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Представлены результаты анализа данных ЕрФИ совместно с данны
ми Сакле в области квазиупругого пика на углероде. Получена информа
ция о продольной (RL) и поперечной (Яг) функциях отклика ядра в обла
сти переданных импульсов q ^ 660 МеВ/с, которая не противоречит воз
можной модификации структурных функций нуклона внутри ядерной ма- 
ггорнн.

В настоящей работе представлены результаты анализа эксперимен
тальных данных ЕрФИ совместно с данными Сакле [1] в области квази- 
упругого пика и, частично,-Дзз-резонанса в реакции (е, е') на углероде. В 
итоге получена экспериментальная информация о продольной (йь) и по
перечной {RT) функциях отклика ядра в области переданных импульсов 
q > 550 МэВ/c. Данные Сакле в отдельности позволяют определить эти 
функции в интервале 300 < q < 550 МэВ/с.

Результаты первых экспериментов с разделением RL, RT [2—6] ука
зывают на серьезное отклонение поведения этих компонент от предсказаний 
теории в рамках только нуклонных степеней свободы. Особый интерес 
представляют данные о продольной функции отклика RL. Помимо оценок 
на вклад парных корреляций [7—8], эти данные могут являться свиде
тельством модификации внутренних свойств нуклона в ядерной среде [9]. 
В этой связи актуальной проблемой является разделение компонент функ
ции откклика при высоких переданных импульсах порядка 1 ГэВ/c, где, как 
указывается в работе [9], ожидается сильное различие в расчетах с исполь
зованием модифицированного и свободного формфакторов нуклона, соот
ветственно.

Функции отклика ядра определяются согласно следующим формулам, 
полученным в однофотонном приближении:

■ ------ -Яг (,■, •)},
dii du> I q* 2 e q’ J

где ом — есть сечение моттовского рассеяния на точечной частице: 
a’ cos’ 6/2ом = -------- ——, е — параметр, связанный с поляризацией виртуаль-

4 Е* sin4 о/2
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ного фотона: а = [1 + 2• 1^ 6/2]

При интерполяции для каждого значения « получилось от 2 до 

5 точек с различными значениями = [или ; $“ (? /я Л Ордината

эти точки, однозначно определя- 
этом счи- 

Подроб-

и наклон прямой, проведенной через
ют Ль и Лу при данных ш и д. Обязательным условием при 
талось одновременное присутствие данных Сакле и Р • 
ное изложение всей процедуры можно найти в ра оте [ ]•

На рис. 1, 2 представлены результаты разделения для продольной 
(точки) и поперечной (кружочки) составляющих функций отклика

Рис. 1. Продольная (Л£) н поперечная (Яу) функции отклика 12С при 
Ч = 600 МэВ/с. Кривыми приведены расчеты по оболочечной модели ядра 

с учетом Ферми-движения и энергий связи в ядре [12].

Рис. 2. То же, что и на рис. 1 при Ч = 660 МэВ/с.

при двух значениях импульса д = 600 и 660 МэВ/с. Сплошной и 
штриховой кривыми приведены наши расчеты Ль и Лт для некогерентно
го рассеяния электронов на отдельных нуклонах ядра 1гС с учетом фер
миевского движения и энергии связи нуклонов [12]. Видно, что с ростом 
д разница между расчетами и экспериментом для продольной компоненты 
Ль имеет тенденцию уменьшаться, что подтверждается нашими расчетами 
и при более низких д [13]. Такое поведение частично можно объяснить за 
счет принципа Паули, неучтенного в теории.

Отметим, что для поперечной компоненты Лт наши расчеты (штрихо
вая кривая) заведомо ниже эксперимента, поскольку в данной кинемати
ческой области, особенно в промежутке между квазиупругим и резонанс
ным пиками, по-видимому, необходимо учесть еще, по крайней мере, вклад 

обменных мезонных токов [14] и рассеяние на скоррелированных нуклон
ных парах [16].

Остановимся кратко на вопросе о том, как соотносятся наши экспери
ментальные результаты с предсказаниями электроядерных правил сумм 
[6, 16]. Известное кулоновское правило сумм [6]

Сй) =/ 
о

Ль (ш, д) </ ш

126



или его модификация [16]

СЧч)
^ Кс^,ц)1СрЕ^)с1Ш֊-= 

и
(1)

= г-г[/'"(7’)]ЧЛ(1).
прежде всего привлекательны тем, что они максимально модельно незави- 
мы. Действительно, интегрирование по всем со позволяет использовать ус
ловие полноты, т. е. убрать зависимость от многообразия конечных состоя

ний ядра и выделить вклад парных корреляций Рг (ц), с одной стороны. 
А с другой — значение С' (ц) зависит от предположения относительно по

ведения зарядового формфактора протона би(д։).
Для сравнения с расчетами известных авторов мы указали получен

ные нами значения С (ц) на рис. 3, приведенном в работе [16]. Видно, что

Рис. 3. Кулоновское правило сумм 
(2) для ^С. Сплошная и штриховая 
кривые — расчеты для оболочечной 
модели и модели свободного Ферми- 
газа, соответственно. Штрих-пунк
тирная кривая—.расчеты Ван-Орде
на, пунктирная кривая—расчеты 
Лаже, приведенные в работах [2, 
15]. • —данные Сакле [1], Я — 
данные, полученнные в настоящей ра

боте.

в пределах трех стандартных отклонений наши результаты неплохо согла
суются с теоретическими предсказаниями.

Однако, как отмечается Форестом [16], более естественно сравнивать 
измеренные значения С'(ц) при больших импульсах непосредственно с 
2, исключая при этом зависимость от тех или иных деталей теории.

На рис. 4, наряду с нашими результатами, мы привели также и изме-

Рис. 4. Кулоновское правило сумм 
(3) для 12С в зависимости от им

пульса Ч . Штриховая кривая—расчет 
для Ферми газа при ^=250 МаВ/с. 
Сплошная кривая, взятая из работы 
(18)—«расчет парных корреляций для 
оболочечной модели (Ь = 1,64 Ф), 
А —данные, приведенные в работе 
[18], • —эксперимент Сакле, Я — 

наши результаты.

рения Сакле [9] при Ц — 300—550 МэВ/с (указаны среднеквадратичные 
ошибки). В качестве формфактора нуклона в формуле (1) использовалось 
выражение
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Последние два сомножителя, согласно работе [16]. введены для учета ре 
лятивистских эффектов.

Штриховая кривая соответствует расчетам по модели Ферми для 
углерода при импульсе Ферми кр = 250 МэВ/с [17]. Для сравнения, на 
рисунке сплошной кривой приведены расчеты по оболочечной модели, 
взятые из работы [18] вместе с данными из области q \ в /с. 
При q>500 МэВ/c эти расчеты, так же как и Ферми модель, дают 
C"(q) =

Правило сумм (1) при больших импульсах можег служить для про 
верки некоторых оригинальных подходов [19—21], получивших развитие 
как в связи с проблемой Ri, RT, так и с объяснением ЕМС-эффекта. ти 
-«нетрадиционные» для физики ядра подходы, обсуждение которых .можно 
найти в обзоре [9], эффективно сводятся к модификации структурных 
функций нуклона внутри ядра.

Полагая, что при q ^ 550 МэВ/c парные корреляции вымирают, из 
рис. 4 видно, что эффект изменения структурных функций можно было бы 
оценить в 10%. Однако, учитывая сложность получения эксперименталь
ной информации об RL, RT, возможно, рано делать окончательные выво
ды. Видна лишь необходимость дальнейших экспериментальных исследо
ваний. Мы, в частности, планируем уточнить свои результаты и по возмож
ности расширить кинематическую область.

В заключение авторы выражают свою признательность доктору 
G. Р. Capitani, любезно предоставившему экспериментальные материалы 
Сакле для углерода.
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” C (e, e') ԿՏՐՎԱԾՔԻ ԵՐԿԱՅՆԱԿԻ ԵՎ ԼԱՅՆԱԿԻ ՐԱՎԱԴՐԻՅՆԵՐԻ 
ՀԵՏԱԶՈՏՈՒՄԸ ԴՐԵԹԵ-ԱՌԱՋԳԱԿԱՆ ԲԱՐՁՐԱԿԵՏԻ ՏԻՐՈՒՅԹՈՒՄ

Z. Լ. ՎԱՐԳԱՊԵՏՅԱՆ, Z. Գ. ՄԿՐՏՑ8ԱՆ, Ի. Ա. ՏՐՈԵԵՆԿՈՎԱ 

Վ. Լ. ^ԱՕԵՎՈԱՑԱՆ, Գ. P. ՂԱՋԱՐՅԱՆ

Ներկայացված են ԵրՖԻ-ի և Սակլեի տվյալների համատեղ վերլուծման արդյունքները 

դրեթե֊աոաձդական բարձրակետի տիրույթում ածխածնի վրա։ Ստացվել են միջուկի R^ եր

կայնակի և Rf լայնակի անդրադարձ ֆունկցիաների վերաբերյալ տեղեկություններ' հաղորդ

ված իմպուլսների զ <^660 Մէ4/շ տիրույթում, որոնք չեն հակասում միջուկային միջավայրում 
նուկլոնի կառուցվածքային ֆունկցիայի հնարավոր ձևափոխությանը։

INVESTIGATION OF LONGITUDINAL AND TRANSVERSE 
COMPONENTS OF ”C (e, Ժ) CROSS-SECTION IN THE

REGION OF QUASI-ELASTIC PEAK

H. H. VARTAPETYAN, G. G. MKRTCHYAN, 1. A. TROSHENKOVA, 
V. O. TATEVOSYAN, G. B. KAZARYAN

The results of an analysis of Yerevan Physics Institute and Sacle data in the 
region of quasi-elastic peak on carbon are presented. An information is obtained 
about the longitudinal (RL) and transverse (Rj-) response functions of WC nucleus 
or momentum transfers q < 660 MeV/с, which does not contradict to a possible mo
dification of the structure functions of a nucleon in nuclear matter.
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ВОЗМОЖНЫЙ МЕХАНИЗМ, ПРИВОДЯЩИЙ К ПОЛЯРИЗОВАН
НОМУ ИЗЛУЧЕНИЮ ВОДЯНОГО ПАРА В АТМОСФЕРЕ НА 

ВРАЩАТЕЛЬНОЙ ЛИНИИ Л = 1,35 СМ И ЕГО НЕКОТОРЫЕ
ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРИМЕНЕНИЯ

Г. Г. БАХШЯН, К. Е. КАРАПЕТЯН

Институт радиофизики и электроники АН АрмССР

(Поступила в редакцию 4 октября 1989 г.)

Показано, что вблизи частоты 22,23 ГГц вращательной линии водяно
го пара коэффициент поглощения приобретает угловую анизотропию, об
условленную действием силы Магнуса, так как Н2О обладает свойством 
незакрепленного гироскопического маятника. Для спектральной линии 
поглощения % = 1,35 см найдена угловая зависимость радиояркостных тем
ператур солнечной радиации в атмосфере.
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