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(А. П. Сухорукое), Полупроводники (Б. И. Седунов), Уровни энергии (М. А. Ельяше-
вич), Электронный парамагнитный резонанс (В. А. Ацаркин).

Из этого краткого оглавления важнейших статей еще раз видно, насколько
актуальна по содержанию рецензируемая книга и как своевременно ее издание. Спра-
вочник хорошо иллюстрирован, особенно наглядны цветные рисунки, помещенные
в конце книги.

Издание подобных маленьких энциклопедий по различным вопросам физики
следует продолжить, так как нет недостатка ни в тематике для них, ни в контингентах
читателей.

Отметим некоторые недостатки книги, обнаруженные при просмотре ее содержа-
ния. Так, очень скудна справка о химических лазерах (стр. 413), не соответствующая
ни их современному значению, ни пробудившемуся к ним интересу. Бедно содержанием
объяснение теплового равновесия термодинамических систем (стр. 325). Очевидно,
что,, в соответствии с общей направленностью книги в заметке на эту тему должен быть
прежде всего освещен вопрос о статистических функциях распределения, описывающих
состояние термодинамического равновесия. В заметке об эффекте Допплера (стр. 225)
указывается лишь на проявление в нем скорости движения источника волнового
излучения. Между тем, как известно, для оптического эффекта Допплера существенна
относительная скорость источника излучения и регистрирующей его системы, о тем
даже не упоминается.·

В справках о когерентности (стр. 263) и об явлении интерференции света (стр. 237)
не упоминается о давно реализованной возможности наблюдения интерференции
световых пучков, излученных двумя разными источниками света — двумя лазерами 2 .
Излишне кратко и неточно описано действие ячейки Покельса (стр. 348). В справке
о тепловом излучении (стр. 395) сказано, что оно «обусловлено излучением атомов
и молекул при самопроизвольных (спонтанных) квантовых переходах». Однако именно
решение задачи о распределении энергии в спектре теплового излучения привело·
А. Эйнштейна к необходимости учитывать в этом случае роль индуцированного излу-
чения, о чем подробно и хорошо рассказано в других статьях рецензируемого спра-
вочника. На отдельных мелких неловкостях текста, обнаруженных на других страни-
цах книги, мы здесь не останавливаемся.

Замеченные нами (а также, вероятно, и другими читателями этой маленькой
энциклопедии) частные недостатки желательно устранить при подготовке второго
издания этой уже полностью разошедшейся книги.

И. А. Яковлев.
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МЕТОД ФАЗОВЫХ ФУНКЦИЙ В КВАНТОВОЙ МЕХАНИКЕ

В. В. Бабиков. М е т о д ф а з о в ы х ф у н к ц и й в к в а н т о в о й м е х а -
н и к е , М., «Наука», 1968.

Монография В. В. Бабикова посвящена систематическому изложению и разви-
тию нового эффективного метода решения квантовомеханических задач — метода
фазовых функций (м. ф. ф.). Хотя идея метода известна давно (Курант и Гильберт,
1924 г., Морс и Эллис, 1932 г., Друкарев, 1949 г.), однако широкое распространение-
он получил только в последние годы. В значительной степени это связано с работами
автора рецензируемой монографии.

Суть метода заключается в том, что линейное уравнение второго порядка для
волновой функции квантовой системы заменяют эквивалентным ему нелинейным
уравнением первого порядка для некоторой фазовой функции, определенной так, чтобы
в асимптотической области она переходила в фазу рассеяния.

Идейные преимущества м. ф. ф. очевидны уже при беглом знакомстве с ним.
Например, в этом подходе многие традиционные задачи и приближенные методы кван-
товой механики: связь знака фазы и потенциала, борновское и улучшенное борновское
приближение и т. д.·— формулируются очень просто и решаются наиболее естественно.

Не менее важны практические преимущества метода, которые особенно явно·
видны при реализации многоканальной задачи рассеяния на вычислительных машинах.

Все указанные особенности метода нашли довольно полное отражение в моно-
графии В. В. Бабикова.

В первой главе монографии выводятся основные уравнения метода: уравнения
для фазовой и амплитудной функции, исследуются их решения для потенциалов раз-
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личдого класса, дается простая оценка точности метода. Специально рассмотрев
случай кулоновского взаимодействия, а также случай потенциала, зависящего·
от импульса, представляющий интерес для ядерной физики. Метод иллюстрируется
на задачах, допускающих точное решение.

Вторая глава посвящена многоканальному рассеянию, в частности подробно
исследован случай тензорных сил. Результаты этой главы весьма важны в практиче-
ских приложениях.

В третьей главе методом фазовых функций рассматривается рассеяние медлен-
ных частиц. Эта глава убедительно демонстрирует преимущества метода, поскольку
с его помощью можно получить уравнения для величин, характеризующих низко-
энергетическое рассеяние (например, длины рассеяния), минуя этап вычисления фа&
и волновых функций. Дано обобщение метода на случай многоканального низкоэнер-
гетического рассеяния и предложен спобоб регуляризации уравнений при наличии
связанных состояний.

В четвертой главе на основе м. ф. ф. исследуются различные приближения,
используемые в задачах рассеяния. Развита теория возмущений, которая оказывается
весьма эффективной ввиду того, что уравнения формулируются непосредственно для
фаз и других параметров рассеяния. На целом ряде примеров показана хорошая
сходимость метода (в частности, отметим исследование модифицированного борновского
приближения для случая сингулярного потенциала 1/г4).

Наконец, в пятой главе показано, что уравнения м. ф. ф. могут быть исполь-
зованы при вычислении энергий связанных состояний, функций Грина уравнения
Шрёдингера и в задачах потенциального рассеяния релятивистских частиц.

В целом следует отметить ясность изложения и хорошую организацию излагае-
мого материала, что делает книгу не только удобным справочником, но и полезным
учебным пособием.

Монография В. В. Бабикова — первое в отечественной литературе системати-
ческое изложение очень эффективного, но пока малоизвестного метода решения кван-
товомеханических задач. О растущем интересе к нему свидетельствует хотя бы тот
факт, что тираж книги сразу же разошелся. В связи с этим было бы целесообразно
переиздать книгу, дополнив ее новыми результатами и устранив некоторые неточности
утверждений и формул (например, в разделе, посвященном надбарьерному отражению
в квазиклассическом приближении). Это тем более желательно, что метод фазовых
функций представляет интерес не только для широкого круга специалистов в области
атомной и ядерной физики, но и для студентов, изучающих квантовую механику.

С. С. Герштейн, Л. И. Пономарев
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О МЕТОДЕ САМОСОГЛАСОВАННОГО ПОЛЯ

P. Gombas, Т. Szondy.

S o l u t i o n s o f t h e S i m p l i f i e d S e l f - C o n s i s t e n t F i e l d l o r
A l l A t o m s of t h e P e r i o d i c S y s t e m of E l e m e n t s f r o m
Ζ = 2 to Ζ = 92.

L o s u n g e n d e s V e r e i n f a c h t e n S e l f - C o n s i s t e n t F i e l d
f u r A l l e A t o m e d e s P e r i o d i s c h e n S y s t e m s d e r E l e m e n t ?
v o n Ζ = 2 b i s Ζ = 92. Akademiai Kiado, Budapest, 1970, 82 pp.

В книге излагается основанный на статистической теории атома разработанный
П. Гомбашем метод упрощенного самосогласованного поля. Метод состоит из двух
этапов. На первом этапе электроны группируются по главным квантовым числам
(независимо от орбитальных квантовых чисел) и описываются системой слейтеровских
аналитических радиальных волновых функций, параметры которых определяются
из вариационного принципа. На втором этапе полученная система одноэлектронных
волновых функций ортогонализируется в зависимости от орбитальных кванто-
вых чисел.

Приводятся полученные отим методом значения для энергий, а также одноэлек-
тронные волновые функции для основных конфигураций пейтральных атомов периоди-
ческой системы Менделеева для Ζ = 2 до Ζ = 92.

Приведенные таблицы могут быть полезны для приближенного определения
атомных величин, а также как исходные данные для решения более точных уравнений
самосогласованного поля Хартри — Фока.

А. П. Юцис, И. И. Глембоцкий


