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Полное сечение было грубо подсчитано умножением дифференциального
Сечения для 90° на 4 π. Ниже 150 Мае, где нет соответствующих данных
для 90°, предполагалось, что полное сечение пропорционально дифферен-
циальному сечению при 45°. Результаты показаны в таблице II. Указанные
ошибки относятся к относительным значениям. Что касается абсолютных
значений, то ошибка может достигать —ЗО(Р/о>

В заключение отмечается, что возрастание сечения фотодезинтеграции
выше 150 Мэв может быть объяснено возрастающей ролью процесса испуска-
ния виртуального мезона при поглощении фотона в энергетической области,
расположенной выше мезошюго порога. Поэтому сравнение эксперимента
с различными вариантами мезонной теории в этой области энергий является
гораздо более многообещающим, чем в области малых энергий. ι

. | В. Ф.

\ УПРАВЛЯЕМЫЕ КАМЕРЫ ВИЛЬСОНА
ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ ИОНИЗУЮЩИХ ЧАСТИЦ,
| ОБРАЗУЮЩИХСЯ ВНУТРИ КАМЕРЫ

В управляемой камере Вильсона регистрация частицы происходит
только,в том случае, если она производит ионизацию как в рабочем
объёме! камеры, так и в рабочем объёме ионизационного прибора, дающе-
го управляющий импульс. Между моментом прохождения частицы через
оба прибора и регистрацией образовавшегося трека проходит некоторое
время, (необходимое для собирания ионов в ионизационном приборе,
запуск^ механизма расширения, роста капель и фотографирования. В те-
чение этого времени ионы и капли в камере Вильсона диффундируют
от мест;а своего образования.

Ройт капель на ионах начинается после срабатываний механизма
расширения. Чем больше промежуток времени между моментом про-
хождения частицы и расширением, тем дальше разойдутся ионы и тем
диффузнее трек.

Ионизационный прибор может быть помещён как вне камеры Виль-
сона, так и внутри её. Было показано, что при соблюдений определён-
ных условий ионизационный объём камеры1, пропорционального счётчи-
ка 2, или счётчика с самостоятельным газовым разрядом3 может частично
или' полностью совпадать с рабочим объёмом камеры Вильсона. Таким
образом, камера Вильсона и ионизационная камера могут иметь общее
наполнение и быть совмещены в одном приборе — ионизационно-виль-
соновской камере.

Ионы и электроны, образованные частицей при прохождении через
рабочий объём такого прибора, выполняют два различные функции.
Электроны при своём движении дают управляющий импульс, а положи-
тельные и отрицательные ионы служат центрами конденсации после рас-
ширения.

Чем больше образуется отрицательных ионов за счёт захвата элек-
тронов, тем Плотнее трек, но тем меньше импульс, управляющий меха-
низмом регистрации частиц. Так как захват электрона возможен на всём
пути его движения к аноду от места возникновения, то часть отрица-
тельных ионов образуется вдали от трека, что приводит к увеличению
туманного фона.

Вероятность захвата электрона пропорциональна проходимому
им пути, поэтому в камере с электроотрицательными газами величина
управляющего импульса зависит от места образования первичной иони-
зации. Поэтому электроотрицательные газы и пары, обычно применяе-
мые для наполнения камеры Вильсона, не. могут быть использованы
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в ионизационно-вильсоновской камере. Для того чтобы прибор работал
удовлетворительно, необходимо исключить захват электронов. В таком
приборе ионизационная камера должна работать на электронах, а камера
Вильсона только на положительных ионах.

В работе 2 для наполнения пропорционального счётчика, помещённо-
го в рабочий объём камеры Вильсона, применялся этиловый спирт.
Однако ввиду большого давления насыщенного пара, 44 мм рт. ст.
при -f- 20° С, он не является достаточно хорошим наполнителем для
ионизационной камеры.

В реферируемой работе* ионизационно-вильсоновская камера при на-
полнении её этиловым спиртом работала неудовлетворительно из-за умень-
шения амплитуды импульсов, что обусловливалось захватом электронов.

При наполнении камеры изоамиловым спиртом уменьшения ампли-
туды импульса, даваемого «-частицами, не наблюдалось.

Рис. 1. Продольный разрез ионизационно-вильсоновской камеры:
Л —редуктор, В — аргон, С — импульсная лампа, D — цилиндрические линзы, Ё~диа-
фрагма, G — цилиндрическая ионизационная камера, Я—передний стопор, /—бархат,

К — задний стопор, L — магнитный клапан, N — стереоаппарат.

Разрез камеры в масштабе показан на рис. 1. Камера Вильсона пред-
ставляет собой прямоугольный сосуд из латуни толшиной 1-,25 см со
стеклянными окнами толщиной 3,2 ем. Полезная площадь, захватываемая фо-
тоаппаратом, составляла 25 X 25 см при освещаемой глубине камеры в 20 см-

Камера была рассчитана на давление ~ 5 атм.
Расширение газа (99% аргона, насыщенного парами изоамилового

спирта) в камере (объём F) осуществлялось при сообщении объёма Μ
с объёмом R через управляемый магнитом клапан L. Давления в объё-
мах F, Μ и R составляли 2,3; 3 и 1,85 атм соответственно. Пссле рас-
ширения давление в R восстанавливалось до начального насосом Рь управ-
лявшимся дифференциальным манометром 5. Насос Pa поддерживал по-
стоянное давление в объёме R.

Ионизационная камера располагалась коаксиально с камерой Вильсона
в её объёме и представляла собой латунный цилиндр диаметром 9,4 см
и длиной 20 см. Центральный электрод был выполнен из стали диамет-
ром 1,5 мм.

Конструкция ионизационной камеры видна из рис. 2.
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Цилиндрическая геометрия применена с целью уменьшения зависи-
мости величины электронного импульса от места прохождения ионизую^
щей частицы внутри камеры.

Импульс усиливается и после дискриминатора амплитуд поступает на
вход управляющей схемы. Время собирания электронов составляло 7 мксек-
Через 12 мксек после поступления сигнала с амплитудного дискри-
минатора схема начинает убирать высокий потенциал .с цилиндра
камеры.

Во время этого процесса, продолжительность которого составляла
100 мксек, положительные ионы практически не сдвигаются с места своего
образования. ниииж»
Ы-и, Через 0,1 сек.[[после момента прохождения частицы через камеру за-
жигаются четыре\ импульсные лампы, освещающие объём, находящийся

вне ионизационной камеры.
Разрез поК-К Каждая лампа работала от кон-

денсатора 48 мкф при напря-
жении 1000 в.

Внутренний объём иониза-
ционной камеры освещался од-
ной импульсной лампой, питав-
шейся от конденсатора 120 мкф

при напряжении ΠϋΟβ. Лампа
располагалась непосредственно
под дном вильсоновской камеры,
как это показано на рис. 2,

Одна из полученных в этой
камере фотографий приведена
на рис. 3.

Применение дискриминато-
ра амплитуд импульсов позво-
ляет регистрировать только те
частицы, которые дают внутри
камеры ионизацию, превышаю-
щую установленную пороговую
величину. Для калибровки ди-
скриминатора используется по-
лониевый источник α-частиц,
вводимый внутрь ионизацион-
ной камеры. Эксперимент пока-
зывает, что при напряжении на
электродах 1800 в ионизацион-
ная камера находится в режиме
тока насыщения. При более вы-
соких напряжениях камера ра-
ботала неудовлетворительно

из-за возрастания уровня шумов, обусловленных утечкой по изолятору.
Во время работы ионизационно-вильсоновской камеры источники ос-

вещения и фотоаппарат помещались в светонепроницаемый кожух, по-
крытый листовой медью —для экранирования ионизационной камеры.

Одним из недостатков описываемого прибора является то, что иони-
зационный объём занимает только часть рабочего объёма камеры Виль-
сона. Цилиндр ионизационной камеры не прозрачен, что затрудняет осве-
щение и фотографирование треков.

Ионизационно-вильсоновская камера с прозрачным собирающим элек-
тродом описана в работе 6. Камера объёмом 5 л имеет три цилиндриче-
ских электрода, расположенных концентрично: стального (диаметром
ii мм), внешнего стеклянного электрода (диаметром 20,6 си) и виутрен-

Рис. 2. Поперечный разрез ионизацион-
ной камеры:

А — объём ионизационной камеры, β — цен-
тральный электрод. С —стеклянный стержень,
D светопровод, Я—источник α-частиц, F— дно
камеры Вильсона, С—импульсная, лампз. Я—мед-
ная трубка, / — стальная проволока, L — кова-
ровый ввод, Μ — латун ная трубка, Ν—тексто-

литовое основание.
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«его также стеклянного (диаметром 7,75 см). Толщина стенок наружного
цилиндра — 0,62 см, внутреннего — 0,25 см. Поверхность стеклянных ци-
линдров покрыта прозрачным электропроводящим составом, что позволяет
•освещать весь объём камеры Вильсона.

Внешний электрод, служащий стенками камеры, и внутренний зазем-
лены; промежуточный цилинцр является собирающим электродом и нахо-
дится под потенциалом -f-1400 в. Такая' 'система позволяет собирать элек-
троны из всего объёма камеры.

Величина и форма импульса, возникающего при прохождении через
:камеру ионизующих частиц, может быть определена, а трек, образованный
ла положительных ионах, сфотографирован.

Эта камера наполня-
лась неоном, аргоном, или
криптоном и была при-
менена для регистрации j f i ? V $
звёзд, образованных кос- % i ' ' " ' '••Х-̂
мическим излучением 6. ϊ ^ ^ & ϊ ϊ · ; · >

Рассматриваемый ме-
тод управления камерой
Вильсона с помощью
ионизационной камеры,
помещённой в её рабочем
•объёме, может быть при-
менён и к диффузионной
камере (см., например,7.»).

В чувствительной об-
ласти, диффузионной га-
меры рост капель на ионах
начинается сразу после
прохождения частицы.
Так как скорость диффу-
зии при прочих равных
условиях тем меньше, чем
больше размер частиц,
то, очевидно, что трек
в диффузионной камере
<5удет более резким, чем
в камере с расширением,
•если промежуток времени между прохождением частицы и её регистра-
цией одинаков в обоих случаях.

Управляемая диффузионная камера, описанная в работе9, состояла из
•стеклянного цилиндра диаметром 40 см и высотой 22,5 см. Камера на-
полнялась аргоном и работала с парами амилового спирта при общем
давлении 1,4 атм. Высота чувствительного слоя составляла 10 см.

Ионизационная камера помещалась в чувствительную область диффу-
зионной камеры. Наружный электрод состоял из шести стальных стерж-
ней (диаметр стержня 1,5 мм, длина 22,5 см), расположенных на окруж-
ности диаметром 7,5 см, и находился при потенциале —1200 в. Централь-
ный электрод (стержень из нержавеющей стали диаметром 1,5 мм)
заземлялся.

Импульсы после усилителя с амплитудным дискриминатором посту-
пали на схему, которая снимала высокое напряжение и зажигала им-
пульсную лампу.

Запаздывание зажигания лампы по отношению к моменту прохожде-
ния частицы регулируется цепью задержки.

В. Л. и Ю.Щ.

Рис. 3.
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МАСС-СПЕКТРОГРАФИЧЕСКОЁ ИЗУЧЕНИЕ
ИОННЫХ РЕАКЦИЙ В ВОДОРОДЕ

н + и н + л

 у с т а н о в л е н о · ч т о ПРИ ионизации водорода ионы.
Щ и Щ образуются в значительно большем количестве, чем
ионы Н+, и что относительное количество ионов Н ^ возрастает пропор-

ционально давлению в ион-
ном источнике.

. Целью реферируемой.
раооты! являлось опреде-
ление относительного содер-
жания двух- и трёхатом-
ных ионов, образующихся
при ионизации водорода,
дейтерия и смеси водорода
с дейтерием и изучение про-
цессов их образования. Для
получения ионов использо-
валось явление зажигания
дугового разряда при низких
давлениях в присутствии од-
нородного магнитного поля.

Эксперименты произво-
дились на приборе, показан-
ном на рис 1. Газ поступал

Рис. 1,

газопровод 2 и ионизовался в дуговом разряде ΤΆΊΜΖΙ*ΟΠ
Образовавшиеся ионы ускорялись электрическим полем, проходили через'
щель 4 в поперечное однородное магнитное поле и фокусировались чеое!
180°. На коллекторный электрод 5 шли токи порядка ОД-10микооампео
С помощью специального мотора осуществлялось передвижение коллек-
тора ионов, что позволяло снимать масс-спектрограммы. При небольшом
разрядном токе (около 10 ш) и давлении З-Ю""3 mi рт. ст. в водороде
было обнаружено значительно меньшее количество ионов Н+, чем


