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Нами проведены сравнения амплитудно-временных и поляризацион
ных характеристик радиоизлучения двух субимпульсов (обозначаемых 
далее: I — первый по времени прихода субимпульс, II — второй по вре
мени прихода субимпульс) пульсара СР 1133.-У этого пульсара не наблю
дается «дрейфа» субимпульсов в «окне» импульса (подобно, например, 
пульсару СР 0808, где такой «дрейф» виден вполне отчетливо (*)), и по
этому анализируется много субимпульсов.

В работе использовались данные наблюдений, проведенных одним из 
авторов (В.В.В.) на обсерватории в Аресибо с помощью 1000-футового 
радиотелескопа (частоты наблюдений 111 Мгц, 111,5 Мгц, 112 Мгц, ширина 
полосы каждого канала А/ = 500 кгц; 318 Мгц с А/ = 125 кгц и 606 Мгц 
с А/ = 10 Мгц, постоянная времени всюду одна и та же и равна т = 
= 10 мсек). Кроме того, наблюдения проводились в г. Пущино на полотне 
восток — запад крестообразного радиотелескопа ДКР-1000 ФИАН (частота 
наблюдений 86 Мгц, А/ = 70 кгц, т = 7,5 мсек) и на поляриметре (часто
та наблюдений 86 Мгц, А/ = 150 кгц, г = 11 мсек). В качестве одной ан
тенны поляриметра использовалось полотно восток — запад ДКР-1000 
(горизонтальная поляризация), а второй антенной была недавно постро
енная для такого рода исследований синфазная антенна с 656 волновыми 
диполями (вертикальная поляризация). Используемые при всех наблю
дениях постоянные времени и полосы приема давали возможность надеж
но разрешать два субимпульса пульсара СР 1133, отстоящих друг от друга 
в среднем на 30 мсек.

При сравнительно большой выборке импульсов (295 имп) были пост
роены гистограммы распределения амплитуд отдельно для каждого субим
пульса (рис. 1). Из их сравнения видно, что у гистограммы для субим
пульса II имеется второй максимум на хвосте распределения амплитуд 
(вблизи х — 14—15 относительных единиц). Таким образом, гистограмма 
субимпульса II показывает заметное отклонение от нормального распре
деления амплитуд с избытком большого количества субимпульсов повы
шенной амплитуды, в то время как у субимпульса I такого явления не 
наблюдается. Этот эффект избытка импульсов большой амплитуды, впер
вые обнаруженный у РР 0943 (2), наблюдался также и у пульсара АР 
0531 (3). Для нескольких сеансов наблюдений (в Аресибо и в Пущино) 
отношение средних амплитуд субимпульсов II и I равно 1,6.

Коэффициент корреляции амплитуд р, вычисленный для последователь
ностей амплитуд субимпульсов I и II на частоте 111,5 Мгц, оказался мал 
(0,24). Примерно такой же величины оказались коэффициенты корреля
ции и на других частотах наблюдений. В то же время для последователь
ностей амплитуд субимпульса I на весьма сильно разнесенных волнах на
блюдается хорошая корреляция (р11(Ли,57н2) = 0,76, р^ДЛи.Дз^) =0,6), 
то же самое наблюдается и для субимпульса II (р11, IT(ZiI1.5,/ц2) = 0,92, 
pn,n(Ziii,5, Zsis) =0,66). Хорошая корреляция говорит о широкополосности 
процесса излучения каждого субимпульса.

4* 307



Далее исследовался энергетический спектр флуктуаций интенсивности, 
который имеет заметно различный вид для последовательности амплитуд 
первых и вторых субимпульсов (рис. 2). По оси абсцисс отложена частота 
в единицах частоты Найквиста / = 1 / (2Рг), где Pi — период пульсара 
(принят за единицу времени), по оси ординат отложена относительная 
плотность энергии. В спектре субимпульса II на отдельных частотах на
блюдаются максимумы, говорящие о присутствии квазипериодического 
процесса во временных вариациях интенсивности этого субимпульса. Мак-

Рис. 1. Гистограммы амплитуд субимпульсов I и II (111,5 Мгц).
По оси абсцисс отложены значения амплитуд в относительных 

единицах, по осп ординат — количество субимпульсов

симумы соответствуют периодам 6,6Pi и 21Р1 на частоте наблюдения 
111,5 Мгц, IPi и 24,4Pi на частоте 318 Мгц. На энергетических спектрах 
субимпульса I четко выраженных особенностей нет. Весьма различные 
энергетические спектры показывают субимпульсы I и II также на часто
тах 606 Мгц и 86 Мгц (Пущино).

Поляризационные измерения (рис. 3), проведенные на частоте 86 Мгц, 
привели к следующим выводам. Субимпульсы имеют высокую степень ли
нейной поляризации, которая изменяется в пределах от 0,4 ± 0,1 до 
0,85 dz 0,1. Ориентация вектора линейной поляризации двух субимпульсов

Рис. 2. Энергетические 
спектры амплитуд суб
импульсов I и II (а — 
111,5 Мгц, 6 — 112 Мгц, 
в — 318 Мгц). Стрелками 
показаны явные особен
ности в спектрах. Спект
ральное частотное разре
шение — 0,0034 цикла за 

период пульсара

■существенно отлична и во многих случаях различие близко к 90°, что под
тверждает ранее сделанные измерения, например, в работах (4_6). Сте
пень круговой поляризации для отдельных субимпульсов достигает зна
чения 0,5 ± 0,2. Наблюдаются оба направления вращения, причем часто 
противоположного знака у субимпульсов I и II одного и того же импульса.

Проведенные выше сопоставления некоторых характеристик радиоиз
лучения двух субимпульсов пульсара СР 1133, и, в частности, весьма 
большое различие в их амплитудно-временных и поляризационных харак
теристиках, приводят нас к выводу о том, что мы имеем дело не с одной
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физически единой областью, имеющей распределение интенсивности излу
чения в соответствии с формой импульса, а с двумя очагами радиоизлу
чения, обладающими весьма различными параметрами. В пользу такого 
вывода также говорят данные о различном поведении ширины субимпуль
сов I и II в зависимости от частоты наблюдения (7). Кроме того, еще в ра
боте (“) на основе различия поляризационных характеристик субимпуль
сов делается предположение о наличии двух радиоизлучающих областей у 
этого пульсара (СР 1133). Каждая из этих областей излучения (при рас
положении на экваторе нейтронной звезды) занимает соответственно 3° 

Рис. 3. Запись субим
пульса пульсара СР 1133 
в различных поляризаци
ях. 1 — горизонтальная 
составляющая, 4 — вер
тикальная составляю
щая, 2,3 — их сумма со 
сдвигами фаз, различаю

щимися на 90° 38 1Z2 147

( 24 П 1371)

—
/ X.

(1Ш 1971)

2 A~

3 A.

4 JVa

18 13 77

для субимпульса I и 4° для субимпульса II с центральным углом между 
ними 9,4°. Таким образом, нам представляется установленным наличие 
двух радиоизлучающих областей у пульсара СР 1133.

Широко распространенная модель пульсара, представляемая в виде 
схемы «наклонного ротатора» (8“10), предполагает, что места наибольшей 
напряженности магнитного поля соответствуют радиоизлучающим обла
стям пульсара. Из этой схемы видно, что она допускает наличие одного 
или двух отстоящих на 180° радиопзлучающих очагов Однако получен
ный нами результат говорит скорее в пользу того, что, по крайней мере, 
пульсар СР 1133 следует рассматривать как объект, имеющий две актив
ные радиоизлучающие области, находящиеся рядом. Близость расположе
ния этих областей друг к другу при различных поляризационных харак
теристиках говорит скорее в пользу того, что на радиоизлучение оказывает 
влияние локальное магнитное поле пульсара, а не общее дипольное поле, 
как это рассматривается в приведенных выше ссылках. В этом смысле бли
зость расположения локальных магнитных полей напоминает схему маг
нитного поля Солнца с отдельными пятнами, обладающими необыкновенно 
высоким магнитным полем.
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