
РЖАУКА (БЕЛ1ЦА), рака у Чавусшм раёне, левы прыток р. Будлянка. Успрымаецца, як колеравая 
характарыстыка, але патамошм мае першапачатковае значэнне ‘вада, азёрнае месца’, або ‘выток з забало- 
чанага возера’. Варыянтная назва Белща -  указанне на балотны выток.

СОЖ, рака у Смаленскай, Бранскай абласцях Расп, Магшёускай 1 Гомельскай абласцях крашы, левы 
прыток р. Дняпро. Падобныя назвы ёсць у басейне р. Волга, у Венгрыи. Тлумачэнне праз фша-вугорскае 
8^2I -  ‘воук’ л1чым на1уным. Збл1жэнне з балцшм 1 старажытнаруск1м 8^0Е -  ‘дождж’ шчога не дае 
для тлумачэння. У кшзе “Памяць. Касцюков1цк1 раён” даецца верс1я паходжання ад 1ранскага ‘вада’, 
СУДЖАЦ1 -  ‘чысты’. Не маюць дачынення да назвы 1 тлумачэнш У. Пьянова, Б. Пуцшава ад СОЖЬ, 
САЖАРЫ, ПАЖАРЫ -  ад спальвання лясоу (радз1м1чы актыуна звадзш лясы пад раллю), ад назвы Са- 
жара, ад СТАЖАРЫ -  Млечны шлях. На самой справе, усё магчыма прасцей: раён знаходз1цца у арэале 
старажытнай фша-вугорскай экспансп 1 патамошм Сож паходз1ць ад апелятыва ШОШ -  ‘ручай, рака’, на 
мансшскай мове СОС -  ‘рака’, на мове ком1 СОС -  ‘рукау ракГ.

СУРАУ, рака у Кл1мав1цк1м 1 Касцюков1цюм раёнах, правы прыток р. Беседзь. СУРАУ, СУРОВ -  
старажытнарусшя тэрм1ны у значэнш ‘сырое месца’ (спалучэнне фша-вугорскага 8 ^ 0  -  ‘балота’ 1 ста- 
раславянскага РЪВ, РОУ). Корань у патамошма СУР-/ШУР-. Значэнш кораня можна лёгка устанавщь 
пры сапастауленш з удмурцюм тэрмшам ШУР -  ‘рака, ручай, лагчына’, ком1 ШОР -  ‘ручай, талая вада’,
з саамсшм 8^ККЕ -  ‘рукау ракГ, мансшсшм САР- -  ‘пратока’.

Вывучэнне г1драшмп Вщебскай 1 Магшёускай абласцей пацвярджае першапачатковую гшотэзу, што 
у рэпёне “Беларусь 1 Падняпроуе” (назва з т. IX “Рас1я”) да паловы назвау фша-вугорскага 1 балцка-ву- 
горскага паходжання, яшчэ адна частка (да 1/3) -  балцшя, каля 10% патамошмау славянсшя (1 умоуна 
славянская), акрамя таго, сустракаюцца настратычныя пдрошмы, сшфсшя, гоцюя, кельцшя. Праведзе- 
ная даследаванне паказвае, што аднясенне тых щ шшых патамошмау па моунай клаифшацл у “Вялтм  
пстарычным атласе” не заусёды дакладнае.
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А. В. Шилов, П. А. Холов, А. А. Мухаммедмурадов, Д. А. Роговцов, Н. И. Стаськов
(Учреждение образования «Могилевский государственный университет имени А. А. Кулешова»,

кафедра общей физики)

Спектрофотометрическим методом, основанным на измерениях спектров пропускательной способности и отно
шения отражательных способностей, определены дисперсионные функции показателей преломления и поглощения ото
жженных золь-гель пленок титаната бария на кварцевых подложках.

Титанат бария (ВаТЮ3) является сегнетоэлектрическим материалом, который в кристаллическом и 
аморфном состоянии имеет перовскитную структуру со спонтанной электрической поляризацией. Такие 
пленки благодаря уникальным физическим свойствам могут быть использованы в сочетании с оксидом 
кремния для синтеза одномерных фотонных кристаллов и интерференционных фильтров, микрорезонато
ров и микролазеров с высокой добротностью на модах шепчущей галереи [1]. Оптические характеристи
ки кристаллического ВаТЮ3 достаточно исследованы [2]. Известно также [3], что такие характеристики 
аморфно-кристаллических пленок 8гТЮ3, полученных, например, по золь-гель технологии, зависят от 
состава геля, толщины пленок, материала подложки и температуры термообработки. В данном сообще
нии обсуждаются результаты интерполяции известными дисперсионными функциями экспериментально 
полученных зависимостей п(Х) и к(Х) пленки ВаТЮ3 на кварцевой подложке.

Для формирования пленок титаната бария использовались золи на основе Т^0С3Н7)4 и Ва(СН3С 00)2. 
Методом центрифугирования с последующей сушкой и термообработкой при 450°С сформированы плен
ки на кварцевых подложках (й =3.5 мм). Морфологический анализ на растровом электронном микроскопе 
НкасЫ 8-4800 показал, что пленки являются рентгеноаморфными. С увеличением температуры отжига 
уменьшается толщина пленки, при этом ее мелкозернистая структура превращается в крупнозернистую 
структуру.

Спектры эллипсометрических углов ц/(Х) и Д(Я) пленок в диапазоне от 205 нм до 800 нм измеряли 
на спектральном эллипсометре ^VI8Е^ 2 (Н0К1ВА) при углах падения 52о, 55о (рис. 1, кривая 1) и 58о.

1 Работа выполнена в рамках задания 1.3.03 ГПНИ “Фотоника, опто- и микроэлектроника”.
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По спектру у/(Л) рассчитывалось отношение отражательных способностей пленок Кр(Л)/К.8(Л)=[1;§ ̂ (Л)]2. 
Спектры пропускательных способностей Т(Л) (рис. 1, кривая 3) этих же образцов измеряли на спектрофо
тометре Сагу-500 при угле падения 0о. Мы допустили, что в указанной спектральной области кварцевые 
подложки по оптическим характеристикам идентичны плавленому кварцу.

На рисунке 2 приведены спектры п(Л), к(Л) (кривые 1 и 2), полученные в результате решения об
ратной задачи спектрофотометрии, пленки ВаТЮ3, отожженной при 450оС. По этим кривым рассчита
ны теоретические спектры Кр(Х)/К(Х) (кривая 2) и Т(Л) (кривая 4), приведенные на рисунке 1. Умень
шение пропускательной способности пленки, отожженной при более высокой температуре (до 700оС), 
объясняется увеличением ее показателей преломления в видимой (400 нм < Л < 800 нм) области спектра. 
С этим связано увеличение Кр(Л), К/Л) и Кр(Л)/К̂ (Л). Монотонное убывание кривых 3 и 4 на рисунке 1 при 
400 нм < Л < 800 нм вызвано нормальной дисперсией показателя преломления (рис. 2, кривые 1, 3,
4) прозрачной (к(Л) ~ 0) пленки, которая удачно интерполируется формулой Селлмейера (кривая 3) 
гЛ)=1.742+1.697-Л2/(Л2 -  193.2322). В области от 205 нм до 298 нм, где расположена полоса собственного 
поглощения ВаТЮ3, зависимости п(Л) и к(Л) интерполировали дисперсионными формулами для аморф
ных материалов (кривые 4, 5).

Е  = 1240Л-1 -  энергия фотона в электрон-вольтах (длина волны Л берется в нанометрах). В области «хвоста» 
Урбаха от 297 нм до 325 нм наблюдается аномальное увеличение п(Л). Постоянное значение функции 
к(Л) в области прозрачности, возможно, указывает на потери энергии при рассеянии света на зернистой 
структуре золь-гель пленок ВаТЮ3. После расчета спектра коэффициента поглощения а(Л)=4пк(ЛУЛ 
появляется возможность на основании экстраполяции Тауца (а(Л)Е)т = В(Е-Ед) определить Е' -  ширину 
запрещенной зоны ВаТЮ3. Пересечение линейного участка зависимостей (а(Л)Е)т с осью Е  дает оценку 
Ед = 4.17 эВ для т = 1.5. Так как а(Х) = а(Х,д)ехр[(Е-Ед)/Ец], то энергию Урбаха Еи = 0.346 эВ определили по 
точке пересечения линейного участка кривой 1п[а(Л)] с осью Е. Величина т указывает, что поглощение 
света вызвано не прямозонными переходами электронов. Наличие длинноволнового «хвоста» Урбаха 
на спектре к(Л) может быть связано не только с электронными уровнями в запрещенной зоне, но и с 
неоднородностями структуры пленок, которые приводят к рассеянию света. Приведенные данные 
показывают, что спектры п(Л), к(Л) золь-гель пленок ВаТЮ3 в области полосы поглощения интерполируются 
дисперсионными формулами для аморфных материалов (205 нм < Л < 297 нм), Урбаха (297 нм < Л < 325 нм) 
и Селлмейера (400 нм < Л < 800 нм).
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Рисунок 1. Измеренные (1, 3) и рассчитанные (2, 4) 
спектры Кр(Л)/К1(Л) (1, 2) и Т(Л) (3, 4) пленки
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Рисунок 2. Спектры п(Х) (1, 3, 4), к(Х) (2, 5) пленки
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