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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.
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Выбранный таким образом кристалл приклеивается к стеклянной бу-
синке, снабжённой двумя впаянными электродами, а затем для очистки
поверхности подвергается электронной бомбардировке. На очищенный
образец наносятся в вакууме золотые электроды таким образом, чтобы
соединить кристалл с электродами, впаянными в бусинку. Для устранения
влияния воздуха, которое проявляется в возникновении длительных изме-
нений как величины фототока (при постоянном освещении), так и вели-
чины темнового тока, смонтированный на бусинке образец помещается
в эвакуированный стеклянный сосуд. Собранный в виде электронной лампы
с двумя выводами на цоколе дозиметр имеет в высоту 3 см я диаметр
0,6—1,5 см. Если сразу после сборки осветить дозиметр, то окажется, что
возбуждённый фототок невелик. Чтобы добиться значительного увеличе-
ния проводимости при освещении дозиметра, нужно его предварительно

Электрическая схема дозиметра:
В — выпрямитель, Л — лампа тлеющего разряда.

подвергнуть формовке. Формовка заключается в том, что смонтированный
образец слегка прогревается (например, пропусканием через него тока)
и теряет при этом поверхностно адсорбированную воду.

Фотосопротивления из CdS, изготовленные описанным выше образом,
сохраняли свои свойства и стабильность в работе на протяжении многих
месяцев.

У вакуумных фотосопротивлений из CdS исчезают сильные колебания
фототока, их инерционность значительно меньше, чем у фотосопротивле-
ний, не заключённых в вакуум («воздушных»).

Если при освещении «воздушного» фотосопротивления модулирован-
ным светом изменение полярности приложенного напряжения приводит
к замедлению нарастания тока до максимального значения, то для ваку-
умных фотосопротизлений полярность приложенного напряжения в ука-
занном выше смысле безразлична. Важным преимуществом CdS-фотосо-
противления как рентгеновского дозиметра является достаточно большая
величина фототока, позволяющая пользоваться для его измерения обыч-
ными измерительными приборами.

Несмотря на то, что вакуумные CdS-дозиметры достаточно стабильны
в работе, до сих пор не удалось добиться однозначной зависимости вели-
чины фототока от степени «жёсткости» рентгеновского пучка (при посто-
янной интенсивности пучка).

Рентгеновский дозиметр монтируется в виде портативного прибора,
который может перемещаться на раме в двух взаимно перпендику-
лярных направлениях. Электрическая схема дозиметра дана на рисунке.

7 УФН, т. LI, вып. 3
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Индикатором служит гальванометр с теневой стрелкой. Питается; .прибор
переменным током сети. Тянущее напряжение порядка 30 в. '

Такой простой и компактный прибор может быть легко использован:
и широко применён в промышленности и медицине для определения ин-
тенсивности рентгеновского излучения. '

В заключение нам хочется обратить внимание на следующее обстоя-
тельство.

Как показал Б. Т. Коломиец, не только монокристаллы, но и поли-
кристаллические образцы CdS являются хорошими фотосопротивлениями
в видимой области спектра. В связи с этим представляет несомненный
интерес вопрос о том, нельзя ли использовать поликристаллические об-
разцы CdS в качестве рентгеновских дозиметров.
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АВТОМАТИЧЕСКИЙ СЧЁТЧИК ИНТЕРФЕРЕНЦИОННЫХ
ПОЛОС

Во многих задачах интерферометрии, таких, например, как сравнение
эталонов длин между собой или с длиной волны, возникает необходимость
в подсчёте огромного числа интерференционных полос, проходящих че-

рез поле зрения. Очевидно, что авто-
матизация этой необычайно трудо-
ёмкой работы является крайне насущ-
ной для целей метрологии, особенно-
в невидимых областях спектра. Вме-
сте с тем она позволила бы сущест-
венно расширить возможности подоб-
ного рода измерений, во всяком слу-
чае в отношении их более широкого
использования. Однако задача эта
весьма осложняется следующим об-
стоятельством. Вследствие неизбеж-
ных вибраций и недостатков механи-
ческой конструкции интерферометра
невозможно полностью избежать воз-
вратного движения интерференцион-
ных полос,, особенно в случае сравни-
тельно быстрого счёта, на что долж-
но быть рассчитано автоматическое
устройство. Таким образом, счётчик
интерференционных полос обязан рт-

встречных направлениях, и соответ-
или вычитания. Описанию по-

Рис. 1.

личать полосы, смещающиеся во
ственно производить операции сложения
добного счётчика и посвящена реферируемая работа*)·

Прежде всего необходимо избрать путь для различения направления
смещения полос. Это может быть сделано, если измерять интенсивность

*) Е. R. Р е с k and S. W. О b e t z, IOSA 43, № 6, 505 (1953).


