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Ротационные спектры и изотопы,

A. H a a s . Rotationsspektrum und Jsotopie, Zeitschrift fur Physik. 4-, 68, 1921.
Двойное применение теории квантов к час-тоте излучаемого света и к импульсу 

вращения молекулы приводит, в случае вращающейся молекулы, к теории так называ
емых ротационных спектров, хорошо оправдывающейся на опыте. Можно различать 
три типа ротационных спектров: 1) случай вращающегося твердого диполя, например, 
молекула НС1 и т. д. (чистый ротационный спектр). Теория приводит к следующей 
формуле для частот колебания этого спектра:

где h — постоянная Planck’a, J— момент инерции молекулы, п—целое число. Подобные 
спектры наблюдаются в далекой инфракрасной части спектра; 2) случай нетвердого 
диполя, совершающего, кроме вращения, еще собственные колебания с частотою >, 
'рогпцпонно-колобатсльный спектр). Частоты колебаний линий этого спектра опреде
л и тся  такой формулой:

I) Коли стать ни точку зроши теории излучения В о h r ’ а  и предполагать, что 
и 1луЧ1Ч1 ни сопровождается „переходом1* электрона из одного „стационарного состоя
нии" и другой, го нужно считать возможным изменение момента инерции при „пере- - 

Iho щшроино приводит к такий формуле для ротационного спектра [полосатый 
спектр (Uamlmispoctmm)|:

и — значения момента иперции до и после перехода электрона. Все три, 
случаи ротационных спектров зависит, следовательно, от момента инерции молекулы. 
Последний в свою очередь находится в зависимости от масс атомов, составляющих 
молекулы. Кслн мы имеем, например, дело̂  с биатомной молекулой, при чем массы их 
w, и щ ,  а расстояние между центрами тяжести а, то

Цродитаинм себе, что хотя бы у одного из атомов молекулы имеются изотопы 
| нпоримгр, один). Ияеются, следовательно, две модификации атомов первого типа с мае'

| до |< 1ич1о,м.Ш(1е сравнительно с т , чцело. Момент инерции молекулы, в которую вмо- 
*ит яюи, с мн осою W| -ft» будет; ..
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Наличие нзотошш должно сказаться в том, что всякая явная ротационного 
спектра будет двойной (дублет). Расстояние между ко шоиентами дублета для спектра 
Г!'- выразится так: »
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Если у обеих молекул имеются илотонм то мы получим более сложную сф у-  
кгуру каждого члеаа ротационного ст-игра, и аанисимосги от числа изотопов (три идет 
квадруплет и т. дЛ.

Абсолютные лначонин Ду должны бить очень небольшими, иорядка 0,1 Ас, 
Г»га величина лежит однако в продолах наблюдении. Иолмимс лнячения можно ожидать 
г» 'пфракраеном спектре. Количественное научении ротационных оиодстров началось 
очень недавно. Надежных материалом для проверки вышеприведенного следствия тео
рии '*ще нет "•
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п Работа К г a t г о г  аГиоявившаяся вскоре после реферируемой ст&тън, подтвер
ждает предположения H a a s ’ а Подробности будут приведены в следующем пумер<> 
«угнала.
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