
Мгновенное направление вектора скорости в произвольный момент 
времени определяется углом отклонения от плоскости орбиты a=z/y0> 
где v0—gV? ~ const, a z следует из (4); иными словами, угол подвержен 
колебаниям с уже исследованной нелинейностью. Это означает, что при 
расчете углового распределения СИ в формуле (1) необходимо верти-
кальный угол ^ заменить на ч|з + а. В результате физическая картина 
сводится к ангармоничным колебаниям диаграммы направленности, что 
при усреднении должно привести к асимметричному угловому распре-
делению СИ. 

На рис. 4 приведен результат расчета по (1) интенсивности я-ком-
поненты для случая 8=0,95 в сравнении с экспериментальной кривой. 
Согласие можно считать вполне удовлетворительным. 

Отметим одно важное практическое обстоятельство. Как извест-
но, СИ широко используется в спектроскопических исследованиях; при 
этом наиболее тонкие эксперименты проводятся с поляризованным из-
лучением. Полученный результат предоставляет дополнительные воз-
можности для управления поляризационными свойствами реального 
излучения. В частности, с учетом фазового сдвига я /2 между линейны-
ми компонентами излучения можно увеличить степень циркулярной по-
ляризации в определенном диапазоне углов. В этом аспекте представ-
ляется целесообразным поиск новых нелинейностей магнитного поля. 
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ПОДАВЛЕНИЕ РОЖДЕНИЯ ЧАРМОНИЯ В АДРОННОМ ГАЗЕ 

Р. Н. Фаустов, И. Г. Василевская 

(кафедра квантовой статистики и теории поля) 

Исследуется проблема подавления рождения чармония J/i|) при столкновениях 
тяжелых ионов. Рассмотрены процессы дезинтеграции чармония в адронном газе 
я4-ЛЛ])->я+с-Ьс и p+J/i|)-*-D+D. На основании полученных результатов можно по-
лагать, что вклад дезинтеграции чармония при столкновениях с адронами газа в по-
давление рождения J/i|) и вклад, обусловленный образованием кварк-глюонной плаз-
мы, являются эффектами одинакового порядка величины. 

Эффект подавления рождения / /^-частиц при столкновениях тяже-
лых ионов был предсказан Мацуи и Затцем в работе [1]. В эксперимен-
тах группы NA-38 наблюдалось подавление рождения чармония J/Hp 
при столкновениях 160—238U с энергией 200 ГэВ на нуклон [2]. Интер-
претация полученных данных неоднозначна. Экспериментально найден-
ная зависимость подавления рождения чармония от полных передавае-
мых энергии и импульса может быть объяснена в рамках различных 
моделей, основанных на следующих механизмах подавления J/л|г. а) дис-
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социация чармония в кварк-глюонной плазме [1, 3, 4]; б) дезинтеграция 
чармония при столкновениях с адронами [5]; в) ядерные эффекты [3, 5]. 

Плотный адронный газ образуется при столкновениях тяжелых 
ионов: точный состав адронного газа неизвестен. Как предполагается, 
он может состоять не только из пионов, но и из различных мезонов и 
барионов. В работе [6] отмечается, что в адронном газе высокой плот-
ности должен быть велик удельный вес т]-, р-, «-мезонов. Соответствен-
но возможно множество каналов дезинтеграции чармония в высоко-
энергетической плотной адронной материи, например: 

я + J/ty я + с + с ->- л -{- D + D, 

р + J/MP-+D + D, 

K + I№-+D + Ds. 

Вопрос о вкладе дезинтеграции чармония при столкновениях с ад-
ронами в подавление рождения //if) и об образовании кварк-глюонной 
/плазмы остается нерешенным. Необходим ряд более точных экспери-
ментов и более подробный анализ теоретических предсказаний. В част-
ности, представляют интерес расчеты ширины распада чармония в мо-
делях кварк-глюонной плазмы и адронного газа. 

В данной работе рассматриваются процессы л+//ф->-л; + с + с и 
p+J/ty^D + D. 

Диаграмма процесса n + J / t y - ^ n + c + c приведена на рис. 1. Д л я 
матричного элемента получаем следующее выражение: 

= [ J ^ T r j r ^ , q2)A(q2)r2(q2, ? 3 ) Д ( ? 3 ) ^ f A ( ? 1 ) } j х 

X D% Ы йр (Рх) yvA (р3) Г 3 (р3 , p2)v*(p2), (1) 

эр 
тя^'-

гдёГд — пропагатор кварка, р\ — 4-импульс с-кварка, р2 — 4-импульс 
с-антикварка, р3 — 4-импульс виртуального с-кварка, q4 — 4-импульс 
виртуального глюона, qi, i= 1, 2, 3, — 4-импульсы виртуальных квар-
ков. 

Вершина Г3(р3 , р2) удовлетворяет следующему уравнению: 

R S ( P S , ft) = $ - ^ < 4 . s; p ) ^ { ^ + s) R , ( f + S, • ! _ . ) X 

X A ( f - s ) , (2) 

где Р==Р2 + Р3» <7 = (l/2)(p2—Рз)-
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Двухвременная волновая функция связана с вершиной Гз соотно-
шением 

V 4 - A + Г. А ( - £ - - . ) . 

Одновременная волновая функция в импульсном представлении 
©водится следующим образом: 

% ( S ) = j . / \ 

—oo 

Предполагая, что взаимодействие является мгновенным, т. е. V не 
зависит от нулевых компонент относительных 4-импульсов, можно пре-
образовать уравнение (2), используя выражение (3). В итоге получим 

f* d3
 s 

г 3 (р 3 , р2) - ^ - ^ ( q . s; p)%(s). 

Теперь воспользуемся квазипотенциальным уравнением [7] в систе-
м е центра масс//я|з: 

ш. •m-2V\q\* + ti£ = s; р)%(s), 

т д е q=P2=—Рз, М]/^ — масса чармония, тс — масса с-кварка. В ито-
хе получим 

Г3(Р3> = 2 V р2
2 Л-т\ )%л|,(р2). (4) 

Последующие вычисления показывают, что основной вклад дает 
скалярная часть волновой функции, т. е. i|)ap=ifis6ap. Так как мы рас-
сматриваем ширину распадов ^ - с о с т о я н и й чармония, то t|)s(q) = 
= < М 1 ч 1 ) . 

Аналогично 

TiiQi, q*)={k\-V4 + ml -Vql + ml 
V (5) 

Г2 (qt, q3) = [kl- Vq!+ ml - Vqt + m2
u)^n ) , 

где ki° — энергия пиона в начальном, состоянии, k2° — энергия пиона в 
конечном состоянии, ти — масса м-кварка. 

Ширина распада выражается следующим образом: 

Г = - 1 — Г d^h С d% Г dlp2 У FPXFPX8 (k\~Ml) б (kl-Ml) б (pi—т2
с). 2 M m J J J £ ( 6 ) 

Подставляя в выражение (6) соотношения (1), (4) и (5), получим 

За2 ,2 _ f. 1 г- h 
г = 

пМъ 
J dkxk\ | dk2kl | dx (Ml + k^x—kXr2 Г J dp р2ц2

т(р) X 
f. о - 1 L f„ •JM 
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В связи с быстрым убыванием подынтегральной функции основной 
вклад дают импульсы, меньшие 3 ГэВ. При этом было сделано упро-
щающее предположение о равномерном распределении пионов по 
энергии. 

В результате проведения расчетов на ЭВМ получим Г = 1 , 8 ± 
± 0 , 2 МэВ. 

Мы использовали следующие значения параметров: as=0,255, т с = 
= 1,58 ГэВ. Мы считали массу «-кварка равной его токовой массе, так 
как в рассматриваемом случае импульс м-кварка достаточно велик. Ре-
зультат практически не зависит от величины ти. 

Диаграмма процесса p-f + D приведена на рис. 2. Д л я мат-
ричного элемента получаем следующее выражение: 

F = ^ d% Тг {Г, q2) A (q2) Г4 (q2, q,) A (q,) х 

х Г 2 ( ( 7 3 , ^ Д у Г з ^ , 

где q 1, q2, qz, q± — 4-импульсы виртуальных м-кварка, й-антикварка, 
с-антикварка и с-кварка соответственно. 

В результате вычислений, аналогичных предыдущим, получим 
1 

Г==^Г~ j dk2k\^ dk%k\ ^dx { ^dqq*(Mjw-2ec(q))qm(q) X 
^ fie fit —1 

1 Jt 
X { dy {k\-zc ( q ) - f13) % ( f u ) J d<p (k°3~ec ( q ) - [ n ) + *g + 

—l о 

+ fiz + fib) % (fu) % (f i7) Ш-kl + M m - ec (q) + [k\ ( & - М т ) - / i 8 ] X 

X &Г1 (q)) \{kl—&c {q)f —/is ] - 1 [{&-Mm + &c (q)f-fU~l + { M m - k \ -

- k l - h s - U 7 z ) [(kl + + f13f + fi5]~l [(k\ + h,r-et (q)]-1 + 

+ (kl + k l - M j ^ ~ f l b - f J T , X ) Ы + M m — f 1 5 ) 2 — й з Г 1 x 

x[(Mj^-k0
2 + f15f-z2

c(q)r1]}2, 

где q = q3=,~qif q= | q | , 

= 1 i, kl = Vkl + M l , k3=\k3\, & = Vkl + M%, 

MD—масса D, k2—импульс D, k3—импульс D, 

fi3 = (ki + q*-2k2qy + ml)l/2, 

fii=(^~k22 + q2—k2qyy/2, 

fib — (^з + <72 + %k3q {xy + Y(l-x2)(l ~y*)) cos Ф . + m*) 1 / 2 , 

/ ,б = ( + <72 + k3q {xy + "[/(1—x 2) (1—г/2)) cos Ф ) 1 / 2 , 
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-1- hq {xy + V{ 1-х2) (1 - у 2 ) ) с о 5 ф ] 1 / 2 , 

/ is = hhx + q Ihy—q—k3 (xy + "/(1— X 2 ) ( l— y2)) cos ф] + ml, 

19 ' •(Mm + Mpf -Ml 
1/2 

q2+mc . 

В результате проведения расчетов на ЭВМ получим Г = 2 , 8 ± 
± 0 , 3 МэВ. 

На основании полученных результатов и результатов работы [8] 
можно полагать, что вклад дезинтеграции чармония при столкновениях 
с адронами газа в подавление рождения J/<ф и ©клад, обусловленный 
образованием кварк-глюонной плазмы, являются эффектами, равными 
по порядку величины. Д л я более полного решения проблемы механиз-
ма подавления рождения чармония необходима конкретизация пред-
положений о качественном и количественном составе адронного газа, 
а также о функциях распределения его компонент по импульсам. 
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ВЛИЯНИЕ НАПРАВЛЕННОЙ СКОРОСТИ ЭЛЕКТРОНОВ НА ВЕЛИЧИНУ 
ТОКА НАСЫЩЕНИЯ СФЕРИЧЕСКОГО ЗОНДА 

А. М. Девятое, А. А. Кузовников, М. А. Мальков 

(кафедра физической электроники) 

Определено влияние дрейфовой скорости электронов на ток насыщения сфериче-
ского зонда в диффузионном режиме, когда необходимо учитывать эффект стока 
электронов. Показано, что при достаточно больших электрических полях Е, когда 
е Е а ^ к Т е (а — радиус зонда, Те — температура электронов), величина тока насыще-
ния может значительно превышать рассчитанную в случае нулевой дрейфовой ско-
рости. 

Диагностика плазмы средних давлений с помощью зонда Ленгмю-
ра возможна лишь до давлений р ^ Ю Тор [1]. Нарушение условия ма-
лого радиуса зонда а по сравнению со средней длиной свободного про-
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