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Для мембраны, находящейся на поверхности акустической среды, выясняется влия-
ние среды на интенсивность разрывов на фронтах одномерных волн, возникающих под
действием давления, набегающего с убывающей скоростью симметрично относительно
начала координат. Показано, что интенсивность разрыва на фронте волны, распро-
страняющегося в мембране со скоростью упругой волны, уменьшается по экспонен-
циальному закону.

К рассматриваемому вопросу по своей постановке близки геофизические задачи
об ослаблении интенсивности волн и жидкости при прохождении сквозь упругий слой
Г 1 j , а также задачи взаимодействия оболочки с акустической средой [2 - 3 ]. Разрывы
на фронтах волн в мембранах и оболочках при действии давления, набегающего с
убывающей скоростью, без учета влияния окружающей среды рассмотрены в [ 4. s ].

Пусть г] безразмерные (деленные на h) координаты соответ-
ственно в плоскости мембраны ипо нормали к ней; рж , Qm плотности
жидкости и мембраны; ст, см скорости распространения волн в жид-
кости и в мембране; x'=cutjh безразмерное время; с-=см/ст отно-
сительная скорость; q = Qjk/q.m относительная плотность; т)
безразмерное перемещение мембраны; q{l, т) заданное безразмерное
давление и ф (g, х) безразмерный потенциал скорости в жидкости;

д д
частные производные обозначим так: = (...)

,
= (...) .

В принятых обозначениях задачу можно свести к интегрированию
системы уравнений

при условиях:

ш'(o,т) =O. w{l, 0)= w'(l, 0) =O, ф(|, £;0) = ф'(|,£;o) =O.
Применяя к (1) (2) преобразование Лапласа с параметром s и

преобразование Фурье с параметром щ получим
(jj, 2 -j- s 2)wLF = —qLF -j- qFF

, (pLF = —sX~i wLFe~

Введем новую переменную р p/s и рассмотрим случай, когда

w"-r w" =—q + q., ■—- +ф" С2ц>" = О

д
q* = —Qф'(l.o;т), 0; т) = w ,■

qh* _ QS^-iwLF , I = +Уц2 + c 2s2

q = Н{т koi 2)
. Qlf —Ул k-'ks~3 l* exp (— ii2 /Ak os).
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Тогда

Подынтегральная функция имеет точки разветвления р* =+ ic и
полюсы:

Проведя разрезы от точек ветвления /?*'■=+гс до +оо соответственно
и выбирая радикал \/р 2 с 2 положительным при Rep>o, Im не-
трудно установить, что Ref (s, р) является симметричной, a Imf(s, р)
антисимметричной функцией относительно мнимой оси. Интеграл (5)
сходится в секторах —я/4 < arg р</ я/4 и Зл/4 <[ arg р</ sя/4. Вычис-
лим его методом перевала с учетом вычетов. Седловая точка подынтег-
рального выражения р=р ps а линия наиболее крутого спуска
представляет собой прямую, параллельную вещественной оси. Коорди-
ната седловой точки является функцией от g, поэтому при интегрирова-
нии могут встретиться следующие случаи.

а) Случай ps <C Pi- Интеграл (5) вычисляется по стандартной фор-
муле метода перевала и имеет значение

б) Случай pi<p s <P2, P2<p s <p*. К решению (8) следует приба-
вить вклад вычетов в полюсах р~Р\ и pi=P2-

где

в) Случай ps >p*. В дополнение к предыдущим составляющим надо
учесть интеграл по берегам (p.s —O, р*) и (p*,p s 4-0) разреза мнимой
оси (обход точки р — р* дает в результате нуль):

oo

wL =— {nko) -V2S
- 3/2 J f (S) p) exp {p2/4ko ipl ) dp,

—oo

f{s,p)= У/72 -|- с 2 [р+(р 2 + 1)Ур2 +с2 ]~ 1.

pi =±t [ 1 +|ö(c2
- -i- Q 2(c2 l)-2s-2 4- J

р2 = ±ic J 1 —
—-q2c~ 2 (c 2 — l)~2s-2 -f ~Q4 (c2 l) -5s-4 + ••. j •

wL = WL ,
S ’

WL
S
= s~ 2 + s(1 4£2 g2 ) y^—4^2^]-1 exp {—sko¥) .

WL =wf -f- cy ,■■

w\ = 4V3T y) -1 (5 õ)-lexp{—s(|— 1/4äo ) y(E— 1/2ÄO )},

Y = тга( с2 —1) % õ = ye(c2 1) 3/2 ;

—o 2c-I (c2 1)~5 ~\fji/koS (s2 a 2) -1 (s 2 p 2 )~l exp{— s{c% c2/460)-f-,

-f- a 2s -1 (c| cV2ko)},

a 2 = q2c-2 (с2 —1 ) - 2 , p 2 3q2 (c2 —1) ~3 .

wL =Re w 1
: -f -f- -j- w£
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lmwsL — 0 ввиду антисимметричности, a WhL представляется в виде

Обратное преобразование Лапласа выражений (8), (10), (11), (13)
осуществляется просто при помощи таблиц и теоремы о свертке. Окон-
чательное решение можно представить в виде:

где

Выражение (14) определяет интенсивности разрывов на фронтах
волн и асимптотику за ними при любых Область применимости упо-
мянутой асимптотики тем шире, чем меньше у.

Сопоставление формулы (14) с результатами, полученными в [s ]

без учета влияния среды показывает, что на фронте нагрузки
интенсивность разрыва ускорения совпадает с интенсивностью, получен-
ной без учета влияния среды; на фронте упругой волны т*=| xUk 0
интенсивность разрыва ускорения имеет порядок Гг1/’, как и в [ s ], но

-v(l—Мею амплитуда уменьшается по закону е 2ко .Начиная с сечения
где скорость нагрузки становится равной скорости звука в среде,

появляется еще третий фронт r<= — c2J4ko. На этом фронте интенсив-
ность на два порядка ниже, чем на фронте упругой волны.

wL
k Q"1 ]/4&2 £2 с2 a2s~2 (s 2 -f a 2) -1 exp ( —sk o%2 ),

a 2 = Q*(l - АкЦ2)-H4

w = {а~2 { 1 Ak 2 12 )~*[ 1 со s{aT) ]— in Q~* l/Ak 2 12 c 2[T

a.-'sin {aT)])H(T)+ + Ö)-'e »Г: | J e~x2 dx
о

_ y-'he-w j e x2 dx jЯ(Ti) H( т -—j
о

' VaT 2
-|е^гф2

- l)-3 (ap) _1 (a2 P 2) -1 | eaT: J e~*dx
о

Vab уЭТ:

e~aT - J e x"

dx j сф~!/2 Г J e~x2 dx
0 Q

е-еъ J е*2 dx jj Я ( T 2) Н(т сЩк O),
о

T= т koi 2
, Ti =т— I -f 1/4/so, TV =X—Cc -f c2/4£ o,

i = ]'—I, /г = 0 при 2kolt> с, n = 1 при 2kol<.c,

Hlx)= I 1 ПР И * >o'

'■ lO при x<o.
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Настоящая заметка посвящена вопросам существования в однород-
ных структурах, составленных из автоматов Мура, неконструируемых
(НКФ) и стираемых (СТКФ) конфигураций и является непосредствен-
ным продолжением работ [ l>3 ]. Все используемые в заметке понятия,
определения и обозначения соответствуют [ l_4 ]. Основной результат
выражает следующая

теорема.
1. Для того, чтобы структура ST (2, 31, 5, So ,£(n) имела НКФ, доста-

точно выполнения одного из условий:

2. Структура может иметь НКФ или быть СТКФ -восприимчивой, не
имея при этом СТКФ- �

� В [>] Э. Мур доказал следующую важную теорему: если в структуре суще-
ствуют СТКФ, то в ней существуют и НКФ. После сдачи настоящей заметкд в редак-
цию автор познакомился с работой [ s ], в которой Дж. Майхилл доказал теорему,
обратную теореме Мура [•]: если в структуре существуют НКФ, то в ней существуют
и СТКФ. При этом понятие «конфигурации» у Майхилла отличается от муровского.
Используя теорему нашей заметки, можно показать, что в смысле Мура теоррма
Майхилла [ s ] в общем случае неверна. Для этого, очевидно, достаточно построить такую

а) (Эр) (Й(ft :® m2 (i,/, i,Ti+1) =S p S 0 )-~+(@(i, /, Г) =

=S P &©(/ + «,/ +*. Г)=#s,(в,* = ±1)));
б) (Зр) (Й„, :® т2 (С, /, («, I,т+l)= Sp =jfc Т) =

= S,=#S„&©(i+l,/ + I,Г) = 5р));
в ) й(1) : ®ш2 ('• /• 7)-*(©(i, /, Т+l)=—(= @m2 (i,

(®(i'+ 1, / + 1, Г) =S, & @(i -1, j —
1, Т) = Bрф8 р фЗя)).
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	Рис. 1. Одна из Л' ячеек с потенциальной ямой, симметричной относительно центра ячейки. а потенциальный ящик, б параболическая потенциальная яма.
	Рис. 2. Энергетический спектр одномерного вращения в поле двух потенциальных ям (потенциальных ящиков) в зависимости от глубины ямы. / потолок барьера, 2 дно ямы.
	Рис. 3. Энергетический спектр одномерного вращения в поле четырех потенциальных ям в зависимости от глубины ямы. Сплошные кривые соответствуют потенциальным ящикам, штрихованные кривые параболическим потенциальным ямам. 1 потолок барьера, 2 дно ямы.
	Рис. 4. Энергетические спектры одномерного вращения в поле N = 2,3, 4и 6 потенциальных ящиков глубиной V= 4е и спектр свободного вращения. В целях сравнения за нуль последнего считается средняя потенциальная энергия V/2.
	Рис. 5. Энергетический спектр одномерного вращения в поле четырех потенциальных ящиков глубиной V==4е в зависимости от ширины ямы хO.
	Fig. 1. Temperature dependences of the efficiency of various processes of colour centre production in KCI crystals: a the 2nd stage for F-centres (1 pure, 2 Pb-doped); b the 3rd (linear) stage for F-centres (1 pure, 2 Ag-doped); c В-centres in Ag-doped crystal. 1 the number of centres produced by complete optical bleaching of F- and E-centres in sample preliminarily x-rayed for 90 min at RT, 2 the 3rd stage of radiative production; d the number of U-centres produced per optically bleached F-centre in H-doped sample preliminarily x-rayed for 30 min at RT; e the Ist stage for F-centres (1 pure, 2 H-doped): f the number of В-centres destroyed by x-rays during 15 min in KCI (Ca, Ag) crystal preliminarily x-rayed for 30 min at RT and optically bleached in F- and E-bands.
	Fig. 2. Temperature dependences of the efficiency of various processes connected with the migration of holes in KCI crystals: a paramagnetic absorption of VK-centres during the heating of samples (1 pure, 2 Ag-doped, 3 Tl-doped) x-rayed at LNT П; b paramagnetic absorption of Ag++-centres (/) and Clßr -centres (2) during the heating of Ag-doped samples x-rayed at LNT f 221; c optical absorption of VK-centres during the heating of Pb-doped sample x-rayed at LNT PB]; d thermoluminescence during the heating of Ag-doped f2ol (/), Pb-doped [,B] (2) and Tl-doped f2lj (5) samples x-rayed at LNT; e see Fig. 1, a; f see Fig. 1, b, 1. The vertical line indicates the hole delocalization temperature.
	Fig. 3. Temperature dependences of the efficiency of various processes connected with the migration of anion vacancies in KCI crystals: a thermal decay of а-centres produced by optical bleaching of F-centres in x-rayed samples (/ pure, 2 Li-doped, 3 Sr-doped) [27]; b production of M-centres during the heating of samples x-rayed at LNT [251; c production of FA-centres by optical bleaching of F-centres in additively coloured Na-doped sample [26]; d see Fig. 1, c; e see Fig. 1, d. The vertical line indicates the anion vacancy delocalization temperature.
	Рис. 1. 1 спектры поглощения.; 2 ■— ст; а для РЬР2 [l6]; б для РЬСЬ (толщина слоя d = 350 А); в для Pbßr2 (d = 550 А).
	Рис. 2. Спектр отражения монокристалла РЬС12. Коэффициент отражения дан в относительных единицах, соответствующих интенсивности света, отраженного от неплоской свежесколотой поверхности под углом 45°.
	Рис. 3. Схема энергетических уровней. а для электрона свободных ионов (атомов) хлора и свинца; б для электрона в кристаллической решетке (приближенно учтена энергия Маделунга, а также «сжатие» возбужденных уровней РЬ~ +); в расщепление уровня 3Pi иона свинца в кристаллическом поле с симметрией D2h.
	Untitled
	Рис. 2.а кривые неизотермической релаксации ЭПР Сг+ и Fe3+ в ZnS; б кривая термостимулированной люминесценции ZnS.
	Рис. 3. Спектр ЭПР монокристалла ZnS при 77° К.
	Рис. 1. Теоретические формы сигнала при а = 0,1 и 6 = 0,8 для различных значений Я,; а сигнал дисперсии, б сигнал поглощения.
	Рис. 2. Зависимость приведенной ширины сигнала поглощения на полувысоте РВ (Дсо)у2 /(Äto)1/s (где (Aco)i/г = 2/Т2 естественная ширина линии) от относительной частоты повторения импульсов РВ сот/(Дсо)1/2 = лД. Параметрами являются величины а и Ь, относительно которых выражение для сигнала инвариантно.
	Рис. 3. Зависимость оптимальных параметров режима работы спектрометра (b/а) опт и Яопт и максимального шумового отношения (C/ZZ/) макс от toJT2 при постоянной амплитуде импульсов ВЧ поля (насыщение не учитывается). За единицу принято теоретическое шумовое отношение в стационарных методах при такой же амплитуде ВЧ поля.
	Рис. 1. Схема к вычислению величины прогиба и угла наклона земной коры в случае неравномерной нагрузки.
	Рис. 2. Схема вертикального движения земной коры
	Рис. 3. Графики смещения реперов с учетом и без учета систематических ошибок, вызванных влиянием колебаний атмосферного давления.
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