
418 ИЗ ТЕКУЩЕЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Индикатором служит гальванометр с теневой стрелкой. Питается; .прибор
переменным током сети. Тянущее напряжение порядка 30 в. '

Такой простой и компактный прибор может быть легко использован:
и широко применён в промышленности и медицине для определения ин-
тенсивности рентгеновского излучения. '

В заключение нам хочется обратить внимание на следующее обстоя-
тельство.

Как показал Б. Т. Коломиец, не только монокристаллы, но и поли-
кристаллические образцы CdS являются хорошими фотосопротивлениями
в видимой области спектра. В связи с этим представляет несомненный
интерес вопрос о том, нельзя ли использовать поликристаллические об-
разцы CdS в качестве рентгеновских дозиметров.

И. Ц,
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АВТОМАТИЧЕСКИЙ СЧЁТЧИК ИНТЕРФЕРЕНЦИОННЫХ
ПОЛОС

Во многих задачах интерферометрии, таких, например, как сравнение
эталонов длин между собой или с длиной волны, возникает необходимость
в подсчёте огромного числа интерференционных полос, проходящих че-

рез поле зрения. Очевидно, что авто-
матизация этой необычайно трудо-
ёмкой работы является крайне насущ-
ной для целей метрологии, особенно-
в невидимых областях спектра. Вме-
сте с тем она позволила бы сущест-
венно расширить возможности подоб-
ного рода измерений, во всяком слу-
чае в отношении их более широкого
использования. Однако задача эта
весьма осложняется следующим об-
стоятельством. Вследствие неизбеж-
ных вибраций и недостатков механи-
ческой конструкции интерферометра
невозможно полностью избежать воз-
вратного движения интерференцион-
ных полос,, особенно в случае сравни-
тельно быстрого счёта, на что долж-
но быть рассчитано автоматическое
устройство. Таким образом, счётчик
интерференционных полос обязан рт-

встречных направлениях, и соответ-
или вычитания. Описанию по-

Рис. 1.

личать полосы, смещающиеся во
ственно производить операции сложения
добного счётчика и посвящена реферируемая работа*)·

Прежде всего необходимо избрать путь для различения направления
смещения полос. Это может быть сделано, если измерять интенсивность

*) Е. R. Р е с k and S. W. О b e t z, IOSA 43, № 6, 505 (1953).
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ОСИ-интерференционной картины в двух точках, смещённых друг относ
тельно друга примгрно на четверть ширины полосы. В этом случае мак-
симум яркости полосы, отмечаемый в одной точке, будет соответствовать
либо спаду, либо нарастанию яркости в другой точке в зависимости фт
направления движения полос (рис. 1). Однако такой приём непосредствен-
но неприменим ввиду изменения масштаба полос по мере роста поряд|а
интерференции. Поэтому авторы
прибегли к некоторому услож-
нению. Они использовали интер-
ферометр (рис. 2), дающий од-
новременно д в е идентичные
интерференционные картины,
отличающиеся только неизмен-
ным фазовым сдвигом между ин-
терферирующими лучами. В са-
мом деле, разность фаз, вноси-
мая разделительными пластин-
ками, для картины восприни-
маемой фотоэлементом А равна
<Рст — <РЕОЗД> Г д е <р с т И ( р в о з д -^-

фазовые сдвиги при отражении
от металлизированной поверх-
ности со стороны стекла и со
стороны воздуха. Для картины,
воспринимаемой фотоэлемен-
том В, эта величина равна

От источ-
ника

света

Фотоэлемент В Фотоэлемент Д \

Рис. 2. Интерферометр, дающий сдвоеж-
ную интерференционную картину. '

2φ ΐ τ — 2амет, где φΜΘΤ — фазо-
вый сдвиг при прохождении
света сквозь металлическую
плёнку. Следовательно, фазо-
вый сдвиг между "двумя интер-
ференционными картинами ра- '
вен φ = 2-f мет — ?ст — ТЕОЗД- Таким образом, между соответственными участ-
ками обеих интерференционных картин существует фазовый сдвиг φ, Ϊ Θ
зависящий от масштаба интерференционной картины, а следовательно,
и от порядка интерференции. '

Допустим теперь, что сигнал от фотоэлемента А после усиления πφ-
1 ступает на счётную схему, дающую один положительный отсчёт, если фо

тоток убывает от значения 1\ до значения /2, и один отрицательн

Г

1

Рис. 3. Интервал интерференционной полосы, создающий отсчёт. !

отсчёт, если фототок увеличивается от / 2 до /ь В то же время фототок фт
фотоэлемента В поступает в запирающую схему, которая подавляет атсч<§¥
первой схемы, если фототок от фотоэлемента В больше /4, и разрешай*·
первой схеме произвести отсчёт, если этот фототок меньше /3. Если фототек
от фотоэлемента В имеет значение между / 3 и /4, то отсчёт первой 1схем]ы
запрещён или разрешён в зависимости от предыдущего значения фот^)-
тока. На рис. 3 изображена амплитуда фототока от фотоэлемента А

7*
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Рис. 4. Блок-схема запирающего устройства.
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Рис. 5. Схема типичного каскада счётчика, дающего положительные
и отрицательные отсчёты.
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в функции положения интерференционной картины. Сплошная линия'со-'
ответствует области, в которой счётная схема срабатывает со знаком плюс"
или минус в зависимости,от направления смещения полрсы, . . , . ;

Блок-схема включения фотоэлементов А п В представлена на р»е.: 4. >
Прямоугольные импульсы формируются триггерной схемой, выделяю-

щей интервал фототоков от /гдо / 2 для фотоэлемента А и от / 3 до / 4 для
фотоэлемента В. Триггер А' работает в Лштервале от /] до / 2 (/] ^> /j,
/2<^/ 2), причём если счётный импульс, генерируется при / j , схема А['от-
крывает схему отсчётов вперёд и запирает схему отсчётов назад, если же
счётный импульс генерируется при /2, то нарборот. . ,

На рис; 5 изображена схема типичного' каскада счётчика, дающего
как положительные, так и отрицательные отсчёты. Авторы построили
счётчик, состоящий из четырнадцати бинарных каскадов и позволяющий
производить 16 384 отсчёта за один цикл. Опробование системы при помо-
щи вращающегося диска с прорезями показало, что счётчик работает в
обоих управлениях ,со скоростью до ,1000 отсчётов в секунду, причём
этот предел определяется не конструкцией'счётчика, а запирающим устрой-
ством. Испытания показали, что счётчик позволяет считать интерференци-
онные -полосы даже в присутствии сильных помех. Авторы предполагают'
его использовать для измерения длин волн, а также показателей, прелом-
ления газов в инфракрасной области спектра.

• ; • •• ·- - р . г .

РЕФРАКТОМЕТР ДЛЯ ГАЗОВ И ЖИДКОСТЕЙ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФАЗОВОГО КОНТРАСТА*)

Успешное использование фазоваго контраста в микроскопии естествен-
но привело к идее использования этого метода и для других целей,
в частности для количественного определения величин фазовых сдвигов
при отражении света или прохождении светом вещества. Один из приме-
ров такого рода применения фазового контраста
представляет собой описываемый ниже рефрак-
тометр для газов и жидкостей, достигший уже
известной степени совершенства, позволяющей
говорить не о предварительных опытах, а о
серьёзном использований заложенного в его ос-
нову измерительного принципа.

Жидкость или газ, показатель преломления
которых подлежит измерению, заполняет цен-
тральную часть А плоско-параллельной кюветы,
представляющую собой сравнительно узкую
(2р = 1,4 мм) прослойку, отделённую от остально-
го объё га В кюветы непрозрачными стенками D, η ι •'<-
толщиной q = 1,25 мм (рис. 1). Общая высота Р и с " h С х е м а к ю в е т ы -
кюветы 2р -f- 2q -f- 2r = 38 мм, ширина — 17,5 мм
и толщина t=, 1 -г- 100 мм. Стенки кюветы образованы плоско-выпуклыми
линзами^ с фокусным расстоянием U 2 * . Источники света в виде щели
шириной 18—25 μ и длиной 4,5 мм (освещаемой ртутной дугой через
светофильтр или монохроматор, выделяющий зелёную линию λ = · 5461 А,
w поляроид) помещаются в фокальной плоскости одной из линз, в ре-1

зультате чего внутренность кюветы находится в параллельном пучхе-
монохроматических: лучей. Объём В кюветы заполняется жидкостью'

*) Е. I n g e i s f a m , Ark. for Fys. 6, № 4 (29), 287 (1953). : . >
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