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I. Процесс пробоя в диэлектрике условно может быть разбит на три 
стадии: а) начало пробоя. В современных теориях пробоя оно отождест
вляется с освобождением электрическим полем наиболее слабо связанных 
электронов (г); Ь) развитие пробоя. Его описывают как нарастание элект
ронного тока, текущего через диэлектрик при высокой напряженности 
электрического поля; с) завершение пробоя, трактуемое в настоящее 
время как проплавление решетки электронным током.

С целью установления возможной связи между величиной электриче
ской прочности и энергией закрепления наиболее слабосвязанных электро
нов в диэлектрике мы построили (2) зависимость между величиной электри
ческой прочности и шириной запрещенного промежутка энергии для кри
сталлов щелочно-галоидного ряда, определяя последнюю по максимуму 
в спектре поглощения (3). Затем была построена зависимость между вели
чиной электрической прочности диэлектрика и величиной электронного 
сродства к галоиду. При этих построениях нами были использованы как 
литературные данные, так и результаты, полученные в нашей лаборатории. 
На фиг. 1 по оси абсцисс отложено значение энергии электронного сродства 
к галоиду, выраженное в килограмм-калориях, а по оси ординат величина 
электрической прочности в mV/см. Как видно из фиг. 1, точки, соответст
вующие солям, содержащим один и тот же щелочный металл, ложатся на 
одну кривую. Аналогичная зависимость получилась между величиной 
электрической прочности и шириной запрещенного промежутка энергий.

С увеличением энергии электронного сродства растет и электрическая 
прочность. Однако нужно заметить, что определенному значению энергии 
электронного сродства однозначно не соответствует определенное значение 
электрической прочности, как этого требуют современные теории электри
ческого пробоя.

II. Отсутствие однозначной связи между величиной электрической проч
ности и энергией закрепления наиболее слабосвязанных электронов ука
зывает на то, что на пробой влияют еще какие-то другие факторы. Освобо
ждение электронов является первой стадией пробоя. Последующее развитие 
пробоя связано с передачей энергии движущихся электронов решетке 
и разрушением связей между частицами, образующими решетку. Результа
том электрического пробоя является механическое разрушение диэлектри
ка, разрыв связей между его частицами. Мы произвели сопоставление 
между собой величины электрической прочности и величины энергии 
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решетки для кристаллов щелочно-галоидного ряда, характеризующей 
прочность связи между частицами кристалла.

На фиг. 2 по оси абсцисс отложено значение энергии решетки, а по оси 
ординат значение электрической прочности. Из фиг. 2 видно, что между 
этими величинами имеется простая зависимость. Аналогичная зависимость 
получается между величиной электрической прочности и энергией актива
ции и несколько сложнее—зависимость прочности от температуры плавле
ния. Величина энергии решетки мало изменяется при пластической дефор
мации, изменении температуры и введении малых примесей. Точно так же 
и пробивное напряжение мало изменяется под действием указанных факто
ров, что можно рассматривать как подтверждение полученной зависимости 
между величиной электрической прочности и величиной энергии решетки.

Фиг. 1. Зависимость электрической прочности Фиг. 2. Зависимость между вели- 
и электронного сродства галоидов для кристал- чиной электрической прочности 

лов щелочно-галоидных солей. щелочно-галоидных солей и энер
гией кристаллической решетки.

Связь между величиной электрической прочности и энергией решетки 
приводит к существованию связи электрической прочности с рядом других 
физических величин, характеризующих диэлектрик и образующие его 
частицы, например, с постоянной решетки, коэффициентом сжатия, радиу
сом катиона и аниона и др., точно так же как наличие связи между 
величиной электрической прочности и энергией закрепления электронов 
приводит к существованию связи между величиной электрической прочно
сти и поляризационными свойствами решеток и ионоц, например: 1) ре
фракцией взятой как сумма рефракций аниона и катиона, 2) поля
ризуемостью аниона, 3) поверхностной энергией и др.

Рассмотрение изложенного материала приводит нас к заключению, что 
электрическая прочность твердых диэлектриков является некоторой физи
ческой характеристикой вещества, которая закономерно определяется 
химическим составом и структурой диэлектрика, а не малыми нарушениями 
этой структуры при пластической деформации, введении малых примесей 
или изменении температуры.

Электрическая прочность растет при увеличении энергии связи наибо
лее слабосвязанных электронов и при увеличении энергии решетки.

В хорошем согласии с изложенными здесь соображениями находится 
рассчитанный А. К. Красиным пример. Критикуя принятое представле
ние о последней стадии пробоя диэлектрика как явления проплавления, 
онсделал некоторые подсчеты, исходя из предположения, что конечная ста
дия пробоя представляет механическое разрушение решетки. В отличие 
ет Роговского, он предполагает, что пробой завершается разрывом кристал
лической решетки, ослабленной поляризующим действием значительного
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количества электронов, образующих предпробойный ток через диэлектрик. 
Проведенный им ориентировочный расчет подтвердил вероятность такого 
явления.
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