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Ганго С.Е., Соловьёв В.Г.

ИЗМЕРЕНИЕ ТЕРМО-Э.Д.С. МИКРОСКОПИЧЕСКИХ
МОНОКРИСТАЛЛОВ ЦЕОЛИТОВ ИМПУЛЬСНЫМ МЕТОДОМ

В работе [1] описана методика импульсного измерения на образцах размерами 30–100
мкм термо-э.д.с. относительно золота при комнатной температуре.  При этом микрообразец
зажимался между верхним «холодным» электродом (золотой иглой) и нижним электродом (зо-
лотой фольгой), температура которого скачком повышалась на 10 К. Как показывает теория [2] и
опыт, это приводит к линейному росту термо-э.д.с. в первые секунды нагрева и последующему
ее экспоненциальному спаду после выключения нагревателя (рис. 1).

Рис. 1. Зависимость термо-э.д.с. от времени   [1,2]:
1 – полученная экспериментально, 2 – рассчитанная теоретически.

Описанная в работе [1] методика успешно применялась нами для определения величины и
знака удельной термо-э.д.с. микрообразцов новых нанокомпозиционных материалов o-InSb, o-
Te, o-Pb, o-Bi [3], полученных в результате заполнения полостей регулярной пористой диэлектри-
ческой матрицы синтетического благородного опала [4] ультрадисперсным антимонидом ин-
дия, теллуром, свинцом или висмутом по методу В.Н. Богомолова [5,6].

Как показывают проведенные в настоящей работе эксперименты, этот метод может ис-
пользоваться и для исследования образцов нанокомпозиционных материалов на основе микро-
скопических монокристаллов цеолитов и цеолитоподобных алюмофосфатов типа AFI [7], имею-
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щих существенно меньшие размеры, чем образцы на основе опалов. При этом для установки
столь малых образцов в измерительную ячейку оказалось целесообразным заменить золотую
иглу более жесткой вольфрамовой, которая ранее использовалась для измерения электропро-
водности микрокристаллов цеолитов на аналогичной установке [8]. Возможность использова-
ния вольфрамовой иглы и для измерения термо-э.д.с. микрообразцов связана, на наш взгляд, с
тем, что величины абсолютной термо-э.д.с. золота и вольфрама близки друг к другу:
 1,94 V/КAuS    и  1, 07 V/КWS      при Т=300 К [9]. Недостатком вольфрамовой иглы по срав-
нению с золотой является окисление вольфрама, что может приводить к невоспроизводимости
результатов измерений [10]. Однако эта проблема решается, если перед проведением экспери-
ментов «освежать» вольфрамовую иглу в растворе КОН с последующим промыванием дистил-
лированной водой и высушиванием, как это рекомендуется делать в отношении вольфрамовых
зондов сканирующих зондовых микроскопов (СЗМ) [11]. В этом случае результаты измерений
воспроизводятся в пределах ошибок эксперимента, а градуировочные кривые, полученные на
системах «золото–микрообразец–золото» и «вольфрам–микрообразец–золото», оказываются
близкими друг к другу (рис. 2).

Рис. 2. Градуировочные графики для определения термо-э.д.с. микрообразцов,
установленных между золотой (Au) или вольфрамовой (W) иглой и золотой фольгой,

полученные при комнатной температуре.
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Павлов Е.В.

ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ ИДЕИ ТЕОРИИ СТРУН И М-ТЕОРИИ

Один из создателей и разработчиков струнной теории Эдвард Виттен сказал, что теория
струн - это теория XXI века, и она случайно оказалась в ХХ веке.

Необходимость разработки и изучения этой проблемы объясняется тем, что теория струн
дает определенный  способ объяснения свойств всех взаимодействий и всех видов материи. Это
значит, что теория струн может претендовать на роль единой теории поля.

Поэтому представляется необходимым познакомить с основными базовыми положения-
ми струнной теории, в первую очередь, студентов физико-математических факультетов, а также
студентов других факультетов, слушающих курс "Концепции современного естествознания",
уделяя внимание физическим сторонам теории струн.

Частицы, которые известны как фундаментальные (кварки, лептоны), а также частицы,
переносящие взаимодействия (фотон, гравитон, глюоны, промежуточные векторные бозоны),
согласно стандартной модели рассматриваются как нуль-мерные объекты, т.е. материальные
точки. Каждая из этих частиц, известных как  "элементарные", в теории струн представляет
собой своеобразную колеблющуюся нить, названную струной, которая принимается как одно-
мерное образование.

В 1968 г. молодой физик - теоретик Габриэле Венециано обдумывал способы объяснения
многочисленных экспериментально наблюдаемых характеристик сильного ядерного взаимо-
действия. Этой проблемой он занимался в течение нескольких лет. В то время Венециано рабо-
тал в Женеве в ЦЕРНЕ. Однажды не без удивления он понял, что экзотическая математическая
формула, придуманная Леонардом Эйлером в 1730 г. в чисто математических целях - так на-
зываемая бета-функция Эйлера, - похоже, способна описать все многочисленные свойства час-
тиц, участвующих в сильном ядерном взаимодействии. Это свойство бета-функции позволяло
дать математическое описание многим огромным массивам данных, накопленным при изуче-
нии особенностей сильного взаимодействия.


