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Дисперсия и абсорбция воды и этилового алкоголя в области корот
ких электрических волн.

W i l l y  М б b i u s. Uber die Dispersion von W asser u A thylalkohol zwischen 7 und 35 mm. 
W ellenlange und Vorversuche zur Verwendurg nach kiirzerer clektrischer W cllcn.

A nnalen der Physik. B. 62. p . 293, 1920.

П оказатель преломления воды в области коротких электрических волн, как по
казали  еще давнишние ис'ледования L a m p  а и более поздние, близок к корню квад
ратному из д электрической постоянной и лежит около 9.

Пока атель прелом 1ения воды в области длинных тепловых волн 0,3 т т . ,  лишь 
немного больше, чем в видимом спектре. Это заставляет предполагать в промежуточной 
области полосу аномальной дисперсии отыс кание которой автор и ставит задачей своего 
исследования Конструкция вибратора не отличается от прежних (R i g h i, Л е б е д е в ) .

Приемником служил всегда сравнительно длинный проводник, не настроенный 
в резонанс и -бладающий, благодаря включению термоэлемента с сопротивлением 
250—410  Q, большим затуханием; такая  система позволяет применять один и тот ж е 
приемник для различных длин волн.

Измерение длины водны п-юилводится посредством больцмановских зеркал или 
кварцевого интерфер; метра (по R u b e n s ’y и H o l l n a g e  1’ю).

Н а интерференционных кривых обнаружено наличие большого количества при- 
ходящ их волн более коротких, чем основная длина волны вибратора и налагаю щ ихся 
а  нее. Обнаруж ны волны в 0.1; 0,11; 0,17; 0,25; 0.30; 0,50; 0,70; 1,0; 1,1; 1,2; 1,7; 1,8, 

2.0; 2,5; ^,0; 3,8; 4,0; 5,0 mm. наиболее часто встречались волны 2,0; 2,5 и 3,0 тт. 
Привходящие короткие волны имек.т меньшее затухание, чем основная, и весьма 
изм нчивы, что затрудняет работу с ними, их выделение. Некоторые вибраторы дают 
н о ч ш  чистые короткие волны, основная же волна не заметна.

Возникновение коротких волн можно объяснить отчасти наличием обертонов 
вибратора; более короткие и переменчивые волны могут возникать при колебаниях, 
возникающих в металлических частичках, оторванных искрой, и, наконец, возможно 
предположить колебания положительных ионов метадла вокруг отрицательных; в этом 
последнем случае подсчет дает и лучаемую длину волны:

д
\  —  0,005472 —1= т т , y d

где А  — атомный вес, d  — плотность металла, что для платины дает:

\  =  0,232 тт.

Э ги соображения позволяют предположить, что разны е металлы могут дать различные 
постоянные длины е о л н .

Выделение коротких волн удаю сь в одном опыте посредством зеркала, обклеен
ного полосками станиоля, расположенными в виде правильной решетки, подобной 
кристаллической; длина полос-к 0,8 m m , ш ирина 0,2 т т . ,  расстояние в ширину 
0,8 т т . ,  в длину 0,2 т т . ,  при собственной длине волны вибратора 18,8 mm. была 
выделена волна ). =  3,0 т т . ;  но через два дня т о т  же вибратор дал уже совершенно 
другую волну, что показы вает трудность применения коротких волн для системати
ческих исследований. Для волн в интервале от 35 до 7 mm. произведено измерение 
поглощения, дисперсии и о р ш ен и я  н езависимо друг от друга. Коэффициент абсорб
ции измерялся по изменению интенсивности колебаний при прохождении через опре
деленный слой жидкости, налитой в плоский сосуд; явлениями диффракции для столь 
коротких водн возможно вполне пренебречь. Коэффициент отражения измерялся срав-
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нениеи интенсивности отраженного и прямого луча. Коэффициент преломления изме
рялся  по отклонению в призме из эбонита, наполненной жидкостью.

Из коэффициентов абсорбции /с и отражения Я  возможно вычислить показа
тель преломления по формуле оптики:

n  =  b cos <р+ | / ( Ь 2— 1) cos2 о — п 2
. 1 + 1 1  где о =  _  , а  ? — угол падения.

Таким образом на кривые нанесена абсорбция и независимо от нее дисперсия, 
измеренная непосредственно и вычисленная аз В  а  к. К ривая абсорбции имеет резкий 
максимум при ). =  22 mm. При той же волне показатель преломления имеет резкий 
минимум »  =  5; при Х =  35 т т . ;  п  —  7,6; при больших длинах волн, как видно из мно
гих измерений других двю ров , п  достигает величины 9; в сторону меньших волн п  
возрастает до 7 п т>и Х =  10 mm. и затем снова начинает падать; как показало един
ственное измерение при Х =  3 mm. — и = 4 ,3 ,  что хорошо подходит к придолжению 
кривой автора, но расходится со старыми измерениями L a m p  а, который нашел в 
этой области п  около 9.

Для этилового алкоголя найдено падение абсорбции в область коротких волн;, 
показатель преломления падает от 3,5 (1 =  60 mm.) до 2 (Х =  7 mm.)

Найденная автором полоса абсорбции при Х =  22 mm. позволяет ему предложить 
новый метод изоляции коротких привходящих волн; имевно, давая основной волне 
вибратора длину 22 mm. н помещая перед ним слой воды, возможно вполне поглотить 
основную волну и изолировать короткие привходящие волны.

__________ С. Ржевкин.

Магнитная восприимчивость.
S. R . W i l l i a m s .  M agnetic susceptibilities, Science, 1921. p.p. 54, 339,

Мысли и выгоды в реферируемой статье-обзоре в самых общих чертах таковы: 
Несмотря на весьма многочисленные противоречия теорий магнетизма L a n g e v i n ’a 
и W e i s s ’a о опытом, основу этих теорий—гипотезу, меняющих при намагничении 
свою ориентировг.у элементарных магнитов — следует считать твердо установленной, 
главным образом опытами,В  а г п  с t  t ’a  <),E i n s  t  e i n - d e H a a s ’a  2) и S t  e w a r t ’a  3)
и, прибавим, B e c k ’a  *) и A r v i d s o n ’a  s). Отсутствие изменения рентгенограмм 
ферроуагнети, ов при намагничевии, наблюденное С о т  р t  о п ’о м и К о g n 1 е у ’е м «), 
в случае подтверждения, должно привести или к отказу ст теории меняющих свою 
ориентировку магнитных атомов, или же к  переносу элементарных магнитов во 
внутрь атома. Последнее противоречило бы, напр., парамагнетизму солей Fe и Ni и 
диамагнетизму K3FeCye. Однако, рассматриваемые опыты производились лишь при 
одном напряж ении поля, и результат мог бы быть случайным. Дей^внтельно, в  
тесно связанны х с вращением элементарных магвитов, но мало ;ар и к ы х  вниманием 
явлениях магнитострикции наблюдается факт, что железо, удлиняясь первоначально 
при усилении магнитного поля, затем снова начинает сокращ аться, принимая, на
конец, первоначальную длин\. В ы ой  точке внутренняя конфигурация, невидимому; 
близка к первоначальной, и здесь опыт C o m p t o n ’a  может и не дать результата.
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