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СТАБИЛИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ТОКА
В МАСС-СПЕКТРОМЕТРЕ

Одним из факторов, определяющих качество работы масс-спектро-
метра, является стабильность ионного луча. Если в основу действия источ-
ника ионов положен принцип ионизации паров веществ электрошюй бом-
бардировкой, то стабильность ионного луча в основном определяется ста-
бильностью электронного тока на коллектор электронов.

Изменения электронного тока могут вызываться колебаниями напря-
жения в цепи, .питающей катод (стабилизацией накала можно свести
к минимуму эти колебания) и влиянием паров различных исследуемых
образцов на эмиссионные свойства катода. Влияние это может оказаться
весьма значительным. Так, углеводороды увеличивают эмиссию яа
20—30%, а некоторые кислородные или богатые галогенами соединения
могут уменьшить её в 2—3 раза.

Стабилизация электронного тока обычно осуществляется автоматиче-
ской регулировкой накала катода. Однако такой способ приводит к нару-
шению температурного режима источника ионов, что серьёзно сказывается
на его работе ·—3. Существующие способы регулировки температуры
инерционны и не могут полностью обеспечить неизменность рабочих усло-
вий в источнике.

Эти трудности могут быть устранены, если поддерживать постоянной;
мощность, подводимую к катоду, и регулировать электронный ток измене-
нием электрического поля у катода4, как это делается в вакуумном
триоде.

Схема стабилизатора электронного тока, основанного на этом прин-
ципе, показана на рисунке5. Для регулировки потенциала управляющего
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электрода, расположенного перед катодом, в такой схеме используется ток-
коллектора электронов. При использовании этой схемы с 90° масс-
спектрометром Хипла было найдено, что изменение напряжения управляю-
щего электрода на 0,1 в вызывает изменение тока, идущего на коллектор-
элекпронов, на 0,6—0,7 мка.
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Включение в цепь коллектора 10-мегомного нагрузочного сопротив-
ления обеспечивает усиление напряжения, подаваемого на управляющий
электрод, равное 60—70. Использование простого электронного усилителя
с коэффициентом усиления, близким к 6, приводит к тому, что при
уменьшении эмиссии на 40% ток, идущий на приёмник электронов, ме-
няется всего на 0,1%, т. е. коэффициент стабилизации электронного тока,
производящего ионизацию, оказывается равным 400.

Использование стабилизатора, основанного на регулировке электрон-
ного тока вместо тока накала катода, позволяет исследовать различные
классы соединений с коротким временем стабилизации и точной регули-
ровкой тока на коллектор. При этом не приходится решать серьёзных
проблем регулировки температуры источника.

В противоположность результатам, подученным с регулятором тока
накала катода, время стабилизации для спектра СЬ, влияющего на эмис-
сионную способность катода, как это было упомянуто ранее, при регули-
ровке электронного тока оказывается тем же, что и для N2.
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ГЕТЕРОХРОМНАЯ ФОТОМЕТРИЯ БЕЗ РАЗДЕЛЕНИЯ
ЛУЧЕЙ

При относительных фотометрических измерениях, как правило, сопо-
ставляются интенсивности двух световых пучков либо попадающих в две
параллельные оптические системы (поля, сравнения, дифференциальные
схемы), либо последовательно сменяющие друг друга в одной и той же
измерительной аппаратуре. В гетерохромной фотометрии, однако, часто
возникает задача относительных фотометрических измерений для двух
различных спектральных участков одного и того же излучения. Обычно
она решается путём искусственного разделения светового пучка на две
части, выделения в каждой из них соответствующей спектральной области
и дальнейшего фотометрического сравнения этих препарированных пучков.
Авторы реферируемой заметки*) описывают иной метод, позволяющий
обойтись без разделения светового пучка, что в ряде случаев является
весьма существенным.

Хотя метод этот был разработан и испытан только для измерения
относительной интенсивности двух спектральных линий (натрия и лития)
в излучении пламени, принцип, положенный в его основу, может пред-
ставлять более широкий интерес. Суть метода заключается в следующем.

Исследуемый световой пучок подвергается предварительной фильтра-

*) Е. G. W a l s h and H. S. Wolff , Nature 167, 683 (1951).


