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Вопрос о Существовании чистого V -f- Л-варианта взаимодействия I — - —  =  — 1 Г 

_ __ V cv J
электронного (eve) и мюонного (p/v') токов обсуждался нами в предыдущей работе [11] 
при рассмотрении слабых лептонных процессов.
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Угловое распределение степени 
продольной поляризации PCf  конеч
ного нуклона в реакциях (1) — (4) 
при х  — 1 Гэв, X =  1,2: кривая 1—

Vjxp -> rtfi+, 3 — Рср для у'п-*рц~,
4 — РСр для —»рцг

Измерение углового распределения мюонов и степени продольной поляризации нейт
ронов (протонов) отдачи в упругих нейтрино-нуклонных взаимодействиях может позволить 
выяснить вопрос о том, взаимодействует ли мюонный ток (|J.v') с нуклонным током пос
редством V Х А - связи, а также проверить предсказания теории четырехкомпонентного 
нейтрино относительно спиральности мюонных нейтрино (v' =  v^) и антинейтрино
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нитного импульса с веществом, может быть получена, например, при изучении меха-, 
нических эффектов, которые при этом возникают. . . .. -I • - V-,
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ИМПУЛЬС, ПЕРЕДАВАЕМЫЙ МИШЕНИ ЛУЧОМ ОКГ

Информация о процессах, сопровождающих взаимодействие мощного электромаг



Нейман ш , измеряя импульс, который получает мишень под действием сфоку
сированного лазерного излучения, наблюдал возрастание эффекта отдачи в струе 
испарения (в 2—5 раз), при переводе ОКГ из режима свободной генерации в режим 
с модулированной добротностью. Нейман пытался также исследовать зависимость 
импульса отдачи от интенсивности падающего излучения, меняя фокусировкой раз
меры светового пятна. При этом качественного различия в эффекте для обоих режи
мов работы лазера не отмечалось, и был сделан вывод, что величина эффекта растет 
с увеличением плотности мощности.
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Однако в работе Грегга и Томаса [2] обнаружено существование оптимальной 
интенсивности, обеспечивающей максимальный для данной мишени импульс отдачи. 
Эксперимент был проведен с помощью ОКГ, у которого выходная мощность могла 
меняться в достаточно широких пределах.

По-видимому, Tot же самый эффект наблюдал автор настоящего сообщения в 
условиях, аналогичных условиям опытов Неймана.
• ■ • • Крутильный маятник (рис. 1): подвешивался в вакууме ~ 5  - 1(Н5 мм рт. ст. ОКГ 
на рубине (/= 120  лш, # = 1 2  мМ) имел два режима': а) £ = 0 ,5 + 0 ,7  дж; тц =500  мксек, 
б) Е = 0,4 дЖ} ти =• 120 мксек. , ! ;

Вторая степень свободы маятника в вертикальной плоскости давала возможность 
измерять выброшенную массу (с помощью емкостного датчика). Чувствительность 
к изменению массы была на уровне .1-10—4 г.- Для режима гигантского импульса этот 
уровень оказался слишком грубым. На рис! 2 показаны результаты эксперимента для 
посеребренной медной мишени. Параметры маятника были: период то— 20 сек, момент 
инерции / = 1 5  г-см2. Лазер работал в режиме (и). По оси абсцисс отложено рас
стояние линзы с f = 30  см от некоторой фиксированнрй точки, по оси ординат — им
пульс, полученный маятником. Постоянный уровень соответствует эффекту светового 
давления, по величине которого измерялась .энергия ОКГ. Подъем указывает на нали
чие испарения с поверхности мишени. Дорог ■ разрушения в данном случае 
~  (500±100) дж/см2.

В зоне испарения импульс измерялся на маятнике с.зпараметрами / ^  300г*сж2, 
т0 =  10 сек. Результаты представлены на рис. 3. Нижняя кривая относится к ре
жиму (а), верхняя к режиму (б). Использовалась линза с /= 2 2  см. Максимальный 
импульс в режиме (б) мишень получает не в фокальной точке, как в режиме (а), 
а при некоторой дефокусировке. Оценка оптимальной плотности мощности для свинца 
и кадмия дает величину -—.10® ватт/см2, не. противоречащую результатам [2]. В ре
жиме (а) в фокусе для свинцовой ;мищенц, потеря массы достигала Д л г ~ 8 - 1 0 - 4г. 
В режиме (б) чувствительности не хватало, т- е. Д т < 1  • 10—4 г.

По-видимому, обнаруженный эффект MO^et быть вызван поглощением и отра
жением энергии излучения плазмой, которая при этом возникает. Грубые оценки, 
следующие ниже, не исключают такой возможности.

Для установившегося процесса испарения средняя концентрация атомов в струе 
будет

1 dn G _________

”ср va dt i 1 2\

т . ( x +  Y Va) ltVa
В наших условиях плотность мощности G — 4 • 1016 эрг/см2 ■ сек, удельная энергия ис
парения X — 1010 эрг/гр, атомный вес свинца [д. — 3 • 10~22 г, скорость атомов 
Va 10е см/сек. '; ' как следует из ’ экспериментов Линлора [3]; Соответственно,
лср3* 3 • 1020 ат/см?.



Полагая,: что основным механизмом ионизации является лавина, оценим время 0, 
за которое электрон наберет энергию, равную потенциалу ионизации свинца /= 7 ,4  эв

0 = 1 ,2 -  1021/СуэФФ
{обозначения те же, что и в [4]). Для скорости электрона ve ~ Ю8 см)сек получим 
уЭфф — 3 • 10~13 сект1 и 0 =  10-9 сек <  тц. ■

Таким образом, продукты испарения будут сильно ионизированы, плотность плаз
мы близка к критической для рубинового излучения 3 -1 021 ат/см? и процессы погло
щения и отражения световой энергии плазмой, по-видимому, могут играть существен
ную роль.
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