
{J,на 

10 
\ ' 

7, 

5 

2, 

х 

;<-Х~х-
1 
1 
1 

• 1 
1 
1 

f-1 
~ 
х 

l-2 
f 

J 
/f 

10 20 зо 

U21б 

Рис . 3. Вольтамперная характериста
ка промежутка: х - эксперименталь-

ные точки, о - расчетные точки 

и 2 (ом . . рис. 1). Определенные по форм у
лам (2) параметры эквивалентного диода 

имеют следующие значения: И1 =22,37 в, 
d=5,075· 10- 2 см, f вх=3, 1 5· 1О- 1 а/с.м2 ; со
ответствующая им характеристика ядеаль

ноr~о модифицированного диода представ

лена 1На рис. 1 ~ри~вой 2. 
Из сопоставления кривых видно их 

полное совпадение в интервале между опор

ными 110чкам1и, а на остально1м участке рас

хождею1е не превышает 15 %. 
В межэлектродном промежутке по

добной же к;онфигурацяи .мюжно р еализо
вать при близких зиачено1 ях токов и потен
циалов и вольтамперную характеристику 

2 - го тИJпа, если несколько и з~1енить его раз
меры (например, увелич ить диаметр ко.~
лектор а на 1 ,11.м). Соотвектвующая этю~1у 
случаю вольтампериая характер•истяка пр д

ставлена на рис. 3. Ра•с ч ет параметров экви
валентного дИОl\а при это~1 проводился по 

формулам (4). Выбирая в качестве опорных 
точек точки 1 и 2, находим d = 8,089· 10- 2, 

И1 =77,8 в, fвх=3,5· 1О- 1 а/с.м2 . В данно\J 
случае точки расчетной кривой совпадают 
с экспериментальными вдоль всей вольт
амперной характеристики (см . рис. 3). 
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СТРУКТУРА дипольного РЕЗОНАНСА НА ЯДРЕ 13С 

В ПРИБЛИЖЕНИИ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ СВЯЗИ 

Характерной чертой сечений фотонуклонных процессов на ядрах конца р-оболоч
ки является существование так называемого «пигми» резонан са, лежащего на 10-
12 Мэв ниже основного максимума. Хотя качественная интерп,ретация этой картин"1 
как проявления р асщепления р-оболочки очеви.дна, количе.ственная оценка распреде
ления сечений вызвала определенные трудности . П роделанный расчет дипольных 
состояний в ядре :зс на базе lp+2p- 1h конфигураций дает для отн осительной интен
сивности дипольных переходов в область « пиrми » резон<~нса во много рзз занижен
ный результат [!). Положение было исправлено путем искусственного увеличения по
тенциала остаточного взаимодействия для состояни й , соответствующих возбуждению 
2+ Т =0 уровня кора - ядра 12С. 

В работах [2] был предложен метод расчета дипольных возбуждений ядер на 
базисе волновых функций промежуточной связн. В этом подходе расщепление диполь-
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наго резо нанса является , в первую о:~ередь, следствием генеалогической структуры 
основного состоян11я ядра. В на;:тоящей работе этот Уtетод используется д,1я расчен 
фоторасщепления я;~,ра 1 зс. . 

Диагонализаuия полного гамильтониана системы проводилась на базисе конф и-
гураций в·щда //1Е1Т1, j: IТ>, где j- одночастичное состояние (1d,1" 1d,1 •• 2s), 
1, Т= 1/2, 3 /~, а //1Е1Т1> -состояния кора, т. е. яд1ра 1 2с. -

Нами бы,1и учтены те состояния кора, генеалогическая связь которых с основны<.1 
состоянием / 1/2- 01/2> ядра 13С велика, т. е. матричные элементы <1 1Е 1 Т 1 / Uj1 / 
J 1/2- О 1/2> . где Uj1 - оператор поглощения р-нуклона, должны быть заметно отличны 
от нуля . Таким образО)! были отобраны 5 состояний ядра 12С: /О+; О; Т =0>, 
/2+; 4,44, Т=О>, / 1+; 12,71; Т=О>, / l+; 15,11; Т=1>, /2+; 16,ll; T=I >. Соответ
ствующие им во.1новые функции на 80% нсч·орпывают генеалогическую структуру 
ос новного состоякия ядра 13С. Собственные значения и волновые функции этих состоя
ний определены в приближении промежуточной связи наиболее надежно и, напрю1ер, 
генеалогичесю1е коэффициенты их связи с основным состоянием 13С, ,рассчитанные 
с различными вариантам'И взаимодействия 1((3] и (4]), практически совпадают. 

Мы воспользовались волноЕыми функциями, пр;~ве;~,енными в (4]. Неучтенные 
нами состояния ,~ежат в основном значителы;о выше по энергиям и не могут быт;, 
;~,остоверно отождествлены с эксперю1ентальными уровнями. Их вклад в сечение фото
расщепления ядра 13С рассеян по большому числу состояний с vчень малой дипольной 
силой и, на наш взгля;~,, не должен оказывать существенного влияния на промежуточ
ную структуру ;~,ипольного резонанса. В расчет не включались также переходы из 
~-оболочки, дающие вк.1ад в область энергий выше 30 Мэв . 

При расчете )Iат1ричных элеменrов остаточного взаимодействия был использоваt1 
потенциал с гауссово!~ радиальной зависю1остью 

i'12 = Vo ехр (- ,2;ь2) (а11р11 + а1зР1з + аз1/J31 + азэ/J3з) • 
здесь p2r+i.2s+i - проекционные операторы, а -параметры смешивания, V0 = - 40 Мэв, 
Ь = l,7 /'- Расчет бы.1 произ.веден для двух вариантов смешивания: 

а11 = - 1, 78; а13 = 1 , 00; а31 = О, 60; а33 = - О, 34 (Розенфельд), 

а11 =0,50; а1з = 1,00; аз1=0,40; а33 =-0.~О (Жилле). 

Дипольные возбуж;~,ения основного состояния нечетного ядра с А= 13 приводят 
к состояниям с Т < =То= 1/2 и Т > = Т0+ l = 3/2. Базисные конфигурации , соответствую· 

щие Т = 1/2, .содержат при•месь возбуждений центра масс ядра. Их вклад в матричные 
эл~менты ди п о.1ьного оператора был устранен с помощью процедуры построения лож· 
ных состояний, изложенной в [5]. 

Резу,1ьтаты !Jасчета сечений фоторасщепления изображены на рис. 1 (силь: 
Жилле) и 2 (силы Розенфельда). Ширины уровней рассчитаны по обычным формула\! 
матричноi'1 теории, на рис. 1, 6, в и 2, 6, в показан результат сложения сечений от
де,1ьных уровнеi1 ;~,.1я (\>, п) и (у, р) реакций. Эта процедура носит характер оценкн, 
хотя ее применение в данном случа~ может быть оправдано тем факТО.)!, что в 11ре
делах серии уронней с данными / и Т ширины, как правило, меньше расстояний между 
уровнями. 

Результаты эксперю1ента {6] представлены на рис. 1, 6, 2, 6 пунктирной кривой . 
Наконец, опытные данные относительно интегральных сечений и ширин (6, 8] сравни
ваются с результатами расчета в таблице. 

Эксперимент, [6 , 8] 

. силы Розенфельда 1 Е> 17\ 53 17:~ 1 Е> 171 34 "-5 
!-- Е<11 13 "' :т 

1~g1 Е>17; 
u 

\Е>17; "' 59 30 "-6 о. силы Жилле 
Е<17 11 
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Опiетим некоторые особенности результатов. 
Для обоих ваrриантов сил соотношение сечений переходов в области (у, п) 

Е < 17 Мэв, E>il 7 Мэв и • (у, р) близко к пол.ученнюiу из экоперимента [6, 8]. 
Ширины максимумов областей «пиr.;v~и» и гиган11ского резонанса также соответ

ствуют экапериментальным. 

Рис. 1, а, 2. а иллюстрируют изоопиновое расщепление сечений поглощения. Точ
ки, полученные на опыте для сечения 12С 1 (р, у0 ) 13N-·реакции [7], соответствуют картине 
уровней Т = 1/ 2 . 

Детали конфигурационного р;~сщепления д'Ипольного резонанса зависят от исполь
зуемого варианта остаточного взаимодействия. Однако основные особенности расщеп
,1ени я : 2-З ·максимума в области «ПИГМИ» резонанса, острый мак.симум в област11 
20-21 Мэв есть, по-види1мому, следствие генеалогической структу1ры основ:<:1ого состоя
ния ядра. 

в фор)1'Ирование ,«ПИГ.МИ» резонанса основной вклад вносят состояния 1 о+, о. Т=О; 
d3/ 2 : 3/ 2 

1/2> и 12+; 4,44; Т=О; d5/2: 1/2 1/2>. Для более сильного розенфельдовского 
01ешивания в этой области существенна также роль 11+, 12,71, Т=О; d5/2 : 3/2 1/2> н 
12+, 4,44, Т =0; 2s : 3/ 2 

1/ 2> состояний. Пик в районе 20-211 Мэв представляет собой 
сильно коллективизированный уровень с Т = 1/ 2, сдвинутый остаточным взаимодей
ствием вниз по энергии, причем большая часть каналов распада оказывается закрытой . 

К 1сожалеН'ИЮ, результаты работы [б, 8] (выполненных более 13 лет назад) не 
позволяют сравнить детали полученного расщепления дилольного резонанса с э~спе

рю1ентом. 

Авторы бла.годарят Н. П . Юдина за внимание к работе и рЯiД ценных указаний. 
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НАСЫЩЕНИЕ УСИЛЕНИЯ ВЫСШИХ ТИПОВ ВОЛН 

В АКТИВНОМ ИНТЕРФЕРОМЕТРЕ ФАБРИ-ПЕРО 

В работе [1] изучались .характеристики сканирующего активного интерферометрз 
Фабри-Перо .(Ф ---<П ) для случая возбуждения в нем волны основного типа ТЕМоо, 
причем предполагаем, что активная среда ·однородна по объему типа колебаний. 
В настоящеil работе теоретически и экспериментально исследуются особенности воз
буждения в активном инте;рферометре некоторых высших типов волн ·С учетом ка.< 
насыщения активной среды, так и ее рад·иальной неоднородности. 

Теоретический расчет насыщенного усиления для различных поперечных типов 
волн проведе\1 в предположении неоднородно уширенной рабочей линии активногr, 
вещества . Тогда насыщенный коэффициент усиления ТЕМ р1-волны •Выражается в 
цилиндрических координатах (г, <р, z) форм,улой [2] 

kpz(r , <р, z)= -. /l+ V Wpl (г, <р, z) 

k0 (г) ( 1) 
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