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Развитие! оптической инт 
тральны х и зар я ж ен н ы х часть: 
интерф еренционны х схем  и ко: 
источника света |[или разм ер  
столб л ам п ы ).;

Ч увствительность измерен  
полосы , оп р еделяем ого  в том  
рованны х значениях п а р а м ет р у  
зеркалам и h, коэф ф ициента от: 
слоев й ) .

Р а ссм о т р ев  связь м е ж д у  
ром етра, а так ж е влияние HacTf' 

Р а с п р е д е л е н а  интенсивна 
п р оходящ его св ета) описы ваете
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ерф ерометрии кар ср едства  диагностики потоков ней- 
ц, соп р о в о ж д а ется  поиском  оптимальны х парам етров  
яструкций. К  числу таких п а р а м е т р е  относится разм ер  
'осветительной диаф рагм ы , ограничиваю щ ей светящ ийся

ий сущ ественно Зависит от профили: интерф еренционной  
числе и р азм ер ом  источника света (при прочих фякси- 
•в и н тер ф ер ом етр а— длины  волны Зц р асстояния м е ж д у  
р аж ен и я  R и к оэф ф ициента пропускания зеркальны х

р азм ером  источника и другим и п арам етрам и интерф е- 
ой'Ки на допустим ы й р азм ер  источника, 

ости в м ноголучевой интерф еренционной картине (для  
я вы раж ением  { 1} ; :

I =

где 1  т — м аксим альное значеш  
ность ф аз сосеущ ю : интерферир  

П редполож и*!, что интер(| 
достигается  при освещ ении пар  
хроматическим! кодаими-рованнь  

В общ ем  | случае освещ ен  
Vi до л ю  от  максим альной осви  

В  этом  случ ае из '(1) п олу

1

откуда

s in 2

Разность фаз мйжно выразить в

(1 — Я)2

(1 —  # ) 2 +  4R  s in 2
Ф (1)

е интенсивности в интерф еренционной полосе, Ф  —  р а з-  
ую щ их лучей. ! ‘ I

ером етр настроен  н а  равном ерно освещ енное п оле, что  
аллельно расп олож ен ны х зеркал  интерф ером етра м оно- 

ш  пучком света. ! • ■
ю сть интерф еренционного п оля  сф ставляет н екоторую  

ц е н н о с т и : /m  //==i.j 
чаем ■

о - ’#!)

(1 —/?)2 —(— 4jR !sin2 Ф

Ф ( 1 ~ ^  (*~1) 
т

виде 

Ф -  2kn  +  Д Ф ,

где k  —  целое число, ДФ —  при 
м аксим ум а.

Считая, чад д л я  рассм атри

ращ ение р азн остй  ф аз по «равнению  со значением  дл я  

наем ого случая справедливо

sin
Ф

получим из (3)

(2)

(3)

(4)

ДФ ДФ
cos г

(5)
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И зм енен и е п арам етров  исследуем ой  среды  (наприм ер, п оказателя  прелом ления, д а в л е 
ния, плотности и т. д .)  приводит к изменению  первоначальной разности  ф аз, что вы зы 
в а ет  изм енение освещ енности в интерф еренционном  поле.

Как п ок азан о  в. [3],
d i  {(1 — i?)2 +  ЯАФ 2}2

или с учетом (5 ),

d<&

d<$>

Im 2R  (1 —  Я )2 АФ

d i  1 —  R  г2

In

(6)

(7)
ш  V R  2 / t - l

В зависим ости  от углового р азм ера  источника света освещ енность интерф еренци
онного п оля  б у д ет  изм еняться, так как п р оизой дет  н а л ож ен и е интерф еренционны х к ар 
тин с различны ми ф азам и. В качестве доп усти м ого  сл едует  вы бирать такой разм ер  
источника, при котором  сум м арная освещ енность поля интерф еренции от различны х  
точек источника (т. е. в п р едел ах  его углового ди ам етр а  Ф) н аходи л ась  в заданны х  
п р едел а х  ( ~  10% ). П ри постоянны х п ар ам етр ах  интерф ером етра разн ость  ф а з 'В этом  
сл у ч а е  б у д е т  являться ф ункцией угла ф.

С ледовательно, д л я  случая ф  =  0  и ф #  О получим соответственно

Фп
Я

4я/г

S + 6 ',

cos ф -j- 6  -)- б ' ,

(8)

(9)

осР 1 0 '* мм рт. ст.

г д е  б и б ' — скачки фазы на отражаю щ их поверх
ностях. И з (8) и (9) при условии sin  ф /2  т ф /2  
получим

2 nh
d<& = ф'

Приравнивая (7) и (10), получим

т|>2 =  d n ,

(10)

(П)

где

dn
%(l— R) t2

2/гя yrR (г — 1)

Таким обр азом , чувствительность интерф ером етра н аходи тся  в  квадратичной зав и си 
м ости от р а зм ер а  источника. Э тот ф ак т  был установлен  ранее [2], г д е  получена эк сп е
рим ентальная зависим ость чувствительности изм ерения давления d P  от р азм ер а  д и а 
фрагмы  источника света. Н а рис. |1 п оказаны  эксперим ентальны е точки, полученны е  
при h = 40 мм, R = 95% , Я= 5 7 8 0  А; приведенная на граф ике кривая п редставл яет собой  
теоретическую  зависим ость, рассчитанную  для  указанны х вы ш е п арам етров  (приним а
лось, что 4 • 10—7 d P ) . С равнение теоретических данны х и эксперим ента показы вает  
достаточ н о хорош о совпаден и е результатов . О тметим, что при д р у ги х  значениях R  и h 
характер  зависим ости  сохр ан яется  и та к ж е н абл ю дается  х ор ош ее сов паден и е расчет
ных и экспериментальны х результатов .

П олученная зависим ость приводит к вы воду, что д л я  получения м аксимальной  
чувствительности н е  обязательн о работать с минимальным разм ером  источника, так  
как это  не приводит к повы ш ению чувствительности, а вы зы вает лиш ь значительны е 
световы е потери. Д л я  к а ж д о го  конкретного случая н ео б х о д и м о  вы бирать оптимальный  
разм ер  источника, обеспечиваю щ ий расчетную  чувствительность при м аксим альной  
светосиле.
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