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Затем представлены основные данные о множественных процессах адрон-ядерного
взаимодействия (на конец 1977 г.), указаны их отличия от адрон-нуклонных взаимо-
действий и особенности, возможно связанные с конечностью времени формирования
адронной фазы из виртуальной.

В шестой главе дан обзор модели внутриядерных каскадов, модели когерентной
трубки, гидродинамической модели, модели Готфрида.

В следующей главе изложен подход к адрон-ядерным взаимодействиям, основан-
ный на партонной модели, которая позволяет во многих случаях удовлетворительна
качественно и количественно описывать наблюдаемые явления. Здесь же рассмотрен
кварк-партонный механизм образования адронов с большими поперечными импуль-
сами и проведено сопоставление основных предсказаний партонной и гидродинамиче-
ских моделей.

В восьмой главе детально изложен метод многократных упругих и неупругих
перерассеяний в применении к адрон-ядерным процессам. Двухканальный вариант
метода удовлетворительно описывает современные данные для когерентных и неко-
герентных процессов, бинарных реакций, множественных процессов. Предсказывается
подавление внутриядерных каскадов. Отмечается, что различия между предсказания-
ми кварк-партонного подхода и метода многократных взаимодействий при современ-
ных энергиях невелики. В этой же главе продемонстрированы первые успехи аддитив-
ной кварковой модели в сочетании с методом многократных перерассеяний в описании
ряда характеристик инклюзивных спектров процессов множественного образования.

Подводя итоги и рассматривая перспективы развития исследований в области
адрон-ядерных взаимодействий, авторы подчеркивают успехи пространственно-вре-
менного описания этих процессов, но одновременно указывают на необходимость
дальнейших экспериментальных исследований с целью установления наиболее прием-
лемого варианта теории.

Выход данной книги, специально посвященной процессам взаимодействия адро-
нов с нуклонами и возможностям выявления их пространственно-временной структуры
с помощью адрон-ядерных взаимодействий, следует приветствовать, тем более, что эта
первая книга (причем не только на русском языке) по данной проблеме. Книга ока-
жется полезной для молодых физиков-теоретиков, аспирантов и студентов старших
курсов, специализирующихся в области адронной физики высоких энергий. Она нуж-
на также физикам-экспериментаторам, ведущим исследования в данной области физи-
ки, как руководство по различным теоретическим моделям.

Е. Д. Жижии

539.126.34(049.3)

НБУПРУГОЕ ЭЛЕКТРОН-НУКЛОННОЕ РАССЕЯНИЕ
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Вышедший в свет очередной 83-й том известной серии «Springer Tracts in Modern
Physics» посвящен описанию экспериментальных и теоретических проблем, возникаю-
щих при определении формфакторов адронов. Поскольку служащие этой цели опыты
по упругому рассеянию электронов на водороде и дейтерии уже детально обсуждались
в ряде отличных обзоров, авторы данной книги ограничились неупругим низкоэнерге-
тическим электрон-нуклонным рассеянием.

Материал в книге разбит следующим образом. После небольшого введения, в ко-
тором обсуждаются общие свойства и особенности пионного электророждения, поме-
щена глава, носящая справочный характер. В ней приводятся определения формфак-
торов и существующие способы их измерений. Там же дается сводка имеющихся дан-
ных о формфакторах пиона и нуклона из всевозможных источников. Читатель, инте-
ресующийся только результатами, может ограничиться чтением этой части книги.

В следующей главе сделан обзор теоретических методов описания амплитуд
электророждения, причем в соответствии со вкусами авторов большая часть текста
посвящена методам алгебры токов несколько в ущерб дисперсионным моделям вирту-
ального фоторождения. Здесь изложение сходно с тем, что имеется в переведенной
у нас книге «Токи в физике адронов» (Мир, 1976 г.), в написании которой участвовали
двое из авторов данного обзора.

Небольшая глава, в которой описана экспериментальная «кухня» — типичные-
установки, источники фона, основные поправки и т. п., не претендует на полноту
изложения предмета. Она полезна читателям, в основном теоретикам, плохо представ-
ляющим себе проблемы, с которыми сталкиваются экспериментаторы при изучении
процессов электророждения.
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Последние две главы, в которых обсуждаются и сравниваются с теорией резуль-
таты экспериментов по электророждению π-, η- и К-мезонов, пионных пар и πΔ-состоя-
иии и обратному электророждению е+е~-пар, занимают почти половину книги и содер-
жат большой фактический материал. Особенно подробно разбираются вопросы, отно-
сящиеся к измерению формфактора пиона и аксиальных формфакторов нуклона.
К сожалению, здесь очень слабо отражены довольно точные данные, полученные
на харьковском ускорителе.

Книга написана так, что отдельные главы почти не связаны друг с другом, и чита-
телю легко выделить интересующие его места. Такст не перегружен громоздкими фор-
мулами; в нужных случаях дается ссылка на приложения или (как, например, при
кратком, к сожалению, рассмотрении перспективных экспериментов с поляризованны-
ми пучками и мишенями) к оригинальным статьям из солидной библиографии в 219
названий. Благодаря этому и, конечно, мастерству авторов книгу столь небольшого
объема удалось превратить в довольно полный обзор имеющихся методов и результа-
тов и сделать ее интересной, полезной и легко читаемой как для теоретиков, так и для
экспериментаторов, работающих в данной области.

Л. И. Львов
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НОВЫЙ ТОМ СБОРНИКА «УСПЕХИ ОПТИКИ»

P r o g r e s s i n O p t i c s . V. 16./Ed. E. Wolf.— Amsterdam: North-Holland,
1978.- XVI + 464 p.

Очередной 16-й том сборника обзорных статей по актуальным проблемам теорети-
ческой и прикладной оптики содержит семь монографических статей. В них рассмот-
рены задачи и методы селективной лазерной фотохимии, способы управления фазовым
фронтом световых волн, современное состояние цифровой голографии. Два обзора
посвящены — спекл-интерферометрии и оптическим методам распознавания образов.
В двух последних статьях сборника рассматриваются механизмы светового излучения
поверхностных электрических разрядов и полуклассическая теория излучения.

Сборник открывается статьей советского физика В. С. Летохова «Лазерная селек-
тивная фотофизика и фотохимия» (с. 1—69), в которой рассмотрены основные процессы
селективною воздействия лазерного излучения на вещество, включая разделение изо-
топов, управление химическими реакциями и обнаружение отдельных атомов и моле-
кул. Основное ышмание уделено рассмотрению фото физических и фотохимических
селективных методов разделения изотопов путем многоступенчатой фотоионизации,
диссоциации молекул в поле интенсивного ИК излучения и фотопредиссоциации
молекул. Обсуждается проблема селективных методов получения сверхчистых веществ,
обнаружения отдельных атомов и молекул и пространственной локализации молеку-
лярных связей.

В статье J. J. Clair, С. I. Abitbol «Современные успехи в формировании фазовых
профилей» (с. 71 —117) рассмотрены классические методы создания фазовых профилей
путем удаления или напыления вещества на плоскую поверхность пластинки и пласти-
ческой деформации сферической поверхности. Обсуждается формирование волновых
фронтов внеосевыми голограммами, полученными с помощью записи в когерентном
свете или синтезирования на ЭВМ. Для повышения дифракционной эффективности
рекомендуется создавать осевые фазовые элементы путем цифрового и оптического
синтеза киноформ, фотолитографии и т. д. Перечислены основные реверсивные и нере-
версивные материалы, используемые для создания фазовых элементов и приведены их
краткие характеристики. Рассмотрены практические применения фазовых элементов
в оптической обработке информации, спектроскопии, интегральной оптике и т. д.

Способ, основанный на математическом моделировании процесса записи голо-
грамм, рассмотрен в статье W. H. Lee «Голограммы, синтезированные на ЭВМ: получе-
ние и применение» (с. 119—232). В ней описаны методы кодирования волнового фронта
в плоскости голограммы и техники его визуализации. Рассмотрено применение метода
дискретизации непрерывных функций для создания киноформ. Обсуждается приме-
нение синтезированных голограмм в трехмерных дисплеях, оптических процессорах,
устройствах для контроля качества оптических элементов, оптической памяти и ска-
нирования лазерного пучка, устройствах обработки информации (пространственной
фильтрации, дифференцирования, мультипликации).

В статье А. Е. Ennos «Спекл-интерферометрия» (с. 233—288) рассмотрены основ-
ные методы спекл-интерферометрии, основанные на анализе пространственной корре-
ляции интенсивности рассеянного излучения, распространение методов сдвиговой
интерферометрии и интерференционного сравнения с образцом на случай диффузно
отражающих объектов. Описаны методы анализа спеклов с помощью телевизионного-


