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Общая  характеристика  работы 

Карликовые  галактики  являются  иаиболсс  распространенным 
типом  галактик  во вселенной  и составляют  большинство  в скоплетнг
ях  и группах  галактик.  В частхюстн,  среди  близких  к нам  звездитлх 
систем преобладалот  карликовые  галактики, как видно, например, из 
списка галактик  Местной Группы, припсдеиного в главе 4, или из ио
речи>[  галактик    членов  грушты  М 81, данного  в работе  Breranes  ct 
al.  (1998). 

К  карликовым  обычно  причисляют  галактики  с  абсолютной  ве
личиной  Мв  >  —IT'^.  В настоящее  время  различают  три  подкласса 
карликовых  га.)1акгик: иррегулярною,  сфероидальные  и эллиптичес
кие  (см., например,  Grebel  1998): 

•  Карликовые иррегуллрт.ю  га.тактики  (dirr)  являюгог  система
ми неправильной  формы. Такие объекты  обычно богаты газом, 
в  них  идет  (или  недавно  закончился)  процесс  звездообразова
ния 

•  Карликовые  эллиптические  галактики  (с1Е)  комиакт1ил,  с  яр
кой  центральной  областью,  напомннаюгцей  балдж.  Такие  сис
темы  могут  содержать  газ,  заключают  в  себе  в  основном  ста
рое  звездное  население  (>  10 Gyr)  и  население  среднего  воз
раста  (110  Gyr).  Поверхностная  яркость  их  обычно  меньше 
21 mag/sq.sec  и 17  >  Мв  >  14 

•  Карликовые сфероидальные галактики  (dSph)  имеют наимень
шую массу и светимость из всех известньтх 1'алактик. Они почти 
не  содержат  газа,  не имеют  выраженного  ядра,  и в них  почти 
не замечается  концентрации яркости к центру. В этих системах 
доминирует  население  старого  или  среднего  возраста. 

Галактики  dE и dSpli нередко считаются системами одного и того 
же  тина.  Известно  несколько  объектов  (LGS3,  Phoenix,  Pegasus), 
причисляемых  к переходному  тину  (dIrr/dSph). 

Многие  близкие  карликовые  галактики  разрешаются  па  звезды, 
фотометрия  которых позволяет  определить расстояние,  являющееся 
важна^шей  характеристикой  объекта.  Известное  фотометрическое 
расстоятге до галактики даст возможность  изучить детали  структу
ры и кинематику ближайшей вселенной  (см., например, Karachentsev 
et al. 1999, Karachentsev к, Makarov 1996). В то же время  фотометрия 
разрешенного звездного населения близких карликовых галактик по
могает  понять  особенности  морфологии,  стадию эволюции  галакти



ки,  темп процессов звездообразования  в ней  (см., например,  Minniti 
et  al.  1999, Saviane et  al. 1996). 

Несмотря на их распространенность,  карликовые галактики оста
ются  слабо  изученными  в  фотометрическом  плане  объектами.  На
пример,  в  работе  Karachentsev  к.  Tikhonov  (1994)  указано,  что  из 
~  1000 близких  карликовых  галактик,  которые  могли  бы  быть раз
решены на звезды с помощью современных  наземных  инструментов, 
лишь несколько  процентов  наблюдались  с этой целью. 

Актуальность  работы. 

В  кaтaJюгe  KraanKorteweg  к,  Tammann  (1979)  содержится  179 
близких  галактик  с лучевыми  скоростями  <  500 км/с,  лишь  8%  из 
которых  имели  фотометрическое  расстояние,  измеренное  по цефеи
дам и ярчайшим звездам. Позднее Караченцев  (1994) приводит спи
сок  уже  216 6jffl3KHx  галактик.  Однако,  число объектов  с известны
ми фотометрическими  расстояниями  попрежнему  невелико   около 
30%.  К  настоящему  времени  ситуация  коренным  образом  измени
лась:  из  310  известных  близких  галактик  фотометрические  рассто
яния  определены  для  90% северных  объектов  и 40% южных.  В ос
1ЮВИ0М эти измерения были выполнены в лаборатории  Исследования 
Крупномасштабной  Структуры  (САО РАН). Частью этого большого 
проекта  и является  представляемая  работа. 

Основные фотометрические параметры многих близких карлико
вых  галактик,  такие  как  интегральные  звездные  величины  и  пока
затели  цвета,  также  остаются  неизмеренными,  либо  известными  со 
значительной  неточностью  (см., например,  один из  современных  ка
талогов: РОС  (Paturel  et  al. 1996). 

Заметим,  что  список  близких  карликовых  галактик  продолжа
ет  пополняться  (Karachentseva  & Karachentsev  1998). Даже  хорошо 
изученная  Местная  Группа  приобретает  новых  членов,  как  за  счет 
открытия  новых  галактик  (например.  Peg Dw и Cas Dw  (Karachent
sev  к.  Karachentseva  1999),  And  V  (ArmandrofF  et  al.  1998)),  так  и 
вследствие  уточнешш  расстояний  до  уже  известхгых  (Karachentsev 
et  al. 1999). 

В  связи  со  всем  вышесказанным  становится  очевидной  акту

альность  фотометрического  изучения и определения расстояний до 
близких  карликовых  галактик. 

Цели  и  задачи  исследования. 

Данная работа ставит перед собой задачу получить звездные ве
личины и показатели цвета ярчайшего звездного  населения  близких 



карликовых  галактик,  большинство  из  которых  разрешено  на  звез
ды  впервые,  описать  полученные диаграммы  цветвеличина  и опре
делить  расстояния до этих  галактик  на основе измеренных  величин. 

В  этой  работе  концентрируется  внимание  как  на  галактиках 
Местной  Группы,  так  и ira объектах  ближайших  к нам  групп  галак
тик:  Maffei/IC  342, М 81 и облака  в  Canes  Venatici,  которые  допол
няются  исатсдоваписм  близ2<;их карликовых  галактик  поля. 

Одной  из  целей  данного  исследования  является  измерение  ос
новных  фотометрических  характеристик  (интегральных  звездных 
BCjni4HH и показателей  цвета)  для  выборки  близких  галактик,  а так
же  получение  профилей  поверхностной  яркости  для  этих  галактик 
и  измерение  их  основных  параметров    центральной  поверхностной 
яркости  и экспоненциального  маснп'абпого  фактора. 

Используемые  методы  определения  расстояний. 

Метод определения расстояния до галактик  с использованием яр
чайших  разрешенных  звезд является,  пожалуй,  одним  из  первых  и 
наиболее часто используемых.  Еще Hubble  (1936)  отмечал  ярчайшие 
голубьте  и  красные  сверхгиганты  как  индикаторы  расстояния.  За
тем в серии работ Sandage к  Tammann  (1974a,b,c,d)  и de Vaucouleurs 
(1978a,b)  была установлена  и откалибрована  известная  зависимость 
абсолютной  величины  трех  ярчайших  голубых  сверхгигантов  от аб
солютной  интегральной  величины  галактики,  а также дана  средняя 
абсолютная  величина  трех  ярчайших  красных  сверхгигантов  в  га
лактиках  (Му  =  —7.G dzO.2). Более  современная  калибровка  метода 
приведена  в работе  Karaclientsev  & Tikhonov  (1994). 

Галактики  Местной  Группы являются  ближайшимтг к нам звезд
ными  системахми,  для  которых  возможно  получение  глубоких  диа
грамм  "цветвеличина"  и оценка расстояния по верхушке ветви крас
ных  гигантов  (TRGB)  (Lee  et  al.  1993).  Этот  метод  яв.ляется  более 
точным,  становясь  в  тюследние годы  все  более  популярным  в  связи 
с совернюнствованием  наблюдательных  возможностей. 

Научная  новизна. 

К  новым,  по мнению  автора,  можно  отнести  следующие  резуль
та'П)1: 

1. Впервые получены глубокие снимки карликовой  иррегулярной 
галактики  SagDIG,  для  звезд  которой  диаграмма  "цветвеличина" 
показывает  хорошо  вырал^енную  ветвь  красных  гигантов.  Расстоя
ние,  определенное  по  верхушке  этой  ветви,  равняется  1.06  ±  0.10 



Мпк,  что  подтверждает  принадлежность  SagDIG  к  Местному  ком
плексу  галактик. 

2. По ярчайшим голубым и красным звездам определены расстоя
ние! до пяти карликовых  галактик, относящихся  к близким группам : 
NGC  1569 и UGCA  92  (группа  Maffei/IC  342); DDO  53, VIIZw 403 и 
DDO  82  (группа  М  81). Еще  одна  карликовая  иррегулярная  га.пак
тнка  группы  MalTei/IC  342, Cam  А,  впервые  разрешена  на звезды. 

3.  Определены  расстояния  до  18  галактик  в  скоплении  ("обла
ке")  Гончих  Псов,  большинство  из  которых  разрешены  на  звезды 
впервые.  Из  IHIX галактики  UGC  6782 и UGC  7131 расположены  на 
южном  конце  скопления  Гончих  Псов  и имеют  расстояние  около  15 
Мпк,  что  позволяет  отнести  их к  более далекому  скоплению  галак
тик  в  Virgo.  За  исключением  двух  галактик  низкой  поверхностной 
яркости  (К  200  и  К  215),  для  которых  расстояния  могут  быть  за
вышены,  остальные  объекты  имеют  расстояние  от  2.3  до  8.0  Мпк 
(в  среднем  4.4  Мпк),  являясь  членами  скопления  в  Canes  Venatici. 
Согласно  результатам  нашей фотометрии,  система UGCA  292 имеет 
чрезвычайно  голубой цвет: BV  =  0.08. Возможно, в данном  случае 
обнаружена  очень  молодая  галактика,  представляющая  собой  еди
ный очаг  звездообразования. 

4.  Получены  оценки  расстояния  по  ярчайшим  голубым  звездам 
для  20  изолированных  карликовых  иррегулярных  галактик,  боль
шинство из которых было разрешено на звезды впервые.  Расстояния 
исследова1П1ых галактик  занимают  1штервал  от 5 до  10 Мпк. 

5. Проведена интегральная и поверхностная фотометрия 39 близ
ких  карликовых  галактик.  Получены  интегральные  звездные  вели
чины  (в фильтрах  В, V,  I)  и показатели  цвета для  них с точностью 
лучше  {yP2Q.  Определены  модельные  параметры  профилей  поверх
ностной яркости,  в том  числе центральная  поверхностная  яркость и 
экспоненциальный  масштабный  фактор. 

Научная  и  практическая  значимость  работы. 

Получены  фотометрические  оценки  расстояний  до  4G  близких 
карликовых галактик, большинство из которых разрешено на звезды 
впервые.  Это  составляет  более 20% всех галактик  Местного  Объема 
вселишой.  Для  еще 20% близких  галактик  измерены  интегральные 
звездные величины  и показатели цвета с точностью лучше 0?^20. По
лученные  результаты  могут  служить  основой  для  дальнейших  ис
следований  этих  близких  галактик  в  оптическом  и  радиодиапазо
не, таких  как  изучение  особенностей  морфологии,  состава  звездного 
населения,  различных  стадий  эволюции  карликовых  галактик,  изу



чение  процесс'ов  звездообразования  и связи  его  с  морфологическим 
типом галактики. Измеренные расстояния необходимы при определе
нии принадлел<иости галактик к близким группам и скоплениям, при 
изучении  кинематики  близкой  вселенной. Полученные  снимки близ
ких карликовых  галактик  с разрешенным  ярчайшим  звездным  насе
ле}П1ем используются  при построении  карт распределения  нейтраль
ного водорода  в этих  галактиках. 

Апробация  результатов. 

Основные  результаты  диссертации  докладывались  на  ce,\[Hiiapax 
и конкурсах  научных  работ  в  САО  РАН,  на  семинарах  в Потсда.м
ском  Астрофизическом  Институте,  па  семинаре  Астрос^^нзическот'о 
Института  на  Канарах  (Ла  Пальма),  а  также  на  международных 
конференциях: 

1. "Interacting  Galaxies: in Pairs,  Groups  and  Clusters",  Sant'Agata 
sui  due Golfi  (NapoliItaly),  September  1995 

2.  lAU  Symposium  186  "Galaxy  Interactions  at  Low and  High  Red
shift",  Kyoto,  Japan,  August  1997 

Публикации. 

Ho теме диссергацшт  опубликоватю  9 работ. 

Структура  и  объем  диссертатщи. 

Полный  объем  диссертации  составл>1ет  197 страниц,  в том  числе 
45 рисунков и 27 таблиц.  Список литературы  содержит  218 наимено
ваний.  Ornicamie представляемого  исследования  включает  введение, 
восем],  глав,  заключение,  список  цитируемой  литературы  и  прило
жение. 

На  защиту  выносятся: 

1. Результаты  глубокой  фотометрии  звезд в двух карликовых  га
лактиках,  принадлежащих  Местной  группе  : LGS3 и SagDIG, а так
же оценка расстояния  до  SagDIG. 

2.  Определение  расстояния  и  результаты  фотометрии  ярчайше
го звездного населения шести карликовых галакти1с, расположенных 
в  двух  близких  группах:  NGC  15G9,  UGCA  92  и  Сага  А  (группа 
Maffei/IC  342), DDO  53, VHZw 403 и DDO  82  (группа  М 81). 

3. Фотометрия и результаты оценки расстояния до 18 карликовых 
иррегулярных  галактик  в облаке  Гончих Псов. 



4.  Результаты  фотометрии  и  оценка  расстояния  до  20  близких 
карликовых  галактик  поля. 

5  Определение  интегральных  величин  и  структурных  парамет
ров для  39 близких  карликовых  галактик. 

Личный  вклад  автора: 

•  Наблюдения  па БТА  проводились при участии  автора. Вклад в 
фотометрическую  обработку  этих данных  одинаков  с вкладом 
Н.А.  Тихо1Юва,  вклад  в интерпретацию  полученных  результа
тов одинаков с вкладом соавторов: И.Д. Караченцева,  Н.А. Ти
хонова,  Р. Notni. 

•  Звездная  и  интегральная  фотометрия  галактик,  получен1гых 
на телескопе  Nordic,  проводилась  автором.  Вклад  в  интерпре
тацию этих да1пп.1х одипаков  с вкладом  соавторов. 

•  Наблюдения,  обработка  и интерпретация  данных,  полученных 
на  1.2м  телескопе  ОНР, выполнена  авторо.м. 

Содерл<аш1е  диссертации. 

Во  Введении  обсуждаето!  актуальность  данной  работы,  цели 
и  задачи  исследования,  научная  новизна,  научная  и  практическая 
значимость диссертации,  формулируются  положения, выносимые  на 
защиту,  а также приводится  список  работ,  в которых  опубликованы 
результаты данного  исследования. Кратко  представлено  содержание 
диссертации. 

В  главе  1 рассматриваета! первичная обработка  CCDизображе
ний,  а  также  апертурная  и PSFфотомстрия.  В разделе  1.1  отмече
но,  что  CCDизображение  обычно  содержит  систематические  ошиб
ки,  которые  подразделяются  на  три  класса:  косметические,  муль
типликативные  и  аддитивные.  Описано  исправление  этих  ошибок, 
что  и  составляет  процедуру  первичной  обработки.  Раздел  1.2  по
священ  апертурпой  и  PSFфотометрии  звезд.  При  апертурной  фо
тометрии  производится  суммирование  отсчетов  пикселей  в  круго
вой  апертуре.  Вводится  понятие  функции  рассеяния  точки  (PSF), 
определяемой  как двумерное распределение  интенсивности,  возника
ющее  в  светоприемнике  под  воздействием  точечного  источника  из
лучения.  Отмечается,  что  для  случая  густых  звездных  полей  PSF
фотометрия  дает  лучшую  точность,  чем  апертурная.  В  основу  ме
тода  PSFфотометрии  положен  принцип,  что  все звезды  на  изобра
жении имеют одинаковую  форму, отличаясь  только масштабом  PSF. 



Оценку звездных величин делают, приближая заранее  определенную 
PSF  к  изображениям  звезд.  Описаны  основные  программы  пакета 
фотометрии  в густых звездных  полях  DAOPHOT  II,  с помощью ко
торого обработано большинство исследуемых  галактик. В разделе  1.3 
описан  переход из  ипструменталыюй  в стандартную  фотометричес
кую систему  ДлшнсонаКозииса. 

В  главе  2  рассматри1?аютс^1  основные  индикаторы  внегалакти
ческих  расстояний.  Раздел  2.1  посвящен  первичным  индикаторам 
расстоя1П1я. Рассматриватотся  цефеиды,  новые звезды  и сверхновые 
звезды  I и  II  типов,  а  также  eepmima  eemeii  красных  гигантов,  ко
торая  является  одним  из наиболее точных  индикаторов  расстояния. 
11мен]го этот  индикатор  применялся  для  оценки  расстоятн"!  до  не
скольких  наиболее  близких  галактик,  исследуемых  в  данной  рабо
те.  В  разделе  2.2  рассматриваются  вторичные  индикаторы  рассто
я т ы .  Среди  таких  методов  описаны  функция  светимости  шаровых 
скоплений,  метод флуктуации  поверхностной  яркости,  соотношение 
ТаллиФишера,  функция  светимости  планетар1П)1х туматюстей,  со
отношение  ФаберДжексоиа,  метод  красного  смещения,  а также  ме
тод  светнмостей  ярчайших  сверхгигантов,  который  остается  одним 
пз наиболее употребительных  для  галактик,  расположенных  вплоть 
до расстояний  1520 Мнк. Именно этот метод используется д.тя опре
деления расстояний до большинства галактик, исследуемых в данной 
диссертации. 

В главе  3  исследуются  две галактики,  нрннадлежаиц1е  Местной 
Группе. Раздел  3.1 посвящен карликовой  галактике LGS3 промежу
точного типа между  иррегулярными  и сфероидальными  системами. 
Определены интегральные показатели цвета галактики  : BV  =  0.80, 
VR  =  0.52  mag. Построены  и описаны диаграммы  "цветвеличина" 
и  "цветцвет"  для  звездного  населенп.т  данной  галактики.  Отмеча
ется  наничие  небольшого  количества  голубых  звезд,  а  также  хоро
шо выражишая  ветвь  красных  гигантов,  по  вернпию  которой  опре
делено  расстояние  до  LGS3, равное  около  600  Кпк.  В  разделе  3.2 
рассматривается  карликовая  иррегулярная  галактика  SagDIG,  па 
диаграмме  "цвет'вшшчина"  которой  выделяются  молодые  объекты 
главной последовательности,  а также звезды ветви красных гигантов 
и асимптотической  ветви гигантов. Определены  интегральная  звезд
ная  величина  и цвет  галактики,  а также  расстояние  1.06  Мнк,  най
денное по вершине ветви красных гигантов. Судя по иаишм оценкам, 
SagDIG является наиболее низкометалличной  из известных карлико
вых иррегулярньгх  галактик  ([Fe/Я]  =  —2.45 ±0.25  dex). 

В  главе  4  рассматриваются  три  карликовые  1фрегулярные  га
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лактики,  принадлежащие  одной из блилайших  групп  Maffei/IC  342. 
riocTpoeiia  диаграмма  "цветвеличина"  для  галактики  низкой  по
верхностной  яркости  Cam  А,  показываюн],ая  наличие  голубоватых 
звезд,  принадлежащих  к  ярчайшему  звезднолгу  населению  галак
тики.  Более  глубокая  экспозиция  в  фильтре  I  позволила  обнару
лсить  значительную  попз'ляцию  красных  звезд,  относящихся,  по
видимому, к асимптотической  ветви гигантов. Отмече1Ю, что еще од
на галактика  низкой  поверхностной  яркости,  UGCA  92, подвержена 
более  сильному  межзвездному  поглощению  по  сравнению  с  двумя 
другими  исследуемыми  объекта.\и1. Модуль расстояния  до  UGCA 92 
оценивался  по ярчайшим  г'олубым  и красным  сверхгигантам.  Сред
няя  величина  его  составила  26™72.  Галактика  NGC  1569  имеет,  в 
отличпе  от  Сага  А  и  UGCA  92,  довольно  высокую  гю15ерхностную 
яркость. Фотометрия  звезд галактики  позволила  oпpeдeJПlть  иодулъ 

расстояния  по светимости ярчайших  голубых и красных  сверхгиган
тов.  Средняя  величина  этого  модуля  составила  26^33. 

В главе  5,  раздел  5.1, приведена  фотометрия  ярчайшего  звезд
HOi'O населения трех карликовых  галактик, расположе1шых в окрест
ностях  М 81. Впервые  определены  расстояния  до  этих  галактик  по 
ярчайшим  голубым  звездам  : 3.08  Мпк  для  DDO  53, 3.03  Мпк  для 
VIIZw 403, 4.48 Мпк для DDO 82. Первые две  галактики  имеют весь
ма  иррегулярную  форму  и  голубой  интегральный  цвет,  {В  — V)o  = 
f 0.31 у DDO 53, и f 0.21 у VIIZw 403. В отличие от них DDO 82 вы
глядит более симметричной и красной галактикой с {B—V)o  =  10.73. 
Отмечию,  что все три  рассмотренных  объекта имеют яркие конден
сации,  где звезды  располож.ены  очень густо, что может  приводить  к 
завышению яркости  средней  величи1Ш1 трех ярчайших  звезд. В раз
деле 5.2  описана фотометрия  звезд внешней  северовосточно!!  части 
пекулярной  галактики  М  82,  таклсе  принадлежа!!1,е1"1  группе  М 81, 
CCDизображенил  которой  были получены на БТА.  Показа!Ю нали
чие молодых  (с возрастом  <  10  лет)  звезд,  впервые  обнарул<:ен1!1лх 
в  этой части  галактики. 

В  главе  С описаны  18 карликовых  иррегулярных  галактик,  рас
положе1П!Ь!х  в  созвездии  Canes  Venatici.  Большинство  из  этих  объ
ектов  было разрешено  на  звезды  впервые.  Во  всех  галактиках  при
сутствует  значительная  попул!яц1!я  голубых  звезд,  в  то  время  как 
красные  звезды  практически  отсутствуют.  Галакт1!ки  UGC  6782  и 
UGC  7131 расположены  иа  южном  конце  скопления  Гончих  Псов и 
имеют paccTOHiffle  около 15 Мпк, являясь вероятными  членами более 
далекого скопления  галактик  в Virgo. За исключением двух галактик 
низкой поверхностной яркости  (UGC 7949 и К 215), для которых рас
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стояния  могут  оказаться  завышенными,  остальные  объекты  имеют 
расстояние  от  2.3 до  8.0  Мпк  (в  среднем  4.4  Мпк),  являясь  члена
ми  рассеянного  скопления  в  Canes  Venatici.  Среди  рассмотретшых 
объектов  есть  очеш> слабая  (Мт̂  =  11.4)  галактика  UGCA  292. Эта 
карликовая  звездная  система  имеет  низкую  поверхностную  яркость 
и  чрезвычайно  голубой  цвет:  (BV)7'  =  0.08. Согласно данным  Lo et 
а1.(1П93), эта галактика  имеет  отношение  водородной  массы к свети
ьюсти,  равное  6.1  в  солнечных  едтшицах,  одтю  из  наибольших  для 
всех извеспгых  галактик.  С учетом  найденного  расстояния  3.1 Мпк, 
отношение  водородной  массы  к  полной  массе  внз'три  стандартного 
диаметра  достигает  70 %. Возможно,  эта  очеш, голубая  близкая  га
лактика  >гвляется 0ДШ1М из самых  кюлодых объектов  в окрестностях 
Местной  Группы. 

В глапо  7 приведена фотометрия  и оиепки расстояние! по ярчай
шим голубым звездам для 20 изолированных  карликовых  иррегуляр
ных  галактик,  большинство  из  которых  было  разрешено  на  звезды 
впервые. Расстояния  рассмотренных  галактш^ ока:5ались в гштервалс 
от 5.1 до  9.4 Мнк. Несмотря  на то, что эволюция этих  обособленных 
карликовых  галактик  происходит  но  внутреннему  сценарию  без ви
димого влияния  окружения, эти объекты показывают  впсчатляюш,сс 
разггообразие  своих  структурных  фор.м. Для  многих  изолированных 
иррегулярных  карликов  особенности  их структуры  очевидно  вызва
ны  пребывающем  га^иактики  в стадии  активного  звездообразования. 
Интегральные  показатели цвета  (BV)^, исправленные за меисзвезд
ное покраснение, сосредоточены  в интервале [+0.30, +0.70] с медиан
ным значением  +0.47. Вне этого  цветового интервала  распол.агается 
только  одна галактика,  UGC 5340 с  (BV)j,  =  0.17. Она также  обла
дает  высоким  отгюшение.м  М(Н1)/Ьв  (>  1)  и  может  быть  молодой 
системой  в стади]! активного  звездообразования. 

Завершает  исследова1П1е  глава  8,  где  представляются  CCD
наблюдашя  в фильтрах  В, V, I 39 близких,  в основном,  карликовых 
иррегулярньтх  галактик.  По результатам  наблюдений  выполнена ин
тегральная  и  поверхностная  с}5отометрия  галактик,  определены  их 
интегральные  звездные  величины  и  показатели  цвета.  Для  33х  га
лактик  выборки  построены  азимутальпоусредненные  профили  по
верхностной  яркости  в каждом  из цветов. Большая  часть  профилей 
хорошо  следует  экспоненциальному  закону  распределения  яркости 
но всей своей длине, либо во внешней части. Галактики этой выборки 
занимают широкий диапазон абсолютных величин  : от 12 до 20.5, и 
центральные  поверхностные  яркости  экспоненциального  диска  рас
пределены  в основном  в интервале  от 21 до  24.5  зв.величин/кв.сек., 
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за  исключением  нескольких  ярких  спиральных  галактик.  Средняя 
величина  центральной  поверхност}10й  яркости  для  галактик  нашей 
выборки  составляет  :  22.4±0.8  в  фильтре  В,  22.1±0.9  в  фильтре 
V,  21.3±0.9  в  фильтре  I.  Средняя  Bejni4HHa  маснггабного  факто
ра  fljiii  измеренных  нами  близких  карликовых  галактик  составляет 
0.68±0.40  Кик  в фильтре  В. 

В  Заклю^геиии  сформулированы  основные  результаты  диссер
тации. 

В  Приложении  к  диссертации  приводятся  таблицы,  содержа
щие звездные  величины  и показатели  цвета  звезд  в  галактиках,  ис
следованных  в данной  работе. 

Основные  результаты  диссертацпи  опубликованы  в  сле
дующих  работах: 

1.  N.  Tikhonov,  L.  Makarova,  "А  colourmagnitude  diagram  of 
the  Pisces  dwarf  galaxy",  Astron.  Nachr.  1996, v. 317(3), p. 179 

2.1. Karachentsev,  A. Aparicio, L. Makarova,  "The Sagittarius Dwarf 
Irregular  Galaxy  (SagDIG):  distance  and  star  formation  history",  A&A 
1999, V. 352, p. 363 

3. I. Karachentsev,  L. Makarova, M. Andersen,  "Cam  A: anew  dwarf 
lowsurfacebrightness  galaxy  on  the  Local  Group  outskirts?",  MNRAS 
1999, V. 307, p. L37 

4. И. Карачещев, H. Тихонов, Л. Сазонова (Макарова),  "NGC 1569 
и UGCA 92   близкая пара  галактик  в зоне Млечного Пути", Письма 
в АЖ  1994, т. 20(2), с. 104 

5.  I. D. Karachentsev,  N. А.  Tikhonov,  L. N. Sazonova  (Makarova), 
"The brightest  stars in three irregular dwarfs  around M 81", A&AS 1994, 
V. 106, p. 555 

6. P. Notni,  I. Karachentsev,  L.  Makarova,  "Young  stars  in  the  disk 
of M82", Astron.  Nachr.  1996, v. 317(4), p. 225 

7.  L. Makarova,  I.  Karachentsev,  L.  Takalo,  P.  Heinamaki,  M. Val
tonen,  "Detailed  images  and  distance  measurements  for  eighteen  dwarf 
irregular galaxies in the Canes Venatici cloud", A&AS 1998, v. 128, p. 459 

8.  L.  N.  Makarova,  I.  D.  Karachentsev,  "CCD  imaging  of  twenty 
nearby  isolated  irregular  galaxies",  A&AS  1998, v.  133, p.  181 

9. L. Makarova,  "Multicolour  photometry  of nearby dwarf galaxies", 
A&AS  1999, V. 139, p. 491 
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