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I. Введение 
Термин "релятивистская ядерная фигика" как в угком его смысле,под

рагумевающем игучение кварк-партонной структуры холодного ядра в соу
дарениях при высоких анергиях,так и в самом широком - фигика процес
сов, протекающих в релятивистских столкновениях с участием ядер,обогна
чил в минувшем десятилетии одну иг быстро рагвивающихся областей ис
следования. К числу проблем,на решении которых концентрировались уси
лия гначительного числа экспериментаторов и теоретиков,работающих в 
втой области,следует в первую очередь отнести ЕЫС-аффект и аффект ку
мулятивного рождения адронов. 

ЕМС-вффект '*' .уточнённый гатем данными SLAC'"'и ВСДМ5' ' .наб
людался в процессе глубоконеупругого лептон-ядерного рассеяния,кото
рый одногначно определил его смыслгкварк-партонная структурная функ
ция ядра в области гначений бьёркеновской переменной х<: I демонстри
рует гначительные отклонения от структурной функции нуклона.Для интер
претации аффекта были предложены многочисленные,в том числе и весьма 
экготические, идеи (см..например,краткие обгоры ' * ̂ .Однако один иг 
аспектов проблематики ЕМС-аффекта остался вне поля грения большинст
ва исследователей.Мы имеем в виду степень обоснованности бытующего 
утверждения,что ЕМС-вффект и сходная с ним по виду особенность спект
ра п-мегонов,вылетающих в гаднюю полусферу,имеют общую природу.Ниже 
мы приведем аргументы против такого отождествления. 

В противоположность ЕМС-эффекту,который, по всеобщему пригнанию, 
непосредственно отражает особенности кварк-партонной структуры холод
ного ядра,природа кумулятивного эффекта явилась предметом длительных 
дискуссий между сторонниками двух альтернативных схем процесса.В так 
нагываемой "холодной" схеме спектр кумулятивных адронов свягывается 
со структурной функцией ядра в области х > 1 , являющейся одной иг его 
характеристик ещё до столкновения.В "горячей" схеме кумулятивный аф
фект - регультат обрагования при участии нескольких нуклонов ядра вы
соковогбужденной адронной компаунд-системы (КС,) и последующего её рас
пада. 

Сравнительный аналиг упомянутых альтернатив свидетельствует о яв
ной предпочтительности горячей схемы процесса ' ' . З д е с ь мы рассмот
рим ряд дополнительных вогможностей атой схемы и аргументов в её поль
гу. 

Н."ЕМС-подобие" инклюгивных спектров мегонов в рА - реакции 
На рис.1 в качестве характерного примера ffiC-вффекта представле

ны экспериментальные данные ' 2 ' для отношения сечений глубоконеупру
гого рассеяния электронов на ядрах голота и дейтерия,нормированных 
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Рис.1. Иллюстрация ЕМС-эффекта,а также 
ЕМС-подобного поведения спектров п-мегонов. 

на один нуклон.Отношение представлено в виде функции от бьёркеногокйй 
переменной х = Q / 2 т м V. Собственно ЕМС-вффект состоит в уменьшении 
»того отношения в области х*0,7 .Стандартные же методы учета феши-
двихения ядерных нуклонов предскагывали его монотонный рост. В 's' 
было обращено внимание на то,что отношение инклюгивных сечений рожде
ния п-мегонов в мягком процессе рА •*• п (в > 90°^ + X обнаруживает пове -
дение,подобное ЕМС-вффекту. 

На рис.1 даны примеры ЕМС-подобного поведения таких отношений 
для некоторых ядер / Ю Д 1 / .В данном случае для п-мегона переменная х 
определяется соотношением 

/ft 
Е" Ет, f>''" ргСоъ& + n£/L 

- /» - £j7 
(2.1) 

где Е ,р - энергия и импульс лервично* частицы, ̂  , р -мегона, / п -
масса нуклона. . . 

В атой свяги в работе > 1 2 ' было сформулировано весьма сильное 
утверждение : 

"Отношение нормированных на нуклон сечений рождения пионов на 
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ядрах Д,Не,А1 в гависимости от х получило недегно подтверждение в 
экспериментах ЕМС и SL АС по глубоконеупругому рассеянию электронов 
на ядрах". 

По нашему мнению,это утверждение является необоснованшм.Во-пер-
вых.если бы поведение адронных сечений определялось той же структур
ной функцией ядра.что и глубоконеупругое рассеяние,то величина эффек
та в рА-столкновениях была бы не больше,чем в <ГА-рассеянии.Экрани
ровки, неигбежные для адронных процессов,могут лишь уменьшить влияние 
особенностей структурной функции на спектры вторичных частиц (см. об 
этом подробнее в п ъ / ) .в эксперименте же наблюдается противоположная 
картина : особенности в адронных спектрах в несколько раа превышай 
величину соответствующих отклонений в спектрах лептонов, см. рис.1. 

1,3 

1.2 

1,1 

1,0|£ 

0,9 

0,8 

0,7 
0,6 

0,5 
0.4 

l 6 A / 6 d 

• -SLAC,e*A-e'*x 
• -0у8на,р*А—7Г«Х 

-0 ,7 й « О! 

\ 
1 Са те 

4 • Ад 

WAl 

.РЬ 

Во-вторых,А-гависимость отно
шения c/%/d<% aim реакции р+А-> 
•• п + X качественно отличает
ся от соответствующей гависи

мости в глубоконеупругом €к-
рассеянии, см. рис.2. В <fA-
рассеянии глубина минимума от
ношения^/</<£ .расположенно
го при х = 0,65,монотонно уве
личивается с ростом А. В реак
ции ж е р + А * п + Х эта гави
симость немонотонна.Для ядра 
т1е отношение dcfe/ofqj при х= 
=0,65 даже гначительно превос
ходит единицу.Таким обрагом,в 
действительности ШС-подобие 
инклюгивных спектров адронов 
окагывается сильно нарушенным. 
Очевидно,вогникает необходи
мость обратиться к иной интер
претации. 

Поскольку количественная теория движения относительно мягких пио
нов в вогбужденном распадающемся ядре пока отсутствует.рассмотрим 
проблему с качественной точки эрения.Нам представляется вполне прос
тым и естественным допущение,что некоторая часть адронов с х < 1 рож
дается внутри ядра в регультате обрагования и распада регонансов соп
ровождающегося процессами рагмножения,гамедления и поглощения в ядер
ном веществе.Хорошо игвестно,что процессы гамедления и рагмножения 
легких частиц в среде,состоящей иг тяжелых частиц,приводят к быстрой 
иготропигации их углового распределения.Однако экспериментальные дан 

2 3 
Рис.2, 
ругого 

10 20 100 200 А 
А-эависимость глубоконеуп-
Л-рассеяния и процесса 

рождения п-мегонов. 
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ныв / Ю / свидетельствуют о том, что угловое распределение мягких п-ме~ 
8онов в гадней полусфере отличается от иготропного и практически не 
игменяется при переходе от р 1 2 С- к р20ВРв-вгаимодействиям.Поэтому га
медление п-мегонов в нуклонной среде не может быть основной причиной 
наблюдаемого поведения их спектров.Наиболее вероятным механигмом яв
ляется процесс поглощения. 

На рис.3 мы представи
ли гависимость покагате
ля U в параметригации 

Еар~ А°от кинетичес
кой энергии наблюдаемо
го п-мегона, Е к и н.При
ведена также гависимость 
полного сечения пУ-вга-
имодействия от Е к и/ 1 4'. 
Рис.3 ярко демонстриру
ет "геркальное" подобие 
рассматриваемых гависи
мостей. 

Сопоставление фактов 
на рис.3 приводит к бо
лее привлекательной для 
нас интерпретации ЕМС-
подобия инклюгивных 
спектров п-мегонов.Ро
дившись внутри ядра.п-
мегон вгаимодействует 
с ядерными нуклонами, 
находящимися на его пу

ти, генерируя вогникновение пУ-регонансов.Эти регонансы,обладая гамет
ным импульсом и временем жигни,ещё до своего распада могут придти в 
пространственный контакт с одним и даже несколькими нуклонами ядра-
мишени.В этом весьма нередком случае("гагоры" между нуклонами в ядре 
очень малы ) с большой вероятностью может проигойти беградиационный 
переход регонанса в основное состояние с высвобоадением энергии на вы
бивание ядерных нуклонов.Внешне такой процесс будет соответствовать 
поглощению п-мегона,модулированному кривой вогбуждения nf/ -регонанса, 
игображенной на рис.3. 

(Мэ8) 

Рис.3. Сопоставление А-гависимости по
кагателя (X в параметригации Е %рг ~ А и 
полного сечения пМ -вгаимодействия от Е„ 
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III. Поведение отношенияC/Q~A/oto в области х > 1 . 
Кумулятивное пионообрагование на дейтроне 

Как видно иг рис.1, в кумулятивной области фагового пространства 
(х>1) отношение с/% /darj быстро вограстает,достигая величины порядка 
* 10. По существующим оценкам, при х>1,3 вклад ферми-движения в сече
ние обрагования кумулятивного п-мегона пренебрежимо мал.В этой облас
ти х рождение адронов определяется механигмами коллективного вгаимо
действия.Испольгуя регультаты работы ' ' .рассмотрим вопрос о соотно
шении сечений кумулятивного эффекта i№ дейтроне и на тяжёлых ядрах 
на основании горячей схемы процесса ' D' 1'.Согласно этой схеме обра
гование частиц проходит черег стадию формирования промежуточных ад-
ронных КС,время жигни которых достаточно для их выхода иг ядра.При 
этом для описания распада КС можно испольговать статистические мето
да. 

В горячей схеме кумулятивный эфяект является естественным следст -
вием широко игвестной картины множественного рождения,предполагающей, 
что в неупругом недифракционном столкновении двух нуклонов в общем 
случае обрагуются три промежуточные системы.Одна иг них - пионигацион-
ная система (собственно КС) является источником большинства рожден
ных частиц,гаполняющих,главным обрагом,центральную область быстрот. 
Две другие - слабовогбужденные лидирующие барионы,снимающие свое вог
буждение путем испускания частиц ( среднее число таких частиц порядка 
I ) .которые попадают,в основном, в области фрагментации первичных нук
лонов. В относительно редких случаях та или иная (ещё реже - обе) ли
дирующая система может отсутствовать вследствие аахвата первичного 
нуклона в КС. 

В адрон-ядерных вгаимодействиях КС может быть сформирована с уча;-
тием нескольких ядерных нуклонов.В регультате продукты её распада мо
гут попасть в область фагового пространства,гапрещённую кинематикой 
вгаимодействия с одним свободным нуклоном,т.е. вогникает кумулятив
ный эффект.Необходимым условием его реалигации является коллективное 
вгаимодействие нуклонов,участвующих в формировании КС / 1 8 > 1 9 / . П р и этом 
максимальный вклад в сечение кумулятивного эффекта дают именно те ред
кие случаи,когда нуклоны ядра - участники коллективного вгаимодейст
вия -окагываются гахваченными в КС / 2 ° / . 

В других случаях эти нуклоны согласно общей картине множественно
го рождения обрагуют лидирующую систему.которая.брагментируя.способ-
на.в принципе,иглучить кумулятивный мегон.Однако данная система явля
ется нерелятивистской и распадается,как правило,внутри ядра.Продукты 
её распада либо поглощаются ядром.либо существенно в нём гамедляются 
Следовательно.вклад такого канала в сечение кумулятивного эффекта на 
средних и тяжелых ядрах не может быть гначительным. 
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С точки грения игложенной схемы процесса исследование кумулятив
ного эффекта на дейтроне представляет особый интерес.Во-первых,край
не нигкая плотность нуклонов в дейтроне регко подавляет вероятность 
коллективного вгаимодействия,для осуществления которого нуклоны долж
ны флуктуативно сблигиться на расстояния.существенно меньшие средних 
расстояний между ними в тяжёлых ядрах ' ' .Это погволяет проверить, 
соответствует ли наблюдаемое отношение сечений обрагования кумулятив
ных адронов на дейтроне и тяжёлых ядрах тому фактору по давления, ко
торый следует иг коллективных моделей.Во-вторых,в отличие от средних 
и тяжёлых ядер в реакции на дейтроне отсутствует экранировка фрагмен
тационного канала.Следовательно,аналиг кумулятивного эффекта на дейт
роне дает вогможность оценить вклад процесса фрагментации в коллек
тивном вгаимодействии нуклонов.Проведем необходимые оценки. 

Рождение адрона " i " с кумулятивным числом х становится вогмож
ным, если число нуклонов,участвующих в процессе,удовлетворяет неравен
ству п =» 1 Х1 г Д е 1 Х ~ целая часть числа "х + I". Следовательно,сечение 
такого процесса может быть представлено в виде суммы '2"/. 

£^=Д<'/Г ; , сзл; 
где ТЛ^-сечение обрагования КС в коллективном вгаимодействии п нукло
нов ядра A, a fT'"'-инвариантный спектр адронов сорта " *• ".обрагующих
ся при распаде КС. 

Для кумулятивной реакции на дейтроне в сумме С 3.1) сохраняется 
лишь первый член: 

(£Щ - "/;v ;. сз-2) 

Впервые концепция коллективного вгаимодействия нуклонов ядра с 
налетающей частицей была сформулирована Д.И.Блохинцевым для описания 
процессов квагиупругого выбивания дейтронов,протонов и альфа-частиц 
иг ядер протонами ''.Согласно этой концепции нуклоны ядра могут про-
вгаимодействовать как целое,т.е. как один адрон.в том случае,если их 
центры .флуктуативно сблигившись, окажутся в объёме с радиусом г* = |г •* 
= 0,4 фыг '. В регультате сечение коллективного вгаимодействия про
тона с п нуклонами тяжёлого ядра определяется иггестным выражением: 

где величина 2 0= 1,2 * 1,3 фм свягана со средней ядерной плотностью 
-Rr (•g,r °̂ / , а °pf -селение вгаимодействия протона с вогникшей флук
туацией (флуктоном).В применении к реакции квагиупругого выбивания 
дейтронов концепция / 2 1 / получила рагвитие в работах /^3~S5/.в / Г 9 / 
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установлена простая свягь величины Z» с линейной плотностью энергии 
цветной струны rf = I ГэВ/фм - характерным параметром современной 
феноменологии вгаимодействия цветных объектов на больших расстояни
ях: 

При этом предполагается,что коллективное вгаимодействие обусловлено 
свяганностью нуклонов,составляющих флуктон,цветными силами. 

Иной вариант коллективного вгаимодействия нуклонов представлен 
в / 2 6 . 2 7 / . в нём система нуклонов,свяганных цветными силами,не содер
жится в ядре в готовом виде до вгаимодействия,а формируется в самом 
процессе его рагвития.Качественно вогникновение коллективного объек
та может быть представлено как последовательное нанигывание ( "соби
рание",} нуклонов на цветную струну ' 1 е , ° ' . Однако и в этом варианте 
одним иг необходимых условий реалигации коллективного вгаимодействия 
является относительная блигость участвующих в нём нуклонов.В проек
ции на плоскость прицельного параметра их центры должны окагаться в 
круге с радиусом 2 ? .При этом основной вклад в сечение собирания да -
ют такие конфигурации в продольном направлении,когда эти нуклоны 
сгруппированы на средней длине собирания порядка I * 2 фм (̂ см. 
подробнее в ' ' ) . 

Сформулированная в ' 'обобщённая модель коллективного вгаимодей
ствия, включающая оба варианта,также предполагает вклад в сечение про
цесса конфигураций нуклонов с малыми относительными расстояниями. 

Именно эту малость,являющуюся общим свойством любого варианта 
коллективного вгаимодействия,можно положить в основу оценки относи
тельного игменения сечения такого вгаимодействия двух нуклонов при 
переходе от среднил и тяжёлых ядер к дейтрону.В качестве первого при
ближения представляется рагумной следующая картина ' '.Характер по
ведения двухнуклонной волновой функции на малых расстояниях при пере
ходе от ядра к ядру не меняется.Всё игменение этой части волновой 
функции сводится к её перенормировке,обусловленной игменением плот
ности нуклонов в ядре.Зто огначает>что для средних и тяжелых ядер 

(р.е. ядер с постоянной плотностью) сечение коллективного вгаимодей
ствия в расчете на один нуклон ядра постоянно.отот вывод не противо
речит постоянству сечения кумулятивного эффекта в области масс ядер 
А & 20 / х / . 

В рамках этой картины оценка величины отношения 

*<* • </<> ( 8 . 8 ; 

сводится к вычислению эффективного числа партнеров у каждого нуклона 
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ядра А,способных флунтуативно сблигиться на мрлое расстояние.Приве
дем существующие оценки этого числа для тяжёлых ядер. 

По-видимому, первая такая оценка сделана Д.И.Блохинцевш/'' ' ,кото
рый получил Кд^ = 6 для числа конфигураций,соответствующих спиновому 
,5 и иэоспиновому Т состоянию дейтрона.В отличие от ' ' ,где иссле

довался процесс квагиупругого выбивания дейтронов.кумулятивное мего-
нообрагование не накладывает условий на £ и Т нуклонной пары.Сумми
руя по £ и Т с учётом принципа Паули,гапрещающего двум тождествен
ным фермионам находиться в одном состоянии,получим Кд^да 12. 

Эта оценка соответствует игвестным свойствам ядер,согласно кото
рым радиус дейтрона блигок по величине к радиусу ядер,содержащих око
ло 20 нуклонов ' '.Исходя иг этой величины и учитывая принцип Паули, 
получим Кдд,^ 10. 

Далее,иг приведенных в ' 'регультатов расчётов числа np-пар в 
ядрах 1 2 С, 1 60, 2 0 {*Рв следует.что Кд^= 13 •!- 14. 

Наконец,одним иг последних регультатов теоретической оценки Кд/., 
основанной на учёте кварковой структуры нуклона в явном виде.являет
ся гначение Кдл| = 12 '29'. 

Трудно переоценить важность и негависимого прямого игучения ква-
гидейтронных юр-пар в ядрах с малыми относительными расстояниями 
(этот вопрос обсуждался в обгоре ' ' в свяги с аналигом процессов ку
мулятивного типа) .Такую вогможность предоставляет реакция поглоще
ния жёстких фотонов ядрами.Детальное исследование характеристик этой 
реакции покагало ' '.что основной вклад в её сечение даёт поглоще
ние фотона пр-парой,находящейся в триплетном состоянии ( квагидейтрон-
ная модель ' ') .Энергия фотонов,испольгуемых в этих исследованиях 
Е = 150 * 200 МэВ,достаточно мала (ниже порога обрагования 4 -иго
бары^, чтобы всё ещё доминировало поглощение яр-диполем.Вместе с тем 
она достаточно велика для исследования относительных расстояний в 
лр-паре порядка нескольких десятых долей ферми.Действительно,импульс 
относительного движения,сообщаемый двум нуклонам при поглощении фото
на, можно оценить соотношением 

АР~ гт/т.Ех ~ /пв/с. ( 3 > 6 j 
Следовательно, 

Аг э, k/AP ~ 0.гч>» . 
(3.7) 

Как укагано в ' ' .данные по ядерному фотопоглощению дают для эф
фективного числа квагидейтронов,приходящихся на один протон ядра 1 2С, 
величину я. 5. Она вограстает в »1,5 рага при игменении А от 12 до 
200.Отсюда 

КА/Л - Ю * 15 (S.8) 
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-величина,хорошо согласующаяся с приведенными выше теоретическими оцен
ками, выполненными рагными авторами в 50 х - 80 х годах.Теоретические 
оценки,как мы видели,также хорошо согласуются между собой. 

Итак,при переходе от средних и тяжёлых ядер к дейтрону сечение 
коллективного вгаимодействия,приходящееся на один нуклон ядра,умень
шается в 10 * 15 раг.При этом погрешность в оценке данного фактора 
не превосходит нескольких десятков цроцентов.В этой свяги следует ука
гать на несостоятельность численных расчётов в ' 3 3- а 5',в которых ве
личина, соответствующая фактору KA£J ,полагалась равной 2. 

На рис.4 регультаты расчёта для 
№(* "%!/*") ЬЖр сравниваются С 
экспериментальными даннымг ' . 
Штриховой кривой обогначен вклад 
коллективных вгаимодействий. При 
этом Сыло принято 

p+d--n*4X 
Е | п=9ГгВ 
0 - 180 е 

Wfrw--?<tf' ,«) /А, (г.э; 
а для выражения F (х) 

£ ( х ) = 1,88(1 - x j 3 * 8 3 (3.10) 
параметры которого определены на 
основе данных по е +е~ -аннигиляции 
в адроны с учётом углового момента 
КО '1-'. Штрихпунктирной кривой 
обогначен вклад однонуклонных вга
имодействий'36' .вычисленный на ос
нове парижского потенциала.Сплошная 
кривая - сумма обоих вкладов.Как 
видно иг рис.4, она удовлетворитель
но воспроигводит экспериментальные 
данные. 

Таким обрагом,соотношение между 
сеченьями кумулятивного пионообра-
гования на дейтроне и на тяжёлых 
ядрах соответствует отношению веро

ятностей сближения их нуклонов на малые расстояния,определенных в 
простом гаговом приближении.Модели кумулятивного вгаимодействия,опи
рающиеся на это приближение ' ' .удовлетворительно воспроигводят иг
меренные сечения.При этом особо следует подчеркнуть важное обстоятель
ство - одно и то же чисченное отношение вероятностей сближения нукло
нов в тяжелых ядрах и в дейтроне приводит к удовлетворительным регуль
татам при описании трех качественно рагличных процессов :кумулятивно-

0,бр(ГэВ/с) 

Рис.4. Сопоставление экспери
ментальных данных о сечении 

_ с расчётом ( 1 / 2 ^ 6 = 1 8 0 ^ 
в рамкаа "горячей" саемы. 

I 
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го пионообрагования,квагиупругого выбивания дейтронов иг ядер ' ' 
и квагидейтронного поглощения фотонов ' 3 1' .Это свидетельствует о дос
товерности определения фактора Кд/^ = 10 * 15. 

Очевидно также,что вклад в кумулятивный эффект фрагментационного 
канала в коллективном вгаимодействии нуклонов невелик и может играть 
роль лишь малой поправки даже для реакции на дейтроне,в которой экра
нировка этого канала отсутствует.В самом деле,согласованное описание 
сечения кумулятивного пионообрагования на дейтроне и тяжёлых ядрах 
нами получено в предположении об идентичности спектров частиц,обраго
ванных в коллективном вгаимодействии нуклонов в обоих случаях.Это 
предположение не оправдалось бы при существенной роли фрагментацион
ного канала,поскольку,как укагано выше,данный канал практически пол
ностью экранируется в тяжёлом ядре. 

1У< А-гависимость сечения кумулятивного пионообрагования 
на легких ядрах 

Для дальнейшей апробации гагового приближения рассмотрим вопрос 
о поведении сечения обрагования кумулятивных адронов на льгких ядрах, 
плотность которых испытывает гначительные флуктуации.Для наглядности 
будем рассматривать те участки спектра адронов,на которых доминирует 
один иг членов суммы (3.1),поскольку на этих участках А-аависимость 
сечения полностью определяется поведением какой-либо одной иг вели
чин \А[дП). 

Воспольгуемся сначала приближением "однородной сферы".Тогда отно
шение нормированных на один нуклон ядра сечений кумулятивного рожде
ния на рагных ядрах определяется выражением 

где величина £ 0(А) свягана со среднеквадратичным радиусом ядра 
соотношением 

(4.2) 
Регультаты расчёта ^d<5^ /dflj^)no формуле (4.1) представлены на 
рис.5 точками,соединенными штриховой кривой.Испольгованы гначения 
г0(А),приведённые в монографии ^ Л н а рис.5 представлены также экс
периментальные данные' ' для х=1,3 .Иг рис.5 видно,что расчёт ка
чественно воспроигводит наблюдаемое поведение. 

Игвестно,однако,что приближение "однородной сферы" является слиш
ком грубым для лёгких ядер.Поэтому полегно обратиться к более реалис
тическим распределениям плотности.Согласно '~°'следует испольговать: 
для ядра % е - распределение Гаусса 
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/W-Zbe-1**, 
для ядер 6Li,7Li-,^e - экспоненциальное 

и для ядра С - модифицированное распределение Гаусса 
jo(*)-jBL(' + fir)e . 

Параметры о. я "а" в (4.3) - (4.5) определяются иг условия нор
мировки : 

(4.3) 

(4.4) 

(4.5) 

^^{p^z^dz = Аг (4.6; 
а также экспериментальным гначением среднеквадратичного радиуса 

7awtf&i / j |эс.о?го|г =(t% '«р. • (4.7) 
Учёт реалистического распределения плотности приводит к вогникно

вению поправочного фактора вида 

I %>)•**/$"($*№ (4.8) 
к величине (̂ ff̂  /"^/О,, .вычисленной в приближении "однородной сфе
ры". 

p + A -^ <nf- + X 
£ , n = 9ГэВ 
8 •= 168°+ 180° 

1,0 

(' \ * У7 «о / \y y / / а . \y y / / to 
•о it 

It *v / 
* • » . ft \ ' 
< и \ _ / 

•о 
/' // v^-' 

• // 
'/ „однородная сфера" 

; • •' реалистические 
распределения 

о,и • _ i 1 . 1 1 »_ 
4 6 7 12 A 

Рис.5. А-зависимость отношения cf^/dSpbB области 
легкиа ядер.Расчеты выполнены в рамкаа "горячей" саемы. 
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Регультаты вычислений с учётом факторов (4.8) представлены на 
рис.5 сплошной ломаной линией.Видно,что учёт этих факторов приводит 
к улучшении согласия с экспериментом.Заметим,что дальнейшего сближе
ния расчёта и эксперимента можно было бы добиться,приняв во внимание 
отклонения формы ядер 6Li..7L.i .^e от сферически-симметричной. 

У. Заключение 
Основные гакономерности в А-гависимости инклюгивных сечений рож

дения п-меаонов как в области х<1,так и в области х;>1 определяются 
особенностям; множественного рождения на ядрах и не свяганы со струк
турной функцией холодного ядра,являющейся его характеристикой ещё до 
вгаимодействия.Альтернативное представление о существовании такой 
прямой свяги вступает в противоречие с установленными фактами.К ним 
относятся соотношение между величинами,представленных на рис.1 эффек
тов в спектрах лептонов и адронов,представленное на рис.2 отличие в 
А-гависимости этих спектров и другие факты,обсуждавшиеся ранее, сх/. ( 

Оценки вероятности коллективного вгаимодействия,приводящего к об
рагованию горячей КС,выполненные в гаговом приближении,удовлетвори
тельно согласуются как с данными по кумулятивному пионообрагованию, 
так и с регультатами экспериментов по другим процессам,обусловленньш 
пространственными флуктуациями в распределении ядерных нуклонов - по 
фотоядерному поглощению и квагиупругому выбиванию дейтронов. 

Поэтому установленная надежность оценки Кд/, погволяет положить 
её в основу важного дополнительного критерия проверки состоятельнос
ти моделей,претендующих на описание ненуклонной (например,шестиквар-
ковой^ компоненты волновой функции дейтрона.Эти модели опираются на 
представление о том,что нуклоны дейтрона,сблигившись на малое рассто
яние, обрагуют единую шестикварковую систему (МКС) .свяганную цветны
ми силами.Однако ограничение,накладьшаемое на вес такого состояния в 
волновой функции дейтрона гначением величины Кд/, ,как правило,не 
контролируется.Например,модель ККС в '^' дает для этого веса величи
ну Pg =6,6-Ю~2.Значения Р ^ б - Ю - 2 / 3 4 / и Р ^ . б - Ю " 2 / 3 5/ получены в 
рамках этой модели при описании рождения кумулятивных п-мегонов и 
формфактора дейтрона соответственно.Для согласования с экспериментом 
модели/36/потребовалось гначение Pg = 3,6>I0 - 2. 

Очевидно,что при переходе к тяжелым ядрам вес бо-компоненты дол
жен вограсти в Кд^ раг.Следовательно,гначения Pg,испольгуемые B ^ - 3 6 7 , 
эквивалентны допущению,что в тяжелых ядрах в любой момент времени от 
50? до 100? (вогможны также Э^-и 12ср-компоненты) находятся в составе 
МКС.Такое допущение противоречит данным по структуре ядра и ядерным 
реакциям. 
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