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4. Обнаружено, что в темных промежутках между гранулами имеет место гра-
диент скоростей, растущий с высотой в атмосфере-
В высоких слоях атмосферы нарушается корреляция
между распределением яркости в фотосфере и луче-
выми скоростями.

5. Показано, что вне активных процессов сред-
ние размеры элементов хромосферы почти вдвое-
превышают мелкие фотосферные элементы и состав-
ляют 500—600 км по эффективному диаметру.

В. Н. Курильчик. Р е л я в и с т с к и е э л е к -
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Анализ непрерывных спектров радиоизлуче-
ния внегалактических объектов (квазаров, радио-
галактик, нормальных спиральных галактик) убеди-
тельно свидетельствует о дискретно-непрерывном
характере распределения спектральных индексов α
(показателей зависимости спектральной плотности
потока радиоизлучения от частоты ρν ^ \~а), кото-
рые характеризуют излучающие синхротронным
механизмом степенные энергетические спектры
релятивистских электронов (Ν (Ε) dE ~ Ε-Ί dE,
7 = 2α + 1).

Дискретность значений α и соответствующих
им значений у выражается в четко выраженной их
группировке вблизи величин 0,7, 1,2 и 1,7 в слу-
чае радиоструктур мощных радиоисточников (ра-
диогалактики, квазары) 1 - 4 и вблизи значений 0,6
и 1,1 в случае слабых радиоисточников нормальных
спиральных галактик5 (рисунки а—г).

Непрерывность распределения значений α вы-
ражается в том, что, например, наиболее предста-
вительная группа спектров первого максимума
обнаруживает реальный разброс индексов в преде-
лах 0,5 < а0 <; 0,75 (рисунок в). Последнее обстоя-
тельство свидетельствует о том, что показатели
энергетических спектров релятивистских электро-
нов этой группы спектров подчиняются законо-
мерности, полученной С. И. Сыроватским8, а именно,
энергетические спектры имеют вид Ν (Ε) dE -~

E-Vo dE~ E_(2+6) dE, где

X

Iff \5 Ζβ χ

а) Распределение спектраль-
ных индексов, встречающихся
в объектах каталога 3CR; б) то
же для|спектров радиоизлуче-
ния нормальных спиральных
галактик; в) распределение
спектральных индексов объек-
тов каталога 3CR в первом
максимуме; изъяты спектры,
индексы которых могут быть
заведомо завышены из-за влия-
ния галоподобных радиострук-
тур; штриховой линией ука-
заны теоретические пределы
распределения; г) распределе-
ние спектральных индексов
спектров галоподобных радио-
структур объектов ка-

талога 3CR.

0

— доля энергии космических лучей в области их
ускорения от плотности энергии магнитного по-
ля WJI и турбулентных движений газа WTyp6 (ΗΉ~

WTyp6)· Параметр δ может меняться в пределах
δ < 0,5, что соответствует 2 <; γ0 < 2,5 (0,5 <

α 0 <0,75). Хорошее согласие теоретически ожи-
даемого и наблюдаемого распределений показате-
лей а 0 свидетельствует о том, что эта группа спек-
тров радиоизлучения характеризует начальные, ге-
нерируемые внегалактическими объектами (их ядра-
ми) спектры релятивистских электронов.

Большие дискретные значения спектральных
индексов, характеризующие высокочастотные уча-
стки спектров ряда радиоструктур, являются произ-
водными от начальных спектров с последовательным
изменением значений <%0 на 0,5 (а0 + 0,5 и а 0 +
+ 0,5 + 0,5), чему соответствуют изменения γ0 па
1 (γ0 + 1 и γ0 + 1 + !)•

Совокупность наблюдательных данных свиде-
тельствует о том, что первый излом энергетического
спектра (γο->-7ο+ 1). вероятнее всего, формируется

уже в процессе генерации релятивистских электронов в ядрах галактик и квазаров
в квазистационарных условиях ускорения и потерь ими энергии на излучение-
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Во внешних по отношению к ядрам радиоструктурах в условиях квазистационарной
накачки электронов и потерь ими энергии на излучение формируется второй излом
с дополнительным изменением показателя γ на 1 (γ0 + 1 —>• γ 0 + 2) в высокоэнерге-
тичной части их спектра. В целом, по совокупности объектов, средний спектр реля-
тивистских электронов имеет универсальный вид:

N (Е) dE = КГЕ~УО dE, E{<E< Е2,

, E2<E<E3.

При этом энершя Еу > 5 -10е эв, Ег «(1—5)-10е эв, Ег = Ε (<) > 1010 эв для ос-
новных (например, двойных) радиоструктур.

В галоподобных радиоструктурах ряда мощных радиоисточников (как правило,
объекты с двойной основной радиоструктурой) в условиях квазистационарной накачки
электронов в эти структуры синхротронные и комптоновские потери на микроволно-
вом метагалактическом фоновом излучении формируют спектр вида

.V (Е) dE = К3Е~(Vo+2) dE, E2<E< Е3.

Если субмиллиметровое и инфракрасное (СМ и ИК) излучение ряда ядер сей-
фертовских галактик и квазаров — синхротронной природы в условиях эффективного
удержания релятивистских электронов магнитным полем ядра, то при сохранении
адиабатического инварианта движущимися в этом поле релятивистскими электронами
можно ожидать в оптически тонкой части спектра излучения спектральных индексов
α = (2γ0 + 1)/3 я» 1,66 — 2,0 6, что близко к характеру наблюдаемых спектров 7.
В условиях хаотического поля и движения электронов без сохранения адиабатического
инварианта (изотропизация на неоднородностях) наблюдаемые крутые спектры СМ
и ИК излучения ядер могут быть следствием обрывов энергетического спектра элек-
тронов вследствие синхротронных и комптоновских потерь энерига (обрывы вблизи
Ε яз 108 эв). Спектр излучения может при этом быть сколь угодно крутым вплоть до
экспоненциального.
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Голографию можно определить как фотографический метод записи и воспроиз-
ведения волновых полей. В настоящее время различают две существенно отличные
разновидности голограмм — двумерные голограммы и голограммы с записью волно-
вого поля в трехмерной среде.

При регистрации двумерной голограммы на поверхности фотопластинки фикси-
руется результат интерференции излучения, рассеянного объектом, и излучения,
распространяющегося непосредственно от источника. Там, где фазы этих двух волн сов-
падают; пластинка становится прозрачной. Когда такая голограмма освещается излу-
чением источника, использованною при съемке, то она пропускает это излучение
только в тех местах, где его фаза совпадает с фазой волны, рассеянной объектом,
и в результате приблизительно на половине площади голограммы воспроизводится
волновое поле объекта. В соответствии с принципом Гюйгенса волновое поле объекта
восстанавливается и во всем пространстве за голограммой. Наблюдатель, регистри-
рующий такое поле, не может отличить его от истинного и видит объемное изображение
объекта, неотличимое от оригинала. То что двумерная голограмма воспроизводит
поле только на половине своей поверхности, приводит к неоднозначности воспроиз-
ведения фазы и, в конечном итоге, к появлению ложного дополнительного изо-
бражения.

При регистрации трехмерных голограмм в объеме светочувствительного слоя
впечатывается фрагмент объемной интерференционной картины, окружающей объект.
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