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-связности, это скорее некоторая последовательность литературных картин и портретов
различных людей, чья деятельность связана с развитием механики. Лекции охватыва-
ют период от Платона до Ньютона, который «выполнил величайшую задачу — объеди-
нил небесную механику с земной в одну единую всеобъемлющую теорию».

Приведем названия разделов книги, позволяющие судить, о ком и о чем идет
речь: 1. Космология Платона и сферы Эдокса. 2. Физика Аристотеля. 3. Механика
Архимеда и его учеников. 4. Механика в средние века. 5. От Коперника до Кеплера.
6. «Возрождение Архимеда». 7. Галилео Галилей. 8. «Механическая философия»
XVII века. 9. Христиан Гюйгенс. 10. Исаак Ньютон.

Автор подчеркивает, что он пытался показать развитие идей, составляющих
механику, на фоне общего исторического развития культуры и философии. В связи
с этим очерки полны сведениями исторического характера, а также биографическими
данными тех деятелей, о которых идет речь.

В конце книги приведен список «избранной» литературы. Конечно, лекционные
записи — это не законченная книга, а в сущности материалы к книге, но также
и материалы к лекциям, которые будут прочитаны где-то и ко1да-то другими. Мы
но очень бо1аты материалами по истории физики, и, в частности, некоторые
подробности развития механики, приведенные в лекциях Фпрца, интересны как
учителям физики в школе, так и преподавателям вузов. Нельзя ли так же быстро,
дешево (методами безнаборпой печати) и «без формальностей» предоставить интере-
сующимся возможность познакомиться с отдельными выпусками этой серии? Скажем,
с рецензируемой книгой. Ведь вопросы повышения качества преподавания вовсе
не сняты с повестки дня.

В. А. Угаров
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ЭПИТАКСИАЛЬНЫЕ ПОСТОЯННЫЕ НЕОРГАНИЧЕСКИХ
И ОРГАНИЧЕСКИХ КРИСТАЛЛОВ

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
R e l a t i o n s h i p s i n S c i e n c e a n d T e c h n o l o g y . New Series
( К . Н . Hellwege, E d . ) . Group I I I . Crystal and Solid State Physics, vol. 8:

M. Gebhardt. A. Neuhaus. E p i t a x y D a t a of I n o r g a n i c a n d O r g a -
n i c C r y s t a l s (K. H. Hellwege and A. M. Hellwege, Eds.) Berl in—Heidelberg—New-
York, Springer-Verlag, 1972, 186 p .

В этом томе собраны э п и т а к с и а л ы ш е постоянные неорганических и органиче-
ских кристаллов, которые дополняют тома 111/5 и Ш / 6 , содержащие структурные
постоянные кристаллов. Д л я 3700 э п и т а к с и а л ы ш х систем указаны плоскости, направ-
л е н и я , периоды и нарушения ориентации. Учтена литература от 1836 до 1970 г.
включительно.



РЕФЕРАТЫ ПУБЛИКУЕМЫХ СТАТЕЙ

535.33

Нелинейные эффекты в спектрах излучения и поглощения газов в резонансных
оптических полях. Б е т е р о в И. М., С о к о л о в с к и й Р. И., «Успехи физи-
ческих наук», 1973 г., т. 110, вып. 2, 169—190.

В обзоре систематизируется экспериментальный материал и излагаются основ-
ные результаты теоретических работ, посвященных изучению нелинейных резонансных
эффектов в спектрах атомных систем, находящихся в поле излучения оптических
квантовых генераторов. В теоретической части освещены наиболее важные и существен-
ные для понимания экспериментальных работ моменты: эффект Штарка в световом
поле; неравновесное распределение атомов по скоростям; форма спектральной линии
на переходе, смежном с переходом, комбинирующим с сильным полем; совместное
проявление эффекта Штарка и допплеровского уширения в виде весьма резкой струк-
туры на контуре линии; краткое упоминание о влиянии столкновений, отдачи и других
факторов на резкую структуру в спектрах. В экспериментальной части излагаются
результаты экспериментов по наблюдению эффекта Штарка в оптической области
спектра, тонкой структуры профиля допплеровски уширенной линии и ее свойства:
зависимость от направления наблюдения, анизотропия в поле стоячей волны, поляри-
зационные свойства и т. д. в спектрах спонтанного, вынужденного излучения, погло-
щения и генерации.

Иллюстраций 22, библиографических ссылок 54 (60 назв.).

621.375.9

Л а з е р н а о к и с и у г л е р о д а . М е х а н и з м о б р а з о в а н и я и н в е р с н о й н а с е л е н н о с т и . С о б о -
л е в Η. Η., С о к о в и к о в В. В. «Успехи физических наук. 1973 г., т. 110.
вып. 2, 191—212.

В статье дан обзор исследований механизма образования инверсной населенности
колебательных уровней в газоразрядных СО-лазерах, работающих при комнатной
температуре и температуре жидкого азота. Значительное место уделено изложению
имеющихся в настоящее время теоретических и экспериментальных данных о вероят-
ностях колебательных переходов в молекулах. Детально обсуждаются работы, в кото-
рых проведены расчеты населеныостей колебательных уровней в СО-лазере. Анализ
указанных работ приводит к выводу о правильности гипотезы, согласно которой
накачка энергии в колебательные степени свободы молекул СО происходит электрон-
ным ударом, заселение же высоколежащих уровней — в процессе релаксации окиси
углерода. Последний процесс обусловлен механизмом релаксации системы ангармони-
ческих осцилляторов, впервые рассмотренным Трейнором.

Иллюстраций 21, библиографических ссылок 44 (52 назв.).

536.764

Влияние малых возмущений на поведение термодинамических величин вблизи
точки фазового перехода второго рода. Μ и к у л и π с к π й М. А. «Успехи физи-
ческих паук», 1973 г., т. 110, вып. 2, 213—251.

Обзор посвящен анализу влияния типичных факторов, присутствующих в реаль-
ном эксперименте (примесей, фононов, доменной структуры и т. д.), на поведение
термодинамических величин вблизи точки фазового перехода II рода. В гл. 2 обзора
обсуждаются термодинамически равновесные возмущения. Рассмотрение возмущений
различной природы ведется с единой точки зрения, использующей идеи изоморфности.
На первом этапе в каждом конкретном случае вводятся такие термодинамические
переменные, называемые «изоморфными», в которых имеет место обычный фазовый
переход II рода. Однако часто бывает трудно или невозможно проводить эксперимент,
сохраняя «изоморфные» переменные постоянными. Поэтому второй этап состоит
в переходе от «изоморфных» переменных к «экспериментальным», которые удобно
сохранять постоянными в эксперименте. В «экспериментальных» переменных картина
фазового перехода может сильно отличаться от обычной картины фазового перехода
II рода. Так, в случае примесей, если измерения ведутся при постоянной концентра-
ции, имеет место фазовый переход III рода, а в случае взаимодействия параметра
порядка с продольными и поперечными фоионами (при постоянном давлении) —
фазовый переход I рода. В гл. 3 излагается влияние неравновесных возмущений
(в основном неподвижных примесей π неоднородностей) на термодинамику фазового
перехода. В этом случае может иметься несколько (по крайней мере две) неаналити-
ческих по температуре точек со слабыми особенностями термодинамических величин.
Для каждого типа возмущений указан температурный интервал «размазки» перехода.
Проводится сравнение теории с экспериментом.

Таблиц 4, иллюстраций 7, библиографических ссылок 49.



538.312

О т е н з о р е и м п у л ь с - э н е р г и и э л е к т р о м а г н и т н о г о п о л я . С к о б е л ь ц ы н Д . В .
«Успехи физических наук», 1973, т. НО, вып. 2, 253—292.

Вопрос о форме тензора импульс-энергии электромагнитного поля (в среде)
до сих пор остается дискуссионным. В связи с этим дилемма — импульс фотона в среде
равен nhvlc (Минковский) или hvlnc (Абрагам) — остается неразрешенной (п — пока-
затель преломления). Простые соображения, основанные на законе движения центра
тяжести системы «поле -\- среда», приводят, однако, к однозначному выбору тензора
Абрагама. Опыты Джонса — Ричардса этому не противоречат, хотя они и не приво-
дят к решению проблемы. В принципе, решение вопроса дало бы проведение в импульс-
ном режиме измерений типа Джонса—Ричардса (светового давления в средах). Зна-
чительное место уделено анализу вопроса о выдвинутом Лауэ и поддержанном мно-
гими авторами «отводе» тензора Абрагама. Показано, что применение критерия Лауэ
основано на ошибке в самой постановке вопроса. Аргументация, приведенная в этой
связи, иллюстрируется примером аналогичных соотношений в случае движения про-
стой статической системы — заряженного конденсатора. Законы сохранения в при-
менении к статическому электромагнитному полю, обладающему вращательным момен-
том, также приводят к выражению Абрагама для плотности импульса поля.

Иллюстраций 6, библиографических ссылок 18.

538.312

О законах сохранения энергии и импульса при изучении электромагнитных волн
(фотонов) в среде и о тензоре энергии-импульса в макроскопиаеской электродинамике.
Г и н з б у р г В. Л. «Успехи физических наук», 1973, т. НО, вып. 2, 293—319.

В статье обсуждается вопрос о применении законов сохранения энергии
и импульса при изучении (и поглощении) электромагнитных волн в среде. При этом
сопоставляются классический и квантовый методы расчета. В классическом случае
рассмотрение законов сохранения тесно связано с выбором выражения для тензора
энергии-импульса в макроскопической электродинамике. Исходным для такого тен-
зора является выражение Абрагама. по в определенных условиях для решения ряда
задач не только можно, по и удобнее использовать тензор Мннковского. Нужно лишь
иметь в виду смысл и ограниченную область применимости такого подхода (т. е. при-
менения тензора Минсковского).

Библиографических ссылок 17.


