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ИЗ ТЕКУЩЕЙ ЛИТЕРАТУРЫ

ВТОРИЧНОЭМИССИОННЫЕ СВОЙСТВА ЩЕЛОЧНОЗЕМЕЛЬНЫХ

МЕТАЛЛОВ

До 1937 г. считалось надежно установленным работами Копленда 1 и
Варнеке 2, что чистые щелочноземельные металлы (Be, Ba) обладают,
в отличие от всех прочих металлов, значениями коэфициента вюричной
эмиссии в максимуме (o l t u x) в несколько единиц. В 1937 ι. после появле-
ния предварительного сообщения Бруининга и де Бура 3 это непонятное
расхождение свойств разных металлов было разъяснено. Оно оказалось
несуществующим, так как указанные щелочноземельные металлы в дей-
ствительно чистом виде (полученные испарением в вакууме) оказались
имеющими о т а х меньше единицы. Это обстоятельство было обнаружено
независимо и другими авторами, установившими, что причина расхожде-
ний кроется в том, чго эти металлы не могут быть освобождены от газа
путем прокаливания в вакууме настолько, чтобы вернуть им свойства чи-
стых металлов 4.

Более детальное исследование влияния газа (кислорода) на вторичную
эмиссию бериллия было произведено Коллатом Г), исследовавшим как мас-
сивные бериллиевые пластинки, так и слои этого металла (полученные
испарением в вакууме), подвергнутые различной обработке. Для массив-
ного бериллия он нашел о т а х равным 4 — 5 , при энергии первичных элек-
тронов -около 500 V, т. е. те же примерно значения, что в свое время
были опубликованы Коплендом. Что касается слоев, получавшихся испа-
рением в вакууме, то здесь было установлено, что простое пребывание
в атмосфере кислорода (или воздуха) дает о т а х около 2, так же как и
обработка разрядом в кислороде ( о т а х до 2,2). Другие авторы 4 получали
теми же способами и большие о т а х (примерно до 3). Более эффективным
оказался способ обработки, состоявший в нагревании до 350° испаренного
слоя Be в атмосфере кислорода ( о т а х до 4). При прокаливании в высоком
вакууме слоя Be, нанесенного испарением на металлическую подкладку
(температуры до 900°), также были получены значения о т а х , достигав-
шие 4 (при Vp около 450—500 V). Таким образом, наиболее высокие значе-
ния σ получаются при одновременном действии кислорода и высокой
температуры. Это заставляет автора считать, что наряду с образованием
соединений в изменении вторичноэмиссионных свойств играют роль и струк-
турные изменения слоя и этот последний фактор даже является главным.

Экспериментальные данные Коллата о благоприятном влиянии на о т а х

щелочноземельных металлов одновременного воздействия кислородом и
нагреванием до высокой температуры нашли себе подтверждение в недав-
них опытах Тимофеева и Афанасьевой6 и Тимофеева и Арановича 7.
В первой из этих работ было найдено, что для слоя Mg, нанесенного
испарением в вакууме и имевшего вначале о т а х % 1 (при Vp = 200 V),
после нагревания до 600° в атмосфере кислорода о т а х оказалось равным
6,7 (при Vp5=900 V). Каление этого слоя в вакууме до 800° дало неко-
торое увеличение о т а х без заметного изменения положения максимума
кривой <s = HVp. Тимофеев и Арамович нашли при такой же обработке
для B e e m i u = b;5 при Vp = 500 V и для Mg o r a a x = 7,5 при V p=:500 V.
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Весьма существенно, что такие эмиттеры, наряду с высокими σ, отли-
чаются и большой температуроустойчивостью. Это позволяет увеличить
выходные мощности электронных умножителей и тем самым расширяет
круг их возможных применений.

Н. Хлебников, Москва
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РАБОТЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ СВЕРХПРОВОДНИКОВ
МАЛЫХ РАЗМЕРОВ В ИНСТИТУТЕ ФИЗИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ

АКАДЕМИИ НАУК СССР Ц

В работах по исследованию свехпроводимости за последние годы на-
метились два направления. К первому направлению относятся многочис-
ленные работы по исследованию переходов из сверхпроводящего в про-
межуточное и нормальное состояние тел различной формы (цилиндров,
сфер, эллипсоидов, полых сверхпроводников) в магнитном поле. Другое
направление характеризуется попытками проникнуть в самую сущность
явления сверхпроводимости. Исследования этого направления ставят своей
целью поиски и изучение различных аномальных явлений в сверхпровод-
никах. Естественнее всего ожидать этих аномалий у сверхпроводников
малых размеров (размеры которых сравнимы с глубиной проникновения
магнитного поля внутрь сверхпроводника), как то: коллоидов, нитей и пле-
нок. Главной трудностью при исследовании сверхпроводников этого клас-
са является отсутствие уверенности в том, что наблюдаемые аномальные
свойства действительно определяются малыми размерами сверхпроводни-
ков, а не загрязнениями, которые могут быть легко внесены в объем,
состоящий практически из одного поверхностного слоя. С этой точки
зрения коллоиды и нити естественно являются наиболее „грязными" и не-
удобными объектами как по самому методу получения, так и по невоз-
можности (для коллоидов) применения электрических методов исследова-
ния (измерение сопротивления).

Авторами была поставлена задача исследования сверхпроводимости
в тонких слоях в условиях, которые бы обеспечили достаточную чистоту
объектов. Исследовались как электрические, так и магнитные свойства
тонких пленок из свинца, олова и таллия, полученные в вакуумных усло-
виях методом испарения и конденсации на поверхности стекла.

При исследовании пленок толщиной начиная от 5-10-7 до 3· 10—5 см,
приготовленных в виде полосок размером 0,3· 10 мм, было обнаружено
следующее. Даже самые тонкие пленки толщиной всего в 15 — 20 атомных
слоев оказались сверхпроводящими. Пропуская сквозь пленки малый ток
и измеряя потенциометрической схемой их сопротивление, легко удавалось
определить значение критических температур. Увеличивая силу тока,
проходящего через пленку, можно было наблюдать резкий скачок восста-
новления сопротивления пленки, связанный с ее переходом в нормальное
состояние. Этот резкий скачок происходил для данной пленки всегда при
определенной силе тока и мог служить критерием ее сверхпроводящих

г) Краткое изложение доклада, сделанного на сессии Отделения фи-
зико-математических наук Академии Наук СССР 17 апреля 1940 г.


