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Дальнейшее развитие метода лазерного зондирования атмосферы должно пойти
по лишш разработки новой техники и решения обратных задач оптики атмосферы.
В течение ближайших 4—5 лет можно ожидать появление первого серийного метеоро-
логического лазерного локатора.

Доклад основан на следующих материалах, направленных для опубликования:
В. Е. З у е в , Лазер-метеоролог, Л., Гидрометеоиздат; Лазерное зондирование атмо-
сферы, «Природа».

И. Д. Новиков. Г р а в и т а ц и о н н о е п о л е и м е т р и к а к о л л а п -
с и ρ у ю щ н χ о б ъ е к т о в . Современная теория тяготения и теория эволюции
звезд предсказывают существование во Вселенной сколлапсировавших звезд («чер-
ных дыр») — звезд, закончивших свою ядерную эволюцию и сжатых силой тяготения
до разд1еров их гравитационных радиусов Rg = 2GM/c2. В последнее время Ρ СВЯЗИ
с поисками этих объектов необычайно усилился интерес теоретиков к проблеме грави-
тационного коллапса.

Основные свойства коллапса сферической звезды были описаны более тридцати
лет назад. Было показано, что после сжатия до гравитационного радиуса звезда должна
катастрофически быстро сжиматься, порождая бесконечную кривизну пространства-
времени, сингулярность. Поле тяготения не выпускает никакое излучение из области
меньше Я „, и о том. что случится со звездой после сжатия до Rg, внешний наблюдатель
никогда не узнает. Такие объекты получили название «черные дыры». Сравнительно
недавно было показано, что наряду с «черными дырами» в природе могут существовать
«белые дыры» — тела, расширяющиеся из-под своего гравитационного радиуса.

При сжатии несимметричных тел, как показал анализ, опи будут образовывать
«черные дыры» только в том случае, если их размеры по всем направлениям меньше
Rg. В ходе сжатия невращающихся тел возникающее гравитационное поле «черной
дыры» оказывается сферически-симметричным, все отклонения от симметрии излу-
чаются в виде гравитационных волн.

В случае коллапса вращающегося тела поле «черной дыры» описывается так
называемой метрикой Керра. Основной особенностью этой метрики является наличие
вблизи Rg «эргосферы»— области, где все тела должны вращаться вокруг «черной
дыры». Физические процессы в «эргосфере» позволяют, в принципе, черпать энергию
вращения от «черной дыры». При этом, в принципе, возможно отобрать до АЕ да
•Α 0,29тс2 от полной энергии максимально быстро вращающейся «черной дыры».

Показано, что коллапс даже несимметричного тела после сжатия под Rg неиз-
бежно приводит к возникновению сингулярности гравитационного поля. Дальнейшая
эволюция тела зависит не только от условий во всем бесконечном пространстве вне
Rg. откуда происходил коллапс тела, но и от дополнительных условий, имеющих
место в области пространства-времени внутри Rg.

Важно подчеркнуть, что при коллапсе звезд и более массивных тел физические
условия во всем пространстве вплоть до Rg полностью описываются современной
физикой (плотности меньше ядерных, температуры ниже 1010 °К), приливные силы для
тел с массой квазаров 108 М-^, например, не больше, чем на Земле, и не требуется учета
квантовых эффектов или каких-либо других сил.

Предложено несколько способов поисков «черных дыр» астрономическими мето-
дами. «Черные дыры», возникающие в конце эволюции массивных звезд, предложено
искать в составе двойных звезд, среди рентгеновских и γ-источников.

Более подробно рассматриваемые вопросы изложены в книге Я. Б. Зельдовича
и К. Д. Новикова «Теория тяготения и эволюция звезд», М., «Наука», 1971.

VII МЕЖДУНАРОДНЫЙ АКУСТИЧЕСКИЙ КОНГРЕСС

(Будапешт, 18—26 августа 1971 г.)

С 18 по 26 августа 1971 г. в Будапеште проходил VII Международный акустический
конгресс. На конгрессе было прочитано 14 пленарных докладов и около 700 докладов
на секционных заседаниях. Секционные доклады разделялись по 10 секциям: архи-
тектурная и строительная акустика; связь, речь и сигналы; электроакустика и аку-
стическая аппаратура; слух и физиологическая акустика; молекулярная акустика;
шумы и аэроакустика; физическая акустика; субъективная и музыкальная акустика;
ультразвук и подводная акустика; вибрации, инфразвук и нелинейная акустика.

Одновременно с работой указанных секций было проведено 10 конференций
Круглого стола по актуальным вопросам акустики.
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После закрытия Конгресса с 26 по 30 августа 1971 г. состоялись два симпозиума:
по шумам (г. Мишкольц) и по речи (г. Сегед). В работе VII Международного конгресса
активное участие приняла делегация советских акустиков в состае 61 специалиста.

Анализ результатов работы конгресса показывает, что:
— утвердилось и быстро развивается новое научное направление, изучающее

взаимодействие ультразвука сверхвысоких частот с электронами в твердых телах,
жидкостях и газах — акустоэлектроника. Это направление открывает перспективы
создания на новых принципах генераторов и усилителей звуковых волн и радиосигна-
лов; особое внимание уделяется развитию работ по поверхностным волнам и их при-
менению, в частности, для создания интегральных акустических систем обработки
информации;

— широкие исследования проводятся в новом научном направлении — фи-
зике акустико-аэрогидродинамических явлений; сюда относятся исследования акустиче-
ских процессов, возникающих при движении тел с большой скоростью в воде и атмос-
фере; исследуются характеристики шума турбулентных потоков и реактивных струй,
а в последнее время особенно большое внимание уделяется изучению акустических
характеристик турбулентного пограничного слоя. Работы в указанном направлении
ведутся главным образом в СССР, США, Великобритании и ФРГ;

— уровень применения вычислительной техники в акустике за последние годы
существенно вырос; ЭВМ применяются для обработки информации, управления экспе-
риментом и моделирования, а также для получения численных результатов;

— широкое развитие получают исследования в области голографии; применение
голографии дает возможность получить качественно новую информацию и делает более·
полным представление о характере изучаемых акустических процессов:

— большое значение во всех странах придается борьбе с шумом авиационного,
железнодорожного и городского транспорта, а также с шумом и вибрациями в про-
мышленности; по мере развития цивилизации эта проблема становится все более острой
и требует кардинальных решений;

— применения ультразвука в современной промышленности, технике и в обла-
сти научных исследований за последние годы резко расширились за счет возникнове-
ния новых направлений и за счет использования новых качеств ультразвуковых воли
в традиционных областях применения (в частности, широкое использование поверх-
ностных волн и крутильных колебаний в областях, где ранее применялись лишь про-
дольные колебания); ультразвук широко используется в процессах обработки метал-
лов давлением и для получения порошков из металлических расплавов; особенно
заметно расширилась область применения ультразвука в медицине — в первую
очередь для целей диагностики, а затем и для активного воздействия на ткани и органы;

— удельный вес докладов по гидроакустике на конгрессе был невелик; одной
из причин этого является то, что это направление акустики все больше смыкается
с океанографией. Из представленных докладов, в частности, следует, что в качестве
материалов для гидроакустических преобразователей разрабатываются и исследуют-
ся как пьезокерамические, так и магнитострикционныо вещества; особое внимание уде-
ляется выявлению предельных возможностей преобразователей и повышению этих
возможностей как за счет материала, так и конструктивным путем; значительного
объема достигли исследования в области изучения влияния неоднородности среды
(океанической турбулентности) на распространение звука в океане;

— в последние годы резко расширился фронт работ по исследованию речи —
ее анализу и синтезу, моделированию процессов речеобразоватшя, созданию электрон-
ных устройств для машинного перевода устной речи, устному общению человека с маши-
ной, применению результатов исследования речи и слуха в технике дальней связи.

Можно считать, что активное участие советских ученых в VII Международном
акустическом конгрессе явилось вкладом в дело развития акустики в нашей стране,
а также способствовало укреплению сотрудничества советских и зарубежных ученых.

Принято решение — очередной VIII Международный конгресс по акустике про-
вести в 1974 г. в Англии.

Л. М. Лямшев, Ю. В. Гуляее


