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				Эта страница не была вычитана

образующую как бы футляр для кровеносных сосудов, окружающий отдельные доли и дольки желез и играющий роль изолятора тканей.

И. т. представляется ’ системой пластинок или тяжей, взаимно перекрещивающихся без какой-либо определенной системы. Интерстициальная ткань состоит из клеточных и волокнистых элементов; ее основу составляет аморфное вещество — студенистая бесформенная масса, почти не поддающаяся обычным методам гистологического окрашивания. Волокнистые элементы разделяются на коллагеновые (клейдающие), проходящие в виде довольно толстых пучков, и эластические — тонкие, сильно преломляющие свет. Клеточные элементы составляют: т. н. фибробласты — веретенообразные клетки, являющиеся постоянными элементами ткани и играющие в ней роль «образователей волокон»; разновидности блуждающих клеток (блуждающие клетки в покое, лимфоциты, амёбоциты и т. д.), к-рые должно рассматривать как временные элементы ткани, играющие невидимому важную роль в межтканевом обмене веществ; зернистые клетки (плазматические клетки Унна, тучные клетки и т. д.), представляющие собою непостоянный элемент И. т.

(появление их обычно следует рассматривать как проявление реакции соединительной ткани на некоторые, часто патологические, внешние воздействия). Помимо перечисленных элементов в И. т. часто находятся дольки жировой ткани, а в нек-рых случаях прослойки пигментной соединительной ткани.


 С. 3.

ИНТЕРФЕРЕНЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ, применяются при точных определениях

длины, показателя преломления и длины световой волны. Эти измерения отличаются большой точностью, так напр., при измерении длины методом интерференции можно получить точность порядка 0, 01—0, 005 /i, в то время как точность компараторных измерений не превышает 0, 1 /г. См. Компаратор.

И. м. и. показателя преломления пользуются при определении малых примесей посторонних газов, малых изменений в составе морской воды, малых изменений в составе жидкости, происходящих вследствие химических реакций, и т., п. В технической практике для этой цели применяется большей частью интерферометр типа Релея, усовершенствованный Габером и Лове (см. Интерферометры).

Один из интерферирующих пучков лучей проходит через трубку, наполненную исследуемым газом (или жидкостью), другой — через трубку, наполненную известным газом, близким к первому по показателю преломления.

Так как оптическая длина пути в обеих трубках не одинакова, наблюдается смещение интерференционной картины. Поворачивая стеклянною пластинку, служащую компенсатором, помещенную на пути одного из интерферирующих пучков, можно уничтожить разность хода и вернуть интерференционную картину на прежнее место.

По углу поворота компенсатора можно определить разность хода.

Точность этих измерений настолько велика, что позволяет определить примесь в воздухе 0, 01% водорода, 0, 006% гелия, 0, 0045% сернистого водорода, 0, 03% окиси углерода или 0, 01% углекислого газа.

И. м. и. широко применяются в оптической пром-сти при исследовании качества оптических поверхностей зеркал и объективов. Простейшим методом является испытание с помощью пробных стекол. Исследуемая поверхность накладывается на точно изготовленную поверхность, к-рая имеет тот же по величине, но обратный по знаку радиус кривизны. Если поверхность отклоняется от заданной формы,наблюдается неравномерная окраска или интерференционные полосы или кольца, которые дают возможность судить о величине отклонений.

Для исследования оптических качеств объектов можно пользоваться интерферометром Твай мана, представляющим видоизмененный интер ферометр Майкельсона (см. Интерферометры), в котором исследуется поверхность световой волны после прохождения через испы  — J туемый объектив. Схе- | ма расположения приборов изображена на рис. 1.

Здесь А — объектив  — коллиматора (см.), В  — Рис. 1. Схема интерферополупрозрачная пламетра Тваймана, стинка, на к-рой происходит разделение интерферирующих лучей, С — испытуемый объектив, JD — выпуклое зеркало, Е — плоское зеркало. Плоская волна, отраженная от зеркала Е, и плоская волна,, отраженная от зеркала D и дважды прошедшая через объектив С, падают на объектив F, в фокусе которого помещается глаз. Получаемая при этом интерференцион^ ная картина дает возможность судить о качестве объектива.

Значит, область применения интерференция находит при точном определении длин. Так, определение длины измерительных плиток (плиток Иогансопа; см. Иогансона плитки), служащих для проверки калибров, производится с помощью интерференции света Простейшим способом определения длины плитки является сравнение еедлины с длиной точно выверенной плитки, приблизительно такого же размера, путем наложения прозрачной стеклянной или кварце^ вой пластинки д (см. рис. 2), имеющей точнуюплоскость, на сравниваемые плитки дг и д2, притертые к поверхности пластинки Р.

При небольшом угле между поверхностью пластинки д и поверхностями плиток дх и д± получают интерференционные полосы. При неодинаковой толщине плиток полосы на одной плитке будут смещены по отношению к полосам на другой и по этому смещению можно определить разность длин. На приведенном рисункесмещение достигает 0, 8 полосы, следовательно плитка дг длиннее плитки д2 на 0, 8^ = 0, 4А, где Я — длина волны света (для зеленой линии ртути 2=0, 546 д).

Можно определять длину плитки непосредственно, сравнивая ее с длиной световой волны.

Эталоном длин волн считается красная линия кадмия (6.438 к), которая сравнивалась с длиной прототипа метра [Майкельсон (1892—93), Фабри, Перо и Бенуа (1907)] и оказалась равной 0, 64384696 д, при давлении 760 мм ртути и 15° С (в сухом воздухе).

В последнее время эти измерения были повторены Ватанабе и Имаизуми, а также Сирсом и Барр елл ем.

Измерение длины плиток производится большей частью на интерференционном компараторе Костерса, который изображен на рис. 3 и представляет видоизмененный интерферометр Майкельсона.
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