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На основе выборки из 219 Сейфертовских галактик (Бу С) в интервале абсолютных 
звездных величин —18.5 > Мр > — 24.5 построена функция светимости (ФС) и 
определена полная пространственная плотность (~2-10—4 Мпк՜1 * 3 ) Бу С. Показано, 
что Сейфертовские галактики, входящие в обзор Маркаряна, составляют (20—30)% 
всех Бу С в этом диапазоне абсолютных величин. Галактики типа Бу 2 составляют не 
менее половины вгех Бу С. Показано, что яркие крылья ФС оптических выборок га
лактик поля, Бу С и квазаров образуют непрерывную ФС, соответствующую показате
лю п % 3.7 в зависимости пространственной плотности от фотографической светимо
сти (֊? ~ 2.՜՞). При Мр > — 22.5 наблюдаемая ФС Бу С хорошо приближается 
функцией Шехтера.

1. Введение. В последние годы заметно увеличилось число известных 
Сейфертовских галактик (Бу О) —в работе [1], например, содержатся све
дения о 554 Бу С и сходных с ними объектах. Это позволяет На более об
ширном наблюдательном материале пересмотреть предыдущие определе
ния функции светимости (ФС), выполненные, например, в работах Нотни 
и Рихтера [2], Хукры и Сарджента [3], Аракеляна [4], Дибая и Романо
ва [5], Теребижа [6] и Мерса и Вилсона [7].

Важной особенностью всех указанных работ является то, что ФС 
Бу С строилась в них по выборкам галактик, полностью (либо почти пол
ностью) принадлежащих обзору Маркаряна. Тем самым определялась ФС 
не галактик Сейферта в классическом понимании (галактики с широкими 
эмиссионными линиями), а их подмножества — Сейфертовских галактик с 
заметным ультрафиолетовым избытком (БуМ). Наблюдения последних 
лет существенно увеличили число ярких Сейфертовских галактик, не при
надлежащих обзору Маркаряна (Бу), в связи с чем стала актуальной за
дача найти и сравнить ФС Бу, Бу М и всей совокупности Сейфертовских 
галактик — Бу С.

Второй важный вопрос, рассматриваемый в настоящей статье,— опре
деление относительной доли Сейфертовских галактик второго типа (Бу 2). 
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Недавно Василевски [8], исследовав в избранной области неба практиче
ски полную выборку галактик с эмиссионными линиями, пришел к выво
ду, что число 5у 2 должно превышать число 5у 1, в то время как во всех 
работах, где оценивалась доля Бу 2 среди всех Бу О (см., например, [6, 9]), 
она получалась меньше 0.5.

2. Выборка галактик, а) Общее описание. В основу нашей выборки 
был положен список 5у О, приведенный Теребижем в [6]. Область выбор
ки определяется условиями:

а= 3*0-  5*5,  

а= 6*0 —18*0,  

а = 20*5 — 3*0,

— 15° <8^ 10°,

8> 0°,

8 >-15°

и |б"|>20°.
Телесный угол области й = 4.62 ср.“ 15000 кв. град. К 121 объек

ту исходной выборки добавлено 98 новых. (Основные источники сведений 
о галактиках [8, 10—18].) Результирующая выборка содержит 219 объек
тов (~ 1 галактика на 70 кв. град.), из которых Бу 1 — 121, Бу 2— 67, а 
для остальных классификация либо отсутствует, либо они относятся к 
промежуточным подклассам. 127 галактик входят в списки объектов Мар
каряна (58%). Для 124 галактик использованы оценки видимой величи
ны, приведенные в [19], для 68 — оценки из обзора Маркаряна и второго 
Бюраканского спектрального обзора [18], а для 16 имеющиеся величины 
в фильтре В пересчитаны согласно [20] в систему каталога Цвикки. Сред
няя видимая величина Бу С выборки, исправленная за поглощение в Га
лактике (Ар = 0.24 сэс |Ь|), составляет 14”5, среднее красное смеще
ние — 0.045.

б) Поправки к видимым величинам. Помимо уже упоминавшейся по
правки за поглощение света в Галактике в видимые величины Бу О были 
внесены еще две: 1) /(-поправка, 2) поправка за внутреннее поглощение в 
галактиках.

Внесение /(-поправки связано с тем, что 34 объекта выборки (около 
15%) имеют значительные красные смещения (2^0.07), и отсутствие 
поправки может исказить вид ФС. /(-поправка в соответствии с [21] на
ходилась по формуле Кв-г, где Кв= 3. Это значение Согласно [22]
можно принять в качестве среднего по всем морфологическим типам спи
ральных галактик, каковыми в большинстве своем являются Бу О [23]. 
Точность оценок видимых величин выборки невысока и поэтому /(-поправ
ка вносилась лишь для объектов с 2^ 0.07, т. е. тогда, когда ^тпк'> 0.2.
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Необходимость учета поправки за внутреннее поглощение при по
строении ФС уже не раз обсуждалась (см., например, [21, 24, 25] ). По-ви- 
димому, Наиболее разумная точка зрения по этому вопросу изложена 
Краан-Кортвегом в [25]: вопрос о внесении поправки зависит от цели, для 
которой будет использоваться ФС. Если, например, нужен интегральный 
оптический фон от галактик, то требуется неисправленная, <видимая» ФС. 
Ел и же необходимо найти физически значимое отношение WR/L, то по
правка должна быть учтена. Поэтому в настоящей работе ФС Сейфертов
ских галактик строилась как с учетом, так и без учета этой поправки.

Поправка за внутреннее поглощение бралась в виде Ар = 1.35-lg afb 
[26]. Сведения о видимых отношениях осей галактик взяты из [27, 28], 
для части Sy G использованы размеры, приведенные в списках объектов 
Маркаряна и второго Бюраканского спектрального обзора.

3. Метод расчета функции светимости. Для нахождения ФС исполь
зован метод Неймана и Скотт [29], усовершенствованный Теребижем и 
подробно изложенный в [6]. Этот метод при условии, что включение га
лактики в выборку — случайное событие с вероятностью, определяемой 
ее видимой величиной (т. е. селекция зависит только от т, но не от М), 
позволяет определить ФС по неполной выборке объектов. Процедура рас
чета функции светимости по Нейману и Скотт заключается в следующем: 
проверяется предположение о независимости селекции от М (прямой про
веркой этого является отсутствие корреляции между видимыми и абсолют
ными величинами галактик выборки), а затем после выбора аналитических 
приближений для распределений галактик выборки отдельно по т и М и 
задания вида функции селекции (она определяет вероятность включения 
в выборку галактики с видимой величиной т) находится ФС.

• Теребиж предложил использовать не аналитические приближения, а 
реальные дискретные распределения галактик по т и М, что более удобно 
на практике. Функция селекции определяется им следующим образом. 
Считается, что до видимой величины тг т*  (тп*  — предельная вели
чина выборки) известны все объекты, а в промежутке [тх, пт*]  р (т) про
порциональна реально наблюдаемому числу объектов, т. е.

1 > т ՜*-.-  т1։
п (тп)/п (mJ ■ dex [0.6 (т — mJ], m1 m m*>  

где n(m) = dN(m)/dm. Это позволяет в явном виде выписать фор
мулы для независимого нахождения нормированной функции свети
мости ՛[» (Л/) и полной пространственной плотности р0 ^формулы (4) и 

(8) в [6]). Результирующая ФС (число объектов в единице объема, 

Р (т) =
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светимость которых заключена в промежутке | М—— ЬМ, М 4֊ 

+ ֊^-ДЛ/р> определяется затем как их произведение: <? (М) = р0-ф (М) 

(Мпк-3'вел-1).
Достоинством изложенного метода является независимое нахождение 

ф(Л/) и р0. Это важно потому, что эти величины содержат ошибки разной 
природы и определяются с разной точностью. Нормированная ФС зави
сит только от распределения галактик по М, и ее ошибки определяются 
случайными ошибками нахождения абсолютных величин галактик. Полная 
пространственная плотность зависит от наблюдаемого распределения га
лактик по т, искаженного наблюдательной селекцией, и поэтому может 
содержать систематическую ошибку, связанную с неточным учетом этой 
селекции.

4. Результаты и обсуждение, а) Нормированная функция светимости. 
При определении абсолютных величин нами принималось значение по
стоянной Хаббла Н = 75 км/с Мпк. К этому же значению были пересчи
таны все использованные в настоящей работе результаты других авторов.

Результаты определения '^(МР) представлены в табл. 1, где 
означает величину, исправленную за внутреннее поглощение; Н/ — 

число галактик в интервале /ИР-—> МР+— ; 
2 Р 2

з — стандартное от

клонение, найденное через величину = ]/ М (1— Н//Н) (Н—пол

ное число объектов в выборке).
На рис. 1 изображена нормированная ФС для разных подвыборок: 

для БуМ и Бу, имеющих оценки видимой величины по каталогу Цвикки 
(отмечены на рис. буквами 2\у); для 5уМ и 5у с оценками величин из 
других источников; для всех Бу С (первый столбец табл. 1); указаны так
же результаты Теребижа [6] и Мерса и Вилсона [7] (все — без учета 
внутреннего поглощения). Видно, что результаты [6] и [7] очень близки 
к полученным в настоящей работе по всей совокупности Сейфертовских га
лактик*.

* Таким образом включение в выборку объектов с большими красными смещения
ми, которые отсутствовали в выборках работ [6] и [7], не оказало заметного влияния 
на вид функции светимости.

В целом при Мр — 19 ФС Бу С возрастает. Последующее падение, 
отмеченное Мерсом и Вилсоном, связано, возможно, с неполнотой обзора 
Маркаряна для Сейфертовских галактик низкой светимости (как видно 
из рис. 1, это падение обусловлено в основном Бу М).
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Т аблцца 1

\Бу О 5у Бу 1 Бу 2

•кФ а | Л7/ | «Я а М •кФ а ЛГ/| 18ф։ | а лг.- •я ф 3 Н! •кФ, з М
-18.5 -0.47 0.14 9 -0.62 0.19 5 -0.39 0.21 4 -0.45 0.24 3 ֊0.51 0.21 4 ֊0.70 0.30 2
-19.0 -0.29 0.10 18 ֊0.33 0.12 13 -0.31 0.17 6 -0.33 0.19 5 -0.22 0.12 И ֊0.27 0.15 7
-19.5 -0.45 0.07 29 -0.43 0.09 20 -0.50 0.11 13 -0.54 0.15 8 -0.42 0.12 11 ֊0.37 0.14 8
-20.0 -0.48 0.05 52 -0.49 0.06 37 -0.50 0.09 18 -0.53 0.11 14 -0.58 0.08 21 ֊0.60 0.11 12
֊20.5 -0.62 0.04 69 -0.55 0.05 57 -0.77 0.08 23 ֊0.65 0.08 21 -0.57 0.05 33 -0.54 0.07 24
-21.0 ֊0.88 0.04 76' -0.76 0.04 70 -0.78 0.05 45 -0.74 0.06 37 -0.97 0.07 23 ֊0.76 0.06 25
—21.5 -1.21 0.04 68 -1.03 0.04 70 -0.98 0.05 49 -0.90 0.05 44 ֊1.57 0.10 14 -1.24 0.08 17
—22.0 -1.67 0.06 44 -1.44 0.05 47 ֊1.48 0.07 29 -1.27 0.06 32 -1.99 0.13 9 -1.73 0.12 11
-22.5 -2.30 0.09 19 -2.05 0.03 23 -2.13 0.12 12 -1.87 0.10 16 -2.97 0.30 2 ֊2.46 0.21 4
-23.0 -2.92 0.12 12 -2.58 0.11 15 ֊2.63 0.12 11 -2.43 0.12 11 -3.28 0.30 2

-23.5 -3.15 0.13 11 -3.06 0.14 9 ֊2.79 0.13 10 -2.74 0.15 8
-24.0 -3.96 0.21 4 -3.82 0.21 4 -3.72 0.24 3 -3.65 0.24 3
—24.5 -4.85 0.43 1 -4.25 0.30 2 -4.49 0.43 1 -3.92 0.30 2
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На рис. 1 хорошо заметна «ступенька» на ФС в районе Мр ~ — 23. 
Величина этого отклонения от предшествующего плавного падения ф (Мр) 
превышает ошибки определения ФС, однако более убедительным доводом 
в пользу его реальности является то, что это отклонение прослеживается 
по двум разным подвыборкам (Бу и Бу М), в которых есть галактики с 
МР <—23.

Рис. 1. Нормированная ФС для разных выборок Сейфертовских галактик. В скоб
ках указан объем выборки.

Табл. 1 наглядно демонстрирует влияние внутреннего поглощения на 
вид функции светимости: при Мр —23 число Бу О без его учета замет
но недооценивается (в 2 раза для Мр = — 23). Примечательно, что учет 
внутреннего поглощения несколько сгладил флуктуации ФС (см. рис. 2). 
Ранее подобный эффект отмечался Краан-Кортвегом для галактик скопле
ния в Деве [25].

Л-поправка заметного влияния- на вид ФС не оказала. Единственное, 
что дал ее учет — продление ФС до Мр = — 24.5.



ФС СЕЙФЕРТОВСКИХ ГАЛАКТИК 39

б) Полная пространственная плотность. Результаты определения пол
ной пространственной плотности Сейфертовских галактик представлены в 
табл. 2, где в первой строке — значение пространственной плотности Ро 
(Мпк՜3) для М,, — 18.5, во второй — стандартная ошибка, найденная 
по разбросу Ро ПРИ изменении тп1—параметра функции селекции (см. раз
дел. 3) и в третьей — число галактик, использованных для определения рв.

Таблица 2

бу М Зу Бу 1 Бу 2 • Бу С

Ро 4.0-10՜5 1.610* 9.0-10՜5 1.110՜* 2.0-10՜*
3 1.010՜5 0.4-10՜* 1.0-10՜5 0.2-10՜* 0.4-10՜*

126 80 112 64 206

Табл. 2 показывает, что рассмотрение всей совокупности Сейфертов
ских галактик как объединения двух непересекающихся подмножеств 
(Бу М и Бу, Бу 1 и Бу 2) дает величину полной пространственной плотно
сти, согласующуюся с найденной по всей выборке. Это служит хорошим 
контролем полученного значения рл (''֊2-10 4 Мпк՜3), а также косвен
но подтверждает соотношения между различными подвыборками Бу С, 
следующие из табл. 2.

Сравнивая пространственную плотность галактик, принадлежащих об
зору Маркаряна, с полной пространственной плотностью всех Сейфертов
ских галактик, можно сделать вывод, что при Мр^ — 18.5 БуМ (галак
тики с заметным ультрафиолетовым избытком) составляют около 1/5 Бу С 
(1/3, если взять результат Мерса и Вилсона [7]). Этот вывод не являет
ся абсолютно неожиданным — различие пространственных плотностей 
Бу М и классических галактик Сейферта видно еще у Нотни и Рихтера 
[2], позднее это отмечал Аракелян [4], однако небольшой объем наблю
дательного материала заставлял предполагать, что это различие связано, 
по-видимому, с локальной концентрацией Бу С в направлении скопления 
в Деве. В настоящей выборке распределение галактик по небесной сфере 
существенно более равномерное, и тем самым подтверждается различие 
пространственных плотностей Бу М и Бу.

Относительная доля Сейфертовских галактик второго типа в диапазо
не абсолютных величин [— 18.5, —22.5] составляет около 55%. Не исклю
чено, что пространственная плотность Бу 2 все еще занижена и эту оцен
ку надо, вероятно, считать лишь нижней границей.

В заключение следует отметить, что, как показывают ошибки в табл. 2, 
пространственная плотность Бу О определяется еще не вполне уверенно и 
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можно лишь сказать, что она известна с погрешностью, не превышаю
щей 50%.

в) Функция светимости. Итоговая ФС Сейфертовских галактик 
<р(ЛГр), Мпк~3вел~։, получается из табл. 1 сложением с 1^р0 (1^<р(Мр)= 
— 1?Ро + 1яФ(Л^))' Результаты ее определения для БуС, Бу 1 и Бу 2 
изображены на рис. 2.

Рис. 2. Функция светимости Сейфертовских галактик.

Как видно из этого рисунка, при Мр > — 21 преобладают Бу 2 
и лишь при Мр <—21 число Бу 1 начинает существенно превышать 
число Бу 2. Яркое крыло ФС Бу С целиком определяется Бу 1.

5. Аналитическое приближение ФС. а) Функция Шехтера. Шехтером 
[30] предложена аналитическая аппроксимация ФС галактик поля и скоп
лений в виде:

Ф (А) </£ = Ф*  (£/£*)*•  ехр (- £,'£*)  </ (£/£*),

где Ф* ։ £*  и а — параметры. В абсолютных величинах это выражение 
принимает вид [21]:

рех-֊(Л4*֊Л/)  ₽Х2 
<р(М)</М=-֊-1п10-?*

X ехр [ — с!ех —• (М*  — М) 1 с1М, 
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где о*  (Мпк՜3 вел՜1) — нормировочный множитель; М* — характеристи
ческая абсолютная звездная величина, определяющая точку перехода 
ФС с яркого крыла, где функция Шехтера — двойная экспонента, в 
слабое; р (= а + 1) определяет форму слабого крыла. Согласно [25] 
при Р<[0 (а<^ —1-0) функция Шехтера монотонно возрастает, при 
р>0 (я^> — 1.0)—имеет максимум.

- Хорошая точность приближения наблюдаемых ФС и удобные ана
литические свойства функции Шехтера обусловили ее широкое применение 
при построении ФС галактик поля и скоплений (см., например [21, 25]).

б) Результат приближения. Как видно из рис. 2, в целом форма 
функции светимости Бу О не описывается функцией Шехтера. Однако,, 
если условно разбить ФС на два участка (до и после Мр^. -—23), то при 
Мр > — 23 ее форма близка к описываемой функцией Шехтера. Для про
стоты приближалась не сама ФС, а ее логарифм, т. е. искался минимум

(1& ?’)2и=^------- ---------- -—» где <ру—приближенное значение ФС. Резуль

тат приближения представлен в табл. 3, где в первом столбце — диа
пазон приближения, во втором и третьем — параметры функции Шех
тера Мр и Р и в четвертом--значение и. Для каждого диапазона во 
второй строке указано приближение ФС, исправленной за внутрен
нее поглощение (в первой — не исправленной). Нормировочный мно
житель для данных табл. 3 <р*  = (10 ± 1)-10՜՜5.

• Таблица 3
ПРИБЛИЖЕНИЕ ФС СЕЙФЕРТОВСКИХ 

ГАЛАКТИК ФУНКЦИЕЙ ШЕХТЕРА

Диапазон и
[-18.5, —23.0] -20.95 -0.02 0.035

-21.10 +0.07 0.030
[-18.5. -22.5] -20.83 -0.02 0.014

—20.99 + 0.07 0.020
[—19.0, -23.0] -20.97 -0.09 0.028

—21.13 -0.05 0.017
[-19.0, -22.5] -20.86 -0.12 0.006

-21.03 —0.07 0.004

Табл. 3 показывает, что в диапазоне—18.5 > > — 23 функция
Шехтера хорошо приближает наблюдаемую ФС Сейфертовских галактик 
(см. рис. 3). Заметим также, что ф։ приближается в среднем точнее. Па-
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раметр Р близок к значению, принимаемому для ФС галактик поля, Мр 
примерно на величину ярче [21].

Рис. 3. Аналитическое приближение ФС Сейфертовских галактик.

При Мр «5 — 23 логарифмическая ФС Бу О приближенно может 
быть представлена линейным законом (метод наименьших квадратов): 
1?? (Мр) = 1.37-Мр ֊г 25.05. Итоговое приближение функции светимо
сти Сейфертовских галактик в диапазоне абсолютных величин [— 18.5, 
-— 24.5] записывается в виде:

1^(5/,) =
- 0.036 +0.4? (Мр -МР) - 0.434 с!ех [0.4 (М՝Р - Мр)] + 1г<р*,  (1)

= —22.5,
А-Мр + В, Мр^ -23,

где ? = -0.12, М*р  = — 20.86, <р*  = 9.5-10"5, Л = 1.37±0.26, 5=25.05.
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Результирующее приближение ФС 5у С изображено на рис. 3 (сплош
ная линия). Пунктиром на этом рисунке показано приближение ФС, ис
правленной за внутреннее поглощение. Ее параметры функции ПТехтера 
взяты из последней строки табл. 3, А = 1.16 ± 0.07, В = 20.46.

ФС 5у 1 и Бу 2 из-за большего разброса точек приближаются менее 
надежно. Единственное, что стоит отметить, сравнивая параметры их при
ближения с ФС галактик разных морфологических классов (например, по 
Краан-Кортвегу [25]), — ФС Сейфертовских галактик первого типа близ
ка, по-видимому, к ФС галактик 50/Е, 50, а ФС 5у 2 — к галактикам бо-' 
лее поздних морфологических классов, что не противоречит современным 
представлениям о морфологии Сейфертовских галактик [23, 31].

6. Сравнение ФС Зу С с ФС других объектов, а) Галактики поля. На 
рис. 4 изображены ФС 5у С (по (1)) и ФС галактик поля по Фелтену 
[21]. Сравнение показывает, что при Мр^—22 большинство галактик 
является Сейфертовскими. В интервале абсолютных звездных величин 
[—18.5, —22.5] 5у С составляют (1.5—2.0)% галактик поля. Исполь
зуя (1), находим пространственную плотность светимости Бу О в полосе 
В, £~ (4.5 ± 0.5) • 10е £©/Мпк։, что составляет (3—4) °/0 от соответ
ствующего значения для галактик поля по [21].

б) Квазары. На рис. 4 изображена локальная (а = 0) функция све
тимости оптической выборки квазаров по Шмидту и Грину [32] (модель 
НН 1, </о= 0.1). Видно, что при Мп < — 23 ФС 5у О и квазаров, по-вп- 
димому, переходят друг в друга (расхождение линейного участка ФС 5у С 

՝и ФС квазаров находится в пределах ошибок определения параметров А 
п В приближения (1)). В диапазоне абсолютных величин [—20, —23] 
квазары составляют (2—3)% Сейфертовских галактик, (0.1—0.2)% галак
тик*  поля.

Рассматривая ядра 5у О как «мини-квазары», т. е. объекты той же 
природы, но меньшей светимости, следует ожидать, что их ФС будут не
прерывно переходить друг в друга. Точками на рис. 4 показана ФС ядер 
5у1, построенная методом наименьших квадратов по данным Верона 
(табл. 1 в [33]) и пересчитанная из полосы V в В согласно принятому в 
[33] среднему показателю цвета для ядер 5у 1 В—V = + 0.2. Несмотря 
на близость наклонов, ФС квазаров и ядер 5у 1 заметно отличаются (при
мерно в 10 раз). Это различие, по-видимому, нельзя объяснить ошибка
ми определения функций светимости. Так, согласно [32] слабый конец 
ФС оптической выборки квазаров практически не меняется для разных 
космологических моделей и очень близок к найденному ранее Браччези 
и др. [34]. Вероятным объяснением этого расхождения является установ
ленное в разделе 4б соотношение между 5у М и 8>у О: т. к. ФС ядер 5у 1 
найдена Вероном по выборке галактик из списков Маркаряна, следователь- »< •
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но, если Бу 1 из списков Маркаряна составляют —1/5 часть Бу 1 всех 
Сейфертовских галактик, то для сравнения с ФС квазаров ФС ядер 5у 1 
на рис. 4 должна быть поднята на 1$5с±г 0.7, что практически ликвиди
рует расхождение между ними. Это является еще одним аргументом в 
пользу заметного различия пространственных плотностей Бу М и Бу С.

Рис. 4. Функция светимости галактик поля (1), Сейфертовских галактик (2) и ква
заров (3). Точки — ФС ядер бу 1.

Представляет интерес, что, как следует из рис. 4, в диапазоне [— 21, 
— 27]. яркие крылья ФС оптических выборок галактик поля, Бу О в 
квазаров образуют непрерывную линейную логарифмическую ФС:

(Мр) ал 1.47-Мр + 27.34 (изображена на рис. 4 пунктиром). Для 
зависимости это соответствует п~3.7.

7. Заключение. В настоящей работе показано, что исследовавшиеся 
ранее Сейфертовские галактики с заметным ультрафиолетовым избытком 
составляют меньшую часть всей совокупности Бу О — класса объектов с 
широкими эмиссионными линиями. Это может быть связано с тем, что 
ультрафиолетовый избыток меняется у Бу С в широких пределах и в об
зор Маркаряна попали галактики лишь с наиболее сильным. Из этого сле
дует, что пространственная плотность Сейфертовских галактик, определен- 
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пая по аналогичному обзору, но с большей предельной величиной, напри
мер, по второму Бюраканскому спектральному обзору, будет выше, чем у 
Sy М, Еще ддна возможная причина — наличие преимущественной ориен
тации у Sy М [27, 35]: значительная доля галактик, имеющих большой 
наклон к лучу зрения (что также уменьшает вследствие внутреннего погло
щения УФ-избыток), остается неотождествленной как Сейфертовские.

■Sy 2 составляют не менее половины всех Sy G в диапазоне абсолют
ных величин [— 18.5, —22.5]. Интересно отметить, что по мере роста на
блюдательного материала доля Sy 2 систематически растет: 0.20 [36], 
0.22 [9], 0.25 [6], 0.28 [37], 0.45 [7], 0.55 (настоящая работа) и этот
рост, по-видимому, еще не закончен.

В разделе 5 показано, что при Мр — 22.5 ФС Sy G хорошо при
ближается функцией Шехтера с параметром р, близким к значению, при
нимаемому для галактик поля, и параметром Мр примерно на величину 
ярче. При Мр <Z—22.5 ФС все больше отклоняется от функции Шехтера и 
сближается с ФС оптической выборки квазаров, что, вероятно, обусловле
но усилением вклада активного ядра в общую светимость Сейфертовской 
галактики.

В заключение следует отметить, что в настоящее время актуальной 
стала задача построения ФС SyG на основе представительной и полной 
выборки галактик, имеющих точные фотоэлектрические оценки блеска.

Автор благодарен В. А. Гаген-Торну за полезное обсуждение.
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THE LUMINOSITY FUNCTION OF SEYFERT GALAXIES 
*

V. P. RESHETNIKOV

The luminosity function (LF) of Seyfert galaxies (SyG) in the range 
—18.5 > Mp^>— 24.5 has been determined from the sample of 219 ga
laxies and the total space density (~2-10՜4 Mpc՜3) has been found. 
The survey of Markarian SyG is only (20—30) °/0 of all SyG in this 
range of absolute magnitudes. The Sy 2 galaxies are not less than a half 
of all the SyG. The LFs bright wings of the optical samples of field 
galaxies, SyG and quasars form the continuous LF with the parameter 
n^s3.7 in relation between the space density and the photographic 
luminosity (tp ~Lp"). Schechter’s function was found to be a good ap
proximation of the observational LF of SyG for Mp — 22.5.
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