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Результаты расчетов представлены в таблице и на рисунках. 

В таблице приведены параметры эквивалентного потенциал.а V~~~, най-, 

денного в микроскопическом расчете для случая рассеяния нейтронов 

, ядром 12С. Величину Im V опт и оптическое сечение cr опт мы сравниваем 
с феноменологическим нелокальным оптическим потенциалом Пери-

Параметр 

vgкв, МэВ 

r1, Фм 
а1, Фм 
Wo, МэВ 
r2, Фм 
а2, Фм 
Vso• МэВ 
аз, Фм 

Значение 

40,3 + 0,68 Е 
1,25- 0,713 Е 
0,39 + 0,023 Е 
2,5 + 0,85 Е 

1,12 - 0,004 Е 
0,58 + 0,007 Е 
19,6 
0,39 + 0,023 Е 

Примечание . 

Глубина действит. части 

Радиальный параметр 
Диффузность 
Глубина мнимой части 
Радиальный параметр 
Диффузность 
Спин-орбитальный член 
Диффузность 

Интервал энергетического усреднения равен 2 МэВ. Величина Е определяется 
соотношением Е = в - 3 МэВ, где в - энергия НЕ;Йтрона. Форма потенциала -
объемная, с поверхностным поглощением. 

Бака (8], который успешно описывает средние свойства сечений рас
сеяния нейтронов в широком диапазоне ядер и энергий, и с данными 
эксперимента. Из рис. 2 видим, что найденный нами в микроскопиче
ском расчете самосогласованный оптический потенциал ядра 12С не
сколько лучше, чем потенциал Пери-Бака, описывает усредненное 
полное сечение рассеяния нейтронов из эксперим'ента. 
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О ВЛИЯНИИ РАДИАЦИОННЫХ ЭФФЕКТОВ 

НА ПУЧКОВУЮ НЕУСТОЙЧИВОСТЬ В ПЛАЗМЕ 

Колебания в плазме при наличии в ней элс;ктронного пучка хорошо 
изучены {1]. Известно, что возможна неустоичивость низкочастотных 
ленгмiоровских волн [2]. Однако исследовщшя пучкрвых, неустойчиво-
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стей, как правило, проводились на основе уравнений Власова, не со
держащих эффектов, связанных с радиационным рассеянием волн. Как 
было пока:Зано нами в работах [3, 4], учет торможения излучением 
приводит к радиационному затуханию плазменных волн, которое для 

фазовых скоростей vт == w/k, много больших тепловой скорости ча-
стиц плазмь~ Vт == Vе;т, превышает затухание Ландау. Поэтому рас
смотрим, к каким новым физичесю~м результатам приводит учет радиа
ционного торможения. 

Дисперсионное уравнение для ленгмюровских волн в релятивист

··ской ~лазме, полученное в работе [4], можlю зщшсать в виде 

1 +47tГо s Uouo+u1u1 (·1-i 32 Гоkа~а. )Fod0=0, (1). 
. (kouo+k1u1)2 ' , 

где r0 • е2/тс2 , ua., ka. -4-вектор скорости и волновой 4-вектор, · 
dO = c3d 3 u/u0 ,. F0 = /~1 > + JЬ2> - стационарная функция распределения 
системы плазма-пучок. Для нерелятивистских тепловых скоростей ча-

. стиц плазмы и пучка /&1> и /&2
> можно считать нерелятивистскими 

распределениями Максвелла частицы плазмы и пучка соответственно. 
Рассмотрим волны, фазовая скорость которых значительно больше 

тепловых скоростей плазмы и пучка. Тогда из ( 1) получим 
1 

1-_3_ (1+-3-· -i·3_.!i_ w (1 + -
1-)J- w~

2 

[1 +-3-] =0. w2 2а2 3 с · 2а2 w'2 2а'2 . 
(2) 

Здесь 

w~ = 47te2 п/т, w~2 = 47te2 п' /т, ш =с k 0 с, w' = 1 ( w - k V), 

k- волновой вектор, параллельный средн~й скорости частиц пучка V" 
v=I/Vl-(V/c) 2 и, кроме того, введены обозначения 

а= (w/k) V т/26, а'= (w'/k')V т;2е1 , k' == i (k - wV/c2). 

Штрихованные величины относятся к системе отсчета, в которой пучок 
неподвижен. 

Уравнение (2) в общем случае имеет четыре корня. При п' « п два 
корня близки к ±(t)p. Для Действительных и мнимых частей этих кор
ней имеем 

w = + w [•+ Зk2е +-1- оо~~ ] 
1,2 -· Р 2оо~т 2 lз(kV+ оор)2 ' 

(3). 

r0 .w2 
[ 2k20 оо' 2 k V' ] 81 2 = - __ Р_ J - -- +----Р __ _ 

· Зс тш~ 13 ( k V + оор)з ' 

где ш~~ = 47te'l.q,'1/m. 
Рассмотрим волну, распространяющуюся· вдоль пучка (второй. ко

рень относится к волне, распространяющейся в противоположном на
правлении). Дисперсия· этой волны определяется формулой (3) и сов
падает с выражением, приведенным в {5] при п =О. Учет радиационно-
го торможения привел к появлению декремента затухания 6, который~ 
при п ~=О совпадает с найденным ранее выражением [4]. Наличие пуч-
5* 
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ка в плазме для v <rop/k приводит . к увеличению, а для v'>(J)p/k - к 
уменьшению декремента затухания. 

Для нахо~дения другой пары корней уравнения (2) положим · 

<й=kV.+11, где ri«kV. Тогда при \2!..о... п 1«1 найдем 
. 3 с . 

ш' 

'1i == ± v · {!)2 · ( 3k20 \ рл 2 Г · ш2 ( k26 ) · (S) 
1312 1--р- 1+--)'--t-i--0 _Р 1+~ 

. k2V2 тш~ 3 ,с kV тшР 

Для больших длин волн (w~>k2V2 ) ·формула (5) не Приводит к 
. новым качественным явлениям по сравнению с аналогичным выраже:. 

нием (5], полученным при е =О и без учета радиационных членов. Как 
и в [5], из формулы (5) следует, что возможно по.Явление двух типов 
волн с нарастающей и убывающей амплитудами. Для коротких волн 
(ш;. <k2V2 ) в гидродинамическом приближеншt без учета радиационно-. 

го тормо~ения величина 'fJ действительна и неустойчивость не появ
ляется. Однако из формулы (5) следует, что и для коротких волн появ
ляется неустойчивость с инкрементом нарастания ,б= Im 'У). Если пара
метры системы плазма-пучок таковы, что второе и третье слагаемые 

под радикалом (5) много меньше единицы, получим 

о=-1 !!.._ ШРШрл шр (1+ ~)[1--3._(1+ 36k2 )]3/2 (6) 
3 с 1312 k v тш~ k2V2 тш~ 

Это выражение не справедливо в резонансной области 

ш2 ( 3k26 ) 
_Р_ 1+-- ,_, 1 
k2v2 ш2 т . 

р 

(7) 

Анализ формул (2) и (6) показывает, что по порядку величины 

о ,._, _1 !..о. ш ш' (1 + ~) ( тс2 )3/2 
тах З С Р рл тш~ Е 

(8) 

где E=.rnc2·y. 
Указанный эффект важен для достаточно плотных пучков и плаз

мы. Действительно, при 0=0 в системе СГС из (8) имеем 

, -- ( тс2 )з12 . 
о --- 10-15 Vпп' .-- с-1 

m~ л Е ' (9)-

где п~ _J. плотность пучка в системе отсчета, в которой плазма непо

движна. 

В резонансной области (7) решение уравнения (2) приводит к ре
зультату 

. 1 Го - 1 +iV3 . 1 Го 2 
'fit = v --- 1, 3 с (J)~ ' 'fi2 = 2 v - 1, 3 с (J)p ' 

-1-i-VЗ 
'fiз= 2 

. 1 Го 2. 
v-t,--Шp' 

з с 

(10) 

где обозначено v3 = шР ш~2/2 "(3• Отсюда видно, что учет радиационного 
торможения приводит к затуханию плазменных колебаний первого· 
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типа (ri 1). Инкремент нарастания колеба.ний второго типа (ri2) стано
вится меньше, декремент Затухания колебаний третьего типа (riз) ста
новится больше на величину roffi~ /Зс. 
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К ПОСТАНОВКЕ ЭКСПЕРИМЕНТА ПО ПОИСКУ 

ЛОКАЛЬНОИ АНИЗОТРОПИИ ПРОСТРАНСТВА И ВРЕМЕНИ 

В работах (1, 2, 3] была построена специальная релятивистская 
теория локально-анизотропного пространства-времени. В настоящей 
статье предлагается эксперимент, осуществление которого может при

вести к обнаружению локальной анизотропии пространства и времени. 
ОжИдаемый эффекwг состоит в частотной модуляции гармонических ко
лебаний, приходящих в приемник, вращающийся с постоянной ско
ростью вокруг излучателя; при этом глубина модуляции пропорцио-
нальна величине анизотропии. · 

Согласно классической теории относит~льнqсти, течение собствен
ного времени определяется величиной скорости тела и не зависит от ее 
направления. В противоположность этому релятивистская теория анизо
тропного пространства-времени (1, 2, 3] предсказьщает зависимость т.ак
же от направления скорости. Точная формула имеет вид 

. ( • 'V'I )r 1---
dt' = с . 

/ / v2 . v l-7 

r v2 

V 1--dt, 
с2 

(1) 

где r - пар~метр, определяющий ~еличину анизотропии, '1- едини~:~ный 
вектор вдоль выделенного направления в данной области пространства. 
Учитывая малость анизотропии, находим в низшем порядке по v/c 

( 
v2 'V'I ) . dt' == 1 - -- - r - dt. 
2с2 с 

(2) 

Как известно, поперечный эффект Допплера возникает исключи
тельно вследствие зависим.ости собственного времени приемника от его 
скорости. Поэтому прямой путь hоиска локальной анизотропии, т. е. · 
проверки формулы (2), состоит в анализе колебаний в приемнике, ко-:-


