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кованной мишени и нейтронный электрический дипольный момент менее чувствитель-
ны к С'Пар^шенню и не MOIJT дать сведении об изотензорных электромагнитных
токах ·

8. А д ρ о и н ы е р е а к ц и и . Отметим также, что в 62-м и 63-м томах «Шприн-
геровских трактатов» помещено иеско ]ько статей о взаимодействии адронов Так,
А. КонтО1урис (Λ Contogouns, Montreal) и П. Коллшп и Φ Гол (Р Collins, F Gault)
применили длачьнуго абсорбтнвнлю модель и эикональную модель к некоторым бинар-
ным адрониым рсакцияль Г. Дамен (Н Damen, Heidelbeig) развивает аак называемую
«токальнлю» форму метода Тамма — Дапкова К- Х\анг во второй своей работе исполь-
з\ет обобщенную Λ-точечную амплитуду Вснрциано д ш описания инклюзивной адрон-
поп реакции Л -\ 5 - > - 1 + адропы

//. М. Железных

539.12(049.3)

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЧАСТИЦ И ЯДЕРНАЯ ФИЗИКА

S p r i n g e r T r a c t s i n M o d e r n P h y s i c s (Ergebnisse der cxakten
Naturwissenschaftcn), \. 65. Berlin — Heidelberg — JNew Yoik, Sprmger-Verlag, 1972,
145 p.

Очередной, G:> и, том «Шпришеровскнх трактатов по современной физике» состав-
лен из трех обзорных статей по взаимодействиям частиц и ядерной ф и н т е .

В статье Г. Теиссеиа «Использование не\пруюго рассеяния электронов низкой
энергии (·<70 Мэв) д 1я опекгроскошш легких яцер» автор ограничился рассмотрением
одной специфической проб шмы из значительного чисяа вопросов, связанных с рас-
сеянием электронов, а именно получением сведений о переходах в основное состояние,
выраженных: через параметры, не зависящие от люде л π ядра Дчя легких ядер иска-
жение волновых функции налетающею и рассеянного электронов купоповским почем
ядра маю, л для обработки эксперимента чьных данных можно по ib юваткся борцов-
ским приближением с и юскими волнами. В таблице, содержащей ядра от Не до К,
собраны значения приведенных радиационных, ширин перехода в основное состояние.
Точность резл тьтатов оказывается не хууке ве тчин, полученных другими методами,
например мею (οχι дошглеровскою сдвига. Преимущество метода нсупругого рас-
сеяния состоит а возлюгкпости возбуждения высоколежащих уровней. В статье также
дано описание экспериментальной методики и оборудования, испо 1ьзлемых в Институте
технической ядерной финики, г. Дарлшгтадт Дальнейший прогресс в этой области
б\дет связан с чвешлением .жеперимечталыюю разрешения электронных п\чков
и регистрирующих систем.

Статья Г Лренхсве ш и Г Вебера «Ядерные изобарные конфигурации» посвя-
щена одному из наиболее интересных вопросов структуры высоковозбужденных состоя-
нии ядер — резонансам, связанным с с\щсс1вованисл1 возбу/Кдепны\ состоянии пук ю-
нов — изобар, входящих в состав ядра Рассмотрена простая моде :ь для двлхбарион-
ны\ состоянии, π но хучено нероаятпвпетское выражение Д1Я во товой флнкцпк изо-
барной конфигурации, в которой один из двух пук юиои зал1енеп на ino6ap\ Образо-
вание изобарных конфигурации дочжно проявляться в процессах с бопыиоп переда-
чей ι мпульса 1Ϊ статье обсуждаются пемноте ь^весшые к настоящему момептл 1копе-
рпментачыше данные, сштдетельств>ющпе об образовании таких сосюянии Это —
рассеяние протона па дейтроне при высоких энергиях под лглами, б шзкпмн к 180°.
Менее опреде leniibic заключения можно полечить из данных о рассеянии ) юктропов
}\d дейтронах, о магнитных моментах яцер и о матричных элементах бета-ра(пада.
Пред ыгается жшеримеит по изучению процесса квазиупр^гого выбивания изобары
при испускании протонов вперед в реакции я " ~г Л-^ ρ — Λ~.

Сборник завершается обзором К Хейпчота «Эксперименты по этектророгкдешш
в физике высоких энергии». Как известно, результаты таких экспериментов шшцпя-
рова πι блрно развивающиеся теоретические исследования внутреннего строения
частиц В статье ш 1агаются результаты экспериментов по г л л боко-неупругнм про-
цессам, обсуждаются модечи строения нуктоиов (полевая модель, партонная моде ιь)
и более формализованные модели динамики взаимодействия {борцовское прпбттнл еппе,
вектор чая доминантность) Критическое сопоставление указанных модечеи < экспери-
ментом приводит автора к выводу о том, что в рамках каждой из моде ien еще суще-
ствует много пробчем, которые необходимо решить для того, чтобы ответить на вопросы,
выдвинутые экспериментом Автор предча!аст ряд новых экспериментов (в частности,
по эчек1ророжденшо на ядрах), которые ПОМОГУТ ВЫЯСНИТЬ бочее четко об 1асти при-
менимости модечей.

А. Б. Kypenuu, И. М. Др< мин
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ПЛАКИРОВАНИЕ ВЗРЫВОМ
•

S y m p o s i u m : E x p l o s i v e C l a d d i n g/Плакирование взрывом/Spreng-
plattieren/Vyluchove platovani (Marianske Lazne, 5—9.10. 1970). Pardubice-Semtirw
Vyzkumny fjstav prumyslove chemie, VCHZ Synthesia, 1971, 357 p. ( + 95 вкл.).

Рецензируемый сборник составлен из докладов, прочитанных на первом между-
народном симпозиуме «Использование энергии взрыва для разработки металлических
материалов с новыми свойствами: возможности применения в химической промыш-
ленности». Первый симпозиум был созван по инициативе Исследовательского инсти-
тута промышленной химии (г. Пардубице-Семтин, ЧССР) в октябре 1970 г. В его
работе приняли участие представители исследовательских институтов и промышлен-
ных предприятий ЧССР, делегация Академии наук СССР, специалисты из ГДР и ФРГ,
Польской Народной Республики, Народной Республики Болгарии, Венгерской Народ-
ной Республики, ученые и инженеры из Великобритании, Голландии, Швеции
и Ядоний.

Интерес к теоретическим аспектам проблемы соединения металлов при скоростных
соударениях возник в сороковых годах нашего столетия (Карл, 1944 г., М. А. Лаврен-
тьев, 1947 г.). Но только с 1957 г. механизм сварки взрывом стали изучать достаточна
подробно. К моменту созыва первого международного симпозиума наметились уже
определенные теоретические и экспериментальные предпосылки для практических
промышленных приложений методов сварки взрывом. Этим фактом был обусловлен
высокий научный уровень и широкое международное представительство первого сим-
позиума. Теми же причинами можно объяснить необходимость созыва осенью 1973 г.
второго международного симпозиума по этой проблеме. Организатором второго сим-
позиума вновь будет Исследовательский институт промышленной химии ЧССР.

Остановимся кратко на содержании докладов, прочитанных па первом симпо-
зиуме π напечатанных в сборнике трудов симпозиума, вышедшем в 1971 г.

Спектр проблем, поднятых в докладах, достаточно широк. Прежде всего обра-
щают на себя внимание доклады, затрагивающие физические основы и физико-химиче-
ские аспекты сварки взрывом. В докладе А. А. Дерибаса (СССР) проанализированы
расчетные схемы исследования динамических режимов косых соударений, приводящих
к сварке, и отдельные свойства соударяющихся материалов. Приведен расчет давле-
ний соударения и прослежены некоторые особенности процесса волнообразования
и пластических деформаций при сварке взрывом. Вопросам механизма образования
волн, возникновения и воздействия струи, вопросам фазовых превращений в процессе-
плакирования взрывом уделил внимание Г. Кегель (ГДР) в докладе «Плакирование
взрывом с металлографической точки зрения». Измерение параметров ударных волн
при взрыве подробно рассмотрено в докладе 3. Шушанского (ВНР). Приведены получен-
ные соотношения между важнейшими параме!рами ударных волн.

Подробные исследования структуры фронта детонационных волн позволили
предложить механизм детонационного превращения гомогенных взрывчатых веществ.
Основные результаты проведеипых экспериментов доложил А. Н. Дремин (СССР).
Процессы и явления, происходящие при ударном сжатии, рассмотрены с разных сторон
в трех докладах А. Н. Дремина с сотрудниками: Г. А. Ададуров и др. «О химических
процессах при ударном сжатии», Л. В. Бабаре и др. «Полимеризация при ударном
сжатии», В. В. Якушев, А. Н. Дрёмин «Электрохимические явления при ударном
сжатии диэлектриков».

Интересный анализ влияния экстремально больших давлений на физические
свойства кристаллических веществ, и особенно металлов, сделал в своем докладе
Я. Климович (ЧССР). Описаны конструкции аппаратов, позволяющих получать высокие-
статические давления. В связи с анализом влияния высоких давлений на электронную
структуру кристаллических веществ сделаны оценки возможностей промышленного
использования явлений.

Значительное число докладов в сборнике посвящено вопросам методики изуче-
ния параметров сварки взрывом и методам исследования свойств сварных контактов.
Назовем для примера некоторые доклады этой группы: К. Уайли и др. (Великобрита-
ния) «Экспериментальное изучение параметров по сварке взрывом», В. Клейн (ФРГ)
«Пластическое поведение металлов в зоне контакта при плакировании взрывом»,
О. Бруска, К. Мазанец (ЧССР) «Изучение влияния скорой деформации на структурные
изменения в конструкционной стали», А. М. Ставер (СССР) «Экспериментальные
методы исследования ударных волн в условиях сварки взрывом и ударного сжатия
порошковых материалов», Я. Немечек (ЧССР) «Методы изучения прочности сварного
соединения, полученного посредством взрыва».

Экспериментальные трудности изучения процессов, происходящих при плаки-
ровании взрывом, вызвали к жизни и сделали актуальными вопросы техники измере-
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ний и записи параметров. Вопросы этой тематики отражены в докладах, которые пред-
ставили Ван Ронген и др. (Голландия), М. Вереш (ЧССР), Г. Гофман (ГДР), Я. Вацек
(ЧССР).

Отметим, наконец, еще одну группу докладов, отражающих достижения в про-
мышленном освоении нового метода сварки: И. Персон (Швеция), Г. Глатц (ЧССР),
И. Фукуяма (Япония).

В рамках короткой рецензии трудно сколько-нибудь подробно даже упомянуть
обо всех 26 докладах, составляющих сборник. Но рецензент и не ставил перед собой
такой задачи. Важно было обратить внимание на тот круг принципиальных физических
и физико-химических проблем, решение которых позволит еще эффективнее использо-
вать энергию взрыва для получения металлических материалов, обладающих новыми
свойствами. В этой связи хочется пожелать успехов в работе очередному симпозиуму,
который, как уже было сказано, состоится осенью 1973 г. в ЧССР.

Л. Ф. Верес


