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ми условиями в более высоких слоях. Таким образом, определяющим 
параметром в наших экспериментах при учете связи tw, ta и а является 
разность (ta—tw), которая определяет устойчивость приводного слоя 
воздуха и оказывает большее влияние, чем ta, tw в отдельности. -

В заключение остановимся на зависимости а от ta—tw при У<УК . 
"Из рис, 1 видно, что при скоростях, меньших Ук, влияние ta—tw на а 
противоположно случаю V>VK: с увеличением ta ~tw при фиксирован-
ных х и V величина а растет. На рис. 4 представлены >o(ta—tw) для 
различных скоростей ветра, подтверждающие различный характер за-
висимости c(ta—tw) при V>VK и Поведение o(ta—tw) при 
V>VK обсуждалось выше. Выяснение механизма зависимости (а {ta—tw) 
при V<VK требует дальнейших исследований, однако известно [12], 
что в этом случае спектральная плотность капиллярных волн пропор-
циональна V*2(V*vwja)l/2, где а — коэффициент поверхностного натя-
жений воды, и с ростом разности ta—tw должна увеличиваться величи-
на спектральной плотности, а следовательно, и ст. При возни-
кают гравитационно-капиллярные Волны, спектральная плотность кото-
рых следует виду, предложенному в [12]. 1 

В результате проведенных экспериментов установлена зависимость 
критической скорости ветра от разности температур воды и воздуха, 
а также существование двух различных видов зависимости o(ta—tw) 
для скоростей ветра, больших и меньших критической. ' , 
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НАТУРНЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ В ТОНКОМ 
ПРИВОДНОМ СЛОЕ АТМОСФЕРЫ НАД МОРЕМ 

В. Н. Аксенов, Е. Г. Андреев, К. Е. Кузьмин 

(кафедра физики атмосферы) 

Исследования профилей температуры в тонком приводном слое атмосферы над 
морем представляют значительный интерес как с научной, так с практической точек 
зрения. Известно, что основные перепады температуры, вызванные процессами тепло-и 
'массообмена водной и воздушной сред, приходятся на нижние полметра приводного 
-слоя атмосферы. Вариации профиля температуры в нем. отражают изменения условий 
теплообмена. •. 

В настоящей работе приводятся основные результаты натурных исследований из-
менения профиля температуры в приводном слое атмосферы в различных гидрометео-
рологических условиях. Материал регистраций, используемый в настоящей работе, 
'был получен в экспедиции на НИС «Академик Петровский». 'Измерений1 проводились 
л открытых районах Черного моря, на расстоянии от берега до 50 миль. 
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Профили температуры регистрировались при Помощи системы датчиков, установ-
ленных на вертикальной мачте j легкой поплавковой конструкции на "горизонтах 0,2; 
0,4; 1 и 2 м над и 0,05; 0,3; 0,7 м под поверхностью воды. Каждый , датчик цред-

1 ставлял собой термометр сопротивления, включенный в плечо неуравновешенного 
моста постоянного тока. Регистратором служил потенциометр ЭПП-09. Данная полу-
автоматическая измерительная Система, .подробное i описание которой можно найти 
3 [1], позволяла измерять средние значения температуры с точностью 0,1 К. Один 
цикл измерений состоял не менёе чем из трех серий измерейий температуры^, каждая 
из которых- получалась путем последовательного «опроса» датчиков, а продолжитель-
ность серии измерений при этом не превышала 40—50 с. Интервал между' циклами 
измерений составлял от 20 мин до 1 ч в зависимости от; скорости изменения метеоус-
ловий. При последующей обработке результаты, полученные в каждом цикле, усред-
нялись. Одновременно с каждым циклом измерений регистрировался вертикальный не-

/ прерывный профиль температуры в холодной поверхностной пленке моря, что позволило 
оценивать по методике [1] платность суммарного потока тепла qs от моря в ат^о-

/ сферу:, - , . ^ 

где <7исп, 9эди Й CJKOBB — 

потоки тепла на испарение, эффективное длинноволновое из-
лучение и,конвекцию соответственно. 

При обработке полученных регистраций профиля температуры в приводном слое 
атмосферы было выделено восемь rpynif, соответствующих ночному и дневному вре-
мени суток, облачному и безоблачному небу, ветреной и безветренной погоде. Осред-
ненные по каждой группе метеоусловий данные представлены на рисунке. • ' ' ' •• 1' , ' , - • 

. 2,М , ... I ... 

в,0С 
Осредненные профили температуры для различных Гидрометеоусловий (время 

- суток, ветер, облачность): 
а — ночь, <2 м/с, <20% (150), б — день, <2 м/с, <20% (340), 
в — ночь, <2 м/с, >80% (130), ^ г — день, <2 м/с, >80% (190), 
д — ночь, —6—7 м/с, <20% (240), е — день, ~ 6—7 м/с, <20% (480)., 
ж — ночь, ~3—5 м/с, >80% (150), з — день, ~3—5 м/с, >80% (330). 

В скобках указаны средние значения плотности суммарного потока тепла, от 
. моря в атмосферу qs в Вт/м2 

Как видно из рисунка, на врсоте 0,2—0,4 м над поверхностью моря наблюдает-
ся инверсионное распределение температуры. Для случаев безоблачной погоды пр» 
штиле (рисунок, а, б) инверсия значительна, а ее средняя величина составляет днем 
1,3 К, уменьшаясь ночью до 0,7 К. Такое изменение инверсии , в течение суток, ве-
роятно, связано с изменением суммарного потока j тепла qs, который менялся, по» 
нашим данным, от 150 Вт/м2 ночью до 340 Вт/м2 днем. Эта связь, может быть объяс-
нена следующим образом. В суммарный поток- тепла, состоящий из потоков на. испа-
рение, конвекцию и эффективное дйинноволрвое излучение, наиболее значителен вклад 
потока тепла на испарение [2]. Инверсия температуры в приводном слое атмосферы. 
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формируется, как показано в работе [3], в результате смешения неидеальных газов» 
каковыми являются пары воды и сухой атмосферный воздух, и связанного с этим 
выделения тепла. Вследствие этого увеличение испарения влечет за собой рост инвер-
сий температуры. , '' I 

Указанная зависимость хорошо согласуется с результатами измерений в штиле-
вую погоду при, сплошной бблачности (рисунок, в, г), Когда перепад температуры в 
слое инверсии сЬставляет в среднем 0,8 К днем и почти полностью исчезает ночью, а 
плотность потока q-z равна 190 и 130 Вт/м2 соответственно. Это, по-видимоМу, связа-
но с увеличением влажности воздуха, происходящим обычно при сильной облачности 
и вызывающим, таким образом, уменьшение потока тепла на испарение. 

При сильном ветре (КВет>5 м/с) в безоблачную погоду вследствие интенсивно-
го динамического перемешивания слоев воздуха проявлялась тенденция к выравнива-
нию температурного профиля (рисунок, д, е). Однако полного исчезновения инверсии 
не отмечено ни в одной серии измерений. В этом случае, вероятно, возрастание влия-
ния Динамического перемешивания компенсировалось увеличением ' потока тепла из 
моря в атмосферу, плотность которого доходила до 520 Вт/м2 днем и 310 Вт/м2 4 ночью. 
В пасмурную погоду при ветре более 3 м/с картина распределения температуры (ри-
сунок ж, з) существенно не отличалась от предыдущей, хотя; инверсия была более 
сильной, что можно объяснить несколько меньшими скоростями ветра. \ 

Таким образом, на основании .натурных наблюдений, проведенных в августе 
1984 г. на Черном море, можно сделать следующие выводы: в открытом море между 
горизонтами 0,2 и 0,4 м над морской поверхностью имеет место устойчивое инвер-
сионное распределение температуры, причем величина разности температур в слое ин-
версии возрастает с ростом суммарного потока тепла от моря в атмосферу. 
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В настоящее время понимание основных закономерностей критиче-
ского поведения кристаллов вблизи точек структурных фазовых пере-
ходов является достаточно полным, по крайней мере для случая одно-
осных сегнетоэ^ектрйков, где дальнодействующие, кулоновские силы яв-
ляются определяющим взаимодействием, приводящим к фазовому пре-
вращению. Для таких кристаллов сейчас врйд ли можно отыскать яв-
ления, не находящие адекватного объяснения в феноменологической 
теории. .. 

Поэтому представляется естественным расширить область исследо^ 
ваний обращением к неравновесным условиям, связанным, например, 
со станционарным переносом тепла через кристалл при наличии в по-
следнем температурных 'градиентов. В этом'случае, в принципе, воз-
можны новые эффекты: возникновение электрической поляризации в 
центросимметричной фазе (Т>ТК) [1—3], смещение точки фазового 
перехода |[4], «размытие» чфазового перехода и т. д. — явления, для 
интерпретации которых необходимо использовать методы нера'вновес-


