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В наших предыдущих работах [ l>2 ] было обнаружено усиление из-
лучения в длинноволновой части спектра оптической вспышки (ОВ)
зеленого краевого излучения по сравнению со спектром стационарного
излучения. Обнаруженное различие этих спектров было объяснено тем,
что спектр краевого излучения неэлементарен и в спектре оптической
вспышки несколько сильнее выражено излучение центров с более длин-
новолновым излучением. В данной работе выполнено более детальное
исследование этого вопроса.

Исследованные монокристаллы сульфида кадмия при температуре
77° К обладали преимущественно зеленым краевым излучением. Люми-
несцентные и фотоэлектрические свойства и методика их исследования
описаны в [2 ]. Дополнительно исследован монокристалл из партии 63-R,
который обладал интенсивной антистоксовой люминесценцией. Кри-
сталлы этой партии содержали медь и хлор. Легирование кристаллов
осуществлялось в процессе их роста. Кроме интенсивного краевого из-
лучения эти кристаллы имели полосы люминесценции в красной и ин-
фракрасной областях спектра. Интенсивность стационарной фотолюми-
несценции (возбуждение с ртутной линией Я = 365 нм) в этих полосах
была на I—21 —2 порядка ниже интенсивности в зеленой полосе.

Исследована зависимость спектров излучения зеленого краевого из-
лучения от длины волны, интенсивности возбуждающего света и от тем-
пературы. На рисунке приведены спектры излучения при максимальной
использованной нами интенсивности возбуждения (ртутная линия с
Я = 365 нм) и при слабой интенсивности возбуждения для кристаллов
из трех различных партий. Из рисунка видно, что при слабом возбуж-
дении интенсивность излучения увеличивается в длинноволновой части
спектра зеленого краевого излучения.

Исследована зависимость интенсивности люминесценции от интен-
сивности возбуждающего света в разных областях спектра излучения.
При низких интенсивностях возбуждающего света зеленое краевое из-'
лучение в коротковолновой части спектра (Х<s2o нм) пропорциональ-
но интенсивности возбуждающего света в степени l, а в длинновол-
новой части (Я >530 нм) в степени а= 1 (кристаллы 233 и 63-R).
ПР и более высоких интенсивностях возбуждения в обеих областях
а= 1. У кристалла 209 эти различия выражены слабо.
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Спектры излучения при максимальной (/)

и слабой (0,19%) (2) интенсивностях воз-
буждения, а также спектры ОВ и анти-
стоксовой люминесценции ( 3 ) при 77° К для
представителей трех различных партий
кристаллов CdS: а 209, б 233, в

63-R.

Ультрафиолетовый свет
(А = 365 нм) поглощается в
тонком приповерхностном слое
и создает сравнительно боль-
шую плотность возбуждения.
С уменьшением интенсивно-
сти ультрафиолетового света
измерение спектров люминес-
ценции при слабом возбужде-
нии ограничено чувствитель-
ностью приемника излучения.
Однако, используя слабопо-
глощаемый свет (вблизи края
фундаментального поглоще-
ния или в красной, так наз.
антистоксовой области спект-
ра), можно значительно
уменьшить плотность возбуж-
дения. Спектры излучения при
возбуждении вблизи края
фундаментального поглоще-
ния и антистоксовом возбуж-
дении при выбранных интен-
сивностях возбуждения прак-
тически совпадают и близки
к спектрам ОВ (кривая 3, в).

При повышении темпера-
туры тоже наблюдается отно-
сительное увеличение интен-
сивности в длинноволновой
области спектра. Так, спектр
излучения кристалла 63-R, из-
меренный при температуре
110° К, почти полностью сов-
падает со спектрами ОВ и ан-
тистоксовой люминесценции
при температуре 77° К. Иссле-
дование температурной зави-
симости излучения в различ-
ных областях спектра показы-
вает, что в длинноволновой
области экспоненциальный

спад интенсивности излучения начинается при более высоких темпера-
турах.

Можно считать доказанным, что высокотемпературная серия зеле-
ного краевого излучения обусловлена рекомбинацией свободного элект-
рона с захваченной на акцепторе дыркой (см., напр. р]). Для объясне-
ния экспериментальных результатов данной работы следует предполо-
жить, что в кристаллах сульфида кадмия могут присутствовать центры
рекомбинации высокотемпературной серии зеленого краевого излучения
различной глубины. Известно, что у CdS уменьшение интенсивности
возбуждения смещает начало температурного тушения излучения в сто-
рону низких температур р- s ]. В области температурного тушения на-
блюдается сверхлинейная зависимость интенсивности излучения от ин-
тенсивности возбуждения. Естественно, что уменьшение интенсивности
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возбуждения в первую очередь приводит к усилению температурного
тушения центров, уровни 'которых расположены ближе к валентной зоне
(более коротковолновые центры). Поэтому с уменьшением интенсивно-
сти возбуждения и повышением температуры наблюдается относитель-
ное увеличение интенсивности в длинноволновой области спектра излу-
чения. ОВ, а также длительное послесвечение по своим интенсивностям
соответствуют стационарной люминесценции при слабом возбуждении.
В их спектрах также увеличивается роль более длинноволновых цент-
ров.

У кристалла 209 не наблюдалось значительного повышения интен-
сивности излучения ни в длинноволновой области спектра при слабом
возбуждении, ни в спектре ОВ. В этом кристалле имеются в основном
центры свечения только одной глубины.

Следует отметить, что изменения в фононной структуре и увеличение
интенсивности в длинноволновой области спектра излучения наблюда-
ются и в образцах, легированных Al, Ga, In, Cl, Вг и I [6 ] или под-
вергнутых термической обработке [7 ]. По всей вероятности, длинновол-
новые центры краевого излучения отличаются от более коротковолно-
вых центров лишь тем, что их энергетические уровни возмущены распо-
ложенными поблизости дефектами. Последние могут возникать при
легировании кристаллов донорными примесями и при термообработке.

На основании изложенного выше можно заключить, что механизмы
стационарной фотолюминесценции, антистоксовой люминесценции и ОВ
монокристаллов сульфида кадмия в зеленой области спектра одинаковы
и обусловлены рекомбинацией свободного электрона с захваченной на
акцепторе дыркой.

Авторы выражают искреннюю благодарность Р. Каськ за выращи-
«зание монокристаллов. i
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