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I . При изучении процессов рождения нестабильных частиц нэ 
ядрах следует иметь в виду, что спин большинства известных резо-
нансов отличен от нуля, поэтому даке усредненные по спину нукло
на характеристики реэонанс-нуклонного взаимодействуя зависят от 
спина рождающейся частицы. Так*полные сечения взаимодействия 
частицы X спина ,? с неполяризованными нуклонами оп [сываот-
ся (2S+I) независимыми величинами б* (л) , где Л - вели
чина спиральности частицы К . Требование сохранения пространст
венной четности дает &х* (л,) = б"*^ (-*) (в пренебрежении 
слабыми взаимодействиями) и число независимых параметров сокраща
ется до (5+1) для частиц целого спина и (5+1/2) для частиц по
луцелого спина. При обсуждении взаимодействуя векторных частиц 
{ р , со , у> f Af , Q -мезонов) с нуклонами необходимо разли
чать сечения взаимодействия поперечно-поляризованных (А =~1) я 
продольно-поляризованных ( Л =0) частиц с неполяризованнши нук
лонами {6-(Л=±1)= &т , &(Л = €>) = 6С )/V. 

Наиболее достоверные данные о взаимодействии нестаб !льных 
част]Щ (или систем частиц) с нуклонами получены к настояцему 
времени из анализа данных о когерентном Цотороядении нейтральных 
векторных частиц V " и когерентной дифракционной длесоцлац'п; 

Т -мезонов в Зг -систему на ядерных мишенях и относятся имен
но к частицам спина I . Поскольку в реакциях когерентного рожде
ния доминируют переходы без изменения спиральности, поп* рлгкгцач 
часть V -мезонов в реакции 
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j-o::.. :Gt-:i поп.] ечно-полл• гзоваипои. Характер:стит<а в:5Г. :мэдейст-
г.л-- V -,Х:ШКУЯ с нуклонами, которая изучается по завне^.'.ост.т 
от i-.TOn.iio]: :io::.r-ri.- А сечен.i;1, пескш;: Ю является полным 
С!?.чсн::е:-'. LT:..":..O;X/CTB.*/ С неполгр130па;!.1ыи:! нуклонами попзречно-
по-:- :-;:зо1'.г-м IIL̂  V* -частиц б^£, ' Л 

^оотпг.т^твенно :rj реакции 

/г -г- А -*-3*г * А &) 
опр ;:•".г»:отся яел.'.члиы б\ -^ 6 ^ v / J / . 

l-сл.; Л^ -г-.езон не является резонансом, а представляет co
co" у.::не:х.т.)чг.с1.у:э особенность п J>ff -системе в J-волне, то 
в прг *п::.':г -:cn:;:i о псиСл;: венкой аддитивности сечен::;' ЕЗЯНМОДСЙСТ-

^;I-:HJ и:ть: 

(3) 

В - параметр наклона дис^ер.нцпгльного сечения 7Г//- PW-
- рассеян::;:. , 

О вел.:ч.шс О,,^ в настояцее время нет нидейной экс
периментально;'; .ш;'орг.'.ац;::1. Зудествуют теоретические модели (ал-
г-хра топор с С -числовыми шг.шгеровскими членами), в которых 

G"P# - О • ^кспер:т:лентальни5 данные о глубоконеупругом рас
селили электронов на нуклонах' ' и об элсктрорекдеии;! Р -мезо
нов ;ia нуклонах совместили с соотношением: 

1.есь:*.а скудные экспериментальные данные^с сечениях реакций 
Ж'С' ~*j°* *":' ц Т'л/е -*Р° '*' при импульсе пиона 

3,5*3,? 1эв/с также оказываются совместили.::! с соотношением (4), 
еелл при их обр;-ботке учесть э^екты нестабильности Р -мезо-
на-*/. J 



Таким образом,значение величины <5]Л, , Слизкое к ff , 
не противоречит соотношений (3), если б£.п мало. 

Оценка 6* Л / у =1,75 ££. ' ' , основанная на численном 
равенстве б"£ ='s~rfl, относится на самом деле к величине 
&*ы , если А4 (Р") - система, и говорить о противо

речии этих оценок и экспериментальных данных групш/ ' о величи
не sJM бессмысленно, поскольку сравниваются разные величины. 

Приведенный пример показывает, как может возникнуть противо
речие там, где его, возможно, и нет, если не учитывать спшш час
тиц. 

Ясно, что измерение всех независимых параметров & (л) 
представляет несомненный интерес, однако для этого уже недоста
точно изучения А -зависимости лишь диЭДер^нциальных сечений 
процессов рождения исследуемой частицы на атомных ядрах. Необхо
димо проведение также поляризационных измерений при исслодованпч 
этих процессов. 

Поскольку возможные значения моральности стабильных час
тиц ограничены величинами А а О ( тг и К -мезоны), i l / 2 
(нуклоны, А , Х - гипероны), -1 (ротоны), рождение всех спи
ральных состояний нестабильных частиц спина S^ i с неизбеж
ностью должно включать процессы с переворотом спина или,иными 
словами,с изменением спиральвости быстрой частник. 

В реакциях когерентного рокдения ядра можно рассматривать 
как бесепшювнв, поскольку величина s'/fi ( 4 i " о ш : н яДРа> 
А - атомный номер), определяющая роль спина ядра в когерентных 

процессах, ничтожно мала для всех известных стабильных ядер. 
;1з общих соображения легко получить, что амплитуды когерент

ного рождения резонансов на бесспиновой мишени со значением спи
ральнооти, отличающимся от спиральност:; частиц пучка на /г -еди
ниц, пропорциональны П -оЯ степени переданного импульса % . 

Соответственно относительные вклады переходов с изменением 
спиральности на П в полное сечение когерентного рокдения 
данной частицы оказывается порядка (ИШ-)'Я, где Я - ра
диус ядра, а /77. ~ I ГэВ, и ничтожно малы ( ~ нескольких про
центов) для всех л to . Поэтому определение диагональных элемен
тов мвтри-ь- плотности рождающейся частицы за исключением однеге, 
«•оответствущвго переходу без применения спиральности, и изуче-
чие их А -зависимости является задачей нереальной. По существу 
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помимо квадратов амплитуд дом ::н ярую цлх переходов без изменения 
сплр;:льнистп реально лэь'.ерлкымн могут бить только величины, про
порете.;оль:ше про -ЗЕСДЙИИЮ амплитуд доминирую цих переходов '. пе-
реходэн с .вменением еллральнэст:: на единицу, например, элементы 
мстрацк ллолюстл А в процессах рождения Y, At tQ ~ 
MRjOiioi3. ;оскольку такте величины ( р У ) зависят от обоих 
парамстрэп 6 Т и б" , тогда как дилере начальные сечения-
лииь от одного тз них Сем. низе), исследование А -зависимости 
Сбченл!. образования част:;ц еппно I :: rue: хитов матрицы плотности 

р°* в процессах когерентного рокдення позЕоляет в принципе 
о :р-делить осе характеристики С г и SL . Однако реальная 
осуществимость ;>то£; программы зависит как ст величиям неднаго-
нальш:х элементов матрицы плотности j>* , так и от их чув-
ств::т льности к значениям определяемых величин 6" т и SL. 
.\гоол:отлые значения величин J 3 определяются динамикой 
процессов рождения и рассеяния резонансов на нуклонах. Если в 
атлх процессах сохраняется S -канальная сплральность, как, на
пример, в процессах Зотороздения у'-мезонов, то в Z -системе 
(с;.;, .iirte) 

Е - энергтл падэкщей" частицы в л . с , т . е . обсуждаемые поляри
зационные э<Кпкты ничтожны и для их измерена нужна гигантская 
статистико, Если а процессах рождения сохраняется t -канальная 
сплральность, как,например, в реакции 7Г^/^А1г/ t то в той %в 
систе:.х 

m i - < 
где m$ (^x) -масса налетающей (родившейся) частицы, и 
среднее значение величины с°* мояет достигать IO-IbW ' 
Е процессах когерентного рождения, что является вполне измеримой 
величиной при наличии хорошей статистики. Разумеется, точность 
измерения таких вел;гчии заметно меньше точности измерения ди^фе-
ренциальчых сечений и поэтому исследование Д -зависимости ве
личин Р** с целью одновременного определения параметров б 
или G (один из них можно определить по А -зависимости диф
ференциальных сечений) имеет смысл лишь при достаточной чувстви-

j > m f к значениям и т и &*" . 

г°'(?) 

тельности 
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£ля исследование этого попроса необходимо обоо :ить извест
ные результаты теэрп.! когерентного рожден.:я Taicj.i обрезом, что
бы они позволяли учитывать спиновые э^екты. 

2. Пользуясь результатами робот' ^ i ^ ' , запишем выражение 
для амплитуда процесса Д- *Д -* •£ + А в в;:дс : 

С О 

г^тог где Ui (M,) - волновые Лунник:: !!ачального (конечного) 
ния - дра; К - ит.;пульс налетайтей ч стицы; £ , Д - о, •ТБСТ'ГТ-
венно .юперечнэя и продольная составляющие п-.редсямм-о ": г.у:&"?•. 
(iJ-K^HH) ; Z. a {S[ • Z;J_ р.'-ДИус-ЕСКТГ,г ;.T-"[i: , 
причем SrJ./fl г;//к ; S - прицельны-; ::;.р:. тг, ;, 
операторы Г€г)(-И ~£tJ о :ред лоны как oci/^ir. • :::-'. .i:.u '.у 
Фурье-образы ампллтуд сээтветствукгцих элементарно -i х —-.?. 
Учет спина начальной, конечно!5 :i прсмб"куточны\ Ч£.ст.:ц :ip::i-c;i;:T 
к тому, что операторы /~(^(-£~-St-J не коммутирует мечду 
собой :: m обходимо соблюдать хронологичес; у:с после деятельность 
соответствующих элементарных актов, что обеспбч::псзтсг пг.л:;ч::ем 

9 -функций в (5). Знак £ означает суммирование по всем 
возможным комбинациям промежуточных возбуждений частицы л . 
приводящим к результирующему переходу a.— t(ct0 = a t ez^- €J. 

В большинстве случаев при рессмотрени:: процессов ро^д-ння 
част:щ на ядрах достаточно учесть лишь одно и--упругое с то." г; шве-
ние, переводящее частицу Л в частицу -4 \\ исег^змошиб 
упругие перерасселнил и:-: но чуулонгх г.дрь, меч соирго^докг^вся 
изменением их сп/нового С^-ТУЯП/Я. L тсклх случг.я •: п,сэр~т о до
минировании одноступенчатого механизма рег.ки:-'?. ";.лы1Г.;:ш::" ;.пл-
Л(!3 проводится именно в этом прибл::*б^ии. 

Используя при рассмотрен:!;' когерентных процессов (j--i) 
обычное приближение некоррелированных нуклонов 

А 1 A ~'J > (Г,) 



где р(г) - одноч£.стичная плотность распределения нуклонов в 
ядре, для спиральных амплчтуд процесса а.*А •* €+Л в одно-
ступончатом приближении нетрудно получать представление: 

где T (s.l) = Jf(*,i'Mi', T„ (s, i) = Jf>P. i'J«/г ' , 

причем при А »1 А>>к £"РЛ к (") ~ ех/'(-кУ 

Росскотрда, структуру веллчин вида 

которые мы будем называть оптическими потеншшламн соответствую-
днх процессов. 

Спиральные жплитуды процесса 

£ l * / V - » ^ ^ / V ( 9 ) 

при ^алых поперечных переданных шпульсах £ могут быть пара
метризованы следующий образом: 

А Л /-*«.'At* - — * 

/ * €(th(-0 <?-,...„, l?«..f„ et

 Z сю) 
где С£ж-. m, - абсолютно симметричный тензор ранга /Л^-А"*/ 
в 2-мврном пространстве (плоскость прицельного параметра tf ) , 
свертка которого по любой паре индексов равна нулю, Л^(Ае) 
спиральность начальной (родившейся) частицы. 

Санкция прооилл, соответствующая амплитуде вида (10), рав-

Г ~ '(•()= (е.*...ш *•«!-г.)еял 

(ID 
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Параыеур нактона & диЗЗврснцлзльнсго сечен.:я пр^цг^са (\), 
играющий роль квадрата радиуса Ы этопз процесса • -иге мень
ше квадратов характерных лкнсЕчик размеров ;;ра £. ;• :;сэт;л*у 
в свертке (3) величины Г("€) ргОстзют как прг/зЕ.лн^е ст 
О —«5ункшск. Твк1ы образок, с тг-чнэстио до £?сл»ч.!1! ~ — оп

тический потенциал перехода с нэибмвнаек сг.1*рал1н^ст/ ча 1 
единиц вырзжаетег через п, -ю производную ст яд рь-i' ::л:тн: ?• 

Ус^(ъ)-е1К т V.K ?«./>(* *). : : : ) 
Б частности, оптический пот км^.л, соотгетгтву и:!• :irpr.x: ду 

без изменения спирельности, пропорционален преете плепкгт;: 
Z учетом всего вышесказрнногс для си/г ильных ^ц.-./туд 'днг-

ступенчатих переходов легко пэдуч/ть следующее ••р- - : pjyiurc: 
А А *'**.'*t? C^) 

Т № ,<*1 

С.) 

2 2 

ВбДИЧННВ (-')?.* - m ?;?* ?~ С ТОЧНОСТИ; 1С V ' Г Т . ' Т Г -
ля e*p(~ йУ^рьыьгс практически б да к к: у: Е ОСЛЭСТЙ п- у т: •• -ЧУ. пм-
пульсов ф ~- Ь~' t характерных длг :*.огсрз:1тних г;хас,с"Сг\ 
совпадает ? выраЕениек (1С) для аып/итуди зле:.-"^тарного .:;хцпс-
са ( t ) . Поэтому (Jopr.'.y*y (13) приближенно ь'.оыо ncpsn/.cait ь в/-
де: 

Обсудим более подробно свойства обобщенных 1 сры$акторов •*-> Гу,^ 
Для простоты в дальнейшей будем рассматривать предел сверхвысо
ких энергий k -*4*0 , £~*° и пренебрегать зависимостью от ;:родель
ной передачи импульса л 
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] просто:.: жпульсном приСл.г«епл;1 (т .е . в пределе ^ = ^ " ° ) 
все f эрг акторы л ^ ^ ^ р а в п ы друг другу '.: совпадают €урье-
npf.ocr.'-.3onsfjHci.i ;: дермой плотности 

причем 3 0>) = Л • 
Взаимодействие частиц в печальном ;: конечном состояниях нз-

менгет пак /.-зависимость, тан и £ -зависимость величин S^ff) 
и делает ее разной для разных значений л . Рассмотрим значения 
-•opt/n акторов $ л (q) при % = о , которые в борновском 
:iр::г,1 :<:ви::;:, как отмечалось выше, равны просто атомному номеру А. 

.:з (14) имеем: t 

#'%)•**fit -fc-i^ffC^)-
e*ftf* r (4,г) - -f т. (<.i)J. 

LC.IH oTiiiXHiiew <=4 ~ ^e7^/J^/(0J можно пренебречь, то экспо
ненциальный г.яоялтвль в выражении (17) вещественен га всегда 
меныве единицы. lie этом основании модно было бы эаклхлить, что 
значение величины £ (о) при наличии поглощающего взаи-
моде".ств;:г всегда меньше, чем в борновском приближении. Б дейст
вительности это тэк только в том случае, когда все производные 

(~€~ ш ) J^C^/^J положительно определены, что имеет место, 
например, в гауссовой модели для плотности распрзделения: 

(гяхУ 
Ооычно используемая при обработке экспериментальных данных 

ермневская плотность 

J>0i)*fm[l+e*p{ (18) 

не обладает этим свойством, начиная уже с ft =2. В силу этого 
величины А? * (°) при /L^2 могут быть как меньше, так и 
больше А в зависимости от соотношения мекду длиной свободного 
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пробега частиц в ядре, определяемой величиной сечения б" , и 
толщиной поверхностного слоя ядра. 

Б таблице I приводены значения величин £ * (p) при 
<^= #V " & для разных значений величины б" и параметра 
с в (18), иллюстрирующие сказанное вше. "окно показать, что 
S(n>(o) Z S°"^fe>J по крайней мере при <£ = <^ = <Г 

и л < 4" для произвольной плотности jzft). 
Кроме того, £ -зависимость iJopMif акторов с большим л. 

при малых £ более пологая, чем у ^ормфакторсв с меньшим п. , 
это с очевидностью следует из свойств функций Бесселя. П^это:.̂  
по крайней мере в области передач до первого фракционного ми
нимума, определяемого первым нулем дорм^актора £ * (<f) ( 

в которой сосредоточена основная доля (~ ЬС *) событий когерент
ного рождения, $ "'fa) Л S n l Cq) • Таким оер.-.зо:.., от
ношение интенсивности когерентных процессов с из::1 н;пнег.' ~пн-
ральности к интенсивности процессов без изменения сп.'р .л'-м'ст.: е 
этой области передач больше, чем соответствуете гтн^тн : ;•• 
элементарных процессах ( I - ) , хотя сама величина этих :<T;I: :•....:,:, 
разумеется, очень м&ли. 

Такое усиление одноступенчатых стин^липових переходов в 
случае реакций на ядрах обусловлено сугубо периферическое приро
дой cmiwj липовых взаимодействий. Описывайте эт/ взэ::мод'.;:ств.'.г 
оптические потенциалы пропорциональны про.тзводшл.т от ..дер-юй 
плотности к в случав распределения Ферми сконцентрированы в уз
кой облаете на границе ядра, где сама плотность мала. Поэтому 
поглощение либо меньше ослабляет интенсивность таких переходов 
по сравнению с Оесспинфлиповыми, прстекаюд.;ми в отсутствие по-
гло ценил равномерно по всему объему г.дра, либо д ле усиливает их 
за счет разного ослабление в областях с положительным и стрии;.-
телышм значением оптического потенциала. Разумеете , все заклю
чения об усилении спинглиповых переходов в реакциях роядечня на 
ядрах справедливы при условии равенства сечении взал/оценствия с 
нуклонами роядаемой частицы в разных спиральных состояниях. Раз
личие этих величин мо^ет либо усилить, либо ослабить указанный 
эс!1]ект. Лля иллюстрации величины э'^екта на р.:с. I пртведеиа Л -
зависимость величин 
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Таолица 

h s 5ю sa> sr* 
I С'О.г? casts c*0.27 c*a&s с-аЯГ C-0.S4S-

4 От/ 17 г< 47 27 8в 74 
« So-/ 14 ft 43 26 >4 es « 

so-/ /г ft SS 2S 34 S3 

i 
40т/ 24 29 79 47 170 1(7 

i SO-/ го 24 72 4o 1S4 157 i 
so-/ 17 21 SS 40 1S? 140 

4o-i за и 1S4 f?a JSi 222 

«5 So-/ 31 ss 141 tor 3sf. к 10 

So-/ i t 30 124 93 ss$ 204 

Рис. I 

"(f§) 
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при с= Л^тб как функция атомного номера. Числа 
Л/(о,— ) и /V(-^ , — ) определены как ос'ычно'^ . 

3. Нестабильность рождающихся частиц позволяет по угловым 
распределениям продуктов распада изучать интенсивность рождения 
частиц € в разных спиновых состояниях л интерференции амплитуд 
рочтения частиц с различной спиральностью или,иными словами, из
мерить элементы матрицы плотности рАеЛ* , По опреде
лению,измеряемые величины - диЭД'б ренина льнов сечение ;: элементы 
матрицы плотности связаны с амплитудами соотношением 

* Л ^ ' ( К ) 

где J* - матрица плотности частиц пучка. 
неполяризационных частиц 

В случае рождения частиц пучками 7Г я К -сезонов (^ = й >, 
Лл

=° ) получается простая связь между наблюдаемыми величина
ми процессов нв нуклоне и на ядре, если доминирует одноступенча
тый механизм: 

(20) 

Если в рассматриваемом процессе не запрещены переходы без 
изменения спиралъности (например, реакцки тг -* А13 , К ^Я )» 
то вкладом в дифференциальное сечение событий с рождением час
тиц с ненулевой спиральностью можно пренебречь и получается 
простое соотношение между элементами матрицы плотности: 

-зависимости форыфакторов 
J$> CfJ, получим, что по кр£"...ей мере в области передач импуль-
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са от нуля до первого диг{ракционного минимума (в которой nD су
ществу и возмонно иадсяное экспериментальное отдаление когерент
ных событий от пеногерентного Дона) величины JS*.A могут 
превышать соответствующие характеристики процессов рождения 
частиц на нуклонах. С учетом £ -зависимости величин Р ? л 

и малости характерных переданных импульсов в когерентных процес
сах помимо величин р'° , практически равных единице,имеет 
смысл рассматривать лишь линейные по переданному импульсу поля
ризационные параметры, т .е . элементы матрицы плотности J^V. 
Оценим порядок величины наблюдаемых поляризационных агентов, 
доступных измерению в процессах когерентное рождения. Записывая 
угловое распределение продуктов распада частиц спина 1 (напри
мер, для распада АЛ~*РГ ) р виде: 

а разбивая полный телесный угол на четыре области: 

(Г.2) 

Я. Z Z ' - 2 ' 2 Г о г 
получим для относительного превышения числа продуктов распада /V 
в областях Ш, 1У над их числом в областях 1.П при Цитированном 
значении переданного импульса: 

? ж *UjJf„-<*x-«i. = ±Hf°< ( 2 3 ) 

Обычно сравниваются числа А/ , проинтегрированные по не
которому интервалу переданных импульсов. 1'сли в качестве тького 
интервала выбрать интервал 0<^<fm r где <%т соот
ветствует первому дифракционному минимуму, то в ipasofi части 
соотношения £23) будет стоять величина 
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Полагая для простоты £ -зависимость ({орл^акторов S^ff)^ S?Q) 
одинаковой :. равной 

где R -радиус ядра,что с хорошей точностью описивает реальную 
ситуацию, а /Сч) 2 , получ:ш: 

Р" - -(*'(°) i,s и. и 
J л Sc"С°) Я-т.' 

причем значение параметра /П. определяется "• пашкой рассматри
ваемого процесса. Например, в случае процессов джрамшокной 
диссоциации JT/s-rA, bW с хорошей точностью сохраняется t -
канальная спиральность - проекция сшша рождаемой частицр но 
ось i в системе Хотйрнда-Блексона' " ' : 

При анализе реакции на ядерных мпденях удобно ось квантова
ния связывать с направление:.! иг.: пульса рождаемой частицы, :!бо 
лишь при таком ее выборе амплитуда ~£N -рассеяния вперед ста
новится диагональной по индексу А и приобретают смысл вели
чины tff* (л) . Систему, в которой ось £ направлена по 
импульсу частицы ~ё в л .с . или против импульса мишени в систе
ме покоя рождающейся частицы, а ось *£ ( как обычно, по норлг;л:: 
у iuoci-ости рассеяния, мы будем называть Z -системой. Она раз
вернута по отношению к системе Готт;?рида-£лексопа на угол 

, — у ' т) - ml 
и в пределе £ - » с>о совпадает с S -системой' . Соответ-
ственно величины 

fl'ci) yg- Jtf.y. /77/ - ~£ 

т . е . в (24) для данного случая т = &">?/„,*-"J. 
Полагая для оценок о = (Г 

Л.Л/ А . 
=^'<г , получим 
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r ^ - m ' M "($••£:) 
что составляет величину порядка 0,15+0,2 для ядерных мишеней с 
27<А< 203. 

Таким образом, несмотря на малость характерных переданных 
импульсов в процессах когерентного рождения, в них могут наблю-
даться довольно заметные поляризационные эСвекты в А -систе
ме, вполне доступные измерению, если в процессах а.**' •* 4*ы 
сохраняется t -канальная спиральность. 1слп же в этих процес
сах сохраняется *? -канальная спиральность, как в случае реакции 
Э" rt-^J>*tf , то эти э^екты ничтожны и вымирают с ростом 

энергии. Таз:им образом мояно надеяться, изучая А -зависимость 
величины 9 Е процессах тгА-* А4А , определить величину 

б~/\, и проверить предсказание 9 / \ Величина 6~!" 
' / 3 / * v 

определена в работе' из анализа А -зависимости ди<Г<?врвнциаль-
ного сечения. 

Однако реализация этой программы сталкивается с существенными 
трудностями, которые СЕЯЗОНЫ СО следующим обстоятельством. Пери
ферический характер спит? липового взаимодействия помимо усиления 
переходов с изменением спнральностн на ядерных мишенях, обеу«да
вшегося вше и являющегося положительным йактором, приводит так
же к весьма заметному снижению чувствительности недифракционных 
d орлй акторов /5* "" (n-Z-l) к величине сечений вза"лодейст-
вия частиц с нуклонами. , . 

Сравнительную чувствительность величин 8 (<% , ^ / и 
S (^,^2^ к изменению параметра <% можно видеть 
уже из табл. I (чувствительность к изменению одного из парамет
ров б" составляет примерно половину чувствительности к изме
нению обеих величин). Однако для того, чтобы получить реальное 
представление о масштабах наблюдаемого э<Кекта,необходимо более 
подробно рассмотреть процедуру определения величины "^ . По
скольку спиральные амплитуды У** * С%) представляют со
бой не зависящие от спина нуклона части амплитуд реальных процес
сов (в силу усреднения по спину нуклона), построенные из них ве-
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личины (сбчаяия, элементы матшцы плотности) могут отличаться (и 
отличаются, см., например,'*^) от величин, измеряемых в экспери
ментах с водородной (дейгериевов) кипенью. Возгону, чтобы исклю
чить из анализа неопределенности, связанные с недостаточно полны;» 
знанием характеристик процессов рождения на нуклояпх, входя чих 
в соотношение (25), необходимо енализпроеать не сани характери
стики процессов рождения на ядре, а их отношения, соответствую
щее разным ядрам, и не содержащие хсрактеристяк процессов (9), 
например: 

где А„;л - минимальное значение атомного номера используе
мых ядер мишеней. 

Соответственно отношение величин £ (например, для про
цесса ж А -М,Л ) равно 

Величины °"л,ы определяются из анализа А -зависи
мости отношений (26), поэтому в (2?) г^ношениа S^'/j^'fa^,-.) 
является фиксированным параметром и по существу величины $--г 
должны определяться по А - зависимости отноввний '•" 

f«>,. ~ ~Т „ , Н &А~ .А<"—;. (28) ?"(>,%. *ь,*^) 
Используя соотношение 

. (О 

которое выполняется точно в модели однородной сферы для любых 
G~ ~ б^ , а при <5" *= £"z для любой ядерной плотности и 
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пользуясь, Hanpiwep, таблицей значений эффективных чисел, приве
денной в работе' ^, можно получить /f - зависимость отношения 

/ (^ = 20*/, ел> А, А„и

 sZo) 
£ (б, =20™t, 6**ZJm<t А( А„,-„ ) 

приведенную на рис. 2 для значений & = 10 мб, 20 мб, 30 мб, 
40 мб, 50 мб. 

Видно, что при варьировании величины 3~ в широких пре
делах максимальное изменение экспериментально измеряемых харак
теристик (а реакциях на тяжелых ядрах), связанных с поляризацией 
(тензорной) А - маэсчадоставляет 10-15$. Учитывая сравни
тельную малость самого эффекта поляризации ( ~ 15-20^), MOJKHD 
заключить, что попытки определения параметров cjы по А -
зависимости величин 0 в процессах когерентного рэядсння со 

'сколько-нибудь разумной точностью требуют набора гигантской ста
тистики. 

Для иллюстрации чувствительности дифференциального сечения 
к величине б"2 на рис. 3 представлена А -зависимость 
отношения: 

Ъ(6-=34л**; б~2 ,А,А„»щ) 

при &х *40 мб, 60 ыб (кривые в ,б) . Всюду выше для удобства 
речь шла о процессе ТА~* АЛА . Однако очевидно, что все сде
ланные выводы справедливы и для любых других процессов, в кото
рых не запрещены переходы без изменения спиральности, например, 
К А — С$А , У А ""* АЛА, К А -* £А , Е последних двух реакциях 

можно было бы надеяться на получение информации о величинах 
&А ^.^ (л-i) из анализа А - зависимости линейных по 
импульсу поляризационных эффектов - элементов катри:а- плотности 

р " ' и связанных с ними измеряемых характеристик эти/, процес
сов. Однако oTi/.еченная аномально слабая чувствительность этих 
характеристик к параглетрам <5Гт делает эт:: н.-ле-яды 
несбыточными. 

4TD see касается измерения величин 6s. л ^ М ~%)л 

для чего необходимо было бы изучать А - зависимость квадратич
ных по переданному импульсу (а следовательно, еще меньших, чем 
Pf* ) величин р°£ (или комбинаций, аналогичных *? т . е . 
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числа выходов продуктов распада в различные области телесного уг
ла, пропоргиональных этой величине) е:це менее чувствительных (см. 
табл. I ) к значениям параметров б~2 , то даже постановка такой 
зодачи является бессмысленной. 

Несколько слов о процессе 7гА-*-АгА . Правилом 
р в a A-^s*"s't где PfCpz) - четность частицы •?&)* 
S (s ) ~ с п и н частицы 1 (Z) , в нем запрещено рождение / ) г -
мезонов с нулевой спиралыюстью. Поэтому основной вклад в сече
ние вносят амплитуды рождения А -мезонов со значением спираль-
пост.: А =*1. Поля риза цноншши характеристиками, линейными по 
переданному импульсу, в этом случае являются элементы матрицы 
плотности j o * 2 . Величины типа 2 (1.3.18)« пропорциональные 
параметру j o ' £ того же порядка, что и О , для процессов 
ТГА-*А А * Опять-таки измерение их А - зависимости позволяет, 
в принципе определить величины 6~А „ (А =2) . Однако еще 
меньшая (даже по сравнению с £& ) чувствительность формйак-
•.?оров SCx>(<^,^l) K параметрам С£ в силу большой 
"перикбричностя" переходов с л = 2 делает эту возможность 
практически неосуществимой. 

Даже определение величин &. м (Л ж4) сопряжено с 
заметными трудностями. Отношение сечений когерентного рождения 
Az - мезонов на разных ядрах пропорционально $г(<5т„)& Т

л/) 
где _f определено соотношением (28). ' 

Таким образом (см. рис. 3), изменение величины 6~А „ в 
пределах от 40 до 60 ий • приводит примерно к 20-процентному 
уменьшению сечения когерентного рождения А -мезонов на тяже
лых ядрах, тогда как в процессах угА -* А А э т 0 приво
дит к эЭДекту, примерно вдвое большему. 

В ряде случаев наряду с одноступенчатыми переходами оказы
ваются важными и двухступенчатые, т . е . идуцне через два неупру-
глх столкновения по схеме а -* с -* € (с * я., с * #Jt при 
этом, конечно, учитываются все упругие перерассеяния состояний 
ее С ^ на нуклонах ядра. Своеобразным примером двухсту
пенчатого механизма является процесс рождения частицы й со 
спиральностью, отличной от спиральности частицы <з~ . когда пе
реворот спина происходит не в самом акте рождения, а в процессе 
упругого спинфлнпового перерассеяния частицы GL или € . В 
принципе нужно бкло бк учитывать такие перехода. При этом в 
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теорлю вог.дст новый лелзвсстнгл параметр - ампллтудо сп:ик:ллло-
всго рассекши: нестаолльнон части:а' на нуклона, Метрудао, одна
ко, показать, что учет двухступенчатых переходов указанного тл-
па не ловгаоет чувствительности поляризационных характг.р.хтин к 
изменению величин £Г и, следовательно, не меняет 
ословнюс результатов, лолученлш вше в эдност;'пенчэтз:.! прнОлн-
Я'.нип. i'CTOTii, учитывая э:о обстоятельство, :.юто бшю Си зафик
сировать веллчлну £J в разумных пределам в попытать
ся определить величину амплитуд!.! упруюго спип'Тлнтювого рассея
ния нестабильно!1, частиц: на нуклоне. 
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