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При конструировании
некоторых характеристик, а

фициента расширения

пузырьковых камер необходимо знание 
именно, рабочей температуры Г. коэф- 

времени сброса давления, свойств при-
Аг»| 
v I ’

меняемых жидкостей в камере. При этом представляет также интерес 
нахождение зависимости чувствительности от нижнего давления Р„.

Нами проводились исследования по определению чувствительности 
пузырьковой камеры в зависимости от рабочей температуры Т и ниж
него давления Рн. Для этой цели использовалась пузырьковая камера 
объемом 500 см3, описание которой дано в работе (։). Имелась воз
можность регулировать нижнее давление Р„ до желаемой величины. 
Баллон со сжатым воздухом, поддерживающий нижнее давление, 
также как и вся камера термостатировались с точностью до 0.1 С. 
Сброс давления (поджимающее давление) происходил в течение 
~5 msec. Время чувствительности установки было 70—80 msec. Для 
выравнивания температурного градиента, возникающего в каждом 
цикле благодаря трансформации тепла снизу вверх, подогревали дно 
камеры дополнительно на ~ 2СС. Цикл работы камеры равнялся 
30 сек. Фотографирование происходило на „просвет" на фоне черного 
бархата на 35-милли.метровой аэропленке.

Помещая около камеры 7-источник Со60, наблюдали и фото
графировали следы электронов отдачи и устанавливали режим, при 
котором наиболее хорошо фиксируется прохождение ионизирущего 
излучения. Чувствительность камеры определялась числом пузырьков 
X', образованных в единице объема в центральной части камеры.

Камеру наполняли жидким пропаном С։Н8 перегонным методом, 
предварительно выделяя тяжелую фракцию и мельчайшие пылинки, 
имеющиеся в техническом пропане; поэтому рабочая область темпера
тур Л где камера чувствительна к ионизирующему излучению, по
ручилась низкая-от 52 до 66’ С, при соответствующем давлении
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насыщенных паров от 22 до 28 атм. Построены эксперименталь
ные кривые зависимости чуствительности от степени перегретости для 
всей области температуре интервалами в 2°С; получено 8 таких кри
вых. Ход всех кривых идентичен и поэтому приведены только графики 
для 52, 60 и 66 С.

На фиг. 1 приведена кривая зависимости чувствительности Д’ 
(сплошная кривая) от перепада давлений |/< — Рн\ для рабочей тем-

I- э*спер<>,"՝г*"т,&угьнъ/е

Фиг. 1. Зависимость чувствительности и (Е) (мас
штаб логарифмический) от перепада давлений (Р да— Рн) 
для температуры 52 С и давления насыщенных паров 

22 атм.

пературы 52 С при соответствующем давлении насыщенных паров 
22 атм. Аналогичные кривые приведены на фиг. 2 и 3. Ошибки, ука
занные на кривой, среднеквадратичные.

Фиг. 2. Зависимость чувствительности Л/ от перепада 
давлении для температуры 60 С и давления;

насыщенных паров 26 атм.



Очевидно удобнее и надежнее работать при больших перепадах дав
лений, не ограничивая /%, гак как, во-первых, при этом кривая выходит 
на плато, что обеспечивает стабильность работы пузырьковой камеры.
во-нторых, конструкция ка
меры упрощается и не тре
бует дополнительных уст
ройств для регулировки Рн. 
Паэтом же графике (фиг. 1) 
нанесена кривая (пунктир
ная) зависимости чувстви-
тельности от степени
регретости пузырьковой
м е ры, 
моши

вычисленная при 
формулы

к
V = .

пе-
ка-
по-

5 Л >5 го 25

Фиг. 3. Зависимость чувствительности А' от 
перепада давлений — Рн для температуры 

6бвС и давления насыщенных паров 28 атм.

где постоянная,
Лр (։) минимальная энергия, 
необходимая для образова
ния зародышевого пузырька:

к а

Фиг. 4. Зависимость чувствительности от 
температуры пузырьковой камеры, напол

ненной дистиллированным пропаном.

32 Нт Рх а3 16га3 32 “Ра3
к’ ~ 3 Л-Г(Р„+ (Рв-Р)։ 3 (Роо-Р)1’

Здесь Н—теплота парообразова
ния, Г—температура по шкале 
Кельвина, Р^ —давление насы
щенных паров при температуре 
Т, Р—гидростатическое давле
ние, а--коэффициент поверхно
стного натяжения.

Очевидно, что £Кр резко за
висит от коэффициента поверх
ностного натяжения и степени 
перегретости жидкости ■' — Р\.

Эта качественная оценка 
подтверждает полученные экспе
риментальные результаты. Энер
гия, необходимая для образования

пузырька критических размеров при Рн = 1 атм в 50 раз меньше, 
чем когда Р„ = 12 атм. При больших значениях Р„. камера не будет 
фиксировать частицы, создающие малую ионизацию вдоль трека.

Полученные данные хорошо согласуются с экспериментальными 
результатами, полученными Басси, Лориа и др. (3).

Выяснению зависимости чувствительности от степени перегретости 
посвящена также работа Г. А. Блинова, Ю. С. Крестникова, М. Ф-
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Фиг. 5. Фотография следов электронов отдачи -[-лучей С'3° и 

случайного прохождения космических частиц и пузырь
ковой камере.

Ломанова(*). Не ясно, исходя из каких соображений вышеуказанные! 
авторы выбирают режим работы пузырьковой камеры на кривой Ы в I 
лой области, где чувствительность сильно зависит от нижнего дав- | 
тения. В работе Е. В. Кузнецова (5) вызывает сомнение утверждение о 
том. что туман можно получить при любой температуре, если раз
ность | Ра,—Рн । достаточно велика. I

Была выяснена зависимость чувствительности от температуры при ։ 
постоянном нижнем давлении Рн = 1 атм.

На фиг. 4 дана область чувствительности пузырьковой камеры, | 
наполненной однажды дистиллированным пропаном С3Н8, в зависимости 
от температуры. Максимальная чувствительность получается при 58 С 
и при давлении насыщенных паров 25 атм.

Все вышеописанные эксперименты проводились также с не
очищенным техническим пропаном и получены аналогичные результаты 
с той только разницей, что рабочая температура получалась выше, 
от 62 до 77 С.

Анализируя полученные результаты, приходим к следующему 
заключению.

1. При работе с пузырьковой камерой не целесообразно регулиро
вание нижнего давления Рн. Особенно это невыгодно при конструиро
вании больших пузырьковых камер, так как устройства, регулирующие 
уровень сброса давления, получаются очень громоздкими и их термо
статирование становится сложным.

2. Из приведенных кривых (фиг. 1, 2, 3) следует, что целесо
образно выбирать рабочую точку на плато кривой чувствительности, 
при нижнем давлении = 1 атм.

Авторы выражают свою благодарность И. М. Шокареву за уча
стие в просмотре пленок.
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