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НАУЧНАЯ СЕССИЯ ОТДЕЛЕНИЯ ОБЩЕЙ ФИЗИКИ
И АСТРОНОМИИ И ОТДЕЛЕНИЯ ЯДЕРНОЙ ФИЗИКИ

АКАДЕМИИ НАУК СССР

(26—27 февраля 1986 г.)

26 и 27 февраля 1986 г. в Институте физических проблем им. С. И. Вави-
лова АН СССР состоялась совместная научная сессия Отделения общей фи-
зики и астрономии и Отделения ядерной физики АН СССР. На сессии были
заслушаны доклады:

26 февраля

1. В. Л. А ф а н а с ь е в . Связь структуры галактик с активностью их
ядер.

2. В. Ф. Ш в а р ц м а н . Исследования по релятивистской астрофизике
и космологии на 6-метровом телескопе.

3. И. М. К о п ы л о в . Спектральные наблюдения на 6-метровом теле-
скопе двойных систем с релятивистскими компаньонами.

4. Л. И. С н е ж к о. 6-метровый телескоп БТА: состояние и перспективы.

27 февраля

5. П. Г. К о с т ю к. Работа нервной клетки.
6. В. Л. Д у н и н - Б а р к о в с к и й . Многонейронные структуры:

теория и эксперимент.
7. Л. Б. И о ф ф е, М. В. Ф е й г е л ь м а н. Спиновые стекла и модели

памяти.
Краткое содержание пяти докладов приводится ниже.

524.64(048)

8. Л. Афанасьев. С в я з ь с т р у к т у р ы г а л а к т и к с а к т и в -
н о с т ь ю и х я д е р . Доклад посвящен вопросу о связи структуры ак-
тивных галактик, в частности сейфертовских, с характером их активности.
Для понимания происхождения и природы активных галактических ядер ре-
шение этого вопроса имеет принципиальное значение.

Феномен активности галактик связывают с процессами, происходящими
в центральной области галактики. Характерные размеры области менее
10 пс (1020 см) и энергетика порядка 1044 эрг/с у сейфертовских галактик, что
на 3—4 порядка превышает типичные величины для нормальных галактик.
У квазаров эта величина достигает 1047 эрг/с.

По размеру и массе область, где проявляется феномен активности (не-
тепловое излучение, излучение в широких газовых линиях, некруговые дви-
жения и т. д.), не превышает 1% от размера и массы всей галактики.
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Наиболее короткая шкала быстрой переменности wK и профилей линий
«релятивистских» эмиссий и непрерывного спектра SS433 составляет в сред-
нем 20™ (отмечены значимые изменения на временах до 4 т —5 т ), при этом
изменения в линиях не синхронизованы с изменением уровня континуума
(июль — август 1981 г.) 17. Впервые выявлены исследованы значительные
изменения w% и профилей линий Н^ и # „ с периодом нутации (6d,3), дана их
интерпретация, сделаны более точные оценки основных физических и гео-
метрических параметров релятивистских джетов. Изучена зависимость w^
линий Н" и Н+ от периода прецессии. Обнаруженное различие w% линий
Ни и Щ вблизи момента Т3 (в среднем в 3,0 ± 0,2 раза) полностью объясня-
ется релятивистским эффектом 18.

Из моделирования профилей релятивистских линий На определены угол
нутации 0н = 3°,5, полуширина джета Да7-« 0° 5-^-1°, интервал вылета обла-
ков в джеты At « 100s, средний размер облака I л* 2-Ю12 см, длина джета
Rj та 3-Ю15 см, единовременное количество облаков в джете N « 3000,

плотность облаков пе « 3-Ю9 см~3, скважность газа в джетах q « 0,02, М
в джетах ~ 10~6

 MQ/ГОД. ИЗ изучения изменений Vr и Wx эмиссионных линий
Hell, GUI + NUT, HeP, HI 0 и shell-линий с Ро следует: линии Hell
и CHI + NIII возникают в расширяющейся оболочке аккреционного диска,
линии HI 0 и Не1° — в разных частях газовой струи от звезды к диску, shell-
линии — на внешних границах расширяющейся струи, в Mini затмение диска
звездой неполное.
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520.27(048)

Л . И. Снежко. 6-м е т р о в ы й БТА; с о с т о я н и е и п е р с п е к -
т и в ы . В ноябре 1960 г. был утвержден смелый проект создания крупнейшего
в мире телескопа на альт-азимутальной монтировке с диаметром главного зер-
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кала 6 м. Головным исполнителем по разработке и изготовлению телескопа
БТА было назначено Ленинградское оптико-механическое объединение,
главным конструктором телескопа был назначен выдающийся инженер
Б. К. Иоаннисиани.

Астрономическую сторону проекта обеспечивала Г АО АН СССР, затем
эти функции перешли к Специальной астрофизической обсерватории АН СССР,
созданной в 1966 г. В январе 1976 г. телескоп БТА был принят в опытную
эксплуатацию, а в январе 1977 г. началось выполнение плановых астрофизи-
ческих наблюдательных программ. Отбор программ для БТА осуществляет
Комиссия по тематике 6-метрового телескопа АН СССР (KI61), причем 70 %
времени выделяется для внешних наблюдательных программ (отечественных
и зарубежных), 30 % — для научных и технических программ САО АН СССР.
За прошедшие годы поставлены и успешно решаются на базе наблюдатель-
пых возможностей БТА новые проблемы в области звездной астрофизики и
внегалактической астрономии, что позволяет дать оценку как осуществле-
нию проката, так и будущим возможностям БТА.

1. Т о ч н о с т н ы е х а р а к т е р и с т и к и т е л е с к о п а . Эф-
фективность телескопа определяется качеством изготовления и юстировки
оптических систем, точностью наведения и слежения за объектом, стабиль-
ностью этих характеристик, а также надежностью работы всех систем. В изо-
бражении, создаваемом главным зеркалом БТА , 90 % энергии содержится в
кружке диаметром dOj9 = 0",8. В системе первичного фокуса (ПФ) с коррек-
тором в центре поля dOi9= 0",9 и на расстоянии 4',5 от центра dOt9= 1",1, что
полностью соответствует остаточным расчетным аберрациям системы. В на-
стоящее время достигнута точность наведения по обеим координатам ± 6",
с введением в 1986 г. новой системы управления БТА будет достигнута точ-
ность наведения ± 3". Последние три года простои телескопа по техниче-
ским причинам практически отсутствуют. Таким образом, смелое для своего
времени решение создания большого телескопа на азимутальной монтировке
полностью оправдалось. Успех работы азимутальной монтировки БТА ока-
зал большое влияние на тенденции крупного телескопостроения, значитель-
но увеличив предельный диаметр однозеркального телескопа.

2. А с т р о к л и м а т . За 10 лет среднегодовое число часов наблюда-
тельного времени БТА составляло от 1200 до 1800 со средним значением 1300.
Из этого времени 30 % наблюдений выполнялись при балле облачности ^ 2
и размере турбулентного диска р1 ^ 2", а 70 % наблюдений — при |3 sg 3",5.
Гистограмма распределения [5 на БТА сдвинута относительно таковой при
наблюдениях вне башни на ~ 1",5. Это вызывается температурными неодно-
родностями в подкупольном пространстве БТА, определяемыми изменениями
температуры наружного воздуха при большом объеме и тепловой инерции
подкупольного пространства. За прошедшие 20 лет выяснилось, что на евро-
пейской части СССР, включая Закавказье, нет мест с принципиально луч-
шими астроклиматическими характеристиками, чем место установки БТА.

3. Н а б л ю д а т е л ь н ы е в о з м о ж н о с т и Б Т А . Ниже описа-
ны методы наблюдений, применяемые сейчас при выполнении плановых про-
грамм в различных участках оптического диапазона М.3200—11000А. Про-
ницающая способность методов найдена из оценки полученного наблюдатель-
ного материала, давшего научные результаты.

Прямые снимки: получаются в ПФ с корректором, цветовая система
UBVR, диаметр исправленного поля без виньетирования 10', предельная ве-
личина ~ 24 т,5.

Электрофотометр ПФ БТА: одноканальный, с офсетным устройством,
система UBVR, mB ^ 24m.
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Спетроскопия высокого разрешения: Основной звездный спектрограф
БТА, фотографическая регистрация, типичное разрешение 6Я, = 0,1, 0,3,
0,8 А, предельные величины соответственно тв ^ 6 т , 9 т,5, 1 1 т .

Спетроскопия умеренного разрешения: светосильные спектрографы
БТА: при цифровой регистрации с TV-сканером БТА спектральное разреше-
ние 8к = 1—5 А, систематические наблюдения до m ~ 20m; при фотографи-
ческой регистрации с ЭОП разрешение 8Х = 0,8—5 А, систематические наб-
людения до т ~ 19 т .

Спетроскопия низкого разрешения: многощелевой спектрограф ПФ,
фотографическая регистрация с ЭОП, разрешение 6А, — 35 А, наблюдения до
т < 23 т,5.

Кроме того, штатными являются следующие специальные методы наблю-
дений:

Измерение магнитных полей звезд (эффект Зеемана): здесь применяются
фотоэлектрический магнитометр для измерения слабых магнитных полей,
фотоэлектрический магнитометр для линий водорода, а также фотографическая
регистрация магнитных полей.

Программно-аппаратурный фотометрический комплекс: предназначен
для поиска переменности оптического излучения в диапазоне времен
З-Ю-'-ЮО с.

Цифровой спекл-интерфермометр БТА: предназначен для изучения
структуры звездообразных объектов с разрешением вплоть до 0",02.

Ежегодно на БТА выполняется 50—70 наблюдательных программ, вклю-
чаемых в расписание KI6I. В 1985—1986 гг. доля фотоэлектронных мето-
дов наблюдений (TV-сканер, электрофотометрия, спекл-интерферометрия)
возросла до 70 %, доля фотографических методов (ОЗСП, прямые снимки,
ЭОП -f- фотография) снизилась до 30 % от общего времени наблюдений. За
10 лет работы телескоп БТА во многом оправдал ожидания астрономов, осо-
бенно в области высокого спектрального разрешения и в задачах наблюдений
слабых и слабейших объектов.

4. П л а н и р у е м о е р а с ш и р е н и е в о з м о ж н о с т е й
Б Т А . При планировании новых разработок САО АН СССР исходит из оче-
видного положения, что БТА в ближайшие 15 лет останется единственным
отечественным поставщиком наблюдательных данных в области предельно
слабых объектов. При этом БТА должен сохранить конкурентоспособность
как с другими наземными, так и с космическими телескопами. Для этого пла-
нируется в 1986—1988 гг.:

1) широко внедрить цифровые панорамные методы регистрации как с те-
левизионными, так и с твердотельными приемниками (система «Квант»);

2) увеличить проницающую силу спектроскопии высокого разрешения
(фотоэлектронные методы регистрации, резатели изображения);

3) внедрение спектрографов скрещенной дисперсии и мультиобъектного
спектрографа;

4) создание нового кварцевого корректора ПФ с исправленным полем 20';
5) внедрение в число штатных наблюдательных методов поляриметрии

в непрерывном спектре.
Все эти разработки являются продолжением плановых работ САО АН

СССР в предыдущие годы. Важнейшей технической задачей остается созда-
ние системы активного влияния на температурный режим подкупольного про-
странства.

Наряду с научными результатами за десять лет в САО АН СССР накоп-
лен ценный методический опыт выполнения предельных наблюдательных
задач астрофизики. Именно этот опыт обеспечивает уверенность, что возмож-
ности БТА далеко не исчерпаны и так необходимый астрофизике поток наблю-
дательных данных будет только возрастать.
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В. Л. Дунин-Барковский. М н о г о н е й р о н н ы е с т р у к т у р ы :
т е о р^и'я и э к с п е р и м е н т . В 1984—1986 гг. физические журналы
опубликовали десятки статей по теории информационных процессов в нейтрон-
ных структурах 1/а. Их появление обусловлено как собственным прогрессом
теории в нейронауках 3.4, так и «социальным заказом»: электронные схемы
достигли уровня мозга по числу элементарных операций в 1 с в 1 см3, но усту-
пают ему по эффективности решения многих задач переработки информации.
Основным достижением теории до Хопфилда 5 было открытие нетривиальных
возможностей многонейронных структур: найдены запоминающие схемы из
103—105 нейроподобных элементов со случайным законом формирования свя-
зей, которые обладают практически детерминированным поведением (ве-
роятности ошибок — 10~5—10~7) и высокой устойчивостью к повреждениям
при небольшой избыточности 3 ' 4 .

Теория глубинных структур мозга (мозжечка, коры больших полуша-
рий и т. д.), в отличие от теории сенсорных систем (зрение, слух), имеет дело
с самым нижним уровнем представления и переработки информации, т. е.
с представлением чисел и операций над ними. Цифровой предел представле-
ния чисел активностью сети из N нейронов соответствует 2N значащим со-
стояниям сети, а аналоговый — N состояниям. Если число М существен-
ных состояний] сети таково, что

iV< M < 2», (1)

то в принципе возможно организовать вычислительный процесс так, чтобы
обеспечить большой (по сравнению с N) диапазон представления чисел и по-
мехозащищенность вычислений. Существенные состояния сети могут обра-
зовывать в конфигурационном пространстве сети нейронов связное топологи-
ческое многообразие (точнее — его конечную модель; близость состояний се-
ти — по числу нейронов с несовпадающими состояниями). Можно добиться
того, чтобы структура такого многообразия соответствовала структуре мно-
гообразия допустимых значений переменных моделируемого объекта 6. Ма-
тематическим операциям соответствуют отображения пар одномерных мно-
гообразий в одномерные многообразия. Примеры нетривиальных семейств
одномерных многообразий в конфигурационном пространстве нейронной сети
можно получить при моделировании записи и воспроизведения (с разными
порогами нейронов) последовательности возбуждений нейронов (рис. 1) 7.

Примером успешного взаимодействия теории с экспериментом в нейро-
физиологии может служить анализ памяти в мозжечке 3 . 8 - п — наиболее ре-
гулярно устроенном отделе нервной системы. В 1969 г. была предложена те-
ория работы мозжечка 3, основанная на гипотезе о том, что совместное воз-
буждение зернистых клеток и лианного волокна, действующего на одну клет-
ку Пуркинье, определяет, какие зернистые клетки эффективно действуют на
клетку Пуркинье. Эта гипотеза была подтверждена экспериментально 9>10

и др. В частности, в разных условиях может иметь место как уменьшение9,
так и увеличение 1 0 эффективности синапсов зернистых клеток на клетках
Пуркинье после одновременной активации лианного волокна и зернистой
клетки. Данные, представленные на рис. 2, иллюстрируют увеличение вероят-
ности ответов клетки Пуркинье на раздражение зернистых клеток после со-
четания возбуждения зернистых клеток и лианного волокна 1 0.

10 УФН, т. 150, вып. 2




