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(Presented by H. Keres )

The Yang—Mills equations are nonlinear second order partial differen-
a

tial equations for 12 scalar functions Av,{x) p]:

If the functions All {x) satisfy the so-called self-dual Yang—Mills equations

(2)

then they satisfy equations (1) as well. Note that the system of nonlinear
first order partial differential equations (2) contains 9 equations and is
thereby an underdeterminate system.

E. Witten has searched for possible solutions for equations (2) in
cylindrical form [2 ]:

(3)

where scalar functions AO , A u фЬ ф2 depend only on two variables t and r,
where r 2 =XkXk. This ansatz gives the model which is very similar to the
Abelian Higgs model in space with constant negative curvature.

When we take

(4)

* Here the sum convention is observed. The Greek indices take values from 1 to 4,
the Latin ones from 1 to 3. Only SU(2) gauge group is considered and constant
g=l for simplicity’s sake.
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д д
and note t=xо, rz=xi and d 0 di=-, then we get the following
system of equations for functions u 2, u 3, uc

(5)

We call these E. Witten equations. Such equations arise also in the
theory of minimal surfaces as Gauss-Codazzi equations [3 ]. In fact, in
this case there is one more equation:

E. Witten uses this equation in searching for possible solutions of system
(5). The system of equations (5) (6) is a determinate one.

The results of the calculations following method [4 ] indicate that the
generators of Lie point transformations group admitted by the equations
(5) form an infinite-dimensional algebra Loo:

(7)

(8)

where /,i+g,o=o, f,o=g.i=o and h{xo,x i) is an arbitrary function. If we
take into account equation (6) as well, then

The generators of Lie point transformations group for equations (1) and
(2) were computed in [s]. The result obtained was the algebra Loo
=Lis OL° in both cases where L is is the algebra of the conformal group
and L° contains the gauge transformations:

(9)

where

is the Killing vector and

(10)
a
0(x) denote arbitrary functions of and d, k с», a^ v=—a are arbit-
rary constants.

In the two-dimensional case (n =2) and g=ll from (7) (8)
are arbitrary functions of variables Xo+ix i, whereas in the general n>2
(here the functions are second order polynoms.
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The generator У describes the gauge transformations in both cases
and it is the ideal of the algebra since

However, when the functions Ац satisfy the Lorentz gauge condition

(11)
then in transformations (9) (10)

Consequently, the special conformal transformation will disappear and
in place of gauge transformations only rotations SO(3)~SU(2) in
isotopic space will remain:

In this case the finite algebra Ьц==_Ьц 0L3 [6 ].

The authors are grateful to M. Kõiv for discussions.

REFERENCES

1. Prasad, M. K. Physica, ID, 167—191 (1980); В кн.: Геометрические идеи в
физике. М, «Наука», 1983, 64—96.

2. Witten. Е. Phys. Rev. Lett., 38, № 3, 121—124 (1977).
3. Comtet, A. Phys. Rev., DlB, № 10, 3890—3892 (1978).
4. Овсянников Л. В. Лекции по теории групповых свойств дифференциальных урав-

нений. Новосибирск, «Наука, 1966.
5. Schwarz, F. Lett. Math. Phys., 6, № 5, 355—359 (1982).
6. Rosenhaus , VKiiranen. K. ENSV TA Toim. Füüs. Matem., 31, № 3, 304—312

(1982).

Tartu State University Received
March 20, 1987

[X, Y]=Y.

a
д\х,А^= О,

o,n=O and ЛцСй =o. (12)

УаЬ=Л„-? Л.4~. (13)
«М„ дА„


	Eesti NSV Teaduste Akadeemia toimetised
	SISUKORD
	SISUKORD
	СОДЕРЖАНИЕ
	CONTENTS * INHALT
	NONPERTURBATIVE THEORY OF ZERO-PHONON LINE
	Shape of zero-iphonon line in the presence of pseudolocal vibration whose frequency coi changes by A in electronic transition: 1 Г= А, coi = 2 kT\ 2 F = 0.35 A, coi kT\ 3 Г = 0.05А, o)i = 0.2 kT\ Г the damping rate of the vibration.

	ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОРИЕНТАЦИИ ПРИМЕСНОЙ МОЛЕКУЛЫ NOj В КРИСТАЛЛЕ КСI ИЗ ПЬЕЗОСПЕКТРОСКОПИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
	Рис. 1. Схема измерения линейно поляризованных спектров поглощения примеси N02 с приложением одноосного сжатия <т в направлении оси второго порядка кубического кристалла КСI. kx, ky ■— направления светового луча; ех, еу, ег векторы поляризации светового луча, а, Ь, с оси инерции иона N02 .
	Рис. 2. Влияние одноосного сжатия на вращательную структуру бесфононной линии (0.2.0) в спектрах поглощения примеси NO2 при SК;X, Y или Z —направления векторов поляризации {ех, еу или ez соответственно) при регистрации спектров. Пунктир результат модельного расчета вращательной структуры.
	Рис. 3. Влияние температуры на вращательную структуру в спектрах поглощения линии (0.1.0) примеси М02 при сжатии (У— 1 кГ/мм2. Пунктиром отмечены рассчетные спектры. Нумерация линий находится в соответствии с рис. 5.
	Рис. 4. Зависимость интегральной (по вращательным компонентам) интенсивности поглощения 2Х от напряжения сжатия сг в Х-, Y- и Z-спектрах (см. также рис. 2). Крестики результат измерений лучом ky, кружочки лучом kx.
	Untitled
	Рис. 5. Схема уровней одномерного ротатора в кристаллическом поле симметрии c2v, а также переходов, ответственных за вращательную структуру электронного перехода ХВ2—ХАХ примеси М02 в кристалле КСI. Рис. 6. Сдвиг 8 = B°е90 энергетических уровней молекул, ориентированных поперечно и параллельно оси сжатия, в зависимости от напряженности сжатия.

	НОВАЯ НЕЦЕНТРАЛЬНАЯ СИСТЕМА РТУТЕПОДОБНЫЕ ИОНЫ В ЩЕЛОЧНОГАЛОИДНЫХ КРИСТАЛЛАХ
	Рис. 1. Температурные зависимости времен затухания хмк (1) и тМк’ (2) и соот ношения светосумм Smk'/Sm к (3) двух медленных компонентов затухания Лт-излу чения Iп+-центров в KI—In, KBr—ln и КС1—In.
	Рис. 2. Условия возбуждения и наблюдения Ат-люминесценции Iп+-центров в электрическом поле.
	Рис. 3. Зависимости времен затухания Хм к (А 1') и %мк' (2, ?) и соотношения светосумм SMk'/Smк (3, 3') двух медленных компонентов затухания Лг-излучения KI—In от напряженности электрического поля £Ц[loo] при 2,6 К (1—3) и 1,85 К (1'—3'). Измерено в условиях рис. 2 для / .

	ГОРЯЧАЯ ЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ МОЛЕКУЛ ХИНИЗАРИНА В СВЕРХЗВУКОВОЙ СТРУЕ И В НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ МАТРИЦЕ
	Рис. 1. Слева: спектры свечения молекулы хинизарина в сверхзвуковой струе аргона (сверху) и в матрице н-октана (Г=l,B К, снизу) при возбуждении на колебательный подуровень 486 см-1. Цифры над пиками обозначают частоты участвующих в переходе Л, колебаний. На нижней части рисунка бесфононная линия сильно реабсорбирована. Справа: временной ход свечения молекулы в матрице на частоте линии горячей люминесценции (в спектре отмечена звездочкой).
	Рис. 2. То же самое, что и на рис. 1. Возбуждение на колебательный подуровень 531 см-1.

	РАСЧЕТ ПРОФИЛЕЙ ВОЗБУЖДЕНИЯ ЛИНИЙ РЕЗОНАНСНОГО КРС ПОЛНОСИММЕТРИЧНЫХ И ЯН-ТЕЛЛЕРОВСКИХ МОД ЦЕНТРА Мп04- В КВг МЕТОДОМ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЕГО СПЕКТРА ПОГЛОЩЕНИЯ
	Рис. 1. Приведенное поглощение кристалла КВг : Мп04 при 5К в полосе перехода IТ2—lА[ (а); вычисленные на основании спектра (а) и формулы (3) действительная (кривая 1) и мнимая (кривая 2) части функции комплексного показателя преломления Ф (б),
	Рис. 2. Профиль возбуждения полносимметричного колебания Vi примесной молекулы в спектре РКР; сплошная линия расчет с функцией Ф рис. 1; крестиками приведены экспериментальные значения при 5К (а); участок функции Ф рис. 1 показан В увеличенном масштабе (б).
	Рис. 3. Профили возбуждения, вычисленные во всей полосе перехода ХТ2—ХАХ для линии релеевского рассеяния (а) и линий РКР Vi (б), 2vj (в), 3vi (г) и 4v! (б). Крестиками показаны измеренные интенсивности линий при возбуждении с частотами 18400, 19435 и 19932 см-1.
	Рис. 4. Вычисленные (сплошные линии) и измеренные (крестики), по данным [s], профили возбуждения для квазилокального щелевого акустического фонона (б), краевого оптического фонона (в) и молекулярного колебания v 4 (г) в спектре РКР кристалла КВг : Мп04
	Рис. 5. Сопоставление измеренного приведенного поглощения перехода IТ2—lА\ и вычисленного по формуле (6) с использованием постоянных электронно-колебательного взаимодействия (таблица) и функций фононной плотности [6]. Параметры у=ls см-1 и Т—s К,
	Untitled

	НАБЛЮДЕНИЯ РЕЛЬЕФА ДНА МОРЕЙ И ОКЕАНОВ ИЗ КОСМОСА
	Рис. 1. Схема наблюдения рельефа дна океана: О объект, N наблюдатель, 2Р разрешающая способность зрительной системы наблюдателя.
	Рис. 2. Наблюдения подводных объектов и образований через взволнованную поверхность океана: О объект, N —наблюдатель, Н высота наблюдателя, h глубина объекта, А точка пересечения линии ON с поверхностью океана, А/, Аа кажущиеся смещения объекта при наблюдении, 1,2 лучи, 2' кажущееся направление луча 2, В точка пересечения луча 2 при наблюдении через наклонный участок поверхности океана.

	ОБОБЩЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СГЛАЖИВАЮЩЕГО Г-ОБРАЗНОГО ФИЛЬТРА
	Рис. 1.
	Рис. 2.
	Рис. 3.
	Рис. 4.

	DECOMPOSITION AND CLASSIFICATION THEOREMS FOR SEMI-SYMMETRIC IMMERSIONS
	РЕЗОНАНСНОЕ УСИЛЕНИЕ ОДНОФОНОННОГО КОМБИНАЦИОННОГО РАССЕЯНИЯ В КРИСТАЛЛЕ КВггМпОр 4
	Спектры однофононного рассеяния примесного кристалла КВг: МпОр при 5 К в параллельной Z(XX)Y (а) и перпендикулярной Z{XZ)Y (б) поляризациях при двух частотах возбуждения —l9 932 иl9 435 см-1 (верхние и нижние спектры в а и б соответственно). Спектральная ширина щели 1,5 см-1, регистрация 10 с/канал. в Теоретическое распределение фононной плотности в чистом кристалле КВг. На вставке приведена полоса примесного поглощения примесной молекулы МпО~ 4 в КВг при 5 К. Стрелками указаны положения частот возбуждения.
	Untitled

	МЕТОД ОЦЕНИВАНИЯ КОЭФФИЦИЕНТОВ ЛИНЕЙНОЙ ОДНОМЕРНОЙ РЕГРЕССИИ
	ОСОБЕННОСТИ ВИБРОННОЙ СТРУКТУРЫ СЕЛЕКТИВНЫХ СПЕКТРОВ ФЛУОРЕСЦЕНЦИИ ПЕРИЛЕНА, ЗАКЛЮЧЕННОГО В МАТРИЦУ ДНК
	Исправленные спектры флуоресценции перилена, интеркалированного в матрицу ДНК (а) и в стеклообразную смесь метанол—этанол (1:1) (б) при 5 К- Длина волны возбуждения 441,6 нм (частоты колебаний перилена в основном состоянии указаны в см-1). Спектры нормированы по максимуму 350 см-1.

	ПОВЫШЕНИЕ ОРИЕНТАЦИОННОЙ СЕЛЕКТИВНОСТИ ФОТОВЫЖИГАНИЯ СПЕКТРАЛЬНЫХ ПРОВАЛОВ ВО ВРАЩАЮЩЕМСЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ПОЛЕ
	А. Угловое распределение резонансных (со = = vo) центров при времени выжигания У2я//тlсг и значениях Ed/T = 0 (кривая /); 0,5 (2); 5 (5); 50 (4) и 500 (5). Приведено меридиональное сечение (О<o<я/2, cp = const) двумерного ориентационного распределения р(со, 0, ф, t), нормированное на начальное значение Q= q (со, 0, cp, t) /q (со, 0, ф, 0). Б. То же для неполностью резонансных центров (I со—Vo I = Г).

	LIE POINT TRANSFORMATIONS ADMITTED BY E. WITTEN EQUATIONS
	X. П. КЕРЕС, ОБЩАЯ ТЕОРИЯ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ И ФИЛОСОФИЯ (К 75-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ АКАД. X. П. КЕРЕСА)
	Chapter

	содержание
	CONTENTS



	Illustrations
	Shape of zero-iphonon line in the presence of pseudolocal vibration whose frequency coi changes by A in electronic transition: 1 Г= А, coi = 2 kT\ 2 F = 0.35 A, coi kT\ 3 Г = 0.05А, o)i = 0.2 kT\ Г the damping rate of the vibration.
	Рис. 1. Схема измерения линейно поляризованных спектров поглощения примеси N02 с приложением одноосного сжатия <т в направлении оси второго порядка кубического кристалла КСI. kx, ky ■— направления светового луча; ех, еу, ег векторы поляризации светового луча, а, Ь, с оси инерции иона N02 .
	Рис. 2. Влияние одноосного сжатия на вращательную структуру бесфононной линии (0.2.0) в спектрах поглощения примеси NO2 при SК;X, Y или Z —направления векторов поляризации {ех, еу или ez соответственно) при регистрации спектров. Пунктир результат модельного расчета вращательной структуры.
	Рис. 3. Влияние температуры на вращательную структуру в спектрах поглощения линии (0.1.0) примеси М02 при сжатии (У— 1 кГ/мм2. Пунктиром отмечены рассчетные спектры. Нумерация линий находится в соответствии с рис. 5.
	Рис. 4. Зависимость интегральной (по вращательным компонентам) интенсивности поглощения 2Х от напряжения сжатия сг в Х-, Y- и Z-спектрах (см. также рис. 2). Крестики результат измерений лучом ky, кружочки лучом kx.
	Untitled
	Рис. 5. Схема уровней одномерного ротатора в кристаллическом поле симметрии c2v, а также переходов, ответственных за вращательную структуру электронного перехода ХВ2—ХАХ примеси М02 в кристалле КСI. Рис. 6. Сдвиг 8 = B°е90 энергетических уровней молекул, ориентированных поперечно и параллельно оси сжатия, в зависимости от напряженности сжатия.
	Рис. 1. Температурные зависимости времен затухания хмк (1) и тМк’ (2) и соот ношения светосумм Smk'/Sm к (3) двух медленных компонентов затухания Лт-излу чения Iп+-центров в KI—In, KBr—ln и КС1—In.
	Рис. 2. Условия возбуждения и наблюдения Ат-люминесценции Iп+-центров в электрическом поле.
	Рис. 3. Зависимости времен затухания Хм к (А 1') и %мк' (2, ?) и соотношения светосумм SMk'/Smк (3, 3') двух медленных компонентов затухания Лг-излучения KI—In от напряженности электрического поля £Ц[loo] при 2,6 К (1—3) и 1,85 К (1'—3'). Измерено в условиях рис. 2 для / .
	Рис. 1. Слева: спектры свечения молекулы хинизарина в сверхзвуковой струе аргона (сверху) и в матрице н-октана (Г=l,B К, снизу) при возбуждении на колебательный подуровень 486 см-1. Цифры над пиками обозначают частоты участвующих в переходе Л, колебаний. На нижней части рисунка бесфононная линия сильно реабсорбирована. Справа: временной ход свечения молекулы в матрице на частоте линии горячей люминесценции (в спектре отмечена звездочкой).
	Рис. 2. То же самое, что и на рис. 1. Возбуждение на колебательный подуровень 531 см-1.
	Рис. 1. Приведенное поглощение кристалла КВг : Мп04 при 5К в полосе перехода IТ2—lА[ (а); вычисленные на основании спектра (а) и формулы (3) действительная (кривая 1) и мнимая (кривая 2) части функции комплексного показателя преломления Ф (б),
	Рис. 2. Профиль возбуждения полносимметричного колебания Vi примесной молекулы в спектре РКР; сплошная линия расчет с функцией Ф рис. 1; крестиками приведены экспериментальные значения при 5К (а); участок функции Ф рис. 1 показан В увеличенном масштабе (б).
	Рис. 3. Профили возбуждения, вычисленные во всей полосе перехода ХТ2—ХАХ для линии релеевского рассеяния (а) и линий РКР Vi (б), 2vj (в), 3vi (г) и 4v! (б). Крестиками показаны измеренные интенсивности линий при возбуждении с частотами 18400, 19435 и 19932 см-1.
	Рис. 4. Вычисленные (сплошные линии) и измеренные (крестики), по данным [s], профили возбуждения для квазилокального щелевого акустического фонона (б), краевого оптического фонона (в) и молекулярного колебания v 4 (г) в спектре РКР кристалла КВг : Мп04
	Рис. 5. Сопоставление измеренного приведенного поглощения перехода IТ2—lА\ и вычисленного по формуле (6) с использованием постоянных электронно-колебательного взаимодействия (таблица) и функций фононной плотности [6]. Параметры у=ls см-1 и Т—s К,
	Рис. 1. Схема наблюдения рельефа дна океана: О объект, N наблюдатель, 2Р разрешающая способность зрительной системы наблюдателя.
	Рис. 2. Наблюдения подводных объектов и образований через взволнованную поверхность океана: О объект, N —наблюдатель, Н высота наблюдателя, h глубина объекта, А точка пересечения линии ON с поверхностью океана, А/, Аа кажущиеся смещения объекта при наблюдении, 1,2 лучи, 2' кажущееся направление луча 2, В точка пересечения луча 2 при наблюдении через наклонный участок поверхности океана.
	Рис. 1.
	Рис. 2.
	Рис. 3.
	Рис. 4.
	Спектры однофононного рассеяния примесного кристалла КВг: МпОр при 5 К в параллельной Z(XX)Y (а) и перпендикулярной Z{XZ)Y (б) поляризациях при двух частотах возбуждения —l9 932 иl9 435 см-1 (верхние и нижние спектры в а и б соответственно). Спектральная ширина щели 1,5 см-1, регистрация 10 с/канал. в Теоретическое распределение фононной плотности в чистом кристалле КВг. На вставке приведена полоса примесного поглощения примесной молекулы МпО~ 4 в КВг при 5 К. Стрелками указаны положения частот возбуждения.
	Исправленные спектры флуоресценции перилена, интеркалированного в матрицу ДНК (а) и в стеклообразную смесь метанол—этанол (1:1) (б) при 5 К- Длина волны возбуждения 441,6 нм (частоты колебаний перилена в основном состоянии указаны в см-1). Спектры нормированы по максимуму 350 см-1.
	А. Угловое распределение резонансных (со = = vo) центров при времени выжигания У2я//тlсг и значениях Ed/T = 0 (кривая /); 0,5 (2); 5 (5); 50 (4) и 500 (5). Приведено меридиональное сечение (О<o<я/2, cp = const) двумерного ориентационного распределения р(со, 0, ф, t), нормированное на начальное значение Q= q (со, 0, cp, t) /q (со, 0, ф, 0). Б. То же для неполностью резонансных центров (I со—Vo I = Г).
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