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неоднородностей путем динамического умножения фазовых возмущений. Решетки,
индуцируемые на суперпозиционных состояниях атомов при помощи разнесенных
во времени оптических полей, по-видимому, перспективно использовать в лазерной
спектроскопии для измерения параметров оптических переходов, установления фун-
даментальных закономерностей взаимодействия когерентного излучения с веществом.

В заключение доклада отмечается необходимость учета фазовой памяти регист-
рирующей среды при интерпретации результатов различных интерференционных
опытов, которые, как известно, зачастую служили ключевыми экспериментами по
установлению природы света и материи. Фазовая память может иметь и другую при-
роду, механизмы которой сейчас неизвестны, но учет ее определяющей роли в интер-
ференционных опытах может существенно повлиять на правильность конечных выво-
дов, особенно при изучении интерференции частиц.
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В. Н. Агеев, Э. Я.|3андберг, Н. И. Ионов, А. Я. Товтегоде. А д с о р б-
ц и о н н о - д е с о р б ц и о н н ы е п р о ц е с с ы н а п о в е р х н о с т и т в е р -
д о г о т е л а . Атомы поверхности твердого тела обладают специфическими свойст-
вами,(отличными от их свойств в объеме твердого тела и свободном пространстве. Эти
особые свойства определяют многие физико-химические и даже механические свой-
ства твердого тела и зависят от химического состава, концентрации и геометрического
расположения адсорбированных частиц. Концентрация и химический состав адсорби-
рованных частиц связаны ее скоростями адсорбционно-десорбционных процессов.

Настоящий доклад посвящен изучению кинетики адсорбции и десорбции в систе-
ме газ — твердое тело. В нем излагается часть результатов из цикла работ по исследо-
ванию адсорбционно-десорбционных процессов и взаимодействия между адсорбиро-
ванными частицами различной химической природы на поверхности переходных
металлов и особенно металлов платиновой группы, широко используемых в промыш-
ленном гетерогенном катализе. Работы выполнены в лаборатории физической элек-
троники ФТИ им. А. Ф. Иоффе АН СССР с помощью методов термодесорбционной спек-
трометрии и поверхностной ионизации. Эти методы удачно дополняют друг друга, так
как первый из них позволяет получать информацию о процессах на поверхности при
относительно низких, а второй — при высоких температурах.

Метод термодесорбционной спектрометриих (температурной вспышки) основан
на регистрации изменения давления газа или потока нейтральных частиц при резком
изменении температуры поверхности. Чувствительность метода к степени покрытия
поверхности адсорбированными частицами достигает ~10~ 5 от монослойного покрытия
при площади поверхности адсорбентов 1 см2. Измеряя зависимость давления или
интенсивности потока частиц при вспышке от времени и от температуры поверхности,
можно получить сведения о коэффициентах прилипания частиц на поверхности, ха-
рактере их адсорбции (диссоциативная, недиссоциативная, островковая), энергии
связи частиц с поверхностью и между собой, а также о каталитических и коррозион-
ных процессах на поверхности твердого тела. При интерпретации экспериментальных
данных по кинетике адсорбции и десорбции необходимо принимать во внимание лате-
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ральные взаимодействия между частицами в адсорбированном слое и слабосвязанные
предсостояшш для данной адсорбционной системы.

Метод поверхностной ионизации 2 основан на регистрации потоков заряженных
частиц при их термически равновесной ионизации на поверхности и позволяет иссле-
довать процессы при очень* малых покрытиях и высоких температурах, что часто лежит
за пределами возможностей других методов.

В работах применялись атомарно чистые, известной кристаллографической
ориентации поверхности металлов, при давлении остаточных газов в приборах 10~10—
— 10" 1 1 Торр; для регистрации состава газовой атмосферы и потоков десорбирующихся
частиц использовалась масс-спектрометрическая техника.

Исследован механизм, окисления водорода 3 , окиси углерода 4^и углерода 5 . По-
казано, что реакции окисления, независимо от степени валентной насыщенности реа-
гирующих молекул, идут по адсорбционному механизму Лэнгмюра — Хишпепвуда,
и их кинетика определяется характером латеральных взаимодействий между адсорби-
рованными частицами 6 .

Обнаружены два состояния углерода на поверхности с резко различной актив-
ностью к взаимодействию с кислородом. Одно из них, наиболее активное, связано
с неупорядоченным расположением атомов углерода на поверхности, а второе —
с углеродом, образующим на поверхности двумерные островки графитовой структуры.
Графитовые островки пассивнее, чем углеродный газ, в реакциях окисления из-за
насыщенности в них валентностей атомов углерода. Их окисление идет только через
краевые атомы и требует более высоких температур.

Образование графитовых островков происходит вследствие фазового перехода
первого рода типа конденсации в двумерном углеродном газе на поверхности металла.
Показано, что металл, покрытый двумерным углеродным газом, сохраняет высокую
каталитическую активность в реакциях диссоциации, а углерод в графитовой структуре
является ядом для таких реакций, уменьшая их скорость в ~ 1 0 6 раз 7 . Отдельные ме-
таллические атомы, напыленные на упорядоченный графитовый слой, могут обеспе-
чить полную диссоциацию молекул, поступающих из газовой фазы 8 .
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Б. А. Тверской. М а г н и т о с ф е р н о - и о н о с ф е р н о е в з а и м о д е й -
с т в и е и п о л я р н ы е с и я н и я . Свыше 40 лет тому назад Альвен х показал,
что при конвекции плазмы в поле магнитного диполя возникает разделение зарядов,
•обусловленное магнитным дрейфом, и предположил, что в случае Земли квазиней-
тральность поддерживается токами вдоль магнитных силовых линий. Эти токи замы-
каются через ионосферу. Самосогласованная теория такой конвекции с учетом пере-
распределения потенцилов за счет конечного сопротивления ионосферы была раз-
вита в 2 . 3 .

Основными уравнениями теории являются

div 2 2 grad2 Ut = U\ /v = c (v iwWyP]), W=\ ^-; (1)

здесь TJi — ионосферный потенциал, постоянный вдоль магнитного поля в пределах
Е-слоя, ]v — нормальная к ионосфере компонента тока, v — единичный вектор нор-
мали к ионосфере, W — объем силовой трубки с единичным магнитным потоком, 2
двумерный тензор проводимости ионосферы, проинтегрированной по ее толщине,
Р — давление магнитосферной плазмы, которое предполагается постоянным вдоль
«иловой линии. Величины U, Р и W рассматриваются в (1) как функции широты и дол-
готы в ионосфере, что подчеркивается значками 2 при векторных операторах.

12 УФН, т. 139, вып. 4




