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можно было передвигать относительно другого счётчика. Радиотехниче-
ская схема совпадений измеряла интервал времени Δί между попаданием
в детекторы двух γ-квантов. Разрешающее время схемы совладений было
равно 5·10~ 9 сек. Запаздывание между импульсами от двух детекторов,
поступавшими на схему совпадений, равнялось разности расстояний
между счётчиками и источником, делённому на скорость распространения
γ-квантов. Для получения совпадений между импульсами от обоих детек-
торов в короткое плечо схемы вводилось дополнительное запаздывание
с помощью высокочастотного кабеля, служившего задерживающей лл-
нией. Время запаздывания измерялось по длине кабеля, неооходимой для
получения максимального числа совпадений: при данной длине кабеля
счётчик с источником, расположенный на подвижном основании, смещал-
ся до получения совпадений. Уточнение достигалось включением доба-
вочных коротких кусков кабеля. Таким способом для данного расстояния
между источником и счётчиками снималась зависимость числа совпаде-
ний от длины кабеля. Одна из полученных кривых приведена на рис. 2
(по оси абсцисс отложено запаздыванле, оэусловленное кабелем, а по
оси ординат — число совпадений в секунду). Положение максимума на
этой кривой определяет время запаздывания. Измерения производились
для пяти расстояний между левым детектором и источником, рав-
ных 2,3; 4,8; 7,3; 14,9 и 34,8 м- Откладывая по оси абсцисс величину из-
меренного интервала времени, а по оси ординат — соответствующее
расстояние между счётчиками, авторы получают пять точек, лежащих
на прямой. Тангенс угла наклона этой прямой по отношению к оси
абсцисс даёт скорость γ-квантов. В результате описанных измерений
для скорости γ-квантов получена величина с = (2,983 ;£ 0,01ο)· 10 н> см)сек,
находящаяся в согласии со значением 2,998· Ю'ч см/сек, принятым в на-
стоящее время2·

Применявшийся в этих измерениях кабель был испытан на диспер-
сию. При этом в интервале частот от 2 до 400 Мгц ни малейшей дис-
персии не было обнаружено. Величина задержки, создаваемой короткими
кусками кабеля, измерялась резонансным методом при коротком замы-
кании одного из концов. Интересно отметить, что на точность подобных
измерений может оказать существенное влияние изменение времени про-
лёта электронов в фотоумножителе, вызванное изменением приложенного
к нему напряжения. Авторы указывают, что при разности потенциалов
на фотоумножителе, равной 2000 в, изменение в 20 β меняет время про-
лёта на 4-10—10 сек.
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ДИФФУЗИОННАЯ КАМЕРА ВИЛЬСОНА С НАГРЕВАЕМЫМ
ДНОМ И ОХЛАЖДАЕМОЙ КРЫШКОЙ

Попытка создать устойчиво работающую камеру, в которой диффузия
пара через неконденсирующийся газ происходила бы снизу вверх, была
предпринята ещё в 1939 г.'. В качестве источника пара служила поверх-
ность налитого на дно сосуда бутилового спирта, пары которого
диффундировали через водород. Однако эта камера работала неудовле-
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творительно из-за самопроизвольной конденсации пара вблизи охлаж-
даемой поверхности, что, повидимому, объясняется неудачным сочетанием
применённых газа и пара. Использование других наполнителей позво-
лило получить стабильно работающую диффузионную камеру с нагре-
ваемым дном2.

Одна из камер, описанных в работе 3, схематически показана на рисун-
ке. Дно камеры состоит из двух стеклянных дисков и нагревается водой,
циркулирующей в зазоре между ними. Металлическая крышка охла;ждает-
ся спиртом, протекающим по припаянному к ней трубопроводу. Внутрен-
няя поверхность верхней крышки выполнена конусообразной для обеспе-
чения стока образующегося на ней конденсата. Диаметр стеклянного ци-
линдра камеры равен 25 см. (Высота камеры изменялась от 3,8 до 16,5 см,

Смесь про/а -
пола с водои -

Стеклянные
диски 3

/'LLJU

Латунное нольцо

Верхняя Ирышкз

Стеклянный
цилиндр

-Подача вооы

• Фотоаппарат

причём не было обнаружено существенных изменений в работе камеры.
Электрическое поле обычно прикладывалось между дном и крышкой.
Фотографирование производилось через стеклянное дно камеры; авторами
приводятся фотографии треков протонов отдачи от Ве-Ро-источника ней-
тронов. Камера наполнялась гелием; в качестве источника пара служила
налитая на дно смесь 90% пропанола с 10% воды. Эксперимент показы-
вает, что при охлаждении верхней крышки ниже —10° С стабильная ра-
бота камеры нарушается конвекцией.

В камере с диффузией пара снизу вверх возможность появления кон-
векции накладывает ограничения на выбор температур верхней и нижней
крышки.

Это в свою очередь ограничивает возможности диффузионной камеры
с охлаждаемой крышкой по сравнению с обычной камерой с охлаждае-
мым дном и диффузией пара сверху вниз.

В камерах с охлаждаемым дном при определённых условиях можно
получить чувствительный к трекам объём, почти равный объёму камеры.
Так, например, в камере диаметром 25 см и высотой 14,5 см с рабочей
смесью, состоявшей из 70% метилового спирта и 30°/о воды, высота чув-
ствительного слоя достигала 12 см при температуре верхней и нижней
крышек +50° С и —60° С соответственно. В камере же с диффузией
пара снизу взерх максимальный чувствительный слой имел толщину все-
го 3,4 см. Этот результат был получен с камерой высотой 13 см, напол-
ненной гелием с рабочей смесью, состоящей из 50% прояилового спирта
и 50% воды; верхняя крышка охлаждалась до —10°С, а дно нагрева-
лось до +60° С.
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Сравнение камер с различным направлением диффузии показывает,
что. если в камере с диффузией снизу вверх температуры нагреваемой
и охлаждаемой поверхности такие же, как в. камере с обратным направ-
лением диффузии, то величина чувствительного слоя и качество треков
в обеих камерах примерно одинаковы. Однако появление конвекционных
токов при глубоком охлаждении верхней крышки не позволяет работать
с такой камерой при температурах, дающих наилучший результат в обыч-
ных камерах с диффузией пара сверху вниз. Этим и объясняется тот факт,
что фотографии треков, полученные в камере с диффузией пара снизу
вверх, уступают по качеству фотографиям, полученным в камере с ох-
лаждаемым дном. . . . . . .

Диффузионная камера может быть очень простой по конструкции. Но
в камере с диффузией пара снизу вверх легче, чем в камере с охлаж-
даемым дном, поддерживать постоянство рабочей смеси. Так как сконден-
сировавшиеся у верхней крышки пары возвращаются обратно на дно,
то снабжения камеры извне жидкостью, служащей источником пара, не
требуется.

Диффузионные камеры работают стабильно, если плотность смеси га-
за и пара увеличивается по направлению от крышки камеры к её дну.
Поэтому камера с нагреваемым дном и охлаждаемой крышкой должна
работать стабильно с парами, имеющими высокий молекулярный вес и
диффундирующими через неконденсирующийся газ с малым молекуляр-
ным весом. В этом случае увеличение плотности пара у нижней нагревае-
мой поверхности может быть достаточно для того, чтобы общая плотность
смеси увеличивалась по направлению от крышки камеры к её дну.

В. Л. и Ю. Щ.
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НОВОЕ ИНФРАКРАСНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ МЛЕЧНОГО ПУТИ

Осенью 1950 г. С. Ф. Родионовым я JL Г. Фришманом' обнаружено
новое инфракрасное излучение Млечного Пути в.,области 1,̂ . Это; излу-
чение, лаблюдаемое в. любой точке Северного Млечного Пути от созвез-
дия Ориона до созвездия Змееносца, авторам удалось измерить на фоне
мощного инфракрасного излучения верхних слоев атмосферы благодаря
применению высокочувствительного электрофотометра. ,

Исследование излучения Млечного Пути в инфракрасной области пред-
ставляет чрезвычайный интерес, позволяя выявить. особенности строения
Млечного Пути, скрытые от нас мощными массами межзвёздной материи,
поглощающими видимые лучи, но прозрачными для инфракрасных лучей.

Первая попытка измерить инфракрасное излучение. звёздных образо-
ваний была сделана, в 1945 г. Стеббинсом и УитфордомΛ которые исслет
довали область галактического центра с помощью электрофотометра со
светофильтром, помещавшегося в фокусе большого.рефлектора обсервато:
рии Маунт-Вильсон. Эти измерения выявили в районе галактического цен-
тра световое тело, не. обнаруживаемое · в видимых .лучах. В . 1948 г.
А. А. Калиняк, Б.· И.-Красовский.;и..В.. Б. :Няконов.?, лримеиив электрон?
но-оптический преобразователь, предприняли съемку в инфракраслыхлу


