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В расслаивающихся растворах н-додекан 

-  рр '- дихлордиэтиловый эфир и нитробензол -  
'н-гексан изучено спектральное распределение ко
эффициента деполяризации дь  в крыле линии Ре- 
лея при приближений к критической точке расслаи
вания. Показано, что отличие Дь от единицы име
ет место лишь в непосредственной окрестности час
тоты возбуждающего света.

Спектр света молекулярного рассеяния в жидкостях и раство
рах, состоящих из анизотропных молекул, представляет собой ли
нейно поляризованный триплет, обусловленный флуктуациями плот
ности, и деполяризованную полосу (крыло линии Релея) с максиму
мом интенсивности на несмещенной частоте, вызванную флуктуация
ми анизотропии. Одной из существенных характеристик рассеянного 
света является его степень деполяризации.

Пусть возбуждающий свет, поляризованный в направлении оси у, 
распространяется вдоль оси х , и рассеянный свет наблюдается 
вдоль оси у (угол рассеяния © = 90е). Тогда по определению 
/ 1 /  коэффициент деполяризации равен

где первый индекс при х характеризует направление поляризации 
возбуждающего света, а второй — поляризации рассеянного света.
Для изотропной однородной среды, состоящей из частиц, размеры 
которых много меньше длины волны света, из условий симметрии долж
но быть дь‘ = 1 (см. Д , 2 /) .  *)

*)
Самаркандский Государственный университет.
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Однако Кришнан /3 /  обнаружил, что в расслаивающихся раство
рах при приближении к критической температуре расслаивания t e 
величина д^ заметно отличается от единицы и вблизи t  может до
стигать значения дь ~ 8  * ю .  После Кришнана этот эффект неод
нократно изучался и был подтвержден для различных объектов (см ., 
например, /1 ,4 / ) ,  причем было замечено, что величина дь  вблизи 
t c зависит от размеров рассеивапцего объема. Это наблюдение мог

ло служить определенным аргументом в пользу мнения В. В. Влади
мирского / 5 / ,  что отличие дь  от единицы вызвано многократным 
рассеянием света на флуктуациях концентрации. В ранее выполнен
ных экспериментах измерялось интегральное но спектру значение 
^h* в оставалось не ясным, во всей ли области деполяризованного 
спектра в окрестности критической точки дь  * 1, или лииь в к а 
кой-то определенной области.

Цель настоящей работы -  измерить распределение дь  в деполя
ризованном спектре по частоте с тем, чтобы установить область 
частот, где дь  Ф 1. Исследование выполнено в двух бинарных раст
ворах с верхней критической температурой расслаивания t Qt нитро
бензол- н-гексан ( t c * 20°с) и н-додекан -  де '-тсяордкзт*- 
ловый эфир ( t c = 37”0 ) . Раствор нитробензол -  н-гексан (H-H) 
обладает вблизи критической точки сильной опалесценцией, посколь
ку разность показателей преломления составляпцих его компонен
тов велика (да = 0 ,17 ).

В системе н-додекан -  рр'-дахлордаэтиловый эфир (в-ив) 
вплоть до д«с = о,1° ( Atc -  отклонение от критической темне- 
ратуш) заметная опалесценция отсутствует вследствие малости дп 
(да = о .о з ; .  Рассеяние возбуждалось светом не-Не газового
лазера мощностью 20+40 мвт и наблюдалось под утлом в = 90 -  0,5*• 
Спектральное разложение рассеянного овета осуществлялось инте]>- 
ферометром Фабри-Перо, а  поляризационное -  призмой Волластона.

Кроме измерений дь  в опектральао-раалоиенссм свете, в д-н 
системе были выполнены измерения .интегральной по спектру величи
ны ^  при двух различных геометриях 'оптической установки. В пер
вом случае на фотопластинку, регистрирующую рассеянный свет, ото
бражался "шнур" лазерного луча, проходящего через сосуд, во-вто- 
ром -  отображалось окно сосуда, находящееся на расстоянии 5-8 ш  
от лазерного луча. Следовательно, во втором случав изображение * 
"шнура" лазерного луча на фотопластинке было размыто. В первом

27



случае вплоть до Atc~ o ,2 °  с точностью до ошибок опыта ( —' 15$) 
намеренное значение ah в  1. Во втором случае даже при дьп =
= 30° величина дь  больше единицы в 1,5*2 раза и, достигнув зна
чения дь  * 5 при Atc s i " ,  практически не меняется при даль
нейшем уменьшении д-ьс . Полученные результаты можно объяснить, 
приняв, что отличие Дь от единицы является следствием много
кратного рассеяния. В первом случае, когда "шнур" лазерного лу
ча отображался на фотопластинку, в месте его изображения плот
ность света однократного рассеяния существенно превышала плот
ность многократного, вследствие чего получалось дь  *  1. Во 
втором случае изображение "шнура” размыто, плотность света одно
кратного рассеяния, попадающего на фотопластинку, уменьшается, 
и значительный вклад в 1 ^  и I™ в этом случае вносит многократ
ное рассеяние. Можно показать (так же, как в /6 ,7 / ) ,  что интен
сивности и iy Z при многократном рассеянии зависят от различ
ных линейных размеров сосуда, что и приводит к отличию дь  от 
единицы.

Для изучения спектрального распределения дь в ы-н в си
стеме использовался интерферометр Фабри-Перо с областью дисперсии 
16,7 см"*. Величина дь не отличалась от единицы вплоть до час
тот д-0 ~ 0 .2  см"1 (д-0 отсчитывается от несмещенной линии) 
и до д1#с = о ,5 ° . Спектр деполяризованного рассеяния света в 
N-н системе можно представить суммой трех лоренцевых контуров 
с существенно различными ширинами /8 / .  Первый узкий участок кры
ла мы не изучали. Мы определяли интегральную интенсивность в х 
и iyz второго участка крыла и для него находили дь . Для ц-н 
системы Дь * 1 ВПЛОТЬ ДО Atc = 0,5° (см. рИС.1).

В d-de системе дь в 1 не только для второго участка 
крыла, но и для всего крыла в целом вплоть до Д*с = о ,2° (см. 
рис.1).

Таким образом, отличие дь от единицы наблюдается лишь в 
сильно опалесцирующих растворах и в узком частотном интервале 
вблизи частоты возбуждающего света. Поскольку ширина спектра 
многократного рассеяния должна быть малой (меньше ширины аппа
ратной функции нашей установки), эти результаты вместе с описан
ными выше результатами измерения д ь в ы-н системе при различ
ных геометриях опыта и с результатами анализа зависимости интен
сивности многократного рассеяния от размеров сосуда /6 ,7 /  свиде-
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тельствуюг в пользу того, что отличив дь от единицы является 
следствием многократного рассеяния света.

То обстоятельство, что вплоть до Д*с -  0,5° Дь ~ 1 во всей 
области спектра деполяризованного рассеяния, за исключением лишь

Р и с Л . Зависимость д^ от дъс = т -  тс (спектрально раз
ложенный свет): о - в  системе нитробензол -  н-гексан; х « в 

системе н-додекан -  де'-дихлордиэтиловый эфир

области непосредственно примыкающей к несмещенной частоте, указы
вает, что в условиях нашего опыта многократное рассеяние не влия
ет на спектр крыла Релея в области частот, больших ширины аппа
ратной функции. Это позволяет при разумном выборе спектрального 
прибора анализировать поведение крыла линии Релея в расслаиваю
щихся растворах при приближении к t c , что и было выполнено в 
/8 / .

В заключение авторы выражает благодарность И. Л. Фабелин- 
сгому за обсуждение и интерес к работе.

Поступила в редакцию 
27 февраля 1976 г.
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