
на сканка теплоемкости АСР| т=е в 5,5 раза больше, чем у N1 — гд-феррита. Таким 
«образам, полученные результаты свидетельствуют в пользу того, что № — 1п-ф.еррит 
не следует относить к классу разбавленных ферритов. Этот вывод коррелирует с 
результатами работы [1], согласно которым диамагнитные ионы 1п3+ не приводят 
к разрыву обменных связей.

феррит s0
при T == 4,2 К 0, К И г-град 

(Г=0)
Э̂КСП

Ni—Zn 
Ni—In

65,5+2,5
42,5=Ы,5

245±1,5
303±1,5

1,0
5,5

1,45
0,43

Ранее нами было установлено [2], что ферриты с фрустрированной магнитной 
■структурой должны обладать аномально большим парапроцессом как в точке Кюри, 
так и вдали от нее. На рис. 3 приведены изотермы намагниченности о(Н), опреде
ленные при 7=4,2 К. Видно, что у Ni — In-феррита рост намагниченности в сильных 
цолях практически отсутствует, в то время как у Ni — Zn-феррита, имеющего фру- 
стр^рованную магнитную структуру, наблюдается значительный парапроцесс.

Как следует из соотношения (1), при Г = 0  намагниченность парапроцесса eri 
а^вцсит от поля Я  следующим образом:

ori = ( l / ß e)W3tfi/3.

Следовательно, величина (1/ße)1/3 является характеристикой парапроцесса при Т=0. 
Результаты, приведенные в таблице, свидетельствуют о том, что у Ni — In-феррита 
парапроцесс в точке Кюри также значительно меньше, чем у Ni — Zn-феррита.

Основываясь на полученных результатах, можно сделать вывод, что у Ni — In- 
феррита имеет место неелевское спиновое упорядочение.
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УДК 551.466.8 -

О ТРАНСФОРМАЦИИ НИЗКОЧАСТОТНЫХ ВНУТРЕННИХ волн
НАД с р е д й е м а с ш т а б н ы м и  подводными п р е п я т с т в и я м и

М. Б. Тимонов, H. К. Шелковников
(кафедра физики моря и вод суши)

Рассматривается задача о трансформации плоских низкочастотных (ш =  Оо 
<СО(1)) длинных (öj—d/fc<Cl) внутренних волн малой амплитуды а0(е,= 
=  Ujkn—1 1) в двухслойной жидкости над локализованными среднемасштабнымн
(X—k L ^O {  1)) подводными препятствиями конечной высоты (maxie/, 6j2)<Cv=  
= h0d2-\< 1, /=1, 2) *.

* Оо — параметр Кориолиса, п — частота невозмущенной волны, & — ее вол
новое, число Ь и к0 — характерные горизонтальный и вертикальный размеры препят
ствия, й, — толщины слоев,11] — амплитуды горизонтальных компонент скорости в 
невозмущенной волне в каждом из слоев.
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Задача решается: М(|то!дом возмущений; в качестве малого параметра исполь
зуется параметр у [1 ]:- При этом для функции смещения -пикноклина получаем

т)*»ецр (i(x — t))+y  exp (—it) (*, у) + О (у2). (1>

Здесь г=У— 1; x=xk; y=yk\ t= tn  
дия rix определяется из неоднородн

с условиями излучения!

и имеет вид

ri=^ao~4. величины с волной — размерные. Функ- 
ого уравнения эллиптического типа

%  == О (л 

lim У  г
Г - *  00

Är]i + Ti1=v1F(^) у)

~1/2) > г =  (х2 + у2) 1/2 -> оо; 

дгц
дг + Щ1 О

%(*> У)

=  (id/dx+(од/ду) (к (х, у) exp (¿х)); v= di (dx+d2) ~1; 
форму препятствия (нормированная на h0), G — 
,(2>(г)— функция Ханкеля второго рода нулевого

Полученный результат- позвол 
шей внутренней моды волн в оке 
тельно, если скачок плотности в 
ствует сезонном^ пикноклшу, то в

*')*'+ (у — У')2 ) Y  (* ', У') dx' dy'. (2>

Здесь А=д21дХ2+д2!дуа\ ^  (х, у) 
h(x, у) — функция, описывающая, 
область, занятая препятствием, Н  
порядка.

Анализ выражения (2) показал, что для достаточно гладких препятствий, для 
которых уклон дна нигде до порядку не превосходит величину h0L-\ отношение вто
рого и_ первого слагаемых в (1) определяется множителем ху.

1яет сделать важный вывод о трансформации низ- 
;ане с резко выраженным пикноклином. Действ и- 
рассматриваемой модели стратификации соответ- 

¡еличина v в этом случае имеет порядок сотых до-
леи единицы, и, следовательно, даже для весьма значительных подводных препят
ствий, для которых у=0 (1 ), возм 
будут малы. Более того, как следу

ущения смещения пикноклина за счет препятствия 
/ет из анализа уравнений задачи, возмущения пер

вого порядка для давления и компонент скорости в| верхнем слое также имеют по
рядок О (лгу). Иная ситуация в нижнем слое, где эти величины имеют порядок О (у). 
Следовательно, длинная (низкочастотная) внутренняя волна в океане с резко выра
женным сезонным пикнрклином практически не искажается в верхнем слое даже при 
значительной высоте препятствия. *

Этот вывод согласуется с данными натурных наблюдений за дрейфом свободно 
•плавающих буйков в районе подводной горы Ампер [2]: эллиптические движения

юсти океана соответствовали траекториям движе- 
при распространении внутренней волны в двух

слойной жидкости над ¡роцным дном. Это казавшееся странным обстоятельство объ
ясняется полученным выше результатом — оценка величины гу Для данного случая 
составляет 0,05, что соизмеримо с погрешностью экспериментальных данных.

полусуточного Периода i на поверхн 
ния жидких частиц, возникающего
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