
Научные задачи. 

http://www.springerlink.com/content/k3726917w1415872/fulltext.pdf
much slower shock, can provide advance warning of a disturbance approaching the earth. 
Second, they have large mean free paths of the pitch-angle scattering. This is important because 
precursory signatures of an approaching disturbance are wiped out by the scattering after the 
particles traveled beyond a mean free path. Third, the Larmor radii of these particles in the IMF 
are larger than the size of the Earth’s magnetosphere, but smaller than the typical scale size of 
disturbances. The typical energy of cosmic rays measured by a muon detector is 50 GeV, which 
corresponds to a Larmor radius of∼0.2 AU. This is significant because it implies that the kinetic 
anisotropy and gradient mainly reflect the structure of the disturbance of this scale. In March 
2001, a prototype muon detector was installed at S˜ao Martinho da Serra (29◦26_24__S, 
53◦48_38__W, 500 m above sea level) in the main building of the SSO of the National Institute 
for Space Research (INPE), Brazil. It has been operating since then in order to get basic 
information on the performance of the full-scale network with a planned large muon detector in 
Brazil.

Сейчас можно утверждать, что исследования, экспериментально базирующиеся на данных 
сети мюонных телескопов, вступили в новую фазу (Duldig, 2000; Munakata, 2000; 
Munakata, 2001). Мюонные телескопы обладают двумя очевидными преимуществами 
перед нейтронными мониторами. Во-первых, они регистрируют частицы более высоких 
энергий с бóльшими гирорадиусами, и поэтому могут раньше нейтронных мониторов 
почувствовать приближающееся возмущение. Во-вторых, уже один мюонный телескоп 
может дать информацию об анизотропии космических лучей. Пока данные мюонных 
телескопов используются незаслуженно редко, но можно предсказать, что с ростом 
интереса к космической погоде возрастет интерес и к данным мюонных телескопов. 
Сейчас имеются планы, частично даже уже реализованные (Munakata, 2001), для более 
эффективного их использования для диагностики и прогнозирования электромагнитного 
состояния межпланетной среды.

Регистрация мюонной компоненты космических лучей на уровне земли обладает и 
определенными преимуществами перед нейтронной компонентой – это примерно в 10 раз 
большая интенсивность и возможность более точного восстановления направления их 
распространения, регистрируя с помощью мюонных телескопов. Кроме того, у мюонов на 
уровне земли более слабая зависимость от зенитного угла, чем у нейтронов, а, 
следовательно, более широкий диапазон возможных направлений регистрации частиц – 
вплоть до горизонтальных направлений. По сравнению с вертикальным направлением под 
углом интенсивность уменьшается: для мюонов в 4 раза, для нуклонов более чем в 100 
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раз. Из-за разной проникающей способности еще одно следствие. Если при переходе от 
уровня моря к уровню гор поток нуклонов увеличивается на два порядка, то поток 
мюонов увеличивается всего в несколько раз. Отсюда следует, что для мюонной 
компоненты, в отличие от нуклонной компоненты, нет большого выигрыша при переходе 
к измерениям на уровне гор.

Можно выделить круг научных задач, решение которых частично или полностью 
базируется на экспериментальных данных отдельных телескопов или сети мюонных 
телескопов. Это: 

1) Изучение модуляции потока космических лучей ударными волнами в межпланетной 
среде.

2) Исследование особенностей анизотропии и градиентов КЛ с энергией 1 - 200 ГэВ в 
минимумах солнечной активности с целью разработки методов дистанционной 
диагностики межпланетной среды по данным наземных наблюдений КЛ.

3) Поиск предвестников.

4) 

5) Короткопериодические вариации атмосферного происхождения.

6) Изучения связи “атмосферные электрические процессы - космические лучи” по данным 
глобальной общей компоненты (регистрация в геометрии), жесткой и мягкой компонент 
космического излучения.
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