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Из наблюдений под углами 0 и 90· можно сделать заключение
об отношении τ поперечных сечений фотомагнитного и фотоэлектри-
ческого делений или отношения вероятностей того, что деление
произойдет за счет магнитного или электрического взаимодействия
γ-кванта с ядром дейтерона. При некоторых допущениях о форме
потенциала ядерных сил возможно теоретически предсказать зависи-
мость τ от энергии. Авторы измеряли эту зависимость. Как видно
из рис. 2, Получено удовлетворительное согласие с теорией,

τ
0,6

1,0

0,8

Ц6

ο,ν

ο,ζ

•

-

-

-

\

\

\

\

к\
S

N *

Δ Грохали и Xa/rtou

о Лассеи

—• ι—

&J ог о,э σι o,s as ο,? ο,β

Энергия У-кванта над порогом 0е/7ешя

Рис. 2

Работа представляет интерес, так как в ней впервые измерена
зависимость τ от Энергии и с очевидностью показана справедливость
теоретических выводов относительно углового распределения для
7-квантов данных энергий.

А. Б,

НОВЫЕ ДАННЫЕ ПО РАСПРОСТРАНЁННОСТИ
АТОМНЫХ ЯДЕР *

Автором реферируемой работы получена новая подробная таблица
относительной распространенности атомных ядер в природе на осно-
ве наиболее достоверлых данных о сосхаве Земли, Солнца, звезд и ме-
теоритов.

Аналогичная таблица была составлена в 1937 г. Гольдсмитом.
До настоящего времени она считалась наиболее достоверной, но ра-

*) Н. B i o w n , Rev. of Mod. Phys 21, 625 (1949).
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бота автора вводит значительные коррективы в данные Гольдсмита,
хотя сохраняется в среднем резкий спад кривой относительной рас-
пространённости элементов до ядер с массовым числом около 100,
переходящий затем в среднем в пологое снижение этой кривой.

На пути получения относительной распространённости атомов
из данных о звёздных спектрах имеются две основные трудности:

1. Трудность определения распространённости атомов по интен*
сивностям спектральных линий.

2. Отсутствие уверенности в том, что распространённость атомных
ядер одинакова как на поверхности, так и во внутренних областях
звезды. Например, в глубинах Солнца, где температура порядка 20 мил-
лионов градусов, такие элементы, как литий и бор, не могут существо-
вать, так как они имеют очень короткие (Li ~ 1 мин.) периоды жизни
при термоядерных реакциях с быстрыми протонами, составляющими
основную массу Солнца.

Астрофизические данные, хотя они и нуждаются в уточнении,
указывают на наличие лития и бора в солнечной атмосфере, а следо-
вательно, должен существовать градиент плотности для этих элементов
при углублении в недра Солнца.

Изменения, которые автор внёс в таблицы Гольдсмита, были сде-
ланы на основании следующих данных:

1. Использовались последние и наиболее точно определённые
звёздные данные.

2. Распространённость элементов в звёздах согласовывалась с их
распространённостью в метеоритах.

3. Использовались современные сведения по изотопическому со-
ставу элементов на Земле.

4. Оценивалась металлическая и силикатная составляющие в метео-
ритах.

5. Использовалась статистическая оценка отклонений распростра-
нённости элементов в метеоритах.

6· Состав металлических метеоритов, в основном состоящих из
железа и никеля, и состав каменных метеоритов сравнивались с со-
ставом земной коры и плотностью внутренних областей Земли, полу-
ченными из сейсмических данных.

Наблюдения прерывности в распространении сейсмических волк
дают границу между корой Земли и внутренней частью Земли — яд-
ром, состоящим из железа и никеля. На основании этого можно оце-

вес ядра
нить отношение: в е с КОры — ' Р а З е м л и н а *°% состоит из ме-
таллической фазы, поэтому на Земле отношение металлической фазы
к силикатной фазе, из которой в основном состоит кора, равно 0,67.

Аналогичное отношение получено для состава метеоритов; отно-
шение числа атомов железа к числу атомов кремния оказалось равным
Np e/NS j=l,7. По данным Унзольда такое же отношение для состава
Солнца даёт NFeyNs i = 2,7. Эти числа можно считать хорошо согласую-
щимися, учитывая трудность получения звёздных данных.

При составлении таблицы принималась во внимание большая
прочность железных метеоритов по сравнению с каменными при взаи-
модействии с атмосферной оболочкой Земли во время падения. Учи-
тывались окисление метеоритов и трудности обнаружения каменных
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метеоритов. Найденное соотношение металлической и силикатной фаз
дозволяет уменьшить возникающие отсюда неточности. .'."•' '.,"...

/ ЦУтаЬливдх,автора, там, где это возможно,, использовались данные,
полученные и,з состава метеоритов. Солнечные и звездные сведения
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использовались для тех элементов, для которых метеоритные данные
ненадёжны: Ή, Не, С, N, О, Ne, А, а тайже в сомнительных случаях,
когда метеоритные данные недостаточно точны: F, S, C1. В.работе
получены весьма подробные таблицы относительной распространён-
ности- атомных ядер. На рис. 1 приведён график, построенный на
основе таблиц, для ядер -нечётного атомшэгр номера.



ИЗ ТЕКУЩЕЙ ЛИТЕРАТУРЫ 229

Исключительный интерес представляет полученное в работе соот-
ношение между распространённостями элементов в метеоритах и в
«солнечной атмосфере. На рис. 2 приведен график, который иллюстри-
рует это соотношение.
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Нормировка при получении графика рис. 2 проведена совмеще-
нием точек распространённости кальция из солнечных и метеоритньг
данных. Длина линий на рис. 2 даёт оценку величины возможных onit-
•бок. Прямая, проходящая через _ точки, составляет с осями углы в 45е,
откуда явствует, что известные распространённости элементов в сол-
дечной атмосфере и в составе метеоритов совпадают.

К. Толстое

7 УФН, т. ΧΪ.Ι, вып. 2




