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создаваемым главным образом импульсными помехами. Это можно обеспе-
чить за счет специфических особенностей гравитационно-волнового возму-
щения.

Как известно, объемное гравитационно-волновое возбуждение сплош-
ной среды в длинноволновом, приближении сводится к пограничному6.
В простейшей одномерной модели блока измеряемая деформация W описы-
вается уравнением

W(l, t) = nz(t)--Lh(t);

здесь б — эффективность затухания, v3 — скорость звука; nt (t) (i = 1,
2) — флуктуационные деформации, обусловленные действием импульсных
помех. Характерная особенность гравитационно-волнового воздействия
заключается в одновременности, синфазности и равенстве амплитуд для
источников на обеих границах (х = —I, I). Учет этой специфики позволяет
снизить импульсный шумовой фон (вероятность ложной тревоги) на фак-
тор д:

где Да, At, Аф — приборные погрешности измерения амплитуды, времен-
ного положения и разности фаз, А — максимально возможная величина
амплитуды шумового импульса, То — средняя пауза. Указанных факторов
достаточно для эффективного снижения шумового импульсного фона. Пре-
дельные значения Да, At, Дф в (6) ограничены интенсивностью гауссовых
помех типа белого шума, Аа/А та Atlx0 та Дф m р" 1, где р — отношение
сигнал/шум; при этом q ^ (то/2"о) Р~3! Д л я сохранения (6) достаточно, чтобы
было р ;> 10, что с запасом выполняется по отношению к тепловым флук-
туациям блока. Алгоритм различения — гравитационный «всплеск» или
шумовой импульс — связан с анализом антисовпадений четных и нечетных
мод блока. Переход к двумерной модели (измерительные приборы располо-
жены по периметру поверхности блока) меняет лишь структуру антенно-сей-
смической решетки, делая ее четырехточечной (вместо пары приборов в одно-
мерной модели).

Предложенный метод принципиально отличается от идеи Дж. Вебера
и Ф. Дайсона 6 . 7, предполагавших использовать Землю для регистрации
непрерывного излучения от пульсаров в очень узкой, заранее известной
полосе частот.
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A. M. Балдин. А т о м н ы е я д р а к а к к в а р к - г л ю о н н ы е
с и с т е м ы . Представление о ядре как о системе, состоящей из протонов
и нейтронов, играет большую роль не только в науке, но и в практической
деятельности человека. Однако с возникновением кварковой теории мате-
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рии стало несомненным, что это представление является приближенным,
ограниченным. В настоящее время мало кто сомневается в том, что кварки
и глюоны являются «хорошими» квазичастицами, на основе которых следует
описывать адроны на малых расстояниях. И более того, поскольку теория
кварков и глюонов (квантовая хромодинамика — КХД) является фунда-
ментальной, стоит грандиозная проблема объяснения на основе этой теории
существования адронов и атомных ядер, построения теории кварк-глюон-
ной материи, теории хромоплазмы. Основным источником информации
о кварк-глюонном строении ядра является релятивистская ядерная физи-
ка 1 - 3 , т. е. область многобарионных явлений, задаваемая условием

где рг, pk — четырехмерные импульсы частиц, ть mk — их массы. Обозна-
чим через I и II сталкивающиеся релятивистские ядра, а цифрами 1, 2, 3
и т. д.— частицы-продукты реакции:

1 + II-»-1 + 2 + 3 + . . .
Разработанные в ЛВЭ ОИЯИ экспериментальные методы позволяют

получать распределения вероятностей по величинам bih (т. е. по Ь4, bi 2> • • •
• • ч &121 ^ 1 3 7 • • ч & I I 1 • • •)•

Одно из основных утверждений, хорошо обоснованных эксперимен-
тально, состоит в том, что распределения вероятностей по bih довольно
быстро убывают при возрастании Ьц. Это свойство распределений отражает
фундаментальное свойство кварков, которое называется асимптотической сво-
бодой. Физический смысл этого утверждения и критерия bik ^> 1 состоит
в том, что взаимодействие кварков, входящих в частицу или ядро i, и квар-
ков, входящих в частицу или ядро к, при bik ^> 1 становится настолько сла-
бым, что его можно рассматривать по теории возмущения КХД, иначе гово-
ря, на уровне элементарных кварк-глюонных взаимодействий. При этом
подразумевается, что 4-скорости движения кварков и глюонов внутри адро-
нов i и к в среднем значительно меньше относительной скорости самих
адронов i и к. Одним из наиболее важных результатов релятивистской
ядерной физики является установление границы, начиная с которой кварки
можно рассматривать какл квазисвободные частицы4:

Ь*.> 5. (2)

В области (2) основное понятие ядерной физики — нуклон (протон-нейтрон)—
становится неадекватным, протон-нейтронная модель ядра — несостоя-
тельной и явления необходимо рассматривать на кварковом уровне.

Основными объектами экспериментальных исследований являются
распределения вероятностей по kih и релятивистски инвариантные корре-
ляторы в том же пространстве 4-скоростей. Среди модельно независимых
выводов этих исследований следует отметить вот что: корреляционная
длина (расстояние в рассматриваемом пространстве, на котором коррелятор
убывает в е раз) составляет всего 1—2, асимптотическая область ядерных вза-
имодействий, где кварковые явления (деконфайнмент цвета) играют опре-
деляющую роль, начинается при энергиях релятивистских ядер ~3,5 А
ГэВ (А — атомный вес). Дубненский синхрофазотрон является уже около
15 лет единственным в мире ускорителем, обладающим энергией ядер выше
этой границы.

Интерпретация экспериментально найденных распределений на основе
партонной модели позволяет получить распределения кварков в ядрах
(кварк-партонные структурные функции ядер) 4 и предсказать закономер-
ности, часть которых получила подтверждения в глубоконеупругом рас-
сеянии лептонов на ядрах (так называемый ЕМС-эффект). Один из наиболее-
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•существенных выводов такой интерпретации: помимо протонов и нейтронов
в ядрах возникают флуктуации кварк-глюонной плазмы. Ядра, видимо,
являются гетерофазными системами 5.
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В. А. Царев. О г е о ф и з и ч е с к и х п р и л о ж е н и я х н е й т -
р и н н ы х п у ч к о в . Пучки нейтрино высоких энергий дают принципиаль-
ную возможность для проведения геофизических исследований х. Эффектив-
ными источниками нейтринных пучков могут стать линейные ускорители
лионов высокой энергии 2, обладающие рядом важных достоинств по срав-

)нению с протонными кольцевыми ускорителями
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Рис. 1. Зависимость времени, необхо-
димого для измерения массы вещества
на пути пучка по диаметру Земли с
точностью 6% энергии первичных

частиц.
Площадь детектора на оси пучка 6000 м2.
1 — пионный ускоритель, 2 — протонный
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Рис. 2. Зависимость времени, необхо-
димого для обнаружения урановой
залежи мощностью 1 кг/см2, от глу-

бины залегания.

2 — протонный с Ер = 3 ТэВ и Np =
—7,5'1012 с"1, 3 — протонный с Е_ =

=20 ТэВ и JV_ 4,3-10 1 2 С"1

средней энергии нейтрино и энергии первичных частиц; б) высокой частотой
досылок (10—100 Гц), обеспечивающей большую среднюю интенсивность
нейтрино; в) меньшими угловыми размерами нейтринных пучков, что дает
«большую интенсивность на оси пучка; г) высокой линейной плотностью
частиц в сгустках при малых размерах последних; д) монохроматичностью
нейтрино под заданными углом к оси пучка, упрощающей интерпретацию
результатов измерений.

Сравнение результатов расчетов для пионных и протонных ускорителей
{в предположении одинаковой средней интенсивности частиц) показывает,




