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Рецензируемый двухтомник представляет собой дополненное и пере-
работанное издание на английском языке курса статистической физикиг

пользующегося большой популярностью в Японии и входящего в издатель-
скую серию пособий#по фундаментальным вопросам физики. Авторы кни-
ги — известные ученые, чей вклад в статистическую физику получил ши-
рокое признание.

Среди большого числа книг по статистической физики данный курс
выделяется цельностью всего изложения и сравнительно небольшим объе-
мом, что достигается исключительной тщательностью в отборе материала,
концентрацией внимания на главных, принципиальных вопросах. Столь
жесткий подход к отбору материала, конечно, имеет и оборотную сторону —
большинство интересных и важных приложений статистической физики не
нашли своего отражения в книге. При этом авторы предполагали, что эти
вопросы должны обсуждаться в других книгах упоминавшейся выше серии.

Гл. 1(1) (в скобках после номера главы римской цифрой указан том)
носит вводный характер и знакомит читателя с предметом и главными поня-
тиями статистической физики.

В гл. 2(1) описываются структура, основные принципы и методы стати-
стической механики, вводятся термодинамические переменные. По своему
содержанию эта глава довольно-таки традиционна.

Важнейшие приложения статистической механики для описания класси-
ческих и квантовых газов излагаются в гл. 3(1).

Физика фазовых переходов — тема гл. 4(1). Здесь приводится строгое
рассмотрение ряда моделей, например, решеточного газа, а также низкораз-
мерных моделей Изинга. Изложены и приближенные подходы к описанию
фазовых переходов (приближение среднего поля, аппроксимация Бете, высо-
котемпературные и низкотемпературные разложения). В последнее время
был достигнут большой прогресс в описании критических явлений при
переходах второго рода — теория скейлинга, ренормгрупповой подход.
Этот круг вопросов также нашел отражение в книге.

Гл. 5(1) посвящена обоснованию статистической механики, а более
конкретно — проблеме эргодичности. Приводится подробное изложение
соответствующего круга вопросов, ограниченное, правда, классической
механикой.

Статистическая механика неравновесных процессов выделена во второй
том. Изложение начинается с подробного анализа броуновского движения
в качестве примера стохастического процесса — гл. 1(11).

В гл. 2(11) рассказывается о марковских процессах, приводится вывод
уравнений Фоккера — Планка, Больцмана, обсуждаются области их при-
менимости. Строгость рассмотрения сочетается с подробным анализом
выкладок, что весьма облегчает усвоение материала — это, впрочем, отно-
сится и к книге в целом.

Гл. 3—5(11) знакомят читателя с современной статистической физикой
неравновесных процессов. В гл. 3(11) приводится феноменологическое опи-
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сание — рассмотрены релаксация системы к равновесному состоянию, от-
клик системы вблизи равновесия на слабое внешнее возмущение. Микро-
скопическая теория линейного отклика развивается в гл. 4(11), где также
обсуждаются симметрийные и аналитические свойства динамической вос-
приимчивости.

Метод квантовой теории поля, основанный на использовании техники
гриновских функций, оказался исключительно плодотворным и в статистиче-
ской физике. В гл. 5(11) содержится введение в технику двухвременных
гриновских функций, используемых для описания динамических процессов.
Гриновские функции позволяют сравнительно легко переходить от рассмот-
рения равновесных состояний к анализу необратимых процессов. К сожа-
лению, эта глава оказалась чересчур сжатой.

В целом книга написана ясным и четким языком и представляет собой
оригинальный и интересный курс статистической физики, в котором значи-
тельное место (и вполне заслуженно) уделяется неравновесным процессам.

А. И. Буздин
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УПРУГИЕ И ДИФРАКЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ

E l a s t i c a n d D i f f r a c t i v e S c a t t e r i n g a t t l ie C o l -
l i d e r a n d B e y o n d/Eds. B. Nicolescu, J. Tran Thanh Van.—Paris:
Editions Frontieres, 1986.— 407 p.

Процессы упругого рассеяния и неупругой дифракции адронов при
высоких энергиях всегда привлекали к себе внимание как из-за относитель-
ной простоты их кинематики, так и в связи с важностью извлекаемых выво-
дов о динамике взаимодействия. Этот интерес повысился в последнее время,
когда были получены новые экспериментальные данные на ускорителях
ISR и коллайдере ЦЕРНа и появились перспективы продвижения в область
еще более высоких энергий с помощью Тэватрона и планируемых ускорите-
лей УНК и SSG. Именно эти обстоятельства предопределили организацию
конференции по свойствам упругих и дифракционных процессов во Франции
летом 1985 г., собравшую основных специалистов в этой области. Труды
этой конференции опубликованы в рецензируемой книге, где представлено
около 40'докладов.|Их тематика может быть условно'разбита на четыре раздела:

1. Приближение к асимптотическому режиму адронных процессов.
2. Скейлинг распределений по множественности в неупругих взаимо-

действиях.
3. Отличие протон-протонных и протон-антипротонных упругих диффе-

ренциальных сечений в области провала.
4. Природа дифракционной диссоциации.
Первые два вопроса, казалось бы, не имеют непосредственного отно-

шения к упругому рассеянию, однако, вследствие условия унитарности
(частным случаем которого является оптическая теорема), свойства неупру-
гих процессов (и полных сечений) тесно связаны с упругим рассеянием.
Явно заметный на опыте рост полных сечений типа In2 s, видимо, не отра-
жает асимптотику, а комбинируется за счет разных предасимптотических
вкладов с затравочным надкритическим помероном (дающим слабый степен-
ной рост). Истинная асимптотика в таких схемах лежит очень высоко
по энергии и практически недостижима. При этом объясняются как сужение
дифракционного конуса, так и рост упругого сечения. Явно противоречит
данным эксперимента подход, основанный на идее геометрического скей-
линга. Хотя феноменология надкритического померона и многократных
обменов весьма проста, принципиальные вопросы о его природе, реджеиза-




