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а чистые МКС могут проявляться со значительной вероятностью 

при энергиях выше массы соответствующих ядер на 0,2 ГэВ и более 

как дибарионы, трибарионы и т.д. 

В §2 кратко обсуждаются экспериментальные указания на сущест
вование МКС;в §3 сформулирована система связи нуклоннаго и квар
кового каналов и на ее основе рассчитаны примеси шестикварковых 

систем в дейтроне; в §4 рассмотрено проявление шестикварковых 
( rf)- состояний в формфакторах 2 D и 3 Не· в §5 - проявление q 6 -
состояний в глубоканеупругом ~А-рассея~ии; в §6 сформулированы 
основные выводы. 

§2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ НА СУЩЕСТВОВАНИЕ МКС 

2. 1. Кумулятивные процессы 

В настоящее время кумулятивные реакции хорошо изучены /см., 

например, обзоры / 8,9/ 1. Их общей чертой является то, что они 
происходят далеко за пределами двухчастичной кинематики /падаю
щий адрон плюс нуклон ядра/. На рис. 1 приведены эксперименталь
ные данные сечений кумулятивного рождения мезонов в реакц иях 

Р /8 , 9 ГэВ/с/ +А -+ с + ... , с = "t· К±. как функций масштабной 
переменной х , которая имеет смысл отношения наблюдаемого импуль

са частицы с к максимально возможному импульсу в рр - соударениях. 

Из рис. 1 видно, ч то процесс наблюдается при х вплоть до 3 и 
более. Значи~ падающий протон взаимодействует с МКС массы Mk = 
= k М ( k ~ 3). В то же время болы:.юй переданный импульс в реакции 

(q2=t 2 /ГэВ/с2 1 означает, ч то 

. 

' 
ll(.a.•J .. A•:i, К МКС распределена в малом объеме 

радиуса ~ ~ 1 Фм . Другой осо

бенностью кумулятивных реакци й 

является универсальность х -зави-\ . 
~ * '," .. \ ... ,_ 

• • 1 

1 1 t -, 
1 • 

симости 

Е ..d.a_ ~ ехр (- х 1 < х > ) 
с dlf 

/4/ 

с 

с константой < х > ::: О, 14. Третье -
это "объемная зависимость" сече

ний Ее da / <fi'c ~ An __ , n 2 1. Это го
ворит о том, что МКС не' ' трубка'' 
в ядерной материи /в этом случае 

была бы зависимость А 2/ 31, а кла-

Рис.). Инвариантные сечения об

разования кумулятивных мезонов 

• - " ± * - к+ • - к- в рА -
' ' 

столкновениях. 
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стерного типа объемное образова
ние из сильно сжатых нуклонов, 

которое существует в ядре незави

симо от того, в какой реакции оно 

участвует • . И, наконец, индиви

дуаЛьные свойства ядра проявляют
ся в небольших отклонениях от 
тривиальной А1 · -зависимости.Это 
видно из рис.2, где отложены от

ношения сечений для различных 

ядер, деленных на соответствую

щие атомные веса. В частности, 

ясно, что поскольку в дейтроне 

не может быть более чем qб-системы, а в других ядрах могут быть 
еще МКС из 9-12 кварков,то дейтронное сечение ~кинематической 
области х > 2 обратится в нуль, а другие будут здесь еще отлич
ны от нуля. Это дает резкий подъем в отношениях этих последних 

сечений к дейтронному в области х > 1, что видно из. рис.2. 

2.2. Упругое и глубоканеупругое рассеяние лептанов 

Механизм электромагнитного рассеяния лептонов хорошо извес

тен, поэтому исследование процессов х > 1 может дать очень важ
ную информацию о МКС. К настоящему временй здесь имеются дан

ные SLAC
7 

по глубоканеупругому рассеянию электронов на 2ol10/ 

И 3 • 4Не ~~~/И предваритеЛЬНЫе данные ПО (рр') На ядре ч~ /ДО 
fz~ 1,4/ · Кстати, предсказания поведения структурной функции 
С в области х = 1 были сделаны в 1131 на основе зависимости 

/4/, полученной из адронных реакций. Для мюонного глубоканеупру
гого рассеяния также было обнаружено небольшое отклонение от 

А 1-зависимости в отношении структурных функций нуклонов 
ядер железа и дейтрона /ЕМС-эффект/ 114 'l. 

Что касается формфакторов ядер, то, например, идея о qб-приме
сях в дейтроне, объясняющая поведение его формфактора при боль

ших q 2 ;;: 2 /ГэВ/с/ 2 /15/, довольно привлекательна. q9 . -примеси 
также, видимо, нужны при описании формфакторов 3• 4 Не /lб~ Шести
кваркавые компоненты в дейтронной волновой функции потребава

лись и при описании импульсного распределения нуклонов, полу

ченных в реакции дейтрон-ядерного столкновения с выходом прото

нов под малыми углами 1171. 
Итак, мы заклnчаем, что в ядрах ожидается существование мно

гокварковых систем, наличие которых не зависит от того, в какой 
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реакции участвует само ядро. Их масса Mk = k· М, а размеры - по

рядка радиуса кора NN -сил, так что эти системы лучше всего изу

чать в процессах с большой передачей импульса. Интересно уста

новить специфику распределений кварк-партонных функций МКС, их 

Q2-зависимость, внутреннюю структуру,роль МКС в понимании ядер

ных сил /QСDдля МКС при малых и больших размерах/. Возможно, 

что анализ особенностей в поведении этих систем окажется также 

полезным в изучении фундаментальных свойств элементарных част~ц. 

§3. ДВУХКАНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ 

3. 1. В атомных ядрах нуклонная компонента является доминирую
L'\еЙ. Она определяется нуклон-нуклонным взаимодействием VNN' Задача 
ставится таким образом, что к известной ядерной волновой функ

ции с размороженными трехкварковыми кластерами-нуклонами добав

ляется еще многокварковая, соответствующая распределению квар

· ков внутри единого объема /многокваркового мешка/, которая фор-
мируется микроскопическим кварковым взаимодействием v извест

qq• 
ным из физики элементарных частиц. 

Взаимное влияние этих двух каналов определяется кварк-нуклон

ным взаимодействием, которое строится исходя из определенных 

модельных предположений. Задание такого взаимодействия позволя

ет сформулировать систему уравнений связанных каналов, с помощью 

которых можно, в принципе, рассчитать вероятность примеси много

кварковых состояний, импульсное распределение кварков в ядрах, 

t•Jирины МКС в NN-рассеянии и т .д. В качестве конкретной задачи 

рассмотрим пример двух взаимодействующих нуклонов, которы7 1~J малых расстояниях могут образовывать составную q 6-систему . 
В этом случае волновая функция уравнения /1/ имеет вид : 

ф = А ( ФI Фz ф ( r )) + r ел Фл . /5/ 

Здесь ф Л -собственные функции q б -системы /в конкретной модели -
гауссавекие функции с радиусом qq-взаимодействия порядка 0,5 Фм/, 
А - оператор антисимметризации кварков, принадлежащих разным 

кластерным функциям Ф1 и Ф 2. Амплитуды q б -состояния ел и функ
ции относительного движения нуклонов ф(r) определя~тся как ре 

шения системы связанных уравнений 

'iJ2 d2 
[ - 2m-- dr"'Г + u + . с] Ф ( r) = - f ел ~л ( r) !61 

- ел<Ел- Е) * f dr ф ( r ) ~л ( r) • 171 

Здесь с= Е- 2М и m - приведенная масса нуклонов. Взаимодейст
вие между каналами определяется функцией 
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:Сл = (Ел - Е) < Ф1 Ф2 J t/Jл > + < Ф1 Ф2 J VqNJ Фл> . !8! 

В случае ортогональных каналов ~Л определяется только вторым 
слагаемым, обусловленным взаимодействием VqN· Это . взаимодейст
вие определя~тся как разность кваркового взаимодействия q6-си-

(; 

с темы V = .l 1v.. и феноменологического NN-взаимодействия qq 1,)= IJ 

в области вне кора; 

3 6 
U(r) = 0 (r- r )[V (r) + l V .. + l V .. ] V N = V - U. 

а i,j=1 IJ i,j= 1 IJ q qq 

Взаимодействие каналов ~Л сосредоточено на поверхности 
стемы и может быть представлено как ~л(r) = 7Jл8(r- r

8
). 

тим, что обычная 11ядерная физика 11 основана на уравнении 
нуклонноге канала /б/ с правой частью ,равной нулю. 

3.2. Оценки примесей q6 -системы в дейтроне и ширин 
дибарионных резонансов 

/9/ 

6 
q -си-

Отме

для 

При оценке q 6 -примесей в дейтроне используем тот факт, что 
эти примеси в основных состояниях ядер малы, то есть 1 сл J 2 << 1. 
Тогда правая часть урав нен ия /б/ пренебрежимо мала, система /б/, 
/71 расщепляется и для расчета амплитуд ел мы приходим к выра
жению ел= - Jdrф(r ):Cл(r) / (Eл- Е). Теперь уже ф(r) -есть обыч
ная функция дейтрона, которая определяется заданием феноменоло
гического "реалистического" потенциала VNN· В конкретных расче..: 
тах были использованы потенциалы Рейда с твердым кором , Ломона
Фешбаха и Хюль тена . Для шестикваркевой конфигурации с кварками 
в .s -оболочке было получено : <)_( s6) =-0,37 /Хюльтен/; - 0,147 
/Рейд/; - 0,132 /Фешбах-Ломон/, в то время как для s4p2 -~онфи 
гурации: ел = 0,2б /Хюльтен/ , 0,21 /Рейд/, 0,18 /Фешбах-Ломон/. 
D идно, ч то величина и з на к ел за в исят от конфигурации. Суммар
ная вероятность двух конфигураций с 2 = с2( s6) + е2( 8 4р 2) равна 
б,б. 10 -

2
, ч то, в общем , согласуется с обработкой данных по упру

гому еd - рас с еянию и теоретическим оценкам, полученным в других 
работах / 5,19,20 / . 

Специфика решения системы уравнений /б/ и /7/ в области не
прерывного спектра f > О состоит в том, что вблизи резонанса 
Е ~ Е л малост ь величи н (Е - Ел) в левой части уравнения 171 дол
жна компе нси роваться большим /вообще говоря, комплексным/ ел. 
Поэтому нель зя пре небрегать правой часть~ уравнения /б/ . Тем не 

менее, с помощью аппроксима ци и j)Л = ТJл 8( r - r ) , система уравне
ний / б/, 171 может быть решена в общем случ~е, а именно: 

ф l = Xj + 2mcл7JлG<(> (r a , ra) /10/ 

6 

* 17лXI( ra) 
с л = - --- . 1-ffi"': ______ . -

(Ел- Е)+ 2m I7Jлl al+ (ra• ra>. 
/111 

Здесь 

(+) . п- 1 (+ ) Х~ - F sin (kr + 8 о - 31.. ) 
тr L 2 ~ 

G~ (r
8

, ra) = -v-;- k Х~ (~)) x~(r<); 

(х (+)(r) - ехр i(kr + 8 f - rrf/2) , 
/12/ 

ф - _i_e-iBf[e-4kr.:.. S e2ilfeikr] r-+oo, 
-..f2" R ' 

а резонансная часть матрицы рассеяния имеет вид: 

Sн 
. mrr (Е Л- Е)..:. 8Е_:_~!'л /2 __ 

1- 2t-hk еЛ 7Jл X~(ra) =(Ел :.--"Е)_ 8Е- iГл / 2 ~ /13/ 

где ширина резонанса 

Г mrr 2 2 
л =а -k- 1 7Jл l x(<ra). 

/14/ 

Оценки ширины приводят к величинам / 18/ Г(s 6 ) = 29 МэВ, 
Г(s4 р~ ~ 9,3 МэВ, которые меньше экспериментальных значений: 
Г = 50-150 МэВ . Однако следует отметить, что теория пред

с~а~ывает большую плотность дибарионных состояний 72i/. Тогда 
вполне возможно, что наблюдаемая Ге~ р - есть, в некотором смыс
ле, усредненная самим экспериментом или его обработкой величина. 

Таким образом, можно заключить, что в основном состоянии 

дейтрона примесь q 6 -состояний имеет отрицательный знак и вели
чину порядка нескольких процентов. В случаеNN-рассеяния при 

Е.;- Ел двухнуклонная система может переходить в "чистое" q 6 -со
стояние /дибарион/. 

§4. ФОРМФАКТОРЫ ЛЕГЧАйШИХ ЯДЕР 

4.1. Формфактор дейтрона 

Шестикваркевые примеси локализованы в центральной области 

дейтрона, поэтому естественно ожидать их значите.Ль_ный вклад 

в формфактор при больших переданных имnуль.сах. Волновая функ

ция дейтрона в форме /5/ приводит к следующему в.ыражению для 
формфактора: 

F = F.N + 2c,F. + c,F6. /15/ 
л шt л q 
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сnлошная кривая - обычный "nрямой" 
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формфактор. 

1.4 

1.0 

R.= ~np+бq+nt> 
е np+бq) 

Рис.4. Вклад обменных формфакто-

ров в сечение ed -рассеяния без а.. 

учета q б -конфигураций . r 2 3 q
2
<GeV/c)

2 

Первое с-лагаемое F N включает в себя эффекты антисиммет.ризации 
по кваркам, принадлежащим разным нуклонам. Анализ, проведенный 

в работе 122< показал, что для реалистических NN-потенциалов 
вклад этого эффекта мал и не превышает 10% при переданных им
пульсах вnлоть до q 2 = 8 /ГэВ/с /р~с.З/. Вклад интерфер~нции -
второе слагаемое в /15/, также мал. Так, расчет для потенциала 
Рейда с мягким кором дает эффект порядка 20% /рис.4/, который 
пренебрежимо мал в сравнении с вкладом шестикваркавой компонен

ты - ТJ?етье слагаемое в /15/. Формфактор Fqб, рассчитанный на 
основе модели релятивистского гармонического осциллятора, име

ет вид: 

Fб(q 2 ) 
q 

= ___ .!_~--
. . 2 б 

(1+~) 
2m 6 

е 

2 1 Sq ~-- 2 
-40" 1 +~ 

2m б /16/ 

2 
с параметрами О= 1 /ГэВ/с/ , mб= 1,2 ГэВ/с . На рис . 5 приве-
ден расчет формфактора /15/ и сравнение его с экспериментом.Ве
личина q б -приме·си выбрана: с~ = О, 07 .. В результате мы приходим 
к выводам, что из-за малости вклада интерференционного слага

емого ~ельзя оnределить знак qб-амплитуды. Эффекты антисиммет-

8 

t 

! 

10"' -· 

··r 
• 
~ 

-~ FE' I np .бq •int 1 
-r.-
' ' 

RSC 

Рис.5. Зарядовьm формфактор дейтрона. 

Пунктирная кривая - релятивистский 

расчет без учетаqб-nримеси, Сnлош

ная линия - с учетом qб-nримеси, но 

без учета интерференции, штрих-nунк

тирная - с учетом интерференции. 

\\~ .· 

\~· ", _ Fifnp.бql 
' 

10"8 ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' 
ю-юt 

FE2 (np) ' --------- 10' 

2 q 2 (G4!V/c)2 

1(j 

3 
Рис. б. Формфактор ядра Не, рас- '/J 
считанный с реалис тическим трех

тельным ядерным формфактором 

/Рtтрих-nунктир/. Сnлошная линия - 10· 

расчет с учетом ~ б -nримеси,штр~х- а.. 
пунктир - учет q и q 9 -примесеи . r 

ризации малы. Основной вклад в формфактор при больших передан
ных импульсах дают шестикваркавые компоненты. 

4. 2. Формфактор 3 Не 

Вклад шестикварковых примесей в формфактор 3 Не на основе под
хода, близкого по духу к рассмотреному ·выше, был исследован 
в работе 1 231. Основные результаты проведенного исследования 
сводятся к следующему: 1/ интерференция нуклоннога и шестиквар
кового каналов весьма существенна . 2/ Учет q б -примесей приво
дит в целом к улучшениn согласия с эксперимеrтом во всей об~асти 

измеренных переданных импульсов, вплоть до q .::; 1 ,4 /Г эВ/с/ 
по сравнению с чисто ядерными моделями - рис.6. Расчет пред
сказывает появление второго минимума в формфакторе F( 3 He), ко~ 
торый обусловлен интерференцией нуклоннога и кваркового каналов 
при q 2

.::- 2-2,3 /ГэВ/с/ 2
• 

В целом можно заключить, что при теоретическом анализе ядер
ных формфакторов при больших переданных импульсах учет много
кварковых состояний в ядрах является необходимым. 
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§5. ЩЕСТИКВАРКОВЫЕ ПРИМЕСИ В ГЛУБОКОНЕУПРУГОМ РАССЕЯНИИ 

Для определенности рассмотрим реакцию неупругого рассеяния 

мюонов ядрами р. А --> р. ' + ... , когда конечные состояния мишени 
не фиксируются. И в этом случае предположение о существовании 

в ядре дополнительной многокварковой фазы /для простоты ограни

чимся .лишь q 6 -фазой/ приводит к тому, что в сечении появляется 
дополнительное слагаемое, обусловленное вкладом МКС. Напомним, 

что сечение глубоканеупругого рассеяния зависит от двух незави
симых переменных, и, для рассеяния под малыми углами, вклад 

от нуклонной компоненты имеет вид: 

2 2 N 
~__!!.- = А 47Та _ _ F z(x) 
dQ 2dx Q 4 х 

/17/ 

2 
Здесь нукл9нная масштабная переменная х = Q / 2М 11 1 М- масса 
нуклона, Q - квадрат переданного четырехимпульса, 11 = ЕР.- Ер. '-:-
переданная энергия/ в системе координат, где нуклон движется 

со скоростью, близкой к световой, имеет смысл отношения импуль 
са кварка, принадлежащего нуклону и импульсу самого нуклона. 

F:(x) - структурная функция нуклона,характеризующая импульсное 
распределение кварков-''партонов11 в нуклоне /определена в интер

вале О .5. х ~ 1 , причем максимальное значение х = 1 соответству
ет упругому р.N-рассеянию/ . Вклад в сечение от q б -фазы пропорцио
нален эффективному числу qб-систем в ядре. Это число в тяжелых 
ядрах растет линейно с ростом А: {32Л::: А·Р (qб), где р (q б ) - при-

. б А 
веденная вероятность q -примеси в двухнуклонной системе со сред-

ним объемом V0 /в газовом приближении /2/ Р (q б) _ l.Y,w . Пасколь-
А 2 Vo 

ку масса qб -системы больше М, (М б -:::. 2М), _т,о ее структурная 
функция зависит от своей масштабной переменной, а соответствую
щий вклад в полное сечение определяется как 

d 
2а 

dQ 2dx 
-=АР (q б) 477а 2 .,L~ 

А Q4 ,. • 
xr 

Из условия О ~ Xr ~ 1 и соотношения х ::. 2xr 
вклад будет отличен от нуля в области О~ х 

г лубоканеупругого р. А рассеяния имеет вид 

2 xda 47Та 2 А 
d Qz dx = Q4 . F ( х) • 

/18/ 

следует, что этот 

~ 2. Полное сечение 

/19/ 

где ядерная структурная функция определена следуnщим образом: 

F~( х) = ( 1 - Р А ) F: ( х) + Р А F; ( х ) + F ;< х ) . /20/ 

Последнее слагаемое в /20/- вклад в структурную функциюмезон
ных обменных токов. Мезонные поля дают вклад в области относи-

10 

тельно налых х. Действитель но, из соотношения х77 = Q 2/ 2m 11 < 1 
следует: х = Q 2/2M 11 = m ~M х 77 ~ О, 15. Однако предел х:::: Ъ, 15 
несколько ра змыт из-за импуль сного распределения мезонов в ядре. 

Эффективное число мезонов в ядре - Bn~ можно рассчитать с по
мощью современных моделей ядра 125/. Это число зависит от значе
ния параметра р с - ' 'кри тической ядерной плотности 11 , который 
определяет фазовый переход ядерного вещества из нуклонной фазы 

в мезонный конденсат. По соврt:менным оценкам, величина р с в не

сколько раз превышает нормальную ядерную плотность. Тем не ме

нее, теория предсказывает некоторое усиление пионных полей в тя

желых ядрах по сравнению с легкими, которое может быть реальным 

кандидатом на объяснение наблюдаемого усиления структурной функ

ции желе(f4 ~/fоси тельно структурной функции дейтрона в области 
малых х • . В конкретных расчетах параметры в F N и Fr выби
рались так, ч тобы описа т ь дейтронные данные. При расчете было 

использовано дополнительное условие <xq Чх) > = .<xqA( x) >, кото
рое оз начает сохранение импульса, переносимого кварками, и при 

водит к тому, что из-за присутствия мезонных полей в тяжелых 

ядрах соответствующие распределения кварков в нуклонах и шести

кварковых системах несколько перенормируются / 24/. Этот эффект, 
обнаруженный ЕМС-коллаборацией /1 4/, проявляется в различии F D 
и F А при О, 2 < х < 1 и приводит к минимуму отношения R = 2а F 'YAaD 
при х = 0,7 и подъему R при х ~ 0,1 /рис.]/. Подъем в области 

i:' 
1.7 

1.5 

1.1 

0.9 

0.8' 

' ' ' ' ' ' 
~ ROCНESTER -H(Т-SLACIE17I I1 

t EНCIМOONSI 

0.2 0.1. 0.6 0.8 х 

Рис.7 . Расчет и сравнение с эксnериментом 

отношения R = 2aF e/ 56 ~ ~ Кривые: 11 011 
-

учет только q б -состояний , 1, 2 - учет 
qб -состояний и мезонных nолей. 1 - Ре 1 Ро 
= 3, 9, 2 - Ре 1 р0 = 4, 2, Р А = 2Ро . Пунктир 
Рс/р0 = 3, 9 РА = 2 ,3Р0 . 

11r'l ~F.02 t xJ 
F2"txt

1
\ 

2 

,, 
1 о, 1 вмс ' 

11Y'L 1 Fe l 
~ 12С - BCDМS 

111' 

,, 
i' i\1 
t\ 
i\ 
i' 
\\ 
1' 
i \ 

Рис.8. Расчет и сравнение с экспери

ментом структурных функций тяжелого 

ядра /сплошная кривая / и дейтрона 
/пунктир/. 

111' 

~lхГ\ \ 
i \ 
\ \ 
1 ' 
\ \ 
' \ 

О Q2Q.J.O.б081D х 

ll 



больших х~х:1} вызван увеличением приведенной вероятности 

Р (qб) в тяжелых ядрах, по сравнениЮ с дейтроном РА(qб) ~ 
~2Р0(qб) (А» 1}1271. На рис.8 приведен расчет и сравнение с эк
спериментом структурных функций при О < х -;;_ 1 ,4. Поведение FA 
при х > 1 определяется примесью q 6 -компонент в ядрах, при этом 
расчет F 0 в этой области носит предсказательный характер. 

§6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Вопрос о существовании многокварковой фазы в ядерном веществе 
является одним из наиболее актуальных вопросов современной ядер

ной физики и физики элементарных частиц. Мы рассматриваем его 
в аспекте проявления примесей многокварковых систем /МКС/ в ос

новных состояниях ядер и возможного существования "чистых" /ре

зонансного типа/ многокварковых состояний, например, дибарионов, 
которые тоже находятся в области сравнительно небольших энергий. 

Однако, в принципе, возможна и такая ситуация, когда все ядер
ное вещество переходит в кварк-глюонную плазму. Для этого, ко

нечно, нужны специальные условия: сильное сжатие ядер в ядро

ядерных столкновениях и "закачка" в ядерный объем большой энер
гии. Основу теоретического рассмотрения очерченного нами круга 
задач должен составлять ~ по-видимому, релятивистский подход, 

учитывающий связь адронных и многокварковых каналов, где сосу

ществование и взаимодействие двух /или большего числа/ фаз про

исходит в динамике. Здесь мы делаем первый шаг на пути решения 

этой проблемы, а именно: формулируем нерелятивистский подход, 
учитывающий связь двух каналов - многокваркового и нуклон- ну

клонного. Взаимодействие в последнем задается реалистическими 

нуклон-нуклонными силами, при этом область действия кора исклю

чается /в ней картина парнаго NN-взаимодействия заменяется пред
ставлением о многокварковом взаимодействии/. В рамках этого под

хода можно рассчитать как вероятность многокварковой примеси 

в ядрах, так и ширины многокварковых резонансов в NN -рассеянии. 
Его достоинство состоит в том, что он не требует пересмотра ос
новных положений традиционной ядерной физики. Действительно, 
многокварковые компоненты сконцентрированы в малых пространет

венных областях и при низких энергиях их действие в нуклоннам 
канале можно имитировать, вводя корNN-сил. Поэтому выводы тра

диционных ядерных моделей, предполага~их наличие лишь нуклон

ных каналов при исследовании основных и возбужденных состояний 

ядер и ядерных реакций с небольшой (q2 << 1 ГэВ 2/с 2 } передачей 
импульса, остаются без изменений. При больших переданных им
пульсах 1 >> 1 ГэВ 2/с 2! основной вклад дает область малых рассто
яний, т.е. область многокварковых состояний /при этом может ока
заться весьма важным проявление их структурных особенностей/. 

В частности, импульсные распределения кварков в таких системах 
оказываются весьма специфическими, зависят от числа кварков и 
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переданного импульса. Предположение о наличии многокварковых 
систем в ядрах сейчас является необходимым для понимания леnтан
ядерных и адрон-ядерных nроцессов nри больших nередачах имnульса 

в облает~ заnрещенной кинематикой для соответствующих nроцессов 

на свободных нуклонах. В ряде случаев этот вклад является оnре

деляющим, что было nоказано на конкретных nримерах учета МКС 
nри расчетах эЛектромагнитных формфакторов, nоляризационных ха

рактеристик и структурных функций ядер. 

Интересной задачей дальнейшего теоретического исследования 

является nостроение релятивистской теории многокварковых систем 

и расчет на ее основе конкретных ядерных nроцессов. 

Важной эксnериментальной задачей в настоящее время nредстав

ляется измерение структурной функции дейтрона F2 , F 3 в области 

1 < х < 2 в широком интервале Q 2• 

В заключение nриношу благодарность В.В.Бурову, С.М.Доркину, 

Л.П.Каnтарю, В.К.Лукьянову и Б.Л.Резнику за плодотворные обсуж

дения и сотрудничество. 
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