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Последние годы Ферми вновь превращается в экспериментатора. И на новых вер-
шинах своего творчества продолжает превращать в золото все то, к чему прикасаются
ого руки. Рассеяние пионов. Знаменитое правило Ферми 9:2:1. Фазовый анализ с изо-
топическим спином. Часть всего этого было известно и до Ферми, но только оп увидел
значение фазового анализа в физической картине элементарных частиц и своим приме-
ром вовлек в необычайно интересные исследования новых молодых исследователей.
Но и в этом потоке работ Ферми сделал самое красивое и важное — он открыл первый
адронный резонанс — барионнын Δ-резонанс. Для физиков эта работа до сих пор зву-
чит прерванной симфонией (том 11, статьи 131 —135, 137—140).

Говоря о роли Ферми в науке и преклоняясь перед его успехами, нельзя уйти
от грустных размышлений об уходящем золотом веке. Все время задаешь себе вопрос:
неужели с уходом поколения Ферми кончился век гигантов, неужели и впрямь избы-
ток информации исключает энциклопедизм, что новая эпоха будет развиваться новым
типом ученых узкого профиля —«виртуозами одной краски»? Так не может быть!
Надо верить, что как искусство не кончилось с Леонардо да Винчи и Микель-Анджело,
так и в физике за периодом «маньеризма» наступит новый расцвет,когда эксперимент
и теория вернут себе почти утраченное единство. Вера в это укрепляется, когда пере-
читываешь статьи тех, кто с почетом завершил свое дело.

Издание трудов Ферми существенно отличается от других изданий в серии
«Классики науки». Ферми был не только великим физиком, но и великим учителем,
и поэтому всегда был окружен талантливыми и верными учениками и соратниками.

В руках главного редактора двухтомника, одного из первых учеников Ферми —
Бруно Поптекорво, оказались замечательно интересные воспоминания его друзей
и учеников, которые впервые были опубликованы в итало-американском издании тру-
дов Ферми. К этим воспоминаниям очень много добавил и сам Понтекорво, сделав
русское издание уникальным. В результате работы Ферми оказались окруженными
статьями и заметками, передающими атмосферу времени и позволяющими сохранить
цельность человеческого и научного облика Ферми.

Этой же цели служит блестящая и впечатляющая биография Энрико Ферми, напи-
санная Бруно Понтекорво, живым свидетелем римского периода творчества своего
учителя. Поптекорво единственный из советских физиков, который имел счастье
зпать, учиться и работать с Ферми. Читая двухтомник, все время испытываешь
сожаление о том, что ты не встречал Ферми, но, закрывая второй том, понимаешь, что
знакомство все же состоялось.

И. И. Гуревич, Я. А. Смородинокий
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ДИСЛОКАЦИИ И ПЛАСТИЧЕСКАЯ ДЕФОРМАЦИЯ

1. Kovacs, L. Zsoldos. D i s l o c a t i o n s a n d P l a s t i c D e f o r m a t i o n .
Budapest, Akaderniai Kiado, 1973, 342 p.

Рецензируемая монография издана в Венгрии на английском языке и, судя по ав-
торскому предисловию, является расширенным вариантом и переводом соответствую-
щего издания 1965 г. на венгерском языке. Книга содержит компактное и доступное
изложение современных представлений о природе пластичности кристаллов. По своему
содержанию, отбору материала и характеру изложения она очень близка к учебному
пособию, отвечающему программам вузовских специальных курсов по теории дефектов
кристаллической решетки и физическим основам пластичности и прочности твердых тел.
Сами авторы отмечают, что монография возникла на основе прочитанных ими курсов
лекций.

Содержание книги вполпе традиционно, в чем можно убедиться при рассмотре-
пии приводимого перечня ее глав, некоторые названия которых даны рецензентом
в вольном переводе, а некоторые дополнены необходимыми пояснениями:

1. Основные дислокационные представления и общие представления о структур-
ных дефектах.

2. Дислокации в упругой сплошной среде (континуальная теория дислокаций).
3. Свойства точечных дефектов.
4. Дислокации в кристаллах (влияние дискретности вещества на движение ди-

слокаций).
5. Размножение дислокаций.
6. Частичные дислокации.
7. Влияние дефектов кристаллической решетки на физические свойства металлов

(в основном — на механические свойства, очень кратко — на электросопротивление).
8. Теория упрочнения.
9. Влияние отжига на дефектную структуру металлов.
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Авторы подготовили руководство по теории дислокаций для тех, кто интересует-
ся не столько развитием самой теории, сколько основными идеями и возможностью
разумного использования ее представлений для истолкования различных физических
процессов, связанных с пластическим деформированием. Книга физична, свободна
от анализа многочисленных деталей теоретического характера и не отягощена громозд-
ким математическим аппаратом. Приятно, что даже чисто теоретические разделы напи-
саны с завидным чувством меры.

Безусловно, не все разделы написаны одинаково хорошо. Очень удачна, например,
гл. 3, в то время как континуальная теория дислокаций (в гл. 2), по нашему мнению,,
изложена не лучшим образом. Желание авторов не забыть упомянуть почти все важные
физические обстоятельства и механизмы иногда приходит в противоречие с тем «ли-
митом» отведенного этому вопросу места, которым авторы связаны. Тогда появляется
очень беглое перечисление, в котором некоторые обстоятельства все же оказываются
не упомянутыми, а физическое содержание кратких пояснений представляется обед-
ненным.

Кроме того, дает себя знать то, что монография создана в основном на базе разви-
тия теории дислокаций до 1965 г. Очень слабое отражение в книге нашли проблемы
динамики дислокаций, которые в настоящее время заслуживают значительно большего
внимания. Этот раздел теории пластичности интенсивно развивается в последние годы,
подтверждением чего является хотя бы тот факт, что только в нашей стране уже состоя-
лось четыре всесоюзных совещания по динамике дислокаций. При подготовке вариан-
та монографии на английском языке авторам следовало бы упомянуть хорошо известное
сейчас обобщение формулы Пича и Келера для упругой силы, действующей на дис-
локацию.

В целом монография И. Ковача и Л· Жолдоса оставляет очень хорошее впечатле-
ние. Такое руководство хотелось бы иметь и на русском языке. У пас явно имеется
потребность в современном учебном пособии по теории дислокаций как физической
основе пластичности кристаллов. Нет сомнений, что советские специалисты могли бы
написать подобную книгу с учетом особенностей учебных программ наших вузов.

А. М. Косевич
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ МЕХАНИКИ ТВЕРДЫХ ТЕЛ

M e c h a n i c s of S o l i d s . I. Ed. С. Truesdell (Encyclopedia of Physics.
Chief EditorS. Flugge. Vol. VIa/1): James F. Bell. T h e E x p e r i m e n t a l F o u n -
d a t i o n s of S o l i d M e c h a n i c s . Berlin—Heidelberg—New York, Springer-
Verlag, 1973, 813 p., 481 f.

Очередной том VI а «Физической энциклопедии» (под общей редакцией С. Флюг-
ге) посвящен экспериментальным методам, используемым в механике деформируемых
твердых тел. Книга объемом 813 страниц (из которых 72 составляют хронологический,
алфавитный и предметный путеводитель по изданию) содержит 481 иллюстрацию, 139
таблиц, охватывает около 900 источников за 336 лет и отражает результаты практиче-
ски всех основных экспериментальных работ в области механики деформации.

Автор тома, профессор университета им. Дж. Гопкинса в Балтиморе (США)
Джеймс Белл, активно работающий в области импульсного нагружения, пишет во вве-
дении: «Ни одна монография, посвященная экспериментальным основам настолько же
старой, насколько и важной, области физики, как механика, не может ограничиваться
основными результатами последних одного-двух десятилетий, избежав при этом прин-
ципиальных ошибок». Любой глобальный подход к объяснению того или иного вопроса
должен, по мнению автора, содержать сопоставление нескольких достоверных наблю-
дений. Именно в последовательном осуществлении этого принципа — залог успеха кни-
ги Белла, взявшего на себя труд собрать и проанализировать с современных позиций
классические экспериментальные работы выдающихся механиков — Гука, Я. Бернул-
ли, Кольрауша, Баушингера, Тейлора и многих других.

В книге подробно изложены основные достижения экспериментальной механики;
описана суть обнаруженных явлений и используемое экспериментальное оборудование;
перечислены сотни авторов, в большинстве случаев не известных советскому читателю.

Поскольку при описании каждого отдельного явления Белл придерживается
хронологической последовательности, вначале создается впечатление о чрезмерном
увлечении автора историей вопроса (значительная часть приводимого материала отно-
сится к XVII—XIX векам), однако это скорее только отражает вклад, внесенный в эк-
спериментальную механику в прошлом. По мнению Белла, эксперименты в области
механики деформируемого твердого тела, выполняемые в XX веке, в значительной сте-
пени повторяют работы XIX века с единственной целью повышения точности, что дале-




