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На основании теории подобия и размерного анализа построено соотношение для спектрального аэрозольного коэффици-

ента ослабления морской дымки в атмосферном «окне прозрачности» 0,48  10–4 <  < 0,76  10–4 см. Приведено обоснование 
полученного соотношения, использующее теорию Ми. Полученные результаты позволяют сопоставить натурные наблюде-
ния зависимости спектрального коэффициента ослабления от влажности с известными лабораторными наблюдениями из-
менения радиуса аэрозольной частицы Айткена в атмосфере влажного воздуха. Показано, что изменение оптических 
свойств атмосферной дымки в зависимости от влажности могут быть эффективно описаны в рамках модификации закона 
Рауля для концентрированных и умеренно пересыщенных растворов. 

 
 

Классическим примером аэрозольного образования 
неорганических растворимых частиц является прибреж-
ная дымка, состоящая из множества капелек, сконденси-
ровавшихся на частицах морского происхождения. Аэро-
золь, входящий в состав дымки, образуется при разру-
шении мелких пузырьков пены прибрежных волн [1, 2] и 
имеет состав, близкий к химическому составу морской 
соли, т.е. NaCl – 78%; MgCl2 – 11%; CaSO4, Na2SO4, 
K2SO4 – 11%. В соответствии с [1] солевые аэрозольные 
частицы, остающиеся при испарении капель морской 
дымки, имеют наибольший радиус 40  10–6 см, с макси-
мумом распределения в интервале 10  10–6—30  10–6 см. 
Характерные размеры частиц прибрежной дымки целе-
сообразно обозначить на общей шкале радиусов атмо-
сферного аэрозоля Юнге. Согласно [2] весь спектр ра-
диусов частиц атмосферного аэрозоля разделяется на три 
части (таблица): 

а) ядра Айткена, расположенные в диапазоне 
0,5  10–6 см — 20  10–6 см, 

б) крупные ядра – в диапазоне 20  10–6 см — 1  10–4 см, 
в) гигантские ядра – в диапазоне свыше 1  10–4 см. 
Таким образом, частицы прибрежной дымки следует 

рассматривать как смесь крупных ядер конденсации и 
верхней части спектра растворимых ядер Айткена. 

Экспериментальное и теоретическое исследование 
влияния влажности на прибрежную дымку было впервые 
систематически выполнено Райтом [2, 3]. Предположив, 
что концентрация растворимых ядер во влажном воздухе 
постоянна, а спектр частиц монодисперсный, он объяснил 
уменьшение видимости при увеличении влажности изме-
нением размера аэрозольной частицы. При этом радиус 
средней частицы вычисляется из условия термодинамиче-

ского равновесия капли раствора морской соли и водяного 
пара. В приближении Райта [2, 3] оптические свойства 
прибрежных дымок связываются с крупными раствори-
мыми ядрами. Так, согласно [2, 3] концентрация крупных 
частиц составляла 63 1/см3, тогда как их масса и средний 
радиус составляли соответственно 1,1   10–13 г и 2,3  10–5 см.  

В настоящей работе, основанной на термодинами-
ческих идеях Райта [3] и Хенела [4], частица морской 
дымки рассматривается как капля водного раствора мор-
ской соли только при относительной влажности выше 
некоторого порогового значения. При более низких зна-
чениях относительной влажности частица морской дым-
ки рассматривается либо как капля раствора, включаю-
щего твердое растворимое ядро, либо как капля пересы-
щенного раствора. Для описания спектрального аэро-
зольного коэффициента ослабления морской дымки в 
видимом атмосферном «окне прозрачности» 0,48  10–

4 <  < 0,76  10–4 см использован спектральный закон 
Бера. Полученные результаты позволяют сопоставить 
натурные наблюдения зависимости спектрального коэф-
фициента ослабления от влажности [5] с известными 
лабораторными наблюдениями изменения радиуса аэро-
зольной частицы в атмосфере влажного воздуха [6]. Ис-
пользование более полной термодинамической модели 
трансформации капли показало, что зависимость коэф-
фициента аэрозольного ослабления от влажности вклю-
чает в себя область как однозначной, так и неоднознач-
ной зависимости от влажности, имеющей форму петли 
гистерезиса. Предложена термодинамическая интерпре-
тация полученных результатов, использующая модифи-
кацию закона Рауля для концентрированных и умеренно 
пересыщенных растворов. 

 
Ядра конденсации Характеристика 

 ядра Айткена крупные гигантские 
Радиус, см 0,5  10–6 

20  10–6 
20  10–6 
1  10–4 

1  10–4 

2  10–4 
2  10–4 

3  10–4 
3  10–4 

5  10–4 
5  10–4 

10  10–4 
Средние концентра-
ции частиц в 1 см3 

 
42500 

 
132 

 
2,0800 

 
0,0880 

 
0,0244 

 
0,0051 

Масса, мг/м3 17 26 23 4,2 5,1 9,1 
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Выражение коэффициента ослабления  
в прибрежной атмосферной дымке  

в форме спектрального закона Бера 
 

Монохроматический поток J, проходящий оптически 
плотный слой атмосферного воздуха толщиной ds, ослабе-
вает за счет поглощения и рассеяния. В соответствии с 
законом Бугера это ослабление пропорционально J и 
толщине слоя ds. В «окне прозрачности» видимой части 
спектра молекулярные поглощение и рассеяние света газо-
выми молекулами минимальны и в основном определяют-
ся только наличием атмосферного аэрозоля. 

Для химических и коллоидных разбавленных рас-
творов коэффициент ослабления часто оказывается про-
порциональным его мольной концентрации. Эта феноме-
нологическая зависимость известна как закон Бера [7]. 
Экспериментальные данные о зависимости коэффициен-
та ослабления  от объемной концентрации c для вод-
ного раствора Cu2SO4 представлены на рис. 1.  
 

 
 

Рис. 1. Экспериментальное подтверждение закона Бера для вод-
ного раствора Сu2SO4. По горизонтальной оси отложена концен-
трация раствора, по вертикальной оси – коэффициент ослабле-
 ния при фиксированной длине волны  = 0,6  10–4 см 

 

Будем рассматривать прибрежную дымку как раствор 
аэрозоля в воздухе. Пусть a – плотность аэрозольного обла-
ка;  – плотность воздуха; qa = a/ – аэрозольное отношение 
смеси. Используя соображения размерности, модифицируем 
закон Бера за счет введения зависимости от длины волны  в 
видимом «окне прозрачности» 0,48  10–4 <  < 0,76  10–4 см. 
Тогда, без ограничения общности, можно считать, что спек-
тральные выражения законов Бугера и Бера примут вид 
 

dJ

ds
  = –  J;    = 

*
a3 wca 

 
 , (1) 

 

где  – коэффициент аэрозольного монохроматического 
ослабления; 3a *

wc  – постоянный числовой параметр. 

Для того чтобы теоретически и экспериментально 
обосновать априорное введение спектрального закона Бера 
(1), преобразуем его правую часть, используя статистиче-
ские характеристики аэрозольного облака. 

Пусть wc – собственная плотность аэрозольных час-
тиц, близкая по величине к плотности воды. Тогда для 
монодисперсного спектра аэрозольного облака отношение 
смеси системы частиц в воздухе и коэффициент аэрозоль-
ного ослабления примут вид 
 

qa = a 4
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где r  – средний радиус аэрозольной частицы; N – общее 
число частиц аэрозольного облака в единице объема; 
 = 3,14… . 

Для обоснования (2) с позиций физической оптики 
предположим, что ослабление света связано исключитель-
но с эффектами рассеяния. Пусть r – радиус аэрозольной 
частицы; N(r)dr – число частиц, расположенных в диапазо-
не от r до r + dr. Рассмотрим монодисперсный спектр 
N(r) = N(r – r ), где (r – r ) – дельта-функция Дирака. 
Тогда в соответствии с теорией Ми [7] в приближении 
монодисперсного спектра получим 


 = 
0

2  r


 K() N(r) dr =  r
2
 K 

4( 1)m r  
 

 
 N. (3) 

 

Здесь K() – фактор эффективности рассеяния, функция с 
известными значениями;  = 4 (m – 1) r/ – дифракцион-
ный параметр; m – показатель преломления аэрозольной 
частицы. 

Для атмосферной дымки, состоящей из растворимых 
ядер Айткена, средний радиус частицы r  изменяется в зна-
чительно более узком интервале, чем весь спектр тонкодис-
персного аэрозоля. В диапазоне изменения среднего радиуса 
4  10–6 < r  < 40  10–6

 см, излучении «окна прозрачности» в 
видимой части спектра 0,48  10–4 <  < 0,76  10–4 см и пока-
зателе преломления воды m = 1,33 соответствующий пара-
метр  изменяется в диапазоне 0,22 <  < 3,45. Существен-
но, что К(0) = 0, а первый максимум K() достигается при 
  4 (см. [7]). Поэтому в качестве грубой аппроксимации 
для K() можно использовать линейное приближение. Из-
вестно, что показатель преломления растворов зависит от 
плотности вещества в соответствии с соотношением Глад-
стона–Дейла [7]. Таким образом: 
 

K() =  = 
4( 1)m r 


 ;  (m – 1) = a *

wc  wc


 , (4) 

 

где a *
wc  – безразмерный коэффициент рефракции. С уче-

том изложенного из соотношений (3), (4) следует предло-
женная ранее вторая формула (2). 

Перейдем к изложению экспериментального обосно-
вания соотношений (1), (2). Рассматривая атмосферную 
дымку как раствор аэрозоля в воздухе, предположим по-
стоянство параметров N и wc/. Тогда из соотношения (2) 
следует, что величина  изменяется в зависимости от 
среднего радиуса аэрозольной частицы r . В соответствии 
с [2, 3] при изменении влажности средний радиус r  изме-
няется так, что величина давления насыщенного пара на 
поверхности капли совпадает с давлением водяного пара в 
воздухе. В противном случае процессы испарения и кон-
денсации обязательно изменяют радиус капли. Таким об-
разом, вместо исследования зависимости (2) от среднего 
радиуса можно рассмотреть зависимость аэрозольного 
ослабления от влажности. 
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Натурные данные [5] о зависимости коэффициента 
ослабления от влажности в прибрежной морской дымке 
приведены на рис. 2. 
 

 
 

Рис. 2. Зависимость коэффициента ослабления  от влаж-
ности f в прибрежной морской дымке, по данным 
 [5] ( = 0,48  10–4 см) 

 
С учетом изложенного для экспериментального обос-

нования формулы (2) достаточно проиллюстрировать со-
гласие (2) с натурными наблюдениями: 

а) в условиях переменной длины волны  и постоян-
ной влажности f, 

б) в условиях постоянной длины волны  и перемен-
ной влажности f. 
 

 
 

Рис. 3. Экспериментальные данные о зависимости коэффициента 

ослабления  от длины волны  при различных значениях отно-
сительной влажности согласно [1] (изображены значками). Ги-
перболические аппроксимации коэффициента аэрозольного ос-
лабления от длины волны  при фиксированных значениях влаж-
ности f изображены сплошными линиями. Кривая 1 соответ-
 ствует 93%; кривая 2 – 84%; кривая 3 – 76% и кривая 4 – 60% 

 
Экспериментальные данные [1], подтверждающие ги-

перболическую зависимость коэффициента аэрозольного 

ослабления (2) от длины волны  при фиксированной 
влажности f, приведены на рис. 3. 

Перейдем к изложению вопроса о возможности экс-
периментального обоснования (2) при фиксированном  и 
переменном f. Предположим постоянство параметров N и 
wc/, тогда из соотношения (2) следует, что 
 

 *
  = 

3
3

*3

( ) ( )

( ) ( )s s

f r f
r

f r f





 


, (5) 

 
где fs – некоторое фиксированное значение относительной 
влажности; (fs), r (fs) – коэффициент аэрозольного ос-
лабления и эффективный радиус аэрозольной частицы при 
фиксированном значении влажности fs; 

*
 , r* – безраз-

мерные значения коэффициента аэрозольного ослабления 
и радиуса. Существенно, что соотношения левой и правой 
частей (5) могут быть измерены независимо. Ситуация сов-
падения полученных данных экспериментально подтвержда-
ет (5), а следовательно, и исходное соотношение Бера (2). 
 

Экспериментальные данные  
и термодинамическая теория изменения  

радиуса водяной капли, включающей  
твердое растворимое ядро Айткена,  

в зависимости от изменения влажности 
 

Лабораторные исследования изменения капли раствора, 
включающей твердое растворимое ядро, в зависимости от 
изменения влажности были выполнены в [6]. Твердый 
кристалл NaCl с эффективным радиусом a = 2,74  10–6 см 
помещался в атмосферу влажного воздуха. Измерение рав-
новесного радиуса капли проводилось при заданных зна-
чениях влажности воздуха. Результаты экспериментов схе-
матично изображены на рис. 4,a. 
 

 
 а б 

 
Рис. 4. Изменение радиуса капли r, включающей твердое рас-
творимое ядро в зависимости от влажности f: а – схематическое 
изображение процессов адсорбции, растворения и кристаллиза-
ции; б – экспериментальные данные по обводнению 
 кристалла NaCl радиуса a = 2,74  10–6 см [6] 

 
По мере увеличения влажности (участок АВ) на по-

верхности растворимой частицы происходит процесс 
адсорбции, который практически не изменяет исходный 
радиус сухого кристалла. При достижении влажностью 
некоторого порогового значения (точка В) кристалл на-
чинает покрываться водяной пленкой и частично раство-
ряется в ней, образуя насыщенный раствор. Таким обра-
зом, (на участке ВС) радиус капли раствора, включаю-
щей твердое растворимое ядро, монотонно увеличивает-

, 1/км 
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ся, практически без изменения влажности воздуха. В 
точке С кристалл растворяется полностью, образуя кап-
лю, радиус которой примерно вдвое превосходит радиус 
сухого кристалла. Последующее увеличение влажности 
приводит к увеличению равновесного радиуса капли 
раствора (участок СD). Особенно следует отметить экс-
перименты, связанные с последовательным уменьшени-
ем влажности. При уменьшении влажности радиус капли 
раствора начинает уменьшаться в соответствии с участ-
ком DC. Однако при достижении точки С твердый кри-
сталл внутри капли не образуется. При уменьшении 
влажности капля пересыщенного раствора существует до 
точки Е. При достижении этого порогового значения 
капля пересыщенного раствора кристаллизуется к ис-
ходному радиусу сухого кристалла, практически без 
изменения влажности (участок ЕА). Таким образом,  
кривая изменения радиуса капли, включающей твердое 
растворимое ядро, имеет различную форму в зависимо-
сти от увеличения или уменьшения влажности, т.е.  
направленное изменение влажности образует петлю  
гистерезиса. Реальная картина изменения радиуса  
капли, включающей твердый растворимый кристалл 
NaCl радиусом a = 2,74  10–6 см, по данным [6],  
предcтавлена на рис. 4,б. 

Существенно, что профиль ABCDE полностью со-
гласуется с термодинамической теорией. Так, кривая 
CDE может быть рассчитана по модели Келера [2], опи-
сывающей давление насыщенного пара над каплей рас-
твора. Профиль AB с высокой степенью точности опре-
деляется из решения задачи о давлении насыщенного 
пара над каплей раствора, включающего твердое раство-
римое ядро [8, 11]. Профиль BC может быть вычислен из 
условия термодинамической устойчивости капли рас-
твора, покрывающей растворимое ядро [9]. 
 

Сопоставление экспериментальных  
данных об изменении коэффициента  
ослабления и эффективного радиуса  

аэрозольной частицы 
 

Для экспериментального обоснования предложен-
ной формы закона Бера (5) представим натурные наблю-
дения [5], изображенные на рис. 2, в новой системе  
координат. По вертикальной оси отложим величину  
относительной влажности f, а по горизонтальной оси – 

величину ( *
 )

1/3
, полагая в (5), что fs = 75%, 

(fs) = 0,45 км–1. 
Соответственно лабораторные наблюдения [6]  

(см. рис. 4,б) также представим в новой системе коорди-
нат. По вертикальной оси отложим величину относи-
тельной влажности f, а по горизонтальной оси r*,  

полагая в (5), что fs = 75%, r (fs) = 4,2  10–6 см.  Доволь-
но хорошее совпадение экспериментальных точек 
(рис. 5) говорит о корректности соотношения (5), а  
следовательно, и об обоснованности формы  
закона Бера (2). 

Заметим, что однозначная зависимость (f)  
существует только при f > fs = 71%. При f < fs однознач-
ной зависимости (f) не существует, так как гистерезис 
влажности приводит к разбросу экспериментальных  
значений (f) вдоль соответствующих ветвей r (f). 
 

 
 

Рис. 5. Сопоставление зависимостей экспериментальных дан-

ных о безразмерном коэффициенте ослабления ( *
 )

1/3
 и без-

размерном радиусе r* от относительной влажности f 

 

Уравнение состояния концентрированных  
и умеренно пересыщенных растворов  

и их паров 
 

Пусть w, ws – удельный объем чистого растворителя 
и растворителя в растворе. Далее использовано приближе-
ние «объема насыщенного раствора», согласно которому 
объем концентрированных и умеренно пересыщенных 
растворов отождествляется с объемом насыщенного рас-
твора (подробнее см. [12]). Будем считать далее, что рас-
творимое вещество и растворитель подобно газу занимают 
весь предоставленный им объем. Учитывая, что объем 
насыщенного раствора несколько превышает объем чисто-
го растворителя, для концентрированных и умеренно пере-
сыщенных растворов  
 

ws = k w, (6) 
 

где k = 1,11 для растворов NaCl [10, 12]. 
Общее осмотическое уравнение состояния Доннана–

Гугенгейма, обобщенное на раствор электролитов, имеет вид 
 

2
0 1 2

* / ( , ),

( , ) ( ...).
w wR T c c T

c T i i c i c

   
    

 (7) 

 

Здесь * – осмотическое давление; c – мольная концентра-
ция; (c, T)  0 – осмотический коэффициент, неотрицатель-
ная функция, зависящая от природы раствора; in(T) – фикси-
рованные для каждого раствора функции; Rw – газовая посто-
янная водяного пара, связанная с универсальной газовой 
постоянной R соотношением Rw = R/w, где w – молекуляр-
ная масса воды.  
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Для концентрированных ненасыщенных и умеренно 
пересыщенных растворов общее осмотическое уравнение 
состояния (7) можно разложить в ряд Тейлора в окрестно-
сти точки насыщения c = c. Тогда 
 

w

wR T


 (* –  *

 ) = i (c – c), (8) 

 

где  *
  – осмотическое давление насыщенного раствора 

над плоской поверхностью растворимого вещества; 

i(T) = ( , )
c

c T c
c







 – некоторая эмпирическая функция, 

постоянная в условиях изотермии. 
Величина c, соответствующая концентрации насы-

щенного раствора, известна из таблиц растворения. Вели-
чины i и  *

  можно определить по прямым измерениям 

осмотического давления * или известным значениям ос-
мотического коэффициента. Сопоставление эксперимен-
тальных данных [10] с соотношением (8) выполнено в [8, 9, 
12]. Так, согласно [8, 9] для насыщенного раствора NaCl при 
t = 20 C c = 0,1109, i = 3,40, *¥ = 39,058 МПа (рис. 6).  
 

 
 

Рис. 6. Зависимость осмотического давления * от мольной кон-
центрации c раствора NaCl при фиксированной температуре 
t = 20 C, по данным [10], изображена сплошной линией. Штрихо-
вая линия соответствует предложенной аппроксимации (8) 

 
Заметим, что хотя уравнение (8) и является довольно 

грубой аппроксимацией уравнения (7), тем не менее оно, 
как следует из рис. 6, вполне приемлемо для концентраций 
в диапазоне c – c/c< 0,4. 

Очевидно, что при малых отклонениях концентрации 
раствора от концентрации насыщения для раствора произ-
вольной химической природы также будет выполняться 
следующее уравнение состояния: 
 

*( * )w

wR T
  

 = i c ln 
c

c
 . (9) 

 

Далее уравнение состояния в форме (9) использовано 
при аналитическом описании трансформации сферических 
капель раствора в атмосфере влажного воздуха, а также 
при вычислении аэрозольного коэффициента ослабления. 

В природных условиях вода может испаряться из рас-
твора, образуя водяной пар. Будем предполагать далее, что 
насыщенный пар атмосферного воздуха удовлетворяет 
уравнению состояния идеального газа, т.е. 
 

Ev = RwT, (10) 
 
где v, E – удельный объем и давление насыщенного водяно-
го пара. 
 

Закон Рауля для концентрированных  
растворов и трансформация капель  

морской дымки в атмосфере влажного  
воздуха 

 
Пусть водяной пар, входящий в состав атмосферного 

воздуха, соприкасается с объемной фазой водного раствора 
вдоль плоской поверхности. Предположим, что термоди-
намическая система расположена в термостате T при фик-
сированном внешнем давлении p, которое складывается из 
давления сухого воздуха и водяного пара E. 

В условиях термодинамического равновесия удель-
ный химический потенциал водяного пара v равен 
удельному химическому потенциалу воды в растворе ws. 
При этом пар в системе находится при насыщенном давле-
нии E, а гидростатическое давление воды в растворе опре-
деляется внешним давлением p, которое уменьшается за 
счет осмотического давления *.  В итоге на плоской по-
верхности раствора  
 
v(T, E) = ws(T, p – *). (11) 
 

Пусть E *
  – давление насыщенного пара над плоской 

поверхностью насыщенного раствора с осмотическим дав-
лением  *

 . Тогда условие фазового равновесия (11) при-

мет вид 
 

v(T, E *
 ) = ws(T, p –  *

 ). (12) 
 

Вычитая (12) из (11), получим основное соотношение 

v(T, E) – v(T, E *

 ) = ws(T, p – *) – ws(T, p –  *
 ). (13) 

 

Преобразуем левую и правую части (13) с учетом 
(10), (6), (9), тогда 
 

*

*
*

*

( , ) ( , ) ln ,

( , *) ( , )

( * ) ln .

s

E
s

v v v w s

E

p

ws ws ws

p

w

E
T E T E dE R T

E

T p T p dp

c
k j R T

c














   



     


         


      




  (14) 
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В итоге условие фазового равновесия (13) примет 
форму модифицированного закона Рауля для концентри-
рованных и умеренно пересыщенных растворов 
 

ln 
s

E

E

 = j ln 
c

c
  ,  j = k i c. (15) 

 
На рис. 7 сопоставлены экспериментальные значе-

ния безразмерного давления насыщенного пара над рас-
твором NaCl и вычисленные по формуле (15). Верти-
кальная ось соответствует отношению давления насы-
щенного пара над раствором E к величине давления на-
сыщенного пара над плоской поверхностью чистой воды 
E. По горизонтальной оси отложено отношение числа 
молей растворенной поваренной соли к общему числу 
молей в растворе, равное c/(1 + c). 
 

 
 

Рис. 7. Сопоставление экспериментальных данных о величине 
давления насыщенного пара над раствором NaCl (сплошная 
линия) и вычисленных по формуле (15) значений давления 
 насыщенного пара (штриховая линия) 

 
Пусть твердая частица радиуса a полностью рас-

творена в капле раствора радиуса r. Тогда в соответствии 
с приближением «объема насыщенного раствора» моль-
ную концентрацию с можно связать с радиусом капли 
раствора r соотношением 
 

c/c = r
3
/r 3

s , (16) 
 
где rs – радиус капли насыщенного раствора при раство-
рении в воде твердой частицы радиуса a. 
 

С учетом (16), для крупных сферических капель 
растворов, давление насыщенного пара над которыми не 
зависит от коэффициента поверхностного натяжения, 

соотношение (15) примет следующую форму модифици-
рованного закона Рауля: 
 

r
3
/r 3

s  = (f/fs)
1/j, (17) 

 
где r, rs – радиусы капель раствора при относительной 
влажности f и относительной влажности насыщения fs. 

Используя (5), (17) и предполагая, что морская ат-
мосферная дымка состоит только из крупных капель 
растворов, для спектрального коэффициента аэрозольно-
го ослабления в «окне прозрачности»  получим его 
зависимость от относительной влажности, подобную 
рассмотренной в [4]: 
 

(f) = 

1/

0

j

s

f

f

 
 

  
, (18) 

 
где 0 – постоянный числовой параметр;  – длина свето-
вой волны. 

Натурные наблюдения [1, 5] при фиксированных зна-
чениях относительной влажности и их аппроксимация 
соотношением (18) приведены на рис. 7. Результаты сопос-
тавления показывают, что соотношение (18) достаточно 
хорошо соответствует экспериментальным данным в уме-
ренном диапазоне изменения влажности для атмосферного 
«окна прозрачности» при 0,48  10–4 <  < 0,76  10–4 см. 

Автор выражает признательность Г.И. Горчакову и 
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A.N. Vulfson. Description of the aerosol extinction coefficient depending on humidity and thermodynamical theory 
of solutions. 

 
Similarity theory and dimensional analysis are applied to the construction of a relationship for the spectral aerosol extinction 

coefficient in the visible atmospheric window 0.48  10–4 cm <  < 0.76  10–4 cm. For maritime mist the results allow one to com-
pare the dependence of the spectral extinction coefficient on humidity as determined in situ with known laboratory observations on 
the variation in the radius of aerosol particle in moist air. Raoult's modified law is used to show that the variation in the optical 
properties of soluble aerosol is entirely determined by the variation in the average radius of particles depending on humidity. 


