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• Сравнение постоянной распада металлического Тс и любого из двух
указанных соединений оказалось более трудной задачей, так как резуль-
таты существенно зависят от метода приготовления образца чистого ме-
талла. Авторы объясняют эти различия взаимной диффузии Тс и металла
подложки (Ni или Pt), применяемой лри восстановлении технеция; пови-
д№ому, постоянная распада Тс в его собственной кристаллической решётке
отличается от постоянной для атомов, находящихся в окружении отлич-
ных от него атО1Юв. Спыты покас-ывают, что диффузия снижает λ.

Возможно, что при дальнейшем увеличении точности метода, измере-
ние разности постоянных распада изомеров, находящихся в различных
химических соединениях, может оказаться полезным средством для иссле-
дования электронной структуры этих соединений.

Л. Б.
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ПЛОСКО-ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ИСКРОВЫЕ СЧЁТЧИКИ

В последние годы получили применение искровые счётчики с плоско-
параллельными электродами 2—9.

Интерес к ним обусловлен главным образом тем, что они вследствие
малого запаздывания разряда по отношению к моменту прохождения иони-
зующей частицы и быстрого развития разряда пригодны для измерения
весьма малых промежутков времени (—Ί0—э сек). В обычных цилиндриче-
ских счётчиках Гейгера-Мюллера запаздывание разряда определяется вре-
менем дрейфа первичных электронов к нити счётчика, где градиент на-
пряжённости электрического поля велик и начинается ударная иони-
зация, ведущая к разряду. Среднее время запаздывания в таких счётчи-
ках —10—7—Ю—8 сек.

В искровых счётчиках градиент напряжённости электрического поля
в любой точке рабочего объёма достаточен для начала ударной ионизации
и создания лавин. Ударная ионизация и фотоионизация образуют стри-
мер—проводящий канал, вдоль которого происходит искровой пробой.
Время образования стримера очень мало, — при расстоянии между электро-
дами, равном 2,5 мм, оно составляет ~ 10-9 сек К

Амплитуда импульсов искрового счётчика достигает нескольких сотен
вольт; поэтому они легко регистрируются без дополнительного усиления.
Следует отметить, что искровой разряд, развивающийся вдоль стримерного
канала, наблюдается визуально и позволяет определить место прохождения
частицы через счётчик.

Для гашения разряда в счётчике обычно применяют гасящие электрон-
ные схемы 3· 4; снимающие напряжение на счётчике на некоторое время 7Ό *).

*) Можно воспользоваться для этой цели гасящим сопротивлением ?·,
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Τη ~ η 01 —0 05 сек. Такое сравнительно большое мёртвое время
может' в некоторых случаях, ограничивать их использование для регист-
может, в некоторых ицгчамл, u v и и б о д ь ш и х Интенсивностеи.

В последних работах9 удалось
уменьшить это время до величи-
ны г~ 5 · Ю - 3 — Ю- 4 сек.

В 8 описан счётчик с двумя
плоскими медными электродами
прямоугольной формы площадью
35 см2; расстояние между электро-
дами 2,5 мм. Счётчик наполнялся
смесью паров ксилена (давление
6 мм рт. ст.) и аргона до обще-
го давления х/г атм. Счётная ха-
рактеристика его представлена на
рис. I. Отметим, что наклон плато
зависит от Го; при уменьшении
мёртвого времени Го наклон воз-
растает.
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Рис 1. Плато для счётчика, наполнен-
ного аргоном и ксиленом. Время

Го = 0,05 сек.
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Важной характеристикой искрового счётчика является величина вре-

мени запаздывания импульса по отношению к моменту прохождения заря-
ж е н о ! частицы. Измерить это время в одном счётчике весьма затрудни-
тельно· поэтому измерялось относительное запаздывание импульсов, возни-
кавших ПРИ прохождении одной космической частицы через два счетчика,
разложенных непосредственно один над другим. Измерение времени
запаздывания производилось
при помощи так называемого
хронографа Неддермейера, су-
щественно усовершенствован-
ного автором2.

В работе приведены гисто-
граммы распределения запазды-
ваний при нескольких фиксиро-
ванных значениях перенапря-
жения на счётчиках (А К = 250 в,
500 в, 750 в и 900 в). Оказалось,
что ширины этих распределе-
ний существенно зависят от
величины перенапряжения. Если
характеризовать каждое распре-
деление величиной ΔΓ такой,
что в половине наблюдённых
случаев запаздывание не пре-
вышает ΔΓ, то при Δ1/ = 250 в
ΔΓ^17·10— 9 сек, а при ΔΚ =
= 900 в оно значительно мень-

ше и равно
ятрпьнпе исследо- , , , , . , , , . , .

-2,0-1β-ν-0β-0,4 0 0,4 0β U Ifijft
Ю^сек

Рис. 2. Распределение запаздываний в
искровом счётчике при перенапряжениях,

равных 300 ν и 1000 г».

-8,0-10 0 4,0 8β
ЮЛек

Перенапряжение
300в

Более тщательное исследо-
вание запаздывания импульсов
в искровых счётчиках произво-
дилось В 4—6.

В * использовались счётчики
с круглыми электродами из
тонкой медной фольги, располо-
женные на расстоянии 4 мм;
и с Т л а д ^ о с Г Г о Г т е л ь н о Г з а п а з д ы в а н и е импульсов в двух счётчиках
при прохождении р-лучей от Р™. Эффективность счетчика равнялась 98%.
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На рис. 2 приведены полученные типичные распределения запаздыва-
ний для перенапряжений на счётчиках, равных 300 β и 1000 в. Здесь по
оси абсцисс отложена величина запаздывания, а по оси ординат число за-
регистрированных случаев. Полуширины этих кривых равны 6· 10—э сек и
18-10-9 сек для перенапряжений 1000 β и 300 β соответственно, что со-
гласуется с результатом з. . :

Теми же авторами в Б приводятся осциллограммы импульсов искрово-
го счётчика; оценка длительности фронта импульса привела к значению
— 3-10—9 сек.

В β исследовались запаздывания в счётчиках с электродами прямо-
угольной формы. В стеклянном баллоне диаметром 55 мм расположено два
плоских медных электрода размером 11,5 X 4,5 см. Расстояние между
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Рис. 3. Гистограмма запаздываний в искровом счётчике.

электродами равно 2,5 мм. Счётчик наполнялся аргоном и насыщенными
парами спирта до общего давления 60 см рт. ст. Величина плато счётчика
•около 1000 в, наклон плато 4% на 100 в, эффективность ~ 98%; срок
службы счётчика при непрерывной регистрации космического излучения
на уровне моря — более 3 месяцев, причём после промывки и перенапол-
нения счётчик вковь пригоден для работы.

Автор, как и в 3 , измерял относительное запаздывание импульсов в
двух счётчиках, расположенных один над другим на расстоянии 6 см, но
использовал вместо хронографа специальный быстрый осциллограф, на ко-
тором регистрировались импульсы от обоих счётчиков.

На рис. 3 представлена гистограмма относительных запаздывании
в счётчиках при перенапряжении ΔΚ = 500 в и мёртвом времени
Го = 0,01 сек. По оси абсцисс отложена величина относительного запазды-
вания, по оси ординат — число случаев запаздывания (в интервале
5 · Ю - 9 сек). Всего зарегистрировано 2000 случаев. В полученное распре-
деление автор вводит поправку, учитывающую совпадения в счётчиках,
вызванные ливнями, проникающими связанными частицами (см. ">.) и др.
.Этот фон измерений представлен на гистограмме случаями ниже линии АВ.
Полуширину плавной огибающей кривой полученного распределения (вы-
ше линии АВ) автор принимает за разрешающее время счётчика; для ис-
следования счётчиков разрешающее время р а в н о ~ 5 · 0-9 сек. Таким об-
разом, данные различных работ о запаздывании импульсов в искровых
•счётчиках вполне между собой согласуются.

Отмечается, что запаздывание может быть уменьшено за счёт умень-
шения междуэлектродного расстояния и увеличения перенапряжения на
•счётчиках. Однако осуществление таких конструкций счётчиков встречает,
ловидимому, определённые трудности Б.
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В двух сообщениях, опубликованных в сентябре 1953 г., приводится
краткое теоретическое рассмотрение работы искрового счётчика 8 и описа-
на конструкция йчётчика с электродами размером 10 >< 2,8 см °. Счётчики
наполнялись смесью аргона (34 см рт. ст.) и спирта (4 см рт. ст.). Они
обладали временем жизни значительно большим, чем описанные ранее в
работах 2—7, Пока можно указать только нижний предел времени их жиз-*
ни; счётчики, изготовленные год назад, проработали непрерывно в течение
6 месяцев и продолжают эффективно работать.

Приведены следующие характеристики этих счётчиков:
1. Плато равно 800—900 β при Го = 5· 10—з сек и уменьшается до

600—700 β при Тц = 10-4 Сек.
2. Разрешающее время ~10—9 сек.
3. Величина импульсов — несколько сот вольт.
4. Счётчики пригодны для работы при температурах от +10° С

до +40° с. ; !
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Рис. 4.

Приводится также фотография искрового разряда в счётчике; по фо-
тографии можно с хорошей точностью (в пределах 1 мм3) установить
место прохождения частицы через счётчик.

Авторы осуществили остроумный метод фотографирования разряда,
сделав один из электродов полупрозрачным и фотографируя через нега
рабочий объём счётчика. При этом· достаточно одной фотографии для оп-
ределения места пересечения траектории частицы с поверхностью
электрода. • ·

Искровые счётчики могут быть использованы в опытах с космически-
ми лучами и в ядерной физике. Они позволяют весьма точно фиксировать
траекторию частицы и момент пролёта её через прибор. Вместе с тем они"
позволяют весьма точно измерять малые промежутки времени—10—° сек.
Для примера приведём данные об измерении средней скорости частиц
космического излучения на уровне моря и. Среднее время относительного
запаздывания импульсов в двух счётчиках, расположенных один над1 дру-
гим на расстоянии 6 см, составляло (+-0,42+ 0,22)· 10—9 сек, а при рас-
стоянии 42,2 см — (+1,72 + 0,24) -10-9 сек. Принимая, что во втором случае
время запаздывания увеличилось на (1,30 ±0,33)· 10—9 сек за счёт того,
что регистрируемые частицы проходили добавочный путь между счётчика-
ми, равный 36,2 см,- молено оценить среднее значение скорости частиц.
Оно оказывается равным р = 0,93+0,25. В качестве примера использова-
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ния искровых счётчиков можно привести также работу 7, автор которой
использовал искровые счётчики для изучения связанных частиц в космиче-
ском излучении на уровне моря. Два счётчика располагались в горизон-
тальной плоскости и измерялось число совпадений в зависимости от рас-
стояния между ними*). Одновременно с измерением числа двойных со-
впадений измерялось относительное запаздывание импульсов в двух счёт-
чиках в каждом случае совпадения. На гистограмме рис. 4,6 изображено
распределение относительных запаздываний при расстояниях между счётчи-
ками, равных 15 см и 21 см (в воздухе и под свинцом).

Для сравнения на рис. 4,д приведена гистограмма запаздываний для
случая, когда счётчики располагались один над другим и пересекались од-
ной космической частицей.

Видно, что распределение (6) значительно шире, чем (а). Среднее зна-
чение времени запаздывания при расположении счётчиков в горизонталь-
ной плоскости, когда регистрировались пары или группы частиц, состав-
ляло— 2· ΙΟ—8 сек.

Это указывает, по мнению автора, на существование в космическом
излучении на уровне моря связанных частиц, идущих со средним относи-
тельным запаздыванием — 2 · 10—8 сек.

Однако физическая интерпретация этого экспериментального резуль-
тата пока остаётся неоднозначной.

М. Д.
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НАБЛЮДЕНИЕ СЛЕДОВ БЫСТРЫХ ЗАРЯЖЕННЫХ
ЧАСТИЦ В ЖИДКОСТНОЙ КАМЕРЕ | * )

После предварительных сообщений в августе 1953 года появилось
более полное описание жидкостнол камеры, предназначенной для наблюде-
ния следов заряженных частиц ***) .

Камера представляет coCoi толстостенный цилиндрический сосуд из
пирекса длиной 3 см и внутренним диаметром 1 см, наполненный жидкий
эфиром. Он соединяется с регулятором давления при помощи пирекскоЗ
йапилляриой трубки длиной 45 см. Регулятором давления служит латунный
цилиндр длиной 2 см и внутренним диаметром 3 см. Один конец его
закрыт упругой диафрагеог из иеопрена толщиной 3 мм, покрытой теф-
лоном. С обратно'! стороны диафрагма поджимается к жидкости сжатым
газом.

*) Разрешающее время схемы совпадений ~ 10—7 сек.
**) Английское название камеры «Bubbl Chamber».

***) A. G l a s e r , Phys. Rev. 87, 665 (1952); Bull. Am., Phys. Soc. 28,
№ 3, 72 (1953); Phys. Rev. 91, 762 (1953).




