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Л. ПАЛЬГИ

ОБ ОЦЕНКЕ МАССЫ ПОКОЯ НЕЙТРИНО В СВЯЗИ С НОВЫМИ
ИЗМЕРЕНИЯМИ РАЗНОСТИ АТОМНЫХ МАСС 3Т И 3 Не

L. PALGI. NEUTRIINO SEISUMASSI HINNANGUST SEOSES UUTE 3T JA 3 He AATOMITE MASSI
DIFERENTSI MÕÕTMISTEGA

L. PALGI. ON NEUTRINO REST MASS ESTIMATE IN CONNECTION WITH NEW MEASUREMENTS
OF 3T AND 3He ATOMIC MASS DIFFERENCE

(Представил X. Kepec)

Измерение верхнего края (3-спектра трития, введенного в молекулу
валина, позволило В. А. Любимову с сотрудниками [ l,2 j в 1980 г. полу-
чить указание на конечную массу покоя электронного антинейтрино, ко-
торая находится в интервале 14—46 эВ, с вероятностью 99%.

Важность проблемы массы нейтрино в последнее время вызвала по-
вышенный интерес к измерению разности атомных масс трития и гелия-3
АМ, знание которой необходимо при теоретическом вычислении энергии
(3-распада. Разницу масс ядер 3Т и 3Не невозможно теоретически вычис-
лить с нужной точностью. Ранее лучшее масс-спектрографическое раз-
решение при определении ДМ было получено Л. Дж. Смитом [3 ].

Недавно AM была измерена методом ионного циклотронного резонанса
в двух независимых экспериментах в Институте химической физики
АН СССР Г 4 ] и в Институте химической и биологической физики АН
ЭССР [ s ]. Результаты этих работ [3~s ] приведены в таблице.

Используя измеренную в Институте теоретической и эксперименталь-
ной физики ГКИАЭ С 1 - 2 ] энергию (3-распада трития в валине ЕO ,

И. Г. Каплан и др. i[6 ] вычисляли разницу атомных масс 3Т и 3Не
18 597+13 эВ. Сравнивая эту величину с результатами, полученными в
[3~s ], можно в пределах точности теоретических вычислений [ 6 l судить
о согласии Е O , измеренной В. А. Любимовым с сотрудниками .f 1- 2 ], с пря-
мыми измерениями AM.

При нулевой массе нейтрино энергия (3-распада равнялась бы мак-
симальной энергии (3-электрона £^е °р

с (M v =o), значение которой
(при различных измеренных AM) для трития в молекуле валина приве-
дено в таблице. При этом мы учитывали влияние молекулярной струк-
туры источника по И. Г. Каплану и др. [6 ]. Однако прямое эксперимен-
тальное определение связано с известными трудностями и прак-
тически неосуществимо. В [ ! * 2 ], сравнивая экспериментальный (3-спектр
с теоретическим, определяли два параметра: энергию (3-распада трития
в валине Е0 и массу нейтрино M v . По этим величинам можно определить
экспериментальную конечную энергию (3-спектра Еэ^с =Е0 Mv [ 7 ].

Определив для каждой из 16 серий измерений [ 2 ] конечную энергию
(3-спектра, получим арифметическое среднее Ежсп _jg543+41 макс

Разница £*е
а
°р (M v=o) и £^а

ср
с, которая (при различных измерен-
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ных AM) приведена в таблице, и масса нейтрино, определенная в ИТЭФ
f 1 14^M эВ, должны в пределах ошибок совпадать, что в пре-
делах точности теоретических вычислений молекулярных эффектов [ 6 ]

позволяет судить о согласии измеренной M v с прямыми измерениями
AM.

По-видимому, разница атомных масс, полученная Л. Дж. Смитом
[ 3 ], слишком мала. Однако можно утверждать, что результаты разности
атомных масс 3Т и 3Не, полученные в [ 4> s ], лишний раз подчеркивают
правильность оценки массы нейтрино группой ИТЭФ [l2 ].
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	Рис. 2. Предполагаемая схема переходов при образовании антипровала. Прямыми стрелками указаны светоиндуцированные переходы, волнистыми безызлучательная электронно-колебательная релаксация, штриховыми взаимные фототрансформации примесей в Si-состоянии. С помощью индексов А, В, С из сплошного неоднородного распределения выделены три типа центров, отличающихся частотами чисто электронного и вибронного переходов. Только для центров типа В выполнено условие резонансного сбрасывания заселенности sгсостояния.5гсостояния. Вибронные уровни и спонтанные радиационные переходы для центров А, С не указаны. Рис. 3. Устойчивый провал в спектре возбуждения перилена (регистрация флуоресценции на длине волны А = 470,1 нм, ДА = 0,65 нм), выжженный облучением образца в течение 15 мин на длине волны 441,5 нм при пиковой интенсивности облучения порядка 10 МВт-см-2 (а), и динамический провал в спектре возбуждения (условия регистрации те же), возникший из-за индуцированного сброса заселенности sгСостояния облучением образца на длине волны 488,5 нм при пиковой интенсивности 100 МВт-см-2 (б).
	Рис. 4. Схема образования антипрозала в функции неоднородного распределения Пунктиром указано исходное распределение. Линии А, В, С чисто электоонные линии примерен, .S,-уровни которых выделены на рис, 2. штриховыми стрелками указаны пёр" ходы, обусловленные фототрамсформациями примесей.
	Рис. 1. Кривые потенциальной энергии для электронных состояний 32и+(£Л) и ISJ?+(f/2) молекулы Ne2 [3]. Пунктирная кривая соответствует аппроксимации —£’o = = 0,64 (е-2.24Аг— 1)2 (см, текст).
	Рис. 2. Полуклассические факторы Франка—Кондона для электронного перехода 3liu+^,Sg+ в молекуле Ne2 с колебательных уровней п— 0 (сплошная кривая) и п— 3 (штриховая) 32«+-состояния.
	Рис. 3. Полуклассический фактор Франка—Кондона для колебательного уровня п= 5 молекулы Ne2* в 32и+-состоянин.
	Рис. 4. Спектры люминесценции квазимолекулы Ne2* при стационарных условиях возбуждения, рассчитанные при значениях Гг 6,3-105 (/), 2,1 • 105 (2) и 6,3-104 сек -* (3). Экспериментальный спектр, полученный при 5К [4] (пунктир), разделен на Е3. Принято Гн°=l06 сек-1.
	Рис. 5. Зависящие от времени расчетные спектры люминесценции квазимолекулы Nea*. Время регистрации спектров А/ = 10~7 сек, начальные времена регистрации 6 следующие: 0 (/), 5-10-7 (2), 10-6 (5), 3-10-6 (4) и jq-s Сек (5).
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	Рис. 1. Рентгенограммы древесной целлюлозы после у-облучения дозой o—l МГр (/) и 2,5 МГр (2). Рис. 2. Зависимость относительной степени кристалличности (X) хлопковой (/) и древесной (2) целлюлозы от дозы у-облучения.
	Рис. 3. Спектры ЯМР 13С кристаллической (а), аморфной (б), исходной древесной (в) и у-облученных целлюлоз дозой 1,8 МГр (г) и 2,5 МГр (б).
	Рис. 1. Гистерезисные явления при кипении фреона-113 на алюминиевой поверхности с пористым бронзовым покрытием. 1 кривая кипения после возвращения из пленочного режима, 2 кривые кипения (а, б, в) на дегазированной поверхности при повышении тепловой нагрузки. Промежуточные положения восходящей ветви 2 при времени стабилизации: а 1 мин, б 5 мин, б 30 мин.
	Рис. 2. Переходные кривые кипения (3) при различной степени открытия пор (1 и 2 см на рис. 1).
	Рис. 3. Переходные кривые кипения (а, б, в) в зависимости от начального состояния покрытия (г кривая кипения после возвращения из пленочного режима).
	Рис. 4. Кривые кипения фреона-113 на бронзовой пористой поверхности с параметрами-1 = 0,12 мм, 8 = 44%, а = 4,0 мкм. 1 петля вскипания, 2 кривая кипения жидкости после вскипания, 3 устойчивая гистерезисная петля.
	Рис. 1. Осевое распределение концентрации примеси при двух параметрах спутности: при т = 0,47, х0 = 0,85 кг/кг, fi = 45-10~6 м (© данные [3]) (1 uso =O, /м =0; 2 nso = 5,5-10“2, /м =0; 3 у«о =O, \мФO, сОто = НО; 4 üso = 5,5-10“2, IмФO, сото=: —ПО; 5 nso =O, {мфo, сопю = —228) и при т= 1,45, х0 = 0,65 кг/кг, 6 = 67-10~6 (□ данные [3]) (6 vsq =O, Jm —0; 7 nso =O, /мФО, cömo —7O).
	Рис. 2. Осевое распределение скоростей газовой и дисперсной фазы в двухфазной струе и чистой струи (расчетное сплошные, штриховые и штрихпунктирные кривые соответственно для газовой, дисперсной и беспримесной фаз и экспериментальное {а—е) при т 0,47, х0 = 0,85 кг/кг, õ = 45• 10~6 м (а—в) и при т= 1,45, х0 0,65 кг/кг и 6 = 67-10-6 м (г—е)). Обозначения I—7 см. на рис. 1.
	Рис. 3. Радиальное распределение концентрации примеси и скоростей фаз при двух параметрах спутности; при т = 0,47, х0 = 0,85 кг/кг, 6 = 45-10~6 м (х =o,а – концентрация, р газовая фаза; х= Юг0, у концентрация, х газовая фаза, w дисперсная фаза) и при /п=1,45, х0 = 0,65 кг/кг, Õ = 67-10~6 м(х—o, v газовая фаза; х=lo/"о, £ газовая фаза). Обозначения 2, 7 см. на рис. 1.
	Энергетические уровни в верхней части валентной зоны на поверхности (100) КСI.
	Рис. 1. Изображение справа воспроизведенный сигнал с плоским волновым фронтом в виде двух букв. Длительность сигнала 2 пс, задержка относительно считывающих импульсов 10 пс. Слева рассеянный на экране воспроизводящий пучок пикосекундных импульсов.
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	Рис. 2. а изображение записываемого сигнала со сходящимся волновым фронтом. Временная задержка второй, третьей и четвертой стрелки относительно первой стрелки слева составляет 50, 100 и 150 пс; б воспроизведенное прямое изображение четырех стрелок в случае, когда опорный импульс опережал на 50 пс всю последовательность сигнальных импульсов; в, г, д воспроизведенные прямые изображения сигнала в случаях, когда опорный импульс подавался соответственно в момент между первым и вторым (в), вторым и третьим (г) и третьим и четвертым (ö) сигнальными импульсами. На экране за криостатом вопроизводятся соответственно три, две или одна стрелки.
	Рис. 3. Изображения сопряженного сигнала на экране перед криостатом, а сопряженный сигнал в случае подачи опорного импульса в момент между первой и второй стрелкой сигнала; б две стрелки в сопряженном сигнале в случае подачи опорного импульса в момент между второй и третьей стрелкой сигнала. Отмечаются увеличение изображения стрелок из-за расходящегося характера волнового фронта сопряженной волны, а также отсутствие дифракционной структуры в изображении.
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