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авторов ΙΟ. К. Акимова, А. И. Калинина, В. Ф. Кушнирука, X. Юнгклауссена
«Полупроводниковые детекторы ядерных частиц и их применение». Статья Эвана
полезна тем, что автор сжато и целенаправленно излагает на 80 страницах все, что
нужно знать физику-экспериментатору для использования полупроводниковых детек-
торов. Теоретические основы упомянуты в нескольких словах, технология изготов-
ления вовсе опущена, изложены лишь основные требования к электронике. Это оправ-
дано, так как полупроводниковые спектрометры изготавливаются промышленностью,
основные блоки электронной аппаратуры разработаны, их совершенствование является
делом специалистов.

В статье описаны различные типы полупроводниковых спектрометров, обращено
внимание на особенности их работы: требования к температуре, толщина чувствитель-
ного и «мертвого» слоев, временные параметры, свойства материала (кремний, гер-
маний), факторы, влияющие на разрешение. Удачно написан раздел о спектроскопии
тяжелых заряженных частиц. На конкретных примерах освещены детали применения
полупроводниковых детекторов для α-спектрометрии, на пучке ускорителя, для реги-
страции тяжелых ионов и осколков деления и идентификации частиц. В разделе о
γ-спектроскопии впервые сделан полный обзор этой области применения германиевых
спектрометров. Этот раздел написан наиболее подробно. Техника полупроводниковых
детекторов начинает играть заметную роль в спектроскопии электронов и быстрых
нейтронов. Специфические особенности этих задач и достигнутые результаты также
освещены в статье.

Статья Алвегера и Улера посвящена электромагнитным лабораторным масс-
сепараторам, которые в последние годы все интенсивнее внедряются в практику физи-
ческого эксперимента. Их применение позволяет выполнять изящные эксперименты
на ускорителях высоких энергий и на пучках тяжелых ионов, дающие ценную инфор-
мацию о свойствах изотопов, далеких от линии β-стабильности. Чаше всего без масс-
сепаратора такие эксперименты вообще невозможны. К этим приборам предъявляется
ряд специфических требований, из которых основное — большая эффективность выде-
ления малых количеств изотопов при высокой разрешающей способности. В этом
направлении достигнуты значительные результаты: по эффективности (10—20%)
лабораторные масс-сепараторы приближаются к промышленным, а по разрешающей
•способности (до 2000) они не уступают часто масс-спектрометрам. Существенно увели-
чено быстродействие масс-сепараторов. Последние образцы ионных источников позво-
ляют выделять изотопы с временем жизни в несколько десятков миллисекунд.

Техника лабораторных масс-сепараторов освещена в литературе в виде отдель-
ных публикаций. В статье Алвегера и Улера сделана попытка систематизировать
данные оригинальных работ. Она полезна для первого ознакомления с проблемой,
именно эта цель преследовалась авторами. Поэтому специальный раздел посвящен
описанию принципа действия прибора и введению различных понятий. В разделе
о получении и формировании ионных пучков кратко, на конкретных примерах описы-
вается работа плазменного ионного источника, особенности задачи извлечения ионов
из плазмы и формирования пучков. Описаны методы подготовки малых количеств
вещества для доставки в источник.

Иптересно написан раздел о массовом анализе ионного пучка. Оптика заряжен-
ных частиц здесь затронута лишь бегло. Основное внимание уделено вопросу дости-
жения максимального коэффициента обогащения; детально рассмотрены все факторы,
влияющие на этот параметр. Наконец, авторы уделили много внимания приемным
устройствам масс-сепараторов. В специальном разделе систематизированы данные
о пробегах ионов и о накоплении вещества на различных подложках. Здесь же имеются
указания на различные технические приемы получения однородных протяженных
слоев, стабилизации положения изображения в приемнике сепаратора, контроля
свойств пучка и разделенных образцов. В последнем разделе статьи авторы коснулись
специфических требований к масс-сепараторам, работающим в линии с ускорителем
или реактором. Коротко упомянута также тенденция к использованию изотопных сепа-
раторов в качестве источников атомных пучков.

И. Н. Семенюшкин, Г. Μ. Тер-Акопян
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S p e c t r o s c o p i c a n d G r o u p - t h e o r e t i c a l M e t h o d s i n
P h y s i c s . R a c a h M e m o r i a l V o l u m e , (F. Bloch, S. G. Cohen, A. De-
Shalit, S. Sambursky, I. Talmi, Eds.) North-Holland Publishing Company, Amsterdam,
1968, 462 pp.

Данное издание, посвященное преждевременно скончавшемуся знаменитому
физику-теоретику Джулио Рака (1909 — 1965), состоит из 25 научных статей, в написа-
нии которых приняли участие 37 авторов из разных стран мира. Большинство из них
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{именно 21) работают в Израиле, так как Рака в течение 26 лет работал там и долгое
время был ректором Еврейского университета в Иерусалиме.

Авторы и редакторы этого издания — его друзья, сотрудники или ученики.
Содержание книги соответствует области научной деятельности покойного профессора
Рака (что подчеркнуто названием издания). Ею является разработка методов теории
групп в теоретической спектроскопии с последующим и А: дальнейшим развитием и при-
менением в других областям современной физики.

Вопросам такого рода в книге посвящено 9 статей. В них рассматриваются свой-
ства представлений группы SU%, или квантовомеханпческой теории момента количест-
ва движения, которые играют важную роль в методах Рака. Рассмотрены так назы-
ваемые 3/- и G/-коэффициенты (или символы), введенные учителем Рака Вигнером и
и очень умело использованные Рака. Первый из них иногда называется коэффициентом
Вигнера, второй — коэффициентом Рака.

Среди авторов здесь мы найдем таких видных специалистов этой области, как
Попзано и Реджо («Полуклассический предел коэффициента Рака»), Биденхарна
(«О символах Рака как коэффициентах, связывающих векторное пространство опера-
торов Вигнера»), Джованни и Смита («Об алгебраических структурах, связанных
с о)- и б/-символами»). Кроме того, здесь обсуждаются более общие вопросы теории
представлений групп и симметрии систем квантовых частиц. Так, например, Могаински
и Шакон изучают связь коэффициента Рака с перестановочной симметрией; Галь
и Липкин рассматривают вопросы о транспозиции в представлениях унитарной трех-
мерной группы и преобразованиях спинов двух возможных родов; Иламед в короткой
статье даст некоторые связи между скалярами специальной трехмерной унитарной
группы. Эта статья относится к более абстрактным вопросам теории представлений
ipynn, так же как я статья учителя Рака Вигнера, который обсуждает вопрос об усло-
виях, при которых представление группы, рассматриваемое как представление ее под-
группы, не имеет повторяющихся представлений этой подгруппы. Эта, хотя и не выде-
ленная, часть книги заканчивается двумя менее абстрактными статьями Роуза («Изо-
тропный гармонический осциллятор») и Фано («Конфигурации поля и параметры,
идентифицирующие состояния с единичным моментом количества движения»).

Остальные 16 статей распределяются главным образом в трех областях физики.
Первой из них является теория атомных спектров, в связи с которой и возникли
новые методы, носящие имя Рака. К этой тематике относятся пять статей. В книге
они расположены в разных местах. Три из них находятся непосредственно ногле выше-
указанных общетеоретических статей. Б уди к π Слмеви (статья посвящена эксперимен-
тальной спектроскопии) обсуждают вопрос о двойном резонансе в возбужденных состоя-
ниях атома тулия, где ясиользуется векторная связь, указанная Рака. Лов рассмат-
ривает спектры иттербия н кристаллическом поле (статья также имеет эксперименталь-
ный характер). Далее, Ракавп и Рон в довольно обширной статье обсуждают атомный
фотоэффект. Остальные дне статьи такого типа, помещенные в конце книги, являются
обзорными. В первой Шадми рассматривает спектры атомов и ионов переходных эле-
ментов, а Гольдшмидт — то же самое для элементов редких земель. Здесь же помещена
статья Унна о приближении случайных фаз и выделении коллективных степеней
свободы.

Из оставшихся 10 статей пять относятся к теории ядра и пять к теории элемен-
тарных частиц. По первому вопросу мы найдем статьи Розенфельда («Динамическая
теория ядерных резонаноов»), Фридмана и Фешбазд («Эффект обмена и принцип Лаули
в рассеянии нуклонов ядрами»), Гошена и Липкина («Применение симллектической
группы четвертого порядка или группы вращения пятимерного пространства к ядер-
ным структурам»), Слива и Харитонова («Остаточное взаимодействие в атомных ядрах»)
и, наконец, статью Гольдринга и др. («Относительные размеры и граничная диффуз-
ность в ядрах 1GO, 17О я 18О»).

К теории элементарных частиц относятся статьи Рубинштейна и Талмя («Массы
адронов и модель кварков»), Лайса («Принципы инвариантности»), Пеемаиа («Роль
групп Ли в физике сильных взаимодействий*), Харарп («Электромагнитные и слабые
переходы и их алгебраическое представление коммутаторами токов») и Гольдберга
(«О построении токов и неприводимых тензоров в пространстве релятивистских состоя-
ний одной частицы»).

Как видно, книга охватывает довольно широкий круг вопросов, соответствую-
щих научной деятельности Рака. Все эти вопросы относятся к актуальным проблемам
современной физики. Из недостатков сборника в первую очередь следует отметить,
что слишком большое внимание уделено свойствам коэффициента Рака, пли 6/-ышвола,
и в то же время не рассмотрены соответствующие коэффициенты более высокого ранга,
свойства которых изучены и изучаются методами Рака. Можно еще упомянуть отсут-
ствие каких-либо сведений из теории квазиспина, которая так близко прилегает к ме-
тодам Рака. Это все можно было бы сделать за счет сокращения части о коэффициентах
Рака, которым отведены четыре статьи, занимающие почти четверть всей книги.

В книге представлены также и советские ученые. Правда, ими написана всего
лишь одна статья в 15 страниц (Слив и Харитонов, Физико-технический институт
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им. А. Ф. Иоффе АН СССР, Ленинград), хотя в соответствующих областях физики
работы ведутся во многих местах Советского Союза и при этом на довольно высоком
уровне.

Несмотря на некоторые недостатки, издание является полноценным вкладом
в современную физику.

Л. П. Юцис

06:53

НОВЫЕ КНИГИ ПО ФИЗИКЕ

О б щ и е в о п р о с ы ф и з и к и
(философские и методологические вопросы физики, история физики,

популярные книги, учебники по общим вопросам физики,
организация научных исследований)

А н г л о - р у с с к и й ф и з и ч е с к и й с л о в а р ь . Около 60 000 терми-
нов. Сост. проф., д-р физ.-матем. наук Д. М. Толстой и др. Под ред. проф., д-ра физ,-
матем. наук Д. М. Толстого. М., «Сов. энциклопедия», 1968, 848 стр., ц. 3 р. 13 к.

Кюри Мария, П ь е р К ю р и . Мария Кюри о Пьере Кюрп. Ирен и Фредерик
Жолио-Кюри о Марии и Пьере Кюри. Пер. с франц. М. П. Шаскольской. Под ред.
и с предисл. И. М. Франка. М., «Наука», 1968, 176 стр. с илл., ц. 69 к.

Франк И. М., Ф и з и к а я д р а и а т о м н а я э н е р г и я , М., «Наука»,
1968, 77 стр. с илл., ц. 25 к.

Э л е м е н т а р н ы й у ч е б н и к ф и з и к и . Под ред. Г. С. Ландсберга.
Изд. 5-е. М., «Наука», 1968.

Т. 3. К о л е б а н и я , в о л н ы , о п т и к а , с т р о е н и е а т о м а .
1968, 531 стр. с илл., ц. 1 р. 10 к.

Т е о р е т и ч е с к а я ф и з и к а
(теория поля, квантовая механика, электродинамика,

статистическая физика, термодинамика, магнитогидродинамика,
математическая физика)

Ландау Л. Д. и Лифшиц Е. М., Т е о р е т и ч е с к а я ф и з и к а . М., «Наука»,
1968.

Т . 4 . Ч . I. Б е р е с т е ц к и й В . Б . , Л и ф ш и ц Ε . Μ . , П и т а е в с к и й Л . П . , Р е л я т и -
в и с т с к а я к в а н т о в а я т е о р и я . 1968, 480 стр. с илл., ц. 1 р. 24 к.

Р а с ч е т ф и з и ч е с к и х п о л е й м е т о д а м и м о д е л и р о в а н и я .
Под ред. чл.-корр. АН СССР Л. А. Люстерника и лауреата Гос. премии Б. А. Волын-
ского. М., «Машиностроение», 1968, 427 стр. с илл. Библиогр. в конце глав и разделов^
ц. 1 р. 93 к.

Ф и з и к а п л а з м ы

В ы с о к о ч а с т о т н ы е с в о й с т в а п л а з м ы . Сборник статей. Киев,
«Наукова думка», 1968. Вып. 3. Отв. ред. В. Т. Толок. 1968, 223 стр. с илл. Библиогр.
в конце статей, ц. 1 р. 08 к.

Ф и з и к а п л а з м ы . Библиографический список отечеств, и зарубежной лите-
ратуры за 1962—1963. М., ОНТИ, 1968, Вып. 2. Ч . 1. Сост. И. С. Жирякова. 1968,
499 стр.

Вып. 2. Ч. 2. Сост. И. С. Жирякова. 1968, 500 — 1077 стр. По 1 р. 50 к.

Ф и з и к а а т о м а и м о л е к у л ы , о п т и к а ,
ф о т о г р а ф и я , м а г н и т н ы й р е з о н а н с

Афанасьев В. Α., О п т и ч е с к и е и з м е р е н и я . (Учебник для вузов
по специальности «Оптич. приборы и спектроскопия»). Изд. 2-е М., «Недра», 1968,
263 стр. с илл. Библиогр. (92 назв.), ц, 74. к.




