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I. Введение 
В последнее время интенсивно изучаются свойства возбужденных 

состояний ядер, лежащих выше порога вылета нуклонов. Эксперименталь
ные данные по фотоядерным реакциям, по неупругому рассеянию адронов 
в электронов ясно указывают на то, что в этих реалщях наряду с ди-
польными резонансами возбуждаются новые гигантские мультиполыше ре
зонанса. Эти реэонансы лежат в сплошном спектре и обычно характери
з у ю т с я положением максимума, вкладом в правило сумм и шириной. Поч
ти все современные варианты (см., например, работы ' 1 _ 5' и ссылки в 
них) спектроскопической теории гигантских резонансов (ГР) достаточно 
удовлетворительно описывают положение максимума ГР. Что касается 
вклада в правило сумм, то обычно рассматривается отклик ядра на внеш
нее длинноволновое электромагнитное поле и вычисляются соответствую
щие радиационные правила сумм. Однако нужно иметь в виду, что в раз
личных реакциях на ядро воздействуют разные внешние поля, определяе
мые тем, кают, частицы используются для изучения свойств ГР. Например, 
в реакциях (е,*') в качестве внешнего поля выступает электромагнитное 
поле, а в реакциях с участием адронов - ядерное поле. Матричные эле
менты этих полей ведут себя по-разному с ростом энергии возбуждения 

со и поэтому естественно ожидать, что для этих полей правило сумм 
будет набираться на различных интервалах о) . В частности, вклад 
области ГР з правило сумм может зависеть от типа изучаемой реакции. 
Далее, до сих пор отсутствую? последовательные микроскопические вы
числения ширин ГР , которые описывали бы сгибающую резонанса без 
введения подгоночных параметров, связанных с затуханием колебаний. Вы
числение полной ширины тесно связано с задачей описания тонкой струк
туры резонанса, обусловленной в основном связью частично-дырочных 
конфигураций с более сложными, что приводит к появлению лр**ав< 
- ширины, а кроне того,необходимо, как первый шаг, научиться рас
считывать ту часть ширины резонансов, которая обусловлена возможностью 
вылета нуклонов в открытые одночастичнне каналы ( escape - шири
ны) , так как только escape - ширины ответственны за возникновение 
огибающей резонанса. 

Настоящая работа посвящена изучению свойств ядерных возбуждений 
в сплошном спектре в рамках простого микроскопического подхода, 
сформулированного в работах '°>7'. Этот подход основан на идеях 
коллективной модели Бора-Моттельсона, позволяющей эффективное нуклон-
нуклонное взаимодействие связать с характеристиками среднего поля 
ядра Я . Возникающее при этом условие согласования дает возмож
ность вычислять константу и формфакторы эффективных сил и, помимо 
знания среднего поля, при этом ие требуется вводеь никаких дополни
тельных параметров. Поскольку формфакторы таких сил локализованы на 
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поверхности ядра и имеют резкую координатную зависимость, их матричные 
элементы медленно убывают при удалении от поверхности Ферми. В связи с 
этим для корректного описания ядерных возбуждений необходимо позабо
титься о полноте базиса. Анализ возникающих при этом эффектов был про
веден в работе ' ' на примере диполышх возбуждений в рамках указанно
го подхода. Как и в работе '°', здесь мы также используем условие са-
мосоглаеования в координатном представлении ' ', что позволяет точно 
учесть одночастичный континуум без обрезания базиса в частично-дыроч
ном конфигурационном пространстве. Это особенно важно для возбужде
ний ГР с большими цультштольностями £ . Полнота базиса позволяет 
систематически анализировать энергетически взвешенные правила сумм 
для разных внешних полей и просто вычислять •scc/pe -ширины. При 
этом устраняются многие трудности, отмеченные в работах Игнатюка 
с сотрудниками ' 1 0', в которых подход '°' ' интенсивно используется 
для описания реакций неупругого рассеяния нуклонов. 

Основная цель, которую мы здесь преследуем- провести простые 
самосогласованные расчеты параметров динамической деформации /з, в 
зависимости от энергии возбуждений ГР, сформулировать правило сумм 
для этих параметров и сравнить дифференциальные и интегральные харак
теристики возбуждений ядра для плавных внешних полей (~z*) и для 
полей, резко меняющихся в пространстве (~ $ ) • 

В разделе 2 сформулирована простая модель реакций неупругого 
рассеяния нуклонов на ядрах, основанная на предположении о доминирую
щей роли поверхностных возбуждений. В разделе 3 приводятся основные 
расчетные формулы и энергетически взвешенные правила сумм для параметров 
динамиу.еской деформации и электромагнитных полей. В разделе 4 обсуж
даются численные результаты,и в разделе 5 сформулированы основные вы
воды работы. 

2. Простое описание прямых реакций неуггоугого рассеяния 
НУКЛОНОВ на ядрах 

Хорошо известно, что процесс возбуждения ядра нуклоном можно 
описать с помощью поляризационного оператора нуклона Ы в ядерной 
среде: квадрат матричного элемента М этого процесса связан с 
мнимой частью поляризационного оператора Р соотношением оляряэашюнного оператора Р 

|N' N' N 
ImP = 

Рис. I. Диаграммное представление последовательной редукции 
маню! части поляризационного оператора нуклона в ядер
ной среде (см. текст). 
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Общее графическое представление для 1т Р дано на рис. 1а, 
где зачерненный кружок включает в себя всевозможные процессы взаимодей
ствия между А + 4 нуклонами, а вертикальный пунктир означает, что 
промежуточные состояния берутся на массовой поверхности. Если рассмат
ривается реакция неупругого рассеяния (М,Мщр,р') и (ntn')) , то в 
промежуточном состоянии выделяется наблюдаемый нуклон /V" (рис. Б), 
и задача сводится к вычислению мнимой части полной амплитуды Г вза
имодействия двух нуклонов в среде (рис. 1в). Если речь идет о прямом 
возбуждении состояний типа частица-дырка, то этот процесс можно опи
сать с помощью диаграммы рис. 1г, на которой жирная точка означает 
неприводимую в канале частица-дырка амплитуду взаимодействия нуклонов, 
а зачерненный квадрат - полную амплитуду Г , уравнение для которой в 
графической форме показано на рис. 2. 

Х-*-*Х 
Рис. 2. Графическое уравнение для амплитуды Г 

взаимодействия нуклонов 
Уравнения такого типа поддаются стандартной процедуре перенормировки, 
сформулированной Ландау в теории Ферми-жидкости и примененной для 
случая конечных ядер Мигдалом '"*. в результате этой процедуры воз
никает уравнение (используем символические обозначения, принятые в 

Г=Г+ГАГ, ( 1 ) 

где А - частично-дырочный пропагатор в ядре, представляющий собой 
интеграл по энергетической переменной от произведения двух квазичас
тичных функций Гркна. Запись уравнения для амплитуды Г в форме 
(I) предполагает, что рассматриваемые возбуждения лежат вблизи поверх
ности Ферми и эффективное взаимодействие У явно не зависит от 
энергии. В силу условий самосогласования z 1 2 - 1 4 / потенциал среднего 
поля И , в котором строятся квазнчастнчные гриновские функции , 
также оказывается неэалаздывапцим, и если, кроме того, пренебречь 
скоростными гармониками, то потенциал U оказывается локальным. В 
этом случае условие самосогласования принимает вид ' Е ' 
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g-JVTWjr*-, Э* ~ J ' 'tf' v . (2) 
где ̂  - плотность квазичастиц (для упрощения записи мы пока не 
выписываем изотопические индексы, окончательные соотношения в пол
ной форме будут даны в следующем разделе). 

Далее мы предполоздш, что основную роль в неупрутом 
рассеянии нуклонов на ядрах при небольших энергиях возбуждения играет 
поверхностная ветвь возбуждений частично-дырочного типа, амплитуды 
рождения которых пропорциональны ^ . Какие аргументы можно при
вести в пользу такой точки зрения? Самосогласованные расчеты свойств 
низколежащих коллективных состояний нормальной четности / 2>1 3>1 э/ 
показывают, что квантовые поправки к классической части формфакто-
ра возбуждения (~ §$ / малы. Что касается возбуждений в области 
гигантских резонансов, то их формфакторы пока исследованы гораздо 
хуже. Однако, по своей природе эти резонансы имеют многие черты 
классических возбуждений, в которых нуклоны когерентно колеблются 
в фазе (иэоскалярные моды) или в противофазе (иэовекторные моды). Ес
ли эффекты сжимаемости малы, то тогда таким возбуждениям также от
вечают поверхностные формфакторы (пропорциональные ^ ). Не 
исключено, что первый "дыхательный" 0 + резонанс тоже имеет поверх
ностный характер, если относить его к ветви канонов /1 3»1 6/, мы 
надеемся посвятить этим вопросам последующие публикации, а здесь 
предположим, что поверхностная ветвь возбуждений простирается до 
энергий, включающих область ГР. Отметим, что экспериментальные дан
ные по реакциям (fi,p') и (п,п') обычно обрабатываются в приближе
нии 7>W&A в рамках коллективной модели, в которой формфактор 
возбуждения записывается в виде: 

« ' у fiZT ** 9t '*/*' (3) 
г д е Д - параметр динамической деформации, R - радиус ядра. Приня
тая здесь точка зрения по существу отвечает этой простой модели. 

Предположение о поверхностном характере формфактора коллектив
ного возбуждения приводит к сепарабельному виду амплитуд If и f 

Т(%г) = g # % щ ь <*) %ю 
(4а) 

* 1" (46) 
Силовая константа Э£ при / - У однозначно определяется условием 
согласования (2): 
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Заметим, что выбор взаимодействия в виде (4а) с константой *$ , 
определяемой из условия (5), соответствует трансляционно-инвариант-
ной модели Г" возбуждений, разработанной Пятовый '. Поскольку для 
возбуждений с / > / мы приняли коллективную модель поверхностных 
колебаний ' 6>'', то для определения констант *et получается в точ
ности соотношение (5), поэтому в дальнейшем считаем «£ » 3rf = ЭР . 
После отделения угловых переменных из уравнения (I) имеем 

С4 «>) = */[< ~ *(Mfa Г*»Ю] (6) 
где введено обозначение 

Поскольку квадрат матричного элемента, который определяет реак
цию (MtN ) , равен мнимой части амплитуды Р , то из (3) и 
(46) получаем 

Г 7Г« ( ? ) 

Параметр динамической деформации /Вл (ы) для состояний континуума, 
определяемнй соотношением (7), является размерной величиной и опреде
ляет деформацию системы при возбуждении в единичный интервал энергии. 

В используемом подходе получается простое выражение для диффе
ренциального оеченжя неупругого рассеяния нуклонов на четно-чет
ном ядре в борновском приближении искаженных волн: 

(9) 
Здесь использованы общепринятые обозначения (см., например'18'. 

Из (9) видно, что структурная часть задачи, а именно задача вычисле
ния /!*(*>>) отделяется от кинематической части. 

3. Основные соотношения. Правила сумм. 
В изотопическом п,юстранстве эффективное взаимодействие (4а) 

является матрицей, компоненты которой в используемом подходе выбнра* 
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ются в виде*' 
!Г*Пг4 = Г»(^>) = »„„ j» ** 
Г*Ь*-> - ̂ Л*-; = «v |* ** t ( I 0 ) 

а две силовые константы *"«, и «"^ определяются из условия согласо
вания (2): 

*~> (*я'} *№+?* *Ч в' ( П) 
где J. -'%t $t ) • (Предположено, что изовекторный потенциал Щ 
среднего поля пропорционален изоокапярному С/с : C^fz)=-^^iЦ(т)) 
В соответствии с этим полная амплитуда взаимодействия нуклонов (46) 
имеет компоненты 

/гьч«> •*"*>> 9 Ш ( 1 2 ) 

Из уравнения (I) получаем: 

(' *v V ;«Г * £- **А'^Г * *^ (13) 

ИШВЛ 

(14) 

где Л̂  = ( 5 F 4 ^ W / • в системе уравнений (13) и (14) неизвест
ными коэффициентами являются С/КС*>) , которые легко находятся: 

(15) 

х'Для простоты в j^o не включается кулоновское взаимодействие; 
его учет вносит непринципиальные усложнения и црзводит лишь к не
большому сдвигу речонансов («-'ЮО+ЗОО каВ) и несущественному пере
распределению вероятности их возбуждения. 
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(I?) 

Здесь /Ь=£-Кн№¥Н*&-14!1,А$ИВТбршша№г систем (13) и (14). 
Знание полной амплитуды Г позволяет находить вероятность пере

ходов в системе под действием произвольного внешнего поля '*•**. 

/Ml* = - фЛъМЛ+АГА/Ъ) 
' ' w (16) 

Если ввести эффективное поле y^Vo^fAVo , то соотношение (16) /тт/ можно переписать в другой форме ' ± и 

1*/*~--*гЯ»(*ЛУ). ( I 6 a ) 

Соотношение (16а) позволяет получить полезное для дальнейшего вы
ражение для параметра динамической деформации (7) через мнимую часть 
поляризационного оператора по отношению к внешним полям \̂ " и \%£ : 

где в качестве внешнего поля мы должны использовать 
V**Щ>п $,Vv**v$? для реакции (*>,"') i (18а) 

v«'*"tjt,&*PP$ ***реакцин fort { m ) 

Эти соотношения показывают, что в используемом подходе параметры 
/3?(ь>) и Р?(ь») , определяющие рассеяния нейтронов и прото

нов, соответственно, могут отличаться друг от друга, что подтверж
дается вычислениями (см. ниже). 

Распределение вероятности возбувдения ядра по энергетическому 
спектру на данном интервале энергий характеризует вклад в соответ
ствующее правило сумм. Согласно работе'7', энергетически взвешен
ное правило сумм для возбуждения ядра внешним полем V£, У±„ 
равно: 

где $j=.g, (fj* S P ) . если V0 действует на нейтроны (про
тоны) , причем gj нормированы следующим образом : 

если t/ = п 
toS__ 

если \) -р 
Если в качестве внешних полей выбраны ядерные поля (18), то (19) 
сводится к правилу сумм для параметров динамической деформации: 
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для реакции (>i»')t (20а) 

= ̂ £[</*+</,1 W! Р̂ кции Г Л^. (206) 

где 

В заключение этого раздела заметим, что, если в качестве V0 выбрать 
электромагнитное поле 

С-'У*' , '<"-*, «'-* IW ' >*-. ( 2 I ) 
то (16а) сведется к силовой функции 

(22) 
а соответствующее правило сумм, полученное из (,{S\ примет стандартный 
вид: 

Ъ"ш№(ы*Ь> -i(**f£»ibM***b. (23) 

Узкие изолированные резонансы можно характеризовать приведенной 
вероятностью вС£~0 -переходов ( Л - ширина резонанса) 

А Т, "ft4 

4. Численные расчеты 
Как уже отмечалось, при энергии выше порога вылета нуклонов 

спектр возбуждений становится непрерывным и его можно характеризовать 
силовой функцией £tft*>) (или fi'f*^) ), вычисляемой для опре
деленного внешнего поля. На рис. 3-5 показаны силовые функции &(*о) 
(оплошные линии) и ${°(и*) (точечные линии - отвечают модели неза
висимых частиц, когда взаимодействие выключено) для радиационных внеш
них полей (21), а также параметры динамической деформации /ь*(ы) 
(пунктирные линии) для полей (18 ), соответствующих неупругому рас
сеянию протонов. Цифры со стрелками указывают вклад в соответствую
щее правьто сумм в энергетическом интервале от 10 МаВ до указанной 
стрелками энергии возбуждения. Расчеты проводились с потенциалом Сак-
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Рис. 3. Силовые функции * £ / V ^ H Д Ж ( р ) в ядре **/// 
доя l =-2 и <, ( *£VW; fiffa)) ,£!Ц>силовая 
функция в случае, когда остаточное взаимодействие выключено) 

сона-Вудса в параметризации Чепурнова ' ™'. Анализ результатов, 
представленных на рис. 3-6 и в таблицах 1-3, позволяет сделать следую
щие выводы (касапцнеся возбуждений в интервале 10*40 ИэВ): I. Силовые 
функции Sjf>) и fiL (u>) имеют сложную тонкую структуру и в зави
симости от энергии возбуждения со их поведение сильно различается. 
В то же время в области сильно коллективизированных резонансов они 
^едут себя сходным образом (нащямер, в районе первых максимумов для 
хультипольноотей I = 2 и 4) . 3) Включение эффективных взаимодей
ствий при расчете квадрупольпых и гексадекапольных резонансов в об
ласти первого максимума силовых функций приводит к сильной коллекти
визации возбуждений и сдвигу резонансов в сторону меньших энергий. 

9 
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Рис. 4. Силовые функции *£/W и fi*/u>) в ядре •s4f/ 
для l = 5 « s ~ . Обозначения такие же, как на рис. 3. 

существенно перь распределяя их вклады в правила сумм, в данной облас
ти. Этот сдвиг определяется притягивающей изоскалярной компонентой 
взаимодействия и поэтому в области первого максимума резонансн с 1*2 
ъ £ -4 имеет преимущественно изоскаляный характер, что также 
подтверждается анализом переходных плотностей этих состояний- С ростом 

со взаимодействие сдвигает резонансн в сторону больших энергий, 
причем они постепенно становятся изовеигорными. С увеличением мульти-
польности гйфективное взаимодействие оказывает все меньшее влияние на 
перераспределение энергетически взвешенного правила сумм, причем воз
буждения с большими L во всей изучаемой области энергий имеют в ос
новном изоскалярный характер. Следовательно, эти состояния должны ин
тенсивно возбуждаться при неупругом рассеянии в( - частиц. 3) Правила 
сумм для радиационных внешних полей в исследуемом интервале возбужде-
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Рис. 5. Силовые функции *%/*>) и /в/zW в ядре /К-
для 1*6 и & . Обозначения такие же, как на ряс. 3. 

ний исчерпывается от 9056 до 4055 при увеличении мультипольностей сос
тояний от 2 + до 8 +, в то время как для "нуклонных" внешних полей от 
605? до 105?, если наложенное на ядро поле изоскалярное, и от 505? до 
2%, если поле изовекторное. Общий вывод заключается в том, что энерге
тически взвешенное правило сумм дгя /3ffo>) исчерпывается на гораздо 
бола в широком интервале энергий возбуждения, чем для £L(co) , причем 
этот интервал растет с возрастанием мультипольностн L дам обоих 
правил сумм. Поэтому ГР с большими £ , в принципе, нельзя вычислять 
в ограниченном частично-дырочном конфигурационном пространстве, 
включающем только одночастичные, связанные и квазидискретные состояния 
потенциала среднего поля. 4) Как уже говорилось, силовые функции 

Si?***) * /&*(ш) имеют довольно сложную тонкую структуру, особен
но в нижней чаотж спектра, ж разбросаны по всему изучаемому интервалу 
энергий, за исключением возбуждений коллективной природы (например, 
с 1=2*(еоя/4Ш), t*3 (<*9*гбШ>&) и Ы*(шя,тъЪ)), 
исчерпывающих в указанных областях значительную долю правила сумм 
ж имеющих довольно '-шлие приведенные вероятности 6(П)$.р. . 
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Таблица I. 
Распределение силы возбуждений квадрупольных состояний в Са **/• 

Интервал энергии 
4<4> , МэВ £П 

Вклад в правило сумм, % 

10 - 18 
18 - 30 
30 - 40 
40 -146 
10 -146 

34 78 6 35 34 
53 13 77 22 16 
10 I 13 9 II 
2 I 2 28 31 
99 93 98 94 92 

Примечание: ЕМ - случай, когда внешнее Ц/М поле 
действует только на протоны Vfi

 e О , 

(Ett\s- случай, когда внешнее Э/zt поле изо-
скалярное **£-£?* •У£-4те 

(Efljjty- случай, когда внешнее Э/м поле 
изовекторное ̂ "=/г* 'Ч» = ~*£* • 

Рис. fi. Силовые функции SJ-) и fiif**) в ядре **У/ 
для /=? . Обозначекия такие же, как на рис. 3, 
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Таблица 2. 
Распределеняе силы возбуждения по спектру 

п / w Вклад в правило сумм, % 

/lev EH Mo А'м £<») № 0Ь% 
2 + 10 - 17,5 42 I 20 18 48 ~a 

17 ,5-29 37 66 17 18 6 24 
29 - 40 13 3 25 25 7 26 
10 - 40 92 70 62 61 61 50 

3~ 10 - 21,5 9 8 4 5 6 3 
21 ,5 -30 ,5 35 43 .15 12 32 2 
30 ,5-40 27 28 17 18 9 22 
10 - 40 71 79 36 35 47 27 

4 + 10 - 14,5 13 0,4 10 10 26 ~0 
14 ,5-29 23 26 8 9 13 6 
2 9 — 4 0 55 62 I I 9 21 4 
10 - 40 91 88 29 28 60 10 

5" 10 - 19 8 6 3 4 8 I 
19 - 29 20 20 7 7 16 I 
2 9 - 4 0 22 24 7 8 10 6 
1 0 - 4 0 50 50 17 19 34 8 

6 + 10 - 22 10 9 2 2 4 41 
22 - 29 13 I I 3 4 7 I 
2 9 - 4 0 27 29 6 6 13 3 
1 0 - 4 0 50 49 I I 12 24 4b 

7+ 10 - 20 5 5 2 2 4 <1 
20 - 29 15 14 3 2 5 <I 
2 9 - 4 0 26 26 3 4 7 I 
1 0 - 4 0 46 45 8 8 16 ы2 

8+ 1 0 - 2 2 5 5 < I <I I <1 
2 2 - 3 0 12 12 2 2 4 <I 
3 0 - 4 0 24 24 3 3 5 I 
1 0 - 4 0 41 41 ы5 - 5 10 "2 

Пржнечанже: efl а*» внешнее поле 
CfftL- зт внешнее поле, остаточное взажиодехствие внк-- лвчено. ИГА_— нзоскажярноб "нукхонное" внешнее пахе. 
(/gtjly — хвовекториов "нукхонное" внешнее пахе. 
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Таблица 3. 
Энергии и escape - ширины отдельных резонансов в Л Л / 

f„ - нейтронные,J£ - протонные, !£ - полные ширины 

L Мзё °<а*.» пэ1 М* Мэй 

2 + 13,82 13,5 0,057 0,074 0,131 
23,58 0,65 0,085 0,141 0,226 
27,69 1,3 0,245 0,377 0,622 

3" 11,09 0,6 0,008 0,0002 0,009 
15,06 9,3 0,015 0,026 0,041 
25,76 12,6 0,453 0.523 0,977 
28,33 0,4 0,015 0,242 0,258 
32,03 1,2 0,388 0,201 0,589 

4 + 13,19 18,4 0,005 0,040 0,045 
18,16 8,6 0,097 0,075 0,172 
24,81 1.0 0,050 0,193 0,243 
35,74 2,0 0,150 0,053 0,203 
37,03 5,2 0,343 0,646 0,989 

5~ 14,32 6,2 0,023 0,100 0,123 
15,74 0,7 0,125 0,063 0,188 
17,30 4,7 0,092 0,890 0,983 
23,93 24,9 0,312 0,301 0,613 
27,51 1.2 0,065 0,091 0,156 

6 + 14,68 24,5 0,003 0,001 0,004 
18,80 20,3 0,016 0,090 0,106 
26,22 17,8 0,390 0,344 0,734 

5) Возбуждения вблизи порога эмиссии нуклонов имеют небольшие escape 
- ширины и представляются в виде узких изолированных резонансов. 
С ростом энергии возбуждения эти ширины растут, достигая для не
которых резонансов величины ~ I МэВ. Небольшая ширина распада 
в одночастные открытые каналы вблизи порога эмиссии связана с 
необходимостью преодоления нуклоном большого потенциального барье
ра; о увеличением энергии возбуждения барьер, который необходимо 
преодолеть, становится меньше,ж одночастичная ширина распада возрас-
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тает. Ясно, что ширины ГР не должны совпадать с экспериментально наб
людаемой шириной ввиду нашего достаточно упрощенного подхода к реше
нию задачи (например, распад частично-дырочных возбувдений на более 
сложные, экспериментальное разрешение аппаратуры и т.д. не учтены). 
6) К сожалению, из-за недостатка места мы не можем привести ри
сунки переходных плотностей, которые тоже нами вычислены для 
резонансных состояний. Отметим здесь только, что почти во всех 
коллективных состояниях они имеют довольно заметный поверхностный 
максимум по форме, близкой к £2 . V) Предсказанное теорией 
положение максимумов возбуждений коллективной природы с 1-=-2*(ыяЙнаЩ 
I*3~'/*<fa2tЫэВ ,>,/»<у*'*/?«ч0оказывается на 10-15# нижп экспери
ментально наблюдаемого' Л 

Заключение 
В работе на основе простой модели детально исследованы дифферен

циальные и интегральные характеристики ядерных возбуждений в сплош
ном спектре. Отсутствие свободных параметров в модели особенно важ
но при изучении свойств возбужденных состояний с большими мультиполь-
ностями / , поскольку для них пока отсутствуют надежные экспери
ментальные даннае. Другой особенностью приведенных вычислений являет
ся точный учет состояний одночастичного континуума, т.е. полнота час
тично-дырочного конфигурационного пространства. Это позволяет 
а) вычислять escape - ширины. Как и ожидалось, вычисленные escape 
-ширины составляют малую долю наблюдаемой ширины, однако для неко
торых состояний она может достигать величины <~ I МэВ. 

б) Сформулировать л рассчитывать с требуемой точностью энергети
чески взвешенные правила сумм для различных внешних полей. В частнос
ти, показано, что правило сумм (21) для параметра динамической де
формации fi?(и/) исчерпывается на гораздо более широком ин
тервале энергий возбуждения, чем для операторов «~ *•' Yen, причем 
этот интервал растет с увеличением мультипольности L 
для обоих правил сумм. Следовательно, в различных реак
циях при изучении ГР в зависимости от вида наложенного на 
ядро внешнего поля будет исчерпываться на заданном интервале энер
гии возбужденжя разная доля правила сумм, на что до сих пор прак
тически не обращалось внимания. В связи с этим заметим, что ис
пользуемый подход дает возможность просто рассчитывать сечение 
возбуждения ГР при неупругом рассеянии адронов на ядрах, так как 
структурная ж кинематическая части задачи разделяются,и их мокно 
вычислять независимо друг от друга, причем параметр динамической 
деформации fi* fw) не извлекается из сравнения теоретических 
сечений с экспериментом, а рассчитывается микроскопически. Такой 
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подход дает надежду на разумное описание ядерных реакций, когда 
интересуются не столько тонкими деталями сечения возбуждения, а 
сколько интеграньными характеристиками на некотором интервале энер
гий и суммой по мультиполям. 

Авторы благодарны И.Н. Михайлову, Н.И. Пятову и А.В. Игнатгоку 
за полезные обсуждения затронутых здесь вопросов. 
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