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пучковой спектроскопии (автор F. A. Sellin из США), так и с точки зрения прохождения
тяжелых частиц через твердое тело (автор S. Datz из США). В целом том представляет
собою интересное и весьма компетентное введение в круг новых вопросов атомной
физики тяжелых частиц и, несомненно, заслуживает перевода на русский язык.
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L a s e r S p e c t r o s c o p y . HI /Ed J. L. Hall, J. L. Carlsten.— Berlin:
Heidelberg; New York: Springer-Verlag, 1977.— 468 p . — (Springer Series in Optical
Sciences. 7).

В этом томе изданы труды III Международной конференции по лазерной спектро-
скопии, состоявшейся 4—8 июля 1977 г. в США (Джексон Лэйк Лодж, Вайоминг)-
Основными темами конференции были:

1) фундаментальные физические применения лазерной спектроскопии;
2) многофотонная диссоциация молекул в интенсивном ИК поле;
3) новые методы спектроскопии без допплеровского уширения;
4) высоковозбужденные состояния и ионизация атомов, взаимодействия при

высоких интенсивностях;
5) оптические нестационарные процессы в атомах и молекулах;
6) сверхвысокое разрешение и метод двойного резонанса;
7) применения методов лазерной спектроскопии;
8) лазерные источники с перестраиваемой частотой;
9) высокоточные измерения длины волны лазерного излучения.
Уже этот перечень показывает, что эта конференция охватила весьма широкий

круг вопросов. Последние несколько лет характеризуются заметным смещением инте-
ресов многих исследователей и лабораторий в область применений лазерного излуче-
ния в атомной и молекулярной физике, т. е. в лазерную спектроскопию. Даже на кон-
ференциях по квантовой электронике около половины докладов сейчас посвящается
не самим лазерам, а такого рода применениям, которые зачастую оказываются очень
плодотворными и для самой лвантовой электроники. Поэтому этот том представляет
большой интерес для всех исследователей, связанных с лазерным излучением. Замечу,
что прекрасно оформленные труды этой конференции были изданы всего за 3—4 месяца-
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H i g h P o w e r L a s e r s a n d A p p l i c a t i o n s /Ed K. L. Kompa,.
H. Walther.— Berlin; Heidelberg; New York: Springer-Verlag, 1978.— 228 p . — (Sprin-
ger Series in Optical Sciences. 9).

В этом томе опубликованы труды другой конференции — 4-го коллоквиума
по лазерам на электронных переходах, проведенного 20—22 июня 1977 г. в ФРГ (Мюн-
хен). Конференция продолжала серию коллоквиумов, проведенных до этого времени
в США. Основными ее темами были: мощные лазеры в области вакуумного ультрафио-
лета, ультрафиолетовой, видимой и ИК области (эксимерные, химические лазеры
и др.), включая анализ лазерных систем и лазерной техники. Кроме того, обсуждались
некоторые применения в нелинейной оптике, химической кинетики и спектроскопии,
особенно с точки зрения лазерного разделения изотопов. Знакомство с этими трудами
полезно всем сталкивающимся с актуальными вопросами квантовой электроники
и лазерной физики.

В. С. Летохов.
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ИНДУЦИРОВАННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В КОНЕЧНЫХ ГРУППАХ

Λ Km ami S. L. I n d u c e d R e p r e s e n t a t i o n s i n C r y s t a l s a n d ;
M o l e c u l e s : P o i n t , S p a c e a n d N o n r i g i d M o l e c u l e G r o u p s . —
London; New York; San Francisco: Academic Press, 1977.— 369 p.

Как известно, основой физических применений теории групп является решение-
задачи разложения представлений на неприводимые составляющие. Данная моно-
графия посвящена решению этой задачи на основе теории индуцированных представ-
лений в конечных группах. В книге показывается, как эта теория существенно помо-
гает в исследовании пространственных групп, а также структуры и симметрии нежест-
ких молекул. Это первая достаточно полная монография на данную тему. Она содержит-
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как впервые публикуемый материал, так и оригинальный подход к изложению извест-
ных результатов. Изложенные методы исследования дают возможность специалистам
в области физики твердого тела и молекулярной спектроскопии получать точные резуль-
таты, вытекающие из общих свойств явлений и не связанные с конкретной моделью.
В книге много специально подобранных примеров, хорошо иллюстрирующих основ-
ные теоретические положения. Следует отметить также хорошо продуманную систему
перекрестных ссылок и обозначений, заметно облегчающих чтение монографии.

Монография содержит 20 глав. Первые четыре главы содержат основы теории
групп и представлений, в том числе определения операций симметрии (гл. 1), групп,
классов, гомоморфизма и расширений (гл. 2), теоремы о свойствах представлений
(гл. 3), рассмотрение произведений групп и базисов с целью изучения комбинированной
симметрии (гл. 4). В гл. 5 даются определения смежных классов и теоремы, касающиеся
их свойств. Гл. 6 посвящена описанию свойств проективных представлений, играющих
фундаментальную роль в приведении пространственных групп. Здесь вводятся кон-
цепции фактор-системы, надгруппы, центрального расширения.

Гл. 7—9 посвящены рассмотрению пространственных групп и их представлений
как практическому примеру проблемы, решаемой на основе общей теории. Здесь даются
основные определения и описывается структура пространственных групп (гл. 7),
рассматривается общая форма представлений группы трансляций и их бачисов —
Блоховских функций (гл. 8). В гл. 9 на примере линейной цепочки производится вывод
неприводимых представлений пространственной группы, исходя из неприводимых
представлений подгруппы последней — группы трансляций. Эта процедура, называе-
мая индуцированием представления подгруппы в группе, возможна в общем случае,
что доказывается в последующих главах.

В гл. 10 вводятся концепции основного представления группы и субэлемента,
являющиеся основой для определения индуцированного представления в гл. 11..
В гл. 11 рассматриваются ограниченные представления группы в подгруппе (или огра-
ничение представления группы в подгруппе) и индуцированные представления под-
группы в группе. На нескольких примерах показывается, что из неприводимых пред-
ставлений подгруппы могут быть получены все неприводимые представления группы.
Гл. 12 содержит теоремы о частотах и эквивалентности индуцированных представлений.
В гл. 13 доказываются теоремы Маккея о структуре и свойствах индуцированных
представлений, которые необходимы для определения числа неприводимых представ-
лений группы и разложения внутреннего прямого произведения представлений группы
в сумму членов, получаемых из прямых произведений подгрупп.

В гл. 14 описывается математический аппарат, используемый для приведения
индуцированных представлений. Совокупность всех неприводимых представлений
подгруппы расчленяется на несвязанные между собой наборы (орбиты) так, что каждая
орбита образуется всеми неэквивалентными представлениями погруппы, сопряженными;
данному, и соответствует единственному неприводимому представлению группы. Пред-
ставления, сопряженные данному, но являющиеся эквивалентными выбранному, отбра-
сываются, а операции, соответствующие таким отброшенным представлениям, образуют
малую группу. Неприводимые представления малой группы (малые представления)
в сочетании с орбитами обеспечивают однозначное определение неприводимых пред-
ставлений группы. Рассмотрены необходимые и достаточные условия существования
допустимых малых представлений, т. е. индуцирующих неприводимые представления
группы. Некоторые промежуточные теоремы, полезные для получения критерия непри-
водимости индуцированных представлений, содержатся в гл. 15.

Гл. 16 содержит самые важные результаты, касающиеся неприводимости и пол-
ноты индуцированных представлений. Здесь доказываются два фундаментальных
результата. Первый состоит в том, что индуцированное малое представление в группе
является неприводимым. Второй гласит, что индуцирование всех допустимых малых
представлений всех малых групп в группе дает полную систему неприводимых пред-
ставлений группы.

В гл. 17 рассматривается случай абелевой инвариантной подгруппы, являющейся
прямым произведением циклических подгрупп. Этот случай реализуется в про-
странственной группе, инвариантной подгруппой которой является группа трансляций.
Концепции орбиты и малой группы применяются для приведения пространственных
групп. Рассмотрены сопряженные представления трансляций, суперзвезды векторов
обратной решетки к, с помощью которых дается простое графическое изображение
суперорбит, а также группы векторов к как малые группы. Дается определение области
представлений, которая является единственной областью в зоне Бриллюэна, генери-
рующей все неприводимые представления пространственной группы и допускающей
простое геометрическое построение. Приведена общая схема приведения группы,
в том числе схема метода приведения несимморфных пространственных групп. В конце-
главы на конкретном примере гексагонального плотно упакованного кристалла пояс-
нены все детали описанного метода приведения пространственной группы.

В гл. 18 описываются правила отбора в кристаллах. Здесь дается строгое реше-
ние проблемы переходов между различными состояниями в кристалле под действием.
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возмущения на основе использования только малых групп и соответствующих инду-
цированных представлений в полной группе. В качестве примера рассмотрена про-
странственная группа, включающая группу трансляции простой кубической решетки
Браве и точечную группу тетраэдра.

Гл. 19 и 20 содержат оригинальные результаты автора, ранее не публиковавшиеся,
которые касаются теории и приложений полупрямых произведений. В гл. 19 дается
исчерпывающее описание полупрямых произведений, в том числе их групповые свой-
ства, структура классов и метод приведения. Здесь доказывается, что все кристалло-
графические точечные группы могут быть представлены в виде полупрямых произве-
дений. В качестве примера приведения находятся неприводимые представления окта-
эдрической группы О, являющейся полупрямым произведением групп Г и Сг, исходя
из неприводимых представлений тетраэдрической группы Т. Описана упрощенная
процедура приведения полупрямого произведения для абелевых групп.

В гл. 20 теория полупрямых произведений, развитая в гл. 19, применена для
описания молекулярной структуры и групп симметрии нежестких молекул. Группы
•симметрии нежестких молекул рассматриваются как полупрямые произведения двух
подгрупп, одна из которых является группой молекулярных граничных условий, а дру-
гая — собственной группой. Практический интерес представляет анализ структуры
триметила бора, группа симметрии которого имеет порядок 324. Находятся классы
и неприводимые представления данной группы, что ранее могло быть сделано лишь
с помощью компьютера.

С. А. Пикин
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СПЕКТРЫ γ- ИЗЛУЧЕНИЯ, СОЗДАВАЕМОГО БЫСТРЫМИ
НЕЙТРОНАМИ РЕАКТОРА

A t l a s o f G a m m a-R a y S p e c t r a f r o m t h e I n e l a s t i c S c a t -
t e r i n g o f R e a c t o r F a s t N e u t r o n s.— M.: Atomizdat, 1978. = А т л а с
с п е к т р о в г а м м а - и з л у ч е н и я о т н е у п р у г о г о р а с с е я н и я
• б ы с т р ы х н е й т р о н о в р е а к т о р а.— М.: Атомиздат, 1978.

В атласе представлены результаты измерений спектров γ-излучения, возникаю-
щего при взаимодействии быстрых нейтронов реактора с ядрами различных элементов.
Большая часть γ-излучения этих спектров обусловлена неупругим взаимодействием
быстрых нейтронов, которое является основным процессом в этой области энергий.
Спектры измерены для элементов от лития до урана, исключая инертные газы и неста-
бильные элементы. Материалы атласа являются результатом совместной работы автор-
ского коллектива под руководством А. М. Демидова в составе Л. И. Говора и Ю. К. Че-
репанцева (Институт атомной энергии им. Курчатова, Москва) и М. Р. Ахмеда, С. аль-
Наджара, М. А. аль-Амили, Н. аль-Ассафи и Н. Раммо (Институт ядерных исследо-
ваний, Багдад). Основная часть экспериментального материала получена на реакторе
Института ядерных исследований в Багдаде.

Атлас — это первое и пока единственное издание, содержащее столь полный
материал по спектрам γ-излучения элементов при неупругом рассеянии быстрых
нейтронов реактора. Большая заслуга авторов атласа заключается в том, что они
выполнили систематические измерения спектров γ-излучения на хорошем экспери-
ментальном уровне с использованием германий-литиевых детекторов. Ранее спектры
γ-излучения в реакции неупругого рассеяния быстрых нейтронов реактора измеряли
Донахью с использованием сцинтилляционного детектора и для некоторых легких
элементов Никол и др. с германиевым детектором и образцом, расположенным около
активной зоны реактора.

Измерения, выполненные авторами атласа, проведены на выведенном и фильтро-
ванном пучке быстрых нейтронов реактора с образцами, располагавшимися на рас-
стоянии более четырех метров от активной зоны реактора, что позволило существенно
•снизить фоны и получить хорошие экспериментальные результаты. Регистрация γ-кван-
тов осуществлялась германий-литиевыми детекторами с рабочими объемами 30—40 см3

и разрешением 2—4 кав для γ-квантов с энергией 1,2 Мэв, Спектры γ-излучения для
большинства элементов были измерены в диапазоне энергий от 0,12 до 3,4 Мэв.

Регистрация γ-квантов с помощью (германий-литиевых детекторов, обеспечивая
хорошее энергетическое разрешение, привносит свои трудности, заключающиеся в том,
•что рассеянные нейтроны, попадающие в детектор, осложняют регистрируемый спектр
γ-излучением, сопровождающим неупругое рассеяние нейтронов ядрами изотопов гер-
мания. С целью идентификации этих линий в исследуемом спектре, и линий, связанных
<; излучателями, не относящимися к исследуемому, необходимо измерение спектра


