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БЕЗГРАМОТНАЯ БРОШЮРА О ЛУНЕ

В. Б. Нейман. Л у н а (ее с т р о е н и е , р а з в и т и е и в о з д е й с т в и е
н а 3 е м л ю), М., «Знание», 1969, 42 с , цена 9 к.

Брошюра В. Б. Неймана представляет собой редкий пример весьма неквалифици-
рованного произведения, изданного, к сожалению, массовым тиражом 55 600 экз.
Именно это обстоятельство побудило нас написать рецензию для «Успехов физических
наук», а редакцию опубликовать эту рецензию, несмотря на то, что (как нам стало
известно уж после написания рецензии), критика в адрес брошюры публикуется не
впервые. В. Б. Нейман написал брошюру, в которой то и дело мелькают фразы, спо-
собные украсить раздел «Нарочно не придумаешь», а из-за беспечности работников изда-
тельства эта брошюра увидела свет.

О стиле изложения можно составить представление, познакомившись на стр. 11
со следующей фразой: «Автор установил, что на поверхности видимой части Луны,,
помимо известной структурной поверхности, отвечающей уровню «морей» (она нахо-
дится в разных местах на разных отметках в связи с позднейшей деформацией), суще-
ствует еще 3 поверхности» (стр. 11).

Многочисленные фактические ошибки достаточно проиллюстрировать несколь-
кими примерами.

На стр. 7 сказано, что «степень сжатия эллипсоида (?1—Б.Л.) лунной орбиты»
якобы колеблется с периодом 8,85 года (на самом деле это период движения перигея
орбиты) «благодаря чему ее большая полуось, например, меняет свои размеры от 356,4
до 406,7 тыс. км» (В этих пределах меняется расстояние Луны от Земли.)

На стр. 10, приведя значения плотности земных горных пород (в г/см3), автор
глубокомысленно поясняет в скобках: «для Луны эти цифры в соответствии с имеющей-
ся там силой тяжести в 6 раз меньше, но это не меняет дела, так как при соответствую-
щих расчетах мы обращаемся к их соотношениям».

На стр. 28 автор излагает свои «новаторские» взгляды на процессы ядерного син-
теза. Его не устраивают высокие температуры, господствующие в звездах, так как они
ведут к интенсивным столкновениям, что «не способствует плавному течению процес-
сов внутри ядер, во всяком случае процессу синтеза, усложнения их структуры».
Поэтому «в звездах образуется в основном лишь молекулярный водород и гелий».
«В то же время в планетах, где температурные условия значительно ниже..., образуют-
ся, видимо, элементы, вплоть до урана, а возможно, и трансурановые».

Не опасаясь быть обвиненным в идеализме, автор поясняет, что «по мере рожде-
ния и роста планет растет и их масса, причем за счет внутренних источников, а не ме-
теорного вещества, которого для этого недостаточно (да и материалом оно оказы-
вается неподходящим)». Более того, «Автор придерживается своей идеи о том, что в
процессе эволюции происходит удвоение атомного веса вещества

Hf -» Н е | ->Щ^ N!* -> Sif| -> Fe|S ->- С<Щ = — Raj* ! » .

Комментарии, вероятно, излишни!
Еще один не менее интересный пример (стр. 39):
«В любой (или почти любой) клетке биологического объема содержится железо.

Это нельзя считать случайным. Оно необходимо для того, чтобы организм ориентиро-
вался в магнитных полях, в которых организм постоянно существует на планете.
Поэтому не случайно, что природа, видимо, систематически порождает этот столь
нужный элемент. Нам думается, что его формирование идет повсеместно из элемента,
наиболее в атмосфере распространенного, азота, по очень простой и, видимо, весьма
надежной и постоянно идущей (хотя сейчас еще гипотической) реакции 4N}4 —у-
-+ F e | | -+• 2е+.

Кроме того, воздействие магнитных полей осуществляется и прямо на жидкости,
которых много в клетке и межклеточном веществе. Этот вопрос только начинает изу-
чаться (А. Пиккарди, В. И. Классен). Однако и сейчас ясно, что это воздействие также
чрезвычайно существенно. А изучение этого явления в отношении человека совершенно
необходимо».
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Наконец, последний пример из главы, посвященной воздействию Луны на Землю,
в которой говорится о погоде, землетрясениях, деятельности биосферы и пр. (подробно
записываем со стр. 37):

«Следовательно, ни гравитационный эффект, ни, казалось бы, изменение напря-
женности магнитного поля не могли обусловить указанные резкие перемены погоды.

Но, может быть, сказывается не напряженность полей, а их направленность?
В этом случае гравитационное поле, изменяющееся чрезвычайно плавно и не имеющее
полярности (?—Б.Л.), видимо, отпадает. Вопрос остается открытым лишь в отношении
изменения направленности магнитных полей. Хотя это явление и не исследовано, но
кажется довольно правдоподобным, что. перемещаясь из полушария в полушарие
(?—Б.Л.), Луна может каким-то, еще неясным образом не только менять напряжен-
ность магнитного поля Земли (что уже установлено), но и изменять вектор его
направленности, чем и воздействовать на разную смену погоды (возможно, путем
перезарядки атмосферной взвеси).»

В заключение можно выразить удивление, что работникам издательства «Знание»
удалось найти рецензента, согласившегося дать положительный отзыв на рукопись
В. Б . Неймана, без которого она не могла бы увидеть свет.

Б. Ю. Левин

019.941:535.36

СПЕКТРЫ СВЕТА, РАССЕЯННОГО В ТВЕРДОМ ТЕЛЕ

L i g h t S c a t t e r i n g S p e c t r a of S o l i d s . Proceedings of Interna-
tional Conference of Light Scattering of Solids held at New York University, New York,
September 3—6, 1968. Springer-Verlag New York Inc. 1969, 763 pp.

Это — первая большая международная конференция, в работе которой приняло
участие 225 физиков из разных стран мира. Ей предшествовал международный коллок-
виум по спектрам света, рассеянного в кристаллах (Париж, 1965 г.), труды которого
поместились в одном ноябрьском номере «Journal de physique» за 1965 г.

В рецензируемом томе трудов собрано около 80 работ, представленных на конфе-
ренцию ведущими специалистами. В работах изложены результаты эксперименталь-
ного и теоретического исследования спектров света рэлеевского, комбинационного
и мандельштам-бриллюэновского рассеяний, вызванных различными физическими
причинами и при различных внешних условиях.

Лазерные источники света, вошедшие в практику лабораторных работ, сделали
возможными такие исследования, которые раньше были неосуществимы, что и привело
к значительному увеличению объема оптических исследований вообще и спектров рас-
сеяния твердым телом в частности.

Среди совсем новых результатов в этой области для примера назовем комби-
национное рассеяние света (КРС) на поляритонах, спиновых волнах или магнонах
и плазмонах.

По замыслу организаторов конференции ее тематика не должна была совпадать
с тематикой, обычной для конференций по нелинейной и квантовой оптике.

Внимание участников конференции было сосредоточено на фундаментальных
физических проблемах, связанных с процессами в твердом теле прп разных условиях,
которые можно эффективно изучать по спектрам рассеянного света. Таких проблем
оказалось много.

Труды конференции несколько условно разделены на восемь следующих разделов:
А — фононы π поляритоны (7 работ); В — фононы (12 работ);
С — магноны н другие электронные возбуждения (10 работ);
D — свободные носители (8 работ); Ε — фононы, резонансное рассеяние, металлы,

структурные эффекты (9 работ);
F — смешанные кристаллы и точечные дефекты (12 работ);
G — рассеяние Мандельштама — Бриллюэна (10 работ) и Η — фазовые переходы

и рассеяние в критической точке (11 работ).
Работы А-7, В-4. D-8, F-8 и G-1 представлены физиками Советского Союза.
Тщательному теоретическому рассмотрению подвергнуты вопросы поляритонного

КРС в кристаллах, не имеющих центра симметрии.
Явление поляритонного КРС уже наблюдено в спектре света, рассеянного кри-

сталлами кварца, GaP и ZnO. Обсуждается связь между поляритонным КРС, электро-
оптическим эффектом и параметрическим усилением. Особенное внимание уделено поля-
ритонному КРС в многоатомных кристаллах и интенсивности соответствующих линий
КРС. Рассчитана эффективность КРС на «мягкой» моде (мода, обусловливающая линию
КРС, претерпевающую наибольшие изменения при фазовом превращении) в ферроэлек-
трических кристаллах ВаТЮ3, SrTiO3, Ba 2 NaNb 3 0 1 5 , LiTaO3 и LiNbO3. Расчет дове-
ден до численной величины. Теоретически рассмотрена кинетика КРС на «мягкой»


