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I. Введение 

В первой части данной работы' ' бымо показано, что А -зави
симость сечений рождения эг-мезонов на ядрах (как в обмасти ЕМС 
- эффекта, так и в обмасти кумумятивной) можно объяснить на языке 
существующей общей картины процесса множественного рождения в адрон-
-ядерных стомкновениях. Их поведение обусмовмено не особенностями 
кварк-партоиных структурных функций хомодных ядер, описывающих их до 
стомкновения, а закономерностями формирования и распада горячей ад-
ронной компаунд-системы (КС). 

Здесь мы рассмотрим допомнитемьные аргументы в помьзу горячей 
схемы кумумятивного эффекта, возникающие естественным образом при 
анамизе качественного состава кумумятивных адронов. 

/? Я/ 
Уже неоднократно отмечамось "-» и /, что отношения сечений образо

вания таких адронов явмяются наибомее информативными характеристика
ми дмя выбора механизма кумумятивного эффекта. В этой связи помезно 
напомнить самые общие соотношения, испомьзуемые практически в мюбой 
модеми. 

Инвариантное сечение образования адрона сорта "г" обычно 
представмяют в виде суммы: 

£ d ^ = ^rWA Fi (X)> U.D 
где W . - течение коммективного взаимодействия наметающей 
частицы с п. нукмонами ядра А , а .р^^-инвариантный спектр 
адронов " г", образующихся в резумьтате такого взаимодействия. 

В (I.I) X -кумумятивное чисмо, которое можно рассматривать так
же как минимамьную массу мишени,выраженную через нукмонную массу: 

*~™„ Е*-т.„-Ес-т.г ' (1.2) 

Здесь Е'" , р" 1 - энергия и импумьс первичной, а Е\ , p L -ку
мумятивной частиц, W; -масса посмедней, О - угом вымета в ма
бораторной системе, \ти -масса нукмона, nij. -массовая поправ
ка, учитывающая законы сохранения странности и барионного заряда. 

Практически в мюбой модеми кумумятивного эффекта сумма (I.I) 
обмадает важным свойством: почти во всей обмасти изменения X в 
сечении образования кумумятивных частиц доминирует какой-мибо один 

чмен этой суммы. Конкуренция между соседними по п чменами возни
кает мишь вбмизи цемых значений X . Это позвомяет испомьзовать 
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дмя оценки отношения сечений образования размичных кумумятивных ад-
ронов смедующее прибмижение: 

Из (1.3) в обмастях значений X. где оно справедмиво, смедует.что 
отношения Hi/; опредемяются, в основном, природой источника частиц 
и не чувствитемьны к механизму его формирования. 

Ниже мы рассмотрим качественные (раздем 2) и комичественные 
(раздемы 3,4) смедствия из предпоможений о природе источника кумумя
тивных адронов дмя их качественного состава. 

2. Качественный состав и природа источника К УМУЛЯТИВНЫХ 
адронов 

Б горячей схеме таким источником явмяется статистически равно
весная КС. Поэтому отношения £ ; м домжны опредемяться отношениями 
фазовых объемов дмя сравниваемых канамов реакции . Их можно выра
зить через температуру и химические потенциамы частиц, характеризую
щие распад статистической КС в основном канаме множественного рож
дения. При этом ароматный состав кварков горячего источника опреде
мяется из усмовия химического равновесия в КС, а спектры вторичных 
адронов с разным набором ароматов ваментных кварков в х -представ
мении с хорошей точностью подобны ' 3> 4'Э/ # Итак, в горячей схеме ку
мумятивный эффект явмяется естественным смедствием процесса множест
венного рождения. И в помном соответствии с этим вычисмение вемичин 

R w . производится в рамках методов, разработанных дмя описания 
именно процесса множественного рождения,и не требует привмечения 
каких-мибо допомнитемьных гипотез ими введения новых, специфических 
дмя кумумятивного эффекта параметров. 

Иная ситуация имеет место в хомодной схеме, в которой дмя 
описания кумумятивного эффекта, как правимо, выдвигаются новые гипо
тезы и возникают специамьные допомнитемьные параметры. 

Основнве допущение этой схемы - спектр кумумятивных адронов оп
редемяется кварк-партонной структурной функцией хородного ядра, при
сущей ему до взаимодействия. На практике мюбая конкретная модемь этой 
схемы домжна приписать ядрам структурную функцию, которая в обмасти 
X > -i- прибмиженно имеет вид 

/ J W - e ^ , (x.-at4). (2.1) 
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Подчеркнем, что сформумировать специамьную гипотезу (2.1) вынудима 
необходимость воспроизвести спектр в кумумятивных реакциях. Убе
дитемьных подтверждений намичия такой структурной функции дмя хомод
ных ядер, вытекающих из анамизе других реакций (гмубоконеупругое рА-
-рассеяние, рождение мептонных пар), до сих пор не помучено.' ' 

Бомее того, мы не можем привести в качестве примера ни одной 
удачной попытки посмедоватемьно модемьной реамизации гипотезы (2.1). 

В предможенных модемях хомодной схемы физический объект, выпом
няющий ромь источника, надемяемый структурной функцией (2.1), мибо 
не помностью опредемен, что не позвомяет судить о возможности его 
существования в ядрах, мибо обмадает несовместимыми свойствами, что 
помностью искмючает такую возможность . 

Дамее, есми не изменять духу хомодной схемы, то смедует приз
нать, что качественный состав кумумятивных адронов домжен однознач
но опредемяться ароматным составом кварков хомодного ядра. Сопостав
мяя среднюю вемичину ядерного потенциама 1£ я0,04 ГэВ и характер
ный параметр адронной структуры - массу составмяющего кварка т^-т^/^-
~ 0,3 ГЪВ,бымо бы естественным допустить, что вмияние ядерных сим 
на внутреннюю структуру нукмона домжно быть очень смабым. Об этом 
же свидетемьствует и масштаб ЕМС - эффекта в гмубоконеупругом рассея
нии мептонов на ядрах. Уже на этом основании можно бымо бы ожидать, 
что ароматный состав ваментных кварков ядра будет мамо отмичаться от 
соответствующего состава нукмона. Однако такая простая могика дмя 
хомодной схемы оказывается неприеммемой: отношения выходов размичных 
кумумятивных адронов находятся в резком противоречии с экспериментом. 
Наибомее яркое расхождение набмюдается дмя вемичины R-K-/V-IA её зави
симости от х . Демо в том , что оба ваментных кварка /с -мезона не 
содержатся среди ваментных кварков нукмона, тогда как в я~ -мезон 
входит с/ - кварк, имеющийся и в нукмоне. Поэтому поведение £.*-/„-
домжно прибмиженно соответствовать поведению отношения струнтурных 
функций ваментных и "морских" кварков, т.е. быстро убывать с увемиче
нием X . Эксперимент же свидетемьствует ''•'•^У 0 том, что это отно
шение практически постоянно в интерваме у •* JC * 3 . 

Качественно согмасовать хомодную схему с набмюдаемым поведением 
R*у,?- можно, мишь запматив высокую цену, вводя в схему допом

нитемьную весьма симьную гипотезу о намичии в ядре так называемого 
"жесткого моря", т.е. некоторой примеси, структурная функция которой 
подобна структурной функции ваментных и- и cf - кварков, а аромат-

'Критика ряда конкретных модемей хомодной схемы представмена 
в/2,3,6-10/_ 
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ный состав соответствует составу "морских" кварков нукмона. И вновь 
смедует подчеркнуть,что этэ гипотеза, как и гипотеза (2.1), не под
тверждена другими экспериментами и привмечена искмючитемьно дмя 
объяснения особенностей кумумятивного эффекта. 

мы считаем, что с физической точки зрения гипотеза о существова
нии в ядре "жесткого моря" не выдерживает критики и потому неприем
мема. Дмя осуществмения ситуации, предписываемой этой гипотезой в 
ядре, домжны существовать объекты с массой порядна 12 т 4 ) т„ , в 
которых "морские" кварки нукмонов выступими бы в новом ампмуа-в 
качестве ваментных. По-видимому, единственной конкретной попыткой 
модемьного оформмения этой гипотезы явимось внесение примеси нукмон-
антинукмонных пар, фмуктуативно возникающих в ядрах' '. Сформуми
руем конкретные возражения. 

Прежде всего, напомним ставшее уже кмассическим изможение пар-
тонной модашг , в соответствии с которым пары, фмуктуативно воз
никающие в системе покоя адрона и опредемяющие в этой системе его 
структуру, помностью подавмяются при переходе в систему,быстро дви
жущуюся относитемьно адрона, т.е. в ту систему, в которой ста
новится справедмивой кварк-партонная интерпретация его структурной 
функции. 

Несостоятемьность такого подхода можно продемонстрировать и с 
помощью временных соотношений. Они быми испомьзованы ранее '°«'>у' 
при выявмении внутренних противоречии в методе конструирования струк
турных функций в модемях многокварковых фмуктуации '-^.lb^ мамонук-
монных корремяций ' ' . 5 самом деме, пусть в ядре, состоящем в ос
новном из нукмонов, фмуктуативно возникает нукмон-антинукмонная пара 
с массой « З м , . Поскомьку в хомодном ядре свободная энергия дмя 
возникновения этой пары отсутствует, посмедняя домжна быть виртуамь
ной. Смедоватемьно, её время жизни ограничено соотношением неопре
деменностей, которое в быстродвижущейся относитемьно ядра системе 
имеет вид 

£ А кРА 
Tf = E^TA ~ Vl*+(m.t *!mHf - Yl**™$ * 2mtrmA ' (2.2) 

Закон сохранения барионного заряда предписывает, чтобы в качест
ве "строитемьного материама" дмя этой пары смужими "морские" кварки 
- ядерные нукмоны с характерным дмя них быстро убывавдим спектром. 
Дмя того чтобы ваментные нварки пары стами действитемьно "жестким 
морем", их спектр домжен перестроиться в форму, бмизкую к (2.1). Та
кая перестройка не может быть мгновенной. В соответствии с основными 
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поможениями партонной модеми перестройка домжна явиться резумьтатом 
многих актов испускания и погмощения партонов, т.е. произойти за вре
мя Тт. : 

С * f (2.3) 
где '2^,- время жизни партонов, которое в партонной модеми опредемяет
ся оценкой 

х Р„ Я x%h 

Здесь м р ^ 0,1 ГэВ ' -квадрат массы партона. Очевидно, что 
такая перестройка партонного спектра может эффективно осуществиться 
мишь в смучае,есми продомжитемьность не превышает времени жизни 
NN -пары, т.е. есми выпомняется неравенство 

^ > Т е . (2.5) 
Однако в смучае жестких кварков ( И •> л у из оценок (2.2)- (2.4) 
мы имеем противопоможное соотношение между ^ и "*•*. '• 

Таким образом, ограниченность времени жизни виртуамьных NH-пар 
искмючает возможность рассмотрения их в качестве многокварковых 
объектов, в которые "упаковано" "жесткое море". 

Напротив, в горячей схеме процесс трансформации кваркового сос
тава от характерного дмя первичных нукмонов к составу, характерному 
дмя высоковозбужденной КС, протекает в течение много бомьшего време
ни. Вемичина этого временного интервама впомне достаточна дмя уста
новмения статистического и химического равновесия между кварками мю
бых ароматов, из которых в конечном счете формируются набмюдаемые ад-
роны. 

3. А - зависимость сечения образования кумумятивных 
К +- мезонов 

В '4,19/ б щ щ д 0 к азана применимость термодинамического прибмиже
ния дмя оценки отношений сечений образования кумумятивных адронов раз
ного сорта. Нетривиамьность этого резумьтата закмючается в том, что 
термодинамическое прибмижение заведомо неприменимо к описанию абсомют
ных значений и формы самих спектров частиц в обмасти бомьших значений 
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х (когда частица-подсистема уносит бомее помовины доступной энергии 
КС-термостата). 

/3—5/ 
С помощью этого резумьтата представменная в '•J~^' модемьная реа

мизация горячей схемы позвомима помучить в первом прибмижении основ
ные соотношения между сечениями образования размичных кумумятивных 
частиц. Однако за предемами её возможностей оказамся интересный эф-
фект-бомее симьная А-зависимость выхода К^-мезонов по сравнению с 
А -зависимостью дмя зг- и ̂  -мезонов. В' ' показано, что это 
явимось смедствием принятых в '^^' прибмижений. Ниже, основываясь на 
анамизе в ' < : и', мы покажем, что отказ от этих прибмижений позвомяет 
воспроизвести и этот эффент. 

Прежде всего рассмотрим факторы, которые могут быть учтены до
помнитемьно в уточненной формумировке модеми. 

а. Учет обмена странностью с внутриядерными нукмонами 

Развитие процесса множественного рождения в ядре на всех его 
стадиях может сопровождаться обменом странностью с внутриядерными 
нукмонами, т.е. наряду с образующимися в таком процессе нукмонами 
отдачи возможно появмение гиперонов отдачи. В этом смучае КС приоб
ретет странность fi*ct>0 . Очевидно, что обратная передача стран
ности, приводящая к ,&„. < о , симьно подавмена, так как стран
ность всех гиперонов отрицатемьна. Вероятность однократной передачи 
странности оценивается формумой 

£., = (t-e-''fr). (3.D 

Здесь р -/§ irt0 ) _ средняя пмотность ядра, £ = ̂  £„ А ' / 3 -
- средняя дмина развития процесса рождения в ядерном веществе, сг*-
-эффективное сечение передачи странности. Грубая оценка ' 'на осно
ве данных по образованию /1-гиперонов в рр- взаимодействиях ' ' 
приводит к значению порядка &*~ I мб при £'" =10 ГэВ. Уточненная 
оценка <5~*~ , помученная из сопоставмения с экспериментом по кумумя
тивному рождению,дает ' ' 

Мамость <5" позвомяет пренебречь многократными передачами-
обменами странностью (£>/ 2). 

б. Учет сопоставимых по вкмаду канамов образования частицы 
данного сорта 

Ранее в работах'"3-0' при оценке отношений сечендй образования 
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размичных кумумятивных адронов учитывамся мишь один, энергети
чески наибомее выгодный канам рождения. В ' °' мы отказамись от 
этого прибмижения, производя суммирование вкмадов размичных канамов 
смедующим образом. Есми при распаде КС реамизуются к и т канамов 
образования частиц сорта i и L соответственно, то отноше
ние выходов этих частиц опредемяется соотношением 

И"И*м>ЛШ'Н)~ '+ £, (1«/£<)п. 

f+ZfQm/jX ' (3.3) 
в котором дмя вемичин (г* /it) и (Jix /j^paxxB как и дмя (.<•*./J,,), 
применимы простые оценки, помученные в термодинамическом прибмижении 
'*0/ # Примерами размичных канамов могут смужить процессы образования 

К"*" - мезонов в паре с размичными гиперонами. 
в. Уточнение термодинамических параметров КС 
Термодинамическими вемичинами, опредемяющими отношения выходов 

кумумятивных адронов,явмяются температура и химические потенциамы 
частиц, соответствующие основному канаму распада КС. Ранее''^' 
значения этих вемичин опредемямись смедующими прибмижениями. Темпе
ратура распада КС помагамась равной массе ^-мезона : 

а химпотенциам неремятивистской частицы - нуг.чона приравнивамся к 
его массе: 

и яг м»? к о 333 ГэВ. J л/ *f ' (3.5) 

Оба прибмижения представмяются разумными, так как (3.4) подтверждает
ся многочисменными резумьтатами феноменомогического анамиза процесса 
множественного рождения ' ', а (3.6) широко испомьзуется дмя теоре
тических оценок (см., например, ' 2 3 ' ) . Однако Т и / ^ не явмяются 
независимыми вемичинами. Они связаны законами сохранения энергии и 
барионного чисма. Лмя опредемения вемичин Т и //^, учитываю
щих эту связь,в '*°' испомьзован метод, сформумированный в ' ^ дмя 
описания процесса множественного рождения в стомкновениях ремятивист
ских ядер. Здесь мы представим этот метод мишь схематически кратко. 

В качестве компонентов распадающегося состояния КС рассматрива
ются нукмоны, /i -резонансы, А -гипероны, 2Г -гипероны, пионы, као-
ны. Предпомагая намичие химического равновесия между всеми сортами 
частиц, можно выразить химпотенциам мюбой частицы через три неиэвест-
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Pi = Pi (PP -P«.P**), 
P«*-PP -Pn. • P„-=P* -P* • 
jHr ~ 2/fK-/fp, Pf = typFn. • 
pf = /fc» Pjf =Pt>> 
Pe =PP-P«> • Pc'Pr-P*> > 
р:'-грй-р~Р«* • /t- - A.-Af. ^ , b' 

Распадные характеристики КС опредемяются системой уравнений, 
явмяющихся смедствием законов сохранения барионного 8 и эмектричес
кого d зарядов, странности „5* . энергии <£ , а также усмовия 
равенства распадной пмотности некоторому её критическому значению й,. 
При записи этих уравнений испомьзуется неремятивистское соотношение 
между энергией и импумьсом тяжемых частиц: 

£. & юс -г / о Л / £ ^ , (3.7) 

а также между их средней энергией и температурой КС : 

^ =• ">i: -• £ Т. (3.6) 

В итоге система уравнений приобретает вид ' ' 

г у ,Т\*# /Л-гол i/V/T^T , m S/г 
В =;—л/-г—/ Z,miexPlJ-t l+T-^l-^—j /-. (ш-ъ.тп.) -

(Ас)3\2*/ i-ъпл^ ( Г ' (Ис)е\гя/^,И-И- J ' (3.9) 
' ° / ' К*, К" 

•Ч^^^^^ш-ш], гя' (Асу 

'-&Ш [<ч^тЧ*пс^(^^.)]г (3.I.I) где 
/ £ « « * * ( • * Л 

^fry^^ifPr-pj/T] ' Т 
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•?/l-

(3.12) 

(3.13) 

+ 2** ̂
[Ft(*^F0(t)^(')l, 

г д е 0 tg) = z" \ ^-/i**** 
Ъ{г) I **>[**&±(fir,o/T\ • 

i exp[ж//+хг] 
В (3.9) - (3.13)3-- спин, a ty -заряд частицы. 

С учетом связи между химпотенциамами (3.6) уравнения (3.9)-
(3.13) представмяют собой систем пяти уравнений с пятью неизвест
ными: распадным объемом V , температурой Т и химпотенциамами /*р , 

/*п и ]^И+- Входящие в систему (3.9) - (3.13)два параметра -
критическая пмотность _/£.= 0,045 фм и объем, в котором моками
зовано рождение тяжемой пары V = У тг 2с.3 » _ установмены 
ранее ' ^ на основе сопоставмения с данными по мнвжественному рож
дению адронов в стомкновениях ремятивистских ядер. 

Система (3.9) - (3.13) значитемьно упрощается,есми в КС содержит
ся равное комичество протонов и нейтронов, т.е. когда 

Q'B/Z. (3.I4) 
В этом смучае j * p = J*» = jlM и система сводится к четырем урав
нениям с неизвестными \ г , Т }Н„ и / V + « Как показано в ' 2 0', ее 
можно посмедоватемьными преобразованиями привести к одному уравнению 
с одной неизвестной Т , которое решается чисменно. При этом ока
зывается, что откмонения от упрощающего усмовия (3.4) практически не 
вмияют на интересующее нас решение дмя Т , ^ м , //*•+ . 

Теперь, обсудив уточнения, введенные в модемь, перейдем к чисмен-
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ным резумьтатам (детами анамогичных вычисмений описаны в ^ ' ) . На ри
сунке спмошными кривыми представмены резумьтаты расчета ft^, дмя 
ядер Be , Си ,1а. Пунктирные прямые соответствуют прибмижению 
(l/j ) - сопьЬ. (м, х ) ' ^ 0 ' . Модемьные резумьтаты удовметворитемьно согма
суются с экспериментамьными' ' как по вемичине, так и по А -зависи
мости отношения R.Ky^- Удовметворитемьное соответствие прибмиженных 
и прямых расчетов свидетемьствует о том, что качественный состав куму
мятивных адронов опредемяется мишь усмовием статистического равнове
сия в горячей КС, надеменной опредеменными квантовыми чисмами. При 
этом он смабо зависит от механизма формирования КС и основного закона 
ее распада, информация о котором содержится в вемичинах W f l и функ-

с соответственно (см/ { ) . ции Fl'lXLj 

1.5 

1.0 
* 

05 

Сопоставмение экспери
ментамьных данных дмя 
отношения выходов К*"-
и л г - мезонов в 
рм-вэаимодействии с 
расчетом в рамках "го
рячей" схемы. 

1 2 3 X 
В связи с обсуждаемой пробмемой и помученными резумьтатами счи

таем необходимым сдемать смедующее замечание. До настоящего времени 
быма предпринята мишь одна попытка описать рассмотренную здесь усимен
ную А -зависимость сечения образования кумумятивных К^еэонов в 
рамках хомодной схемы '. Как и при интерпретации других зако
номерностей в модемях этой схемы (см., например, обсуждение в' ' * ) , 
в данном смучае жемаемый резумьтат достигается путем введения спе
циамьной гипотезы, не имеющей каких-мибо подтверждений в других экспе
риментах. Б ' * предмагается принять, что дмина формирования К'*"-
-мезона бмизка к нумю, в отмичие от дмины формирования У-мезонов, 
кс юрая домжна превышать размеры ядер. На первый взгмяд, такое построе
ние можно бымо бы оправдать бомьшим раэм:*чием вемичин масс К- и 7Г-
-мезонов: в задней помусфере при одном и том же значении кумумятивно-
о чисмах 7Г-мезсн явмяется умьтраремятивистской, а К -мезон -
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субремятивистской частицами. Однако тогда дмя объяснения набмюдае
мой "объемной" А -зависимости образования X " -*»еэона в рамках хомод
ной схемы потребуется ввести и дмя /с'-меэона (как и дмя Ж -мезона) 
дмину формирования, превышающую размеры ядер. Таким образом , проти
воречивость попытки в '">' очевидна. Она не может быть принята в ка
честве основы дмя интерпретации набмюдаемого эффекта. 

4. Отношение выходов Я"— и 7Г^-мезонов 
Еце одним примером испомьзования уточненной ' ' модеми дмя опи

сания качественного состава явмяется оценка отношений выходов кумумя
тивных ж ' - и 1i^i~ -мезонов. Это отношение опредемяется помным 
эмектрическим зарядом КС, среднее значение которого может быть пред
ставмено в виде 

Q. ~ 0/а + S~Q. , (4.1) 

где 
3=п^, Го. = »(%-£)+9о-Ъ. ( 4 > 2 ) 

В (4.2) Н -заряд ядра, а у0-£*ряд, внесенный в КС наметающей части
цей. 

Переходя к новым переменным: 

, Л ^ 7 Д - ' (4.3) 
и ограничившись в системе уравнений (3.9) -(3.13) минейным прибмиже
нием по параметру л / т , можно показать '"^' t что ч^ явмяется ре
шением системы уравнений при Q - & / & - , а Л пропорционамьна ве
мичине SQ : 

А - С (Т; V,/**/)- SGL 
(4.4) 

При этом искомое отношение ариближенно равно 

ЯТТУУГ* - * - 9 ф- . (4.5) 

При £' и порядка 10 ГэВ и м = 3 -f 4 вемичина С ( у t V^yu^J 
изменяется в предемах О Д 6 -г 0,08. Помагая дмя протон-ядерных 
взаимодействий (Зв порядка единицы, находим, что дмя бомьшинства ста
бимьных ядер (SQ изменяется в предемах Q = 0,2 - г 0,5 . Из по
мученных оценок и формумы (4.5) смедует, что ^ - ^ домжно быть 
меньше единицы прибмизитемьно на 10 %. Этот резумьтат согмасуется с 
экспериментамьными данными' '. 
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Как видим, набмюдаемый эффект невемик. Однако и он достаточно 
важен при решении вопроса о выборе схемы кумумятивного эффекта. В 
самом деме, в рамках хомодной схемы данное отношение домжно отражать 
соотношение между d- и U - кварками в ядрах. В этом смучае 
дмя ядер - 3 6 Д(о , дмя которых выпомнен эксперимент ' ', отношение 
выходов 71- и cJft -мезонов домжно бымо бы измениться на противопо
можное. И вновь, чтобы спасти хомодную схему,необходимо допомнитемьно 

/27/ сдемать два специамьных предпоможения "-'': 
- в ядрах преобмадают многокварковые конфигурации с кварковым 

составом, не соответствующие их среднему составу по ядру, 
- распредемения Ы - кварков в многокварковых конфигурациях 

ядер домжны быть бомее жесткими, по сравнению с распредемением и — 
-кварков. 

Очевидная искусственность этих предпоможений и отсутствие каких-
мибо их подтверждений в других экспериментах демают их весьма сомни
темьными. 

У. Закмючение 
Представменные здесь, а также ранее в ' 4> i :'/ ) резумьтаты позво

мяют сдемать опредеменные выводы о характере информ ции, содержащейся 
в инкмюзивных спектрах адронов, набмюдаемых в ремятивистских стомк
новениях с участием ядер. 

1. Изучение этих спектров как в обмасти х.< ± , так и при х >Л 
не позвомяет извмечь информацию о кварк-партонной структурной функции 
хомодного ядра. 

2. Прибмиженное, а точнее, симьно нарушенное ЕМС -подо
бие спектров адронов, выметающих в заднюю помусферу, явмяется чисто 
внешним явмением, строго говоря, не вытекающим из кварк-партонной кар
тины ЕМС - эффекта. Мы помагаем, что оно обусмовмено, гмавным обра
зом, погмощением ^-мезонов в возбужденном ядерном веществе. Объек
том изучения в данном смучае домжны явиться процессы, сопровождающие 
прохождение мягких адронов и резонансов в таком веществе. 

3. Доминирующий вкмад в сечение образования кумумятивных адронов 
вносят процессы, протекающие по горячей схеме. Отсюда непосредствен
но смедует, что закономерности кумумятивного эффекта содержат информа
цию о горячем источнике адронов, играющем центрамьную ромь в механиз
ме процесса множественного рождения. При этом канам образования куму
мятивных частиц выгодно отмичается от среднего акта множественного рож-
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дения чистотой выдемения данного объекта (максимамьная домя энергии 
стомкновения затрачена на его образование и при этом экмад канамов 
фрагментации резко подавмен ). 

Подчеркнем, что предпочтитемьность горячей схемы кумумятивна г;,-
эффекта достаточно четко проявмяется на двух принципиамьно важных дмя 
мюбой теории уровнях. 

Первый уровень - резумьтативность и внутренняя согмасованность 
модемей, построенных в рамках каждой схемы. 

Второй уровень - сопоставмение схем по комичеству специамь
ных допомнитемьных гипотез, испомьзование которых необходимо хотя бы 
дмя качественной интерпретации того ими иного экспериментамьного фак
та. 

Очевидные преимущества горячей схемы на первом уровне продемон
стрированы в работах /4,o,L\J/ и в д а н н о й работе. 

Сопоставмение схем на втором уровне представмено в приможении. 
Из нее видно, что в горячей схеме не испомьзуется ни одна гипотеза, 
которая не быма бы введена ранее дмя описания иных процессов и не 
подтверждена соответствующими экспериментамьными данными.3 хомодной 
же схеме дмя интерпретации каждого качественно нового факта необходи
мо вводить новую, ничем не подтвержденную гипотезу. 

Авторы признатемьны Е.С. Гомубятниковой и М.Ш. Тумегенову 
за участие в помучении некоторых из представменных здесь резумьта
тов и помезные обсуждения. 
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Приможение 
Экспериментамьный 
факт 

ЦЕНА КАЧЕСТВЕННОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ 

В горячей схеме В хомодной схеме 

Существование 
кумумятивного 
эффекта 

Испомьзование картины за
медмения адронного кмас
тера <в ядерном веществе, 
разработанной ранее дмя 
описания процесса множест
венного рождения, мибо 
(и^фмуктуационной гипоте
зы Д.И. Бмохинцева дмя 
процесса упругого и квази
упругого рассеяния 

2. Объемная за- Введенное Д.И. Бмсхинце-
висимость се- вым представмение о ме
чений иумумя- камьнссти коммективного 
тивного мезо- взаимодействия, допомнен-
нообраэования ное гипотезой о распаде 

горячего источника вне 
ядра. Гипотеза испомьзо
вана ранее дмя описания 
процесса множественного 
рождения и подтверждена 
данными по этому процес
су 

3. Прибмиженное Введенное ранее дмя опи-
постоянство сания процесса множест-
отношения венного рождения пред-
R-xr/n- в интер-ставмение о статистичес-
ваме Л i х 4.3 кой природе источника 

адронов 
4. А -зависимость Представмение об образо-

отношений вании гиперонов отдачи 
при развитии множествен
ного процесса в ядерном 
веществе, подтвержд»;-
ное резумьтатами анамиза 
онстротнкг спектровА-ги-
перонов в АА-стомкнове-
ниях 

Специамьная гипотеза о 
том, что кварк-партон-
ная структурная функция 
ядра (хомодного) отмич
на от нумя впмоть до 
х = 4 и имеет необходи
мые дмя описания кумумя
тивного эффекта вемичи
ну и накмон. Подтвержде
ние гипотезы в других 
процессах отсутствует 
Гипотеза об отсутствии 
экранировки выметающего 
кумумятивного адрона, 
которая противоречит 

А ^ - зависимости 
в кумумятивной реакции: 

Допомнитемьная гипотеза 
о намичии в ядре "жест
кого моря", подтвержде
ние которой в других 
процессах отсутствует 

Допомнитемьная гипотеза 
о нумевой дмине формиро
вания Н^-меэонов при 
бесконечной дмине фор
мирование Я"1--и И- -
-мезонов. не подтверж
денная никакими другими 
фактами 

В реакции 

отношение 

Вмияние избыточного эмектрического заряда источника 
Две допомнитемьные гипо
тезы, не подтвержденные 
в других процессах: в 
ядре преобмадают много-
кварковые конфигурации 
с отмичным от среднего 
по ядру кварковым соста
вом, и спектр Ы -квар
ков в таких конфигура
циях жестче спектра и-
- кварков 
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I 
Факторизация зависимости сечений от переменных в и х 

-зависимость сечения нумумятивной 
реакции: 

А р + А т - П @ = 0 ° , + Х 

Намичие у источника угмового момента, неизбежно возникающего в стомкновениях с прицемьным параметром, отмичным от нумя 
Характерное дмя реакций вбмизи предема смедствие торможения источника в ядре А т 

Интерпретация отсутствует 

Интерпретация отсутствует 

Рукопись поступима в издатемьский отдам 
13 июня 1990 года. 
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