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товой механики. Эта роль выразилась как в публикации его известных монографий по
основам квантовой механики, так и в постоянном участии в устных обсуждениях,
концентрировавшихся вокруг Бора в Копенгагене, π в его обширной переписке.

В литературном наследии Паули важную роль играют упомянутые монографии
и главы в хандбухах. Началом его деятельности послужила публикация замечатель-
ной главы в «Энциклопедии математических наук», посвященной теории относитель-
ности. Эта монография, переведенная и на русский язык, считается классической.
Замечательно не только ее содержание, но и тот факт, что она была написана, когда
ее автору было всего 20 лет. За этой монографией последовал ряд сводных изложений,
посвященных теории квантов: глава, посвященная «старой» квантовой теории в пер-
вом издании 23-го тома хандбуха Гейгера и Шееля, главы в многотомном курсе
физики Мюллера — Пулье («Теория черного излучения», «Общие основы квантовой
теории строения атома») и, наконец, «Общие принципы волновой механики».
Последняя монография имеется и в русском переводе. Все эти монографии и учеб-
ные руководства образуют монументальный первый том (1133 страницы) издания
трудов Паули.

Второй том издания трудов Паули содержит работы, опубликованные в жур-
налах, доклады на конференциях, выступления в дискуссиях. Здесь, конечно, поме-
щены основные работы Паули, такие, как обширная работа, в которой впервые сфор-
мулирован «принцип Паули»: «О связи завершения электронных групп в атомах
со структурой спектров», Нобелевская лекция «Принцип исключения и квантовая
механика», «О связи между спином и статистикой», «Старая и новая история нейтрино»,
доклады на Сольвеевских конгрессах: «Магнетизм», «Электроны в металлах», ряд
статей по теории элементарных частиц, статьи философского содержания. Было бы
бесполезно пытаться охарактеризовать с какой-либо полнотой содержание этого гран-
диозного тома почти в 1500 страниц большого формата. Само имя Паули его полно-
стью характеризует. Два тома «Трудов» В. Паули — неоценимый ИСТОЧНИК материа-
лов для истории современной физики.
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Frederick С. Brown. The P h y s i c s of S o l i d s . I o n i c C r y s t a l s
L a t t i c e V i b r a t i o n a n d I m p e r f e c t i o n s , W. A. Benjamin, Inc.,
New York — Amsterdam, 1967, XIII + 415 pp. * ) .

За последнее время на русском и на иностранных языках (преимущественно
на английском) появилось много книг, посвященных физике твердого тела, точнее
говоря, преимущественно квантовым проблемам физики твердого тела. Многие ино-
странные книги переведены и на русский язык и пользуются заслуженной известно-
стью и симпатиями читателей и учащихся. На первом месте здесь стоят книги Чарльза
Киттеля, который наряду с полным руководством, преимущественно эксперименталь-
ного характера * * ) , хотя и достаточно серьезным для основательного изучения пред-
мета, выпустил также переведенную на русский язык элементарную книжку учебного
характера * * * ) . Наконец, в 1967 г. появился перевод (оригинал вышел в 1963 г.)
уже совсем специальной монографии * * * * ) , в основном посвященной квазичастицам
(фононы, плазмоны, магноны, поляроны и т. п.) и их роли в интерпретации явлений
в конденсированных системах. Нельзя не упомянуть также блестящую, хотя и не очень
легкую по изложению, небольшую книгу Дж. Займана * * * * * ) , охватывающую все основ-
ные вопросы квантовой физики твердого тела, начиная от трансляционной симметрии,
обратной решетки, теоремы Блоха и кончая современной теорией сверхпроводимости.

*) Фредерик Браун — профессор физики Иллцнойского университета,
Урбана, США. Его специальность — электронные и оптические свойства кристаллов,
фотопроводимость, центры окраски.

**) Ч. К и τ τ е л ь, Введение в физику твердого тела. Перевод со второго
англ. издания А. А. Гусева, М., Физматгиз, 1963, 696 стр.

***) Ч. К и τ τ е л ь, Элементарная физика твердого тела. Перевод А. А. Гусе-
ва, М., «Наука», 1965, 366 стр.

****) Ч. К и τ τ е л ь, Квантовая теория твердого тела, М., «Наука», 1967,
491 стр.

*****) Дж. 3 а й м а н. Принципы теории твердого тела. Перевод под редакцией
В. Л. Бонч-Бруевича, М., «Мир», 1966, 416 стр. Можно пожалеть, что серия прекрас-
ных статей того же автора, посвященная современной квантовой теории проводимости
металлов (подзаголовок —«Путешествие по поверхности Ферми»), перевод которых
был опубликован в УФН (78, 291, 679 (1962); 79, 319; 80, 505, 665 (1963)) не вышла
на русском языке отдельным изданием.
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На этом блестящем фоне специальных монографий и учебников, полно осве-
щающих обширную и важнейшую область физики твердого тела, рецензируемая
книга Ф. Брауна выглядит довольно скромно. Прежде всего она посвящена только
избранным вопросам, которые указаны в подзаголовке: ионные кристаллы, колебания
решетки, дефекты решетки. Таким образом, она ограничивается только ионными
кристаллами; не рассмотрены все вопросы, связанные с валентными и молекулярными
кристаллами, дающими только в совокупности с ионными кристаллами достаточно
полную современную картину строения твердого тела. Далее, ее теоретический уро-
вень не возвышается над теорией электропроводности металлов Зоммерфельда.
В целом ее надо было бы назвать «Избранные главы физики твердого тела». По своему
характеру она, пожалуй, ближе всего подходит, к сожалению, уже устаревшей изве-
стной книге Мотта и Герни «Электронные процессы в ионных кристаллах», хотя
и написана элементарнее этой специальной монографии.

И все-таки, несмотря на эти недостатки, книга Брауна имеет положительные
стороны, которые обеспечивают ей свое место среди многочисленных монографий
и учебных руководств, посвященных физике твердого тела и написанных крупней-
шими специалистами с мировыми именами. В качестве достоинства прежде всего надо
указать внимание, уделяемое экспериментальным работам. В качестве примера можно
наугад раскрыть книгу на гл. 6 «Колебания решетки и тепловые свойства» и здесь
найти, наряду со стандартным материалом (линейная цепочка из одинаковых атомов,
линейная цепочка с базисом, модели Эйнштейна и Дебая и т. п.), раздел 6—9, где
достаточно подробно рассказывается о новых работах по изучению колебаний решетки
при помощи неупругого рассеяния нейтронов. Довольно много свежего материала
содержит гл. 8 «Диэлектрические и оптические свойства ионных кристаллов»; допол-
нительный материал об оптических свойствах щелочных металлов читатель найдет
в гл. 9. Для рецензента интереснее всего представляется последняя часть: дефекты
кристаллов (увы, опять-таки только ионных!). Она написана особенно свежо с при-
влечением последних работ о бесфононных линиях и «фононных хвостах» в спектрах
кристаллов. Наконец, интересно написана последняя глава «Фотография и скрытое
изображение». В целом, несмотря на некоторую пестроту и неоправданное ограни-
чение материала, книга содержит материал, который нередко бывает трудно найти
в других изданиях.

Каждая глава сопровождается задачами, указателем оригинальной литературы.
Особенно надо отметить превосходные по наглядности и выполнению многочис-

ленные рисунки книги. Все они оригинальны и не повторяют помещаемые в различ-
ных книгах стандартные рисунки.
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Geoffrey F. Chew. T h e A n a l y t i c S M a t r i x . A B a s i s f o r N u c -
l e a r D e m o c r a c y , W. A. Benjamin, New York — Amsterdam, i966, 103 pp.

Дж. Чью. А н а л и т и ч е с к а я т е о р и я S-u а τ ρ и ц ы. Μ., «Мир», 1968,
150 стр.

В 1943 г. Гейзенберг сформулировал основные принципы теории ^-матрицы, при-
влекающие своей простотой и связанной с ней ограниченностью круга вопросов,
на которые должна давать ответы теория, единственными наблюдаемыми величинами
в которой, в конечном счете, являются импульсы и спины частиц до и после столкно-
вения. Отсюда и ярко выраженная связь ^-матричной теории, за последнее десяти-
летие получившей широкое применение в физике сильных взаимодействий, с экспе-
риментами, которые ставятся и обсуждаются, как правило, под углом зрения тех
или иных свойств ^-матрицы; каждое конкретное продвижение в теоретическом иссле-
довании ιίΓ-матрицы получает непосредственный выход в эксперимент, особенно в обла-
сти высоких энергий.

Важнейшим моментом в развитии теории сильных взаимодействий явилось посте-
пенное признание в течение второй половины 50-х годов принципа аналитичности
Л^-матрицы как динамической основы теории.

Автор рецензируемой книги внес важный вклад в «^-матричную теорию сильных
взаимодействий» и является ее активным пропагандистом. Он—сторонник интересной
1гдеи о том, что будущей теорией адронов должна стать ^-матричная теория, «осво-
божденная» от большинства понятий и представлений современной квантовой теории
поля, эффективно объясняющая на языке аналитических свойств ^-матрицы адроны,
все свойства которых «возникнут» из условия самосогласованности нетривиальных
уравнений без использования неопределенных параметров.

Прообраз такой теории, по мнению автора, можно усмотреть в еще далекой
от законченности современной ^-матричной теории сильных взаимодействий.

Настоящая книга непосредственно примыкает к книге автора х (1961 г.) и осо-
бенно к циклу лекций «Ядерная демократия и динамика бутстрапа» (1964 г.),


