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1. Введение 

В настоящее время научение гигантского квадрупольного реоонанса (ГКР) 
проводится с испольоованнем раолнчных механноиов возбуждения 2+-состоя-
ний: олежтронного и адронного рассеяния, реакций радиационного оахвата и 
обратных им, жулоновсжого возбуждения [1-3]. Имеющиеся реоультаты позво
ляют с той или иной степенью достоверности определить ряд харажтеристиж 
ГКР, тажих, каж положения центров тяжести его иоосжалярной и иоовектор-
ной ветвей, ширины, интегральные силы состояний и исчерпывание энерге
тически взвешенного правила сумм (ЭВПС) [4-7]. Теоретические расчеты 
проводились жаж в рамках коллективных моделей [8], так и на основе микро
скопических подходов [9-16]. Эксперименты и расчеты выполнялись и для 
легких, и для тяжелых ядер, что позволило получить систематижу положений 
и ширин реоонанса. А по стружтуре ГКР достоверные сведения отсутствуют, 
что, собственно, и служит одним ио стимулов для ведущихся в настоящее 
время исследований. 

Существуют, однако, причины, которые приводят, во-первых, ж необхо
димости применения раолнчных экспериментальных методик, во-вторых, к 
трудностям при сопоставлении зачастую неоднозначных результатов. Ска
зываются недостаточная селективность по отношению к возбуждению состо
яний различной мультипольности, фоновая подложка в сечениях рассеяния, 
низкий уровень чувствительности в {п,ггУ и (р,7)-ивмереннях, невысокое 
энергетическое разрешение и малый уровень статистики в совпадательных 
экспериментах и жулоновсжом возбуждении. 

При экспериментальном изучении ГКР необходимо получить сведения о 
принадлежности возбуждаемых состоянии ядра ж 2+-состояниям (ио аналиоа 
угловых распределении продуктов реакции или проследив конкретный вари
ант распада), оценить характеристики реоонанса ио дифференциальных и 
интегральных сечении реакций, получить информацию о корректности ре
зультатов расчетов в рамках той или иной модели, объясняющей механизм 
возбуждения и распада резонансных состоянии. 
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Иоучение различных каналов распада гигантских ревонансов (ГР) имеет 
важное оначение для понимания процесса ватухання реоонансов. Как пра
вило, ив эксперимента навлекаются такие их характеристики, как энергети
ческое положение, амплитуда (или интегральная интенсивность) переходов, 
ширина. В теоретических моделях достаточно корректно (это видно ио сра
внения с опытом) получаются положения и интегральные интенсивности ре
оонансов. 

Сама возможность появления резонанса определяется локализацией воз
бужденных состоянии определенной мультнпольности в достаточно уокой об
ласти энергии. В случае ГКР это условие выполняется для средних и тяже
лых ядер, тогда как в легких ядрах (до А ~ 60) наблюдается оначнтельная 
фрагментация уровнен, не позволяющая оценить даже их центроид энергии 
и ширину области локализации. В данной работе обсуждаются результаты 
измерении и расчетов на ядрах 308РЬ, 309Bi. Целью является получение се
чении (7, я) - реакции с высоким уровнем разрешения в области энергий от 
порога реакции до 26 МоВ, определение области локализации иоовекторного 
ГКР, оценка его интегральных характеристик. Поскольку задача изучения 
структуры сечении в области ГКР является предметом настоящих исследо
вании, то проблема учета ширин состоянии при расчете сечении фотопогло
щения в рамках различных моделей также будет нас интересовать ввиду их 
возможной экспериментальной оценки. 

2. Методика • техника эксперимента, анализ (7, п)-сеченнн 

При экспериментальном изучении структуры (7, п)-сечений использова
лась тормозная методика: измерение выходов фотонейтронов ио образца, 
облучаемого 7~квантамн тормозного излучения электронов, и расчет сече
ния ио полученных данных. Измерения проводились с использованием в ка
честве ускорителя электронов бетатрона с максимальной энергией 25 МэВ, 
применялся многоканальный метод [17] с управляющей ЭВМ на линии с экс
периментом. Шаг по граничным энергиям тормозного пучка £ 7 т а . , порядок 
сканирования по энергии, статистическая точность измерений определялись 
желаемым уровнем разрешения в получаемых сечениях и были подобраны в 
ходе тестовых измерений на ядрах, имеющих сложную форму сечения (типа 

О), и вычислительного эксперимента. 
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Рис. 1. Экспериментальные a(-y,Tn) на 
16 О: 1 - данные настоящей работы 
(погрешность вдоль кривой сечения 0,3 
- 0,5 мб); 2 - результаты работы [23] 

tj-j г - - — ] 1 f— • i • 
14 18 22 2Б 

17. МэВ 

В данной методике (7, п)-сечение есть реоультат решения интегрального 
уравнения Фредгольма 1 рода -- обратной оадачи восстановления функции по 
данным эксперимента. Получение рассматриваемых в настоящей работе экс
периментальных данных стало возможным при выполнении двух условий: 
1) обеспечении проведения измерений выходов фотонейтронов с малым ша
гом и требуемой точностью [18]; 
2) применении для расчета сечений метода статистической регуляризации 
[19], в основе которого лежит использование вероятностного характера экс
периментальных величин. 

Непосредственно измеряемыми величинами в эксперименте являются вы
ход фотонейтронов N(Elmai) и доза 7-ивлучения D(Elmal), регистрируемая 
сцинтилляционным импульсным дозиметром. Эти измерения проводятся при 
каждом импульсе 7-квантов для заданного числа значений £ l P l i I . В промежут
ках между импульсами вычисляется случайная величина N(E^m„)/D(Eln„) 
и ее достаточные статистики, что позволяет на любой стадии эксперимента 
определить выборочное среднее и дисперсию. Приведенный в единице дозы 
выход фотонейтронов Y(Elm„) получается нормировкой значений D(E^m„) 
на показания алюминиевой абсолютной камеры, имеющей расчетную чувстви
тельность от £-,„„• В эксперименте использовался измерительный комплекс 
на базе УВК "MERA-CAMAC 125/SM4A", мини-ЭВМ "САРАТОВ-2" и про
граммно-управляемых блоков, описанный в работах [20,21]. 

Калибровка энергетической шкалы осуществлялась по порогам вылета ней
тронов и пику при анергии 24,04 МэВ в сечении на 1 60, положение которого 
известно с высокой точностью (данные взяты ив [22]). Приведенное на рис. 1 
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(7, п)-сечение на 1 60 хорошо согласуется с данными, полученными в Сакле [23] 
с нспольо овал нем кваоимонохроматического пучка. Сечения отнормированы 
по площади в интервале энергий 16,5-25 МоВ, при атом оначения ио [23] вояты 
с коэффициентом 0,95, полученным при оценивании (7, п)-сечений на 1 60 [24]. 

Фотонейтронное a(f, Tn) получается ио расчетного ancnX^i) после вне
сения поправки на множественность оа порогом (7,2п)-реакции, полученной 
на основе статистической теории. Полученные сечения приводились к абсо
лютным величинам с испольоованием в качестве монитора данных но [25]. 

При анализе сечений достаточно оправданным (и теорией, и опытными 
данными) является предположение о реоонансном характере линий, суперпо-
оицией которых может быть представлено сечение. Причем каждая ио этих 
линий, в свою очередь, может оказаться огибающей реоонансов, не раорешен-
ных экспериментом. В этом случае величинами, сопоставимыми с теорией и 
аналогичными измерениями, будут амплитуда, ширина и положение данной 
структуры в сечении, а также вычисленный по этим параметрам ее вклад в 
интегральное сечение. 

Выбор типа резонансных линий может быть обусловлен или физическими 
соображениями, или исходя ио реальных особенностей изучаемых сечений. 
Возможна аналогия с легкими ядрами, поскольку предполагаемые различия 
в механизме фотовообуждения могут больше касаться числа и структуры 
возбужденных состояний, а не конкретной формы реоонансов. Следует от
метить, что экспериментально определенные параметры ширины могут ока
заться завышенными, если они получены для группировка близких по поло
жению уровней, не разрешаемых по условиям измерений. 

3. Теоретические расчеты 

Простейшие теоретические оценки [26] для энергий квадрупольных реоо
нансов предскаоывают оначения Ех ~ 60А - 1 '3 МоВ и i?* ~ 135A -1 '3 МоВ для 
ивоскалярных и иоовекторных реоонансов соответственно. Проблеме зату
хания ГР посвящено большое число обооров [9-13]. В настоящее время об
щепринято считать, что основным механизмом затухания реоонансов явля
ется свяоь частично-дырочных конфигураций с более сложными состояниями, 
причем коллективные вибрационные моды вносят существенный вклад в эту 
свяоь. В настоящей работе при анализе экспериментальных данных мы будем 
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Рис.. 2. Экспериментальные о (у, Тп) 
на 209Bi: штрихи - данные настоя
щей работы; штрихи с центральной 
точкой - данные работы [28] 

19 21 23 25 
Ег. МэВ 

Рис.3. Высокоояергетичяая часть 
(7, п) - сечения на 209Bi (штрихи) и 
аппроксимирующие ее гауссовые ли
нии и их сумма (сплошные кривые), 
построенные но параметрам ио 
табл. 1 

исполызовать кваоичастично фононную модель (КФМ), хорошо оарекомендо-
вавшую себя при описании достаточно широкого круга ядерных явлений. Под
робное описание КФМ можно найти в [12]. 

Все расчеты, представленные в данной работе, выполнены с модифици
рованной программой GIR.ES [27] с исполызованием параметров потенциала 
Саксона-Вудса ио [12]. 

4. Обсуждение результатов 

4.1. 209В1-экспернментальные данные 

Измерения выходов фотонейтронов проведены в интервале онергий от по
рога реакции до 26 МоВ с шагом 100 кэВ. Полученное сечение приведено 
на рис. 2 в сравнении с данными ио [28]. Ио рисунка видно, что оно имеет 
сложную форму вдоль всей кривой с отчетливыми особенностями как на 
восходящей ветви, так и в области ГКР. Данные работы [28] ио-оа [значи
тельного разброса точек в сечении не пооволяют сколько-нибудь уверенно 
судить о наличии или отсутствии структур. Экспериментальные реоультаты, 
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полученные в (р, f)- и (п, 7)-реакцнях [29,30], ужаоывают на существование 
иоовежторного ГКР с положением 23,7 МоВ и 22,5 MDB соответственно. В 
[30] для ширины резонанса получили оценку ~ 6 МэВ, имеющую значитель
ную погрешность. Эти оценжи - реоультат сравнения измеренных данных 
по асимметрии оахватных 7~*вантов с рассчитанными по модели прямого-
полупрямого захвата [31]. При таком сравнении используют имеющиеся дан
ные по гигантскому дипольному резонансу, а параметры ГКР получают в 
результате подгонжи, что не позволяет вовлечь достаточно подробную инфор
мацию о структуре резонанса. 

Данные настоящей работы дают возможность выделить несколько пиков, 
формирующих высокоэнергетическую часть сечения, и получить их парамет
ры. Реоультат такого представления приведен в табл. 1. Видно, что, например, 
резонанс с энергией 22,5 МоВ имеет значительно меньшую ширину - около 
2 МоВ на половине высоты описывающей его гауссовой линии. Доля этого 
пика в интегральном сечении (~ 115 мб-МэВ, т.е. около 4%) тажже явно не
достаточна, даже если не учитывать примесь дипольных переходов. Из тео
ретических оценок [32] также следует, что вклад от ГКР в сечение фотопогло
щения более значителен: порядка 6% и 1% составляет доля, соответственно, 
Е2\- и £^о-вообуждении. В жачестве объяснения можно предположить, что 
сила Б2-переходов распределена в большем диапазоне онергий и форма линии 
ГКР не может быть описана одной резонансной кривой, а имеет структур
ные особенности. При этом пик на энергии 22,5 МоВ исчерпывает большую 
часть силы Е2-переходов и потому именно он обнаруживается в различных 
реакциях. 

На рис. 3 представлены кривые, рассчитанные по параметрам из табл. 1 
(последние пять пиков - каждый в отдельности и суммарная линия), в сравне
нии с экспериментальными данными. В случае несовпадения положений струк
тур от El- и Е2-СИЛ для их не очень грубого разделения достаточно определить 
начало области локализации ГКР но независимого эксперимента. Но это пред
положение может оказаться неверным и близкие к реальности параметры 
резонанса даст лишь сопоставление его интегрального сечения с оценками 
по ЭВПС. 
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Таблица 1: Параметры представления фотонейтронного сечения на 209Bi набо
ром гауссовых линий и вклады отдельных реоонансов в интегральное сечение 

N 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

<7, 

мб 

28 ±7 

34 ± 2 

98 ±2 

145±3 

534±2 

54 ±35 

70 ±39 

56 ± 5 

56 ± 7 

6Й ± 3 

Е , 
МэВ 

7,639 ±0,018 

8,23 ±0,06 

9,79 ±0,03 

11,343±0,026 

13,557±0,009 

15,9 ±0,3 

17,1 ±0,3 

19,2 ±0,6 

22,54 ±0,10 

24,96 ±0,15 

6, 
МэВ 

0,180±0,027 

0,39 ±0,09 

0,61 ±0,05 

0,559±0,020 

1,303±0,021 

0,57 ±0,10 

0,7 ±0,3 

1,5 ±0,7 

0,82 ±0,15 

0,80 ±0,15 

Г", 
МаВ 

0,42 

0,92 

1,44 

1,32 

3,07 

1,33 

1,74 

3,5 

1,92 

1,88 

Вклад, 

мб-МэВ 

19,6 

33,2 

149,8 

203,2 

1744,1 

77,2 

122,8 

210,6 

115,1 

130,3 

Вклад, 

% 

0,45 

1,19 

5,35 

7,26 

62,3 

2,76 

4,39 

7,52 

4,11 

4,66 

* Ширина на полувысоте Г = 2,355 6. 

4.2. 208РЬ - теоретические расчеты и экспериментальные данные 

Наиболее полный набор параметров по иооскалярному Б2о-реоонансу по
лучен в работах по (е, е )-рассеянию и адронному рассеянию. Систематика 
экспериментальных данных [4] показывает наличие зависимости от А поло
жения и ширины резонанса, процент исчерпывания ЭВПС, влияние на эти 
оценки оболочечиых эффектов. Прионано, что в легких ядрах наблюдается 
значительная фрагментация Е2о-сил, но в области тяжелых ядер ситуация не
ясна. Эксперименты по неупругому рассеянию олектронов [33] для аоаРЬ дают 
реоультаты, противоречащие данным но (р,р ) реакции, полученным также 
с высоким разрешением [34] и укапывающим на компактную группировку сил 
при энергии « 10,6 МэВ и на несколько дискретных пиков ниже по энергии. 

В ряде работ поучаются распадные свойства иооскалярного ГКР. Рас
сматривается как распад с испусканием частиц (см., например, [35-37]), так и 
гамма-канал [38]. В сочетании с теоретическими расчетами вероятностей пе-
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реходов и ширин возбужденных состояний появилась возможность раовивать 
совпадательные эксперименты. Их преимущество - увеличение селективно
сти, избавление от фона, лучшее разрешение в получаемых сечениях. 

Все вышескаоанное в равной мере касается и E2i - резонанса, т. к. для него 
имеющиеся данные явно недостаточны, а онание распадных мод облегчает 
разработку методик измерения и интерпретации результатов. Нужно еще за
метить, что практически все методики поучения иоовекторного ГКР исполь
зуют модельные представления или для разделения вкладов от возбуждений 
различной мультипольности (в реакциях (е,е ), {ptp) и др.), или при анализе 
сечении или асимметрий с целью разделения мультипольностей и получения 
параметров резонанса (в (f, n)-, (n, 7К (р> 7)-. (l> 7)-реакциях). Свободными 
от модельных представлений можно считать оксперименты с регистрацией 
совпадений рассеянных частиц с гамма-квантами разрядки состояний ГКР 
на основное и ниоколежащие [38,39] состояния остаточного ядра. Получае
мые результаты дают представление о виде распределений нооскалярных и 
иоовекторных квадрупольных сил. 

В настоящей работе проведены расчеты в рамках КФМ иооскалярной 

(ИС) и иоовекторной (ИВ) квадрупольных силовых функций фотовообужде-

ния на 208РЬ. Для получения сечений использовалось следующее выражение 

[26]: 

a 7 t ( E 7 ) = 3,12 * Ю- 6 ЕЩЕ% Еу) , 

где <r7t выражено в мб, EL, - энергия фотона в МоВ, квадрупольная силовая 
функция Ь(Е2, £ , ) в единицах е2фм*. 

На рис. 4 представлены теоретические сечения ГКР на 20ВРЬ, а на рис. 5 
- сумма дипольного и ИВ квадрупольного сечений в сравнении с эксперимен
тальными данными, полученными в настоящей работе. При расчетах силовых 
функций Ь(ЕХ) использовался параметр усреднения А = 1 МоВ. Расчетное 
сечение ИС ГКР (центроид энергии ~11,1 МвВ для интервала 6 - 1 4 МоВ и 
амплитуда в максимуме ~10 мб) мало по сравнению с дипояьным, имеющим 
к тому же в данной области энергии ряд особенностей в кривой сечения. 
Практически пригодны для сравнения сечения в области 20 - 25 МоВ. Ио 
рис. 6 видно, что окслернментальная и теоретическая кривые имеют сложную 
форму в указанном диапазоне энергии при неплохом качественном согласии. 
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Рис.4. Теоретические сечения фото-
вообуждения иооскадяриого и иоо-
вежториого ГКР на ^РЪ 

Рис. 5. Экспериментальное (-у, п) - се
чение на ШРЪ (штрихи) и 
теоретические Е1; Е2-и (Е1 + Е2)-

сечеиия. 

Для более детального сопоставления померенное сечение было аппроксими
ровано набором гауссовых линии, параметры которых приведены в табл. 2. 
Теоретическое сечение ИВ ГКР исчерпывает около 80% ЭВПС, а его центроид 
онергни составляет 21,7 МоВ . Расчеты в рамках других моделей дают пример
но такое же положение для ИВ ГКР, при этом ширина резонанса (порядка 
5 МоВ) является фактически характеристикой области его локализации. Ио 
табл. 2 следует, что имеющиеся на экспериментальной кривой структурные 
особенности описываются реоонансами значительно меньшей ширины. Наи
более интересны пики при онергни 17,73, 21,28, 24,48 МоВ, дающие основ
ной вклад в интегральное сечение в этой области. В работе [40] приводятся 
результаты поучения упругого рассеяния фотонов с энергией 17,64 МоВ (ДЕ 
= 10 хоВ), указывается, что наблюдается сильная интерференция Б1- и Е2-
иолучения, которая объясняется существованием в области 17,65-17,68 МоВ 
локализованных 2 + - состоянии ^РЬ. На теоретических кривых El- и Е2-
сечеини (см. рис. 6) при этих энергиях также имеются особенности, что по-
оволяет понять как причину появления структуры в экспериментальном сече
нии (суперпозиция El-н Е2-состоянин), так и ее оначнтельный вклад. Мокно 
отметить очень похожие по положению и &нппг£тудам пик на энергии 19,43 
МоВ (табл. 2) и особенность реоонансного вида теоретической кривой (см. 
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Рис. 6. Высокоонергетичная часть 
экспериментального (7, п) - сечения 
на 208РЬ (заштрихованная область) 
и теоретические El; Е2-и (El + E2)m 

- сечения 

Рис. 7. Огибающая (сплошная кривая) 
гауссовых линий (пунктирные кри
вые), построенных по параметрам 
ио табл. 2, в сравнении с теорети
ческим сечением иоовекторного 
ГКР (точечная кривая) 

рис. 7) квадрупольного сечения при отсутствии чего-либо подобного в El-се
чении. 

Реоонанс на онергии 21,28 МэВ имеет ширину 3,25 МэВ и вклад в ин
тегральное сечение свыше 7%. Можно полагать, что именно он исчерпывает 
большую часть иоовекторных Е2-вообуждений. Если же учесть наличие под
ложки от El-сечения (не имеющего, кстати, в этой области особенностей в 
теоретической кривой), то (значения ширины и амплитуды (^соответственно, 
вклада) станут меньше. Не иоменится положение пика, которое находится в 
хорошем согласии с центроидом энергии теоретического Е2-сечения. Анало
гичным обраоом можно рассматривать совместное участие El- и Е2-сил в 
формировании структур в экспериментальном сечении в интервале энергий 
23-25 МэВ. Это предположение достаточно правдоподобно, поскольку хорошо 
согласуется с поведением расчетных El-и Е2-сечений при соответствующих 
энергиях (наиболее удачно - в области 23 МэВ, см. рис. 6). Очевидно также, 
что вклад пика при 24,48 МэВ в интегральное сечение должен быть мень
шим, поскольку при анализе не учитывалась доля от сечения на более высо-
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Таблица 2: Параметры представления фотонейтронного сечения на ^'РЬ на
бором гауссовых линий и вклады отдельных реоонансов в интегральное сече
ние 

N , , 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

И 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

мб 

57±4 

28±4 

10±3 

37±4 

97±4 

136±7 

130±6 

208±7 

93±7 

606±3 

40±5 

104± 5 

106±3 

19± 2 

3± 1 

68±2 

24±3 

70±4 

Е, 
МпВ 

7,512±0,010 

7,92±0,05 

8,30±0,11 

8,57±0,08 

9,288±0,019 

10,037±0,019 

10,72±0,04 

11,431±0,023 

12,20±0,03 

13,593±0,011 

15,35±0,05 

16,16±0,03 

17,73±0,07 

19,43±0,13 

20,7 ±0,6 

21,28 ±0,14 

23,23±0,13 

24,48±0,07 

6, 
МоВ 

0,101±0,007 

0,20±0,04 

0,07±0,03 

0,27±0,04 

0,219±0,012 

0,221±0,013 

0,300±0,019 

0,277±0,016 

0,26±0,05 

1,202±0,028 

0,36±0,04 

0,60±0,03 

0,96±0,03 

0,48±0,03 

0,20±0,04 

1,38±0,07 

0,38±0,04 

0,93±0,06 

г, 
МоВ 

0,24 

0,47 

0,16 

0,64 

0,52 

0,52 

0,71 

0,65 

0,61 

2,83 

0,85 

1,39 

2,26 

1,13 

0,47 

3,25 

0,90 

2,19 

Вклад, 
мб МоВ 

14,6 

14,2 

1,8 

25,4 

53,6 

75,3 

97,7 

144,2 

61,1 

1827,0 

35,7 

155,2 

255,3 

23,2 

1,5 

236,0 

22.6 

162,4 

Вклад, 
% 

0,46 

0,44 

0,06 

0,79 

1,67 

2,35 

3,05 

4,50 

1,91 

56,97 

1,11 

4,84 

7,96 

0,72 

0,05 

7,36 

0,70 

5,06 

ких онергнях. Более достоверными можно считать оценки для пика с поло
жением 23,23 МаВ, при учете вклада от Б1-вообуждений, составляюшего,как 
видно но сравнения теоретических кривых, примерно равную с долей от Е2-
вообуждений величину. 
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Г -' ' •.; JOM, сравнение экспериментального и теоретического сечений 

указывает, во-первых, на ряд особенностей в померенной кривой, которые 

могут быть интерпретированы как проявление ИВ ГКР, во вторых, на [зна

чительно меньшую ширину Е2 -состояний, чем определяемая как ширина обла

сти локалиоации. В ряде экспериментов методика такова, что параметры ГКР 

являются подгоночными в теоретической модели, описывающей эксперимен

тальные данные. Такой подход используется, например, в [41,42], где анали-

оируются данные по асимметрии в угловом распределении поляриоованных 

фотонов ио (7, ~у)-реахтщя и высокоонергетичных нейтронов ио (7, п)-реакции. 

Значение ширины окапывается при атом порядка 5-6 МоВ. Изучение структу

ры Г К Р в таких намерениях не представляется вооможным, и даже оценка 

положения резонанса, являясь фактически центроидом его области локалиоа

ции, имеет значительный разброс в разных экспериментах, превосходящий 

приводимые погрешности этих оценок. Ио табл. 1 и 2 видно, что при аппрокси

мации сечений набором гауссовых линий их ширина находится в пределах 1 3 

МоВ, что много меньше приводимых в различных систематиках значений 

ширины ГКР. 

5. З а к л ю ч е н и е 

В работе изложены результаты изучения Г К Р в сечениях фотопоглощения 

на тяжелых сферических ядрах. Получены экспериментальные данные о сече

ниях (7, п)- реакций на ядрах 209Bi и 2 0 8РЬ, в рамках КФМ сделаны расчеты 

сечений El- и Е2-вообуждений для 208РЬ. 

Экспериментальные данные получены с высоким разрешением, ч т о позво

лило провести их детальное качественное сравнение с теоретическими расче

тами в области ГКР и получить параметры пиков, описывающих реоонансные 

структуры в кривых сечений. Можно утверждать, что ГКР в 2 0 8РЬ имеет ряд 

структур в сечении (при энергиях 19,43, 21,28, 23,23 МоВ) с ширинами, значи

тельно меньшими шчрины области его локалиоации. В полученном сечении на 
209Вi имеется хорошо разрешенная структура реоонансного вида, положение 

которой - 22,5 МэВ - совпадает с определенным в экспериментах по другим 

методикам центроидом энергии ИВ ГКР . По-видимому, эта структура не 

исчерпывает всю силу Е2-реоонанса, поскольку имеет недостаточные ширину 

и интегральную силу (около 2 МоВ на полувысоте описывающей его гауссовой 

линии с площадью 115 мб-МэВ). 
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Вследствие неизбежного произвола в выделении подложки от Е1-сечення 
вооможны систематические погрешности в оначениях параметров, ив которых 
вовлекается информация о характеристиках ГКР. Но это сковывается, в ос
новном, на величинах амплитуд и ширин, положения реоонансов остаются 
практически неизменными. Следует отметить, что аналогичным обравом на 
характеристики структур влияет уровень экспериментального разрешения. В 
данной работе разрешение по энергии оказалось достаточным для выделения 
структур в сечении с ширинами порядка 1 - 3 МоВ, что пооволяет сделать 
вывод как о наличии структур в форме кривых возбуждения ГКР на ядрах 
208РЬ и M9Bi, так и о предельных оначениях ширин Е2-состоянин при данных 
энергиях возбуждения. 

Авторы благодарны Российскому фонду фундаментальных исследовании за 
поддержку по гранту 94-02-05137-а и Государственному комитету РФ по де
лам науки и высшей школы ва поддержку по гранту 2-62-2-14. 
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