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поскольку у авторов ω — валентный угол, а не дополнение к нему, как в цитирован-
ных ими работах (см. рис. 2, стр. 52), и поскольку углы вращения отсчитывгштся
от цис-, а не от транс-конформации звеньев (см. формулу (2.3), стр. 52). то формула
(2.89) на стр. 80 вообще неверна. И эта формула никак не может быть получена с помо-
щью матрицы Л, в которой ошибочны знаки почти у всех элементов (формула (2.79),
стр. 78). На стр. 82 говорится, что величины е и η непосредственно связаны с пара-
метрами спирали. Это не так, поскольку ε и η — средние значения синуса и косинуса
угла внутреннего вращения. Вот сколько ошибок можно сделать и связи с одной изве-
стной формулой, если произвольно толковать ее смысл!

Книга пестрит такими ошибками. Ограничимся еще одним прпмером. Параграф
6 главы 2 иосвящен ДНК. Сначала утверждается, что из наличия па спектрограмме
одной четкой линии «без какого-либо размытия» (?) следует, что «потенциал водородной
связи Φ имеет форму узкой щели» (стр. 92). Никакой четкой спектральной линяя
у водородной связи нет. ее потенциал не имеет формы узкой щели, и все сказанное
полностью лишено смысла. Далее следуют не менее загадочные рассуждения о связи
между «статистико-механическим» (?) и генетическим кодом. Попутно говорится,
что число «кодовых ячеек» в генетическом коде равно 20 (стр. 93). В действительности
их 64. Может быть, авторы спутали число кодонов с числом^аминокислотных остатков
в белках? Указывается, что РНК имеет свойства, близкие к свойствам ДНК. На самом
деле конформации ДНК и РНК существенно разнятся.

Авторы и редактор, очевидно, неясно представляют себе не только свойства
макромолекул, но и общие положения статистической механики. Неоднократно обра-
щаясь к вопросу о фазовых переходах (см. стр. 47, 48, 132), они излагают его путанно
и неточно. Трудно согластиться с таким, например, утверждением: «Фазовым пере-
ходом первого рода можно было бы назвать наличие критического значения угла
между парами звеньев полимера, при котором происходит превращение клубка в спи-
раль (или наоборот) при фиксированной температуре» (стр. 49).

Рецензируемая книга представляет собой полное ошибок, но весьма наукообраз-
ное изложение неких математических подходов к статистике макромолекул и сово-
купность неправильно изложенных положений, заимствованных из чужих работ.
Невозможно судить о пользе упомянутых математических подходов, поскольку пи
в одном случае расчеты не доведены до конца. Нам кажется, что эти расчеты могут
только запутать читателя, который, конечно, готов поверить, что «мерой плоской
фигуры является ее площадь, мера трехмерной фигуры есть ее объем; мерой, т. е.
количественной характеристикой, инертности тела является его масса» (стр. 134),
но новой информации при этом не получает. Легко допустить, что эти слова действитель-
но «доступны студентам сташих курсов» (стр. 8), но этого никак не скажешь об осталь-
ном изложении.

Однако, как известно, не бывает худа без добра: вследствие усложненной мате-
матической наукообразности книгу прочтут немногие и немногим она повредит. Не-
вольно напрашивается еще один весьма общий вывод. Нельзя создавать теорию реаль-
ных физических систем, игнорируя их строение и свойства. В этом смысле особенности
книги А. Б. Алмазова и И. П. Павлоцкого очень поучительны.

Т. М» Бирштейн^ Μ. В· Волъкенштейщ О» Б. Птицын
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ АДРОНОВ МАЛЫХ ЭНЕРГИЙ

L o w E n e r g y H a d r o n I n t e r a c t i o n s , invited Papers presented
at the Ruhestein-Meeting, May 1970. Compilation of Coupling Constants and Low Energy
Parameters. (Springer Tracts in Modern Physics — Ergebnisse der Exaten Naturwissen-
schaften, vol. 55). Springer-Verlag, Berlin — HeideJberg — New York, 1970, 290 pp.

Терминология в физике элементарных частиц изменяется со временем и очень
хорошо отражает ее непрерывно изменяющийся облик.

Сейчас, когда говорят о высоких энергиях, то подразумевают энергии ускори-
теля в Серпухове и энергии новых более мощных ускорителей- Энергии от 1 до десят-
ков Гэв считаются сейчас только средними. Энергии же меньше 1 Гэе относят уже
к категории низких энергий. Стремление исследователей ко все меньшим и меньшим
расстояниям и к расширению числа исследуемых процессов привело к созданию огром-
ных ускорителей и к проектированию еще больших, о которых будут использованы
все достижения современной физики и прикладной математики. За всеми этими сен-
сационными успехами область малых энергий остается в тени и ее успехи известны
значительно хуже. Между тем эта область энергий, в которой нуклон ведет себя как



БИБЛИОГРАФИЯ 177

нерелятивистская (или слабо релятивистская) частица и число барионов сохраняется
(нет рождения пар нуклон — антинуклон), несет в себе большую информацию о взаи-
модействии адронов.

Сильные взаимодействия адронов оказались для физиков весьма крепким ореш-
ком. В то время как законы электродинамики были сконцентрированы Максвеллом
в систему уравнений с необычайно широкой областью применимости, все попытки
найти какие-либо уравнепия для полей, связанных со взаимодействием адронов,
оказались пока безуспешными.

Положение физики адронов в настоящее время можно сравнить с домаксвеллов-
ской электродинамикой, в которой существовали законы, описывающие разные явле-
ния.— законы Ома, Ампера, Био—Савара, но которые были бессильны обнаружить
глубокие связи между собою и еще в меньшей степени их связи с оптикой (что вообще
оказалось неожиданным для большинства физиков того времени).

В физике адронов сейчас обнаружено немало разных закономерностей. Эти
закономерности, по понятной причине, не столь наглядны, как в электродинамике,
где они обобщали и макроскопические измерения. Тем не менее суть дела остается
той же: известные законы физики адронов представляют собою разрозненные куски
какой-то общей теории сильных взаимодействий, которая должны (будем надеяться)
когда-то возникнуть.

Изложить современное состояние физики взаимодействий адронов не легко.
Сейчас мы почти не видим связей между свойствами разных частиц и их поведением
при разных энергиях. Различные модели, изобретаемые для «объяснения» явлений, не
оправдывают всех ожиданий. Тем более важным оказывается сейчас накопление экспе-
риментальных фактов, их систематизация и анализ.

Именно анализу огромного объема сведений о взаимодействии адронов и была
посвящена конференция в Руэтптейне, состоявшаяся в мае 1970 г. Обзорные доклады,
прочитанные на этой конференции, изданы как один из томов известной серии
«Ergehnisse...».

В томе сопрано 11 обзоров. Мы приведем здесь названия докладов и отметим
несколько численных значений параметров взаимодействий, которые приводят их
авторы.

1. Пион-пионное рассеянно при малых энергиях. Д. Морган и Я. Пишут (D. Mor-
gan and J. Pisut). Авторы дают значение для длин s-расссяния (в состояниях с изото-
пическим сшиюм / = 0 и 2) й0 = 0,16 ± 0,04, а2 = — 0,05 + 0.01.

2. Аналитическая экстраполяция и определения фаз пион-ггаонного рассеяния.
Я. Пишут (I. Pisut}.

3. Кулоновские поправки в анализе экспериментальных данных по рассеянию
πΛΓ. Д. Оудс (D. С. Oades).

4. Взаимодействие каонов с нуклонами ниже 1 Гвв/с. Б. Мартэн (В. R. Martin).
Из разных данных приведем некоторые значения длпн s-рассеяния:

Странность s = — 1 7 = 0 — (1,74 ± 0,04) + i {070 ± 0,01),

/ = 1 — (0,05 ± 0,04) -f- i (0,63 ± 0,06).

Странность * = + i / =0 0,04 + 0,04,

/--=1 —0,30 ±0,01.

5. Связь AKN и экстраполяция ниже порога KN. А. Мартэн (A. D. Martin).
6. Взаимодействие нуклонов с нуклонами ниже 1 Гэв/с. Дж. Креймер (G. Kramer).

В этой статье автор дает обзор значений констант связи нуклонов с разными мезонами.
7. Константы связи из РСАС (гипотезы о частичном сохранении аксиального

тока). Г. Пплкуп (Н. Pilkuhn).
8. Вычеты Рсдже. К. Майкл (С. Michael).
9. Векторные методы в экспериментальных взаимодействиях. М. Гурдэп

(М. Gourdin).
10. Константы связи псевдоскалярных мезонов. В. Пфайль, Д. Швела (W. Pfeil

and D. Schwcla).
Наконец, последний обзор занимает особое положепие. Это — сводка, состав-

лепная 13 авторами, численных значений различного рода постоянных, описывающих
взаимодействие адронов при малых энергиях,— констант связи, параметров рассея-
ния и т. п. Сводка, составленная по примеру известных сводок постоянных для эле-
ментарпых частиц (Particle Data), последняя из которых содержит данные на 1 янва-
ря 1971 г. (предыдущие были опубликованы в Phys. Lett. ВЗЗ, 1 (1970). Между про-
чим, один из составителей — Рос — является членом PDG (Particle Data Group).

В обзоре собраны основные формулы и определения, а также выбраны наиболее
достоверные (часто несколько) численные значения постоянных. Такая сводка уже
делалась раньше (последняя опубликована в Nucl. Phys. B17, 1 (1970).

Обзор содержит большое количество ссылок и дает очень четкую картину поло-
жения вещей в этой области современной физики.

12 У Ф Н , т . 10R, выи 1
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В качестве полезного примера приведем данные по синглетным длинам нуклон-
нуклонного рассеяния (в ферми):

а (пр) = —23,714 ± 0,013,

а (рр) =—7,786 ±0,008.

Из последнего значения можно, исключив (не вполне последовательно) кулонов-
ское взаимодействие, получить «ядерную» часть aN (рр) = — 16,8. Видно, что данные
подтверждают «зарядовую симметрию» aN (рр) = а (пп), но не изотопическую инва-
риантность а (пп) Φ а (рп). Эти данные должны служить исходными в оценке точности
этой инвариантности в ядрах. Приведем еще значения триплетной длины:

at(np) = 5,425 dz 0,004.

Ознакомление с книгой заставляет еще раз отметить очень высокий уровень всех
докладов и в который раз спросить: что же такое сильное взаимодействие и существует
ли такая точка зрения, которая позволила бы свести огромное количество чисел к фор-
мулам или уравнениям, содержащим несколько (сколько?) действительно фундамен-
тальных постоянных? Какие из чисел, собранных в таблицах, окажутся наиболее
фундаментальными? К сожалению, таблицы дают много материалов для размышлений.
но не дают никакого намека о пути, на котором можно найти ответы.

Я. А. С мородинский
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СОДЕРЖАНИЕ ПОНЯТИЯ «ФИЗИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ»
И АКСИОМАТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ СТРУКТУРЫ

ГИЛЬБЕРТОВА ПРОСТРАНСТВА КВАНТОВОЙ МЕХАНИКИ
ЧЕРЕЗ ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ

G. Ludwig. D e u t u n g d e s B e g r i f f s « P h y s i k a l i s c h e T h e o -
r i e » u n d a x i o m a t i s c h e G r u n d l e g u n g d e r H i l b e r t r a u m -
s t r u k t u r d e r Q u a n t e n m e c h a n i k d u r c h H a u p t s a t z e d e s
Μ e s 9 e η s (Lecture Notes in Physics, vol. 4) (J. Ehlers, K. Hepp, H. A. Weidenmub
ler, Managing Ed. W. Beiglbock, Eds.). Springer Verlag, Berlin — Heidelberg —
New York, 1970, 469 S.

Рецензируемая книга выпущена как очередной, 4-й том в серии «Lecture Notes
in Physics», общий характер которой уже подвергался обсуждению на страницах
УФН *. Однако, в отличие от других томов серии, где рассматривались активно обсуж-
даемые и широко разрабатываемые области современной квантовой и статистической
физики (кристаллофизика, теория перенормировок и аналитическая теория ^-матрицы),
книга Людвига посвящена сравнительно менее известной и не столь популярной
проблематике. В ней изучается проблема обоснования квантовой механики, пони-
маемая как задача строгой дедукции основных понятий и математических структур
квантовомеханического описания. Хотя исследования в этой области никогда не зани-
мали центрального места в квантовой физике, они являются необходимым моментом
в построении полного и непротиворечивого описания квантовых явлений и имеют
свою традицию, в основании которой лежат идеи и труды Джона фон Неймана 3- 3 .
За последнее десятилетие эта область исследований — часто именуемая квантовой
логикой или же аксиоматической квантовой механикой — переживает заметный про-
гресс: был выполнен ряд значительных работ (К. Пирона, И. Яуха, Дж. Макки, С. Гад-
дера и др.) и появилось несколько отличных монографий — Дж. Макки 4 , И. Яуха δ

и В. С. Варадараджана в , рядом с которыми заслуживает быть поставленным и рецен-
зируемое сочинение.

Объемистая книга Людвига содержит расширенное и дополненное изложение
(все же еще не являющееся отделанной и окончательной версией, но представляющее
скорее первую попытку синтеза) результатов автора и его сотрудников но развивае-
мому ими в течение ряда лет оригинальному подходу к обоснованию физических тео-
рий, и прежде всего квантовой механики. Книга состоит из введения, поясняющего
общий характер сочинения, его задачи и его особенности, и четырех глав.

В гл. I дается классическая схема аксиоматизации квантовой механики по
фон Нейману. При этом, в отличие от большинства изложений, автор ставит своей
задачей не подчеркнуть строгий, аксиоматический, формально-согласованный характер
схемы фон Неймана, но, напротив, выявить в ней еще оставшиеся моменты недоста-


