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• ЭКСПЕРИМЕНТ, ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ
СВОБОДНОГО НЕЙТРИНО

Авторы реферируемых заметок l t 2 .предлагают следующий опыт для
•обнаружения свободного нейтрино. Нейтрино, образующиеся при fi-pacna-
д е осколков деления в мощном цепном реакторе, проходят через сцинцил-
•ляционный счётчик большого объёма, порядка 0,3 м3. Поперечное сече-
«ие протонов счётчика относительно процесса μ + ν —> η -f- е'^ равно
10 4 4 см2. Авторы считают, что в детекторе можно получить несколько
.десятков таких случаев в минуту. Для уменьшения фона в счётчик поме-
щают соединения бора или кадмия и регистрируют запаздывающие совпа-
дения γ-квантов, возникающих при захвате нейтронов, с политронным
и аннигиляционным излучением. Необходимо также для уменьшения фона
воспользоваться борно-парафиновой защитой и экранами из свинца и стали.
Для дискриминации двойных импульсов от распада μ-меьонов, звёзд
и т. п. надо включить счётчики Гейгера-Мюллера на антисовпадения.

Наиболее важной частью аппаратуры является большой сцинцилля-
ционный счётчик2, который должен отвечать следующим требованиям:
1) наличие большого числа протонов в чувствительном объёме, 2). хоро-
шая эффективность по отношению к регистрации р-частиц, γ-лучей и ней-
тронов, 3) острое энергетическое разрешение, 4) контролируемое короткое
среднее время захвата нейтронов, образуемых при захвате нейтрино.
:Было изготовлено три таких цилиндрических счётчика: опытная модель из
латуни объёмом в 0,07 м3 и два счётчика объёмом в 0,3 м3 из нержа-
веющей стали и стали холодного проката соответственно. После изготов-
ления цистерны счётчиков отжигались для удаления адсорбированных ма-
сел и внутренняя поверхность покрывалась слоем белой краски. Три
раствора, наполняющих счётчики, состояли из: 1) толуола, содержащего
терфенил, 2-(1-нафтил)-5 фенилоксазол (αΝΡΟ) и метиловый борат (или
пропионат кадмия в метаноле); 2) тритилбензина, содержащего 2,5 дифе-
нилоксазол, α ΝΡΟ и метиловый борат; 3) очищенного минерального масла,
содержащего 2,5 дифенилоксазол, αΝΡΟ и метиловый борат.

В- этих растворах содержалось от 4,6· Ю^2 до 7,2· 1022 протонов\смъ.
Регулировкой содержания кадмия и бора можно довести среднее время
захвата нейтрона до 5 мксек. Абсорбция растворами сцинцилляционного
света уменьшалась очищением и использованием αΝΡΟ для изменения
сцинцилляционного спектра. Для детектирования сцинцилляций вокруг
опытной модели помещали 32 фотоумножителя и по 90 фотоумножителей
около двух других счётчиков. Была изготовлена соответствующая электрон-
ная схема из линейных усилителей, анализаторов величины импульсов
и анализаторов запаздывающих.совпадений. Производился автоматический
контроль уровней жидкости в счётчиках и утечек в связи с возможными
поломками. Атмосфера азота над раствором предотвращала гидролиз
и исключала борные радиоактивные загрязнения из воздуха.

Изготовленные счётчики исследовались на скорость счёта и спектр
импульсов от а-, 3- и γ-источников, помещённых в различных точках
объёма счётчит, и от внешних источников нейтронов. Авторы нашли,
что счётчики достаточно нечувствительны к положению источника и что
однородность показаний значительно влше для больших счётчикоз, чем
для опытной модели малого объёма. Эффективность счёта ·\ -лучей с энер-
гией в 0,5 мэв равна 75%. В случае нейтронов (счётчик окружали свин-
цовым экраном в 15 см) получен пик реакции ρ (π, γ) d, хорошо отличаю-
щийся от фона протонов отдачи и γ-лучей, возникающих в свинцовом
экране при захвате нейтроноз.

Схема запаздывающих совпадений контролировалась измерением вре-
мени распада μ-мезонов космических лучей, останавливающихся в сцинцил-
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ляторе. Среднее время жизни получилось равным 2 , 2 + 0 , 5 мксек. Боль-
шая площадь детектора позволяла набирать достаточную статистику за
30 минут.

Авторы отмечают, что большие сцинцилляционные детекторы могут
найти ряд интересных применений и приводят примеры таких применений,
выполненных ими в процессе исследования.

В. С.
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ИНТЕРФЕРОМЕТР' ФАБРИ-ПЕРО ДЛЯ РАДИОВОЛН
МИЛЛИМЕТРОВОГО ДИАПАЗОНА -. -

Одна из характерных' особенностей микроволновой области спектра
состоит· в том, что наряду с'радиотехническими методами и устройствами
здесь оказываются применимыми устроЛства и методы, типичные для опти-
ки. Использование последних связано с возможностью изготовления линз,
зеркал, диафрагм и других оптических деталей, размеры которых намного
превышают длину волны излучения. Однако соотношение между размерами
деталей оптических устройств и длиной волны в случае микроволн, вооб-
ще говоря, на несколько порядков отличается от имеющего место в обыч-
ных оптических приборах. Вследствие этого особо существенную роль·
приобретают диффракционные явления, игнорировать которые, как это часто
допустимо в условиях обычной оптики, становится совершенно невозмож-'
ным. Отсюда возникают некоторые специфические особенности, представ-'
ляющие как практический, так,и теоретический интерес.

Естественно возникло стремление создать для микрорадиоволн и мно-
голучевое интерферометрическое устройство, а именно интерферометр
Фабри-Перо. Такого рода интерферометр был первоначально осуществлён
для работы «в отражённом свете» * и обладал сравнительно невысокими ка-
чествами. Значительно лучший интерферометр, предназначенный для рабо-
ты «в проходящем свете» с излучением миллиметрового диапазона, был
построен и исследован автором реферируемой статьи К

Интерферометр представлял собой пару отражателей, эффективный
диаметр которых составлял 27,5 см. Расстояние между отражателями t
могло изменяться (путём перемещения одного из них) от нескольких
миллиметров до 2 метров. Перемещение это осуществлялось при помощи
микрометрического винта и измерялось с точностью до 1 μ. В качестве от-
ражателей использовались стопки из 8 полистиреновых дисков толщиной

ν- (λ' — длина волны излучения в полистирене), разделённых воздушными

прослойками толщиной -τ (λ —длина волны излучения в воздухе). Прак-
тически каждый из дисков имел ободок, толщина которого равнялась
— χ — ; диски вплотную накладывались ободками друг на друга и крепи-
лись в общей оправе. ТакоИ наборный отражатель, являющийся непо-
средственным аналогом многослойных диэлектрических отражателей, полу-
чивших за последние годы широкоэ применение в оптике3, был использо-
ван, исходя из следующих соображений.




