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ОБ ОДНОМ НОВОМ НЕЛИНЕЙНОМ ЭФФЕКТЕ
В ИОНОСФЕРЕ

В целом ряде проблем радиосвязи необходимо учитывать нелинейные
эффекты в ионосфере. Таким нелинейным эффектом является люксембург-
горьковский эффект 1 ' 2 —взаимное влияние радиоволн от разных источ-
ников и, вообще говоря, различной частоты. В результате радиопередача,
идущая на мощной станции с несущей частотой »ч, слышна также при
приёме другой станции, работающей на частоте «2 (ωι Φ ">·,>)·

В последнее время обнаружен ещё один нелинейный эффект3'4—умень-
шение глубины модуляции радиоволны при отражении её от ионосферы.
Эффект этот носит резонансный характер и наблюдается для несущих

еН
частот, близких к гиромагнитной частоте электронов в ионосфере ω

Η = ^ . ·

Автор предлагает для него термин «автодемодуляция» или «гиродемоду-
ляция», поскольку явление связано с гиротропными свойствами элек-
тронной плазмы.

Явление автодемодуляции было обнаружено в следующих экспери-
ментальных условиях. В качестве передатчика использовалась радиостан-
ция Флоренция-2 мощностью в 3 кет. Рабочая волна радиостанции меня-
лась ступенями в интервале от 215 до 280 метров (т. е. между частотами
1,07 и 2,3 Мгц); через каждые 5 минут длина волны изменялась на
5 метров. Гиромагнитная частота ионосферы в Центральной Италии оце-
нивается примерно в 1200 кгц (250 м), т. е. расположена посредине
рабочего диапазона радиостанции. Передавались тире, продолжитель-
ностью в 5 минут, модулированные с постоянной частотой 230 гц при
глубине модуляции 80 + 2%. Для проверки постоянства глубины моду-
ляции на передающей станции была установлена небольшая антенна,
сигнал с которой подавался на осциллограф.

Приём сигналов осуществлялся в Турине (расстояние 320 км) приём-
ником типа «Сафар» или ВС314. После каскадов промежуточной частоты
приёмника был подключён осциллограф. Глубина модуляции оценивалась
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ло развертке на экране осциллографа: она равна отношению лолэдразности
между максимальной и минимальной ординатами огибающей к полусумме
этих ординат. Результаты первых двух серий экспериментов показаны на
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рис. 1. Из-за неизбежных колебаний силы приёма вследствие атмосфер-
ных помех авторы оценивают погрешность своих первоначальных резуль-
татов примерно в 10*/«L
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Рис. 2.

1200 гц

Затем приёмник был перенесён в Неаполь (расстояние 410 км) По-
вышение точности измерений позволило снять кривую зависимости глуби-
ны модуляции от модулирующей частоты (рис 2)
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Рис. 3.
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Наконец, в третьей, последней, серии опытов для измерения глубины
модуляции был сконструирован специальный приёмник. Некоторые ре-
зультаты этих опытов показаны на рис. 3. Снимок Ь)—осциллограмма
смодулированного сигнала, снимок а)—осциллограмма модулированного
сигнала, испускаемого передатчиком. На снимках с)—К) показаны осцил-
лограммы сигнала в точке приёма, соответствующие во всех случаях
одной и той же глубине модуляции сигнала передатчика, показанной на
снимке а). Различие в глубине модуляции между снимком а) и сним-
ками с)—А) и характеризует собой явление автодемодуляции.

Конкретного объяснения полученных им экспериментальных резуль-
татов автор не даёт, указывая лишь на вполне очевидное обстоятельство,
что автодемодуляция обусловлена нелинейными эффектами в ионосфере.

Явление автодемодуляции представляет существенный интерес с раз-
личных точек зрения. Оно может служить для исследования свойств ионо-
сферы. Кроме того, в практическом отношении явление автодемодуляции
необходимо учитывать и при выборе диапазона рабочих частот радиостан-
ций -*• несущая частота должна достаточно далеко отстоять от; гиромаг-
нитной частоты в данном месте.
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УСТОЙЧИВЫЕ ПОВЕРХНОСТНЫЕ ПЛЁНКИ КРИСТАЛЛОВ

Автор реферируемой работы *) описывает весьма любопытное явление,
правильные хорошо образованные кристаллы хлористого натрия и калия,
полученные кристаллизацией из раствора, растворяются не полностью при
их вторичном погружении в чистую воду на продоадшгельне^ время.
После растворения основной массы кристалла остаётйР вуадрвадобная
тончайшая плёнка, воспроизводящая исходные контуры кристалла. Эти
поверхностные плёнки можно наблюдать только при помощи электронного
микроскопа, что требует помещения сухого образца в вакуум. Так как
капиллярные силы, возникающие при сушке, разрушают остаточные по-
верхностные плёнки, то для сохранения последних необходим специальный
способ сушии. Он состоит в постепенном замещении воды, содержащей
поверхностные плёнки, на ацетон и далее на эфир, обладающий бо-
лее инзким поверхностным натяжением. При испарении эфира плёнки не
разрушаются. Чтобы точно установить, совпадают ли поверхностные
плёнки с поверхностями исходного кристалла, производилась стерео-
фотосъёмка кристаллов до растворения и остаточных плёнок после рас-
творения.

Поверхностные плёнки столь тонки, что не могут быть сфотографи-
рованы пря нормальном падении электронного луча на исследуемую
плёнку. С увеличением угла падения луча видимость плёнки улучшается.
Исследование детальной структуры плёнок показало, что они образованы
переплетёнными между собой нитями, напоминая ткань. Растворяющаяся

·) N. H a s t , Ark. f. Fysik, 4, 535 (1952).


