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НАУЧНАЯ СЕССИЯ ОТДЕЛЕНИЯ ОБЩЕЙ ФИЗИКИ
II АСТРОНОМИИ И ОТДЕЛЕНИЯ ЯДЕРНОЙ ФИЗИКИ

АКАДЕМИИ НАУК СССР
(24—25 июня 1981 г.)

24 и 25 июня 1981 г. в Физическом институте им. IT. 1J. Лобедона АН СССР состоя-
лась совместная научная сессия Отделения общей физики и астрономии и Отделения
ядерной физики АН СССР. На сессии были заслушаны доклады.

24 июня

1. В. И К о с τ о н к о , Л. П. Μ а т в с е н к о, II. Г. Μ о и с е <_• в. Тонкая струк-
тура объектов с активными ядрами и сверхсветовые скорости разлета компонент.

2. J!. Р. К о г а н, Л. И. Μ а т в е е н к о, И. Г. М о и с е е в, Р. Л. С о ρ о -
ч е н к о. Исследования мазерных источников методом сверхдальней радиоиптерферо-
метрии.

3. Л. И. Ы а т в е е н к о, И. Г. Μ о и с е е в, А. Б. С о в е ρ π ы и. Р. Л. С о -
ρ о ч е н к о. Перспективы развития сверхдальней радлоинтерферометршг.

25 июня

4. В. С. Б е ρ е з и н с к и п. Космические лучи сверхвысоких энергий: астро-
физический аспект.

5. С. II. Η ι: к о л ъ с к и п. Абсолютный ноток в ядерный состав космических
лучей высоких эыергш'.

6. Г. Б. Х р и с т и а н с е н . Энергетический спектр космических лучей сверх-
высоких энергий.

Краткое содержание докладов приводится ниже.
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В. II. Костенко. Л. II. Матгееько, И. Г. Моиссер. Т о н к а я с т р у к т у р а
о б ъ е к т о в с а к τ и в и и м и я д ρ а м и и с в е ρ χ с в е τ о в ы е с к о р о -
с т и р а з л е т а к о м и о н е н т. ПКИ, КрАО проводит систематические исследо-
вания структуры ядер квазаров, галактик и лацертид на глобально]! сети иадиопнтер-
феромотров в рамках широкой межд>народной программы. Уыоное разрешение
на волне 1,35 см превышает 100 мке дуги. Определена структура ряда объектов. Высо-
кочастотное излучение объектов и его переменность определяются компактными ком-
понентами — выбросами релятивистских частиц из ядер. В ряде объектов наблюдается
движение со скоростью компонент выше скорости света.

Структура ядра источника ЗС 84 состоит из двух систем на расстоянии 0,7 пс
друг от друга. Каждая из них содержит центральную компоненту и две группы дета-
лей симметрично относительно нее, их яркостная температура Тъ — Ю1'1—1012 К.
Яркость компонент меняется, но относительное положение остается прежним. Наблю-
даемая структура объясняется распределенном магнитного поля и измежнпем потока
релятивистских частиц.

Квазар ЗС 345 содержит компактное ядро и цепочку компактных компонент,
переходящую в тонкую струю вещества длиной 60 не. Далее наблюдается более про-
тяженный выброс, вероятно, определяемый активностью ядра в предшествующую
эпоху. Направление истечения релятивистской плазмы меняется со временем, что
связано с изменением положения оси вращения ядра.

Сверхсветовые скорости разлета компонент наблюдаются в объектах ЗС 273
и ЗС 120. Это явление может быть объяснено конечным временем распространения
сигнала. Время в системе источника, движущегося со скоростью ν & с, отличается
от времени наблюдателя в γ =- 1/у 1 — (vie)2 раз, и его скорость в картинной плоско-
сти близка ν ж ус. Излучение становится направленным, и яркость объекта возра-
стает в γ:ι раз. Высокая направленность излучения О1раничипает возможность наблю-
дений и объясняет редкость источников данного типа.

ЛИТЕРАТУРА

Μ а т в е е н к о Л. И., К е л л е р м а н К. И., ГТ а у л и н и - Τ о с И. И. К.,
К о с т е н к о В. И., М о и с е е в И. Г., К о г а и Л. Р., В и τ ц е л Α., Ρ о н -
н а н г Б. О., Ш а φ φ е ρ Д. Б., Π ρ о и с Е.— Письма Астрон. ж., 1980, т. 6,
с. 77.

И*



3 4 8 СОВЕЩАНИЯ И КОНФЕРЕНЦИИ

B a a t h L. B . , H o n n a n g В . О . , P a u l i n y - T o t h I . I . К . , K e l l e r m a n n
K. I . , P r e u s s E. , W i t ζ e 1 Α., M a t v e y e n k o L. Ι . , Κ ο g a n L. R.,
К о s t e η к о V. Ι . , Μ ο i s e e ν I . G., S h a f f e г D. В . — Ар. J . (Lett . ) , 1981,
v. 243, p . L123.

• C o h e n M. H. , P e a r s o n T. J . , R e a d h e a d А. С S., S e i e l s t a d G. Α. .
S i m o n R. S., W a l k e r R. C — Ibid. , 1979, v. 231, p . 293.
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Л . Р. Коган, Л. И. Матвеенко, И. Г. Моисеев, Р. Л, Со ро чей ко. И с с л е д о -
в а н и я м а з е р н ы х и с т о ч н и к о в м е т о д о м с в е р х д а л ь н е й
р а д и о и н т е р ф е р о м е т р и и . В ряде газопылевых комплексов обнаружены
источники мазерного излучения. На радиоинтерферометре Крым-Пущино и глобаль-
ной сети проводятся систематические исследования их структуры. Разрешающая сила
интерферометров на волне 1,35 см достигает 100 мкс дуги. Мазерные источники имеют
сложную структуру, состоящую из многих компонент. Каждой компоненте соответ-
ствует отдельная спектральная линия. Наиболее яркие компоненты имеют скорости
в собственной системе ^ 1 5 км/с и концентрируются в отдельных зонах активности.
Их размеры —1000 а. е. Высокоскоростные компоненты распределены в поле ~ 1 0 4 а. е.
Размеры отдельных мазерных компонент <!101 3 см, они сосредоточены в дисках и, ве-
роятно, связаны с протопланетными кольцами. Излучение отдельных деталей пере-
менно; наблюдаются вспышки, как, например, в объекте W49 в июне 1971 г. В настоя-
щее время в Орионе А находится необычайно яркая деталь, плотность потока радио-
излучения которой равна 2 -10е Ян, ее яркостная температура Т^ ^ 101в К. Высокая
яркостная температура мазерных компонент свидетельствует о высокой направлен-
ности излучения. Наблюдается движение компонент.

ЛИТЕРАТУРА

М а т в е е н к о Л. И., К о г а н Л. Р., Ч е с а л и н Л. С , К о с т е н к о В. И.,
П а п а ц е н к о А. X., К о п е л я н с к и й Г. Д., М о и с е е в И. Г., Ε φ а -
н о в В. Α., С о р о ч е н к о Р. Л . — Письма Астрон. ж., 1980, т. 6, с. 662.

М а т в е е н к о Л. И.—Ibid. , 1981, т. 7, с. 10.
G e n z e l R., D o w n e s D., S с h η е ρ s Μ. Η., R e i d Μ. J. , M o r a n J . M. t

К о g a n L. R., K o s t e n k o V. I., M a t v e y e n k o L. I., R|o η η a[n g B.—
Astrophys. J., 1981, v. 247, p . 1039. t
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Л. И. Матвеенко, И. Г. Моисеев, А. Б. Северный, Р. Л. Сороченко. П е р -
с п е к т и в ы р а з в и т и я с в е р х д а л ь н е й р а д и о и н т е р ф е р о м е т -
р и и . Сверхдальняя радиоинтерферометрия открыла новую страницу астрономии:
стали доступны для исследований ядра кваэаров и радиогалактик, области образова-
ния звезд и планетных систем. Сверхдальняя радиоинтерферометрия заключается
в регистрации на магнитофонах сигналов от исследуемого источника на далеко разне-
сенных антеннах и последующей их обработке на ЭВМ. Глобальная сеть интерферо-
метров включает практически все крупные радиотелескопы и имеет угловое разреше-
ние ~100 мкс дуги. Размеры Земли не являются пределом. Ограничивающим факто-
ром может быть чувствительность инструментов и рассеяние межзвездной среды.
На коротких сантиметровых волнах длина базы может достигать ~10 в км, а угловое
разрешение ~10~6 с на метровых волнах длины баз лежат в пределах Земли. Развитие
радиоинтерферометрии идет по пути создания специализированных систем, работаю^
щих в реальном времени; принимаемые сигналы ретранслируются через космический
ретранслятор на центр обработки. Наземная сеть может быть дополнена космическим
радиотелескопом на орбите вокруг Земли. Это не только повышает угловое разреше-
ние, но, что более важно, позволяет (зарегистрировать все пространственные частоты
изображения и получить точную карту объекта.

Метод сверхдальней радиоинтерферометрии получает все большее применение
при решении задач геофизики, астронавигации, астрометрии, измерении дрейфа
континентов, прогнозов землятрясений. Положение астронавтов на Луне регистриро-
валось с точностью —20 см. С высокой точностью регистрировалось положение спу-
скаемого аппарата на Венере. Этим методом может быть исследована динамика атмо-
сферы Венеры с помощью небольшого баллона, несущего передатчик.

ЛИТЕРАТУРА

М а т в е е н к о Л. И., К а р д а ш е в Н. С , Ш о л о м и ц к и й Г. Б . — И з в .
вузов. Сер. «Радиофизика», 1965, т. 8, с. 651.
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