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УСПЕХИ ФИЗИЧЕСКИХ НАУК

ХРОНИКА

ЛАБОРАТОРИЯ ЭЛЕКТРОМАГНЕТИЗМА ПРИ
ФИЗИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ МГУ

(к 30-летию со дня основания)

В апреле сего года исполняется 30 лет существования Лаборатории
электромагнетизма, основанной и бессменно руководимой учеником
П. Н. Лебедева, чл.-корр. Академии наук СССР, проф. В. К. Аркадьевым.

Деятельность Лаборатории была направлена главным образом на
углублённую разработку и дальнейшее развитие исследований проф.
В. К. Аркадьева, выполненных им в 1908—1914 гг. Сюда относятся от-
крытие исчезновения магнитных свойств ферромагнитных металлов в по-
лях высокой частоты (в сантиметровых волнах), расширение понятия
«магнитная проницаемость» введением понятия «комплексная магнит-
ная проницаемость» на базе экспериментально установленной В. К. Ар-
кадьевым зависимости последней от длины электромагнитных волн,
введение понятия «магнитная проводимость» и вытекающее отсюда обоб-
щение уравнений Максвелла путём введения в них добавочного члена
для случая синусоидальных процессов. В связи с этим была выяснена
зависимость распространения электромагнитных волн (их дисперсия и
абсорбция) от микроструктуры ферромагнитного металла и от времени
собственных колебаний молекулярных магнитов. Таким образом, была
создана т е о р и я э л е к т р о м а г н и т н о г о п о л я в ф е р р о маг-
н и т н ы х м е т а л л а х , а вместе с тем и первая теория магнитного резо-
нанса, который теперь носит название «ядерного магнитного резонанса».

Развитие этих работ Лабораторией электромагнетизма имело своим
результатом прежде всего детальную разработку проф. В. К. Аркадье-
вым теории электромагнитного поля, давшую возможность изучить и
теоретически осветить электромагнитные процессы в металлах, преиму-
щественно в ферромагнитных, дать методы аналитического и графиче-
ского определения магнитной проницаемости для разных случаев, осо-
бенно в зависимости от частоты внешнего магнитного поля, и построить
на этой базе у ч е н и е о м а г н и т н ы х с п е к т р а х , создать новый
обширный раздел теории магнетизма — м а г н е то д и н а м и к у, изу-
чающую намагничивание металлов в нестационарном состоянии (в функ-
ции времени).1

Работы проф. В. К. Аркадьева открыли путь к рассмотрению раз-
личных вопросов теоретической электротехники на базе общей теории
электромагнитного поля, наметили новые пути исследования сверхпро-
водимости при низких температурах и пр. В частности, изучение скин-
эффекта привело к обнаружению взаимодействия движущегося магнит-
ного поля и сверхпроводника — взаимодействия, давшего возможность
найти новое явление парения магнита в пространстве надйсверхпровод-
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ником, открыло новый вид равновесия тел в. мировом, пространстве, в
указанном случае системы «Земля — Магнит». Эти работы позволили экс-
периментально демонстрировать закон постоянства магнитного потока
(закон Миткевича), приступить к разработке проекта магнитного ком-
прессора и т. д. Наряду с этим стало возможным решить некоторые
практические вопросы электротехники (экономия меди), аппаратострое-
ния (радиотехника, телефония, телеграфия и пр.) или указать пути к их
решению. Определение напряжённости магнитного поля при измерениях
проницаемости в сверхвысоких частотах потребовало наблюдений над
электрической искрой, служившей для получения кратчайших радиоволн,
что привело к определению разрядных потенциалов при высокой часто-
те, и далее, к открытию того неожиданного факта, что колебания малых
вибраторов Герца вызывают наряду с затухающими также н е з а т у -
х а ю щ и е сантиметровые волны. Это может иметь применение в радио-
технике даже в настоящее время при условии разработки соответствен-
ных конструктивных форм этих вибраторов.

Теоретически разработанная в 1914 г. В. К. Аркадьевым и практи-
чески осуществлённая А. А. Глаголевой-Аркадьевой конструкция мас-
сового излучателя коротких волн дала возможность заполнить сущест-
вовавший в электромагнитном спектре пробел; этот интервал длин волн
(6,0—0i343 мм), долго не поддававшийся освоению физиками, в 1922 г.
был значительно перекрыт, поскольку при помощи массового излучателя
были получены волны длиной от 50 до 0,082 мм. Тем самым единство
электромагнитной природы радиоволн и световых волн было окончательно
доказано и вместе с тем стало возможным довести до конца построе-
ние шкалы электромагнитных волн. Микроволны были использованы в
Лаборатории в качестве нового средства для изучения однородности
структуры тел и выявления посторонних включений. Развивая анало-
гию между световыми и герцевыми волнами, проф. В. К. Аркадьев при-
шёл к идее о возможности фиксации последних на соответственной чув-
ствительной пластинке и в 1934 г. экспериментально подтвердил эту
идею: на специальной фотобумаге волны Герца фиксировались в форме
более или менее густых скоплений малых пятен. Тем самым было по-
ложено начало новой методике физического исследования — с т и к т о -
г р а ф ии, открывшей широкие перспективы для перенесения методов фо-
тографии в радиотехнику, для просвечивания в тех случаях, когда рент-
геновы лучи оказываются бессильными обнаружить инородные включе-
ния в полупроводниках и диэлектриках. В настоящее время магнитный
резонанс, искровое возбуждение незатухающих микроволн и стиктогра-
фия широко разрабатываются у нас и за рубежом.

Достижения Лаборатории электромагнетизма изложены в работе
проф. В. К. Аркадьева «Электромагнитные процессы в металлах» (ч. I,
1935 г. и ч. II, 1936 г.), а также в изданных под его руководством сборниках
«Современные проблемы электромагнетизма» (1931 г.), -«Проблемы элек-
тротехнического металла» (1938 г.), «Практические проблемы элек-
тромагнетизма» (1939 г.), «Проблемы ферромагнетизма и магнетодинами-
кй» (1946 г.), в «Собрании трудов» А. А. Глаголевой-Аркадьевой (1948 г.)
и в многочисленных статьях, помещённых как в отечественных, так и в
иностранных журналах.

В настоящее время перед Лабораторией'электромагнетизма стоят
задачи дальнейшего развития и практического использбвания теории
магнитных спектров, разработки технических условий для получения
наиболее совершенных магнитных изоляционных материалов в технике
связи, изготовления технической конструкции массового излучателя,
усовершенствования методов стиктографии, детального, изучения во-
проса об искровом возбуждении незатухающих колебаний и пр. Проф.
В. К. Аркадьев, под руководством которого Лаборатория достигла столь
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крупных результатов, продолжает неутомимо работать в созданной им
Лаборатории и подготовляет второе, расширенное издание своего труда
«Электромагнитные процессы в материи», представляющее систематичен
скую сводку и обобщение многочисленных результатов, полученных в
Лаборатории, и яркую иллюстрацию достижений отечественной науки.

Н. А, Шостьин

ДОКЛАДЫ ПО ИСТОРИИ ФИЗИКИ НА СЕССИИ
АКАДЕМИИ НАУК СССР

Последняя сессия Академии наук (5— 11 января 1949 г.) была посвя-
щена вопросам истории науки. Они нашли отражение и в докладах, рас-
смотренных Отделением физико-математических наук, которым было
посвящено два заседания.

С докладами по вопросам истории физики выступили проф.
К. К Баумгарт «Работа Э. X. Ленца и Б. С. Якоби в области электро-
магнетизма», чл.-корр. АН СССР М. А. Шателен «Из истории метрологии
в России» (о работах Б. С. Якоби в этой области), проф. Д. С. Пашен-
цев «Россия —родина электромагнитного телеграфа» и зам. министра
электропромышленности Д. П. Ефремов «Академик Б. С. Якоби — пионер
электромашиностроения».

После краткого обзора состояния учения об электричестве к 30-м гг.
прошлого столетия проф. К. К. Б а у м г а р т отметил, что задачей его
доклада является выяснение роли двух русских академиков — Э м и л и я
Х р и с т и а н о в и ч а Л е н ц а и Б о р и с а С е м ё н о в и ч а Як c e n t -
s' установлении учения об электричестве и магнетизме. Различные по
своим наклонностям и по характеру своего дарования, они работали
в одном и том же направлении.

Ленц стремился заменить качественные наблюдения количественными,
многословные объяснения — формулировкой законов в математической
форме и вообще стремился избавиться от туманных представлений.

Первая работа Ленца, доложенная им Академии в конце 1832 г., но-
сит название <Ю законах, по которым магнит действует на спираль,
если его внезапно приблизить или удалить, и о наивыгоднейшей кон-
струкции спирали». В этой работе Ленц рассматривает индуктированный
ток как мгновенный и ведёт наблюдения, употребляя современную тер-
минологию, по способу баллистического гальванометра. На якорь маг-
нита намотана проволока, концы которой соединены с достаточно дале-
ко расположенным мультипликатором. Якорь отрывался от магнита и при
помощи зеркала и шкалы наблюдался отброс стрелки мультипликатора.
Таким образом, Ленц наблюдал количество протекшего электричества.

Вторая работа Ленца по электромагнетизму (доложенная 29 ноября
1833 г.) касается определения направления индуктированного тойа или,
как выражается Ленц, гальванического тока, вызванного электродинами-
ческим распределением.

К 1840 г. относится важная работа Э. X. Ленца «О свойствах магни-
то-электрических (т. е. индукционных) токов». Эта работа направлена
против очень распространённого в то время взгляда, будто гальваниче-
ские токи разного происхождения (гидроэлектрические, термоэлектри-
ческие, магнитоэлектрические) качественно различны между собой. Одни
оказывают преимущественно химическое действие, другие — преимуще-
ственно тепловое, третьи — преимущественно магнитное и т. д.

Ленц резко ополчается против этих взглядов, «подрывающих самую
основу науки», и прямыми опытами и рассуждениями разбивает домыслы
своих противников.»




