
СОВЕЩАНИЯ И КОНФЕРЕНЦИИ 463

Понтекорво. Результаты анализируются в рамках известной модели двух
состояний, характеризующейся параметрами: sin2 20 (0 — угол смешивания)
и А2 = | т\ •— т\\ {т1 и т2 — массы интерферирующих состояний); соот-
ветствующие ограничения показаны на рис. 2. Как видно из этого рисунка,
результаты, полученные на РАЭС, почти полностью исключают область пара-
метров, приведенную французской группой, которая в 1984 г. сообщила
о наблюдении эффекта осцилляции.

На Ровенской АЭС впервые развиваются методы дистанционного кон-
троля активной зоны работающего реактора по его нейтринному излучению.
Была измерена, в частности, энерговыработка реактора и масса расщепив-
шегося ядерного горючего 4.
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НАУЧНАЯ СЕССИЯ ОТДЕЛЕНИЯ ОБЩЕЙ ФИЗИКИ
И АСТРОНОМИИ И ОТДЕЛЕНИЯ ЯДЕРНОЙ ФИЗИКИ

АКАДЕМИИ НАУК СССР

(23—24 апреля 1986 г.)

23 и 24 апреля 1986 г. в Институте физических проблем им. С. И. Ва-
вилова АН СССР состоялась совместная научная сессия Отделения общей
физики и астрономии и Отделения ядерной физики АН СССР. На сессии бы-
ли заслушаны доклады:

23 апреля

1. И. В. А л е к с а н д р о в , А. Ф. Г о н ч а р о в , А. Н. 3 и с-
м а н, И. Н. М а к а р е н к о , С М . С т и ш о в. Исследования щелочно-
галоидных кристаллов и благородных газов при сверхвысоких давлениях
(управления состояния, фазовые переходы, металлизация).

2. И. Т. Б е л а ш, В. Ф. Д е г т я р е в а , Е. Г. П о н я т о в -
с к и й. Новые фазы типа Юм-Розери — сверхпроводники, полученные при
высоких давлениях.

3. В. В. Б р а ж к и н, В. И. Л а р ч е в, С. В. П о п о в а ,
Г. Г. С к р о ц к а я. Металлические стекла и аморфные полупроводники,
полученные закалкой из расплава при высоком давлении.

4. В. Е. А н т о н о в , И. Т. Б е л а ш, Е. Г. П о н я т о в с к и й.
Гидриды: исследования при высоких давлениях водорода.

24 апреля

5. В. Н. Г а в р и н, Е. А. Г а в р ю с е в а, Г. Т. 3 а ц е п и н. Со-
временное состояние и перспективы нейтринной астрономии Солнца.

6. А. А. Р у з м а й к и н. Магнитные поля на Солнце.
7. М. Б. В о л о ш и н , М. И. В ы с о ц к и й , Л. Б. О к у н ь .

Возможные электромагнитные свойства нейтрино и вариации потока солнеч-
ных нейтрино.

Краткое содержание пяти докладов публикуется ниже.
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И . Т . Б е л а ш , В . Ф . Д е г т я р е в а , Е . Г . П о н я т о в с к и й . Н о в ы е ф а з ы
т и п а Ю м - Р о з е р и — с в е р х п р о в о д н и к и , п о л у ч е н н ы е
п р и в ы с о к и х д а в л е н и я х . В о з м о ж н о с т ь д о с т и ж е н и я в ы с о к и х
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показал Йошимура, решение имеет вид динамо волны, распространяющейся
вдоль поверхностей Q = const. Учет диффузии, геометрических особенностей
и граничных условий требует выполнения сложных вычислительных экс-
периментов; см. например,6. В последнее время С. В. Старчепко и автор при-
менили для решения задачи асимптотический метод, развитый В. П. Масло-
вым и его сотрудниками, что позволило получить квазианалитическое реше-
ние для поля при произвольной зависимости Q (г, 6). В частности, показано,
что зависимости Q, определяемой из гелиосейсмологических данных, лучше
всего соответствует решение в виде двух разных по амплитуде динамо-волн,
распространяющихся от некоторой широты к экватору и полюсам.

Остается. нерешенной интригующая проблема объяснения глобальных
минимумов активности. Появление минимумов связывается со стохастич-
ностыо динамо, представлением о странном аттракторе. Первые, грубые мо-
дели подтверждают такую точку зрения (см. обзор 7), однако это лишь на-
чальные шаги.
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М . Б . В о л о ш и н , М . И . В ы с о ц к и й , Л . Б . О к у н ь . В о з м о ж н ы е
э л е к т р о м а г н и т н ы е с в о й с т в а н е й т р и н о и в а р и а -
ц и и п о т о к а с о л н е ч н ы х н е й т р и н о . Современные ограниче-
ния па магнитный момент нейтрино близки к 1О~1Ои.в (н*в = e?h/2mec —
магнетон Бора). Из данных опыта Райнеса г и др. по рассеянию реакторных
ve яа электроне следует2 ограничение \iv < 2-10"10(j,B. Из рассмотрения
охлаждения звезд типа молодых белых карликов за счет распада плазмона
на пару w получено 3 ограничение \iv sS 0,7- 10~10jxB.

В стандартной SU(2) X и(1)-теории электрослабого взаимодействия
величина u.v пропорциональна массе нейтрино mv и крайне мала: u.v та
«3-10~1 9ц,в (туИэВ). Однако в расширенных моделях, например в
SU(2)L X SU (2)н X и(1)-теории, в которой имеет место (малое) смешива-
ние левых и правых W-бозонов, магнитный момент нейтрино пропорционален
данному смешиванию и массе т-лептона и может достигать значения около
10"10(Хв- Не исключено, что величина u.v такого же порядка может генери-
роваться в расширенных схемах также за счет других механизмов (через
заряженные хиггсовские бозоны, суперсимметричные частицы и т. д.).

Нашей целью является обратить внимание на то, что существование
магнитного момента нейтрино u.v ~ 1О~1Оц,в может приводить к существова-
нию специфических вариаций регистрируемого на опыте 4 потока солнечных
нейтрино, коррелированных с активностью Солнца. Данные вариации обу-
словлены взаимодействием u,v с магнитным полем Н, существующим в так
называемой конвективной зоне Солнца. Величина | Н | изменяется с 11-лет-
ней квазипериодичностью и в годы максимальной солнечной активности до-
стигает значений, характерных для магнитного поля в солнечных пятнах
Н ЯЙ (2—4) • 103 Гс, уменьшаясь по крайней мере на порядок в минимуме
активности. При этом поле имеет тороидальную структуру (направлено по
азимуту). Учитывая, что глубина конвективной зоны составляет L «
л* 2- 10го см, находим, что при \iv л: 10~10[д,в угол ф поворота спина ней-
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тршю за счет прецессии в поле Н, ф = [iHL, может достигать в годы актив-
ного Солнца значений порядка единицы. При этом поток левополяризованных
нейтрино, которые только и детектируются в эксперименте 4, уменьшается
согласно формуле NL = No cos2 <j>. В результате возникает 8 вариация реги-
стрируемого потока, антикоррелированная с И-летним циклом солнечной
активности.

Наряду с этим циклом для высокоэнергичных нейтрино, образующихся
в процессах, включающих 7Ве и 8В, должны иметь место также полугодовые
вариации 6 наблюдаемого потока. Последние вариации обусловлены тем,
что поле Н меняет знак на экваторе и размер переходной от + Н к —Н обла-
сти составляет ±(5—7)° по широте, что соответствует линейному размеру
±(6—8)-109 см — большему, чем размер области, в которой образуются вы-
сокоэнергичные нейтрино (3-Ю9 см). Из-за наклона орбиты Земли к плоско-
сти солнечного экватора, составляющего 7°15', приходящие на Землю ней-
трино проходят через область действия поля различной напряженности —
близкой к нулю, когда Земля находится в плоскости солнечного экватора
(в начале июня и начале декабря), и ~ # т а х , когда Земля максимально уда-
лена от этой плоскости (в начале марта и начале сентября). Ясно также,
что полугодовая модуляция потока должна быть максимальной в годы ак-
тивного Солнца.

Данные эксперимента 4 указывают на возможное существование обсуж-
даемых вариаций потока нейтрино, однако статистическая обеспеченность
этих указаний недостаточна. В связи с этим представляет большой интерес
изучение данных вариаций на новых, в настоящее время строящихся, детек-
торах солнечных нейтрино. При этом существенно, чтобы набор данных
с улучшенной статистикой был начат к концу 80-х годов, т. е. к началу
следующего ожидаемого максимума солнечной активности около 1991 г.
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XI ШКОЛА «КВАНТОВАЯ ХРОМОДИНАМИКА
И МОДЕЛИ ВЕЛИКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ»

(Бакуриани, ГССР, 16—23 января 1986 г.)

Институт физики АН Грузинской ССР провел с 16 по 23 января 1986 г.
в Бакуриани одиннадцатую зимнюю школу, посвященную актуальным проб-
лемам физики элементарных частиц. На школе было заслушано 36 лекций и
докладов, проведено 10 семинаров.

В теоретической части наибольшее внимание было уделено следующим
темам: а) теория суперструн и ее феноменологические проявления; б) супер-
симметрия и супергравитация; в) космология и астрофизика; г) составные
модели кварков и лептонов и большое объединение; д) теория адронов и ад-
ронных процессов в рамках квантовой хромодинамики.




