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По спектрам электроотражения твердых растворов Hgj-^Mn^Te определены ко-
эффициенты полинома, выражающего зависимость энергии перехода Uj + Ai от кон-
центрационного параметра х. Показана возможность локальных топографических ис-
следований неоднородности состава на поверхности полупроводника. 

В работе [1] с использованием энергий оптического перехода Е и измеренных 
методом электролитического отражения (ЭО), получены значения коэффициентов ап-
проксимирующего полинома Е\(х), с помощью которого можно определять содер-
жание компонентов в твердых растворах Hgi-хМпжТе. 

В настоящей работе продолжено иссле-
дование спектров ЭО твердых растворов 
Hgi-жМпжТе с целью получения коэффици-
ентов полинома, выражающего зависимость 
энергии перехода Ej + Aj от концентрацион-
ного параметра х. Методика измерений и 
обработка результатов аналогичны описан-
ным в [1]. В обработку были включены 
данные для 18 точек поверхности образца, 
характеризующихся различными значениями 
параметра х, а также данные, соответствую-
щие «чистым» компонентам твердого раство-
ра: £ j + Ai=2,72 эВ для HgTe [2] и £\ + 
+Д 1 =4 ,4 эВ для МпТе [2]. Спектр локаль-
ного ЭО для одной из точек поверхности 
кристалла показан на рис. 1. Пики в области 
2,1—2,4 эВ принадлежат прямому оптичес-
кому переходу Е в критической точке М зо-
ны Бриллюена в направлении f 111], в об-
ласти 2,7—3,0 эВ — его спин-орбитальной 
составляющей £ i + Ai. 

Заключительный этап обработки резуль-
татов сводился к аппроксимации экспериментально полученной зависимости f i + A t 
от х полиномом ах2+Ьх+с [3], которая проводилась методом наименьших квадра-
тов. В итоге было получено следующее выражение для полинома: 

£! + AI=0,38 Х2+ 1,23 Х + 2,76. 

Среднеквадратичное отклонение экспериментальных точек от расчетной кривой 
составляло не более Ы 0 ~ 3 эВ, а погрешность приближения по найденному поли-
ному — 10%. 

Полученные величины коэффициентов полинома для Е1 + Д1 практически совпа-
дают с соответствующими результатами работы [2]. 

Найденным полиномом, так же как и полиномом Ех(х) [1], можно пользовать-
ся при определении содержания компонентов в твердых растворах Hgi-жМпжТе. Для 
практических целей, особенно при локальных топографических исследованиях по-
верхности на неоднородность по составу, выгоднее пользоваться полиномом Ех(х). 
Это связано не только с удобством измерения энергии более интенсивного перехо-
да Е\, но и с большей предельной чувствительностью перехода Еi к изменению 
состава. 

На рис. 2 представлены результаты локальных топографических исследований-
вариаций состава х образца твердого раствора Hgi-xMnxTe, в котором значение х 
изменяется от 0,06 до 0,16. Обработка данных на ЭВМ с последующим построени-
ем двумерной и трехмерной топографических карт вариаций состава выполнены с 
использованием коэффициентов полинома найденных в [1]. 

Ьа, эВ 

Рис. 1. Спектр электроотражения 
кристалла Hgi-жМпжТе в области 

переходов Е\ и £ i + Ai 
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Рис. 2. Двумерная и трехмерная топографические карты вариаций состава х в 
образце Hgi-xMnxTe размером 7X10 мм. Уровни от 1 до 8 отражают изменение 

значения х от 0,06 до 0,16 
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Численным методом исследуется процесс генерации волн цунами подвижками 
дна с остаточным смещением. Рассматриваются быстрые, средние и медленные по-
движки. Оценивается роль нелинейных эффектов в зависимости от величины смеще-
ния дна и длительности подвижки в случаях поднятия и опускания участка дна. Про-
водится сравнение опытных данных с результатами численных экспериментов. 

В работе численно исследуется возможность и характер проявления нелиней-
ности в процессе генерации цунами подвижками дна конечной амплитуды и про-
должительности. Необходимость в исследовании такого типа задач возникает при 
проведении экспериментов по физическому моделированию механизма генерации волн 
цунами. В модельном эксперименте технически очень сложно соблюсти характерное 
для реального процесса соотношение между амплитудой смещения дна и глубиной 
бассейна (Л/Я~ 10~3). В связи с этим встает вопрос о целесообразности строгого 
соблюдения указанного соотношения. 

При численном моделировании процесса генерации цунами использовались од-
номерные нелинейные уравнения мелкой воды [1]: 

r\t+{{H + r\-B)u)x = Bt. 

Здесь и (х, t) — горизонтальная скорость, 'rj (х, t) — смещение водной поверхности от 
ее равновесного положения, B(t)—функция, описывающая движение дна. 
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