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при. естественном содержании этого изотопа (1,1%) представляют сложную, но разре-
шимую задачу. Аналитически- полезный спектр высокополимерного поликарбоната
лексана с разрешенными сигналами от большинства магнитно неэквивалентных угле-
родных атомов,, показан на рис. 1, ,в. Спектр получен от твердого образца этой пласт-
массы за 23 минуты на частоте 10 мгц, с применением ЭВМ типа NIC-1085 для накоп-
ления и фурье-преобразоваНия измеряемого сигнала, а также для автоматического
генерирования сложных последовательностей высокочастотных импульсов с помощью
входного-выходного устройства типа NIC-293.

В приведенных на рис. 1 спектрах отсутствует информация о форме и релаксации
Отдельных линий. Почти парадоксально, что и эта информация, несмотря на практи-
чески полное перекрывание линий неизвестной формы, все же оказывается доступной.
Схема соответствующего эксперимента с применением двойного фурье-преобразования
(вначале по tt в условиях развязки спинов ядер 1 3С от 1 Н и соответственно с получе-
нием спектра 1 3С высокого разрешения, где отдельные узкие линии выступают в роли
маркеров, и затем по t2, что соответствует протеканию релаксации поперечной намаг-
ниченности ядерных спинов 1 3С без воздействия сильных возмущающих полей, и поэто-
му дает после фурье-преобразования форму каждой из линий в спектре моноризонанса
в отдельности) показана на рис. 2. Формы линий и соответствующие переходные-
процоссы ядерной релаксации имеют характер, промежуточный между лоренцевым
и гауссовым. Эффект может быть вызван синхронизированным движением молекул
в твердом норборнадиене при —75СС и ниже.

Во всех вышеописанных экспериментах для получения спектра ЯМР применя-
лось фурье-преобразование сигнала свободной прецессии ядерной намагниченности
после импульсного возбуждения всей исследуемой части спиновой системы твердого
образца. Это не всегда возможно (например, в оптике) или нецелесообразно, и в случае
слабых и широких линий квадрупольных ядер (17О) наилучшее значение отношения
сигнал/шум достигается при возбуждении исследуемой системы белым «шумом»
в виде псевдослучайной последовательности импульсов, генерированной сдвиговым
регистром с обратными связями, и преобразованием Адамара соответствующего выход-
ного сигнала. При этом первоначально образуется функция перекрестной корреляции
входного и выходного шумов, а желаемый спектр получают фурье-преобразованием.
последнего.
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НАУЧНАЯ СЕССИЯ ОТДЕЛЕНИЯ ОБЩЕЙ ФИЗИКИ
И АСТРОНОМИИ АКАДЕМИИ НАУК СССР

(28 — 29 апреля 1976 г.)

28 и 29 апреля 1976 г. в конференц-зале Физического института им. П. Н. Лебе-
дева АН СССР состоялась научная сессия Отделения общей физики и астрономии
АН СССР. На сессии были заслушаны доклады:

1. В. Б. Б р а г и н с к и й . Состояние и перспективы релятивистских гравита-
ционных экспериментов.

2. И. Д. Н о в и к о в . Черные дыры.
3. Р. А. С ю н я е в. Доказательства существования релятивистских звездных

объектов.
4. Н. С. К а р д а ш о в , Ю. Н. П а р и й с к и й . Успехи и перспективы радио-

космологии.
Ниже публикуется краткое содержание одного из докладов.

;523.84(048>

И. Д. Новиков. Ч е р н ы е д ы р ы . В докладе рассматривается современное
состояние теории черных дыр. Эта проблема является особенно актуальной в связи
с вероятным открытием этих объектов во Вселенной.

Черные дыры (ч. д.) должны возникать на конечной стадии эволюции массивных
звезд, если масса последних после процесса гравитационного коллапса превышает
максимальную массу холодной нейтронной звезды Мтах. Согласно последним дан-
ным i W m a x = ( 2 — 2,5) Л / Q И не превышает 3,5 MQ даже при крайних предположе-
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ниях об уравнении состояния вещества при ядерных плотностях. Возможно возник-
новение маломассивных ч. д. на самых ранних этапах расширения Вселенной. К числу
наиболее важных вопросов теории ч. д. относятся следующие:

1) Всегда ли при коллапсе массивного тела возникает «горизонт», отделяющий
ч. д. от внешнего пространства?

2) Всегда ли в ч. д. возникает сингулярность пространства-времени?
3) Если сингулярность возникает, то всегда ли она скрыта горизонтом?
4) Каковы свойства пространства-времени вокруг ч. д. и какова физика про-

цессов в окрестности и внутри черной дыры?
Не на все эти вопросы имеются полные ответы. Положительный ответ на первый'

вопрос дан в случае малых отклонений от сферической симметрии, и очень вероятно,
что горизонт возникает всегда, когда тело сжимается по всем направлениям до разме-
ра меньше вравитационного радиуса rg = 2GM/c2. Доказано, что в ч. д. всегда возни-
кает сингулярность. Свойства пространства-времени вблизи сингулярности, вероятно,
всегда описываются решением Лифшица, Халатникова и Белинского.

Третья проблема пока не решена.
Наибольший физический интерес имеют проблемы, перечисленные в п. 4). Здесь

доказано, что если внешнее поле ч. д. стремится к стационарности (это вероятно,
но не доказано), то предельное поле всегда описывается метрикой Керра.

Наконец, важнейшее значение имеют квантовые процессы в окрестности и внутри'
ч. д. и особенно процесс медленного «испарения» невращающейся ч. д., недавно откры-
тый Хоу кингом.

Свойства ч. д. используются для расчета астрофизических эффектов и наблюда-
тельных предсказаний с целью их открытия. Надежное доказательство существования
этих принципиально новых объектов во Вселенной имело бы важнейшее значение.

Материалы доклада частично опубликованы и публикуются в работах:
Я . Б. З е л ь д о в и ч , И. Д. Н о в и к о в , А. А. С т а р о б и н с к и й , ЖЭТФ "66,.
1897 (1974); И. Д. Н о в и к о в , ЖЭТФ 70, 393 (1976).
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