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на соответствующие кинетические коэффициенты; кроме того, находятся значения этих
коэффициентов, связанные и с другими эффектами, например с возмущением функции
распределения электростатическими или магнитными импульсами. Следует отметить
подробное обсуждение неочевидного вопроса о возможной роли бомовской диффузии
в магнитосфере, особенно в периоды магнитных бурь.

Построенная авторами классификация возмущении, создающих диффузионные
потоки в пространстве канонических переменных, в сочетании с аппаратом уравне-
ния Фоккера — Планка представляется очень удобной схемой изучения широкого
класса явлений в радиационных поясах. При этом достигается единообразное описание
ряда явлений, а специфика физических ситуаций учитывается конкретным видом коэф-
фициентов диффузии. Именно с нахождением этих коэффициентов связан, в рамках
рассматриваемого подхода, источник трудностей. Авторы обсуждают и расширение
такого подхода, позволяющее учесть два класса процессов, не охватываемых уравне-
нием диффузии в фазовом пространстве: 1) процессы, изменяющие идентификацию
частиц,— перезарядка, рекомбинация, β-распад; 2) постепенное уменьшение энергии
частиц в плазме за счет столкновений

Короткий заключительный раздел книги, намечающий перспективы дальнейших
работ, носит выразительное латинское наименование « Quo vadimus?». Перекликаясь

с названием известного романа Г. Сенкевича, такая фраза символизирует ситуацию,
сложившуюся в этой области космофизики. В качестве одного из возможных путей
развития авторы указывают на спектральный анализ электромагнитных полей в радиа-
ционных поясах. Полученные отсюда спектры могут быть полезны при анализе кине-
тики диффузии. Другая перспектива работ связана с согласованием спектральных
исследований в радиационных поясах и на наземных станциях. Результатом таких
работ должно стать однозначпое толкование поведения поясов и умение предсказать
их эволюцию. Такие результаты были бы чрезвычайно полезны для рассмотрения
всего комплекса электромагнитных явлений в ближнем космосе, для понимания плаз-
менных эффектов в широком диапазоне параметров и для ряда практических целей
космонавтики.

Выход энциклопедической серии монографии, посвященной физике и химии кос-
мического пространства, является еще одним удачным примером изданий, продол-
жающих традицию математической энциклопедии Бурбаки и десятков шпрингеров-
ских «Трактатов по современной физике». Весьма целесообразно было бы продолжить
вслед за вышедшей книгой Редерора перевод и других книг «космической» серии на
русский язык.

А. Б. Шварцбург
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МОДЕЛИ В ТЕОРИИ ВАН-ДЕР-ВААЛЬСОВЫХ СИЛ
МЕЖДУ ТЕЛАМИ

D. Langbein. T h e o r y of V a n d e r W a a l s A t t r a c t i o n . (Springer
Tracts in Modern Physics, 72.) Berlin—Heidelberg—New York, Springer-Verlag, 1974,
145 p.

Недавно вышла в свет книга Д. Лангбейна «Теория ван-дер-ваальсова притяже-
ния», изданная в очередном томе серии «Springer Tracts in Modern Physics». В послед-
ние годы теория ван-дер-ваальсовых сил между телами получила свое дальнейшее
развитие, связанное как с упрощением общего метода вычислений, так и с решением
новых задач (более сложная геометрия взаимодействующих тел, учет анизотропии
и т. п.). В результате теории ван-дер-ваальсова взаимодействия за последние четыре
года было посвящено около ста статей. Однако до недавнего времени не появлялось
новых обзоров, содержащих сколь-нибудь полное изложение указанных выше вопро-
сов. Рецензируемая книга частично восполняет этот пробел — в ней излагается ряд
новых результатов, в частности таких, которые были получены самим автором.

Во введении автор перечисляет различные области, в которых теория ван-дер-
ваальсовых сил успешно применяется, кратко останавливается на истории вопроса
и схематически излагает свою точку зрения на соотношение между различными теоре-
тическими подходами, которые можно использовать при изучении ван-дер-ваальсовых
сил (гл. 1).

В дальнейшем изложение строится таким образом, что основное внимание уде-
ляется применению модели связанных осцилляторов (модели Друде) в теории ван-дер-
ваальсова взаимодействия. На основе этой модели автор останавливается на микро-
скопическом рассмотрении ван-дер-ваальсова притяжения между макроскопическими
телами. При этом он ограничивается сначала лишь учетом парного взаимодействия
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между атомами, а затем учитывает и многочастичный характер ван-дер-ваальсовых сил
(гл. 2,3). В следующих главах показано, как соответствующие результаты могут быть
получены путем макроскопического рассмотрения. При этом автор уделяет большое
внимание не только случаю взаимодействия между двумя толстыми пластинами,
который был весьма подробно рассмотрен еще в обзоре И. Е. Дзялошинского, Е. М. Лиф-
шица и Л. П. Питаевского х и хорошо известен, но также и взаимодействию между
макроскопическими сферами, цилиндрами и многослойными системами (гл. 4). В пя-
той и шестой главах автор останавливается на учете эффектов запаздывания в теории
ван-дер-ваальсовых сил. Две последние главы (седьмая и восьмая) посвящены при-
менению к рассматриваемой задаче методов, основанных соответственно на обычной
теории возмущений при решении уравнения Шрсдингера и на рассмотрении взаимо-
действия между электронами и фотонами с помощью простейших квантовоэлектро-
динамических методов. В конце книги приведен весьма обширный список литературы
по затронутым в тексте вопросам (всего 198 названий).

Отражая целый ряд последних результатов в рассматриваемой области, книга
может оказаться полезной для физиков, занимающихся вопросами теории сил Ван-
дер-Ваальса. Следует отметить, однако, что изложение Д. Лангбейна имеет, по наше-
му мнению, ряд недостатков как с методической точки зрения, так и по существу
некоторых утверждений, которые делает автор. Кратко, насколько это уместно в рам-
ках рецензии, остановимся на этой стороне вопроса.

Как известно, общая теория ван-дер-ваальсовых сил между телами, находя-
щимися в состоянии термодинамического равновесия, была впервые развита Е. М. Лиф-
шицем 2, а ее обобщение отражено в обзоре 1. В этих работах было выяснено, в част-
ности, то важное обстоятельство, что при весьма общих предположениях задача о ван-
дер-ваальсовом взаимодействии между телами может быть разделена (разумеется,
после использования флуктуационно-диссипационной теоремы) на две части. Первая
из них сводится к решению уравнений макроскопической электродинамики, откуда
определяется зависимость силы взаимодействия от расстояний между телами и от
диэлектрических проницаемостей тел. Вторая задача состоит в определении диэлек-
трических проницаемостей тел, в силу чего использование каких-либо микроскопи-
ческих моделей в теории ван-дер-ваальсова взаимодействия сводится фактически
к микроскопическому вычислению диэлектрических проницаемостей тел в рамках
используемой модели. Поэтому, а также из-за общности метода указанный немодель-
ный подход к теории ван-дер-ваальсовых сил, как нам кажется, имеет по сравнению·
с методами, основанными на различных модельных гамильтонианах, очевидные пре-
имущества 3 .

Что касается модельного рассмотрения, которое предпочитает автор рецензиру-
емой книги, то польза его, состоит в том, что такой подход дополнительно проясняет
отдельные физические стороны теории и позволяет получить простые оценки для
коэффициентов в общих формулах. Вместе с тем модельное рассмотрение значительно
уже и, конечно, не представляет собой метода, альтернативного указанному выше
общему подходу.

Ю. С. Бараш
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