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Способность тепловых нейтронов отражаться от полированных 
поверхностей с положительной когерентной амплитудой рассеяния 
широко применяется в практике физического эксперимента. Нейт-
роноводы, принцип действия которых основан на распространении 
нейтронов внутри зеркального канала за счет многократных от
ражений от стенок канала, позволяют формировать чистые пучки 
тепловых нейтронов. 

Среди различных конструкций нейтроноводов наибольшее рас
пространение получила конструкция изогнутого неитроновода. 
Основная отличительная особенность этой конструкции заключа
ется в том, что радиус изгиба р и ширина окна а в плоскости 
изгиба неитроновода выбираются так, что полностью исключается 
возможность прямой видимости зоны реактора из любой точки вы
ходного окна неитроновода. Для этого длину неитроновода выби
рают такой, чтобы удовлетворялось неравенство/1/: 

L > V8ap"- Л / 
Выходное окно изогнутого неитроновода служит источником тепло
вых нейтронов, характерной особенностью которого является прак
тически полное отсутствие фоне у-квантов и быстрых нейтронов. 
Спектр нейтронов на выходе такого источника характеризуется 
резким обрезанием со стороны длин волн нейтронов меньше неко
торого характерного значения А*,связанного с геометрическими 
и физическими параметрами неитроновода следующим образом: 

V2a/p А * = - я — - — . , /2/ 
VNac/>r 

где а с - когерентная амплитуда рассеяния вещества стенок неит
роновода в А, N - плотность ядер в А" 8 , А * - в А . Для наи
более распространенных конструкций нейтроноводов А * = (1 ̂ 3)А . 

Оправдало себя применение изогнутых зеркальных нейтроново
дов для получения пучков немонохроматических тепловых поляри
зованных нейтронов/1/. Если стенки неитроновода выполнены из 
намагниченного ферромагнетика, то прошедший пучок нейтронов 
поляризуется/г,8/,т.к. каждый нейтрон,пролетающий через нейтроно-
вод, испытывает не менее одного отражения от стенок. Степень 
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поляризации пучка на выходе такого нейтроновода определяется, 
в основном, поляризующими свойствами ферромагнитных зеркал, 
из которых он изготовлен, а также средним числом отражений 
нейтронов от стенок нейтроновода'4'6'. 

Два пятиметровых нейтроновода-поляризатора /разработка ЛИЯФ 
АН СССР/ 6 войдут в состав спектрометра тепловых поляризован
ных нейтронов на импульсном реакторе ИБР-2 ЛНФ ОИЯИ. 

В данной работе изучались нейтронно-оптические свойства 
этих нейтроноводов с помощью метода времени пролета на реак
торе ИБР-30. Особое внимание уделено изучению спектральной 
и угловой зависимости функции пропускания нейтронов через 
нейтроновод с учетом многократных соударений нейтронов. Рас
считаны функции пропускания в предположении идеальной отражаю
щей способности стенок нейтроновода. Из сравнения рассчитанной 
функции пропускания с измеренной экспериментально определены 
потери в нейтроноводе и их зависимость от длины волны нейтро
на и угла падения на стенки. Спектральная и угловая зависимо
сти функции потерь нейтроноводов позволили сделать оценку 
нейтронно-оптических качеств поверхности зеркал типа "float glass", 
используемых в данной конструкции. 

§1. ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ ПОЛЯРИЗУЮЩЕГО НЕЙТРОНОВОДА 
Основные элементы конструкции 5_метрового нейтроновода и 

способы его юстировки подробно описаны в работе'6'. Ширина зер
кального канала была выбрана так, чтобы обеспечить минимальное 
значение характерной длины волны А*,при разумном значении вы
ходного окна нейтроновода. В результате геометрические харак
теристики и спектральные характеристики нейтроновода были вы
браны следующими: 0 

характерная длина волны А* = 1,28А, 
длина прямой видимости Lj = 4,49 м, 
полная длина нейтроновода L 0 = 5,04 м, 
ширина окна нейтроновода 
в плоскости изгиба а = 2,5 мм, 
радиус изгиба Р = 1000 м, 
относительный угол 
разворота двух соседних 
секций нейтроновода а = 45". 
Остальные параметры являются стандартными для конструкций 

нейтроноводов этой серии / в /. Длина одной зеркальной секции со
ставляет 210 мм, высота - 80 мм, полное число зеркальных сек
ций - 24 шт. /что соответствует полной длине нейтроновода 
5,04 м/. Параметры поляризующих зеркал подробно описаны в ра
боте''4''. Полная длина нейтроновода превышала длину прямой види
мости в нашем случае в 1,125, раза. 

2 



§2. ОПИСАНИЕ УСТАНОВКИ 
ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ НЕЙТРОННО-ОПТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 
НЕЙТРОНОВОДОВ 

Нейтроновод, собранный на несущей балке как единое целое, 
размещался на канале реактора ИБР-30 /см. рис. 1 /. Конец неит
роновода находился на отметке 60,5 м от зоны реактора, колли
мация падающего пучка в горизонтальной плоскости /т.е. в плос
кости изгиба неитроновода/ составляла 0,8x10 - 8 рад. Балка 
неитроновода своими концами опиралась на котировочные столы, 
позволяющие передвигать концы неитроновода поперек пучка с ми
нимальным шагом 0,1 мм в пределах нНОО мм. Шаг 0,1 мм в нашем 
случае соответствовал углу поворота* одного из концов неитроно
вода на 0,022x10~8 рад. 

Рис•I. Общий вид установки. 
1 - коллиматор, 2 - диафрагма, 
3 - котировочные столы, 4 -
поляризующий нейтроновод, 5 -
детехтор. 

Входное окно неитроновода устанавливалось на оси пучка. Дви
жением конца неитроновода угол между осью пучка и осью неитро
новода изменялся в пределах ̂ 2,23х10~ 2 рад. Детектор / 3Не , 
б атм./, расположенный непосредственно за нейтроноводом, по
зволял измерить спектр нейтронов, прошедших через нейтроновод, 
при различных значениях угла разворота неитроновода относитель
но оси пучка. Для измерения спектра нейтронов, падающих на 
входное окно неитроновода, последний полностью выдвигался из 
пучка, а нейтроны при этом пропускались через Cd-диафрагму, 
имеющую форму входного окна неитроновода. Диафрагма размеща
лась по оси пучка на отметке, соответствующей началу неитроно
вода. Измерения с нейтроноводом и без него позволили опреде
лить питери в нейтроноводе и зависимость его пропускающей спо
собности от длины волны и угла влета нейтронов /при коллима
ции падающего пучка нейтронов 0,8*10" рад/. 

При изучении угловых характеристик пучка нейтронов на вы
ходе из неитроновода подвижный детектор с узкой Cd щелью ото
двигался на расстояние 2,7 м от выходного окна неитроновода. 

§3. ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПРОПУСКАЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ НЕЙТРОНОВОДОВ 
Ограниченная пропускающая способность нейтроноводов обус

ловлена двумя причинами. Первая связана с особенностями про
цесса отражения тепловых нейтронов от зеркальных поверхностей. 
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Существование критического угла отражения у с приводит к тому, 
что телесный угол, • пределах которого тепловые нейтроны спо
собны отражаться, проходя через нейтроновод, нал и определя
ется величиной у 0 /КГ'-МО""* рад/. Зависимость критического 
угла отражения от длины волны нейтрона у с «const-Л приводит 
к зависимости пропускания идеального нейтроновода от длины 
волны нейтрона. Очевидно, что при стремлении Л » 0 пропускание 
любого нейтроновода ничтожно. 

Второй причиной, приводящей к ухудшению пропускающей спо
собности нейтроноводов, является несовершенство отражающих 
стенок реальных нейтроноводов. Существует несколько причин, 
по которым падающие на стенки под углом меньше у с нейтроны вы
бывают из пучка. К ним следует отнести микро- и макро-шерохо
ватости отражающей поверхности, существование поглощающих сло
ев на поверхности зеркал, возможность увеличения энергии нейт
рона за счет неупругого процесса при отражении от поверхности. 
Причины возможных потерь при отражении тепловых нейтронов от 
зеркал обсуждались в работах /1- 7« 8 /, Так или иначе, перечислен
ные эффекты должны приводить к снижению потока нейтронов на 
выходе реального нейтроновода. Сравнение спектрального распре
деления потока нейтронов на выходе нейтроновода с расчетным 
значением позволяет определить величину потерь нейтронов,т.е. 
определить неитронно-оптические качества конкретного нейтроно
вода. 

§4. РАСЧЕТ ПРОПУСКАНИЯ ИДЕАЛЬНОГО НЕЙТРОНОВОДА 
Описанный ниже метод расчета позволяет построить спектраль

ную зависимость функции пропускания идеального нейтроновода 
для любого расположения нейтроновода относительно зоны реакто
ра независимо от размеров самой зоны. 

В общем случае нейтроны, пересекающие плоскость окна нейт
роновода в точке х /рис. 2/, имеют углы влета в пределах у\\л 
уг относительно оси нейтроновода у. Раствор Ау = у 2 - у t опре-

Рис.2. Геометрические характеристики 
нейтроновода. р - радиус изгиба, а -
ширина окна в плоскости изгиба нейт
роновода, у* - характерный угол из
гиба нейтроновода,у - угол влета 
нейтрона относительно оси нейтроново
да, Ay=y2~)'i ~ коллимация пучка, 
у'(х,у)- углы падения нейтронов на 
стенки. 
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деляется поперечным размером зоны реактора и расстоянием от 
зоны до нейтроновода. Угол у 0 между осью пучка и осью у 
(у 0« l/2(yj+yg)) в общем случае отличается от нуля. Нейтроны, 
влетающие в нейтроновод под углом у и имеющие координату > 
/см. рис.2/, падают на внешнюю стенку нейтроновода под углом 
v'/l/-

y:(x .y)=vr 8 +— • / з / 
1 р 

Несложно показать., что угол падения на внутреннюю стенку 
нейтроновода у'г будет 

у'Л*. y) = V y 8 + -f--y*2- А/ 
Из уравнений /3/ и / V видно, что отражения для внешней стен
ки существуют всегда, в то время как отражения от внутренней 
стенки наступают только для определенных значений угла влета 
нейтронов, а именно, при у'>у*. 

Поток нейтронов на входе в нейтроновод будет равен 
* а 

ф

т' I / < V ) d J t d y - /5/ 
у г о 

Поток нейтронов на выходе нейтроновода определим, введя ве
роятность отражения нейтрона при соударении о стенки нейтроно
вода. 

Пусть R(y') - вероятность отражения нейтрона от стенок 
нейтроновода при угле падения у' и пусть число соударений 
о первую и вторую стенки нейтроновода будет n t и п 8 соответ
ственно. Тогда зависимость потока от R(y') и п , 2 на выходе 
нейтроновода можно представить в виде: 

Уг а пЛу,х) п2(у,х) 
* „ = / / * o W R <?'>• »))•* (y'(y,x))dxdy. /6/ 

В уравнении /6/ учтено, что значениям х и у на входе нейтроно
вода соответствуют различные значения у\ и у'2 как углов па
дения на первую и вторую стенки нейтроновода, так и числа 
соударений с ними. Определим функцию пропускания идеального 
нейтроновода как 

Т„ = Ф /Ф . /7/ 
и вых. вх. 

Для изотропного источника Ф()(у)"Фо » тогда 

Ти= - L — ? / ^•У\у^у))^'\^.у))^у. /8/ 
и (у„-у,)-а v, п х •* И «V^Wx 
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Функция пропускания идеального нейтроновода Т и зависит как 
от R(y'), так и от п 1 ( 2 (у, х). в расчетах мы использовали коэф
фициент отражения R(y'), полученный из рассмотрения квантово-
механической задачи об отражении нейтронов от веществ с поло
жительной когерентной амплитудой рассеяния /см. например, / 8 / /, 
т.е. 

VyS+y' 2 - у ' 2 R - l c — I 8 . /9/ 

где у =v "-Л-критический угол отражения. В нашем случае 
'с у с-1,75x10-". К. 
Из зависимости критического угла отражения от длины волны 

нейтрона Л следует, что Т и -Т И(А). Для расчета функции ТИ(Л) 
по формуле /в/ была составлена программа, которая позволяла 
вычислять также значения среднего угла падения на стенки 
нейтроноводов у* и среднее число соударений п со стенками. 
Усреднение проводилось по всем возможным значениям углов у 
и координат х влета в нейтроновод в пределах заданной колли
мации Л у и ширины окна а. 

55. ОБСУВДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЯ 
ФУНКЦИЙ ПРОПУСКАНИЯ И ПОТЕРЬ 

На рис.3 показаны результаты измерения функции пропускания 
описанного выше нейтроновода. На рис.За /кривые 2 и 3/ пока
заны экспериментальные спектры, полученные на выходе нейтроно
вода для двух значений угла поворота нейтроновода относитель
но оси пучка. Кривая 1 - спектр нейтронов на входе в нейтроно
вод, полученный путем пропускания через кадмиевую диафрагму 
/см. рис.1/. Из рис.За следует, что интенсивность пропущенного 
через нейтроновод пучка значительно меньше интенсивности па
дающего и зависит от угла влета в нейтроновод. Характерной 
особенностью спектров на выходе нейтроновода является практи
чески отсутствие нейтронов с длиной волны А < 0,7А. 

На рис.36 /кривые 1'- h'/ представлены значения функции 
Т и(\), рассчитанной по формуле /8/ для различных углов пово
рота нейтроновода /при коллимации пучка Лу«y g-yj«0,8x10 - 3 рад/. 
Т и нормирована на 1/2 с учетом потерь, связанных с поляриза
цией пучка при прохождении через нейтроновод. 

Кривые 1-4 на рис.36 соответствуют экспериментальным зна
чениям ТЭ(Л), полученным путем деления спектров на выходе 
нейтроновода на входной спектр. Наблюдается значительное от
клонение экспериментальных значений спектральной зависимости 
пропускания от ожидаемых для идеального нейтроновода. Из по-
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Рис.3. а/ I - спектр нейтро
нов на входе в нейтроновод, 
2 и 3 - спектры, полученные 
на выходе из нейтроновода 
для углов поворота нейтроново
да относительно оси пучка: 
У о .-0,24x10-3 рад и у „ -
• I,43x10" рад соответствен
но, б/ 1-4 - эксперименталь
ные значения функции пропус
кания ТЭ(Л) для значений у о * 
- -0,24х10 - 8 , 1,43x10 - 3 , 
2,5x10-» , 3,65х10 - 8 рад 
соответственно. 1'- 4' - рас
считанные значения функции 
пропускания ТИ(А) для тех 
же углов поворота . 
Рис.5.а/1,2,3,4,5 - спектраль-^ 
ные зависимости среднего зна
чения числа соударений Б (А) для 
углов уо--0,24x10 ~ 8 , 
0,32x10"* , 1,43x10 - 8 , 
2,54 х10~ 8 , 3,65хЮ" 3 рад со
ответственно, б/ 1,2,3,4,5 -
спектральные зависимости сред
него значения угла падения 
на стенки нейтроновода для 
у 0 - -0,24x10-8 , 0,32x10 - 8, 
1,43x10-8 , 2,54хЮ- 8 , 
3,65x10"8 рад соответственно. 

4^-W 
• • о X 

\ Ч 3 V** 
t i Ч 

I 
Рис.4. 1 ,2 ,3 ,4 ,5 - спектраль
ные, зависимости потерь в нейт
роновод*: для углов поворота 
у 0 - -0 ,24х10~8,о ,32х10- 8 , 
1 ,43х10- 8 , 2,54х10"8 , 
3 , 6 5 x 1 0 - 3 рад соответственно. 

f 2 3 4 * 
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ведения кривых 1-4 следует, что с увеличением угла поворота 
пропускание падает. Рассчитанные функции (ТИ(А)) и получен
ные экспериментально (Т э (А)) позволяют восстановить зависимость 
от Л потерь в реальном нейтроноводе. Не рис.4 представлена 
функция потерь L(X) в нейтроноводе. Зависимость L(A) опре
делилась по формуле 

, ,ч. Т (А)-ТЭ(Л) ^--toT2-- / , 0 / 

Из рис.4 следует, что потери растут с уменьшением длины волны 
нейтронов при всех углах поворота нейтроновода. Для одной и 
той же длины волны потери возрастают с увеличением угла пово
рота нейтроновода относительно оси пучка. 

Обсудим подробнее ход зависимости потерь от угла падения 
и длины волны нейтрона. Основной причиной потерь является, 
безусловно, отличие реального коэффициента отражения RR(A,y) 
от идеального /см. формулу /10//. В общем случае потери зави
сят еще от среднего числа соударений п,которое, в свою оче
редь, зависит от длины волны Л и угла падения на стенку у'. 
Для более ,етальчого представления о характере и причинах по
терь были рассчитаны спектральные зависимости среднего в пре
делах коллимации и ширины окна значения числа соударений п(А) 
/рис.5а/, а также среднего значения угла падения на стенки 
нейтроновода у*/рис.56/ для нескольких углов у0< Зная функции 
"Уо /рис.5а/, можно качественно объяснить поведение функ
ции потерь Ьу „(А) в нейтроноводе. Так, из вида Иу0 (А) следует, 
что для каждого угла поворота нейтроновода У 0 существует 
область А>Ау 0,где п"(А) = const, y'(A)= const в которой особенно
сти функции пропускания ТЭ(Л) и функции потерь L(A) связаны 
только с особенностями реального коэффициента отражения при 
однократном соударении R R(A, у'). 

Уменьшение потерь в области Л < ^ у 0 Для больших значений 
угла поворота нейтроновода /рис.4, кривые 4,5/ объясняется 
падением числа соударений в этой области /рис.5а, кривые 4,5/, 
з то время как значительному росту потерь с уменьшением длины 
волны нейтронов для малых значений угла поворота нейтроновода 
/рис.4, кривые 1,2/ способствует быстрый рост п(А) в этой об
ласти длин волн /рис.5а, кривые 1,2/. В общем случае для опре
деления реального коэффициента потерь КН(Л, у) при однократном 
соударении на основании полученных экспериментально кривых 
Т_(Л) необходимо принять некоторые модельные представления 
о механизме потерь при отражении, т.е. о виде RR(A,y). Под
ставляя в формулу /8/ различные значения RB(A, у), можно вы
брать R R, дающие наиболее правдоподобное описание эксперимен
тально полученных результатов для ТЭ(А). Моделирование функции 
R a(A, у) не входило в задачи нашей работы. Если сделать грубое 
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предположение о том, что 
R R U , 7 ' ) = [ T ( X , 7 ' W ) ] 1 / n ( A ) , /11/ 

то некоторые характерные особенности RR(A,y) можно извлечь, ис
пользуя расчетные значения у' и Е /рис.5/. Так, в области 
значений Л > 2,5A RRU,y') /у' <=• 1 +3 х10 - 8 рад/ слабо зависит от Л 
и у' и остается на уровне 0,82+0,87, однако резкое возраста
ние потерь в области А < 1,2А при малых значениях у'-ю - 3 рад 
/рис.4, кривые 1,2/ нельзя объяснить только ростом числа соу
дарений п(А), следует предположить заметное падение R R до 
значений порядка 0,25+0,30. Причиной немонотонного поведения 
кривых 1,2 на рис.4 может быть дифракционный характер отраже
ния от поверхности зеркал с частично упорядоченными мелкомасш
табными неоднородностями. 

§6. УГЛОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПУЧКА НЕЙТРОНОВ, 
СФОРМИРОВАННОГО НЕЙТР0Н0В0Д0М 

Для измерения распределения потока нейтронов поперек пучка 
детектор отодвигался на расстояние 2,7 м от выхода нейтроново
да. Были отсняты кривые зависимости счета детектора от его 
поперечного положения при различных углах поворота нейтроно
вода. При этом на детекторе устанавливалась узкая щель шири
ной -0,5 мм. Полученные результаты приведены на рис.6. Коор
дината х детектора отсчитывалась в мм от выходной оси нейтро
новода, совпадающей по направлению с касательной к последнему 
зеркалу нейтроновода, проведенной через середину выходного ок
на (х=0). Кривая на рис.бв соответствует нулевому развороту 
нейтроновода.Кривые а,б и г,д на рис.6 соответствуют поворотам 
нейтроновода, при которых падающие нейтроны попадают преиму
щественно на внутреннюю или внешнюю стенки нейтроновода соот
ветственно. На рис.бе точками приведена кривая, полученная 
суммированием кривых рис.6а,б,в,г,д. Сплошная кривая на рис.бе -
результат измерения потока нейтронов непосредственно в плос
кости выходного окна нейтроновода /ширина окна нейтроновода -
2,5 мм/. Измерение проводилось с помощью детектора, позволяю
щего иметь, пространственное разрешение -0,2 мм. Кривые 
рис.6 имеют приблизительно одинаковую полуширину /==10 мм/, ко
торая соответствует угловой расходимости пучка а=3,7x10 рад. 
Такое значение а в 4,6 раза превышает коллимацию пучка Ду = 
= 0,8x10" рад на входе нейтроновода. Значение угловой расхо
димости вылетающих нейтронов оказалось равным -1,в5ху*, где 
у* - характерный угол изгиба нейтроновода /см. рис.1/. Наблю
дается смещение центра пучка вылетающих нейтронов относительно 
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Рис.6.Кривые зависимости счета 
от поперечного положения детек
тора при углах поворота нейт-
Гоновода в мрад: а/Уо " ~3, 
6/Уо--'.9; в/у 0-0,г/у 0-0,33; 
д/ У о «1,43. Сплошная гривая на 
рис. е/ - потох нейтронов в 
плоскости выходного окна нейт-
роновода, точками на рисунке 
е/ показана сумма кривых а,б, 
в,г. 

Рис.7. а/ 1 и 2 - спектры нейт
ронов, соответствующие правок 
и левой частям пучка, профиль 
которого изображен на рис.76. 

5 

-10-5 0+5+10 

• v\ J , Ч 

У ^ — I 

выходкой оси нейтроновода в зависимости от значения среднего 
угла у 0 влета нейтронов в нейтроновод. Заметное "выедание" 
в потоке вылетающих нейтронов в направлении выходной оси нейт
роновода /рис.6/, видимо, связано с тем, что в этом направ
лении значительный вклад в полный поток дают нейтроны, испы
тывающие гирляндные отражения вдоль внешней стенки нейтроново
да. Такие нейтроны испытывают максимальное число соударений, 
это должно приводить к снижению числа пропущенных нейтронов. 
На рис.7а кривые 1 и 2 соответствуют спектрам нейтронов правой 
и левой частей пучка, показанного на рис.76. Наблюдаемая за
висимость формы спектра нейтронов от координаты х в плоскости 
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изгиба нейтроновода должна приводить к некоторым характерным 
особенностям спектрометров, использующих изогнутые нейтроново-
ды в качестве источника нейтронов. В измерениях, связанных с 
изучением особенностей спектра нейтронов, рассеянных образцом, 
в которых требуется нормировка на падающий спектр /например, 
дифракционные измерения по методу времени пролета/, эта осо
бенность может привести к значительным затруднением при обра
ботке экспериментальных результатов. Действительно, всякие 
изменения эффективного размера образца вдоль оси х, возникаю
щие, например, при его поворотах, будут приводить к изменению 
эффективного спектра нейтронов, падающих на образец. Это за
труднение исчезнет в том случае, если изучаемый образец имеет 
ось симметрии /цилиндр/ и вращается вокруг одной оси. При ис
пользовании трехосных гониометров образцы должны иметь форму 
шара. В поляризационных установках, использующих два нейтроно
вода в качестве поляризатора и анализатора /второй нейтроновод 
ставится в рассеянном пучке/, будут значительные потери из-за 
расходимости пучка. Для этого необходимо образец и второй 
нейтроновод размещать как можно ближе к перЕому. Как правило, 
в поляризационных установках такое размещение невозможно. Это 
связано с размещением вдоль пучка спин-флиппера и магнитов, 
осуществляющих проводку спина. В этом случае нежелательную 
расходимость пучка можно исключить путем применения немагнит
ного зеркального канала -на участке от нейтроновода-поляризато-
ра до образца и от образца до анализатора. 

ВЫВОДЫ 
1. Экспериментально получена функция пропускания нейтронов 

Т э (К) изогнутого 5-метрового поляризующего нейтроновода при 
коллимации падающего пучка 0,8x10 рад для различных значений 
угла поворота нейтроновода относительно оси пучка. 

2. С помощью программы расчета функции пропускания ТИ(А) 
для идеального нейтроновода, определены спектральная и угло
вая зависимости потерь нейтронов в нейтроноводе. Наблюдается 
значительный рост потерь: 

а/ при уменьшении длины волны при фиксированном угле влета 
нейтронов; 

б/ при увеличении угла влета нейтронов при фиксированной 
длине волны. 

3- Измерен поперечный профиль пучка нейтронов, вылетающих 
из нейтроновода, а также форма спектра в зависимости от попе
речного положения детектора, наблюдается различие в форме 
спектров нейтронов в зависимости от поперечного положения де
тектора. 
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B 3aKn~4eHHe aaTopw HCKpeHHe 6naroAapRT A.6aHopeKa, no 
HHH4HaTHBe KOToporo 6wnH Ha4aTW pa60TW no C03AaHH~ HeHTPOHO
BOAOB-nOnRpH3aTopoa, ~.M.OcTaHeBH4a, oKaaaawero 6onbwy~ noA
AeP*KY Ha npOTR*eHHH ecero epeMeHH C03AaHHR H 3KcnepHMeHTanb
HOH npoaepKH HX ~H3H4eCKHX CBOHCTB, r.M.Apa6KHHa, B.A.TpyHo
aa, B.A.KYAPRWoea, A.n.6ynKHHa aa 6onbWOH BKnaA e paapa6oTKY 
H C03AaHHe HeHTPOHOBOAOB H nnOAOTBOPHOe COTPYAHH4eCTBO, a TaK
*e A.B.neTpeHKO H M.H.KpHaonycToaa aa noMo~b npH npoeeAeHHH 
3KcnepHMeHTOB, AeTopw 6naroAaPRT B.M.Haaapoea, n~6eaHo npeAo
cTaBHBwero B HX pacnopR)KeHHe Li ABYXCnOHHWH AeTeKTop. 
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PyKonHCb nOCTynHna B H3AaTenbCKHH OTAen 
10 aarycTa 1981 roAa. 

KopHees ~.A. H .c;p. 3KcnepHMeHT8JlbHoe P3-81-546 
HCcne,D;OBaH.He 3epK8JlbHbiX HeATpOHOBO,D;OB-DOnH:pH3aTOpOB. 
HeATpOHHo-onTH~ecKae xapaKTepHCTHKH 

ITpHBO,D;HTCH pesynbTaThl 3KCnepHMeHT8JlbHoro .HCcneAoSaHHH: 
HeHTPOHHO-ODTH~eCKHX CBOitCTB H30rHYThlX 5-~eTpOBhlX DanHpH3YID~X 
aeATPoHoBo.c;os Ha HMnynhCHOM peaK.Tope HBP-30. HsMepeaa 3Kcnepa
MeHTanbHaH ~YHK~HH nponycKaHHH HeATpOHOB Tn(A) B HHTepsane 

0 , I~ 

.c;nHH BOnH OT 1,0 ,D;O 4,0 A DpH KOnnHMa~HH na.c;aw~ero ny~Ka 
0,8*1o-s pa.c; .c;nn pasnH~HhlX sHa~eHHA yrna nosopoTa aeATpoHoBo.c;a 
OTHOCHTenhHO OCH ny~Ka, C DOM~biD nporpaMMN pac~eTa ~YHK~HH 
nponycKaHHR: T11 (.\) .c;na H,IJ;e8JlbHOI"o HeATpoHoso.c;a onpe.c;eneHbJ cneKT 
panbHaH H yrnosaH 3aBHCHMOCTH DOTepb He'HTpOHQB B MeHTpOHOBO,IJ;e. 
HsMepeH nonepe~Hbm npo~Hnb nyqKa HeATpoaos, BhlneTaw~x H3 
HeHTpOHOBO,D;a, a TaK>Ke ~OpMa CDeKTpa B 3aBHCHMO.CTH OT nonepe~
HOro nono>KeHHH ,o;eTeKTopa. Ha5nw.c;aeTCH pasnH~e B ~pMe cneKTpos 
HeATpOHOB B 3aBHCHMOCTH OT nonepe~HOrO nono>KeHHft p;eTeKTOpa. 
05cY>K,D;aiDTCH OC05eHHOCTH npHMeH6HHH DO,IJ;05HhlX HeATpOHOBO,D;OB B 
~H3H~eCKHX YCTaHOBKaX, 

Pa5oTa l'blnonHeHa s Jia5opaToPHH HeHTDOHHoA d!HS.H;J.<:H Qillill, 
Coo&leHtte OO'IoeAMHeHHOrO MHCTMTYU •fiA8PtloiX MCCl'leAOaiHMif;- A)"OHI .l:';JDT 

Korneev D.A. et al. Experimental Investigation P3-81-546 
of Polarizing Mirror Neutron Guides. Neutr,on-Optical '~· 
Characteristics 

Experimental investigation of neutron-optical characteris
tics of the 5-meter radially curved polarizing neutron guides 
at the IBR-30 pulsed reactor(JINR,Dubna)is reported.The trans
mission-function T9x 11(.\) was measured in the neutron wav~-lengt~ 
range from 1.0 to 4.0 X at an incident beam collimation or 
O.Bxto-8 rad for different angles between the neutron guide 
and beam axis. Using the calculation program of transmission 
function T1d(.\) for ideal neutron guide, spectral and angular 
dependences of neutron losses in the neutron guide are deter
mined. The transverse section of the neutron beam which escapes 
from the neutron guide,as well as spectrum shape with respect 
to detector transverse position are measured.The difference in 
neutron spectrum shape is observed depending on detector trans
verse position. The application of these neutron guides in expe 
riment.are discussed in detail. 
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