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ЗАВИСИМОСТЬ ПОЛЯРИЗАЦИИ р-МЕЗОНА В МЕЗОАТОМЕ
ОТ ПОСТОЯННЫХ СВЕРХТОНКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Е. ТАММЕТ. n-MESONI POLARISATSIOONI SÕLTUVUS ÜLIPEENE INTERAKTSIOONI
KONSTANTIDEST MESOAATOMIS

E. TAM MET. THE MUON POLARIZATION DEPENDENCE ON THE HYPERFINE INTERACTION
CONSTANTS IN THE MESIC ATOM

Рассмотрим мезоатом, в котором момент электронной оболочки не-
компенсирован. Пусть р-мезон имеет при поступлении на А-оболочку
начальную поляризацию P Q . Сверхтонкое взаимодействие с ядром и
электронной оболочкой частично деполяризует его.

В предыдущей работе £ 1 ] предполагалось следующее выражение
спин-гамильтониана;

где $, У, о обозначают спин электронной оболочки, ядра и р-мезона; А,
Е, G постоянные сверхтонкого взаимодействия электронная оболоч-
ка ядро, электронная оболочка мезон и мезон ядро. При таком
предположении конечная поляризация р-мезона Р определяется весьма
громоздкими и неудобными формулами (9), (10), (12), (19), выведен-
ными в работе [*].

Проведенные вычисления показали, что в области А, В < 10~3 G
функции Р— Р {AJG, BJG ) приближенно линейны, причем öPJd(AJG) ш

— dPJü {BJG} . Это позволяет предложить приближенную формулу

Здесь а и b постоянные, зависящие от спинов. Для практических вы-
числений используется второе выражение, где б, в котором сконцентри-
рована вся остаточная зависимость Р от Л/G и BIG, принимается за по-
грешность постоянной Ь.

Согласно £ 1 ], постоянная а выражается следующим образом:
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Значения постоянной b и погрешности б определены на основании
результатов вычислений по формулам (9), (10), (12), (19) работы [*],

при наборе значений (10~3
; 10~2 ) для {B-Ar A)j2G и ( —1; 7з; 7з; 1)

для (В А)/{В~\-А). Окончательные результаты сведены в табл. 1, где
А обозначает наибольшее значение |б| при {В -f- Ä)/2G < 10~2 . В этой
области погрешность формулы (2) убывает приближенно пропорцио-
нально или скорее параметра jВ2 Л2|/402 .

В табл. 2 приведены дополнительные данные для области наихудшей
точности табл. 1. Здесь b - функция от {В — А)./{В А). Значения
b определены так, чтобы при {В -\-A)/2G 10-3 выполнялось условие
6 0. d равняется б при (В -f- A) /2G >= 10~2 .

В мезоатомах обычно {В --- A) /'2G <Д 10 2̂ , что допускает применение
формулы (2). Характер зависимости поляризации от постоянных сверх-
тонкого взаимодействия в области больших значений А и В показан на
рисунке. Для трех комбинаций спинов графики составлены по формулам
(9), (Ю), (12), (19) [ ! ], для комбинации s = I~i заимствованы из
работы [ 2 ], где эта комбинация изучена более подробно.
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Таблица 1

s
4

1
I -> 72 1 3/ 2 5 1-2

.
72 42

1
У й

а
А

0,3889
0,33 0,01

0,3426
0,23 0,00

0,3361
0,15 0,00

0,3339
0,07 0,00

0,3335
0,04 0,00

0,3334
0,02 0,00

1 а 0,2500 0,2713 0.2801 0,3054 0.3169 0,3258
й А 0,33 0,02 0,39 0,00 0,31 0,00 0,17 0,00 0,10 0,00 0,05 0,00

3 а 0,2111 0,1991 0,2282 0.2690 0,2946 0,3154
2 й А 0,33 0,03 0,41 0,01 0,41 0,00 0,28 0,00 0,18 0,00 0.09 0,00

о а 0,1857 0,1614 0,1612 0,1958 0,2381 0,2869
У й А 0,33 0,06 0,43 0,01 0,45 0,01 0,43 0,00 0,34 0,00 0,19 0,00

7 а 0,1773 0.1498 0,1443 0,1536 0,1838 0,2503
У й А 0,33 0,11 0,43 0,03 0,46 0,01 0,47 0,01 0,44 0,00 0,29 0,00

11 а 0,1713 0,1419 0,1333 0,1322 0,1395 0,1747
У й А 0,33 0,24 0,44 0,06 0,48 0,03 0,49 0,04 0,49 0,02 0,44 0,00

Таблица 2

В —А
В +~Г
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Ь ~

2
1

_ ~2
Иs = —

2-1=1

b d Ъ d Г Ь d Ь [ -

—1
1
3

0,33 —0,05 0,32 —0,09 0,31 —0,22 0,43 —0,02
0,33 —0,01 0,33 —0,03 0,33 —0,07 0,44 0,01

1
“з 0,33 0,02 0,33 0,04 0,34 0,08 0,44 0,04

1 0,33 0,05 0,34 0,10 0,36 0,21 0,44 0.06



352 Lühiuurimusi * Краткие сообщения

Зависимость поляризации от отношений постоянных сверхтонкого взаимодействия;
Кривые соответствуют следующим условиям: Л= 0; 2А —В\

А = 3; А = 23; o=o.

Автор выражает признательность В. Салум за составление вычисли-
тельных программ. Все вычисления выполнены Вычислительным цент-
ром Института кибернетики АН ЭССР.
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	Рис. 4. Спектры воздействия ИК света на а) зеленую (2), синюю (/, 4) и красную {3, 5) полосы свечения фосфора ZnS-Cu (2-10“4 г/г) и б) зеленую (/), синюю (2) и красную (3) полосы свечения фосфора ZnS-Cu (1-10-4 г/г) при температуре 105° К. Спектры I, 2 и 3 фосфора ZnS-Cu (2 • IСМ г/г) измерены при 10-кратном, а кривые 4 и 5 при 40-кратном увеличении интенсивности возбуждающего света по сравнению с остальными измерениями в настоящей работе.
	Рис. 5. Зависимость коэффициента ИК тушения от температуры преобладающих полос свечения фосфоров ZnS-Cu (1 • 10~4 г/г) 1 и 2 и ZnS-Cu (2 • 10”4 г/г) 3 и 4. Кривые 2 и 3 показывают эффекты, вызванные длинноволновым светом из области 0.96 эв, а кривые I к 4 из области 1,50 эв.
	Рис. 6. Схема расположения энергетических уровней в запрещенной зоне. Основные уровни центра зеленого и синего свечения обозначены соответственно буквами 3 и С, а уровни центров тушения буквой Т. Использованы следующие обозначения; N— и АИ- концентрация свободных электронов и дырок; а3 и ас скорость ионизации центров свечения; n.j ипс концентрация ионизированных центров свечения; Л’т и лт общая концентрация центров захвата и захваченных на них электронов; р3, и бт коэффициенты рекомбинации; шнк«з скорость освобождения дырок ИК светом (юик пропорциональная интенсивность ИК света); wc и wT вероятность термического освобождения дырок и электронов; бт вероятность захвата электронов на центры захвата.
	Рис. 1. Затухание зеленого краевого излучения (/), фотопроводимости (2) и световой суммы оптической вспышки (5) при 1Т К для кристалла 233: Ус т > пст стационарные значения краевою излучения и фотопроводимости соответственно.
	Рис. 2. Нарастание фотопроводимости 0Оты (I) и светосуммы оптической вспышки 50Тн (II) при слабом возбуждении при 77° К: Т' 5' кривые затухания фотопроводимости после возбуждения до точек 1 5 соответственно (кривые смещены по оси t на отрезки, обозначенные пунктиром).
	Рнс. 3. Зависимость фотопроводимости Оотв (Iа, б), зеленого краевого излучения /отв (2а, б) и светосуммы оптической вспышки 50тв (За) от интенсивности возбуждающего света (LOTH) при 77° К для кристаллов 233 Iа, 2а, За и 2П9 16, 26.
	Рис. ,4. Релаксация фотопроводимости при одновременном облучении ИК светом (/, Г) и без ИК света (2, 2'\ 3, 3') для кристалла 233 при 77° К: Кривые 3. 3' по интенсивности возбуждения соответствуют кривым 1, V.
	Рис. 5. Зависимость ИК тушения фотопроводимости (Aer =о оик 1 от температуры для кристалла 233.
	Рис. 1. Блок-схема спиновых стабилизаторов.
	Рис. 2. Структурная схема спинового генератора без подстройки.
	Рис. 3. Частотные характеристики коэффициента стабилизации спинового хенератора без подстройки.
	Рис. 4. Структурная схема спиновых стабилизаторов
	Рис. 5. Диаграмма границ устойчивости и критического затухания.
	Рис. 6. Частотные характеристики коэффициента стабилизации спиновых стабилизаторов.
	Рнс, 1. Усилитель и фазовый детектор ВЧ на 40 Мгц. Индуктивность дросселей: без сердечника 15 мкгн. с ферритовым сердечником 25 мкгн. Накальные цепи (на схеме не показаны) имеют развязку из проходных конденсаторов по 6,8 нф> и дросселей с ферритовым сердечником индуктивностью 1 мкгн.
	Рис. 2. Генератор коммутирующего напряжения. Диоды Ди 2 Д220; Д3_6 Д9Д; триоды Ти2 ПI6А; Г3 4 _ Пl6; Гs> 6 _ ПЮI; ПИ; ПISА; конденсаторы CQ выбраны попарно с допуском 1%.
	Рис. 3. Фазовый детектор НЧ и фильтры. Детали, отмеченные точкой, имеют допуск ±l%. Тр\ 550/2 X 900 витков, вторичные обмотки расположены симметрично; Трг 550/1100 витков; паразитные емкости уменьшены использованием полиэтиленовых прокладок; направление намотки и соединение обмоток выбраны с учетом минимизации емкостной связи.
	Рис. 4. Регенерированный резонансный фильтр НЧ на 5 кгц. Т-о 0,3 гн. 3600 витков, 0 0,35, отводы от 520-го и 1570-го витка; С0 2 X 750 пф КС-3 «М» (ТКЕ 50-10-6) + 3X510 пф КС-3 «0» (ТКЕ £= 0-10-6),
	Схема для анализа энергетических процессов в одном сердечнике с дополнительным подмагничиванием второй и третьей гармониками тока.
	Рис. 1. Схема однофазного магнитного удвоителя частоты с внутренней обратной связью.
	Нис. 2. Кривые токов, напряжений и мощностей.
	Рис. 3. Осциллограммы токов, напряжении и мощностей.
	Рис. 4. Рабочие характеристики удвоителя на базе сердечников из материала 50 НП.
	Рис. 5. Характеристики удвоителя на базе ТУМАS-11.
	Рис. 1. Сопоставление расчета глубины проникновения системы периферийных круглых струй по формуле (7) с экспериментом [s].
	Рис. 2. Сопоставление расчета глубины проникновения системы струй, расположенных горизонтально, с экспериментом [']: расчет по формуле (7); расчет по формуле (1).
	Рис. 3. Номограмма для расчета глубины проникновения однорядной системы струй, расположенных горизонтально в ряд.
	Untitled
	а кривые изотермической релаксации AUk после выключения (в момент t— 0) электрического поля ~ 105 в/см: 1 положительного, 2 отрицательного направления. 6:1 спектр действия света на ДUb\ 2 —спектральное распределение тушения фотопроводимости А///0. в спектральная зависимость фототока за краем основной полосы поглощения, г релаксация AUh под действием света с Л = 1400 нм, включенного (в момент t= 0) приблизительно через 10 минут после начала темновой релаксации.
	Рис. 1. Теплоемкость Срв'н Сро как функция температуры.
	Рис. 2. Зависимость скачка теплоемкостиДДрСр от а.
	Зависимость поляризации от отношений постоянных сверхтонкого взаимодействия; Кривые соответствуют следующим условиям: Л= 0; 2А —В\ А = 3; А = 23; o=o.
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