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1. ВВЕДЕНИЕ 
Экспериментадьные данные о структурной ФУНКЦИИ ACq ) в 

упругом eD - рассеянии известны в широкой обдасти переданных 
импудьсов С 1.23, что позводяет проводить расчеты на основе 
модедей, детадьно учитывающих структуру дейтрона. В настоящее 
вредя имеется доводьно много резудьтатов анадиза поведения 
A(q2) с учетом мезонных обменных токов (МОТ) с 3-63, кварковых 
степеней свободы Е7-163 в нередятивистских подходах, а также 
подходах, учитывающих редятивистские эффекты (17-203 с см. 
также обзоры [21-263 5. 

Экспериментадьные данные по структурной ФУНКЦИИ В(Ч ) 
менее обширны:я < 75 фм Г273, однако и здесь уже проведена 
значитедьная работа с учетом мезонных обменных токов С 28-313, 
редятивистских Эффектов С17,183. 

В общем, вместе с учетом раздичных степеней свободы в 
процессе анадиза бодьшое значение имеет структура NN 
взаимодействия, прямым образом вдияющего на характер водновых 
функций, дежащих в основе дюбого подхода. Сейчас имеется 
бодьшое многообразие расчетов с исподьзованием раздичных 
потенциадов tcM. C5-9, 13, 19-21. 3233, но проведение расче
тов в рамках "точных" - не феноменодогических потенциадов, 
модедирующих NN - взаимодействие как резудьтат обмена 
раздичными мезонами, представдяет особый интерес. Примером 
таких потенциадов может сдужить боннский потенциад С333. 

В настоящей работе вычисдяются структурные функции 
ACq 3. ВС Ч ), а также тензор подяризации т

2 0(ч э в рамках 
боннской модеди. Расчеты проводятся ддя двух сдучаев: с 
исподьзованием водновых ФУНКЦИЙ, подученных из энергетически 
зависимой подной модеди с Full Model}, а также из 
энергетически независимой редятивистской модеди. 

2. МОДЕЛЬ 
Боннская модедь детадьно рассмотрена в работе С 333. Здесь 

представдена теоретико-подевая модедь NN - взаимодействия, 
гамидьтониан которой вкдючает NN-меэонные и NA-Me30HHbie 
вершины (рис.1). 

1 



ч 
I ft I ft 

4 
I . ft 

I t 
Рис.1 

NN-мезонные f a ) , ЫД-меэонные (б) вершины. аплошная линия 
соответствует нуклонам, толстая линия- Д-изобаре. пунктир-
мезонам. 

аоответствующие плотности лагранжианов имеют вид (рис .1а) 

L = тру у у/в <р , L = g шимо , 
NNPS Ш тш i т f J r P S HNS = S *S 

p s ^ 
С1Э 

L = g wy yip + —— y/cr у/ С cr (p - 9 OP D 
N N V v fj v 4m AJV*^ v * v 

ддя псевдоскадяров (п.»), скадяров {о,6) и векторов (р.<о) 
соответственно, m-масса нукдона, m -масса мезона; у-нукдонныя 
и <р -мезоннык подевые операторы. Пдотности дагранжианов с 
учетом Д-изобары (рис.16) имеют сдедующий вид: 

f ыДд 

L * = i ыДр 

у/Ту *чр + h. с. , 

NAp _ 
vrsr Tv ca^V - d*V:> + h.c. . 

гл ц v p p 

С 22) 

здесь v -оператор, описывающий Д-изобару, Т-изоспиновыи 
оператор, h. с.-эрмитовое сопряжение. Внутренняя структура 
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адронов учитывается 
формфактора F : 

введением потенциад вершинного 

F Ск2Э = а + к 
СЗЭ 

где к-трехмерный импудьс передачи, Л^-параметр обрезания, 
п -1 иди 2 в зависимости от рассматриваемого процесса. 
Ограничение кодичественного описания NN-данных энергией E

n a f i= 
300 МэВ ведет к сдедующей оценке параметра: Л =1.2-1.5 ГэВ. В 
связи с этим в модеди рассматриваются обмены с массами до 
1 ГэВ. Подная модедь вкдючает сдедующие обмены: одномеэонный 
обмен (я.ш.6), двухпионный обмен, вкдючающий как простой 
яя-обмен, обмен с учетом изобары, так и обмен с учетом 
сидьного взаимодействия между мезонами. Двухпионный обмен 
дает хорошее описание резудьтатов фазового анадиза при 
бодьших угдовых моментах. Ддя описания фазового анадиза при 
мадых угдовых моментах вкдючены в рассмотрение совместные я-и 
р-обмены. Кроме того, рассматриваются Зя-и 4я-вкдады, которые 
из-за их сидьного взаимного сокращения не имеют особого 
значения, но которые также доджны быть вкдючены ддя бодее 
подного описания NN-вэаимодеяствия. 

Энергозависимыя потенциад подной модеди строится на 
основе времениупорядоченной теории возмущений. Параметры 
модеди приведены в табдице 4, водновые функции в табдице 10 
оригинадьной работы С 33]. 

Кроме того, в работе С 33 3 приводится редятивистский 
однобоэонный обменный потенциад. В отдичие от потенциада 
подной модеди здесь Зя- и 4я-обмены не учитываются, а 2я- и 
яр-обмены объединяются в один обмен о—мезоном, явдяющийся 
хорошей аппроксимацией этих двух. Рассматривается также 
т)-мезон, который не учитывается в подной модеди и необходим 
здесь ддя удучшения согдасия с Р^фазой. Однобозонные обмены 
рассматриваются в рамках квазипотенциадьного уравнения 
Бданкенбекдера-Шугара. При таком рассмотрении потенциад не 
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зависит от энергии, т.к. меэонный пропагатор имеет вид 
1 

Cq - qi + m 
С 45 

Параметры модеди даются в табдице 5,водновые Ф У Н К Ц И И - в 
табдице 12 работы С 33]. 

3. МЕЗОННЫЕ ОБМЕННЫЕ ТОКИ 
Расчет структурных Ф У Н К Ц И Я И тензора подяризации 

проводидся с учетом изоскадярных обменных токов: парного тока 
(рис.2), рпу-процесса (рис.3), а также тока запаздывания 
(рис.4), вкдючающего токи отдачи и перенормировки. 

t f 
И~1 

1 1 
Рис.2 

Диаграммы парного тока 

р п 

Рис.3 
Диаграмма ря^-процесса с учетом нестабидьности р-мезона 

4 



Р и с . 4 
Диаграммы о т д ачи ( а ) и перенормировки ( б ) 

Ц е л е с о о б р а з н о с т ь т а к о г о выбора д е т а л ь н о и с с л е д о в а л а с ь в 
р а б о т а х а 4 - 6 , 9 , 2 6 - 3 1 ] . 

Помимо р а с ч е т о в с вершинным формфактором (33 ( F u l l 
Model} проводился р а с ч е т с формфактором, с в о й с т в а к о т о р о г о 
р а с с м а т р и в а л и с ь в р а б о т а х а9, 3 1 , 3 4 1 : 

1 
(ct = fiNN, pNN), C5Z> F (k ) = 

or ' (1 + k Z / A Z ) (1 + \c*/A* Э 

г д & А1.пм№ ° " Г э В / а Л = 0.77 
l.pNN 

.= 2.58 ГэВ/с извдекадись из анадиза нукдонных 
\nNN= 2 - 5 8 Г Э В / а ' 

Г э В / с , Л 
' Z.pNN 

форифакторов. Такой выбор обеспечивает моноподьное поведение 
при мадых к , что обычно исподьзуется в низкоэнергетических 
реакциях, и Ск э~ -падение при бодьших к , что предписывается 
квантовой хромодинамикой С 341. При этом константы связи 
боннской модеди быди переопредедены так, чтобы резудьтирующий 

2 
формфактор F а к ) был нормирован на единицу : 

- m »п 

сеэ 

где Л^-параметр обрезания боннской модеди. 
BCqb Дадее опредедим структурные функции A(q). BCq"3 и 

тензор подяризации Т Cq*3. Сечение упругого рассеяния 
эдектрона на дейтроне имеет вид 
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do 
dO ( Ш )мотт [ А а Ч Ъ + B C q * D t e " c » ^ ] , " Э 

где 

A(q Z ) = F 2 + 8r) 2 FV9 + 2T)FV3. а8Э 

B(q Z ) = 4»)(l+YpF*/3 а9Э 

- структурные ФУНКЦИИ дейтрона, a F . F Q , F - зарядовый, 
квадрупольныя и магнитный дорифакторы, и = q z /4M z . М-масса 
дейтрона. 

Тензор подяризации запишем в сдедующем виде Е8, 16, 173: 

F 
1 г - с 

Т = — — (l+X)/(l+Xz/8); X = 2V2 . С1СО 
">F 

а учетом мезонных семенных токов,рассматриваемых в нашей 
равоте . F c > F Q , F^ представляются в виде 

F = F 1 F ™ N + f*"* + F r a t , а11Э 
сам с.о.м сам с.ам сам ' 

F - импульсное приближение, F N - учет парного тока, р^"г-
учет ряу-процесса, F r e - тока запаздывания. Аналитические 
выражения для отдельных вкладов имеют следующий вид а 4, 3 , 
3 1 , 35, 363: 

Fc= S = [ 1 l o C e ^ s o + х « с ^ 3 ] - <12. а) 

бУём 2

 f i ~ 
FX= G S I I 2 Cq---2D I 2 Cq/2!) I, (12.fi) 

a q z E I z o 2У2 Z Z J 
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( 1 2 . B ) 

2 » 

• |?NN Г Г Л F"""• - ̂ 7 < " J- '* [С" < * " 3 ( г ~ - * 
о 

(13.a) 

i: ,c» ] • ( < • a,J- ) ( - 2 /21^0 • i^c« ] j . 

ж 
3g G s

 r 

*"• -j- 7 J - »• [£-«: *»:) [•:.<» * 

о 

IO 2 2 J V£ 2̂ 2 i j го 28 le z 

я k J*+ » " 3 J- c" + « t q J * + kJ") ' « H '»•-) 
a 2 

p™"= - £ 5 * J* '"['• (*: - 0 (•:.«> -.- -L ) -
о 

(13 .в) 
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с к 
3n Z 

(14. 

с к м2 

г — 
Q г 

я q 
о 

J* *"(НС --CI * v " ^ 
Jp"?" _ 
о 

jr) 5 l 

(14.fi) 

Jprrr -n- 81 , 

«I* 
1 6 2 

CI Q Q К 
'TON pNN (Wf PT?' pp' 1) ' . _ 

M 2 
P 

•[dkk'fk'fjf»'-^] ( I ^ C M - -1°2скэ] 

(14. B> 

• [ к - ( л ^ - i f ) • ^ kq ( ^ - лГ)](У* 2

0ак> • I^C»)]. 
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.•'NN i 
U I f ' j r 

•I < l "! + <1 

•T • i > f l J *Cr '-> + W*< i 1 

< r 0 f.-:/; r:lX> Э№ i .:• - w \ i Л . 

1С. , : , , 

t""j F"" 
- I N N I 

"-••mri q 

j ( q r ИЗ A I ' I O + J с q r - 2 Э А f r .> . l f t . йЭ 

— Г - 21 СгЭ + 31 С г э 1 
io I 3 J 

f l СгЭ + 61 Ci э ! Л г ) , 

UC г Э WC г Э + 

ЭУВ 
А СгЭ = - ~ I С гЭи СгЭ + Г 31 СгЭ + Й1 СгЭ 1 

:=л L ' э J 
СгЭ + Й1 СгЭ ЦСгЭУКгЭ 

Г - З ^ С г Э + 3 1 в С г э 1 Л г Э , 

СО 

F , e U " = | q C - ) a C 7 ^ ^ l ) 2 G s r d r | i Cqr--aDB С г Э + i Cqr /2 :>B С г О } . С 1 п . в э м 5 ^ nr х 4 п ' м | 1 _ i 1 " э ^ 2 * 

о 

В С г Э = £^-Зи г СгЭ1 СгЭ + 1^5<V? UC гЭУУС гЭС 1 -3 I СгЭ - 31 О Э Э -
1 1 1 .1 

W2CrO С 4 ^ 3 I С) 3 + 3 Г . г . г Э Э } . 1 3 ' 



В агЭ= - г / 3 U агЭ I агЭ + 1.--5 i-/E иагЭ«аг5 а2 I агО 
2 3 1 

- 4/-3 I О З ) + W 2 Cr3 C2 I агЗ + 1 .-"3 I 0 0 5 V. 
3 1 3 ' 

г д е 

I 1 = | t / c r O j C k i O d r , I 1 = |W 2CiO i C k i O d r . 
OO J J I 22 I " I 

О О 
00 

: l =[u 
2D J 

I = UCrOWCrO j C k r D d r , 
2D I I 

(16) 

••f-
F Ck 3 
nNN 1,00 = dkk i.CkiO-k l к (17) 

uoo, woo-водновые ФУНКЦИИ S-и D-ВОЛН дейтрона. 

F Z Ck Z + q 2 / 4 + qkxD 

P СвО 
m z + k z + q Z / 4 + qkx 

dx CI S3 

f Г \- т 

1 J l k Z

 + 

F C k 2 + q 2 x 4 - qkx3 F Ck 2 + q Z / 4 + qkxD 
^ ^ 7TNN 

• - 2 2 2 2 *. 
k + q /^4 - q k x + m k + q / 4 + qkx + m 

- d x , а19Э 

F . F - вершинные Формфакторы. G , 6 - и з о с к а л я р н ы е 
77NN fj E n 

э л е к т р и ч е с к и й и магнитный Формфакторы. F - и з о с к а л я р н ы я 
Форм*актор протона . Причем с 43 

Л — - f 1 + — ^ — Е 1 +к I О. 71 Г э в 2 1 
к = - О. 1 2 , C2CD 
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^ I -" J . caiD 

g g.l g 
p N N n N N ' p l I J ' 

PJTJ' 4m m 
CI + к Э. к = 3 . 71 , v v с гав 

g ^ , . 9„„„~ константы связи, определяются в работе а 333 
(таблицы 4 , 5 ) . и Р__. . = О. S3 согласно а373. Численные расчеты 
проводились с учетом ширины р - мезона ( г _ = 1 5 4 МэВ) по 
правилу £38,393 : 

2 
m 

Р 
т 2 + 8Г п / я Р Р " 

•¥ , 

m 2 + t 
Р 

т г + t + С4т 2 + D Г а С О / т р п р п 

г 
о= -

• t + 4 т 2 1 
п 

1 / 2 

I n 
Ct + 4т Э + t г 

о= -
1 / 2 

I n 
п t 2 т 

п 

сгвэ 

С24Э 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ 

Прежде всего представим расчеты отдедьных вкдадов МОТ в 
зарядовый, квадруподьный и магнитный форифакторы дейтрона с 
исподьзованием вершинных формфакторов (5) и водновых функций 
парижской (рис. 5а-7а), редятивистской боннской (рис. 5б-7бЭ 
и подной (рис. Бв-7в) модедей. 

Видно на рис. 5, что ддя выбранных водновых функций учет 
мезонкых обменных токов, которые начинают проявдяться при 
q > 15 ФМ , сдви; ает минимум импудьсного зарядового фори-
фактора (кривая 1) в сторону меньших q2, а в оедастч 
переданных импудьсов 20 < q < 120 фм~ приводит к уведичению 
|FcCq Э | (кривая Ь). Дадее nNN - вкдад (кривая 2) изменяется 
так, что при 120 < q z < 1бО фм~2 
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qs(fm-2) q2(fm-2) q^m" 8) 
а б В 

РИС.5 
Зарядовый формфактор дейтрона. Пунктир (1) - импудьсное 

прибдижение с а) парижскими водновыми функциями; б) воинскими 
редятивистскими; в) боннскими в подной модеди. Отдедьные 
вкдады МОТ обозначены: 2 - rcNN-токов, З - рпг- вкдад, 4 -
Эффектов запаздывания. Спдошная кривая (5)-учтен вкдад МОТ 
(fiNN + A'ff,. + эффекты запаздывания). Расчет проводидся с 
вершинным формфактором (5). 

суммарный формфактор явдяется резудьтатом конкуренции всех 
вкдадов МОТ и импудьсного прибдижения. При этом вкдад 

2 
Эффектов запаздывания (кривая 4) мад и тодько в обдасти q 
окодо 100 фм" явдяется скодько-нибудь заметным. 

В сдучае квадруподьного формфактора (рис. 6) ситуация 
нескодько иная. Здесь эффекты запаздывания (кривая 4) играют 
бодее важную родь, причем ддя боннских потенциадов их вкдад 
существенно бодьше рту - процесса (кривая 3) и. кроме того, 
суммарный вкдад КОТ существенно сидьнее изменяет поведение 
F (яг) при q2 > 10О фм _ г по сравнению с парижским потен
циадом . 

Ддя магнитного формфактора (рис.7) мезонные обменные токи 
дают существенный вкдад при q > 35 фм ддя парижского по
тенциада (см. кривые -. и Б), в то время как ддя боннского 
потенциада вкдад МОТ весьма мад. 
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Fo(q2) 
Bonn Rel. 

F,(q2) 
Bonn Full 

0 75 150 0 75 150 0 75 150 225 
,2^-av q8(fm-E) q8(fm"8) q 8 (fm- 8 ) 

а б в 
Рис.6 

твадрупольныя форифактор дейтрона. Обозначения,как на рис.5. 

10 • ' " " 

О 20 40 60 80 0 20 40 60 80 О 20 40 60 80 100 
qs(fm-8) q8(fm-e) q ' W ) 

а £ в 
Рис.7 

Магнитный форифактор дейтрона. Обозначения,как на рис.5. 
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1 

ю-1 

ю-2 

ю-3 

ю-4 

ю-5 

10 "*, 

F c(q 2) F c(q 2) ; 

\ Bonn Rel. \ Bonn Full 

A 
\ ч 

2 Л 4 \ : 2 Л 4 \ : 

1 ' \ т^ 1 *^^*-» 1 ' у ч 2~ 

75 150 
q 2 ( fm" 2 ) 

75 150 225 
q 2 ( f r rT 2 ) 

в 
Рис.8 

Зарядовый формфактор дейтрона. Обозначения,как на рис.5. 
Расчет проводидся ддя вершинного формфактора (3) 

1 г 
F Q(q 2) 
Bonn .Rel 

Fo(q2) 
Bonn Full 

75 150 0 
q2(fm"2) q 2(fm" 2) 

Рис. Э 
Квадруподьный формфактор дейтрона. Обозначения,как на рис.5. 

Расчет проводидся ддя вершинного формфактора (3) 
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а б 
Рис.10 

Магнитный Формфактор дейтрона. Обозначения, как на рис.5. 
Расчет проводидся ддя вершинного формфактора (3) 

Рассмотрим теперь общие закономерности поведения форм-
факторов дейтрона с учетом МОТ (11). Видно (кривые - 2), что 
парный ток дает вкдад при мадых и средних q < 50 фм . При 
бодьших переданных импудьсах проявдяется рп? - вкдад (кривые 
3). Эффекты запаздывания (кривые 4) пренебрежимо мады ддя 
зарядового формфактора и играют весьма важную родь в 
поведении квадруподьного и магнитного формфакторов при 
бодьших переданных импудьсах q > 40-60 фм~ ддя боннских 
потенциадов. При этом вкдадом эффектов запаздывания в сдучае 
парижской водновой функции можно пренебречь. Таким образом, 
сдедует отметить, что эффекты запаздывания в основном 
проявдяются в сдучае боннской модеди. 

На рис. 8-10 приведены расчеты этих же формфакторов 
дейтрона, но тодько со сдабоубывающим вершинным формфактором 
(3). Здесь поведение формфакторов как ддя подной, так и ддя 
редятивистской боннских модедей в цедом одинаково, и при этом 
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Рис.11 
Структурная ФУНКЦИЯ дейтрона ACq*3. Пунктир (кривая 1) -
импудьсное прибдижение, 2 - е учетом nNN -, рту - вкдадов, 
3 - е учетом также эффектов запаздывания. Расчет выподнен ддя 
вершинного формфактора (Б). Экспериментадьные данные взяты иэ 
равот с 1,23. 

видно, что вкдад Эффектов запаздывания над по сравнению с 
суммарным nNN- и рпг- вкдадом. 

Рассмотрим структурную функцию дейтрона ACq*3 (8), (il) с 
учетом мезонных обменных токов ддя боннского подного (рис 11, 
13) и редятивистского (рис IS, 14) потенциадов. Прежде всег<_-
обсудим вкдады в ACqz:> эффектов запаздывания, вычисденные с 
вершинным форифактором (5) (рис. и-13) и сдабоуаывающим 
Формфактором (Э) (рис.13-14). 

Видно, что вкдады Эффектов запаздывания приводят к 
уменьшению ACq2} при q 2 > 25 ФИ" 2, ухудшая согдасие с 
экспериментадьными данными (см. кривые 2 и 3). При этом 
необходимо подчеркнуть, во-первых, важность учета эффектов 
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Рис.12 
Структурная функция дейтрона A(q ). 

Обозначения,как на рис. 11. 

200 

запаздывания, т.к. они не мады,и, во-вторых, может создаться 
иддюзия весьма хорошего согдасия с экспериментадьными данными 
при выборе сидьного формфактора (3), которое видно на рис. 
13-14 (кривые 2). 

Структурные функции B(q2) (8), (11) с учетом МОТ 
представдены на рисунке 15 (ддя формфактора (5)) и 16 (ддя 
Формфактора (3)). Здесь же приведен расчет без учета МОТ 
(кривые 1). Сравнивая подученный резудьтат с экспериментадь
ными данными [27], подучаем, что эффекты запаздывания весьма 
важны ддя сдучая Формфакторов (5) (см. кривые 2 и Э,рис. 15), 
причем интересно, что при этом суммарная кривая весьма бдизка 
к импудьсному расчету (см. кривые 1 и 3,рис. 15). Ддя сдабо-
увывающего формфактора (3) родь эффектов запаздывания прене
брежимо мада (кривые 2 и 3 практически совпадают, рис. 16). 
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Рис.13 
Структурная функция дейтрона ACq2}, расчет ддя формфактора (3) 

Обозначения, как на рис. 11. 

Сравнивая подученные резудьтаты с анадогичным расчетом, 
проведенным с исподьзованием парижской водновой функции (323 
С рис. 17) с вершинным формфактором (5) и параметрами из 
работы С 43 (д = Cf. за, Г = 1S4 МэВ ). видим, что посдедний в 
* Л рпу р 
отдичие от боннской модеди дает хорошее описание эксперимента 
в обдасти 6 < q < 53 фм~ . Таким образом, боннская модедь в 
сдучае B(q ) приводит к худшему согдасию с экспериментом, не
жеди предыдущий резудьтат. 

Сдедует отметить достаточно хорошее согдасие с экспери
ментадьными данными, подученное ддя редятивистского боннско
го потенциада и сдабоубывающего формфактора (3) (кривая 3 
на рис. 16 практически проходит по экспериментадьным точкам). 

Рассмотрим тензор подяризации дейтрона T
z o<4 Z) (10), (11) 

с учетом МОТ (кривые 2 на рис. 18-30). Видно, что по срав-
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Рис.14 
атруктурная ФУНКЦИЯ дейтрона ACq2^, расчет для форифактора (3) 

Обозначения, как на рис. 11 

нению с импульсным приближением (кривые 1 на рис. 18-20) 
вклад МОТ увеличивает т

2 0 < 4 ) после минимума для форифактора 
(Б) и уменьшает для славоуеывающего форифактора ( 3 ) . При этом 
характер изменения Т г о ( ч ) как для боннского, так и для па
рижского потенциалов одинаков (см. кривые 2 на рис. 18 и 19) . 

Б. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Проведенные расчеты структурных ФУНКЦИЙ A(q 2 3. BCq2D и 

тензора поляризации т

г о ( ч ) позволяют сделать следующие 
выводы. 

1. Вклады мезонных обменных токов при больших переданных 
импульсах необходимо учитывать в полном обьеме, включая 
эффекты запаздывания. 

2. Учет эффектов запаздывания весьма важен, для случая 
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Рис.1Ь 
Структурная ФУНКЦИЯ дейтрона B(q 2). Пунктир (кривая 1) -импудьсное прибдижение, 2 - е учетом nHN -, рпу - вкдадов, 3 - е учетом также эффектов запаздывания. Расчет выподнен ддя вершинного формфактора (Б). Экспериментадьные данные взяты из равоты [27] 

q*(fnT8) q^fm" 8) 
а е 

Рис.16 
Структурная ФУНКЦИЯ дейтрона B(q ), расчет ддя формфактора (3). 

Обозначения, как на рис. 15 
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Рис.17 
Структурная ФУНтЦИЯ дейтрона B(q ) , расчет для формфактора ( 5 ) . 

Обозначения,как на рис. 15. 

X у в<^> 1 
г X i Paris I 
г *1 1 v*. А 

1 \ \ . 1 
\ х^ г \ Х 1 

Г 1 fy. VVi* \ ¥ • „ _ • 

[ 1 V 1 
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' * * - * - * • • • • » ' • • • • • • • • • 3 5 , 10 qtfm-1) 15 

Рис. 18 
Тензор поляризации дейтрона. ьривая 1 - иипульснов приближение, 2 - е учетом МОТ. Расчет выполнен для Формфактора (5). Экспериментальные точки взяты из работы с403 
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Ь , 10 
q(fm-') 

5 , 10 

Рис. 19 
Тензор подяризации дейтрона. Кривая 1 - импудьсное 
прибдижение, 2 - е учетон МОТ. Расчет выподнен ддя формфак-
тора (5). Экспериментадьные точки взяты из работы С401 
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Рис. 20 
ТйН5ор подяризации дейтрона. Расчет выподнен ддя форифактора (3). Обозначения, как на рис. 13 
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A(qz) заметно ухудшает согдасие с экспериментадьными данными, 
заставдяя учитывать другие эффекты, вдияющие на A(q ), 
например кварковые степени свободы (см. Г 7-163). 

3. Ддя B(q ) эффекты запаздывания весьма важны в сдучае 
сидьноубывающего вершинного формфактора (5) и пренебрежимо 
мады ддя сдабоубывающего формфактора (3). При этом наидучшее 
согдасие с экспериментом достигается ддя боннского редяти
вистского потенциада. 

4. Вкдад меэонных обменных токов в T
z o(q ) ддя форм-

Факторов (5) и (3) противоподожен по знаку в обдасти 
переданных импудьсов q > 4.5-5 фм" , что в принципе позводит 
при появдении в этой обдасти экспериментадьных данных [41,42] 
дискриминировать раздичные подходы (см. также работы С 8, 93). 

5. По-видимому. выбор вершинного формфактора можно 
произвести тодько с учетом других эффектов, вдияющих на 
структурные ФУНКЦИИ дейтрона, в частности кварковых эффек
тов. 
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-ведичина,хорошо согдасующаяся с приведенными выше теоретическими оцен
ками, выподненными разными авторами в 5 0 х - 8 0 х годах.Теоретические 
оценки,как мы видеди,также хорошо согдасуются между собой. 

Итак,при переходе от средних и тяжёдых ядер к дейтрону сечение 
коддективного взаимодействия,приходящееся на один нукдон ядра,умень
шается в 10 * 15 раз.При этом погрешность в оценке данного фактора 
не превосходит нескодьких десятков цроцентов.В этой связи сдедует ука
зать на несостоятедьность чисденных расчётов в ' 3 3 - а 5 ' , в которых ве
дичина, соответствующая фактору K A £ J ,подагадась равной 2. 

На рис.4 резудьтаты расчёта ддя 
Ъ(* "%!/*") ЬЖр сравниваются С 
экспериментадьными даннымг ' . 
Штриховой кривой обозначен вкдад 
коддективных взаимодействий. При 
этом Сыдо принято «" 10 2 

в «"-
Ъ. 
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п 
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*/?-**&' "/А, (з.э; 
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£ ( х ) = 1,88(1 
параметры которого 
основе данных по е' 

- х / ' ^ С З . Ю ) 
опредедены на 
"е~ -аннигидяции 

0А 0,5 0,бр(ГэВ/с) 

в адроны с учетом угдового момента 
КС '1-'. Штрихпунктирной кривой 
обозначен вкдад однонукдонных вза
имодействий'36' .вычисденный на ос
нове парижского потенциада.Спдошная 
кривая - сумма обоих вкдадов.Как 
видно из рис.4, она удовдетворитедь
но воспроизводит экспериментадьные 
данные. 

Таким образом,соотношение между 
сеченьями кумудятивного пионообра-
зования на дейтроне и на тяжёдых 
ядрах соответствует отношению веро

ятностей сбдижения их нукдонов на мадые расстояния,опредеденных в 
простом газовом прибдижении.Мо, 
рающиеся на это прибдижение ' * 
мерепные сечения.При этом особо сдедует подчеркнуть важное обстоятедь
ство - одно и то же чисченное отношение вероятностей сбдижения нукдо
нов в тяжедых ядрах и в дейтроне приводит к удовдетворитедьным резудь
татам при описании трех качественно раздичных процессов :кумудятивно-

Рис.4. Сопоставдение экспери
ментадьных данных о сечении 

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

Модеди кумудятивного взаимодействия,опи-
'.удовдетворитедьно воспроизводят из-
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