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контактным печатанием были получены фотографии, размеры дифракционной картины
на каждой из которых, очевидно, совпадают с размерами картины на экране В. На
рис. 2 приведены фотографии изображений простого объекта — нити лампочки нака-
ливания — в различных порядках (к = 1, 2, 3, 6). Расстояние а во всех этих опытах
оставалось постоянным и равным 220 см, расстояние Ъ изменялось и составляло соот-
ветственно: bj як 135 см, b2 яа 70 см, Ъ3 я? 40 см, b6 s» 20 см. Все приведенные фото-
графии сняты при экспозиции t = 5 сек.

Для получения яркой дифракционной картины при помощи двойного кольца
в схему рис. 1 целесообразно ввести собирающую линзу. В наших опытах использо-
валась линза с фокусным расстоянием 70 см, которая располагалась вслед за двойным
кольцом. Источником света в этих опытах служило круглое отверстие, освещаемое кино-
проекционной лампой. С целью получения более контрастной фотографии источник
света при фотографировании прикрывался красным стеклом. (При визуальном наблю-
дении картины использование светофильтра нежелательно.) Фотографирование кар-
тины в этих опытах производилось так же, как и в предыдущих.

На рис. 3, а приведена фотография картины, полученной при расстояниях а' —
от источника до линзы и Ъ' — от линзы до фотопластинки,— соответственно равных
100 и 90 ель. На этой фотографии отчетливо видны интерференционные кольца нулевого
и первых порядков. Слабое внешнее кольцо второго порядка едва заметно, в то время
как внутреннее интерференционное кольцо второго порядка видно вполне отчетливо.
Недостатки картины, обусловленные шероховатостью границ объекта дифракции,
проявились здесь в заметной форме. Пятно в средней части картины возникает в резуль-
тате концентрации потока, соответствующего вторичному дифракционному кольцу пер-
вого порядка. Фотография на рис. 3, б получена при расстояниях а' и Ь', соответственно
равных 100 и 150 см. На этой фотографии внешнее интерференционное кольцо второго
порядка видно еще слабо, однако лучше, чем на предыдущей. Средняя часть картины
возникает в результате перекрывания потоков, соответствующих внутренним интер-
ференционным кольцам первого и второго порядков. При дальнейшем удалении экрана
картина, образно выражаясь, «выворачивается наизнанку».

На рис. 3, в приведена фотография картины от другого (менее удачного) двойного
кольца, имевшего большие значения D и С. Эта картина по своей структуре соответ-
ствует той, которая изображена на рис. 3, а. Поскольку, однако, отношение c/d в дан-
ном случае имеет большую величину по сравнению с предыдущим (с2 «к 0,03 см,
d2 «к 0,005 см), в области главного дифракционного кольца теперь укладывается соот-
ветственно большее число интерференционных колец.

Предлагаемые опыты выгодно отличаются от других опытов по френелевой
дифракции не только тем, что выполняются при небольших расстояниях между прибо-
рами, но также и тем, что для получения отчетливой дифракционной картины не тре-
буется, практически, никакой регулировки приборов. Единственная трудность, преодо-
ление которой требует известного искусства, заключается в изготовлении объектов
дифракции в виде одиночного (и тем более двойного) прозрачного кольца достаточно
малой и постоянной ширины.
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ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ОПЫТ С ЗОНАЛЬНОЙ ПЛАСТИНКОЙ

В основе рассмотрения волновых явлений лежит метод зон Френеля. Аналити-
ческое изложение этого метода без убедительных демонстрационных опытов вызывает
у учащихся некоторые сомнения. Нами подготовлен и испытан демонстрационный опыт
с применением зональной пластинки. Применение зональных пластинок для световых
волн в условиях лекционных демонстраций встречает много трудностей. Поэтому
зональная пластинка использовалась в области акустических волн.

Зональная пластинка изготовлена из проволочного каркаса. Четные зоны закры-
ты звуконепроницаемым материалом. Выбор закрытых зон производился с учетом того,
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что наибольшая убедительность опыта будет в том случае, когда закрыта центральная
зона (см. рисунок). Расчет радиусов зон производился по формуле

4 2
(« = 0,1,2, 3, . . . ) ,

где rn — радиус re-fi зоны Френеля, F — главное фокусное расстояние, λ — длина
волны.

Наша зопальная пластинка содержала семь зон Френеля, главное фокусное рас-
стояние F = 100 см. В опыте использовались звуковые волны с частотой ν = 9-103 гц.

Источником звука служил электродинамический излучатель, питаемый звуковым гене-
ратором ГЗ-34. Электродинамический излучатель помещен в деревянный ящик с внут-
ренней звукоизоляцией, размеры которого 20x20x10 см3. Выходное отверстие с диа-
метром 1,5 см. Приемником звука являлся пьезотелефон. Сигнал от пьезотелефона пода-
вался на осциллограф ЭО-7. Размещение зональной пластинки между источником
и приемником звука приводило к возрастанию амплитуды синусоидальных колебаний
в 2—3 раза.

Можно показать, что данная зональная пластинка соответствует определенной
частоте. Достаточно изменить частоту на ^ 2 0 % , как эффект исчезает.
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