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				Эта страница не была вычитана

только в твёрдом теле, то Френелю пришлось приписать эфиру свойства упругого твёрдого тела, в отличие от прежних воззрений на эфир, как на жидкое или газообразное тело. Естественно, что такое допущение казалось невозможным: ибо, как могут двигаться сквозь твёрдый эфир небесные тела? Эти трудности смущали даже таких выдающихся учёных, как Лаплас и Пуассон. Поэтому до 1830 теория истечения всё ещё имела больше приверженцев, чем волновая. После этого постепенно начинается закат теории истечения, и волновая теория, в виду её несомненного превосходства, начинает завоёвывать всё большее число сторонников.

Развитие оптики на основе волновой теории. Из

работ, непосредственно примыкающих к периоду Юнга  — Френеля, следует назвать работы выдающегося физика Фраунгофера, который исследовал тёмные линии в солнечном спектре, открытые впервые Волластоном (1766—1828); эти линии называются теперь фраунлиРис. 14. Зеркала Френеля: L — » гоферовыми источник света, SS' и SS"  — зер

ниями (см.) (см. кала, L' и изображения L рис. спектра Солнв соответствующих зеркалах, ца на цветной mm' — экран. вкладке). Заслуга Фраунгофера состоит также в том, что он изобрёл диффр акционную решотку (см.). Это явилось одним из первых практических успехов волновой теории. С помощью диффракционной решотки Фраунгофер без труда определил длины волн для^тёмных линий солнечного спектра и т. о. получил первую шкалу нормалей длин (стандартных длин) волн С. Своими работами Фраунгофер не только подтвердил волновую теорию С., но и заложил основу для количественных измерений дисперсии, имевших первостепенное значение для практич. оптики.

Теория диффракциоиных решоток была дана Швердом (1792—1871) в 1835, а Бабине (1794—1872) уже в 1829 предлагал принять длину определённой световой волцы в качестве единицы длины. — В теории Френеля всё же существовал пробел, т. к. она не могла объяснить явлений дисперсии С. Этот пробел был заполнен Коши (см.) (1789—1857). Если принять, что эфир имеет атомное строение, то взаимодействие колебаний атомов эфира и световых колебаний приводит к искомому изменению скорости С. в различных телах и зависимости этой скорости от длины волны, т. е. получается объяснение дисперсии С. Из значительных практич. успехов оптики этого периода следует особенно отметить изобретение фотографии (см.) (1838) Дагером (см.).

К этому же периоду относится целый ряд работ по определению скорости С. в земных условиях и, что особенно важно, в различныхпреломляющих средах. В 1850 Фуко (см.) (1819—68), по идее Араго, произвёл измерейие скорости С. в воде и нашёл, в согласии с волновой теорией и в противоречии с выводами Ньютона, что скорость С. в воде меньше, чем в воздухе. Опыт Фуко можно рассматривать как решительное подтверждение волновой теории С. и опровержение взглядов Ньютона на явления распространения С. Установка Фуко приведена на рис. 15. Измерения скорости С. в воздухе производились, кроме Фуко, также Физо, затем Корню (1873), А. Майкельсоном (1878), Юнгом и Форбсом (1881) и др.; все они получили вполне согласные результаты (ок. 300.000 7ш/сек.); расхождения лежали в пределах ошибок измерения.

В 1842 Допплер (см.) (1803—53) установил принцип, носящий его имя. Согласно принципу Допплера, относительное движение источника волн и наблюдателя (или среды между ними) должно приводить к изменению длины волны.

Допплер высказал также идею о возможности применения этого принципа для определения скорости движения звёзд. Измерения показали, что принцип Допплера полностью приложим к свету, и тем самым ещё раз подтвердили волновую теорию. Впоследствии этот принцип действительно нашёл обширное применение в астрономической практике. — Большое количество экспериментальных исследований в этот период было произведено над явлениями фосфоресценции, флуоресценции и фотохимии. Однако установленные здесь эмпирические закономерности были чужды волновой теории и нашли объяснение значительно позднее и притом не в волновой теории, а в новой квантовой тео15. Измерения скорости рии С. Тем не ме

Рис.

С. по методу Фуко. Свет, пройнее, волновая тео

дя через щель М и плоскопария, подтверждён

раллельную стеклянную плаGf, отражается от враная весьма вески

стинку щающегося зеркала В и неми экспериментами подвижного зеркала S и, пройи приводившая ко дя обратно этот путь, попадает в
окуляр О. Вследствие многим новым от

поворота зеркала В в положекрытиям, явилась ние В', изображение щели фундаментом фи  — смещается в, О'. Зная число оборотов зеркала В в секунзич. оптики. ду, расстояния МВ и BS и Наряду с физич. смещение 00', можно вычислить скорость С. оптикой начала быстро развиваться и физиологическая оптика. К этому времени относятся обширные исследования Гельмгольца (см.), изложенные в его «Физиологической оптике».

Были изучены также излучение и поглощение С. Результаты этих исследований также не удавалось уложить в рамки волновой теории. — Первые фундаментальные работы по энергетике спектров принадлежат Кирхгофу (см.) (1824—1887), к-рый совместно с Бунзеном (см.) положил начало спектральному анализу (см.). Наблюдения линейчатых спектров производились до Кирхгофа Миллером, Сваном, Ангстрёмом и Плюккером, но им не удалось установить каких-либо закономерностей. Кирхгоф же не только объяснил происхождение Фраунгоферовых линий и характер лучеиспускания различных тел (1859), но и установил свой знаме-
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