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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-
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первых, знание немецкого языка распространено гораздо шире, нежели венгерского,
а потому книга стала доступной гораздо большему кругу лиц как изучающих, так
и преподающих квантовую мехнику; во-вторых, как отмечает старший автор, проф.
Гомбаш, в особом небольшом предисловии, перевод сделан им самим и при этом он не
считал себя слишком связанным венгерским текстом. Короче говоря, книга написана
им на немецком языке заново, хотя общий характер и объем ее сохранились.

Переходя к оценке книги, следует отметить ее строго выдержанный учебный
и, так сказать, деловой характер: никаких излишеств — ни в виде общих рассуждений,
ни в математических тонкостях. В качестве примера можно сослаться на то, что прин-
цип неопределенности Гейзенберга рассматривается только на примере мысленного·
эксперимента с микроскопом, но о принципе дополнительности Бора совсем не упоми-
нается. Для полноты картины следует все же сказать, что роли принципа причинности
в квантовой механике посвящен небольшой параграф, расположенный непосредственно'
рядом с параграфом о принципе неопределенности. Такие математические понятия,
как гильбертово пространство, эрмитовость операторов и т. п., отсутствуют, но зато
обильно представлены конкретные задачи, решаемые с помощью квантовой механики.

Подобный характер книги имеет и свои достоинства, и свои недостатки. Достоин-
ство его с дидактической точки зрения в том, что столь трудные в своих основных прин-
ципах и крайне абстрактные теории, как квантовая механика, лучше всего усваивают-
ся после обстоятельного знакомства с удачно выбранными примерами, решаемыми
наиболее простыми математическими методами и притом до конца, т. е. до численных
результатов. Этому требованию, как сказано, книга проф. Гомбаша и д-ра Кишди
удовлетворяет вполне, ввиду чего ее уверенно можно рекомендовать для изучения
квантовой механики представителям смежных с теоретической физикой специально-
стей, как, например, химикам. Недостаток же принятого авторами изложения в том,
что после изучения этой книги для полного ознакомления с принципиальными основа-
ниями квантовой механики необходимо ознакомиться еще с литературой, в которой эти
вопросы рассмотрены с достаточной полнотой.

Отметим основные черты содержания книги.
Книга делится на две части. В первой кратко рассматриваются эксперименталь-

ные основы квантовой теории и теория атома Бора, заканчивающаяся изложением
принципа Паули, конечно, в элементарной формулировке и теорией периодической
системы Менделеева. В этой же части дается изложение основ квантовой механики,
причем матричная механика Гейзенберга упоминается в одной фразе. В качестве поло-
жительного нововведения по сравнению с обычным порядком изложения следует отме-
тить, что опыт Штерна и Герлаха и понятие о спине электрона даются в самом начале
книги непосредственно после опыта Франка и Герца. Необычно также и то, что венец
квантовой механики атома — теория периодической системы Менделеева излагается
в связи с теорией Бора, т. е. до квантовой механики. В какой мере читатель может
в этом месте сознательно усвоить систему квантовых чисел и принцип Пауля, мне неясно.

В главе об основах квантовой механики, характер которой виден из сказанного
выше, следует отметить очень удачный параграф, посвященный нелегкому для усвое-
ния вопросу — о квантовой теории спина электрона (нерелятивистская теория Паули).
Авторы с самого начала формулируют и поясняют основные особенности этой теории —
использование в качестве волновой функции матрицу — столбец из двух функций

и понятие о простейших спинорах I _ ) и I . ) . Разумеется, здесь же приводятся мат-
рицы Паули без вывода и поясняется правило умножения матриц. Благодаря этому
дальнейшее изложение становится очень конкретным и вполне понятным.

Богата содержанием вторая часть книги. Здесь рассматриваются основные задачи
одномерного движения, включая движение в периодическом поле и движение в цент-
ральном поле. При этом наряду с обычно решаемой задачей и «линейной» потенциаль-
ной яме решаются разнообразные задачи со сферическими «ямами». Здесь же, конечно,
решаются задачи о линейном гармоническом осцилляторе и водородном атоме. В каче-
стве ценной для теории двухатомных молекул решается задача об уравнении Шрёдин-
гера с потенциалом Кратцера, качественно характеризуемым кривой, аналогичной
кривой экспоненциального потенциала Морза, но математически более простой. Это·
только некоторые примеры из богатой содержанием главы.

Следующая глава посвящена задачам на рассеяние частиц. Наконец, в последней
части подробно рассматриваются простейшие приближенные методы решения задач
квантовой механики: теория возмущений, вариационный метод, приближение Борна.
Все методы иллюстрируются решением соответствующих конкретных задач. В выборе
материала и его рассмотрении в этой главе сказываются научные интересы самого·
проф. Гомбаша, как известно, работающего в области проблем многих частиц, решаемых
с применением приближенных методов *) .

*) См., например, П. Г о м б а ш , Проблема многих частиц в квантовой механи-
ке, М., ИЛ, 1952.
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Как и у любого рецензента, у пишущего эти строки имеется ряд претензий к авто-
рам по поводу того, чего нет в их книге. Приведу только два замечания. Во-первых,
удивительно, что в книге отсутствует полуклассическая теория излучения и в особен-
ности выводы формулы Планка по Эйнштейну. Не говоря уже о большой дидактиче-
ской ценности, этот вывод за последнее время приобрел выдающийся интерес в связи
с вопросом об инверсии населенности уровней, на котором основана теория лазеров.
Во-вторых, поскольку книга имеет в виду интересы химиков, естественно было бы
видеть в ней (а) полную теорию периодической системы Менделеева на основе принципа
Паули в строгой формулировке и (б) теорию гомеополярной химической связи по край-
ней мере на основе теории водородной молекулы; авторы же ограничиваются только
молекулярным ионом водорода.

Мы так подробно остановились на разборе книги проф. Гомбаша и д-ра Кишди
потому, что, несмотря на большую литературу по квантовой механике, среди которой
имеются классические монографии и руководства для теоретиков, рецензируемая книга
представляет собой настоящий учебник, написанный высококомпетентными авторами
для начинающих изучать квантовую механику.

Э. В. Шполъский

016:530

НОВЫЕ КНИГИ ПО ФИЗИКЕ, ИЗДАННЫЕ В СССР

О б щ и е в о п р о с ы ф и з и к и

(философские и методологические вопросы физики, история физики, популярные
книги, учебники по общим вопросам физики, организация научных исследований)

Ф е й н м а н о в с к и е л е к ц и и п о ф и з и к е . З а д а ч и и у п р а ж -
н е н и я с о т в е т а м и и р е ш е н и я м и . Под общ. ред. А. П . Леванюка, М.,
«Мир», 1969, 624 стр. с и л л . , ц. 2 р . 17 к .

Т е о р е т и ч е с к а я ф и з и к а

(теория поля, квантовая механика, электродинамика, статистическая физика,
термодинамика, магнитодинамика, математическая физика)
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(116 назв.) , ц . 1 р . 91 к .
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Учеб. пособие д л я физ.-матем. фак. пед. ин-тов. Минск, «Вышэйшая школа», 1969,
470 стр. с черт. Б и б л и о г р . (106 назв), ц . 1 р . 21 к .
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Ф и з и к а э л э м е н т а р н ы х ч а с т и ц и я д е р н а я ф и з и к а

(приборы и экспериментальные методы измерений см. ниже)

Азимов Α., Η е й τ ρ и н о — π ρ и з ρ а ч н а я ч а с т и ц а а т о м а . П е р .
с англ. Л . А. Музеус, И. М. Павличенкова. М., «Атомиздат», 1969, 143 стр. с черт,
(научн.-попул. б-ка), ц . 36 к о п .
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ч а с т и ц , 2 - я . Отепя. 1967. (Материалы). Тарту, 1969 (ИН-TJ ф и з и к и и астрономии
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