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ния всегда связывают именно с идеей спина. Паули отмечает, что, хотя он
первоначально сильно сомневался в правильности этой идеи вследствие её
классического механического характера, однако вычисление Томасом величины
дублетного расщепления заставило Паули принять идею спина. С другой
стороны, его ранние утверждения относительно «двузначности, недоступной
классическому описанию», были подтверждены последующим развитием тео-
рии, которое показало, что свойство спина электрона является существенно
квантовомеханическим.

Последующее развитие принципа исключения (принципа Паули) и его
значение, далеко выходящее за пределы спектроскопии, общеизвестны.

Э. Шпольский

ПОЛУЧЕНИЕ СИЛЬНЫХ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ ПОЛЕЙ

В работе Бимса и его сотрудников Юнга и Мура *) авторы поставили
себе задачу доведение центробежных полей до максимума, допускаемого
прочностью материала ротора. Из опыта работы быстроходных турбин
известно, что во вращающихся однородных упругих роторах максимальное
напряжение пропорционально квадрату линейной периферической скорости
о 2

г = (2ЯУ)2/·2. Из этого следует, что роторы сходной формы, сделанные из
одинакового материала, должны разрываться при одинаковых периферических
скоростях. Таким образом. для получения наивысших центробежных полей,

Напряжённость которых измеряется ускорением — = (2itv)V, радиус ротора

должен Сыть возможно малым. Оказывается, что для роторов из данного
упругого материала наивысшая скорость может быть осуществлена при
условии, если радиальный и тангенциальный сдвиги имеют постоянное значе-
ние во всём роторе. Этому условию удовлетворить проще всего, если вос-
пользоваться в качестве роторов просто стальными шариками от шарико-
подшипников.

В опытах Бимса, Юнга и Мура ротор-шарик поддерживался в вакууме
магнитным полем соленоида и закручивался вращающимся магнитным полем.
Для ознакомления с довольно сложными схемами питания поддерживающего
соленоида и катушек, создававших вращающееся поле, следует обратиться
к оригинальной работе.

Задача достаточно точного определения периферической скорости решена
авторами простым и остроумным способом. Одна половина 'ротора-шарика
полировалась, а другая чернилась. Для последней цели шарики наполовину
погружались в разбавленную серную кислоту, которая находилась в контакте
с металлической сурьмой. Получающийся тёмный слой был очень тонок и не
разрушался самыми высокими центробежными силами. Для определения
скорости свет лампы накаливания фокусировался на поверхности вращающе-
гося шарика (особые меры были приняты для точного удержания шарика
на одном и том же месте и отсутствия вибрации как в вертикальной, так
и в горизонтальной плоскости). Далее, свет, рассеянный шариком, другой
линзой фокусировался на чувствительной поверхности фотоумножителя.
Возникающее переменнное напряжение после усиления подавалось на одну
пару пластинок катодного осциллографа, а на другую пару давалось напряже-
ние калибрированного высокочастотного генератора. Таким образом, можно
было сравнивать между собой обе частоты.

*) J. W. B e a m s , J. L. J о u n g and J. W. Μ о о г е, J. Applied Phisics 17,
836, November 1946.
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Как уже указывалось, скорость вращения шарика увеличивалась до тех
пор, пока шарик не разрывался центробежными силами. Результаты, получен-
ные с различными шариками, сопоставлены в таблице:

Диаметр
ротора мм

3,97
2,38
1,59
0,795

Скорость
ротора
об/сек.

77 000
123 500
211 000
386 000

Перифериче-
ская скорость

см/сек

9,60-10*
9,25-10*
1,05-105
9,65-10*

Центробежное
ускорение

4,7 -101
7,20-10"
1,43-108
2,40-10»

Максимальное
вычисленное

упругое
напряжение
фунты/Ли

410 000
385 000
498 000
420 000

Как видно, максимальная периферическая скорость для всех шариков —
около 106 см\сек^=\км\сек. Она именно характеризует предел прочности
стали, служившей материалом шариков. В соответствии с ожиданием, макси-
мальное центробежное ускорение, превосходящее напряжение силы тяжести
в 240 1"..н. раз, было получено с самым маленьким шариком.

Э. В. Шпольский

ИСПУСКАНИЕ ЛЁГКИХ ЗАРЯЖЕННЫХ ЧАСТИЦ.ПРИ ДЕЛЕНИИ

УРАНА

В небольшой заыетке, напечатанной в одном из мартовских номеров Na-
ture, Л. Грин и Д. Ливезей*) сообщают об открытом ими явлении распада
ядер урана под действием медленных нейтронов на три части.

Наличие третьей заряженной частицы, помимо двух обычно наблюдающихся
тяжёлых осколков, было обнаружено при изучении треков продуктов деления
урана в фотопластинках. Опыты производились следующим образом: фото-
пластинки, погружённые предварительно в жидкую соль урана, облучались
нейтронами от литиевого источника, бомбардируемого дейтронами и окружён-
ного парафином, в котором нейтроны замедлялись до тепловых скоростей
Авторы пользовались в своих опытах пластинками Ильфорд со специальной
фотоэмульсией, в которой концентрация бромистого серебра увеличена при-
близительно в 8 раз по сравнению с обычными эмульсиями. Благодаря этому
плотность зёрен в треках частиц оказывается значительно больше, чем в ранее
применявшихся фотопластинках. Для этих опытов была выбрана эмульсия,
чувствительная к α-частицам и тяжёлым ионам и нечувствительная к про-
тонам. Всего было исследовано 25 000 снимков. По данным авторов, на 80 i t 4
актов деления приходится один акт деления с вылетом третьей частицы

*) Nature 13Θ, № 4036, 332 (1947). Работа была сделана в Кэвендишской
лаборатории в Кембридже. Предварительные результаты её были доложены
на конференции по элементарным частицам в Кембридже в июле 1946 г. Ав-
торы указывают, что то же явление наблюдалось французскими физиками
T s i e n , C h a s t e 1, Н о и V i g n e r o n , опубликовавшими свою работу не-
сколько ранее (в ноябре 1946 г.) в С. R. Acad Sci., Paris. 223, 986 (ί946).




