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КОЛЕБАТЕЛЬНАЯ СТРУКТУРА СПЕКТРОВ ЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ
И ПОГЛОЩЕНИЯ ПРИМЕСИ NO2 В КРИСТАЛЛАХ

ГАЛОИДОВ КАЛИЯ

Измерены спектры люминесценции и поглощения галоидов калия с примесью N0 2
при 4,2 °К. Определены частоты полносимметричных внутренних колебаний иона NO7-
Обсуждается фононная структура колебательных подполос.

Настоящая работа является продолжением исследований в области
спектроскопии щелочногалоидных кристаллов с молекулярными приме-
сями К Центр, образованный примесной молекулой NO7, дает ярковыра-
женную электронноколебательную структуру не только в спектре люми-
несценции, как 07 и S7, но и в спектре поглощения.

В настоящее время хорошо изучены спектры инфракрасного погло-
щения иона NO7 в щелочногалоидных кристаллах [2~4]. Оптическое
поглощение при 4,2 °К измерено недавно [ s]. В этой же работе сооб-
щается о люминесценции этих кристаллов, но спектры не приводятся.
Довольно подробно изучены также спектры NO7-иона в нитритах [ 6].

Нами изучены спектры люминесценции KCI-NO7 и KBr-NO7 при
температурах 4,2 и 80 °К, а также спектры поглощения NO7 в КСI,
КВг и KJ.

Микрофотограмма спектра люминесценции кри-
сталла KCI-NO7 при 4,2 °К. Группа около 4358 Ä
принадлежит спектру возбуждающей ртутной

лампы.

1 Обзор литературы по этой теме см. з [ 1 ].

Кристаллы выращива-
лись по методу Киропулоса
из солей КСI и КВг (марки
«особо чистый») и КЗ (х. ч.) с
добавкой в шихту от 1 до
2 мол.% солей KNO2 или
KNO 3. В результате кристал-
лы содержали примеси No7*
NO7 и 07- Методика экспе-
римента описана в [! ].

Спектры люминесценции
KCI-NO7 и КВг-МO7 при
80 °К состоят из десятка эк-
видистантных полос с рас-
стоянием 800 см~ х друг от
друга и полушириной около
300 см- 1 . При 4,2 °К вместо
каждой полосы появляется
бесфононная линия с фонон-
ным крылом (см. рисунок).
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Видна также вторая серия линий, сдвинутая на см~ х относи-
тельно основной. Спектры поглощения тоже имеют при 4,2 °К развитую
колебательную структуру.

Серии бесфононных линий спектров поглощения приближенно опи-
сываются формулой

люминесценции применима аналогичная формула, со знаком «—» перед
скобкой и с несколько измененными частотами. Определенные из спект-
ров локальные частоты в основном (vi и v 2) и в возбужденном (vi и V2)
электронном состояниях приведены в таблице.

Обсуждение и выводы

1. Строение примесного центра. В работах [2 - 6] высказывалось пред-
положение, что введенная в щелочногалоидный кристалл соль нитрита
может образовать микрофазу. По нашему мнению, в исследованных
кристаллах ионы NO7 образовали одиночные центры. Против присутст-
вия микрофазы соли KNO 2 говорит существенное различие энергий
электронного перехода: v0o для центров NO7 на 400—500 см~ 1 меньше,,
чем в KNO2 [ 6].

Методом одноосного сжатия определена симметрия центра NO7
в КСI [ 2]. Оказалось, что ось С 2 иона NO7 лежит в направлении
<7l 10> и центр принадлежит к группе симметрии С2и свободного-
иона.

2. Внутримолекулярные колебания, а) Найденные локальные час-
тоты в основном электронном состоянии согласуются с измерениями
ИК-поглощения [ 2]. Как в основном, так и в возбужденном состоянии

v(/11, «2) Voo “f~ Щчт) , (1)

где vi и V2 — локальные частоты, п { и —

числа и voo соответствует чистоэлектронному
колебательные квантовые
переходу. Для спектров

Кристалл КС1 КВг KJ Интерпретация

1313 1310 vj
800 795 v2

Люминесценция, см~ 1 75 70 v
/

155 140 2v
230 210 3.,

25039 24935 24934 Voo

1023 1010 996 v 'l
Поглощение, см~ 1 603 596 605 v 0

43
65 68 66 v/

125 135 133 2'7
195 200 3v j
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частоты не очень сильно зависят от основания и близки также к соот-
ветствующим частотам в KNO 2 [ 6]. Поэтому можно интерпретировать vi
как частоту симметричного валентного, v 2 деформационного колеба-
ния (оба типа А\) молекулы NOiT. По спектру излучения мы получили
для энгармонизма колебания v 2 значение 1+ 1 см~ х

. Частота чисто-
электронного перехода voo сравнительно мало зависит от основного
вещества (ср. [']).

б) Расположение линий в спектрах поглощения заметно отклоняется
от формулы (1). Частота v 2 убывает при возбуждении колебания vi •

Так, для KCI-NOT среднее значение V 2 меняется от величины 599 см~ 1

в серии с rii=o до 566 см~ х в серии с П\ —3. Такая взаимная зависи-
мость колебаний, по-видимому, является следствием ангармонизма.

Некоторые линии поглощения расщеплены (расщепление ~20 см~ х ).

Пока не установлено, чем это обусловлено. Возможно, что расщепления
связаны с вращательным движением примесной молекулы.

Расщепление бесфононных линий затрудняет определение ангармо-
низма колебаний лм и V 2, однако кажется, что расстояния между уров-
нями колебания лц последовательно увеличиваются. В спектре погло-
щения KCI-NOT, например: v(1,3) v(o,3)= 1006 см~\ v(2,3) —v(1,3)=
= 1037 см~ 1

, v(3,3) v(2,3)= 1058 см~ х . He ясно, обязан ли этот эффект
чисто колебательным движениям.

в) Благодаря тому, что колебание vj дает несущественный вклад в
излучение, можно довольно точно определить стоксовы потери (в кван-
тах колебания основного состояния) р на колебание v 2 по спектру излу-
чения при 80 °К- В основаниях КСI и КВг они одинаковы и равны
4 + 0,2. В поглощении р' (в квантах колебания возбужденного состоя-
ния) определено сравнением разных колебательных серий. На колеба-
ние V 2 р' 4, на vi Iво всех кристаллах. По спектру излучения
при 4,2 °К видно, что р для vi-колебания не превышает 0,1. Интересно,
что это намного меньше, чем в поглощении. Нам кажется, что столь
большое различие не объясняется лишь различием частот vi и vi, но
что при электронном переходе происходит также поворот осей нормаль-
ных координат.

3. Колебательное крыло бесфононной линии, а) В спектре излучения
выполняется закон подобия [7] отдельных колебательных групп (на
рисунке интенсивные линии искажены из-за переэкспозиции). В погло-
щении подобие несколько нарушается взаимодействие колебания v 2
с фононами сильнее, чем колебания vi. Фононное крыло в поглощении
имеет примерно такую же форму и ширину, как и в излучении.

б) Расстояния максимумов от бесфононных линий даны в таблице.
В спектре поглощения KJ-NOP ширина первого максимума сравнима с
шириной бесфононной линии. Повторяющаяся частота v/ =66 см~*
попадает в щель фононного спектра решетки KJ [ B]. В спектрах ИК-
поглощения KJ-NO-T наблюдалась [ 2~4 ] частота 71 см~\ близкая к V/.
Мы предполагаем, что эти частоты принадлежат одному колебанию
(разницу относим за счет влияния электронного перехода), которым
является локальное колебание иона NOŠT относительно решетки [ 3>s ].

В вибронных спектрах должны быть активны только колебания типа
А I [9]. Этим можно объяснить отсутствие в оптическом поглощении дру-
гих частот ИК-спектра [ 3].
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в) Колебательное крыло в спектрах кристаллов КСI и КВг содер-
жит широкие максимумы. Частоты трех из них (см. таблицу) близки
к частотам в спектре КД. Если их считать повторениями одной частоты,
оказывается, что Vf и v/ мало зависят от основания и лу несколько пре-
вышает V/. Мы склонны отнести их за счет псевдолокального колеба-
ния иона МОГ. Максимум при 43 см~ х и сплошной фон крыла следует
отнести за счет кристаллических колебаний решетки.

.;j, * . ■ I iil. ''.il.iii I.
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NOy-LISANDIGA KAALIUMHALOGENIIDKRISTALLIDE LUMI NESTSENTS I- JA

NEELDUMISSPEKTRITE VÕNKESTRUKTUUR

Artiklis esitatakse andmed, mis saadi 4,2 °K-ni jahutatud N02 -lisandiga kaaliumhalo-
geniidide spektritest. Nii luminestsentsi- kui ka neeldumisspektreis ilmneb rida foonoa-
vabu jooni, mis tekivad lisandi elektronüleminekuga kaasneval lokaalsete võnkumiste sel-

lisel ergutamisel, kus kristallvõre võnkumised ei ergutu. Nende joonte lainepikkuste põh-
jal on leitud kahe lokaalse võnkumise sagedused ergutamata ja ergutatud elektronolekus.
Need on lisandi NOT molekulisisesed sümmeetrilised võnkumised. Peale selle on spekt-
xaalribadel ka alamstruktuur, mis on osalt tingitud lokaalseist või pseudolokaalseist, osalt
.kristallvõre võnkumistest.
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VIBRATIONAL STRUCTURE OF LUMINESCENCE AND ABSORPTION SPECTRA OF

IMPURITY IN POTASSIUM HALIDE CRYSTALS

The luminescence spectra of the N0 2 impurity in KCI and KBr and the absorption
spectra of in K,Ci, KBr and KJ single crystals were measured at 4.2 °K,. All these
spectra consist of many sharp zero-phonon lines with corresponding phonon bands. The
frequencies of the symmetrical internal vibrations of the NOiT ion are determined by the
wave numbers of all the zero-phonon lines. The symmetrical bending mode in the ground
electronic state is almost harmonic. The vibrations in the excited electronic state demon-
strate a somewhat unusual deviation from the harmonicity. It is probable that the sharp
satellites of the zero-phonon lines in the absorption spectrum of KJ-NOiT are due to a
local mode in the gap. The broad maxima in the other spectra are attributed to the pseu-
dolocal and lattice modes.


	b1264310-1968-1
	Bastard title section
	Untitled

	Picture section
	Untitled

	EESTI NSV TEADUSTE AKADEEMIA TOIMETISED
	ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК ЭСТОНСКОЙ ССР
	FÜÜSIKA MATEMAATIKA ФИЗИКА МАТЕМАТИКА
	17 1
	1968



	К ОПТИМАЛЬНОЙ АСИМПТОТИЧЕСКОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ ОТНОСИТЕЛЬНОГО РАВНОВЕСИЯ СТАЦИОНАРНОГО СПУТНИКА
	Untitled
	STATSIONAARSE SPUTNIKU SUHTELISE TASAKAALU OPTIMAALSEST ASÜMPTOOTILISEST STABILISEERIMISEST. I
	ON THE OPTIMAL STABILIZATION OF THE RELATIVE EQUILIBRIUM OF A STATIONARY SATELLITE. 1

	ОБ УРАВНЕНИЯХ ДВИЖЕНИЯ ГИРОСТАТА С ОДНОЙ НЕПОДВИЖНОЙ ТОЧКОЙ
	ÜHE KINNITUSPUNKTIGA GÜROSTAADI LIIKUMISVÕRRANDITEST
	ABOUT THE FORM OF EQUATIONS CORRESPONDING TO THE MOTION OF A GYROSTAT WITH A SINGLE POINT FIXED

	ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПРОСТОЙ СТРУКТУРЫ В ФАКТОРНОМ АНАЛИЗЕ
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	LIHTSTRUKTUURI MÄÄRAMISEST FAKTORANALÜÜSIS
	SIMPLE STRUCTURE IN FACTOR ANALYSIS

	ОСЕСИММЕТРИЧНЫЕ НЕСТАЦИОНАРНЫЕ ПРОЦЕССЫ ДЕФОРМАЦИИ ОБОЛОЧЕК ВРАЩЕНИЯ
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	TELGSÜMMEETRILISED MITTESTATSIONAARSED DEFORMATSIOONI PROTSESSID PÖÖRDKOORIKUTES
	PROPAGATION OF AXISYMMETRIC WAVES IN SHELLS OF REVOLUTION

	К ТЕОРИИ ОТРАЖЕНИЯ И ПРОПУСКАНИЯ СВЕТА ТОНКИМ НЕОДНОРОДНЫМ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЛОЕМ
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	VALGUSE PEEGELDUMISE JA LÄBILASKVUSE TEOORIAST ÕHUKESEL MITTEHOMOGEENSEL DIELEKTRILISEL KIHIL
	ON THE THEORY OF THE REFLEXION AND TRANSMISSION OF LIGHT BY A THIN INHOMOGENEOUS DIELECTRIC FILM

	ТЕОРИЯ СПЕКТРОВ ЯДЕРНОГО МАГНИТНОГО ТРОЙНОГО РЕЗОНАНСА В СЛУЧАЕ СЛАБЫХ РАДИОЧАСТОТНЫХ ПОЛЕЙ. II*
	Рис. 1. Графическая интерпретация системы уравнений (I, 1.44) в случае схем типа 121 (левый график) и 22 (правый график). Каждому недиагональному элементу матрицы плотности .соответствует «вектор» на графике. -Матричные элементы первого ранга отмечены непрерывной линией.
	Рис.1 2v Формы спектральных линий, детектируемые при равенстве эффективных напряженностей возмущающих полей h 2 =hz h на основной частоте (левые кривые) и комбинационной частоте (правые кривые). Подтип 121-1 в случае системы АХ с внутримолекулярной диполь-дипольной релаксацией.
	Рис. 3. Формы спектральных линий, детектируемые при равенстве эффективных напряженностей возмущающих полей h\ = /г3 = 2 на основной частоте (левая кривая) и на комбинационной частоте (правая кривая). Подтип 22-0. Релаксационные параметры: тl=т3=l, = 0.
	Ркс. 4. Формы спектральных линий, детектируемые при неравенстве эффективных напряженностей возмущающих полей h\ /г3 на основной частоте. Релаксационные параметры соответствуют системе АХ с внутримолекулярной диполь-дипольной релаксацией. Подтип 121-0.
	Рис. 5. Формы спектральных линий, детектируемые при равенстве эффективных напряженностей возмущающих полей h\ —h на основной частоте (левые кривые) и комбинационной частоте (правые кривые). Подтип 121-2. Система АХ с внутримолекулярной диполь-дипольной релаксацией.
	Untitled
	TULIMSE MAGNETILISE KOLMIKRESONANTSI SPEKTRITE TEOORIA NÕRKADE RAADIOSAGEDUSLIKE VÄLJADE JUHUL. II
	THEORY OF NUCLEAR MAGNETIC TRIPLE RESONANCE SPECTRA IN THE CASE OF WEAK RADIO-FREQUENCY FIELDS. II

	О СКОРОСТИ РЕАКЦИИ СИНТЕЗА В MЕЗОМОЛЕКУЛЕ dd ц С МОМЕНТОМ 1
	SÜNTEESI REAKTSIOONI KIIRUSEST MESOMOLEKULIS ddp MOMENDIGA 1
	ON THE RATE OF FUSION REACTION IN MESIC MOLECULE ddp WITH MOMENTUM 1

	НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ СПЕКТРЫ ЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ СЕРЫ В ЩЕЛОЧНОГАЛОИДНЫХ КРИСТАЛЛАХ
	Рис. 1. Микрофотограмма участка спектра люминесценции KBr-S2 при 4,2 °К, содержащего одну вибронную полоску с л— 6. Максимумы тонкой структуры, отмеченные стрелками, нанесены на схеме рис. 2; звездочками отмечены изотопические линии.
	Рис. 2. Частоты тонкой структуры Дсо в спектрах KBr-S9 (a), KCI-S2 (б) и (в) при 4,2 °К нанесены в зависимости от номеров п вибронных полосок.
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	VÄÄVLIGA AKTIVEERITUD LEELISHALOGENIIDKRISTALLIDE MADALATEMPERATUURILISED LUMINESTSENTSISPEKTRID
	LOW-TEMPERATURE EMISSION SPECTRA OF SULPHUR IN ALKALI HALIDE CRYSTALS

	КОЛЕБАТЕЛЬНАЯ СТРУКТУРА СПЕКТРОВ ЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ И ПОГЛОЩЕНИЯ ПРИМЕСИ NO2 В КРИСТАЛЛАХ ГАЛОИДОВ КАЛИЯ
	Микрофотограмма спектра люминесценции кристалла KCI-NO7 при 4,2 °К. Группа около 4358 Ä принадлежит спектру возбуждающей ртутной лампы.
	Untitled
	NOy-LISANDIGA KAALIUMHALOGENIIDKRISTALLIDE LUMINESTSENTSI- JA NEELDUMISSPEKTRITE VÕNKESTRUKTUUR
	VIBRATIONAL STRUCTURE OF LUMINESCENCE AND ABSORPTION SPECTRA OF IMPURITY IN POTASSIUM HALIDE CRYSTALS

	JÄRJESTIKKOMPEN SATSIOONISEADMETE RAKENDAMISEL ESINEVATE EBANORMAALSETE VOOLU JA PINGE TÕUSUDE NING KÕIKUMISTE PROGNOOSIST
	Joon. I. Aseskeemid.
	Joon. 2. Universaalne nomogramm JKS parameetrite määramiseks
	О ПРОГНОЗЕ НЕНОРМАЛЬНЫХ ПОВЫШЕНИЙ И КОЛЕБАНИЙ ТОКА И НАПРЯЖЕНИЯ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ УСТАНОВКИ ПРОДОЛЬНО-ЕМКОСТНОЙ КОМПЕНСАЦИИ
	Chapter


	О ВЛИЯНИИ ТУРБУЛЕНТНОГО МАССООБМЕНА НА УСЛОВИЯ ТЕПЛООБМЕНА В ТОПКАХ
	Рис. 1. Изменение падающего полусферического лучистого потока по глубине топки; а топка пылесланцевого парогенератора, qv =96 квт/м3-, б топка мазутного парогенератора; 1 квт/м3; 2 Яу 45 квт/м3-,
	Untitled
	TURBULENTSE MASSIVAHETUSE MÕJUST SOOJUSÜLEKANDELE KOLLETES
	THE INFLUENCE OF TURBULENT MASS TRANSFER ON HEAT TRANSFER CONDITIONS IN FURNACES

	ВЛИЯНИЕ НЕКОТОРЫХ РЕЖИМНЫХ ПАРАМЕТРОВ НА ВРЕМЯ СГОРАНИЯ ПOЛИФРАКЦИОННОЙ ПЫЛИ МНОГОЗОЛЬНОГО ТОПЛИВА С МАЛОЙ ПЛОТНОСТЬЮ ГОРЮЧИХ
	Рис. 1. Зависимость щ от rimas при различных значениях т0 и Ъгаах (6 = 3,5; R(Дшах) =0,001).
	Рис. 2. Зависимость т от а: 1 = 0,985; 2 nft = 0,975; 3 tu = 0,950; 4 Цк 0,900.
	Рис, 3. Зависимость г от Rio о. Обозначения те же, что на рис. 2.
	MÕNINGATE REŽIIMPARAMEETRITE MÕJU VÄHESE PÕLE VA IN ESIS AEDU SEGA TUHARIKKA KÜTUSE POLÜFRAKTSIOONILISE TOLMU PÕLEMISELE
	INFLUENCE OF SOME REGIME FACTORS ON THE BURNING TIME OF THE POLYDISPERSE SYSTEM OF FUEL OF A HIGH ASH CONTENT AND A LOW DENSITY OF BURNING MATTER

	О МЕХАНИЗМЕ КИПЯЩЕГО СЛОЯ
	Рис. 1. Схема опытной установки кипящего слоя: 1— коробка воздуха; 2 решетка; 3 шахта; 4 трубопровод воздуха; 5 кипящий слой; 6 вентиль для регулирования воздуха; 7 измерительная диафрагма: 8 микроманометр; 9 [/-образный манометр; 10 термометр: И установка для измерения высоты кипящего слоя.
	Рис. 2. Определение предельной скорости кипящего слоя по характеристике аэродинамического сопротивления.
	Рис. 3. Определение предельной скорости кипящего слоя по расширению кипящего слоя.
	Рис. 4. Зависимость относительного прироста высоты кипящего слоя от отношения скоростей.
	KEEVKIHI MEHHANISMIST
	ON THE MECHANISM OF A FLUIDIZED BED

	ЗАМЕЧАНИЕ ОБ ОДНОМ СВОЙСТВЕ ФОРМУЛЫ ТРАПЕЦИЙ
	ПРИМЕНЕНИЕ МНОГОКАНАЛЬНОГО ИМПУЛЬСНОГО АНАЛИЗАТОРА В КАЧЕСТВЕ НАКОПИТЕЛЯ СПЕКТРОВ ЯМР
	«=s о н Cv3 CD х CJ 5 LQ п,
	Untitled
	Рис. 3. Абсорбционный спектр четыреххлористого углерода. Слева ■— однократное прохождение со скоростью 4 гц/сек в оптимальных условиях; справа то же после 49-кратного накопления.

	О ЗАВИСИМОСТИ ВНУТРИМОЛЕКУЛЯРНОГО И МЕЖМОЛЕКУЛЯРНОГО ЭФФЕКТОВ OВЕРХАУЗЕРА ОТ ВРЕМЕН КОРРЕЛЯЦИИ
	Untitled

	ЗАВИСИМОСТЬ КВАНТОВОГО ВЫХОДА ЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ ЦЕНТРОВ NO2 В КРИСТАЛЛАХ ГАЛОГЕНИДОВ КАЛИЯ ОТ ЧАСТОТЫ ВОЗБУЖДАЮЩЕГО СВЕТА
	Рис. Iа. Спектр поглощения и спектр относительного выхода люминесценции центра в кристалле KCI. Температура 90° К; спектральная ширина щели 60 см~х\ вертикальные черточки указывают величины ошибок отдельных измерений.
	Рис. 16. Спектр поглощения и спектр относительного выхода люминесценции центра NO7 в кристалле КВг. Условия см. рис. Iа.
	Рис. \в. Спектр поглощения и спектр относительного выхода люминесценции центра NOE в кристалле KJ. Условия см. рис. Iа.

	ОБ ОДНОМ СПОСОБЕ ПОСТРОЕНИЯ НЕКОТОРЫХ КВАДРАТУРНЫХ ФОРМУЛ
	НЕКОТОРЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ О СИНГУЛЯРНЫХ СЖАТИЯХ ГРУПП Ли
	WEAK PERTURBING RADIO-FREQUENCY FIELD EFFECTS IN NUCLEAR MAGNETIC DOUBLE RESONANCE. IV.
	Relaxation transition probabilities of a strongly coupled two-spin system
	ЮБИЛЕЙНАЯ СЕССИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКАДЕМИИ НАУК ЭСТОНСКОЙ ССР
	Akadeemik Arnold Humal 60-aastane
	Untitled

	Шестидесятилетие академика А. Xумала



	SISUKORD
	СОДЕРЖАНИЕ
	CONTENTS * INHALT
	Picture section
	Untitled

	Chapter

	Illustrations
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Рис. 1. Графическая интерпретация системы уравнений (I, 1.44) в случае схем типа 121 (левый график) и 22 (правый график). Каждому недиагональному элементу матрицы плотности .соответствует «вектор» на графике. -Матричные элементы первого ранга отмечены непрерывной линией.
	Рис.1 2v Формы спектральных линий, детектируемые при равенстве эффективных напряженностей возмущающих полей h 2 =hz h на основной частоте (левые кривые) и комбинационной частоте (правые кривые). Подтип 121-1 в случае системы АХ с внутримолекулярной диполь-дипольной релаксацией.
	Рис. 3. Формы спектральных линий, детектируемые при равенстве эффективных напряженностей возмущающих полей h\ = /г3 = 2 на основной частоте (левая кривая) и на комбинационной частоте (правая кривая). Подтип 22-0. Релаксационные параметры: тl=т3=l, = 0.
	Ркс. 4. Формы спектральных линий, детектируемые при неравенстве эффективных напряженностей возмущающих полей h\ /г3 на основной частоте. Релаксационные параметры соответствуют системе АХ с внутримолекулярной диполь-дипольной релаксацией. Подтип 121-0.
	Рис. 5. Формы спектральных линий, детектируемые при равенстве эффективных напряженностей возмущающих полей h\ —h на основной частоте (левые кривые) и комбинационной частоте (правые кривые). Подтип 121-2. Система АХ с внутримолекулярной диполь-дипольной релаксацией.
	Untitled
	Рис. 1. Микрофотограмма участка спектра люминесценции KBr-S2 при 4,2 °К, содержащего одну вибронную полоску с л— 6. Максимумы тонкой структуры, отмеченные стрелками, нанесены на схеме рис. 2; звездочками отмечены изотопические линии.
	Рис. 2. Частоты тонкой структуры Дсо в спектрах KBr-S9 (a), KCI-S2 (б) и (в) при 4,2 °К нанесены в зависимости от номеров п вибронных полосок.
	Микрофотограмма спектра люминесценции кристалла KCI-NO7 при 4,2 °К. Группа около 4358 Ä принадлежит спектру возбуждающей ртутной лампы.
	Joon. I. Aseskeemid.
	Joon. 2. Universaalne nomogramm JKS parameetrite määramiseks
	Рис. 1. Изменение падающего полусферического лучистого потока по глубине топки; а топка пылесланцевого парогенератора, qv =96 квт/м3-, б топка мазутного парогенератора; 1 квт/м3; 2 Яу 45 квт/м3-,
	Untitled
	Рис. 1. Зависимость щ от rimas при различных значениях т0 и Ъгаах (6 = 3,5; R(Дшах) =0,001).
	Рис. 2. Зависимость т от а: 1 = 0,985; 2 nft = 0,975; 3 tu = 0,950; 4 Цк 0,900.
	Рис, 3. Зависимость г от Rio о. Обозначения те же, что на рис. 2.
	Рис. 1. Схема опытной установки кипящего слоя: 1— коробка воздуха; 2 решетка; 3 шахта; 4 трубопровод воздуха; 5 кипящий слой; 6 вентиль для регулирования воздуха; 7 измерительная диафрагма: 8 микроманометр; 9 [/-образный манометр; 10 термометр: И установка для измерения высоты кипящего слоя.
	Рис. 2. Определение предельной скорости кипящего слоя по характеристике аэродинамического сопротивления.
	Рис. 3. Определение предельной скорости кипящего слоя по расширению кипящего слоя.
	Рис. 4. Зависимость относительного прироста высоты кипящего слоя от отношения скоростей.
	«=s о н Cv3 CD х CJ 5 LQ п,
	Untitled
	Рис. 3. Абсорбционный спектр четыреххлористого углерода. Слева ■— однократное прохождение со скоростью 4 гц/сек в оптимальных условиях; справа то же после 49-кратного накопления.
	Рис. Iа. Спектр поглощения и спектр относительного выхода люминесценции центра в кристалле KCI. Температура 90° К; спектральная ширина щели 60 см~х\ вертикальные черточки указывают величины ошибок отдельных измерений.
	Рис. 16. Спектр поглощения и спектр относительного выхода люминесценции центра NO7 в кристалле КВг. Условия см. рис. Iа.
	Рис. \в. Спектр поглощения и спектр относительного выхода люминесценции центра NOE в кристалле KJ. Условия см. рис. Iа.
	Untitled
	Untitled

	Tables
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled




