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А Н Н О Т А Ц И Я

В работе кратко опиоанн эксперимент ж щядмржтмыим обра-
ботка результатов по тоследованню квавжупругого раоомпшя меджев-
нюс нейтронов (начальные энергии в мвв ж 26 т а ) водой в тсмпе-
ратурном жктвервале (300-600)°К.

- Фпкко~мбргвтжч101сжй жиотжтут. 1979 г.
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В В В Д Б Н И Е

1. Главное отлична жидкости от соответствующего твердого те-
ла оостожт в том, что при плавления реэко иаменяютоя овойотва ве-
меотаа» овяваннне о перемещением составляющее «го чаотяц ( ато-
мов или молекул), raxie хах оамоянффдгвня, вявкооть, охорооть пе-
рворивнтации. Силиое увеличение нитенсввнооти дхфДуаноним* двв-
хений при шишмяхж щяшоджт к тому, что в спектре мвджеишх ней-
тронов, рюсеяюшх жждкоотью, появляется ооставшлвиш. odjwoi-
лешшя вмкйодевотвжем нейтронов о дшффуэяонгаю отепенним овобо-
Ш ж дрпявипввцон хах увхревхе моноэфомвттеохо! д н а нейтро-
нов, мрвоначвлько падаввяй ва образец. Эта ооотавжявцм оеченжя
|iainiiniMHfiiinj пивная нааваяне кмакупругой, несет в oeda вяформа-
цнв о природа дхффувхошшх процесоов в жждкоотн.

2. В рамках форматами проотрайстввнно - времанша корреля-
щогава jaiotivt Ван-Хова , который обнчно хопольауатоя оря опн-
оапх раооаамм мадхавют найтронов цвхопташ <ом.наорямер,
[i)), в гауооовом прх&ишенхх атомная вдммнм оноташ окаанвает-
оя П0ХЮ6Т1В аахямашюй в авржнмой | д а ш в :

fr .%[*,*)*€.
щжяящЛол по |нанчаохому омноду ааввоявей от арамаян хнспарснай

автокорражщнонной

1 варюшав |авконя ввдвоотн ^ ( t ) дохам учнтмват* шт
таердотвлыцгв cnnrinaaajfii хваааям чаотхц» которая оЛяао «в
опьно хаменяетож прн няавмккх, fax я вожвжвнмеоя в paayxnofa

> плявленжя жнтенохвнне днЦг1впнв1М хвнхакая чаотхш Лоохоипху
г харахтервме внаргжк днф^авоаввк данвакхй^ век правило, аяачкталь—
I, но меньше таковых для.твердотелывос* отаоааай оводсян* атя два тяпи
| двхханхх частищ в определенном щшйяешшл апяю o w f i m я#лор-

реларованннмв в представить v ^ ( t ) я яаяа оумии двух членов:



диффузионного ii "твердотельного";

В этом случае закон раооелкня J (X
t
io) эашшвтоя как сверт-

ка парциальных законов раосвяшся & (э*
(
 ь?) и J J j )

(ас,v'

Представив ftp (dt,U> ) в виде оумш упругой в неувруго* ооо
тавяящих, для чего воецольауемоя фоногашм раахожвнжвм:

+<*••£••.]}

лодучаом: ( подробнее см. [2 J ):

где J^o (эг, и> ) - часть закона расовяши, обуоловявяшм аэа-
нмодвйотвивм нейтронов с дш^энонными отепешпш овооЧиш ж пому-
чившая навванае хваэхупругой;

F ( З г , и? ) - часть закона рассеяния, связанная во воля ие-
унругимя процессами*

Таким образом, предположение ( 3 ) имеет своим медотаием
выражение {б ) , ооглаопо которому ж» расооянвя жкдхостж
может <1нть предотавдено как оумма двух соотавляюера: кввэиулругой
я неупруго». *

3. По квАзнупругому россеянкю медленных нейтронов , как оред-
ству иоследоваюм ди#уз»юнншс процессов в воде, м последние 10-
15 лет выполнено весша оЧмьиое число работ. Тем не менее ,околько-

») Поскольку речь идет о воде, в дальнейшем мы будем яметьввиду
только некогервитно» оеченио раооеянмя.

хх) Лъвжт дифференциальное сечоиже.



ннбудь законченных представлений о характере процесса сшо& j -
фуахк в вода ж настоящему времен» все еще не существует. Что ка-
сается количественной стороны дела, то здесь следует отметит*.
два обстоятельства. Во-вдршс, налицо значительные расхождения
результатов, полученных различными автора*». Д « иллюотрггда
оказанного m ряс. № приведена лолуикряна естественной линии
закона квазиупруюго рассеяния А Е как функция квадрата переда-
че импульса V.2 , взятая наш же иесхолыеях работ, вмполшяшш:
в последние года ( 1 9 6 Э ^ 1 9 7 7 Р . Г ) , а таххе широко цпяровенлые
результаты Ларсояв f3] . Во-вторых, основная часть экспери-
ментов во кваэхувругому рвссеяшш выполнена на образцах воды щм
кошатной температуре. В то а» время следует ожидать, что кыш-
но в температурной зависимости квазиупругого рассеяния яаююда-
на наиболее интересная Сдокческая янформвшк , шяваштя м~
д а » предпочтение той ждя иной модели [h] ,

Из немиогочислевншс работ но ясследовашю температурной
зависимости кввзмупругого рвмеянвярг**^нам хотелось бн спчклть
работу Гаанкенхагена fe] . По процедуре введения %)вх попра-
вок в извлечения полупирицц кваэиупругого пика ата робота пред-
ставляется нам наиболее последовательной, а результаты, попучей
нае в ней, достоверннми. Однако» верхний продел исследованный
температур, кстати говоря,максимально* к моменту начала настоя-
щей работы, ограничен 95°С.

4. Целы) работцгизложе1шой в настоящем препринте, было:

а) провести исследования кваэиупругого рассеяния медлен-
ных нейтронов водой во всем температурном интервале существом -
нвй ее жидкоЛ 4взы;

. 6 ) извлечь из этих экспериментов информацию о темпер -
турной аависямости процесса самодаф^8ии в воде;

в) интерпретировать полученную фиэичеокую информацию ли
основе существущих представлений о структурно-динамических осо-
бенностях води.

Работа состоит из двух частей. В первой чаоти кратко ош:-
оывается эксперимент, методика обработки результатов и нзшюче-
нкя из них бевглоделыюй информации о процессе самоди#узнн в >>о -
де. Вгорвя часть посвящена внелхау подученных результатов и,ч
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основе нескольких моделей оамодиффузии я извлечению. фижчеокхх
параметров, характержэувдих температурную зависимость «того про-
qecoa.

Часть материала, изложенного в препринте, ж некоторые жз
предварительных результатов были уже опубликованы ранее [&} .

I. КРА'МШ ШИСАНИЕ ЭИЖРИМНГГА.

Измерение спектров нейтронов, неупругого рассеянных; образ-
цами воды, проводились с помощью двойного импульсного нейтронно-
го спектрометра ДОН-IM [в] при работе реактора ИНР-30 в реак-
торном режиме ([Ю] , средняя мощность W *15 квт, чаотота сле-
дования импульсов мощности у* 5гц). Иопольаовалжоь нейтроны
с начальными энергаяш /%» = 8м»в и 25 мэв. Разрешение прибора
по качельной энергии (полуширина пика упругого раооеянжя на об-
разце ванадия, ом.рис. 5,6) составляла: д£»ж 0,58ms • 2,4 м»в
соответственно. Область передач импульса при выбранном нами диа-
пазоне углов рассеяния ( 10° & Ф •* кФ):

0,ЗА° ^ 32. ^ 2 , 2 А
0
"

1

Измерения проведены при 6-ти температурах:
ЗШ°К, 400°К, 6ОО°К, 548°К, 600°К. 623°К, т.е. окашоаетоя охва-
ч&нты практически весь температурный интервал существования жид-
кой фазы воды.

Образец представлял собой цилиндр ос^гмж размерами №*16Смм
и с/ «120мм,набранный из капилляров .наполненных водой. В тем-
пературном интервале (30О-50О)°К попользовались кварцевые капил-
ляры, а при (550-623)°К- стальные капилляры. Капилляры наполни-
лись таким образом, чтобы при каждой из жоследованных нами тем-
ператур вода находилась в них в ооотоянии на линии насыщения.

Во время эксперимента образец находился в вакуумированном
термостате (рис.1), снабженном системой автоматического поддер-
жания температуры. Неравномерность распределения температуры по
образцу не прелишала +2% от его оредней температуры.

Образец содержал ~ 6г вода, и его пропускание для нейтронов
начальной энергии £

с
 *0 мэв составляло <~ 85^.
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2 . ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ И ПОЛУЧЕНИЙ B S 3 -
МОЩЫЮЙ Ш Ю К 4 Ш И О ЗДКОЮЗ КВАЙИУП-
ЕУГОГО РАССЕЯНИЯ ( ЗКУР).

Обработка экспериментальных данных по квааиупругому рассея-
нию состоит в получении формы естественной линии ЗКУР и ее полу-
ширинн, как функций угла рассеяния к температуры, несуция в сабе
физическую информацию о процессе оамоди#уэии в исследуемой кид~
кости.

2 . 1 . ПРВДВЛИСТШЯЛЯ ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

Предварительная обработка результатов включала в себя:

а) превращение опвктров нейтронов, неупруго рассеянных
цами водд и являщюсоя непосредотнегТныгл реэультатш нзмсрздт
экойериментвлыме абоолотчше дваадм-дафференциальнме сечонкя
сеяния. Использованная при втом методика аолучоит збсоттт
дцо s условиях спектрометра ЛЛ11-1М опиоана в iHj . В
ве примера на рко.2 покаэпни абсолютнмв экопегци,гег{та?гьнне
на угле раооеяния & «37° я нескошшх тешерй?ур.эх.

б) введение в полученные ддо поправки на многократно® рос-
сеяния. Поправка рассчитывалась и вводилась но .основе сшетцтзл;
но разработанного для этой пет комплексе программ " f'jS С " t
подробное опиоание которого можно найти в [tStj , в 1«ячестие при-
мера на рис.3 приведены поправочные факторы

для угла раооелкия & «12?и двух температур образца: 300°К и
500°К.

в) вычитание и» экспериментального абсолютного дцо, понрав-
ленного на МКР, неупругой составляющей. Эта составляющая рассчи-
тывалась о использованием программы "Ирассив" [13]. 3 качестве
модели обобщенного спектра частот воды бралась модель,предложен- j
пая Эвли и др. Пц1, учитываппая температурную де̂ юргл-шлю ;
спектра частот воды. Пример полного дце и его иоупругой части I
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показач на рис.4 . Если перейти от дцс к закону рассеяния:

то иеупругая составляющая в области квазиупругого пика оказывает-
ся имеющей форму постоянной подлояки , амплитуда которой растет
с увеличенном угла рассеяния и температуры и в условиях нашего
окенеримента не превышает IQS амплитуды квазиупругого пика.

Несколько примеров экспериментального ЗИУР, полученного в
результате описанной в ш е предварительной обработки для двух на-
чальных анергий нейтронов, различных углов рассеяния н темпера-
тур, показаны на рис.5,6.

2 . 2 . П032П1ЁШ И АНАЛИЗ МШ SCTiJCTBli3IHOH

mm ЗКУР
t

отмечалось выше, фордо естественной линии 31СУР несет
ь crodce ин(Т,о]*шшш о xapcntTein» щюн.всса самоди#узии жидкостей. В
с БЯЗИ о этим ми щювшш восстановление естественной формы квазм-
упруги/ пиков из экспер]шентальншс кривых и анализ юс формы.

При £осстановле1шк Щш естественной линии ЗКУ? нами бил
использован метод решения обратной за;^чи на основе так назива-
о№ого байесовского подхода [iS, 16] « Отличив этого метода от тра-
даююнного метода наименьшее квадратов состоит в использовании
априорной информации, что приводит х большой*устойчивости решо-
(1ИЛ.

С этой палы» млекщшея в нашем раслорялошш программа £/^J
бил& модершюкрована и дополнена рядом блоков, позволяющих учесть
спещкуику нагое!* экспериментальной информации [i%] .

HpiTMepu гоостаноькенных таким образом сстестаенних кривых
ЗКУ? для иосколышх углов и томператур показаны не рис. 7-9. Спе-
циально проведенные расчеты показали хорошую устойчивость ре-
шения к вариациям априорной плфорглацип. Пояталу во воех случаях
решения обратной задачи в качестве априорных критшх использово-
лис!» о)'.сперимвитал1.!ше спектры клпзиупругого раессяшш с юс сто-
тистичеокши ошбками.

' • • •

Г л
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Анализ естественных кривых по форме показал, что они весь-
иа близки к лоренциану . Это обстоятельство позволяло подоит
к нахождению естественной линии ЗКУР другим путем. Если исхо-
дить из предположения, что аналитический вид естественное линии
нам извеотен и может быть задан параметрически, то, взяв в ка-
чеотве вприорной информации предполагаемые параметры решения и
сворачивая априорную кривую с функцией разрешения прибора, окон-
чателыше параметры решения можно найти путем оптимальной под-
гонки расчетной-экспериментальной и истинно экспериментальной кри-
вых. Для того, чтобы реализовать этот путь, прог££ша [ff J бы-
ла дополнена блоками свертки функции разрешения прибора с апри-
орной кривой, численного нахождения параметрических производных,
а также блоком, осуществляющим автоитерационный процесс (подроб-
нее ом. p & J ).

Оба метода нахождения естественной линии ЗКУР дали совпада-
ющие результаты <см.рис.7).

?' 2.3. П О Л У Ч ШЕ ПОЛУШРИШ ЕСТЕСТВЕННОЙ

Z ЛИНИИ ЗКУР И КЙ 01ШШКИ

I Сравненже экспериментальных данных по квазиуругому раосея-
Хг ни» с модельными расчетами проводится, как правило, на уровне
: ' полуширины естественной линии ЗКУР. Поэтому ее извлечение из акс-
V перидонталышх данных является одной из важнейших операций обра-

ботки. В нашем случае полуширины естественной линии ЗКУР ошш
получены в процессе описанного выше анализа формы экспериментаяъ-

; них кривых.
1
 Полный набор полученных нам» естественных полуширин, как

функции УС и температуры,показан на рис.10,II. Отдельно на рко.
10 представлены данние для 300 °1С Ввиду особой важности этой
температуры ми приводим для нее не только свои данние, но it
результаты других авторов, которые,ICOK упоглшалось ЕО ьведоюш,

I в значительной степени противоречивы. Hanrtaiee надехзиапт • нам
£ предотакляются полученные сравнительно недявко результат» Блиь-
| келхагена /VJ и Уайта p&J . Полуширпш из работ^3

#
5",^ от,-

I знваются лекщща значительно ниже соотЕетстаутллпс реаулш'атоя
I Вяанкенхагена, Уайта и нпстошнвй ]>а<5оты. Одна из возгдапяьсс ui •>••
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чин этого может состоять в неверном вычитании неупругой состав-
ляющей (простой экотрйполяцией под квазиупругим пиком), причем
ошибка, которая при этом делается, должна возрастать о углом,
что и наблюдается на садом деле.

Остановимся на методе,* хоторм были получены ошибки дАсг,
нанесенные на рис.10,11. Алгоритмы решения задач восстановления
естественной формы экспериментальных спектров, реализованные в
соответствующих программах обработки fl?,/&J , предполагают,что
функция разрешения прибора известна точно. Учет ошибки функции
разрешения в подобного рода расчетах представляет собой весьма
сложную математическую задачу/j6

l
 /fj. 3 наших условиях пренеб-

регать ошибкой функции разрешения было нельзя, т.к. кривая эта
получилась экспериментально (статистическая ошибке в максимуме
составляет ** 2 %, на крыльях составляет*.30 %д,ео ошибки
особенно в случае " плохого разрешения" ( д £ * о » < ^
могли давать основной вклад в неопределенность ь.£ ест.

Для получения ошибки л Е ест. с учетом неточностей экспе-
риментальных кривых как ЗКУР, так и функции разрешения, мы вос-
пользовались обходным путем. Лоренцианы различной полуширины
сварачивались с функцией разрешениями численным методом была по-
лучена кривая

(см. рис. 12, для простоты будем дальше обозначать & F ест,д£экс
п & £ раз через Д

( |
Д $ и Д

3
 соответственно).

Эта кривая после того, как она была приближенно описана ана
литической функцией, использовалась для получения дисперсии по-
луширины A, i по соотношению: '

В свою очередь:

Нанесенная на рис.1С,II ошибка естественной полуширины пред-
ставляет собой среднеквадратичную ошибку JftDfA,) » полученную по
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соотношениям ( /0 ) и ( .// ) . Ее относительное возрастание
при налах А В ест вызвано увеличением в этой области вкладе вто-
рого слагаемого в ( / / ) , связанного о функцией разрешения.

2 . 4 . ПОЛУЧШЕ УГЛОВОЙ ЗАВИСИМОСТИ ИНГВГРМЬ-
НОЙ ИНТЕНСИВНОСТИ ЗКУР

При анализе экспериментальных даншх по ктиулругому реп-
сеяний медленных нейтронов водой было установлено, что штехчргш
нал интенсивность квазиупругого рассеяния в области температур

<£< 1<ЗО°С может бить описана выражением типа;

т.е . определяется фактором Дебая-#оллер& , который, будучи
записан в виде

поиодявт одакять ореднжй тагадрат амплгтуда колебаний молекулн

В вашем случае представляло большой даигерео убедиться »
том, справедлив ли такоЗ подход в более широком
тержие, ж «едя справедлив, то какова температурная

Дня нахождения имегральной янтенсияностй ЗКУР плщеаь под
его кривой раэ(5ивялаоь иа два олагаемш. Первое ожгвомое - пло-
щадь под гкепврямвнталыюй кривой, яаходилаоь оукмированпш экс-
пврймептальнмх интвйоявяоетвй, полученных я воот£«тству»ощх кана-
лах. Часть ЗКУТ, не охваченная экспериментом, находилась продсл-
жением "вкоиоршеятвльной" кривой, яояучянкой свертиванивм еотве-
твенной линии с реальной функцией ра»решвн:и;. На магах углах и
лиаких температурах площадь, эяключешая под крыльями /нахо-
дилась ЧЕОЛенннм интзгрироийнием "эксперитяентальнок11 кривой.
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Пределы интегрирования выбирались таким образом, чтобы отброшен-
ная площадь не превышала (1-2)£ общей площади под кривой ЗКУР.
Вклад крыльев составляет в этих случаях I0&

На больших углах и высоких температурах, где эксперименталь-
ная хрюкая близка х лоренцгсаку, площадь под крыльями находилась
путем аналитического интегрирования этой кривой. Вклад крыльев
в обгцую площадь составлял в этих случаях (30-50)£. Интегральная
интенсивность ЗКУ? как функция &

г
 в полулогарифмическом маоята-

бе представлена ма рис.13. Через экспериментальные точки мето-
дом наименьших квадратов проведены прямые, наклон которых позво-
ляет найти средний квадрат амплитуды колебаний молекул ( £/* ).
Среднеквадратичная амплитуда колебаний молекул *fu? как функ-
ция температуры приведена на рис.14.

з . ОШУЗДЗШ РЕЗУЛЬТАТОВ С

3.1. Проведенный нами анализ формы естественной лжнжк ЗКУР
позволяет сделать заключение, что в области температур (300-
600)°К эта линия имеот простую форму, близкую х лоренциану. По- J'
пытка описать ее другой кривой, например, гаусажаном, привод» . '\
к существенно худшему согласию с экспериментом (см.рис.15).

Дяя ряда углов и температур мы пытались представить естест-
венную линию ЗКУР в виде суперпозиции двух лорвпцканов.

Результаты проведенных расчетов показаны в таблице 1^где
Н,- полуширина и амплитуда первого лоренциана, &£

г
,

Н
2
 - полуширина и амплитуда второго лоренцнана соответственно'.

Оказалось, что второй -горенциел о разумнымя параметрами можно
обнаружить у кривых, полученных для комнатной температуры прж
условии,что ъ них ш введена поправка на МКР. После введения этой
поправки (а она максимальна именно для комнатной температуры,см.
ркс.З) второй лоренциан практически исчезает (см.рис.16).

г
 Прж температурах, прнбжйжаюшихоя к кржтжчеокой (3&чЯс),ЗКУР

также может быть описан лоренцианом, но его максимум окавывает-
ся сдвинутым относительно начальной энергия нейтронов Ео % пря-
чем одвиг этот растет о увехкченхем угла раооеянм (см.ржо.15). ,
Возможная пржчжна такого явления может состоять в том, что в об- |
ласти критического состояния в воде появляются раооеяважаще объех~ Ц

ты,ведущие себя гаэоподобиня? обревом. -
;
;
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Возмохчость описания: естественной линии ЗКУР с помощь» од-
ной лоренцовской кривой гогоркт о TOW, ЧТО ВО ЕСО£ области тем-
ператур, охваченной 2 нашем эясперюленсе, влияние вращательной
составляющей сакодщйлузик кесугцосгсеняо.

3.2. В пользу таюсто выгода свэдетельстэувт и еще одно ооето-
ятельство. Квк известно, наклон краевой &t* -g ( эе*- ) тж

*Х, -** 0 определяется йеличяйой коэффтщенха
нишльное значешхе 5С , реалкзозакноо 2 нагнем

0,35 А0"1 (/Г)

Это означает, что дроотранствепная облает*, которую нейтрон
"видит" в процессе вваииодойстшг, составляет ;

что примерно соответствует дакне 'ди^узгонного скачка в воле (мек-
молв1оглярное расстояние </*2,8А°). В этих условиях, хотя п
о трудом, можно огоадать, что летели отдельного дясТфузконяо1»о
акта окажутся несущественными, ъ да^Ттузю: будет коспркшшаться
как непрерывная.

Исходя ях этих соображений, кн госпатьзовалксь эначетгшяй
( Э£*п,„ ) , чтобы определить температурную зависимость

коэффициента самоди$фуод! (см.рис.I?).
В области низких темпера'; ;Ф наш результаты также, как я

нейтронные результаты других йвторов (см.нащжмер, С^] Ь с о н ~
падают со значениями коэффициента самоди<|фуз$ю, полученными ме-
тодом спин-эха и методом меченных атомов, которые, как извест-
но, 'не чувствительны к вращательному движению частишь Это об-
стоятельство подпврздаот оделенный нами ранее вывод о ивяня-
чжтвльном вкладе вращательной ооетовляицвй в диффузионные даи-
жеетя молекул вода.

Расхождение полученного вамх<2ХТ) и кривой рис.17 в об- :

ласти больших темпратур связано, повидимому, с возрастанием ;
длины диффузионного скачка.

3 . 3 . Наличие угловой зависимости интегральной интенсивности |
ЗКУР и возможность извлечь из нее эф|«ктпйны.а коэффициент Дебвя- ft

I
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Уоллера свидетельствует об элементах квазикристалличностя в мяк-
родюнамическом поведении воды» Полученная нами слабая яемпера-
•гурлая заяксшость среднеквадратичной амплитуда ̂ ХГ* холебапив
молекул в поле своих соседей позволяет сделать вывод о той, что
оилы мизшояекуляркого взаимодействия в температурном интервале
<300-600) °К меняются незначительно.

Яа рис.14 экспериментальная зависимость }/ сГ* * $ (Т)
сравнивается таюке с расчетом, выполненным но программе "Праоожв"
с кспользоданивм двух динамических моделей годы, учтаававдюс
'сомпературную де^ршщ») ее обобщенного частотного спектра//^^^/

(

Из сравнения видно, что значительно ближе х эксперименту отан~
здетсл модель Хейвуда/"2 Ч ] *

Амплитуда колебаний молекул составляет 20% меямолекуляр-
ного рассеяния в воде. Вклад вибрационной составляющей J D i W ^
в общий хоэф|ицкект самоди$$у8хж JU(T), а г наша условиях оя
махожмелен при нкамхх температурах, не превышает (5-7)*.
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Ню. I. Ойрвэвц о термостате*.
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гт. %т

Рис. 2. Эксперимеягялъиие «беолютнне
дяфферфнпкалъмие сечем» волы при
различных температуря* для EL« 8
е37°
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PEC. 5. Примеры эксперимеифальных законов квазиупругого рассвя-
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o
 =8шв дня рваных углов рвоооянкя к темпера-
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~~ - функция разрешения.
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Ряс.в. Примеры »кспвримвнталькых законов кваамупругого россея-
шяпрк г 7 «25 мзв дяв ремшх углов рассеяния и
твшервтур.

— - функция разрешенвя.
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Рвс.9. Получение формы естественной линии вакона кзазиупругого
рассеяния при решении обратной задачи (случай слабого

1

влияния функции разрешения: u£fu,x/uBl1fr «0,11)
1 - функция разрешения;
2 - кривая, полученная при решении обратной зздаад;
3 - "экспериментальная" кривая, полученная путем свертки

Функции разрешения с кривой 2.

&ЮДО. Полуширина закона квазиупругого рассеяния для коды как
функция квадрата передачи импульса при комнатной темпе-
ратуре:

о - результаты Уайта f / 9 3 ;
• - результаты Франко* £ a oj S
а - результаты Бданкенхагвна Г 6 3 *
Я - результаты Саффордас S ] {
г - результаты Лароона С 3 J ;
V - результаты настоящей работы прж

- результаты настоящей работы при
=--8 ;

- Описание экоперкмвнтальйогочнабора точек о памщыи ^
дели Оокотского (ом,часть 2)
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Рко.15. Примеры экопвшмвнталышх icucceoi кммупругого рмсмнщя
при Ео «Вмвв, Т« 623"к джя двух углов расомшк:

"экспериментальная" кривая ., получаемая путем с и р о т футора
разрешения о лоренцмном;

"эхоперююнтахьиая" 'кривея, получаемая путем омртст ^ ц
резрешенхя- о геусожаном, полуакрюа ж амшитуда которого совпа-
дают с ооответотвуодвш велячкшаш две лореяцмна.
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Pic.16. Разложение естественной линии ювазиупругого рассеяния

на два лоренщкша:
—• - первая обставляющая "экспернментальной" КПЕВОЙ, полу-

ченная путем свертки функции разрешения о первый ло~
рёнцяаном; ••-*

-- - вторая ооотавляющая "экспериментальной* кривой, полу-
ченная путем свертки функции разрешения со вторым ло-
ренцианом; .

—»с вклад многократного раооеяння.

Ржо.17. Температурная мвжскмооть хоаффкцхента полно! самоди$$у-
SKK ВОДЫ»

реаультотн рйбопг/до
результаты реботн 72 37;

• - результаты данной раб
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Подписаю в M 4 t n а/УЦ-1979 г» 1-1**Л *ори*т 60x90 I/ie
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