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заний, одним из которых является приближение с ростом энергии полных сечений
к предельным значениям снизу (доклад К. А. Т е р - М а р т и р о с я н а (ИТЭФ)).
Новая возможность описания экспериментальных данных при высоких энергиях
с помощью модели комплексных полюсов Редже была рассмотрена в докладе В . А . Ц а -
р е в а (ФИАН).

Другой подход к этому кругу явлений был представлен В. А. М а т в е е в ы м
и Α. Η. Τ а в χ е л и д з е (ОИЯИ). Он берет свое начало от работы А. А. Л о г у -
н о в а и А. Н. Т а в х е л и д з е , предложивших квазипотенциальное уравнение
в квантовой теории поля. Уравнения этого подхода применяются как в области низких
энергий (вычисление связанных состояний), так и в области высоких энергий. На осно-
ве представления о гладкости квазипотенциала получается эйкональное приближение;
удается также единым образом описать рассеяние как на малые, так и на большие углы.
С точки зрения теории бинарные реакции в физике сильных взаимодействий не являют-
ся изолированной проблемой. Многочастичные состояния неизбежно должны играть
существенную роль в понимании этого круга явлений. Они привлекаются в теории
комплексных моментов, в квазипотенциальном и других подходах. Одной из наиболее
ярких закономерностей, которые обнаружены при изучении многочастичных реакций,
является масштабная инвариантность. Этой проблеме на семинаре были посвящены
доклад А. Д и д д е н с а (эксперимент) и доклад В. Α. Μ а т в е е в а, Р. Μ. Μ у ρ а -
д я н а и А. Н. Т а в х е л и д з е (теория в применении к лептон-адронным взаимо-
действиям).

Подводя итог, можно сказать, что возникающая в результате многочисленных
экспериментов картина поведения бинарных реакций при высоких энергиях в основном
находится в соответствии с ожиданиями теоретиков. В то же время существующие
попытки построения теории не могут претендовать на надежные количественные пред-
сказания. И более того, в эксперименте обнаружен ряд интересных качественных
закономерностей (например, в рассеянии с большими передачами импульса и в поля-
ризационных явлениях), не имеющих убедительных теоретических интерпретаций.
В связи с этим исследование бинарных реакций при высоких энергиях, несомненно,
сыграет большую роль в создании теории сильных взаимодействий, без которой трудно
представить себе решение центральной проблемы физики — проблемы построения
квантовой теории поля.

Л. М. Балдин, А. Л. Любимое, В. А. Мещеряков
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6-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ОБЩЕЙ ТЕОРИИ
ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ И ГРАВИТАЦИИ

(Копенгаген, 5—9 июля 1971 г.)

С 5 по 9 июля 1971 г. в помещении Института им. Эрстеда в Копенгагене состоя-
лась 6-я Международная конференция по общей теории относительности и гравитации.
Ниже приведена краткая информация о докладах и сообщениях на этой конференции
об экспериментальных исследованиях.

1. ПОИСКИ ГРАВИТАЦИОННОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

Дж. В е б е ρ рассказал о новых исследованиях, проведенных им на детекторах
гравитационного излучения внеземного происхождения (Мерилендский университет
и Аргоннская национальная лаборатория, США) *):

а) Использованы два новых детектора, имеющие различные собственные частоты
1580 и 1660 гц. Совпадения всплесков броуновских шумов продолжают иметь место,
что свидетельствует об относительно широкой полосе частот, занимаемой импульсом.

б) Вместо обработки лент самописцев вручную теперь применяется запись
на магнитофонную ленту с последующей обработкой на аналоговой ЭВМ. 2,5 месяца
вычислений на ЭВМ подтвердили наличие неслучайных всплесков совпадений со сле-
дующими параметрами: в течение 10 недель должно было наблюдаться 9 случайных
совпадений, а наблюдалось^, при введении искусственной задержки в один из каналов
за тот же интервал времени наблюдалось лишь 8 совпадений.

в) Обработка данных на ЭВМ при распределении по звездному времени дала
небольшой пик (статистически достоверно различимый) в направлении на центр Галак-
тики. Все эти данные свидетельствуют в пользу того, что Вебером действительно

*) Более подробно о первых работах докладчика см. в обзоре В. Б. Брагинского
и В. Н. Руденко (УФН 100, 395 (1970)).
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обнаружено гравитационное излучение. Одпако величина чувствительности гравита-
ционной антенны не указывается.

г) В Аргоннской национальной лаборатории завершается изготовление ожижи-
тельной установки для охлаждения полуторатонной антенны до температуры 4 °К.
Охлажденная антенна должна заработать через несколько месяцев.

д) Администрация НАСА утвердила в качестве части программы «Апполона-17»
установку на поверхности Луны чувствительного сейсмографа-гравиметра для изме-
рения возможного возбуждения квадрупольных колебаний Луны гравитационными
волнами. Отметим, что относительная чувствительность этого сейсмографа-гравиметра
составляет 10~п. Это превосходит чувствительность лучших известных сейсмографов.

У. Ф е й р б э н к {Стэнфордский университет, США) сообщил, что к середине
следующего года будут готовы к запуску две антенны веберовского типа. Для измере-
ния малых амплитуд колебаний торцов антенны (Δί та 10~17 см) предполагается исполь-
зовать чувствительный сверхпроводящий магнетометр.

Д. Д а г л а с (Рочестерский университет, США) и А. Т а й с о н (Исследова-
тельские лаборатории фирмы «Белл», США) рассказали о наблюдении ими многочислен-
ных совпадений всплесков над уровнем броуновских колебаний в двух расположенных
в непосредственной близости гравитационных антеннах. Антенны существенно меньше
применяемых Дж. Вебером (πι ж 50 кг, / р е з я^ 4 кгц) и расположены рядом, поэтому
нет возможности полностью исключить их совместное возбуждение индустриальными
помехами. Авторы предполагают, что им удастся обнаружить анизотропное распре-
деление гравитационного излучения, обнаруженное Вебером, которое должно про-
явиться в появлении дополнительных совпадений всплесков колебаний с периодом,
близким к половине звездных суток. Индустриальные помехи, по-видимому, такой
цикличностью обладать не должны.

У. А л л е н (университет в Рединге, США), Φ. Α π л и н (университет в Бри-
столе) и Р. Д ρ и в е ρ (университет в Глазго) предполагали начать измерения с антен-
нами веберовского типа (и масштаба) в конце 1971 г.

В попытках обнаружить корреляцию между наблюденными Дж. Вебером вспле-
сками и всплесками радиоизлучения центра Галактики рассказал Б. П а р т р и д ж
(колледж Харверфорд, США). Корреляции обнаружено не было (частота радиометра
16 Ггц), ширина диаграммы 12', $эм *£ 5·10~2*0 эрг/см2'сек. Использование ЭВМ
позволило также проверить, возможна ли разница в скорости распространения грави-
тационного и электромагнитного излучений (максимальная относительная разница
10~6). Варьирование этой относительной разницы от 0 до 1 -10~6 также не дало корре-
ляции.

У. Т у м а н (Физический факультет колледжа Станислава, Калифорния, СЩА)
рассказал о созданном им высокочувствительном гравиметре (сверхпроводящий шарик
из ниобия, подвешенный в магнитном поле, играет роль осциллятора; период верти-
кальных колебаний его 6 сек; для измерения малых вертикальных колебаний шарика
используется магнетометр Джозефсона). Многомесячные исследования колебаний
Земли с помощью этого гравиметра показали, что квадрупольные моды колебаний имеют
в среднем большую энергию, чем торсионные, что может быть вызвано гравитационным
излучением.

В. Б. Б р а г и н с к и м и М. Б. M e н е к и м (СССР) был сделан доклад
о гравитационном электромагнитном резонансе (Письма ЖЭТФ 13, 585 (1971)).

2. РЕЛЯТИВИСТСКИЕ ГРАВИТАЦИОННЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ Ζ

С большим обзорным докладом об измерениях задержки и отклонениях электро-
магнитного излучения в поле тяжести Солнца выступил И. Щ а п и ρ о (Массачусет-
ский технологический институт, США). Точность измерения эффекта задержки импуль-
са электромагнитного излучения в гравитационном поле Солнца достигла 0,04 (с помо-
щью спутников) и 0,05 (планетная радиолокация) *) . Точность измерения эффекта
вращения перигелия Меркурия достигла 0,01, а отклонения электромагнитного излу-
чения в поле тяжести Солнца 0,12. В этих трех эффектах за единицу приняты величи-
ны, следующие из общей теории относительности. В пределах достигнутой точности
во всех экспериментах были измерены величины эффектов, совпадающие с предсказа-
нием общей теории относительности. В перспективе использование радиолокационных
методов (увеличение мощности передатчика до 400 кет в Голдстоуне; использование
двухчастотного режима, позволяющего исключить ошибки, вызванные солнечной
короной; уменьшение шумового фактора усилителя примерно на 30 дб (что должно
к середине 70-х годов дать улучшение в точности измерения эффекта задержки'до 0,003
или меньше). Оценка возможной достижимой точности в измерении задержки с помо-
щью спутников такова: «Маринер-90»—0,005 (вывод на орбиту вокруг Марса); спут-
ник с программой облета Меркурия и Венеры (двухчастотный передатчик) — 1 * 10~3;

*) Об этом эффекте см. заметку В. М. Дашевского (УФН 87, 373 (1965)).
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программа «Викинг» (двухчастотные передатчики на двух орбитальных станциях
и передатчики на двух станциях, опущенных на поверхность Марса) — 3-10-*.

У. Ф е й р б э н к сообщил, что в ближайшие месяцы предполагается произвести
запуск спутника с гелиевыми дьюарами на борту (для предварительной проверки
перед запуском) с релятивистским гироскопом. Диаметр дьюара около 1 м. Автор
продолжает надеяться, что у гироскопа дрейф не превысит 10~3 угл. сек за год, что
будет достаточно для точного измерения следующего из теории Эйнштейна эффекта
прецессии оси гироскопа (о релятивистском гироскопе см. обзор, указанный в сноске
на стр. 566).

Б. Б е р т т о т и (ESRIN) кратко информировал о работах по созданию евро-
пейского спутника, свободного от сноса и предназначенного для исследований эффектов
гравитационных теорий. Запуск спутника предполагается произвести в 1977 г.

В. Б. Б р а г и н с к и м и В. И. П а н о в ы м был сделан доклад о новой
проверке принципа эквивалентности (ЖЭТФ 61, 873 (1971)).

В, Б. Брагинский
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2-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО РАССЕЯНИЮ СВЕТА
В ТВЕРДЫХ ТЕЛАХ

(Париж, 19 — 23 июля 1971 г.)

Современное состояние исследований по рассеянию света,— пожалуй, один
из наиболее ярких примеров качественного прогресса, достигнутого в традиционной
области физической оптики после появления лазеров. Лазерная техника коренным
образом преобразовала методику наблюдения спектров рассеяния, позволив резко
повысить разрешающую силу и чувствительность спектрометров. Чрезвычайно рас-
ширились, в частности, возможности изучения элементарных возбуждений в твердых
телах. Весьма впечатляющими успехами лазерной спектроскопии рассеяния света
в твердых телах являются детальные исследования спектров комбинационного рас-
сеяния (КР) в полупроводниках, наблюдение КР в металлах, изучение поведения
«мягких» мод и ангармонических эффектов вблизи точек фазовых переходов, получе-
ние обширной информации о КР высших порядков и т. п. Возникли и принципиально
новые экспериментальные методы, такие, как интерферометрия интенсивности узких
линий рэлеевского рассеяния, спектроскопия нелинейного рассеяния, спектроскопия
рассеяния с помощью перестраиваемых генераторов когерентного излучения.

Впервые широкое обсуждение результатов исследования элементарных возбужде-
ний в твердых телах, полученных методами лазерной спектроскопии, было проведено
на 1-й Международной конференции по рассеянию света в Нью-Йорке в 1968 г. Эта
конференция собрала представителей ведущих научных центров мира, работающих
в области физики твердого тела и изучения его современными оптическими методами *).
2-я конференция, которая проходила в Париже в здании Faculte de Scieoce с 19 по
23 июля 1971 г., была также весьма представительной. В ней приняло участие около
300 человек из 22 стран, в том числе большая группа советских ученых. Участниками
конференции были такие известные специалисты, как А. Кастлер, И. Матье (Франция),
С. Порто, Г. Камминс, Дж. Уорлок, Э. Бурштейн, А. Марадудин (США), Р. Эллиот,
Р. Лоудон, Б. Сцигетти (Англия), К. Дрансфельд (ФРГ), Б. Стойчев (Канада),
К. К. Ребане (СССР) и другие. Круг проблем, обсуждавшихся на конференции, был
весьма широк. Сюда входили:

1. Резонансные эффекты.
2. Электронные возбуждения.
3. Вынужденное рассеяние в полупроводниках с переворотом спина.
4. Рассеяние света магнонами.
5. Манделыптам-бриллуэновское рассеяние.
6. Комбинационное рассеяние света в неупорядоченных системах.
7. Фазовые переходы.
8. Поляритонные эффекты в рассеянии света.
9. Рассеяние света фононами.
Заседаниям секций (все они работали последовательно) предшествовало пленар-

ное заседание, на котором после вступительного слова председателя Оргкомитета

*) Труды' Нью-Йоркской конференции изданы отдельной книгой — Light Scat-
tering in Solids, N.Υ., 1968. Труды Парижской конференции будут опубликованы
французским издательством Flammarion в начале 1972 г.


