
пых температурах. Из графика видно, что при различных температурах в сплавах, со-
держащ их примерно одинаковое количество обоих компонентов (50% Со и 50% Ni), 
обнаруживаются максимальные значения электродвижущей силы Н. Э. Сплав, содер-
жащий 30% Со и 70% Ni, и сплав с 70% Со и 30% Ni обладают наименьшими значе-
ниями электродвижущей силы Н. Э.

При исследовании термоэлектродвижущей силы на этих сплавах (рис. 2) было об-
наружено, что ее величина для всех исследованных сплавов отрицательна. Максимальные 
значения термоэлектродвижущей силы наблюдаются в сплаве, содержащем 50% Со и 
-50% Ni, а минимальные значения вблизи сплавов с 30% Со ост. Ni и с 70% Со ост. Ni. 
Таким образом, если сравнить между собой кривые рис. 1 и рис. 2, можно заметить

полную аналогию между термомагнитным 
эффектом Н.Э. и термоэлектродвижущей 
силой в зависимости от процентного содер-
жания кобальта. Подобная аналогия на-
блюдалась при исследовании температурной 
зависимости указанных явлений на чистом 
железе и железе с некоторыми небольшими 
присадками.

На рис. 3 показаны «истинные» значе-
ния постоянной Н.Э., вычисленные спосо-
бом, предложенным в [3]. Из рисунка вид-
но, что внесенная поправка не изменила ка-
чественного характера зависимости эффекта
Н.Э. от процентного состава сплавов.

Таким образом, кривые, характеризую-
щие изменение «истинного» значения эф-
фекта Н.Э., с возрастанием концентрации 
кобальта имеют такой же ход, как соответ-
ствующие кривые для термоэлектродвижу-
щей силы.

а%-юп

Рис. 3. «Истинные» значения ано-
мальной константы Н. Э. в зависимо-
сти от процентного содержания ком-
понентов в никель-кобальтовых спла-
вах. Обозначения те же, что на рис. 1
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Ю. С. ГАНГНУС

К ВОПРОСУ О РАЗРЕШИМОСТИ УРАВНЕНИИ 
БЕТЕ— САЛПЕТЕРА В ЛЕСТНИЧНОМ ПРИБЛИЖЕНИИ 

В ПОЛЕВЫХ ТЕОРИЯХ ПРОИЗВОЛЬНОЙ СТЕПЕНИ 
РАСХОДИМОСТИ

При изучении уравнений типа Бете—Салпетера [1] в неперенормируемых тео-
риях [2—4] отмечается существование нефизических особенностей амплитуды рассеи-
вания. Рассмотрим уравнения этого типа в применении к модельной теории произволь-
ной степени расходимости п (я > 0 ) .

&t0 м _  g2 Г ____________d*qV(p, q, k )A( g,  k)____________
(Р’ ’ (2 я ) Ч  J { ( q - k y  +  nfi \ l {q +  k y  +  m * \ [ ( p - q Y  +  M*} ’ (1)

где g  ■— константа взаимодействия, т  и М  — массы взаимодействующих частиц, р, д и 
к — четырехмерные импульсы. Ограничиваясь случаем нулевого переданного импульса, 
перепишем (1) в виде
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л о и ) = - £ — f  - W L +  М . (2)
( 2 n ) * i J  (g2 +  m 2 ) 2 ( p _ ^ ) 2  ^  w

где справа явно выделено старшее по импульсу интегрирования ядро интегрального 
уравнения. Формально переходя к одномерному случаю, для главной части амплитуды 
А (р2) получаем краевую задачу

„ , ё 2 (и)
l̂ (“,p+ T w  “= рг-

lim ип~ 2.Ац {и) =  0 , lim ы”*̂ 1 Л0 (и) =  0 . (3)
Ы-»оо ы-»0

Анализ показывает, что не существует решений (3), убывающих на бесконечности 
и не имеющих полюса в точке и = 0. Следовательно, решения задачи (3) не удовле-
творяют соответствующему приближению уравнения (1). Используем в качестве V(p,q)  
выражение

п
V(p,  =  ^  с ^ 1р2{п~ 1), сп +  0. (4)

г=о

Тогда получим краевую задачу

г * + - £ - 5 > « ^
l —k

I
m -j- 1

А0 (и)

С1 - т ) \

_ (u •+ т 2)2 . 

(;п — т) ! "I2 V I

п—1
=  0 ,

(5)

(га — 1)1 J jLj  ( s  — т) ! ’
т —0 s= т

6о =  • • • 1 =  0 ’

lim «п~ 2 Л0 (и) =  0, lim иА0 (и) — 0.
и-» 0

Существование двух решений (5), сходящихся на бесконечности по всем направ-
лениям, обеспечивает разрешимость этой задачи.

Решения (5) на бесконечности имеют вид

Aq =  uF ехр alu > [' — 0 (а ^)],

А*0 =  uaj  -j- 0 {uaj ~ l) , (6)

га — 1
где

i =  1, . . .  , k -(- 2; /  =  fe —|— 3 ...........га -f- 2; t =
f e + 2

га 4-1
c =  ( l — t) ------— — 1; а / и at являются корнями уравнении

П
ak+2 _ | _ _ £ — bk =  0 „ y b l ------- EL— _ _ о .  (7)

16я2 (а — ra-f-Z)!
l=k

Сходимость функций (6) на бесконечности выполняется при наличии отрицатель-
ных действительных частей у показателей а. Следовательно, построение решений для 
каждого из приближений [5] уравнения (1) оказывается возможным при учете в ядре 
уравнения менее сингулярных по импульсу интегрирования членов. Нефизические осо-
бенности в полученной таким образом амплитуде рассеивания будут отсутствовать, а 
само их существование можно считать связанным с использованием «старшего» лест-
ничного приближения.
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А. А. БРАНДТ, С. В. БОВИН, Ю. В. ТИХОМИРОВ

ПЛАЗМЕННЫЙ УМНОЖИТЕЛЬ ЧАСТОТЫ НА ЕМКОСТИ 
ПРИЭЛЕКТРОДНОГО СЛОЯ

Недостатком плазменных умножителей частоты, описанных ранее, является насыг- 
щение по мощности, приводящее к понижению эффективности умножения при входнош  
мощности, превышающей некоторое сравнительно небольшое предельное значение. 
В работе [I]1 описан плазменный умножитель, у которого порог насыщения не наблю-
дается до входной мощности порядка 30—40 вт в непрерывном режиме. В этом умно-
жителе, однако, величина входной мощности ограничивалась конструктивными особен- 
нрстями разрядной камеры, представляющей собой стеклянный баллон, который прш 
длительной работе разрушается.

В настоящей работе приводятся результаты исследования плазменного умножи-
теля частоты, отличающегося от описанного в [1] конструкцией разрядной камеры,, 
представляющей собой вакуумированный участок металлического коаксиального тракта. 
Отсутствие стекла в разрядной камере повысило эффективность работы умножителя и 
дало возможность исследовать его характеристики при входной мощности до 100 вт в. 
непрерывном режиме при длительной работе.

Была исследована зависимость выходной (Рг®) мощности от входной (Рм) для. 
различных газов (Ne, Аг, Кг, Хе), а также зависимость выходной мощности от диамет-
ра центрального проводника (рис. 1) разрядной камеры при оптимальных давлениях,.

взятых из работы [1]. Эффективность ра-
боты умножителя существенно зависит от- 
диаметра центрального проводника, состав-
ляя 26% при диаметре 2 мм, а при диамет-
ре 3 мм всего лишь 14%. Для ксенона на-
сыщения выходной мощности не наблюда-
лось (см. рис. 1).

В работе исследовалась также зависи-
мость постоянного тока, протекающего- 
через разрядную камеру, и постоянного на-
пряжения на ее зажимах (при разомкну-
той по постоянному току внешней цепи 
камеры) от величины входной мощности. 
Как видно из рис. 2, ток и напряжение- 
растут пропорционально входной мощно-
сти. В точках разрыва кривой при некото-
рых расположенных эквидистантно значе-
ниях входной мощности наблюдается не-
стабильность работы умножителя, связан-
ная, по-видимому, с перераспределением, 

электронной концентрации по сечению коаксиала. Плавный характер зависимости тока> 
от входной мощности обусловлен стабилизирующим влиянием этого тока, протекаю-
щего через разрядную камеру.

Была сделана попытка теоретически оценить влияние на работу умножителя при- 
электродных слоев плазмы, расположенных вблизи металлических электродов разряд-
ной камеры. Оказалось, что основную роль играют процессы, происходящие вблизи

1 А. А. Б р а н д т, С. В. Б о в и н ,  Ю.  В. Т и х о м и р о в .  «Вестн. Моск. ун-та»,, 
физ., астрон., № 4, 1969.

Р и ,в т

Рис. 1. Зависимость выходной мощ-
ности от входной при различных 
диаметрах центрального проводника. 

1 — 1, 2 — 2 и 3 — 3 мм
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