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В целом книга может служить настольным руководством для широкого круга
читателей, как специалистов в области прикладной лазерной физики, так и для начи-
нающих исследователей.

К. С. Гочелашвили

546.3:53.0(049.3)

ТОЧЕЧНЫЕ ДЕФЕКТЫ В МЕТАЛЛАХ

Leibfried G., Breuer N. P o i n t D e f e c t s i n M e t a l s . I: Introduction to
the Theory. — Berlin; Heidelberg; New York: Springer-Verlag, 1978.— 342 p.

Книга Г. Лейбфрида и Н. Бреуэра является 81-м томом известной серии «Sprin-
ger Tracts in Modern Physics». Предполагается издание нескольких выпусков этой се-
рии под общим названием «Точечные дефекты в металлах». Рецензируемая книга яв-
ляется первым томом и ее содержание достаточно точно отвечает ее названию «Веде-
ние в теорию».

В книге 9 глав и 16 приложений. По содержанию книга существенно отличается
от большинства имеющихся обзоров и монографий по теории дефектов в металлах. Во-
первых, в книге практически не используется аппарат квантовой механики. За исклю-
чением главы, посвященной рассеянию нейтронов в кристалле и короткого параграфа
о свойствах одномерного гармонического осциллятора (в частности, его средних термо-
динамических свойств), книга целиком основана на классической теории гармониче-
ских решеток. Такой подход к теории дефектов является, на наш взгляд, весьма пло-
дотворным, поскольку квантовые эффекты в этих явлениях зачастую совершенно не-
существенны, а использование квантовомеханического языка для описания чисто
классических явлений может лишь затемнить физическую суть проблемы.

В рамках классической теории колебаний существуют два подхода к рассмот-
рению статических и динамических свойств металлов с дефектами. Во-первых, это
подход, основанный на рассмотрении металла как непрерывного упругого континуу-
ма. Естественно, что далеко не все задачи могут быть рассмотрены в этом приближе-
нии. Для ряда задач, вчастности, для вычисления свойств высокочастотных фононов,
структуры металла вблизи дефекта и т. п., необходим последовательный учет микро-
скопического строения решетки. С этой целью в книге подробно изложена как теория
колебаний гармонической среды в приближении упругого континуума, так и микро-
скопическая теория колебаний решетки. Поскольку проблема последовательного вы-
числения сил взаимодействия между атомами в металле (с учетом электрон-ионного
взаимодействия) в настоящее время еще не имеет окончательного решения, в книге
используется феноменологический подход, основанный на введении различных модель-
ных упругих сил. При этом используются не только простые модели силовых постоян-
ных, учитывающие лишь взаимодействие ближайших соседей, но и различного рода
модели, не сводящиеся к парным взаимодействиям, такие как модель поляризующихся
оболочек и зарядов на связях. В книге последовательно прослежен переход от микро-
скопической теории колебаний решетки с заданными упругими силами между ато-
мами к теории упругого континуума. Это позволяет исследовать свойства кристалла
с дефектами для одной и той же модели металла как с учетом кристаллического строе-
ния, так и в пределе упругого континуума.

Книга фактически состоит из двух частей: первая ее половина посвящена изло-
жению динамических свойств идеальной решетки; вторая — теории одиночных дефек-
тов и свойств металла с малой концентрацией точечных дефектов. Во второй
части изложена также теория рассеяния рентгеновских лучей и нейтронов как на
идеальных, так и на примесных кристаллах. В гл. 8 книги дан краткий, но
достаточно информативный обзор, посвященный использованию различного типа
усреднений, необходимых при рассмотрении свойств кристаллов с дефектами.

В целом книгу отличает последовательное четкое изложение материала, отсут-
ствие очень раздражающих в ряде книг утверждений «как легко показать» и ясный
физический анализ изучаемых задач.

Е. Г. Максимов

771.52/.53(049.3)

ГОЛОГРАФИЧЕСКИЕ РЕГИСТРИРУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

H o l o g r a p h i c R e c o r d i n g M a t e r i a l s/Ed. Η. Μ. Smith.—Berlin;
Heidelberg; New York: Springer-Verlag, 1977.—254 p . — (Topics in Applied Physics.
V. 20).
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Данная коллективная научная монография из серии «Новое в прикладной физи-
ке» (том 20) посвящена актуальным вопросам разработки оптических регистрирующих
сред, без которых невозможно развитие научных и прикладных исследований в области
нового направления современной науки и техники — голографии.

Книга написана коллективом авторов — крупнейших зарубежных ученых ак-
тивно работающих над проблемами голографии и отражает современное состояние
исследований в данной области.

Во вводной главе, написанной редактором монографии (гл. 1, Η. Μ. Smith), из-
ложены принципы голографии, основные вопросы теории, а также рассмотрена терми-
нология в объеме, необходимом для понимания содержания последующих разделов.

Основная часть книги, содержащая семь обзорных статей, посвящена методам
получения и голографическим свойствам светочувствительных регистрирующих сред,
наиболее перспективных для применения в голографии. Особое внимание уделено
галогенидосеребряным высокоразрешающим фотоматериалам (гл. 2, К. Biederman),
бихромированной желатине (гл. 3, D. Meyerhofer), фотопреломляющим кристаллам
(гл. 4, D. L. Staebler), неорганическим фотохромным материалам (гл. 5, R. С. Duncan,
D. L. Staebler), фототермопластикам (гл. 7, J. С. Urbach) и фоторезистам (гл. 7,
R. A. Bartolini). В заключительной главе 8 (J. Bardogna, S. A. Geneman) рассмотрен ряд
других материалов и устройств (магнитооптические и металлические пленки, устрой-
ства с фотопроводниковыми покрытиями на основе электрических и жидких кристал-
лов и эластомеров, а также халькогенидные стекла). В указанных разделах книги
дан анализ результатов работ, опубликованных до 1977 г. включительно.

Все разделы книги написаны на высоком профессиональном уровне с единых по-
зиций. От известных зарубежных обзоров и отечественных книг, изданных ранее,
рассматриваемая научная монография отличается более глубоким, систематическим
и строгим рассмотрением голографических характеристик, определяющих приме-
нение материалов в средствах голографической техники.

К числу недостатков следует отнести отсутствие в монографии данных о ряде
перспективных регистрирующих сред, в частности, о фотополимерах, органических
фотохромных материалах. В книге не нашли должного отражения результаты
отечественных работ.

Несмотря на отмеченные недостатки, научная монография «Голографические
регистрирующие материалы» представляет несомненный интерес для советских иссле-
дователей.

Н. Г. Орлова

539.196(049.3)

НЕУПРУГАЯ ТУННЕЛЬНАЯ СПЕКТРОСКОПИЯ

I n e l a s t i c E l e c t r o n T u n n e l i n g S p e c t r o s c o p y/Ed. Т. Wolf-
ram.— Berlin; Heidelberg; New York: Springer-Verlag, 1978 (Springer Series
in Solid-state Sciences. V. 4).

Рецензируемая книга является сборником докладов, представленных ведущими
физиками США, Канады, Англии и Франции на Международную конференцию и сим-
позиум по электронному туннелированию, проходившие в мае 1977 г. в США.

Неупругое электронное туннелирование представляет собой уникальный метод
исследования колебательных мод молекул, адсорбированных на поверхности металлов.
Само явление туннельного перехода электрона с возбуждением колебаний молекул,
адсорбированных в туннельном контакте, было открыто Джеклевиком и Лэмбом
в 1866 г. Типичный туннельный контакт представляет собой пленки А1 и РЬ толщи-
ной ~ 1000 А, разделенные слоем окисла А12О3 с толщиной ~ 25 А с адсорбированным
на нем слоем молекул. При повышении напряжения V проводимость контакта dlldV
при некотором характерном значении Va испытывает скачок, составляющий 0,1—1%
от значения проводимости при V = 0 . Ввиду малости скачка его наблюдение произво-
дится по пику второй производной d?I/dV2. Для этой цели с помощью специальной
модуляционной схемы исследуется отклик контакта на добавочное малое переменное
напряжение. Положение пика определяется частотой колебаний молекул hmle, его
ширина зависит от температуры и обусловлена дробовым шумом в контакте. Скачок
проводимости контакта объясняется открыванием при достижении напряжения F o

неупругого канала для перехода электрона через потенциальный барьер.
Рецензируемая книга разбита на семь глав. Гл. I содержит два обзора по неупру-

гому туннелированию, написанные Джеклевиком и Хансмой. В этих обзорах кратко
излагается история возникновения метода туннельной спектроскопии, его практиче-
ские возможности и преимущества по сравнению с методом оптической (инфракрасной
и комбинационной) спектроскопии. Оптическая спектроскопия остается по-прежнему
одним из наиболее важных и распространенных методов исследования молекул, посколь-
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