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ФИЗИКА

Г. (՝. Саакян

О светосиле магнитного спектрометра

Магнитный спектроме1р Ллнханян!! Алиханова являекя одним из 
удобных приборов для измерения абсолкииых интенсивностей различ
ных компонент космического излучения, как функции импульсов ча- 
сит, со*՛।являющих эти компоненты. Однако иг все частицы, издаю
щие на установку, обязательно ри парируются. По ряду причин, веро- 
мносгь регистрации частик меньше единицы. Установка вносит иска
жения и получаемая и эксперимент картина не всегда правильно отра- 
JKtiei существующее положение в природе. Величина -мой вероятности 
является функцией геомегричес. их napiiMeipo» установки, напряжен
ности магнитного поля, направления и величины импульса часыщ, падаю
щих на прибор, и физических свойов регистрирующей сисюмы. Та- 

рсим Образом, пптенсиппос iи no । ока часгнц космического излучения, 
наблюденные в эксперимеи։ах с магиипшм гпектрометпом, всегда 
меньше истинных интенсивностей. Из сказанного следуен что буду! 
искажаться также и импульсные спектры частиц.

Нел-ыо настоящей работы является вычисление истинных инген- 
■TiH.ocieH и 'спектров частиц по наблюденным, i. с. вычисление ве- 
роягностн регистрации заряженных частиц, падающих на установку 
мйгиптиого спектрометра. Часть за трону mix здесь вопросов рассмот
рена в работе [I). Здесь дается другой подход к решению этих воп
росов, а также получены новые формулы, нс содержащиеся в цити
рованной работе.

/. Дифференциальни՝я вероятность регистрации. На фиг. I 
прпиедено схема!нческое изображение основной части магнитного 
спекIпоме;ра. Выберем снаему координат с плоскостью YOZ, сов
падающей с поверхностью левого полюса xiaiiinia, и направлениями 
Осей тик, как это показано на фигуре. Пусть д. b и / размеры поля 
соответственно по осям X, Y и Z. Точнее, « — расстояние между ря
дом .торновых4 счетчиков, расположенных на полюсах магнита с 
осями счетчиков. параллельных оси Y. Зти счетчики предназначены 

Й0Н исключения случаев рассеяния части на полюсах магнит!!; /— 
р.чесюяние между верхними и нижними координатными рядами счет
чиков, осн которых параллельны силовых; линиям ноля, г. е. направ- 
дейню X. Счетчики верхнего ряда расположены у верхней границы 
поля и ошечаюг координаты частицы при ее входе в иоле, а счеши 
кн нижнего ряда расположены на нижней границе поля и отмечают
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координаты частицы в момент се выходи нт ноля. Для определения 
траектории чистины в магнитном поле, кроме указанных ри: он, 
имеется еще одни или дли горизонтальных ряда счетчиков. распо
ложенных в самом магнитном иоле. Наконец, Ь— ширина этих коор
динатных рядов счетчиков, задающих размер юля ио оси Y.

Траектория заряженное частицы л мат iiihom иол»՛ определяется 
уравнениями движения

х" = О, У = wz', z՜' = tt> у'. (1)
ссН ..где w== с и Е- заряд и полная энергия частицы, с скорость 

Е
света и Н —напряженность магнитного коли, которое предполагается 
однородным(IԱ = Н, Ну = Н.; = 0Հ Пусть начальные условия таковы, 
что при է = 0 частица находилась в точке х\,, у„ и и имела ком-
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ПГонёигы скорости vx , vv . vx. Решения уравнений (1) с указанными 
начальными условиями суть

У — Уч I' R [<'OS X — COS (tot -t- x||.

z — R (sin (wt֊|- xi sih«|. (2)

-X = X'o — • I,

I.".՛* R —I vv4-v- — I pi—pi—ради vc кривизны траектории частик 
to ел

в магнитном поле, рч, р_ и р, компоненты импульса частиц при 
է О,

а = arc sin ——Lt-. — ■ ($)
I Ру + Р>

Под импульсом частицы здесь подразуменаегся обычный импульс, 
умноженный на скорость света.

Из уравнений (2), исключая время, находим

Pl 
eH

|arc sin (sin ян 
R

У ֊ Уо ֊ R | 1-(sin x+-jZ-) ֊ cos а]. (41

1 • 1 ■ . z \է = — arc sin I sin x ------ x •
to R I

Для простоты рассмотрим частицы определенною заряда, анмев 
■но такие, которые в магнитном поле вращаются против часовой стрел 
|П1, если смотреть вдоль положительного направления оси X. Ji о будет 

есН . _ иметь место для частиц положи юльного заряда, так чю со = - ■ > О.

Так кат; вероятосп» регистрация частиц не зависит oi знака их за
ряда, то полученные формулы в равной мере буду։ относиться и к 
частицам противоположного заряда, которые в манником поле вра
щаются по часовой стрелке.

Пока предположим, что частицы, падающие на каждый ряд ко
ординатных счетчиков, регистрируются с верояпюстью достоверного 
события. Тогда нахождение вероятности региг грации сводится к вы 
числению вероятности события одновременного прохождения тяряжен- 
ных чаепщ через ряды координатных счетчиков. расположенных со
ответственно на плоскостях z=0 (верхняя граница поля) и z=/ (ниж
няя граница ноля). Здесь мы имеем дело с двумя независимыми со
бытиями. Первое из них состоит н незадеваиии частицы полюсов маг
нита или, точнее, торцовых счетчиков. Вероятность этого события 
(обозначим w։ и будем называть вероятностью регистрации по оси X. 
Второе событие соегоиг в том. чтобы частица при ее движении от 
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плоскости z=0 к плоскости 7.— 1 не выходила из поля. Вероятие 
этого события обозначим w2 и будем называть вероятностью 
гист рации по оси Y. Таким образом.-, вероятное и. регистрации частт 
панна произведению w -w . в задача сводится к вычислению функ 
w. и \v...

Как уже говорилось, одним из пгобхо шмых условий ре։ист 
цпи час։ ины является ее незадеванпе полюсов магии та. 4 т о уело։ 
однозначно выражает си неравенствами

где х(“)-координата частицы при выходе из поля

я т -время пролета частицы через поле

arc sin I sin а

= ± ։rc<ilI Г' ՜ Р>1 р; ^е11/р.. • -i I •*
w ' р| 4՜ Pi՜

В магнитных спектрометрах, применяемых в экспериментах f 
космическими лучами, расстояние а между полюсами, обычно знач 
тельно меньше высоты / полюсов магнита. Поэтому для всех реп» 
рируемых частиц р;жр;4-р; и. следовательно, р{- —р; ^.р'*. При ныне 
нении этого условия формулу (6) можно переписать так:

֊ = ֊ ■ircsin1’/(P֊pellZ>- р՝ 1 р" (Р՝ ±l‘HZ?. 
w J?

При vs > 0 из требования одновременно! о выполнения услов; 
(5) следует

х . ■ а - \\ - <>.

При vx<0 из (5) следует

Таким образом, чтобы частица при движении нигде не задев։
полюса магнита, необходимо и достаточно, чтобы координата х„ удо 
ле։норяла неравенствам (7) и (7'). Эти ограничения утверждают од 
и ։о же, а именно, что о։ все։։ длины а верхнего ряда счетчик՛ 
эффективна в смысле регис грации частиц только ее часть, рзвн 
a—|vx|<. При попадании частиц на остальную часть длины счетч
кон, равную | vx|-т, они ударяются о полюса магнита, не доходя л
нижнего ряда координатных счетчиков, и поэтому не ре։нс։рнрукпе 
установкой. Таким образом, вероятность регистрации w. но направ.и
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Пню оси х равна отношению эффективной длины счетчиков a v | ՜ 
к л.\ полной длине а

Отсюда видно, что для регистрируемых чао ни рч может 
пяться в пределах

изме-

(9)

Перейдем к рассмотрению условии роист рации частиц в плес 
кости YOZ. На фиг. 2 изображены ишичные траектории частиц в маг
нитном поле, вращающихся против часовой стрелки. У всех кривых 
радиус кривизны один н Ю1 же. В случаях Ժ) и в) координата у, при 
значениях z, находящихся в интервале 0՝՜ z /. имеет минимум (для 
частни обратного знака заряда, наоборогу hmcci максимум). В слу

чаи <5) минимум координаты у имеет место при ֊ ՝ - z- /, а в случае»

«) при <Խհ-7.- ,
—

В случае о) частица па. ае։ на установку справа

о: вертикали и с возрастанием z координата у монотонно убынас г. На 
конец, н случае г) частица падает из установку слева от вертикали и 
с возрастанием z координата у монотонно растет. Но всех этих случаях 
рассматривается поток частиц с параллельными проекциями :раекго- 
рпй на плоскость YOZ.

В случае б) от всей ширины координатного ряда счетчиков ОА 
работает лишь отрезок ЕА, который равен минимальному значению у 
лян проекции траектории, проходящей через точку А с координатами 
yft.z и. Для уравнения проекции этой кривой из (4) имеем

v = Ь COS 7.

Отсюда находим, что при значениях z, равных

z„i= Rsin«= --֊ • (10)
ell

.V имеет минимум, разный у||: = b R(l—cos а). Частицы, па
дающие на отрезок ОЕ, не будут регистрироваться, поэтому отноше
ние у-п ЕА к полной ширине ОА = Ь есть вероятность регистрации 
Wj лян рассматриваемых типов траектории частиц

Wj = I k (1 cos х) 1 —— ■
b elib

4га формула верна только для ivx случаев, когда Լ ----- что

имеете с (16) дает
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Фиг. 2. Типичные проекции траекторий на плоскоеп> YOZ для 
регистрируемых частиц.

с/1! ру - е/11 (12)

Итак, вероятность w и области значений ру, указанной в (12), выра
жается формулой (11).

Для дальнейшего необходимо определи и» также область допусти- 
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них значений ру при заданном импульсе р. Однако мы предпочп- 
тзем этот «опрос рассмотреть после изучения нСех четырех случаев.

В Случае а) от всего пучка параллельных частей, падающих па 
весь ряд счетчиков, установка выделяет и регистрирует только его 
чт ri . охватывающую отрезок DA, тогда как частицы, падающие на 
отрезок OD, не регистрируются. Длина отрезка DA равна разности 
координат проекции траектории частиц на плоскость YOZ. проходящих 
через точки A(y = b. z—0) и С(у—О. z= /). Из (I) находим

DA=b R COS X

1 
ell

] p;֊ 2tH/pv c=l P/3 pi

Отношение длины отрезков DA и О Л дает вероятное։ь wv для рас
сматриваемых типов траекторий час։ни.

, Ир;-2еIIZpy -е=НФ—р I р® - i■>. -р 31/1֊ -рх 
ellb ' е'НЬ

бы найти область применения полученной формулы, нредста- 
Вшм^что однородное золе занимает все полупространство ниже плос
кости z=b. Тогда в рассматриваемом случае .у имел бы минимум при

Следовательно, формула (13) верна лишь при
I еН

Ру =ճ — е/11

Компонента импульса ру снизу также ограничена. Ее нижняя 
’-траиппа определяется из требования w..>0, которое дает р-. > 
|-&5.е/Н—у, тле __ _____

1^1 т=ь] Р+Ь’-Тегп։'
При получении этого условия предполагалось] щЧ-р->-р. Таким 

образом, область допустимых значений ру в формуле (13) определяется 
lii!|!hllt!HCTHOM

—0,5 el I/ — ру-у; — cl I/. (15)

В случае о) для всего пучка частиц, падающих на первый ряд 
Координатных счетчиков под заданным углом х. от всей ширины ОА 
Итого рада действует только часть ее, а именно отрезок MN. Длина 
того отрезка равна минимальному значению у, принадлежащему 
проекции траектории, проходящей через точку В(у = Ь, г — I). Для 
?н-н кривой из (4) имеем

Отсюда получаем, что при
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zm = — R sin а =
el I

у имеет минимум, ранный у1Г|=Ь- R 1 = 4-

(10)

ношение y«n — MN и АО лает вероятное и» w2

»■,-! ■ Р-ТУ-ТРу + еНУ. (16)
el 1b

.Эта формула относится к случаям, когда 0zm г-Х—/, поэтому она 

верна лишь для , принадлежащих к области

-0.5 еШ*: ру ^О. ’ (17)

В случае г) регистрируются только частицы, падающие па 
отрезок OF, длина которого равна разности координат у, при
надлежащих траекториям частиц, проходящих через точки с 
координатами v — bt — I и у = z 0. Из (4) получаем:

Отсюда вероятность w<:.->= рассмат риваемых типов траектории равна

I RW;-i- ь cos а - 1 1 — j sin а £ 1
К

I ՛ I ՛ . H- eHZ)8 
el lb

(IB)

Случаи г) получается из «) непрерывным возрастанием угла 
о..

a—arc sin —— ----- г., iio- ioMv, имея в виду (17), приходим к ятклю-
I Р-. ; г-

чепию, что формула (18) относится »■: случаям ру >.0. Верхняя грани
ца.. опустимых значений ру определяется из условия w..>0, которое 
lae. р\ . (),’>е/11-ну. Следовательно,формула (18) относится к зна
чениям ру . находящимся а интервале

0-^pv-; - - 0,5 el I/+ у. (19)

т1:ак, сопоставляя асе четыре случая и учитывая формулы (15) 
/г՜-1 /3if (19), трпходим к заключению. что при импульсах р ell для

2Ь
парируемых частиц допустимые значения ру находятся в интер

вале

— 0,5 el 1/ у - ру - — 0.5 el I/ 4֊ х, (20)

причем в разных интервалах значении р>։ указанных в (15), (12). (17) 
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н (19), вероятность w._, выражается соответственно формулами (13), (11). 
(16) и (18), которые при переходе из одного интервала к другому 
плавно переходят одна в другую. Наоборот, при импульсах

Ь՜ — /5Г ;-~еН ——— встречаются только случаи б) и <?). Тогда область до

пустимых значений ру при заданном р определяется из условия
(т. е. w2>0), смысл которою становится ясным, если мы обратимся 
К фиг. 2 и рассмотрим предельные траектории с у1:1 = 0. Применение 
этого условия к случаю б) дает

ру > — еНЬ I ----- ]
* el lb

а в случае в) оно дает

Pv с-:. ֊ еН1 Н- ellb I _Ճ1Լ. _ । 
’ еНЬ

Таким образом, при импульсах р-.-֊еП----------- проекция импульса

Г для регистрированных частиц может находиться в интервале

- eHh I -Ջ? ֊ 1 « : ps ֊ elЙ 4 el 1Ь | ֊^֊ - 1, 0)
' enb '■ f el 1b

причем в интервале

— еНЬ I _“J?------Inv-֊- --сП/
’ еНЬ -р> - 2

вероятность w5 выражается формулой (11), а в интервале

1 сП/: ру -eli/H-eilb | ֊ 1

формулой (16).
При импульсах ниже определенного минимального рт|„ траекто

рии частиц искривляются в матииптом поле настолько сильно, что 
частицы выходят из поля, не успев доны։ до нижнего ряда коорди
натных счетчиков. Этот импульс соответствует проекции траектории 
частицы, проходящей через точкт А и В и касающейся оси Z в точке 
у=0. z^0,5 / (см. фтн. 2). Однако величина рты проще всего полу
чается из (21), если и нем ширину области изменении переменной 
Ру устремить к нулю. Итак, приравнивая выражения, стоящие в обеих 
частях неравенства (21), толучим

pum 0,5eil/( — 
\4Ь

Խ / (22)
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Следовательно, частицы с импульсами р^р,п„, вообще не могу г ре
гистрироваться ус ।ановкон.

Теперь мы можем определить вероятность регистрации частиц w. 
Она равна произведению вероятностей w։ и wJ։

w » w, • w,. (23)

и является дифференциальной вероятностью регистрации частиц, гак 
как она относится к заданному направлению движения частиц и за
данному значению импульса р.

Произведение величин вероятности w и площади а՝Ь координат
ного ряда счетчиков называется светосилой магнитного спеюpompiри

s = ab\\r. (23')

При больших импульсах частиц, когда выполняется условие

Pz » el I/, (24)

влиянием магнитного ноля на движение заряженных частиц можно 
пренебречь и тогда формула (23) примет простой вид

w /։_± .bih/'j-LJAJY
\ <1 рх /\ b Pz I (25)

Здесь первый множите.՜!։ получен из (8), а вюрой из (18) или из 
(13) путем предельного перехода 0. Формула (25) одновременно 
представляв։ собою вероятность регистрации для незаряженных частиц, 
если счетчики Гейгера Мюллера заменены соответствующими счетчи
ками, регис| пирующими нейтральные частицы.

2. Определение импульсного спек/нра п углового распределения 
частиц. Знание вероягностп (23) позволяй! определить истинное рас
пределение частиц по их импульсам и направлениям движения ։։о 
наблюденному в экс-те ри мел те распределению. Пусть ((и, 0, ?) ։lp sin OdOtb 
есть HciHiiiioe распределение частиц ио их импульсам и направлениям 
движения, a F(p, 9, s)dp sin 0 d 9<| то же самое наблюденное на 
опыте; тогда имеем

Кр.'-.т) .ЦрЦМ. (26)
w (р. о, 9)

где 9 и -зенитный и азимутальный углы, a w(p, 9, 7) вероятность 
(23). выраженная в сферических координатах р„ - р sin 9 cos <5, 
pv =■ р sin 9 sin ъ и р; = р cos 9,

Интегрируя (27) по всем дозволенным направлениям движения 
частиц, находим импульсный спектр частиц

N (р)4р — dp I I 1sin 9dO։pf.
Jw(p, б. *4) 
2<P)

(27)
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pie ’2'р)-֊ телесный угол пучка частиц, доступных к регистрации. Из 
(9), (20) и (21) непосредственно следует, что этот телесный угол яв
ляется функцией импульса частиц. При импульсе р—pmin. где Pinin оп
ределяется формулой (22), телесный угол пучка частиц, которые мо
гут попасть в прибор, равен нулю: i2ipmiil)=0, С возрастанием импуль
са частиц £2(р) растет и при р>еН/, когда влиянием магнитного поля 
ни движение частиц можно пренебречь, телесный угол .достигает сво
его максимального значения, равною при <ւՀէ

(28) 
0 Ь/

[см. формулу (37)1.
Если нас интересует не импульсный спекւ р частиц, а угловое рас

пределение потока этих частиц с импульсами больше заданного р, то 
(26) нужно интегрировать по р

С F (р. 9. ф)
Ф„(9. ф)= ֊֊“-(Ip. (29)

1 ' J w(p, 0, ср) 1
Р

3. Полная вероятность регистрации частиц. Если магнитный 
спектрометр приспособлен для измерения импульсною спектра верш- 
|алъного потока заряженных час ми; (что достигается выбором разме
ров полянпб, в несколько раз меньшими ио сравнению с высотою полю, 
сов /). то представляет интерес нс дифференциальная вероятное!!» (23), а 
полная вероятность регистрации частиц с заданным абсолютным зна
чением импульса р. Для эт ой вероят ности введем обозначение \v„ (р) 
Дилее. пусть для заданного р угловое распределение частиц, надаю 
тих из установку, описывается функцией f(p, 9, գ). Предположим, 
■ио эти функция нормирована к единице, г. е. f(p, 9. փ) sin OdOd^ 
есть вероятность движения частицы с импульсом р внутри элемент.! 
релесногп угла sin SdOdo. С другой стороны, частица, движущаяся г 

направлении, регистрируется с вероятностью w(p, 0, <р՛, оп
ределяемо։! формулой (23), Итак, вероятность того, что частица бу 

Дет двигаться внутри элемента le.iecaoro учла sin 9ii6d<? и будш рс- 
|ТИСтрнроватьс.ч. равна

dw(p. 9, <р) w(p. 9, у) f(p, 9, փ) sin OdOdo. (30)

Интегрируя (30) по телесному углу —(р). т. е. но всем дозволенны;.։ 
։Э!1р.։влениям регистрации частиц, находим полную вероятность ре- 

иктрашш wn (р) - j ( w(p, 0. ֊) f(p, 9,ср) sin OdOd?. Следует отметить.

Цр)
■что в-случае а<& и Ь'<1 телесный угол ճ(թ) мал, вследствие чего 
Вфункцпн 1(р,9,ср) внутри -юг. облаем։ ни.егрироваьия практически нс 
Кйеннется и может быть принята за постоянную. Наоборот, w(p. 0,<р) 
Ьаутрп области интегрирования Զ(թյ изменяется в пределах от нуля 
[до единицы. т. с. быстро.
| iliS.'Cb՛.։ VII, № 4—5
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В целях удобства интегрирования от угловых координа! О и ? 
перейдем к переменным рх и р> (абсолютное значение импульса счи
тается заданным).

Итак, произпедя в (30) замену переменных рх = р sin (I cos t? и 
Ру р sin О sin з, получаем

<lw( р, рх, ру) = w ( р. рх . ру) F (р, рх. ру) dl^֊Et_. .
Pl Р -pi-py

I де F(p, р». ру) — функция углового распределения i(p, О, «) в но
вых переменных. Полная вероятность регистрации для часгиц задан 
ного импульса р равна

Pi- Рх

«Ру I-------- —՜՜—======---------- «Р • и)
р J. J I Г Рх —Ру

Ру Рл

где вероятность w по формуле (23) заменена через w,-w5. Выясним 
пределы iiiiicrpHpnBaiiiiM. ('начала рассмосрнм ннтегрированпг но 
рх. Из (Н)’имеем р" р‘ 3. где -5 максимально допустимое значе
ние переменной р,. Оно определяется из iрансцендентного уравнения

,,, Й -ttrk-g—(й; ОТ call. (32)
р2

Эю уравнение непосрсдс пенно вытекает из (6) а (9'. При а / ве
личиною 3 в аргументе arc sin можно будет пренебречь, и вопрос на՜ 
хождения неизвестной -5 упрощается.

Перейдем к определению пределов интегрирования по ру. При 
Ь2 ; Г-

р <■?! I ч • согласно (23), имеем

ру 0.5 еН/ — у, р/= — 0.5 еН/4-у, (33)

где у определяется формулой (14). В этом случае необходимо отличить 
четыре облает значений pv. а именно: 0,5 еН/ — Հ- ру

ell/r ֊ еН/ ՝. ру -_ 0.5(11/. — U.5 el 1/р\ . 0 и
0- ру 0,5ell/ Հ. в которых вероятность \v_. соответственно ны-

Ь ՜ /՛ ражастся формулами (11). (13), (16) и (18). Наоборот, при рт _е 11 յ։— 

вероятность ws определяс1ся юлько формулами (11) и (16). Тогда ин
тервал возможных значений р5 определяется формулой (21). согласно 
которой

Р/=-е>1Ь| -£г Ь -eH/-eHb| 1. (34)
r enb ’ > т el 1о

причем в области
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-։НЬ1/тиНй^ 0>5ellz
вероятность w.. определяется формулой (11), а в области

— 0,5 еН/ ру ֊-Հ- еН/4- еНЬ I ДР- _ լ 
еНЬ

она определяется формулой (16).
При больших импульсах частиц р, >.еН/. согласно (25). полная

вероятность w„ равна

p'vm> Р?»

w" yj Ч (՚ О <1
—.6լ_.., ն 1------ ) х

а I р“—|Н֊ру Դ b | р-—р-—р= )

у F(P>Px> Py)dpx 
I r-pi-py

где пределы интегрирования равны

J Հ Հ । Р’’ РЬ
(36)

р;110= »> Г- !՛ . Ьр__ .
/* " I I)- - Г*

Для действующих в настоящее время магнитных спектрометров 
телесный угол, охватываемый прибором. мал я практически всегда 
имеем дело с вертикальным потоком частиц. Внутри этого телесного 
угла функция углового распределения 1;(р, :>.. ру) почти нс меняется, 
и излучение можно считать изотропным. Так. в случае (35). предпо- 
латая r(p. р., pv) = const, находим

2а( | bAR’— /) Н7>

Значение const определяется из условия нормн.р1ии<и. Удобно вероят
ность (31) перенормировать так, чтобы \v„ = 1

при р’.^еН/.

Чтобы вычисление полной вероятности wn довести до копна, не
обходимо знать функцию углового распределения частиц. Если функ
ция Е(р,рх, pv), а ։акже размеры поля а. b и / таланы. то интегри
рование (31) не представляет трудностей и может быть выполнено 
численно.
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Фиг. 3. Кривая зависимости полной вероятности Wn от импульса 
частни для установки с параметрами «=8c.w. b—17.S c.u./=б9г.« 

и Н“7200 эрстед.

На фиг. 3 приведена кривая вероятности w„ (р) для установки с 
параметрами a 3 <',ч, ծ=17.8 см. Z=69 см и Н 7'200 эрстед. Фор
мула (31) имеет простой геометрический смысл. В нодннте։ ральиом

выражении в ней элемент телесного угла sin OdDdqp=—--- умножен
Р’Рх

на вероятность регистрации F(p. рх, pv) w։(p, рх, ру) wL(p, рх. ру) и интег 
рирован ио всем дозволенным направлениям регистрации. Следова
тельно (31)фактически представляет собою усредненный потомкам плос
кости нижнего ряда координатных счетчиков телесный угол установки. 
Отсюда следует, что если в (37) положить const = I. то полученное вы
ражение представит собою геометрический телесный угол прибора 
(11=0), усредненный по точкам плоскости нижнего ряда координат
ных счетчиков. Таким образом, светимла установки представляет 
собою произведение величины телесного угла установки 2(р) на пло
щадь нижнего ряда координатных счетчиков տ~«ծ.

В (31) ио учтена эффективность координатного ряда счетчиков. 
Счетчики могут нс фиксировать часть проходящих через них частиц, ес
ли между ними имеются щели и эффективность регистрации каждого 
счетчика вс равна 100" Поэтому, вообще говоря.(31) не есть полная ве
роятность регистрации частиц прибором. Для получении этой полной ве
роятности регистрации необходимо(31) умножить на вероятное!ь реги
страции, характеризующую всю систему счетчиков. Вопросы, связанные 
с эффективностью регистрирующей системы магнитного спектрометра, 
исследованы в работе [1]. Их рассмотрение возможно и имеет смысл 
только ;ля определенной установки.
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Դ- U. ՍահակյաՈ
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նու.թ Jin'll աp tn in if p jin jp : //տոնիկների tf ft in'lt rj if in'h ՛, in t[ in'h in կան nt [■/ ini'll՝!, inp

ut Ш հա Jin у ում է (31 / էիո pif nt fin jn i[ i Inn մ ի if /, Л п t թ յ п 1 '/» Լ t n ft ft ուդիդ հա
մեմ Ш lit ui կան / if fun'll tj if nif մաոնիկների 'i [i if tn ft till in j fi'li ա՛հ կ րոն p ; 4,J‘f

У մ tnptfiiin յին անկյտնր հանդ [tn ու՚1< nt մ Լ ,'իունկւքիա մ tn tr'l, ի կնն p ի p իմ- 
iifm քոիրյւ քքրոշ մինիմաք ի il պ n t f n /1 դեպրու if \utfln ![in ft tf n 1 f tn 22/, n ft fi nfinn֊ 

i[m մ Լ if niif'lt [rninlfin'li 1քւոշւււ[ւ քուրւ[ւոծ ու [1 jnnf fi h յ. ա i/iL fi n t[, £2 = (/.- /Г1111Л1 [1 կ֊
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ifiu^niniif դաոնամ l, иЛЛциЛ,, .\tftnntif I, [i fi ninitf in'hin f[i'h արմերին, n fi fi

"f1"՞՛/ "՛ ‘1 Լ ' > '{"՛ ["f lu/ J" У ։ (3!) ([in fiif tn յա յի tf I, Q ifin'hntf [i'h nt I, if ft if in'h

սա nf m'ti'h I, ft fi որոշւ[ամ li'h ui ft in n tf 1.Ն if !/h tn in i[ in n in ր n t մ՚հ I. ft [i tj :

II in'h fitnif innh >/. in in դո in t/ tn Л Լ այն If!, tiff, ft, I. fi ր lfinif‘h[tu[t ft h /, ii'lt /. p [1 

րաքւձրու,[ւ/յու՚1էքւ շատ iflrA Լ 'hfun'hij միՀե. htfnitl 1 ե и in if n ft n 1 [J jn t 'h /1 ц : U.(n 

դհպրու if [i'll տեդրման աո-, մ пЛг*!! I. ft [i iifuipn մ ft nfinpifh tf i( nt if Լ1
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