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Тесное переплетение экспериментального и теоретического материала отвечает
основной задаче общего курса — изучению начал ядерной физики.

Отдельную главу авторы посвятили методике измерений в ядерной физике.
После объяснения принципиально новой постановки вопроса о наблюдениях в мире
ядерных частиц авторы знакомят читателя с современными техническими возможно-
стями создания пучков быстрых частиц и методов регистрации ядерных взаимо-
действий.

Несмотря на краткость изложения, обзор включает объяснение физических
принципов работы всех видов применяемых сейчас ускорителей протонов и электро-
нов и описание основных свойств широко используемых в экспериментах детекторов,
частиц. Так, объясняется принцип жесткой фокусировки современных ускорителей,
дается общее представление об ускорителях на встречных пучках, приводится описание
основных свойств пузырьковых, искровых и стримерных камер.

Книга, однако, не лишена отдельных недостатков. Так, раздел о столкновениях
при сверхвысоких энергиях успел устареть до выхода книги в свет. В учебнике,
к сожалению, не нашли отражения такие важные этапы развития физики элементар-
ных частиц, как открытие бета-распада пиона, постановка проблемы тождественности
и нетождественности мюонного и электронного нейтрино в работах М. А. Маркова
и Б. М. Понтекорво, формулировка Д. И. Блохинцевым понятия об унитарном пределе
слабых взаимодействий, предсказание возможности резонансов в работах М. А. Мар-
кова, влияние работ Η. Η. Боголюбова по микроскопической теории сверхтекучести
и сверхпроводимости на развитие теории атомного ядра. В главе о камерах авторы
в ряде случаев используют, однако, необщепринятые термины и допускают, к сожа-
лению, некоторые неточности. Например, вместо сложившегося термина «сцинтил-
ляционный счетчик» предлагается применять люминесцентный счетчик». Нельзя
считать удачным название «следовые регистраторы» взамен «трековых детекторов».
Разрешающее время счетчика ошибочно отождествляется с «мертвым» временем
{стр. 444). В соответствии с допущенной путаницей разрешающее время счетчиков
Гейгера — Мюллера неверно полагается равным 10~3—Ю-5 сек (стр. 453). Непра-
вильно указана величина для длительности высоковольтного импульса стримерной
камеры. (Приведенная авторами величина 10~5 сек более чем на два порядка превы-
шает правильное значение.)

Приходится сожалеть, что эти нарушения обязательного для учебного пособия
требования строгости и точности изложения фактического материала не были устра-
нены в ходе предварительного рецензирования рукописи книги.

При переиздании настоящего курса авторам, помимо исправления допущенных
неточностей, следует рекомендовать найти еще более сжатую форму изложения всего
материала.
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ОБЗОРНАЯ МОНОГРАФИЯ О ТАММОВСКИХ
ПОВЕРХНОСТНЫХ СОСТОЯНИЯХ

С. Дэвисон, Дж. Левин. П о в е р х н о с т н ы е ( т а м м о в с к и е ) с о с т о я -
н и я . М., «Мир», 1973, 232 с.

В 1932 г. Игорь Евгеньевич Тамм опубликовал статью «О возможной связи
электронов на поверхности кристалла» х, в которой впервые показал, что вблизи
свободной поверхности кристалла могут существовать связанные электронные состоя-
ния. Такие состояния были впоследствии названы таммовскими. За прошедшие с тех
пор годы было опубликовано очень много работ, посвященных электронным поверх-
ностным состоянием.

Однако нужно, вероятно, признать, что успехи теории, достигнутые за
этот совсем не малый срок, довольно скромны. Во всяком случае, их нельзя
сравнивать с огромным «прорывом» в области электронной теории неограниченного-
кристалла (теория электронной зонной структуры, фононных спектров и т. д.). Вместе
с тем, несмотря на большие трудности, интерес к проблеме практически не ослабевал
все эти годы и заметно усилился, начиная с 50-х годов, в связи с появлением полу-
проводниковых приборов.

К сожалению, в отечественной литературе работы по таммовским поверхност-
ным состояниям почти отсутствуют. Из обзорных работ можно упомянуть лишь статью
И. М. Лифшица и С. И. Пекара 2 . Поэтому особенно интересной является рецензи-
руемая книга — перевод из 25-го тома сборника «Solid State Physics» обзора известных
американских специалистов С. Дэвисона и Дж. Левина 3 .
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Книга содержит восемь глав. После введения {гл. 1) и краткого исторического
очерка {гл. 2) в гл. 3 и 4 подробно описываются наиболее распространенные теоре-
тические методы решения задачи о поверхностных состояниях — так называемый
метод кристаллических орбиталей {использующий приближение сильной связи)
и метод кристаллических потенциалов {простейшие модели типа Кронига — Пенни
и проблема Матьё).

Б гл. 5 более подробно рассматриваются некоторые трехмерные модели
и обсуждаются связанные с ними трудности. Одпа из возможностей "̂  обхода·
трудностей состоит в переходе от строгой квантовой постановки задачи к полуклас-
сическим формулировкам.

В гл. 6 разбираются два взаимодополняющих полуклассических метода:
так называемое приближение ненасыщенных связей и метод потенциалов
Маделунга.

Гл. 7 посвящена сравнению теории и эксперимента. В этой главе анализи-
руются основные физические следствия, связанные с возникновением поверх-
ностных состояний, оцениваются экспериментальные методы {и даже методы приго-
товления поверхности: достижение «идеальной» поверхности — одна из проблем).
Особое внимание уделяется весьма перспективному методу дифракции электронов
с низкой энергией (LEED).

Последний параграф гл. 7 (по объему — почти четверть книги) посвя-
щен подробному анализу результатов экспериментов для кремния, германия и
полупроводниковых соединений типа А3В5 и А2В6. Гл. 8 содержит заклю-
чительные замечания.

Рецензируемая книга — прекрасный и достаточно полный обзор состояния
теории и эксперимента по электронным поверхностным состояниям. Следует отметить,
что переводчик А. Я. Беленький и научный редактор Д. А. Киржниц сделали очень
много для того, чтобы книга стала еще более полезной читателю: многочисленные^
комментарии и ссылки на новейшие работы, не вошедшие в обзор, в значительной
мере покрывают издержки, связанные с естественным «старением» обзора.

И вместе с тем придирчивый читатель, особенно теоретик, уже размышлявший
над проблемой, смог бы, наверное, предъявить авторам кое-какие «претензии». Главная
«претензия» касается того, чего в книге нет. И хотя формулировать задачи иногда
легче, чем их решать, хотелось бы все-таки отметить хотя бы два вопроса, не полу-
чивших в книге освещения.

В историческом обзоре авторы упоминают о попытках использования формализма
псевдопотенциалов в теории поверхностных состояний, однако сколько-нибудь под-
робно этот вопрос не обсуждается. Вместе с тем метод псевдопотенциалов может ока-
заться весьма плодотворным. В последнее время, впрочем, уже после опубликования
обзора, появился ряд интересных работ, посвященных исследованию таммовских
состояний в металлах как простых, так и переходных. Переводчик дает ссылки на неко-
торые из них.

Второй вопрос касается таммовских состояний на «внутренних» поверхностях.
Дело в том, что связанные состояния должны возникать не только на свободных поверх-
ностях кристалла, но и на любых двумерных дефектах. Идеальным, с точки зрения
«идеальности» поверхности, является в этом смысле дефект упаковки. Другой пример
поверхности, на которой возможна локализация электронов,— это граница раздела
фаз или межзеревная граница в поликристалле. К сожалению, в книге отсутствует
даже постановка соответствующих проблем. Однако, к еще большему сожалению,
и одновременно оправдывая авторов, следует отметить, что сейчас, пожалуй, никто
еще не может сказать, каков вклад поверхностных состояний в энергии соответствую-
щих дефектов и насколько важны эти состояния в реальных кристаллах, почти цели-
ком из подобных дефектов состоящих.

Но повторяем: рецензируемая книга — единственный современный подробный
обзор по таммовским состояниям, и она будет очень полезна всем физикам как теоре-
тикам, так и экспериментаторам, как тем, кто еще не знаком с проблемой, так и тем,
кто уже попробовал на ней свои силы.

В заключение хочется присоединиться к авторам, которые рассматривают свой
обзор как скромную дань памяти замечательного ученого и человека Игоря Евгенье-
вича Тамма.

Г. Л. Краско
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