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протонов и нейтронов большой энергии, из которых и состоит основная
часть жёсткой компоненты на высоте 20 км.

Дополнительным доказательством отсутствия заметного числа μ-ме-
зонов на этой высоте является измерение поглощения космических
лучей в воздухе, произведённое с помощью той же установки между
высотами 23 и 15 км (давление 4 см рт. ст. и 12 см рт. ст.).

Эти измерения не обнаружили аномально большого поглощения в воз-
духе, которого следовало бы ожидать из-за распада μ-мезонов. Отсюда
следует, что μ-мезоны составляют малую часть излучения на этих высотах.
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ВАРИАЦИИ ИНТЕНСИВНОСТИ КОСМИЧЕСКОГО
ИЗЛУЧЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

СОЛНЦА

Авторы реферируемой работы*) измеряли интенсивность нейтронов
космического излучения, возникающих из небольших звёзд, зарождённых
в свинце. Измерения производились в течение года одновременно на
трёх станциях, расположенных на различных широтах λ и высотах А:
!5 А = 0; λ = 52" Ν; 2) Λ = 3,6 км; λ = 50° N и 3) η = 3,1 км; λ = 41 е N.
Нейтроны регистрировались непрерывно, и их интенсивность отмечалась
через 12-часовые интервалы. Анализ кривой зависимости интенсивности
нейтронов от времени показывает, что некоторые максимумы на этой
кривой повторяются с периодом 27 дней. Как известно, это период так

Дни

называемого синодического (наблюдаемого с Земли) вращения эквато-
риальных областей Солнца. Поэтому естественно связать эти максимумы
с моментом прохождения определённых областей Солнца через мери-
диан точки наблюдения. Авторы показывают, что увеличение интенсив-
ности регистрируемых нейтронов связано с прохождением через мери-
диан областей повышенной солнечной активности. В качестве примера
рассмотрим кривую зависимости интенсивности нейтронов от времени
(см. рисунок), полученную в результате наложения пяти кривых, соот-

*) J. S i m p s ο η, W. F ο η g e r, Phys. Rev. 85, 366 (1952).
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ветствующих пяти последовательным 27-дневным периодам: ордината
для любого я-го дня этой кривой равна сумме ординат для я-го, η -j-
-f- 27-го, я -j- 54-го, я + 81-го и я-|-108-го дня. На кривой видны четыре
области увеличенной интенсивности для η = я — 5; л, η -J-10 и я -j- 15.
С точностью+1 день эти области совпадают с моментами прохождения
через меридиан четырёх областей повышенной солнечной активности,
существовавших во время наблюдений (1950—1951 гг.). В работе приве-
дены данные о радиоизлучении этих областей (на частоте 2800 Мгц),
из которых следует, что моменты увеличения интенсивности нейтронов
совпадают с моментами увеличения интенсивности радиошумов. Следует
заметить, что амплитуды максимумов на кривой лежат далеко за преде-
лами возможных статистических ошибок.

Авторы рассматривают два механизма влияния солнечной деятель-
ности на интенсивность регистрируемых нейтронов:

1. Солнечная деятельность меняет энергию первичных космических,
лучей. Например, можно предположить, что заряженные частицы косми-
ческого излучения ускоряются, сталкиваясь с пучками атомов, выбрасы-
ваемых из активных областей Солнца.

2. Солнце является непосредственным источником небольшой части
космических лучей.

Они указывают, что оба предположения одинаково трудно принять.
Наибольшие затруднения встречает второе предположение, так как
до сих пор не удалось установить существование дневной — ночной
вариации интенсивности космических лучей.

А. В.

ДЕМОНСТРИРУЕМЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ ПО АННИГИЛЯЦИИ
ПАРЫ ПОЗИТРОН - ЭЛЕКТРОН

Аннигиляция пары электрон—позитрон с испусканием γ-квантов, как и
другие превращения элементарных частиц, принадлежит к числу наибо-
лее интересных явлений современной физики.

Помимо прочего, здесь наглядно иллюстрируется выполнение четырёх
законов сохранения:

1) закона сохранения энергии (излучаются два кванта по 0,5 Мэв);
2) закона сохранения количества движения (испускается не один, а

два кванта, разлетающиеся в противоположные стороны);
3) закона сохранения момента количества движения—спина; частицы,

находящиеся в парасостоянии (суммарный спин равен нулю), превращают-
ся в γ-кванты со взаимно противоположными направлениями спинов*);

4) закон сохранения заряда.
Поэтому демонстрация этого эффекта перед широкой студенческой

аудиторией очень желательна.
В реферируемой работе 1 описывается схема установки, позволяющей

осуществить такого рода демонстрационный опыт (см. рисунок).
Источником позитронов могут служить С и м (τ —12,4 часа), С о 5 6

(х—80 дней), Na2 2 (τ~2,6 года). Наиболее удобными являются более дол-
гоживущие изотопы, так как обычно под рукой не оказывается установки
для получения их незадолго до демонстрации. Однако если последнее
возможно, то лучше использовать Си в·*, так как он даёт очень мало ядер-
ных γ-квантов, создающих нежелательный фон. Источник помещается

1
*) Вероятность аннигиляции на 3 γ-кванта составляет всего —goo о т

двухквантовой.


