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Таким образом, с несомненностью установлен факт относительного по-
ворота плоскостей поляризации двух фотонов, возникающих при анигиляции
пары, близкого к 90°. По мнению Ганна, наблюдаемые в его опытах систе-
матические расхождения с теорией не могут быть объяснены флуктуациями.
С другой стороны, не исключено влияние вторичного рассеяния, поскольку
при рассеянии в алюминии расхождение с теорией оказывается меньше, чем
при рассеянии в латуни. В связи с этим Ганна считает необходимым даль-
нейшие опыты для установления того, насколько реальным является это
расхождение и в какой мере оно может быть приписано аппаратурному
эффекту. В отношении результатов Блёйлера и Бредта, хорошо совпадающих
с предсказаниями теории, Ганна находит, что указываемые в * пределы
возможных ошибок делают их совместимыми с его результатами.
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ФОТОДИССОЦИАЦИЯ ПРОТОНА

Рассмотрим какую-нибудь реакцию бета-распада

(Z — заряд исходного ядра; е~, ч и Q означают, соответственно, электрон,
нейтрино и разность энергий начального и конечного ядер). Если реакция
(1) возможна, то должна итти и сбратная (эндотермическая) реакция:

(е+, γ означают, соответственно, позитрон и γ-квант), если только энергия γ-лу-
чей достаточно велика. (Она должна быть равна энергии покоя пары элек-
трон—гпозитрон плюс Q.) В частности, поскольку теория бета-распада пред-
сказывает радиоактивность свободного нейтрона (реакция (1) при Ζ = 0),
можно предполагать фотопревращение протона в нейтрон (реакция (2) при
Ζ = 0). Для этого требуются γ-лучи с энергией 1,77 MeV (разность масс
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нейтрона и протона 0,75 MeV; энергия покоя игры электрон—позитрон
1,02 MeV). Теоретическому и экспериментальному исследованию этой возмо-
жности посвящены две заметки 1>2·

В экспериментальной работе ι превращение протона в нейтрон под дей-
ствием γ-лучей сравнивалось с фотодезинтеграцией дейтерона и бериллия
(пороговые энергии γ-лучей: 2,19 MeV для дейтерона, 1,63 MeV для берил-
лия). Источник γ-лучей (Μη56, испускающий четыре γ-линии с энергиями
0,845, 1,81, 2,13 и 2,7 MeV) помещался в центре цилиндрического сосуда, со-
держащего 22,5 л дестиллированной воды. Для обнаружения нейтронов между
источником и водой на три минуты помещался серебряный цилиндр, который
затем быстро удалялся и ставился так, что внутри него оказывался тонкостен-
ный счётчик Гейгера. Нейтроны регистрировались по активности, вызывае-
мой ими в серебре. Затем часть воды заменялась последовательно известными
количествами тяжёлой воды и раствора хлорида бериллия и проделывались
те же операции. Учтя активность, создаваемую в серебре γ-лучами и внеся
поправку на различное число присутствовавших атомов Н, D и Be, авторы
получают следующие отношения^эффективных сечений для фотодезинтеграции
иротона ( " н ) , дейтерона (cD) и ядра бериллия (сВ е):

4
sBe

Последнее отношение, как указывают авторы, не представляет существен-
ного интереса, так как яисло γ-квантов, вызывающих дезинтеграцию берил-
лия и дейтерона, различно. Только квант 2,7 MeV расщепляет дейтерон,
в то время как Be расщепляется ещё под действием γ-лучей с энергиями
1,81, и 2,13 MeV. Однако первое отношение (означающее практическое от-
сутствие нейтронов, вызваных фотодезинтеграцией протонов) можно исполь-
зовать для оценки верхнего предела σΗ. Принимая для а В е при энергий:

γ-лучей около 2 MeV значение з ~ 8·10~ 2 8 c*2> авторы получают:
σ Η<Γ4·10~ 3 2 смг при энергии γ-лучей-~2 MeV.

Теоретическое исследование реакции превращения протона в нейтрон
проводится весьма просто на основе фермиевской теории бета-распада2.
Принимая скалярный вариант взаимодействия электроно-нейтринного и про-
тонс-нейтроннсго полей, автор получает:
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где О— безразмерная константа, характеризующая величину фермиевского
взаимодействия, те, Мр, Мп — массы, соответственно, электрона, протсна и
нейтрона, £ т — энергия γ-лучей.

Для Ε — 2 MeV имеем: σΗ — 10-46 см2. Это прекрасно согласуется с

тем, что на опыте не удалось обнаружить исследуемый эффект.
Таким образом, фотодезинтеграция протона оказывается чрезвычайно

маловероятной, что, однако, не умаляет принципиального значения этой
реакции.
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