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Г. И. Копылов. В с е г о л и ш ь к и н е м а т и к а... М., Атомиздат. 1969,
176 стр., ц. 27 к.

Все, кто занимается теоретической физикой, знают, что есть особая радость
в анализе законов сохранения. Привлекает наглядность полученных результатов
и, пожалуй, главное,— их надежность. Радость, испытанную при анализе законов
сохранения, скрывают. В статьи попадают скупые фразы вроде: «Одновременное
выполнение законов сохранения энергии и импульса показывает, что рассеяние
на углы, превышающие... запрещены...». В докладах ограничиваются одним слай-
дом, который забывают показать аудитории...

Передо мной небольшая книжка с несколько необычным названием «Всего
лишь (!) кинематика...» Автор — Г. И. Копылов. Книжка целиком посвящена ана-
лизу законов сохранения энергии и импульса при столкновениях и распадах элемен-
тарных частиц. Она рассчитана на школьников и, я уверен, будет с интересом встре-
чена ими.

Я открыл эту книжку и с удовольствием прочитал ее с начала до конца. Много-
раз я улыбался, многие фразы читал своим коллегам. Остроумие да и просто ум авто-
ра чувствуются буквально на каждой странице. Г. И. Копылов находит повод для
тонких гносеологических высказываний, для замечаний о современном состоянии
науки, очень мило шутит (в частности, сообщая, кто что думает о цвете элементарных
частиц), вовремя обращается к читателю с просьбой что-либо вспомнить или сделать
самостоятельно... И все же прелесть книги не только (а, может быть, даже не столь-
ко) в отступлениях. Автору удалось увлекательно рассказать об элементарных части-
цах, не выходя за рамки законов сохранения; показать, что «в физике элементарных
частиц есть область, которую может освоить до конца любой человек со средним
образованием, освоить настолько, чтобы самому выводить новые формулы, анализи-
ровать частные случаи уже выведенных и понимать ход мысли во многих физических
открытиях» (стр. 176). Область, очерченная Г. И. Копыловым, отнюдь не мала. В кни-
ге рассказано о методе встречных пучков, об открытии Q~-nmepoHa, о трехпионном
резонансе с изотопическим спином нуль, об эффекте Мёссбауэра, об образовании ней-
тральных мезонов фотонами, о радиационных распадах резонансов с участием А°-
гиперона, об обнаружении распада ω° —>- π.0 + γ, о повышении точности измерения
масс путем использования кинематических соотношений и о многом другом.

Я перечислил только те вопросы, для изложения которых автор использовал
статьи, опубликованные в журналах «Physical Review». ЖЭТФ и «Ядерная физика»
с 1961 по 1967 г. Книга Г. И. Копылова отличается от большинства популярных книг
тем, что по ней можно не только познакомиться с вопросом, но и научиться работать.
По сути дела, «Всего лишь кинематика...»— прекрасный задачник по определенным
главам физики элементарных частиц. И еще одно отличие рецензируемой книги от
других научно-популярных книг. Автор очень четко определил, что должен знать
читатель (точнее, во что должен поверить). Это —«формулы Эйнштейна, преобразо-
вание Лоренца и способность частиц распадаться и рассеиваться» (стр. 176). Все даль-
нейшее выведено, каждая задача строго решена, ничто в процессе изложения не счи-
тается очевидным, ничто не принимается на веру. Это особенно важно для школьни-
ков, которые, начитавшись громких слов о революции в естествознании, о ниспровер-
жении классических законов, думают, что в современной науке все можно...

Книга Г. И. Копылова написана весело, прекрасным языком; я не нашел в ней
сколько-нибудь существенных?' недостатков. Может быть, стоило придать книге
небольшой словарь термийов; 'которые не всегда определены (например, «звезда»
на стр. 59).

Думаю, что «Всего лишь кинематика...» будет полезна очень многим — учени-
кам 9-х—10-х классов, любящим физику, преподавателям университета при подго-
товке к лекциям, любым интеллигентным людям, желающим понимать, чем и как
занимаются в физике элементарных частиц, о которой столько говорят и пишут.

М. И. Каганов,

019.941:538.5S

G. Epprecht, Η. Carnal, Ε. Schanda, Η. Severin, Η. Bremmer, D. Stock. T h e o -
r i e d e r e l e k t r o m a g n e t i s c h e n W e l l e n. Birkhauser-Verlag, Basel
und Stuttgart, 1969, 128 S.

Книга представляет собой сборник докладов, сделанных в 1966/67 учебном году
в Бернском университете на коллоквиуме для инженеров, работающих в промышлен-
ности. Основная цель коллоквиума — облегчить слушателям ознакомление с новыми
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теоретическими и практическими задачами в области распространения направляемых
и свободных электромагнитных волн широкого диапазона частот (от сверхдлинных
до оптических).

Книга открывается небольшим содержательным вступительным докладом Эп-
прехта. В докладе освещены основные этапы развития наших представлений об элек-
тромагнетизме от Кулона до Максвелла и Герца, указывается на широкое техническое
использование электродинамики Максвелла и на нескольких интересных примерах
показывается, что ее возможности еще далеко не исчерпаны.

В докладе Карналя (наименее интересном из всех) кратко изложены основы
векторного анализа.

Далее следуют шесть докладов на основную тему коллоквиума, сделанных
Шандой.

Сначала излагаются основы максвелловскои электродинамики, получается
и решается волновое уравнение в неограниченном диэлектрике. Затем дается обзор
поверхностных волн, распространяющихся вдоль поглощающего проводника пли
диэлектрика. Обсуждаются типы волн и вопросы поляризации. Полученные резуль-
таты частично переводятся на более привычный для инженеров язык напряжений,
токов и импеданцов. Затем дается краткое, но очень ясное изложение теории волно-
водов. Рассматриваются лишь простейшие типы волн, но зато подробно обсуждена
дисперсия. В заключение кратко рассмотрены полые резонаторы. Доклад написан
на современном уровне, но не содержит оригинального материала.

Более интересен и свеж доклад о волнах в анизотропных средах. Не перегружая
изложение сложной математикой, автор дает ясную физическую картину распростра-
нения волн в плазме и в ферритах. Хорошо рассмотрены невзаимные эффекты в фер-
ритах и их практическое значение.

Следующий доклад посвящен элементам теории антенн. После довольно обыч-
ного изложения вопроса об излучении диполя Герца автор рассматривает основы
теории линейных и плоских антенн. Некоторые сложные антенны свежи и интересны.
Материал подобран умело и знакомит слушателей с различными сторонами этой инте-
ресной проблемы.

В заключительном докладе Шанда рассматривает волны в периодических (в осо-
бенности замедляющих) структурах, а также взаимодействие замедленных волн
с электронным потоком. Ссылаясь на некоторую общность математического аппарата,
он здесь же говорит о параметрических усилителях. Затем, несколько неожиданно,
даются сведения о мазерах и лазерах и обсуждается возможность использования
последних для целей связи.

Все доклады хороши ясностью и разумным количеством математики. Они слу-
жат введением к докладам, где общие электродинамические идеи прилагаются к кон-
кретным задачам практики.

Так, в докладе Северина поверхностные волны вдоль металла, покрытого
диэлектриком, изучаются уже подробно; описывается экспериментальная заводская
аппаратура для этих волн.

В докладе Бреммера после элементарного объяснения условий распространения
длинных и сверхдлинпых волн в слое между поверхностью Земли и ионосферой
(в духе старых идей Аустина) рассматриваются более тонкие эффекты, обусловлен-
ные кривизной Земли и существованием земного магнитного поля. Интересны дан-
ные о распространении волн длиной более 100 км.

Заключительный доклад Штока иллюстрирует применение новых математиче-
ских методов в теории антенн.

В отлпчие от остальных докладов, где явно чувствовалось стремление не зло-
употреблять математикой, здесь использован сложный и едва ли знакомый инжене-
рам аппарат (сферические функции Ганкеля, матричное исчисление). Поэтому они
едва ли могли оценить интерес доклада, тем более, что приведенные докладчиком
примеры расчета сложных антенн новыми и обычными методами не выявили особых
преимуществ новых методов.

В конце каждого доклада приводится хорошо подобранный список литературы.
Нельзя, однако, не отметить, что русские и советские ученые и их книги полностью
игнорируются, да и французские авторы (Кулон, Ампер, Бриллюэн, Губо) цитируют-
ся в немецких или английских переводах.

Хорошее впечатление производит введение новых немецких терминов во всех
новых вопросах (иногда новый немецкий термин дается параллельно английскому,
<>сли этот был предложен раньше) — этот пример следовало бы заимствовать многим
советским ученым и инженерам, некритически засоряющим богатый, звучный рус-
ский язык чужеземными терминами.

Издана книга очень хорошо. Полагаю, что она вполне отвечает цели, которую
ставили организаторы коллоквиума перед докладчиками — авторами книги.

Η. Η. Малое


