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Эта статья 28-летнего Дирака была посвящена предсказанию существования
антиэлектрона *).

Заметим кстати, что в этой же статье появилось и слово антипротон. «По изложен-
ной точке зрения протон никак не связан с электроном. По-видимому, он должен иметь
свои собственные состояния с отрицательной энергией, которые в нормальном состоя-
нии заполнены; незаполненное состояние проявляет себя как антипротон».

Примечательно, что выводы Дирака следовали из некоммутативной алгебры
матриц!

К словам Дирака можно только добавить, что и математики долгое время возму-
щались нестрогостью физических построений и некорректностью математического
аппарата этих построений. Тем не менее многие разделы современной математики заро-
ждались в недрах физики. Но еще до сих пор в этих двух областях естествознания раз-
говор идет на разных языках.

Когда пишут (а это сейчас особенно модно) с стыке двух наук, где должны
рождаться революционные идеи, то связывают эти надежды с союзом математиков
и физиков.

Помешать смешению языков или вернее помочь рождению общего языка — вот
задача ежегодных встреч в Научном центре в Сиетле.

В сборнике собраны 8 статей. Две из них отражают чисто математические иссле-
дования. Это большая статья Кальвина Мура «Сужение унитарных представлений
к подгруппам и эргодическая теория: расширение групп и когомология» и короткий
реферат Б. Костанта «О некоторых унитарных представлениях, возникающих в теории
квантования». Эти две работы далеки (пока еще) от физических приложений.

Центральными статьями в сборнике являются два обзора Луи Мишеля «Примене-
ние теории групп в квантовой физике (алгебраический аспект)» и Л. О'Рэйфиртэя «Уни-
тарные представления групп Ли в квантовой механике». Эти обе статьи представляются
как по форме изложения, так и по богатству содержания исключительно интересными.
Они практически дают полный обзор всех тех применений теории групп, где эта теория
привела к новым результатам. Быть может, можно было рассказать немного больше
о группе Лоренца, но и без этого объем двух обзоров составляет 200 стр. Было бы очень
полезным издать перевод этих обзоров на русском языке — они дополнили бы сущест-
вующую литературу по теории групп и были бы полезными и физикам, и математикам.

Более сжатый, но не менее четкий и интересный доклад принадлежит болгарскому
теоретику Ивану Тодорову (много лет работавшему в ОИЯИ, в Дубне). Его доклад
«Вывод и решение бесконечно компонентного волнового уравнения для релятивистской
кулоновской задачи» содержит обзор квазипотенциального метода, развитого теорети-
ками в Дубне, и оригинальные способы решения этих уравнений.

Последние три доклада В. Рюля «Тензорные операторы в группе SL (2, С)»,
Г. Голдина и Д. Шарпа «Алгебры Ли локальных токов и их представления» и Роберта
Херманна «Бесконечномерные алгебры Ли и алгебра токов» содержат также много
полезного материала. Последняя из них, по-видимому, наиболее приближается по ма-
нере изложения к тем математическим статьям, которые доступны физику.

Изучение статей сборника полезно: это не вызывает сомнения. Но как их сделать
доступными широкому кругу физиков, студентам, преподавателям и ученым,— вопрос
более трудный.

Приходится, в который уж раз, пожалеть о том крайне малом количестве обзоров,
которые публикуются у нас. Может быть, «Успехи физических наук» проявят большую
активность и начнут (по примеру «Reviews of Modern Physics») выпускать серию «Моно-
графии УФН». Два-три обзора из сиетлевских лекций могли бы быть первыми канди-
датами на перевод. Советские физики, несомненно, приняли бы активное участие в раз-
витии такой серии маленьких монографий.

Я. А. Смординский

019.941:539.12.01

ФИЗИКА СИЛЬНЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ

S t r o n g I n t e r a c t i o n P h y s i c s (Springer Tracts in Modern Physics,
vol. 57), Springer-Verlag, Berlin—Heidelberg — New York, 1971, 270 pp.

Очередной том шпрингеровских трактатов о современной физике, выпущенный
в 1971 г., посвящен динамике сильных взаимодействий элементарных частиц. В основу
его положены лекции, прочитанные в Международном летнем институте теоретической
физики в Гейдельберге — Карлсруэ в 1970 г. видными специалистами в этой области
физики. Этот цикл, состоящий из 13 серий больших обзорных лекций, можно сгруппи-

*) Никто иной, как Р. Оппенгеймер, выдвинул идею, что «дырки» должны быть
похожи на электроны с противоположным знаком, после того, как Паули показал, что
они не могут быть протонами. Статья Дирака- развивает эти идеи.
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ровать по пяти основным темам: 1) следствия, вытекающие из общих принципов теории
поля, и их применение к конкретным процессам; 2) фазовый анализ низкоэнергетиче-
ских взаимодействий; 3) феноменология полюсов Редже и модель Венециано; 4) неупру-
гие электрон-протонные взаимодействия и поведение на малых расстояниях в теории
поля; 5) паде-приближение.

Первая тема, связанная с проблемами аналитичности, унитарности и кроссинг-
симметрии амплитуд рассеяния в квантовой теории поля, подробно разобрана в лекци-
ях Д. Аткинсона и Г. Вандерса. Актинсон уделяет основное внимание общим вопросам
существования функций, удовлетворяющих основным требованиям, налагаемым на S-
матрицу, а также выводу ограничений на поведение амплитуд при высоких энергиях,
вытекающих из этих требований *). В частности, детально описаны трудности, связан-
ные с полюсами Кастильехо — Далитца — Дайсона, приведен вывод ограничений
Фруассара на асимптотику сечений и обсуждена теорема Померанчука в связи с послед-
ними экспериментальными данными, полученными в Серпухове. В свою очередь Ван-
дерс посвятил свои лекции более прагматическому и частному вопросу о выводе ограни-
чений, налагаемых этими основными требованиями на поведение парциальных ампли-
туд пион-пионного взаимодействия, а также проблеме построения низкоэнергетических
моделей рассеяния пионов на пионах.

Проблема низкоэнергетического поведения амплитуд рассматривается и в серии
лекций Дж. Гамильтона, озаглавленной «Новые методы анализа яА^рассеяния». Эти
методы касаются определения парциальных амплитуд в нефизических областях с по-
мощью имеющихся экспериментальных данных, вычисления скачка этих амплитуд
на разрезе в кроссканале, связи яА^-рассеяния назад с процессом ππ -»- Ν Ν и опи-
сания а- и р-мезонов.

Основное место в книге отведено лекциям по феноменологическому описанию
сильных взаимодействий в рамках полюсов Редже, использованию модели Венециано
и связанной с ними проблеме дуальности. Первые из этих лекций, прочитанные
Э. Дж. Сквайрсом, выгодно отличаются от многих обзоров, написанных по феноменоло-
гии полюсов Редже, тем, что здесь кратко и тем не менее полно обсуждаются основные
предположения теории, полученные результаты и раскрываются нерешенные проблемы.
Поэтому обзор можно рекомендовать для первого знакомства с современным состоя-
нием этого направления. Цитированная в обзоре литература позволяет, при желании,
более глубоко ознакомиться с той или иной частной задачей. Ряд таких задач рассмат-
ривается в последующих лекциях. Так, например, А. П. Контогурис обсуждает
проблемы, возникающие в случае двухчастичных реакций, инициированных частицами
с отличным от нуля спином. В первой части лекций рассмотрены общие вопросы анали-
тичности спиральных амплитуд, классификации траекторий согласно Толлеру, усло-
вий «конспирации» и дочерних траекторий.

Вторая часть посвящена конкретным соотношениям, вытекающим из требований
векторной доминантности в рамках модели Венециано. Две серии лекций были прочи-
таны Р. Оме. Он обсудил связь теории полюсов Редже с понятием дуальности, подробно
остановился на возникновении точек ветвления в плоскости комплексного углового
момента и их роли в описании асимптотического и предасимптотического поведения
амплитуд. Использование идеи дуальности в рамках модели Венециано в применении
к реакциям с рождением новых частиц обсуждалось в лекциях Г. Затца. Этот подход
оказался успешным при описании реакций с тремя частицами в конечном состоянии.
Однако сложность получающихся теоретических формул, а следовательно, и количество
вычислительной работы настолько возрастают при увеличении числа вторичных частиц,
что практически это ограничивает его дальнейшее использование. Попытки анализа
этих формул на примере простейших венециановских амплитуд с Аг-пионами рассмот-
рены в лекциях Г. Р. Рубинштейна.

Четвертая из перечисленных выше тем открывается лекциями В. Рюля об исполь-
зовании фурье-анализа при описании неупругого рассеяния электронов на протонах.
При этом полученные экспериментально сведения об этом процессе помогают понять
структуру сингулярностей многих важных в теории поля функций на световом конусе.
Изучению особенностей на световом конусе посвящены также лекции К. Симанзика
(«Поведение на малых расстояниях в теории поля») и Р. А. Брандта («Физика на свето-
вом конусе»). В них показано, что знание поведения произведений токов вблизи свето-
вого конуса (а не только при совпадающих временах) приводит к описанию существен-
но более богатого класса физических явлений и накладывает ограничения на возмож-
ные теории.

И, наконец, замыкают книгу лекции Ж. Зинн-Юстина по паде-приближению.
В них описаны элементарные математические свойства паде-аппроксимантов,

*) К сожалению, работы советских авторов в этом направлении практически
не нашли своего отражения (за исключением упоминания о теореме Померанчука).
Надо сказать, что такое же замечание можно отнести к большинству лекций, опублико-
ванных в сборнике.
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применение паде-приближения к конкретным физическим задачам, а также некоторые
модели, использующие это приближение.

Таким образом, в книге охвачен очень широкий круг проблем, стоящих перед
физикой сильных взаимодействий, описаны первые попытки их решения и используе-
мые при этом методы теоретической физики. Экспериментальные результаты нашли
свое отражение лишь постольку, поскольку они инициировали теоретическую работу
в том или ином направлении или же были тесно связаны с ней. Поэтому рецензируе-
мую книгу, скорее, следовало бы назвать «Теоретические подходы к описанию сильных
взаимодействий». Несомненно, книга окажется весьма полезной физикам-теоретикам,
как уже работающим в области теории сильных взаимодействий, так и начинающим
знакомиться с описанными выше проблемами.

И. М. Дрёмин

019.941:548

СТРОЕНИЕ ГРАНИЦ РАЗДЕЛА В КРИСТАЛЛЕ

W. Bollmann. C r y s t a l D e f e c t s a n d C r y s t a l l i n e I n t e r f a -
c e s , Springer-Verlag, Berlin — Heidelberg — New York, 1970, 254 pp.

О дефектах кристаллической структуры написано очень много книг, но книга
Больмана выделяется среди них наиболее систематическим и строгим изложением геоме-
трической теории строения межкристаллитных границ. Для описания расположения
атомов на границе раздела дезориентированных кристаллов вводятся представления
о решетке мест совпадений, о решетке периодического расположения атомных сочета-
ний, сетке вторичных дислокаций этой решетки, которые позволяют наглядно описать
атомное строение границ раздела. Это, по сути дела, аналогично описанию фигур
муара, возникающих при несовпадении атомного расположения в сочленяемых поверх-
ностях.

В книге не рассматриваются строение эпитаксиальных границ, дислокации несо-
ответствия, поля напряжений, создаваемые границами, и другие вопросы формирова-
ния границ, определяемые взаимодействием атомов в сопрягаемых поверхностях.
В действительности же, образование муара — только первый этап. Второй этап —
формирование псевдодислокационной структуры границы раздела.

Однако уже геометрическая теория сочленения дезориентированных кристаллов
в последовательном и строгом изложении представляет большой интерес и значительно
продвигает вперед теорию строения межкристаллитных границ.

Книга состоит как бы из двух частей. В первой излагаются широко известные
понятия и методы анализа, а во второй — оригинальные подходы к анализу атомного
строения границ. Эта часть наиболее интересна, она составляет содержание трех
последних глав.

Книга Больмана, без сомнения, привлечет внимание исследователей реальной
структуры кристаллов и материаловедов.

В. Н. Рожанский

016:5а

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)

И с т о р и я м е х а н и к и . С д р е в н е й ш и х в р е м е н д о к о н ц а
XVIII в е к а . М., «Наука», 1971, 296 стр. с илл., ц. 2 р. 38 к.

Кудрявцев П. С , И с τ ο ρ и я φ и з и к и. Т. 3. От открытия кванта до созда-
ния квантовой механики. (1900—1925), М., «Просвещение», 1971, 422 стр. с илл.
Библиогр. (168 назв.), ц. 1 р. 29 к.

Л а б о р а т о р н ы й п р а к т и к у м п о ф и з и к е . Ч. I. Механика
и молекулярная физика. Изд. 2-е, переработ, и доп. Под ред. И. Н. Баруткина, Киев,
Ин-т инженеров гражд. авиации, 1970, 168 стр. Библиогр. в конце статей, ц. 50 К.


