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лей уменьшало чувствительность получаемых фотоэлементов во много раэ,
увеличивало темновой ток, нарушало линейность и т. д.

Судя по материалам реферируемой статьи недостатками получаемых фото-
элементов являются: зависимость темнового тока от температуры, инерци-
онность, сказывающаяся уже при небольших частотах, и значительные вари-
ации качеств получаемых образцов.
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НОВЫЙ МЕТОД ИНФРАКРАСНОЙ ФОТОГРАФИИ

Известные методы инфракрасной фотографии на сенсибилизированных
фотопластинках и с использованием эффекта Гершеля дают возможность
фиксировать лишь коротковолновые инфракрасные лучи. «Эвапорография» по·
Черни пригодна и для длиноволновых инфракрасных лучей. Метод этот
слишкоы сложен, и он не вышел за пределы лабораторных опытов.

Гейнц (Journ. de Physique VII, 293, 1946>
предлагает новый способ инфракрасной фотогра-
фии, основанный на том, что часть тонкого слоя
жидкости, нагреваемая инфракрасными лучами в
том месте, где получается изображение, начинает
подниматься вверх, и циркуляция, получающаяся
в этом месте, оставляет на дне кюветы следы в
виде скопления частиц, примешанных к данной
жидкости. На рис. 1 видно расположение опыта.
На рис. 2 представлен снимок нити угольной
лампы, полученный этим методом. Рядом приве-
дён обычный снимок. Снимки спектров ртутной
дуги, приведённый в оригинальном сообщении,
во:произвести трудно, так как линии там очень
слабы.

Наилучшие результаты Гейнц получает с
суспензией порошка алюминия (размер частиц
•ν- 0,01 мм) в амиловом спирте (1 грамм на 50 еж3)
и с пицеино-керосиновой взвесью. Последняя при-
готовляется следующим образом: 100 CMS керосина
(d = 0,81) смешивается с 15 г пицеина. Жидкогть
нагревается в колбе Эрленмейера до кипения и
фильтруется через гигроскопическую вату при
60—80°. Эта концентрированная суспензия может
сохраняться долго. Для съёмки берут, например,
плоскую кювету со стеклянным дном 5X5 см
и наливают туда -ν, 10 капель полученной взвеси и
такое количество керосина, чтобы в кювете полу-
чился слой в 1,2—1,5 мм *) . Осторожно размешивая,

получают однородную эмульсию. Перед употреблением налитый раствор
выдерживается в течение нескольких часов, причём частицы пицеина
оседают тонким слоем на дно. Перед съёмкой суспензия опять взбалтывается.

Рис. i. Схема расположе-
ния опыта: Л—угольная
лампа, L—линза, Q—пло-
ская стеклянная кювета,
D — взвесь частиц пицеи-
на в керосине, В — токи
нагревающейся жидкости,
С — слой оседающих на

дно частиц пицеина.

*) Слой такой толщины даёт наибольшую чувствительность метода.
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После этого на поверхность жидкости проектируется изображение снимаемого
объекта. После съёмки картина, образованная частицами пицеина на дне
кюветы, освещается оэычным светом, пропущенным через о—10 см воды (для
исключения тепловых воздействий), и фотографируется на обычной пластинке.

а ь
Рис. 2, а — «инфракрасная фотография» нити лампы, полу-
ченная с помощью керосиново-пицеиновой смеси, b —

обычная фотография той же нити.

Гейнц сообщает, что в обычных условиях, при экспозициях в несколько
секунд, чувствительность метода того же порядка, что и у термоэлектрических
методов. Применение больших экспозиций (до 45 сек) даёт возможность за-
регистрировать потоки излучения в 20 раз более слабые, чем обнаруживаемые
лучшими термостолбиками с гальванометрами наибольшей чувствительности.
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НАИМЕНОВАНИЯ И ХИМИЧЕСКИЕ СИМВОЛЫ ЭЛЕМЕНТОВ С АТОМ-
НЫМИ НОМЕРАМИ 43, 85, 87, 95 и 96

В результате обширных работ по трансмутации элементов, помимо много-
численных изотопов ранее известных элементов, появились новые элементы,
заполняющие в периодической системе места, остававшиеся до последнего
времени не занятыми. Эти новые, искусствено создаваемые элементы входят
в обиход современной химии и физики наряду со стабильными «естественными»
элементами и в связи с этим назрела необходимость в присвоении им наиме-
нований и химических символов. В течение последних месяцев предложены
наименования и символы для следующих элементов:

К. Перье и Е. Сегре, впервые в 1937 г. получившие путём нейтронной
бомбардировки молибдена элемент 43, предложили назвать его «технецием»—
символ «Те» — (technetium), от греческого τεχνητός, подчёркивая тот факт, что
он является первым искусственно созданным элементом.

Д. Р. Корсон, К. Р. Меккензи и Е. Сегре, изготовившие в 1940 г. изотоп
элемента 85 с массой 211, предложили, по аналогии с более лёгкими гало-
идами— хлором (clorine), бромом (bromine) и иодом (iodine), назвать его
«астатином»— символ At — (astatine), от греческого слова άστατος, неустойчивый.

Ф. А. Панет, по согласовании с М. Пэри, открывшей в 1939 г. элемент
87, предложил назвать его «францием» — символ Fa — (francium) по аналогии с
полонием.

Г. Т. Сиборг, Р. А. Джемс, Л. О. Морган и А. Джиозоро, открывшие и
исследовавшие при участии Дж. Г. Гамильтона и его группы физиков в 1945 г.
элементы 95 и 96 присвоили им, по аналогии с их более лёгкими гомологами —
европием и гадолинием названия: элемент 95 — «америций» (Americium) —
символ Am, элемент 96—«кюрий» (Curium) — символ С т .

Вопрос о наименовании и символе для элемента с атомным номером 61
остаётся пока открытым.
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