
~I,I 
1 

В .В . Буров , В . Н .Достовалов* 

ооъедмненныи 
ИНСТИТУТ 

ядерных 

иссJiедованми 

ДУОИа 

Р2- 85 - 928 

ПРОЯВЛЕНИЕ ОБМЕННЫХ МЕЗОННЫХ ТОКОВ 

И КВАРКОВОЙ СТРУКТУРЫ ДЕЙТРОНА 

В УПРУГОМ еD -РАССЕЯНИИ 

Направлено в журнал "Ядерная физика" 

*Дальневосточный государственный университет, 
Владивосток 

1985 



.._,_ 

r. Введеиие 
В настоящее время имеются экспериментальные данные /!,2/ о струк

турной функции А (с{) в пшрокой об.пасп передаюшх имиульсов 
~2~ 8 (ГэВ/с) 2 , что позВОJIЯет анализировать проЛВJiекия: детальной 
структуры дейтрока с учетом мезонных о6мениых токо~ (МОТ) и кварко-

вых эфректов. Попнт.ки объяснения поведения: А Cfa.) в нереJU[ТИВист-
ском подходе, в рамках представления ТOJIЪIW о кумопой стру.К'l'Уре 

дейтрона с исnОJIЬзо:вакием раЗJШЧННХ феноме:кОJiоrических l{f{- потеици
алов1 показали что в об.пасти 60JI:ьmиx пере,ца:к:кых импульсов 

с(::. I (ГэВ/с)~ теоретические расчеты дают заниаеюше з:качекия: А (q/'), 
отличающиеся от экспериме:ктальных д~ н? порядок - и 60Jiee при 
q,~ 6 (ГэВ/с)2 (см., :капример, работы 3-6 . ). В эjой смзи 6wm раз
виты подходы~ учит~е релятивистские эффекты 3•6/f _мезо~е о6-
ме:кные токи t?-IO! 1 кварковую стру.ктур;у дейтрона / 4•5• I-!5/ мек
тричес:кий форм;flактор иейтро:ка 13~6 • 161 и др. (см., например/!? ,!8/). 
r;уть учета реJIЯТИВИстоких зсfфектов сводится, в ос:ковком, к двум пуик

там. это введение реJUIТИвистскоl Ю!Diемапки и пocтpoeJDie (JD16o рас
чет) соответс'l'Вуuцей ВОJПiовой фуикцо, и второе - учет вмада ме

зониых обменов. Спосо6ы~jllосредствеккой репятивизации 04МЫе разио

образные. Так, в работе 3 б:ы.л детально развит метод решепя: соответ
ствупцих квазипотенциалышх: уравке:кий и бьшо nохазако, что такие ре

JIЯТИВИстские nоправки невеJШки и умеи:ьmают нереJIJ~ТИD:стокую структур

ную функцию А (tг. ) ;вел:ичивая тем самЕШ расхоадевве с эксnеримен
том. В другой работе Л такой учет привм к nОJiожитмъным nоnравкам, 
но они опять оказались МВJ1Ь001 в о6Jiасти 'f,a. ~ 8 (ГэВ/с) 2 , так 
что не смогли объяснить имеющихся данных эксперимента. ECJIИ не ста

вить пока вопроса об учете мезообме~ токов, то СJiедует отметить 

попытцу объяснить эксперимент 13•6•16 за счет введекия ~номеиОJiо
гического мехтрического формрактора кейтрома. в pa6oтaxf5,II,I9,20/ 
бьшо отмечеко, что поведеи:ие А ( 'Vг.) в об.пасти б~ ?ередан-
кых импульсов со(!тветствует праВИJiам кваркового счета 2!•22 , что 
вместе с nре.цnОJiожекием о с~ествовеJШИ в ядрах мультикварвовых сис

тем (см., например , работы 23-271, ~звало ряд доВОJiьио ycneiii!IЫX П<. 
пыто.к объясиекия А (с() /4,5, II-I51. Вероятиость существоБаКИЯ :в 
дейтроие шестикварковой примеси в этих работах пмучает3в пре елах 

k: -t- I2) % • ЭТо ='асУ.ется с даииш.!И анализа цуму 23, 
30/, глубококеуnру 3I7 и других процессов (см. , иаприме З2/) • 

2 

/7-IO/ 
В работах наиболее полно бwrи исследованы иэоскаллр-

иые обменные мезонные токи и было П9ЛJЧено удовлетворительное согла

сие с э.ксперимеитальннми данными. Однако эти результаты оказались 

весьма чувствительны к выбору мезон-нуклоннш вершиннш форf$кторов . 

Так, вклад p'ii 6" -процесса БЪIЧИслялся с константой r;tf'rrд = 0,38 , 
'от~, по современным данным, имеет другое значение <J р rт0 = 0,52 

33 • Кроме того~ по совремеюшм Представлениям требуется, чтобы ме
зон-нуклонные вершины при больших ~2 имели правильное асиi3тоти-
чес.кое поведение ( '}2.) -;s • С таRИМИ вершинами можно получить 34/ хо-
рошее согласие с экспериментальными нуклонннми формфакторами. Так 

как эти мезон-нуклоннне вершинные фо~~кторы уменьшаются с ростом 

~а значител~но быстрее, чем использованные ранее в работе /8/, 
то это должно вызвать изменение вкладов МОТ в А С с{ ) . 

В настоящей работе мы исследуем вклады МОТ в А( cf) с учетом 
новых мезон-нуклониых вершииных формфакторов и также обсудим прояв

ление кварковых степеней свободы в структурной функции дейтрона 

А Ccr/). Проанализируем зависимость от МОТ и кварковой структуры 
тензора пОJIЯризации ~о в связи с тем, что сейчас g;анируются из
мерения lio (который пока измерен при малых 't-2. 135 ) в области 
больших переданных импульсов /36,37/. 

2. Молель 

ВОJiиовую функцию дейтроца с гетоr.J его кварковой структуры ес
тественно представить в виде/4,5, 1-14/ 

м 1\ м ~ '1 1) 
1\.j/a =CoA(cp.,~p"f" ) + L..С).т~. (I) 

~ ц 
Здесь,в первом слагаемом , функцая относительного движения ~ 

( М - проекцая сitИНа дейтрона) трехкварковых кластеров (нуклонов) 

ф" , q::>" определяется иумон-куклоННllМИ /'( /'{ -омами, так 
что кварки распределены в области локализации нуклонов ( r-11 ~ O,ВqN), 

находящихся на расстоянии r- -z r,J = 2 qJ.f. Второй член определяет

ся шестикварковш.m конфигурациями с кваитовш.m числами дейтрона. 

1 / аии локализованы в центральной области дейтрона с размерами порядка 
кора tftV- см r- .... r"e ~ I qм. В дальнейшем мы будем рассматри-
вать простейшую 3>~ - ковфигурацию, т.е. в сумме no }. оставим 
только один член. Оценки вмада вью~ кокфигураЦИЙ в форr.фщтор и 

ПОJIЯризацию дейТрона дaiOl в работах 4 . А - оператор аити~ет
ризации по кваркам, прииадле&ВЩИМ разным нуклонам. В работах 4•13/ 
было nоказаио, что в случае использования реалистических NtV -по- . 
тенциалов ЭФI>екты аитисимметризации весьма малы (порядка несКОJiьких 

процентов). ЭТо дает нам основание не усложнять ВЫК11адки и с само-
го начала исКJIЮчить в формуле (I) оператор аитисимметризации по квар-

hVIi~liilWt lиtmyr , . 
QqiВiU lfct.leiOIIud 

.. - 681t&JIИCTEKA ... 



кам, принЕЩЛе.жащим разным нуклонам. В то же время антисимметризация: 

при nерестаковке самих нуклонов, естественно, будет учтена при пос

троении функции их относительного движения. Таким образом, волно

вую функцию дейтрона будем заnисывать в виде 

нJМ М 
т d = с~ .:р., cfp У + е 1 ~'V , (2) 

где функции ер., , <f>p симметричны по пространствеюшм пе-

ременным 3'V - кластеров и антисимметричнн по цветовым: 

фр == ер rг1, r2.) ер~ ~ ер .. =ер rгt, гг) р.,е. (3) 

Функция: относительного движения нуклонов ( ~~ - кластеров) 
имеет вид: 

'\f-lм = ~';._ Jм t- ~.-) L {2мe"/llM) IJJ.m~(r)JI"- 1 (4) 
,.м .... ~ 

где 

}/' = ~ (f/2_ 61. f./2_ 62./у) (1/2. '(_-L f./2._ ~ 100) 'f'6t.'i:""L ~2.~2., (5) 
•tь2Т,<г. 

tPь 'r - спин-изоспиновая фУнкция: нуклона. 
Волновую функцию ~'V берем согласно модели релятивистского 

гаР.мо:rmческого осци.л.л.ятора (МРГО) для tV- кварков, а именно/I2, 
387 

У. _ (о~.,. )"-t { o4r ЕС 2. _ (Р [<. )~ j 
N'V ({-t, ··· fr1-1, р )- uf\f eJf 2W i:t. Ji 2 д,Z ) 1 

z, 
(6) 

' здесь ( :1 , ••• , ~-t координаты Якоби l'f - кварковой систе-
МЫ, р - ПОJПШЙ имnуЛЬС • 

Э.лектрический формрактор дейтрона оnреде.лим следуnцим 66разом: 

r 0 ,JM 1 ~ . -- j ,., ,JM' rмм' == < 't'q ~ eL. еу_р ( <-cl.: r;) Те( > , (7) 
г-t..2., r 

где е j- и ~r - заряд и координата j-- - го кварка, соот-
ветственно. Окончательное выражение для формрактора дейтрона после 

ряда преоб~зоваций на основе выражений (I)-(7) nриобретает сле
дупций вид /4,!4/: 

z F- ~=о 2. г- ) r 
f"мм' = (С0 Fc_ + 2 с. Ct. U.t + Ct r•~ dмм ' + ' 

.а г е ==2.) " ' {" С' G "" (8) + (с. rQ. +- 2 е.. е~. F.:..t Nмм ' } ) := Ge Qмм' + Q. Nмм: J 

где 

4 

S. ,(q~) =~(-i)M(1-M1M'I2M") ~~ .. (q,). 
мм v S" v (9) 

Фо.IМf!актор W - кварковой систеМЪ! в МРI'О бWI nо.лучен в работе/I2/: 

г г) а а -t.r•t. 2. ~ 2. } 
Гt('t ( 'fr = ( 1. + 'f /ZдAr1) ехр [-(АН.) f /L'tcl.tt (1 + ~ /,2.Д~~)] . . ( IO) 

З.цесь параметрами задачи ЯВJIЯЮТСЯ: ol..tf = tf 312. Х ( JC -осци.л.л.яторный 
параметр) !r "юса ..Цк~ • Так, для формрактора nротона ~t ( 1\Г = 3) 
в работе I2 полученн значения nараметров oL :s ""' О, 5 ( ГэВ/ с) 2 и 
..Ll.Jt ~ I rэв. Тогда для формрактора шестикварковой системы F;~ (N = 6) 

oL' = 2.f2 oL з :::::. I,4 (Гэ%с) 2 • ЗНачение д~fr .-::::. I,2 ГэВ выбе-
рем таким же,~к и в работе I2/. Отметим, что в nределе 'С--2 >>Л-; 
формфактор NГ - кварковой системы начинает зависеть от переданного 

2. с- 2.)-!UL 
импульса f степенным образом г.rtc ~ с 'У , так как предnисы-
вается правилами кваркового счета 12I,22/. В уравнении (8) ~ и FQ. 
есть обЬIЧНЬ!е зарядоВЬIЙ и квадруполышй формракторы дейтрона. 

""' Fc =Fзу. f(ц2 +wг.)j~('fr-/.?.)dr-J (П) 

Oof 2 • j J; = Fзrro(2ut.if-w/~)(;_Cfr/Z) v-. (I2) 

ЭЛектрический формрактор нейтрона в (II), (I2) мы пможи.ли равным ну
.лю. ИнтерференциоННЬIЙ формрактор 

F: l. "' D,2. "" J - -
U.t = с:: 4' ... Фr> v f e~ex:p(/ft;-1 1 "*r.r > 

возниiViет из-за перекрытия вОJIНовы:х функций N' N- и бv -каналов 
/4, I4/ 

~ее, рассмотрим вклад МОТ в Гмм' , следуя работе 181. Рас-
смотрим следуmtИе диаграммы (рис, I и 2). 

В о6Jiасти небольтих nередач импульса следует~сс~тривать еще 

и диаграммы nеренормировки, отдачи, заnазДЬIВаИИЯ • IO , но нас инте
ресует главнш.1 образом о6Jiасть больших Cf-2 

, где, по-видимо!'.\У ~омини
руют диаграммы I и 2. Отметим тaiOJte, что, как бWio показано в 8~ 
вкладами р /f N' и vJ N' W диаграмм можно nрене~ечь. . 

В рамках ;:;: -матричного подхода в работе 1 бwm по.лучеин 
выражения для оператора плотности заряда, соответствующие диаграммам 

I и 2, и затем вычислены поnравки к зарядовому и квадруnольиому форм
факторам. При учете МОТ зарядовый и квадрупмьный формракторы Рс_ и 

!="" Q.. ( 8) заменяются: на 
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Рис. r. 
В.к.лад ну.к.лон-антину.к.лоююй пары. В заштрихованных верпmнах 

уqтены формфакторн. 

t 

п- r. 

~ 

i 

r 

Рис. 2. 
В.к.лад р ч.-а -nроцесса. Предполаrается, что р -мезон 

имеет конечную · ширику. 

Fc ('f2 ) ~ Гс (f2.) t- F"c п-(~}) + Fcpfid-(yг.) ~ (13) 

~ (у г.) ==;;:. F;_ ( rvг.) + ~1<( у г.) + f;,_f'ilr( r/) . ( I4) 

Вырааения Fe~ и Fe,~"'K ПОJIУЧенн в работе /8/, в J<O'l'Opol 
одн:ако, соде~то.s: опечатки в ФО.l*У.пах мя Fe~/4'"' , поетому мы 

r- P'ii,Y . 
здесь Приведем г.,А · В ОХОИЧ8'1'еJIЪНС:К ' виде: 

F/'il('f~) = _ Cpr;,;~~=i"(J:i) "..г. r к.s[ К. (J'/1;-tJ/'i')(T:,(к.\ ~ I;г(к)J +-

~ j.fи..(";!_f{;_r~P~i'}+ /;; f (~/~;(11~](-ff Т:.,(lf.) 1- I.z~(к.))j Jк.) 
(15) 

6 

> 

' 
•, 

F.zPr,f~z) = ~ Cpr.j' !:г_есr(rуг.) ffк.:s Пt~<-<J!''(тfьi) + 
D 

+ ~ к2U{~ J']r.-iJl (I,:(к.) +- r 2 : (к.)/t.D)- а [<у к. (1!'ir! :1f_"~ -

- 1.
9
s- (к.z. + ~W) U/,1! 4'ilrJl I~~(к) ~ ffi- fv~<- [(1!

11! :1["'5- :;иf~~~'r,-tfJJ-

- t.~ lк.l-+1)'/ч)(:J/'!! :J/~1 I}'г_(к.) + ::: [ <f~<- uj'~~'Y_ :1:"4) 

-~ 1/·(:t/fi!J/FIJ; + :; cyг.(J!rrt:Jf'tlr)] Тг.~ (~<.) folк.. J ( I6) 

где 

Jfii'lf:= i 8(х) l<.plf('((к2.,_'?ttft-кp}К.JiNN"(K2.+Cf% + 1<-fXJJ~ 
~ -t е. L<кe.+}%-K~'I)a.t-"1J[(к.2.4-'t~f-Kp)г+wf,.I (I7) 

и 2.) 2. 2.. -l 
и "'p'ii 6'" ( v- = ( {_ -#- су 1 W/f' ) } 

Cf'ii(-:::::. - 1-twн t}t-wМ' lt>Pir (L 1-E.v )/('tмг.мf)) 'fp~~~ =2, s-ь_ 1u11м= f.5, ':>-;df!"=~1t, 
<>о 

I/;_, = [ t(L {r) ll,:(rJjL(К.Ir)d~r ./. («" ~ l{(y-)~ l/2.. = w(r». (I8) 

~ 
Отметим, что r ,ц.' содержит 4 и J) - фУнкrщи дейтрона, а 

:1/~г.-,r - фо~кторн мезон-ну.к.лоННЬIХ вершин К,.l'fN'C'fi) и · 
J<_f,_(I{(~ZJ : 

2. " 
tl ( 2.) _ -1u.. Лг., о( ( - .,г.r .r.r) 
f'-,J.. t - г. г. lt 1( J о'- = л f'l ~ 1 р /~ f\J .) (19) 

Лц + cr~ ;1 +- ct 
' у· 2,.1. V' 

rде !\.-~.., nlf/1' = 0,99 ГэВ/с, 1\г., irЛfAf"' 2,58 ГзВ/с и Л!.,pritv = 0,77 
ГзВ/с, А2., ptfN' = 2,58 ГзВ/с. Такой выбор верПIИННЬIХ формракторов 
обесnечивает 1\ЮНопольное поведение f<.l. (f) при маJ1Ь1Х 1-:2.. , что 
обычно используется в низкоэнергетических реакциях, и (~ )-~ -
- падение при больших~г. , в соответствии с nравилами кхд. отметим 
что учет конечной ширины р -мезона проводился по рецеnту работ iз~/ 
т.е. меwшся nponaraтop в :1/w-r (I7). 

. 2.. й 
Таким образом, нами предполаrается, что с вероятностью Со де -

трон состоит из двух ну.к.лонов, обменивающи:хся мезонами, и с вероят-
2. 

ностью с: J. дейтрон nредставляет собой шестикварковую систе~, лока-

JIИзо:вашrуЮ в области кора N' rv -~~ состоящую примерно на 80 ':1> 
из конфигураЦИЙ со скрытш.1 цветом 40 , 
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з. Результаты и обсуgения 

Пренебрегал квадратом маrнитного формiJактора, который значите.лъ-
2. 2.. t_ 2. 2. 

но меньше F~ +- F'<- nри NWIЬIX 'f и F;rr- nри больших '{r , 
запишем структурную функцию А (() в виде: 

А (~) = r;.; ({) + ci ( v2
) · (20) 

' ~ Вес i. - конфигурации с!!. будем оnределять из условия: совnа-
дения А rv-e.) с эксnериментальными данными nри бол:ьиnц 'tг.. , е!-
- из условия: нормировки М'(,2.=-о) = i 

Все ~Iiеннне расчеты выполнялисъ с парижско' волновой функцией 
дейтрона 4 • Расчеты с волновой функцией Рейда · 42/ nривоДят к ана
логичным результатам. 

На рис. 3-6 nоказанн вклады МОТ в ~ , f::"Q. • Видно (рис. З), 
что вклад nарнего тока 'JГ/v N (кривая I) nреобладает до 

rr_'J.. :S 60 фм-2 , затем вnлоть до "(-2 = !50 qм-2 основной вклад 
дает р ry - процесс (кривые 2,3), а далее вклады 'il NAr и 

р rl 0 взаимно .комnенсируют друг друга. Учет ширины f> -мезона 

Гр = !54 МэВ) nриводит к уменьшению ~pr,,r nримерно на 60 %, 
начинал с 't 2.. = 75 !fN-2, и нарушает взаимную коМI!енсацию F!' 
и FcPfltt nри C(t-

2 ~ I30 qм-2 • В этой области nереданных импульсов 
r:[ + Г'cP'fiJ'" становится nоложите.лышм. Вклад шестикваркевой конфи

гурации (nри выборе с~ =- ? %) преобладает над вкладом МОТ во всей об
ласти nереданных импульсов. 

- 1 1 2 3 4 
10 N-·- ,.--------т- - - , 

ю':~ , 
5 -? q~_u~1 J 

.- 1 ~- т 

6 --,.....-

Fc ('q2) 

-•r р1ё ~ ~~ з 
1) г ---- ----- . 

1 
----~ --........._~ , 

-sl' 1 + _:::::. --=~2::::':..__ 10 ~~ 

---L---- - ....L... ____ __1_ _ _ __ J......_ _ ___ __ _ .J.._. __ L _ 1 _ . _ _ _.!_ - -- · 

о 25 5О 7!5 100 125 150 175 q2 [ ~ ..ц.- 2] 

Рис. 3. 
Вклады МОТ в зарядевый формфактор дейтрона. Кривая I 
- вклад париого тока. Кривая - 2 piltf -процесса с учетом 
ширины F -мезона, КРЮ!аЯ 3 - без учета ширины ;<> -мезона. 

Кр~ 4 - вклад шестикваркевой комnоиен'!'Ы с,2 F10~ 
( с!. =0,07). 
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· ~ 
\ ~ 

1~ 

Для далънеЬего анализа поляризации дейтрона важным обстоятель-

ством .!DWieтoя НМИ'Ще нуJIЯ в !=;; {1-2.] • На рис. 4 видно, что учет 
МОТ сдввrает нуль функции Fc ( 'j}) в сторону меньших '}-е. • Учет 
же шестикварновой nримеси nриводит к тому, что Гс. либо не имеет 

нуля, либо этот нуль сдвигает~ в область значительно больших 'fr2. 
( в зависимости от выбора С!1. ) • 

i r г. & ' 
2 3 4 5 6 7 q с;>] -.-1 10. 

Fc ( Q,l ) 

tG 

tG 

Рис. 4. 

Зарядевый формфактор дейтрона. 

Кривая I - имnульсное приближение 

(ИП); Кривая 2 - ИП с включе

нием МОТ ( ГР = 154 МэБ); 
Кривая 3 - ИП с включением 

МОТ ( Г_v = О). 

о 2S- !5О ~ 

г-Тt г.Pflo 
~ее, ка.к видно из рис. 5, nоведение вкладов r-ca.. ; r-Q в квад-

рупольиый формрактор дейтрона аналогично поведению r:;,". Fc_P'fl гr • 
Так, вмад 'J/IOГ диаrра• в FQ. доминирует при nереданншс им
пульсах <f2. <. 5О qн-2 (кривые I и 3) по сравнению с f'it tY- вкладом 
(без учета ППI!ЖНЫ р -меЗона). В области 50 ~ ~г. с:::. 120 qм-2 ос-
новным ЯВJtЯется F/''fia - форr.фlктор, который nри бOJIЬIIIИX 'fR. 

10- ~ 1 2 3 4 s в 1 в , q2 [ .~ 1 

FQ lq_21 

ю· 

;.-......;-~--:;f;;;,---.!=-~~--±=--.,O;----±,...--J Ч. 
1 

[ 1>..u.-t J Рис. 5. 
о ~ 5О 7!5 100 ~ м ~ ~ 

Вмады МОТ в квадруПОJiЬlШЙ форr.ф\К'l'Ор дейтрона. 

Кривая I - вмад париого тока. Кривая 2 - вклад р'ГГ)f -про-
цесса с учетом ширины р -мезона, кривая З - без учета П!Ир]1НЫ 

р -мезона. 
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практически полностЬJ) компенсирует Fa'ir • Учет ширины р -ме
зона прююдит к уменьшению p9tJ"- в.к.лада. который тоrда будет оо-

но:внш.! при 60 <:Jt;г. <. IOO ф.~-2 • нарушая взаимную комnенсащm 
Fa_'~~ и Fa- 'о при 6ОJiъших 't-г.. (кривые I и 2). 

Из сравнения к~ 2 и 3 на рио. 4 видно. что в о6Jiасти 6ОJIЬ-
111ИХ 't 2 > I25 qм- учет ширины р -мезона приводит к значи
тельному увеличению Ре. • Л при 25 qм-2 < f( <. I25 qм-2 учет 
МОТ приводит к уменьшению (увеличению) ~ (~) по сравнению с 
не релятивистским расчетом ( рис. 4.6). Таким образом. анализ рисун
ков 3-6 показывает ОИJiьную зависиmсть в.к.ладов МОТ от вы6оrу Азон
ну.к.лонншс верПIИН. учета ширины р -мезона Гр (ом. также 8 ) • 
ю· • 1 2 з 4 s 6 1 в 2 [ S21..~ 1 q с' 

FQ (q2) 

lf 

o•l 

IJ 

Рис.б~ 

То же , что и на рис.4, 
н о для квадрупольноrо 
формфактора дейтрона. 

~ - ___.__ ____L______J а t [ -2] 
о 25 5О 75 110 125 150 - _- 175 200 -. "' """ 

На рис. 7 приведено сравнение о экспериментмышми данными структур-
ной фунющи А ( ~2.) • :вычисленной с парижекой ВОJIНовой фунющей 
дейтрона в импульсном прибJI:ижении (кривая I). с учетом МОТ (кривая 
2. Гр = О и кривая 3. Гр = !54 МэВ) • а также с учетом 6't--
-примеои ( с.~= 7 %) • Видно, что учет то.лько МОТ не поэвОJLЯет оrшсать 

А ( Cfrг. ) • тогда как вКIIЮчение шестикварковой примеси приводит к 
удометворитеJIЬНО!'о\У согласию о экспериментом в о6Jiасти 6ОJIЪШИХ сr,г. • 
:в которой в.к.лад 6 'lr - компоненты доминирует. ЭТо означает • что 
МОТ играют важную pOJIЬ в о6Jiасти С{-2 ~ IOO q;/- • Отметим. что 
вычисление в.к.л~ов МОТ (уравнения (I3HI9) правомерно. в среднем. 
до 'tra ...... (2М)2 В/ (ДaJiee оценки при6лижений провести трудно). 

Rar:JJщцaerюe превЬ!Шение А ( <fr2 ) • вычисленной с учетом МОТ 
(рис. 7 • кривые 2.3) • над экспериментмышми данными в о6Jiасти 

'}2. < 75 qм-2 указывает на нео6ходmюсть также учет' ~уrих ди
аграмм 191. Учет в.к.лада этих диаграмм. проводи:вшийся в 9 • приво
дит к улучшению согласия: с экспериментом за счет диаграмм отдачи и 

перенормировки. ~есь требуется дмьнейшее исследование. 
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Рис. 
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~ 
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7. Структурная: фУнкция А С Cft-2.) : 
I - импу~gцое . при6лижение с парижекой ВОJIНовой фУнк-

цией' 4II (ИП) ; 
2 - ИП с включением МОТ ( Гр 
3 - ИП с ВКIIЮчением МОТ ( Гр 

- то же • что и з. но с учетом 
вероятностью е~ = 7 %. 

4 

2.0 Q5 10 15 2.0 2S 

18 

1.2 

Q.l 1\ 
.. -'·- \ ---·\ lf~ ,- .. 

' ·· ~ • • - ,• \ 
0

{ J 1 
: 1 1 

~ : J ' 

/ , , ·v , , 
\ 3 /"-1 \ ' 

=О); 

= !54 МэБ); 
· 6 f" - примеси с 

~2. [(ГэВ!с:)2_1 

0.4г _ '.,. ~~ , 
О - -----\--~ - - -- -- r--~"" 

Q.4 2 ' 1 "" - - ' -~ .- -~·..... -...... . _ __ ..:::.~:-~ ·-- · 
-а 

- 1.2 

cf Lfм-2J -1.4 

-2.00 • 2 4 8 10 12 м 

Рис. в. 

ТО &е • что • на рис. 7 • ио NUr номпонентн теизора 
ПОJIЯриЗаUJIИ 'J.2. О • 
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Далее рассмотрим влияние МОТ и кварковой структуры на тензор 

поляризации дейтрона (более по.цробно см. работы / 5 • 14/) : 

'Т;(, 
{ 

(21) ( ·1 j-х ) 1 (1. + )< ~/8 ) ) ... т 

Х = 2 -/2' Ge / G"'- . (22) 

На рис. 8 демонстрируютая эти эqф!кты. Так, учет только МОТ 
nриводит к сдвигу нуля 72.0 nримерно на 0,6 qм-I (кривые 
I и 2,3). Включение же кварковых афректов качественно менг.ет пове-
дение llo при 4 qм-I .:::. ~ .::::. IO ciJ.t-1• СЛедует также отметить, 
что учет ширины р -мезона ( рис. 2) практически не меняет пове
дения Та о (кривые I и 3). 

Замючение 

Исследование мезоННI:lХ обмеННI:lХ токов и кварковой структуры 

дейтрона, проведеиное в данной работе/позВОJIЯет сделать следующие 

Bl:lВOДI:l: 

а) Учет только 'ii N ЛГ и р ;,-'r' - диаграмм приводит к завы-
ше~ значениям структурной ~НRЦИИ дейтрона А ссrг.) при сrг_.::::. 

?5 qи-2 , позтому необходим учет диаграмм отдачи и перенормировки. 
Объяснение эксперимента во всей области 1~ только за счет МОТ не 
достигается. 

б) Включение шестикваркавой примеси с вероятностью ? % позво-
ляет описать А ( cr:) при болышtх переданнЫх импульсах. 

в) Поведение тензора поляризации дейтрона '12. о оказl:lВаетс.я 
весьма "чувствительНI:lМ" к 6 'V-- примеси. 

г) Если ВКЛ8ДI:l мот и 6 t6 - примеси в А ( vг_ ) конкурируют 
при переданных импульсах qr 2..::::. IOO 1N- 2 , то вклад б~ -при-

меси в ~о является оп~jделяющим при тех же передачах. Таким 
образом , планируемые / 35-3 измерения '12. о позволят выделить 
шестикварковую компоненту в волновой функцди дейтрона. 

Авторы благодарят за постоянный интерес к работе и поле знне 

дискуссии В.К. Лукьmюва и В.А . Николаева. 
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Буров В. В., Дастовалов В. Н . P2- 8S-928 

Проявление обменных мезонных то ков и кварковой струк т уры дей трона 

в упругом еD-рассеянии 

Исследован формфактор упругого еD-рассеяния с учетом мезонных обменных 

токов и кварковой структуры дейтрона . Пока зано , что вклад мезонных обменных 

токов при выборе сильных "NN- и Р"У -вершин по правилам квантовой хромадина

мики сильно подавлен в обла сти больших переданных импульсов и не в состоя

н ии обьяснить экспериментальные данные . Сделан вывод о необходимости та кже 

уче та диаграмм запаздывания. Добавление шестикварко вых примесей с вероят

ностью 7% в волновую функцию дей трона позволяет получить удовлетворительное 
согласие с эксперимен тальными данными . При этом оказывае т ся , что поведение 

тензора поляри зации де йтрона определяется в основном кварко выми эффектами. 

Рабо т а выполнена в Лабора тории теоре т ич еской физики ОИЯИ. 

Прелринт Объединенного института ядерных исследований. Дубна 1985 

Пере вод т . Ю .Думбрайс 

Bu rov V.V . , Dos tova lov V. N. PZ-85-9 28 
Ef fects of Меsоп Exchange Currents and of Deute ron Quark Structure 
iп Ela s tlc eD-S cattering 

The form f actor of e las tic e D- scatteriпg is studied with taki ng account 
o f t he meson exchange currents and quar k s t ructure of the deute ron . l t is 
s hown tha t i f t he s trong "NN- and P"y-vert ices are choseп Ьу the ' r ul es of 
quant um ch гomodyпam ic s, t he con t ribu t ion of meson excha nge cu r rents is 
h ighl y suppressed at Jarge momeпta t ransferred and cannot expJain experimen
ta l data. lt is a lso coпcluded t ha t retardation diagrams a r e to Ье taken 
int o cons i d e гati on . l nsertion of six-qua r k admixtures, with probabi l ity 7%, 
i nto .the deuteron wave functioп res ul ts in satisfactory agreement with expe
rimen t a 1 data . The behaviour of the deu t eron poJa rization tensor is essen
tia l ly determined Ьу quark effects. 

The investigation has been performed at the Laboratory o f Theo retical 
Phys ics, J IN R. 
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