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работ для специального доклада и научной дискуссии. Здесь же мы ограничимся
лишь указанием на то, что в 1969 г. на территории Каршинской области Узбекской
ССР, в ста километрах от нашего Китабского филиала, был найден пункт на горе Майда-
нак, обладающий наилучшими из всех обследованных пунктов астроклиматическими
показателями. С 1970 г. на горе Майданак создана постоянно действующая высокогор-
ная экспедиция, целью которой является уточнение асцюклиматических параметров
пункта. Все получаемые нашими сотрудниками данные убеждают нас в том, что,
по видимому, этот пункт по астроклиматическим характеристикам является одним
из лучших в Советском Союзе и сравним с немногими пунктами нашей планеты. Было
бы недопустимо не использовать его для установки одного из больших астрофизиче-
ских инструментов, как недопустимо, найдя самородок чистого золота, равнодушно
пройти мимо него. Как и когда будет использован этот пункт для большой астрофизики,
я затрудняюсь сказать. Этот вопрос выходит за рамки моей компетенции и требует
коллегиального ответа. Одно несомненно', рано или поздно на нем будет функциони-
ровать большая астрофизическая обсерватория. В интересах нашей науки надо поже-
лать, чтобы это осуществилось возможно скорее.

В целях защиты права среднеазиатских республик и Казахстана на большой
астрофизический инструмент я позволю себе обратить ваше внимание на следующие
факты. Не место и не время здесь говорить о причинах, но обстоятельства сложились
так, что все крупные рефлекторы, которыми в последние десятилетия пополнилась
наша отечественная астрофизика, установлены в узком долготном поясе, преимуще-
ственно в Крыму и на Кавказе. Мною подсчитана суммарная поверхность зеркал
рефлекторов, камер Шмидта и телескопов Максутова с диаметрами 50 см и больше, уста-
новленных в европейской части Советского Союза. Она оказалась равной 18,0 мг.
В течение этой пятилетки она утроится и достигнет величины 51,6 м2. Увеличение
произойдет за счет вступления в строй Зеленчукского гиганта, поверхность зеркала
которого 27 м2 и Бюраканского 260-сантиметрового телескопа с поверхностью зеркала
в 5,07 м2· В то же время на территории азиатской части Советского Союза от Уральского
хребта до Берингова моря действуют рефлекторы, суммарная поверхность зеркал
которых составляет всего лишь 1,11 ж2, т. е. всего 2% суммарной поверхности зеркал
европейских инструментов.

В свете этих данных, а также принимая во внимание высокие астроклиматиче-
ские параметры различных пунктов на территории среднеазиатских республик и Казах-
стана, наши претензии на установку крупного современного астрофизического инстру -
мента не являются чрезмерными и нескромными.

М. С. Саидов. К в о п р о с у о с о в м е с т н о м р а с п р е д е л е н и и
п р и м е с е й в п о л у п р о в о д н и к а х .

В работе обосновано и показано, что гипотеза обобщенных моментов и = φηι
(и — среднее значение потенциальной энергии взаимодействия атома или иона, φ —
величина, характеризующая напряженность молекулярного поля фазы, т = ez/r —
обобщенный момент, где е — заряд электрона, ζ — валентность иона, г — кристалло-
графический радиус) и дальнейшее развитие молекулярно-статистической теории
поверхностных явлений в растворах В. К. Семенченко J позволяют объяснить и систе-
матизировать имеющиеся экспериментальные данные о поведении примесей в полу-
проводниках и способствуют решению проблемы простого и сложного легирования
полупроводников и металлов.

Предложены формулы для растворимости, коэффициента распределения, коэф-
фициента диффузии и адсорбции в многокомпонентных твердых растворах на основе
элементарных веществ и соединений. Показано, что полученные формулы в большин-
стве случаев находятся в качественном согласии с имеющимися экспериментальными
данными. Для оценки распределения примесей в облаках Коттрелла дислокация рас-
смотрена как статистический аналог фазы и введено понятие линейной сорбции. Пред-
ложены формулы для линейной сорбции в многокомпонентных твердых растворах
на основе элементарных веществ и соединений 2~ 5>'.

Показана возможность использования вольт-амперной характеристики тун-
нельнах диодов для оценки изменения растворимости легирующих элементов в полу-
проводниках и также для оценки малых растворимостей в отдельных жидких металли-
ческих растворах. Определено влияние ряда примесей на растворимость индия в твер-
дом германии и на растворимость алюминия и бора в твердом кремнии. Полученные
при этом результаты во всех случаях подтверждают предложенную формулу для
растворимости 6.

Приведены экспериментальные данные, полученные сотрудниками автора о влия-
нии алюминия, галлия, индия, германия, свинца, золота, серебра и меди на раство-
римость кремния в жидком олове при 800° С в широком интервале концентраций. Эти
результаты также качественно объясняются на основе обобщенного момента и указы-
вают на возможность влияния поверхностных эффектов на растворение при малых
концентрациях третьего компонента.
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Прогресс многих интенсивно развивающихся отраслей современной астрономии
тесно связан с наблюдением весьма слабых небесных объектов в оптическом диапазоне
спектра. Детальное изучение внегалактических пекулярных объектов, наблюдение
переменных звезд, новых и сверхновых в ближайших галактиках, исследование пре-
дельно слабых звезд в рассеянных и шаровых скоплениях, необходимое для уточнения
теорий звездной эволюции, и, наконец, космологические исследования — вот далеко
не полный перечень интереснейших вопросов, к решению которых можно было бы
приступить, увеличив проницающую способность оптических телескопов.

Астрономия имеет дело с весьма слабыми световыми потоками. В настоящее время
фотографируются объекты с потоком излучения на поверхности Земли ~ ( 1 — 2) χ
χ 10~3 кв/см2сек (Δλ= 103 А) и спектрографируются с потоком 10~4 — 5-10"5 кв!см2сеп
(Δλ = 1 0 А). Заметим, что астрономические приемники излучения и изображения
достаточно чувствительны, чтобы зарегистрировать еще более слабые объекты.

Рассмотрим отношение сигнал/шум при фотографировании точечных объектов.
Пусть D и / — диаметр и фокусное расстояние телескопа, β — диаметр изображения
звезды на фотопластинке, ρ— линейное разрешение фотоэмульсии, plf — угловое раз-
решение системы, η (фот1см2сек) — поток излучения от объекта, S (фот/см2сек-стер) —
поток излучения от фона неба, т — число фотонов на 1 см2, необходимое для достиже-
ния оптимальной плотности на снимке.

Тогда при β > p/f (диск дрожания, обусловленный атмосферными возмущениями,

разрешается) и /л/2 = — D2t0S (экспонирование ведется до фона неба) способность

телескопа обнаружить слабый (»<β 2 ^) объект 1/η ~ BDflv/fiS1'2 = Bm1'2f/^S, где

D4}ll2lnD4.

Мы видим, что диаметр телескопа и величина неспокойствия атмосферы входят в выра-
жение для предельной звездной величины линейно. Улучшение астроклимата вдвое
эквивалентно удвоению диаметра телескопа.

Если диск дрожания не разрешается, β < plf, 1/n ~ Bm1>'2p/pS при
t0 = Amf2/nD2S; проницающая способность растет пропорционально квадрату
диаметра телескопа. Мы видим, что не существует принципиальных ограничений про-
ницающей способности телескопов, установленных на поверхности Земли. Аналогич-
ные соотношения можно вывести для случая электрофотометрии и спектроскопии малой
дисперсии (фон неба регистрируется) 1 . На рис. 1 приведена зависимость предельной
звездной величины телескопа D -- 2,6 м от / при разных β. Точки на кривой для β =
— 1,25" нанесены по работе 1; так как стоимость телескопа R~D3, то i./n~Rlh/$.
При фокусных расстояниях, превышающих ~ 20 л , и D =260 см фон неба может
быть зарегистрирован с экспозицией в несколько десятков минут лишь с помощью
усилителя изображения. В настоящее время предельная звездная величина при фо-
тографировании равна 22—23 т .

Таким образом, уменьшение β является чрезвычайно эффективным методом повы-
шения проницающей способности телескопа- Что касается самих оптических систем,
то их качество у хороших телескопов уже давно близко к дифракционному 2 .

Основной задачей астроклиматических исследований является поиск места
с малым β для установки крупных телескопов. Практика астрономических наблюде-
ний показывает, что β может значительно меняться в разных пунктах и в разные момен-
ты времени. Основным фактором, искажающим волновой фронт, являются температур-
ные неоднородности воздуха. Целесообразно устанавливать телескопы на вершинах
гор, где толщина слоя приземной инверсии может составлять несколько метров.
Необходимо, чтобы при этом скорость ветра была невелика. На рис. 2 показана схема-
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