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Минувшие полтора десятилетия ознаменовались рядом крупных успехов в тео-
рии фазовых переходов. Формулировка гипотезы подобия и развитие приближенных
аналитических методов вычисления критических показателей, характеризующих
особенности различных физических величин в точке фазового перехода второго рода,
позволили далеко продвинуться в понимании природы как статических, так и дина-
мических критических явлений. При этом на передний план в последние годы выдви-
нулось исследование динамических свойств систем вблизи точек фазовых переходов.
Ситуация здесь особенно сложна и многообразна, поскольку в динамических явлениях
(в отличие от статических) нельзя ограничиться изучением эволюции во времени ка-
кой-либо одной переменной, а необходимо, вообще говоря, рассматривать множество
связанных менаду собой процессов, временные масштабы которых могут по-разному
соотноситься между собой. Об уровне активности в этой области говорит хотя бы тот
факт, что в короткий промежуток времени с июля 1978 по апрель 1979 г. но проблемам
критической динамики и связанным с ними вопросам состоялось шесть крупных меж-
дународных конференций.

Настоящий том представляет собой сборник трудов одной из таких конференции,
проходившей в апреле 1979 г. в Университете г.Женовы в Швейцарии. Точнее, в сбор-
ник включены лишь тексты приглашенных докладов, тогда как остальные, представ-
ленные на конференцию работы, приведены лишь в виде списка названии с указанием
фамилий и адресов авторов.

Многие ведущие специалисты не смогли принять участия в конференции, будучи
заняты на других аналогичных совещаниях. Тем не менее конференция собрала пред-
ставительный и весьма компетентный состав участников.

Доклады, помещенные в сборник, сгруппированы по семи темам.
В первую тему объединены три вводных доклада, посвященных обзору современ-

ных теоретических методов исследования динамических критических явлении. В пер-
вом докладе Дж. Д. Гантона (Университет Тампл, Филадельфия, США) дается срав-
нительная характеристика двух основных методов теоретического изучения динами-
ческих критических явлений: теории связанных мод и метода группы перенормировок.
Отмечается, что хотя последний из этих методов является более строгим, теория свя-
занных мод позволяет в ряде случаев получать значительно более полные предсказания,
которые легче сравнить с экспериментом. В качестве конкретных примеров рассматри-
ваются явления вблизи критической точки «жидкость - газ» в простых жидкостях π вбли-
зи трикрптической точки в растворах 3 Не в 4 Не. В докладе X. К. Янссена (Ин-т теоре-
тической физики. Дюссельдорфский ун-т, ФРГ) освещаются теоретико-полевые методы
исследования критической динамики, предложенные им и де Доминисисом. Указыва-
ется ряд новых приложений этих методов, содержащихся в оригинальных статьях,
представленных на конференцию, но не включенных в сборник. Доклад П. Сцепфалузи
(Ин-т физики, Будапешт) содержит анализ некоторых специфических черт и трудно-
стей построения теории динамических критических явлений ниже точки фазового
перехода в системах с многокомпонентным параметром порядка, обладающим непре-
рывной вращательной группой симметрии. Исследовано поведение продольной и по-
перечной восприимчивостей, отвечающих параметру порядка, и соответствующих кор-
реляционных функций. Вычислен вклад критических («голдстоуновских») мод в осо-
бенности кинетических (транспортных) коэффициентов в изотропном антиферромагне-
тнке. Показано, что теория не только объясняет зависимость коэффициента, характе-



728 БИБЛИОГРАФИЯ

ризующего релаксацию продольной части намагниченности, от волнового вектора
в гидродинамической области частот, но и дает правильные предсказания относительно
численной величины этого коэффициента в RBMnF3.

Близки по характеру, но выделены в особую тему два следующих доклада, посвя-
щенных обзору метода динамической группы перенормировок в реальном простран-
стве. Этот метод занимает важное место в современных теоретических исследованиях,
в первую очередь ввиду его приложимости к системам с низкой размерностью простран-
ства. В докладе М. Сузуки (Токийский ун-т) на примере простой кинетической модели
Изннга формулируется идея метода и объясняется суть приближения Мигдала, даю-
щего возможность практически применять его к различным системам, а также резюми-
руются результаты некоторых других недавних работ по этой теме. Доклад Г. Ф. Ма-
зенко (Ин-т Дж. Франка и Чикагский ун-т) посвящен более фундаментальному разбору
особенностей и результатов подхода в применении к кинетической двумерной модели
Изинга.

Следующий большой цикл из четырех докладов посвящен конкретным вопросам
критической динамики вблизи λ-перехода в жидком гелии. В докладе Т. Дж. Грей-
така (Массачусетский технологический институт, США) резюмируется состояние экс-
периментальных исследований интенсивности и спектрального состава рассеянного
света вблизи λ-точки жидкого 4 Не. Эти исследования выявили ряд несоответствий с
предсказаниями динамической теории подобия и расчетами методом группы перенор-
мировок, природа которых объясняется в докладе Р. А. Феррела и Я. К. Бхаттачарджи
(Мэрплэндский университет, США), исходя из детального учета нелинейной связи
между флуктуациями параметра порядка и флуктуациями энтропии. Существенное
значение имеет при этом то обстоятельство, что, как показывает расчет, время релак-
сации параметра порядка в жидком 4Не приблизительно на порядок величины превы-
шает время релаксации флуктуации энтропии. В силу этого, а также в связи с большой
величиной некритического («фонового») вклада в теплопроводность и константу зату-
хания флуктуации параметра порядка, в выражениях для спектра флуктуации энтро-
пии и параметра порядка возникают аномально большие поправочные члены, резко
сужающие область температур и волновых векторов, в которой применимы предсказа-
ния обычной динамической теории подобия. Детальный расчет величины этих поправоч-
ных членов с использованием приближения связанных мод позволяет полностью опи-
сать экспериментальные данные для температурной зависимости коэффициента тепло-
проводности и температурной эволюции спектрального состава света, рассеянного на
флуктуациях 3/нтропии. Этот результат представляет собой одно из наиболее ярких
достижений в теории динамических критических явлений вблизи λ-точки жидкого ге-
лия за последние годы.

Два других доклада из этого цикла (X. Мейера и др., Ун-т Дьюка, Дурхэм, США,
π Л. Пелити, Ун-т ди Камерино, Италия) посвящены обзору экспериментальных и тео-
ретических исследований особенностей явлений переноса вблизи λ- и трикритической
точки в смесях 3Не — 4 Не. Указывается на значительное число имеющихся здесь еще
не решенных проблем.

В отдельную (четвертую) тему выделен большой обзорный доклад К. А. Мюл-
лера (Исследовательская лаборатория I. В. М., Цюрих, Швейцария), посвященный
экспериментальным аспектам так называемой проблемы «центрального пика», т. е.
температурно-зависящей несмещенной компоненты, возникающей в спектре рассеяния
электромагнитных волн и нейтронов вблизи точек ряда структурных фазовых перехо-
дов. Отмечается, что в большинстве известных примеров происхождение этой компо-
ненты связано с почти не избежным в твердых телах наличием примесей и других де-
фектов. В то же время в некоторых случаях причиной появления центрального пика
могут быть и тепловые флуктуации.

Пятую тему, озаглавленную «Динамика спиновых стекол и систем низкой раз-
мерности», составляют два доклада: большой доклад Ц. ДеДоминисиса (Отдел теоре-
тической физики, Сакле, Франция), посвященный обзору методов исследования дина-
мических свойств систем со случайно распределенными «замороженными» примесями,
и краткий доклад А. Шоландера (Ин-т теоретической физики, Гетеборг, Швеция)
о динамике одномерных гайзенберговских спиновых систем. Соответствующие вопросы
приобрели в последнее время значительную актуальность в связи с практическими
применениями неупорядоченных магнитных материалов и одномерных соединений.

Заключительные два раздела содержат пять докладов по проблемам, не имеющим
прямого отношения к динамическим критическим явлениям. Однако методы теорети-
ческого рассмотрения этих проблем близки к используемым в теории динамических
критических явлений.

Одной из таких задач, в решении которых за последние годы был достигнут су-
щественный прогресс, является вопрос о динамике перехода жидкости из режима ла-
минарного в режим турбулентного течения. Этой тематике в сборнике посвящены три
статьи: статья П. Берже (Сакле, Франция) о некоторых новых экспериментальных
методах исследования гидродинамических неустойчивостей и перехода к турбулентно-
му течению; статья М. Г. Веларда (Мадридский ун-т, Испания), содержащая обзор
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подходов к трудной проблеме построения теории гидродинамических неустойчивостей,
и статья П. Л. Салема и др. (Ышщская обсерватория, Франция), посвященная попыт-
кам применения метода группы перенормировок для анализа динамики и структуры
полностью развитого турбулентного течения.

Наконец, последняя тема посвящена динамике сильно неравновесных систем.
Сюда относятся обзорный доклад К. Кавасаки и А. Онуки (Уп-т Кюшу, Фукуока,
Япония), в котором затрагиваются проблема описания критической динамики жид-
кости в присутствие однородного сдвигового течения, динамика сверхпроводящего
перехода во внешнем электрическом поле, особенности нелинейной релаксации пара-
метра порядка, кинетика фазовых переходов первого рода и явления спинодального
распада в жидкостях вблизи критической точки, а также доклад Ф. Т. Ареччи (Универ-
ситет ди Ференце, Фиренце, Италия) об экспериментальных аспектах кинетики пере-
хода к режиму генерации в квантовой оптике.

В целом материалы, включенные в сборник, позволяют получить весьма полное
представление о состоянии и перспективах исследований динамических критических
явлений и некоторых смежных вопросов. Книга представляет безусловный интерес
для специалистов, работающих в области теории фазовых переходов.

А . А. Собянип
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ЯДЕРНЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
N u c l e a r I n t e r a c t i o n s / Ed. В. A. Robson.— Berlin; Heidelberg; New

York: Springer-Verlag, 1979.—507 p . — (Lecture Notes in Physics. V. 92).

92-й том «Lecture Notes in Physics» содержит материалы Международной конфе-
ренции по ядерным взаимодействиям, которая проходила с 28 августа по 1 сентября
1978 г. в Канберре (Австралия). Основная тема конференции — реакции между тя-
желыми ионами и электромагнитные взаимодействия. На конференции было заслуша-
но 30 обзорных докладов.

В докладе X. Шпета (Гейдельберг, ФРГ) обсуждались экспериментальные дан-
ные по делению тяжелых компаунд-ядер, образующихся в результате столкновения
2o»pjj п л и 238TJ с энергией 7,5 Мэв/нуклон с ядром 5 8 № или 9 0Zr. Выделялись только
события, относящиеся к делению на три осколка. Было продемонстрировано, что такой
процесс идет последовательно, в два этапа. Сначала образуются два осколка, а затем
один из них снова распадается на два. Реакции передачи нуклонов при столкновении
тяжелых ионов рассматривались в докладах Б. Робсона (Канберра, Австралия) и
В. Филлипса (Манчестер, Англия). Обсуждались реакции как однонуклонных, так
и многонуклонных передач. Было показано, что при описании реакций однонуклон-
ных передач в рамках метода искаженных волн недостаточно учитывать только одно-
ступенчатый механизм протекания реакции. Э. Клин (Рочестер, США) обсуждал воп-
росы кулоновского возбуждения высокосшшовых состояний ядра в реакциях с тяже-
лыми ионами. Максимальное значение спина, которое достигается в таких реакциях,
составляет 30—32 Н. Главная цель таких исследований — проверить теорию кулонов-
ского возбуждения в области сильной деформации ядер, а также в ядрах переходной
области. Доклад А. Полетти (Новая Зеландия) был посвящен обсуждению различных
методов и результатов измерения времени жизни возбужденных состояний ядер. Вре-
λΐΟΗΗΟίί интервал, который охватывался обсужденными методами, простирается от 10~7с.
до 10~15 с. О. Хойсер (Чок-Ривер, Канада) обсуждал методы и результаты измерений
магнитных моментов возбужденных состояний ядер. В докладе приведены g-факторы
высокоспиновых состояний. Показано, как такие данные позволяют получить дополни-
тельную информацию о структуре ядерных состояний. Доклад Д. Кина (Канберра,
Австралия) был посвящен результатам измерения квадрупольных моментов ядер ме-
тодом кулоновского возбуждения. Отмечалось, что наблюдается систематическое рас-
хождение в величинах квадрупольных моментов, полученных таким методом и из
анализа мезорентгеновского излучения в мюонных атомах. Б. Маккеллар (Мельбурн,
Австралия) обсуждал различные эффекты, которые обусловлены той частью нуклон-
нуклонного взаимодействия, в которой пространственная четность не сохраняется.
Была рассмотрена также роль мезонных токов в различных процессах, протекающих
в атомных ядрах при их взаимодействии с частицами малых и средних энергий. Ф. Бар-
кер (Канберра, Австралия) рассмотрел смешивание по изоспину различных состояний
в легких ядрах от 8Ве до 1 6О. Приведены примеры, когда такое смешивание велико.
Ф. Стивене (Беркли, США) сообщил об обнаружении изомерных состояний в группе
ядер, у которых число нейтронов несколько больше 82. Наиболее детально исследова-
ны ядра 1 5 2 Dy и 1 5 4 Ег. Приведены схемы уровней этих ядер, где наблюдаются состояния
со спином вплоть до значения / = 36Й. Г. Клаидор (Гейдельборг, ФРГ) отметил, что
для реакций между тяжелыми ионами характерно возбуждение высокосшшовых со-
стояний компаунд-ядра. Приведены оценки заселения различных высокоспиновых сос-
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