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B. С. Березинсквй. К о с м и ч е с к и е л у ч и с в е р х в ы с о к и х э н е р -
г и й : а с т р о ф и з и ч е с к и й а с п е к т . Согласно экспериментальным дан-
ным : » 2 при энергии выше 1-1017 эВ в спектре космических лучей наблюдаются две
компоненты: одна при энергии до 1 Ί 0 1 9 эВ характеризуется крутым энергетическим
спектром (Ф ( > Е) ~ Е~У1 с ] Ί « 2,0—2,1), вторая при энергии выше 1-1019 эВ —
значительно более пологая (Φ ( > Ε) ~ Е~Ул с у2 ~ 1,3—1,5). При той же энергии
изменяется и характер анизотропии — средняя галактическая широта приходящих
частиц начинает прогрессивно увеличиваться с энергией, демонстрируя тем самым
преимущественный приход частиц из северной галактической полусферы. Это явление
свидетельствует о внегалактическом происхождении частиц с энергией выше 1-1019 эВ;
пологая компонента, которая ожидается в галактических моделях вследствие кяази-
прямолинейного распространения частиц, должна характеризоваться преимущест-
венным приходом частиц из галактического диска.

При энергии меньше 1 ·101 9 эВ частицы могут иметь как галактическое3, так
и метагалактическое4»5 происхождение. Галактическая модель происхождения3

требует существования регулярного магнитного поля в гало нашей Галактики и пред-
полагает взрывы сверхновых (или молодые пульсары) как источники космических
лучей. Внегалактическое происхождение при Ε < 1-10ls эВ может быть связано
с генерацией частиц в квазарах и сойфертовских галактиках 4 или в скоплении Дева 5,
расположенном почти в центре Местного сверхскопления галактик. Только детальное
экспериментальное изучение анизотропии и химического состава позволит различить
галактическую и внегалактическою модели происхождения при Ε < 1 Ί Ο 1 9 эВ.

Характерной особенностью пологой компоненты спектра (Е > 1 ·1019 эВ) являет-
ся отсутствие так называемого чернотельного обрезания fI — резкого укручншя
спектра при Ε ~ 3·10 1 9 эВ, обусловленного взаимодействием протонов или ядер этих
энергии с реликтовыми фотонами. Во всех предлагаемых моделях отсутствие черно-
тельного обрезания интерпретируют как следствие генерации частиц в достаточно
близких источниках. В работе 7 в качестве источников предполагаются активные ядра
галактик в пределах Местного сверхскопления, а в 5 — генерация частиц в скопле-
нии Дева. Последняя модель встречает ряд трудностей.
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C. И. Никольский. А б с о л ю т н ы й п о т о к и я д е р н ы й с о с т а в
к о с м и ч е с к и х л у ч е й в ы с о к и х э н е р г и й . Накопление эксперимен-
тальных данных о первичном космическом излучении высокой энергии длится десяти-
летиями. И все же, сейчас можно говорить о неком этапе этого процесса, когда сле-
довало бы подвести итоги и, по возможности полно, сопоставить имеющиеся экспери-
ментальные данные с моделями происхождения и распространения космических
лучей.

Интервал энергий космических лучей выше 103 ТэВ доступен лишь косвенному
способу исследования путем изучения широких атмосферных ливней. Методы изуче-
ния ливней, основы которых, равно как и представление о широких атмосферных
ливнях как ядерно-каскадной лавине, были даны более 30 лет тому назад Д. В. Ско-
бельцыным и Г. Т. Зацепиным, позволяют создавать установки при относительно
небольшом числе регистрирующих детекторов с эффективной площадью в десятки км2.
Важность этого обстоятельства ясна, если вспомнить, что интенсивность первичного
космического излучения с энергией выше 107 ТэВ составляет менее 1 км~2 год"1 стер"1.

Основная трудность в использовании широких атмосферных ливпей для опре-
деления энергетического спектра первичного космического излучения заключена




