бс галактик во всех случаях мож
но принять за верхние границы размеров их ядер, так как истинные 
ядра галактик, как показывают внеатмосферные наблюдения ядер га
лактик Местной I руппы, имеют очень маленькие размеры. К примеру, 
ядро МЗЗ выглядит как точка. Если приписать ему диаметр О."!, то 
линейный диаметр ядра получится около 0.4 пс—намного меньше полу
ченного ранее результата Уокера (') и полученного нами в настоящей 
работе значения.

Гак как в случае Бс галактик центральные сгущения почти во всех 
случаях четко выделяются на окружающем фоне своих галактик, то 
мы назовем их, как и в прежних работах (5՛7), ядрами своих галактик.

Размеры ядер Бс галактик списка (5) определены в двух иве?ах



на голубых и желтых снимках, полученных нами на 21"-ом теческопе 
Шмидта Бюраканской обсерватории. С помощью микроскопа Мир 12 
который позволяет измерять размер объекта с точностью до сотых до
лей миллиметра, измерены большие диаметры самых слабых изображе
ний ядер в цепочках («масштаб наших снимков 114"на 1 мм), вокруг ко
торых фон галактик исключен. Этим точность измерения размеров по
вышается, но само влияние фона, например, на яркость ядра, не ис
ключается (здесь имеется в виду остаточный фон под и над изображе
нием ядра). у

Размеры компактных ядер в голубом цвете находятся в пределах 
от 2."2 до 6."7, за исключением ядра 3162, равного 9."0. В жел
том цвете этот интервал составляет от 2."4 до 7."8. Размер ядра \СС 
3162 в желтом цвете почти вдвое меньше, чем в голубом, и составляет 
4.',8. Следует отметить, что в случае компактных ядер инструменталь
ный эффект может достигнуть 2". Для некомпактных ядер интервалы 
значений размеров ядер почти такие же, как и для компактных ядер, 
за исключением двух галактик—214, 4490. Нами составлены рас
пределения компактных и некомпактных ядер
валам их линейных диаметров в голубом и желтом

по трем интер
цветах: D< 1 псО

(1) (ядра малых размеров), 100<Т)^500 пс (2) (ядра средних раз
меров), /9>500 пс (3) (ядра больших размеров), приведенные в ви
де гистограмм на рис. 1. Из рисунка видно, что в желтом цвете (пунк
тиры) доля компактных ядер растет с ростом размеров, а в голубом 
цвете компактные ядра имеют в основном средние размеры. Ядра ма 
лых размеров встречаются редко. В то время как компактные ядра 
(классы 4 и 5) малых размеров в голубых и желтых лучах составля
ют одинаковую долю среди всех галактик этих классов, доля неком 
пактны.х ядер (класс 2) малых размеров в желтом цвете почти вдвое

Pile 1. Распределение Sc галактик по трем интервалам ли
нейных размеров их ядер в голубом и желтом лучах

219



больше, чем в голубом. Почти сходный вид гистограмм для неком
пактных ядер средних и больших размеров в голубом и желтом цвета 
указывает на их близкие размеры в обоих цветах.

Для 5с галактик разных Бюраканских классов составлены зависи
мости абсолютных фотографических величин ядер от 1^0 (рис. 2, а—и). 
Как правило, на таких диаграммах как для компактных, так 
и для некомпактных ядер имеет место рост светимости ядер 

с увеличением их размеров, который можно объяснить гем, что

Рис. 2. Зависимость абсолютная величина ядра—1ц линейного диаметра ядра: а—для 
1вездообразных я гер; б—для звездоподобных ядер; в—для некомпактных я тер

ядра больших размеров представляют собой большие области плотно
го звездного населения и. следовательно, имеют большие светимости. 
Этот рост для звездообразных ядер несколько медленнее, чем для звез
доподобных и некомпактных ядер. Встречаются также отдельные га
лактики как с компактными ядрами, так и с некомпактными ядрами вы
сокой светимости, но малых размеров (NGC 2903, 4303, 4793). Одной 
из причин такого явления может быть присутствие дополнительной нс- 
звездной компоненты в излучении их ядер, в пользу чего говорят сле
дующие факты: a) NGC 2903 имеет расщепленное ядро, т. е. активное 
ядро (8 9); б) в работе (|0) говорится о присутствии в излучении яд
ра NGC 2903 нетепловой компоненты. Поскольку один из авторов (|0).. 
не отрицая прежние результаты, через год опубликовал новые данные 
(“), говорящие о том, что звездная радиация и тепловое излучение га- 
за вполне объясняют весь континуум ядра этой галактики от / 720()А 
ДО/.3700А.Т. е. нстепловая компонента в ядре NGC 2903 отсутствует, 
возможно, что это говорит о переменности излучения незвездной ком
поненты. Об остальных галактиках известно следующее: NGC 4303 по
казывает радиоизлучение (9), a NGC 4793—чмиссию в линиях /-3727А, 
П,. I !,•('*).Следует отметить, что в значениях видимого блеска централь
ного сгущения этой галактики, определенных Воронцовым-Вельямнио 
вым (13) и нами, имеется разница в три звездные величины. Эго сгущу-
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ние на наших голубых снимках имеет диаметр 2 "2 
реи диафрагмой около 9" (щр/
нелепа величина 7", 
случайных ошибок, 
ядра.

но блеск его изме-
= 14?6). В (•») д.1я диаметра ядра при- 

а блеск равен 17-8. Если в обоих измерениях нет 
то можно заподозрить сильное изменение блеска

Нами составлена диаграмма, показывающая зависимость Л1е/> от 
<՝.!., тле Л1в/?=1вО0//>ю а С1.֊цвет ядра (рис. 3). Из диаграммы видно 
что размер большинства ядер, как и следовало ожидать, больше в том 

Рис. 3. Заипснмость между 1е отношения линей
ных диаметров ядра в двух цветах и цветом 
ядра. Условные обозначения • —компактные 
ядра (звездообразные н звездоподобные), + — 

некомпактные ядра; X — расщепленные ядра

цвете, в каком оно более интенсивно излучает. Однако как среди ком
пактных, так и некомпактных ядер встречаются такие (правда, их ма
ло), у которых цвет и размер в этом цвете находятся в противополож
ной зависимости в том смысле, что голубые ядра имеют большие раз
меры в красном цвете, а красные ядра—в голубом. Этот результат на
ходится в хорошем согласии с данными Тиффта о том, что у некоторых 
нормальных спиралей голубые ядра имеют красные околоядерные об
ласти и наоборот (и). Указанное в некоторых случаях несоответствие 
размеров и цветов ядер, по-видимому, может быть следствием повторя
ющейся время от времени активности ядра. Причины такого явления 
могут быть и чисто специфического характера, например, свойствен
ный только этим ядрам и их окружениям особый звездный состав. Во 
всех случаях можно допустить, что этим галактикам свойственно нечто 
особое, хотя бы потому, что каждая четвертая из них входит в атлас 
пекулярных галактик Арпа ('5), в то время как из остальных галактик 
списка туда входит каждая восьмая галактика.

Таким образом, ядра 5с галактик показывают большое разнообра
зие как в форме, в светимости (5), в цвете (7), так и в размерах. С дру
гой стороны мы наблюдаем широкое разнообразие также в структуре 
самих 5с галактик, которое, однако, Хаббл в свое время характеризо
вал очень просто: яркие центральные части малых размеров и очень 
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раскрытые богатые рукава по сравнению с галактиками более ранних 
морфологических типов. Наблюдаемое в структуре этого обширного 
класса поздних спиралей многообразие, по-видимому, обусловлено на
блюдаемым многообразием их ядер, согласно идее о том, что истории 
активности ядра протекает независимо от процессов в окружающей га
лактике и скорее сама определяет состояние галактики (|6).

Автор выражает свою благодарность академику В. А. Амбарцу
мяну за внимание, оказанное им к настоящей работе.
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II. Դ. ԻՍԿՈՒԳԱՐՅԱՆ

Sc գալակտիկաների կորիզների չափերբ
ՏՇ գալակտիկաներն իրենց կորիզների չափերում ևս ցույց են տալիս մեծ 

բազմազանություն, այնպես ինչպես նրանց արտաքին տեսքում, լուսատվու- 

թյան մեջ հ գույնում ( ՜՚ )։ հերվում է կորիզների թռիչքաձև զարգացման 
օգտին խոսող փաստ։ // ս տ երևույթին, նման զարգացումն է ապահովում այղ 
ր ազմ ա զան ութ յոլն ր ։

!Լյն խայտաբղետ բազմազանությունը, որ գիտվում Լ Տօ գա լակտիկա • 
ների կառուցվածքում, որ այղ գալակտիկաների ը ա զ մ ա զանո ւ թ քան մեջ հնւս֊ 
քավոր չէ գտնել գոնե երկուսը, որոնք իրենց կա ոո լ ցվածքո վ մանրամասնորեն 
կրկնեն մեկը մյուսին, ըստ երևույթին կապված է նրանց կորիզներում գիտ

վող բազմազանության հետ, համաձայն Հա մ բ ս։ րձո ւմ յ ան ի այն գաղափարի, 
որ կորիզների ակտիվության պատմությունը ընթանում է գալա կտի կ ա յո ւմ կա

տարվող ե ր ևո լյթն երի ց անկախ և ավելի շուտ ինքն Լ որոշում գալակտիկան!»֊ 
րի վիճակր({*)։
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