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В К> 2 ] для двухзонной модели щелочногалоидного кристалла в
схеме МО ЛКАО с использованием метода функций Грина нами была
развита теория системы локальных одноэлектронных уровней центра
симметрии C-2v, образованного двухвалентной катионной примесью с за-
рядокомпенсирующей вакансией в ближайшей координационной сфере.
Результаты расчета КСI-Еи 2+ [ 3 ] позволили уточнить механизмы ряда
физических процессов в этом фосфоре [3 - 4 ].

В настоящем сообщении приведены результаты аналогичного рас-
чета для основного состояния центра KCI-Sm2+

. Параметры возмуще-
ния, как и в [ 3 ], рассчитывались на основании хартри-фоковских ради-
альных функций свободного Sm 2+

. Положения локальных одноэлект-
ронных уровней (эв) приведены в таблице. За начало отсчета принято
дно зоны проводимости и указаны неприводимые представления, по ко-
торым преобразуются соответствующие одноэлектронные функции. Рису-
нок иллюстрирует расположение локальных уровней относительно зон
основания.

Как и предполагалось, система индуцированных локальных уровней
KCI-Sm2+ (4/-уровни KCI-Sm2+ лежат ниже, чем у КСI-Еи 2+) качест-
венно такая же, как у КСI-Еп2+. Положения большинства уровней и
количественно различаются незначительно. Исключение составляет уро-
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вень В 2 (Е = —0,28 эв), который расположен заметно ближе к зоне
проводимости. Вследствие этого можно ожидать сдвига максимума
спектра фотопроводимости в KCI-Sm 2+ в коротковолновую сторону по
сравнению с КСI-Еп 2К Уровни под валентной зоной слегка смещены
вниз вследствие уменьшения (увеличения по абсолютной величине от-
рицательных параметров) индуцирующих параметров при замене
Eu 2+ -^Sm2+

. Положение дырочного Л]-уровня, определяемое в основ-
ном «смешивающими» параметрами, изменяется при этом незначи-
тельно. В той мере, в какой кинетические процессы в фосфоре определя-
ются спектром локальных уровней в данной энергетической области,
следует ожидать аналогий в свойствах КСI-Еи 2+- и KCI-Sm 2+ . В част-
ности, в KCI-Sm2+ следует ожидать захвата дырки в области центра
без ионизации активатора.

ЛИТЕРАТУРА
1. Кристоф ель Н., Саломатов В., Изв. АН ЭССР, Физ. Матем., 21, 245

(1972).
2. Саломатов В. Н., Кристоф ель Н. Н., Препринт FAI-14, Тарту, 1972.
3. Саломатов В., Кристофель Н., Изв. АН ЭССР, Физ. Матем., 21, 387 (1972).
4. Парфианович И. А., Меиик В. М., Саломатов В. Н., Шуралева

Е. И., Опт. и спектр., 35, 876 (1973).

Научно-исследовательский институт Поступила в редакцию
прикладной физики при Иркутском 8/Х 1973
государственном университете
Институт физики
Академии наук Эстонской ССР


	b1264310-1974-1
	Bastard title section
	Untitled

	Chapter
	Contribution
	О СКОРОСТИ СУММИРУЕМОСТИ ОРТОГОНАЛЬНЫХ РЯДОВ ТРЕУГОЛЬНЫМИ РЕГУЛЯРНЫМИ МЕТОДАМИ. I
	СВОЙСТВА ФУНКЦИОНАЛА С ЧЕБЫШЕВСКОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ
	О МЕТОДЕ ОБРАЗОВАНИЯ ВЕКТОРНО-ВРЕМЕННЫХ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ ОТ МИКРОПРОГРАММ
	Рис. I.
	Рис. 2.
	ОБ ОДНОМ МЕТОДЕ ФОРМАЛИЗАЦИИ СТРУКТУР ДАННЫХ
	Untitled
	Рис. 1. Начальные данные из задачи геометрии многоугольников.
	Untitled
	Рис. 2. Граф схемы структуры данных. Рис. 3. Граф структуры для данных, приведенных на рис. 1.
	Рис. 4. Графы структур, эквивалентные структуре на рис. 3


	ЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ И ЭПР АДДИТИВНО ОКРАШЕННЫХ СУЛЬФИДА И ОКСИДА КАЛЬЦИЯ
	Рис. 1. Спектры диффузного отражения: CaS неактивированный (/), CaS прессованный образец (2), CaS-Ca (5).
	Рис. 2. Спектры ЭПР: CaS-Ca (a), CaO-Ca (б)', CaS-Zn (в).
	Рис. 3. Спектры излучения {l,l') и возбуждения {2,2') фосфоров: а CaS-Ca {1,2), CaS прессованный {!', 2'); б СаО-Са {!), СаО прессованный {l',2')\ в CaS-Zn; г СаО-Са. Рис. 4. Кривые температурного тушения. а CaS-Zn, £Изл. 2,55 эв, Бвo3б. 3,2 эв {1)-т CaS прессованный, Бизл. = 1,55 эв, Ев03б. = 2,6 эв (.2); CaS прессованный, БИЗл. 1,45 эв, ЕВОзб. = = 3,6 эв (3); CaS-Ca, Бизл. = 2,05 эв, БВОзб. == 3,1 эв (4) | CaS-Ca, Ежзж, = 1,55 эв, Евозб. —= = 2,6 эв (5). б СаО-Zn, Бизл. = 2,55 эв, Евозб. = 3,2 эв (/);. СаО прессованный, Ежзл, 3,3 эв, Езозб. —3,6 эв (2); ■.СаО-Ca, Бизл. 3,3 эв, БВОзб. = 3,6 эв (5); СаО-Са,. БИзл. = 2,05 эв, Евозб. = 3,1 эв (4).
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled

	ПЕРЕДАЧА АКТИВНОЙ МОЩНОСТИ В ФЕРРОМАГНИТНОМ ЭЛЕМЕНТЕ В РЕЖИМЕ ДВУХ ВЫНУЖДЕННЫХ ТОКОВ
	Рис. 1. Графическое построение энергетического цикла.
	Рис. 2. Графики передачи активной мощности в зависимости от начальных фазовых соотношений токов.
	Рис. 3. Графики передачи активной мощности в зависимости от амплитуды гармоник токов.
	Untitled
	СПЕКТРАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА ВОДОРОДНЫХ ЛАМП ДЛЯ ОБЛАСТИ 110—250 нм
	Рис. 1. Спектр проточной водородной лампы с полым катодом.
	Рис. 2. Спектр отпаянной водородной лампы с полым катодом
	Рис. 3. Спектр отпаянной водородной лампы с термокатодом.
	Рис. 4. Спектр отпаянной дейтериевой лампы с термокатодом.
	Рис. 5. Распределение спектральной интенсивности излучения ламп различных типов: о VH, -о- VD, Ш 111, ф 11.
	Рис. 6. Интенсивность излучения лампы VH в зависимости от времени работы: I—l6 ч, 2 24 ч, 3 54 ч, 4 96 ч.
	Untitled
	Рис. 7. Изменение относительной интенсивности в зависимости от времени работы лампы: / линия 160,6 нм, 2 линия La. Рис. 8. Прозрачность фтористолитиевого окна: 1 новой лампы, 2 после 100 ч работы.
	Untitled


	ЧИСЛЕННОЕ РЕШЕНИЕ УРАВНЕНИЙ ДЛЯ ТУРБУЛЕНТНОЙ ВИХРЕВОЙ ПАРЫ В НЕСЖИМАЕМОЙ ЖИДКОСТИ
	Untitled
	Untitled

	ПРИМЕНЕНИЕ ЛАЗЕРНОГО ДОПЛЕРОВСКОГО ИЗМЕРИТЕЛЯ СКОРОСТИ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ДВУХФАЗНЫХ ТЕЧЕНИЙ ТИПА «ГАЗ ТВЕРДЫЕ ЧАСТИЦЫ»
	Рис. 1. Вид частиц А1203. Увеличение 80 X-
	Рис. 2. Геометрия эксперимента.
	Рис. 3.
	Рис. 4. Схема экспериментальной установки.
	Рэдс. о. Спектры доплеровских сигналов, полученные на экране анализатора спектра С4-8: а) от частиц дыма, D 1 мк\ б) от частиц АЬОд, D 20Q мк. (Справа частотные метки).
	Untitled
	Рис. 6. Профили скорости Us частиц АЬОз при постоянной средней скорости воздуха: D = = 14. [о], 20 [-6-1, 23[-0-]. 1 67мк [@]. Uср.возд.37,7м/сек. Рис. 7. Профили скоростей частиц АЬОз [-О-] и воздуха [О] в начальном сечении двухфазной струи и на расстоянии 6,25 калибра.

	О ВОЗРАСТАНИИ ЭФФЕКТИВНОГО ДЛЯ СВЕРХПРОВОДИМОСТИ МЕЖЭЛЕКТРОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ПОЛЯРНЫХ ПОЛУПРОВОДНИКАХ С ДИНАМИЧЕСКОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТЬЮ РЕШЕТКИ
	КИНЕТИКА ЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ 14+е-ЦЕНТРА В КРИСТАЛЛЕ Nai
	Времена затухания (т) и относительные светосуммы (б) отдельных компонент импульса собственною свечения кристалла Nai в зависимости от температуры. Точками обозначены Ti, 6i, треугольниками т3, б3, кружками Тг и б2 (т2 по данным [l4]). Сплошные линии (/, 2) вычислены по модели I.

	О ВРЕМЕННОМ ПРЕДСТАВЛЕНИИ ПРОЦЕССА СИНХРОННОГО ДЕТЕКТИРОВАНИЯ
	Untitled

	СПЕКТРАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФОТОЛИЗА КРИСТАЛЛОВ РЬВг2
	•Спектральное распределение фоторазложения кристаллов РЬВг2 при 293° К.

	ВЫЧИСЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТОВ СЛОЖЕНИЯ УГЛОВЫХ МОМЕНТОВ
	РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ СХОДИМОСТИ РАЗНОСТНЫХ МЕТОДОВ ДЛЯ НЕЛИНЕЙНЫХ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ ВТОРОГО ПОРЯДКА НА НЕРАВНОМЕРНОЙ СЕТКЕ
	ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОГРАММНО-УПРАВЛЯЕМОЙ СЕТИ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ
	Untitled

	ЛОКАЛЬНЫЕ ОДНОЭЛЕКТРОННЫЕ СОСТОЯНИЯ КРИСТАЛЛА KCI С ДВУХВАЛЕНТНЫМ АКТИВАТОРОМ
	Untitled

	ЛИНЕЙЧАТАЯ СТРУКТУРА В НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫХ СПЕКТРАХ ХЛОРОФИЛЛА В НЕАЛКАНОВЫХ МАТРИЦАХ
	Спектры люминесценции хлорофилла а при возбуждении лазерной линией 6328 А: 1 в толуоле (10~5 моль /л), 2 в диэтиловом эфире (10-7 мольlл), 3 в пиридине (10~5 моль/л). Температура 4,2° К. Спектральная ширина щелей 1,5 см-1.

	НИЗКОЧАСТОТНЫЙ ГЕНЕРАТОР НАПРЯЖЕНИЯ СЛОЖНЫХ ФОРМ
	Untitled
	Рис. 1. Блок-схема НЧ генератора напряжения сложных форм. Рис. 2. а акустическая волна квазистационарной части звука «о»; б спектральный состав оригинального звука; в синтезированного звука.
	Рис. 3.а акустическая волна звука гортани; б спектральный состав синтезированного звука.
	Рнс. 4.а кривая трапецеидального изменения напряжения; б его спектральный состав.
	XI ЕВРОПЕЙСКИЙ КОНГРЕСС ПО МОЛЕКУЛЯРНОЙ СПЕКТРОСКОПИИ

	List
	Chapter

	Illustrations
	Untitled
	Рис. I.
	Рис. 2.
	Untitled
	Рис. 1. Начальные данные из задачи геометрии многоугольников.
	Untitled
	Рис. 2. Граф схемы структуры данных. Рис. 3. Граф структуры для данных, приведенных на рис. 1.
	Рис. 4. Графы структур, эквивалентные структуре на рис. 3
	Рис. 1. Спектры диффузного отражения: CaS неактивированный (/), CaS прессованный образец (2), CaS-Ca (5).
	Рис. 2. Спектры ЭПР: CaS-Ca (a), CaO-Ca (б)', CaS-Zn (в).
	Рис. 3. Спектры излучения {l,l') и возбуждения {2,2') фосфоров: а CaS-Ca {1,2), CaS прессованный {!', 2'); б СаО-Са {!), СаО прессованный {l',2')\ в CaS-Zn; г СаО-Са. Рис. 4. Кривые температурного тушения. а CaS-Zn, £Изл. 2,55 эв, Бвo3б. 3,2 эв {1)-т CaS прессованный, Бизл. = 1,55 эв, Ев03б. = 2,6 эв (.2); CaS прессованный, БИЗл. 1,45 эв, ЕВОзб. = = 3,6 эв (3); CaS-Ca, Бизл. = 2,05 эв, БВОзб. == 3,1 эв (4) | CaS-Ca, Ежзж, = 1,55 эв, Евозб. —= = 2,6 эв (5). б СаО-Zn, Бизл. = 2,55 эв, Евозб. = 3,2 эв (/);. СаО прессованный, Ежзл, 3,3 эв, Езозб. —3,6 эв (2); ■.СаО-Ca, Бизл. 3,3 эв, БВОзб. = 3,6 эв (5); СаО-Са,. БИзл. = 2,05 эв, Евозб. = 3,1 эв (4).
	Untitled
	Рис. 1. Графическое построение энергетического цикла.
	Рис. 2. Графики передачи активной мощности в зависимости от начальных фазовых соотношений токов.
	Рис. 3. Графики передачи активной мощности в зависимости от амплитуды гармоник токов.
	Рис. 1. Спектр проточной водородной лампы с полым катодом.
	Рис. 2. Спектр отпаянной водородной лампы с полым катодом
	Рис. 3. Спектр отпаянной водородной лампы с термокатодом.
	Рис. 4. Спектр отпаянной дейтериевой лампы с термокатодом.
	Рис. 5. Распределение спектральной интенсивности излучения ламп различных типов: о VH, -о- VD, Ш 111, ф 11.
	Рис. 6. Интенсивность излучения лампы VH в зависимости от времени работы: I—l6 ч, 2 24 ч, 3 54 ч, 4 96 ч.
	Untitled
	Рис. 7. Изменение относительной интенсивности в зависимости от времени работы лампы: / линия 160,6 нм, 2 линия La. Рис. 8. Прозрачность фтористолитиевого окна: 1 новой лампы, 2 после 100 ч работы.
	Untitled
	Untitled
	Рис. 1. Вид частиц А1203. Увеличение 80 X-
	Рис. 2. Геометрия эксперимента.
	Рис. 3.
	Рис. 4. Схема экспериментальной установки.
	Рэдс. о. Спектры доплеровских сигналов, полученные на экране анализатора спектра С4-8: а) от частиц дыма, D 1 мк\ б) от частиц АЬОд, D 20Q мк. (Справа частотные метки).
	Untitled
	Рис. 6. Профили скорости Us частиц АЬОз при постоянной средней скорости воздуха: D = = 14. [о], 20 [-6-1, 23[-0-]. 1 67мк [@]. Uср.возд.37,7м/сек. Рис. 7. Профили скоростей частиц АЬОз [-О-] и воздуха [О] в начальном сечении двухфазной струи и на расстоянии 6,25 калибра.
	Времена затухания (т) и относительные светосуммы (б) отдельных компонент импульса собственною свечения кристалла Nai в зависимости от температуры. Точками обозначены Ti, 6i, треугольниками т3, б3, кружками Тг и б2 (т2 по данным [l4]). Сплошные линии (/, 2) вычислены по модели I.
	Untitled
	•Спектральное распределение фоторазложения кристаллов РЬВг2 при 293° К.
	Untitled
	Спектры люминесценции хлорофилла а при возбуждении лазерной линией 6328 А: 1 в толуоле (10~5 моль /л), 2 в диэтиловом эфире (10-7 мольlл), 3 в пиридине (10~5 моль/л). Температура 4,2° К. Спектральная ширина щелей 1,5 см-1.
	Untitled
	Рис. 1. Блок-схема НЧ генератора напряжения сложных форм. Рис. 2. а акустическая волна квазистационарной части звука «о»; б спектральный состав оригинального звука; в синтезированного звука.
	Рис. 3.а акустическая волна звука гортани; б спектральный состав синтезированного звука.
	Рнс. 4.а кривая трапецеидального изменения напряжения; б его спектральный состав.

	Tables
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled




