
энергия накачки идет на диссоциацию (которая продолжается в тече-
ние нескольких т) и не происходит дальнейшего увеличения колеба-
тельной энергии системы. 

Из сравнения всех приведенных выше результатов видно, что вы-
ход на стационарное состояние системы, возбуждаемой импульсом экс-
поненциальной формы, происходит наиболее эффективно. Такая эффек-
тивность объясняется тем, что в начальный период времени происходит 
интенсивный «разогрев» колебательных степеней свободы, который 
потом поддерживается длительным, но менее интенсивным излучением 
в хвосте импульса. Таким образом, использование импульса экспонен-
циальной формы в качестве импульса накачки представляется наиболее 
перспективным для экономичного получения высокого выхода продук-
тов реакции при низких температурах. 
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1. В последнее время ведется интенсивная разработка методов 
квантовой хромодинамики, отличных от методов теории возмущений. 
Дополнительные возможности в этом направлении открывает исполь-
зование метода квазиклассического приближения [1]. Цель настоящей 
статьи — получить указанным методом выражение для матричного 
элемента квантовой хромодинамики. 

Как известно i[2], для решения поставленной задачи достаточно 
рассмотреть производящий функционал. В а-калибровке он запишется 
в виде 

z [Jl, Л, п] = N j Я т ^ З М ^ е х р | i S y M [АЦ + Sgh + -

h I + l d * x + \ r|) + + ЦЧ]}, (1) 
где 

•s Ш {dvAl - д ^ + g f ^ A l K f - , 

Sgh [Aft Tr In (d^y, Vn = - gfabcAl\ 

"Л) Л — внешние источники; fabc — структурные константы группы 
SU(3); Ха — матрицы Гелл-Манна. Нормировка N выбрана так, что 
Z[0, 0, 0,] = 1. 

Как видно., задача сводится к проведению функционального интег-
рирования в выражении (1). Сначала мы проинтегрируем в квази-
100 



классическом приближении по глюонным полям Ай
а, затем введем би-

локальные поля и проведем точное интегрирование по фермионным по-
лям -ф, ф и, наконец, используя еще раз квазиклассическое приближе-
ние, вычислим интеграл по билокальным полям. 

2. Чтобы выполнить интегрирование по глюонным полям А / в ква-
зиклассическом приближении, предположим, что g ' ^ B ^ есть решение 
уравнения 

• А* - (1 - a " 1 ) d^Al + gfabcAl М - <Mv + ) -

- g d ^ A t X ) = 0, (2) 

которое получено из вариации действия 

S [АЦ = S y M [А£] — J L J (д»А1)\ 

и произведем сдвиг А £ = g~xB% + Фц. 
Если оставить в показателе экспоненты только квадратичные и ли-

нейные члены по то выражение (1) перепишется следующим об-
разом: 

Z{Jl, л, л] = ехр ( - i - j d*xJlBa^ ехр jtS int
 Г ' 6 

К 
+ 

+ Tr ln + е х Р { — ^ d i x d i y [jl(x)Dt{x, у) 4 (У)~ 
М-

- gy^aDt (X, у) А (У) тттгтт) 1 R К *Й, • (3) бт| (х) бт] (х) ) ) 

где Dfv{x, y) —ядро оператора [ ^ V 2 — VnVv + a - ' d j A , + 2f a b c F b ^]- x \ 
напряженность глюонного поля; 

5int [At] = dH{AgyvAlf^AlAr
v + ? (fabcAlAc

v)2}, 

В ковариантные производные V^ подставлены решения уравнения (2), 
а функционал R\[r\, rj] имеет вид 

R [л, Л] = Nt J ехр Ji j d4 ^ [i^d^ + - i - j ^ + Щ + — 

1J (*) yrf (х) XaDfv (х, у) Щ (у) Yvi|) (у ) J . (4) 2 \ 2 

3. Чтобы последнее выражение было линейным по фермионным по-
лям, введем билокальные поля %(х, у). 

Это дает следующее выражение для л ] : 

R [Л, Л] = N2 j е х р | i Jd*xd*y (x) G"1 (x, у, у {y)+ 

+ (Л (x) У (У) + Ф {х) Л (У)) б4 (х - у)] -

y')Ux,y)K'X{x,y,x'y')Ux', У')}, (5) 
где 

К(х, у, х'у') = -L yixkaD& (х, у) XbYv64 ( х - *') б4 (у' —у). 
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функция G(x, у, 5д |Х) удовлетворяет уравнению ; 

J дН | ( i y ^ + - j у»ХаЩ дЦх - z) + X (.х, z) ] G (z, у, X) = б4 (х - у). 

Отсюда после интегрирования в формуле (5) по фермионным по-
лям получим 

R [л, ц] = NS j £Х exp {-^-5 [X]} Q [rj, ц\ xj, (6> 

где 

5 [X] = - - i - j" d* (x, y) d1 (x', у') X ({, у) / Г 1 (x, у, x'y') X (x', -

l 
— tg2 Sp J J dlxdiy j dlG (x, у,В% | ЛХ) X (x, y) J , 

о 

Q К Л 1 4 = exp j i J d^tmix) G (x, y, Bl IX) 4(y)J. 

Знак Sp относится к матричным индексам. 
4. После интегрирования в формуле (6) по билокальным полям в 

квазиклассическом приближении найдем 

R [гь Л] = ехр { — g 2 Т - L } exp {iF int [г]} Q[4,n\M + г ] М - '"(7> 

Здесь 
оо п 

Fint [г] = i Sp { j n # I Щ/ (У1> ^ • • 
/ г = 3 / = 1 

...G{xn, уп,В%\ М) r(yn, x x ) J . 

Оператор Г с билокальным ядром Г(х, г/; х/, у') удовлетворяет неодно^ 
родному уравнению Бете—Солпитера 

Т (х, у; х', у') — ig2 J diudivdizdiwG (и, v, Bl | М) х 

X К(х, у, v, z)G(z, w, Bl\M)T{w, и; x', у') = K(x, у; х', у'), (8>, 

а функция Грина G(x, у, £„а|Л1) — уравнению Дайсона с внешним 
глюонным полем В»а в приближении Крейчнана 

(iy^+^-y^Bf^Gix, y, Bl\M)-^dlzM{x, z)G{z, у, В%\М) = 

= _ 6 M х - у ) , (9); 

М\х, у) = - i (-|-)Vd?v(x, y)U>y».G{x, у, ВЦ\М) yv, 

Окончательно искомое выражение для производящего функционала в. 
квазиклассическом приближении дается формулами (3)", (7) вместе с 
уравнениями (8), (9). Полученный результат может быть использован? 
для построения модифицированной теории возмущений, которая в низ-
шем нетривиальном приближении учитывает самодщсхвиз. глюонного. 

102 



поля, а также при исследовании проблемы конфайнмента кварков и 
глюонов. Заметим, что аналогичная задача для производящего функ-
ционала в двумерном случае рассматривалась в работе [3]. 
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В ряде теоретических и экспериментальных работ получены прак-
тически важные результаты исследования статистических свойств слу-
чайных волн в нелинейных средах [1—4]. Были исследованы „спект-
ральные и энергетические характеристики, например статистика гар-
моник узкополосного шумового сигнала в слабодиспергирующей не-
линейной среде; рассматривались статистические характеристики слу-
чайных простых волн и т. д. Особое место здесь занимают исследования 
по статистике разрывных шумовых волн в средах со слабой диспер-
сией. Показано, что вследствие образования разрывов возрастает ве-
роятность малых значений напряжения сигнала и уменьшается вероят-
ность больших {5]. ; 

В данной работе экспериментально исследована функция распре-
деления узкополосного шума в нелинейной распределенной линии пе-
редачи со слабой дисперсией, С целью сравнения экспериментальных 
данных с теорией получено выражение для функции распределения на 
основе решения уравнения Бюргерса с учетом квадратичной и кубиче-
ской нелинейности и потерь, не зависящих от частоты. 

Моделью нелинейной слабодиспергирующей среды служила искус-
ственная линия типа фильтра нижних частот с варикапами в качест-
ве нелинейных емкостей. Дисперсия в линии в достаточно широком 
диапазоне частот была скомпенсирована положительной индуктивной 
связью между соседними ячейками. Диссипативные потери в такой 
системе в основном определяются последовательным сопротивлением 
варикапов и пропорциональны квадрату частоты. Простая волна V в 
линии может быть описана уравнением Бюргерса в предположении, что 
на длину волны приходится много ячеек, так что линию можно рас-
сматривать как однородную: 

dV/dx+aV(dV/dx)—A{d2V/dx2)=0, (1) 

где a=%(LC0)1/2, г = t—x(LCo)1/2, A==0,5#Co3/2L, | — коэффициент в 
разложении нелинейной емкости (C = C o ( l + | V ) ) . 

Функция распределения была найдена в предположении, что по-
тери не зависят от частоты; при этом использовалось некоторое эф-
фективное значение декремента затухания б, полученное усреднением 
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