
EESTI NSV TEADUSTE AKADEEMIA TOIMETISED. 23. KÖIDE
FÜÜSIKA * MATEMAATIKA. 1974, NR. 1

ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК ЭСТОНСКОЙ ССР. ТОМ 23
ФИЗИКА * МАТЕМАТИКА. 1974, № 1

УДК [537.226 + 537.311.33] : 539.16.04

М. Kостышин Е. МИХАЙЛОВСКАЯ В. ПЛЕХАНОВ В. ШАРЫИ

СПЕКТРАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФОТОЛИЗА
КРИСТАЛЛОВ РЬВг2

М. KOSTOSIN, Е. MIHHAILOVSKA JА, V. PLEHHANOV, V. SAROI. Phßr 2 KRISTALLIDE FOTO-
LÜÜSI SPEKTRAALNE JAOTUS

M. KOSTYSHIN, E. MIKHAILOVSKAYA, V. PLEKHANOV. V. SHARY. SPECTRAL DEPENDENCE
INVESTIGATION OF PHOTOLYSIS OF Pbßr 2 SINGLE CRYSTALS

Галогениды свинца, подобно галогенидам серебра, под действием
электромагнитного облучения подвергаются фотохимическому разложе-
нию. В последнее время интерес к изучению фотолиза галогенидов
свинца значительно возрос. Это обусловлено, с одной стороны, возмож-
ностью исследовать более общие закономерности процессов фоторазло-
жения, происходящих не только в галоидных солях серебра, и с дру-
гой возможностью осуществлять на галоидных солях свинца опти-
ческую запись информации голографическим способом Изучению
фоторазложения галогенидов свинца посвящен ряд работ [2_s ]. Вместе
с тем кинетика накопления продуктов фотолиза в зависимости от длины
волны применяемого облучения остается невыясненной.

Как уже было показано [6 ], фоторазложение полученных испарением
в вакууме слоев РЬВг2 под действием света, соответствующего длинно-
волновому краю поглощения (экситонная область), происходит весьма
интенсивно. В настоящем сообщении приведены результаты исследова-
ний спектрального распределения фотолиза кристаллов РЬВг2 .

Кристаллы РЬВг2 принадлежат к классу веществ ромбической
структуры [7 ~ B ], точечная симметрия которой D 2h- Исследования фото-
проводимости [9 ] и люминесценции [lo ] показали, что длинноволновая
полоса в спектрах поглощения кристаллов и напыленных слоев РЬВг2
имеет экситонную природу. По мнению авторов [ п~l3 ], она обусловлена
переходом lS0 -+ 3Pi в ионе свинца, хотя о природе этой полосы выска-
заны и другие мнения [ l4 ].

Исследования фотолиза кристаллов РЬВг2 проведены в области
170—360 нм, включающей как область экситонного, так и межзонного
поглощения. Регистрация степени фоторазложения производилась по из-
менению оптического пропускания (см. [ l6 ]). В спектрах фотолиза уч-
тены потери фотоактивного света при отражении от поверхности кри-
сталла, а также энергетическая интенсивность источника облучения
(лампа ДКсШ-1000) и дисперсия прибора (ЗМР-З).

Спектральное распределение фоторазложения кристаллов РЬВг 2 при
комнатной температуре (293° К) показано на рисунке. Необходимое для
экспериментального обнаружения количество продуктов фотолиза обра-
зуется при облучении кристаллов квантами, энергия которых соответ-
ствует началу фундаментального поглощения. С ростом коэффициента
поглощения скорость разложения возрастает, при этом в области
330—340 нм наблюдается четко выраженная полоса светочувствитель-
ности. 'Максимум этой полосы для слоев РЬВг 2 (325 нм) совпадает по
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•Спектральное распределение фото-
разложения кристаллов РЬВг 2 при

293° К.

положению с максимумом экситонной
полосы поглощения при 293° К. Для
кристаллов РЬВг2 этот максимум распо-
ложен в области длинноволнового спа-
да экситонной полосы. Смещение мак-
симума полосы светочувствительности в
длинноволновую часть спектра в случае
кристаллов обусловлено, по-видимому,
глубиной проникновения света при боль-
ших коэффициентах поглощения. Как
известно [ 11 ], коэффициент поглощения
для кристаллов РЬВг2 в этой области
составляет ~ 10® см~К Полуширина по-
лосы светочувствительности кристаллов
несколько уже по сравнению со слоями.
Исследования показали, что скорость
разложения кристаллов на порядок ни-
же скорости разложения слоев как в об-
ласти экситонной полосы, так и в обла-
сти межзонного поглощения.

Установленная корреляция между
светочувствительностью и поглощением
в слоях и кристаллах РЬВг2 указывает
на то, что фотолиз в них в соответ-
ствующей спектральной области идет че-

рез первоначальное образование экситонов. Исследование фотолиза
РЬВг2 показывает также, что правильная интерпретация спектров погло-
щения, фотопроводимости и фотолюминесценции невозможна без учета
фотохимических изменений, вносимых светом различного спектрального
состава.
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