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БЛИЗКИЕ ЗВЁЗДЫ В ФОТОПЛАСТИНКАХ,
ЭКСПОНИРОВАННЫХ В СТРАТОСФЕРЕ

В работе! наблюдались звгзды, созданные космическим излучением
в фотопластинках, поднятых с помощью шаров-пилотов на высоту около-
27 км. Авторы измеряли число звёзд Р, расположенных друг от друга
на расстоянии, меньшем г, и сравнивали его с ожидаемым числом таких
звёзд (Q), полученным в предположении, что звёзды распределены в эмуль-
сии случайным образом. Такому исследованию подверглись 1077 звёзд
в 19 фотопластинках. Результаты измерений приведены на рисунке,
по оси абсцисс которого отложено расстояние между центрами звёзд,.
а по оси ординат разность Ρ — Q. Если бы распределение расстояний.
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между звёздами действительно было пуассоновским, то измеренные раз-
ности P — Q группировались бы около прямой Ρ — Q = 0. Из рисунка
видно, что наблюдаемое распределение на малых расстояниях (меньше
1500 микронов) сильно отличается от пуассоновского, образуя максимум
для расстояний ~ 1000 микронов. Статистическая точность этого резуль-
тата, как видно из рисунка, весьма велика. Аналогичный результат получен
и в работе2, авторы которой ' наблюдали 1723 звезды в пластинках,
экспонированных на высоте около 25 км. Они обнаружили, что число
близких звёзд, разделённых расстоянием, меньшим 1500 микронов, в три.
раза превышает ожидаемое число таких звёзд. По их оценке вероятность
того, что такое отклонение от распределения Пуассона является случайным,
близко к 0,001. Аналогичные явления были замечены в работах 3 ' 4 ' 5, при-
чём в работе5 указывается, что в пластинках, экспонированных на уровне
моря, разность Ρ — Q равна 0, а при подъёме до высоты гор разность
Ρ — Q становится больше 0, образуя плоский максимум в области pacj
стояний около 1500 микронов. Было предложено несколько объяснений
для этого явления парных звёзд:

а) Одна из звёзд пары испускает нейтральную частицу, которая
образует вторую звезду в непосредственной близости от первой.

б) Близкие пары звёзд образуются проходящими- через эмульсию
частицами, природа которых неизвестна.

в) Пары звёзд образуются коллимированным ливнем частиц неизвестной
природы.

Гипотеза а) может быть проверена, если попытаться оценить
произведение qa, где q — среднее число таких нейтральных частиц в звезде,
а σ — сечение для образования звёзд нейтральными частицами. Очевидно,
что величина qa зависит от Ρ — Q, и авторы оценили среднее значение qs,
зная Ρ — Q по своим данным и по данным других авторов.
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При этом они получили, что ^оравно 28-10 2 4 е л 3 . Среднее эффектив-
ное сечение ядер эмульсии равно 0,67-10 ~2А см\ откуда следует, что
•число гипотетических нейтральных ядерно-активных частиц, возникающих
в звёздах, должно быть близко к 40, что, разумеется, не может со-
ответствовать действительности. Если же предположить, что рождается
2—3 таких мезона, то эффективное сечение для образования звёзд этими
мезонами должно быть в 15—20 раз больше геометрического сечения ядра
эмульсии, что тоже невозможно. Таким образом гипотеза а), по крайней
мере в её простейшем виде, противоречит опытным данным. Гипотезы б)
и в) также не могут быть приняты: если эти частицы взаимодействуют
•с ядрами эмульсии с эффективным, сечением, равным геометрическому,
то вероятность образования одной частицей двух близких звёзд, разделён-
ных расстоянием 1 мм, черезвычайно мала.

Таким образом, из рассмотренных работ следует, что существование
.аномального числа близких звёзд в фотопластинках, повидимому, является
доказанным, хотя разумного объяснения этого явления в настоящее время
не существует. ,

А. В.
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭФФЕКТА ЧЕРЕНКОВА ДЛЯ НАБЛЮДЕНИЯ
ПРОТОНОВ И МЕЗОНОВ

В 1947 г. была предложена1 конструкция счётчиков заряженных эле-
ментарных частиц больших энергий, основанная на использовании эффекта
Черенкова. К положительным качествам таких счётчиков, названных черен-
ковскими, относятся: их быстрота действия, простота различения частиц
разных энергий и одинаковая эффективность счёта как положительно, так
и отрицательно заряженных частиц.

Всё же существующие черенковские счётчики требуют усовершенство-
вания многих своих деталей, особенно радиотехнических частей схем.

Как известно, ещё в 1934 г. в лаборатории С. И. Вавилова П. А. Че-
ренковым2 был открыт новый вид излучения, происходящего в жидкости
при прохождении через неё электронов со скоростями, превышающими фа-
зовую скорость света в данной среде и обладающего характерной направ-
ленностью и поляризацией. Позднее выяснилось, что подобное излучений
наблюдается не только в жидкостях, но и вообще в диэлектриках. Теорию
этого явления, с точки зрения классической электродинамики, дали И. Е. Тамм
и И. М. Франк3 в 1937 г.; квантовую теорию эффекта Черенкова разра-
ботали А. А. Соколов * и В. Л. Гинзбург 5. Ферми6 рассмотрел случай ком-
плексного показателя преломления, что позволило единым образом описать
потери энергии частиц, быстро движущихся в среде, как на ионизацию, так
и на черенковское излучение. В работе О. Бора 7 было проанализировано
соотношение между микроскопическим и макроскопическим подходом к рас-
смотрению эффекта. Особенности черепковского излучения в анизотропной
среде были раскрыты в работах В. Л. Гинзбурга8 и А. Коломенского9.


