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проницаемости. Ведь магнитная проницаемость материала в существенной мере опре-
деляется необратимыми изменениями его намагниченности, тем же эффектом Баркгау-
зена, а потому нет еще веских оснований делить весь магнитный шум на две различные
компоненты. Остается положить, что «всплески» спектральной интенсивности магнит-
ных шумов вблизи гармоник частоты перемагничивания обусловлены корреляцией
импульсов Баркгаузена. на что указывали многие исследователи. Разумеется, причина
такой корреляции подлежит выяснению. Здесь следовало бы привлечь внимание
читателя к весьма общим результатам Б. Р. Левина по вычислению спектров случай-
ных импульсных процессов с корреляциями различного рода и попутно указать, что
модель Ф. В. Бупкина с корреляцией (стр. 36 и 110) не вполне адекватна процессу
перемагничивания реального ферромагнетика, так как в ней допускаются неограни-
ченные флуктуации амплитуд импульсов Баркгаузена.

Из книш мы узнаем также, что для некоторых тонких железо-никелевых пленок
как вычисленная, так и наблюдаемая спектральные плотности магнитного шума вблизи
четных гармоник частоты перемагничивания близки к нулю, а не максимальны, как
у многих прочих материалов (стр. 65). Если это так, то открывается возможность
построения ппзкопороговых четно-гармонических магнитных преобразователей, что
весьма интересно, но автор, к сожалению, но приводит экспериментальных данных,
подтверждающих это необычное явление; он не рассматривает этот факт н в § 8, где
это было бы вполне уместно в связи с проблемой предельной чувствительности приборов
с ферромагнитными сердечниками.

Наконец, заметим, что Н. Н. Колачевский утверждает, будто в малошумящих
магнитных усилителях амплитуда поля возбуждения должна соответствовать макси-
муму второй гармоники и значительное ее увеличение малоэффективно (стр. ИЗ),
но приводимый здесь же материал (рис. 51) свидетельствует об обратном: перевоз-
буждение в 5—б раз существенно снижает величину порогового поля магнитного
модулятора, а иногда полезно перевозбуждение в десятки раз. Заметим также, что
здесь автор упустил возможность упомянуть и обсудить известные исследования
магнитных шумов Л. Д. Виноградовой и Н. В. Чоблокова *. Кроме того, читателю
полезно знать, что в печати появились сведения о связи интенсивности магнитных
шумов с магнитострикцнен 2 . которые по понятным причинам не попали в обширную
библиографию книги.

Таково общее впечатление о прочитанной книге. Необходимо иметь в виду, что
это — первая попытка систематического изложения нового интересного физического
материала и потому мы должны быть благодарны Η. Η. Колачевскому за труд, а изда-
тельству «Наука» за его публикацию.

Г. А. Бурцев
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СБОРНИК, ПОСВЯЩЕННЫЙ ЭДУАРДУ У. КОНДОНУ
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C o n d o n (W. E. Brittin and H. Odabasi, Eds.), Colorado Associated Univ. Press.,
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Рецензируемый сборник статей посвящен профессору Эдуарду Улеру Кондону,
ученому с мировой известностью, внесшему большой вклад в теоретическую физику
и в особенности в теорию атома. Сборник издан после того как Э. У. Кондон стал
эмеритовым профессором Колорадского университета, где он работал последние
семь лет.

Сборник состоит из вводной (33 страницы) и основной (360 страниц) частей.
Первая часть содержит предисловие редакторов издания, вступительную статью,
написанную бывшим учеником Э. У. Кондона профессором Ф. Зейтцом и список
научных трудов Э. У. Кондона, общим числом 101. Вторая, основная, часть содержит
22 научные статьи из разных областей современной физики, авторами которых явля-
ются видные физики. Последняя статья «Просвещение и мировое взаимопонима-
ние» написана самим профессором Э. У. Кондоном.

Основная часть начинается статьей Н. Ашбы и М. А. Гольцмана. Авторы пред-
лагают статическую модель атома, в которой становится возможным численно решать
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задачу с учетом оболочечной структуры электронного облака, а также релятивистских
эффектов.

Во второй статье А. О. Барутом нарисована новая картина структуры элемен-
тарных частиц. Основной частицей-«кирпичом» в его теории является бесспиновой
дион. который получается в теории автора в предположении о существовании как
электрического, так и магнитного зарядов. Показывается, что полуспиновый протон
может быть построен из двух бесспиновых дионов. На основании существования
магнитных зарядов автор делает вывод в том, что сильные взаимодействия имеют
электромагнитное происхождение.

В следующей статье К.-К. Шеонг, А. Ошита, Д. Дж. Колдуэлл и Г. Эиринг
рассматривают проблему связи структуры с оптическим вращением молекул. Затем
в статье Дж. Дрейтлейна исследуются фазовые переходы в сферической модели.

Б. Эдлен сделал обзор новых результатов по определению (теоретическому
и экспериментальному) потенциалов ионизации атомов и ионов, содержащих от одно-
го до десяти электронов. В статье У. Фано и В. С. Мартина рассматривается зависи-
мость сшга-орбиталыюго взаимодействия от заряда ядра. Р. Г. Гарстанг посвягил
свою статью использованию релятивистской волновой функции в расчетах вероятностей
переходов.

Далее следует статья, написанная восемью авторами во главе с Дж. Гейзенбер-
гом, которые рассматривают определение распределения ядерного заряда с помощью
данных о рассеянии электронов ядрами бария и неодима. Г. Герцберг рассмотрел
асимметрию спектра поглощения в состоянии предиссоциации молекулы водорода.

А. Кастлер поспятпл свою статью распространению принципа Франка — Кон-
дона на атомную спектроскопию. У. Ф. Либби привел соображения об использовании
этого принципа и электронного туннелирования в химии.

В статье Э. М. Мак-Миллана рассмотрена проблема устойчивости периодических
(небесных) систем, а в статье Д. Дж. Менцеля — определение коронарной поляризации
Солнца. Φ. Μ. Морс коснулся случайного распределения событий или уровней.

Статья Р. Г. Гарстапга н Г. Одабаси посвящена изучению переходов в одинарном
ионе аргона с использованием промежуточной связи. О. Синаноглу приводит резуль-
таты теоретического определения силы осциллятора для одного из переходов в трех
атомных системах типа углерода и сопоставляет их с экспериментальными данными.
Дж. Слэйтер рассматривает связь между вероятностью переходов и удельной населен-
ностью электронов в оболочках.

С. Д. Стуки подытожил новейшие физические исследования стекол, указав
на возможные направления исследований в данной области. Р. Н. Томас приводит
соображения о том, что в изучении солнечной хромосферы необходим учет взаимо-
действия вещества с полем излучения. Статья Дж. Г. Ван-Флека посвящеиа теорети-
ко-групповому описанию состояний четырех электронов.

В последней статье сборника, написанной самим профессором Э. У. Кондоном,
автор касается борьбы за мир и дружбу между народами. Он осуждает эскалацию
войны во Вьетнаме и содержание США военных баз на чужих территориях. Э. 'У. Кон-
дон предлагает направлять соответствующие суммы на создание международных
научных и других учреждений, способствующих взаимопониманию между народами.

Научный уровень книги в общем высокий, так как во всех областях физики,
затронутых в ней. представлено современное состояние и обсуждаются пути дальней-
ших исследований. Сборник будет полезен широкому кругу научных работников
и аспирантов, занимающихся теоретической физикой и астрофизикой.

А. П. Юцис
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СТРУКТУРНЫЕ ПОСТОЯННЫЕ ЭЛЕМЕНТОВ
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L a n d o l t - B o r n s t e i n . N u m e r i c a l D a t a a n d F u n c t i o n a l
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wege, E d . ) . Group I I I . Crystal and Solid State Physics, vol. 6:

P . E c k e r l i n , H. K a n d l e r (with t h e Assistance of A. Steghert). S t r u c t u r e
D a t a o f E l e m e n t s a n d I n t e r m e t a l l i c P h a s e s (K.-H. Hellwege
and A. M. Hellwege. Ed«.). Springer-Verlag, Berlin — Heidelberg — New York, 1971,
1019 p p .

В этом, шестом, томе, являющемся непосредственным продолжением пятого
тома (пятый том был посвящен структуре органических кристаллов), также содержат-
с я данные о структуре кристаллов. В пего входят данные об элементах и интерметал-


