
БИБЛИОГРАФИЯ 335

= JxL\, нуклонный β-распад, распад π-мезона, μ-захват, лептонные распады стран-
v

ных частиц, а также нейтринные реакции с Δ Υ = 0. В β-распаде нуклона изучается
адронный ток /λ, определяемый векторной G^ и аксиально-векторной G^ константами.
Большим успехом теории полулептонных процессов следует считать объяснение полу-

G5
ченного в экспериментах соотношения = 1,22 + 0,02 на основе SU2® SU2-an-

гебры векторных и аксиально-векторных токов и PC АС (Адлер, Вайсбергер, 1965 г.).
В главе 5, «Полулептонные процессы с изменением гиперзаряда», описаны распады

барионов и Х-мезонов, а также нейтринные реакции, в которых гиперзаряд изменяется
на единицу. Распады барионов и ЛГ-мезонов также подтверждают, что ток /λ имеет
{V, /1)-структуру. Однако вероятности всех полулептонных процессов с | Δ Υ | = 1
примерно в 20 раз меньше вероятностей полулептонных распадов с Δ Υ = 0. В 1963 г.
Кабиббо выдвинул гипотезу, что адронные токи с ΔΥ = 0 и | ΔΥ | = 1 являются чле-
нами одного и того же октетного представления группы SUg, причем в гамильтониане
слабого взаимодействия J% + /λ нужно заменить на cos θ/λ + sin θ/λ- Подходящим
выбором θ (θ s» 0,2) можно объяснить не только ослабление в 20 раз вероятностей
полулептонных процессов с | Δ Υ | = 1, но и различие между константами Gy и G:

G—G&

—-р,—• = 0,02, наблюдаемое в экспериментах.

Глава 6. «Адронные процессы». Адронные распады описываются произведением

тока /λ с | ΔΥ | = 1 и с изотопическим спином / = — на ток / я с ΔΥ = 0 и с изото-
Li

пическим спином 1=1. Гипотеза Кабиббо вводит дополнительный коэффициент
cos θ sin θ в эффективный гамильтониан слабых адронных процессов.

Есть два возражения против такой формулировки слабых адронных распадов.
Во-первых, предсказываемая вероятность адронных распадов гораздо ниже наблю-
даемой. Во-вторых, произведение токов с / = ,г- и / = 1 описывает адронные распады
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как с Δ/ = -р- , так и с Δ/ = -у , в противоречии с наблюдаемым правилом отбора

Δ/ = -ψ. Последнее правило не является абсолютно строгим, но выполняется с хоро-
шей точностью. Однако весьма ободряющим для современной теории слабых взаимодей-
ствий является тот факт, что использование алгебры токов, SU$ 6?) SU3 и техники

3
«мягких пионов» дает объяснение правилу отбора Δ/ = — в распаде к —>- 2п (динамика

распада такова, что переходы с Μ = γ подавлены).

В последней главе, «Промежуточный векторный бозон», излагаются различные
гипотезы, вводящие в теорию слабых взаимодействий промежуточные бозоны. Модели
промежуточных векторных бозонов весьма полезны при изучении высших порядков
слабых взаимодействий, структуры слабых взаимодействий при высоких энергиях и,
наконец, в поисках ответа на вопрос, может ли слабое взаимодействие «стать сильным».

В заключение еще раз подчеркнем, что книга представляет собой прекрасный
полный обзор (761 стр.) экспериментальных п теоретических достижений физики слабых
взаимодействий к середине 1968 г. Она будет полезна как экспериментаторам, так
и теоретикам, работающим не только в области слабых, но и сильных и электромаг-
нитных взаимодействий элементарных частиц.

Книга также может быть использована в качестве учебного пособия по физике
слабых взаимодействий и физике элементарных частиц.

И. М. Я{елезных
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КНИГА О ЯДЕРНОЙ МАТЕРИИ И ЯДЕРНЫХ РЕАКЦИЯХ

Ken Kikuchi, Mitsuji Kawai. N u c l e a r M a t t e r s a n d N u c l e a r
R e a c t i o n s . North-Holland Publishing Company, Amsterdam, 1968, 334 p.

Рецензируемая книга представляет собой нечто среднее между монографией
и учебником. С монографией ее сближает отбор материала и рассмотрение некоторых
деталей, имеющих узкоспециальное значение (например, описание различных
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полуэмпирических способов обрывания ряда по орбитальным моментам в задаче рас-
сеяния на «черном» ядре). Вместе с тем по характеру изложения книга элементарна и
рассчитана на студентов, сталкивающихся с теорией ядра впервые.

В основном книга посвящена описанию простейших моделей ядра (главы 1—3)
и началам теории ядерных реакций (главы 4—5).

В первых двух главах рассматривается ядерная материя (т. е. предполагаемые
свойства ядер при бесконечно большом числе частиц и в пренебрежении кулоновским
отталкиванием между протонами). Исходным пунктом для авторов служит уравнение
Бете — Голдстоуна (уравнение Шрёдингера для пары частиц, взаимодействующих
только вне сферы Ферми). Описывая довольно подробно различные упрощенные вариан-
ты этого уравнения и его решения, авторы нигде не обсуждают ни закономерность
исходного приближения (учет только парных корреляций), ни общих требованийf

предъявляемых к межнуклонным потенциалам условием насыщения сил (т. е. линейно-
сти энергии связи как функции числа частиц). В этих же главах содержится не имею-
щее непосредственного отношения к ядерной материи изложение основ термодинами-
ческого подхода к описанию свойств ядра.

В третьей главе книги более или менее бегло излагаются ходовые модельные
представления о структуре ядер (модель оболочек, несферические ядра, ротационные
уровни). Актуальные для современной теории ядра проблемы взаимодействия нуклонов
друг с другом и с «дырками» в заполненных оболочках (помимо движения в самосогла-
сованном поле) в книге не рассматриваются.

В главе 4, посвященной ядерным реакциям при нерелятивистских энергиях,
в основном рассматриваются традиционные вопросы: квантовомеханическая теория
рассеяния, формула Брейта — Вигнера для изолированного резонанса, статистиче-
ский аспект в теории составного ядра (в случае неперекрывающихся уровней), опти-
ческая модель, прямые реакции (метод искаженных волн, связь каналов). Этот раздел
типичен для всего стиля книги, сочетающего изложение устаревших теоретических
подходов с использованием более или менее современных экспериментальных данных.
Так, в частности, резонансная формула получается с помощью формализма Пайерлса
и Капура, в статистической теории ядерных реакций не рассматриваются перекры-
вающиеся уровни и связанные с ними явления (эриксоновские флуктуации в энергети-
ческом ходе сечений и в угловых корреляциях), полностью отсутствует теория порого-
вых особенностей, нет даже упоминания об аналоговых резонансах, теория прямых
реакций излагается на уровне, определявшем развитие исследований в этой области
более десяти лет назад [ (этот перечень важнейших упущений можно было бы про-
должить).

Сказанное выше во многом относится и к материалу по ядерным реакциям при
высоких энергиях (глава 5). Центральное место здесь занимает так называемый
«внутриядерный каскад», порождаемый столкновением налетающей частицы с одним
из нуклонов ядра. При этом во всех соударениях независимо от,передаваемого импуль-
са ядерные нуклоны считаются свободными (учитывается лишь их фермиевское движе-
ние). Около тридцати страниц текста авторы отводят «каскадному испарению» (т. е.
подбору констант в температурных экспонентах для описания энергетических спектров-
легких частиц) и фрагментации (реакции с вылетом осколков более тяжелых, чем альфа-
частицы). Современное развитие ядерной физики на релятивистских ускорителях
практически не отражено в книге: отсутствует рассмотрение импульсного приближе-
ния, глауберовской поправки к нему, нет серьезного изложения теории прямых про-
цессов при высоких энергиях, совершенно не затронуты такие существенные разделы,
как мюонные и пионные мезоатомы, захват мезонов, рассеяние высокоэнергетичных
электронов, образование гиперядер. Фактически эта глава опирается на круг идей
и явлений, изучавшихся на первом этапе глобальных ядерных экспериментов с пучками
частиц высоких энергий.

Из сказанного выше следует, что издание книги К. Кикучи и М. Каваи трудно·
считать событием на книжном рынке. Достоинством книги, быть может, является
простота изложения некоторых вопросов в первых трех главах. В целом, однако,
материал содержащийся в монографии, идейно устарел еще до ее выхода в свет.

И. С. Шапиро
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УЧЕБНИК КВАНТОВОЙ МЕХАНИКИ

P. Gombas, D. Kisdi. E i n f i i h r u n g i n d i e Q u a n t e m e c h a n i k .
Akademiai Kiado, Budapest, 1969, 251 p.

Книга известного венгерского физика-теоретика профессора П. Гомбаша и его·
сотрудника д-ра Д. Кишди уже отмечалась в нашем журнале после появления ее на
венгерском языке (УФН 96, 189, 1968). В прошлом году вышел немецкий перевод этой
книги, и целесообразно вновь вернуться к ее характеристике по двум причинам. Во-


