
74 
0='1t'1 (SO(З))=Z2 ={e, z}, l(z)= la, l(e)==2a, 

где а - некоторая константа энергии, и 

. -1 -1 
р (z) = (1 + е-аТ )-1, р (е) = (1 + еаТ )-1 . . 

Существуют и другие возможности включения тополого-алгебраиче
ских характеристик в динамическую схему, например введением соот

ветствующих источников в функциональные интегралы. Однако в лю
бом варианте модели с топологией в качестве динамической перемен
ной вызывают чрезвычайный интерес. 
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РОЖДЕНИЕ ЧАСТИЦ С БОЛЬШИМИ ПОПЕРЕЧНЫМИ 

ИМПУЛЬСАМИ И КВАНТОВАЯ ХРОМОДИНАМИКА 

Экспериментальные данные по рождению пионов с большими по
перечными импульсами (р .L > ГэВ2/с) в рр-столкновениях [1, 2] укаqы

. вают на· степенное падение инклюзивных сечений с ростом р .L. 

da 
Е dзр ~ (p~)-N J(X .L' Э). (1) 

Показатель степени 2N ~ 8 и изменяется в некотором интервале в зави
симости от сорта пионов и х .L. Обычно рождение частиц интерпретиру
ется [3] как результат одного жесткого упругого рассеяния адронных 
составляющих на большой угол и N определяе'тся асимптотикой этого 
подпроцесса 

л 
da л · /\ л л л л 

---;: --s-N f (t/s), - t -- - и -- s-. cx:f. (2) 
dt 

Если предположить, что этими составляющими являются кварки и 
справедливы правила кваркового счета [4], то получится значение 
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2N=4, п~отиворечащее экспериментальному. Поэтому либо предпола
гается [3], что кварк-кварковое рассеяние подавлено по сравненИю с 
другими процессами, либо сечение кварк-кваркового рассеяния задает
ся эмпирически [5] для описания экспериментальных результатов. 

В данной работе процессы рождения частиц с большими попереч
ными импульсами объясняются как результат кварк-кваркового рассея
ния на большой угол в рамках квантовой хромодинамики. 

В работе (6] непосредственным вычислением в главном логарифми
ческом приближении вплоть до ш~стого порядка теории возмуще
ний (ТВ) показано, что сечение этого процесса имеет вид 

.Здесь 

d.~ == ( d~) F4(~. 
dt dt в 

/\ л л 

, при - t ,_, - и ,_, s -+ со 
л 
s2 

л 

(3) 

(4) 

-сечение. в борновском приближении, F (t) - асимптотическое значение 
л 

-синглетного кваркового форм-фактора при -t-::=-(p' -р)2))р2;::::;р' 2>т~в, 
л л 

F (t) = ехр {В (t)}, (5) 
л 

тде В (t) представляет собой однопетлевой результат 

л g2 ( t ) B(t)=-cF -1n2 -- . 
8'1t2 р2 

(6) 

(7) 

..cF - оператор Казимира фундаментального представления цветовой 

группы. 

Выражения (3), (5), (6) ,. поnученные в главном логарифмическом 
приближении, приводят к более быстрому, чем экспериментальное, па
.дению сечений [7]. 

Для устранения этой трудности учтем нелидирующие диаграммы, 
приводящие к перенормировке заряда, и пересуммируем ряд ТВ сле-

. .лующим_ образом: сначала проведем суммирование вкладов, приводя
щих к перенормировке заряда g 2 -+ g 2 (k2/i'A) (k - импульс, по ~оторому 
проводится интегрирование, см. (7)), а затем суммИрование в главном 
логарифмическом прибли.жении: Предположим также, что при этом вы-

• л 

ражения (3) и (5) остаются справедливыми, где теперь В (t) получает
..ся в результ'ате интегрирования с g2 , замененным на -g2 (k 2/J..), и равно 
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л 

,_с g2(р2/'л)1n2 (- _t_) 
F 81t2 р2 

Основанием для последнего· предположе-

ния являются вычисления в низшиf порядках ТВ [8]. Сделанное пред
положение приводит к 

л . 

F(~=exp {-с g
2 
(р

2 

/Л.) In2 (_:_ _t_)} 
F 81t2 р2 

(8, 

и находится в согласии с работой (8],. в которой кварковый формфактор 
вычислен с учетом нелидирующих вкладов в 4-м порядке ТВ. 

Велинина р2 произвольна и определяется лиµ~ь из условия 
л л 

т;в <р2 « - t. Интересующая нас область -t> 10 ГэВ2 • 
Пусть, например, р2 = 1 ГэВ2 • Данные по глубоконеупругому эл~к-

тророждению позволяют [9] g2 (р2/~) записать в виде · 

2 ( 2/'1)- 1 о ' g р л - ,где О, 4 ГэВ2 -<: Л < 0,25 ГэВ2• 
~ In (р2/'л) - ' 

(9) 

Пусть для определенности Л=О,1 ГэВ2 • Из (8) с учетом (9) по
лучим 

л л л 

F"' (t) = (- t/p2)-n(t>, (10} 
где 

л л 

п(t) = In (- t/p2)/In (р2/'л). 

л 

В достаточно широкой области t, в которой отношение логарифмов-
л . 

пор.ядка 1, n(t) определяется выражением 4cpf~·8n2 , зависящим лишь 

от группы и в случае SU (З)с Х SU (4)1 равным 32/25:::::: 1,3. При этом" 
например, для данного выбора р2 и Л показатель 2N в ( 1) изменяется· 

л л 

от 6,6 при -t= 10 ГэВ2 ·до 9,2 при -t= 100 ГэВ2 • Для другой группы· 
ароматов (т. е. другого числа кварков) значение пока.зателя несколько· 
изменится. · " 

Так, для SU(3)14cF/~·81t2 ~ 1,2 и для выбранных р2 и .л в указанной: 
л 

области t 2N меняется в интервале от 6,4 до 8,8, в случае S И ( 5)1 4с F/~ · 87t2 ~. 
~ 1,4 и 6,8 > 2N < 9,6 и в 1случае S И (6)1 4 с р/~ · 87t2~1,5 и ·7 <.. 2N < 10 ... 

В работе {7] для получения правильного описания эксперименталь-· 
· ных данных выражение (5) выбиралось в 'виде 

F(t)=exp {- acF g
2 

In2 (t/рЗ) } ' 
81t8 

где. 6 - малый эмпирический множитель. В предложенном же подходе· 
' л 

малый фактор, гасящий большую отрицательную степень '(-t), возни-· 
кает естественным образом. 

Отметим, что мы ограничи.Лись лиШь простейшим возможным. под
процессом и не рассматривали другие воз:м;ожные подпроцессы, такие-· 

как rлюон-глюонное рассеяние, и др: 

Автор _благодарен М. 3. Иофе; Н. Ф. Нелипе и Д. В. Ширкову за: 
полезные обсуждения и ценные замечания. 



77 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

-1. А 1 ре г В. et al. "Phys. Lett.", 1973, 844, 521; В а n n е г М. et al., 1973, 844, 537; 
В ii s s е г F. W. et al., 1973, 846, 471. 

_ '2. С го n i n J. W. et al. "Phy.s. Rev. Lett.", 1973, 31, 1426; "Phys. Rey.", 1975, O.tl, 
3105. 

-З. Sivers D., Brodsky S. J., Blankenbecler R. "Phys. Rev,'', 1976, С2~, 1. 
4. Matveev V. А., Muradyan R. М., Tavkhelidze А. N. "Lett. Nuovo cim.", 

' 1973, 7, 719. / 
5. F i е l d R. D., F е у n m а n R. Р. "Ph):s. Rev.", 1977 ,015, 2590. 
'6. Cornwall J. М., Tiktopoulos G. "Phys. Rev.", 1976, D13, 3370. 
7. D u k е D. W. "Phys. Rev.", 1977, 016, 1375. 
8. Р о g g i о Е. С., Р о l l а k G. "Phys. Lett.", 1977, 718, 135. 
'9. R u j u 1 а А. de, - G е о г g i Н., Р о l i t z е г Н. D. "Ann. of Phys.", 1977, 103, 315. 

-. 

НИИ.ЯФ Поступила в редакцию 
19.04.78 

у дк 534.211 :222 

О. А. 8АСИЛЬЕ8А, А .. А. КАРАБУТОВ, Е. А. ЛАПШИН, 
1 ~ П. ПАНАСЕНКО, Q L РУДЕНКО 

ОБ ЭВОЛЮЦИИ ИНТЕНСИВНЫХ АКУСТИЧЕСКИХ ИМПУЛЬСОВ 

ПРИ КОНЕЧНЫХ ЧИСЛАХ РЕЯНОЛЬДСА ~ 

Трансформация акустических сигналов, возбуждаемых на границе 
-слаболинейного слабодиссипативного полупространства, может быть 
-описана уравнением Бюргерса [1, 2] 

- дv __ е_ v _!!!___ _ _ ь_ df.v _ 
0 2 2 ~~ д 2 - • 

дх со д't* Ро{;о 't.,. · 
(1) 

Хараитер эволюциИ сигнала определяется од1щм безразмерным пара
метром - числом Рейнольдса Re=2poCoVo'to/b, которое характеризует от
. ношение длины диспансии звуковой волцы к длине, на которой должны 
проявиться нелинейные эффекты. 

Подстановка Хопфа-Коула (1, 2] сводит уравнение (1) к линейно
му уравнени19 теплопроводности. С ее помощью возможно предста
вить решение задачи ( 1) в кв1адратурах при любом виде функции f. 
Обычно оно поддается анализу лишь в считанных случаях и при су
щественных упрощающих рредположениях (обычно эт~ либо случай 
слабого проявления нелинеиных эффектов Re « 1, либо случай сильно 
выраженных нелинейных искажений, когда профиль волны содержит 

~ разрывы). В то же время значительный интерес представляет исследо
вание ( 1) при не слишком больших числах Рейнольдса. В настоящей 1 
рабо:rе предложен численный метод интегрирования задачи ( 1), не свя
занный с ограничениями на величину Re. 

Уравнение ( 1) приводилось к безразмерному виду 

ди · д (и2 ) 1 a2u 
да =.ат 2 + eRe дТ2' 

и(а =0, Т) =f (Т), (2) 
где 


