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ВВЕдЕНИЕ 

В nоследнее время nоRВМ.ПИСI'. Н08tl8 ·~-.... ааннме 
по к~упятивным /глубоконе~•мм/ 
и фотон-ядерным /5/ реакЦМRМ. ~ -~~-~ .. j iai'r~\jфji; Ноое
тических подходов, раэвмтмх Nll'~.·~. 
ностd кумулятивных реакqмА · rJPI8· :c:t-. .. IIИ 
Rдрами. НаИболее критичнwмм -8Д8ti. - · 
ругого мюон-ядерного рассеАНМR 8 
новекая масwтабная переменная/ и 
в nротон-дейтронных столкновеНКRх 

из-за локальности электромагнитного 

тации отсутствует неоднозначность, · свяаанНе• 
цим При этом Вf64/ nоказано ;" что со&tтмн с: 
взаимодействием МfЮНё1 с многокварковоа1' .. ._~_, 
ном"/9,10/ внутри ядра. 

Во втором случае мы имеем депо с 
дейтроном.- для которой отсутствует 

ленкем вклада фермиевекого движения 

движения нуклонов и показано, что в области 

ных чисел" /& > 1,2/ вклад релятивистского фермМ""д8~-. 
Подробно исследованы реакции с большими м ма.1811МИ nерriеНдliQсуnяр
нымм имnульсами кумулятивных частиц - Р.а. , прмведены ера~ 
с ммеющимися экспериментальными данными м приведены соотеет• 

ств~е nредсказательные расчеты . Рассмотрение реакцИй с Малы-
мм Р .L по дУХУ близко подходу, развитому в недавней работе 113/ . 
Отличие состоит в разном выборе кварковых распределений в мно
гокаарковых системах, что приводит к разным вкладам многоквар
ковых комnонент в полную волновую функци10 ядра. В § 1 обсуждает
с:R механизм реакции и способ выбора кварковых расnределений 
80 $ЛУКТОнах, 8 §2 ИССпедУIОТСЯ АеаКЦИИ С NаЛWМИ р ,В §3 • С боль-

- .L 
IIММИ p.L • 

§ 1 • ВЫБОР КВАРf<ОВЫХ РАСПРЕДЕЛЕНИй 

Кварк-партонная модель взаимодействия эленентарных частиц 

дает основу для построения механизма рождения любого вида ку

мулятивных частиц в столкновениях адронов с ядрами. При этом 

предполагается, что само ядfсо является поставщиком многоквар

ковых систем - флуктонов 19 • О/. Тогда инвариантное сечение 
процесса h + А--. с+ •.• можно представить следующим образом: 

_!_Е 
А с 

do-hA--. с 

dp с 
/1/ А 

~ fjko-k' 
k=l 

·! 
где o-k -;; инвариантное сечение образования частицы с при столк

новении адрона h с флуктоном из k нуклонов /для простоты осталь
ные квантовые числа, характеризующие состояния <:>луктона, опус

каем/; fj~ - "число флуктонов" в ядре А связано с вероятностью 
при1-1еси 3k -кварковой компоненп-1 в ядре Р t соотношением 
..l~Jt= J.pt, где, например, Р; = pD ( q6) - есть вероятность шести-
А k 
кварковой компоненты в дейтроне и т.д. Имеющиеся в настоящее 

время теоретические расчеты Р t дают 11 4-171 : Р i = 15-71. 1 О -\ 
Р/'<А » 2)- 2Pi, pkA(k > 2) быстро убывает с ростом k. Для P~<.(k > 2) 
будем использовать формулу теории флуктуации / 10,18 / : Р~ 

З(k-1) • 
= (r,;l r0 ) /(k -l)!, где r 0 = 1, 2 фм :- средни11 радиус нукло-
на в ядре, r.;- параметр, имеrщиi1 смысл радиуса корреляции, 
который, вооuще говоря, может зависеть от k 1101. Для расчета о- k 
в /1/ нужно задать импульсные распределения кварков в многоквар
ковых системах. Будем считать, что импульсные распределения 

кв~рков во флуктоне имеют ту же функциональну~ зависимость, что 

и соответствующие ' импульсные распределения в нуклоне, т.е. 

q i / k ( х) = А~ (х) ( 1 _ х) Yi/k . , /2/ 

k 
где А 1 (х) определяет поведение q i/k ( х) при малых х, а показатель 
у i / k определяет q i / k ( х) nри больших х и зависит от к варкового 
содержания флуктона k и партона i. В настоящее время пока не 

удается определить функциональную зависимость у i / k от i и k, 
можно лишь теоретически указать верхнюю и нижнюю границы Y· ; k • 
Так, правила кваркового счета /14/ предсtсазывают: У~;аь = 

1 

= 2(Nь -N 3 ) - 1 , где N а,Ь -число кварков, составляющих частицы 
а и Ь. Например, показатель ymi: для флуктона с числом валент-
ных кварков n = Зk равен q 

У max = 2n - 3 =у + 8(k - l); 
q/ k q/N yq/N = 3. 131 

Учет предаси1~птотики приводит к некоторш~у уменьшению у /б, 71 , 
которое может Gыть понято как эффект неполного размора~ивания 

~~t' .. : t ., 
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всех цветовых степеней свободы во флуктоне. С другой стороны, 
минимальное значение Yi/ k (k>~ получается в пределе, когда все 
k-1 нуклонов во флуктоне считаются бесструктурными точечными 
партонами. В этом случае q i/ k (х) может быть найдено как свертка 
кварковых распределений в нуклоне и нуклонных распределений во 
флуктоне. Если последние оценить простейшим образом как долю фа
зового объема, приходящегося на один нуклон / 11 / ,то Yq/ k имеет 
вид . 

min 2( ) у q/ k = у q/ N + k - 1 • 
/4/ 

Однако анализ показал 1 13 1 , что использование распределений типа 
"свертки" с простейшим нуклонным распределением является сли~J 

ком грубым и дл'я его модификации необходимо вводить дополнител ь

ные параметры в импульсном распределении нуклонов во флуктоне . 

Наконе ц , для определения q i/k (~можно .использовать статистичес 

кие . кварк-партонные модели, например, модель Кути и Вайскопфа / 2 0/ 
и ее модифи ка ции/21 / , Здес ь импульсное ра спределение кварков 
определяется интег рирован ием многочаст ичного распределения ве

роятностей по фа зовому объему всех остальных па ртонов с учетом 

з а кона сохра нения полного импуль са и имеет вид /2/ с 

У q/ k = а + ~ (k - 1 ) , 

где параметр а есtь плотность расnределения морских кварков 

и глюонов. Выбирая его простейwим образом: 

а = р. (n - v) ; n = 3k , 

и з адавая 

f f f ' 
р. = 28 - 1/ 2; v = 3(28 - 3/ 2) 1 (28 - 1/ 2) , 

/ 5/ 

!6! 

f{) '! 

находим, что nри 8 f = 1 формула /5/ переходит в формулу к варково
го счета /3/, а при о f < 1 получаем режим "предасимптотики" 

' f 
у q/ k = у q/ N + 8 · . 6(k - 1) • 171 

Исходя из этого, в дальнейших расчетах мы будем использовать рас

nределение валентных qv- и морских . q 5 -кварков : 

q v/ k (х) 
k Yv/ k 

=~(1- х) 
Гх 

Ak . 
qs/ k(x) =-s(l-x)Ys/k 

х , 

А kv = 3kГ(yv/k + 3/ 2) /(Г ( 1/2)Г(yv/k + 1)); Ak5 = А8 /(у s/k + 1), 

f 
у /k = у v s/ N + о • 6(k - 1 ) • v, 8 ' 

4 

/8/ 

Итак, кумулятивные частицы образуются в результате столкнове

ний кварков адрона h с кварками флуктонов ядра А. В реакцию 

дают вклад много фундаментальных кварковых диаграмм ~ "микро
процессов", которые необходимо суммировать, что . является до

вольно сложной задачей. Однако в определенных кинематических 

областях удается выделить доминирующие подnроцессы. Рассмотрим 

по порядку две такие области: а/ реакции с ~~алыми поперечными 

импульсами · p.L -0, б/ реакции с большими p.L -Гs/2. 

§2. РЕАКЦИИ С МАЛЫt~И р .L 

Для определенности рассмотрим реакцию рА ~ " +/130°/ + .• • 
В этом случае доминирующим подnроцессом в адрон-флуктонном 

взаимодействии является фрагментация кварков с последующей 
рекомбинацией в адрон "+. Соответствующая диаграмма изображена 
на рис. 1 • Сечение и lt в 11 1 имеет вид / 22, 23 / : 

lt - "+ 
uk =Constf .F (uv,x 1;d 9

,x 2)R ·u,r<x 1,x 2 ;xk)dx1 dx 2 , ' /9/ 

. Fk Rc где - двухпартонная функция распределения; а,Ь -
рекомбинации партонов а и Ь в адрон с, х k = x/ k, где 
импульса, уносимая частицей "с" в рр -столкнове нии. 
и R "+ в виде /23/ 

ua 

функц ия 

Х - ДОЛЯ 

Выбирая .Fk 

F k = q uj k (х1) q as/lt (х 2 )д (1 :... х 1- х .)13 ua (х 1, х 2) , /10/ 

"+ xlx2 xl х2 + 
R т =(--)о(-+- -1 ) а"т(х 1 ,х 2) , /111 

ua Х Х Х ua 

где quv / k'q ;rs; lt: распределения валентных u- и 1юрских d -кв арков 

во флуктоне, а :;r и f3 uir- плавные функции х 1, х 2 и , учитывая, что 

q
9

(x) убывает при х -+ 1 зна ч ительно силь нее , чем qv( х),находим: 

q k =ck(xk)qu / k (x k), /12 / 
v 

где с(х) - плавная функция, убывает n ри х ... 1 и за висит от де
талей механизма "Фрагментаци и- рекомбинации" . Та ким обр~ зом , се
чение образования кумулятив ных ча стиц /ме зонов/ при д- 180 ° по 
форме близко к и1~пульсному расn ределениn лиди рующих валент ных 

кварков во флуктоне. Можно на й ти с вя з ь между сечениями фрагмен

тации флуктона и нуклона : 

Е = ak . Ее 
du pN -+c бof (k-1) 

dp c (1 - x k) /13 / 
с 

5 



[ qЗKJ 
u х 

h --

r.~ 
Рис.!. Диаграмма механиз

ма "фрагментации-рекомби

нации". 

k N 
где ak= Av./Av' Формула 
/13/ является более общей, 
чем /12/, поскольку она не 
содержит неопределенностей, 

связанных с функцией 

c(xk) в /12/. Соотношения /1/, /13/ определяют сечение 
рА .... тr + /180°1 - реакции 

Е" 
da рА -+ТТ 

d ... 
Ртr 

f 
= I. akfЗt(1-x/k)68 (k-1) dapN->тr 

k=l [ЕIТ---] -+ • 

dp" 
!111/ 

Формула /14/ не учитывает фермиевекого движения нуклонов и 
флуктонов в ядре. Если Для флуктонов вклад фермиевекого движения 
пренебрежимо мал 1 10 1 ,то для нуклонной компоненты 1 k = 1/ его 
необходимо учесть. Тогда первое слагаемое в /14/ будет иметь 
вид / 24/ : 

k + 
f 

х -+ .J.. N а -+ -+ ... pN ->IТ 
а 1 = р(-;, P.~..+--;-)WA(A,k.J..)dadk.J.., p=[Ecda/dpc] /15/ 

где а =ApN./pA - доля импульса, переносимая н~КЛОJiОМ в ядре А, 
умноженная на атомный вес ядра А: O~a~A,Wл(y,k.J..)- импульсное 
распределение нуклонов в ядре, нормированное как 

f W(y, k.J..) dydk.J.. = l. \ 
/16/ 

N 
В принципе, Wл может быть вычислено с помощью методов современ-
ной ядерной физики. 

Реакция с дейтроном 

В случае дейтрона W~ имеет вид 

N -+ -+ 2 w
0

(y,k.J..) = q
0

\1/10 (q)\ / (4у(1-у)), 

где переменные q
0 

и q определены: 

q2=q2+M2; q~= (M2+k1)/(4y(1-y)); 
о 

а -l/f
0
(i;) .,. волновая функция дейтрона, 

ким нуклон-нуклонным потенциалом. 

6 

" 

/17/ 

q2=q2+k2 tr .J.. • /18/ 

рассчитанная с реалистичес-

~ 

101 
1 ~e>lr:n ·т 

,., L кР 
z: 

~-1 
wю 

-l<t: 

ор 

2 '1..\. i«.&*i 
,. 

3 

4 ,,, 
" 

0,2 O,t. 

Рис . 2 . Кумулятивная pd .... rт + (180 ">+ ... -реакция. Кривые 1 -;- 4 -
вклад релятивистского фермиевекого движения: 1 . х =Xu 
х о = 1 ; 2 . х = х L , х о = 0 , 8 ; 3. х = х L, х 0 = О , 88 ; 4 . х = xs, 
х 0 = 1 ; 5-б - учет шестикварковых компонент , 5 . Е о= 9 Гэ В; 

б. Е 0 =70 ГзВ . 

Н а рис.2 приведен рас ч ет и сравнение с эксп еримен

том / 1/ реа кци и pd .... rт + 11 80 °1 с учетом лишь фермиеве ког о 
движения /кри вые 1-3/. При этом была ис пользована па раметри за

ция сечения РР-+ тr + -реакции в виде / 25/ : 

р " + 3 4 р .... = 60,2(1 - х)' exp (-4 , 1k .~.. ). /1 9/ 

Сечение р ... тr-связано с сечением р ... тr+ соотношением 
- - + + + 

р-+ТТ - '( ) р-+ТТ • N -+IТ -о 5 р-+ТТ (l f( )) р -•Хр , р -,р + Х, /20/ 

7 
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где функция f(x) взята 
ными f (х) ::: 0,3 е -О, 51 х • 

из сравнения с экспериментальными дан

В качестве переменной х была использова-

на световая переменная 

Х ~ XL = (Е 17 + р17 )/М, /21/ 

а волновая функция ф0 рассчитана с парижским потенциалом 126 1 
Из рисунка видно /кривая 1/, что расхождение между теорией ре
лятивистского фермиевекого движения и экспериментом превышает 

порядок величины при Р17 :;: О, 45 Г эВ/с 1 xL:;: 1, 2/, это расхождение 
не удается устранить, даже если предположить сильное изменение 

поведения р Р- 17 + при х > х 0 /"трехреджеонный предел" 124/ 1: 
рР-> 17 + - (1- х) 1•6 (х > х 0 ). Несматуя на то, что такой смены режи.
ма не наблюдается до х 0 = О, 88 125 , в методических целях на рис. 2 
приведены расчеты при двух значениях х 0 : 0,80 и 0,88 - кривые 2 
и 3 соответствен~о. Световая переменная XL соответствует ультра
релятивистскому пределу Е0 >>М.При начальных энергиях Е0 -10 ГэВ 
необходимо учитывать массовые поправки. Один из способов учета 
состоит в использовании эффективных переменных, например, пере

менной 

х ~ х 
5 
~ (Е17 + р 

17 
- m17~12E о ) /(М (1 - (Е 17 + М) 1 Е 0 ) ) , /22/ 

которая при Е0>>М переходит вхL.Соответствующий расчет приведен 
на рис.2 - кривая 4. При этом использовалась параметризация 

+ 3 3 о 2 
рР-> 17 ~ 75,1(1-О,897х 8/(1+0,1П3х 8/2))' (1-Х 8)', полученная 
из ан_fлиза данных при Ро ~ 8, 9 ГэB/clll. Кривая 5 - расчет 
pd -+ rт + . . . - реакции с учетом 8q-примеси с вероятностью 
Р0 (q 6 ) ~ 5 · 1 о-2 , а параметр 8 r в /fJ/ равен 8 r= О, 58. Видно, что 
расчет согласуется с экспериментом. Кривая 6 на рис.2 - предска
зательный расчет для Е 0 =70 ГэВ. 

Реакция с тяжелым ядром 

При gасчете импульсного распределения нуклонов в тяжелых 
ядрах Wл удобно использовать кластерное разложение, учитывающее 
в явном виде мнегонуклонные корреляции в ядре: 

N -> N -> А 
WA(y,k.!.) = k~l f~k(/3,k.!.)·Фk(y)·8(f3y-y)dydf3, /22/ 

N w 

где шk - импульсное расп~еделение нуклонов в скоррелированнои 

группе из k-нуклонов, Фk- импульсное распределение кластеров 

в ядре - имеет вид В-образной зависимости, поскольку характер
ный имnульс относительного двю~ения скоррелированных кластеров 
в ядре много меньше импульсов внутреннего движения нуклонов 

в кластере Ф ~(у) = dk · В(у - k/A), dk - вероятность найти с коррели
рованный кластер k в ядре. Отметим, что та~еие с коррелирован-

8 

1 

ные кластеры следует отличать от обычных, относительно слабо 

связанных, нуклонных кластеров, например, альфа-частичных 

кластеров и т.д. Теоретический расчет показывает1 27 1,что импульс
ное распределение нуt<лонов в ядре -nри больших импульсах k > k 0 , 
k 0-0,3 ГэВ/с по форме совпадает с импульсным распределением 

нуклонов в дейтроне: 

w ~ (k) = d 2 w ~ ( k) ' /23/ 

где максиt~альное значение d 2= 3 достигается для ядер 4 Не /для 
углерода d 2( 12 C)=2,3/. Вклад от трех, четырех и т.д. кон<:>игура
ций пренебрежиt~о нал: dз- d4 -0. Расчет вклада фермиевекого 
движения в реакции pA ... rr+/180°/+ ... с W~ из / 27 1 nриведен на 
рис.3 /кривая 1/. Видно, что этот вклад мал. Здесь же показан 
расчет с учетом 6-, 9- и 12-кварковых конфигураций в тяжелом яд
ре для разных начальных энергий. Параметр r~ в Р1, 4 был выбран 
равным r~~ 0,75 фм, Р1~ 10%. Параметр вr в /8/, так же как и в 
pd ... 17-реакции,равен Br= 0,58. Этому значению соответствует 
кварковое распределение в q 6 -системе q(x)- (1/у'Х)(1-х) 7 .Именно 
такое распределение использовалось в / 10 / для описания глубоко
неуnругого ~А-рассеяния в кумулятивной области. На рис.4 приве
дем расчет и сравнение с экспериментом отношения сечений 

рА ... 11- и. pd ... rr -реакций. Видно саг лпсие теории и эксперимента. 

~ 1Cfr~ Р· Pь=sflw).x 
(!) 
tl\ 

~ti 
~ w 
-1<{ 'l()'t 

0,2 . Oj. О,б 0,8 1D Р Г .в; с 

Рис.3. Кумулятивная 

Р + 208 ·?ь ... "+(180°) -
реакция. Кривые: 1 -
вклад ре~ятивистского 

ферми-двюхения; 2-3 - . 
учет 8q-, 9q- и 12q -
компонент; 2- Е 0 = 9 ГэВ; 
3 -Е 0 = 400 ГэВ. 

9 



2с!ь 
A~D 

10 

5 

2 

~-. ·-~~·_, " .)' 1, 

"' 
17 

?-," '~!.;:;· 

Рис.4. Отношение сеченш1 

рА ... тr- и pd ... тr -реакций . 

Рис.S. Диаграмма механиз

ма жестких столкновений. 

.., 

[qзк] ' ' :R.r.' 
1 1 k 1 1 1 h J d 
.. х х- . .. - ""' 

§3. РЕАКЦИИ С БОЛЬШИМИ р ..L 

В реакции с большими поперечными импульсами основной вклад 
дают жесткие столкновения кварков налетающего адрона и флукто

на /9-11 /,изображенные диаграммой на рис.S. Инвариантное сечение 
имеет вид 

Е dcтpk-+ с 
с 

dpc 

d ij 
iT (dxdydzqj/ k(x)qi / p(Y): --;i't-o(s+t+u)Dc/ c'(z)j24/ 

d ij 
где _а_- сечение рассея н ия ij ... c'd -реакции; s, t, u - мандель

dt 

штамовские переменные в этой реакции: Dc/ c' - функция Орагмен

тации партона с' в адрон с; х, у, z - доли импульса, перенос:и-

мые соответственно части цами j, i 
d ij 

и с. Сечение _и_ можно вы
dt 

числить в квантовой хромодинамике /28( Для наших целей достаточ-

dиij 
но использовать автомодельное поведение ~ при рассеянии на 

фиксированный угол при бол ьших s, t, u /19~ При этш~, не теряя 
общности, ограничимся случаем Dc; c-= о с, с' o(l- z). Переменные 

s, t ,, u связаны с переt~енными s 1 , t 1 , u 1 в рр-столкновении 
соотношениями 

10 

;; = k ху s 1 , t = yt 1 , u = kxu 1 • /25/ 

Выполняя в /24/ стандартные интегрирования с использование11 /8/ 
и /25/, находим 

Е Jk_ 
с dPc 

~ ,ВA(l-xk/i /N+yj/1<+1 Фij dui j 
.. k ..L Nk --
1J , dt1 

где 

xf =x..L(k+ l)/2k; x..L =-2u 1/s1 =2t1/s1 =2p..L/JS;, 

ij 
ФN,k 

1 " У; у 
= ( dtf ~~ (() ( 1/ N (l- () j / 1< d( 
о ,1< ' 

/26/ 

ij 
ФN,i< 

_l[ dcтi j - / duij ]Ai<I.A ~ (x(()y(())-l / ~~(()-x..L/2k/i !~ (1-x..L./2)1-yj /~ 
тr dt dt 1 

-1 " /27/ 
х(() = Xi< + (1-~)( ; у(()= x(()x..L(x(() -x..L /2k) /2 , 

. -1 
Xk=X..L(l-X..L / 2) /2, 

\ 

Случай k = 1 (,8 t = l) 
рассеяния: 

соответствует реакции нуклон-нуклоннога 

Е dupN ... с 
с 

dpc 

yi / N+ yj /N+ 1 ij . duij 
) ф --. = .~ (l - х ..L N ,N dt l 

1J 

С помощью /28/ можно преобразовать /26/ к в~ду 

dupA-.c А 1< 68f(i<-l) dupN-.c -
Ее = ~ ,81< (1-x..L) [Ее ] ai< 

~' dpc 1<=1 - dpc 

где 

" 

/28/ 

/29/ 

- ij ij 
ai< - -~ ФN,i< 1 ~ ФN,N /30/ 

1J 1) 

- слабозависящая функция от х ..L и k. Формулы /14/ и /29/ внешне 
очень похожи. Однако t4ежду ними иt~еются различия. Так, вместо 

1< ' 
аргументахi<=хlkв /14/ в /29/ имеем x..L=x (k+l)/2k. Но главн<:?е 
состоит в различии элементарных pN-+ с -сечений, которые определя
ются разными кварковыми подпроцессами. Это различие проявляется, 

например, в изменении относительного выхода разных кумулятив

ных частиц с изменением PJ.• Так, отношение выходов КУ14УЛЯТив-

11 

~ 1 



Рис. б. Кумулятивная рА -+ "+ /90 ° с. ц.м. /+ .. . -реакция. 
1- Ео=200 ГэВ; 2- Е 0 =400 ГэВ. 

"' 

ных протонов и выходов ку_~лятивных пионов с p.L =О , рассчитанное 
по /14/, д~ет значение RP.(~ - 100 / lO /. При больших р из /29/ 

RP 1Т pN-+p ( k)/ pN-+IТ k .L следует - и x.L и (х .L) , которое, как следует из 

эк~перимента 1251 , близко к единице. 

На рис.б приведен расчет pA-+Jr+ +.;:-реакции при углах вылета 
пионов е = 90° в системе центра масс рр -столкновения . В расче-

оN ;;t • -8 5 9 те использована параметризация E"d<r /d.,"- p.L' (1-x.L) .Имеющиеся 
экспериментальные данные / 29 / ограничены значением х -0,7, т .е. 
находятся' в пределах области, кинематически доступной для 
элементарной рр-+ тr -реакции. Здесь вклад многокварковых состоя

ний является лишь небольшой добавкой. В области x.L~ 1 этот вклад 
является определяющим. Приведенный расчет для х.~.11 носит 
предсказатель ный характер . 

12 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Итак, мы исследовали основные закономерности кумулятивных 

рА -+С+··· -реа кций. Релятивизация фермиевекого движения нукло

нов в ядре не объясняет наблюдаемых закономерностей. Инклюзив
ные сечения в области фрагментации по форме близки к импульсно

му распределению кварков в ядре. При увеличении Р.1. происходит 

смена режима, которая проявляется в изменении формы спектров 

и относительного выхода различных кумулятивных частиц. 

Авторы благодарны В.9.Бурову, С . М.Доркину и В.К.Лукьянову 

за многочисленные и плодотворные дис~уссии. 
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А.И. Р2-84-600 
кумулятивных адрон-ядериых 

kуму.пятивные адров-ядерные реакциИ рассмотрены на основе 

~а::-партонной модели взаимодействия элементарнЫх частиц. 
дованы области малых и боnьmих поnеречных импульсов вто

·-ных частиц. Проведеио сравнение с имекцнмися зксперимен
•8аьНЬ8tИ данныни и выnопиен ряд предсказательных расчетов. 

Работа выполнена в Лаборатории теоретической физики ОИЯИ. 

JlpeapВВ'I' оеtмдмммвоrо -CТIIIYТ• uep~~~~~~t вccneдo•IUIIIA. Дубна 1981. 
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Кaptari L.P.,Reznik B.L., Titov A.I. Р2-84-600 
Нultiquark Freedoa Degrees in Cumulative Нadron-Nuclear 
Reactions 

Cusulative hadron-oucleus reactions in the framevork of the 
quark-parton picture of interaction of the incident hadron 
vith the 8Ultiquark systeas inside the nucleus is discussed. 
It is shovn that the reactions vith small and large p.L of the 
cumulative particle are of а different nature, namely, the 
"fragmentation-recomЬination" and "hard - scattering"-mecha
nisms, respectively. Comparison is aade vith the corresponding 
experimental data. 

Тhе investigation has been performed at the Laboratory 
of Тheoretical Physics, JINR • 
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