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Разработка исчерпывающей физической теории является конечной 
задачей исследования Тунгусской катастрофы. Попытки создания такой 
теории предпринимались неоднократно, но не привели пока к обобщаю
щей концепции адекватной всей совокупности фактов. Опубликованные 
гипотезы [1, 2, 3] нередко несут на себе отпечаток умозрительности, из
лишней детализации. Выполненные в терминах баллистики, аэродина
мики, астрономии и т. д., они создают иллюзию законченной теории, не 
являясь таковой, порождая предвзятость в отборе и интерпретации фак
тического материала. На наш взгляд, обсуждение содержа-?ельных гипо
тез такого типа несколько преждевременно. Более перспективным яв
ляется, по-видимому, углубленный математический анализ имеющихся 
фактических данных с целью выяснения простейших, фундаментальных 
обстоятельств катастрофы. Именно на этом пути получены результаты, 
которые вряд-ли будут когда-либо пересмотрены:'представление о над
земном разрушении тела [4], представление о надземном источнике луче
вого термического поражения [5], определение проекции и направления 
полета на заключительном участке траектории [6, 7]. 

Ввиду указанного разработка вычислительных методов математиче
ского программирования применительно к проблеме Тунгусского метео
рита представляется задачей первостепенной важности. В настоящей 
работе предложен достаточно общий алгоритм статистической оценки 
параметров явления на основе идей теории информации. 

Введем следующие предположения: 
1. В физическом пространстве локализован источник сигнала, за

данный многомерным вектором параметров м из допустимого мно
жества XV. 

2. Информация о состоянии источника воспринимается на пло
скости наблюдения, где в точках г/ инструментально обнаруживают
ся эффекты, имеющие интенсивности 5 (/•;) = 5; (данные полевых ин
струментальных наблюдений). 

3. Д л я любой пары векторов ю и может быть определен 
фактор взаимодействия Гг) = ^/;(а)), соответствующий, напри
мер, геометрическому расстоянию от источника до точки г^. 

4. Фактор взаимодействия сгд») и интенсивности эффекта 
трактуются, как статистически взаимосвязанные случайные вели
чины, эмпирические распределения которых определены для каж
дого О ) : 
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Р[С1,{Ы)], /7(5;), р[а^{ы), 81]. 

5. Определена мера упорядоченности М[(1,-{(л), 5/] как функция 
фактора взаимодействия (([{ЧУ) И интенсивности 5;. В качестве меры 
Л1[й?;(м), 5;] может служить мера статистического соответствия 
случайных величин й^Дю) и 5,., определяемая для канала с шумами 
по известной формуле через энтропии соответствующих распреде
лений [81: 

/ [ ^ . И , 5 Л = Я [ ^ Д ( о ) ] + Я ( 5 , - ) - Я К . И , 3,]. 

Функционал 5̂ ] характеризует среднее количество ин
формации, содержащейся в случайной величине 5̂  относительно 
случайной величины (̂ г (ю). 

При таких предположениях задача статистической оценки век
тора й) на основании информации об интенсивностях 5/ может быть 
поставлена так: 

в у с л о в и я х 1) — 5) н а й т и в е к т о р п а р а м е т р о в ю, м а к 
с и м и з и р у ю щ и й м е р у М[(11 (м), 5,] на м н о ж е с т в е д о п у-
с т и м ы х з н а ч е н и й И ^ . 

В такой формулировке решение задачи максимизации может 
быть осуществлено одним из известных методов [9]. 

В работе [10] алгоритм применен в простейшем варианте: в ка
честве источника принималась точка на плоскости с координатами 
(!), в качестве фактора взаимодействия — расстояние с?; (м) = |Й) — | , 
в качестве меры упорядоченности уИ [с?г (<о), 5;] модуль коэффициента 
корреляции случайных величин ^г(й)) и 5,-: • 

М[Й/(а)), 5̂ ] = I г [ ^ г ( & ) ) , 5;]| = | п ( ( о ) | . 

Интенсивность эффекта была определена по специальной лабора
торной методике. Поиск вектора был осуществлен на ЭЦВМ ме
тодом сплошного перебора. 

Отметим, что при нормальных распределениях /? [й!, ((о)], р[з1] 
и р [(/;((!)), 5/] величин И 5/ ф у Н К Ц И О Н З Л /[с?г(())) , 5,] СВЯЗЗН 
с коэффициентом корреляции Гг(б)) формулой (см., напр., [11]): 

/ [^ , (0 ) ) , 5,] = - 1 ~ 1 п [ 1 - г И » ) ] 

и, следовательно, максимум г; (м) достигается в максимуме / [̂ / (м), 5,-]. 
В заключение автор выражает признательность В. Воробьеву, 

А. Егоршину и В. Ж у р а в л е в у , а также участникам руководимого 
В. Фастом семинара по теории вероятностей ТГУ за обсуждение 
и ценные советы и С. Петровой — за помощь в реализации алго
ритма на ЭЦВМ. 
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