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Помимо общей теории монополеи в рецензируемом сборнике рассмотрены вопро-
сы, связанные монополями в конкретных физических теориях — в теории сильных
взаимодействий (хромодинамике), а также в теориях «Большого объединения». Воз-
можная роль монополеи в механизме конфайнмента кварков обсуждается в работах
С. Мандельстама и П. Олесена. Основная идея состоит в том, что монополи калибро-
вочной группы цвета могут вызвать удержание цветных объектов, подобно тому, как
вихри в свехпроводнике могут в принципе удерживать дираковские монополи (дуаль-
ный эффект Мейсснера). Это приводит к качественной картине глюонного вакуума
в фазе конфайнмента как плазмы монополеи. Мандельстам показывает, что эта картина
подтверждается вычислениями на решетке. Олесен приводит аргументы в пользу того,
что в приближении большого числа цветов вакуум хромодинамики описывается в тер-
минах хаотических магнитных вихрей, оканчивающихся на монополях. В рамках
единых моделей, основанных на простой группе G, содержащей в качестве ненарушен-
ной подгруппы Н = SU 3 X Uj, существование классических достаточно тяжелых
(тШ ~ т-xja, ~ 10~9 г) монополеи представляется неизбежным. В этом случае возни-
кает два вопроса: почему такие частицы до сих пор не наблюдались в земных экспе-
риментах и каково их возможное влияние на эволюцию Вселенной. Эксперименталь-
ный статус поисков монополеи на Земле обсуждается в обзоре Дж. Джиакомелли, где
делается вывод, что отрицательные результаты прошлых экспериментов возможно
объясняются тем, что в них искали легкие частицы с т <̂  тщ. Надежды на обнаруже-
ние монополя, вероятно, не следует связывать с ускорителями, так как энергии рожде-
ния пары монополь — антимонополь ( ~10 1 6 ГэВ) не достижимы в обозримом будущем.

Космологическим аспектам монополеи в единых теориях посвящена статья Киббла.
Согласно современной картине ранней Вселенной огромное число монополеи (г =
= Njj/i/Ny ̂  10~2, Ny — число реликтовых фотонов) должно было родиться в момент
фазового перехода G -*• SU 3 X SU2 X U x. В то же время, космологические данные
(плотность вещества и т. п.) устанавливают пороговое значение числа реликтовых
монополеи г < 10-20. Киббл указывает на серьезность этой проблемы «избытка» моно-
полеи и обсуждает возможные пути ее решения.

Что касается других докладов на конференции (краткие резюме которых имеются
в сборнике), то их спектр весьма широк, так как монопольная тематика пронизывает
буквально все разделы современной калибровочной теории, начиная от связи монопо-
леи с инстантонами и киральными моделями и кончая монополями в гравитации
и супергравитации.

В целом можно сказать, что рецензируемая книга служит ценным источником
как обзорной, так и оригинальной информации и дает достаточно ясное представление
о ситуации в физике монополеи на конец 1981 г. В этом смысле она удачно дополняет
более ранний обзор ( G o d d a r d P., O l i v e D. I. Magnetic monopoles in gauge
theory.— Rept. Progr. Phys., 1978, v. 41, p. 1357).

Тем не менее, полезно указать на два обзора, вышедших в последнее время:
( R o s s i P. Exact Results in the Theory of Non-abelian Magnetic Monopoles, Phys.
Rept., 1982, v. 86, p. 313; С о 1 e m a n S. The Magnetic Monopole Fifty Years Later:
Harvard Univ. preprint HUTP-82/AO32.— Jun. 1982).

Наконец, следует упомянуть о некоторых наиболее важных, на наш взгляд,
результатах, полученных в период после проведения конференции: 1) возможное обна-
ружение дираковского монополя в эксперименте со сверхпроводящим соленоидом
в Стэнфордском университете (Б. Кабрера, В. Троувер); 2) естественное решение
проблемы реликтовых монополеи в рамках сценария «раадущающейся» Вселенной
(А. Гус, А. Линде и др.); 3) стимуляция распада протона в окрестности монополя
(А. Рубаков, К. Каллан). Большой интерес, вызванный этими работами, еще раз гово-
рит об актуальности выхода в свет рецензируемого сборника.

А. А. Цейтлин
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О МОРИОНСКИХ ВСТРЕЧАХ

Вышли в свет труды Семнадцатой Морионской встречи *) в двух томах под ре-
дакцией ее организатора проф. Ж. Тран Тан Вана (Парижский университет, Орсэ).
Она проходила во Франции с 12 по 26 марта 1982 г. и была посвящена, в основном,
следующим четырем проблемам физики элементарных частиц: кварки и лептоны и
супер симметрия — эти главы составляют содержание первого тома — и элементарные
адронные процессы и взаимодействия тяжелых ионов, которые обсуждаются в выступ-
лениях, включенных во второй том.

*) Proceedings of the Seventeenth Rencontre de Moriond. Les Arc-Savoie, France,
March 14—26, 1982/Ed. by J. Tran Thanh Van. V. 1—2.
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Прежде чем переходить к изложению содержания трудов данной встречи, хоте-
лось бы упомянуть, что эти встречи происходят регулярно (раз в год), тематика их
отвечает самым актуальным проблемам физики частиц, они состоят обычно из несколь-
ких совещаний с изменяющимся составом участников и обычно собирают наиболее
активно работающих над той или иной проблемой физиков (около 100 человек на каж-
дом тематическом совещании).

В трудах семнадцатой встречи нашли весьма полное отражение самые последние
достижения современной физики частиц. Что касается теории, то вероятно, стоит
отметить обстоятельный доклад А. Мюллера, посвященный теоретико-возмущенческо-
му подходу в КХД, в котором обсуждались формфакторы и упругое рассеяние, рожде-
ние тяжелых частиц при высокой энергии и адронов в КХД-струях, а также зависи-
мость КХД-сечений от атомного номера при взаимодействии адронов с ядрами; доклад
Дж. Сакураи, в котором обсуждались некоторые возможные альтернативы общеприня-
той сейчас версии теории электрослабых взаимодействий, удовлетворяющие всей
низко энергетической феноменологии, но приводящие к другим предсказаниям для
масс W-бозонов; доклады П. Фойе и Г. Фаррар, относящиеся к феноменологии супер-
симметричных теорий; доклады И. Барса и К. Канта, посвященные субкварковым
проблемам и возможным структурам теорий, которые могли бы претендовать на описа-
ние преонов; и, наконец, доклады Г. Затца и Ж. Рафельского, Л. Мак-Лерана и В. Вил-
лиса относительно различных состояний адронной и кварк-глюонной материи и фазо-
вых переходов между ними, и перспективах их наблюдения при столкновениях тяже-
лых ионов высокой энергии.

В экспериментальных сообщениях — а их было большинство — наиболее зна-
чительное место занимали доклады, посвященные проверке стандартной теории электро-
слабых взаимодействий и распадам частиц, содержащих тяжелые кварки, в частности,
вопросу о времени жизни нейтральных и заряженных D-мезонов. (Л. Монтане, П. Стеф-
фен, Дж. Смит, Дж. Страйт, А. Бом). Общий вывод состоит в том, что эта теория вы-
держивает опытную проверку. Много внимания уделено жестким процессам в КХД,
в частности, вопросам идентификации струй в е+е~- и адронных взаимодействиях
(К. Холливелл, Р. Ханке, В. Хепн и др.) и физике взаимодействия фотонов (Дж. Филц,
Ж. Олссон, Ж. Гайсинский). Кроме того, в трудах широко представлены последние
эксперименты по слабым взаимодействиям (Ф. Тейлор, Р. Блайр и др.). Ряд сообще-
ний — с отрицательным результатом — посвящен поискам аксиона; указаны ограни-
чения на его допустимую массу (Ж. Жирарди, Р. Леман). Наконец, рассказано о самых
первых результатах, полученных к тому времени на SPS-коллайдере.

Уже этот краткий перечень тематики свидетельствует о содержательности Мо-
рионских встреч. Труды встреч всесторонне освещают состояние соответствующих
разделов физики на текущий момент времени.

И. И. Ройзен
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ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ГОРНЫХ ПОРОД

P h y s i c a l P r o p e r t i e s of R o c k s : Landolt-Bornstein. Numerical
Data and Functional Relationships in Science and Technology. New Series. V. I/Ed, by
G. Angenheister — Berlin; Heidelberg; New York: Springer-Verlag, 1982.—373 pp.
{subvol. la) + 604 pp. (subvol. lb).

Каждый исследователь знает, сколь приятно и удобно иметь под рукой автори-
тетный справочник по интересующему кругу вопросов. Необходимость такого спра-
вочника особенно остра в разделах физики, соприкасающихся с великим многообразием
минералов и горных пород, слагающих Земли и другие планетные тела. Рецензируемый
справочник, представляющий собой один из томов нового выпуска известной серии
справочников Landolt-Bornstein, охватывает, в основном, те физические свойства
горных пород, которые могут быть измерены в лабораторных условиях. Свойства гор-
ных пород in situ, включая геофизические свойства Земли в целом, выделены состави-
телями в отдельный том.

По своей структуре новая книга похожа на известный «Справочник физических
констант горных пород» под ред. С. Кларка (рус. перевод под ред. Г. Д. Афанасьева,
Б. П. Беликова и М. П. Воларовича, М., «Мир», 1969), с учетом, конечно, обновления
и дополнения материала данными, полученными за последние годы. Каждый раздел
нового справочника начинается с краткого изложения основных понятий и представле-
ний, помогающих легко ориентироваться в принятой терминологии и обозначениях.
Некоторые из таких вводных разделов написаны намного подробнее, чем в упомянутом
выше справочнике С. Кларка. Например, большой интерес представляет введение
к разделу, посвященному реологии горных пород, где дан краткий, но детальный
обзор представлений о стадиях и механизмах развития криппового течения.

l2 УФН, т. 140, вып. з


