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длиной волны Л>Лф); в) пропускание определённой части спектра, в то время как оба конца спектра — длинноволновый и коротковолновый — поглощаются (см. цветную вкладку при ст. Свет); область пропускания в зависимости от условий работы может быть получена как узкой, так и весьма широкой; г) поглощение в б. или м. узкой части спектра или в нескольких его участках, в то время как оба конца спектра проходят через фильтр почти без ослабления; д) равномерное ослабление всех участков проходящего спектра.

Действие С. на лучистый поток, состоящий из лучей определённой длины, характеризуется величиной его пропускаемости ТА.

Под последней подразумевается отношение лучистого потока, прошедшего через С., к лучистому потоку, падающему на С.,/ГА является функцией длины волны проходящих лучей.

Величина ОА, обратная Тл,

О) называется непрозрачностью С.

Десятичный логарифм О А называется оптической плотностью-ОдС.: PA = lgOA = -lgTA.

(2) Во всех задачах, в к-рые входит учёт действия нескольких С. или расчёт действия новых С., величиной РА пользоваться гораздо удобнее, чем величинами ОАили ТА, т. к. нахождение плотности сложного С., состоящего из нескольт ких простых, производится простым суммированием плотностей отдельных С., входящих в состав сложного С.

В тех случаях, когда С. служит раствор какого-либо окрашенного вещества, растворённого в прозрачном, бесцветном растворителе, прошедший через С. лучистый поток связан с падающим лучистым потоком формулой Буге — Бера: = F® 10" (3) где к'л также называется коэффициентом погашения, но уже не С., а растворённого вещества, С — концентрация поглощающего вещества, d — толщина поглощающего слоя.

Из формулы (3) следует, что РА для растворов даётся формулой D^k^Cd.

(4) Очевидно, что величиной Cd определяется количество красителя, приходящегося на каждую единицу поверхности С.; поэтому нередко произведение Cd обозначают одной буквой Cd = С', где С' даёт количество красителя, расположенное в поглощающем слое над каждой единицей поверхности. За единицу поверхности обычно берут 1 JH2, количество красителя выражается в граммах. В этом случае единицей величины С' служит гюбль. Величина С" равна одному гюблю, если слой желатины, разлитой равномерно по поверхности 1 . м2, содержит 1 а красителя.

Пользуясь правилом сложения плотностей С., можно подобрать С. с заданной спектральной кривой плотности. Спектральные кривые пропускаемости С. определяются спектрофотометрами путём сравнения монохроматических потоков, падающих на С. и проходящих через него. Для характеристики С. нередко указы 484

вается его кратность. К — это величина, показывающая, во сколько раз (без изменения спектрального состава) должен быть увеличен световой поток, падающий на С., чтобы действие его на приемник (после прохождения через С.) было равно действию на приемник первоначального, не проходившего через С. потока. В нек-рых случаях (напр., при фотографировании) следует отличать кратность по интенсивности К{ от кратности по времени Kf; под последней величиной подразумевается число, показывающее, во сколько раз должна быть увеличена выдержка при съёмке с С., чтобы получить тот же результат, как и при съёмке без С.

Между обеими кратностями существует соотношение:

где р имеет значение от 0, 8 до 1, 2 (0, 8  — для малых освещенностей фотопластинки, 1, 2  — для больших).

С. имеют самые разнообразные применения в технике. В фотографической практике С. употребляются: а) для устранения части синих и фиолетовых лучей (слабые жёлтые С., помещаемые перед объективом); последнее необходимо для более правильной передачи светотени при фотографировании, т. к. в противном случае, вследствие большой чувствительности фотопластинок к синим и фиолетовым лучам, все синие и фиолетовые предметы на фотографии получаются намного светлее, чем они есть в натуре; б) для полного устранения всей коротковолновой радиации при съёмках затуманенных далей в красных и инфракрасных лучах; в этом случае используется свойство длинноволновой радиации проникать через туман с меньшим ослаблением по сравнению с лучами коротковолновой части спектра; в) при цветных фотосъёмках; г) при лабораторных работах, в фонарях, дающих лучи, не действующие на фотографические пластинки (б. ч. красные и жёлтые С.). При научных исследованиях, а также в технике для создания сигнальных и декоративных источников света применяются С., хорошо пропускающие желательную часть спектра и б. или м. полно задерживающие остальную радиацию. — Для выделения отдельных участков ультрафиолетового света применяются растворы солей никеля, тонкие слои серебра, наносимые на кварцевые пластинки, и специальные увиолевые чёрные стёкла, окрашенные солями никеля, задерживающие всю видимую радиацию, кроме далёких фиолетовых и далёких красных лучей.

Ближайшая инфракрасная радиация хорошо отсекается слоем воды толщиной в 10—15 см.

Для уничтожения красной части спектра к воде прибавляют медный купорос и аммиак. С. также находят широкое применение в полевых наблюдательных приборах, дальномерах, оптических пирометрах, колориметрах, фотометрах и др. приборах. Весьма обширны их применения в светотехнике — фильтры дневного света, цветное освещение, маскировочное освещение, сигнализация и т. д.

В последнее время для защиты от нагревательного действия инфракрасных лучей вместо воды стали применять особые сорта стёкол.

Выделение отдельных участков видимого спектра производится с помощью стеклянных фильтров, окрашенных солями кобальта, кадмия, марганца и др., а также с помощью желати-
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