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Таким образом мы получаем новый, весьма эффективный метод иссле-
дования энергетического спектра электронов в кристалле, расположенного
над поверхностью Ферми.

Интересно сопоставить вышеприведённые расчёты с исследованием
тонкой структуры с коротковолновой стороны от краёв поглощения тех
же элементов. Как известно, теоретическое, объяснение последней дано
Кронигом и Костарёвым. Выбор между этими теориями сделать пока
трудно5.

Р. Баринский
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ВИБРАЦИОННЫЙ СПЕКТР
И ТЕПЛОЁМКОСТЬ ГРАНЕЦЕНТРИРОВАННЫХ

КУБИЧЕСКИХ КРИСТАЛЛОВ ·>

Как известно, тепловые свойства твёрдых тел полуколичественно объяс-
няются тепловыми колебаниями атомов около их положений равновесия.
В целом ряде случаев простейшая теория, предложенная Дебаем, отказы-
вается служить. Известно, например, что теплоёмкости серебра и хлористого·
калия не подчиняются этой теории. Более совершенная теория, предложен-
ная Борном и Карманом, не применялась ещё ни разу к решению подобных
проблем из-за трудностей в решении вековою уравнения для спектра час-
тот решётки.

В реферируемой работе впервые сделана попытка применить теорию
Борна — Кармана к трёхмерному случаю и довести решение этой задачи
до сравнимых с опытом чисел.

Если iVj, N2 и Ns суть числа атомов вдоль трёх рёбер кристалла, то
число нормальных колебаний dn, частоты которых лежат в пределах от ν
до v + dv, выражаются формулой

Определение функции О (ν) проделывается при помощи моделей. Из напи-
санного уравнения следует, что

1 dv

где ν0 И υ — объёмы в пространстве xyz:

χ = π ( - ijNy + m/N2 + n/Ns); у = π (//Λ/i - m[N% +

«-«
Здесь ί, rn, η — целые числа.

' ) R. В. L e i g h t o n , Rev. Mod. Phys., 20, 165 (1948).
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Канадой точке х, у, ζ соответствуют три частоты — результат решения
векового уравнения. Всего точек в пространстве xyz ΝϊΝ3ΝΆ. Объём, с
ними связанный, есть ϋ 0 , a v — это объём в пространстве, ограниченный
поверхностью ν = const.

Несложно получить уравнения поверхностей ν = const, в рассматривае-
мом пространстве. Ввиду симметрии кристалла достаточно изучить част»
пространства, заключенного между двумя плоскостями симметрии при_у = и
и х=у. Линии пересечения поверхностей ν = const, с плоскостями сим-
метрии строились на миллиметровой бумаге, а затем при помощи булавки
переносились на куски пластелина, вырезанные в форме рассматриваемого
участка фазового пространства. На каждый кусок наносилась серия дьеии
пересечения для одной из ветвей частот.

Блоки разрезались на куски так, чтобы получить элемент объёма, заклю-
чённый между двумя поверхностями ν = const. Экстраполящ-я от контуров ,<
поверхностям оказалась вполне возможной; помогает то обстоятельства,
что эти поверхности перпендикулярны плоскостям симметрии. Следует
также помнить, что симметрия кристалла позвотгет рассматривать относи-
тельно небольшой телесный угол пространства xyz.

Взвешиванием и погружением вырезанных кусков в волу автор опреде-
лил функцию ν (ν) и, далее, дифференцированием—функцию G (-»). Точное- D

таких модельных вычислений должна быть, согласно автору, порядка ве-
скольких процентов.

Полученный этим способом спектр частот был применен автором для
вычисления теплоёмкостей. Автором были проведены для серебра вычис-
л ия дебаевской характеристической температуры в функции температуры.

ыше 7° К теория Борна и Кармана превосходно совпадает с опытом. Ниже
той температуры имеются аномалии, которые заставляют считать приме-

няемую модель неправильной.
А. А".
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Существует несколько попыток представления второго начала термо-
динамики-принципа возрастания энтропии—-не в форме неравенства. Это,
очевидно, нетрудно сделать, если ввести в рассмотрение величину прира-
щения энтропии, происходящего благодаря необратимым процессам, про-
текающим внутри системы — &S;rr. В реферируемой статье подробно изла-
гаются способы введения этого понятия в термодинамические уравнения
и показывается практическое удобство возникающих новых соотноиеьвй.

Рассматривая систему, находящуюся в состоянии теплового и механи-
ческого обмена и обмена веществом со средой, авторы записывают основ-
ные законы термодинамики в форме:

Здесь LE и Δ5—изменения энергии и энтропии, происходящие в системе
3 t избранный интервал времени; Е„ и $т—энергия и энтропия, принесённые в
систему потоком вещества; остальные обозначения обычны.

*) R. T o l m a n a. P. F i n e , On the irreversible production of entropy.
Rev. Mod. Phys., 20, 51, 1948.




