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ПРЕДИСЛОВИЕ

Издаваемый сборник содержит терминологию распространения радио-

волн, рекомендуемую Комитетом технической терминологии Академии

наук СССР для применения в научной, учебной и производственной лите-

ратуре, стандартах, документации и периодической печати.

Работа по изданию сборника проводилась под общим руководством
члена-корреспондента АН СССР А. А% Пистолькорса. Подготовка мате-

риалов проводилась под руководством к. т. н. Н. К. Сухова большим

коллективом специалистов, из которых наибольшее участие в работе при-
нимали: проф. д. т. н. |А. Г. Аренберг, | акад. Б. А. Введенский, проф.
А. Н. Казанцев, к. т. н. А. И. Калинин, к. т. н. К. М. Косиков, доц.

к. ф.-м. н. А. А. Семенов, к. т. н. А. В. Соколов.

Проект сборника рассылался для широкого обсуждения на предприя-
тия, в учебные заведения, научно-исследовательские институты и другие

заинтересованные учреждения, а также отдельным специалистам. Полу-
ченные отзывы были тщательно рассмотрены и на основании их анализа

были приняты помещенные здесь термины и определения.
Все учреждения и отдельные лица, приславшие свои замечания и

предложения, также являются в той или иной степени участниками ра-

боты, и Комитет технической терминологии АН СССР выражает им глу-

бокую благодарность.



ВВЕДЕНИЕ

Настоящая работа посвящена упорядочению существующей термино-
логии распространения радиоволн. Она выполнялась в соответствии с

принципами проведения терминологической работы, разработанными
в Комитете технической терминологии АН СССР. В ней помещены наи-

более часто встречающиеся термины, принадлежащие данной дисциплине,

как она сложилась в качестве одной из составных частей радиотехники.

Работа содержит следующие разделы:

1. Радиоволны.
2. Распространение радиоволн в ионосфере.
3. Распространение радиоволн вдоль земной поверхности.
4. Распространение радиоволн в тропосфере.
Терминология распространения радиоволн в волноводах отнесена ко-

миссией в раздел антенн.

При изложении различных вопросов распространения радиоволн при-

ходится пользоваться терминами смежных областей науки и техники

(оптики, метеорологии, астрономии и др.). Подобные термины употреб-
ляются преимущественно в этих дисциплинах и должны помещаться

в соответствующих сборниках рекомендуемых терминов.
Особое значение для распространения радиоволн имеют термины, свя-

занные с теорией электромагнитного поля, например, «электромагнитная

волна», «электромагнитное поле», «электрическая проницаемость» и др.

Эти термины рассматриваются в теоретической электротехнике. Рекомен-

дуемая терминология теоретической электротехники опубликована в вы-

пуске 46 Сборника рекомендуемых терминов Комитета технической терми-

нологии Академии наук СССР.

Для каждого понятия закрепляется, как правило, один наиболее пра-

вильный термин. Рекомендуемые термины сопровождаются определения-

ми выражаемых ими понятий. Надо, однако, иметь в виду, что не следует
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требовать во всех случаях употребления приведенных определений в их

буквальной форме. По характеру изложения (первичное изучение; необ-
ходимость более подробно изложить существо понятия и т. п.) формули-
ровка определений может изменяться, однако без нарушения границ са-

мого понятия.

Если наряду с основным рекомендуемым термином применяются дру-
гие термины-синонимы, то они помещены в графу нерекомендуемых тер-
минов и их дальнейшее употребление не следует допускать.

Для быстрого нахождения какого-либо термина и определения дан

алфавитный указатель.



Терминология

№ п/п

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Термин

РАДИОВОЛНА

СВЕРХДЛИННЫЕ
ВОЛНЫ

ДЛИННЫЕ ВОЛНЫ

СРЕДНИЕ ВОЛНЫ

КОРОТКИЕ ВОЛНЫ

УЛЬТРАКОРОТКИЕ
ВОЛНЫ

МЕТРОВЫЕ ВОЛНЫ

ДЕЦИМЕТРОВЫЕ
ВОЛНЫ

САНТИМЕТРОВЫЕ
ВОЛНЫ

МИЛЛИМЕТРОВЫЕ
ВОЛНЫ

ФРОНТ ВОЛНЫ

ДЛИНА ВОЛНЫ

ФАЗОВАЯ СКОРОСТЬ

ГРУППОВАЯ
СКОРОСТЬ

Определение

1 . РАДИОВОЛНЫ

Электромагнитная волна, длина

которой лежит в диапазоне от долей

миллиметра приблизительно до
100 км.

Радиоволны в диапазоне свыше

10 000 м (ниже 30 кгц).

Радиоволны в диапазоне от 1000

до 10 000 At (30 300 кгц).

Радиоволны в диапазоне от 100 до

1000 м (300 3000) кгц).

Радиоволны в диапазоне от 10 до

100 м (3 30 мгц).

Радиоволны в диапазоне от 1 мм

до 10 м (30 300 000 мгц).

Ультракороткие волны в диапазоне

от 1 до 10 ж (30 300 мгц).

Ультракороткие волны в диапазоне

от 10 до IOOcjw (300 3000 мгц).
1

Ультракороткие волны в диапазоне

от 1 до 10 см (3000 30 000 мгц).

Ультракороткие волны в диапазоне

от 1 до 10 мм (30 000 300 000 мгц).

Поверхность, проходящая через точ-

ки пространства с одинаковой фазой

напряженности электрического или

магнитного поля электромагнитной
волны и перпендикулярная направле-

нию распространения волны в каждой
точке.

Расстояние, на котором фаза элек-

тромагнитной волны меняется на 2 я.

Скорость перемещения поверхностей
одинаковой фазы электромагнитной
волны.

Скорость распространения энергии
электромагнитной волны.

Нерекомендуемые
термины

Очень длинные

волны

Микроволны
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Продолжени

Hi п/п Термин Определение
Нерекомендуемые

термины

ВЕКТОР ПОЙНТИНГА

ОДНОРОДНАЯ
ПЛОСКАЯ ВОЛНА

НЕОДНОРОДНАЯ
ПЛОСКАЯ ВОЛНА

ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ
ВОЛНА

СФЕРИЧЕСКАЯ
ВОЛНА

ПОЛЯРИЗАЦИЯ

Вектор плотности потока электро-
магнитной энергии, пропорциональный

векторному произведению векторов|
напряженности электрического и маг-

нитного полей и численно равный ко-

личеству энергии, протекающей в еди-

ницу времени через единицу поверх-

ности, перпендикулярную направле-
нию потока.

Электромагнитная волна, у которой

поверхности одинаковой фазы и по-

верхности одинаковой амплитуды яв-

ляются плоскостями и параллельны

друг другу.

Электромагнитная волна (в свобод-

ном пространстве или полупростран-

стве), у которой поверхность одинако-

вой амплитуды являются плоскостями

и не параллельны друг другу.

Электромагнитная волна, поверх-

ность одинаковой фазы которой яв-

ляется конусом, переходящим в ча-

стных случаях в цилиндр или пло-

скость.

Электромагнитная волна, поверх-
ность одинаковой фазы которой яв

ляется сферой.

Характеристика электромагнитной

волны, определяющая закон измене*

ния направления и величины вектора

напряженности электрического поля

в данной точке за период колебаний.

Примечание. Поляризация может

также рассматриваться для случая

ориентирования вектора магнитного

поля. Применение рекомендуемых
терминов № 21 23 в этих случаях

должно оговариваться.

Плоская одно-

родная волна

Плоская не-

однородная

волна

2 Терминология распространения радиоволн 7



Продолжение

Термин Определение
Нерекомендуемые

термины

ЛИНЕЙНО ПОЛЯРИ-

ЗОВАННАЯ ВОЛНА

ПОЛЯРИЗОВАННАЯ

ПО КРУГУ ВОЛНА

ЭЛЛИПТИЧЕСКИ ПО-

ЛЯРИЗОВАННАЯ

ВОЛНА

ВОЛНОВОЕ СОПРОТИВ

ЛЕНИЕ СРЕДЫ

ПРОСТРАНСТВЕННАЯ

РАДИОВОЛНА

ПОВЕРХНОСТНАЯ

РАДИОВОЛНА

ДИФФРАКЦИЯ

РАДИОВОЛН

ВТОРИЧНОЕ ИЗЛУЧЕ-

НИЕ РАДИОВОЛН

РЕФРАКЦИЯ РАДИО-

ВОЛН

Электромагнитная волна, поляризо-

ванная таким образом, что конец век-

тора напряженности электрического

поля, параллельного некоторой пря-
мой, совершает в течение периода
колебания возвратно-поступательное

движение по синусоидальному закону

Электромагнитная волна, поляризо-
ванная таким образом, что конец век-

тора напряженности электрического

поля равномерно движется по окруж

ности, совершая полный оборот за

период колебания.

Электромагнитная волна, поляризо-

ванная таким образом, что конец век-

тора напряженности электрического

поля описывает эллипс за период ко-

лебания.

Отношение величины напряженно-

сти электрического поля к напряжен
ности магнитного поля для волны

определенного типа в данной среде.

Радиоволна, отраженная от ионо-

сферы.

Радиоволна, распространяющаяся
вдоль земной поверхности.

Изменение структуры поля радио-

волны вследствие наличия препят-

ствий на пути распространения.

Излучение вторичных волн, вызы-

ваемое наличием неоднородности в по-

ле электромагнитной волны.

Изменение направления распростра-

нения радиоволн вследствие измене-

ния их скорости распространения при!
прохождении через неоднородную!

среду.

Небесная радио
волна

Земная

радиоволна

Переизлучение
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Продолжение

№ n/п Термин Определение
Нерекомендуемые

термины

30

31

32

33

34

РАССЕЯНИЕ РАДИО-
ВОЛН

ИОНОСФЕРА

ИОНИЗИРОВАННЫЙ

СЛОЙ

СЛОЙ D

СЛОЙ £

Преобразование распространяюще-
гося в одном направлении потока ра-

диоволн в поток радиоволн, распро-

страняющихся в различных направле-

ниях вследствие отражения от неров-

ной поверхности или прохождения

сквозь нсодиоролную среду.

2. РАСПРОСТРАНЕНИЕ РАДИОВОЛН
В ИОНОСФЕРЕ

Область земной атмосферы, распо-$
ложенная на высоте приблизительно
от 60 до 600 км над землей, облада

ющая проводимостью вследствие на-

личия в ней свободных электрических

зарядов (электронов и ионов), обра
зующихся под действием солнечного

излучения и других факторов, и спо-

собная вследствие этого преломлять,

отражать, рассеивать и поглощать ра
диоволны.

Область в ионосфере, в которой на-

блюдается максимум ионизации.

Наиболее низко расположенный
ионизированный слой, появляющийся
в дневные часы на высоте приблизи
тельно 60 80 км, поглощающий пере
секающие его или достаточно глубоко
проникающие в него радиоволны и

характеризующийся критической ча

стотой порядка 0,1 0,7 мггц.

Ионизированный слой, расположен-
ный на высоте приблизительно 90

130 км, характеризуемый переменной
в течение суток критической частотой

и являющийся отражающим для сред-
них волн в ночные и дневные часы,

а для коротких в дневные, а также

способный в значительной мере погло-

щать радиоволны.



Продолжение

Jftnfn Термин Определение
Нерекомендуемые

термины

35

36

37

СПОРАДИЧЕСКИЙ
СЛОЙ Е

СЛОЙ Fx

СЛОЙ F2

38 КРИТИЧЕСКАЯ

ЧАСТОТА

39 ПРОСТОЙ СЛОЙ

Нерегулярно появляющийся ионизи-

рованный слой на высотах, близких к

высотам слоя Е, отражающий радио-
волны на частотах, часто значительно

превышающих критическую частоту
слоя £.

Ионизированный слой на высоте

приблизительно 180 220 /еж, наблю-

дающийся в средних широтах в днев-

ные часы летних и примыкающих к

ним месяцев, и при определенных ус

ловиях отражающий короткие волны.

Ионизированный слой, обладающий
широким диапазоном изменения дей-

ствующей высоты в пределах 220

500 км и критической частоты (по ча-

сам суток, времени года и годам цик-

ла солнечной деятельности), испыты-

вающий воздействие различных фак-

торов (магнитного поля Земли и др.),
имеющий длительные возмущения и

служащий основным отражающим
слоем для коротких волн.

Наивысшая частота колебаний, при
которой волна еще может отразиться

от ионизированного слоя при верти-

кальном падении на него.

Примечание. Длина радиоволны,
соответствующая критической ча-

стоте, называется «критическая дли-

на волны» (нрк. «предельная длина

волны»).

Теоретический ионизированный

слой, образующийся в однородной по|
своему составу атмосфере при дей

ствии ультрафиолетового излучения!
одной частоты.

Предельная
частота
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Продолжение

№ п/л

40

41

42

43

44

45

46

47

48

Термин

ДЕЙСТВУЮЩАЯ
ВЫСОТА ИОНИЗИ-

РОВАННОГО СЛОЯ

МИНИМАЛЬНАЯ ДЕЙ-

СТВУЮЩАЯ ВЫСОТА

ИОНИЗИРОВАННОГО

СЛОЯ

ПОЛУТОЛЩИНА

ИОНИЗИРОВАННОГО

слоя

ТОЛЩИНА ИОНИЗИ-

РОВАННОГО слоя

ВЫСОТНО-ЧАСТОТНАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА

ЭЛЕКТРОННАЯ КОН-

ЦЕНТРАЦИЯ

ПОГЛОЩЕНИЕ ЭНЕР-

ГИИ РАДИОВОЛНЫ

ПРИСОЕДИНЕНИЕ

ЭЛЕКТРОНОВ

КОЭФФИЦИЕНТ

ПРИСОЕДИНЕНИЯ

Определение

Величина, характеризующая отра-
жение ионизированным слоем радио-
волн и принимаемая равной высоте

равнобедренного треугольника, обра-
зованного направлениями падающего

и отраженного лучей и прямой, соеди-

няющей точки передачи и приема.

Наименьшая действующая высота

ионизированного слоя, определяемая

из высотно-частотной характеристики.

Расстояние от нижней границы

ионизированного слоя до максимума

ионизации.

Расстояние от нижней границы

ионизированного слоя до его верхней
границы, условно принимаемое рав-

ным двум полутолщинам ионизиро-

ванного слоя.

Кривая, выражающая зависимость

действующих высот ионизированных

слоев от частоты излучаемых радио-

волн.

Количество электронов в единице

объема ионизированного газа.

Уменьшение энергии электромаг-
нитной волны вследствие частичного

перехода ее в тепловую энергию.

Присоединение свободных электро-
нов к нейтральным атомам и (или)

молекулам в результате столкновений

с ними с образованием при этом отри-

цательных ионов.

Число, характеризующее вероят-
ность присоединения электронов к

нейтральным атомам и (или) молеку-
лам.

Нерекомендуемые
термины

Кажущаяся
i высота

Прилипание

электронов



Продолжение

Термин Определение
Нерекомендуемые

термины

56

57

РЕКОМБИНАЦИЯ

ПРЯМАЯ РЕКОМБИ-

НАЦИЯ

СТУПЕНЧАТАЯ

РЕКОМБИНАЦИЯ

52 РАССТОЯНИЕ СКАЧКА

ЗОНА ПОВЕРХНОСТ-

НОЙ ВОЛНЫ

ЗОНА МОЛЧАНИЯ

ЗОНА ПРОСТРАНСТ-

ВЕННОЙ ВОЛНЫ

ЗАМИРАНИЯ

ДИФФРАКЦИОННОЕ

ЗАМИРАНИЕ

Воссоединение отрицательно и поло-

жительно заряженных частиц при их

столкновении с образованием нейт-

ральных атомов или молекул.

Рекомбинация, происходящая непо-

средственно при столкновении элект-

ронов и положительных ионов.

Рекомбинация, при которой вначале'

происходит присоединение электронов
к нейтральным атомам или молеку
лам с образованием отрицательно за-

ряженных ионов, а затем соединение;

последних с положительно заряжен

ными частицами с образованием нейт

ральных молекул.

Расстояние от расположенной на

земной поверхности точки выхода лу-
ча до точки прихода его после одно-

кратного отражения от ионизирован-
ного слоя.

Окружающая передатчик зона на

земной поверхности, в которой произ-
водится прием его сигналов, исполь-

зуя поверхностную волну.

Окружающая передатчик зона на

земной поверхности, лежащая между;

зоной поверхностной волны и ближай

шей границей зоны пространственной
радиоволны.

Окружающая передатчик зона на

земной поверхности, в которой возмо-

жен прием его сигналов, за счет про-

странственной волны.

Изменение напряженности поля ра
диоволны в месте ее приема.

Замирание, вызванное рассеянием

радиоволн вследствие наличия неод-

нородностей в ионосфере.

Мертвая зона

Фединг. Фэдинг

12



Продолжение

J* п/п Термин Определение
Нерекомендуемые

термины

58

59

ИНТЕРФЕРЕНЦИОН-
НОЕ ЗАМИРАНИЕ

ПОЛЯРИЗАЦИОННОЕ
ЗАМИРАНИЕ

ЗАМИРАНИЕ ПРИ
ИЗМЕНЕНИИ ПО-
ГЛОЩЕНИЯ

МАКСИМАЛЬНАЯ
ПРИМЕНИМАЯ ЧА-
СТОТА

НАИМЕНЬШАЯ ПРИ-
МЕНИМАЯ ЧАСТОТА

ОПТИМАЛЬНАЯ РАБО
ЧАЯ ЧАСТОТА

Замирание, вызываемое интерфе-
ренцией двух или более радиоволн,

приходящих в точку приема разными

путями и имеющих непрерывно меня

ющуюся разность фаз.

Замирание, вызываемое изменением

направления вектора напряженности

электрического поля радиоволны, по

отношению к приемной антенне, про-

исходящее вследствие воздействия

магнитного поля Земли при прохож-

дении волны через неоднородную ио-

носферу.

Замирание, вызываемое изменением

поглощения радиоволн в ионосфере
на пути между точками передачи и

приема.

Наибольшая частота, при которой

радиоволна отражается от ионизиро-
ванного слоя на данной линии связи

при определенном расстоянии между|
точками передачи и приема и данном

состоянии ионосферы.

Наименьшая частота, на которой
по условиям поглощения еще возмож-

на устойчивая связь при определен-

ном расстоянии, определенных техни-

ческих средствах связи, данном со-

стоянии ионосферы и уровне помехра

диоприему.

Частота, при работе на которой
обеспечиваются наилучшие условия

приема, т. е. наибольшая напряжен-

ность поля радиоволны и (или) наи-

большее отношение уровня сигнала к

уровню помех при данном расстоянии

и определенном состоянии ионосферы.

Предельная ча-

стота по от-

ражению

Предельная ча-

стота по по-

глощению

13



Продолжение

№ п/п Термин Определение
Нерекомендуемые

термины

64

65

РАДИОЭХО

ПРЯМОЕ ЭХО

66 КРУГОСВЕТНОЕ ЭХО

67

68

ОБРАТНОЕ КРУГО-
СВЕТНОЕ ЭХО

ПРЯМОЕ КРУГОСВЕТ-
НОЕ ЭХО

ПЕРЕКРЦСТНАЯ МО-

ДУЛЯЦИЯ В ИОНО-
СФЕРЕ

Повторение в точке приема радио-
сигнала вследствие прохождения ра-

диоволн от точки передачи до точки

приема разными путями.

Радиоэхо, происходящее при при-

ходе в точку приема радиосигналов,
испытавших разное число отражений
от одного ионизированного слоя или

отразившихся от разных ионизирован-
ных слоев (при распространении в

направлении кратчайшего пути).

Радиоэхо, происходящее при при-

ходе в точку приема радиосигналов,

один из которых приходит по крат-

чайшему пути от точки передачи,, а

другой по более длинному пути

вокруг Земли.

Кругосветное эхо, при котором пос-

ле основного сигнала, пришедшего

кратчайшим путем, принимается по-

вторный сигнал, пришедший по дуге

большого круга в обратном направле-
нии.

Кругосветное эхо, при котором пос-

ле основного сигнала, пришедшего

кратчайшим путем, принимается пов-

торный сигнал, пришедший с того же

направления, что и первый, но обо-

шедший один или несколько раз во

круг Земли.

Взаимодействие двух радиоволн в

ионосфере, в результате которого

один сигнал модулируется другим
сигналом вследствие того, что поле

одной волны создает в определенном

участке ионосферы изменение числа

соударений электронов с нейтральны-
ми частицами, соответствующее изме-

нению амплитуды этой волны, кото-

рое вызывает дополнительную моду-

ляцию проходящей через данный уча-
сток ионосферы другой радиоволны.

Люксембург-
Горьковский
эффект
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Продолжение

№ п/п Термин Определение
Нерекомендуемые

термины

70

71

72

73

74

ГЕОМАГНИТНЫЙ
ЭФФЕКТ

КЛИМАТ ИОНОСФЕРЫ

ШИРОТНЫЙ ЭФФЕКТ

СЕЗОННЫЙ ЭФФЕКТ

ПРИВЕДЕННОЕ ЧИСЛО
СОЛНЕЧНЫХ ПЯТЕН!

75 ИОНОСФЕРНОЕ ВОЗ-

МУЩЕНИЕ

Зависимость электронной концент-

рации ионизированного слоя от гео-

магнитной широты.

Закономерное изменение состояния

ионосферы в каком-либо районе зем

ного шара за продолжительный пери-
од времени.

Зависимость параметров ионизиро-

ванных слоев от географической ши-

роты Земли для данного момента

времени.

Изменение параметров ионизиро-
ванных слоев в зависимости от вре-

мени года для каждого фиксирован-:
ного момента времени в данном

пункте на поверхности Земли.

Показатель, характеризующий сол-

нечную активность и косвенно сте-

пень ионизации ионизированных ело

ев, зависящий от числа групп пятен

и числа отдельных пятен на поверх

ности Солнца.

Примечание. Приведенное число

солнечных пятен подсчитывается по

формуле:
#= (10 g + п)т,

где R приведенное число солнеч

ных пятен;

g число групп пятен;

п число отдельных пятен;

т коэффициент, зависящий oTj
разрешающей силы теле-

скопа.

Значительное изменение парамет-

ров ионизированных слоев по сравне-

нию со средними за месяц значения-

ми, вызываемое нерегулярным излу-
чением Солнца.

Относительное

число солнеч-

ных пятен

\Ъ



Продолжение

Термин Определение
Нерекомендуемые

термины

ИОНОСФЕРНАЯ БУРЯ

ГИРОСКОПИЧЕСКАЯ

ЧАСТОТА

МНОЖИТЕЛЬ ОСЛАБ-

ЛЕНИЯ

РАССТОЯНИЕ ПРЯМОЙ
ВИДИМОСТИ

ОСВЕЩЕННАЯ
ЛАСТЬ

ОБЛАСТЬ ТЕНИ

ОБЛАСТЬ ПОЛУТЕНИ

Резкое изменение параметров иони-

зированных слоев вследствие сильно-

го влияния нерегулярного излучения

Солнца.

Круговая частота вращательного!
движения электрона, находящегося в

постоянном магнитном поле Земли.

3. РАСПРОСТРАНЕНИЕ РАДИОВОЛН

ВДОЛЬ ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ

Отношение напряженности поля в

точке приема, имеющей место в ре-

альных условиях, к напряженности

поля, которая имела бы место в этой

же точке, если бы распространение!
происходило над идеально проводя

щей Землей.

Расстояние между передающей и

приемной антеннами (в условиях от-

сутствия рефракции), при котором

прямая линия, соединяющая эти ан-

тенны, касается земной поверхности

между ними.

Зона на земной поверхности, окру-

жающая передающую антенну в пре-

делах расстояния прямой видимости.

Зона на земной поверхности, окру-
жающая передающую антенну, лежа-

щая на расстоянии, большем расстоя-
ния прямой видимости.

Зона на земной поверхности, окру-

жающая передающую антенну, лежа-

щая на расстоянии, приблизительно!
равном расстоянию прямой видимости

Жироскопиче-
ская частота

Расстояние до

горизонта
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Продолжение

Термин Определение
Нерекомендуемые

термины

КОЭФФИЦИЕНТ ОТРА

ЖЕНИЯ

КОЭФФИЦИЕНТ РАС-

ХОЖДЕНИЯ

ИНТЕРФЕРЕНЦИОН-
НЫЕ ФОРМУЛЫ

УГОЛ ПАДЕНИЯ

УГОЛ СКОЛЬЖЕНИЯ

УГОЛ ПОЛНОГО

ПРЕЛОМЛЕНИЯ

ПЛОСКОСТЬ ПАДЕНИЯ

Комплексная величина, характери-]
зующая явление отражения электро-

магнитных волн на поверхности раз

дела двух сред, равная отношению

напряженности электрического (или

магнитного) поля отраженной элект-

ромагнитной волны к напряженности

электрического (или соответственно!

магнитного) поля падающей электро-
магнитной волны.

Коэффициент, учитывающий допол-

нительное уменьшение напряженно-
сти поля отраженной электромагнит-
ной волны при отражении от выпуклой!

поверхности по сравнению с отраже-
нием от плоской поверхности.

Формулы, определяющие напряжен-'
ность поля в точке приема как ре-

зультат интерференции полей прямой
волны и волн, отраженных от земной

поверхности.

Угол между падающим лучом и

нормалью к поверхности и раздела
в точке падения луча.

Угол между падающим лучом и

ближайшей к нему касательной к от-

ражающей поверхности, проходящей
через точку падения луча.

Значение угла падения для верти

кально поляризованной радиоволны,
падающей на поверхность раздела

двух идеальных диэлектриков, при ко-

тором отраженная волна отсутствует

и вся энергия падающей волны про-

никает во вторую среду.

Плоскость, проходящая через пада-

ющий луч и нормаль к поверхности

раздела в точке падения луча.

Коэффициент
расходимости

Отражательные
формулы

Угол падения

Угол встречи

Угол наклона

Угол Брюстера
Угол полной

поляризации
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Продолжение

№ п/п Определение
Нерекомендуемые

термины

90

91

92

УГОЛ ПОЛНОГО

ОТРАЖЕНИЯ

УГОЛ НАКЛОНА
ФРОНТА ВОЛНЫ

ВЫСОТНЫЙ МНОЖИ
ТЕЛЬ ДИФФРАК-
ционной формулы]

93

94

ТРОПОСФЕРА

НОРМАЛЬНАЯ

ПОСФЕРА

ТРО-

Наименьшее значение угла падения

для радиоволны, падающей на по-

верхность раздела двух сред, при ко-

тором преломленная волна отсут-

ствует и вся энергия падающей волны

возвращается обратно в первую среду.

Угол между большой осью эллипса

напряженности электрического поля

и нормалью к плоскости раздела при

распространении эллиптически-поля-

ризованных электромагнитных волн

вдоль полупроводящей плоской гра-
ницы раздела двух сред.

Коэффициент в диффракционных
формулах, учитывающий влияние под-

нятия приемной и передающей антенн

на величину поля в области тени.

4. РАСПРОСТРАНЕНИЕ РАДИОВОЛН
В ТРОПОСФЕРЕ

Область земной атмосферы, распо-
ложенная до высоты 10 12 км над

земной поверхностью, которая оказы:

вает существенное влияние на рас-

пространение ультракоротких волн

Тропосфера, для которой приняты
следующие свойства: убывание темпе

ратуры воздуха с высотой по линей-

ному закону (0,065 град/м), давле

ния по барометрической формуле и

влажности по экспоненциальному

закону.

Примечание. Иногда задаются

иные свойства нормальной тропо-
сферы, например, постоянная по

высоте относительная влажность

воздуха (60 и 80%) или убывание
абсолютной влажности по линейно-

му закону. Это нужно оговаривать
во избежание возможных недоразу

мений.

Стандартная
тропосфера
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Продолжение

Термин Определение
Нерекомендуемые

термины

МНОЖИТЕЛЬ ВЛИЯ-

НИЯ ЗЕМЛИ И ТРО-

ПОСФЕРЫ

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ГРА-

ДИЕНТ ЭЛЕКТРИЧЕ-

СКОЙ ПРОНИЦАЕ-

МОСТИ ВОЗДУХА

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ГРА-

ДИЕНТ КОЭФФИ-

ЦИЕНТА ПРЕЛОМЛЕ

НИ Я ВОЗДУХА

НОРМАЛЬНЫЙ ВЕРТИ

КАЛЬНЫЙ ГРА-

ДИЕНТ КОЭФФИ-

ЦИЕНТА ПРЕЛОМЛЕ-

НИЯ ВОЗДУХА

КРИТИЧЕСКИЙ ВЕР-

ТИКАЛЬНЫЙ ГРА-

ДИЕНТ КОЭФФИ-

ЦИЕНТА ПРЕЛОМ-

ЛЕНИЯ ВОЗДУХА

Отношение напряженности поля

ультракоротких волн при одновремен-

ном влиянии земной поверхности и

тропосферы к напряженности поля,

вычисленной для свободного про-

странства.

Величина, выражающая изменение

электрической проницаемости воздуха
по высоте, равная отношению разно-
сти значений электрической проница-
емости воздуха в двух точках, распо

ложенных по вертикали, к разности
высот этих точек.

Примечание. При обычных уело
виях вертикальный градиент элект-

рической проницаемости воздуха

*«<о.
Величина, выражающая изменение

коэффициента преломления воздуха
по высоте, равная отношению разно-

сти значений коэффициента прелом-
ления воздуха в двух точках, распо-

ложенных по вертикали, к разности

высот этих точек.

Примечание. При обычных усло-
виях вертикальный градиент коэф-
фициента преломления воздуха

Вертикальный градиент коэффи-
циента преломления воздуха

£ = -4.10-»-^.
соответствующий нормальной рефрак-
ции.

Вертикальный градиент коэффици
ента преломления воздуха

gn
= -15,7.10-*-^-,

при котором траектории ультракорот-
ких волн, излучаемых горизонтально,
имеют вид окружностей, концентрич
ных с земной поверхностью.
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Продолжение

1
Hi п/п 1

100 1

101

102

103

104

105

106

Термин

ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ

РЕФРАКЦИЯ РАДИО-
ВОЛН

ПОНИЖЕННАЯ РЕФ-

РАКЦИЯ РАДИО-

ВОЛН

НОРМАЛЬНАЯ РЕФ-

РАКЦИЯ РАДИО-

ВОЛН

ПОВЫШЕННАЯ РЕФ-

РАКЦИЯ РАДИО-

ВОЛН

КРИТИЧЕСКАЯ РЕФ-

РАКЦИЯ РАДИО-

ВОЛН

СВЕРХРЕФРАКЦИЯ

РАДИОВОЛН

ЭКВИВАЛЕНТНЫЙ

РАДИУС ЗЕМЛИ

Определение

Рефракция ультракоротких волн в

тропосфере, при вертикальном гради-
енте коэффициента преломления воз-

духа gn>0.

Рефракция ультракоротких волн в

тропосфере при вертикальном гради-
енте коэффициента преломления воз-

духа

Рефракция ультракоротких волн в

тропосфере при нормальном верти-
кальном градиенте коэффициента пре-
ломления воздуха.

Рефракция ультракоротких волн в

тропосфере при вертикальном гра-
диенте коэффициента преломления
воздуха

4-10-8>£я^ 15,7-Ю-8

Рефракция ультракоротких волн

при критическом вертикальном коэф-
фициенте преломления воздуха.

Рефракция ультракоротких волн

при вертикальном градиенте коэффи-
циента преломления воздуха

£n<-15,7.10-«-^.
Расчетная величина, вводимая для

учета влияния рефракции на распро-

странение ультракоротких радио-
волн в тропосфере при линейном убы-

вании коэффициента преломления воз-

духа с высотой.

Примечания. 1. При нормальной
рефракции эквивалентный радиус
Земли

а9 = 4/За, где а средний радиус
Земли (6370 км).
2. При сверхрефракции понятие

об эквивалентном радиусе Земли

неприменимо.

Нерекомендуемые
термины

Стандартная*
рефракция

Суперрефоакшщ
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Продолжение

Термин Определение
Нерекомендуемые

термины

ПРИВЕДЕННЫЙ КОЭФ

ФИЦИЕНТ ПРЕЛОМ-

ЛЕНИЯ ВОЗДУХА

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ГРА-

ДИЕНТ ПРИВЕДЕН-

НОГО КОЭФФИЦИЕН

ТА ПРЕЛОМЛЕНИЯ

ВОЗДУХА

МОДУЛЬ ПРИВЕДЕН-
НОГО КОЭФФИЦИЕН
ТА ПРЕЛОМЛЕНИЯ

ВОЗДУХА

ДИАГРАММА МОДУЛЯ

ПРИВЕДЕННОГО
КОЭФФИЦИЕНТА

ПРЕЛОМЛЕНИЯ ВОЗ|
ДУХА

М кривая

АТМОСФЕРНЫЙ

ВОЛНОВОД

ВОЛНОВОДНОЕ РАС-

ПРОСТРАНЕНИЕ

ПРИЗЕМНЫЙ ВОЛНО-

ВОД

Расчетная величина, позволяющая
свести задачу о распространении

ультракоротких волн в тропосфере,
окружающей сферическую земную

поверхность, к эквивалентной задаче

о распространений этих волн над во-

ображаемой плоской земной поверх-
ностью.

Величина, выражающая изменение

приведенного коэффициента прелом-
ления воздуха по высоте, равная от-

ношению разности значений приве-

денного коэффициента преломления
воздуха в двух точках, расположен-

ных по вертикали, к разности высот

этих точек.

Величина, связанная с приведен-

ным коэффициентом преломления
воздуха N и равная М = (Л^ 1) 10е и

вводимая для удобства расчетов.

Диаграмма, изображающая зави

симость модуля приведенного коэф-
фициента преломления воздуха от

высоты.

Слой воздуха, внутри которого вер

тикальный градиент коэффициента
преломления имеет значение:

gn<-15,7.10-*^.
Распространение дециметровых и в

особенности сантиметровых волн

внутри атмосферного волновода, воз-;

можное при длине волны, меньшей не-

которого критического значения.

Атмосферный волновод, начинаю-

щийся непосредственно над земной]
поверхностью.
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Продолжение

Термин Определение Нерекомендуемые
термины

ПРИПОДНЯТЫЙ
волновод

ГРАНИЦЫ АТМОС-
ФЕРНОГО ВОЛНО-

ВОДА

ВЫСОТА АТМОСФЕР-
НОГО ВОЛНОВОДА

ДАЛЬНЕЕ ТРОПО-
СФЕРНОЕ РАСПРО
СТРАНЕНИЕ УЛЬ-
ТРАКОРОТКИХ ВОЛН

Атмосферный волновод, начинаю-

щийся на некоторой высоте над зем-

ной поверхностью, где вертикальный
градиент коэффициента преломления
воздуха

*»<15,7.10-«-д}-.
Поверхности, для которых верти-

кальный градиент коэффициента пре-
ломления воздуха имеет критическое

значение.

Примечание. Следует разли-
чать верхнюю и нижнюю границы ат-

мосферного волновода. Для призем-
ного волновода нижней границей яв-

ляется земная (обычно морская)
поверхность и к ней указанное опре-

деление не относится.

Расстояние по вертикали между

верхней и нижней границами атмо-

сферного волновода.

Примечание. В «случае призем
ного волновода за нижнюю его гра-

ницу принимается земная поверх
ность.

Распространение ультракоротких
волн «а расстояние, в несколько раз

превышающее расстояние прямой ви-

димости, обусловленное совокупно
стью различных явлений в тропосфе

ре (рассеяние радиоволн на неодно-

родностях турбулентного происхож-

дения, отражение от слоистых неодно

родностей тропосферы, рефракция и

диффракция).

Сверхдальнее
распростране-



АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ

Числа обозначают номера терминов.

Прописными буквами указаны основные термины, строчными параллельные.
В скобки заключены номера не рекомендуемых к применению синонимов данных тер-

минов. Звездочкой отмечены номера дополнительных терминов, встречающихся в при-

мечаниях.

Термины, имеющие в своем составе несколько отдельных слов, расположены по

алфавиту своих главных слов (обычно имен существительных).

Запятая, стоящая после некоторых слов, указывает на то, что при применении

данного термина слова, стоящие после запятой, должны предшествовать словам, на-

ходящимся до запятой (например, «Частота, критическая» следует читать: «Крити-

ческая частота»).

Термины, состоящие из двух имен существительных, помещены в алфавите соот-

ветственно слову, стоящему в именительном падеже.

Б

БУРЯ, ИОНОСФЕРНАЯ ... 76

В

ВЕКТОР ПОЙНТИНГА .... 15

ВОЗМУЩЕНИЕ, ИОНОСФЕР-

НОЕ 75

ВОЛНА, ЛИНЕЙНО ПОЛЯРИ-

ЗОВАННАЯ 21

ВОЛНА, НЕОДНОРОДНАЯ

ПЛОСКАЯ 17

ВОЛНА, ОДНОРОДНАЯ ПЛО-

СКАЯ 16

Волна, плоская неоднородная (17)

Волна, плоская однородная . . (16)
ВОЛНА, ПОЛЯРИЗОВАННАЯ
ПО КРУГУ 22

ВОЛНА, СФЕРИЧЕСКАЯ . . . 19

ВОЛНА, ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ . 18

ВОЛНА, ЭЛЛИПТИЧЕСКИ ПО-

ЛЯРИЗОВАННАЯ 23

ВОЛНОВОД, АТМОСФЕРНЫЙ 111

ВОЛНОВОД, ПРИЗЕМНЫЙ . ИЗ

ВОЛНОВОД, ПРИПОДНЯТЫЙ 114

ВОЛНЫ, ДЕЦИМЕТРОВЫЕ . . 8

ВОЛНЫ, ДЛИННЫЕ .... 3

ВОЛНЫ, КОРОТКИЕ .... 5

ВОЛНЫ, МЕТРОВЫЕ .... 7

ВОЛН^, МИЛЛИМЕТРОВЫЕ 10

Волны, очень длинные .... (2)
ВОЛНЫ, САНТИМЕТРОВЫЕ . 9

ВОЛНЫ, СВЕРХДЛИННЫЕ . 2

ВОЛНЫ, СРЕДНИЕ 4

ВОЛНЫ, УЛЬТРАКОРОТКИЕ . 6
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ВЫСОТА АТМОСФЕРНОГО
ВОЛНОВОДА 116

ВЫСОТА ИОНИЗИРОВАННО-

ГО СЛОЯ, ДЕЙСТВУЮЩАЯ 40

ВЫСОТА ИОНИЗИРОВАННО-
ГО СЛОЯ, МИНИМАЛЬНАЯ

ДЕЙСТВУЮЩАЯ 41

Высота, кажущаяся .... (40)

Г

ГРАДИЕНТ КОЭФФИЦИЕНТА
ПРЕЛОМЛЕНИЯ ВОЗДУХА,
ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ...... 97

ГРАДИЕНТ КОЭФФИЦИЕНТА

ПРЕЛОМЛЕНИЯ ВОЗДУХА,

КРИТИЧЕСКИЙ ВЕРТИ-

КАЛЬНЫЙ 99

ГРАДИЕНТ КОЭФФИЦИЕНТА

ПРЕЛОМЛЕНИЯ ВОЗДУХА,

НОРМАЛЬНЫЙ ВЕРТИ-

КАЛЬНЫЙ 98

ГРАДИЕНТ ПРИВЕДЕННОГО

КОЭФФИЦИЕНТА ПРЕЛОМ-

ЛЕНИЯ ВОЗДУХА, ВЕРТИ-

КАЛЬНЫЙ 108

ГРАДИЕНТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ

ПРОНИЦАЕМОСТИ ВОЗ-

ДУХА, ВЕРТИКАЛЬНЫЙ . 96

ГРАНИЦЫ АТМОСФЕРНОГО

ВОЛНОВОДА 115

ДИАГРАММА МОДУЛЯ ПРИ-

ВЕДЕННОГО КОЭФФИЦИ-

ЕНТА ПРЕЛОМЛЕНИЯ ВОЗ-

ДУХА

ДЛИНА ВОЛНЫ

Длина волны, критическая . .

Длина волны, предельная . .

ДИФФРАКЦИЯ РАДИОВОЛН

ЗАМИРАНИЯ

ЗАМИРАНИЕ,
ЦИОННОЕ

ДИФФРАК-

110
12

38*

(38)*
27

56

57

ЗАМИРАНИЕ, ИНТЕРФЕРЕН-
ЦИОННОЕ

'

5а

ЗАМИРАНИЕ, ПОЛЯРИЗАЦИ-

ОННОЕ 59

ЗАМИРАНИЕ ПРИ ИЗМЕНЕ-

НИИ ПОГЛОЩЕНИЯ .. 60

Зона, мертвая (54)
ЗОНА МОЛЧАНИЯ . . 54

ЗОНА ПОВЕРХНОСТНОЙ

ВОЛНЫ 53-

ЗОНА ПРОСТРАНСТВЕННОЙ

ВОЛНЫ 55

И

ИЗЛУЧЕНИЕ РАДИОВОЛН,

ВТОРИЧНОЕ 28

ИОНОСФЕРА 31

К

КЛИМАТ ИОНОСФЕРЫ ... 71

КОНЦЕНТРАЦИЯ, ЭЛЕКТРОН-

НАЯ 45

КОЭФФИЦИЕНТ ОТРАЖЕНИЯ 83

КОЭФФИЦИЕНТ ПРЕЛОМЛЕ-

НИЯ ВОЗДУХА, ПРИВЕДЕН-

НЫЙ 107

КОЭФФИЦИЕНТ ПРИСОЕДИ-

НЕНИЯ 48

Коэффициент расходимости . . (84)
КОЭФФИЦИЕНТ РАСХОЖДЕ-
НИЯ 84

Кривая, М ПО

М

Микроволны (8)
МНОЖИТЕЛЬ ВЛИЯНИЯ
ЗЕМЛИ И ТРОПОСФЕРЫ . 95

МНОЖИТЕЛЬ ДИФФРАКЦИ-
ОННОЙ ФОРМУЛЫ, ВЫ-

СОТНЫЙ 92

МНОЖИТЕЛЬ ОСЛАБЛЕНИЯ 78

МОДУЛЬ ПРИВЕДЕННОГО

КОЭФФИЦИЕНТА ПРЕЛОМ-

ЛЕНИЯ ВОЗДУХА 109

МОДУЛЯЦИЯ В ИОНОСФЕРЕ,

ПЕРЕКРЕСТНАЯ 69
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ОБЛАСТЬ, ОСВЕЩЕННАЯ 80

ОБЛАСТЬ ПОЛУТЕНИ ... 82

ОБЛАСТЬ ТЕНИ 81

п

Переизлучение (28)

ПЛОСКОСТЬ ПАДЕНИЯ . . . 89

ПОГЛОЩЕНИЕ ЭНЕРГИИ

РАДИОВОЛН 46

ПОЛУТОЛЩИНА ИОНИЗИРО-

ВАННОГО СЛОЯ 42

ПОЛЯРИЗАЦИЯ 20

Прилипание электронов .... (47)
ПРИСОЕДИНЕНИЕ ЭЛЕКТРО-
НОВ 47

Р

РАДИОВОЛНА 1

Радиоволна, земная (26)

Радиоволна, небесная . . (25)
РАДИОВОЛНА, ПОВЕРХНОСТ-
НАЯ 26

РАДИОВОЛНА, ПРОСТРАНСТ-
ВЕННАЯ 25

РАДИУС ЗЕМЛИ, ЭКВИВА-
ЛЕНТНЫЙ 106

РАДИОЭХО 64

РАСПРОСТРАНЕНИЕ, ВОЛНО-
ВОДНОЕ 112

Распространение, сверхдальнее (117)
РАСПРОСТРАНЕНИЕ УЛЬТРА-
КОРОТКИХ ВОЛН, ДАЛЬ-
НЕЕ ТРОПОСФЕРНОЕ . . 117

РАССЕЯНИЕ РАДИОВОЛН . . 30

Расстояние до горизонта . . . (79)
РАССТОЯНИЕ ПРЯМОЙ ВИ-
ДИМОСТИ 79

РАССТОЯНИЕ СКАЧКА ... 52

РЕКОМБИНАЦИЯ 49

РЕКОМБИНАЦИЯ, ПРЯМАЯ . 50

РЕКОМБИНАЦИЯ, СТУПЕН-

ЧАТАЯ 51

РЕФРАКЦИЯ РАДИОВОЛН . 29

РЕФРАКЦИЯ РАДИОВОЛН,

КРИТИЧЕСКАЯ 104

РЕФРАКЦИЯ РАДИОВОЛН,

НОРМАЛЬНАЯ 102

РЕФРАКЦИЯ РАДИОВОЛН,

ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ .... 100

РЕФРАКЦИЯ РАДИОВОЛН,

ПОВЫШЕННАЯ 103

РЕФРАКЦИЯ РАДИОВОЛН,

ПОНИЖЕННАЯ 101

Рефракция, стандартная . . . (102)

СВЕРХРЕФРАКЦИЯ РАДИО-
ВОЛН 105

СКОРОСТЬ, ГРУППОВАЯ . . 14

СКОРОСТЬ, ФАЗОВАЯ ... 13

СЛОЙ, ИОНИЗИРОВАННЫЙ 32

СЛОЙ, ПРОСТОЙ 39

СЛОЙ D 33

СЛОЙ Е 34

СЛОЙ £, СПОРАДИЧЕСКИЙ 35

СЛОЙ Fi
*

. . . 36

СЛОЙ F2 37

СОПРОТИВЛЕНИЕ СРЕДЫ,

ВОЛНОВОЕ 24

СУПЕРРЕФРАКЦИЯ .... (105)

ТОЛЩИНА ИОНИЗИРОВАН-
НОГО СЛОЯ 43

ТРОПОСФЕРА 93
ТРОПОСФЕРА, НОРМАЛЬНАЯ 94
Тропосфера, стандартная . . . (94)

У

Угол Брюстера (88)
Угол встречи (87)
Угол наклона (87)
УГОЛ НАКЛОНА ФРОНТА
ВОЛНЫ 91

УГОЛ ПАДЕНИЯ 86
Угол падения (87)
УГОЛ ПОЛНОГО ОТРАЖЕНИЯ 90
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УГОЛ ПОЛНОГО ПРЕЛОМ-

ЛЕНИЯ 88

Угол полной поляризации . (88)
УГОЛ СКОЛЬЖЕНИЯ . 87

Ф

Фединг (56)

ФОРМУЛЫ, ИНТЕРФЕРЕН-

ЦИОННЫЕ 85

Формулы, отражательные . . . (85)
ФРОНТ ВОЛНЫ И
Фэдинг (56)

ЧАСТОТА, НАИМЕНЬШАЯ
ПРИМЕНИМАЯ 62

ЧАСТОТА, ОПТИМАЛЬНАЯ
РАБОЧАЯ 63

Частота по отражению, предель-
ная (61)

Частота по поглощению, предель-
ная (62)

Частота, предельная (38)
Число солнечных пятен, относи-

тельное (74)
ЧИСЛО СОЛНЕЧНЫХ ПЯТЕН.
ПРИВЕДЕННОЕ 74

ХАРАКТЕРИСТИКА,

НО-ЧАСТОТНАЯ -

ВЫСОТ-

ЧАСТОТА, ГИРОСКОПИЧЕ-

СКАЯ

Частота, жироскопическая . . .

ЧАСТОТА, КРИТИЧЕСКАЯ . .

ЧАСТОТА, МАКСИМАЛЬНАЯ
ПРИМЕНИМАЯ

44

77

(77)
38

61

Э

ЭФФЕКТ, ГЕОМАГНИТНЫЙ . 70

Эффект, Лкжсембург-Горьков-
ский (69)

ЭФФЕКТ, СЕЗОННЫЙ ... 73

ЭФФЕКТ, ШИРОТНЫЙ ... 72

ЭХО, КРУГОСВЕТНОЕ ... 66

ЭХО, ОБРАТНОЕ КРУГОСВЕТ-

НОЕ 67

ЭХО, ПРЯМОЕ 65

ЭХО, ПРЯМОЕ КРУГОСВЕТ-

НОЕ 68
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