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КАБКВДЕНИЕ НЕЙТРОННОЙ ВСЛШИ ПРИ СА1ЮРА30ГРЕВЕ 
ДЕРТЕРИРОВАННОГО ПШАДКЯ 

Б.Л. Гужовсны*, В.И, Серов. Л.А. Соловьев, СВ. Трусилла, 
З.С. Руднев, Л,Н, Кочемасова, КЫ. Хириый 

Всесоюзные научно исследовательский институт экспериментально*! 
физики 

Пропеденв, серия опытов по электролизу тяжелой во,пы с като

дом из садледин (с гиде прыткой). Насыщение дейтерием соот

ветствовало отношении %' / fU. ъ 0,5 . При операциях с насыщен

ным палладием обнаружен процесс сеиапроизвольного нетрезв (са

корааогрева'| образцов, который, кро*:з иэьестньп; дцлнофизи

ческих причин, возможно имеет евнзь с ХНС. Образцы палладия 
сразу же после насыщения их дейтерием взимали из электролита, 
взвешивали (для определения веса даЕтерая) и' помещали вплотную 
с термопарой внутри 4,"детектора нейтронов. Одновременно реги

стрировали скорость счета нейтронов и температур;' обраа[д. 
В сл/чае сьноразогрево температура, образца достигает максимума 
через о 15 шк после удаления образца иэ электролита, *1акси

иалоныС разогрев составлял 280°С. 3 опытах с образцом 6,2 v 
в шестом цикле аопэрбцилдесорбции зарегистрирована большая 
скорость счета (12337/IOOc и SQS/TQOĉ  ь двух интервалах сразу 
же после помещения образ:» в детектор. 4омен?"ъапы!1:кн" соот

ветствует поимэрно середине педъз^а нь температурной кривой 
(Тмакс=бЭ°, Ло1с =Z4 мг>. Интегральный выход нейтронов соста

вил не менее 7 т 0 н, что на порядок в>,ме, чей а наших опытах 
на титане. Повторные измерения на том же оораэпе, А таюке на 
других оЗраэглх '« иного ьсоа не дали заметного ылгода нейт

ронов. Получены интерсО[;ме данные по кинетике процесса са/юра

зогревя. иопу*даетст возможна* рель Х.:1С как "спускового крепка" 
в ирс!:?ссе ["['делении гзгпасе:шо> в образце химическое энергии. 



игимшия иридакшв хождегосУ СИШЕЗА 

Новиков И.П., Борэяк А.Н., Сухарьвский В.Б. 
Институт металлургия им.А.А.БаЯ^ова АН СССГ 

Исслсвдеиую реакцию наиболее удобно изучать по кан*л,у ре
акция с Бчлатом нейтронов d* d~n. л^Не, Q3,2b МэБ. Как обме
чалось Б /I,?./, проводил иль гак же эксперименты с регистрацией 
продуктов реркцгиааряженны: иастиц* В настоящем эксперименте 
регистрировались нейтроны из'А/рэаьцчи, протекавшей в кристал
лииескоП хлш'тие палладии ПР» электролизе..Электролизер имеет 
плмпноиыП УРЛОЛ ч дьа Pd анода. Электролитом служит 0,5N 
раствор Р $0д ь гяяэлий воде D^O. £ нечестие замедлителя 
мЯтроноэ до тепловой .энергии иенольэуе.тся орг.ствкло fyiyOj,. 
^етякторани слухах Ь пггпорцконлльгых счётчикол, наполнена**: 
°ile под давлением 4 итм. Изотоп JHe аахьатыпае? тепловые ней
троны па реакции l»(rupVfc, 0=0,76 ЫяЬ / о / . Счётчики не чувс
твительны куфоиу, эффективность регистрации тепловых Htftrpo
KGB равна 7C5J, собственный фон в счетном y.itwf.0 G ,030,05 кып/ 
ГХ с, Ка рисунке прядо.таелела экеперимгнгаяьные результаты, 
полуденные за вроун измерения 10 клнХЛ^число зарегистрирован
ных нейтронов/4номер канала анализатора 1. Кривая 1 проведена 
по экспериментальным точкам э предмет статистических OQUCOX И 
покапывает выход нейтронов из исследу ./I 
eniofi реакции. Пик в распределении НЕЙ " 
тронов соответствует максимальной яфф
ектиэностй регистрации в детекторе. 
Ктжван 2 показывает нййтренний фон до 
начала эксперимента. Выполненыи экспе
римент подтверждает протекание dd ре
акции холодного ндерного синтеза и 
кристаллической ренгегке палладия. 

'«.М 

I . Захарова £,1|.,Котс;:ьникова Г .А. 
I9EW, £9, c.iirЙ!. 

^. LJipaB fc.rt. Успе\1 фиь, nay «г, v. 
.'', Аорамоь А.и, и чр. I'PWJbti s ic"" 

фе'.-ич:?. А т с п ц и , г-'-.. iyu">. 

лтемиая тлхт'ка за рубежом. 

• и , lid!: Л ' 



 5 

ЬИЗКОЭНЕРГЕКЧЕаВЫ ЩР№ СИЛЕ* В ТВЕРДОЕ ТЕПЕ 
В.А. Ромодансв, В.И. Савин, il.B, йахурин, В.Т. 11ешя*ский, 
Л.Е. Пустовиг, Э.М. <£едсроп, ОХР, Подольск, ШЕ НПО "ЛУЧ', 
Я.З. Скуратнкк СССР, Йосквг., НИФХИ им. Л.a. Kapnosa. 

В рабом.: / 1 ,2 / сообщалось о регисгрчцни питонов нейтронов, 
трития к тепла щы электролизе тяжелей вода с пллладяав^м KLTO
дом. что интерпретировалось дач "холодный" ядерны?! синтез. Ло
сведущие, довольно ычогсчиглениие, публикации по данному BJH
росу не дали однозначных доказательств возможности осуществле
ния ядерной реакции укизанным способом /о/« 

Нами лрэдет&рлены реэ.ульто.ты измерения потоков нейтрепод, 
трития и твллд, ноторыч мпгут возникнуть в результате бомбарди
ровки ускоренными ионами дейтерия различных миаенй! :ш плазмы 
тпищего оазрлда. 

В наших исследованиях зафиксирован выход нейтронов не более 
чаи а ДВ2 раза преклшдин фоновне уровни для ?аких матгриалов 
как С S »р/{ * 8 • L'\ - Остановлено, что обычно испольяуедае 1С -
фильтры и дисчримчнатдры в стандартно: регистраторах каЯгроног 
не способны погасить наоодкк от высокочастотных колебаний, что 
требует дополнительной защиты измерительных сйстеь от мантри
ческих помех радряднн* устройств. На основе недельных представ
лений к экспергаентаиышх результатов обсуждена версятноять 
возникновения нейтронов в реакциях низкоэнергетического синтеза 
в твердо!; теле. 

Выявлено сциитилллционным методом по ft активности и ы*сс
спектроыетричйски существенное превышение фонового уровня по три
тию при бомбардировке ванадия и ниобия ускоренным» ионами цейть
рии.. Максимальные уровни тритий, зафиксированные для ниобия, пре
вдоаят исходны? уровень более чем на два порядка, а фоновые на 
три. Наличие избыточного трития подтв^ргдается радяогрефиой об
разцов. 

Получении? ргзулмпты поназь>вахгг, что найдено нсьье направ
ление низкэзнгргетического ядерного синтеза Е твераом теле, ха
рч ктеринуоцеесч эпределе1ткм уровнем энергии нонон и температу
ры мишени. 

2.SF JBH« f.f HCiHtr; •''б hw, QhcvtcA 1си cj <J*. 4ш>м iv. 
icii^riii'ji i"nlU.\ f/oiiiirc WS? v.Vbi р'Ш 

3.JO'/4 8cU'i'iS OUl&.rt'Jt Pftcfcbi". Are*** ej [fa anW.^ . i i c . i s 
oi lh ,^iHhrrt<!.t bis рЬвпосеи^. 
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НАБЛЭДЕНИЕ ВЫХОДОВ НЕЙТРОНОВ И ТРИТОНОВ ЛРИ НЛСЭДЕШ 
ЧШТАИЛ ДБЙТЕРИЕЦ В ЭЛЭСГРСиШЗЕ 

Б.Л. РужовскиИ. В.И. Сероч, С,В. Трусилло, Ы.О. Руднев, 
Е.Е. Камская 

Всесоюзный научно исследовательски*: институт экспериментальной 
физики 

Измерения выходн нейтронов при злзктролиэе в системе 
2Г gOrO,lM Х!%Г с катодами из ft' , выполнены с помощью 4/Г
дотектора, обладающего высоко/ ( £ =20%) эффективность*) и низ
кий фоном (0,0С ш п с). В опыте з катодом из шести стержней 
зарегистрирован после недельного сеанса электролиза ftt7i Дчае) 
подъем скорости счета от фонового уровня до максимума (0,32 
имя/с) г. течёте 2  Ю

3 с с лослздувд$им более медленным спадом. 
Интегральные вьиод составил 7,3 10' н. Повторная близкий по 
величине интегральный выход (ЬГО н) бъя получен в опыте с 
17ю стершими КФ 4 мм, £ ='00 мм) После 130 Ачас электрпли 
за. Наряду с измерением выхода нейтронов проведены иногократ
ные измерена активности трития з пробах» взятых из электроли
та и газовой фракции. 13 кювету с иидким сшштиллятором вводи
лась проба (I мл). Двумя ОЗУ (в режиме совпадения) региетриро 
вались вспышки, соответствующе ^распаду трития и кювете. 
Эффективность регистрами ^йраспада составляла 40#i фон 
установки *** 20 mm/мин, активность тритии а исходной тяжело/ 
воде "*100 имп/млмин. В пробах после окончания опытов обна
ружены активности трития, з 70£С0 раз превышающие исходную, 
что начьэя объяснить за счет изотопного обогащении и других 
фоновых эффектов. Оценка соотношения выходов трития и нейтро
нов Е одних и тех же опытах приводит к соотношению /V, •' tfj а 
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РЗПШЗДК ВЫХОДА НЖОНОВ ПРИ Т5РМ0!$Ж?0ЕАН'/:1 
ДЕЙГБРЭДА ВАНДДИЯ 

Л.А.Вхимчук, В.И.Тмхоноа, С.К.Грияечкик, Н.С.Гакчук, 
Б.Я.ГУХОБСК!:Я, Ю.К.Плотников, Ю.Л.Соловьёв, Е.Л.Хсбароь, 
А.В.Лёвк:ш. 

• Вовсояань!: кнучкоисследовательская институт ичплзрют.ек
ТЬЛЬНОЙ &13МИИ 

Б качества основного каина* рзгиЬ'/рацйк продуктов лдерньх 
реакций применялся всеволново 45^д&тйКтор, состояний иа 1й ге 

лиевкх счётчиков СМЭК и электронно? системы .регистрации радио~ 
метрячеексгс прибора СРПС2.

Для зениты от внеадего £она детектор бкл погружен ь бал с 
БСДСЙ. Центральный канал детектора снаб:г.йн защитнгл стаканом» а 
котором рагвдпаатсл комтеЯнср ^усокого девлеккк (.ячейке.! с образ

цом. Ячейка оборудована: системой нагрева до . "•'ISCQ К и охлаж

дения до температур яидкого азога, а такке систе'лзи р&зовне ком

муникаций, Позьолящих получать в ней вакуум ~1С Па и давление 
газовой среды до 1000 Ш!а. 

Кроне того, э качестве детзнтсра нейтронного и гекма  излу

чения использовался сщптшлящюкчьн' детектор со стгльбенои, с 
порогов регистрации более 3 КэВ. Регистрация локезаикк обоих че

тектороЬ осуществлялась 5 автоматическом р^зиме, Несенный фш 
4?Гдетектора соответствует 0,0V4 * 0,015 (Iff) икл/n, np.i э ф ^ . : 

тивности  Т ? , 
Контроль за содержанием традил в rajosoft фаза ос/цест::л.т;;гн 

к£к в ходе эксперимента, так и по его эазерыекиз с ПО::СЦЬЙ уста

новки, разработанной на базе дозиметра ДРГг04, £ск н?торой 
 Ю~ 9 Ки/л. 

При насыцении деидркдного венадил марки ЕЭЛ2 it&zcnA 28,7г 
г£.??обрезьъ?л дейтерие:л при давлении 50121а к яослэду^зм тер::о

цикларованин от 77К до 693 К. бьли яарегнстрироЕаяы кеИтрокн..е 
зскттки продолжительность» а£ 200С С интегральна эподом ст 
310 до 3*10° н. Показании сцинтилляционного детаитора в это 
время НУ иревкиали 3 б" интервала от уровня фонового сагкаре. 

Наработка трития з даниоЛ сорил экс.пери;«нтсе НЕзгфшсирсеа

на в связи с достаточно ЕЬ'СОК'Л загрязнениестыо исходного деЯто

рчя •*•:,ЯКГ 6 Ни/л. 
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ЗЯВИНБ РЗЕШЗ ЗЛЕКГРОЕИЗА ТЯ8ЕЛ0Й БОЛЫ НА 
ПРОТЕКАНИЕ ДЕЕРНОГО СИНТЕЗА В ТИТАНЕ 

Головная В.М., Ларионов Б.Б. , Марков Л.Е. 
Образцов С В . , Чернов Vi.ll. 

йселедзаано влияние режимов элзктролиза л злентрошлтчес

RPX ячейках с различно!! геометрией электродов. Форма , размеры 
и конструкция злеятродоа позволяли проводить массспектромстои

ческий анализ условий пнедреиия дейтерия з металл ;то глубина . 
Использована пластинчатые (листовые ) , цилиндрические и стру 

ксчные электроды . Для интенсификация дейтерпрования приме

нены реяимц асимметричного тока а ячейках классического типэ , 
а также э ячейках с ионообменными ( ионоезл "активными ) мем 

бранеми . При этой преследовалась цель создания наибольших 
потоков дейтерия з мзталл, что в значительной степени опреде

ляется характером иоляркзйцнп электродов ячейки. Иснользоза 

лаоь замкнутая схе^а циркуляции электролита, приготовленного 
на оскоэе U- OJJ , Измерение температура проводилось дли 
кьтодкой и анодной частей ячейки . Лоток нектрююв измерялся 
с пошцъэз деаектсра к апалиакроаался многоканальным амплитуд 

пик анализатором импульсов LP 'iG4D. Преи&пекие потока ней 

троков над фолом в ряде экспериментов составило два порядке . 
Установлено, что увеличение тепловых потоков сопровождается 
соотвитствущим повышением потока нейтронов . в качестве кон

трольных проводились идентичные эксперименты на легкой воде . 

http://Vi.ll
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ЕЕЩОД лшшно СИНТЕЗА в и ш д а , СИШЕРОЗАНЕЫВ 
ТДОДЯ1 РАЗРЯДОМ В ДЗШВРКИ 

Горбачев А.Ф., Голэвков В.И., Тюрлн Ю.И., Чернов И.П. 

В докладе oflcya.ta»TCfi результата зяспер1икнталышх 
кесяедэвйш!£ явления ййзяэтекайрэтурнаго ядерного синтезе 
D паллэдщевой фольге 4>окьг& ТОЛЩИНОЙ 100 ккк насыщалась 
дсйтердеи ь газовом разряде. Эксперимент выполнялся ве эы

сэкивзкуушоЯ цельнометаллическое установке (РлП„ ^. 10 
Торр) с Оезиаслянпой $иншиоВ откачкой. Анализ состава г а 

зовой атмосферы в системе осуществлялся пролетный ынсс

спектрквеярои. Реэряд локввизоввлся с помощью двцх коак

сиальных кварцевых цилиндров 2 возбувделся в трубчатом про

межутке иезду ниш. Анодом слукила тЕнтэловая пластине. 
Давление ь кепвере составляло 25 км; напряаение ыеаду ка

тодом и анодом  5001000 В; о н разряда  50100 кА. 

Выход нейтронов регистрировался сцинталляцйонным 
счеттадои. Диокримаяеная импульсов от £ квантов осущест

влялась по форме Емпульсв. Эффективность регистрации 
у квантов соетавдвяе ЮГ*, « • И Г 4 . Порог 

рвгвотрвцюв устанавливался ив уровне 0,5 ЫаВ, естествен

aui фан 5 'Ю" 3 о " 1 . 
В процессе неводорагиаявая вайищались отдельние 

всшждки нейтронов длительностью сотни секунд, цревыяаюшш 
фон в 510 рее. !18ддэдиеЕЫ£. фольги, подвергнутые НЙЛОДО

рнжирвнию, анелизЕрэБедкоь с помощью втсрлчнйй ионной 
иоссспектра^трги. В спе«*ре касс, цоблядвется 2ая месса, 
кден'Л:физ1ру£«£Я как к&сса атаке деДгсгрья, к ш ш гретьеп 
.уясса. Однако остеетел не ясный илидм атэ трития или моле

кулы ДЯ. 
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ЮЗМСШКЯИ РЕГИСТРАЦИИ СШИГШЯШШНЫИ МЕТОЛОМ СБЕРХСЛАбЬИ 
потоаое ЙОИВИРУЧШЯХ ИЗЛУЧЕНИЯ ОШАЕМЫХ 

Й РЁАЮИЯХ ИЕКОТЕМЛЕРАТУРНОГО ЩГЕРНОГО СИНТЕЗА. 

П.3. Галунов, D.А. Тарасдв. 
Институт монокристаллов, Харьков 

3 случае возииьнсьения ядерного синтеза при электролизе 
тякелой ьодь' наиболее вероятны слелупюие реакции: 

d + d s t + p, . CD 
ii * d * аНв + n, C2D 
d * d $ *Яе + v, C33 

которае азплсана ч порядке уменьшения вероятности юс протекания 
для хорошо чгучепнего в теории случая, когд? энергия дейтронов 
d достаточно высока С12 КэЗ). 3 рассматриваемом случае, когда 
фа?т синтеза, строго гоьеря, не доказан, может измениться 
вероятность (фитокэняя реакций Ш  C3J,' цогут появиться 
кзкяелибо другие реакции, проходяциэ с высокой верояткостьи. 
Таким образом. лоррект<ш? постановка эксперимента деляна быть 
связана с прямой рнп:стр?л'.ией продуктов р=акикП (1)  (33, то 
есть нейтроноь п с энергией Kn=s Е,45 МзВ. протонов р с Е ь 
3,03 МзВ v фотонов х~арлуч^ни 1 £., и £4 МэВ. 

3 поисковых экспериментах, когда плотности потоков 
наследуемых излучении сравнима, а порой и нижа фоновых, 
возникают большие слояности при их иденштификадии. В этом 
случае наряду с методами измерений в условиях пассивной защиты, 
снижаащей интенсивность фоновых излучении, возмоиш donee 
аффективные подходы наиболее эффективны).! из которых является 
идентификация излучеьш; no форме оцнвтияляцяонноЯ вепшки. 

ОСсугдаотся эти и другно вопросы Скаприкер, определения 
наличия трития в тяжелой воде), связаны» с проблеимоЯ ре

гистрами продуктов ядерного синтеза сцинтилляционкыы методом. 
Проиодится классификация возможных измерь лльныэ: задач. 
Приведены пркмера регнетр&пии нейтронного л протонного 
излучений палладнеього глэктрода псвяё электровоза тяжелой 
ЗОДЫ



 л 
НЕКОТОРЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТА ПО ЭЛЕКТРОЛИЗУ ТЯЖЕЛОЙ ВОД1 

с п ш д е Е Ш и пмтшшмк ЭЛЕКТРОДАМИ 
В.С.Бутуев, ЛЛ.Жерихина, С.П.Куонецов, Ю.Л.Лапушкин, 
А.И.Шпатэняо, А.Д.Перекрестенчо, Н.Л.Сапожников, 
С.Н.ТОЛОКОННИКОЕ, А.Вй.Цковробов 

S4AH СССР 

Предстевяены зчсперинаиталъныз данныэ по регистрации нейт

ронного и V излучений при электролизе Д̂ О ii ft/ и Р£ элект

родами. Для регистрации ядернык излучений в данных экспериментах 
быка создана установка, предусматрчвапдая одновременную и незави

симую регистрацию тапдовн* нейтронов и -у излучения вблизи 
электролизёра. В качестве Р<г/. электрода использовались образцы 
фольги, отличеюциеся друг от друга по массе и по размерам, а 
та;гко стержень, полученной методом зонной плавки. Электролитом 
служил в одном случае 30$ раствор Д*>£ 0^ в Д^С, в другом 

4% растаор L0& в Д^Э. Испольэопались електролиэёры различной 
сИрмы. 3 рядj серий измерений наблюдалась эмиссия нейтронов 
импульсного характера. Однако нестабильность эффекта и отсутствие 
повторяемости не позволяют сделать однозначных выводов ни о ме

ханизме эффекта, ни о его величине. Зарегистрировать у -

излучение в данных экспериментах не удаиссь, что. повидимому, 
сэнзяло с иалоЯ эффективностью у детоктоюа (меньше 1%). 
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М.А.Ярославский 

г'л^тсчут ПИРЫТ 3*«*' Ail СССР 

I''i'i'i'S'ivrin^e :гдерны* р.^л'пгй ь розулвтяте пластической дефорчапии 
г 'Т^г^'мг^ геос'">да л ссдерао'ией дейтерий иерадипактишюй 

кснденсирирг.ч.гой среде. 

Я IWfr. оЛг(5р;'Ж[!К ••</<}'£*? кгпускачия иейтрыгон содержащей дей

7е:;1',Й нсрлдкойкткпиэи кг.ндсчпфоаяы.сЙ соелоИ Р раяли*'!«х *м««;е

оиментяльны.!: г,;:т>ч'»ип>. Моргая млзатиь'езкал дгЛормагтмя под дзи

.г,г.ч;<с*.| пзрядке десятков чглобар на порорзтных ийкоияльнлг i: ре

оло'чн'чпкгй г.йрыв пропитанного тяжелей. водоИ и зсюролекссго п 
E W  " * nncTi; оЛрпрт;а ос;здо":юИ'горной рсррдщ. Етсььлпои гямене

"гт* гнмпоратуру Р дкапсзпгге от jfcviS&TKOfl до 7~ А к грззопск пере

\ОДР t ПЛЯСКУ лсктрсл^тах мз ССЛОРО тякядоК ПО ДМ. Эмиссия нерзв

носряпл, С'гда'енк'кагг пути М'чульсор т&к и непраргшная пмисеия 
рсКтрпгор и •(одр плардепкп льда тягелон поди с причеслып го под

коп рпгглаплрш'я, ПГ.СЛР неге "миссия прекратилась. Кинетика •и;чс

rvi- гчлч^сит от температурного уело, ккнетккг (J'&sor.oro nepf<c.p,s и 
счетзпм сбрпрп«. Например, следы углеппдородол госят ччтфег"'. Кон

троль рп розх слу"яял сгу::Р"тт.ялс.Р. а игл л гни; им •жгперяместон с 
o<!i:«t"j': лсдоЙ п"е'то тяяслоП. Сдздвмо пгпдгюлояемке ') р^«i:rx;*j* 

П lOFSr. РрДЛОЖС!: СнаИ'^СК'.'Й МйХППИЗМ " ф ф е П У , ОСГОНа.МКЯ мЯ 
?'4̂F!i;K!ti'ipei:itn "'Л0К7;те<<*ески* токов П образце Р УПДО "мгсиериме^тя. 
ИРВССТИО,

 ,

тп при дгЧ'ор'.'чцик под давлением може. пр'пте'.'одчть твер
яЦ'Э.'.пыЯ гчегтр'.лнз. ifpомв того, р процессе 1оморйкрряьтя пропс
кгаит ррпдолянке ионов с paaiavH коя^фкциентпм;! зекЕате кристаллом 
не двмугисПгя тренере кристаллизации и возникее" рлектричегкое 
поле, ypanHonerai'pnnniee осмотические силы, величин которого опре
деляется темпом заморйяивания л силом приметют ионов и их ксь
пзнтргнг/ей. Ядерные реакции возникают в результате релаксации зтого 
поля. Рассмотрен конкретный механизм релаксации, удовлетворительно 
об'.яспяул'ИЙ наблюдаемый интенсивности эмиссии. Для пр.геркн ятих 

прйдпелпжоикй Яьтлк поставлены опыта по регистрации медченлых и 
быстрых 1гПтроног. с растворами раэчого состава, спи дели резуль
таты, кс пр,

'"ткп'
1

ре»аРИй теории. 



- :з -

яождсишж soaicucciii осэдшвшзвш сшгг&'л 
Я£РР p̂iJTH»H& D yCEGUltfCC ТЙВДГО РАУЭД 
А.Б.КараОут.Я.РЛфчороЕ, И.Б.Саввашлэт 

НПО "Луч" дчмоцпякл; 

3 условиях глевкрго разряда Й срадо дейтаркя зафиксировал 
ыкод лейвриовИИК'ракы рягис.'рпри вались ОИШ'ГИЛЛЩГОШШНЕ 
очетчнсшн ,°Ш сч/*тчпкаш s пэ наведенной £  ак? юности 
сероорнноЗ дольгя.Эздск? воепрйнззодчтая.Вэ^чаьа ашлпг/ды 
ноАлрншсгс истока нэ веспроизводимая « от акаюуклепта в пк

йнервмвгау меняется в прэде/а;: 10 й  10' н/с на I с;.; плочада 
катода Кейгааш зароглсгркроваш для катодов :гз палладия г 
рвда других гвдркдоирачуяирх ыатэрпагов. 

3 отлвдьшг экпнеригшшк калоргметрнрсванае даоа ЦЭОНУОЧ

нда тадяошдэ ленке, Ерезшаодаб на 2tW»0£ ждад электрическое 
составллвдай.Штенопыность нейтронного сигнала короллпруз!' с 
тзпдондаломнк на катотр^хароагергсе виемя избыточного тапло

ввдояенш составляет IO*" csayim

Кзиерано распределение иа^твонов по энаргпя.НаЗдадйигси н^З

трош с харакмрниль энергиям я Ж'^п) Ifc г. ДСд,н)"1Ь реакций, 
прэдаолскитрпьно нзляющам зторичишЕ реакцпт.ш, шэвйишш 
продуктами ДИКЦИИ Д(д,р)Т .Ошочаатоя сды.г Diiepmfl щЯтрсисв 
в сторону более шкокгас значения .за очег яэиулагых энергии 
ssaiw одайог о у т ш частцд. 

.".'йксшлчлъная твшор£тура,1'дгсда,при которой фиксируэтся нв11

трона 800К. ajijejM лролралаетоя при окиолвнан погсршс'отн КП

ТОД Л. 
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РЕГИСТРАЦИЯ НЕЙТРОНОВ И ТНГШй ИЗ МАССИВНОЙ 

ПЛЛВДЕЗОЙ МШЕНй НАСЫЩЕННОЙ Д$ШИШ. 

П.ИХояубничий. А.д.щилоненкО! А.А.Цашк 

Луганский ыадшностроитальный институт 

Е*П.Ковальчук 

Львовский Государственный университет 

У.П.ЫерзаНу Б. Д.Да роз 

Физический институт им.П.Н.Лебедева АЛ СССР 

D процессе элэктродиэа тяселой води с 1алладиэвад катодом 
лршзводилась регистрация Аыстри нвйгрсшь {счетчиком на оиювэ 
пластического оцинтиллятора) и медленных {сборкой из 10 гелие

вых счетчиков) на совпадение Б пределах 10 imz с обитай Р(*фзктиь

ностыэ 3#. Обнаружено избыточнее нейтронное излучение, немцев 
характер нескольких коротких ( ?6 I икн) аепцпек, содеркадох 
'' 10 нейтронов на фоке слабого С •"! мин""*) спорадического ис

пускания одиночных нейтронов. Контрольный эксперименты иклччали 
измерения с заменой P j О —^ p j при 1 = 0; 

ФОН счета совпадения ^ 5ДГ°с А« Повышение активности наблюда

лось при импульсном тохе н термоцикдировйнки, Лрк термошеоро'ш'.к 
*> выделившемся газе обнаруявио присутствие трития, указцввгазве 
на его кара'сгЕу в ходе бнепериыэнта. 



Ifi 

РЕГИСТРАЦИЯ НЕЙТРОНОВ ПРИ ВОССТАНОВЛЕНИИ 
.ОКОШТА ПАЛЛАДИЯ ДЕЙТЕРИЕМ И РШГГЕНСГРАФИЧЕСКСЕ 

ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕССА. 

ЯКИМОВ И . С , Козлова С.А., Павлов Е.А. Смирнов И.И. 
Красноярский институт цветник металлов 

Обнаружена далопке вккода нейтронов в процессе ьштеччекю: р е 

акций восстановлений простой и дейтерировэнной солей оксалата палла

дия (NH« >»PdD»0* и ШООаГйСяО* газообраашм дейтерием. 
Регистрация нейтронов производилась детектором, представляю

дам комбинацию мембраны, включзвдей изотоп „ В 1 0 , и сцннциляционного 
счетчика . Б качестве замедлителя аейтрозов использована Тйкеяэя 
года . Реакция проводилась в специально разработанном регулируемом 
химическом реакторе и одновременно с регистрацией нейтронов 
изучалась автонатизироБавшш рентгенографическим (ДронЗДБНЗ) и т е р 

мофэвиметрнческиии методами. 
Обнаружено, что тимическап реакция распадается на 2 э т а п а . На 

нервом этапе длотельяостыу 3OI80 сек ( в зависимости от 
регулкруошп условий протекания ) , образуется ряд промежуточных про

дуктов и палдада* в качестве конечного продукте. На втором этапе 
происдодит быстрое образование дейтерида палладия и , з а т е и , одновре

менно протекает процесса как образования, так и распаде дойтерида, 
прклодйциа к равновесию при постоязних условиях реакции. 
Максимальный выход нейтронов отмечен на середине I  г о и начале 2го 
этапов я коррелирует "с максимумами тепловыделения химической 
реакции, однако, jgygscTb детектора и относительно невысокий и п о д 
нейтронов lie" ЯОЭБОЛИЛИ полупить количественной зависимости. 

Получешше данные предположительно объясняется "ускорительной* 
моделью холодного адерного синтеза rtpn образовании шенилышх п о в е р 

хностей в кристаллитах дейтерировашгах продуктов палладия в процессе 
твердофазной химической реакции. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ АНОМАЛЬНЫХ ЯДЕРКЬК ЯВЛКНКИ В Д^ГГЕРШКАСЩеШШХ 
МЕТАЛЛАХ 

Мартынов М,й.,Мельди8Нов А.И.,Чеповский A.M. 
КАЭ им.Я.В.Курчатова 

Проведено оодучениь Т1 мишени ионами О с регистрацией эмиссии 
нейтронов полимерными детекторами (ЦЦН) и д е т е к т о р а ш з а основе 
а Не счетчиков <СИМ1в). Рехкна опытов: пучок ионов Л с энергией 
1.6кэВ, плотность ионного тока ^mA/cu^; ккшень  цилиндрический 
орусок i ' i диэкетрои 4см; темпя^атура иизсни 4U0 С; длительность 
опытов 5чаоов ; 12 о ш т о в с CHMI8 в £ опытов с НЩь 

Результаты: э трех опыта! регистрировалось отклонение сигнала 
с C1IMI6 от фонового уровня, в трех последующие опытах наблюдался 
рост пузырьков в ЭДН. Интенсивность эмиссия нейтронов 
пересчптаннмп по показаниям ПДК примерно I 0 5 i t / c , СНМ16  Ю 3 к / с . 
ИьОлюдьлось лвно выраттепное последьйствиэ . 

Поозадено оэлучаниэ T i млиенс иокоия Н, Ii и Хе с регистрацией 
iirccc&i быстрых зарялекикх частиц полупроводниковым исверхостно

о р р ь е р н ш детектором иШД)> Режимы опытов: пучок ионов ri, D и Хе; 
энерп:л Ь=2.5кэВ, плотность ионного тока на мигень 1ь.5ив/еи в 
опытах с о к Н: Ь=1.6кэВ ъ^Згэ&,'ои* э опытах с Хе; шжегш  круглые 
i ' i пластины диаиетрои «CMJ толянноп ими; температура мчгаень ID u Ci 
длительность опитое t ч а с о в . 

Результаты: регистрировалось отклонение урозня сигнала с ПЛИ 
в опыте с лучкем конов D от урэьия с пучком Н и Хе ВаЛлюд&лось 
достэточио выраженное последействие. 

Нрсьсдко электрохимическое н а о р е т е изотопами водорода Pet 
при одновременной регистрации оистркг заряж&наых частиц. Ренины 
опытов: электролит £ ?О*Х10Э и ИоО+МОП, J=0,3A/cst , 0 = S 4 B ; время 
насыщения 12часов; материал катода Prt (холоднокотанная фольга 
толщиной 40UKU): количество опытов: с DgO  3 , с HgO  2 . 

Результат* : не зарэгистрированно отатистичеекк достоверных 
отличий в счзте событий в опытах с VQQ И КрО. Средняя скорость 
счета ссоытий состачляла примерно 2  Ю и и п / ч з с , 

Представляеыае здесь результаты опытоз имеют предейрителькый 
характер и не могут являться доказательством существования 
феномена "холодного яллижэго и ш л е з а " . Однако, яо мнению азторОЕ, 
они ыохут о к а з а т ь с я полезными при определении будущих направлений 
исследозянип. 
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Б.В.Дврягин, А.ГЛШССН, Б.А.Кяяев, iUI.Топоров, 
Д.и.Салов, й.А.Колобов 

ШВДЫРОВАИИЕ ВЬР£АЙЦ|ИИ ПРИ «1ВЭДШЧЕШИХ 
БиЗД&СГШйХ НА ДЁУ.Т£РИЮВ>Ш;Ш ТВЁРДЫЕ ТЕЙА . 

Институт физической химии All СССР, г.йосква 

Проведено исследование воамс&кости инициирования 1В реакций 
синтеза при механических воздействиях на систему металлдейтерий. 

Исследованы металлы 1У и У групп периодической системы, для 
дейтарирования которых использовались тяжелая Еода и дейтерированныЯ 
полипропилен, ^ха^гческие воздействия на изучаемые системы осущест

влялись j-пбо в процессе вибродисиергирования в шаровой виброкельни

це, либо в процессе внешнего трения скольжения. 
В качества детектора излучения нейтронов использован блок про

порциональных счетчиков с эффективностью 1%. 
Обнаружена эмиссия нейтронов при механических воздействиях на 

металлы: титан, цирконий, гафний, в&надий в присутствии тяжелой 
шцы или полипропилена на уровне 410 о выше фона. Наибольший эффект 
наблюдается в процессе замораживания в жидком азоте дисперсного 
продукта, обраэовавдагося при диспергировании металлов ь дейтерий

еодержаших средах. Ь этом случае навеска образна металла массой 
•^10 г эмитировала ^"10 н/с. Обнаружено также некоторое увеличение 
(на 50705Й) счета 6 частиц при исследовании этих продуктов, на 
проточном 4ГГ Gсчетчике по сравнению со счетом ftчастиц при 
исследовании чистых порошков тех де металлов. 

Обнаружена слабая эмиссия нейтронов при навигационном воздейст

вии (при частоте <!Z кгц) на дейтерийсодержащие среды (суспензии 
дэйтеркдов металлов в тяжелой воде). 

ибсузщаются возможные механизма наблюдаемых эффектов. 
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РЕГИСТРАЦИЯ КОРРЕЛИРОВАННОЙ iiEfiTPOHHOfl И АКУСТИЧЕСКОЙ 
ЙШССИМ ИЗ ЦЛЩЩШОЯ МйШШ НАСЫЩЕННОЙ ДШТЕШШ 
В 1ВДЗШНОД (БШОФОНОВОМ йНСПЕЙЩЕНТЕ. 

П.Н.Голубличий, А.Д.Фялоненко, А.Л.Цорик 

Дуганскай мванкостроительниИ институт 

В.Б.К^ьиинов, В.З.Прлтыченко 

Инстм'хут лдерных исследований АН СССР 

Г.П.Мерзон, З.А.Царев 

Физический институт т» П.И.Лебедева All СССР 

Зксизрныэн'ш по поиску корреляций неЯтронной и окустицесиой 
эмиссии гт[з; алр^тролитичнасом кисишонли дейтерием P d бнзт 
прсйэдеш п !шэко$онозо>1 камере Венсанизшй подзеи..<оП нейтринной 
обсерчатсрш: ИЛ!'! АН СССР. К&йтржиый фон 'JUJ: notULsen a ~ 30 раз, 
а мдаошшй Б ~ ТО*3 раз ло сравнению с тспошигми наавтшхк изме

рениями. В ходе М  часоэого сеанса измерили К было верзшстрн

роаадю 42. длоЯньк согпадешш s интервала 100 rwc при (жидизком 
число случайных совпадении  5. Получешыэ рээультать согласуются 
с лрзденазаниями ул;орительнотраш;1Нной модели ВД.С. 
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ЭМИССИЯ ГАНИАКВАКТОВ И НЕЙТРОНОВ ПРИ ЭЛЕКТРОЛИЗЕ L1D. 

Бычин В.П., Городецкий В. Г . , Баталов Н.Н., Полосухин В . Г . , 
Новиков П. И. 

Наблюдалась эмиссия нейтронов к ^квантов из 
электрохимической ячейки Не | LiDJ Fe, где Me T i . Zr, Та, 
W. Эмиссия rквантов с энергией 1 , 5  2 , 5 Мэв превышала фоновые 
значения в 7 раз при электролизе током 501000тА ь интервале 
температур 400600°С. При этим же условиях наблвдалось 
кратковременноеС ЗОсекЭ усиление эмиссии нейтронов 
превмшапдее более чем в 20 раз фоновые значения. Наибольший 
выход радиоционкого излучения наблюдался на Ti. 

ЭШССИЯ ГАИЧАКВАНТОВ ПРИ ЭЛЕКТРОЛИЗЕ В СИСТЕМЕ: 
Ti | ПАРОГАЗОВАЯ ФАЗА | L1D. 

Сакинков В. И., Городецкий Э.Г. , Сулниов Е. М., Кудяхов В. Я . , 
Полооукии В . Г . , Чохах С . 0 . , Арбузов В.Я. , Ештан Р . В . . 

Изучена возможвость ЭМИССИИ ^квантов »фя электрическом 
разряде между тмтановш электродом (проволока диаметром йчм. ) 
I L10 в атмосфере Ьа н температурах 3701070К. Налряязние 
между электродами SOOlbOuB, давление D в ячейке 1.2ати. 

Каблядалаоь эмиссия ^квантов 2.7ЗИэв, 3 ряде опытов 
вабяАдаяиоь гхваятм с энергией бохыей чем 16Нвв. 

ПРОТЕКАНИЕ ЯДЕРНЫХ РЕАКЦИИ В ПАЛЛАДИИ, НАХОДЯЩЕМСЯ В 
ГАЗОВОЙ СРЕДЕ ДЕЙТЕРИЯ. 

Полосухин В.Г..Городецкий В.Г. , Супинов Е.М., Новиков П.И. 

Показана возможность выхода нейтронов и укааатов из 
палладия (фольга толаино* 0 , 2 мм и касссой 25г или проволока 
диметром емм и кассой 6 г . ) , насыщенного предварительно дей

терием (давление <«0.4МПа), яра температурах S0570K. 
При териациллированин в диапазоне Т30057СК наксималь

ныя выход излучений наблюдали при Т=430570К, а при разогреве 
от температуры 80К до 300К максимальный выход регистрировали 
вблизи комнатной температуры, и достигал более 10*с"

1 как для 
нейтронов, так и для )квантов. 
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НОРШЙЦИЯ ПРОЦЕССОВ ФОТО и пбйроаия 
эжссия пш злисгролтивгком щсш[эзк 

мгглшга и сгошсв 
Ю.В.МЬйш, Н.П.Билуев, P.K.CapiflH, Г.А.Зил/ппов 

ЦКИНчерычт им. К.П.Еардина, Мопхва 

В свяаи с проблемой ядерчого синтеза в металлах представке'!1 ин

терес изучение фотоэынсгии при злектруллтичэекси насыщении оо ̂аэцов 
вадородок и дейтер»йм. Как было поэтладо ранее, \<ло&А'ЛС-ояя соялаиа 

с процессами трецичооЗразованьл к появление» в раде случаев электри

ческого разряда ыеаучу поверхностями оорагукицихся трзсцин. Электричес

кие поля, воинпкашне а очаге тре'ЦЯгюобразсвания, могут ЙВЛЯТЬСЯ ис

точником ускорения ионов дейтерия, что стимулирует протекание реакции 
ядерного синтеза н металлах. Рэнее фотоэмиссиопные исследования про

цесса электролитического насыщения четаллов водородои на проводились. 
В данной работе исследована амиссия фотсноь к нейтронов при 

электролитической насыщение водородом и. доитсрием образцов м тита

на, цуркошя, сталей 40Х, высокопрочного сплава ШЗК9ЖТ. Предваритель

но определено количество дк&узиониоподБияного дейтерия ь образцах , 
которое составило для стали HIGFEIM5T  0 f055 см^/г, цкр:1йния0,045смо/г, 
титана  0,03 см 3 /г, 40Х  0,01 ем 3 /г. Е стали НГК'ВМЗТ количество 
диффузионно подвязного дейтзрш? в тричетыре раза пре выдает яолмчест

во водорода; скорость аыделенкя дечтеркя из это/ стали а 5 раза нию 
скорости выделении водорода. Характер выделения дейтерия и? стал*. 
НЮЙЭЙБТ и тихаиа свидетельствует и связывании значительного количе

ства дейтерия дефектами и гидродьми £?лаш,расп&ДЕЩКАиея спустя оп

ределенное зрекя после О.ЮНЧЕДИЯ насыщения образцов. Полуденные /,ан

ныо указывают на существенное в ряде случаев различие поведения дей

терия и водорода в металлах и сплавах. 
Яасьпцзкие образцов нодородш к деЙтчрюч») сопровождается эмиссией 

фотонов в спектрально диапазоне С,2  0,8 ыкм, к^рр?лируюдой с момен

тами изменения тока насыщения. Набга.цамтся максиьумг1. интенсивности» пс 
ЩККЧУУ, н?'Ю1Г; мшут залаздыаоицче отнесите льни ;.1ауе;?та вменения 
•^ока, .^емх^ь^ал г^личина штенсивнооти фотоэыиссии зшхлч*стр:;р".п:

нг. прл л..;С14Ьпи/ гысугюпрсчнсгс сплава 318ГО&Б7 де£ тер;:с*. Эта вели

чина прт;;.!,:'1Е,т ii I ,"• per. ЙЬЧСПСИЬНП^ТЬ нзцучвли.! пр;< Г^ЩВУ.'ЛЛ Уг-

рагцов ^од'.у'.лом, Ko;irj:i»;£ пм.тучгише обнаружено з эксперимента > и* 
УНЖ^ГЦ.Г, ^еатср,/;:.; т.гана, циркония и сплава Щ8Н55БТ. 3 г-.-^-. <.••.:: " ' 
'•''.••':.• ;:„ч'̂ цениг1 (.•бр'лчца сплава массой 55 rpaMiiioB за вычетом '̂онн за

1№сироыно 34 события регистрации нейтронов; для образца титана нас

той 60 граммов зафиксировано 12 событий, а для образца иаркс:::й' мае



сой 120 граммов  с, событяч ( фон ^нтемы регистрации не пренышал 
трэх импульсов в час 1 . Наблюдаются всллееяи кнтедишносги нейтронов 
( до четырех событии в течении 10 секунд наЯяадеми». По времени ira
ЯРЛЭ1.ИЯ всплески соответствуют максимукяи £отоэмисс.:1и. 

Проведении исследованнл свидетельствуют э пользу ." ускоритель
ного" механизма ядерного синтеза лри трец№ообразоьаш.и в металлах. 
Интечоявкссть реакция связана с ойцвд количества! растворенного в ме
талле водовода, налвдием в металла зон локальной концентрации водоро
,18 ( де^еетч», инючвшй, фаз' , склонностью материала к трецкюобрпэоьа
нкю :i ого трочностью. 

аядаииигГАЛыше иссадрвлюш ядетоя эмшсии 
пк) «АЗОВЗД ПЕРЕХОДАХ в сиетшх с п и ш и 

П.И.Гетуйоиий, ВЛГрсаганко, Ю.М.Крутов, 
Н.И.Лыюгаш, А.д.'Хилотнко, А.А.Царик, Е.Б.Шиюо 

.цугансиий мадииостроительинй институт 

В.А.Цьрв» 

bameaa» инотиту? ш . Л.Н.Лвввдава Л) СССР 

Изучены р и ^  ешссил при фавовых переходах, а также 
генерация нейтронов при яьячесшх реакциях i некоторых жидких 
и жидкокристаллических системах на основе Х > 2 0 . Зрн дости

жении большое степенйй переохлаждения реализована сверхбыстрая 
(взрывная) кристаллизация и с поыопьи каюры на основе электрон

ноонтических преобразователей пелучену .данные о пространствоннс

врамвнной динамике зон Назови* кера*одоэ. Оценены оопу?ствуеы<о 
акустические и оптические эффекты. В наобходщйсс случаях изийре

нил тэл*е прочо^э^ш с «сследоэамсн АИДЬЯМИ cHnisuaWK ни ескере 

к,о. 
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эвишш тшт лшвшх овгшхш ЛДЩЩЕВЕЙ 
МИШЕНИ в Ш*ТРСШОАКГС1ИЧЕСШ коршя^оннсй 

ЭШШЗШНЕ 

П.И.Голубничий, А.Д.Филоненко, А.А.Царик 

Луганский машиностроительный институт 

Б. Л. Царе е 

Физический институт Ш.П.Н. Лебедева АН СССР . 

В электролитически насшиннои двйтерием_ палладиввоП мищэнн 
(4x4x60 км) наряду с регистрацией uattrponoB в г .н . бистро-морхан-

ноы варианте осуществлен поиск коррелированных с нейтронный акусти

ческих импульсов ох 2х датчиков, закрашенных на противоположных 
концах ы:*люни. • На разных уровнях статистической обеслачонностн 
наблюдена коррелированные события следующего типа: нинульс со 
счетчика медленных цзНтроноз (СМН) + иьшульс с одного из акустичес

ких датчиков; импульс от СМИ +• импульсы от обоих акустических 
датчиков; импульс от СШ + импульс со счетчика быстрых иэйтронои 
(СЫ) + ллигульс с одного из акусгичес:сих датчиков; импульс от 
СШ + импульс от СБН + импульсы от обоих акустических датчиков. 
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(ПШЛВДШ гаАКЦИЯ И1С В НАСЫЩЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЕМ ШШАЛЕЭОЙ ЫИНЕШ БНЕШй* 
И0ШЗШ1Х1$И ИЗЛУЧЕНИИ! 

Ы.И.Голубннчкй, А.Д.Фшюнэнно, А,А,Цари1г 

Луганский машиностроительный институт 

В.А.Царвв 

Физический институт иы,Л.Н.Лебедева АН СССР 

Исследован яд&рноаиустичвсний отклик насыщенной £> тонкой 
(~50 и) пвлладиввой мишени при en облучении одиночными оеколка

252 
ын деления ядор ИЗОТОЛОБ С ( Д ~ з р / с ) , нанесенного на 
поверхность пешупроводанздвого детектора (ППд). Управляющий 
имцульс с !ВД от второго осколка деления запускал развертки 
аапймин&щих осциллографов и счетные каналу. Еще один ПДд и 
и специально» конструкции "овтчамШ" пьоэоэлемонт обеспечивали 
регистрацию F* и акустической эмиссии с противоположной сторо
ны MKUPHH. Наличие временной привязки было решающим фактором 
в создании благоприятных фоновых условии, В процессе екошркиен
та с цельы активации мишени использовалась дополнительное меха
ническое растяжение и терио (криз) циклированиа. 
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ЗИЖРШЗПК ПО ПОИСК/ ТОНКОЙ ЗШЕННОЙ ШРРЕДВфИ 
СИГНАЛОВ ВДЕЙЮЙ, АКГСЕШЖОЙ И аШГГРОМДГЮГШОЙ 

. ЭМИССИЙ В РШЩШ HIC 

Л.И.Гслубничий, А.Д.йилокенко, А.А,Царкк 

Луганский машиностроительный институт 

ЛЛ Дегтярев, Г,А,Нрпиолец 

Ниовский Государственный университет 
ич. 'Г.Г.Шевченко 

В.А.Царев 

Физический институт м. Д.Н.Л>бедвва АН СССР 

В процессе газового и электролитического насыщения Pi i и 
М Б мишеней, а такне в моменты кааэипариодичеокого термицикли

роваюш (переход d •£? (3 фаза) осуществлен поиск двойных ( v\ •• 
акустический импульсы) к тройных ( П. + акустический + огзктрс аг

нитшй им^льсы) событий, свидетельствующих о наличии временной 
корреляции между указа^яыми сигналами. Ь эксперименте использова

лись ядерный, атлетический и электромагнитный датчики с высокими 
чувотэительностью и помехоустойчивостью. В качестве управлявшего 
импульса служил сигнал с защищенного датчика быстрых нейтронов 
на основе стильбена ( v\ ^20%) с последующей схемой разделения 
нейтронов от \ - квантов и легких ( ^  ~ , Я ) частиц. 
Частота фоновых запусков составила~4 имп./ час. 
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НЛКЩЕНИЕ КОРРЕЛЯЦИИ ЯДЕРНОЙ, АККНИЧВСКОЙ II 
ЭШИШАГНИТНОЙ ЭМИССИЙ ПРИ аШХКШПЖЕСаШ 

НАСЫЩЕНИИ ПАЛЛАДИЯ .цЁЙТЕРИЕМ 

Ц.И,Голубничи1* А.Д,<йилоненко, А.А.Царив 

Луганский машиностроительный институт 

Г . И. Мерз о н , В.А.Царев 
Физический институт им.П.Н.Лебедова АН СССР 

Для паисва временных корреляций между импульсами ядерной, 
влектрамагнияной и акустической выиссий при электролитическом 
насшюнии дейтеривн палдадиевых мишеней использовалась ячейка, 
дно которой было выполнено ил палладиевой фольги толщиной 
0 , 2 мм. Вблизи мишени располагались датчики: пластина C s l 
для регистрация протонов, пьеээкерамическая шайба для регистрации 
акустического импульса и тороидальная катушка с усилителей для 
регистрации £ЫИ. Фоновая аагрузна составляла 10"* Гц, 3  1 0 * * Гц 
и 4-Кг- Гц соответственно, В ходе эксперимента з а I I часов было 
зарегистрировано два тройных совпадения при ожидаено* числе с л у 

чайных 10"'1 1БчасовоЙ контрольный эксперимент с Кг>0 н* обнару

жил тройных совпадений. 

Обнаружена также протонная вспышка при термодесорбции, с о в 

павшая с периодом высокой ахустичесной эмиссии. 
Результаты эксперимента можно рассматривать как свидетельство 

в пользу ускорительнотрещинной модели НТС. 
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э н ж Е ш г ш по НГЙСТРЛЦИИ гррной и АКУСТИЧЕСКОЙ 
Ж Ш Ж ИЗ ИАСЩЕКНЫХ даКЙЯМ ОБРАЗЦОВ ИЕШШВ 

П.М.Голуо'ничий, А«Д»«иловвнко, A.AJEfejMK 

р а н е н и й машиностроительной институт 

)?,Л.Артемв1!КО, А.Ё.Гсдьцов, Б.А.Голыюв, А.Ф.Волков 

Донецкий политехьичасикЯ институт 

В.А.Царан 
Фиаический институт иы.П.Н. Лебедева АН СССР 

В процесс© газового нькие^иед днйтериеа {при Р~30 атв) 
образцов P d . , N б , С&Соо и стали а моменты их активного 
растрескивания, сопровоздаюсюгося интенсивной акустической uuue

сиэй осуЕястплен сояск нвбытсяшого нейтронного излучения с по

ыспьи быстромедленного способа регистрации. В ряде случаев 
для усиления аффекта применялось хоазипериодическое термофиаш» 
роаание в диапазоне температур, соотввтетвуюшн фазовым перехо

да* для образующихся гидридных структур* Во всех исоледопвнных 
металлических и интериетадличвеких ишкнях, исключал стальные 
образцы, зарегистрированы корродированные во времени нейтронная 
и акустическая емясски. 
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АКУСТИЧЕСКАЯ Э И Ш Я В СПЛАВАХ ПАЛЛАДИЯ 
ПРИ И НАВЭДОРШЗШАЮШ 

Иненко НА., Латывея a s . Миронова Г.И. 

Равраоотаиа аппаратура для акустикоэмиссионных испыта

ния образцов меиораннш! сплавов на основе палладия при их 
наводврмиваим. 

В отличи* от щ у п а методов нераадиаиего контроля ме

тод BKSCTIWEOKO* эмиссии является пассивным, то есть до ив 
требует вдевши воздействии на исследуемый об'ект. Напротив, 
оя т м п регаотвироветв дарактерштики поля упругих вал

ряяанаа и параметры процессов дофктообрааоданна я раэрив

ння, р а т ш а н о м оамецххявшво в образце под действием 
"внутрюиш" двидувн о т . в данном случае  это пом кои

цеатрапюкап ышртений, генерируемые растворенных водоро

дом, непитательный, стенд для акустююэииссиоввых исследова

вня ооотонт не реакционной камеры, куда помещается образец 
ив паиадия иди его сплава. Температура образца поддерхива

• ю я а поиэкш электронагревателя, расположенного внутри ре

ахцноааой камеры, в реакционную камеру подается против иди 
деитарв* ври вапвнои л п и е т и Я л ш а т ю растворенного во

дорода регапраруакя дилатоыетричесгаы методой. Параллельно 
регистрируется онгавлм акустячкю* эмиссии, воспринимаемые 
датчиком черев авуковол.которык непосредственно контактирует 
сооравкж 

Уст&моыено, что суммарная акустическая амкссия хораво 
коррелирует о величине*, лилаташм образца. Наибольшие авачв

ша оумиарно* нкуотическо* ЭМИССИИ достигался в интервале 
тбшвратур гндривооораэования. В соответствии с увеличением 
температуры гидрядооорагоааяия, например, от 80 до 1SCP0 при 
росте дпаження от 0,СБ до 0,2Б Н е , увеличивается и темпера

тура наиОолькя скорости счета акустической ашсски. 
йэдтверкдена ЬОБМОКНОСТЬ измерения сигналов акуотачэс

коп эмиссии при новодорзиивании палладия и его сплавов. 
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ЭЖССИЯ ЧАОТШ, ШМ ТНВДОСШЗСВДНЙЙ И ПРОБЛЕМА 
ЯЦЕШОГО СШПЕЗА В ЖГАЛШ. 

Н.П.Валуев, Ю.Б.Яойи, З.Я.Оаррак, Г.А.Зилиппов, Москва ,цгИйчзрыет 

К настоящему времени установлено, что деформация и трецинообразозание 
в металлам сопровождается радом оциссианных явлений» а том числе генера

цией электронов низких энергий, фотонным излучением в диапазоне длин 0,2
10 мкм, эмиссией аг'омоз, молекул, ионов. В последнее время появились дан
ные о генерации нейтронов, высокоэнэргвтических частиц и |*квактов при 
ялентролизе тяжелой воды на металлических электродах. Нзсмотря на сущест
венное различна энергетики процессов, приводящих к механозмисоии и к ядер
ным излучениям, ойцей проблемой интерпретации атих явлений является непро
рывкыа спвнтр электронных состояние в металлах и существенное отличие на 

34 порядна времени хизни возбужденных состояний по сравнений о периодом 
атомных движений. Это долвно приводить к подавлению процессов лайоюсцвн
ции и появления электрических зарядов на поверхностях треарда. Однако экс
периментальные данные свидетельствуют о протекании указанных процессов, 
в связи с чей изучение механозииссионадх явлений дзот отделенную ин

формацию для ннтерпритации физических аффектов при электролизе тяжелой 
воды. 

Анализ характеристик фотокшссии зокааьл, что спектр ЭМИССИИ содержит 
характеристическое коротковолновое получение, обусловленное флуорясцеида
ея атомов, потерявших связь с кристаллической реаеткой в местах • лекаль
ного ослаб пенил связей, и непрерывное длинноволновое излучение, связанное 
с нагревом пластически деформируемых объемов металла. Я ряде случаев фик
сируется и излучение электрического разряда в воздухе. Оклад флуоресцен
ция и обс\ая интенсивность излучения резко возрастает при вязкохрупком 
переходе. При хрупком разрушении продолжительность излучения на 33 по
рядна превышает время распространения тресфощ, а при вязком излучении по 
длительности не больше времени развитая трещины. Интенсивность флуорес
ценции зависит от величины раздоакцего напряжения, Нассопектронатрнческие 
исследования выявили наличие конов Р* И при разрушении железа, Статвчад
ноо нагрулвннэ образцов вызывает появдання пиков излучения, амплитуда ко
торых связана с величиной нагрузи. Наблюдается корреляция падав южучокия 
с моментами изменения нагрузки на образцах. 

Описанные характеристики эмиссии "лндмвльстауст о протекании одаовре
менно нескольких процессов в очаге трецкнообраэования. Наблодавтся эмис
сия АТОМОВ из зернины трецкны. 

Процесс распространанкн трецшш сопровохдаэтея локальным разогревом 
поверхностей до 500бОО°С и пропханлеи рглакоациоквих процессов, а ходе 
Которых формируется структура слоев примыкащнх к поверхностям тре^кы, 
отличная от структуры объема металла. Химичесниа состав поверхностей 



 29 

трещина (вменяется з а счет хеиосорйционных и диффузионных процессов 
Происходит подвижна дислокаций в этих сдоях металла. В опрвделеиннх слу

.чаях (трещина развивается по инородным вклочениям, границам разлитаих 
$ a s , пластически деформируются окисленные участки нзлоча) возксаио пояь

лание з зоне трещины электрических полей высокой напряженности. Вероят

ность указанных процессов повышается с увеличением доли хрупкой состав* 
ляпдеВ в изломе. 

Приведенные данные подтверждают ооэновность появления лэнаяьлюс > 
алеатричеоних подай щ и трвщинообразивании в металлах и сплавал, которае 
uojyr ускорять иона дейтерия. С чмэчву зрения ПОЕИШЭНУЩ выхода, реакции 
синтеза целесообразно использовать высокопрочные сплавы в округленном 
состоянии с о значительной долей неметаллических включений и фаз, D том 
числе и гидридныя. 

АКУСТЛЧВОШБ ну*краия ПРИ адвсгроямнЕскои НАСВДНИК 
иетАдлоа язогооми ВОДОРОМ! 

Ананьев С И . , мартынов Ы.М., Ыельднянш Д . И . , 
Шссадьсся A . J . i Чвцовсюок A.M., UOUHKHH fl.B. 

МАЭ w.H.В.Курчатова 

В сектах использовалась электрохимическая ячейка открытого 
т и п , внполвевиая а з тефжнш с изменяемый расстоянием ыеждг 
влактродаш, в м ч е с т о е аяода использовалась фольга на f t . Плодцдь 
вводи составляла примерно ХОон^. Катод (кругам* титановые в л а с т н а 
толавиай 2 ш , диаметром 4см) располагался в соковом отверстии 
корпуса ячейки. Для р е г ю т р а т актов акустической м а к с о й В 
процессе едектралкза использовался акустический пьеэодатчик (АПД) 
с риэреакаиен по частоте до <£Мгц. Решны и n a p w e t p u олытош 
электрояят i ^ o или КаО с налой дооавхощ К ш , «ГЦМА/см

2

, 1Ы5в; 
время тюиделия 140 часов. !"Ю результатам измерении строились 
ймплитудаочастотшв Характеристики процесса. 

иияьлакко суиестдишов отличие сигналов АИД В ОПЯТАХ С D , O ОТ 
OIWTOB и к..о в аасокочастотной оОлысти. 
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шшшя юшисяя дашся и огакзоз, 
нлсщаш вдаоди. 

Н.П.Залуев, В.В.Мм, В.И.Саррак, Г.А.8илиппов 
ЦЗШчсриет ни. И.П.Бардина, Иос|ил 

Исследование емнсоиоккых явлений при трзцижюбразовании 
металлов и сплавов показкваег, что в болминстэв случаев набдодает

сн сд&боннтенсивная фотоемиссия, обусловленная флуоресценцией атомов 
и тепловым излучением тага треармообраеаааиия. В связи с проблемой 
ядерного синтеза в металлах представляет интерес особенности амио

ян наводорокцкныл обравцов. В дапиоа работе исоладовади характе

ристики излучения при хрупком раврушекин стали 40>Г в навсдорожоннаи 
и ненаводорожекноы состояниях. Образу наспались в течение одного 
чаоа водородом электролитически в растворе Bg^ 0^ с добавкой йе 0% 
при плотности тока насыцешя 30 \Лг. Сраву после преирваепия ка

алшзння. образцы помецалн в. жидкий азот, поаяе чего в охлажденном сос

тоянии разруяалиоь лс схеме трвхточвчного изгиба. Излучение регист

рировалось со оторош образца, противоположной центральному упору 
' нахаюема нагтцтаннл. 

Излучение стали в данаводорсжокном состоянии по интенсивности 
не преввяаот 10* фотонов за I не. Спектральный диапазон аииссии есс

рздоточен в области длин волн 0,3  6,0 мкм. При разрушении наводо

рохекних, образцов жнтеисивность возрастает на 1,52 порядна величи

ны. Длительность еииссяи составляет 2060 «с; елвктральшй диапазон 
соответствует длинам волн 0,2в мкм. Э$факт резкого возрастания ин

тенсивности мюсни налодорсяаншх образцов сохраняется в случав, ес

ли образцы, нввлеченине из жадного азота, отогревались при комнатной 
температуре не более 12 ннн. 

пЪлучеяные деиине свидетельствуют о значительном возрастании 
вклада излупит электрического разряда в случае, когда в металла 
имеется выоохая концентрчвм водорода. 

Растворенный э металле водород, нами образом, способотжуает по

явление эяентржчеохнх полей в очага трвежяообремовання. Это монет 
быть следствием охрупчившил металле ж возрастанием скорости режви

тня трежвн, распроотраняияоля * данном случае преимущественно по 
грантам эе^ек, fm к д у м е / воввглноомм додала, елыпримеснле 
свойства которых отличны от оеоаст» объеме металла. Воеможао влияние 
и гидридннх фаз, которие не ЯВЛЯЕТСЯ /отомчхмини образованиями . ло 
мера выхода водорода ив обржжца бистро равпадежтсл. Это проявляется 
з снижении интеноивнеетж фотовмкеоин при жцвдржмиаиии образцов на воз 
духе после их насыщения Водородом. 
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ИЗУЧЕНИЕ .ВЫХОДА ПРОДУКТОВ ЯДЗГКЫХ РЕАКЦИЙ 3 СЙСТШХ 

МШЛЯДЕЙ1КРИЙ 

?*Н.Кузьмиы, Л.ПДупрЕН, Д.О.Ревокатов, ЕЖСахаров, 
Е.Н.ШВИЛКИН 

(йчзфак ШТ, 1ШЙЯФ МГУ) 

Приведены данные по регистрации продуктов ядерных ребкпий 
Б системах ыеталлдейтерий с расличнши сроками здяекивавд*! об

разцов* в том число приготовленных: дза года назад [ l ] . Образцы 
подвергались внешнему воздействию: нагрев, ояладдейие, всесто

ровнео сжатие, одноосное яагружение, разрушйвае до мелкодисперс

ного состояния, облучение рентгеном, помещению в магнитные и 
электрические поля, окисление поверхности (эйфем Мв'ссбатэра). 
Особое внимание уделено трнтдевой ветви. Авторадиографсей уста

новлено наличие горячих зон. Оанаруяено также значительное пре

выаегае Ji активности над фоком до I 0 3 раз. Энергетические спек

тры соответствуют J2> распаду трития. Установлено, что тритий 
{ К Г 1 0 • I D 1 8 ат. на см поверхности образца) не мог быть сор

бировав иэ электролита или Д2~газа« При вылеживании состав образ

цов по тритию изменяется 2 носит нестационарный характер. Данные 
указывают на протекание реакций слияния ядер дейтерия в Рс/ и Ti . 
Оценена скорость я - с\ реакции, ноторяя не ниже Л '-

10"*" * 1ГГ*J N (d d ) С » Травление поверхности поудзалс, 
что трнтин находился з повирхноптисм слое  IU0D Й, возможно. 
что в распределении трития по образтг/ играют роль процессы л-i-'/j-

аки и перестрой» •-•( и р  ^ а з . 

I . Г.Ц.КузЫМИ» EJiuC.'XapOii ов11,И*ылК*Ы. КаиЛЙделче ОНОТ^'КУ. 

iieitTpoKOJ при электролизе тч'̂ елоГ. щ iu iiipsnpiiHT, .'* i, !Ч*81'Г 

фащяк МГ/J. 
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ЭМГЛЕП1МЕНТАШШ ЖСЛ^ОВАНИЯ *Е£ПЮЙ ЫЮССИИ 
ГНИ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ КАБИТА1#И В СЙСШАХ С 

ТЯКЕЛОЙ всщоо 

ЩИГедубничий, Й.И.Лнсанко, А.Д«Филоквн!со,А1,А,Ц&р«к 

Луганский машностроителышй институт 

В. А. Миров 
Физический институт имЛ.Н.Лебчдеза АН СССР 

При ультразвуковой кавитации {f~2Z кгц) в ряде гидних сис

тем 4 . D 2 0 , виг*'Л органический сцинтшугятор с D^O ) 

с использованное сцкнгшымциоиного катоды про?еден соиск прото

нов в трития. В ексиерикедта по регистрации Р +• особое внниелкв 

уделено подавлению различного рода доноэ: фона случайных совла

дений от "косынки" а естественной радиоактивности  кэтодои 

амплитудой дискриминации ("сверху и снизу") и временной привязки 

к фазе ультрвзпуяоиг* йолэбаниП, коррелированного фона (т .н . 

соьойоиинесценши)  методой теыпвратурной"отоачки',и вреыащой 

оепекциг! . 

В экспериментальной езрии с тритием была применена стандарт

ная неюдика на основа ХС с двумя 43У, вглючоннычи на совпадения 

дзд уменьшения вклада щуыовыг импульсов. 

Суммарное врния каБНтационкоЧ "наработки" трития 30 часов. 
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Регистрация тря?кя ь продуктах виссковолииого 
наносекундЕОго пробои тя*о7о2 воли 

Bepsnwe 1КН««£Ш1М1 P . B . , ЛИСОВСКИХ В*Г., ГородаЦКИЙ В . Г , , 
Реч Т.Д. 

АННОТАЦИЯ 

Рассмотрение вагдвйотвчй, оопроьовдаюяих высоковольтная нано

секунд НУ й пробой довденепроданных диэлектриков (дидких и твёрдых), 
позволяет предполовить наличие вероятности возникновения условий, 
способствуй*!» dd емятээу, £ случае кроооя твёрдых и жидких диэ

лектриков необходимо соэдениа кратксвреаенного иипусьса напрявения 
и тоаа длительное1ьс порядка единиц наносекунд, чтобу вещество в 
канале пробоя не у с п е ю ааыэтно расшириться. Для этого использо

вался выооыозольтаыв генератор типа
 М

РАДАН
П

1 создающий сыт/льс ам

плитудой 220 аВ ври работе на анэлеатрр^ескуг нагрузку и длитель

Hooiьо кипульуа в согласованной р е х ш з 2*5 но, $.г '^20 ом. 
йнцерялоеь концяатрация трития в тяжзлой и обичзой веде до и 

после нескольких (5 25 ра?) прибоев и ячейке объёмы 3 мл с ио

пояъзонание* электродов «а палладия, исэ^бдека, платины. Концен

трация трития определялась стандпрткыи снингилляционииы счётчинэи 
ыетодои совпадений, имеющего эффектизноет* регистрации *»0#. 

Наблюдалось увеличение концентрации трития с ростом числа дро

боев как в тякйдоЯ так и з обычной воде примерно на ДО
7 атомоз &а 

каждый пробой. Это свидетельствует о той, что источнике»! трития 
скорее всего являются электроды. Обменный эффект генерации трития 
в реакции o4ct если и присутствует, то на уровне не более 5 К о а т о 

мов/пробой. 
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5ЧС1ГьРИЩ!'ГА*ШН£ ИССЛЕДОВАНИЯ :*ЩК 7JC 
DO^yroB Ю.М., KycwsuoP A.S., Чертов 1>.П., (Jaymu *Ц,И. ( Ходлгоз н А.А. 

Рао;мотрена йостккшкя дзуч йкзлегичен^эй по доицнироаеидо ре

акг.яи холодно: з лдернсгэ c^tiTjaa (ХЯС) посредством электролиза, с: ис

польиоеакисм титановых злектрэдоя. Роэмлру  НС х 10 х 1,5 ш.Г и 
30 х 9 х £ tM J . Электролитом служил I .S М рчсчяор i ' CJI в Д^С. Тик 
в опокк эксперимента*: 5 н. По ходу эксперимента нчправлонкэ протека

ния тскя. периодически мвниисз, ито оЗьгпедазалэ боляэ патный выход 
обрд&овевшег'оо.ч трития в раствор эмжтролитр. На рис. I n Z пр;:аадечы 
ctinODr's цикго1ре.'«.ь!. .Io ход!' пгьцзссз отбирались проЛл элактроситЁ 
для «излкзя НУ концентрацию трития. Цш*рн на ^иклограмыах о^Ьачачсют 
кочепя проб. Результаты по тритию приведены на тех не рисунках, Про

f еденшй уча.чиз тюлуччкныу реэул* тэтог укясь=вает на нъльяпю нбрвс\тгки 
трнич npv, стандартном постановке эксперимента инициирования хс.юдногг. 
ядерного синтеза ыагодом электролиза. !к.слэ получения результатов, 
гсдтаергАЗДИГас яЕлекие ХЯС рассмотрены эксперименты по провесе ojyioSi 
>1э уо.челе.'» XX. 

Б / X / опк^она (модель икиуирооа/гкя реакции ЗСЛС катализом 'рдте

лчми отоицетельно эаряжеенынй частицгш (эрзко.ч&мн). Согласно этап 
ги«1сте?ч '0'JQ4IIHW состоянием эрзс.^нь а пвц^итре является нейтрал ышП 
комплекс .эряионпротон (ИНИОН), локализованный на ковиргвоота ндря

Энергия ВЗаИШДе^Л'Пай ЗНИОНГДро рЕЗНО. КЗСКСГ.ЬКИМ. Д^ЦЕТКвМ ЗДВК

трочэольт л оое^лэчииае'тся дкпг.льяым моментом кончлэксв. Осчободи.то 
:;х мэжис посредством облучения зстцзствг.. Если пек этом чыбитый яшюн 
попадаем' а идородосодаиздцее эощеето, то он может ?ы.эьать цепочку 
иеакциЧ с:*нтеэи. 

Проээдень! эксперименты по проверке медали ХЯС кбталиаом эрзйзнов 
Инициирование реакции ХЯС осуществлялось рентгеновским облучением 
ли установке РУП С И = 230 кВ, I * 10 'лА.1 aerHoit'тяжело* зоды при 
рпалкччьс: конверторное (TJ , Си, Рв), Измерения дроъздкяиоь как кало

риметрические, так я 2 из учением содержания трития. Полученные реауль

гаты ьиапиуируютсл. 

Л И Т Е Р А Т У Р А 
I . X).H.BnsytoB, Р.М.Вервшкоя, препринт № I , ЦКИИНвш, 1990 г . 

к  Сотрудники института Физической Химии АН СССР. 
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РЕГИСТРАЦИЯ ТРИТИЯ И ДРУГИХ ПРОДУКТОВ НШОЭНВРГНИПЕСКОГО 
ЯДЕРНОГО СИНТЕЗА в ТВЕРДОМ ТЕЛЕ 

З.А.Ромодааов*, ВЛ^аЕин*1'. М.В.Шахурин''» Э.М.Федоров+, 
Я.В*Скуратнпк* 

("•Подольск, НИИ НПО "Луч"» *МоекЕа, НИШ им.Л«Я.Карпова) 

3 работах С.1,21 сообщалось о'колодном *" ядерном синтезе при 
электролизе глжело* вода с палллдиевым катодом. Иоляодухизя иигоор

&ация однозначных доказательств возможности осуществлении реакднь 
угаэаянш способом не дала [3] . 

Нами представлены резульяаты регистрация потоков нейтронов» 
трутня я тепла, которые могут возникнуть в результате о*ом£арджро

занал уокорепныкт шжекв: дейтерия разлагает WHicenefl пэ плазмы гле

щего разряда. 
В этих исиледоЕйВжях ^зафиксированы потоки нейтронов яв болев 

ЧЕЙ в два разе превншапцве фоновой уровень (0,20,4 Евйтр.о  1) 
для таких материалов иск С*, Р<1, В , К . Fa основе модельных пред

стаалвний и ексгтсриментальнчд. результатов обсуждена вероятность 
зоэникиозедет пейтроиов ь реакциях пУакорнергетичексого сидаева 
» етердоя теле, 

Поияэако сцгаггиллпаисквии иатодон по Д. активноетЕ и касс

опситрометрйчесяи, что вовнгоше* еущаотвенЕое преьниечае фонового 
уровня по тргтяю про биибгрдяровнв ванадия и ШКМ&А ускоренными 
иозаш дейтерия. Максимальные уровни грятия, гафжонрйваннуе для 
згоЛяя, нрввниию? исходный уровень болов чем на два порядка, а 
фоновой на три. Эксперименты в контролируемой атмосфере ПОЗВОЛИЛИ 
установить, что тритий накашиваясь в катараале образца могар пе

реходить и н окрухащуо ореду. Это лодтаарадавтся Sax холичеотвен

зшк измерениям!,, так и радиографией образцов. Преддояена модель 
нпзяоэяергетичесжого язсврвого сивтега, основанная на анализе по

терь энергия при дввхевнн частиц ъ таерг.ои геля. 
Полученные результаты покавнаеог, что выявлено новое направ

ление ннэкоэнертетвческого ядерного синтеза в твердом теле, харак

тэрпэуиаееоя определенным уровней энерпж коков ч теннерзгура МППРНП. 

г. S,E. Jo«*», E P P^wa, j,6.G;t* fteW ^ ми,. /. mt t ,w. 

v.n?(и i, ff • rt'jf. 
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ЗЛЙСТРОЬШИЧЕОКИБ АСПЕКТЫ' ГОЛОДНОГО Н?ЕгНиГО 

синтил 
.'л.Н.Варабошкин 

HHOTHTJT электрохимии УрО АН СССР 

Впервые эпоы&хыше ядерные яалекия ь Елзятрохииичеаких 
процессах (ЭП) няблилблист. флейшэнои и IIOHCOU В 1989 г. С тех 
пор опиты •'эя&догичной посиевовке с положительными реэ^льтвте

ш баш гицмневк ьо иаогнх лаборняориях imps, ПОКБЭЭВ аадвлекие 
ивбкхочного тепле и накопление трития. А хотя на СЯГОДПЕ лодоб

яна ядерные юления ооуцч аявлены другаии споообещ», роль ЬЛ и 
» ахх являет*я сзистввяноЗ» . 

Прежля коего ЭП  вто очень простой и легко уирздеяеиык 
способ получоаяя девзеряя, необходимого для яееыиякия твердо! 
$mu t 1 котором оо у т с тв л лют о я ядернме реакция. Один no, эп могут 
Сшъ исшоиэомяы я для очень эффпктиадого ее дегидрировевия. 

Э£ происходят па помрхнооти твердой фазы и когут обзспзчизл. 
RSK ве ечэт кодн^квцм поверхиоотя (адсорбция, оилаюоЗрааовь

нве), т&к а вв счет упрамевия токов (идя потенциалом) очень иола 
инерционны* onеооб управления сяороосъв пронявновепня дейтерия 
черев мэяфэккув границу. Эта и 811 определяют величину изотопных 
вффнто», что яляетоя неядерной причиной яонцентрн ровения трития. 

Нмоиц, о о и тгврдяе фзш, в которых идет холодннЯ ядеряин 
синтез, та лист о я чаотичис ионниии проьоднйивия, т.е . тяордыын 
электролитами уяе традиц^онтши обмнгвыи изучения влектродани

май. 



гО^сгсК'Сть СПТЙ1'.ШЮГО ШЙШРОВИЖ; исхлвкснаго 
.ДСЗЕРИНаПА ДЛЯ БЫЯЗШИЯ Э&ЮШ ;.СЛОЖ'ГС СИНТЕЗА 
У, ЕГО lSXAilKS.IA 

Горд&дзе Г.П., Агладзо Т.Р. Дэфедра технологии элекгрохад

чесрах производств ГТУ/ 
Слгуа К.К. /Ш АК Грузни/ 

Неслределевцосгь'в истолкоз&ь'ии оиьявих дьяивх, ьолутаяяш: 
при «о,учей,тч кола^аго ияктезе »5усаорлеьа ьтсзчохвиеу ссотззг

ствупцах теоретических посылая о одно'1 стороны, я яесоверзеасгвом 
эксперимента, о др^той. 5 ^эсшистя, .Б бслььзвсТЕе работ лсполд

зтется козденодродяЕкие среда г недостаточно* язт^чиаым нпкроэлв

.•юятлнм СС&ТАРГО'Г в одзы*'отате лрлден&эт нсссоэстЕвямае скособы 
внедрения аггыьв деЗтерая; рвгястрчрузю'я лизь> огдсльаче ^ЕЗДДО

хч,л1;чзские л;^екгн, лыэыйвей'ые холодом с»атеээм, к том? *е б&з 
дссзаточЕпй корректной оцевкл погрешности алслернмеате. 

В денно;; работе рчэрябстап комплеасзый подход к изучению 
явления з^олиднсгс синтеза, ОСЯОЕЬЫШУ не использовании матолд я 
ызтсмятячесяэго тбаспечения опишелъвого владяуоьрпкя эрспари

екяте. о оценкой л яянзкязацивй измерения яягежи'вяэсгеУ ядзршк: 
^ЕСТИГ. и гамкаквентоз, е такяе орацвшовчил ИСТОДСЕ ря&лязе 
и'Уфоэлеменгного о остове выоокОЧИСТИ ьеавста с ЬЧЕНИМЙ яредо

ланд определения иримеоей порядна /10** + 1 0 " ^ / г / г н метода 
диуТеренпвальйоа мпкроколоримэтрнв, поавплегщэгэ п&гзнедаанать 
резвость температур порядка /1СГ4 + IO**v r p e ^ a s . 
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МЕХАНИЗМ ДИАЛОГИЧЕСКОГО ВОЗОУЖЕБНИй ЭЛЕК'1'POHOd ЛРК г*»ОКХГ?А|1СКИИ 
ТКВИНЫ Ь КЕТАЛЛАХ 

А п. иелоньки. 
ЦЯИИЧериет /м. К ?.. 5'ардчка. Моочаа 107УС& 

В качестве одного из эероятквх Механизмов стимулирования реакции 
холодного ечнтеэа в ьавоцорожонных металлах в настоящее ьрекя 
рассматривается механизм ускорений ядер изотопов водорода iB я Т) 
под действием сильных здидоричеггаю ПОПР* . ог.ооадически 
везннкаглих, по предпелркеяиг, внутри раскрычашяхея трепля внутри 
образца. Роэможяост'Ь таких процессов «удтэерждастзя т а к а е данными 
по наблюдению фотеэмимии ь оптическом диапазоне и эмиссии ионов 
При хрупком ргэрушении металлов Ш . 

делк в случаи дкзпэктрикоэ возможность воаяякноэедуя подооних 
полей не вызывает бэльрих сомнении, т о в случае металл*» нгтачие 
достаточно долтогьвушк ( в маситаСе времени порядка периода 
атомных колебанию электронные оостояннч в непрерывнее спектре , 
изза. существенно адиабатического характ^оа реакции электронной 
подсистемы на двиаенне атоноз , представляется «аловерсять*;. 

В насгтолхеЯ p a l n r e лредлггаотсл опсцнфи'.еския механизм 
возбуждения электронов ь металле при раесроетоанении УЗКОЙ 
треаинк. Механизм основан на .той счэвидком о б з г м т е л ь с т в е , что при 
плоскогтаоаллольном пепомеаёнм »фаев таков трещша (ь углом 
раствора w i \ i ) гкзрчеть рат^ростчайенкя точ^и цроэтечения 
плоскостейкраев тоеанны н с о с  в е т с т в у о ^ е г э потенциала де^рмацин 
е я раз б о л ы е ' с корости с.*&ь«;ж:1 х:»: , а .лерпекдиг.лирном 
направлении. Таким образом, дня углов а - 10 10 * скорости когев 
Vj=iO*u/o Судет о т з а ч а т ь скорость перемецеииа возмущения Vi ad С м/с 
' п о сравнимо о фермнегской с к э р о е т т Дааяыв механизм возбуждения 
представляет сойоя аналог известного механизма "аътсфазиро^хи'" !;ом 
поглощении ультразвука в металлах 12J. Энергия, передаваема* 
электронной подсистеме ь ь время распространения тревдчы, 
оказывается пропорциональней радиусу «ривкзны поверхности Ферми, 
усредненному вдоль "пояса" , перпендикулярного ялосксети тревдны. 

1 .А.АЛулик , 'Н .П.Ваяуев , А.Я.Беленький, Ф Ш , М*4, с . 5 1 (1988.1. 
В.Дж.3айыан, Лркщдаи теории твердого телу, Ж.:Мер, 1974, г п . З . 
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0 В02ЦМНИ ГаШЮГИЧВСШ ЛЮЯЗЛШЖ 
низнмыпарлцшого HiWHOio сшивал 

И.Н.ГшубккчиИ 

Дугаюшк ыкатащаипат» « и я и у т , JJTIUKK. 

ЬгевческиЯ ииопту? ш.П,Н«доЗДвв?. 4Н СССР Москва 

Июхомипбд&гуушЛ о о  оютвз, когода макс* яомивго» 
ори субдувцш оювпвпоюя к ш в м м с т м ншям f l l , асвщш

иану, два* линь мвшй змад • гэавовоя питав Звиви ~ 10"*° Q t .n.B. 

НГО ЛОВЯ* КГряТВ CjrBBK)T£fiHHyK> р о » В MMQBOiJ tfuUHCB ЗВМВК М 

распроотрвкекнооп! Vila и IJHTOI, веля Зашш имя* иаквншно

подияшЯ O0QIU [ г ] . Тогда, id - Н1С оо орвдней овороопа Л на 
урою» угонов ( .  l O ^  V

1

) приведя в ^ „ „ ^ ( i a ^  I O ^ l Q , , n . « . 

Лаовкракм miHBiH шюпцджин* Sams: NOSH аоссоЛопом» B o w n 

новдвюш "втс  слтапмоаж" пород и подявргвюа Л на высокой 
уровне. 

Яятаравура 

1. S.E. Jones et *t. N a W r t I3J9 v.VbS р^ЗЧ. 

2. B.ti.JU?»!. Гяпопва иамчапногядрцто». Зайдя, li. "Кедра", 11*0. 
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УШШГГЕЛШТРЕ1(КННЛЯ МОДЕЛЬ НТС 

П.И.Гсшубшгшй» А.Д.Фисочвнко, АЖЦарш 

ЛугенскиК «ашиностроителънай институт 

П.Л.Царев, В.А.Чочнн 

йиэичоскиН институт мы. П.Н.ЛвЙедева Atl СССР 

На ©скоьанни предположения оо* ускорении конов даятарня 
а олватрпческлх эоллх в трещинах гкдркдол чролепаэкиамр.я 
оладушке особбнноош НТС; отохасткчность, повортоотнооЗгвиныК 
хараатвр, возможная авагипврродичность зспыавь й f ̂  IQ^IQ^c, 
ЧАОСХОДНМЭСТЬ ивравногесыости снсхекы Мч D , возиоаиосгъ 
еквкнкх воздействий на ход КГС, корреляции мщулканмя продуктов 
ядерного слнтчэа, гиустичеснсй и элеюрромаиап'ной эшссия к 
возможно  нзманенкя Сизюю~хиническнх оЕОйаев гадридиэ, свойст

венное "горячему" слизни» ссстноэения скоростей кан&сои 

А ( рЛ ) • Л ( d d ) • Л ^ ^  ' Ю 
5 : I : W

2

. Эти првдсмаа

Him находятся з согльсик с ©кспврииентс*. В то жо время в УМ 
имеется да проблеме: нвобходшомь сильные полой в ашеротрадкнах, 
трудное РЪ с согаасованамг хараятерных времен конедшрушж про

цасооа, прэдиолотэние о$ усилении диэлектрических свойств, и» 
способность сСвяснить отнпаине L/^i >> I и ЯВЙВНЯ* хеао™ 
сиятвва, нвЗладвнко НТС а плаатнтаа или виомодисаврсных гядг*

дох. Экспериментальна* ситуация с ивхвнооинтеазд также не ЯСНА 
а настошгае время. 
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ЮдаЯЬ ЖЖДОП) ВДЕРНСГО СИНТЕЗА КАШИЗЗМ Э*ЗДЮК0В 

Е.Н.Ватхутои, Г.и.Зервпков 

и^9гочисле!'иыв чкопчрчментвльныв данные в космических jy.mr. уклазг 
веют на судесэтсгвамке ь природ* новнх додгомвуонх (кэаэастабилмй:*) т*ч 
челых aip.K.wftflC щгрснов / IG / . Предположил суавзтюввния этих час

тиц (эра^опов) н приняв их основныэ характеристики (Meet/  \'С- ** 
ХОС Г&В, потек I . ss ю " ^ ом" "сея , пробег на погяозрние £-,9 аг 100 
u.f t .5 . и д р . ) из работы / 7 / , разработана навал версия ЗАргалгы«ой по

жали для их тес>;»ти«нжоР 1пгерпре.пцки. Нова* еврсил ЗГИ) х SUJiZ) к 
&и*.Сг) х 51»\3) калиброъочиой дадчли / е / находится в хорвемм о с и и 

СИК С С>ДО>:Т'1>»Г.ЛШ акстарЯИеНТаЯЬКкИИ ДаМСЯМ. * У С » № Ы 9 Н Ц CSCJtCjTB* 

взаимодействие Ерэиога» с нуяхонзии и аюммши шс:ам1. ВНРСНМЛССЬ, то 
примени могут овладеть н а с т и г а я * ш сгпцнфе^игёктц с в о Р с т м ж » » дсиое

иви, поре ддаяшш тая», что а н ю т т о ч т а « Сялммч м*и»дда11»я— с 
мунлсисии пиве хассктер оттаданеанат, Поааэако* vra гвойст*е эраменее 
поаюялст согласовать тавре» с яеетшим ю с ю и о м о й с г а ш ограиммк" 
вам / 9 , 1С Л 

С учетом аиаемдакеюксс кеобычипс овоИст» врввоиов удеявоь Повтро* 
кть иодель холодного ядерного синтезе <ХЯС> к а т ш а о м а р а и м * / 9,11 /* 
Пред.тагмчая модель пмвехяет объяснить пазбоям шлаНШйкт • Namo

кяп.4 пока а рашах других моделей особенности аженыа ХШ: X) сувиют

евкио* (— Х<г) гэдавяекне выхода нейтрона» o*VMnajyt tJK»tf j№aRiUL 
яде эн9ргоа1л»лыам;±:^)бояьавп ( " К г > фдуату.ацш l e f f a W s S w r B ^ S f t ? " 
ц ш JMC; 4 ) *М*е.т "старенил" о б р е л ц » я осдцИним амтвекаШастч ХЯС. 
/ 12 16 / . Дурная природа арэноюа позволяет приицшнаяыв йоядчачт* 
а рантах предлагавши модели псотеяеме реаеили* сяитсае деХтреяве о 
эбрвэовкниеч Tie • нейтрона. НеГтром присутствует в предуятах ХЯВ за 
зчет других пцеЪчиих qemweu реакции, вдозуасяш вмемслаарет* ЯиТЗ 
объяенквтеч раеяиявюя маугяоотао кят4яе*яторве> а обраяцвх а свау яем>

ЛИОНУХ глубин эадегелил руд , из иаторкх аалучет е б р а а ф ( к е п д м ) . На* 
^•ацисморность прогадима ЯЯС обусловлена смаяииыч св*твярввв*1 арам* 
онва к их ю*пле*и» * яеиигтя» С £ — 10 а&) л их осаоАяцаеваИ «р« 
аеэмуЕЯаияи (растрлгнашаи, удар* " др*> Эффект "старение" зе>о«ямвн 
в ре:д.'ах пра.тукрааа»». -ттт npe^exuaai растриклаанмаи сбуаяцп» ( « • 

тодэв) . 
Таким оСрааэм, праарсазамаа мцааим * С иаталммж apaetaaoa jtia 

обеспечения бсаоа MttencitaKoro огуаиоталаиач рвежча» Т№ «jtsaaaM»: 
I ) f ena i tporawe тп.ттых о б р ю ц » (  k cn'i; î) ткатлрйва иогавлцоав

hve о^«ацоя, д т в а м х баа**у» кнтечеитость, позля их перелллакч^ 

http://53V.59I.I5
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31 оЛесгеченкй шнум/.енмого возмущения оо'саацов за счет pcrfnvHoac

KOr'j я пучкового \ a. p ) облучения. 
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ВОЗМОЖНАЯ УОЛЬ ХОДСД10П) ЯДЕРНОГО СИНТЕЗА КАТАЛИЗОМ 
ЭРЗИ0Н0В В «ИЗИКЕ СОЛНЦА И ПЛАНЕТ 

С.Н.Баиутов, Г.М.йарешов 

Прелслагиния о термоядерной приоодч Солнечной экерра'мки 
имеют рлц проги5сричи(*. Одним из них, возможно, является рвэул!>

Тбт эксперимента группы Дэзиса по регистрации потока солнечных 
неРтриьс, дающий аанчченнск» значение .этого пяток*. Сущвстсуит 
такжз необяснкмме денные по теояовочу балансу Ппитерй и др. лла

нет, дсящие гкшьгшакное эчаченин излучаемого тепла нвизиестной 
прчроды, 

D раккьч иэ,а,чгл хслодного ядарного омнтэзл катализом эрзионов 
(ХйСКЭ) д«леется попытка дать э т : явлениям единое объяснение/ i / ( 

ив гтгатбнцугщуз ня исхлччитольнув роль ачого гкпстетичаскпго *»ка

ни?ма d янергагиге Солнца. Однако в звездах, находящихся вне 
главной последовательности НИ диаграмм "массьсватимость'", воз

ложно, этот инхакизк может играть доинтруицув роль. 
Кор)»лчция потоке еолначшх ньРтрико с активиестьь Солнца, 

возможно, также ухнэквоет па механизм гвнерацки нейтрино Б при

поверхностных слочх Солнца, что согласуется с моделью ХЯСКЭ. 
КоицрктрацичП эрэиенэв сргди нуклонов в Солнце /f$**IO можно 
объяснить его энергетику за счэ™ лрогекання реакции ХЯСКЭ л&чти 
во всем эбъэич Солнце равномерно. 

Существенное значение, может найти модель холодного ядерного 
синтеза катализов эрзиошь и для иэннмьния процессов внутри 
Юпитэра, Земли и других плане" Солнечное системы. 

Л И Т Е Р А Т У Р А 
I . бахусов Ю.Н., Елрепппэ Г.Ы. ""riotue сшо'илылге эдроны ь косни

t»e?.K«> лучас их теоретическая HHTepnv.e"r'i:i.i и возможная роль в 
н4.талиае холодного здеонпго синтеза (Xiilf/1)", Препринт, ЦНИИМш, 
J, IC90. 
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ftarefljiQiggE к ОПИСАНИЮ в ь щ щ ^ ш ^ afflagjAiJiF£t'!J£ 
Ь'улрян Л.£,,, ИЗХ УрС АН СССР 

На осноэенкс' CJIYEJX общих соображений, вкдаинутах ь изоо з^еия 
Романом, Гельмгальцем и Эйнштейном, получены уравнения ДЛИ ЛОКЗДЙ 

зеванных в пространстве зтруктуриых ферм дви*ен"лр электромагнитного 
ноля. Разгочиые структурные формы отличаются меяту осЗоЙ как 
геем&гряъеолкми и топологи, ческимт* признаками {кривйпно!!, крученном, 
гвягносы)), т ш и устойчивостью. 

Сам факт существовании v 1&итачески.е свойства долученних зче>трп 

магнитных структур объясняются пзриодичепстм аопющеппем У. чзлучз'.гоем 
анергю, т . е . нериодачесгеим обменом 'вершей меяду структурой п 
окружаицкм электромагнитным вакуумюм.  к aver адмнетвеншй я универ

сальней вид внаимодействия ааяволлет обметать ва мзиесм'ые ззаяш 

действия и предсказать ряд човше. Сущестьечно, чте цректпдескр. ЗОБ 
взаимодействии ЭОЗНККЙ»Г вследствие нарушении симметрии а ухвязаном 
выье унпверсальком язашодейзтвип. Еыраденше в определенной ггадштайи, 
полученные элекгрочягнитнче структуры соответствуют злггжлч'арныл 
частицам. 

По найденшч «труктуран нуклонов и с у четок опмьная рааличниг 
грЕнсй единого взаш.лд£истчкг. были объяснены воз особенности 'LZPPPHX 
сип и построены структур0 легчайших ядер, аклячая ядро тяжелого водо

рода. Для реэхшк d-fCi ка^денн услозая слияния ядер и ^сказано, 
что слияние мозге г произойти, при строго од^еделенной взаимной оркепта

vyv дъух ядер и пх опрвделеггаом взнзьдаэч рнсполоненки. Необходимее 
угчшшя метут бить реалиэоэанч только внутри твердых тел с определен

ными сво^стьвк*, и рыалгзяцяг з?к>: услезай сразу даэт пыигрнш ^ в 10 
раз г сечетгтти реакция синтеза в сравнении с тесте стетйстической 
системой тчпа олезма. Дальнейшчн выигрыш получается са сч'гт синения 
энергии чемхт'О порога рзнадя  чач за счет оптямзльчий етзтетацки 
ялер. -гпу и за счет тпмг.у.гствяя элехтрочев. 

Наличие электронов в зеке реакция приводят также к подавлению 
нейтронного качала • пручму^ество трятиоsorc канала делгН'; ;ю \ асче 

тда составлять примерно 10 е раз по отнесении к «еЙтглнноьу.Ук&зтн.иья 
асимметрия объясняется структурам: ирсто^г и н^йтасна и их пазчгчи™ 
ъзалмедеаствтег о свя>анкы?,к в г.суктуре тйердога релй S.T '̂.T; О. '„•••••. 

0:тче<?кнл K'ti'TiiHa к найй*»|(.*е состношения пезяолтет дсст.."оч1!" 
чет«« с^гли^ар'.ййгь требования >; маук.туре тияриогг *я?лг.,ня« кгтою* 
будет оопспачс1гу оигтапксс шч^ланче реакции "хо .олчогс" тi ::?и~.. 
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РОЛЬ ЭКРАНИРОВАНИЯ В РЕАКЦИЯХ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОГО 

ЯДЕРНОГО СИНТЕЗА 

I I . Ч. Л«Оч?.ЕеП . А. Л . САНГИН. В-Я-ЦИДиЛЬКОВОСКН 
к УралэЛчИП попите^ничегжмп ИЧСТИТУТ 

ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОХИМИИ 'УраЛЬСКОГО ОТДОЛбНИЧ АН СССР 

Рассмотрено влияние различных факторов на скорость 

•эеоьции ядьриого синтеза б т&зрвон тело- Для чуннелироеяния 

цеНтснов различных энергии через якрьнированнын ьулоневский 

потенциал исследована .эагненкссть скорости реакции от 

плгтиссти электронных состояний. оЛсуждается возможность 

увеличен ня скордгги яде m юг о синтяэа за счет высокой 

плотнш.ти деатонного газа в ги л рилах металлов. Рвсскотрено 

ел.шчне ьилд потенциала взаимодействия дейтонов в твердом 

™че на вероятность реакций ниакотвмлернтурного яцерного 

синтеза. 
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Г.М. ФИЛИППОВ, H.D. Лебедев 

РОЛЬ ЛОКАЛЩШНКШ сосгояшй алркнщщ ЧАСТИЦ З ИЖШИ 
ЯДЕРНОГО СИНТЕЗА 

Ряд экспериментальных данных, относящихся к проблемам обраэо

наняя конво&нкх электронов (КЗ), ридоерговсхнх состояний атомов 
пра пролете через плеазд, повышенная вероятность пролета молеку

лярных Bonos я рыхлых состоянии тина / / " сЕадетадьствухгг о вое

иояносм оОрааованян спецЕ5ачоокях кваэцсвяэаяишс оостсяння (КС) 
адоктровов а жулоновсы воле двдхудеаоя в твердой теле тяжелой 
полоателько зевлюнной чзетадда. Расоштраваешга КС оопаауггся 
щи периоде аявктрмгсв а шюрлокалааовавнкв соотоянвя при ва

разташш флуктуации випульоа вследствие янтексивного неврорнвно

го вваннодекот&ня со средой. Косдедовакие формы пока КЭ показа

ло! что простренотэевнып размер гауссовых валковых пакетов влек

тронов при двяхенли в твердом толе может достигать аначвннк 
<Р~ O.I << О.Ш %. Столь сильно ховлливоватшх. ехехтрон, двига

ясь вивоте о дойтово», обеспечивает екрандровху его хуловова по

ля и поииоляет прибяиэятьёа я похояцемуоя дойтову реаетхи на ма

лое расотоаяие порядка <5" . В втом случае веролизсть ядерной 
реакции охавшшатоя еналнталыгой, увеличоваяоь по оршвешт с 
вакуумом значением более, чем вв 100 порядно». Особое евачевив 
приобретает создание специальных увиоми, при ивпрвх обрянова

кие КС окалывается вшбожее вироими». В частности, «ого оле

дуе* охидать щи двиииижи квйтриьтго атома дейтерия з вирокш 
нашив мовонглотахла, • оужшицейо» глубокой треиша ахи я лоре. 
Вавлярвяташ условии, «видимому, «гадивтол ори бомЗардировхв 
«мрдвтвлмва 1—1»и кластерами аваияул Я>л0 . В рамках 
оооукхаин* моими итиотпиым обриион обмсняетоя фахт жачи

жхьвого при—кип мрмтиооти тритиеиого ханила реаиоии над 
rani»». 



 4 6 

ГОНВаСГИВННЕ ДЕШВИЕ ТОКИ В ЯВЛЕНИИ ХЯС 

Савин D.B. 

Всесоюзный няучноисследоаатедьский институт 
экспериментальной фнэикк 

Иа анализа энепбрииантальннх результатов исследований ХЯС, 
получении* в различных лабораториях мира, ецелан вывод о тон, 
что в данной явлении важную рчль имут играть процессы самоор

глииэацнн какихто, пока ещё не явных, дасенлативныэг структур» 
определяющих возникновение в гидридах переходных металлов нерав

новесных фазовых состояний, Иа хаотической динамики:, лежащей в 
основе описания тати процессов, сформулированы общие критерии 
возникновения неравновесных фазовых состояний, которые оказыва

ются полевнши доя выработки окоперпюнтальных подходов изуче

ния ХЯС. 3 качестве сметены, способной к неравновесной самоорга

низации, рассматривается шшзиа твёрдого тела, включающая подвиж

ную девтоинуо лодсистеиу.находя^угся в сильной взаинодвйствиа 
как о электронной составдаощвй ПЛАЗМЫ, так я с кристаллической 
решеткой твердого тела. 

Выдвинута гмлотеза, что npoiteco перехода от дкНуамонного 
к квазшюнвективноыу типу движения &омов u ИОИОВ дейтерия внут

ри металлической ы*тркцы оказывает важное кодлективнзирупцае воз

действие не ХЯС. Рассмотрены зкеперимектальные условия, благо

приятные для развития конвективных неустоИчивостей я создания 
динамически устойчивых отруитур дейтенных токов. В качестве ис

точников накачки конвективных дейтонных тонов предлагается по

пользовать тепловые iyisJl) и массовые {ръьА.Пд ) потоки, 
а также постоянное и вкхрэвое электрическое пале. 
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К ВСПРОСУ С ХОЛОДНОЙ ДДЙНОИ СЯНИЭЕ 

Варанов В.К., ГужовсннЙ Б.Я., Протопопов Н.А,,

Соловьев 1>*А., Тихонов В.Н., йсимчуя А.А. 

ВсессвзныЯ ваучномсследоватмьскяЯ |Шст*тут экспе

риментальной фчэики 
607300» АрзамасК» Нижегородская область 

Спорадичность и неуправляемость эффект* ХЯС приводит к не

обходимости рассмотрения лпбых случайных стуаций, которые могут 
возникнуть D процессе насыщения металлов дейтерием, v. которые 
могут коррелировать с проявлен/*** эффекта. 

Про анализе поведения дейтронов в металлической решётке об

режет на себя внимание возможность многократного заселения дей

тронам? вакансий а решётке, которое vt иожет быть ответственно а* 
синтез / 1 Д Частота возникновения вакансий лак раз f обладает 
спорадичностью я неуправляемостью. Вакансэтг неконтролируемым об

разен возникают в процессе изменения режимов и параметров насы

щения* при образовании фазового наклёпа . новто фазг а такие на 
границах фазовых переходов* особенно с изменением типа решётки. 
В последнем случае в области границы наблюдается и экстремально 
высокая концентрация дейтронов. 

Подобна© процессы могут происходить во МНОГИХ дейтерядьх, 
Ronycsakvytx высоту» концентрация дейтронов* v догм в высокотем

пературных сверхпроводниках. В последите оря температуре
 в ы м 

критической возможна евр экранировка кудсновсхого барьера поля

рдаада v бяшияронаии, что должно увеличивать аффективносль сии

теза. 

Лпература: 

1, Sordianoer У., Sorekov J.K., Веввлоаопвг P. , Uyere S«BL 
Iloltiple deuteriorn'oocypanoy of твоало±ви in Pd and related 
metals. 
"Pfcyuical review в>*, 1ЭВ9» £0, ЯЗ, 19901Э92. 



КВАНТОВЫЙ EE3FA?bfcpKi& v. микродаидятииый М Е Ш И К Ш 

Ю'ВКОГаШРАТУРНОГС СИНТЙЛ в НЕСОЕЙРШЕННЬЛ КРИСТАЛЛАХ 

В.И.Высоцкий, Р.И,Кузьмин 
В рамках выдвинутой ранее £ l . s ] общай идеи оптимизации реак

ции ядерного синтеза за счет использования аналоговых твердо

тельных аффектов в работе [ з ] пре.цложен и псследозак механизм 
йызйарьерного низкотемпературного управляемого 'ядерного синтеза 
/НУЯС/,осуществляемого в ходе фермиконденсацик дейтерря в мик

рополостях кристаллов. ОсксБкея кдея безбарьерного НУЯС связана 
с нахождением условий /критический объем полости Se .число час

тиц в неЧ^/ , температура Т/, при которых удовлетворяется кри

терий теория воздуцемй Iv/iftiUK Д ? для экер г̂мп ээЕинодеЙстэия 
атомов дейтерия V ( 2 n t )  ^ У^п^*^' 

При т&шм условия квЕнтсоанно^двЗнение всех частиц становит

ся взаимно неэавяенмым я характеризуется той хе суперпозицией 
одночасгичяьх волновых функции нулевого приближения^^),что я 
при наличии только одной частицы. При этом скорость двухчастич

ной парной реакции синтеза б квазиклассическом дриблилении равна 

где С  ЗЛО""с см"°  константа ядерного с^д/синтеза. 
В случае ансамбля из Л/а частиц динамика синтеза описывается 

функцией ЫкиЫ^Ыо'^Щ^Щ 
и общей длительностью 

реакции &{*А0. «w , Wjg* 
С учетом явного вида _  i tSr 

нормированного яотенциа 4 s 

ла взаимодействия двух лд$ 
атомов дейтерия для ое ' 
раллельной /1/,антипв О 
раллельной / 2 / и усред _ f l „ t 

ненной / 3 / спиновой ори ^ 
оптации в кпаэиилассичеоД$ • 
ном приближении получено, что условия"теории возмущений выполня

ются в пустых мккрополостях с радиусом /? взг7.5 \, а также в ми

крощелях шириной I я 34 А н тргхмс(ных потенциальных ямах типа ' 
втмо«фег Котр=ла с параболическим профилем энергии. Лля чиньчи

ЗЕЦИИ матричных элементом V^V и Vnrn an всех случаях необходи

мо предварительное заселение чветицши • ровней энергии s ямах 
вплоть до вцерпга Ферми Е Л КГ*. 
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Узлопие одновременной минимизации V и V f i f f l следует иэ гя-

ооходимозЛ! накопления к удеи/^кия е лмв высокой когщентреллги 
частиц, что невозможно ПСЕ Седмлос V n n к требуется длн заселе

ния вой уровней внутри ^ермыстери у, кек итог, удовлетворена 
стакдаотчсго условия теория возмувений на основе азлени 

"iVjnii/^r^nJ^HUl/fF^-
Б такси фепчикаидеисе.те де'.те.г.т критическое ягоде частик 

мокот бкть долучено только эа большое 
бремя легарпш синтеза £ 0 ~Ai£ /£ 0 ' #% . равное ч£уГ SCIG0 шеям 
при плотности тока дчдйузии j к I мка/см и коэффициенте захва

та в полость при диффузии ff ^ 0,5. Значение £ 0 .критическое 
число частиц Л£,=: 100200 и длительность импульсной рпакцппд^

Ю с соответствуют экспершентапьчым параметра!.! асашек($?Ц2Ьи. 
Прч малом критическом значении//,, ход реакций кзазистацкоиарный. 

В полостях и неоднородности близкой! н критическому уаамера 
мояет .иметь место татеке ускорительный мшфокумулятпБниЯ меха

низм синтеза. Суть его следующая. Б ходе конденсации Б ПОЛОСТЯХ 
возрастает давление РхрКТ квантованного газа дейтерик на 
стенчи.Например, при условии К,? ИГ это давление для невырожден

ного газа ?=(гМ)ъ'г{КГГ'-/3'Хг№ мопет достигать 105атм и 
превысить предел прочности стенок Р 0 . Коли Р 0 достигается при 
fl/</v', то разрыв стенок полости происходит раньше, чем наступа

ет безбарьеркое взаимодействие. В ходе такого разрыва образует

ся выходной канал. 3 этом гднале .каждый атси дейтерия выходящей 
мыкрскумулятивноЙ струи будет двигаться под давлением газа с

Яолыгиг.: ускорением 2 ~ г5Га,/М и в итоге приобретает эяергде 

равную W~r0'jiQSl/(^-l}S при расчете в рамках адиабатическом 
приблнкения /$  сечение канала, О, - соровский радиус, J"^ 5 /3 / . 
Для полости с радиусом £„=• 10 А и выходчогс канала cS=JTc2.2 при 
оценочном значении P^I0 4  I0 D aiM weeaWx 0,11 КаВ, что доста

точно для оптимизированного у верительного механизма f£,2] . 

I . ВысошшЯ В.И.,Кузьмин Р.Н. Реакция управляемого синтеза в 
нрлсталлпческик мишенях. Письма ЕТФ, 1961,' т .7 , в.16, с.961965. 
Z. Высоцкий Б,К.,йузьмин Р.Н. 0 возможности оптимизация реакции 
управляемого синтеза в кристалла*, ЯИ?,1Эез, т. S3,# 9,clS6II6ti3. 
3 . Высо1ТЛЙ В.И.,!{уэ:.мин Р.Н. Теория.механизм и динамика бээ

барьерного "ценного катьлизь в твердых телах, Киев.: Препринт 
инта теор.физики АН 1"ССР, 15ТФРО82р, I9HI. 
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ОРИЫГГШОНШЕ ЭИЕКГЫ В JfflC 

В.И.ВнсоцЕИЙ (КГУ) и Р.Н.Кугькин (ИГУ) 

Ганее [I3J Сила рассмотрена роль ориентапионкого влияния 
пв выход продуктов реакпга слипа ч наших ядер в решетке крис

таллов. При значительном снижении барьера имззт месте усиление 
эффективности ядерного вйанмодвйстьая в редяме для лаяраилонно

го движения сенов г что нояат приводить к слиянию ядер дейтеряя 
при иалоа ванетичеокой энергии. Дзфектцость. структуры а ориениа

тонные фазовые превращения способствуй? упорядочению движе»шя 
дейтронов, оказывал притихающее вэаиыодейотвие, что отвечает ди

яаметеокой модели ЭКС, Стсоштпчнооть процесса 1ЯС ноже* Снть 
обусловлекк раэдлчтаа фавнчеокамн иаханнзмаыи, например, элев*

рофнэическями явлениями на поверхность. Рассмотрено влияние ори

енжационнш эффектов на конечное рллгределекиё продуктов ядерных 
реакций яря наличии динамической ПОДВЯЖЙШТЙ йодов дейтерия. 

1. ВЛ.Внсоцягй, Р.И,Кузьмин. Письма в ЭТФ, 1У81, т . 7 , в.16, с.981. 
2. В.й.ВисоцкЕй, Р.Н.Кузьмин. 1ТФ, 1963, т.53, * 7, с .1961., 
3 . Б.И.Кксоцтши, Р.П.Куаыоы, З.ЗЛЬшаиь. I3T£, 1967, т . 4 3 , в.6(12), 

с,гСД5. 
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ЭДИКТ 0ТРИ1ЙТЕ.1Ш0Г0 СКАЧКА ПОТЯГЦИАЛА f L ПРЙА1Ю.(ШСЬ* 
ПОГРАНСЛОЁ ГДЕОРАЗРШШО* ПЛАЗМЫ 'А ЕГО ВОЕМОЕНАЯ РОЛЬ В 

голодаем РДЕРНШ силггьзг 
А .Я. Вороной 

Псгранслойном методе [ l l построено ирпблгсЕ&нкеэ ряшензе нелиней

но* сингулярно возмущенной двухточечной кргезоЯ эадачз, являпцейся 
матегатическоК моделыи ди$4?/зного стацнонгрного газового разряда (Г?), 
Разряд организован в цплЕНдрЕческоЯ камере длиной U з радиуса Я. 
о плоскопаралледьными круглшя электродами того зе редяуса» Рассмот

рен одномерный случаи ( L ^ fc ) раэрядв ь электроположительном газе, 
Используя полученное решение, исследована структура иризлекгрсдгглс 
пограничных слоев гагорнзпядной глагщ п установленк условия, оЗес

почивающие возникновение на прииодкои погранслсе ша&мы X? "стри

пательного" скачка потенциала. При наличии этого эффекта велл<шяа 
падения яапряаения в лри._*тодэоЙ ооласта ГР моне? превысить раачость 
потенциалов, прилоаеннух к электродам газоразрядной какерн извне. 
Этот эффект моает аозншшуть в опыте [2] . Как известно, при нввсдо

рйзиванни катода аз Pcf в процесса мектроляза ялдалой воцк его дрн

сталличгскан: решетка равручсается. Е ней ПОЯВЛЯЕТСЯ трепгны, эознтк . 
позеняе яоторкх соировоядаэгоп не только акустическими волною!, но 
ц эмлссвлй электронов и &лектрсьшгнптн1и излучением довольно широ

кого диапазона дчин веля. Это свидетельствует о том, что стекта 
саахеобразоваиных тревдш аяретены до степь <юльшой разности потен

циалов. Однако такой мякросксиичеохей кондянсатар недолговечен. Зн 
очень быстро разряжается. Прячем г.рамя его разрядки злачйтзльно 
меньше времени, необходимого для пролета ядром дейтерпя ширины тре

щины. Но именно в такого типа конденсиоорак к нскет проявить сеЗя 
эффект "•отрицательного" «сачка потенциала. Правда его роль в этом 
случае сведется только к увеличении времени существования в расще

лине больших электрических долей, что поаволих ядрам дейтерия, ус

коряясь этими солялж, у протпвеполоаноп стенка трещина нриоорестн 
энергию, достаточную дмя слиянии ядер. Следует, что НСОЕЯ & значи

тельной таре случайный характер. Но его появление коим Енззать з 
преднамеренно [31 , 

I . Воронов A.fi.// Из. АН СССР, сер. Мех. тадк. в газа, 1988, J6 3, 
ciarire. 

3. Карайут А.Б., Кучеров Т.Р., Саввагкнсва И,Б,// Письма в ЕТФ, 
1930, г.16, в.12, с.5357. 
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ДИЮРМАДИК, ЯАПКЖШЯ И РАЗРУ1ШЗНИЕ ПАЛАОДЩВШ СПЛАВОВ ПРИ 
•ГЕРМО И ЗЛРОПШИЧВЯЮМ ВОЗДЕЙСТВИИ ПРОТИШ К ДЕЙТЕРИЕМ 

Гурьянов я г . , К а т а л ь З.И..Я9?атсв Е Е .Чавоаян И.J1 ,Щуди;<а ИГ. 

Отличительней особенность» ыембраннах сплаеоа на основе 
палладия, используемых в днффузиокньга фильтрах изотопов всдоро

да, является их способность к интенсивному растворению изотопа» во

дорода п  0.6 ат. Н/ат. Не. Растворение сопровождается значительными 
деформациями, которые могут приводить к вгезнигаиаэнии тапрялаиий. 
презкшаших предел прочности сплава Поэтоиу, при известных ренимах 
термо .ч бароцшшического нагружешш образцов ш этих сплавов в во

дороде они разрушаются. 
Изучена дклатаиия образцов палдадиевых сплавов в атмосфере 

лретия и дейтерия, Проведаны расчеты полей напряженки, возшкаэдих 
Б обрашах различно!! фермы и размеров. Анализируются механизмы дис

лашционнол компенсации коэдентрациотш напряжений и разрушения 
оорэгцоз (блистерный mxaicv&t, изданном Стро, крыозсикичэскнй про

жог я др.) . 
Изучена кинетика сорбции протиа и дейтерия образцами мембран

ных огшхвов з интервале температур SO600 С и давлении 0.015 ЫПа. 
Установлены траншу термодинамических параметров, где влияние ско

рости поверхностных процессов становится определяющим в процессах 
насыщения и дегазации сплава. 

Изучена ыикроструктура оОразцов мембранных сплавов в исходной 
состоянии и после различных видов терчэ и бароцикличеокого иагру

«ЕНИЯ. Показано, что чистый палладий рекристалшзуется уже при тем

пературе 300350 С. В то ьремя как мембранные сплавы имеют тешгера

туру рекристаллизации на ЭСО350 С висе. Установлено, что термо и 
CspouHKiDWCKoe кагружекие образцов мембранных сплавов приводит к 
снияенню темкратурк рекристаллизации. 

Анализиру>7гся факторы влияшие на водеродоустпячивость и кине

тику разрушения образцов мембранных сплавов. 
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ИССЛЕДОВАНИЯ КАДООМНОЙ СТРУКТУРЫ СИСТЕМ П.ШВДЙ

• ВОДОРОД 3 ПАЛЛАДЙДЕЙЕРИЙ 
С;П.Кузнецов, И*В,ИЗШКОБ, Л.Д.Пчрекрестенко, А.В.Шепагик 

(ФИДН СССР) 

С помощью рассеяния очень холодных нейтронов (ОХН) на 
врэмялролнтнои спетгроьмтре ОХН изучена надатсмяая структура 
систем PJH* tx=0; 0,009; 0,105; 0,26; 0,ЭЕ; 0,51; 0,71) к 
/ W 3 . (х=0; 0,602) при комнатной температура и 80 К. Обнаруже

но, что часть водорода и дейтерия в палладии кластеризуется о 
характерными размерами кластеров до сотен ангстрем. При этом 
при понижении температуры образцов до 80 К размеры аластерсв 
приблизительно э 1,5 раза увеличивается. Существенным момен

том является отсутствие повторяемости в параметрах кластеров 
(характерный размер, концентрация) при повторных процессах 
и аводораживания. 



Mii:d<№ ПРЯМОГО oC->A к ив?АТ1;ого f*> > at 
прльрдча^.й в CI.CTL5.II; пллвд ; : водород . * 

Г.И.Роин'З'дач, Л.^ЛСаичелыхн, Г.'.А.ЕСияэовэ . 

I . Ortniiyupj ^£1дшдия,1щиезан)д:в из прокатанное лент>; рдзпич

HJ:- so9i,Ti i ov 0 ,с.о Vj i.3i*i,) эяеЕТро.ташчещ:;: насиылша» 
побороло.'. к_ь I:.TOT;;OCIL.' ТОМ С,'3 ыЛ/смЧ Лсслз 'шзодорол

гат.я. О6:ЙШ".: .,i.e.i,'.;3t;i;oK,vrao& uti ъоздухо nui i;oi.t 1атлой тыл

пещгуре. 
й«Г1рсвотт;:лось изьереш.з ик'гегральиой ЕИТОПСЙБЛОСШ pejiive

uu3u:r.i!L д::,;)рд.'::л:х^ш,' лид'сньу/.юч ОС - д & - даз. Кэ эгах 
да^зли о!^гделя;;озь осЫт.ое соднр^а::;;^ Й  сТаж />('£) 
ьепоерсдет^шю поели ьувоцоро^.заи:.* ii в з'.;л;с1:мость от ври

1.дап. ;;сГ;: З; unii' оиразцои. 
Ь. Л.!Г:;я:Ъ ЭХСГ.нрШЫМЫЪ.-иКъ Д Л Н Ш Х ИОЛЗЗёУГ. ЧТО tfUliCIH'fa 

и'шмогу Ы~>В> noeEtpn êiUUi ошюивается j'paBKe;aiei.i 

Чцзазилыс зш.чешш i елачыи /*** и t j зависит от дристалло

1-1>ь":-чи<и:о:1 ориентировки, что СБЛЗМНО G оржектащонноt за

Bi!UiU.iuorb,) jivyjcoli энергии оброаовашя длоского ииро/диа и 
с ыюргкн [лграции ме;:уаэиоН rpaiouai. 
4. Cpe,niiw: скорость обратного &-> оС превращения зависит 
от времени иясицения к уменьшается при росте последнего.Для 
;.ашх времен насыщения скорость обратного й"* с< превраще

ния возрастает з процессо самого превращения, цлн больна;* 
времен иасиыешш шоЗорэт углеiibш^̂ етLUI в процессе самого нрз

вращении. Кака.ая ки.ютаческая кривая и координатах &?р-т 
монет <5и?ь шьиЗцта на участки с постоя;»:УТ.: по^ум'елзм в 

http://ci.ctl5.ii
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Г^П.Ре^кови^:, А.л.;ли;'ельсо::. 

I . 0TOX::QI3IL:;: об ОТ ЭЙ" ПЧЛГЗДН: Ъ jjyie г^стит^крг^нко" кз 
ел;?:;:), элед'Гголклческк э иоскзлько этапов насЫ1>Л1!л водгээ

дом ii№ ьлотнссз; тока от 2& до RC ц'./С.'/.*'.Мозду нзгорцркс.

вдиияма образец дегачирозалоя ня воздухе пр.; ЛОМНУТНОЗ гегг

пературе. 
i;.Прозпд*1лось :i3Lep îriie ;:iiTorpai^bo:' и^таксикнзств и интегип

лъ::о:; шлр^ии рекггенозиккх дуЛракьтопьгх :шслму|.:оь & Е ) , 
{200),(ЗИ?0 ?i {4001,а толпь измерена ;:НТЙКСГ.ВКОСТК д..;>3уз

lioro yo:ia. 
".i£.c:!ifcj:v t;i_*ir:;s ьодородэм ( прямое CX*JS прга^ц&нкг } 
a '̂BDf/.j.' к с^разэч:.,я;ю з СС  уаз почечник дв.лЭ'̂ оо де*в

,ГЁЯЬ, д'сллкрилн, т'.сло'сиеюн.п:: CTSIUJ : т.п. ~d?.o6o?:>T в 
во'1ы:!Г'1:̂ е'1 £>  vace, про;:схсдлт снн^ле OCI'.GZBC:; 7ГСТ; точеч

riix ,I:3I,.CKTCB, уырньиез^гз пло^нооп; я^чэк&ы'л ъ ^."эух^эв.'/: 
гтак:;лгт влясп ,*\о лолтаго их ье'вг.чоз^пя. 
-..'Лрл сортном ь/3 * С>е njtejjpdi,siu i с в^э.гиа.Гче.; с(. йпз.? 
^огли.о «'(iicjratajo:/ i* IJ. кс;.'лле.;с^ х таз;. ;к.'ся ^очеч^"? •,,е'£.1

'I'u, ifn'foiM.1 з'тэп Knr.i:,i:i1)i"j'j, обритуч .'.••>"> ,"̂ : с: / .. .. >' ~о  

I. Счор ••;•.•.• лт.иы :,т д2,.о..'тно.'1 uvpyi:ijpi: с*  ... &  йгчз 
:i;fliicii\ .'.• p.."7иллогр... irieciio: сгч'.чит/.рсА1';: r.;r облЕотэг по 
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ИЗУЧЕНИЕ ДЭКЙГНСЙ СП7КГУИ ТИТАНА ПОСЛЕ 
ВОДОРОДНОГО НАСЫЩЕНИЯ с ш к о д е ПОВЙТРОНШ 

А.Н.Жихарев 
ЦЮТ^зрмет ии.И.П.Бардина.аэсква 

Использование позитронов, как зондирующих частиц, интересно с 
физической точкой зрения теи, что они являются частицами одного зна

ка заряде с протонами. Установленный свойством позитронов является 
кх способность к локализации на дефектах с пониженной влэктронной 
плотностью, лри этом объем, AS которого происходит захват позитро

нов дефектами, на 36 порядков превышает объем самого дефекта. 
Измерялось время кизии позитронов < в образцах титана зонной 

очистки в ходе выдержки после окончания насыщения. Электролич'ичвокое 
наскт^ние осуществлялось при плотности тока 5 ка/cu* в 0,05 Н раэт

всрэ Hg £ 0. а течение часа. Время одного иэмврб,д1П с составляло 
45 кин., ка отдельных образцах изучалось кинетика выделения диффу

ЭИОМЕУПОДВЯЖЯОГО водорода. 
Порченные данные свидетельствуют о тон, что в процессах дефекто

ойраэдаакия существенную рода» играю? гидриды, тасть нэ ксторя лета

стабильна. Так на 2025 млиутах выдержки кабдодается миншуы * , 
связанная, по вкдкмоцу! с внцвлешеы дополнительного количества водо

рода с решетку и усиленней э)ифевта экранирования дефектов. 
?£шга таксе оаметить» что размены дефектов, возникащя^ в резуль

тат» насыщения, не превосходи размеров моновакансий. 
После ) вдержки образцов в течение 10 дней величина *Г возврати

лась к исходному значению 160 по, харает^оному для малодефэктной 
структуры» Поэтому модно сделать вывод, что крупных дооо'разчаых де

фектов типа трещин и микроиор в титане при использована»* режиме 
электролитического НШЗЙЦВНИЯ не образуется. 
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МЕТОДИКА. ОПРЖШЗДЯ. TH1TLIH Н9 СШТРАЛ 3 РЛСВД, 
Р.К. Куззмш.А.П. Кудрин,П.С. ?ino;^tJD3,£..i. Сатаров,Б.1;.1ц2:дяш 

Наличие трития з твердых телах мэж> определить по спе::?ра:.: л 

;&o:r;. ,;ъ: ^г.ютрацн: спектра электронов .юпользо^алоч газо

проточнйй пропорциональный детектор плоского ?::га I . 
Верхняя граница JVспектра трл/гля составляет 18,3 ::эЗ, а гро

бег эде:я?'",о.:э5 з гахо!: элергле.". в гглл.:: лрл атмос^ерао.: дллек::п 
 v 33 »м. Ыаксккум спектра up;: выходе электронов ИЗ Рц{ ,Ti » 
J» , ле::;лт З облает:: 2 кгЗ  6 кэЗ. Поэтому о хорошей аЛ^ект::

эноетьи р?.г::сграц:1.ч электронов от распада трития « уклзамньсс ме

таллах имеет ^;езтс Б детекторе с толщиной чузстБнталлНэГ: паг.теры 
равной 10 ш . Для избеаакия искажения спектра изза "..фаеяьк" 
э5У".ектоз размеры камеры з плоскости поверхности образца з 2  3 
раза прзвшалл риз;: вы последнего; при :< с следован;::; образцов с ' 
разг:ераш 15 х 15 :"•• лепользелался ^'.'5:::ор о д:и.:.;етрс^ ::^°ра 
60 мм. Анодом служила позолоченная вольфрамовая нить общим длал

зтром ICO ж.т, располозе:.г:ая по диаметру камера на осгздлнг ее 
высоты. Образец находился под "нулевые" потенциалом и ссужид 
катодом, клрязики анода составляло «• IIS0 В. Через детектор 
прокачивала Не ь Ь% СН4 смесь со скероптьи ~ 0 , 5 ctfYc Прл оитл

:.лз:;роаа»;;ых ларамеграх сывктролетркчес."огэ тр^та э::;ргетическое 
pa:ip=jme;ute системы регистрации в области энергии 7 дзЗ состазлялс 
IS  20 %. Градировку энергетической зкалы осуществлял;: по спек

трам <Тптоэлектрического поглощения характеристического рентгеновс

к о е излучения CrRjt, к Он. К ^ с энергия:.:!: соответственно 5,41 кэВ 
:: 6,05 нэЗ. излучение проникало з детектор через расположение 
диаметрально друг другу и находящееся в одной плоскости с нить:? 
анод'д штуцера предназначенные для входа и выхода газозой скесн. 

I . Митрофанов К.П., Шлнксль B.C.// £3T*.I96I.T.40,JH.C.S83985. 
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аЖГОДШ НАШДЕИШ ОБРАЗЦОВ ДЩВРИЕН ИЗ ГАЗОВОЙ ФАЗЫ 

О.П.Воробьев, Р.Н.Куэшин, А.П.Купрян, М.И.Менхдиков, 
П.рдРевогатра, Е.М.Сахаров, Б.Н.Швилкин 

(ВНИИА, Инстятут сиаерготлкпМГУ) 

Описаны процессы & методика газового насыщения образцов 
(металлов и других материалов) для последующего изучения СЛИЯ

НИЯ ядер. Насыщение изотопами водорода проводится череа погло

щение газа образцами яз скогокы, в которай промежуточной средой 
служит активно поглощающие газ материалы ( i r »Ti, а д р . ) . 

Предварительно материалы, сорбирующие водород подвергается 
тщательной вакуушотехнической обработке, Исследуемый образец 
проходит подобный давя очищения от rasas и последующего неенще

ния иг сорбентов при определенной температуре для лавдого ме

талла и рекима, который связан с получаемой ы. или j s фа

зой металла. 
В докладе проведено сопоставление режимов насыщения, исходя 

из фаговых диаграмм состояния (р, Тдааграмы) и дано сопоставле

ние с насыщением газа при низки температура* под давлением, и 
такте насыщения материалов другими методами: (электролиз» #шлав> 
тапня, газовый разряд). Проведена оценка скорости и глубины на

сшенвя газани or гояовнх режимов, температуры л давления. 

физфак МГУ 
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СЛЛ.Гукасяк*, Р.НЛСувьмия!", А.Р.Мкртчян3*, Э.С.Мартирссяп1 6, 
Я.0.РеЕОкатов +, Б.Н.Швилкин* 

БЫСТРОДЕЙСТЗУЕЩИЙ КООРЩНАТНОЧУБСТВИТЖЫШЙ ДЕТЕКТОР 
ЙОНИЗЖУЩВГО 1ШУЧ2Ш К ЕГО СШЛШШЕ К PETKCTPAtuai 
ПРОДУКТОВ ЯДЕРНОГО СИНТЕЗА 

I й ИДО АП Арм.СС?, * 1ЯТ. физфак) 

На основе явления дрейфа к размножения электроноп з аорис

тах вешйстпах, которое возникает при помещения слоя вешестиа в 
вакуум при наложении электрического поля, бал создан принципи

ально кодый быстродействующи координатно^чувствительный детек

тор, способный с высокой эффективностью регистрировать лраутп

ческп а;е заржеяныл ЧНСТЕЦЫ: а. , & t осколки ядер и т . д .  рент

геновское и ft излучения, нейтрона тепловой энергии. 
Детектор состоит из плоскосараллельнис катодов, Е централь

ной плоскости которых натянуты тонкие шгодиго проволоки с опре

деленным сигом. Пространство мезду катодами (гыесга с акоднша 
проволокаш) наполнено пористым вепествоы, которое получено 
путем эсаяданкя из газовой фаэкг." В качестве пористого Еещестьа 
используются днэлоктрикн или полупрозодтшш с хорошими вторнч

иоэмиссаоннки; характеристиками (*Ct ,С*Д ^ г , ^ з ° и т . д . ) . 
При регмсграши больших потоков частиц (>1СР част,/сек си*/ 
монет возникнуть сильная электризация пористого слоя. Для иск/да

ченяя этого нагатйвкого ай^екта узелкчиваетсл проводимость по

ристсга слоя, приведшая к увеличению темнового тока. 
К дзтвг.тору разработана систродеЁствуппая электроника {быст

родействие •<• 1ГТц), поыволшшшн выделять полезный схгкал из 
фона и цередагать ты ЭКЛ для хранения ь обработки. 



~S2 -

• Характеристики детектора: 
1 , Ашоиеуда сигнала ЕЙ нагрузке 500 м  ^ 10 ыВ 
2. Передний фронт сигнала ^ I не 
3 . 3ropcHT2BH0CTi регистрации: 

для зарязенис: частиц Й^ 1Q05S 
для У «вангов ft внергиеЯ до 400 кэВи выше 2 НаВя? 100£ 
для jf квангов с энергией от 400 кеБ до 2 ЫаВ ^ 30# 
для тейповых нейтронов я 10055 

4 , Временное разрешение ОД но 
Е. Координатное разрешение яг +25 мкм 
о. Рабочая плошдь ~' 150 СИ 2 

7. Рабочее напряжение ^ 1 0 0 0 В 
8» Вакууы £ Ю " 2 Торр. 
9. Время дрейфа или размножения составляет ы IO*  1 1 сек 

10. Область пространотвеняой локализации, электронов на 
высоте из слоя ооотавдявт ^ 20 мял* 

Детектор был использован для регистрации продуктов охаяння 
ядер дейтерня в различите хидрадооораэуп» материалах ("П^У 
и Л?.) . Дейтерий внедрялся в металлы ща эметролиев, ев газо

вой фазы при нагреве уатервалоъ и в газовой р»8ряде. Покаваиа 
применимость детектор» к регистрации зарямнинх частиц. 
Ряэультатн измерения обрабатываются. 



УСТАНОВКА ДЛЯ HKCJlSEIMEHTOa ПО ХШОДНОМУ ОЯГГЕЗУ "ЭХСС1" 

ji.AАлферов, Д.Г.Баратов. И.В.^вагюв, Н.Б.Ияановс, 
Л.А.14и1.аолет " , М*Д.Скорохватов *, М.М.Зшх, А.Е.Этекко * 

НПО "Знергкя" 
Всесойзиьгй научноисследовательский институт до эксплуатации 

атоигах электростанции 

Установка ЭХОС создана для регистрации нейронов, возникашюг 
з процесса;: низкотемпературного ядерного с.чнтеэ>д в конденсирован

ных средах. С цзлью снккения влияния космического фока детектор 
не(1'.чрскоЕ на базе 72 гелиевых гтртаорурюнильньк счетчиков СКЫ66 
имеет пассивную защиту ~ 4 метров водного эквивалента. Эффективней 
объем полости детектора составляет ^ JO ддг. Скорость счета фоно

вых нейтронов ~ 0,3 с~*. Эффективность регистрации нейтронов изме

рена с помоцью двух источников нейтронов ''плутоиийоериллиевнй 
источник и интенсивностью ~ 20 c _ i и нейтроны спонтанного деления 
из ейраэца 2( ^ ^ з интенсивностью ~ 10 с~^) и оставляет ~ 0,35. 

Внутри целости детектора размещена герметичная камера, имею

щая систему безмасляной вакууълей откачки {до^ Ю  ' торр), газо

г ""пуска (дейтери;1.), прогрева находяцзгося в камэре образца (/о 
телепатурп - 7С0° С) к ссотзетсч'ьупщие средства регулирования 
к контроля работы этих систем. Предусмотрено оклатщение нарукнои 
поверхности каморы проточной водой для сохранения работоспособнос

ти гелиевых газораэрцянь^: счетчиков з процессе наещеьия ьагретого 
мбшеца дейтерием. 

Институт птсьноя энергии ни.л, Б.Курчатова 
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ТлИдОЬЫЗ 2*Ф&<ТЫ ПРИ ЧЛСЬЭДаВКП ВОДОРОДОМ ОКСИДНА иСОШФРАМОШХ 
БРОНЗ 

Каляев К.А. , БарабоЕ'№й Л.Н, , бодряк Л . Д . , Сьодлоз Н . В . , 
Арьуьов З . Н . , ".Горохов i J . I l  , . Андрееву B.C. 

ИЭХ УрО fili ССОР, УВД жл, О.ЫДироьа, УСМЗ ( г . С в е р д л о в а : ) , 
Ы Ш ( г . UocKua) 

Одикн из путей изучения ВС&ИОЖНОСТИ ovимулир^snнал хплпдчого 
ядерного синтеза з лоидекскролапних средах япллетйл поиск "L"^;JCK

та" ©ляиичаиа, Лонса на каиериалих, структурно пронзцаеиых дли 
аодорзда м е г о BsoTwiuBi подобно негалличвикоиу палладия. 6 Eiacsii

яшеи работе 5 качестве такого объекта рассмотрен цонокрисгглл ок

сядко.Ч иа'грийзлльчрамос&й брокэн состава n a 0 i 9 v / o 3 . Обращсьао к 
оксидны» Пронзай опрпдэлано яви, что у кях и эаваслиосвд оу при

роды щелочного металла а е г о содэриаяяя цоже* иенчтьья тап прово

димое™, вызаэннь;!! oipjitrjpmjua превр^аднияая, 3 частности , п с л з 

лекяе 'joinioit состьилйодеИ преводчурсгт СЕЯЗУЕЭЮГ, например, с фор

уярог.анкем а баснзах при uai t ix содержаниях з нях кагиояог, п р о т я 

жённых кэнамо* гексагональной структура . Оьсидныа бронзы и подсб

iwa тяпси c i p j s i j p д с л и ш представлять несомненный ингерос , т . в . 
в них пртл заиене цёличного кагяова на прогон {дейтой, хрмган) о т 

крывается йоэаоаноегь дэясенмя собственно я д е р . Эксперимент с о 

сгонл из трёх овновшх э т а п о в . Первоначально злекгроляаом раопла

ва о о е м в а о . а м ^ н о .  о . г в о . п р к t • 700 °о в^равдвшлн иоаокряо

талл оксэднеЯ натриИвол.^рацоаоЗ бронзы раз не рои 8 IS им, Затеи 
грань бронзч обедняла по натрию, аооольаул кристалл кьк т в з р д о 

теньшл! источник г о н о в , помещённый в печь 1бто °с> , установлен

ЙЗО а вгкууииу» кокеру . И, наконец* напуском при коиаатвхН т в и и в 

рагуро в каперу зодеродь оауднсгвдпла насыцпкие иа бронзы. Одио

ьремзнно с помощью термопары* введённое в контакт с моиокрпогал

кой бронзы, контролировали мзиенедяа а г з ?зипйрагурн. О а в ч е н о , 
что вия;;на pay тзипературн образца поаы1;|£:;эаь~ ," ,Чй г 65 ° с , од

новременно наблюдалось ого скрещивание. Иг ацин1са:(, вндвлолче 
тепла на ловярзлшс^и срисалла составляет но пенсе (2* '3)  i . ( r KKJ'I 
на I ипг.ъ введенного в кристалл ьодорода, что ,\L оОгяснМ',-, u ; o ' i 

ЧИРЧ '(.nrjOL'JV Ийрз>ОДОВ. 

http://iJ.Il-


Контролйоу^ий шордтмьнцн тер!*ояд/1,2/ яч;и;с,1 ppm oil денутся 
сп:гд?ь к яэг:це 50<. гг 'Чиетур; Coni.'y''/З/. Г1?о;..гэй иякрсйгрчвз "зт 

галчьтсл ц::ксь*. ялотасдг;! РцД.^ lepMOjaopticro горючего уасси и г к 
уде.и.ннм вихорок « I 0 j l Дх/г цля ДТ»ДЦ ^ Д'^р согласно с̂ &нуам енчь 

np'i ./ге.чьчои ЫОКЙОСТУ. ыкчрС'Пзрпрэ У/м » I C * J p 1:М1,ТКПГЧРО,Т0 3 0 :и»й

T\iny.ou/c'Vrt,B этльтие пт термояда г. засздсо? л <5иибе,с "сг„?ичйс*и 
толмтич" с к а т а / * / ТОПЛИВОМ,для мш!<е;:е!; МлКропзпдоэ харакгирт" э£фэк

IHUlitK; 'i'OiU'JIIHil <"'f)R> r / c W А ( 2 г 5 ' | | « . . . (IQr20)j jSj j e  ИрОЙТЙЧНЫй ДЛЯ 
'Л':НГ.1ЧИУХ фогонои и ьс^тролов.гю над^рыиэага'дае аль^ач&стииы и кратом 
продукты рЕзкт^ппоосботаущяе разгиро:;;:ю. Прогни гмру et.iui; ко'4 1шн

''UTi.' 1с;^йк::я 3usyX4i!i ™ У/Епрн пнергик "л^айвора'члншз'.ирую'цутс УЧ

аонь С:Й!М£«.ОД:М и нагрезг.ющим ЕоэдеяотЕШ* Зт~5Ю МДт/5/ составит К 
20ТСПП];5гг окочо 100 для ,ЦГ / з нейтрона 7030# зиег.гял/ ;: ~ 10 для 
Z& с .4:(j'i'pui!iiUM выходам 2013;» «ли для Д3ЬГе п HaJivpoKHKM ВУХОДС.У Л; 2?, 
Ноедй С01й2С25:'Г уеаэера^у.'Ч'уовышс мвиенеЧ должно дать /510/ г^гн

sieiitie ^O'̂ iemiH для Д'Г до 1000iGOO и до 100Й50 длл ЕПЯ2. .'Ьзеры паи' 
болей ЕерспуктрэйУ Ери соь^лиы'ионпих'гин/^лоСкликы/. йг.етем.н т . ч . 
и.)рс1:ги«И':ес1',л'с;лйЭбрнай луч легчн фокусируется ни мщиенъ до 10"" " А а 

ЕТ/СЙ* при удзлыюк ьюцнистп поглощения лазерное плазмой 10 Вт/г, 
смотра НУ ДГЛЙР волны, лазая аеляциоаное даэленка «ЮС МБор.Прог'рщ*

глгроланзс 1'аклги гоздейгмшя даст ииконнтропШ.исй ::нк алотаости топ

лкаа "001000 г/см 3 ад счёт кумулятивных процессов ъ MITDSIUK соответ

ствующего yOipoisov'SB 2 точности Сработай до 100 fi .Ко тькие милзни 
могут оказаться чрезксрпо дороги.1,';:,а КцД лззора слишком низкич ииа 
промизлвшой энвргетлпся.гце лироаактизное оилыютсчшэ тянолойойнув 
уекпрпсаъ о ЕряЗСОгЮО IffiVlO^te, I 0 I 3 f   4 Bi /cv 3 . Кроме систгь «ыоч

коэыгрщы^юго ЙО'ЛЯ)ДОННОГО. ЕОЯД«1!ЙТЗИЯ разрабатываются аеабыипсиные 
 с исцояьзовэнкем светового давления при облучении >1(^° Эт/кг л 
еще Сочее уОеяаяцие &лектроыагкитнне ускорители мишеней или их фиаг

июнтое/б/прк "^ойчерном" 1ЩГ. по •пОгЗС? ;i пшсоэой юдаостк не s:rje 1С 
rIO • Bv г. КОЭ*ГЙЦКЕЙТС «epinavw 011артяи мадвйга'лял в яьер~>!и ПУСТОГО 
;т лягретсго тошглнч = 0,25 0,о в отличие от 0,^0.20 для лазеолото и 
пучкоиого воадгкс'Пз;:?:, сводяиуиоя к ПСЛЯЦЛИ ЙЛЙ отколу. Создание шеи

копй/5ктиьн1(х &лвктрог'агн7ткух oiioTfJbf такого Типа прогнои пру етоя нами 
каяр&яультат конверсии разработок и Ql:iA no np*rjia(.waM СОК. 
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Нынешние лазеры длапаэоаа 10*100 КЯгЛ«5 now, 0,25=O,S wtu пока дали 
не более ЭД*4' неатронов/ГООпо из ТОПЛЯРВ Я10 г/ом э и ае белее ю* ори 
р *< 100 Г/ОУ Э . Кеяду те^.о 1966 г о Неааде успешно ведаться нопыха
жчя ихшеяеИ до прогресс "ХалитэЦентуркон" ЛЛНЛЛАЕЛ. Лргдпйлокитель. 
ныа масштаб этих ыксровэрывов' У=Ю^°ЦД* цри Ед=Ю7^вДж,ид ?=тслю0аг, 

$ £ х « 100 г/си а под абляцией рентгеновский тепловым излучением 
Г йзв,трансформированный из радиации бснби/7/. Достигнув так успеха в 
дизайне чзгаевей на ДТ.опи переходи я мишеням на Д 3Не,т.е. к 1ОО0г/сц; 
Иэпояьэовзие яыеняо иоотропногс теплового излучения даёт Еысокосиыые
трячное сгатне,теоретические оснояы которого установлены/В/.Ренътен 
геяеркрустся около «наели экранамнгпрвобраэуаси1л! двустороннее воздей
ствие подходящего драйвера  от ладера до редъсотрона.хотя для класса 
мнцекей,предложенного нами/2,6/,целесообразно и "прямое" использование 
"глэдяромагнитиого пулемёта".обещакцеэ козфнцнент усиления не менее 
1000.хотя проблематикой остайтоя преяяэионнооть и компактность шкал 
аиотеын. Б США лагерные "драйверы" на 2 г 10 MIlVlQ Вт зяллалнроааш; 
a I995200STT, электромагнитные тарад ли поэйв. Кроме использования 
микровэрь'вов для промышленной энергетики, пережигания отходоа атомных 
фаорик и А'З.а такг.е  ракет,способных доставить 2000т корабль к Мароу 
эп 14 дней или обеспечить создание искусственной пометы, намечается 
нсаольнование их у шкальной ^ошнос?я для накачка гигантских лазеров 
редтгеном или нейтронам, а также  цсаитки генерирования ыовдого 
гравитационного излучения /о использованием поляризованного уоплива/ЬУ.. 
ДЩДГ.А1УРА. i.J.HdCfcolifl e t a l sBa tu r t . 1372 v239lPhaa.2oday 1982 a e p t , 

ТШ I9B4 аюль, ^•ЫпйиРип.ТесЛгЛаеэ юог . ,№у»JTu ias *5Э0 a a y . 
а.В.Бепоковь:УФН 1977 т12Й;Инорц.Тер»оядлскциз МГУ Ф5,Ш£ 199560» 
3.Hevlew of I)oE 1С? Ргоегак, Nation,>cedea:y ot Sc iences 1986 oari?fc. 
••D.UiTsch., W.iiathewE: B u l l e t i n of fctomio S c i e n t i s t s 1930 J a n .  f a b , p22. 
5. Xevrrcnce LiveiiaOrs l a b o r a t o r y ЫЗЕЯ ШХ1РАК Annual Eepor ta , UCRL

5002172 . . .  8 7 1197290). B.Kiddar ipr t ipPlnt UC!RIra3M2Cl979/SO).Uead 
W.et aliNucl.P>.\s.l985 рВ13;Роуа,Мл1.15Э8 may.UoCrary P.,at a l r H a t u r e i s a a 
aep t 15 . 1LB OSAKA. Q.Procr ,Rep,19B7e9. HPQЬorienten 19S51S90. 
fa. IUPACI PUaiOIl WORKSHOP U 3 L 1979. £ , B a r r l a o n i n t L 1963 v l l n l fKa tu re 
19Й1 v29l p472. iMbSft 1990 may7 р85.В.Еелокоаь:Д4Я 1988 Jk I СЙ691. 
T.P.ev.DoE рПсзгйд rep.T.C? 7990; PPAC r e p . 1 9 9 0 ; Si' М и е з '.988 nurch 2 1 . 
e„ Е.Звб^бахин,1!,Забабах1:а:Яэлйния неограниченной тгнуллции, М. 1938, 
Э. G.HJ.lGy(ed}:&d'.'scced Ainiur^Asaeagj.ieri* \F 5t.>dy,N4S Washington 19B7; 
Jiiniocxirac en Vusion Amplication !»• 3pQco19&8,'Jr.iv.c* I l l ? j i i i l j VjbV. 
10,1;^«.Еаско:0 эаэспааки ДТ i /X rv;i;poc:i«?, препринт ЛОТ Г900 Я ЯЗ. 
П , В . А . Е е л о к о я к н (^.."Эколесим,тесту теч?йч гравитаций 4 / л . ?„ТУ ГйеГ. 
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СКНЕЕГЕГКЧйСКИЙ ПОДШИ К ТТРОБЛШЕ 
холодного шш?ного СИНТЕЗА 

А.А.Васильченко 
(Укрниигаз, Харьков) 

1. Очевидно, что голодный ядерный синтез СХПС") представляет 
собой процесс самоорганизации вэиестда и энергии, имевшие две ста

дия: I) образоъание из молекул, атомов пли ядер нзотопоа водорода 
структур с плотностью, обеспечивающей условия для ХЯС; 
2) самоорганизация ядер в более сложные структуры и накопление 
ядерной анергий в структурных связях, сопрововщаюшееся диосипаииек 
теплоты. Проблем ХЯС, в конечном счгте, заключается в созданий 
условий для самоток звольыого образования диссилатланш: структур 
ка первой, .Зиэакохшли^еской стядаи продесса самоорганизации. 

2. Установлена справедливость обобщенного сияергеткчзского 
принципа, по Kpatiaeil мере, длл паэмио::'. y~-iz~.;;r.i ш>оцепсо£ самоор

ганизации / I / : самоорганизация вещества и янергяй происходит при 
навушении состояния рагновесая системы вследствие внешнего воздей

ствия и за счет ответной реакция системы в виде когерентного иоге

дения ее ялементов а при преобладании действия положительной об

ратной связз. для аадкгас конденсированных систем активная реакция 
ка внешнее воздействие чаще всего связана с энтрОЕОсшосом  само

произвольным лвгсьеннем структурных элементов кидкости против гра

диента структурной организованности (СО). Паршетр СО, т . е . пара

метр порядка, измеряется в энтропийных единицах; об относительное 
его величине ькх.:но судить по структурночувствительны.! параметр

жидкости  ruioivoc'U, диэлектрической проницаемости и т .д . 
3. На основе сииергатического подхода концептуальная модель 

ХЯС мо;:;ет бить представлена следующим образом. При няс1:^ен::п ме

талла, например, доверием часть дейтронов проникает н допеты 
структуры кристалла (граниоы зеоен, дислокация, «икро^редины и 
т . д . ) . опять превращается в атоик а .молекулы •: образует адсорбци

онные слои, которые «окно рассматривать кмк .таунернуи ."идкость. 
В тупвково;" части де^ктов, где адсорбционные елок пеге1с^.;я:а::тся, 
образуптся участки с трехмерной з:щйоеть2, Вьеачиб аогше*10?и]я 
(электрическое поле, геометрическая «лр'а. дефекта и т .д . ) отрэ

камтся Е структуре ЖИДКОСТИ в вале градаелта СО, который в свои 
очередь формирует оьтропооснотпчес^ии поток, т . е . по^о:.хас? коге

тентиое поваденяе элементов структур;; :':::дд:ос'Ь:. a ау. икотл чьети 
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дййокга поток уплотняет структуру ЗЙЛКОСТЕ П теы самым .вызывает 
увеличение градиента СО, что но механизму ^эдолвнтелъкоД оо"ра?~ 
вой связи обуслоЕллвает рост давкудей спли потока. Самоуплотне

ние шщкостк иривопи? к образования двседпатизних структур, дав

ление в которых, судя т.о величине давления э газовых шсяюченнях, 
достигает дзся?ко.ч кегапасколей, рост микротрезди л разрушение 
металлического образца. Степень уплотнешш ограничивается только 
прочностью кристаллического материала. При достзтсчнкл сблдаениа 
ядер дейтерак Б ДИССЛПРТИБННХ структурах становится во&моляой 
реакшяХЯС, наделение гедлотц и последующее разуплотнение струк

тур» поскольку катрен действует каз отрлп&тсльная обратная связь. 
4. ;'з лрг^еде^ой модели слезет , что для осущстзлеп^л ХЯО 

кеобходамсг 
 нсгсользопицаз :.;еегко2 к прочной поджккн, возможно ИЗ ке

рамики зли металла, не растворяющего водород; 
 в подложкеиекбране по ее толщина образовать конические 

поры нлн никротреэдкы; 
 нанести на содлокхуишбрэву слой водороЕрастЕорзачего 

металла; 
 при осуществлена» нелодорокивалия мембраны со стороны от

крытых сор пля микротрещвн, усилить процесс самоорганизации нало

геннем электрического поля о яратяяоиололвоа сторош] 
 производить съем тепла с мембраны а удаление продуктов 

синтеза. ш т & 

5. СннергетйчаскмЖс предстаедеший в рабой / 3 / , не учиты

вает явления энтроаоосиоса я поэтому приводят к принципиально 
шим результатам / 3 / . 

Л И Т Е Р А Т У Р А : 
1. Весильчонко А. Д. виздкохэмаческвя модель гарэзденнк и роста 

кристаллов гааогвдратои, 9 ей. ?зз , ^езух.кона. "Fespadorna гаао

коыденсатше: ^ес?эро^«нкй п./^аснодаи | 19Э0. Секш;я 6 гундамей

тггльние и поисковое научные исследования, с. I3GI32. 
2. Филипс!!сь В. А. О вероятности реалнзаши' холодного лде^ногс 

синтеза. Г.аеьма Е Sig. ISSO T . I S . B . M . с. :£4б. 
3. Флалпонм В.л. С ие:;алнзле голодного ядерного слятеза. 

Лвскад к ИТФ. ISSO т. IS.E.2C. с. 29i.. 
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t! О Д К 1' Д А II Я Ь 
1. Б.Я.ГужоЕОзеШ, В.М.Серов, £.А.Солов:<.са, С.В.Тгуспдло, 

В.С.Рудиев. Д.Н.Кочемасове, Ю.М.ХнряуЛ. Яайладе^йе nslir

poiiroii вспышки при сампразогрене деЯтерчровэнного на.плплчл' 
2. И. J! .Новиков, А.Н.Борудк, В.В.Су;ха.резсклй. Регистрация про

дуктов холодного елктеза 
3 . и.Л.Рсксяанов» nji.CaBGB, М.В.Шахуркн. В.ТЛернлескин, 

AJS.Лустовит, Э.М.'Хедоров, Я.Е.Снуратник.йуэкогпсрге

т'.'чес.шй ядерный синтез в твердом теле 
4 . Б.Я.Гужэвсдцй, B.H.Cepos, С.В.Труоилло» Б,С.Руднев, 

Е„В.Камсиэя. Лаблпдаьпе ваходоп нейтронов ti трнтонол при 
чаенпемпй тнтаиа дэЦтернеи з электролизе 

5 . A./bteatK9jit, ВЛи'Ггсхонов, С.К.1!ршиечк«1', И.СГончу.к, 
Б.Я.Гухсвс.чиЗ, й.Н.Длоишков, Ю.А.Соловьев, Е.Л.Хабаров, 
А.Е.ЛЙВНИН. Регистрация вихеда нейтронов при термоциклгпо

ваяси деИтерсда закядяя 

6. В.МГолоыов, В.Б.Ларсонов, Д.Я.Марко:;, 0,В.05паяцоЕ, 
rl.ii.Чернов Влияние рзкяков электролиза тяг.ело.1 зодс нэ 
нротеканке едаряого синтеза в титане 

7 . А.Ф.ГорЗачев, В.М.Гсловкоо, Й.И.Тврии, И.п.Чернов. Реак

ций ядерного синтеза в паялэдш:, стЕм,7ларо?анв!>е тлегчии 
разрядом в дейтерии 

3 . Е..З,Гал;;шэ. В.ЛД'арасои, Возможности регистрации сщш

тплдяцоокным методом све.рхслэбше потоков воиигаруиших 
зюл^чепва, ожидаешл в рцакцЕяя яаэкотегаюрэтурного ядер

ного синтеза 
S. B.C.Hyiajeo, Л,Э..Д&рнШ1а, С.Я.Кузнецов, В.А.Лапушвдш, 

А.И.Ншэдтзнко, Л..Д,Пбр2крестенко, Е.П.Салоэшиков, 
С.М.Голоконншсов, А.М.Цхоэрббов. лахоторые зясперимьчтн 
во электролизу тяжелой воду с валладвееиш и плагиновимп 
глектрадши 

IG. М.А.Зрэолэвокий, Инициярование ядерних реакций в резуль

тате пластической даформацйп и фазового перехода в содер

жащей днйтерий аерадиоактивное конденсированной cpejie 
I I . А.Б.Карабут, Я.Р.Кучеров, И.Б.Савватимова. Исследование 

возможности осуществления синтеза ядер дейтерия в усло

.•;•;.?>• тлава1.ггб разряда 
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l i . Л.И.Голубничии,, А.Д.Яилоненко, А.А.Царик, й.И.Кораль'гук, 
ГЛ.Мзрзон, В,А.Царев. Регистрация нейтронов и трутни i'S 
массивной лалледиевой мнш<:ш няскшзнной" дейтервдм 

13. И.С.Якимов, С.А.Козлова, Б.А.Павлов, И,И.Смирнов. Регист

рация нейтронов при восстановлении оксалата я&лледня дгй

терием и ренатевстрафпческоз изучение процесса 
14. К.Л.Мартннов, А.И.Мельди&ков, Л.М.ЧеповскиИ. Исследование 

аномальных ядерных лвленя!! в дейтериИнасшенних иетпллах 
15. Б.ВДерлтин, А.Г.Липоон, В.А.Клюев,. Ю. П.Топоров, Д.К.Спкеп 

МА.Колобов. Инициирование fcDpeorauia при механических 
воздействиях на даитерированные твердые теле 

16. К.И.Голубничпй, А.Д.Ьиюнекко, А.А,Царик, В.В.Кузькинов, 
Б.В.ПрНтыяенко, Г.И.Мерзон, B.AJiajieB. Регистрация кор

релированной нейтронной я внустячесной ЭМИССИИ ИЗ пчлла

дисвоЯ мншеыя аасышнлой дейтерием в подземном ииэкоГопо

вом эксперименте 

17. В.П.Бычян, В.Г.Городециии, Н.К,ББТЭЙОВ, Б.Г.Волосзхин, 
П,И.Новиков» Эмясояя гашаквантов и нейтронов tipn элек

тролизе Li\P 
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