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ИНФРАКРАСНЫЕ ЛУЧИВО

Курс валюты в % к золотому паритету.

Страны

Англия ........................................................

США..........................................................

Швеция .......................................................

Норвегия....................................................

Дания .......................................................

Япония.......................................................

Канада.......................................................

Юж. Африка.............................................

Брит. Индия . ..........................................

Австралия................................................

Аргентина................................................

Бразилия ................................................

Уругвай....................................................

Мексика ....................................................

Август 1931 99, 82 100, 00 99, 84 99, 75 99, 74 99, 01 99, 69 99, 32 98, 47 76, 63 66, 93 53, 24 44, 49 60, 24

Декабрь! Декабрь Апрель 1933 1931 1932 69, 32 100, 00 69, 82 68, 97 69, 36 87, 20 82, 71 96, 86 60, 48 55, 17 60, 66 51, 83 43, 07 78, 25

67, 37 100, 00 66, 83 63, 02 63, 46 41, 59 86, 60 98, 45 67, 93 53, 79 60, 72 63, 80 45, 77 64, 18

70, 27 95, 43 67, 04 65, 28 56, 85 42, 32 80, 92 69, 43 70, 32 55, 90 60, 35 60, 96 41, 11 51, 78

Июль 1933

68, 59 71, 70 64, 22 62, 57 55, 62 41, 43 67, 80 67, 74 68, 68 54, 48 60, 05 47, 23 45, 20 40, 31

Ноябрь Декабрь 1934 1933 66, 14 62, 57 61, 93 60, 35 52, 64 38, 07 63, 25 65, 42 65, 66 52, 63 59, 64 44, 76 46, 08 34, 86

60, 38 59, 40 56, 50 55, 06 48, 93 34, 34 60, 17 59, 70 60, 50 47, 87 46, 11 40, 66 46, 07 33, 08

ИЮЛЬ 1935

60, 23 59, 17 56, 41 51, 97 48, 84 34, 59 59, 02 59, 63 60, 52 47, 80 37, 00* 41, 11 46, 03 32, 95

♦ По курсу на свободном' рынке.

Источник: «Bulletin mensuel de statistique>. S. D. N.

на трудящиеся массы в виде налогов. Фактором повышения уровня цен является не столько эмиссия, сколько падение курса валют. Небольшое сравнительно с прошлыми периодами И. повышение уровня цен объясняется гл. обр. действием кризиса, снижающего цены.

Вследствие этого И. приводила лишь к задержке вызванного кризисом падения цеп или к их относительно незначительному повышению в бумажных деньгах. Наличность И. при слабом росте эмиссии вытекает из того обстоятельства, что количество знаков денег в обращении оставалось неизменным и даже увеличивав лось, в то время как физический и ценностный объем производства и товарооборота испытал вследствие кризиса сильное сокращение. — И., протекающая в условиях общего кризиса капитализма, вызвала нарушение международного расчетного механизма, послужила одной из причин прекращения экспорта капитала, вызвала неустойчивость платежных балансов, борьбу за золото и чрезвычайное усиление противоречий между отдельными странами и внутри отдельных стран. Переход кризиса в депрессию особого рода не привел к прекращению И. Обесценение валют большинства капиталистических стран продолжалось и в 1934—35, хотя и в несколько ослабленных темпах. Последствия И. в разных областях хозяйства, в особенности снижение зарплаты рабочего класса и падение доходов мелкой буржуазии, ведут к сокращению платежеспособного спроса и к сужению рынков сбыта.

Лит.: Сталин И., Отчетный доклад XVII Съезду партии о работе ЦК ВКЛ (б), Москва — Ленинград, 1934; Деньги и кредит (сб. под ред. Г. Козлова), ч. 1, Москва, 19 33, главы 15 и 18; Варга Е., Новые явления в мировом экономическом кризисе, М., 1934; его же, Между VI и VII конгрессами Коминтерна (1928—1934), М., 1935; Современный кредитный кризис (дискуссия в Институте мирового хозяйства и мировой политики Комакадемии), Иартиздат, Москва, 1932; Иоэльсон М. Ф., Валютная война, Москва, 1934; Банковский крах и инфляция в США (сб. под ред. Е. Хмельницкой и др), М., 1 933.

Бурж, лит.: SingегК., Handworterbuch der Staatswissenschaften, В. V, 4 Aufl., Jena, 1923 (см. Singer К., Inflation). См. также лит. к статьям Бумажные деньги, Валютный хаос.


 А. Смирнов.

ИНФРАКРАСНЫЕ ЛУЧИ, охватывают невиди мую глазом электромагнитную радиацию с длиной волны от 0, 76 до 400 (/* =0, 0001 см) и занимают область, лежащую между красным концом видимого спектра и спектром герцевых волн, получаемых при возбуждении электрических колебаний в макроскопических объектах. И. л. открыты В. Гершелем в 1800 при нагреваний термометра, помещенного в продолжении солнечного спектра за его красной

частью. Отсутствие достаточно чувствительных измерительных приборов тормазило их исследование. Лишь в 1835 Дмпер, исходя из результатов работ Меллони, сделал заключение об общности природы инфракрасных лучей с лу-. чами видимого света. Заключение Ампера вначале ситршо оспаривалось современниками. По* возникновении электромагнитной теории света ряд ее следствий был проверен в инфракрасной области спектра; дальнейшие исследования окончательно установили электромагнитный характер И. л. Никольсу и Тиру (1922), Глаголевой  — Аркадьевой (1924) и Левитской (1924) удалось получить чрезвычайно короткие электромагнитные волны (от 2 мм до 30 рУ и тем сомкнуть спектр герцевых волн со спектром естественного инфракрасного излучения.

Ближайший участок инфракрасного спектра легко получить, пользуясь тепловыми источниками излучения.

Именно в этой области лежит максимум их излучения при обычных температурах накала. При Т = 1.000° К максимум интенсивности падает на Л =3 ц, при Т =2.000° — на Л =1, 5^, при Т =3.000° — на Л=1д. Для получения И. л. с длиной волны Л =5 у. приходится пользоваться источниками, имеющими селективные максимумы в инфракрасной части спектра; такими источниками являются; горелка Нернста и в особенности горелка Ауэра (годна до Л=120д). В последнее время предложено для получения И. л. с длинными волнами пользоваться специальными лампами накаливания, горящими при напряжениях, значительно превышающих их нормальное. Производятся также опыты по использованию накала некоторых соединений с очень высокой температурой плавления (напр. карбид тантала). И. л. с ещё большей длиной волны (до 400 д) получаются при помощи ртутных ламп.

Изучение их сопряжено с большими трудностями.

Для измерения интенсивности инфракрасной радиации имеется несколько методов. Болометр (см.) разработан Лайглеем (1881). Прибор обладает высокой чувствительностью и в зависимости от назначения имеет много конструктивных вариаций. Более распространен термоэлектрический метод, являющийся одним из наиболее точных и удобных [Меллони (1833), Рубенс (1898) и Моль (1, 925) 1. Крукс (1875), Тир (1924) и др. разработали метод радиометра (см.). Пластинчатый биметаллический термометр разработан Михельсоном (1908) и Венгеровым (1932). Применяемые для обнаружения И. л. вентильные и резистивные фотоэлементы чувствительны примерно до 1, 5 р, т. е. только в ближайшей инфракрасной области.

Белленберг (1932), усовершенствовав метод Гершеля, испарял инфракрасным спектром тончайший слой керосина с поверхности целлулоидной мембраны и затем фотографировал ее. Таким образом возможно исследовать область до 6, 5 д. В лабораторной практике однако до сего времени употребляется исключительно фотографирование на сенсибилизированных ксеноцианином и др. веществами пластинках; этот метод чувствителен до 1, 1 v, в указанной области ксеноцианин дал возможность фотографически весьма точно изучить спектры ряда элементов. Следует еще упомянуть о т. н. люминографии. И. л. способны гасить свечение многих фосфоресцирующих веществ. При падении их на люминесцирующий экран в местах освещения появляются темные пятна ((егативное изображение). Накладывая такой, местами потушенный, • экран на фотографическую пластинку, получают на последней позитивное изображение. Метод применим до 1, 7 р, но имеет ряд существенных практических недостатков, ограничивающих его применение.
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