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КРАТКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК

Теоретические и экспериментальные исслеДОRания вза

имодействия заряженных частиц и нейтронов с ядрами на

Унраине начаты в 30-е годы. В 1932 г. в УI{раинсном физи

ко-техническом институте в Харьиове впервые в Советском

Союзе было осуществлено исиусственное расщепление

ядер лития под действием усн:оренных протонов.

Центрами исследований в области физиии атомного

ядра на УI<раине стали фИЗИJ{о-тех.ническиЙ институт в

Харькове и Институт физипи АН УССР в l\иеве. В Ин

ституте физиии АН УССР в 1944 г. по инициативе акаде

мика АН УССР А. И. ЛеЙПУНСIЮГО был создан отдел

ядерной физиии.

В 50-60-х годах была создана эиспериментальная ба

за, с помощью которой исследовались ядерные реакции,

происходящие под действием нейтронов и заряженных

частиц, изучались I<вarrтовые хараитеристиии уровней ря

да ядер, были ОТI<рЫТЫ новые эффеI<ТЫ, связанные со·

структурой ядер и механизмом ядерных превращениЙ.

Значительное развитие получили теоретические представ

ления о свойствах ядер и особенностях их взаимодействия

и ПРИRладные исследования R ряде направлений.

Важное значение для развития ядерной физияи на

Украине имели постоянное внимапие и поддержиа осново

положника ядерной физики и техпИIШ в нашей стране

анадеМИI<а И. В. Курчатова, а таЮI<е академииов

А. П. Александрова. Б. Е. Патq}Iа, М. А. Мариова,

В. И. Векслера, Г. Н·. Флерова, И. М. Франна, ю<аде

миков АН УССР А. R. Вальтера и R. Д. Синельникова.
Достигнутые н нонцу 60-х годов успехи н развитии

ядерной фИЗИI и обусловили необходимость кuмплексного



решения. ряда актуальных ядерно-физических проблем.

Для решения этих проблем в марте 1970 г. на базе ряда

отделов Института физики АН усср был создан Инсти

тут ядерных исследований АН усср. Основателем и пер

вым директором института был академик АН усср

М. В. Пасечник. В 1973-1974 гг. обязанности дирекгора

института исполня.л доктор техничесних паУI( А. Ф. Ли

нев. С 1974 г. институт возглавляет ю адемю( АН усср

О. Ф. Немец. Главными научными напраШIениями ин

ститута стали фундаментальные и прикладные исследова

ния в области ядерной физию! средних и НИ3I{их энергий,

атомной энергетюш, радиационной фи31ШИ твердого тела,

физики плазмы.

Большой вклад в развитие ядерной фИ3ИI\И в ИНС'ГНТуТ-f_
ядерных исследований АН усср внесли академуШ

Н. Н. Боголюбов, академИIШ АН усср А. И. Лейпунсниj,i

и А. с. Давыдов, члены-норреспонденты АН усср

А. Г. Си:тенно и Г. Д. Латышев, донтора физико-матема

тичесних наук В. И. Стрижак, А. Ф. Лубчеюю и В. И. Мос

товой.

В настоящее время Институт ядерных исследований

АН усср располагает БЫСОI(Qнвалифицированным науч

ным и инженерно-техническим персон:алом. В состав ин

ститута входят 17 научных отдеJIОВ, специальное I{QH
ctpyktopcko-технологичеСlще бюро и опытное производ

ство. В институте работают два академуша АН усср,

один ЧJIен-корреспондент АН усср, 16 докторов и

130 кандидатов наук

СотруднИIШ Института ядерных исследований

АН усср принимают ю{тивное участие в работе между

народных, всесоюзных и республинанских конференций,

совещаний, симпозиумов и ШНОJI по различным вопросам,

СВЯЗaI:lВЫМ с направлениями развиваемых исследований.

ПО инициативе отдела ядерной физики института регу

лярно проводятся всесоюзные конференции по нейтрон

ной физике. Отдел ядерной электроники организовал все-
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союзное еовещание по автоматизации научных исследова

ний в ядерной физике, отдел физики плазмы был в числе

основных организаторов всесоюзных конференций по фи

ЗИН.е низнотемпературной плазмы. Отдел радиационной

фИЗИRИ Rоординирует научные работы по действию ради

ации на ПОЛУПРОВОДНИRИ.

Институт поддерживает научные связи со многими

научными учреждениями и промышленными предпр:инти

ями страны. Большое внимание уделяется научным ИСС.те

дованиям, направленным на разработку новых приборов

и технологий, и быстрейшему их внедрению в народное

хозяйство. ЭI{ОномичеСI{ИЙ эффект от внедрения научных

разработок института составил за годы десятой пятилетюr

оноло 8 млн. руб.

В целях более эффы<тивного использования уюшаль

ных эт,спеРИi\Iентальных установок и оборудования v1Нсти

тута постановлением XXXV сеССИll Совета по ЕООрДllна

ции научной деятельности анадемий наук союзных рес

публик, а тю,же решением Межведомственной комиссии

по ядерной физике АН СССР, Государственного ноиите

та Совета Министров СССР по науке и теХНИI{е и Госу

дарственного Iюмитета по использованию атомной энергии

СССР предусмотрено создание на базе Института ядерных

исследований АН УССР Всесоюзного центра по ядерной

фИЗИI,е НИЗних и средних энергий.

В институте действуют координационный совет по

ядерной фИЗИI\е иизних и средних энергий (председатель

анадеМИI\ АН УССР О. Ф. Немец), научно-техничеСI\Ие

советы по ядерной безопасности peaI{TOpa (председатель

донтор Физиио-математичеСЮIХ HayI( В. П. Вертебный) и

базовым YCTaHoBRaM (председатель донтор техничесюrх

наун А. Ф. Линев), техничесний совет (председатель

Е. А. Галиин) .
Успешно развиваются научные контакты института с

рядом зарубежных научных центров. Среди них ИНСТИТУТ

Нильса Бора в Копенгагене (Дания), Институт ядерной
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Президе/{r АН ссср ах:аде.~tUl' А. п. Алех:са/{дров и nрезиден,т

АН усср ах:адемих: Б. Е. Пато/{ в Ин,ституте

ядерн,ых uсследован,uй АН усср ()tau 1978 г.).

физини MaI{Ca Планка в Гейдельберге (ФРГ). Проводятся

регулярные совещания институтов ядерной физики в Кра

кове (ПНР), Россендорфе (ГДР), Ржеже (ЧССР) и Н:иеве

по вопросам исследования ядерных реакций различных

типов на ЦИ1шотронах.
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Под председательством а:кадемина АН усср

О. Ф. Немца (ученый сенретарь нандидат физино-матема

ТИLlеских нау!{ А. П. Трофимен!{о), работает межведом

ственная номиссин по связям С Международным агент

ством по атомной энергии, занимающаяся расширением

научно-техничеСI\иХ связей, организацией научных сове

щаний и других мероприятий.

В 1977 1'. в :Киеве состоялись совещания эпспертов

МАГАТЭ по вопросам сбора, обрабОТI{И и распростране

ния информации по ядерным данным и явлениям пере

поса в ВЫСОI\отемпературноii плазме. В 1978-1979 п. по

инициативе номиссии были проведены научно-ознаI\оМИ

тельные поезд:ки специалистовиз развивающихсястран 
членов МАГА'ТЭ в научные центры УI{Рctины по вопро

сам использования ионизирующих излучений в биологии,

медицине и сельсном хозяйстве, организованы учебные

нурсы по теме «Нациопальные системы учета и :контроля

ядерных материалов». Значительное внимание в работе

комиссии уделяется использованию в народном хозяйстве

усср передового опыта по применению атомной энергии

в различных областях, распространению и использованию

научно-технической литературы.

ЯДЕРНАЯ ФИЗИКА СРЕДНИХ И НИЗКИХ ЭНЕРГИЙ

Исследовапия по фундаментальным и аринладным во

просам ядерной физини в Институте ядерных исследо

ваний АН усср проводятся В сеюоре ядерной физики

(руководитель член-корреспондент АН УССР В. М. Стру

тинский), объединяющем отделы теории ядра, ядерных

реющий, ядерной фИЗИЮI, ядерной спектроснопии, поляри

заЦИОНl-IЫХ процессов, фотоядерных процессов, прикладной

ядерной физини, физики УСI{орителей и ядерной электро

нини, и частично в сенторе атомной энергетини. Энспери

ментальной базой для этих работ являются изохронный

цинлотрон У-240, циклотрон У-120, МИНРОТРОН М-ЗО, элен-
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тростаТl1чесlCИЙ генератор эг -5, рею,тор ВВР-М и НИЗI(О

ВОJIьтные нейтронные генераторы. Институт располагает

таюне измерительно-вычисли:тельныы центром (девять

универсальных и специализированных ЭВМ). Фундамен

таJIЫlые llсследования направлены на изучение струнтуры

и свойств атомных ядер, исследованпе механизмов пдер

ных реющий.

Отдел Teopllll ядра

Отдел создан в 1970 г. РУl{ОВОДИТ отделом член-норрес

пондент АН УССР В. М. СТРУТИНСНИЙ. В числе 13 СОТРУД

нИI ОБ отдела два донтора и пять кандидатов.

В работах В. М. СТРУТИI-IСТ,ОГО, В. М. I-tоломийца,

Б. Д. Константинова и Ф. А. ИваНЮI-(а дано полное обо

снование минроснопичесного метода расчета оболочечных

энергий ядер (тат( иазываемый метод оболочечной поправ

ки) и разработаны новые, более общие и точные методы

расчетов энергий связи ядер, энергий деформации и барь

еров деления тяжелых ядер. Одновременно была развита

общая начественная теория ядерной оболочечной CTPYI-(
туры и установлено, что оболочечная структура спектров

в сферичеСI-(ИХ и деформированпых ядрах, феномспологи

чеСIШ подобная ЭШШТРОIЗfIЬШ ЗОНЮI в твердом теле, явля

ется проявлением весьма общих заКОНОll ({вантового

движения в системе большого, но ограниченного числа

частиц. На основе новой теории впервые дана последова

тельная интерпретация многих важных явлений в ядрах,

связанных с оболочнами, n частности выявлены причины

несферичности многих атомны"' ядер (В. М. Струтинский,

А. г. Магнер, С. Р. Офенгенден, 1974-1979 гг.).

Значительное внимание уделяется в отделе исследова

нию оболочечной струнтуры в сильно позбужденных и

быстро Rращающихся ядрах (В. М. Коломиец, А. г. Маг

нер, С. Р. Офенгенден, 1973-1979 гг.).
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Се~шпар отдела теории ядра.

Основные исследования по теории ядерных реarщий

в отделе теории ядра сосредоточены на развитии теории,

пригодной для описания динамичеСI\ИХ процессов в слож

ных атомных ядрах и взаимодействия таких ядер друг

с другом. Исследуется проблема теоретического описания

I\оллентивного движения в ядрах при большой амплитуде

и снорости деформации (макроскопичесного типа), I<OTO
рое нельзя описать в рам:ках традиционных теорий, ис

пользующих нвантовуro теорию возмущений (В. М. Стру

ТИНСНИЙ, В. М. Коломиец, 1977-1981 гг.).

В отделе получила развитие теория ядерных реакций

между тяжелыми ионами, учитывающая статистичес:кие

и !{огерентные свойства амплитуды реакции. Новая тео

рия описывает переход к маНРОСlюпичеСI{ОМУ (классиче-
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скому) пределу для классически упругих инеупругих

процессов и удобна для феноменологического описания

ядерных реющий с тяжелыми ионами (В. М. Струтин

сний, С. М. Выдруг-Власенно, '1978-1981 гг.). ДЛЯ ОШI

сания неупругих нвантовых степеней свободы развит ква

ЗИlшассичесний метод, основанный на теории Миллера

(В. П. Алешин, Б. Д. Константинов, С. Р. Офенгенден,

1978-1979 п,).

lIаря;\у с новыми направлениями в отделе развива

ются таюке и традиционные. Уточнение метода хаотиче

сной фазы позволило использовать это приближение для

описания реанции передачи нунлонов с возбуждением

фононных состояний ядер (В. И. Абросимов, 1978
1980 гг.) , Проведен анализ упругого рассеяния тяжелых

ионов в рамках усовершенствованной оптичесно:й модели

и реакции развала дейтронов в борновском прибли}кении

искаженных волн (I-\.. О. ТеренеЦЮIЙ, 1978-1981 1'1',).
Важньш результатом теоретичеСIШХ исследований обо

лочечной СТРУI'ТУРЫ явилось предсказание существования

I\Вазистационарных состояний в очень тяжелых ядрах при

необычно большой деформации (так называемый двугор

бый барьер деления ядер). Эти теоретичеСI{ие пыводы

были подтверждены энспеРИl\Iентаl\ПI во многих лаборато

риях мира и в 1978 г. зарегистрированы кан отнрытие

Государственным номитетом СССР по делам изобретений

и отнрытий (М 200) под названием «Явление образова

ния сильно деформированных тяжелых атомных ядер в

квазистационарном состоянию>. Цикл исследований

В. М. Струтияского по теории оболочечной струнтуры и

деления ядер был отмечен премией по ядерной физине

Америнансного физичесного общества в 1978 г. В 1979 г.

по инициативе Института НИlJIьса Бора (Копенгаген, Да

ния) В. М. Струтинскому присуждено звание почетного

донтора наун Копенгагенсного университета.
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Отдел я}\ерных реакций

Отдел создан в 1964 г. РУБОВОДИТ отделом aI{аДЮ!Иl\

АН усср О. Ф. Немец. Среди 66 сотрудиинов отдела один

до!(тор И 20 нандидатоп наук Осповное направление на

учных исследопаний - КОМП.JIексное изучение взаимодей

ствий дейтронов, альфа-частиц и более тяжелых ядер

средних энергий с ядрами, исследование структуры ядер,

определение нвантовых хараI\теристИI ядерных уровней,

изучение свойств ядерных сил.

Исследования взаЮIOдеiiствпi! деiiтроиов с энергие{1

13,6 МэВ и альфа-частиц с эиергией 27,2 МэВ с более

чем 80 изотопами позволили в ряде случаев установить

связь менщу мехаНИЗМa1IШ ядерных реющий и харюперО"1

возбуждаемых при этом уровней (одпочастичные, КОJlЛеI\

тивные и др.). Одновременно были определены значения

Iшантовых харю(теристин ряда возбужденных состояний

для более чем 70 ядер, причеы обнаружены существен

ные ОТIшонения последовательностей уровнеп ядер от

преДСI\азаний простой оболочечной ~IOдели (О. Ф. Нюrец,

Н. И. 3аИI(а, В. В. То:кареВСI(ИП, 1964-1974 п.). Полу

ченные Эl\спериыентальныеданные используютсядля про

верни справедливости теорий ядерных реакций, в част

ности оптичеСI\ОlТ и дифрющионноIr моделей. Всесторон

ний анализ оптичеСI\ОЙ модели поз'волил более детально

исследовать взаимодействие сложных частиц с ядрами,

изучить неоднозначности параметров модели (дискретной

и непрерывной), существенноограничить пределы их из

меllения и определить области применения модели

(О. Ф. Немец, В. В. Тонаревсний, К. О. ТеренеЦI\ИЙ,

А. Т. Рудчин, В. Н. Добринов И др., 1968-1979 п.). Ис

СJIедоваиия дифрarщионной модели ПОl\азали существен

ную роль нулоновсних эффентов при взаимодействии дей

тронов с ядрами (М. В. Евланов, Е. Б. Левшин, 1972
1979 гг.).
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llЗQ_7;jJОI-ЩЫU цu}{лоrрон, J1-240.

Для УТОЧНCIllJЯ И обобщения моделей и моханизмов

ядерных реarщий, вызываемых деЙтронамн. измерялись

поляризация упруго рассеянных дейтронов и асимметрия

протонов в реанциях срыва под дейстnиеilJ поляризован

ных дейтронов. При ЭТОill было поr азано. что реаrщию

срыва в области передних углов illOЖНО использовать для

разделения вы\торной и тензорной КОillпонент поляриза

ции дейтронов, т. е. найден простой метод измерешIЯ

всех ] омпоневт поляризации деЙтронов. С помощью это

го метода удалось определить для ряда ядер все четыре
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спиu-тензоры, описывающие поляризацию дейтрона

(О. Ф. Немец, Н. И. 3аИIШ, Е. Б. Левшин, А. М. Ясного

родсний, А. В. Мохнач и др., 1968-1978 гг.).

Измерены полные сечения реанций и обнаружен ряд

изотопных и оболочечных эффектов (В. В. ТонареВСIl:ИЙ,

Л. И. Слюсаренко и др., 1968-1976 гг.).

Особо плодотворными оказались начатые в отделе эк

спериментальные и теоретичеСI{ие исследования механиз

ма расщепления дейтрона в поле Я}J;ра по методу совпа

дений ПРОДУI{ТОВ этого расщепления - протонов и ней

тронов. Постановка таних экспериментов потребовала

предварительного детального изучения структуры цикло

тронного ПУЧI,а, разрабоТIШ специальных методов I\орреля

ционных измерений на циклотроне и оптимизации режима

работы цинлотрона (Г. А. !\осинов, М. В. СОIЩЛОВ И др.,

1966-1975 п.). Исследования поназали, что при энергии

13,6 МэВ дейтрон может расщепляться вследствие I{УЛО

НОВСЕОГО взаимодействия, диФрarщионного взаимодействия

и захвата одного из нуклонов в виртуальное состояние

с дальнейшим раСIIадом последнего. Обнаруженное явле

ние роста экспериментальных сечений развала у магиче

СЮ1Х ядер по сравнению с соседними (немагическими)

получило название эффекта Немца. 3а цинл работ по рас

щеплению дейтрона сотрудники отдела в 1972 г. были на

граждены Почетной грамотой Ц!\ ЛI{СМУ.

!\ этому же направлению относятся и осуществленные

впервые в СССР кинематичесни полные ::>"сперименты по

изучению реанций с вылетом трех частиц. В этих работах

показано, что харю{теристики двухчастичных резонансов

существенно меняются, если вблизи взаимодействующей

пары частиц находится третья частица. ПОI{азано Т8!{же,

что при определенных условиях сильно возрастает роль

процесса перерассеяния: (О. Ф. Немец, М. В. Соколов,

Б. Г. СТРУЖIЮ, В. М. Пугач, М. В. Евланов, В. А. !\орни

лов, В. И. Гранцев, И. П. ДряпачеНI{О и др., 1965
1981 гг.).
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В отделе создана современная установка для иденти

фикации ионов по методу времени пролета (В. Н. Добри

коп); изунются поляризационные процессы с помощью

мишени поляризованного 3Не (А. М. Ясногородский и

др.); исследуются процессы переворачивания спина в

ядерных реакциях (В. с. Прокопеш{О и др.); построен

крупнейший в ссср магнитный спеI(трограф тяжелых

ионов с высоким разрешением, на котором уже выполнен

ряд интересных работ (В. 3. Майдиков и др.); ведутся

измерения g-факторов возбужденных состояний ядер

(А. И. Левон и др.). Кроме того, совместно с сотрудни

ками ЦИIшотрона У-120 детально исследованы харанте

ристики этого цинлотрона (Г. А. Косинов, Е. М. Бель

СI\ИЙ, Ю. В. Продувалов и др.).

Наряду с фундаментальнымиисследованиями в отделе

успешно ведутся работы, направленные на внедрение на

учных результатов в народное хозяйство, в частности

определение содержания белна в зерновых нультурах с

целью выведения новых ВЫСОI\обеЛI\ОВЫХ сортов зерно

вых (А. Э. МеленевсIi'.ИЙ и др.).

Отдел ядерной физики

Отдел ядерной фИЗИf\И, созданный в составе Института

физини АН усср в 1944 г., является одним из тех отде

лов, на базе ноторых был создан Институт ядерных иссле

дований. Первым заведующим отделом был aI{адемИI(

АН усср А. И. Лейпунсний, с 1949 г. заведует отделом

анадем:ИIС АН УССР М. В. Пасечник В числе 52 сотруд

нинов отдела один донтор И 13 нандидатов наун.

Основное направление научных исследований связано

с изучением взаимодействия нейтронов с ядрами. Работы

отдела по получению нейтронных констант находят широ

Roe применение в реarсторостроении и атомной энергепше.

Для развития нейтронной физики требовалось в пер

вую очередь создать Эl'спериментальную базу. 3а сравнн-
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,'ельно НОРОТI{и~i промежутон времени были введены в

строй ПИЗНОnОЛЬТJIЫЙ нейтронный генератор (В. И. Стри

жю{, 1950 г.), эле1\тростатичеСRиii генератор на 2,5 МэВ

(М. Е. Гуртовой, Г. С. I-\рыштаб, Г. А. Спыну, В. А. Ба

талин и др., 1953 г.), а т,н,же создана аппаратура для

нейтропной спснтрометрии (О. Ф. Немец, В. П. Вертеб

ный, И. Ф. БаРЧУI{ и др.). В 1960 г. был введен в строй

атомный реантор ВВР-М-10, ноторый позволил суще

ственно расширить ЭI(сперпменты с неЙТРОJIа~IИ.

Создание в отделе вреыяпролетной методики нейтрон

ной спеI<трометрии минросенундного и ааносекундного

диапазонов позволило провести исследования взаимодей

ствия медлеПlIЫХ JI быстрых нейтронов с лдрамн ИНОГ/[Х

элементов.

Обнаружепы оболоrrечные Эфф81\ТЫ в завпсюIOСТИ се

чений неупругого рассеяния от числа НУНЛОIIОВ в ядрах

(М. В. Пасечюш, 1953-1955 г., В. И. Стрижю{, 1958 г.).

устапоuлена изотопная заВИСll,IIОСТЬ плотности уровней

составных ядер в области М<lССОВЫХ чисел А = 130 -:--- 200.
В области редноаемельвых изотопов обнаружены особен

пости свойств ядер с числом HeIIТpoHoB около 90, 100
110 и 114, спuдетеЛЬСТПУJOU\uе о смещении положеюm

заМТ\lIУТЫХ пеiiтронных оБОJlоче!\ при изменении дефОр1JD

ции атомного ядра (М. В. ПасеЧНИI\, В. П. Вертебный,

А. И. I-\альченно и др., 1967-1975 гг.). Установлена изо

'l'оГ[-спиновая заппсимость ядерного оптического потен

циала, определены ПDраме1'рЫ оптичеСI\ОЙ модели рассея

НIIЯ нунлонов, выведены Эllfпиричесниеформулы (М. В. Па

сечнин, И. Е. I-\ашуба, И. А. I-\орж, М. Б. Федоров, И. А. То

ЦЮIrI, 1968-1973 п.), а таюне обнаружены изотопный

эффент в угловом распределении ПОЛЯрИ3aIЩИ протонов

(М. В. ПасечнИI{, В. И. ЧИРI\О, 196'1 г.) и СОВ1IеСТIЮ с со

труднинами Харьновсного физИI o-техничеСI{ОГО института

изотопный эффепт n рассеянии протоноп (А. н:. Вальтер,

И. И. 3алюбоР.епиЙ, А. П. Ключарев, М. В. ПDсеЧНИJ<,

Н. Н. Пучероп, 1959-1962 гг.).
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Получены нейтронные константы для 40 нунлидов

В средней, тепловой и реЗ0нансной областях энергии.

С участием Физино-энергетичеСIЮГО института изучена

динамика выгорания в реакторе ряда перспективных по

глотителей, что позволило предложить новые выгорающие

добавии, необходимые для улучшения системы управле

ния реакторами на тепловых нейтронах (В. П. Вертеб

ный и др., 1969-197'1 гг,). Сотрудниии отдела принима

ли участие в разработие рею<торов на быстрых нейтро

нах. В последнее время [{Оллен:тив отдела работает над

комплеI спой проблемой создания реантора с диссоциирую

щим теплоносителем совместно с АН БССР, АН "УССР

и АН МССР.

Основными направлениями научных исследований от

дела в настоящее время являются ЭI,спериментальные и

теоретичеСI<ие исследования взаимодействия НУIШОНОВ с

ядрами; нейтронная спентрометрия наносеИУНДRОГО диа

пазона; получение нейтронных I,oHcTaHT для атомных

устаИОВОI<; разработна ядерно-физичесних lIIетодов изуче

нин строения и свойств вещества (нейтроиография, ней

троиоснопия, эффент Мёссбауэра и др.).

Отдел ядерной спектроскопии

Отдел создан в 1965 г. Первым его руиоводителем БыJI

ar,адемии АН КазССР, член-корреспондент АН "УССР

Г. д. Латышов, С 1973 г, отдел возглавляет донтор физи

I<o-математичеСI,ИХ наун А. И. Феоитистов, В числе 22 со

трудшшов отдела ОДИll доитор и четыре I<андидата физи

ho-матеllIатичеСЮIХ HayI"
Отдел проводит работы по исследованию CTpyI{TypLI и

свойств энергетичесних уровней ядер методами бета- п

гаi\<Iма-спентросиопии. Целью исследований является по

лучение новых экспериментальных данных о поведенип

возбужденных состояний ядер, проведение более детального
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сравнения ИХ свойств с существующими теориями, выяв

ление новых зан:ономерностеЙ.

В Е(онце 1968 г. в отделе ядерной спектроскопии был

создан магнитный бета-спектрометр с двойной фокуси

ровной на угол л-I/2 высоного разрешения. Высоние спеR
трометричеСlше харантеристини, соответствующие харю(

терИСТИI{аы ЛУЧШИХ спектрометров, удалось достичь ста

билизацией формы магнитного поля меТОД011 нутации

ямр и тщательным изготовлением и юстировной всех уз

лов спентрометра (В. И. Гаврилюк, В. Т. I\.упряшнин,

Г. Д. Латышев, И. Н. Лютый, Ю. В. Маковецкий,

А. И. Феонтистt9в). В 1971-1977 гг. с помощью этого при

бора был выполнен ЦИIШ работ [.О измерению сложных

схем распада радиоы{тивных ядер. С разрешением0,025
0,035 % исследованы спентры конвеJ;СИОННЫХ электронов,
nознинающих при распаде 96Тс, 14 Gd, изомеров 182Re и

!H4Re, t94All и ДРУГИХ радиоантивных изотопов. ВЫСОЕое

разрешение u НИЗЮIЙ фон прибора позволили получить

примерно 30 % новой информации, которую нельзя полу

чить другими методами исследования. Впервые проведены

систематические измерения линий конверсии на L-подобо

лочнах для у-переходоn с энергией около 1 МэВ, что по

зволило с высоной точностью устанавливать смеси муль

типольностей переходов в этом районе энергий у-лучей.

В рамках обобщенной и сверхтекучей моделей ядра уста

новлена природа неноторых возбужденных состояний

182\\7 и 184W, а танже получено удовлетворительноеобъяс

нение распадных свойств Iюллективных возбуждений ква

друпольного типа. Показаны ограниченные возможности

существующих моделей для описания свойств сфериче

СКИХ ядер (В. И. Га;зрилюн, А. А. J-\шочнинов, В. Т. :Н:у

пряшюш, Ю. В. Мановецний, А. И. Феоюистов).

Наряду с традиционными работами по изучению нон

версионных спентров, возюшающих при радиоактивном

распаде ядер, на спен:трометре высокого разрешения про

водились и другие исследования. Тан, исследовались воз-
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мaZ1tuUiblU ueta-Сnе1>трО.liетрeblcor.;ozo разрешенuя.

можности применеНИII бета-спеI{трометра высокого раз

решения для изучения аннигиляции позитронов в образ

цах меди и латуни различной термической обрабОТЮI. Ис

пользуя уширение гамма-линии (доплер-эффент) при

аннигиляцииэлеI,ТРОН-ПОЗИТРОННОЙпары, получено распре

деление элентроиов по энергии и импульсам. Для образ

цов меди и латуни, подвергавшихсяотжигу, получены бо

лее широние распределения по энеРГИII и импульсам, чем

для закаленных образцов (И. Н. Вишневсний, В. И. Гав

ришо!" В. Т. Купряшкин, Г. Д. Латышев, Ю. В. МЮ\О

вецкий, 1971-'1972 гг.).

Изучен эффент <<ВСТрЯСЮI» при внутренней конверсии

У-лучей на К-оболочне для ряда \'-переходов. Обнаружены
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группы KL и КМ на хвостах К-линий, соответствующие

«встряхиваемым») L- и М-электронам при внутренней ~;OH

версии на К-обОЛОЧI<е. На примере наБЛIO)lения резонанс

ного поглощения у-лучей с энергией 46, 48 RЭВ ЯДРО~1

18ЗvV ПОI,азана принципиальная возможность применения

бета-спеIпрометра для исследования эффыпа Мёссбауэра

в тонких плеНI\ах (А. А. Ключников, А. И. Феонтистов,

1974-1975 гг.).

В 1970 г. были начаты исследования схем распада с

помощью ПОЛУПРОВОДНИI\ОВОЙ спектроскопии. В настоящее

время действуют Ge (Li) -спентрометры с разрешением

3 иэВ при энергии 1,3 МэВ, Si (Li) -спеюрометры, автома

тизированный четырехнанальныйспектрометр совпадений

с двумя Ge(Li)-детекторами,позволяющий проводить из

мерения возмущенных и невозмущенных угловых Roppe
ляциЙ.

Выполненные на 240-сантиметровом изохронном ци

клотроне работы позволили получить новые физичеСI\ие

данные о возбужденных состояниях ядер lООНи, I04Pd,
I05Pd (1976 г.), IОБРd ('1977 г.), IloCd и lI2Cd (1978 г.).

В 1978 г. были измерены сечения для процесса бесфотон

пой апнигиляции в ядрах I!ЗJп, 115In, 111Cd и найдено, что

О"энс больше О"теор (И. Н. ВишнеВСI{ИЙ, В. А. Желтонож

СIШЙ, В. П. Свято, В. В. Тришин) .

Отдел поляризационных процессов

Отдел поляризационных процессов выделился из отде

ла ядерных реакций в 1978 г. Руководит отделом донтор

ФИЗИlю-математическихнаун Н. И. 3аИI{а. В отделе рабо

тает 13 человек, из них один ДОI\ТОР И два кандидата

наук

Основным направлением научных исследований явля

ется ЭI\спериментальное изучение спиновой и изоспино

вой зависимостей ядерных взаимодействий в различных

ядерных превращенuях. Цель исследований - получить
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данные о роли УГЛОВЫХ моментов, спинов и изоспинов

взаимодействующих частиц в протекании ядерных реак

ций и структуре ядер.

В отделе разработаны эн:спериментальные методы и

установки для исследования поляризационных явлений и

ядерных реакций с вылетом лепшх частиц на ЦИlшотро

нах У-'120 и У-240, в том числе метод определения всех

компонентов поляризации дейтронов (Н. И. Заика,

А. В. Мохнач, О. Ф. Немец, П. Л. Шмарин, А. М. Ясно

городский И др.); проведены измерения угловых зависи

мостей векторной поляризации дейтронов энергии поряд

1,а 13 МэВ, упруго рассеянных ядрами легного, среднего

и тяжелого атомного веса, установлены ЗaIюномерности

изменения этой харю,теристики, относительная роль и ве

личина спинорбитального взаимодействия дейтронов с яд

рами (Н. И. ЗаИl<а, Е. Б. Левшин, Ю. В. I\иБRало,

А. В. Мохнач, О. Ф. Немец, П. Л. Шмарин, А. М. Ясно

городсний); поназана ВОЗМО/hНОСТЬ объяснения ПОЛЯрИRа

ционных данных при упругоы рассеянии дейтронов сред

ними и тяжелыми ядрами на основе оптической модели

ядра, при ЭТОJ\'! дЛЯ легних ядер можно получить лишь на

чественное описание экспериментальных результатов

(Н. И. Заю,а, Ю. В. I-\ибнало, Е. Б. Левшин, А. В. Мох

нач, О. Ф. Немец, П. Л. Шмарин, А. М. Ясногород

С1<ИЙ) .
При исследовании венторной анализирующей способ

ности и поляризации на легчайших еН,3Не) и леших

('ОВ, 14N, 12С, 48Ti) ядрах обнаружены особенности пове

дения поляризационных харантеристик на легчайших

ядрах, которые трудно объяснить на основе простых тео

рий прямых взаимодействий. ПОI<азана ады ватность этих

теорий для объяснения результатов на легких ядрах

(Н. И. Заина, А. В. Мохнач, О. Ф. Немец, В. С. Семенов,

П. Л. Шмарин, А. М. ЯСНОГОРОДС1<ИЙ И др.).

Установлена зависимость угловых распределений рею,

ций срыва и подхвата на ядрах 1р-оболочки от полного
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углового момента, передаваеМ9ГО ядру. На примере рею(

ций типа (dp) на изотопах 24,26Mg и 90,92.94Zr показано, что

j-эффе:кты дифференциальных сечений, соответствующих

переходам в 1d- и 2d-об()лочках, существенно отличаются.

ТеоретичеСI\ИЙ анализ методом иснаженных волн с учетом

зависящих от спина искажений в дейтронном и протон

ном каналах покаЗЫВi.lет, что теория в современном ее

состоянии не может объяснить экспериментально Hi.l
блюдае~IЫе эффенты (Н. И. Заика, Ю. В. I\.ибкало,

А. В. Мохнач, О. Ф. Немец, В. С. Семенов, В. П. Токарев,

П. Л. Шмарин).

Исследованы взаимодействия а + ЗНе и ЗНе + Т си

стем и обнаружено отклонение от предс:казаний теоремы

Баршая-Теммера (Н. И. Заина, А. В. Мохнач, В. С. Семе

нов, П. Л. Шмарин и др.). Исследованы также дифферен

циальные сечения рассеяния а-частиц, сечения деления и

угловые распределения осколков при делении ю\тинидных

ндер (2З2Тh, 2З5U, 2З8U, 2З9Рu) а-частицами с энергией 19
27 МэВ. Получены данные о входном и выходном кана

лах реакции. Обнаружена зависимость поведения н: от
параметров входного нанала реакции, преДJIOжен метод

rrараметризации коэффициентов T1 (Н. И. Заика,

Ю. В. Н.ибкало, А. В. Мохнач, О. Ф. Немец, В. С. Семе

нов, В. П. Токарев, П. Л. Шмарин).

Отдел фотолдерных процессов

Отдел создан в 1969 г. в Ужгороде. РУI\ОВОДИТ отде

JIOM кандидат ФИЗИI{Q-математических наук Д. И. Синора.

Из 35 СОТРУДНИI{ов три кандидата наук.

Основное научное направление отдела - исследова

ние фотоядерных реющий (фотоделение, поглощение и

неупругое рассеяние У-квантов) .
в отделе разработаны методика регистрации запазды

вающих нейтронов и 'У-квантов фотоделения; система из

менения энергии на микротроне. Получены данные по фо-
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МUI.ротрон, М-ЗО.

тоаI,;тивационному и нейтронно-активационному анализу

смесей химических элементов и смесей деЛЯЩllХСЯ Э.:lемен

тов. ВЫПОЛНЯЮТСЯ хоздоговорные работы по изучению ра

диационной стойкости устройств и веществ.

В 1975 г. был введен в строй микротрон м-зо.

Отдел прикладной ядерной физики

Отдел создан в 1977 г. Руководит отделом ДOI\ТOp физи

ko-математичеСI\ИХ наУI( В. В. То:каревскиЙ. В отделе ра

ботает 22 СОТРУДНИI(а, в том числе один донтор И два пан

дидата Hayr.;. Основные задачи отдела - поис}{ новых пу

тей использования для прюшадных целей результатов

фундаментальных исследований в области ядерной физи

Ю! и разработка методип и реI\омендаций по применению
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ядерно-физичеСIШХ методов в промышленности, здраво

охранении и смежных наунах.

Тематика научных исследований отдела разнообразна.

Она Вlшючает ЭI,спернментальные и теоретичесн:ие иссле

дования для обоснования и внедрения новых ядерно-фи

зичеСl\ИХ методов элементного анализа вещества с ИСПОJIЬ

З0ваuием ускорителей частиц, ядерного реактора и радио

антивных изотопов. Б 1978 г. было завершено создание

макета установки «Протаю> (совместно с Бсесоюзным на

учно-исследоватеЛЬСI{ИМ институтом аналитичеСIЮГО при

боростроения) для экспрессного элементного анализа аэ

розольного загрязнения атмосферы (Б. Б. ТОI{ареВСЮIЙ,

Б. Н. Щербин). В 1979 Г. совместно с Главной геофизи

чесной обсерваторией им. А. И. Бойнова начато внедрение

разработанного метода в сеть гидрометеослужбы. В 1978
1979 1'1'. разработан ряд неразрушающих методин измере

ния ультранизних концентраций минропримесей с помо

щью ядерных реанций, обратного рассеяния заряженных

частиц и индуцированного peHTreHOBCI{OTO излучения в

различных средах (Б. Б. Токаревсний, Б. А. Щербин,

О. R. Горпинич, Б. Н. ПОЛЯНСIШЙ). В 1978 г. начаты ис

следования возможностей применения нейтронной радио

графии ДJIЯ элементного анализа (Ю. Н. I\расин,

В. М. ПасечнИ!{, Б. Б. ТокаревсниЙ).

Разрабатываютсн новые ВЫСОI-<очувствительные мето

ды НИЗ1\ОфОНОВОЙ спеI\Трометрии и дозиметрии излучений

радиопуклидов. Бпервые на основе дифференцированного

подхода 1\ опредеJIению величины выхода дозиметричеСIЮЙ

системы по отношению к энерговыделению в ней разрабо

тан метод повышенной чувствительности, обеспечивающий

ЭI{спериментальное определение нонстант, усредненных по

спентру исследуемого излученин (Б. М. Пасечник,

В. Н. Храпачевский, 1975-1979 гг.).

Проводятся экспериментальныеи теоретические иссле

дования выходов вторичных излучений, 6бразующихся

под действием заряженных частиц. Разрабатываютсямно-
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ГОI<анальные методини измерения основных харar<теристик

вторичных излучений и ядерных Iюнстант, имеющих при

I:шадное значение (В. В. ТокареВСIШЙ, В. С. СТрЮI(,

Л. В. Дубарь, В. Г. Гончар, О. К Горпинич, 1968
1980 гг.). Проведен детальный математичеСI\ИЙ анализ

процессов размена энергии вторичных заряженных час

тиц в микрообъе~rах вещества, моделирующих биологи

ческую ткань (В. М. Пасечник, С. В. Шевченно, 1971-
1972 гr.).

Отдел физики ускорителей

Отдел создан в '1974 г. на базе циюютронной лабора

тории. Заведует отделом ДОI<ТОр технических наун

А. Ф. JIинев. В uтделе работает 16 сnтрудвиков, в том

числе один доу(тор и три кандидата наук В состав отдела

входят группа Цlшличесних ускорителей, группа элен:тро

статических ускорителей, группа новых разработок и груп

ШI автоматизации процессов управления.

Основные направления научных исследований, прово

димых В отделе, связаны с поисном новых путей ус!-юре

ния заряженных частиц, обеспечением заПУСI<а, усовер

шенствованием и повышением эффeI(ТИВНОСТИ работы

УСRорительных установо!( института.

Совместно с Научно-исследоватеЛЬСI\ИМ институтом

<Jлектрофизичесной аппаратуры экипажем ЦИIшотрона

в марте 1976 г. был осуществлен заПУСI< унИI алыlOГО изо

хронного цинлотрона У-240 (А. Ф. Линев, Е. Е. ОлейиИI(,

А. И. Безрун, В. И. Быков, А. Е. Валы<ов, В. И. Сахно).

Предложена и детально разработана схема совместного

использования тандем-генератора ЭГП-20 и изохронного

цинлотрона У-240 для УСRорения тяжелых ионов (систе

ма ТАЦИТ) (А. Ф. Линев, Е. Е. Олейнин, 1973 г.).

В отделе разработаны проеI(Т реIЮНСТРУRЦИИ ЦИRЛОТРО

на У-120 с целью перевода его в изохронный режим ра

боты (А. Ф. Линев, Е. Е. Олейник, В. И. Быков, А. И. Без-
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pyI{, 1977 г.) и проен:т аксиальной инжекции в изохрон

ный циклотрон У-240 (А. Ф. Линев, А. Е. Валыюв,

1976 г.).

Результаты научных исследований, проводимых в от

деле, [\ак правило, внедряются непосредственно в инсти

туте.

ОтдеJI ядерной электроники

Отдел создан в 1966 г. Руноводит отделом доктор тех

ничесних наУI( Р. Г. Офенгенден. В отделе 68 сотрудни

[\ов, В том числе один донтор И три I{андидата наук.

Основное научное направление отдела - исследование

методов сбора, наlюпления, СОрТИрОВЫ'1 ядерно-физичеСI\ОЙ

информации и создание устройств и систе:\[ :.I,:iЯ научных

исследований в области ядерной физики. Цель этих работ

состоит в проведении многоканальных и многомерных

экспериментов, в автоматиаации научных исслетюваниЙ.

В отделе разработаны принципы построения систем,

позволяющие осуществлять измерения в диапазоне мил

лионов I\аналов при ядерво-физичесних исследованиях.

I~a их основе разработана и внедрена система «~иллио

НОlсанальный ассоциативный анализатор импульсов

АИ~А-10б». Созданы подсистемы сбора, нанопления и об

работни данных с расширенным набором внешних уст

ройств на базе малых ЭВ~ ~-6000 и ~-400 и первая

очередь многоуровневой системы накопления и обработ

ки данных с использованием на верхнем уровне ЭВ~

~-4030. Для обеспечения функционирования системы со

здан большой набор системных прогрю\olМ. Внедряется

в экспериментальные исслеJIования модульная система

KA~AK Разработаны !(омпле:кс аналоговых бло:коs для

ядерно-физических исследований и метод автоматического

измерения амплитудно-временных параметров моду:rей

дЛЯ ЭВМ.

Результаты исследований отдела используются в на

родном хозяйстве. Так, для IшеВСIЩГО завода BY~ были
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иЗJtерительnо-вЫ'lислитеЛЬftый цен,тр.

разработаны ан,оиаты для раR.браI\ОВI'И ферритовых сер

деЧНl1J:ЮВ с ПРЯМОУГОJIЫIOЙ петлей гистерезиса )\ШI ОЗУ

ЭВМ 11 полуантоматы J\ЛЯ проверю! ~roдулей J( машинам

МИР, «(Дпепр-1» и машинам системы АСВТ. ДЛЯ инсти

тута элентросварни иы. Е. О. Патона АН УССР создана

ИИфОРJ\Iационио-измеритеЛЫlаясистема, преДI'laзначеиная
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для исследования и контроля одновременно по трем

параметрам (напряжению, току, времени) нестационарных

элеr\тричеСI\ИХ процессов в ионизированной плазме, в ча

стности при сварке постоянным или переменным тоном.

Создано и внедрено специализированное устройство

((Роднию») для автоматичесrюй обработки статистической

информации (Р. Г. Офенген:ден, О. М. Андреев, Ф. Н. Бе

резин, А. П. Войтер, Л. А. Головач, И. Д. Дычеюю,

В. А. Н.исурии, В. Т. Котляров, Г. Б. Любанский, А. А. Ле

витии, С. И. Пилипчак, П. Н. Светличный, В. 3. Серман,

Н. М. Тr\ач, М. А. Шалейrщ А. М. Шидльш, А. М. Щур

и др., 1966-1980 гг.).

АТОМНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Ядерные отделы Института фИЗИI<И АН УССР и, начи-

J[ая с 1970 г., Институт ядерных исследований АН УССР

более тридцати лет ведут исследования n области атом-

ной науни и технини. Основная задача в этом направле

нии состоит в получении данных, необходимых для

расчета и проеr\тирования атомных реюноров и других

ядерных установотс В настоящее время соответствующие

работы ведутся в основном в секторе атомной энергетИIШ '.
(руноводителъ ДОН1'ор физико-математичесних наук

В. П. Вертебпый), объединяющем отделы фИЗИIнr реакго-

ров и атомной энергетини.

Отделами выполнен большой объем работ по исследо

ванию радиационной стойности ряда материалов, диагно

СТИI,е параметров атомных элеr<тростанций, определению

нейтронных нонстант основных материалов для рею<торов

на быстрых нейтронах в диапазоне энергий 0,1-14 МэВ

и ряда наиболее перспer<тивных поглотителей, делящихся

.и воспроизводящихматериалов, исследованы гамма-спект

ры радиационного захвата нейтронов для 25 изотопов

различных !шнструнционных материалов.
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Отдел физики реакторов

Отдел создан в 1973 г. на базе лабораторий нейтрон

ной и гамма-спектроскопии отдела ядерной фИЗИIШ. Ру

н:оводит отделом доктор фИЗИRо-математических HaYI~

В. П. ВертебныЙ. В числе 50 сотрудников отдела один

ДОRТОр и девять кандидатов HaYR.
Основные научные направления отдела связаны с ис

следованием взаимодейстf3ИЯ медленных нейтронов с атом

ными ядрами. Цель исследований - изучение структуры

возбужденных ядер и механизма ядерных реющий под

действием нейтронов, а таRже определение нейтронных

ROHcTaHT, важных для расчета и проектирования атомных

реакторов.

ЭRспериментальные исследования в отделе ведутся на

атомном реакторе ВВР-М Института ядерных исследова

ний АН УССР. Разработаны установки для изучения вза

имодействия нейтронов с радиою{тивными ядрами, в том

числе продунтаr.пr деления. Исследованы нейтронные ре

зонансы радиоактивных изотопов !52Еи, (54Еи, 155Еи, 19Чг.

Поназано, что радиационные ширины нечетно-нечетных

изотопов европия значительно больше радиационных ши

рин других изотопов (В. П. Вертебныi;i:, П. Н. Ворона,

А. И. I\альчеНl\О, В. А. Пшеничный, В. Г. I\ривенко,

В. Ф. Разбудей, А. В. Муравицюrй, 1972-1979 п.). По

лучено дальнейшее подтверждение выделенных свойств

наиболее деформированньiх Ilдер с числом нейтронов

N = 1007110 и переходных ядер с числом нейтронов

N ~ 887 90 и 112 -;- 114 в согласии с теорией В. М. Стру

тинсного О смещении за1\ШНУТЫХ оболочек при деформа

ции ядер (В. П. Вертебный, П. Н. Ворона, А. И. I\альчен

IЩ В. А. Пшеничный и др., 1974 г.).

Изучены схемы распада 25 средних по массе ядер,

ВОЗНИI<ающих при захвате медленных нейтронов. Для ря

да ядер показзно существование входных состояний
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(И. Ф. Барчун, Г. В. Белых, В. И. ГОЛЫШКИН, А. В. Мур

ЗИН, А. Ф. ОГОРОДНИI\ И др., '1970-1974 п.).

Разработан I\омпленс ЭI,спериментальныхметодик с ис

ПОЛЬЗОВaI-IИем интенсивных пучнов кваЗН.lIонохроматиче

СНИХ нейтронов промежуточной энергии, выделенных ИЗ

реактора с помощью снандиевого, железного и кремние

вого фильтров для изучения взаимодействия проме;:куточ

ных нейтронов с ядрами. Исследована нейтронная резо

нансная саМОЭl\ранировка в ПОЛНЫХ и парциальных сече

ниях в ШИРОI\ОЙ области массовых чисел для делящихся,

воспроизводящихи поглощающих материалов (В. П. Вер

теБНЫI1:, А. В. Гребнев, Н. Л. Гнидак, А. Л. КИрИJIIОК,

А. В. Мурзин, В. А. Либман, Е. А. Павлен:ко, А. Ф. Ру

дьщ, Н. А. ТРОфТ1l\'!Ова, 1972-1979 rг.).

Впервые совместно с Объединенным институтоы ядер

ных исследований на промежуточных нейтронах исследо

ваны редюrе реакции (n, а) для изотопов 147Sm и 14ЗNd

и определены средние r а-ширины (10. П. Попов, В. Втю

рин, Ю. Анджиевсний, Во Ким Тхань, В. П. Вертебный,

В. А. Долгов, А. Л. Кирилюк, А. Ф. Федорова, 1977
1979 гг.).

Выполнены арецизионные измерения эффективного

числа нейтронов деления 2ЗЗU в зависимости от энергии

нейтронов (В. А. Пшеничный, А. И. Блановский,

Н. Л. Гнидан, Е. А. ПавлеНI\О, 1973 г.).

Чувствительные методы нейтронно-ю<тивационного

анаJIиза, развитые на атомном рею<торе ВВР-М, были ис

пользованы для усовершенствования технологии производ

ива ферритовых сердеЧНИI<ОВ, разработки методов анализа

загрязнений в окружающей среде (совместно с Сева

стопольсним филиа.JIОМ Государственного о:кеанографиче

сного института), анализа примесей в сверхчистых мате

риалах (совместно с Институтом физики АН УССР) , ме

тодов анализа редних металлов (совместно с Институтом

физичеСI<ОЙ химии АН УССР, Институтом геологии

АН 'У'ССР, Институтом неОрI'аничеСIЮЙ химии АН УССР),
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анализа микроэлементов в l\РОВИ (совместно с КиеВСI\ИМ

научно-исследоватеЛЬСI{ИМинститутом рентгенорадиологии

Министерства здравоохранения усср) (И. Ф. Барчун,

А. Ф. Огородник, В. И. ГОJIЫШIШН, А. В. Мурзин, А. Ф.

Рудьш, 1970-1980 гг.).

Нейтронные данные, ПОJIученные в отдеде, широко ис

ПОJIЬЗУЮТСЯ дЛЯ расчета атомных реанторов. Цифровые

данные ВОШJIИ в банпи данных международных центров

по ядерным данным (CINDA), оауБJIис{ованы в журнаJIе

«Ядерные исследования в ссср» и атласах Брукхэвенсной

национальной лаборатории.

Отдел атомной энергетики

Отдел создан в 1972 г. До 1980 г. отдедом руководил

кандидат фИЗИIю-математических наун В. Б. Климентов.

В настоящее время отдел возглавляет кандидат физико-ма

тематических н.аун С. С. Огородник. В отделе работают 43
сотрудника, в том числе шесть кандидатов наук.

Главными направлениями научных исследований яв

ляются фИЗИRа антивных зон энергетичесних реанторов,

разраБОТI<а средств и методов внутриреакторных измере

ний И изучение характеристиr, термоэмиссионных преоб

разоnателей тепловой энергии в элеRТрИ'IеСI,УЮ (ТЭП) в

УСJIОВИЯХ активных зон ядерных реа:кторов.

В отделе ведутся исследования харю,теристи:к ТЭП дЛЯ

условий активной зоны реантора ВВР-М, разработаны ме

тоды определения нейтронных полей и тепловыделения

в петлевых ячейках ТЭП, изучены способы изменения

спентра неЙтрон.ных полей для петлевых ячеек реактора

с использованием нонверторов и экранов-поглотителей

нейтровов (В. Б. Климентов, Г. А. Копчинский, А. В. Ни

конов и др., 1965-1975 гг.).

разработаныI и созданы новые r<алориметричеСI\Ие ме

тоды нейтронной и галПlа-дозиметрии, применены на ис

следовательсних и энергетических реаиторах калоримет-
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ричеСI{ие зонды на основе прецизионных диатермичеСI\ИХ

калориметров (с. С. ОГОРОДНИI\, Ю. Л. Цоглин, В. Д. Попов,

В. А. Семенов и др., 1969-1979 гг.).

Для энергоБЛОIЩВ АЭС разработаны методы определе

ния погрешностей внутриреакторныхтемпературных дат

ЧИIЩВ (С. О. СлесареВСI<ИЙ, М. Н. Норотенко и др., 1975
1979 гг.). Для энергетичесних реакторов разработ аны и

применены методы и средства измерения реантивности 
осциллятор реактивности, периодметр, аналоговый изме

ритель мгновенных значений реактивности (реarстиметр)
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с 4- и 8-денадньши диапазонами (Ф. А. Гриневич, 1970
1.979rг.). Сотруднинами отдела выполнены расчетные

нейтронно-физичеСIПlе исследования активных зон энер

гетичеСIШХ реанторов РБМК-1000 Чернобыльсной АЭС,

составлены атласы l{онстант неразмножающих и раз~,IНО

жающих ячее!\ реа!\торов типа РБМК-1000 (В. А. Хали

мончун, А. В. Кучин, В. д. Марьянею{о, В. Б. Климен

тов, Ж. Г. Левшина, 1976-1979 гr.).

Средства и методы внутриреадторных измерений, раз

рабатываемые в отделе, прошли опытно-промышленную

проверку на атомных эле!\тростанциях и других ядерно

энергетических установках: калориметричес!\ие зонды

«Севан» - на АрМЯНСI{ОЙ АЭС (1978-1979 гr.); калори

метричесние системы ВКС-РУ, предназначенные для оп

ределения Dнутриреакторных условий радиационных и

петлевых испытаний,-на исследовательских реанторах

ВВР-М в Киеве и реанторах ВВР-К в Алма-Ате (в Ин

ституте ядерной физи!\и АН КазССР); методы опреi'еЛ8

ния погрешностей Dнутриреюпорныхтемпературных дат

чи!\ов - на 111 и IV энергобло!\ах НововоронежскойАЭС;

четырехдиапаЗОЮIЫЙ реЮ{ТИМ8ТР АИМР-4 - на 1 и

11 энергоБЛОI\ах ЧерноБЫЛЬСIЩЙ АЭС.

Результаты нейтронно-физических расчетов ю\тивных

зон рею\торов РБМК-1000 систематичеСIШ внедряются на

1 и 11 энергобло!\ах Чернобыльс!\ой АЭС и соответствуют

регламентным требованиям Э!{сплуатации атомных элек

тростанций.

РАДИАЦИОННАЯ ФИ3ИIrА

и РАДИАЦИОННОЕ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ

Развитие ядерной наую'1 и технини требует всесто

роннего изучения действия проникающей радиации на

свойства различных материалов, используемых в про:мыш

лею-IOСТИ. Исследования оптичесних, элентричесних и ме

ханических свойств твердых тел, а также выяснение ха-
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рактера радиационных повреждений в этих телах ведутся

в секторе физики твердого тела (руководитель доктор фи

ЗИl\о-математичеСЮIХ нау!\ В. И. Суга!\ов), объединяющем

отделы теоретичес:кой физики, радиационной физики, ра

диационного материаловедения и моделирования радиаци

онных повреждений.

Отдел теоретической физики

Отдел создан в 1971 г. Первым его руководителем был

лауреат Ленинской премии, доктор фИЗИIю-математиче

СI\ИХ наук, профессор А. Ф. Лубченко. С 1979 г. отдел

возглавил доктор физико-математических Hayl{ В. И. Су

ганов. В числе восьми сотрудни!\ов один донтор И три

нандидата наук.

Основное научное направление отдела - теоретическое

изучение взаимодействия ядерного излучения с твердыми

телами и исследование роли !\олле!\тивных эффе!\тов при

образовании дефектов в твердых телах.

Сотрудниками отдела исследованы форма полос по

глощения света моле!\улярными !\ристаллами при межзон

ных переходах (А. Ф. Лубченко, Н. И. ГрИГОРУI{, 1972 г.);

форма кривых оптической активнОСТИ и :кругового дихро

изма ЛОI\альных центров (И. И. Фищук, 1973); влияние

поступательной и вращательной диффузии в жидкостях

эллипсоидальных броуновских частиц, содержащих 'У-ра

J~иоактивные ядра, на форму мёссбауэровсних линий

(А. Я. ДзюблИI{, 1974 г.); нвантовая диффузия примесей

внедрения в кристаллах и возможность ускорения диф

фузии легних примесей внедрения в диэлекгричеСI{ИХ и

полупроводниковых I{ристаллах лазерным лучом

(А. Ф. Лубченко, В. Н. Павлович, 1975-1978 п.); осо

бенности проводимости, гальваномагнитных и маГRИТООП

тичеСI{ИХ f!влений в неупорядоченныхсистемах (И. И. Фи

щун, В. Н. Рудыи, 1977-И79 п.).

37



Отдел радиационной фИВИRИ

Отдел создан в 1960 г. Первым руководителем отдела

был доктор техничесних наун И. Д. Конозенко. В 1978 г.

отдел возглавил нандидат физино-математичеСIШХ наун

П. Г. Литовченко. В числе сотрудников отдела один дон

тор И 16 кандидатов наук

Основное научное направление отдела - изучение фи

зичеСI<ИХ явлений и стрУI<ТУрных нарушений в твердых

телах, вызванных действием ядерной радиации, а таюке

разработна ПОJrупроводниновых детенторов ядерных излу

чений.

Изучение нинетики вознинновения и нанопления ра

диационных дефектов (РД) в кремнии n- и р-типа, в со

едипениях А2В6 , АзВs в зависимости от дозыI облучения

и вида ядерной радиации позволило сделать вывод о том,

что наиболее радиаЦИОННО-СТОЙI<ИМ является кремний

р-типа, выращенный методом зонной плавни (И. Д. Ко

нозенrщ В. И. Хиврич, М. И. Старчик, 1965-1970 п.).

Пor<азано, что в обычном техническом I<ремнии с боль

шими нонцентрациями легирующей примеси и кислорода

при всех видах ядерного облучения концентрация носи

телей зарядов (при 300 К) уменьшается и уровень Фер

ми смещается к середине запрещенной зоны. В особо чис

том нремнии р-типа наблюдается увеличение концентра

ции зарядов с дозой у-облучения с последующим выходом

на насыщение. При этом уровень Ферми занимает пре

дельное положение в запрещенной зоне.

Особо чистый нремний n-типа при у-облучении [<он

вертирует в р-тип. С увеличением дозы облучения прово

димость растет и выходит на насыщение, а уровень Фер

ми занимает предельное положение. При нейтронном об

лучении особо чистого кремния основными дефектами,

влияющими на значения er и т, являются области разупо

рядочения. При отжиге происходит распад области раз

упорядочения, что приводит к образованию дивакансий и
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выходу уровня Ферми на предельное положение

(Ио До Конозенко, Во И О Хиврич, Ао К. Семенюк, 1968
1972) о

Впервые в сильнолегированных и компенсированных

собственными дефектами монокристаллах CdTe обнару

жено явление перы<лючения элы трической памяти и ано

мальной ФОТОПРОВОДЮ,lОсти (Во И. Хиврич, А. По ДИДЕОВ

сюrй, 1976-1978 ГГо) о

Исследованы струт-.:турные несовершенства ряда аолу

проводнинов (г,ремвия, германия, GaA9, SiC и сложных

полупроводниковых систем на их оспове) о зависи~ости

от технологии их получения, характера и дозы оБЛУЧОRИЛ

частицами высоких энергий и термообрабоТI\И. Опр\щело

вы типы дефентов CTPYI\TypbI, наблюдающихся в этих

I\ристаллах, их распре~еление и концентрация. Установ

лена связь этих дефeI{ТОВ с изменением оптичеСI<ИХ, элек

тричесних и других физических свойств этих Rристаллов.

Полученные в отделе результаты переданы на завод чис

тых металлов (го Светлоnодсн), в Киевский политехничес

кий институт (Ло Г. НИI<олаева, Мо И. Ста рчин, 1970
1978 п.) о

Устаноnлены занономерности изменения элеI<триче

СI{ИХ, оптичеСRИХ и люминесцентных свойств в I,ристаллах

GaAs, GaP и твердых растворов на их основе при облу

чении элентронами с энергией 1-50 МэВ, у-фотона

ми БОСо и нейтронами реактора. ПОRазано, что в ряде слу

чаев радиацию можно применять ДШI гroЛУ'IfШИН пристал

лов с заданными свойствами (I\Онцон-грацной носителей,

одн()родностью,фоточувствительностыо) и vлучшеrнш све

тодиодов (Е. Ю. БраЙЛОВСRИЙ, Во П. 'Гаргnчuин:, 1972
1978 ГГо).

Исследованы радиационные повреждения в МОНОI\РИ

сталлах CdS при облучении У-Iшантами БОСо, быстрыми

элентронами и нейтронами peaRTopa, предложены модеJIИ

процессов, объясняющие особенности элеI~тричеСI<ИХ и

оптичеСI{ИХ свойств облученных МОНОl\ристаллов CdS.
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Установлены температурные области стабильности различ

ных радиационных дефектов в CdS и определены энергии

активации ИХ отжига, предложены модели перестройки ра

диационных дефеIПОВ в CdS в процессе ОТЖПl'а. В рсауль

тате облучения InSb высокоэнергеТИЧE:JСН:ОЙрадиацией об

разуются дефекты, которым в запрещенной зоне можно

сопоставить систему глубоких донорны:'С и акцепторных

уровней.

Пон:азана принципиальная возможность J1слользова

ния мощных потоков у-радиации (1012-1013 ф/см2 . с)

для радиационного материаловедения. Наиболее важным

в этих исследованиях является то, что эффекг упрочнения

не сопровождается ухудшением пластических (,войств

сплава. А тот фант, что облучение у-радиацией: не вызыва

ет эффента наведенной радиоактивности, l{ан это часто

наблюдается при облучении ядерными частицами, OТI{Pы

вает широкие перспентивы внедрения результатов этих

исследований в промышленность (И. Д. !\онозенно,

С. П. Половнева, В. Н. Дробязин, Г. А. Солдатенко,

1974-1979 гг.). В результате этих исследований донтором

техничесних наУl{ И. Д. !\онозенно обнаружено влияние

радиации на процессы нристаллизации металлов и спла

вов.

Изучаются элеI{трофизичесние и реномбинационные

свойства высокочистых германия и кремния, применяе

мых для изготовления детю{торов ядерных излучений, а

также СПeI{ТрЫ поверхностных элентронных состояний,

создаваемых при обработнах, испольэуемых в технологии

изготовления детекторов. Разработаны детекторы ядерных

излучений: детенторы dE/dx, v-спентрометры на основе

германия, НОllшенсированного литием, а танже ilОЗИЦИОН

но-чувствительные детекторы, дающие одновременно ин

формацию об энергии и месте попадания частиц, l\Оторые

по своим параметрам не уступают аналогичным детекто

рам, разработанным за рубежом (П. Г. Литовченко,

Л. И. Барабаш, 1967-1980 гг.). Разрабатываются также
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приборы типа дистанционных беСI\ОI-lтаI{ТНЫХ измерителей

потонов тепловой радиации.

Научные исследования и приюraдные работы отдел

проводит в тесном сотрудничестве с различными научно

исследоватеЛЬСl\ИМИ институтюLИ и промышленными

предприятиями МЭП СССР.

Отдел радиационного материаловедения

Отдел создан в 1977 г. Руководит отделом кандидат
фИЗИl\О-математических наук В. С. Карасев. Среди 27 со

трудников отдела два I\андидата наук

Целью работ в области радиационного материаловеде

ния с использование~! ядерного реантора являются выяс

нение закономерностей радиационного повреждения твер

дых тел и определение радиационного ресурса материа

лов реанторостроения.

Сотруднинами отдела детально исследованы законо

мерности изменения характеристин ползучести, длитель

пой прочности и пластичности нонструкционных материа

лов при реанторном облучении в широком интервале тем

ператур (500-15000 С) и напряжений (2-100 кг/мм2 )

с учетом влияния различных сред, методов нагружения,

деформирования ,'[атерналов и т. д. (В. С. Карасев,

Д. М. Маслов, Ю. П. Мельюш-Куцин и др., 1964
1980 гг.). Первая публикация результатов исследования

температурной зависимости долговечности одной из аусте

нитных сталей (ДАН СССР, 1966, 171) вызвала большой

интерес R Rнутрин:анальным исследованиям физико-меха

нических свойств материаJIOВ, которые проводятся сего

дня прантичеСIШ на всех исследоватеЛЬСlШ:Х рею,торах

СССР. В отделе впервые начаты исследования харю\те

ристИI\ внутреннего трения и модуля сдвига материалов

при НИЗRочастотных резонансных нолебаниях, да ющие

прямую информацию о поведении дислокаций и границ

зерен в поле интенсивных излучений ядерного рею\тора
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(3. У. ГринИI{, В. С. Нарасев и др., 1971-1980 гг.). Ис

следования длительных и нратковременных физино-меха

нических свойств широкого круга полимерных материа

лов, проведенные нак в процессе, тю{ и после реакторного

облучения, позволили установить закономерности разру

шения этих материалов в поле ионизирующих излучений

с разделением обратимого и необратимого воздействий из

лучений на струнтуру (А. А. Велиновский, В. С. Нарасев

и др., 1967-1970 гг.).

Внутриканальныеисследования свойств материалов со

провождаются изучениеi\I харю,теристик излучений ядер

ного реактора. Развитые в отделе налориметричеСIше ме

тоды позволили разделить нейтронную и гаМlI!а-номпонен

ты энерговыделения,измеритьвысоноэнергетичес!{уючасть

спектра гамма-излучений в активной зоне, провести пран

тичесни важные исследования энеРГОВbl.деления в !{ОН

СТРУIЩИОННЫХ, поглощающих и замедляющих материалах

реанторостроения (В. С. Нарасев, В. М. I\оляда и др.,

1965-1974 гг.).

Изучение кинетини накопления и выделения геЛIIЯ,

образующегос,я при реакторном облучении вследствие n,
а-реанций, позволило установить температурную зависи

мость накопления гелия в аустенитных сталях, линейный

харантер связи энергии активации и характеристической

температуры выделения гелия в различных материалах,

а ТaI~же законо:мерности внедрения гелия из внешней сре

ды в поверхностные слои облучаемых материалов

(В. С. Нарасев, В. Г. I\овыршин, 1970-1980 гт.).

Исследованы температурная зависимость диссоциации

гидрида циркония при реакторном облучении и структур

ные изменения в облученных образцах (В. С. Нарасев,

В. Г. I\овыршин И др., 1972-1977 ГТ.), влияние облуче

ния на изменение струнтуры, физико-механичесних,теп

лофизичесних и других свойств различных материалов

(В. С. Нарасев, К С. Педченно, В. И. Славута, А. А. Ши

наков и др., 1964-1980 гт.).
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Горячие каJl~еры диетан.циощ,оЙ обработr;;и paauoa"TU8libtX
образцов.

Большое внимание уделяется внутриr;а.нальным иссле

дованиям материалов. Созданные отделом YCTaHoBI~U ши

POI{O внедряются на исследоватеЛЬСIШХ рею('горах Совет

ского Союза. ПРИ ВВ:УТРИI<анальных исследованиях

используется созданный I<Оllшленс материаловедчеСIЮГО
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оборудования и горячих камер с оборудованием для и~

следования облученных образцов.

Результаты методических разработок и исследований

отдела внедряются в атомной энергетике и других отрас

лях народного хозяйства. Сотрудниками отдела ПО.:Lучено

два аВТОРСI\ИХ свидетельства на новые материалы peaI\To
ростроения. Ежегодный энономический эффект от внед

рения новых методик УСI{оренных внутрикана-льных испы

таний материалов превышает 200 тыс. руб. Совместно

с Институтом элеI\тросварки им. Е. О. Патона АН УССР

ведутся исследования материалов многослойных рулони

ровапных сосудов выеоного давления для атомного энер

гомашипостроения.

ОтдеJI моде.lIирования радиационных повреждений

Отдел создан в 1977 г. Руководит отделом доктор фи

зика-математических наук Н. Н. Пучеров. Из семи сотруд

нинов отдела один ДОI\ТОр И три I\андидата HayI{. Основ

ная цель исследований - прогнозирование поведения ма

териалов при сильном нейтронном облучении.

В отделе исследуются физичеСI{ие процессы. приводя

щие к радиационным повреждениям Rещества при бом

бардировке заряженньгми частицами, выясняются возмож

ности моделирования возникающих в результате облуче

ния нейтронными потонами изменений КОНСТРУIЩИОННЫХ

~lатеРИiшав. используемых в реаl\торостроении. Решение

эадачи позволит во много раз сократить время испытания

различных материалов и l\ОНСТРУIЩИЙ, предназначенных

для работы в сильных ра,щационных полях.

Проведены исследования процессов, связанных с Щ')Q

хождением заряженных частиц через вещество, и обнару

жен рНД зашнroмерностеii в новедении поперечного сече

ния торможения {щя различных элочентов в зависимости

от энергии протонов и а-частиц, а также от атомного

помера тормозящего вещества (Н. Н. Пучеров, Т. Д. Чес-
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нокова, 1977-1980 гг.). Разработана установка для ис

следования взаимодействия заряженных частиц с моно-'

I{ристаллами (В. И. Сорока, А. И. Малько, М. И. Арцимо

вич, 1977-1980 гг.).

ФИЗИНА ПЛАЗМЫ

Исследование плаз~[Ь! приобрело в последнее врюlЯ

особое значение в связи с проблемой управляемого термо

ядерного синтеза, магнитогидродинамических преобразо

вателей энергии, изучением I<осмического пространства.

Работы, связанные с некоторыми из этих проблем, ведутся

в сенторе физики плазмы (руководитель донтор физико

математических наук Л. Л. Пасечник), объединяющем

отделы теории плазмы и физИl{И плазмы.

Отдел теории плазмы

Отдел организован в 1970 г. Первьш руководителем

отдела был доктор физико-математ:р,ческнх наун

В. Н. ОраевскиЙ. С 1974 г. обязанности заведующего ис

полняет нандидат физюю-математичеСI\ИХ наук Т. А. Да

выдова. ИЗ 12 сотрудников отдела один ДОI\ТОР и пяТ],

кандидатов наун.

ПРОВОДIIмые в отделе исследования направлены на тео

ретичеСI ую разработТ\у антуальных вопросов физиюr

плазмы. Интерес у, таким исследоваНИЮI вызван в настоя

щее время проблемой нагрева плазмы до термоядерных

температур (Т > "1ОВ ОС) И другими проблемами управля

емого термоядерного синтеза. Ряд теОРf:Jтичесю,rx исследо

ваний направлен на интерпретацию экспериментов, вы

полняемых в отделе физики плаЗl\lЫ. ТемаТИI,а отдела paR
вивается в двух направлениях: дивамина нелинейногn

взаимодействия волн и частиц в плазме, динаМИI,а и на

грев плазмы в тороидальных системах.
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Теоретически обнаружен и исследован эффект <<Про

светлению) волновых барьеров для различных типов волн,

связанный с переносом информации о волнах через обла

сти непрозрачности резонансными частицами (В. Н. Ора

евсний, В. В. Лиситчею\О). Эти работы убедительно под

тверждены результатами ЭI\спериментов, выполненных в

отделе физияи плазмы Института ядерных исследований

АН уссР (1973-1976 гг.) и в Харьновсн:ом фИЗИI\О-тех

ничесном институте АН УССР (1976 г.).

Исследованы особенности нелинеi:шого взаимодействия

волн в термодинамичесни неравновесных плазменных

системах. Пон:азано, что учет неш·шеЙного рассогласова

пия частот приводит н стабилизации взрывной неустойчи

вости в однородной плазме (Т. А. Давыдова, В. Н. Ораев

СI'ИЙ, В. П. Павленко, К П. ШЮ\Iрай, 1973-1975 п.).

В неоднородной плазме I{ОННУРИРУЮЩИМ механизмом ста

билизации ОI,азываются конвективные эффекты (В. Н.

ОраеВСI\ИЙ, Т. А. Давыдова, 1974 г.). Результаты ис

следования ноллентивных механизмов диссипации мощ

ных элентромагнитных волн в неоднородной плазме по

казали, что взаимодействие электромагнитной волны с пе

однородной плазмой в области плазменного резонанса

приводит к абсолютной параметрической неустоЙчивости.

Развитие такой неустойчивости - важный механизм по

глощения излучения при лазерном нагреве плазмы

(Т. А. Давыдона, К П. ШаJl'lрай, 1975 г.).

Установлено, что эффент генерации второй гармоюши

из области сильно неоднородной плазмы, содержащей '1'0'1

I{y плазменного резонанса, может заметно возрасти для

немонотопных профИJlей плотности плазмы (Т. А. Давы

дова, В. И. Чернова, 1976 г.).

Анализ линейной и нелинейной стадий развития не

устойчивостей термоядерной плазмы, связанных с нar;оп

лением в плазменном объеме продуктов термоядерных ре

ю{ций, ПОl\азал, что вследствие этих неустойчивостей воз

никает направленное движение ионов дейтерия и трития
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к центру плазменного шнура, а электронов плазмы и

а-частиц - наружу. Определены характерные энергетиче

ение раепределеНИij: а-чаетиц (В. С. Белико~, Я. И. 1\0
лесниченко, В. Н. Ораевекий, 1970-1974 гг.).

Одним из перепективных направлений решения про

блемы управляемого термоядерного синтеза являетея со

здание гибридного реы{тора, оснО)занного на реarщиях де

лений и еинтеза ядер. В таком реакторе плазма ОI{ружена

блапнетом, содержащим ядра 238U или другого ядерного

горючего, е которым взаимодейетвуют нейтроны, образу

ющиеся в реЗУJIьтате реющий еинтеза. Сотрудниками ОТ

дела был предложен одип из вариантов таного реантора,

содержащего в блавнете 238U и 239Ри В поднритичеС1{QМ ре

жиме, позволяющий еущественно снизить требования I{

параметрам плазмы (Н. И. 1\олесниченно, С. Н. РезнИI{,

1974-1975 гг.).

Разработан 1'1етод нахождения «дрейфовых» ПОТО1\оВ

высокоэнергетичных ионов на стенки I\aMepbI тонамы{а

с произвольной формой поперечного еечения и на его ос

нове определены ноэффициент удержания а-частиц и про

странетвенное распределение потона этих чаетиц на стен

RИ TOHaMaRQB с нруглыми И ЭJIЛиптичесним сечениями

(В. С. Белинов, Н. И. Rолесничею{о, В. А. Нворений,

1975-1977 гг.). При проведении чиелеШ-IЫХ расчетов ис

пользованы параметры проеI<тируемого в СССР крупно

маештабного токамака Т-20.

Отдел физики плазмы

Отдел создан в 1973 г. на базе лаборатории физини

плазмы. РУJ-.:оводит отделом доктор ФИЗИRо-математиче

сних наук Л. Л. Паеечник. В числе 30 сотрудников один

доктор и 10 I{андидатов пау1{.

Оевовным направлением научной деятельности отдела

является изучение широного клаеса ноллеRТИВНЫХ про

цессов при взаимодействии волн и ПОТОIЮВ заряженных
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частиц с плазмой, а также перспеlПИВ использова

ния программированного управления и обратных связей

в физике высокотемпературноi-I плазмы. Основная цель

этих исследований - изучение влияния I{ОЛЛeI(ТИВНЫХ яв

лений на магнитное удержание плазмы, ее нагрев, про

хождение волн в плазме.

Совместно с Институтом кибернетики АН УССР и СКБ

этого института сооружается энспериментальная термо

ядерная установна типа токамака, которая даст возмож

ность исследовать поведение горячей плазмы в управляе

мых магнитных полях с использованием методов и

средств автоматичеСl\ОГО управления процессами форми

рования и поддержания равновесия плазменного шнура.

Всестороннее изучение фисзичесн:их процессов в плаз

ме газовых разрядов различного типа (ВЫСОlючастотного,

отражательного, плазменно-пучкового), высоковольтных

импульсных разрядов в ЖИДRОСТИ позволяет наметить

решение важных технических задач (разраБОТJ(а источ

НИI\ОD тяжелых ионов повышенной зарядности, оптиии

зация технологичесних процессов с использованием

электрогидравлического эффекта, получение покрытий

с заданными свойствами).

Изучены условия возбуждения дрейфово-диссипатив

ной неУСТОЙЧИJ30СТИ, прострar-i:ственная структура возника

ющих колебаний, влияние неустойчивости на диффузию

плазмы (В. Г. Наумовец, Л. Л. ПасеЧНJ!Ш, А. С. Попович,

1971-1972 гг.); исследованы динамина разряда Пеннин

га с термонатодом, устойчивость плазмы таного разряда

(Л. И. Романюн, Н. Е. Свавильный, В. М. Слободяп,

В. В. Усталов, 1971-1977 гг.). Нелинейные процессы

термализаци:и ПУЧI{ОВ ионов в плазме изучены при воз

буждении ионно-звуковой турбулентности и нижнегиб

ридного плазменного резонанса (А. Г. БорисеНJ\О,

Г. С. Иириченно, В. Г. Хмарук, 1971-1975 rг.).

Обнаружено и изучено теоретичсски предсназанное

явлевие просветления плазменных волновых ба рьеров



для элег\тронных плазменных волн в магнитоактuвно([

плазме (Л. И. РомаНЮI(, Н. Б. СваВИЛЬНЫЙ, В. В. Уста

лов, 1973-1975 гг.), а таюке солитоноподобная струнту

ра сильной параметричесной турбулентности плазыы в

области нижнегибридного резонанса (С. Н. Громоп,

Л. Л. Пасечнин, В. Ф. Семенюк, НJ76 г.).

Разработаны способы управления проводимостыо плаз

менного I\анала ЭЛeIпричесного разряда в жидности

(Л. Л. ПасечнИI\, П. д. СтарЧJШ, О. А. Федорович,

1976 г.) и получения спонойной стационарной плазмы

в магнитном поле (В. Г. Наумовец, Л. Л. Пасечник,

В. В. Ягола, 1977 г.).

Изучены динамика формирования уединенных удар

ных волн в ионно-пучновой плазме и устойчивость таной

плазмы в поперечном магнитном поле (В. Ф. ВИРКО,

Г. С. I\ириченно, 1976-1978 гг.). Разработаны способ и

устройства осаждения тонких пленок и ПОI(РЫТИЙ из ПJlаз

мы разрядов низкого давления (В. А. Саешш, А. И. Вла

димиров, 1970-1980 гг.).

В 1979 г. за цюш работ «Просветление плазменных

волновых барьеров вследствие линейных кинетичеСI{ИХ

эффентов» группа сотруднинов сеюора физИIШ плазмы

и ХарЬКОВСI\ОГО ФИЗИIш-техничесного института удостоена

Государственной премии УССР.

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОДРА3ДЕЛЕНИЯ

Экспериментальная база института

:Крупнейшими экспериментальными устаНОВI(ами ин

ститута являются изохронный циклотрон У-240, исследо

вательский рею\тор ВВР-М, цинлотрон У-120, элеюроста

тичеСIШЙ генератор ЭГ-5, микротрон М-З0. Научное руко

водство устаНОВI{ами института осуществляет ДОI(ТОР

техничеСI{ИХ HaYI\ А. Ф. Линен.
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UЗОХРОГНLOго lfu~лоrРОI·Lа У-240.



Изохронный циклотрон У-240 (главный инженер

А. И. Малофеев) был запущен в марте 1976 г. Это уни

l,альная элеl\трофизичеСI<ая устаНОВl\а, позволяющая по

лучать интенсивные ПУЧЮl (ДО 1014 с- 1 ) ускоренных про

тонов с плавным регулированием энергии от 8 до 100 МэВ,

ионов гелия с энергией от 30 до 240 МэВ, альфа-частиц

с энергией от 30 до 140 МэВ и ряда более тяжелых ионов

до энергий, соответствующих 140 Z2/A. Хараюерной особен

ностыо ускорителя является способность J:\омпенсировать

изменение периода обращения частиц, вызванное

релятивистским ростом массы с увеличением СН(JI

рости, достигающей 1/з Сl{ОРОСТИ света, что было до

стигнуто созданием магнитного поля определенной кон

фигурации. Полученный в цинлотроне пучон может быть

направлен в любой из шести ЭНСL1ериментальных залов

общей площадью '1200 м2 • На уснорителе ведутся фунда

ментальные и ПРИIшадные исследования по ядерной фи

З111\е средних энергий, атомной Эllергетю,е, радиационной

физИlЦ) и химии, материаловедению, радиобиологии и т. д.

Атомный реактор водо-водяного типа ВВР-М с НОМИ

нальной мощностью до 10 МВт И потоном тепловых ней

тронов 1014 см-2 • с- 1 введен в действие в 1960 г. На рею{

торе ведут исследования институты Академии наук усср

и учреждения других ведомств в области нейтронной фи

ЗИI<и, физики твердого тела, радиационной физики и ра

диационного материаловедения, ра;щобиологии и медици

ны. На основе результатов исследований по термализации

нейтронов, выполненных совместно с Институтом атомной

энергии им. И. В. Курчатова, была создана отечественная

библиотена нейтронных констант основных замедлителей

нейтронов в реакторах. Методами нейтронографии и не

упругого рассеяния нейтронов выполнен большой цикл

работ по изучению структуры металлов, сплавов, щелоч

но-галоидных нристаллов. В результате изучения генети

чеСI<ОГО воздействия нейтронов на минроорганизмы со

зданы штаммы промышленно полезных бю{териЙ. Разра-

52



Цuклоrрон, У-120.



Электростатuческuй гefLepa7'Op ЭГ-5.



батываются методы диагностИI,И и лечения ЗЛОI{ачествеи

ных опухолей, методы лучевой стерилизации живых тка

ней, создан препарат, примеияемый при лучевой терапии

оннологических заболеваний.

Циклотрон У-120 запущен в 1956 г. На циклотроне

выполняются фундаментальные и прикладные исследова

ния по ядерной фИЗИI{е и технике. Он УСlюряет протоны,

дейтроны и альфа-частицы до энергий соответственно

6,9; 13,8 и 27,6 МэБ.

Элеhтростатический генератор ЭГ-5 введен в строй

в 1964 г. Потенциал I\Ондуюора генератора около 5· 106 Б.

Используется в качестве источника протонов и дейтронов

для различного рода ядерно-физических исследований.

Установленный на ускорителе времяпролетный нейтрон

ный спектрометр позволяет получать импульсы нейтронов

длительностью 1,5 нс.

Минротрон М-З0 был запущен в 1974 г. Обеспечивает

максимальную энергию усноренных элентронов до 30 -МэБ

при среднем токе 10-20 мкА, длительности импульса

ПУЧI{а 0,2-0,3 мнс и частоте следования ПОСЫЛОI\ 2 I{ГЦ.

Используется для исследования различных фотоядерных

процессов и работ по материаловедению.

Отдел радиационной безопасности

и охраны труда

Отдел создан в 1968 г. Руководит отделом нандидат

фИЗIшо-математичесних Hayr, Б. Н. Добриков.

Отдел организует и осуществляет дозиметричесний и

радиометричеСI{ИЙ IЩНТРОЛЬ, а также контроль за состоя

нием технИI{И безопасности и охраны труда. Службы ОТ

дела определяют суммарные дозы облучения персонала,

мощность дозы гамма-излучения и плотность Ilотона ней

тронов в различных помещениях, анализируют· аэрозоли и

радиою,:тивность воздуха, выбрасываемого в окружающую
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среду, проверяют загрязненность радиоактивными веще

ствами оборудования, спецодежды и т. д.

Осуществляется систематичеСI,ИЙ радиометрический

I\ОНТРОЛЬ стонов ВОДЫ, проб воды в OТI,pЫTЫX водоемах,

общий контроль радиоактивности на расстоянии до 40 км

от реантора. Радиоактивный фон вонруг реarпора и других

ядерно-физических установок института не превышает

установленных органами санитарного надзора контроль

ных уровней, которые значительно меньше предельно

допустимых норм загрязнения охружающей среды.

В 1969 г. в составе отдела была создана группа, в за

дачу которой входит обеспечение радиационной безопас

ности в учреждениях АJшдемии HayI< УССР. На базе этой

группы в 1970 г. был создан Центральный отдел радиа

ционной безопасности (ЦОРБ). ЦОРБ является централь

ным методичесним центром УССР по подготовне дозимет

ристов, при нем постоянно действует ШI\Ола по дозимет

рии, он оказывает помощь по вопросам радиационной

безопасности ряду предприятий и учреждений YI,pa
ИНЫ.

Отдел научно-теХНИ'IеСI\ОЙ информации

Отдел создан в 1970 г. Руководит отделом кандидат

физико-математических науЕ А. П. ТРОфЮlею\О. В числе

19 сотрудников отдела два нандидата наук.

()сновные функции отдела - ввод инФормации в Меж

дународную систему информации по ядерной науке и

техюше (ИНИС) и анализ материалов ИНИС.

В 1973 г. в отделе создан Украинсний республикан

СНИЙ центр по вводу информации в ИНИС, который еже

годно обрабатывает и направляет в ЦНИИатоминформ

св:ыше 500 единиц информации из публинуемых на

Украине изданий (журнальные статьи, препринты, труды

нонференций).
В отделе разработаны и используются методы анализа
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нer.oropbIe публикации UNcruryra.

материалов инис, позволяющие составить представление

о развитии исследований в отдельных центрах, просле

дить динамин:у развертывания работ в том или ином на

правлении, охватываемомтематикой инис.
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Отдел осуществляет .машинную обрабоТI(У информа

ционных систем. Налажен машинный поиск информации

из библиографичеСRОЙ и фю(тографической систеi\1 по

ядерным данным, содержащим сведения о рассеянии час

тиц на ядрах, ядерных реющиях, уровнях возбуждеНJfJI

ядер, их спине и четности, гамма-переходах, альфа- и бе

та-распадах и других харю{теристинзх ядер. Используе

тся программа поиска для системы иние, что позволя

ет получать оперативную информацию о последних рабо

тах, выполненных в соответствующей области.

Патентно-лицензионная служба отдела регулярно рас

сматривает и оформляет заяВlШ на ОТRрЫТИЯ, изобретеНIJЯ

и рационализаТОРСRие предложения. В 1978 г. было заре

гистрировано ОТRрытие. За 1970-1979 гг. получено 51 ав

торсное свидетельство на изобретения, часть ноторых

внедрена и успешно используется в народном хозяйстве.

Лучшие разработю!, выполненные на уровне изобретеНlIЙ

(нейтрализаторы зарядов статичеСI{ОГО элеRтричества, ге

нераторы униполярных ионов, полупроводниновые детек

торы ядерных излуqений), награждены дипломами все

союзной и республинаНСRОЙ выставок Принято и внедре

но 145 рационализаторсних предложений.

Пубшшация научных трудов ИНСТIIтута осуществляе

тся рсдаRционно-издательсной группой. Подготовлено и

издано свыше 200 препринтов работ сотруднинов, л'!ате

риалы I\Онференций и симпозиумов, проводимых институ

том, ряд информационных листов о разраБОТl{ах и другие

информационные материалы.

Научно-техничеСRая библиотеRа

Научно-техничеСRая библиотена в институте создана

в 1971 г. Фонд библиотени составляет около 60 тыс. то

мов нниг И журналов, из ноторых более четырех тысяч

на иностранных язьшах. В библиотеке представлена ЛJпе-
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ратура по ядерной фИЗИI<е, ядерной энергетике, физпне

плазмы, радиационной фИЗИI<е и радиационному материа

ловедению, а таиже по смежным вопросам - математике,

теоретической фИЗИI<е, радиотехнике, электротехнине,

биофнзике.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА ИНСТИТУТА

Специальное

конструкторско-технологическое бюро

с экспериментальным ПРОИ3ВОДСТВОl\1

(СКТБ С ЭЛ)

Специальное KOHCTPYI{topcko-технологичеСlюе бюро ор

ганизован(\ в 1979 г. в соответствии с постановлением

Президиума АН "УССР. РУНОводит СКТБ 3Ю1еститель ди

реЕтора института по научной работе, кандидат фИЗИlЮ

математичесних наун А. А. Клrочюшов. В СНТБ с ЭП

входят 14 производственных отдеJЮВ и энспеРИ~1енталь

ное производство.

Основные научные направления СНТБ - разработна

научно-исследоватеЛЬСIШГО нестандартпого оборудования

для вьшолнеНIlЯ научной Т0.\13ТИИИ института; разработна

и изготовление опытных образцов радиаЦИОНFJо-измери

тельных приборов различного назпачения; отраБОТI,а тех

нологий термоэмиссионных процессов Il СОЗ.l<1ние на пх

основе преобразопателейдля атомных ЭJleI{l'ростанциioi;раз

работна технологий pear{TopHblX и раДШ:ЩJlОIlНЫХ исuыта

ний материалов и НОИСТРУIЩИЙ дЛЯ новой т"хниы·r; р3з

р<'\БОТI<а технологий получения раДИО3НТlJ нных иаотопов и

эффы\тивных методов их использопания н народном хо

зяйстве; разраБОТI\а техаологичесних процессов элемент

ного анализа материалов и веществ с по~!ощью различ

ных ядерно-физичеСI<ИХ методов; разработка и изготовле

ние полупроводниковых прие~II-IИl\Оll ЯJ\ерных излу<rеrшй;
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разработка радиоизотопных приборов на основе тритиевых

источников.

СКТБ с ЭП проводит свою работу в тесно].'! сотрудни

честве с лабораториями и отделами института, подразде

лениями опытного производства. еКТБ выполняет боль

шую работу, связанную с внедрением в производство

новых технологических процессов, разработанных J3 ИН

ституте.

Опытное производство

в 1972 г. по постановлению Президиума АН УССР с

целью разработни и изготовления ЭI(спериментальных и

опытных образцов установок, приборов, аппаратуры, не

стандартного физичесного оборудования по заказам отде

лов и лабораторий в институте было организовано опыт

пое производс'гво (обязанности директора исполняет

Б. Н. Попереко ) .
ОП института участвовало в обеспечении ввода в эн

сшrуатацию ускорителя У-240, изготовлении электронных

блоков КАМАК, предназначенных для автоматизации на

учно-исследовательсних работ. Кроме того, ОП разрабаты

вается ЛОI(альная информационно-управляющая система

для обслуживания многопараметричесного эксперимента

на петлевом нанале реантора ВВР-М-10.

ОП совместно е отделом атомной энергетИI(И институ

та впервые в СССР налажено мешюсерийное производство

внутриреакторных налориметров и разрабатываемых на

их основе внутриреакторных налориметричеСbl[Х систем

(ВКС), служащих эффептивным средством внутризонного

контроля характеристин: ядерных излучений исследова

тыrЬСI{ИХ.и энергетических реанторов. Разработан и вы

пуснается ряд МОДИфИI{аций ВКС дЛЯ НОНТрОЛЯ реантор

ных испытаний I{онструrщионных материалов и топлив

ных номпозиций проектируемых ядерных энергетичесюrх

установон.
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Приборы изотоппои тех,.шкu, eUnYC1iae.uue OnUTnU.11
nроuзводство.u.

Ра6работан миниатюрный I(алориметричеСI<ИЙ зонд для

реанторов типа ВВЭ Р-440. I{омплент таних зондов был

установлен в каналах реантора псрвого блона Армян

сной АЭС. В настоящее время на основе таlСИХ зондов на

ОП разрабатывается энспериментальный обра:иц систсмы

внутриреанторного IЮНТРОЛЯ «Севаю> ДЛЯ АРМЯНСJ\ОЙ

АЭС.

Наряду с выполнением заназов научных отделов ИН

ститута ОП выпуснает меЛIше партии и о'ГдеЛЫlые образ

цы изотопных изделий для народного хозяйства - до

50 наименований мишеней. Мишени, изготовляемые в ОП,

ЭI<спортируются Б ГДР, ВНР, ИРЕ, ЧССР и другие
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страны. Освоен выпусн тритиевых источников ио:н:ов

(БИТр-Г) четырех типов, различающихся способом гер

метизации и технологии формирования активного слоя.

Нейтрализаторы зарядов статичеСI{ОГО ЭЛeI\тричества раз

личных типов используются на предприятиях легной, тек

стильной и других отраслей промышленности.

Один из видов изотопной продунции - генератор уни

полярных ИОНОВ (ГУИ) широно применяется для созда

ния МИНрОНJrимата в животноводческих помещениях и ин

I\убаторах. В научных учреждениях Академии паун

усср используется вьшуснаемая ОП дозиметричеСI{ая

стойна-барьер (ДСБ-2), I{онтролирующая загрязненность

спецодежды сотрудников, работающих с радиоантивными

веществами.



ОСНОВНЫЕ ПЕЧАТНЫЕ ТРУДЫ

ИНСТИТУТА ЯДЕРНЫХ ИССЛЕДОВАНИИ АН УССР

Отдел теорил ядра

1. CTPYTUllC/;UU В. М., КОЛОJ>щец В. М., [{OllCTalLTU/i06 Б. д, Хво

рОСТЫШОВ В. И. R: теории оболочечной стрУliТУры ядер.- Фпзи

ъ:а элемент ар. частиц и атомного ядра, 1972, 3, с. 392-435.
2. S/I'utinsky У. М. Hartrec-Fock distОl'tiоп enel'gy of t!te Пl1с!еНБ.

Nuc!. Phys. А, 1974, 218, р. "169-179.
3. Stl'u.tinsl~y У. М., lvanyu.k F. А. А new dеfiпitiОJ1 01 shell СОl'l'есtiоп

[о tlle Iiql1id dl'op enel'gy.- Nuc!. P!lYS. А, 1975, 255, р. 405-418.
4. СТРУТUНСКUЙ В. М., Магнер А. Г. R:ваЗИIшаССIIчеСliая теория 060

лочечной СТРУIПУРЫ ядер.- Фпзика элемснтар. частиц п ато

~шого ядра, 1976, 7, с. 356-418.
5. Ojengenden "'. R., Zaval'zin У. F., Kolomietz У. л1. Inclussion of

tJle сопtiПl.lUDl effects о! thегmоdупаmicа! calcll!ation 01 Пllс!еаl'

Ьiпdil1g еоегgу sl1ell соггесtiопs.- Phys. Lett. В, 1977, 69,
р. 264-266.

6. 5tl"lllinsky V. М. Collective lllotion at lal'ge all1plitlldes and fiпitе
\'eJocitics.- Z. Phys. А, 1977, 280, р. 99-106.

7. Kolomietz У. Л1., Siemens Р. J. Self-consistent field appl'oxima
tion to [!1() lineaL' l'esponse l11nctioJ1 {Оl' nllcleal' dissiраtiоп.

Nucl. Phys. А, 1979, 314, р. 141-160.
8. Strutinsky У. М. Difraction at backangles.- Z. PllYS. А, 1978, 289,

р. 65-75.
9. АлеШUll В. П., Констат;,тинов Б. Д., Офенzеllдеn С. Р. R:ваЗИIiлас

сичесное прп6Шlжение длн коэффициентов отражения п про

хождения внеупругих столнновеюiЛХ.- Изв. АН R:азССР. Сер.

фИЗ.-мат., 1978, 6, с. 48-54.

Отдел ядерных реющий

1. Не.мец О. Ф. Взаимодействие дейтронов с ядрюш.- УФЖ, 1963,
л2 5, с. 505-5,22.

2. Нежец О. Ф. Изучение CTpYTiTypbI ядер при помощи реющий

с деЙтроаами.- BicH. АН УРСР, 1970, М 7, с. 38-60.
3. Гранцев В. И., ДряnачеllКО И. 0., Евлаllов М. В. U др. Изотопи

чеСl\ие эффеI{ТЫ в реакции развала дейтрона на тяжелых яд

рах.- Изв. АН СССР. Сер. физ., "1977, 41, с. 156-164.
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4. He,'~eц О. Ф., ТеренеЦl>ий К. О. Ядерные реакции.- Киев: Внща

mI,ола. 1977.- 24.3 с.

5. Немец О. Ф., Всnогородсnий А. М. Поляризационные исследова

ния в ядерной фИЗИI{е.- Ниев : Наун. ДУilша, 1980.- 357 с.

6. Nemets О. Р., Pugach V. М., Sokolov М. V., Stгuzhko В. С. Some
features of 13,6 MeV dellterons Ьгеаk-uр оп medil\ill nl\clei.- ln:
lnt. Symp. Nucl. Stl'ucture. Dubna, USSR, Jl\ly 4-11. Moskow,
'1958, р. 124.

7. Гран.цев В. Н., Дряnач.ею;о И. П., Ев//,анов .11. В. и ~p. Расще~

ление дейтрона на тяжелых ядрах и уч.ет взаимодеиствия яеи

трона с ядром в понечном состояиии.- УФ/Н, 1977, 22, с. 238
24.2.

Отдел ядерной физшш

1. Пасе'шиl( М. В. Неупругое рассеяние Hej;'rтpOHOB.·- В кн.: ДОliЛ.

сов. делегации на 1-й Междупар. копф. по мир. использ.

атом. энергии. Женева, авг. 1955 г. М: Изд.-во АН СССР, '1956,
с. 319.

2. Пасе·tnиn jl;J. В., Барчук Н. Ф., Стрижаn В. И. II др. Рассеяние

J[ захват быстрых нейтронов ядрами. ДО!':l. сов. ученых.-В Т;Н.:

Материалы II Мещдунар. IЮИф. по мир. пспольз. атом. энергии.

Женева. 1958 г. М. : Атомиздат, 1959, т. 1. с. 330.
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