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1. ВВЕДЕНИЕ 

При изучении процесса деления важно знать взаимные корреляции 

его характеристик и их зависимость от нуклонноге состава ядер. 

Такую информацию могут представпять многомерные эксперименты, 

в которых одновременно измеряются два или более параметра. В 

этих экспериментах основной задачей является определение мас

сового распределения осколков деления, которое следует из дан

ных о их кинетических энергиях. В течение последнего десятиле

тия к таким измерениям был проявлен интерес, который вызывался, 

помимо развития технических возможностей, существенным развитием 

теории, способной качественно правильно описать как известные 

свойства деления актинидных ядер, так и fраматические изме

нения в районе Z = 1 00 и А = 258-264 11- 3 . 
В 1971 году появились первые сообщения о том, что при спон

танном делении 257 Fm и при его вынiжденном делении тепловыми 
нейтронами значительно увеличивается вероятность симметричного 

деления и максимум полной кинетической энергии осколков, в от

личие от деления более легких актинидов, принадлежит симметрич

ному делению / 4•5/ . Это явление было объяснено влиянием выходного 
канала деления, в котором возможно образование при симметрич

ном делении сферических продуктов, близких к дважды магическому 
1 :~sn. При подробном изучении свойств вынужденного и спонтанно
го деления ядер в диапазоне от 229Th до 256 Fm была подтверждена 
аномалия в области изотопов фермия и была установлена эмпири

чески линейная зависимость средней полной кинетической энергии 

от параметра кулонавекого отталкивания z2 1 л1 1 3 161. В настоящее 
время проявляется интерес к изучению свойств спонтанного де

ления более тяжелых, короткоживущих нукли~ов: 246 Fm /1 ,2 с/, 
248 Fm /38 с/ 1 7 < 258 Fm /продукт распада 2 Md, 43 мин/ /В / , 
259Fm /1,5 с/ /9,10/ 252102 /2 3 с/ / 11 / и 262105 /1~с//12/ . 

' ' 258 2~ Проведенные работы показали, что деление Fm и m- пол-

ностью симметриЧное, с узким массовым распределением продуктов 
/FWНМ = 8 712 м.е./ и средней полной кинетической энергией, 
которая на 40 МэВ выше, чем ожидаемая из эмпирических систе
ма тик /6 /. Однако эта тенденция, противоречащая теоретическим 
предсказаниям, не продолжается у изотопов 252102 и 262105, 
По-видимому, необходимо дальнейшее изучение свойств спонтанного 
и низкоэнергетического деления трансфермиевых ядер. 

Особый интерес представляют эксперименты, в которых кроме 
двух осколков детектируются мгновенные нейтроны деления. Мно

жественность нейтронов в зависимости от массы осколков тре-
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буется для оnределения массового расnределения, получаемого 

из энергетических расnределений двух осколков. Кроме того, она 

позволяет получать nрямую информацию об энергии деформации ос

колков. Такие измерения были nроведены только для долгоживущих, 

спонтанно делящихся нуклидов до 256 Fm и 257 Fm 113/ . Изучение мно
жественности нейтронов в корреляции с массовым рас"пределением 
и полной кинетической энергией осколков деления для трансфер

миевых ядер помимо самостоятельного значения nредставляет ин

терес с точки зрения возможности идентификации новых спонтанно 

делящихся тяжелых и сверхтяжелых элементов. 

Изучение энергетического распределения коррелированных пар 

осколков было начато с помощью двойных ионизационных камер / 14,1 5/ 
Первые классические результаты, относящиеся к множественности 

мгновенных нейтронов, испускаемых отдельными осколками (v(M)), 
были получены также с применением двойных ионизационных ка-

мер 116- 181. Позже ионизационные камеры почти полностью были 
вытеснены полупроводниковыми детекторами 119-221. В nроцессе изме
рений с полупроводниковыми детекторами были внесены изменения, 
которые способствовали повышению точности измерения энергии 

и массы осколков деления 1 23-271 . Ионизационные камеры всегда 
использовались в специальных областях /наnример, в измерениях 
с источниками большой поверхности/, в последние годы можно наблю
дать расширение области их nрименения, прежде всего в изучении 
реакций с тяжелыми ионами /см., например /28 / /. 

Ионизационные камеры имеют некоторые свойства, выгодно отли

чающие их от полуnроводниковых детекторов nри регистрации ос

колков или тяжелых ионов: 1/ большая чувствительная поверхность 
и/или большой чувствительный телесный угол /-2" в случае внут
реннего источника/; 2/ постоянная разрешающая способность, не 
зависящая от радиационных дефектов; 3/ относительно небольшая 
величина амплитудного дефекта и его сравнительно небольшая 
зависимость от массы регистрируемых частиц / 23,29-31/ . 

Существенное значение nри измерениях со слабыми источниками 
конечной толщины имеет возможность введения поправки на потери 

энергии осколков деления в активном слое, в подложке или в 

окнах. Такая поправка может быть сделана, если известен угол 
вылета осколков по отношению к плоскости источника. Ионизацион
ные камеры позволяют определять этот угол двумя путямИ : 1/ по 
задержке си г нала собирающего электрода относительно си г нала 

с етки 13 2•331 ; 2/ по зависимости амплитуды сигнала сетки 134-361 
от cose, где е - угол между направлением движения осколка и век 
тором наnряженности поля в камере. 

В последние годы двой ные иqнизационные камеры были испол ь 
зованы для изучения спектров осколков деления с хорошим раз

решением 137 1, а также в многоnарамет рических экс nериментах 
с детектированием мгновенных нейт ронов /ЗВ/. 

В Лаборатории ядерных реакци й ОИЯИ было разработа но два ти па 

ионизационных камер для регистрации осколков спонтанно делящих-
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ся нуклидов , имеющих nериоды полураспада 10-3 с. В nервой ка
мере / 39/ , которая была nредназначена только для детектирования 
осколков, спонтанно делящиеся nродукты реакций с тяжелыми 

ионами останаеливались в газе. Во второй камере 1401, которая 
позволяла измерять энергию двух осколков , спонтанно делящиеся 

nродукты останаеливались в фольге сборника . Толщина сборника 

/150-200 мкг/см 2 /, необходимая для торможения Эт их nродуктов, 
ограничивала разрешение до такой степени , что удавалось лишь 

оnределить полную кинетическую энергию осколков деления. Ка

мера использовалась для изучения спонтанного деления 
244 Fm /3 , 3 мс/ и 246Fm /1,2 с/. 

Целью настоящей работы являлась разработка двойной иониза
ционной камеры с большой чувствительной поверхностью источника 
и хорошим разрешением. Камеру планируется использовать вместе 

с высокочувствительными нейтронным детектором / 4! / и трансnорт
ной системой аэрозольной струи для изучения короткоживущих 
спонтанно делящихся нуклидов. 

2. ДВОЙНАЯ ИОНИЗАЦИОННАЯ КАМЕРА И ЕЕ КАЛИБРОВКА 

Нами была создана двойная ионизационная камера, схема кото
рой показана на рис . 1. Внешние геометрические размеры камеры 
оnределялись размерами чувствительного объема нейтронного де

тектора, который имел форму цилиндра диаметром 16 и длиной 

50 см. Источник, максимальный размер которого равнялся 5х30 см 2 , 
помещался между объемами двух ионизационных камер с плоскопа
раллельными электродами и служил в качестве общего катода. 

Две идентичные камеры с экранными сетками имели также по одной 
дополнительной сигнальной сетке, которая располагалась перед 

экранной сеткой со стороны катода и служила для оnределения 
угла вылета осколка деления. Расстояния катод - сигнальная 

/nервая/ сетка - экранная /вторая/ сетка - собирающий электрод 
составляли 32, 7 и 10 мм соответственно. Сетки изготавливались 
и з ни хромовой nроволоки толщиной 100 мкм , которая наматывалась 
с ша гом 1 ,5 и 1 ,О мм соответ ственно для nервой и второй сетки. 

Объем ионизационных камер 

наполнялся смесью 95% Ar + 
_ _ _ _ _____ _ _ анаа 

_ _ _ _ _ __ ___ __ ____ C"'l ка 2 
- - - - - - - - _ __ - __ _ _ сет ка 1 

~ катод-

+ 5% СН 4 • Рабоче1 давле ние -
600 Тор выбиралось так , чтобы 
в nромежутке между катодом и 

первой сеткой укладывался 

пробег легких осколков деления 

~ источ ник 

Рис. !. Схема двойной иониза
ционной камеры . 
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235u тепловыми нейтронами. Основная часть измерений была прове
дена при указанном наполнении камер. Кроме того, были проведены 

отдельные калибровочные измерения с наполнением камер смесью 

90% N2 + 1 О % Н2 при давлении 600 Тор. Условия работы камер при 
двух различных наполнениях оказались подобными. При соблюдении 

обычных условий вакуумной гигиены /исключение из объема камер 
оргстекла и других материалов с повышенным газоотделением, 

применение тефлоновых изоляторов и уплотнений из вакуумной 

резины/ стабильная работа камер продолжалась в течение несколь

ких суток с одним и тем же наполнением без протока газа. 
Наилучшее разрешение по энергии для осколков деления 23 5u 

тепловым~ нейтронами было получено при напряжении электрическо
го поля в промежутке катод - первая сетка около 0,3 В/Тор.см. 
Потенциалы на первой, второй сетках и аноде были равны 560, 
700 и 1500 в. 

Для изучения условий работы ионизационных камер использова

лись источники осколков деления, которые представляли собой 
слои 235u площадью 4х 1 5 см 2 • Изотоп 235u напылялся в виде 
соединения UF 4 на лавсановую · подложку толщиной 35 м кг /см 2 • 

Толщина слоя UF4 равнялась 50 мкг/см2 • Образцы с двух сторон 
покрывались золотом толщиной 40 мкг/см 2 . Такое покрытие обеспе
чивало поверхностную электропроводность образца, что было 

необходимо для получения однородного электрического поля в обеих 
камерах. Вместо напыления золота возможно также применение 

редких металлических сеток из проволоки толщиной 50-100 мкм, 
которыми с обеих сторон покрывается поверхность источника. 

При изучении условий работы ионизационных камер они помеща

лись в поле тепловых нейтронов, создаваемое Pu-Be источником, 

расположенным в ·объеме замедлителя /плексиглас/, окружавшего 
камеры. При интенсивности нейтронного источника 5-106 с-1 
скорость счета осколков деления составляла -3 с-1. Регистрация 
осколков деления проводилась в большом телесном угле, близком 
к 41Т. 

Энергетическая и угловая калибровка камер проводилась в ус

ловиях, когда на урановый источник со стороны лавсановой под

ложки накладывался коллиматор, представляющий собой металличес

кую пластину толщиной d =1 мм, в которой имелись отверстия диа
метром D =4 мм. Сигналы с ионизационной камеры, расположен-
ной со стороны коллиматора, ~спользовались для отбора осколков 
деления, вышедши; под углом() в диапазоне от 0° до 8max= 76° 
Такой отбор позволял полу~ать ~алибровочные спектры для дру(ой 
камеры, которая располагалась со стороны слоя урана. 

Сигналы, снимаемые с собирающих электродов и с сигнальных 

сеток камер, после усиления и формирования по длительности 

подавались на 4 АЦПИ-4096, коды с которых объединялись в ком
мутаторе с кодом не~тронного детектора / 4 ! / и через схему 
сопряжения поступали на ЭВМ СМ-3. 
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В результате проведенных измерений была получена информация, 
содержащая по 20-80 тысяч событий деления, в каждом из которых 
были зафиксированы коды амплитуд четырех сигналов: с собирающих 
электродов первой и второй камеры (N1 , N2 ) и с сигнальных 

сеток первой и второй камеры 1 N gl и N g 
2 
1. Отдельно были 

накоплены данные измерений без коллиматора и с коллиматором. 

В результате были получены двумерные спектры Ni х N g.l i = 1 ,2 
соответствует номеру камеры/ с коллиматором, которые ~споль
зовались для энергетической и угловой калибровки, все двумер

ные спектры преобразовывались в масштабе 64х64 каналов. Данные 
этих калибровок использовались для внесения коррекций в спектры 
энергий осколков деления, измеренные без коллимации. Эти кор
рекции содержали поправки на поглощение энергии осколков де

ления в слое UF4 , в материале подложки и в слоях золота. Кроме 
того, могли быть исключены события, в которых угол вылета ос
колков деления превышал некоторый предел 8 max· 

Рассмотрим более подробно процедуру угловой и энергетической 
коррекции. 

В ионизационной камере имеет место зависимость между ампли
тудами импульсов на собирающем электроде (N) и сигнальной 

сетке (N g), которая может быть записана следующим образом: 

Ng =k1 N-k2 Nacos 8 +k 3 , /1/ 

где k1 , k2 , k3 , а - коэффициенты, зависящие только от геометри
ческих параметров камеры, от состава используемого рабочего газа 

и от его давления. Для определения коэффициентов k
1

, k
2

, k
3

, а 
использовались двумерные спектры N х N g , полученные при ка
либровке с применением механического коллиматора. 

Вводя величину 

ТJ = h tg(). /2/ 

2d 
где h = 0 , функцию распределения импульсов F(N, N g) в спектре 

N х Ng с использованием коллИматора можно представить в виде 

1 F (N, N g) = G ( cos () ) , 
k 2 N~ /3/ 

где cos() определяется из формулы /1 1, а G(cos()) представляет 
собой дифференциальную функцию распределен и я осколков по cos(). 
Явный вид зависимости G~оs() )следующий: 
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а/ nри О::; 11 ~ . 1 

G ( cosO) = .l [ 1 - n2 _ ~ s ., 17 . 

у 1-7]
2 

1 

f Ф0 (х)хdх + ; f Ф0 (х)хdх], 
1 -7] Yl7 

/4/ 

где 

Фо (х) = Arc sin[ .l у 1 _ 9
2 =-1~ 2 7J 2х ) ] • 

/5/ 

s = 
1 
f G(x)dx ; /5'/ 

c o s От ах 

б/ nри 1 < 11 < 2 

2 1 
G(cosO) =- f (17- Ф0 (x))xdx. 

17 s 1 1j-
/6/ 

На рис.2 в качестве иллюстрации приведена зависимость G(cosO) 
nри трех различных значениях h: 11 h = 1 , 13; 2/ h = О, 3; h =О, 02. 

Зависимости /4/ и /6/ соответствуют идеальному угловому раз
решению камеры, то есть случаю, когда ее функция отклика 

nредставляет собой В-функцию. Реальная дифференциальная функ
ция расnределения по cosO должна иметь вид 

G(cosO) = fG(x)y(x, cosO)dx, 

1.0 г:::---=========-, 
G(cos8 ) 

2 

05 

()7 nr. 06 0.8 1,0 
cosG 

6 
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где функция y(x,cosO) учитывает 

конечность углового разрешения 

камеры. В качестве функции 

отклика нами было выбрано рас

nределени: Га{сса с nостоя~ной 
дисnерсиеи а , не зависящеи 
от N и N g, а следовательно, 
и от соsО,и средним значением, 

равным cosO: 

Рис.2. Угловое распределение 

вьmета частиц из источника 

с коллиматором при разных кол

лимационных отно:пениях h 
1/h= 0,13; 2/h = 0,3; 
3/ h = 0,02 . 

у(х, cosO) = 1 ехр 1- (х- cos0)
2

l 
У~ · 2а2 !81 

При вычислении интеграла /7/ интегрирование nроисходило обычно 
в интервале cosO- 3,5а; cosO + 3,5а. Далее составлялась функция 
х2: 

- -
х2 

1 М F ( N i • N g · ) - F эк сn ( N i ' N g · ) 2 
=- ~ [ 1 J ] 
М i=l 8Fэкcn(Nj,Ng. ) 

J 

/9/ 

2 
и искались те значения _k 1 , k2 , k3 , а и а , при которых Х имела 

минимум. В формуле /9/ F(N i, N g·) оnред~яется ~з формулы /3/, 
но вместо функции G(cosO) подст~вляется G(cosO); Fэксп. (Ni ,Ng . ) -
экспериментально полученное значение функции F(N j ,Ng,); 1 

8 F экcrf..Ni , Ng. ) - среднеквадратичная ошибка эксnеримеl!tтального 
значения. С~мирование в /9/ происходит по М эксnериментальным 
точкам. 

Оnределял~сь два набора параметров k 1 , k 2 , k 3 , а, а, мини

мизирующих Х соответственно в энергетическом диаnазоне легкого 
и тяжелого осколков деления 235U, nричем в целях Экономии счет
ного времени М выбиралось в каждом случае порядка 30-~0. Из 
J?_ИС. 3 можно видеть, что согласие рассчитанной кривой F(N, N g) с 

F
3 

nJ, N ) достаточно хорошее. Полученное при этом а было no-
кcrr:· 6 

рядка 0,04. Таким образом, изложенный метод дает возможность 
определить угол вылета осколков из сборника с точностью 3° + 8° 
в диаnазоне углов 60° + 30° , причем чем больше угол, тем меньше 
nогрешность его оnределения. 

Далее на основании сnектра импульсов, полученного с собираю

щего электрода, при наличии механического коллиматора делалась 

.:s; 
:s: ..... 
:D 
i§ 

300 

'()()> 

u 
0 200 
с:: 
u 
~ 

100 

i=з.2 

10 30 t.O 5О 

а 

б 

бО Ng 

энергетическая калибровка в 

nредположении, что номер канала 

одномерного энергетического 

сnектра линейно связан с энер

гией осколка: 

E=aN+b. /10/ 

Рис . 3. Функция распределения 

импульсов на первой сетке для 

тяжелой /а/ и легкой /б/ групп 
осколков деления при h =0, 1 25 
/О макс~ 76° / в максимуме пиков 
на собирающем электроде. 
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235 Рис.4. Массовое распределение осколков деления U тепло-
выми нейтронами/а/; б - распределение ffi в зависимости 
от масс-асимметрии: - - данные из 1241, • • • • - данные 
настоящей работы. 

Определялось два набора параметров !а, Ь} исходя из таблич
ных значений средних энергий легкого и тяжелого осколков 
деления 1431: 

l 235 u + n 
о Ел= 101,4 МэВ; Ет = 70,4 МэВ. 

Для внесения поправок на поглощение энергии в подложках, 
в слоях золота и в слое UF4 было использовано полуэмпирическое 
выражение для удельных потерь энергии осколков в атомарных 

вещест вах, полученное ~ работе /42 /, с nрименением правила ад
дитивности Брэгга в случае молекулярных веществ. При извлече 
нии ядерного заряда осколка из экспер~ментальных данных настоя
щей работы считалось, что при бинарном делении заряд делящегося 
ядра распределяется между возникающими осколками в отношении 
их масс. 

На рис.4 nриведены результаты обработки одного из измерени й 
без механического коллиматора. Расчетным образом отбирались 
события, соответствовавшие Omax ~ 60° . Видно, что достигнуто 
согласие с имеющимися литературными данными по основным ха
рактеристикам вынужденного деления 235u тепловыми нейтронами: 
~ассовому распределению осколков деления 1 Ал= 97, 4+2 , 5, а л= б , 2/ , 
расnределе н ию nолной кинетической энергии 1 ТКЕ = 1 iD+3 МэВ ,л 
а ТКЕ = 1 О , 9 МэВ/ в зависимости от масс - асимметрии. -

3 . ОБСУЖДЕНИЕ Р ЕЗУЛЬТАТОВ 

Основная трудность, возникающа я nри изучени и свойств спон
танного деления т рансфермиевых нуклидов, с вязана с малыми 
поnеречными сечениями их образования в реа к ция х с т яжелыми ио-
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нами, которые nредставляют единственную возможность для получе

ния таких ядер. Поэтому способность ионизационных камер реги

стрировать осколки деления в большом телесном угле явля~тся их 

привлекательным свойством nри nроведении таких эксnериментов. 

Максимальная величина телесного угла регистрации осколков де

ления зависит от качества источника и от требуемого разрешения 

по энергии. В ряде экспериментов вполне может быть использо

вана информация об осколках деления, испущенных из источника 

большой площади /150 см 2/ в телесном угле, достигающем 2". 
Полученные результаты будут близки по качеству к тем, которые 

приведены на рис.4. Наличие герметичных входных окон толщиной 
до 200-300 мкг/см2 не должно приводить к существенным иска
жениям конечных результатов, так как возможен корре~тный учет 

потерь энергии осколков деления в таких окнах. 

Тонкие однородные источники, нанесенные на достаточно тон

кую подложку, могут быть получены в экспериментах, рассчитанных 
на регистрацию сравнительно долгоживущих нуклидов, когда воз

можно применение химических методов. К сожалению, среди транс

фермиевых нуклидов, представляющих интерес для изучения, нет 

таких долгоживущих изотоnов. В отличие от экспериментов 

по синтезу сверхтяжелых элементов, в которых не исключено 

получение ядер с периодами nолураспада более одного часа, все 

остальные эксперименты по изучению спонтанного деления ядер 

с Z ~ 100 должны проводиться в линии с пучком тяжелых ионов. 

Одна из возможностей применения двойной ионизационной камеры 

в подобных экспериментах связана с ее соединением с аэрозольной 

струей, трансnортирующей продукты реакций с тяжелыми ионами . 

Такая струя позволяет получать тонкие источники, если направ

лять ее в вакууме на отдельные подложки, изготовленные из 

органической пленки, которые могут Поочередно помещаться 

между входными окнами двух ионизационных камер. При такой 

постановке эксперимента будут доступны для изучения изотопы 

с периодами полурасnада -1 с . 

В некоторых случаях требуется регистрировать осколки деле

ния, испускаемые из более или менее тонких сборников, в которые 
вбиваются спонтанно делящиеся продукты реакций с тяжелыми 

ионами. Например, такие условия возникают при изучении коротко

живуЩих ядер/40/. Аналогичные условия будут иметь место, если 
пропускать аэрозольную струю через плоский объем, расположен
ный на месте катода двойной ионизационной камеры /см. рис.1/ 
и снабженный двумя тонкими герметичными окнами, через которые 

осколки деления могут попасть в объем ионизационных камер. В 
качестве модельного экспериме~та в такой геометрии было nрове
дено измерение спектров осколка~ деления для слоя 235U, поме
щенного наклонно между двумя лавсановыми пленками толщиной 

150 мкг/см 2 , расположенными параллельна друг другу на расстоя
нии 5 мм. Вес ь объем камеры, включая пространство между 

пленками, был заполнен рабочей смесью. Пленки вместе с урановым 

9 



0/о 

6 

l. 

2 

106 96 86 

а 

·. 
···· . .. 

76 А , а.е. м. 

% 

3 

2 

б 

~=-~"""'·._ . .L....._....J._ _ 

200 ТКЕ 
МэВ 

5 р zзs0 ~ 
Рис. . аспределение осколков деления тепловыми неит-

ронами в опыте с моделированием аэрозольной струи: 

а/ массовое распределение /-- - данные из / 2 4/ /; б/ рас
пределение ТКЕ /W - распределение Гаусса с атк·r:=10,3 МэВ, 
ТКЕ = 1 71 , 8 МэВ 1 · /, . . . • - данные настоящей работы. 

слоем помещались на месте катода. Зарегистрированные спектры 

обрабатывались в соответствии с процедурой, описанной выше. 

Полученные распределения осколков деления по массе и ТКЕ по

казаны на рис . 5. Как видно, при такой толщине источника . не уда

ется получить адекватной картины массового распределения ос

колков деления, что вызвано большой неопределенностью потерь 

энергии отдельно для легкого и тяжелого осколков. Однако 

благодаря не очень большому различию удельных потерь энергии 
для осколков различной массы даже при сравнительно большой 

толщине источника удается получить приемлемую точность опреде

ления ТКЕ и аТКЕ /см. рис . 5/. 
Это позволяет использовать измерения величины ТКЕдля выде

ления событий спонтанного деления трансфермиевых ядер на фоне, 

вызванном делением более легких ядер актинидов. В частности, 

одно~ременно измеряя величину ТКЕи множественность мгновенных 

нейтронов деления в экспериментах по синтезу сверхтяжелых 
ядер, можно идентифицировать такие ядра по признаку большого 

выделения энергии, достигающего 300 МэВ. Столь высокая выделяе

мая . энергия должна проявляться либо в большой величине ТКЕ, 

либо в повышенной множественности нейтрЬнов, либо и в том и 
в другом одновременно. 

Авторы выражают благодарность академику Г.Н.,лерову и про
фессору Ю.Ц.Оганесяну за постоянное внимание к работе и ценные 
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замечания, а также сотрудникам отдела радиоэлектроники ЛЯР 
ОИЯИ В.И.Горшкову, Т.С.Саламатиной, В.И.Смирнову за разработку 
и большую помощь в процессе наладки электронной части установ
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Чеnигин В.И. и др. Р7-83-332 
Двойная ионизационная камера ДЛR регистрации осколков деления 

Рассмотренw вonpocw, связаннwе с изучением сnонтанного деления трансфер
миевwх элементов, обсуwденw nреим~ества ионизационнwх камер ДЛR реги
страции осколков деления nеред детекторами других тиnов. Изготовлена 

двойная ионизационная камера с максимал~нwм размером источника 5х30 см2 

для регистрации осколков деления, полученw энергетические и массовwе ка

либровки nри делении 23Su тещ10вwми нейтронами: aTICE" 10,9 НэВ, ал,~ " 
= 6,2 а.е . м. Точност~ оnределения угла вwлета осколка - 3°-8° в диаnазоне 
углов 61f -30° соответственно. Обсуwдено nримененив аэроэол~ной струи 
в эксnериментах с тя•елwми ионами nри исnол~зовании в качестве детектора 

двойной ионизационной камерw совместно с нейтроннwм детектором из 3Не
счетчиков. В модел~ном эксnерименте с "толстwм" источником 2Ssu 
L...::.J,7 мг/см2 по N 2 1 удалось nолучить nриемлем,УIО точност~ оnределения 
ТКЕ и аТКЕ'" 12 НэВ. 

Работа выnолнена в Лаборатории ядерных реакций ОИЯИ. 

Сообщение Об~единенного института ~ернwх исс~ниА. АУбН8 1983 

Chepigin V.l. et al. Р7-83-332 
А DouЫe lonization Chamber fог Fission Fгagment Detectlon 

Some proЫems associated with studies оп the spontaneous flsslon of 
transfermium elements are considered, and advantages of lonlzatlon cham
bers over other detectors for fisslon fragment detectlon are dlscussed. - д 
douЫe ionization chamber for detecting flsslon fragments(Sx30 cm 2 -
maxlmum size of the source) has been bullt, and the energy and mass са-
1 ibrations have been performed uslng the thermal neutron-lnduced flsslon 
of 235 U: aTICE • 10.9 HeV, ал • 6.2 a.m.u. The accuracy of determlnlng 
fission fragment flight ang1e ls 3°-8° ln the 60°-30° angle range,respecti
vely.The use of а gas jet, ln comЫnatlon wlth а douЫe lonlzatlon chamber 
as а detector,together with а neutron detector of 3не counters,ln experl
ments wlth heavy lons ls dlscuss!d. ln а model experlment wlth а 
"th i ck" 235U source ( -О. 7 mg/cm over Nz ) the proper accuracy of 
determlnation of ТКЕ and аТКЕ- 12 НеV has been achleved. 

The investigatlon has been performed at the Laboratory of Nuclear 
Reactions, JINR. 
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