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КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ

•ОСОБЕННОСТИ СВЕТОЧУВСТВИТЕЛЬНОГО ЗАТУХАНИЯ 
УЛЬТРАЗВУКА В КРИСТАЛЛЕ CdS

Р. П. ВАРДАПЕТЯН, Р. С. ГАР ДИЛЯН. А. А. ДУРГАРЯН

Влияние освещения на прохождение ультразвука в кристаллах CdS 
.было обнаружено в работах [1—3], причем если в [1] освещение приво
дило к увеличению поглощения ультразвука, то в [2, 3] наблюдались про
тивоположные аффекты: в образце А освещение уменьшало поглощение, 
а в образце В — увеличивало. Наблюдавшийся в кристалле В эффект в 
дальнейшем был использован Уайтом, Хатсоном и др. [4—6] для усиле
ния ультразвука с помощью дрейфового электрического поля. В то же вре
мя в [7—9] при освещении кристаллов 5։ и бе было обнаружено умень
шение поглощения ультразвука, названное авторами фотоакустическнм 
эффектом. При исследовании этого же эффекта в кристалле CdS была об
наружена [10] зависимость знака эффекта от частоты ультразвука, т. е. 
на одних частотах (в диапазоне 0,74-3 МГц) освещение приводило к умень
шению поглощения, а на других частотах, отличающихся на несколько 
кГц, при освещении поглощение увеличивалось. Таким образом, на одном 
кристалле CdS наблюдались оба эффекта, обнаруженные в [2, 3] на рдз- 
ных образцах.

В настоящей работе сообщаются некоторые результаты дальнейших 
измерений светочувствительного затухания ультразвука в CdS. Исследо
вания проводились при комнатной температуре с прямоугольным кристал
лом CdS с размерами 12X22X20 мм3 и темновой проводимостью 
о^5-10՜7 Ом՜1 м-1. При освещении проводимость образца станови
лась порядка 10-3 Ом֊1 м ’. Высокочастотный сигнал (14-20 МГц) от 
синтезатора частоты усиливался и подавался (в непрерывном режиме) на 
кварцевый преобразователь, возбуждающий в кристалле продольную вол
ну, распространяющуюся вдоль гексагональной оси С, (± 0,5°). На выхо
де сигнал вновь усиливался, детектировался и поступал на регистрирую
щее устройство. Освещение проводилось белым светом от лампы накали
вания мощностью 300 Вт.՛

Для исследования частотной зависимости светочувствительного зату
хания сигнал от синтезатора частоты с иппировался сигналом развертки 
осциллографа со скоростью от 10 ֊3 с/деление до 10 с/деление. Макси
мальный диапазон свиппирования составлял 1 МГц, минимальный — доли 
Гц. При подаче на преобразователь сигнала качающей частоты в ампли
тудно-частотной характеристике резонатора наблюдался спектр узких ли
ний, каждая из которых соответствует одной из высших гармоник соб
ственных механических колебаний образца. Влияние освещения на один 
из таких пиков показано на рисунке, откуда видно, что освещение приво
дит к уменьшению высоты пика и его смещению в область меньших час
тот. Подобное поведение характерно для всех пиков.
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Теперь легко можно понять замеченную ранее в [10] зависимость 
знака аффекта от частоты ультразвука. Из рисунка видно, что при рабо
те в непрерывном режиме на фиксированной частоте / в освещение приво
дит к ослаблению ультразвука (поведение типа образца В), в то время 
как на частоте /А—к усилению (тип А). Кроме того, становится очевид
ным существование частот типа ^„, при которых освещение вообще не влия

Форма выходного сигнала в темноте 
(/о) я при освещенностях Д и /2 > /։.

ет на условия прохождения ультразвука (при данном уровне освещенно
сти). С помощью этого же рисунка можно убедиться в том, что на неко
торых частотах усиление ультразвука (по сравнению с темновым значе
нием) с дальнейшим ростом освещенности должно смениться ослаблением. 
Все эти эффекты, следующие из рисунка, наблюдались нами при работе 
на фиксированных частотах.

Проведенные исследования показывают, что в образцах высокоомного 
сульфида кадмия в зависимости от интенсивности света и частоты ультра
звука возможны два режима оптической модуляции интенсивности ультра
звука, отличающиеся знаком глубины модуляции т = (Ло—Л)/(Л0+Л), 
где Л о и Л—амплитуды выходного сигнала в темноте и при освещении 
кристалла.
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CdS հՅՈԻՐԵՂՈԻՄ ՈԻԼՏՐԱ2ԱՅՆԻ ԼՈԻՍԱՋԳԱՅՈԻՆ ԿԼԱՆՄԱՆ 
ՅՈԻՐԱ2ԱՏԿՈԻԹՅՈԻՆՆԵՐԸ

Ռ. Պ. ՎԱՐԴԱՊԵՏՅԱՆ, Ռ. Ս. ԳԱՐԴԻԼՅԱՆ, Ա. Լ. ԴՈԻՐԳԱՐՅԱՆ

J _շ_ 20 ՄՀց հաճախությունների տիրույթում սենյակի ջերմաստիճանում ուսումնասիր
ված է Լույսի ազդեցությունը CdS բյուրեղում CQ առանցքի ուղղությամբ երկայնական ուլտրա
ձայնային ալիքների տարածման վյրա։ Երբ փոխակերպիչին տրվում է ազդանշան ճոճվող հա
ճախականությամբ, ապա ռեզոնատորի ամպլիտուդա-հաճախ ականային բնութադրի վրա դիտ
վում է նեղ դծերի սպեկտր, որից յուրաքանչյուրը համապատասխանում է բյուրեղի սեփական 
մեխանիկական տատանումների բարձր հարմոնիկներից մեկին։ Լույսի ազդեցության աակ 
մաքսիմումները փոքրանում են և շեղվում ցածր հաճախությունների տիրույթ։ Այդ պատճառով 
ֆիկսված հաճախությունների վրա աշխատելու ժամանակ, որոշ դեպքերում լույսի ազդեցու
թյան տակ դիտվում է ուլտրաձայնի ուժեղացում, այլ դեպքերում' թուլացում։

FEATURES OF LIGHT-SENSITIVE ATTENUATION 
OF ULTRASOUND IN CdS SINGLE CRYSTALS

R. P. VARDAPETYAN, R. S. GARDILYAN. A. A. DURGARYAN

The light-sensitive attenuation of ultrasound was studied in CdS single crys
tals. It was shown that for different frequencies of ultrasound in the 1—20 MHz 
range, both the effects of attenuation increase and decrease are observed during the 
illumination of a large CdS crystal-
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ОБ ИДЕНТИФИКАЦИИ НЕФТЕПРОДУКТОВ МЕТОДОМ 
ЛАЗЕРНОЙ ФЛУОРЕСЦЕНЦИИ

А. А. МЕЛИК-САРКИСЯН, А. А. НАЗАРЯН, Л. Т. ОГАНЕСЯН.
Д. М. СЕДРАКЯН

Из известных методов лазерного дистанционного зондирования наи
более чувствительным является флуоресцентный метод. Этот метод осо
бенно удобен для идентификации органических веществ, присутствующих 
в водной среде, а именно, хлорофилла, различных пигментов, нефтяных 
загрязнений и т. д. Большой практический интерес представляет иденти
фикация нефтепродуктов (НП) [1, 2] с целью обнаружения источника за
грязнения. Трудность идентификации НП заключается в их многообразии, 
а также в том, что они со временем вследствие различных процессов (в част
ности, улетучивания легкоиспаримых фракций) должны менять свой спектр 
флуоресценции [3]. В связи с этим была предпринята попытка исследова
ния спектральных характеристик НП при их «старении» в лабораторных 
условиях.
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