
188 БИБЛИОГРАФИЯ

варианта, сумели лишь частично восполнить этот недостаток. В связи с этим представ-
ляется крайне целесообразным издание монографии или сборника статей, а также
публикация в нашей периодической литературе обзоров по физике жидкостей, отра-
жающих последние достижения в этой интенсивно развивающейся области.

В заключение следует отметить, что рецензируемый сборник статей не только
представляет интерес для специалистов, но может служить и учебным пособием дли
студентов и аспирантов физических факультетов. Издание сборника «Физика простых
жидкостей» будет способствовать дальнейшему развитию теоретических и эксперимен-
тальных работ по изучению жидкого состояния вещества.

Ф. М. Куни, Г. П. Рощина, А, В. Чалый
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ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАРАМАГНИТНЫЙ РЕЗОНАНС

А. Абрагам, Б. Блини. Э л е к т р о н н ы й п а р а м а г н и т н ы й р е з о -
н а н с п е р е х о д н ы х и о н о в . Т. 1—2. М., «Мир», 1972—1973, 651, 349 с.

Издательство «Мир» выпустило русский перевод с английского превосходной
книги «Электронный парамагнитный резонанс переходных ионов», написанной выдаю-
щимися исследователями в этой области А. Абрагамом (Франция) и Б. Блини (Англия).
До недавнего времени мало кто решался написать подобную книгу, так что монография
С. Альтшулера и Б. Козырева «Электронный парамагнитный резонанс» была, пожалуй,
единственной.

Объясняется это, отчасти, тем, что область ЭПР быстро развивалась, привлекая
к себе интересы ученых разных специальностей, по-разному подготовленных к исполь-
зованию этого метода исследования. И все же ЭПР повезло: мы имеем снова удачную
книгу, как предназначенную для общего знакомства с предметом, так и содержащую
монографический материал, интересный для специалистов физиков, химиков и биологов.-

Первый том начинается с предварительного обзора или введения в теорию ЭПР.
Здесь читатель сразу почувствует, с каким увлечением авторы относятся к своему
труду, говоря о «чарующем разнообразии» магнитных свойств парамагнетиков, в част-
ности солей элемептов переходных групп. Надо заметить, что «очарование картины»,
конечно, объясняется той стройностью квантовой теории ЭПР, которую создавали,
в частности, сами авторы, объясняя множество экспериментальных фактов: как извест-
но, метод гамильтониана в ЭПР был предложен Абрагамом и Прайсом, а подробное
изучение влияния кристаллического поля на магнитные спектры было впервые осуще-
ствлено в Оксфорде школой Блини.

В последних параграфах вводного обзора авторы «одевают кости скелета», описы-
вая те разделы науки, в которых ЭПР внес существенный вклад.

Глава 2 включает общий обзор явления резонанса и такие разделы: квантово-
механическоо описание ЭПР, связь спинов, адиабатическое быстрое прохождение,
релаксация, эхо, уравнение для медленного прохождения, интенсивность и ширина
линий, чувствительность радиоспектрометров — все то, что необходимо для понимания
сути явления и методов исследования. Кратко, но предельно ясно изложен также прин-
цип болометрического детектирования, обладающего феноменальной чувствительностью-
до 104 спинов в образце при гелиевой температуре.

Последующие главы посвящены спиновому гамильтониану и спектрам ЭПР,
двойному электронно-ядерному резонансу, группе лантанидов в состоянии 4/, актини-
дам, ионам 3^-группы в промежуточном поле лигандов, ионам d-групн в сильном поле
лигандов, спин-спиновому и спин-фононному взаимодействию. На этом кончается
содержание первого тома. Несмотря на разнообразие материала этих глав, везде
соблюден единый принцип изложения, и читатель четко видит связь между разделами.
Это является одной из ценнейших особенностей книги, что сделает ее популярной
среди физиков, химиков, биологов, инженеров по квантовой электронике, аспирантов
и студентов.

Второй том книги содержит стройное и логически последовательное изложение
теории спектров ЭПР. Изложение ведется с максимальным использованием свойств
симметрии кристаллов, что позволяет намного упрощать вычисления и получать
результаты в достаточно общей форме. Широкое применение теории групп дало воз-
можность авторам с единой точки зрения рассмотреть такие вопросы, как расщепление
энергетических уровней в поле лигандов, следствия, вытекающие из теоремы Крамерса,
тонкую и сверхтонкую структуру спектров, теорию эффекта Яна — Теллера в пара-
магнитных кристаллах.

В приложении даются краткие сведения о тепловых и магнитпых свойствах пара-
магнетиков и некоторые таблицы. Том второй написан с тем же литературным блеском,,
что и первый.
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Существенным недостатком книги является почти полное отсутствие в пей ссылок
на советские работы. Не упоминаются иногда даже те из них, которые легли в основу
развитых впоследствии исследований за границей. Об этом приходится сожалеть,
так как это — следствие продолжающейся разобщенности исследователей.

В целом монография Абрагама и Блини — превосходная энциклопедия по ЭПР.
Она, несомненно, принесет большую пользу советскому читателю. Кстати, недавно
издательством «Наука» выпущена монография С. Альтшулера и Б. Козырева «ЭПР
соединений элементов промежуточных групп»*). Эти книги удачно дополняют одна
другую,

Е. К. Завойский

536.764(049.3)

ВВЕДЕНИЕ В СОВРЕМЕННУЮ ПРОБЛЕМАТИКУ ФАЗОВЫХ
ПРЕВРАЩЕНИЙ

Г. Стенли. Ф а з о в ы е п е р е х о д ы и к р и т и ч е с к и е я в л е н и я .
Перевод с англ. А. И. Мицека и Т. С. Шубиной, иод редакцией академика С. В. Вон-
совского. М., «Мир», 1973, 419 с,

В монографии автор поставил себе задачу дать максимально компактное введение
в различные аспекты физики фазовых превращений, иллюстрируя их примерами,
взятыми из области магнетиков и системы жидкость — газ. Попытка эта, по нашему
мнению, удалась. Физики, физико-хишши, химики располагают в результате содержа-
тельной книгой, написанной живо, ясно, просто (но не упрощенно!), книгой, которую
с интересом и пользой прочтут и исследователи, работающие в этой области физики,
и ученые, заботящиеся о расширении своего научного кругозора. Она может быть также
рекомендована в качестве учебного пособия к курсам термодинамики и статистиче-
ской физики для студентов и аспирантов физико-химических специальностей.

Книга разделена на шесть частей, каждая из которых в свою очередь состоит
из двух-трех глав. В первой части (введение) охарактеризованы фазовые переходы
в жидкостях и магнетиках (фазовые диаграммы, критические точки) и подробно разоб-
рана термодинамическая сторона проблемы. Весьма удачны, по нашему мнению, пара-
1рафы, в которых разобрано, каким образом «работают» условия выпуклости для
термодинамических потенциалов (§§ 4, 5, 10, И), которые позволяют довольно детально
проследить ход термодинамических потенциалов в функции соответствующих нере-
менных, получить, например, с помощью несложных геометрических построений потен-
циал Гиббса из потенциала Гельмгольца, составить представление относительно
общих черт поведения диаграмм состояния. Некоторым количественным аспектам ана-
логии между жидкостями и магнетиками посвящено приложение А, где обсуждается
модель решеточного газа для жидкости в рамках модели Изинга. Вторая часть (крити-
ческие показатели и точные соотношения между ними) посвящена различным индексам
порядка, если пользоваться для характеристики поведения соответствующих термо-
динамических величин в качестве функций сравнения ε = 1 — (Т/Тс) и магнитным
полем // (ε -*- 0, Η -> 0+), (§ 3), иподробному обсуждению тех неравенств между ними,
которые устанавливаются на базе термодинамики (§ 4). Здесь перечислены и некоторые
неравенства, устанавливаемые лишь на базе знания поведения корреляторов (в функ-
ции Τ ж И), что требует в свою очередь определенных предположений о динамике
взаимодействия, детализации микроскопической модели (гамильтониана) системы,
претерпевающей фазовое превращение. В третьей части (классические теории коопера-
тивных явлений) введенные выше понятия (в первую очередь критические показатели)
проиллюстрированы с помощью тех теоретических построений, которые много лет
являлись синонимом теории фазовых переходов второго рода: теория Вап-дер-Ваальса
(гл. 5), теория Кюри — Вейсса (гл. 6), теория Орнштейна — Цернике (гл. 7). Здесь
стоит отметить гл. 7, в которой изложен современный вариант получения приближения
Орнштейна — Цернике в терминах парной корреляционной функции, причем в ста-
тическом форм-факторе выделение эффектов «прямой корреляции» (эффектов коротко-
действия) позволяет провести процедуру построения аппроксимаций для корреля-
ционной функции просто и физически весьма обоснованно. Хорошо обсуждены здесь
и возможные модификации структурного фактора, диктуемые экспериментальными
данными по полной интенсивности упругого рассеяния. Четвертая часть (Модели для
фазовых переходов в жидкостях и магнетиках) содержит две главы. В гл. 8 дана описа-
тельная характеристика моделей, получаемых из обобщенной спиновой модели спина
размерности Ζ > ( 1 ; ζ Ζ > < ° ο , Ζ ) = = 1 отвечает модели Изинга, D -э- оо — сферической
модели Каца). Здесь же упоминается о некоторых точных результатах, методы полу-
чения которых проиллюстрированы на одномерной системе (d = 1). В гл. 9 обсуждают-
ся приближенные методы изучения модельных систем (в основном высоко- и низко-

*) См. рецензию УФН i l l , 387(1973).


