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свойства кварковых и глюонных струй, нарушение скейлинга, свойство «раннего·
удержания» (преконфайнмента), возможности монтекардонского розыгрыша струйных
событий.

Важным для сравнения с экспериментом является вопрос о фрагментации партон-
ных систем (превращение их в адроны). В гл. 6 обсуждаются основные предложенные
модели образования адронов из партонов, например модель Фейнмана — Филда, реком-
бинационная модель Даса и Хва. Широко используются правила кваркового счета.
В связи с применением партонной картины ко многим процессам (аннигиляция, глубо-
ко-неупругие взаимодействия, адронные процессы) рассматривается проблема обра-
зования и фрагментации многокварковых систем (простейший пример — дикварк-
спектатор в барионе).

В отдельные главы выделены адрон-адронные взаимодействия с большими (гл. 7)
и малыми (гл. 8) поперечными импульсами. Это обусловлено большими неоднозначно-
стями при их интерпретации в рамках партонной картины. В последнем случае она
применяется фактически лишь для описания поведения так называемых лидирующих
частиц или поведения во фрагментационной части спектра.

Краткое изложение содержания книги показывает, что автором охвачен практи-
чески весь материал, имеющий отношение к явлению рождения струй, и сделана попыт-
ка в рамках единого подхода, основанного на представлении о партонах, систематизи-
ровать и объяснить его. Конечно, многие представления, используемые автором,
претерпят изменения, некоторые факты будут уточнены, а вся излагаемая картина еще
не претендует на полноту и законченность. В этом отношении книга напоминает,
скорее, расширенный обзор (превышающий по объему примерно втрое обычные обзоры
в УФН), нежели какое-то учебное пособие. Некоторые понятия вообще вводятся в книге
без объяснения (например, вытянутость, плоскостность и т. п.), что предполагает у чи-
тателя начальное знание предмета. Фактически, подразумевается, что читатель знаком
и с общими представлениями о взаимодействии частиц с малыми передачами импульса.
Вместе с тем книга может служить хорошим справочным пособием для тех, кто решил
ознакомиться с каким-либо конкретным вопросом, имеющим отношение к проблеме
струй. Изложение и ссылки на оригинальные работы доведены здесь до уровня конца
1980 г.

Таким образом, книга может быть рекомендована специалистам-физикам, рабо-
тающим в области взаимодействий частиц при высоких энергиях, а также тем студентам
и аспирантам, которые собираются посвятить себя этой области и имеют некоторые
начальные познания о предмете.

И, М. Дремин-
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КОГЕРЕНТНЫЕ СТРУКТУРЫ В ТУРБУЛЕНТНЫХ ТЕЧЕНИЯХ

T h e R o l e of C o h e r e n t S t r u c t u r e s i n M o d e l l i n g T u r -
b u l e n c e a n d M i x i n g . Proceedings. Madrid, 1980 / Ed. J. Jimenez.— Berlin;
Heidelberg; New York: Springer-Verlag, 1980.— 393 p . — (Lecture Notes in Physics.
V. 136).

За последние десять лет центр тяжести работ по турбулентности сместился от
однородных и изотропных течений и использования соображений подобия к выявле-
нию конкретных вихревых структур и исследованию их взаимодействия. Этому способ-
ствовало обнаружение эффекта укрупнения вихрей в квазидвумерных течениях, раз-
витие экспериментальной техники (визуализация, условные выборки сигналов) и
компьютерной техники.

Рецензируемая книга представляет собой сборник трудов международной конфе-
ренции, прошедшей в Мадриде в июне 1980 г. под председательством Липмана, в кото-
рой приняло участие свыше пятидесяти ученых из десяти стран. Материалы конферен-
ции разбиты на четыре раздела. В первом из них, который начинается с обзора Сафмана,
представлена теория и численные эксперименты. Взаимодействию крупных вихрей
в турбулентном слое перемешивания посвящены три работы (Коркоса; Хименеса,
Мартинес-Вала и Хернана; Найта и Мюррэя). Во второй из этих работ проведена
численная обработка фильма, полученного с помощью визуализации. В работе Бельяр-
са и Прасада дана модель периодических структур в турбулентном пограничном слое.
Леонард приводит результаты трехмерных численных экспериментов для пограничного
слоя. При этом получается хорошее согласие мгновенной картины поля скорости
с экспериментальными данными, полученными при тех же начальных условиях (разви-
тие возмущения в ламинарном потоке).

Второй раздел, начинающийся с обзора Матье и Чарни, посвящен методике экспе-
римента. Наблюдения вихрей в круглых струях обсуждаются в работе Юла. Рожко
исследовал возможности визуализации трехмерных эффектов в плоском слое смешения.
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Третий раздел также посвящен эксперименту, но уже с акцентом на представле-
ние и обработку результатов. Обзор дан в работе Фидлера, Дзиомба, Менсинга и Рез-
гена. Хуссейн рассматривает развитие возмущений в струях. Различные методы выяв-
ления когерентных структур в турбулентном пограничном слое обсуждаются Экель-
маном и Валасом. Вигнанский рассматривает развитие возмущения, турбулизирующего
ламинарный пограничный слой.

Последний раздел посвящен прикладным работам, в которых когерентные вихре-
вые структуры играют важную роль. Это — турбулентное горение (работы Линана
и Петерса и Вильямса) и звуковое излучение струй (Грайтон).

Работы хорошо иллюстрированы. В делом сборник дает ясное представление
о современном этапе исследования крупномасштабных вихревых структур в слоях
смешения, струях и пограничных слоях.

Е. А. Новиков
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СВОЕВРЕМЕННАЯ КНИГА О ФИЗИКЕ ПОВЕРХНОСТИ

V i b r a t i o n a l S p e c t r o s c o p y of A d s o r b a t e s / Ed. R.F. Willis.—
Berlin; Heidelberg; New York; Springe r-Verlag; 1980.— 184 p . — (Springer Series in
Chemical Physics. V. 15/ Ed. V.I. Goldanskii, R. Gomer, F.P. Schafer, J . P . Toennies.)

В связи с запросами физики поверхности в последние годы стали существенно
более разнообразными экспериментальные методы исследования электронных и колеба-
тельных спектров поверхности.

Рецензируемая коллективная монография содержит одиннадцать весьма интерес-
ных и содержательных обзоров, посвященных обсуждению возможностей тех из упо-
мянутых экспериментальных методов, которые в настоящее время используются для
изучения колебательных спектров поверхности, в частности, при наличии на них адсор-
бированных чужеродных молекул. Как это справедливо подчеркивает в Предисловии
к книге ее редактор доктор Р. Виллис (Кавендишская лаборатория, Кембридж, Англия)
знание особенностей колебательных состояний поверхности в этих условиях имеет
фундаментальное значение для многих областей физики и химии поверхности, в осо-
бенности для гетерогенного катализа на металлах и сплавах, диэлектриках, полу-
проводниках и т. д.

В декабре 1979 г. в Кавендишской лаборатории было проведено совещание спе-
циалистов, использующих различные методы исследования колебательных спектров
поверхности. Содержание рецензируемого тома основано на прочтенных на этом сове-
щании лекциях специально приглашенных докладчиков. Во многих из них описаны
экспериментальные методы, родившиеся внутри различных разделов физики (неупругое
рассеяние нейтронов и медленных электронов, неупругое рассеяние молекулярных
пучков, отражательная ИК-спектроскопия, спектроскопия поверхностных полярито-
нов, гигантское комбинационное рассеяние).

Естественно, что методы эти обладают различными возможностями. Однако они
во многом дополняют друг друга, и их обсуждение в одной небольшой по объему книжке
(184 с.) позволяет интересующимся'(физикам, химикам и биологам) наиболее простым
путем получить обширный объем информации о состоянии и перспективах развития
целой области спектроскопии поверхности.

Опубликованные лекции ни в какой степени не являются исчерпывающими обзо-
рами (это потребовало бы нескольких монографий). Они, тем не менее, являются пре-
красными «гидами», позволяющими читателю легко понять и освоить физические прин-
ципы, лежащих в основе тех или иных экспериментальных методик и уверенно войти
в обширный мир уже опубликованной, преимущественно журнальной, литературы.
Книга отражает современное состояние исследований, и в ней обсуждаются даже такие
методы (например, спектроскопия неупругого рассеяния молекулярных пучков
(IMBS), спектроскопия поверхностных поляритонов (SPS), усиленное поверхностью
KPG молекулами на металле (SERS)), которые выходят из младенческого возраста
и только сейчас превращаются в широко используемые в лабораторной практике.
Обзоры написаны на высоком научном и педагогическом уровне, весьма тщательно
и во многих случаях с большой заботой о читателе.

Напомним, что инфракрасная спектроскопия уже давно используется для иденти-
фикации типов связей в молекулях. Ее возможности, как известно, обусловлены тем,
что каждая связь (например С—О, N—О и т. д.) имеет свою собственную так называе-
мую характеристическую частоту, так что И К спектр колебаний молекулы фактически
несет в себе информацию и о ее структуре. Оказывается, что аналогичная информация
может быть получена и в условиях, когда молекула адсорбирована на кристаллической
поверхности. Так как характеристические частоты связей зависят от расположения
.адсорбированной молекулы (в частности, от того, с каким из атомов подложки эта


