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ВВЕДЕНИЕ 

Поляризационные эффекты в реакции "-Р ~ " 0 n всегда привле
кали к себе внимание. Это связано с тем, что вклад ветвлений 

и других малых поправок, который обычно трудно выделить, здесь 

является главным. Действительно, если ограничиться только р

полюсом, то из-за отсутствия сдвига фаз между спиновыми ампли

тудами поляризации не возникает. Асимптотически главной поправ

кой является рР-ветвление, которое дает небольшой сдвиг фазы 

и поляризацию, почти не зависящую от энергии. Однако прецизион

ные измерения поляризации /1, 21 выполненные при 40 Г эВ/с, пока
зали, что на интервале 1Р-40 (ГэВ/с) поляризация в области ма
лых передан~ых импульсов уменьшается более чем в .2 раза. Кроме 
того, результаты эксперимента 11 •21 показали нетривиальную t ·
~ависимость поляризации, имеющей узкий минимум при t ~ 

-0,2 ( ГэВ/с)2 , который не ожидался. 
Цель настоящего анализа - описание данных о поляризации 

в реакции "-Р ~ "~ в рамках стандартной реджевской схемы. Осо
бое внимание уделяется вопросу: что нового мы узнали из резуль

татов данного эксперимента, к~кая информация о свойствах ред

жевских полюсов и разрезов может - быть получена? К сожалению, 
этот вопрос не всегда получает ответ при теоретическом анализе 

данных. Часто описание данных является самоцелью и достигается 

путем произвольнаго введения малоизученных левых полюсов в j -
плоскости (р', р "' ••• ) или экзотических особенностей /оддерон 
и т.п./, что ~ает лишь возможность увеличить число свободных 
параметров. 

1. ЧТО ИЗВЕСТНО О ПОЛЮСАХ РЕДЖЕ? 

Вклад реджеона r в амплитуду "N-рассеяния запишем в виде 

r 2 2 ~~ q 2. 
f (s , q ) = r

0
r (s , q ) + (а n ) - f r ( s , q J , 

mN 1 
/1/ 

здесь f~ и r: - спиновые амплитуды; s - квадрат полной энергии 
в с . ц.и.; q -поперечный переданный импульс; n- единичный век

тор нормали к плоскости рассеяния; а - матрицы Паули; mN - мас
са нуклона. 
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Амплитуды fr (s , q2) запишем в в иде 
0, 1 

а (q 2) 

f~ 1 (s , q2 ) = hro 1(q2) ( slsc)) r exp ( iфor 1 ), 
' ' ' · 

/2/ 

где hr (q2) - вычет полюса r ; ar(q
2

) .~ ar (О)- а 'q 2 
- т раектория 

полюса; ФJ = ф~ - фаза соответствуЮщей амплитуды ; s 0 = 1 Гэ В 2 • 
Для р -поЛtQса фg 1 = -3" /4 + i " /2 · af q 2, значения ' ар( О) = О, 5 

и а ~ = О ,З ( ГэВ/с)-2 ' в дальнейшем фиксируем. 
Обменное вырождение р- А 2 полюсов в NN- рассеянии и р - f 

полюсов в 1Т1Т -рассеянии требует обращения в нуль вычетов ь [; 
1 

(q 2) 
при q 2 = qy ::: 0,6 ( ГэВ/с)2 , где ap(q1_) =о . В действИтель но'сти 
обменное вырождение является пр~ближенным и данное требование 
может не выполняться. Тем не менее , данные о поляризаци и в 77N 
упругом расс_еянии гово~ят о том, Что вычет hi(q2) действительно 
меняет знак при q 2 = q 1• Это подтверждается ·и данными · по дИффе
ренциальному сечению реакции " - р ... 7Т0n , которое имеет минимум 
при' q·2 ::: q~. Таким образом, амплитуда r ';_ может быть записана 
в виде 

JJ 2 р 2 2 р 2 ' 
,. (q ) = f (О) (1 - q / q ) ехр (- Л1 q ). 
1 1 1 /3/ 

2 ' 2 
Здесь Л~ = R 1 + apn <-;- ) :- i ~ ар ; h~ (q ) параметризован в в иде 

2 2 20 2 2 
h 1 (q ) = h 1 (О) (1 - q 1 q 1 ) ехр (-R 1 q ) • 

а'р= . 0,9 (ГэВ/с;-.2 , 
Более точно Л 1 бу-

Если фиксировать значения а;р(О) = О, 5 и 
то из грубого анализа 121 Л 1 ::: ~ ( ГэВ/с)-2 . 
дет фиксировано ниже. 

Из данных по da/dq2( "-P ... 77 °n) при q2 = О можно также оце
нить h~(O) /пренебрегая пока другими вкладами/. В нормировке 

/ 3/ 
а tot = Im f (О) 1 s из данных находим 

Р 1-ар(О ) 7Т-р -..77 ° n 112 
ь 0 (0) ::: 4s0 (s / s0 ) ["da 1 

2 
] ::: 23,4 . , /4/ 

dq 2 q = 0 

2 р 2 
Зависимость от q вычета ·n0 (q ) из этих данных определит ь 

невозможно, поскольку в сечении доминирует вклад амплитуды 

r';_(q 2). Действительно, в аддитивн'ой кварк.овой модели амплитуда 
tiP усилена фактором 3 по сравнению с rб. Отношение R =:' i/l (O)Лt~(O) 
можно грубо оценить из данных 121 • считая одинаковой q 2 -зави€и
мость rC и f~. Такая оценка дает 121 R ::: 4. 

Более детальная информация о вычете h~ может быть получена 
из данных о разности ~a 77P(q 2 ) дифференциальных сечений "±Р 
упругого рассеяния , которая определяется интерферен цией вкладов 

с положительной и отрицательной сиг натурами. Эта величина . 
~a77 P(q 2 ) меняет знак при q2 

= q~ ~ О , 2 ( ГэВ/с)2 • Пос кольку_ доми 
нирующий .в амплитуде вклад· с положйтельной сигнатурой зна ка не 

меняет, то причиной 11кроссовер11 - эффекта является обращение в ноль 
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мнимой части амплитуды с отрицательной сигнатурой . В литературе 

обсуждаются два возможных объяснения этого, в соответствии 

с которыми ниже будут рассмотрены два варианта расчета А и В. 

Вариант А 14• 51 : амплитуда f 0 (q 2) меняет знак в результате де
структивной интерференции р-полюса и ветвлений. В этом случае 

параметризуем амплитуду в форме 

р 2 р р 2 
f
0
(q) = r

0
(0)exp(-X0q ). 

Сравнение с данными 131 дает Re Л~ = 8 ( ГэВ/с)-2 • . 
р 2 2 ' 2 

Вариант В: вычет h 0(q ) меняет знак в точке q = q О· Этому 
отвечает . следующая параметризация: 

р 2 р 2 2 Р. 2 
f0 (q ) = r0 (0) (1 - q / q0) exp(-.\Qq ). 

Из данных по дифференциальному сечению можно определить лишь 

nараметр наклона Л~ амплитуды f~(q 2 ) при ма11ых значениях 
q 2 ::; О, 03, г де f g доминирует. Определенный как 
Ч~ = (df~/dq2 ) 1 2 /rc(O), 

q =0 

/5/ 

!6! 

. этот параметр равен 131 Л~::: 8 ·( ГэВiсГ 2 . _ В то же время из /6/ 
следует, что 

- р р 2 
Л 0 "' Л 0 + 11 q 0• 171 

Следовательно, если q~ = 0,2 (ГэВ/с)- 2 , ~о лg :::3 ( ГэВ/с)-2• 
Рассмотрим также характеристики полюса Померанчука Р и с

полюса, необходимые для вычисления вклада разрезов. Зеркальная 
симметрия значений поляризации в "+ р- и "- р -рассеянии говорит 
о малости вкладов этих полюсов в спиновую амплитуду r 1(q 2). 
Поэтому мы фиксируем r{(q 2) = f~ (q2) = О. 

Траектория померона а (q2) = 1 + ~- apq 2 · определяется из дан-
Р . 

ных по упругому рассеянию при высоких энергиях. Различные ана-

лизы данных ISR и коллайдера дают значения ~ от 0,07 до 0,012. 
Мы фиксируем в дальнейшем ~ = О, 1,. Также фиксируем af, = 
= О, 1 ( ГэВ/с)-2 . Величина наклона дифракционного конуса при 
40 ГэВ равна 2Лб:: 8 ( ГэВ/с)-2• 

Параметры f -полюса заслуживают особого внимания. Принято 
считать, что вычет f-реджеона примерно равен померонному, т.е. 
r(2 Р2 . h 0 q ) ::: h0(q ). Это соответствует гипотезе f -доминантности по-

/7/ . 
мерона и. существующим анализам экспериментальных данных. По-
кажем, однако, что этот вывод сильно зависит от закладываемых 

в анализ параметров померона. Вклад · f -реджеона обеспечивает 
убывание с энергией суммы полных сечений la "N = а 77-Р+ а 77 +Р. 

tot tot tot v 

В то же время помер"!н с интерсептом ар(О) = 1 + ~ дает растущии 
. 3 



Рис. ! 

как ' -{s/ s )l\ вклад. Окончательная за- • 
висимост~ ~at:~ от энерг ии определяет-
ся двумя параметрами: l\ . и F = 
= h~(O) /h б<О). Сильная корреляция эт их 
параметров приводит к тому, что данные 

при энергиях до 100 ГэВ не позволяют 
их фиксировать. На рис.1 показа на за ви
с имос ть па раметра F от величины l\, 
найденная из анализа эксперименталь ных 

данных JS/ о а 17 N в интервале энергий 
to t 

10-70 ГэВ . Качество описания данных прак-
тически не зависит от величины l\. Вид
но , что при l\ =О , F ~1, как и говори
лось выше . Однако с увеличением l\ зна
чение F быстро растет . Яс но, что фик
сировать l\ следует ПО ДаННЫМ ПРИ мак
СИМаЛЬНЫХ энергиях. При l\ = 0,1 величи

. на F = 4,8. 

2. РЕДЖЕВСКИЕ РАЗРЕЗЫ 

Вклад двухреджеонного разреза в эйкональном приближении вы
числяется по формуле /5/: 

r r 2-> r -. r -. -. 
f 1 2 (q 2) = J..._ f _i_!_ f 1 (k) f 2 (q - k ) • 

2s (217 )2 
!8! 

Самым правым разрезом в j -плоскос ти, дающим вклад в амплитуду 

реакции 17-р ... 17 °n, является "РР раЗрез. 

Вариант А . Вклад в амплитуду r 0 равен 
р Р Р Р а (O)i-l\ 

рР 2 h0(0)h 0(0) р р - 1 Л 0 Л 0 2 8 
Р р Р 

f 0 (q ) = - - -- (Л 0 + Л: 0) ехр ( -- q )(-) ехр(i ф 0 ), -
8rтs ;р ,Р s o 

о ~о+ ~ о 
. р Р 2 • 

з_десь фаза ф 0 (q ) равна 

р Р 2 2 17 Р 2 р 2 р Р-2 
ф 0 (q) = 17 14-l\17 12 +q 2 [а~(Л: 0) + а ;(Л 0)] ( Л 0 + Л0) /9/ 

Вариант В. · подстановка /6/ в /8/ дает 

2 hp(O)hp(O) \ ЛрЛР ap(O)i-l\ 
соР P(q2 ) =Н (1-L) _Q. __ _!) __ e~p (i ФроР)ехр( - о о q 2)(~) 

о 2 р р р р s0 ' 
Qo 8 77 8 о < >-о + Ло) ~ о+ Л о / 1 О/ 

где ф~Р совпадает с /9/. В /10/ введены обозначения 
4 

. \ 

' 

Н0 = 1 - [ q2( ЛР + лР)]-1 
о о о /11/ 

Q2 = q2(1 + Л Рj ЛР) 2 - (1 + ЛР/)f) !ЛР 
о о о о о о о· /12/ 

Выражение /10/ меняет знак п ри q 2 
= Q0

2. И нтерес но , ч то при зна-
р 2 . 

чении Л 0 :: 3 ( ГэВ/с)- • определенном в предыдущем ра зделе, ве-
личина Q~ = 0 ,18 п рактически , совпадает с q~. Следовательно, 
в варианте В вклады полюса и ветвления меняют зна к одновременно 

при q2 ::: 0,2 ( ГэВ/с ) 2• Этот результат оказывается весьма важным 
для q2 -зависимости поля ризации /см . н иже/. · 

Вклад р Р ветвления в амплитуду f 1 (q 2) находится подстанов
кой /3/ в /8/ и не зависит от в ыбора варианта А или В: 

hp (О) hp (О) 
рР 2 2 2 1 О 

f (q ) = Н (1 - q YQ ) ----
1 1 1 8 17 8 

о 

(Л~) 2 (Л~ + Л~)- 2 х 

РР лРлР 
х exp(i ф 1 ) ехр( _ р~- q2) ( ~) ар(О) + l\ 

\+А~ . s 0 

/13/ 

здесь 

2 р р -1 
н 1 = 1 - 2 [ q 1 ( Л1 + л 0)] • /14 / 

2 2 р Р2 р Р Р 
Q 1 = q 1 (1 + л1 1 Х0 ) - 2(1 + л/ л:0 ) 1 л0 . 1 /1 5/ 

Фаза ф~Р отличается от вы ражения / 9/ заменой Л~ · на лРl . 
Следующие за рР раз резы pf и рр, хотя и быстрее убывают 

с энергией , однако имеют большой фазовый сдвиг, а f, кроме то

го , обладает, как было показа но выше, большим вычетом. Полаг ая 

~(q 2) = Fh~(q2), получим 

fp! (q 2)- F(s/s ) -0,5-l\fpP(q 2)exp(iфPf- i фРР) 
О- О О О О ' 

/ 16/ 

рс 17 а ' ( Лfо) 2 + а r (Л~) 2 / 
ф = - [ 1 + q2 _.е _________ J.. 17/ 

о 2 ( лr0 + л~ 2 

Выражения / 16/ и / 17/ имеют силу в обоих вариантах А и В. Вы
ражения для ifr (q 2) и ф~f отличаютел от /16/ и / 171 лишь заме-
ной rgP на f~ и лg на Л~. На конец, вклад рр-ветвления имеет 
вид 2 р 2 р 

рр 2 [hh(O) ] . рр 2р [ hl(O)] . РР 2 Л 1 
f (q ) = ---ехр( 1 ф - q Л /2) - ------ехр (1ф - q - ), 
0 16 17 s 0 Л~ 1 ° 0 3217s 0 ( Л~) 2 0 2 /18/ 
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здесь второе слага~мое соответствует ветвлению с двойным пере

воротом спина. Вклад от рр -обмена в амплитуду f 
1 

(q 2) равен 

р р р р 

сРР = ho(O)h1(0) exp(i/p- . Лод1 q2). /19/ 
1 l611s 0 1 дР +дР 

о 1 

Фазы ф~Р и ф~Р равны фРР = -,-тt_/2 + (aPPyq2, где (а~Р у =а/14; 

(аРР)' = а'[(Х')2 + (дР)2] (дРо + lf.1Г2. 112 • 
1 р о 1 . 

Вкладом более левых особенностей. в j -плоскости при расчетах мы 
пренебрегаем, но обсудим их роль в разделе 5. 

1 P,f~f 

" . Рис.2 

В заключение этого раздела рассмотрим ливневое усиление эйко- , 
нальных диаграмм / 9/ - эффект, аналогичный неуhругому экраниро
ванию в ядрах. Если в неупругих вершинах испускания адроном двух 
реджеонов перейти к трехреджеонному пределу, то к эйкенальнему 
графику нужно добавить полуусиленные и усиленные графики, пока
~анные на рис.2. Хотя трехреджеонный предел верен лишь для об
разования больших масс, эти графики в соответствии с дуальностью 
правильно восnроизвоДят и вклад малых масс. Расчет графиков за
труднен из-за отсутствия экспериментальной информации о соответ
ствующих трехреджеонных вершинах. Их, однако, можно оценить 

в модели однопионного обмена 110(Суммарный вклад графиков на 
рис.2 оказывается того же порядка, что и вклад. эйкенальноге 
графика. Это означает, - что вклад всех ветвлений, рассмотренных 
выше, следует умножить на коэффициент ливневого усилен.ия С=2-;-3. 

Это согласуется с оценкой для рР-ветвления из данных опыта. 
Для нас здесь важна также зависимость факто~а С от q 2. Если, "' 
как обсуждалось выше, · ~клад в амплитуду f0 (q ) · эйкенальноге 
ветвления меняет знак в той же точке q 2 = qб. что и р -полюс, 
то ясно, что вклад графиков на рис.2 также меняет знак в этом 

месте. Зависимость трехреджеонных вершин от q2· неизвестна. 
Если ею пренебречь, то наклон по q2 графиков на рис.2 почти не . 
оtличается от эйконального. Учитывая все это, мы будем считать 
фактор С постоянным и фиксируем с - 2 с - 3 

рР - • pr - · 
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3. ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЕ СЕЧЕНИЕ РЕАКЦИИ 11-р ... 11 °П 

Прежде чем перейти к расчету поляри~ации, определим более 

точно величину и наклон амплитуды ri~ 2 ) путем сравнения с дан
ными 1 о дифференцИальном сече-

~ 
~ 

1 ... 
~ 
~ 

Рис.З 

· 4 : ПОЛЯРИЗАЦИЯ 

- ~ 2 
нии реакции 11 р ... Jгn при малых q , 
Величина дР0 = 3,2 ( ГэВ/с)-2 фик
сирована требованием совпадения 

нулей вкладов в f р -полюса ' "'· 
и рР-' ветвления. 1Ja рис.3 сравни
ваются результаты расчета 

с h ~ (0)/ h Ь (О) ~= 4 , 7:! F = 4 , 8 
и дР1 = 5,2 ( ГэВ/с)- . Отметим,2 что, хотя вклад амплитуды fO(q ) 
имеет минимум :rри q2 = qб ::s · 

~"" О, 2 (Г эВ/с) . в сечении этот 
минимум незаметен, поскольку до

минирует вклад амплитудЫ f~(q 2 ). 
К сожалению, при q2> 0,4 (Гэ'В/с) 2 - ' 
простая гауссовекая параметриза-

ция вычетов слишком груба, · И для 
согласия с данными нужно в пока

затель экспоненты вводить слагае

мые «q 4 . Однако это делает не
возможным аналитические расчеты 

вклада разрезов. Поэтому здесь 

мы ограничимся областью q2 < 
< 0,5 (ГэВ/с) 2. 

Результаты расчета поляризации с параметрами амплитуды /2/, 
фиксированными выше, показаны · на рис.4. Видно, что в варианте А 
поведение поляризации - гладкое. В то же вре~ в варианте В 
поляризация имеет минимум при q 2 ::: О, 2 ( ГэВ/ с) . наблюдаемый 
в эксперименте. Это является серьезным доводом в пользу того, 

что главная причина 11кроссовер11-эффекта - не деструктивная ин
терференция полюса с ветвлением, а нуль в вычете полюса при 

2 2 
q = qo. • . . , 2 

Причина минимума поляризации пр.и q = О ,2 (Г эВ/с'~ становит
ся ясной, если проследить поведение фаз р-полюса и разрезов. 

Эти фазы при q 2 .. О показаны единичными векторами на рис. 5. Если · . 
модуль вkлада рf-разреза не слИшком мал, то фаза суммы pf 
и рР разрезов больше 11/4. С увеличением q2 все фазы растут, но 
фаза полюса растет быстрее, чем фазы разрезов, и при некотором 

значении ·q 2 - q~ относительный сдвиг фазы полюса и разрезов · ра
вен 11, т.е. поляриаация обращается в нуль. Если q~ = q~. то 
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возникает минимум параболиче

ской формы. Именно это и проис

ходит при том соотношении пара

метров, которое имеет место 

при 40 ГэВ/с. С ростом энергии 
относительная величина вклада 

pf разреза падает, и 'q ~ стре
мится к нулю. Пример поведения 

поляризации при 200 ГэВ/с также 
показан на рис.4. Заметим, что 
первый максимум поляризации 

в расчете находится при малом 

· значении q2 ::: О, 04 ( ГэВ/с) 2 . 
Это объясняется ненулевым сдвигом фаз при q2=0. Такое поведение 

+ + 
типично для поляризаци и в упругом рассеянии ;"- Р, рр, К р 
и т .д./. В то же время данные 11·21 демонстрируют другое пове
дение: максимум смещен к q2 ::: 0,2(ГэВ/с) 2.Понять такое поведе
ние чреЗвычайно трудно. Следует заметить, однако, что при q2 < 
.$ О, 1 ( ГэВ/с) 2 наблюдается ничем не контролируемый фон от не-
упругих процессов 121 , вклад которых в этой области ~аксимален. 

5. НЕУЧТЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

Левее р -полюса лежат дочерние полюса, траектории которых 
проходят через радиальные возбуждения р '1 1250/. и р "/ 1600/. 
Их интерсепты равны ар ,(Q}"' -О, 5, ар" ::: -1,5. Столь низкие 
значения а~) обеспечивают при 40 ГэВ подавление их вкладов по 
сравнению с р соответственно на два и четыре поряд ка . Рассчи ты

вать на то, что большой вычет компенсирует эту малость, также 

не приходится, так как р', например, при большей массе имеет 

меньшую по сравнению с р ширину распада на 2 ", т. е. меньшую 
1 

константу связи. Таким образом, вкладами р' и р" при PL = 
40 ГэВ/с можно пренебречь. 
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Заслуживает внимания вклад цветного Ре -реджеона. ЕслИ систе
ма qq в t -канале находится не в синглетном по цвету, а в октет

нам состоянии, то обмен глюоном между ними . подавлен в 8 · раз. 
Соответственно интерсепт цветного ред>неона, возникающего при 
реджезации этого 'графика, подавлен фактором (2)2)-1 по сравне
нию с белым реджеоном. Таким образом, ар (О) "' 1/(4/2'). Разрез; 
генерируемый обменом р и глюоном, образующими цветовой синг-

с б w лет, интерферирует с р и дает вклад в поляризацию, у ывающии 

с энергией как _ (s 1 s )-о,з. Численная оценка этого вклада в поля
ризацию реакции "-р ... " 0 0 показала, однако, ·что его величина не 

превышает 1%, т.е. ею можно пренебречь. 

6. ПОЛЯРИЗАЦИЯ В УПРУГОМ РАССЕЯНИИ 

Большой вклад f -реджеона в амплитуду "N -рассеяния, обна
руженный выше, должен проявиться и в энергетической зависимо

сти поляризации в упругом рассеянии . Е<tzли энергетическую зави

симость поляризации записать как (s/s0 ) эфф , то показатель сте
пени аэфф (q 2) равен 

2 
а ( q ~ ::: .itinl.fD...!s..-..L.ll . ' 1 2 О 1 
Эфф dln(s/s

0
) 

В случае упругого "N -рассеяния Р0 определяется интерференцией 
амплитуд f~ с с б и r

0
r, параметры которых фиксированы выше. 

Результат расчета по формуле /20/ при 40 ГэВ сравнивается 
с экспериментальнЫми данными на рис.6. Видно, ~то аэффблизко 
к зависимости аэфф(q2) = ap(q2)- 1 +(ар- a~q2, т.е. вклад 
f -реджеона и сдвиг !J. = ar!O) - 1 над единицей компенсируют друг 
друга. 

oi эсрср ( ч&) 

r,rp ' 

o.s 
t2<r~a/c)2 

Рис.б 

D 

В случае NN -рассеяния подобная 
компенсация невозможна, поскольку 

отношение вычетов f и Р равно уже 

F 2. В поляриза!-\ИИ интерферируют 
амплитуды f f , f ~2 с foP, cJ , 
f~. Дифференциальное сечение NN
рассеяния при этих энергиях почти 

постоянно из-за приближенного об
менного вырождения. Учитывая все 

это, находим из формулы /20/ ве
лиЧину аэфф (q 2), которая заметно 
меньше, чем в случае "N -рассея
ния. Сравнение с данными 1 111на 
рис.6 nоказывает их хорошее со
гласие. Там же приведены данные 11 1/ 
И раСЧеТ ДЛЯ аЭфф В к+р -рассея
НИИ. Сечение к+р рассеяния также 

полагалось не зависящим от энер-

гии, а . h~(O)/h~(O) = F. 9 

,;: 
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выводы 

Приведенный здесь расчет поляризации не претендует на высо

кую точность , поскольку серьезного фитирования не проводилось. 

Тем не менее, все использованные параметры были определены из 

д ругих процессов, и расчет поляризации фактически не содержит 

неизвестных параметров . . 
РезуЛьтаты измеренИ11 /1, 2/ полл ризаци~>~ в реакции тт- р ... тт 0n при 

40 ГэВ позволили выяснить ряд важных вопросов. 

2 2 2 1. Нетривиальное поведение р0 (q ) при q :: О , 2 (Г эВ/с) яв-

ляется серьезным аргументом в пользу того, что вычет lfo(q 2) ме
няет знак в этой точке. Выяснение этого вопроса из данных о диф

ференциальных сечениях упругого рассеяния требует измерений 

в широком интервале энергий с высокой точностью , которая пока 

не достигнута. 

2. Анализ этих данных позволил также фиксиро~ат ь с высокой 

точностью параметр наклона амплитуды f~ , Л~= 3,2 ( ГэВ/с ) -2. 

3. Сравнение данных при 40 ГэВ с результатами измерений п ри 
низких энергиях пока зало, что поляризация в реакции тГ р· ... тт 0n 

падает примерно как 1/ys , что не соответствует о~идаемому асимп 
тотическому поведен ию 1 1 2~Причина этого, как показано выше, -
большой вклад f -реджеона . Минимум Po(q 2) при q~ = 0,2 (ГэВ/с) 2 

является неасимптот ическим эффектом и должен исчезнуть с ростом 

энергии . 

Автор благодарен Л.И.Лапидусу за полезные обсуждения. 
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