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Оптические искровые камеры / И К / обладают радом 
достоинств, таких, как наглядность и возможность из
мерения наклона fpeKa / в шичокозазорных И К / , благода
ря которым она продолжают использоваться в физике 
высоких энергий. Неприятный момент при работе с этими 
камерами на ускорителях состоит в трудности вести 
достаточно оперативный контроль за работой камер, так 
как информация с них получается с большой задержкой, 
после проявления к просмотра фотопленки. 

Как показано 1,н>::е, значительное количество информа
ции о работе ИК ножно получить, если регистрировать 
момент пробоя ИК. Одновременно создаются дополни
тельные возможности для исследования характеристик 
И К - 'I/ * 

Исследования проводились с широкозазорными ИК' ; 
которые используются в эксперименте по исследованию 
обратного злехтроро:"_дениг а и о н о в / О З Й / 2 ' . Установка 
с помощью стойки многомерного анализа была связана 
с ЭВМ " М я к с к - 2 2 " - 3 ' . ИК с зазором ЗО мм и площадью 
380 х 450 мм 2 с:слеены из стеклянных пластин, образую
щих ргмки камер, и алюминиевых электродов с помощью 
эпоксидной смолы. Камеры наполнялись неоном "особой 
чистоты" с. прлмесыо 0,4$i ?.:етана н снабжены системой, 
позяоднюшей впеч*я от времени продувать их чистой 
смесью. На каждую камару подавался.высоковольтный 
импульс положительной полярности амплитудой =30 кЗ, 
с длительностью фронта 15 н'£~а'0ш временем спада / н а 
полувысоте/ 5 0 0 исех. 

Для г?9гястрв.ш!и пробе» ЙК а.времени формирования 
52скрозого какала к высоковольтному электроду какедой 
камерь1: подключена ^ифферен^рующая цепочка,"Посто-
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янная времени которой /1,1 ксек/ соответствует пример
но длительности разрядного тока при пробое камеры 
/<2нсек/. На лыходе дифференцирующей цепочки по
являются два разнополярных импульса, первый яз кото
рых /полржнтельный/ соответствует но времени фронту 
высоковольтного иьшульса, а второй /отрицательный/ -
моменту разряда камеры. Амплитуда отрн«ателышго 
импульса имеет небольшой разброс / \k/k= %<t>/. 

Если пробоя камеры не происходит, второй импульс 
отсутствует. В случае пробоя, инициированного заряжен
ной частицей, интервал времени между зарядом и раз
рядом камеры г мало флюктуирует, так как в развнгзи 
разряда участвует цепочха центров ионизации. 3 наших 
условиях разброс времени формирования искрового кана -
ла составлял Дг3 = Ю негк при г = IOO нсек. В случаи 
самопробоя камеры к времена формирования разр.:,;... 
добавляется время, необходимое для появления случай
ного центра ионизация. Поэтому для того, чтобы умеш»-
шить вероятность регистрации самопробоя, отрнцатем:.. 
вый импульс с дифференцирующей цепочки включен г схе -
му совпадений с импульсом запуска камеры /ржа. I/. 

Такая система применялась для определения зффек 
тивности ИК. Прк этом запуск ЙК производился их 

ИК 
Г . -3 -

1-™г 

mjem 

Рис. 1. Схема регистрации пробоя искровой камеры /ИК/ 
и времени формирования искрового канала,!*- перемен
ная задержка микросекукдяого диапазона; SB - генера 
тор высоковольтного импульса; О - ослабитель; Ф -
формирователь, Ф\ - срабатывает ояполсвхияеАьнагосиг
нала, Ф% - от отрицательного; СС - схема совпадение; 
В-А - время-амплкшудный пресбразовапель. 
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Рис. 3. а/ Кривые времени памяти ИК, полученные с по
мощью описываемой электроники при разаон составе 
газа в камере, 6/ сравнение кривых времени памти, 
полученных с помощью электроники и при просмотре 
пленки. 

телескопа сццнтшиишвоЕных счетчиков, хоторшй выделал 
частицы, проходящие через объем камеры. Для опреде
лена» вероятности регистралив самопробог камера за
пускалась от генератора посто:шко£ частоты. 

Если яри измереспз з^ектвааоств менять задержку 
в запуск;; ШС, то шохсис потучпть крг-гвке зраме:я намжтш 
ЯК /рис, 2а/ . Необходзмс отметить, что .кривые, шопу-



ченные таким способом, существенно шире кривых вре
мени памяти, получаемых при просмотре пленки/рис. 26/ . 
Это объясняется'тём, :; :чт6Ъчетстар^ 
бую яркость и не видеы;на)^пленкеiЛ;нО:в.т:ожё1вйемд 
сопровождаются электрическими сигналами, амплитуда 
и временная задержка которых достаточны для, регистра
ции их электроникой. Кроме того, в шйрокозазорной 
камере важен не только сам факт наличия пробоя, но и 
его качество, следование по треку, извилистость. Таким 
образом, предлагаемый способ не годится для абсолют
ных измерений времени памяти ИК. Однако он удобен 
для относительных измерений. 

При работе ИК в физической установке регистрация 
совпадений сигнала с дифференцирующей цепочки с им
пульсом запуска ИК позволяет следить за изменениями 
эффективности ИК. Если при этом происходит изменение 
задержки высоковольтного импульса или его амплитуды, 
то сигналы совпадений, пропадают, что сигнализирует 
о неисправности в системе выработки высоковольтного 
импульса. 

Отсутствие сигнала совпадений означает, что в ка
мере не зарегистрирован трек, поэтому сигнал совпа
дений можно использовать для разрешения или запреще
ния регистрации события либо маркировать события 
с целью сокращения просмотра пленки. 

Более подробную информацию о работе ИК можно 
получить, если измерять время формирования искрового 
канала (О в помощью время-амплитудного конвертора, как 
это показано на рис. 1. 8 эксперименте по исследованию 
ОЗП значения г3 с двух ИК записывались в tJBMi 
совместно с амплитудно-временной информацией сосциц-
гилляцнонных и черенковских счетчиков. Последующая 
отбраковка событий, для которых значения r s сильно 
отклонялись от средних значений, позволила сократить 
объем просмотра плёнки на /20*3©/<5&. 

Во время набора статистики накапливались спектры 
величины r'g по SOO событий м определялись положения 
средних значений ~s методом аппроксимации спектров 
распределением Гаусса /процедура вписана в / 3 /^ /.На 
рис. 3 показаны графики смещения величины "rs с тече-
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PWc-. 3. Графики изменения бдительности формирования 
искрового канала (r s ) с течением времени для ЬвухШК. 
Стрелками отмечены моменты продува камер свежим 
газом* 

кием времени. ВИДНО, ЧТО В интервалах между очисткой 
газа в камере время развития искрового канала моно
тонно увеличивавься, что, очевидно, связано о загряз
нением газа. Одновременно с набором временных спект
ров, раз в 2-3 часа, производился контроль ра5от;:д ИК 
по фотографиям треков. Продув камер включался в тех 
случаях, когда наблюдались лерзке признаки ухудшения 
качества треков /небольшая извилистость некоторых 
из нах/. 

Влияние состава газа на время развитая искрового 
канала понятно, так как оно зависит от коэффициента 
ударной позлзащш Т&унсеида н ПОДЕЮХНОСТЗ электронов, 
которые чувствнтгльиы к составу гага. В работе / 4 ' 
наблюдалось большое различие во времени формирования 
искрового канала при наполнении камеры разными гагами. 
Настоящие Езмерения показывают, что время формиро
вания искрового канала чувствительно к таким загряз
нениям газа з ЙК, которые еще практически ае влияют 
ка кг.чесгво треков. Поэтому измерение r

s можно ис
пользовать для контроля состава газа ИЕ, х в дальней
шем мы включали продув, как только смещение вели
чины F„ становилось замет5а-лм. Сигналом к яргкрадензю 
нролува <мужвпо зосстакомекяе ?. до нормальной 
БеЛИЧИНЫ, 
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С помощью описанной методаки проводвявсь измере
ния завястеоети;'. щшшжы^:^: :!вт":напр1жешя": аитаюиг',;,•.; 
камеры, угла входа--чавтниы: тЩЩ\:от':Щтршш_^^усш^, 
ИК. При тменёнвж наиряжеяяв^втаняя наУ.О$> велндаиа:*'; 
% менялась на S6 ясек'АнаярГичн^раоЪтаШ/^/'^бмп-
обнаружен рост 7д с'увейичёиием^угла-входа' частйкыг 
в ШСв в рабочих условиях змачеше ..", менялось на 
6 нсек при вз&енешв угла от 5 ддг'35°. Этот рост зависит 
от напряжения питания, однако флюктуации ~г в© всех 
случаях весьма значительны, так что измереше г а по
зволяет судить о наклоне трека с точность!» ±7".'.Уж-
лнченве задержки в запуске ИК на 1 мксек приводит 
к увеличению 7в на 5 нее». 

Авторы признательны Л.Д.Неменову за ноддержку 
работы, : А.Ф.Пнсареву, К.Г.Некрасову и В.В.Вишняко
ву за полезные обсуждения. 
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