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К ТЕОРИИ РЕШЕТКИ. I

Мы опять рассмотрим уравнение 
■ 1 д2и д2и д2и__q ,..

которое справедливо в полупространстве, справа от плоскости ZY 
{х положительно). Мы имеем здесь в виду плоскую задачу, т. е. не
зависимость от координаты Z.

Как интегралы получим аналогично (9) нашей работы (4):

если нам дано И (у, = ~ на плоскости YZ, и из (14) нашей ра- 
"жх=о

боты(2) имеем:
Ct У т|-х2

J Ч = (3)

если даны и [о, у, t) = N(y, t), также на плоскости YZ.
В дальнейшем мы предполагаем начальные условия G(x,y) = 

= F(x, у) = 0.
Мы будем иметь дело с электромагнитными явлениями (все выра

жено в абсолютной электромагнитной мере) и полагаем, что плоскость 
YZ состоит из абсолютно отражающего и бесконечно тонкого экрана 
[см. также конец моей работы (3)].

Мне давно уже было известно, что касательная (к экрану, т. е. 
к плоскости YZ) составляющая всей магнитной силы равна в отверстии, 
т. е. там, где нет экрана, соответственной компоненте падающей волны, 
совершенно независимо от связи со временем.

Это положение было напечатано по-русски в 1924 г. (4) и по-немецки 
в 1925 г. (в).

Как падающую волну примем плоскую волну, перпендикулярную 
к экрану с электрической силой, параллельной оси Z.
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Мы предполагаем, наконец, что экран имеет бесконечно много бес
конечно длинных щелей шириной в 2Ь и сам состоит из полос шири
ной в 2 (а— h)

Таким образом мы имеем решетку бесконечно длинную и бесконечно 
широкую с постоянной 2а.

Вследствие вышесказанного положения нам известно ^ внутри ще
ли, и так как мы приняли чисто периодическое состояние по времени, 
то аналогично наіпей работе (3) вместо (1), (2) и (3) получим следую
щие выражения, причем мы откинули фактор е’“(:

„(X, (5)

и
оо Т1—х®

и (ж, у) —--- 1 ' I e-^d^ I ___ . (6)
' ’ J ’ те dx J 1 1 yxz_ х2__s2 v ’

х
При этом обозначает

х = —= = (Л—длина голны в пустоте), (/)

см. также нашу работу (в), где между прочим дано точное решение для 
проволочной решетки.

Для падающей волны мы примем
и0(х, y) = e-ixx. (8)

Вследствие вышеуказанного положения из (8) имеем внутри щели 
шириной 2Ь:

Нй(у)——h, (9)
а на полосе 7Vo(y) = 0.

Все здесь будет периодично относительно оси Y, с периодом, равным 
2а, т. е. постоянной решетки. Начало координат мы положим в сере
дине щели.

Мы здесь имеем смешанную проблему, так как на полосе 
N0(y) = 0, а внутри щели нам N0(y) неизвестно. С другой стороны, 
Яо(?/) определено из (9) внутри щели, но неизвестно на полосе.

Мы переведем в (5) Но под знак первого интеграла и получим вме
сто (5):

ОО

и (х, у) = \ HQ(y — s) Qo (хУх2 4- №) ds +
О

+ ^Но (y + s) Qo (г.ух2 + s2) ds, (10)
о

гДе Qo^) обозначает функцию Ганкеля второго рода от аргумента х, 
помноженную на у .

Вследствие упомянутой периодичности из (10) следует
СО ОО

и (ж, у} = ~ 2 Вп cos $ cos ^^0 +s2)ds- (W
71=0 0
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Отсюда получим на основании (29) и (30) моей работы (7):

\ COS -
о
7"^V2

• Qo(z j/z2 + s2)(/s =

гл
а

Г (12)

2
= ?ne “

гл
а

Это мы должны вставить в (11). Далее следует из (12) известное значение:
о 2Рп — ~ J 008

0
и наконец

/7о(у)= 22 в»cos ~

п~0

(13)

(14

-^о(У)-

Вследствие (9) получим:
50 =

2 Вп$п cos ~~ 

пи
(15)

В,

~ + С0 а 1 °
2 гл . unb 
---- sin------  izn а

(16)
п

1

причем
а

1
О

Ь

, _ 2 
n a

(17)
\ 77»(У) 
д

7C/Z ?/ 7 
cos —-dy а

Таким образом следует из (15)

*’ow- T^^-ojPo—— 
n=1

Теперь мы воспользуемся 
полосе. Тогда имеем из (18):

8111

тем

где обозначено

пЬ TZTHJ
---  • COS--- -

п=1 
обстоятельством,

2iz -«ri 3,. . „ nnУЧ81П2----  
t:j n‘ a

П=1

■Vcos^ 
а

т=1
ОО

Т X сп^пап,т J,

П=1

ъ
(* ппу ътл 1

т — \ COS —- • COS ---- -  dy.
J a a J
-b

'n?n-COS^. (18>

что No(y) — O Ш!

n^n ' Т-пЪ .- - sin------ Цn a 1
n 1

!3„ . птЬ • 
sin-------m a

(19)

(20)
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При этом в левой части (19) значение для N0(y) 
•совместно с (9) могут быть определены Сп.

Мы возьмем частный случай, а именно:
взято из (18). Из (19)

т. е. ширина щели равна ширине полосы.
Мы здесь не можем повторять вычислений 

положили ’ скажем только,

(21)

что мы

Догда окончательно получим для данного приближения:

В^п+2 • р2га+2 =

Так как мы знаем значение

_ЫГ_ D
(2n + 1)» 27

(-1)”^ п
2 (2га +

то потому т (14) получим при ySftoS.™'™ ” °СН0ВаШ"

(22)

(23)

(9),

-—іж — D Wo (2n + 1 )зр2я+1 2 2 (2п + 2)^ } (24)

из которого определится постоянная D.
Для у —а и у — Ъ (т. е. на краю щели) мы получаем из (15) значе

ния нуль, как это и должно быть. J ( } значе
Для г/ = 0 имеем:

Если мы перейдем
образом все ~ = —й, 

(9) = 1 при X —» 0.

(25) 
к предельному случаю, когда X—»0 и таким 
тогда из (24) получим = ~ и, следовательно,

Принимая силу 
шедшего света) за

света нулевого спектра (т. е. непосредственно 
единицу, получим для интенсивностей: про-

An+14(24W 1
72re+214<^WJ Г

рассчитанных по квадрату электрической силы.
Так, например:

/0=1; 4 = 0.5910; 4 = 0.0924; 4 = 0.0008;
В заключение упомянем еще о работах Г. Яффе (8,

(26)

4 = 0.0058.
9) и Э. Фишера (10).

Bzn+l • p2n+l =
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