
мента параметрического усилителя. Если микрополосковый резонатор изготовить из
моно- или поликристаллического титаната стронция, значение мощности оказы-
вается существенно больше величины pjj°P°r [ 5 ,6 ] .
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СДВИГ НАЙТА НА ЯДРАХ Sc45 и А127 В СЛАБОМАГНИТНОЙ
МАТРИЦЕ NiAl

Как показано в работе [1], сдвиг Найта в скандии — металле с гексагональной
решеткой — в основном определяется положительным вкладом, обусловленным эффек-
тами смешивания s и d волновых функций, при этом величина вклада за счет кон-

тактного взаимодействия очень мала ( ~ 0 , 0 4 % ) .
В связи с этим представляет интерес оценить ве-
личину контактного вклада в случае, когда эф-
фекты s—d смешивания незначительны. Для этой
цели нами был взят сплав NiAl+ 6% Sc, обла-
дающий кристаллической структурой типа CsCl.
Образец приготовлялся методом дуговой плавки.
Микроструктурный и рентгеноструктурный ана-
лизы показали, |что полученный образец является
однофазным. На сплаве NiAl + 6% Sc, в интерва-
ле температур 78—300° К измерены сдвиги Найта
на ядрах скандия и алюминия и магнитная вос-
приимчивость. \ 

Для записи спектров поглощения ядер Sc45'
и А127 использовали спектрометр ЯМР для ши-
роких линий, при этом сдвиги Найта Sc45 и А127>

NiAI+6,USc в исследуемом ( образце измеряли относительно-
резонанса ядер Си63 в металлической меди.

Экспериментальный спектр приведен на рисунке. Оказалось, что величина сдвига Най-
та на ядрах Sc45 в сплаве NiAl+6% Sc имеет значение 0,14 + 0,01%, а на ядрах.
А1 2 7«0,05%. Ошибка измерений при определении сдвига не превышает 0,01%.

Магнитную восприимчивость сплава NiAl + 6% Sc измеряли методом Фарадея,.
с помощью маятниковых весов, с точностью до 5 %. | В исследуемой области темпера-
тур изучаемый сплав является температурнонезависимым парамагнетиком, при этом,
величина магнитной восприимчивости составляет 20 -1(0~6 СГСМ/моль.

Известно [2], что упорядоченный сплав NiAl также представляет слабый темпе-
ратурнонезависимый парамагнетик, электронная структура которого хорошо описы-
вается в рамках простой двухзонной модели и значение сдвига Найта А127 ( 0,05%)
в сплаве NiAl, равное сдвигу в сплаве NiAl + 6% Scj обусловлено эффектами экрани-
ровки избыточного заряда на ядрах алюминия ^-электронами никеля [3].

Из постоянства сдвигов Найта А127 в NiAl и в изучаемом сплаве следует, что-
механизм создания сдвига Найта А127 в сплаве NiAl+6% Sc, по-видимому, такой же,
как и в чистом NiAl. Атомы скандия в сплаве NiAl+6% Sc замещают атомы никелж
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и располагаются в кубических местах решетки, при этом 6 ат. % скандия можно рас-
сматривать как примесь.

Из работы [4] известно, что найтовское смещение на ядрах примеси в сплаве
определяется восприимчивостью матрицы и константой сверхтонкого взаимодействия,,
присущей атомам примеси, т. е. для нашего случая

ft = aScXNiAl, 0 >

asc — константа сверхтонкого взаимодействия для S c ~ 1 5 0 моль/СГСМ [5], Xniai 1—
молярная восприимчивость s электронов проводимости сплава NiAl. Величина моляр-
ной восприимчивости NiAl, рассчитанная по модели свободных электронов, имеет зна-
чение 8 , 5 -Ю - 6 СГСМ/моль. Тогда, подставив в выражение (1) значения as c и %,.
получим величину сдвига Найта Sc4 5 0,13%, которая очень близка к эксперименталь-
ному значению сдвига 0,14%. Следовательно, величина вклада в сдвиг Найта Sc4 5 з а
счет контактного взаимодействия в структуре кубической симметрии значительно пре-
вышает его значение для структуры — гексагональной симметрии.
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ВЛИЯНИЕ ОПЕРАЦИИ «СКОЛЬЗЯЩЕГО СРЕДНЕГО»
НА ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ТУРБУЛЕНТНЫХ

НЕОДНОРОДНОСТЕЙ

Морская турбулентность оказывает существенное влияние на перенос количест-
ва тепла, вещества и импульса, а также на формирование плотностной стратификации
и профиля течений.

Исследование морской турбулентности, ее структуры имеет не только научный,,
но и практический интерес. Экспериментальное исследование мелкомасштабной тур-
булентности в море осуществляется, как правило, на базе записей пульсаций скорости
или температуры. Д л я определения пространственно-временных характеристик турбу-
лентности вычисляются автокорреляционные и взаимнокорреляционные функции. При.
этом предполагается стационарность исследуемого процесса. Однако регистрируемые
термогидрометрами или термометрами сопротивления мелкомасштабные изменения
скорости или температуры в море, вообще говоря, не являются стационарными из-за
наличия в записях длиннопериодных колебаний, вызванных качкой корабля, если
записи производятся с его борта, из-за присутствия поверхностных и внутренних
волн, а также крупномасштабной турбулентности.

Спектр регистрируемых пульсаций измеряемой величины лежит в пределах раз-
решающей способности измерительной системы и определяется, с одной стороны, чув-
ствительностью и инерцией прибора, а с другой стороны, длительностью интервала
наблюдения. Наличие на этом участке спектра низкочастотных колебаний приводит к 
кестационарности исследуемого процесса. Исключение, по-видимому, составляют реа-
лизации, полученные с помощью термопар. В этом случае при надлежаще м выборе
инерции «горячих» и «холодных» спаев, а также длительности интервала наблюдения
можно исключить из записей длиннопериодные колебания.

При статистической обработке записей пульсаций скорости или температуры, по-
лученных с помощью термогидрометра или термометра сопротивления, встает вопрос
об удалении низкочастотных колебаний. Это можно сделать, например, с помощью-
метода «скользящего среднего» [1], Если представить исследуемые изменения ско-
рости или температуры в море в виде суммы двух независимых процессов.
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