
зультате рекомбинации электрона и дырки не наблюдается при 85 К, 
мы предполагаем, что имеет место отщепление локального уровня от 
валентной зоны. Тогда под действием света происходит переход элект-
рона с отщепленного локального уровня на локальный уровень анион-
ной вакансии. Обратный переход вызывает свечение с максимумом 
1,65 эВ. Если дырка уходит с пустого локального уровня, то центр 
разрушается, а электрон, захваченный анионной вакансией Vsz-
образует с ней ^+-центр. Это позволяет объяснить вазимное влияние 
центров на интенсивность свечения. 
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' (кафедра общей физики для физического факультета) 

; При анализе свойств полосковых линий широко используется при-
ближение ТЕМ-волны [1—3]. При этом, в частности, предполагается,, 
что распределение тока в проводниках линии соответствует постоянно-
му току. В то же время известно [4—6], что вихревые токи, возникаю-
щие при поступлении перепада тока в одиночную полоску, приводят к 
временному повышению плотности тока не только у поверхности по-
лоски, но и у ее краев. Из-за последнего эффекта напряженность маг-
нитного поля над центром полоски непосредственно после поступления 
перепада тока может быть на 15—30% ниже напряженности стацио-
нарного поля [6]. Количественные же экспериментальные данные о 
влиянии этого эффекта в полосковых линиях практически отсутствуют 
[1—4]. В свете сказанного неудивительно, что в учебных пособиях по 
технической электродинамике (см., например, [11, 12]) при анализе 
переходных процессов в линиях рассматриваемый эффект вытеснения 
тока к краям проводников игнорируется. Точно так же при расчете 
импульсных магнитных полей и разработке методов их измерения пред-
полагается, что форма импульсов поля подобна форме импульсов тока, 
поступающего в линию [7—10]. 

Целью настоящей работы является экспериментальное исследование 
вопроса о допустимости такого подхода к случаю линий, состоящих из 
двух полосок одинаковой ширины. Исследовано четыре линии, изготов-
ленных из фольгированного стеклотекстолита. Размеры линий: а — 
ширина, I — длина, b — расстояние между проводниками толщиной 6 
приведены в таблице. 

Линия 1 нагружена на сопротивление, равное ее волновому. 
Остальные линии короткозамкнутые и имеют размеры, характерные 
для перемагничивающих устройств, используемых для исследования 
магнитных материалов [9]. В линиях 1 и 2 проводники сплошные. 
В линиях 3 и 4 они (для ослабления взаимодействия перемагнкчивае-

74, 



Линия а, мм Ь, мм 1, мм б, мкм р, Ом К, % т, мкс 

1 12 3,8 90 50 77±3 15±3 .. б , 5 ± 1 
2 12 2,2 30 50 50±2 18±3 7 ± 1 
3 12 2,2 30 50 — 10±2 2 , 2 ± 0 , 4 
4 20 3,8 55 50 4 0 ± 3 18±3 7 ± 1 

мого образца с полосками) протравлены с шагом 0,2 мм. Волновое 
сопротивление р определялось по отражению импульсов в отрезках 
полосковых линий длиной 1 м (с такими же поперечными размерами, 
как и у соответствующих линий). 

Исследование магнитного поля проводилось с помощью катушки 
и интегратора. На рисунке (б) приведена осциллограмма, показываю-
щая характер изменения поля в центральной части линии 1. Непо-
средственно после включения тока (ри-
сунок, а) поле в линии принимает зна-
чение ~ 8 5 % от стационарного, дости-
гаемого за время ~ 6 , 5 мкс. Наблюдае-
мое изменение поля для рассматривае-
мых здесь линий не может быть объяс-
нено изменением плотности тока по тол-
щине проводника. Рост поля в цент-
ральной части линии вызван постепен-
ным уменьшением плотности тока на 
краях полосок и соответствующим уве-
личением в центре. Об этом свидетель-
ствует характер изменения магнитного 
поля у края полоски (рисунок, в). 

Осциллограммы импульсов тока (а) и сигналов, 
отражающих изменение магнитного поля в цент-
ральной части (б) и у края (в) полосковой ли-
нии. Одному большому горизонтальному делению 

соответствует 2 мкс 

Поле в центральной части линии Н(t) = Я 0 + / г [ 1 — f ( 0 L гД е Но — 
напряженность поля непосредственно после включения тока, H0 + h — 
напряженность стационарного магнитного поля, f(t)—функция, изме-
няющаяся от 1 до 0. Величина K = h/ (H0-\-h) характеризует влияние 
вихревых токов. В таблице приведены экспериментальные значения 
К и времени установления поля т. Из этих данных следует, что в по-
лосковых линиях поле изменяется со временем на 8—20%. 

После выключения тока поле внутри линии резко спадает до вели-
чины h, а затем медленно уменьшается до нуля (рисунок, б). Поле же 
v края полосок (в) изменяет знак, а затем также уменьшается до нуля. 
Это обусловлено тем, что при выключении внешнего тока направление 
вихревых токов в центре полосок совпадает с первоначальным направ-
лением тока, а у краев противоположно ему. 

Таким образом, эффект вытеснения тока к краям полосок, вызван-
ный действием вихревых токов, приводит к существенным изменениям 
поля во времени. Этот эффект необходимо учитывать при теоретиче-
ском анализе переходных процессов в полосковых линиях, при исполь-
зовании самих линий для физических исследований, а также при чте-
нии соответствующих разделов электродинамики и радиотехники. 
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(кафедра физики моря и вод суши) 

Ряд важных задач динамики русловых потоков, таких как опреде-
ление турбулентных напряжений Рейнольдса, расчет коэффициента 
турбулентного обмена и др., требует экспериментального определения 
трех компонент вектора мгновенной скорости. Предлагаемая ниже ме-
тодика экспериментального определения этих величин позволила авто-
рам впервые подробно исследовать поле скорости по сечению естест-
венного руслового потока. 

Измерение скорости потока проводилось с помощью термогидро-
метра. Подробное описание этого прибора дано в работе [1]. Термо-
гидрометр, использованный нами для определения трех компонент 
мгновенной скорости потока, отличается тем, что содержит две плати-
новые нити. Каждая нить АВ (рис. 1) диаметром 30 мкм натянута на 
держателях таким образом, что образует прямой угол АОВ, стороны 
которого являются плечами двойного моста. Малый мост ABCD 
служит для определения угла, который составляет вектор мгновенной 
скорости с направлением потока, если биссектриса угла АОВ совпа-
дает с направлением потока. Большой мост AFGH служит для изме-
рения модуля вектора мгновенной скорости. В этом мосту одним 
плечом является вся платиновая нить АВ, другое плечо BF выполняет-
ся из манганина, сопротивление которого не зависит от температуры 
в рассматриваемом диапазоне скоростей. Сопротивление RAB = RBF 
в покоящейся среде. Температурное воздействие среды в малом мосту 
взаимоисключается плечами АО и ОВ. 

Для измерения третьей составляющей скорости течения на допол-
нительных держателях в плоскости, перпендикулярной к плоскости 
первой нити, натягивается вторая платиновая нить, причем центры 
обеих нитей размещаются на общем держателе, как показано на 
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