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      Представлено аналитическое решение прямой и обратной задач, возникающих при 

исследовании динамики внутренних гравитационных волн (ВГВ) [1] методом регистрации 

доплеровского сдвига частоты (ДСЧ). Прямая задача состоит в определении реакции 

доплеровского сдвига на ВГВ в области точки отражения радиоволны; обратная задача – 

определение параметров ВГВ по данным доплеровского сдвига частоты [2]. Решения 

получены в приближении изотермической ионосферы для высот F-области. Они 

представлены в виде, удобном для их практического использования и могут иметь широкую 

область применения, включая задачи детектирования солитоноподобных волновых структур 

в F-области ионосферы как при наземных исследованиях, так и при зондировании с 

космических аппаратов [3]. Полученное представление взаимосвязи ДСЧ и вертикальной 

компоненты скорости нейтральных частиц удобно тем, что при решении прямой задачи для 

вычисления доплеровского сдвига нет необходимости предварительно восстанавливать 

профиль электронной концентрации по полю скорости возмущения. При решении же 

обратной задачи мы можем сразу восстановить поле скорости нейтральной компоненты по 

записям доплеровского смещения – непосредственно из доплерограммы. Представленный 

частный пример наглядно иллюстрирует практическую значимость полученных результатов 

в исследованиях ВГВ методом ДСЧ. 

      Полученные результаты, в частности, актуальны при решении задач детектирования в F-

области солитоноподобных волновых «предвестников», генерируемых в областях резких 

градиентов основных ионосферных параметров при движении пятна солнечного затмения и 

солнечного терминатора [4, 5] и наблюдаемых в многочисленных экспериментах по 

зондированию ионосферы [69]. Результаты также могут оказаться полезными при решении 

задач, связанных с импульсным воздействием на ионосферу таких источников, как 

сейсмические события [10] и наземные искусственные взрывы [11]. 

      Настоящая работа выполнена за счет средств субсидии, выделенной в рамках 

государственной поддержки Казанского (Приволжского) федерального университета в целях 

повышения его конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных 

центров. Работа была поддержана Национальным научным фондом Грузии им. Шота 

Руставели (SRNF) (грант № FR17 252). 
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