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В работах, связанных с выяснение, аномальной 
интенсивности в высокошергетическоп части у -спектра, 
испускаемого ядрами с возбуждением 6-8 МэВ, указано 
на существование усиления в силовой функции у-кван
тов''* -^/.Источником такого усиления являются одночас-
тнчные переходы, роль которых учи гывае гея в модели 
связанных входных состояний ' 5 > и выходнь:< состояний 
компаунд-ядра ' б ' . Любой из этих подходов приводит 
к нестатистическим эффектам в эмиссии у -квантов, про
являющихся в усилении интенсивности высокоэнергетн-
ческнх переходов 5 , 6 / , приводящих к нарушениям стати
стического распределения заселенное гей низколежащих 
уровней / 7 . 

Ожидается, что в нечетных ядрах вблизи замкнутых 
оболочек число выходных состояний невелико, поэтому 
в изотопах индия появляется возможность продемонстри
ровать роль этих состояний / < 5 / . 

С целью поисканестатнетнческих эффектов исследова
лась низкоэнергетическая часть / - спектра в реакции 
noCd(py) ги1п в области энергии протонов 2 - 4,5 МэВ. 
В данном случае было возможно изучить заселенности 
известных уровней п!1п с возбуждением Ех •£. 2,3 МэВ. 
Эти уровни заселялись после распада компаунд-ядра, 
энергия возбуждения которого изменялась от 7,3 до 
9,8 МэВ. Из-за того, что испускание нейтронов энерге
тически невозможно / Q р п = -4,7 МэВ/, а испарение 
протонов маловероятно / В К ул. = '*-* МэВ/, единственный 
способ распада компаунд-ядра - это эмиссия у -квантов. 

Расчеты по оптической модели -8'9/ показывают, 
что в исследованном диапазоне энергий главным_рбразом 
зозбуждаются компаунд-состояния со спином 3/2 />ЬО°1о/. 
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Протоны, ускоренные на электростатическом гене-
оаторе, бомбардировали обогащенную мишень 1I0Cd 
/- 93<#>/. Поток протонов измерялся интегратором, по
строенным на основе разряда емкости п 0 / . Толщина 
самоподдерживающейся мишени составляла 3 мг/см 2. 

Мгновенные у -кванты, как и накапливающаяся ак
тивность, регистрировались Gw-Lj'-детектором /35см>/-

На рис. J представлен в качестве примера спектр 
;-квантов я схема уровней in ; Над идентифици
рованными линиями указаны энергии уровней индия, 
между которыми происходит данный у -переход. На 
схеме отмечены только исследованные /и обнаруженные/ 
переходы; толщина стрелок ориентировочно отмечает 
относительную интенсивность. 

На рис. 2 представлена кривая возбуждения реакции 
noCd( р,у) И11п у измеренная активационным методом 
/ Тц - 2,83 дн; £ - !73 к эВ / . Статистические ошибки 
экспериментальных точек меньше, чем размеры точек; 
систематическая ошибка - 5<#>. Точки нанесены для эф
фективных энергий протонов с уче чом энергетической 
зависимости выхода реакции и толщины мишени. 

Так как в исследованном интервале энергии протонов 
сечение реакция (р,у) равно сечению захвата протонов, 
его можно сравнить с расчетами по оптической модели. 
Такое сравнение для параметров, полученных в'8/ , 
иллюстрируется сплошной кривой. 

На рис. 3 представлены относительные заселенности 
уровней 1111п. В части / I / показаны измеренные отно 
шения - сечение заселения измеренного состояния к 
полному сечению реакции (р,у). Части с / I I / по / 1У/ 
представляют интенсивности у -распада определенных 
уровней, нормированные на полное число реакций. Число
вые индексы и буквы "ш" и "g" обозначают энергию 

исследованных уровней и путь их распада - заселение 
изомерного либо основного состояния. Среди известных 
22 уровней только 8 играют существенную роль/ как 
промежуточные степени снятия возбуждения я д р а л ' / п / . 
Остальные 14 уровней участвуют только в< 5̂ 0 случаев, 
несмотря на то, что, как известно из наших исследовании 
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Рис. 2. Функция 1*озбуждения реакции Cd(py) 
Кривая - расчеты по оптической моде пи. 
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Рис. З. Относительные заселенности уровнен In, по
лученные в реакции (р,у)> Сплошные кривые - расче1ы, 
учитывающие эхо-резонанс, пунктирные кривые • беч 
учета эхо-резонанса. 



реакции inCd(p,n) П11п, спины уровней с Еу<2,3 МэВ 
заключены в пределах 1/2 - 1 1/2. 

Для энергии протонов Ер> 2,5 МэВ большая часть 
у-каскада не происходит на уровни Ех< 2,3 МэВ, прямо 
заселяя измеренное и основное состояния. Эта часть 
была вычислена как разница полного числа реакций, 
ведущих до основного /или изомерного/ состояния и за
селенности низколежащнх уровней /рис. 3 ч. У и У 1 / . 

Кривые на рисунке представляют результаты расчетов 
по теории составного ядра. В расчетах вероятность 
эмиссии }• -квантов включает в себя как сечение воз
буждения гигантского резонанса Е1} так и сечение 
возбуждения эхо-резонанса /l-з/, ; параметр Ь опреде
ляет отношение площадей под "эхо" и гигантским ре
зонансом. Проверено, что результаты выполненных рас-
че гов не завися г от набора спинов компаунд- ядра в 
рамках известных коэффициентов пропускания для про
т о н о в /8>9'т 

С целью определения связи между относительными 
заселенностями низколежащнх уровней, получаемых в 
результате снятия возбуждения ядра 1П1п / в диапазоне 
энергии возбуждения 7,3 - 9,8 МэВ/ , были проведены 
расчеты коэффициентов корреляции. Эти коэффициенты 
для сильно заселенных уровнен / с м . рис. 1 " заштрихо
ванные линии/ составляют величину 0,7 - 0 ,8 с ошибкой 
0 , 1 . Расчеты выполнялись по тем же формулам, которыми 
пользовался А.М.Лейн '5- . 

Следующие обстоятельства: 
а/ заселение как изомерного, так и основного состо

яний идет через свои группы низколежаших сильно 
скоррелированных уровней; 

б/ обнаруживается корреляция между группами пе
реходов на уровни /изомерный и основной/, волновые 
функции которых различны fi 

а/ сравнение изомерных и вычисленных относитель
ных нитенсивностей распада низколежащнх уровней ука
зывает на существенную роль высокоэнергетических 
переходов в распаде компаунд-ядра / Ь= 0 , 0 1 , рис. 3 / ; 

г / в кривой возбуждения реакции 110Cd(p,yfnIn не 
обнаружено структуры 
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позволяют предположить, ч го полученные оiклонения 
пт статистической мололи являются результатом прояв
ления сильных выходных конфигураций ь комиavид- ЯД-
ре ' " / „ . 

Вероятно, что эти конфигурации,распадаясь,заселяют 
только некоторые отдельные ни эколсжащие уровни, а 
именно то, которые имеют похожие компоненты в полно-
вых функциях. Возможным кандидатом иа такую выходную 
конфигурацию является протон на уровне 1?/0, связанный 
с остовомГ ll0C<i) в однофононном состоянии 2 \ 

У данной конфигурации ожидается распад как по схеме 

\(ni7/2,12)3f2> + \(ng9 ,12)5/2 "• -* о сп . с о с т . 9/2 * , 

так и по схеме 
\(п ty ,12)3/2>^\(»d5/2,12)1/2 ~ 5/2~>, 

изомерное состояние 1/2 . 

Энергия предполагаемой конфигурации должна отве
чать энергии возбуждения около 7 МэВ; / Е t7/2 
= 1 - 2 МэВ, £ 2 + = о 5 8 к з В , Qpy = 5,3 МэВ/ . При этой 
энергии в кривых изомерных отношений обнаруживается 
загиб. Расчеты вероятности одночастичных El-перехо
дов в потенциале возбужденного остова / 6 / приводят 
к оценке интенсивности предполагаемых ветвей распада 
/ у / о . с / / / у / и . с . / z <V c точностью, которую позво
ляет модель. Из эксперимента получается близкая вели
чина: 0 ,5 . 

Если принять такую интерпретацию выходной конфи
гурации, то горб, который можно видеть на рис. 3, 
ч. I - I I I и сильное увеличение интенсивности, показан
ное на рис. 3, ч. У и У Н , при Ер~ 3 MtB соответствуют 
тому же самому состоянию f?/2 протона но связанному 
с двухфононным состоянием 2 4 остова Cd, лежащим 
на 0,8 МэВ выше в энергетической шкале. 

Авторы выражают глубокуюблагозарность И. М .Фран
ку и И.В.Сизову за постоянный интерес к работе. 

Мы имели возможность пользова > ь».я помощью К.Вун-
цика и С.Паржиикого во время эк. гк-римеита, за что 
приносим им благодарность. 
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