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К ТЕОРИИ ДИФФРАКЦИИ ЩЕЛИ И ПОЛОСЫ. II 
рассмотрим теперь полосу, причем примем во внимание случай I.

Для нас необходимо определить величину Ао (у) лишь вне полосы 
для у а. Эта величина всюду непрерывна и исчезает на полосе, 
т. е. при | у | < а. На основании (6) и вследствие (4) (х) предыдущей 
работы Р) получим

ОО

С(у)=4 + (0<у<а). (1)
а а

Далее следует из (2) (г) при ж = 0, принимая во внимание, что на 
основании нашего положения Н0(у) = —К- для у^а,

+а . т

No (у) = Iх ("+ ds-^\ Qo [х (s+у)] ds ~
—а а

У сю
^0[z(S-y)]^; у^а. (2)

а У
Объединяя последние три интеграла, мы на оснований (13) предыдущей 

работы имеем 
у+а +«

N0(y) =1 + ^ Q0^s)ds + - \ H0(s)Q0[*(s + y')]ds; у^а. (3) 
ТС *7 *7

у-а -а
Введя в (5) (г) выражение (1) и принимая во внимание дифферен

циальное уравнение для Q0(x), получим
ОО ’ °о

и М - -Е С ds--{ ^-yYLd \у\<а. (4)
ао\У) — п } s + y л J S — у ’ 1 1

а
Это значение для Н0(у) мы вставляем в (3), причем No (у) должно 

ПрИ перейти в соответствующее значение для падающей волны.
Поэтому следует, причем перемена порядка интегрирования вполне 

обоснована, 
у+а оо

^0(у) = 1 + ^ j Q0^)ds + J N0{t)K3(y, t)df, y^a, (5) 
у-a a

где
Ks{y, q^^]-{Q0[4y + s)] + Q0[4y-^]}ds-, y^a, (6) 
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что и представляет собой искомое интегральное уравнение для опре
деления Nu (у).

Наконец, мы возвращаемся к нашей щели и при этом рассмотрим 
случай II.

Здесь мы под и (х, у), как и в предыдущей работе при рассмотрении 
случая II, понимаем магнитную силу, параллельную оси Z и всюду 
непрерывную.

Введем величину
Ро (у) = 1 — cN0 (у)

1и видим, вследствие [значения No (у), которое внутри щели равно —,
(7)

что

Р'^у) всюду непрерывно вдоль плоскости YZ и для у-^со прибли
жается к 1, так как при этом N0(y) стремится к нулю. При у = а, 
очевидно, Ро(а) = О.

Поэтому, аналогично рассуждениям после (12)—(17) предыдущей 
работы и на основании нашего положения, получим

+ Q0(*s)ds+^P0^K3^ у^а [(8)

у-а а

с тем же значением для К3(у, t), как и в (6).
Поэтому мы видим, что как для полосы в Случае I, так и для щели 

в случае II мы получаем одно и то же интегральное уравнение (5) 
или (8).

Также и это интегральное уравнение мы можем преобразовать, для 
чего мы полагаем у —а и получим тогда из (5) или (8)

0 = 1 + ^ Qo^^ds-^ Ро(О^з(а> t)dt. (9)
0 а

Вычтя это из (8), имеем 
у

Ро (у) = $ {Qo [к (s + а)1 - *2о Iх (* - ds + 
а со

+ J Ро (t) кі (у, t) df, У^а, (10)
а

причем
К^у, t) = K3(y, t}-K3(a, t). (И)

Преобразовывая далее, положим
У

Р0(у)= 5 У^а 
а

и получим тогда

R (у) = {Qo (Чу+«)] - Qo h {у - «)]} +
со

+ R^)K3(y, т])^; у>а,
а

(12)

(13)

где
со -(-а

KzQh^i^dt $ {(?iУ>а- <14)
7] —а
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Можно написать два неопределенных интеграла:

С 0111+21 q де + dz = + z)<?0(? + z) - &(» + z) Qi (? + z)} (15)
J a-j-2 v a — r
И

C 21І1+2ІЛ (R_z)£fz = ^"P{^1(a + z)^0(P-z) + № + z)^i(₽-z)}. (16) 
J a Z '-v''1 p т a

При этом аргументы в Qo (ж) и (ж) предполагаются действительными 
и равными или больше нуля.

Справедливость (15) и (16) может быть доказана непосредственно 
дифференцированием.

Как и в предыдущей работе, мы видим, что и здесь все ядра не 
симметричны относительно своих аргументов.

С другой стороны, из (15) и (16) следует, что в открытых интервалах 
(_ а, а) или (л, оо) все ядра непрерывны и конечны также и в том 
случае, когда их аргументы равны.

Когда последнее обстоятельство имеет место и притом ооа аргумента 
равны а, то ядра становятся бесконечно большими. Однако при этом 
мы должны помнить, что 7Vo(a) = O и притом так, чтооы соответственные 
интегралы оставались конечными. При этом, как выше сказано, ядра 

lg (a — у) становятся бесконечными, как, например, - при у—^а.
Что касается (23) и (21) предыдущей работы или (13) и (14), то там 

лишь указаны открытые интервалы \у I < а или у а.
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