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Следующий большой раздел посвящен применению микроанализа в металлургии
и минералогии и содержит 21 статью. В большинстве из них содержатся оригинальные
методические решения поставленной задачи. В обзорной статье Гейнриха в основном
рассматриваются вопросы развития и улучшения метода анализа, его автоматизации
и расширения возможностей путем использования фазового анализа. В статье Шприн-
гера (а также в статье Суитмана и Лонда) обсуждается принципиальный вопрос коли-
чественного анализа минералов и выбора стандартов для анализа минералов.

Интерес представляет работа Окамото по исследованию причин образования сфе-
роидального графита в чугуне и роль в его образовании модифицирования чугуна маг-
нием. В остальных работах рассматриваются частные примеры определения состава,
построение фазовых полей диаграмм состояния двойных и тройных систем, определение
состава очень тонких пленок, определение нитридов и карбидов в различных марках
стали и т. д. Некоторый интерес представляет статья, посвященная определению гомо-
генности в смеси порошковых материалов с помощью локального анализа.

Наконец, последний раздел содержит биологические применения локальных
исследований; в него входит 11 небольших работ, посвященных проекционной рентге-
новской микроскопии для исследования нейронов, кровяных капилляров и т. д. Только
две работы посвящены непосредственному локальному рентгеноспектральному ана-
лизу биологических объектов. В одной из них дается обзор 82 публикаций, вышедших
за последние годы (статья Холла и Хеллингера). Две статьи посвящены исследованию
различных элементов в зубных тканях.

Даже краткое перечисление основных разделов и лишь небольшого числа инте-
ресных работ, представленных на V Международном конгрессе, показывает исключи-
тельную широту и большие перспективы использования локальных рентгеноспектраль-
ных исследований в различных областях науки и техники. Материал книги несомненно
представляет интерес для широкого круга читателей. Текст всех статей тщательно
отредактирован, материал изложен очень сжато, иллюстрации выполнены безукориз-
ненно.

Несомненно было бы полезным перевести и опубликовать с возможной быстротой
наиболее ценные статьи сборника.

И. Б. Боровский
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ЯДЕРНАЯ ЭЛЕКТРОНИКА

Е. Kowalski. N u c l e a r E l e c t r o n i c s , Springer— Verlag Berlin—Heidelberg-
New York, 1970, 402 pp.

В настоящее время большинство исследований в ядерной физике немыслимо без
широкого применения методов электроники. Важность электроники для эксперимен-
тальной физики ни у кого не вызывает сомнения. Отдельным вопросам ядерной элек-
троники посвящено большое число книг и оригинальных статей. Однако систематиче-
ское изложение этой области экспериментальной физики проведено лишь в нескольких
изданиях.

Рецензируемая книга является попыткой систематического изложения методов
ядерной электроники. Автором рассмотрены наиболее широко применяемые электрон-
ные устройства, приводится подробный список использованной литературы (более
1000 наименований). Библиография включает работы, опубликованные по 1968 г.
включительно. К сожалению, ссылки на оригинальные работы, опубликованные в
в советской периодической печати, полностью отсутствуют.

Книга рассчитана на физиков-экспериментаторов, студентов старших курсов,
а также инженеров и техников, работающих в тех областях, где применяются радио-
активные изотопы. Материал изложен в книге весьма конспективно, поэтому для его
понимания необходима предварительная подготовка читателя по общим вопросам элек-
троники. Конспективность изложения материала в какой-то мере искупается большим
числом ссылок на опубликованные работы. Книга может служить как справочное
издание и полезна не только физикам, использующим электронные приборы, но также
специалистам в области ядерной электроники.

Материал, изложенный в книге, достаточно полно отражает современное состоя-
ние ядерной электроники. Однако некоторые принципы построения электронных
устройств, которые начали широко применяться в последние годы (например, интег-
ральные схемы), не нашли своего отражения в рецензируемом издании.

Книга состоит из 8 глав. В первой главе дается краткое описание скелетной схемы
построения электронных устройств.

Вторая глава посвящена очень краткому описанию самих детекторов излучения
и электронных устройств, связанных с ними. Рассмотрены входные секции усилителей
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с малым уровнем шумов на лампах и транзисторах, приводятся принципиальные их
схемы. В этой же главе рассмотрены схемы включения и гашения разряда счетчиков
Гейгера—Мюллера, схемы включения сцинтилляционных счетчиков, методы стабили-
зации их коэффициента усиления.

В третьей главе рассмотрены аналоговые цепи. Анализ переходных процессов
приводится в сильно упрощенном виде. Автором не уделяется внимания искажениям
переходной характеристики, вносимым активными элементами. В системах же, пост-
роенных на транзисторах, которые в основном автор и рассматривает, эти искажения
могут быть определяющими. В этой же главе рассмотрены методы формирования сиг-
нала, схемы ограничения, логарифмирования, потенцирования, временной селек-
ции (пропускатели), удлинения, а также методы усиления импульсов малой дли-
тельности.

Четвертая глава посвящена методам аналого-цифрового преобразования. Рас-
смотрены принципы построения интегральных и дифференциальных дискриминаторов
на транзисторах и туннельных диодах. В этой же главе книги описаны системы ампли-
тудно-кодового преобразования, устройства предварительной памяти, методы дискри-
минации формы входного имупльса.

Глава пятая посвящена устройствам преобразования временной информации.
Подробно рассмотрены схемы ограничения, совпадений, антисовпадений, хронотроны,
конверторы.

В шестой главе описаны цифровые системы, различные элементы логических
операций, пересчетные схемы на транзисторах, туннельных диодах, методы преобра-
зования двоичных счетных устройств в десятичные, принципы построения систем памяти
с ферритными тороидами, измерители скорости счета (интенсиметры).

Следующая глава книги посвящена описанию методов регистрации информации.
Здесь рассмотрены многоканальные и многомерные анализаторы. Этот раздел книги
написан очень сжато и знакомит читателя с многоканальными системами весьма поверх-
ностно.

Восьмая глава является приложением к книге и знакомит читателя с методами
операционного исчисления, а также с расчетом уровня шумов различных усилитель-
ных каскадов. В последнем разделе приведена обширная библиография.

В рецензируемом издании затронуты почти все разделы ядерной электроники.
Исключение составляют усилители слабых токов, феррит-транзисторные пересчетные
схемы, логарифмические измерители скорости счета, а также ряд других, верно, не
столь существенных разделов ядерной электроники.

В общем книга производит хорошее впечатление, и, несомненно, был бы целесо-
образен ее перевод на русский язык.

А. А. Санин
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ФИЗИК О НАУКЕ И ЕЁ ЗНАЧЕНИИ

John Ziman. P u b l i c K n o w l e d g e (The Social dimension of Science).
Cambridge, At The University Press, 1968, xii + 154 p.

«He все то, что не наука, уж обязательно плохо.
Любовь, например, тоже не наука. Словом, когда
какую-то вещь называют не наукой, это не зна-
чит, что с нею неладно: просто не наука она
и все».

Р. Ф е й н м а н . Лекции по физике, вып. 1, стр. 55

Мы привыкли к тому, что если речь идет об общих чертах «всех наук», этим зани-
маются философы или, быть может, социологи (хотя область деятельности последних
очерчена не очень четко). Стоит ли браться за вопрос, «что такое наука вообще», физи-
ку? В рецензируемой книге общий вопрос о «социальном смысле науки» рассматри-
вается не «специалистом», а физиком-теоретиком, хорошо известным своими работами
(и, в частности, монографиями) по теории твердого тела.

Исходная позиция автора проста ·— подлинной целью всякого научного иссле-
дования является вклад в самосогласованное общепринятое научное знание. Сущест-
венным для определения науки является наличие внутренне согласованного и обще-
принятого мнения по тому или иному вопросу.

Мы не станем удивляться, если подлинной наукой — и даже образцом науки —
окажется физика (если бы это было не так, автор не любил бы свое дело). Так оно, ко-
конечно, и случится. Мы не станем огорчаться за тех, сфера интересов которых ока-
жется за пределами «науки» (см. эпиграф). В конце концов все понимают, что вопрос


