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1. ВВЕДЕНИЕ 
Изучение процесса множественного рождения частиц в ядерных 

столкновениях при высоких энергиях и больших передачах импуль
са имеет большое значение для понимания механизма сильных 
взаимодействий и структуры атомного ядра. 

Кроме того, в последнее время изучение процесса множествен
ного образования частиц в ядерных столкновениях вызывает боль
шой интерес в связи с теоретическими предсказаниями возможно
сти проявления различных коллективных явлений в ядерном ве
ществе, таких, как ударные волны, образование сверхплотного 
состояния'1,2 и др. 

В адрон-ядерных и ядро-ядерных взаимодействиях, в отличие 
от нуклон-нуклонных, вторичные частицы могут образоваться в 
результате многонуклонных взаимодействий, т.е. частицы рожда
ются в области, кинематически запрещенной для нуклон-нуклон
ных взаимодействий. 

Как подчеркивалось в работе'1 . при изучении взаимодействий 
элементарных частиц с ядрами и ядер с ядрами при высоких энер
гиях удобно ввести переменные, несколько отличающиеся от обыч
ных переменных, используемых при анализе столкновений элемен
тарных частиц. Одной из таких переменных является порядок ку-
мулятивности. 

Данная работа является продолжением ранее опубликованной 
нами работы1'' по исследованию импульсных и угловых характери
стик ^"-мезонов, образованных при столкновении релятивистских 
ядер. 

В настоящей работе исследуются импульсные и угловые харак
теристики /средний импульс, угол вылета, поперечный импульс 
и быстрота/ отрицательных пионов, рожденных во взаимодейст
виях ядер дейтерия, гелия и углерода с ядрами тантала (А=181) 
при первичном импульсе ядра-снаряда PQ=U,2 ГэВ/с на нуклон, 
в зависимости от значения переменной, характеризующей порядок 
кумулятивности. Полученные результаты сравниваются с нуклон-
нуклонными данными при соответствующей первичной энергии и с 
предсказаниями каскадной модели в том ее варианте, который 
развивается в Дубне В.Д.Тонеевым и К.С.Гудимой /модель ДКМ/ . 
Изучено также поведение инвариантных дифференциальных сечений 
образования п~-мезонов в зависимости от порядка кумулятивно
сти. 
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2. МЕТОДИКА ПОЛУЧЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО МАТЕРИАЛА 
Для проведения сравнительного анализа экспериментальных 

данных двухметровая пропановая пузырьковая камера ЛВЭ ОИЯИ 
облучалась различными ядрами / d , 4Не и v i С / при одинаковых 
импульсах на нуклон - k,2 ГэВ/с. В рабочем объеме камеры в ка
честве мишени были размещены три тангаловые пластинки размером 
/140x70x1/ мм3,находящиеся на расстоянии 93 мм друг от друга. 

Исследовались характеристики я~ -мезонов, рожденных в сле
дующих реакциях: 

Та-.(г-+Х. /1/ 

Средний граничный импульс, начиная с которого я~-мезоны уве
ренно идентифицировались, составлял 80 МэВ/с. Средняя относи
тельная ошибка в измерении импульсов вторичных частиц состав
ляла 12%, а в измерении углов - 0,01 рад. 

Детальные данные относительно поправок на потерю вторичных 
я~ -мезонов, вылетающих под большим углом (W-90) к направле
нию пучка, а также другие методические особенности эксперимен
та подробно описаны в работах 3 , 5' в . 

Экспериментальный материал состоит из 1067 * -мезонов из 
dTa-взаимодействий, 929 " -мезонов из «Та-взаимодействий 
и 3^53 "' -мезонов из СТа - взаимодействий. 

3. СРАВНЕНИЕ ИМПУЛЬСНЫХ И УГЛОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 
я -МЕЗОНОВ, ОБРАЗОВАННЫХ В СТа ВЗАИМОДЕЙСТВИЯХ 
С НУКЛОН-НУКЛ0ННЫМИ ДАННЫМИ 
И ПРЕДСКАЗАНИЕМ КАСКАДНОЙ МОДЕЛИ 

Для выяснения механизма рождения вторичных частиц в ядро-
ядерных взаимодействиях нами был проведен сравнительный ана
лиз импульсных и угловых характеристик п -мезонов, рожденных 
в ядро-ядерных и нуклон-нуклонных взаимодействиях. Для .7 -ме
зонов, рожденных в реакциях /1/, практически не наблюдается 
зависимости импульсных и угловых характеристик ,т -мезонов от 
атомного веса ядра-снаряда 3 . Поэтому сравнение с нуклон-нук-
лонными данными проводилось только для .т -мезонов, образован
ных в СТа-взаимодействиях. Данные по нуклон-нуклонным взаимо
действиям были получены на основе данных по нейтрон-протонным 
взаимодействиям при импульсе Р 0=3,83 ГэВ/с, и опубликованы в 
работе 7 • 
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1'нс. 1. Импульсные /а/ и угловые /б/ распределения, 
распределения по поперечному импульсу /в/ и быстроте /г/ 
т -мезонов, образованных в СТа и нуклон-нуклонных 
нчаимодействиях. Здесь приведено также предсказание 
каскадной модели ДКМ для СТа-вэаимодействий. 

На рис.1 представлены импульсные и угловые распределения, 
распределения по поперечному импульсу и быстроте ""-мезонов, 
рожденных в СТа и нуклон-нуклонных взаимодействиях. Распреде
ления нормированы на одинаковое полное число п"-мезонов.Видно, 
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Таблица 1 

ta <Р> 
ХГО/е) <е> 

(рад) (iu/c ) <У> 

Ж" 0,48*0,01: 0,90*0.01 0,240*0,003 0,79*0.01 

Ж' ~"o,2IjO,0I~ 2,05*0,02 0,182*0,005 -0.36*0.01 
i ИИВД _ 

I 3" '' 0,50*0,02 : O.MtP.OB 0.26*3.01 0,76tP,02 

CTa 

ЧеЪ 0,23*0,02 : 2,05*0,03 0,20+0,02 -0,35*0,02 

jf" i 0,4{*0,OI j 0,9S*0,02 : 0.24*0,01 O.TOjO.OI 

• Я I 0.20±0,0I 2,07*0,02 0,17+0.01 -0,36*0,02 

j/l/ ЗГ .571*0,004 .732*0,005 0,238*0,001 I,062£D,007 

SbKtA jj- 0,47*0,01 0,96*0,02 10,225*0,004: 0,77+0,01 

Ы CTa. ' • » • • • 

что в СТа-взаимодействиях импульсный спектр ^'-мезонов сущест
венно смягчается, а угловое распределение становится заметно 
шире, чем в случае нуклон-нуклонных взаимодействий. Распреде
ления по поперечному импульсу показывают, что в СТа-взаимодей
ствиях рождается относительно больше, чем в нуклон-нуклонных 
взаимодействиях, п~ -мезонов с малыми и большими поперечными 
импульсами, при этом средние значения поперечных импульсов в 
рассматриваемых реакциях оказываются близкими, хотя сами рас
пределения заметно различаются. Из рис.1г видно, что быстрот-
ное распределение п~-мезонов, образованных в СТа-взаимодейст
виях, по сравнению с нуклон-нуклонными данными существенно 
смещается в сторону области фрагментации ядра-мишени. 

На рис.1 приведены также предсказания каскадной модели 
ДКМ '*•'• Видно, что каскадная модель в основном удовлетворитель
но описывает все экспериментальные распределения для СТа-
взаимодействий. Для количественного сравнения средние характе
ристики т~ -мезонов, образованных в нуклон-нуклонных взаимодей
ствиях, и предсказания каскадной модели ДКМ приведены в табл.1 
вместе с экспериментальными данными для реакций /1/, взятыми 
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из нашей предыдущей работы .Ошибки, указанные в таблице, 
статистические. 

k. РАСПРЕДЕЛЕНИЯ *~-МЕЗОНОВ ПО ПЕРЕМЕННОЙ n k. 
ХАРАКТЕРИЗУЮЩЕЙ ПОРЯДОК КУМУЛЯТИВНОСТИ 

Порядком кумулятивности называется следующая величина' 
Е-р 

/г/ 
где Е й Pi.- энергия и продольный импульс частиц в лаборатор
ной системе координат, а т р - масса протона. Эту переменную 
можно интерпретировать как минимальную массу мишени, необхо
димую для образования данной вторичной частицы, так как при 
суммировании по всем вторичным частицам получается величина 
массы мишени, определяемая на основе законов сохранения энер
гии и импульса. 

На рис.2 представлены распределения п "-мезонов по величи
не n k для трех типов взаимодействий /1/. Распределения норми
рованы на одно взаимодействие. 

Из рис.2 видно, что эти распределения при nk>. 0,05 /для 
дейтронов при п к>0,15/ имеют экспоненциальный характер. В 
табл.2 приведены средние значения переменной n k для различ
ных ядер-снарядов и значения параметров наклона, полученные 
при фитировании распределений /рис.2/ экспоненциальной зави
симостью следующего вида: 

„-•""к 
III 

Из табл.2 видно, что средние значения переменной и вели
чины параметра наклона"Ь"практически не зависят от типа ядра-
снаряда. 

Таблица 2 

Название 
величины dTa НеТа СТа 

0,194+0,005 0,186+0,006 0,176+0,002 
5,9+0,2 7,0+0,3 6,6+0,2 

2,3 1,1 1,24 
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Рис. 2. Распределения 1г~-мезонов 
по переменной п.. характеризующей 
порядок кумулятивности. 

На рис.2 для сравнения при
ведены также распределения п~ -
мезонов по величине n k для нук-
лон-нуклонных взаимодействий 
при первичном импульсе Р 0 = 
= 3.83 ГэВ/с и предсказание кас
кадной модели ДКМ ' 4 / для СТа-
взаимодействий /гистограмма/. 
Из рис.2 видно, что формы распре
делений по переменной n k для 
нуклон-нуклонных и ядро-ядерных 
взаимодействий несколько разли
чаются, наблюдается также разли
чие между экспериментальным рас
пределением и предсказанием кас
кадной модели для СТа -взаимо
действий. 

Следует отметить, что в нуклон-нуклонных взаимодействиях 
не наблюдаются п~ -мезоны с пк>0,6. хотя полное количество 
зарегистрированных "~' -мезонов в нуклон-нуклонных взаимодей
ствиях почти в k раза больше, чем в СТа-взаимодействиях. 

Количество я" -мезонов, генерированных по каскадной модели, 
примерно в 1,5 раза больше, чем в экспериментальных СТа-взаи-
модействиях. Однако при этом в генерированных событиях не наб
людаются я~-мезоны с n k> 0,9, а в экспериментальном распреде
лении значения n k доходят до 1,2. 

5. ЗАВИСИМОСТЬ СРЕДНИХ ХАРАКТЕРИСТИК 
ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ПИОНОВ ОТ ПЕРЕМЕННОЙ n k 

На рис.3 представлена зависимость средних значений импуль
сов отрицательных пионов, рожденных в столкновениях легких 
релятивистских ядер / d , 4Не и 1 а С / с ядрами тантала (А=181), 
от значений переменной n k. Из рис.3 видно, что при увеличении 
значения переменной n k средние значения импульсов отрицатель
ных пионов сначала резко уменьшаются, достигают минимума при 
значении nk=> (0,2 *0,3), а при дальнейшем увеличении перемен
ной n k существенно растут. Такое поведение средних значений 
импульсов наблюдается для всех трех типов взаимодействий. 
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Рис.3. Средние значения им
пульсов л ~ -мезонов в' зависи
мости от переменной п к , для 
СТа /а/, НеТа/б/ и dTa/в/ 
взаимодействий /светлые круж
ки/. На рис.За приведены так
же данные по нуклон-нуклонным 
взаимодействиям /черные круж
ки/ и предсказание каскадной 
модели ДКМ для СТа-взаимо
действий /гистограмма/. 

О 0,2 0Л 0,6 0,8 1,0 П„ 
Рис.4. Зависимость средних по
перечных импульсов п~ -мезонов 
от переменной n k для СТа /а/, 
НеТа /б/ и dTa /в/ взаимодейст
вий /светлые кружки/. На рис.4а 
приведены также данные по нук
лон-нуклонным взаимодействиям 
/черные кружки/ и предсказание 
каскадной модели ДКМ для СТа -
взаимодействий /гистограмма/. 
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Рис.5. Зависимость среднего 
угла выпета п~ -мезона от пе
ременной п к для СТа /а/, 
НеТа /б/ и <ГГа /в/ взаимо
действий /светлые кружки/. 
На рис.5а приведены такжз 
данные по нуклон-нукленным 
взаимодействиям /черные 
кружки/ и предсказания кас
кадной модели ДКМ для СТа-
взаимодействий /гистограмма/. 
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Для того, чтобы понять 
наблюдаемую зависимость сред
них импульсов пионов от пере
менной n k , были построены по
добные распределения для дру
гих характеристик отрицатель
ных ir-мезонов. 

На рис.1* представлена зави
симость средних поперечных им
пульсов <Р Т> п~ -мезонов от 
переменной n k. Видно, что с 
увеличением значения перемен
ной n k наблюдается существен
ный рост средних поперечных 
импульсов л~-мезонов. 

На рис.5 показана зависи
мость среднего угла вылета 
вторичных гГ -мезонов от пере
менной n k для каждого типа 
взаимодействия. Из рис.5 вид
но, что с увеличением значе
ния переменной n k средние зна
чения углов вылета вторичных 
"~ -мезонов <в>сначала резко 
увеличиваются, а потом, начи
ная со значения переменной nk= 
=•/0,З^О,к/, выходят на плато. 

Средние значения быстрот <у> 
отрицательных пионов в зависи
мости от переменной n k приве
дены на рис.6. Эти эксперимен
тальные данные показывают, что 
с увеличением значения пере
менной n k средние значения 
быстрот вторичных отрицатель
ных пионов довольно быстро 
уменьшаются, а потом также 
при значении переменной n k= 
"/0,3*0,V резкая зависимость 
между <у> и n k практически ис
чезает, как в случае угловых 
распределений. 

На рис.За,^а,5аи 6а вместе 
с экспериментальными данными 
для СТа-взаимодействий приведе
ны также зависимости от пере
менной п к соответственно сред-
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Рис.6. Зависимость средних зна
чений быстрот от переменной п к 

для СТа/а/, НеТа /б/ и dTa/в/ 
взаимодействий /светлые кружки/. 
На рис.6а приведены также данные 
по нуклон-нуклонным взаимодейст
виям /черные кружки/ и предска
зание каскадной модели ДКМ для 
СТа -взаимодействий /гистограм
ма/. 

них импульсов, поперечных им
пульсов, углов вылета и быстрот 
^"-мезонов, рожденных в нуклон-
нуклонных взаимодействиях. Из 
рис.За видно, что с увеличением 
значения переменной n k средние 
значения импульсов отрицательных 
пионов, рожденных в нуклон-нук-
лонных взаимодействиях, сначала 
резко уменьшаются, как и в слу
чае СТа-взаимодействий, а по
том, начиная со значения n k » 
* /0,2+0,3/, выходят на плато. 
Следует отметить, что в той об
ласти, где n k< 0,35, средние зна
чения импульсов пионов, образо
ванных в нуклон-нуклонных взаимо
действиях, систематически больше, 
чем в случае СТа-взаимодействий. 
Таким образом, в области nk<0,25 
импульсный спектр >г--мезонов, 
образованных в СТа-взаимодейст-
виях, существенно смягчается по 
сравнению со спектром в нуклон-
нуклонных взаимодействиях. При 
переходе к области n k > 0,25 
наблюдается обратная ситуация, 
т.е. с увеличением значения этой 
переменной средние импульсы пио
нов, рожденных в СТа-взаимодейст-
виях, существенно растут по срав
нению с данными для нуклон-нук
лонных взаимодействий,для которых 
в этой области n k средние значе
ния импульсов практически остают
ся постоянными. п 



Таблица 3 

Тип взаимо
действия 

<Р> 
/ Г э В / с / 

<9> 
/ р а д / 

< Р Т > 
/ Г э В / с / <у> 

СТа 

I группа 
/ п к < 0 , 2 5 / 0 ,49+0 ,01 0 ,69+0,01 0 ,202+0 ,003 1,01+0,01 

I I группа 
/ п к > 0 , 2 5 / 0 ,46+0 ,01 1 ,63+0,02 0 ,37+0,01 0 ,00+0 ,02 

НеТа 
I группа 0 ,49+0 ,02 0 ,71+0 ,02 0 ,21+0,01 0 ,98+0 ,02 

I I группа 0 ,51+0 ,03 1 ,60+0,04 0 ,42+0 ,02 0 ,04+0 ,03 

dTa 
I группа 0 ,48+0 ,02 0 ,72+0 ,02 0 ,20+0,01 0 ,98+0 ,02 

I I группа 0 ,41+0 ,02 1 ,72+0,03 0 ,35+0 ,02 - 0 , 0 6 + 0 , 0 3 



Из рис.4а видно, что с увеличением переменной п к средние 
значения поперечных импульсов п~ -мезонов, образованных в нук-
лон-нуклонных взаимодействиях, сначала растут, а потом, начи
ная со значения nk«(0.2 -s-0.3), выходят на плато. Таким образом, 
в области nk>0.25 средние поперечные импульсы я~-мезонов, об
разованных в СТа-вэаимодействиях, систематически больше, 
чем у п~-мезонов, образованных в нуклон-нуклонных взаимодейст
виях. 

В той области п k , где наблюдается рождение п~ -мезонов 
в нуклон-нуклонных взаимодействиях, nk<0,6. зависимость сред
него угла вылета и -мезонов от переменной щ приблизительно 
такая же, как в случае СТа-взаимодействий /см. рис.5а/. 

Из рис.6а видно, что при малых значениях переменной n k 

(nk<0,25) средние значения быстрот л---мезонов, рожденных в 
нуклон-нуклонных взаимодействиях, немного больше, чем у ч~ -
мезонов, рожденных в СТа-взаимодействиях, а при дальнейшем 
увеличении n k наблюдается обратная тенденция. 

На рис.За,Аа,5а и 6а_ приведены также предсказания каскад
ной модели ДКМ для зависимости средних характеристик я-~-меэо-
нов из СТа-взаимодействий от переменной n k . Из этих рисунков 
видно, что до значения переменной л к» 0,5-5-0,6 каскадная модель 
ДКМ / 4 неплохо описывает экспериментальные распределения, но 
при дальнейшем увеличении переменной n k модельные предсказания 
не согласуются с экспериментальными данными, и тем сильнее, 
чем больше значение n k. 

На основе изменения поведения средних характеристик т--ме-
зонов (<р>- ,<в >п- , <у>„~ ), в зависимости от значения перемен
ной n k, все п~ -мезоны, образованные в реакциях /1/, были раз
делены на две группы: к первой отнесены ""-мезоны с nk<0,25, 
а ко второй группе - ^"-мезоны с nk>0,25. В табл.3 приведены 
средни^ характеристики этих двух групп мезонов для разных 
ядер-снарядов. Из таблицы видно, что для всех типов взаимо
действий средний импульс <р>обеих групп мезонов практически 
одинаков, средний угол вылета <0>и средний поперечный импульс 
<рт> у п~-мезонов П группы существенно больше, чем у >'~ -мезо
нов I группы. Среднее значение быстроты у и"-мезонов II груп
пы <у>=0, а среднее значение быстроты <у> у п-~-мезоноа I груп
пы существенно больше, чем у я~-мезонов II группы, т.е. if -
мезоны II группы преимущественно образуются в области фрагмен
тации ядра-мишени, а п~ -мезоны I группы - в области фрагмен
тации ядра-снаряда. 
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6. АНАЛИЗ СТРУКТУРНЫХ ФУНКЦИЙ 
Нами было исследовано поведение структурной функции 

ffg^-E d g E d g |p-E.bos6>| dg 
dp pa dp «J "" p 2 . m p <hlkdn ' / 4 / 

для п~-мезонов, рожденных в реакциях /1/, в зависимости от 
переменной п^. :На рис.7 представлены структурные функции для 
трех типов взаимодействий, проинтегрированные по угловым пе
ременным, т.е. 

Ф(п к)= ff(p)dO. /5/ 

Из рис.7 видно, что инвариантные дифференциальные сечения об
разования я"-мезонов в рассматриваемых реакциях ведут себя 
по-разному в областях, разделяемых значением переменной nk=.0,25 
6 области значений пк<0,25 структурная функция *(n k) моно
тонно растет, а в области n k> 0,25 данная функция падает по 
экспоненциальному закону. 

На рис.8 представлены структурные функции только для летя
щих назад ч" -мезонов Слаб.'* 90°). Они имеют такой же харак
тер, как и для всех п~ -мезонов. 

Приведенные на рис.6 и ]_ распределения были аппроксимиро
ваны функцией 

Ф(пк )=a te » * /6/ 

в области пк> 0,25. Значения параметра наклона Ь, и величины 
Y 2 на одну степень свободы приведены в табл.А для всех я -
мезонов и для летящих назад п~ -мезонов. 

Из табл•fr видно, что, во-первых, параметр наклона экспо
ненциальной функции практически не зависит от типа ядра-сна
ряда и, во-вторых, он одинаков для всех и летящих назад т~-ме-
зонов. Этот факт, по-видимому, указывает на то, что структур
ные функции в области n k > 0,25 не зависят от угла вылета вто
ричных частиц, а зависят только от переменной n k . 

В работах/°',0/ изучался процесс образования ^"-меэонов, 
вылетающих под углом 180° в протон-ядерных взаимодействиях, 
в зависимости от атомного веса ядра-мишени и от энергии падаю
щего протона. Основные выводы этих работ сводятся к следующе
му: 

- экспериментальные значения инвариантного дифференциально
го сечения достаточно хорошо описываются экспоненциальной за
висимостью вида 

'т -о«" 1 / Т о • in 
12 
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Рис.7. Структурные функции 
для ir~ -мезонов в зависи
мости от переменной п^. 
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Рис.8. Структурные функции 
для летящих назад а~ -мезонов 
в зависимости от переменной п к , 

Таблица 4 

Тип взаимо
действия V2 

п назад 
,2 Т 0/ГэВ/ 

назад 

<*Та 12,4+0,6 1,82 10,3+0,7 1,80 0,060+0,004 1,5 
НеТа 10,2+0,8 1,4 10,3+1,0 0,97 0,059+0,005 1,4 
СТа 8,7+0,3 0,78 8,3+0,3 0,75 0,071+0,003 1,2 

где Т- кинетическая энергия пиона, а Т 0- параметр, опреде
ляющий скорость убывания функции f(T), который называют тем
пературой системы; 
-параметр Т 0 в пределах экспериментальных ошибок не зависит 

от атомного веса ядра-мишени. Начиная с импульса падающего про
тона Р а/3»5^/ ГэВ/с, параметр Т 0 перестает зависеть от им
пульса первичного протона. При этом численное значение парамет
ра Т 0 равно -60 МэВ. 
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Рис.9. Структурные функции для 
летящих назад я~-мезонов в за
висимости от кинетической энер
гии Т. 

С целью проведения сравнитель
ного анализа на рис.9 представле
на зависимость инвариантных диф
ференциальных сечений от кинети
ческой энергии пионов, летящих 
в заднюю полусферу в лабораторной 
системе координат, для трех типов 
ядер-снарядов. Экспериментальные 
данные были аппроксимированы функ
цией /7/. Значения параметра Т и 

и величины у2 на одну степень сво
боды приведены в табл.h. Из рис.9 
и табл.*! видно, что инвариантные 
сечения рождения ,7~-мезонов, вы
летающих в заднюю полусферу (it • ЯО'). 
для всех типов налетающих ядер 
хорошо описываются экспоненциаль
ное зависимостью /7/, и величина 
параметра Т ц для dTa и ЦеТа " 
взаимодействий получается такая 
-мезонов под углом 180 в протон-
. а для ОТа -взаимодействий вели

чина параметра Т ( ) немного больше. 
В табл.1 приведены средние характеристики летящих назад 

л -мезонов, рожденных в реакциях /1/. Из приведенных в табл.1 
величин можно сделать вывод о том, что средние характеристики 
(-р •„-. ••'•••'„- . ' Pf '„- и У ;т- ) гг" -мезонов, вылетающих в зад
нюю полусферу так же, как и всех ,т~ -мезонов, в пределах экспе
риментальных ошибок не зависят от атомного веса ядра-снаряда. 

о,* w o.s at to т 

ше, как в случае рождения t 
ядерных взаимодействиях "•"' 

ВЫВОДЫ 
1. Импульсные и угловые характеристики гг"-мезонов, образо

ванных во взаимодействиях легких релятивистских ядер с ядрами 
тантала, существенно отличаются от соответствующих характери
стик п~ -мезонов, образованных в нуклон-нуклонных взаимодейст
виях. 

2. Характер зависимости средних характеристик и структурных 
функций вторичных гг?-мезонов от переменной n k > характеризую-
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щей порядок кумулятивности, существенно меняется в области 
значений переменной п к » (0.2 * 0,4). 

3. Зависимости от порядка кумулятивности импульсных харак
теристик л-"-мезон6в, рожденных в ядро-ядерных столкновениях, 
в области n k < (0.2 +0,4) мало отличаются от соответствующих зави
симостей для п~ -мезонов, рожденных в нуклон-нуклонных взаимо
действиях. А в области ujj ~> (0,2 +0,4) эти зависимости сущест
венно отличаются. 

4. Каскадная модель ДКМ неплохо описывает импульсные и уг
ловые распределения я -мезонов из СТа -взаимодействий и 
наблюдаемую зависимость средних характеристик я~ -мезонов от 
порядка кумулятивности в области значений п к< (0,5 +0,6). При 
больших значениях n k предсказания модели не согласуются с 
экспериментальными данными. 

Наблюдаемое расхождение между экспериментом и теорией, ско
рее всего, связано с рождением кумулятивных п -мезонов в об
ласти фрагментации ядра-мишени. Такой вывод находится в согла
сии с результатами, полученными нами в предыдущей работе 'z/. 

В заключение авторы выражают благодарность участникам Со
трудничества по исследованиям на 2-метровой пропановой камере 
за предоставление экспериментального материала. 
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