
{ [
IK1 \. . ]

2
} Н1 = Hoz - MN2 + DMk2 + N1; Н02 = Но 1 - 2МНо sm 20 (3 sm2 0 - 2) ; 

3 
N1 = 1 К1 l/M (-2+ 10 siп 2 0-15/2siп4 0); N 1• = -1 К1 l/Msiп2 0 (2- 3siп2 0); 

2 

9 3 
N11 = 3IК11/ М siп 20 (2 - 3 siп2 0); N1• 1• = - 3 I К1 // М siп 20 (2 + 3 siп2 0); 

0k, cpk - полярный и азимутальный углы k (cpk отсчитывается в плоскости хоу от ох) . 
Дисперсионное соотношение, которое получается при этом, отличается от соот

ветствуюUU!х. выражений для анизотропной среды (5-7] тем, что вместо Н0 в нем 
стоит Н0 , (учтено несовпадение Н0 и М0) . 

Пороговые поля (2)-;(3) для случая сферического образца и линейно-поляри
зованного поля накачки совпадают с полученными в {7]. 

Поляризация и ориентация с. в. ч. поля накачки определяют а~шт1туду одноро;~.-

ной прецессии (qL и q~) . 
Анализ (2) и (3) позволяет сделать следующие выводы. 
Для ориентации Н0 вдоль оси [001] условия возбуждения нестабильных спино

вых волн при любой накачке такие же, как в изотропном образце, влияние анизотро
пии сводится к смещению всех зависимостей по полю (замена Н0 на Ho-2IK1l/M) [7] . 

Для ориентации Н0 . вдоль осей [110] и О 11] условия возбуждения спино
вых волн: а) в случае перпендикулярной и косой накачки зависят от ориентации и 
поляризации с. в. ч. поля накачки, причем для оси [110] эта зависимость определяется 
линейными членами поля анизотропии, а для оси {111] нелинейными членами; б) в слу
чае параллельной накачки определяются только линейными членами поля анизотро
пии (5]. 

Следовательно, наиболее изотропной осью является ось [001]. 
При всех остальных ориентациях поля Но и если поле накачки h .1ежнт в пло-

скости ( l l О), осуществляется косая накачка за счет несовпадения направлений Н0 н 
Мо, причем условия возбуждения спиновых волн будут определяться как линейными, . 
так и нелинейными членами поля анизотропии. 

В качестве примера влияния нелинейных членов поля анизотропии на условия 
возбуждения спиновых волн на рис. 2 приведены результаты численной минимизации 
пороговых полей ( Н0 вдоль оси [111]) для двух ориентаций линейно-пuляризованного· 
поля накачки (hx, hy) . 
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ТЕРМОМАГНИТНЫЙ ЭФФЕКТ НЕРНСТА - ЭТТИНГСГАУЗЕНА 
И ТЕРМО-ЭЛЕКТРОДВИЖУЩАЯ СИЛА В СПЛАВАХ 

СИСТЕМЫ ЖЕЛЕЗО-КОБАЛЬТ 

В работе проводится исследование аномальной постоянной (Н. Э . ) Нернста -
Эттинrсгаузена и термоэлектродвижущей силы железо-кобальтовых сплавов в широ
ком интервале температур. 

Железо-кобальтовые сплавы, содержащие до 8% Fe, при комнатной темпера
туре обладают гексагональной решеткой. При большем содержании железа (до 25%) 
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.в сплаве присутствуют две фазы - гексагональная и кубическая. Начиная с 25% Fe 
вплоть до чистого железа сплавы обладают объемноцентрированной решеткой. Элек
трические и магнитные свойства этих сплавов достаточно хорошо изучены [1]. Эффект 
Н. Э. в зависимости от температуры исследован только на сплавах, содержащих до 

36% кобальта [2]. 
Настоящая работа посвящена изучению термомагнитных и термоэлектрических 

свойств системы железо-кобальтовых сплавов в зависимости от температуры и струк

турных превращений. 
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160t0s -JO 'гpaiJ гс 160 

60 80 Со О 

100 soo· 

80 

-15 l!J 

40 -20 -20 

-25 

о 
-30 

i ь мб Fe 20 чо 60 80 
-30 

- 70 •• еаьс · О J град 

Рис. 1. Зависимость аномальной посто
янной Нернста - Эттингсгаузена Q, от 
концентрации компонентов в Fe-Co 

сплавах 

Рис. 2. Абсолютная термоэдс еабс в зави
симости от процентного содержания ком

понентов в Fe--Co сплавах 

Эффект Н . Э . и термоэдс исследовались на сплавах, содержащих 10, 20, 25, 30, 
40, 50, 60, 70, 75, 80 и 90 вес. % кобальта, методом, описанным в [3]. Измерения про
водились при температурах от комнатной до 500°С. Образцы после изготовления под
вергались гомогенизирующему отжигу при температуре 1000°С в течение 24 час. Для 
снятия механических напряжений перед измерениями образцы отжигались при темпе
ратуре 900°С в течение 2 час и охлаждались со скоростью 100 град/час. 

Аномальная постоянная Н . Э. Q, вычислялась по формуле 

Bs·l 

где /, и е, - значения спонтанной намагниченности и электродвижущей силы Н. Э" 
Ь - расстояние между потенциальными контактами, ЛТ/l -температурный градиент. 
Намагниченность из 1ерялась баллистическим методом . Градиент температуры состав
лял 2-3 град/мм. Дифференциальная термоэлектродвижущая сила измерялась в паре 
с медью, пос,qе чего вычислялась абсолютная величина термоэдс сплавов еа ос. 

На рис. 1 представлены кривые аномальной постоянной Н. Э. Q, в зависимости 
от содержания кобальта в сплавах при различных температурах. Как видно из при
веденных кривых, при всех температурах в сплавах, содержащих от 40 до 70% ко
бальта, обнаруживаются минимальные, а на сплавах, содержащих 20 и 90% кобальта, 
максимальные значения постоянной Н. Э. Q,. 

На рис. 2 показана зависимость абсолютной термоэлектродвижущей силы еабс 
от процентного содержания кобальта. Из рисунка видно, что величина еаб с для всех 
исследованных сплавов отрицательна и зависит от состава аналогично Q,. 
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Как видно из приведенных экспериментальных данных, наличие структурных из
менений, происходящих в системе железо-кобальтовых сплавов, а именно е-у-пере· 
ход, наблюдаемый в сплавах с большим содержанием кобальта, упорядочение пр11 
средних концентрациях компонентов одинаково влияют на величину аномальной по
стоянной Н . Э. и на величину термоэлектродвижущей силы, причем знаки Q. и еабс 
противоположны. Подобная аналогия в ходе кривых аномальной постоянной Н . Э. и 
термоэдс наблюдалась также на никель-кобальтовых сплавах в работе {4], при этом 
знаки Q. и еабс в системе Ni-Co сплавов, как и в железо-кобальтовых сплавах, 
противоположны. Из работы [5] известно, что величина термоэдс в ферромагнитных 
металлах может быть связана с изменением положения уровня Ферми по отношению 

·к верхнему краю d-зоны . В железо-кобальтовых сплавах при всех рассмотренных 
температурах наблюдаются максимумы еабс при 20 и 90% кобальта . Возможно, что 
при этих концентрациях уровень Ферми сближается с верхним краем d-зоны, что и 
приводит к росту термоэлектродвижущей силы {5]. 

Обнаруженная аналогия между Q. и еабс дает возможность предположить, что 
величина аномальной константы Н. Э" так же, как и еабс, может зависеть от взаим
ного расположения верхнего края d-зоны и уровня Ферми сплавов. Однако для окон
чательного решения этого вопроса и для вскрытия более общей связи между термо
магнитными и термоэлектрическими свойствами, наблюдаемыми экспериментально, не
обходима дальнейшая разработка теории термомагнитных и термоэлектрических 
свойств металлов. 

В заключение авторы выражают благодарность проф. Е. И. Кондорскому за вни
мание к работе . 
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Ю. И. ГОРБАТОВ, Е. С. КОФАНОВ , Н . К. ШЕЛКОВНИКОВ 

О ВРЕМЕННОЙ ИЗМЕНЧИВОСТИ ВЕРТИКАЛЬНЫХ 
ПРОФИЛЕЙ ГРАДИЕНТОВ ТЕМПЕРАТУРЫ 

В ПРИДОННОМ СЛОЕ МОРЯ 

В настоящее время известно большое число работ (полный обзор которых дан 
'В ст. А. С. Монина 1), пщвященных исследованию тонкой структуры температурной 
и плотностной стратификации морских и океанических вод. На основе измерений, по
лученных с ~помощью новой высокочувствительной и малоинерционной зондирующей 
аппаратуры, была обнаружена почти на всех глубинах сложная слоистая структура 
вод океана: относительно однородные участки водной толщи сменяются участками 

с резкими изменениями температуры, солености и скорости течения. Толщина отдель
ных слоев может изменяться от десятков сантиметров до десятков метров. Такое 
представление о тонкой структуре морских вод заставляет более внимательно подхо
дить к исследованию мелкомасштабной турбулентности в стратифицированном море, 
учитывая взаимное влияние тонкой структуры и турбулентности. 

Подавляющее большинство данных о вертикальных профилях температуры и 
солености получено с дрейфующих судов, что затрудняет исследование временной 
изменчивости микроструктуры в фиксированной точке пространства. 

В настоящем сообщении приводятся результаты вертикального зондирования про
филя температуры и ее градиента в придонной области прибрежной части Черного 
моря летом 1973 г" с борта НИС «Московский университет». Глубина моря в районе 

1 А С. М он н н. «Успехи физических наук», 100, вып. 2, 1973. 
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