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Несмотря на то, что пришлось с этой целью коснуться элементов квантовой механики,
теории групп, методов теории вторичного квантования в теории многих частиц, пояс-
нить некоторые типичные квантовостатистические выкладки, автору удалось провести
это просто, ясно и отобрать из упомянутого наиболее существенное из формального
аппарата, касающегося процессов переноса. Вся эта первая теоретическая часть вполне
доступна студентам 5—6 курсов и аспирантам-экспериментаторам, желающим овла-
деть языком теории твердого тела и понять основные теоретические представления
касательно теплопроводности. Она является также хорошим введением в изучение
более подробных книг 3>4, рассчитанных в основном на физиков-теоретиков.

Вторая часть (примерно треть книги) посвящена экспериментальным методам,
хотя здесь, как уже упоминалось, и обсуждаются решения уравнений теплопровод-
ности и упругости, как с целью пояснения методов измерения, соответствующих
природе решений, так и в целях развития методов измерений, основанных на термо-
упругости. Помимо описания методики и аппаратуры для тепловых измерений в ста-
ционарном режиме, обсуждаются измерения достаточно медленно меняющихся со вре-
менем тепловых потоков, для чего применяются специально сконструированные диф-
ференциальные калориметры и термометры (типичные технические параметры некото-
рых из них обсуждаются в соответствующих разделах второй части), а также тепловых
измерений в импульсном режиме, где уже приходится прибегать к косвенным методам
регистрации. Автор определяет их как «бесконтактные» и приводит описание двух
оптических схем с традиционными фотодетектором и интерферометром, где источники
световых импульсов могут дублироваться лазерами. Обсуждаются вопросы конструи-
рования регистрирующей аппаратуры и обработки экспериментальных данных. Автор
касается требований к техническим характеристикам приборов, а также рекомендаций
по выбору того или иного метода измерения, применительного к получению информации
о том или ином механизме теплопроводности.

В небольшой третьей части ряд экспериментальных данных по теплопроводности
металлов и диэлектриков иллюстрирует как основные теоретические представления
о механизме теплопроводности, так и экспериментальные методы; специально рас-
сматриваются те изменения, которые привносит легирование. В случае металлов,
интерпретируя отступления от закона Видемана — Франца как эффекты электрон-
фононного взаимодействия и используя расчеты из 2, автор объясняет эксперимен-
тально наблюдаемые при низких температурах максимумы теплопроводности. В слу-
чае изоляторов, полагая, что полное время релаксации обусловлено как фонон-фонон-
ным взаимодействием, так и дефектами решетки (см. выше), удается добиться хорошего
согласия с экспериментом; это довольно подробно обсуждено автором здесь же,
в третьей части. Специально рассмотрены, наконец, особенности тепловых измерений
при очень высоких температурах, где важны многофононные процессы и излучение.

Нам представляется, что последние две части, несмотря на обилие технических
подробностей и экспериментальных данных, привлекут внимание не только будущих
экспериментаторов — для них они, по-видимому, послужат хорошим введением перед
практической деятельностью и изучением узко специальных трудов,— но и будущих
теоретиков в области физики твердого тела, которым не лишне столкнуться с материа-
лизованной теорией.

В. К. Федянин
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Рецензируемая книга интересна прежде всего по своему замыслу и решению
поставленной задачи. Она написана двенадцатью авторами из различных стран, под
общей редакцией Э. Рубина, и призвана содействовать улучшению математической
подготовки физиков, выпускаемых высшей школой. Физики не могут безучастно
наблюдать за развитием математики, даже тех отраслей математики, которые в настоя-
щее время не имеют непосредственного приложения. С другой стороны, у математиков
нет внутренней потребности «популяризировать» развитие своей науки среди физиков.
Такое ознакомление приходится «организовывать». Это и составляет главную цель
рецензируемой книги. Материал, собранный в книге, представляет собой скорее курс
«математики для физиков» в будущем (в каком будущем, сказать трудно), чем совре-
менный курс. У большинства из тех, кто оканчивал высшую школу в наше время
(скажем для определенности, физические факультеты университетов), содержание
книги вызовет недоумение («а ведь нас этому почти не учили») и огорчение («а может
1">ыть, зто совсем плохо, что мы этого не знаем»). Однако не надо забывать, что эта
книга — прикидка на будущее.

В системе обучения происходит мучительная перестройка, явно отражающая
научно-техническую революцию, охватившую весь мир. То, что в настоящее время
обучение требует существенной перестройки и модернизации, сомнений ни у кого
не вызывает. Вопрос состоит в том, как правильно и чему нужно учить в современных
лсловиях людей, которые будут заниматься физикой.

Что представляет собой математическая подготовка студентов физических факуль-
тетов сегодня?По нашему мнению, лучше всего можно судить об этом по серии книг
«Курс высшей математики и математической физики», выходящей в издательстве
«Наука» под редакцией А. Н. Тихонова, В. А. Ильина и А. Г. Свешникова. Эта серия
нпитала в себя многолетний опыт преподавания математики на физическом факультете
МГУ. В этом смысле — это «классическое произведение», излагающее те разделы мате-
матики, которые прочно вошли в рабочий аппарат физиков.

Однако математика не стоит на месте, «старые» разделы углубляются, возни-
кают новые направления. Конечно, трудно предугадать значение того или иного нового
направления в математике для физиков, но общее знакомство с такими направлениями
необходимо. Впрочем, уже и сейчас ясно, что кроме «классических» вопросов матема-
тической физики появились новые отрасли, дающие в руки физикам полезный мате-
матический аппарат. Совсем небесполезно, чтобы физики привыкали к нему со сту-
денческой скамьи. Рецензируемая книга как раз и предлагает изложение нового мате-
матического аппарата, знакомство с которым полезно, а может быть, даже уже и необ-
ходимо всякому физику. Конечно, многое из того, что содержится в книге, не является
абсолютно новым, зачастую «старые» вопросы неузнаваемо разрослись. Оглавление
книги может несколько усыпить бдительность читателя; названия глав звучат довольно
привычно. Но как далеко их содержание от традиционного изложения! Во многих
разделах читателя подводят к современному состоянию вопроса.

Книга состоит из десяти глав. Три первые главы посвящены анализу.Первая
из них посвящена функциям комплексного переменного. В значительной мере этот
материал является традиционным.

Вторая и третья главы посвящены двум различным методам, которые, по мне-
нию составителей книги, не получили того внимания со стороны физиков, которое
они заслуживают. Вторая глава содержит теорию распределений — эффективный
подход к современному функциональному анализу. Только с помощью функциональ-
ного анализа можно найти правильное обращение, например, с разрывными функ-
циями, расходящимися рядами. Третья глава посвящена дифференциальным формам
и их возможным приложениям в физике. Из приведенных примеров видно, насколько
широко можно использовать предлагаемый формализм в физике.

Более чем половина объема книги отведена изложению теории обыкновенных
дифференциальных уравнений (гл. IV), теории дифференциальных уравнений
в частных производных (гл. V), интегральным уравнениям (гл. VI), численной аппро-
ксимации решений дифференциальных уравнений в частных производных (гл. VII).
Вариационным методам (теории оптимизации) посвящена гл. VIII. Две последние
главы посвящены более специальным вопросам. Глава IX посвящена теории вероят-
ностей с ее многочисленными приложениями; она заканчивается введением в теорию
информации. Наконец, последняя, десятая глава посвящепа математическим пробле-
мам квантовой механики.
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Хотя редактор книги подчеркивает, что были приняты специальные меры, чтобы
обеспечить единообразие книги (несмотря на большое число авторов, работающих
в разных местах), обсуждая книгу, вероятно, правильно было бы говорить о достоин-
ствах и недостатках каждой из глав порознь. Однако едва ли такое обсуждение уместно
на страницах физического журнала. Важнее, пожалуй, подчеркнуть следующее.
По линии Юнеско проводится значительная работа по модернизации преподавания
в высшей школе (в частности, в той же серии, что и рецензируемая книга, вышел
«Обзор методов преподавания физики в университетах»). Весьма желательно, чтобы
советские преподаватели были в курсе этой работы. В частности, было бы полезно озна-
комить их с рецензируемой книгой. Сделать это несложно, поскольку треть книги
написана советскими авторами. Может быть, следовало издать не все главы, а только
особенно интересные для нашего читателя. О таком издании следует позаботиться
специалистам — математикам.

В. Угаров
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