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вышеупомянутом диапазоне запаздывание испытывают 0*85 + 0 , 0 5 % ' лив-
невых частиц. Ливни, сопровождающиеся запаздывающими частицами,; не
отличаются но средней интенсивности от ливней, не содержащих за-
паздывающих частиц. Связи между амплитудой запаздывающих импульсов
и временем запаздывания не было установлено.
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СТАБИЛИЗАЦИЯ УСИЛЕНИЯ ФОТОУМНОЖИТЕЛЕЙ
При работе с фотоумножителями часто сталкиваются с вопросом ста-

билизации их усиления. Поскольку в умножителях коэффициент усиления»
сильно зависит от напряжения источника питания, то даже малые изме-
нения питающего напряжения приводят к значительным! флуктуациям,

амплитуды импульсов на выходе -умно-
жителя.

Напряжение питания фотоумножители,
обычно составляет 1000 β и больше, а
создание источника питания с электронной,
стабилизацией на такое напряжение, обла-
дающего высокой и долговременной ста-
бильностью, связано с некоторыми трудно-
стями!. Разработанные схемы с электрон-
ной стабилизацией1 требуют для своего
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изготовления прецизионных сопротивлений и высококачественных стабило-
вольтов.

В качестве источников питания фотоумножителей применяют также
анодные батареи. Этот- метод даёт хорошие результаты, но требует зна-,
чительного'числа батарей.

В ряде случаев бывает желательно, чтобы цепь питания высоким
напряжением не содержала большого числа батарей или сложной схемы
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электронной стабилизации, но в то же время обеспечивала бы удовлетво-
рительную стабильность усиления умножителя.

В. работе 2 предложен метод стабилизации усиления фотоумножителей
с электростатической фокусировкой. Принципиальная схема делителя со
стабилизующей цепью показана на рис. 1. Стабилизующие свойства ука-
занной цепи изучались в работе3. Метод стабилизации усиления фотсь
умножителей заключается в фиксировании потенциала одного из динодов
по отношению к соседнему, ему предшествующему, с помощью батареи,
Переменное сопротивление R соеди-
няет два динода, расположенных до
и после диода 8. •

При фиксированном напряжении
источника питания фотоумножителя
амплитуда импульсов на выходе из-
меняется с изменением величины R.
На рис. 2 приведена кривая измене-
ния амплитуды импульсов в зависи-
мости от R для случая, когда.,стаби-
лизация подавалась на внешний (8)
электрод фотоумножителя RCA-5819.
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Поскольку в работе применялись умножители типа RCA-5819 и RCA-C7151,
диноды в которых располагаются не линейно, а по окружности, то авто-
рами была рассмотрена работа схемы стабилизации при фиксации потен-
циала как внешнего, так и внутреннего динодов.

Для стабилизации усиления умножителя рабочая точка А выбирается
на спаде приведённой выше кривой. В этом случае флуктуации напряже-
ния источника питания фотоумножителя будут компенсироваться стабили-
зирующей ячейкой. Типичная кривая, иллюстрирующая наличие плато у фо*
тоумножителя, приведена на рис. 3. Плато имеет значительную протяжён-
ность (.— 200 — 300 в) и небольшой наклон. Ширина плато и начальный
потенциал зависят от RA. При помещении рабочей точки в начале пла-
ти усиление фотоумножителя падает только на 20% по сравнению'с уси-
лением, даваемым умножителем при том же питающем напряжении, но без
щепи стабилизации.

Напряжение батареи, необходимое для работы схемы стабилизации^
составляло от 90 до 135 в, в зависимости от индивидуальных свойств
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•фотоумножителей. Как показали измерения, статистическое распределение
импульсов от сцинтиллирующего кристалла остаётся без изменений.

В работе3 была рассмотрена стабилизация по схеме рис. 1 и при
фиксировании потенциала внутреннего динода. В этом случае кривая
изменения коэффициента усиления умножителя в зависимости от вели-
чины R имела два максимума. Рабочая точка могла быть выбрана как на
первом, так и втором спаде этой кривой. При установке рабочей точки на
первом спаде стабилизация могла быть получена при меньших напряже-
ниях на умножителе ( ~ 600 е), но плато имело меньшую протяжённость
{~ 30 е) и было менее плоским.

В тех случаях, когда нежелательно применять батарею и при наличии
стабиловольтов с хорошими параметрами (типа 5691) может быть приме-
нена схема рис. 4, описанная в работе4. Схема принципиально ничем не
•отличается от схемы, приведённой на рис. 1. Напряжение между динода-
ми 5 и 6 фиксируется стабиловольтом 5691. В данной схеме фиксировался
потенциал внутреннего динода и плато составляло 80 в.

Описанный метод стабилизации усиления фотоумножителей с электро-
статической фокусировкой привлекателен из-за своей простоты и может
•быть легко осуществлён без особых трудностей. От стабилизующей бата-
реи почти не потребляется ток и она может работать значительное время.
Некоторая потеря усиления фотоумножителя (10—20%) может быть ском-
пенсирована в ряде случаев увеличением напряжения источника питания
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СТАБИЛЬНЫЙ ДОЗИМЕТР ИЗ МОНОКРИСТАЛЛА CdS

Известно, что кристаллы CdS могут быть применены в качестве счёт-
чиков элементарных частиц и дозиметров для рентгеновых лучей'· 2 > 3 ·
Однако многочисленные опыты показали, что такие дозиметры чрезвычай-
но нестабильны.

Оказывается, что помещение фотосопротивления из монокристалла
CdS в вакуум приводит к столь высокому постоянству и воспроизводимости
фототока, что появилась возможность использовать монокристаллы CdS
как надёжные дозиметры для рентгеновых лучей *.

Методика изготовления вакуумного рентгеновского дозиметра состоит
в следующем.

Среди кристаллов CdS, выращиваемых из газовой фазы, отбираются
образцы по следующим признакам, обеспечивающим наиболее высокое ка-
чество дозиметра: „

1) возможно лучшие монокристаллы длиной в. 5 —15 мм, шириной
в 1 — 2 мм, толщиной в 0,01 — 0,05 мм;

2) кристаллы с малой величиной темнового тока (не более 10~7 а при
30 в тянущего напряжения);

3) кристаллы с возможно большим выпрямительным эффектом.


