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1 • ВВЕДЕНИЕ 

Интерес к ~кспериментальному изучению распада 77°-+ е +е- у не 
ослабевает в течение уже почти 20 лет 1 1 1 .Экспериментальная си
туация с поведением формфактора распада F o + _(s) не является 

77-+ееу' 

вполне ясной, поскольку, например, в первых трех работах из 1 1 1 

при использовании формулы F о +- (s)~l+as было получено отрица-
17-+ееу 

тельное значение параметра а, определя~его наклон формфактора 

в области малых значений квадрата инвариантной массы (е+е)-пары 
s = q~ = (р+ + р_)~ а в прследней - положительное. Теоретические 
вычисления, основанные на теории возмущений квантовой теории 

поля, приводят к положительной величине а /см. обзор результатов 

в 121 1, равно как и вычисление, сделанное с использованием волно
вой функции в статическом пределе 1 3Z Как отмечалось в работе 141 , 
статический предел приводит. к существенно завышенным значениям 

экспериментально измеренных ширин распадов, в то время как ис

пользование нерелятивистских кулоновекай и осцилляторной волно

вых функций приводит к занижению тех же величин в 2-3 раза. 
В настоящей работе для описания распада 17° -+е+е -у мы приме

ним квазипотенциальный подход, используемый в квантовой теории 
поля 1 51,который позволяет определить вид релятивистских волновых 
функций, описывающих относительное движение кварков и входящих 

в матричные элементы амплит·уд ряда процессов, в том числе и про

цессов распада адронов / 3,6·8/ . Нами будет использовано получен
ное в 1 9 · 11 1 в аналитическом виде точное решение для квазипотен
циала, являющегося релятивистским обобщением осцилляторнаго по

тенциала, и приближенное решение с хромадинамическим потенциа

лом, введенным в работах 16 • 121. 
Отметим, что вид взаимодействия, запирающего кварки внутри 

адрона, то есть на больших расстояниях, квантовая хромадинамика 

пока не определяет, и его приходится задавать в виде феномено

логических линейного, логарифмического или осцилляторнаго потен

циалов, · которые в основном и определяют вид спектра масс легких 

мезонов. В связи с недостаточной теоретической изученностью лег

ких мезонов как связанных состояний выход за пределы статиче

ского приближения неизбежно связан с применением модельных вол

новых функций. В качестве таких функций мы будем использовать 

решения трехмерных релятивистских уравнений для фермион-антифер

мионной системы / 13/ 
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2. ФОРМФАКТОР АННИГИЛЯЦИИ 77°-МЕЗОНА 
В ДВА ВИРТУАЛЬНЫХ у-КВАНТА 

Диаграмма, соответствующая распаду 17°-> у *у*, изображена на 
рис. 1. В формализме Бете-Салпитера четырехмерные выражения для 

распадов фермион-антифермионных связанных состояний в два фото

на или два глюона и их редукция к трехмерной форме изучались 

в работах 114•151 . 

~q1 

~ 2 '(lt q2 
Рис.). Диаграмма, соответствующая ан

нигиляции 17 -мезона в два виртуальных 
у -кванта. 

Воспользовавшись общими правилами построения амплитуды про

цесса с участием составных частиц в одновременном формализме, 

запишем выражение для амплитуды аннигиляции 17°-мезона в два 
виртуальных фотона в следующем виде / 3,81 : 

3-+ 
М (q iP) - 1 J d k1 u1 u2 . u1u2 -+ 

17о-+у *у* 1 - (277) 3/ 2 2k; Т qq-+ у*у* (q 1; k11 P)'l' ВК (~ ) • /1/ 

где 

М17о-+ y*;*(q1 1 Р) = F 170-+ у*у * (q ~· q: )er е; f _ jlYpUq i fJ и, /2/ 

u1u2 -+ 
'Рвк (k 1) - одновременная релятивистская 
F 17о-+ у*у* (qf, qi) - формфактор аннигиляции 
туальных фотона /или глюона/, а амплитуда 
кварк-антикварк имеет следующий вид: 

волновая функция, 

77°-мезона в два вир
аннигИляции систеМЫ'· 

Т u1u2 
q'Q-+y4y*(q1, k1 i·P) = 

а2 А (А А + Пl - ); ua1(k 1) . 
477asquq-(k2)e1 k1-q1 q 2 q +(Q

1
++ q2). 

2 2 
(k .- q 1) - m q 

/3/ 

Эдесь мы будем предnолагат. ь, что массы кварков Pёlllнw: m 1= m2 - mq~ 

sq =-у-;;. }:е:; Dc - число цветов; . 1: _ е~ - сумма квадратов заря
дов всех возможных кварков. Остальные обозначения nонятны из 

рис. 1. 

~~~ 14\.!С~ 
~~ ;х w~ .~eJtt:;it..~ 

' ,[:,}\'''· ~-;~~ f.- . 
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В случае , если q~ = q ~ = 0 , формфактор F17o-+y*y*(q~ , q~) 
разуется в постоянную распада 17°-+2у: 

преоб-

F тrо-+ у*у* (0 , О) = f тrо-+ 2у /4/ 

а1а2 ... 
Условие норми ровки спиновой волновой функци и Ч' вк (k ) , удов ...! 

летворяющей одновременному кова риа нтному квазипотенциальному 
урав нению 1 131 : 

а 1а2 ... 
26 °[М -2~ 0 ]Ч' (~) 

k р k вк k 

з ... 
1 r d ~ р а 1а2 ... ... а ' ' 

-- -- V (~ . ~ 1 1 а2 ... (2тr ) 3 2~~ а;: а; k ' р М р) '~'вк (~Р), 

имеет вид 

з ... 
d ~Р + -+ о а 1 а2 
(-- Ч'вк а a <~ p )l~ piiJ.'вк = 2М р , 

2~ о 1 2 
р 

/5/ 

где М р- мас са с вязанного состояния; ~ Р = Ар 
1 
=-А·р 2 - ковариант 

ное обобщение импуль сов кварков в с.ц.и. перед расс ея нием и 

Л k =Л k 
1 
=- i k 

2 
- после рассеяния. В случае ~авных масс к варков 

А О А О А О А О А О Л О В " Л / l ( Т - 1 ) /). 
L1 = L1 Р = L1 , L1 k = L1 k = Ll k. Четырехмернои записи " Р = ,_.тр . 
Р1 2 Р 1 2 . J 

где Lp1 
- ~ис тое _ преобразование Лоренца в ... сисJе~у покоя вс ей 

системы (L c/ Р) 11 = "<М р. О). Ядро уравнения V(~ k ; 6.1' l M р) есть квази 
потенциал, который строится из матричных элеме нт ов амплит уды 

рассеяния , вычисляемых в квантовой теории поля по теории воз

мущений 15
•13 ' : 

Отделяя спинорную 

функцию rr0 -м"езона в. 

al а2 -+ 
част ь в IJ.'вк (k -; ), представим волновую 
следуЮщем виде ' 8 · : 

ala2 -+ _al -+ 5-а2 -+ 
'~'вк (kl) = uq (kl ) у u q (k 2) 

ф t3.jk1) 

2( Pk 1)/ Mp 
!61 

где ·Фвк (k1) - скалярная функциЯ, удов":lетворяющая уравнению ' 10·' 

2~ ~ (2mq )-
1

(M p - 26. ~ ) фвк (k) = 

171 
= 4(2тrГ3 J d3A ,(2~ 0 ) - 1 (2~о ~ о· , -m 2 ) V ('~ :~ , \ М р) ф (k'). 

к k k k q о k k ' вк 

где V0 - пропа гатор одноглюонного об~ена. С ра внивая правые час 
ти 111 и /2/ между собой ·и учитывая /3/ , ! 61, получим выражение 

4 , 

для формфактора F 0 * * (q~ . q~) 
тr -+ у у 

8mqsq а 
F (q 2, q2) = _ 
тrо -+ у*у * 1 2 у 2тr М р 

х 

в следующем виде: 

х 1 2тr j dk 1 • k~ 
О 2ko 

Фвк(kt) . +/ dz + (1 +-+ 2) 1 

1 2q1.k1 -1 Q~-2qlkf +Z 

2q1.~ 
где 

k 1 = lk1 1, q 1 = lq 11, Z=COS8. 

После вычисления в /8/ интеграла по dz находим /З,8/ : 

8m s а 
F (q2. q2) = --:!._ q х 
тrо-+ у*у* 1 2 

v 2rr·MP 

/8/ 

/9/ 
00 dk1·k~ . ф~К(k1) . ln l qf-2k1· ·q

0
1+ 2Q1· kl 1 + (1 +-+ 2)\. 

х 1 2тr r 
2k1 2q1. kl q~- 2k~. q"1- 2q1· k1 о 

3. ФОРМФАКТОР АННИГИЛЯЦИИ тr 0-МЕЗОНА В ДАЛИТЦ-ПАРУ 

Инвариантная амплитуда распада тr0 -+е+е-у имеет следующий вид 
/см. рис.2/: 

М77о-+ e+e- y (ql iMp) 

( 2 О) v р р а 
F77

o-+y*t' q • j+!l (р_,р_.)е2 E/lvpa q1 ' 
em 

q~ 
/10/ 

где j:m (р_,р+) = \l(p_) yllv(p+)- электромагнитный ток (е+ е-)-пары; 
q21 .(р, +Р )2 > О ; 

+ -

F (q 2 О) - f 
77° ... у *у * 1' - 17° -+ 2у 

Р. 

@ 
р_ 

1f 

~q2.,e(q:t.) 

i о *(q 2
1 • О). 

тr-+w 

Рис.2. Диаграмма, соответствую

щая аннигиляции тr-мезона в Да

литц-пару. 
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Положив q: =О и переходя от интегрирования по импульсу кварка 
к интегрированию до быстротекварка в формуле /9/, получим сле
дующее выражение для формфактора распада "0 -мезона на Далитц-

- 2 пару F о *(q 1, 0): 
"-+УУ .. 

1 1 
.F ( х) = -- 1 1 + - • 

770
..., уу* 1 - Х 4 

j dxkФ(Jt'k) lniX(x, xk)ll, 

где 

а 

X(x,xk) 

00 

J dx k Ф <х k) х k 
о 

1- xe-Xk(Mp/mq -e-xk) 

1 - х е Xk (Мр/ m q - е Х k ) 

- ... 
4"Ф<х k) = k 1 . Ф8к(k 1 ); k 1 = 1 k 1 1 , 

2 
(р + + Р_) . о . 

х = , k 1 =mqchx , k
1 

=m shxk, 
м2 k q . 
р 

xk = ln[(k~ + kl)/mq] - быстрота кварка. Интеграл 

/111 

/12/ 

Г dx k Ф<хk)х k 
о 

определяет постоянную распада С о 
2 

, и в рассматриваемом здесь 
" ... у 

случае спинорных кварков 

f 77o-+Zy 
3/ 2 s 00 ) 

32(2") mg~. r dxk · Ф<х k х k 

м~ о 

/13/ 

~ формфактор F77o ... yy* (х) нормирован следующим образом: • 
F 77o-+yy*(X) Iz=O =1. . 

Прежде чем использовать какой-либо конкретный вид волновой 

функции для вычисления формфактора, проведем предвар~тельный 

качественный анализ формулы /11/. Нетрудно установить, что лога
рифмическая функция под знаком интеграла имеет две особые точки 

2m 2 
при 1 > х > (...:.::!1.) ,а именно: 

х<±) 
k 

- мр 

Мр Мр 2 1 
ln(-- ±у(-) --) 

2mq 2mq х ' 

2m 2 
если х лежит в интервале(~) 

м · 
< х < mq или 

Мр- mq' р 

6 

/14/ 

(±) 
xk 

Мр Мр 2 
± ln(- ±у(--) 

2mq 2mq 

m 

1 
-), 
х 

/15/ 

если х лежит в интервале '7'::':'---'q~ < х < 1 . 
Mp-mq 

Ясно также, что в об-

2m 2 
ласти х < ~) 

. р 
функция не имеет особенностей вовсе, и тогда 

можно определить область, где логарифм будет, например, отри

цательным, то есть добавка, обусловленная волновой функцией ме

зона, будет уменьшать значение формфактора. Нетрудно видеть,что 

при (Мр/ m q) < 1 в силу положительности числителя и знаменателя 
в X(x,xk) формулы /12/ знак модуля в ln iX (x, xk)l можно опустить 
и тогда в соответствии с требованием 

-xk Мр -xk xk Мр x k 
1 - хе (---е ) < 1 - хе (-- -е ) 

mq mq 

эта область будет определяться неравенством 

(е-2Х~ Мр е -xk + 1 )( e-2xk_ 1) < о' 
mq 

которое можно переписать в виде 

-2Xk Мр 
4е sh х [ -- - ch xk ] < О • 

k 2m 
q 

/16/ 

/17/ 

Легко видеть, что в случае отрицательной энергии связи (Мр< 2mq) 
неравенство /17/ выполняется при всех xk' и, следовательно, 
в целом интеграл в формуле /11/, содержащий логарифм, будет 
отрицательным. 

В случае же положительной энергии связи, когда Мр= 2mq chXo, 

2mt 
численный анализ показывает, что в интервале <у) ::;: х < 1 

р 

lmt - масса лептона/ существуют области xk' где функция Х(х, х k ) 
имеет отрицательные значения, и nоэтому необходимо учитывать 

знак абсолютной величины в ШIX(x,xk)l формулы /11/. 
Конечно, сам факт отрицательности интегральной добавки еще 

не означает существенного отклонения поведения ' формфактора от 

тривиальной зависимости (1-~-1 • которая не учитывает свойств 
волновой функции адрона. А именно такое отклонение и . представ

ляет наибольший интерес как с теоретической, так и с эксперимен

тальной точки зрения, поскольку дает информацию о расnределении 

кварков внутри адрона, то есть о характере их внутреннего движе

ния. Так, например, если мы пренебрежем движением кварков в ад

ране, то есть ограничимся статическим приближением, то из форму-
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лы 1111 следует, что 131 

(1- х) F (х) _ 1 (Mf'2m - 1)х 
тrо-> уу* - + q /18/ Mp-m 

1 - q х 
Шq 

Вычисляя производную, получаем для наклона формфактора следую

щее выражение: 

(1- х) 
F'0 * (х) 

тr _. уу 
= 1 + 

F о * (х) 
тr -> уу 

и в об лас т и малых х << 1 имеем 

F' (х) = 
1r

0
-> УУ * х << 1 

Мр > О' 
2пiq 

м p / 2m 
9 

- 1 _____ _ 
/19/ 

~=---- х) 2 F тrо ->уу* (х) 

следовательно, в этой области Frro->yy* (х) ?_ l. 
В другом предельном случае ультрарелятивистского движения 

кварков /в интеграл основной вклад дают большие значения Xk 1 
мы приходим к следующему выражению для наклона формфактора: 

.., 
F ;о _. уу* (х) 

:: 1 - 1 
r dxk ф(х k) 
о /20/ (1- х) _ -- - . .., 

F тrо -+ уу* (х) Х F тrо_. уу * (х) r dx k ф (х k ) х k 
о 

а следовательно, при достаточно малых х производная формфактора 

будет отрицательна. Это означает, что формфактор имеет минимум 

в области малых х, лежащий ниже единицы. Следует от~етить, что 

наличие этого эффекта, а также его величину можно определить, 

лишь зная конкретный вид волновой функции и вычислив интегралы 

в формуле /11/. В этом плане интересным представляется изучение 
функции 

1 
f(x, Х k) ~ · 4 

ф(х k) ln 1 

1 -xe-Xk(Mm/ m -e-Xk) 
. . J q 1 

1 -xexk(Mp/ mq _ eXk) 

r dx k х k • ф <х k ) 
о 

являющейся подынтегральной ф_ункцией в выражении 

F 0 * (х) 
тr -> уу 

8 

__ 1_{1 + 
1- :х 

J dxk. f(x, х k)\ 
о 

/21/ 

/22/ 

так как ее абсолютное значение и знак укажут нам на поведение 

F rro->yy * (х) в области малых значений х, при которых множитель 
(1- xf-1 еще не дает основного вклада в формфак.тор. 

4. МОДЕЛЬНЫЕ ВОЛНОВЫЕ ФУНКЦИИ 

Для проведения численных расчетов формфактора F "о-+ УУ *(х) 
по формуле /11/ мы будем использовать релятивистскую волновую 
функцию 

c<l) · xk 
о 

~ ~)[х: 
Ф (кхд) <х k) /23/ -

м 
(chx k 

2m
9 

+ (arccos ___!. ) 2 
2m9 

/ 10 11 / 
которая была получена в • как приближенное решение квази-

потенuиального уравнения для тr-мезона /7/ с квазипотенциа
лом /8, 121 : 

v эфф . кхд <.\; ;"k' 1 м р) = 
о 

2;· 2 -4tтg m 
9 

Q2 Q2 Q2 Q2 Q2 
у "0::2('2'"'2 + 1) ln(1 + '2'2 + v-2 ('2'2 +l )] 

2m 9 m 9 m ~ 2m9 m9 

/24/ 
Асимптотика квазипотенциала /24/ при больших передачах импульса 
(k - k ') ~ -Q 2 совпадает с асимптотикай амплитуды одно г люонного 
обмена: 

эфф. кх д (Q 2) 
vo 

Q2 » m2 

8тrg 2 

Q2lnQ2f m2 

Отличие потенциала /24/ от амплит~ды одноглюонного обмена состо
ит в том, что при малых Q2 он обладает лишь кулонавекой сингу
лярностью и переходит при Q 2 -+ 0 в обычный кулонавекий потенциал: 

эфф. кхд (Q 2) 
vo Q2-+o 

- 877g2 
--2-

Q 

В соответствии с этим волновая функция /23/ при малых значениях 
импульсов k, когда х k = Arsh( lk 11 m ) .... (1171 1m ) , переходит в ре
шение нерелятивистского уравнения ~редингер~ с кулоновским по
тенциалом, а собственные значения Мр параметризуются следующим 

образом: Мр = 2m
9
cosx0 - . 

В 18 • 12 1 было показано, . чт-о образом потенциала /24/ в реляти
вистском конфигурационном представлении является потенциал ку

лоновского вида. 
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Будем исходить из того, что взаимодействие на малых расстоя
ниях определяется хромадинамическим кулоновским потенциалом 

в релятивистском конфигурационном представлении, а на больших -
запирающим, который и задает спектр масс. В таком случае можно 

считать, что распад в основном определяется видом волновой функ 

ции на малых - расстояниях. При этом данная функция может быть 

представлена как решение квазипотенциального уравнения с хромо

динамическим потенциалом, но для положительного знака энергии 

связи, что обусловлено наличием запирающего потенциала. 

Для положительной энергии связи достаточно хорошим приближе

нием волновой функции основного состояния с f = о может быть 

функция, полученная из /23/ путем подстановки вместо Мр экспери
ментально определенного значения массы "0 -мезона М" и одновре
менной замены х0 ~ix0 . Легко видеть, что такая замена отвечает 

переходу от отрицательной энергии связи, где используется пара

метризация М" =2m qсовх 0 , к положительной с параметризацией 

М тr = 2mq chx0 • Тогда волновую функцию, описывающую относительное 
двИжение кварков на малых расстояниях в хромадинамическом по

тенциале, но при наличиИ запирающего потенциала, обеспечивающего 
положительность энергии связи, можно представить в виде 

где 

эфф. кхд <х ~r.> = Фзап. 

М тr = 2m q ch Х о . 

с (2) 

---- о х k -------
Мтr 2 Мтr 2 

(chxk- -) [xk- (arch-) ] 
2mq 2m q 

/25/ 

Существует еще один предельный случай, когда волновая функция 
может быть представлена в аналитическом виде. Этому случаю отве

чает приближение, когда взаимодействие определяется потенциалом 

запирания осцилляторнаго типа: 

зап. осц. <К i, 1 Mill) 
V0 1r.' k J 

{2тr) 8~k ·m d ~о ~ -+ 

4(~ ~ ~~, - m2 ) dit ~ lr. 8(~k, - ~ k ), 
/26/ 

рассмотренным в работах 191• В нерелятивистском Пределе 2~k ~k ,_m ~ 
-m 2 , и /26/ преобразуется в образ осцилляторнаго потенциала 
в импульсном пространстве. 

Мы дополним /25/ потенциалом (u1u2 ) v0 , равным в случае состоя
ния с нулевым спином потенциалу вида (i/1i/2 )V0 ls=O =-ЗV0 , кото
рый может вести свое происхождение от спин-спинового взаимодейст
вия в системе двух кварков. Для комбинации этого потенциала 

с /26/ уравнение /7/ принимает вид уравнения Шредингера с осцил
ляторным потенциалом, так что волновая функция основного состоя

ния находится легко: 
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ф осц · (Х k) = С J3> exp[-m q chxk /2wтr] • /27/ 

В формулах /23/, /25/ и /271 С ~i) (i = 1,2,3) - постоянные норми
ровки, определяемые из /5,, /б/ с помощью следующего выражения: 

2 Мтr ! dxkcьxk I Ф<x~r.>l = {4тr)smq /28/ 

Для расчета формфактора /11/ с волновыми функциями /ВФ/ /23/ 
и /25/ положим m q = 315 МэВ и m q = 83,8 кэВ соответственно. От
метим, что хотя ВФ с такими параметрами и дают завышенные по 
сравнению с экспериментом 1 16 1 значения констант распада (f р ~ 2у ), 
как и в других потенциальных моделях 14~ их применение в /11/ 
оправдано, так как в выражение /11/ входит лишь отношение ин
тегралов от волновых функций, в котором абсолютное значение 

постоянной нормировки этих функций, столь существенное для опре

деления величины fтro~ 2y /13/, сокращается. Для ВФ /27/ ис
пользуем m q = 138 МэВ и (J) тr = 268 М.эВ, выбранные таким образом, 
чтобы рассчитанный с использованием потенциала /26/ спектр масс 
проходил в пределах ошибок через тr-мезон и его тr'-резонан-
сы 1 171. 

5. РЕЗУЛЬТАТЫ ЧИСЛЕННОГО АНАЛИЗА 

Прежде чем обсудить · результаты численного расчета F тrо-+уу*(х), 
рассмотрим функции f( х, xk ) /211 1 см. рис. За, б/, полученные при 
использовании волновых функций /23/, /27/ и /25/ соответственно. 
Из этих рисунков видно, что ф;нкция f(~xk) отрицательна, а ее 
значения не превышают по абсолютной величине единицы, так что 

интеграл от функции f(x, х k ), фигурирующий в /22/, может рас
сматриваться как небольшая отрицательная добавка, величина ко
торой зависит от вида волновой функции и области рассматривае

мых значений х. 

Результаты численного расчета F "о ... уу* (х) с использованием 
волновых функций /23/, /25/, /27/ представлены на рис.4, где 
также изображена для сравнения кривая формфактора распада 

· тr0 -+е+е-у, полученная в работе 1 З/ в статическом пределе. Из 
этого рисунка видно, что в области малых х : (2m е /М") 2 ::; х ~ 0,35, 
при использовании волновых функций /23/, /25/, /27/ формфактор 
распада тr0 -+ е+е- у имеет минимум, и, таким образом, в рассмат-
риваемой области х функция f о * (х) имеет значения, которые 

тr ... уу 
меньше единицы. Область значений х, в которой формфактор имеет 

значения, которые меньше единицы, существенно зависит от вида 

взаимодействия между кварком и антикварком, то есть от конкрет

ного вида применяемых нами волновых функций /23/, /25/ и /27/. 

ll 
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Рис.3. Графики зависимости 

интегральной добавки f(x, )(k) 
в /22/ от x k в области ма-
1ЫХ значений х : а/ резуль
таты, nолученные с nомощью 

волновых функций : --
ф кхд (xk)/23/,--
фосц.(хk) /27/; б/ резуль
тат, nолученньrn с nомощью 

волновой функции ф эфф.кхд(х ) 
1251 • заn. k: 

цией ф (xlr.); 2 - F "о... * (х) 
с волновой функцией ф 38~фкхl\:хk); 10~ 1 _ з n. 
3 - F "о-+ уу * (х) с волновой функ-

цией фосц.()(k); 4- F"o-+yy* (х) , 
nолученньrn no формуле /13/ из 
работы 131 , х 0 = (2m

8
/ M" )2= 0,57·1<r4 

1 m 8 - масса электрона/ • 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о ,б L.-L....--L..-....<....._........_..._____..___.___, 

Хо 0,1 0,2 0,3 O,L. 0,5 0.6 О ,7 0,8 
qz 2 

Х= ·IМ~ 

В настоящей работе мы не ставили целью описание эксперимен
тальных данных по распаду "0 -мезона на Далитц-пару, поскольку 
это может быть достаточно обосновано лишь с такой волновой функ-

12 

цией, которая являлась бы решением квазипотенциального реляти

в истского двухчастичного уравнения с полным потенциалом , являю

щимся комбинацией хромадинамического потенциала одноглюонного 

обмена на малых расстояниях и запирающего потенциала на больших 

расстояниях. Однако в рамках использованных нами модельных 

представлений_интересной особенностью поведения полученного 

формфактора F "о-+ * (х) является обнаруженная на примере трех 

волновых функций 123/ , /25/ и /271 /отвечающих лишь предельным 
случаям взаимодействия - чисто кулонавекого и чисто запирающего/ 
теоретическая возможность его спадания в области малых х, ниже 

значения F "о ... уу * (х = О) = l. 
Величина этого эффекта связана с формой волновой функции, 

и , как видно из рис.4, существенно зависит от массы кварка, 
которая определяется из совместного описания спектра радиальных 

возбуждений "-мезона и их распадов. Тем не ме нее можно сделать 

вывод, что с:руктура "-мезона, рассмат риваемого как связанное 

состояние кварка и антикварка, должна проявляться скорее в об

ласти небольших значений квадрата инвариантной массы Далитц

пары, чем в области х > 0,3, где поведение F' "о ... yyot{x) определя
ется в основном универсальным фактором (1 - х) - 1 , ведущим свое 
происхождение от амплитуды аннигиляции кварка и антикварка 

в фотоны . С этой точки зрения экспериментальное изучение пове

дения формфактора в области х < 0,3 представляет собой значитель

ный интерес. 

Авторы благодарны С.Б.Герасимову, Г.В.Ефимову, В.Г.Кадышев
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Козлов Г.А. и др. Р2-83-129 

О поведении формфактора распада "0 -мезона 
в Далитц-пару в области маль~ инвариантнь~ масс 

С учетом волновых функций связанного состояния, являю

щихся решениями ковариантного одновременного уравнения для 

системы двух спинорнь~ кварков, вычислена зависимость формфак-

тора распада F о + _ (s) от квадрата инвариантной массы 
"-+ееу2 

Далитц-пары s = (р+ + р_) в области маль~ значений s. В качестве 
квазипотенциала, оп~еляющего взаимодействие в системе двух 

кварков, выбираются квазипотенциал одноглюонного обмена 

и запирающий потенциал осцилляторноге типа. 
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Dependence of the decay form factor F"o_. 8+8-y(s) on the 
invariant mass squared of the Dalitz pair s = (р++ p_)2 at 
small s is calculated with the use of bound-state wave func
tions-solutions of а covariant single-time equation for а sys
tem of two spinor quarks. А quasipotential of one-gluon 
exchange and an oscillator potential are chosen as quasipo
tential. 
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