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ИОНИЗАЦИОННЫЙ ДЕТЕКТОР ЯДЕРНЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ,
РАБОТАЮЩИЙ БЕЗ ВНЕШНЕГО ИСТОЧНИКА

НАПРЯЖЕНИЯ

Как известно, все обычные типы детекторов излучений, основанных
на измерении ионизационного эффекта (ионизационные камеры, пропор-
циональные счётчики, гейгеровские счётчики), нуждаются во внешнем
источнике напряжения.

Ниже описывается новый тип ионизационного детектора, работающего
без внешнего источника ! .

В основе действия детектора лежит следующее явление. Когда излу-
чение ионизует газ, находящийся между двумя электрохимически разно-
родными металлами, то при соединении электродов между собой возни-
кает ток, текущий от электрохимически менее активного к более актив-
ному металлу. Величина этого тока зависит от природы электродов, от
типа и интенсивности излучения,^ от природы и давления газа и (если
падают гамма-лучи) от тормозной способности электродов.

Так, например, если электроды сделаны из золота и свинца, ток
течёт от золота к свинцу. При замене золота медью величина тока
уменьшается, но полярность остаётся прежней. Окисляя t поверхность
медного электрода, можно увеличить ток до величины, превышающей ту,
которая получается с золотым электродом. Если оба электрода сделаны
из свинца, никакого тока обнаружить не удаётся. С другой стороны,
замена золота алюминием приводит к изменению^ знака тока.

Потенциометрические измерения показали, что э.д.с. подобного эле-
мента зависит исключительно от природы электродов и не зависит от
природы или давления газа, от геометрии элемента или от природы иони-
зующих лучей. Ниже даются потенциалы некоторых электродов по отно-
шению к электроду из алюминия (точнее, А12ОВ).

Э.д.с. элементов, имеющих отрицательный электрод из алюминия
(А12О3)

П о л о ж и т е л ь н ы й э л е к т р о д П о т е н ц и а л
г;. ^ в о л ь т ы )

РЬО2, нанесённая на золото 1,34 „•
Окисленная медь 0,975
Золото, нанесённое на медь 0,95
Серебро 0,67
Медь 0,64
Латунь 0,64
Свинец • 0,20
Хром 0,18
Цинк —0,01

Порядок электродов в этой таблице совпадает в основном с их по-
рядком в обычном ряду электрохимических потенциалов.

Величина тока в отличие от э.д.с. зависит от плотности ионизации
газа, находящегося между электродами (т. е. от интенсивности и природы
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ионизующих лучей и от природы и давления газа), и также от величины
внешней нагрузки. По мере уменьшения давления газа ток приближается
к нулю.

Можно, очевидно, провести довольно полную аналогию между опи-
санным элементом и обычными гальваническими элементами; основное
отличие состоит в том, что в последних источником ионов служит диссо-
циированный электролит, в то время как в «газовом» элементе ионы
создаются за счёт внешнего облучения.

Детектор гамма-лучей, в котором использовалось описанное выше
явление, состоял из двух коаксиальных цилиндров, соответствующие
поверхности которых были покрыты слоем из окиси магния и двуокиси
свинца. Э.д.с. такого элемента равнялась 1,24 в. Пространство между
цилиндрами наполнялось аргоном до давления в 5 атмосфер. Источник
гамма-лучей помещался в середине меньшего цилиндра, и следовательно,
геометрическая эффективность превышала 50%.

Пропорциональность между током и активностью источника прове-
рялась при помощи ряда препаратов Со6 0 известной активности.

В настоящее время изготовляются детекторы гамма-лучей чувстви-
тельность которых колеблется от 0,1 до 10 000 (*С на всю шкалу2. Опи-
санные элементы также использованы в дозиметрах рентгеновских лучей
и калибрируются в миллирентгенах/час в пределах от 0,1 до 10 000 мр\час
на всю шкалу.

Следует в заключение отметить, что описанный эффект использо-
вался также для измерения потенциалов различных электродов и для
определения скорости образования оксидных плёнок.
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КРУПНОМАСШТАБНЫЕ ДВИЖЕНИЯ ИОНИЗОВАННОГО
КАЛЬЦИЯ В ЗВЁЗДНОЙ АТМОСФЕРЕ*)

Авторам реферируемой работы недавно удалось спектроскопически
обнаружить крупномасштабные движения ионизованного кальция в атмо-
сфере одной из звёзд, причисляемых к классу холодных гигантов.
Объектом наблюдения являлась звезда 31 Cigni (четвёртой величины).
Эта звезда является спектрально двойной и состоит из упомянутого
гиганта (принадлежащего к классу К), диаметр которого примерно
в 150 раз превышает диаметр Солнца, и сравнительно малой (диаметр
примерно в 5 раз больше солнечного) горячей звезды класса В (период
обращения равен 3 800 дням). Наблюдения велись в период затмения
малой компоненты, имевшего место в 1951 г. Прежде всего было найде-
но, что гигант окружён атмосферой, простирающейся от его поверхности
на расстояние порядка 150 диаметров Солнца — эффект атмосферного
затмения был замечен 1 июня 1951 г. и перестал быть заметен 8 января
1952 г. (с 12 августа по 12 октября 1951 г. имело место полное зат-
мение).

*) Α. Μ с К е 11 е г, С. J. О d g е г s, L. Η. А 11 е г and D. В. Μ с L a n-
g l i n , Nature 169,990 (1951).


