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меняемая для описания центральных компонентов ОП, неудовлетворительна при опи-
сании части ОП, зависящей от спина. Связь α-распада с характеристиками рассеяния
α-частиц низких энергий обсуждается в рамках формализма единой теории ядерных
реакций в докладе Джексона. Расчеты энергий, ширин и угловых распределений α-кла-
стерных систем типа α + α, 12С, 1 в0 и 24Mg были проведены Гридневым с сотрудниками
в модели феноменологического эффективного поверхностного потенциала. Результаты
расчетов согласуются с экспериментальными значениями. Применимость модели сверт-
ки к рассеянию α-частиц в широком интервале энергий обсуждается в докладах Майка
с сотрудниками, Пута, Целенера и Виктора с сотрудниками. Обзор применения раз-
личных вариантов модели свертки к описанию взаимодействия тяжелых ионов содер-
жится в обстоятельном докладе Лава. Автор подчеркивает, что хотя в настоящее время
отсутствует строгое обоснование применимости этих моделей, их широко используют
благодаря их относительной простоте и удовлетворительным результатам в большом
числе случаев. Лав обращает внимание на то, что рассеяние тяжелых ионов может
служить чувствительным инструментом для изучения «хвостов» нуклон-нуклонных
потенциалов. Для определения параметров ОП для частиц со спином, отличным от
нуля, необходимо проанализировать не только угловые распределения, но и поляри-
зацию рассеянных частиц. Результаты такого анализа для векторной анализирующей
способности упругого рассеяния eLi на ряде ядер при Е\\ = 22,8 МэВ и некоторых
компонентов тензорной поляризации для упругого рассеяния 6Li и 71л приведены в
докладе Тангепта и Фика. При рассеянии тяжелых ионов, например, 12С + 1SC, 12C +
+ 16О и т. п. наблюдалась резонансная структура в сечениях различных процессов.
Эта структура была интерпретирована как следствие образования ядерных квазимоле-
кул. Доклад Грайнера с сотрудниками содержит обсуждение в рамках оптической мо-
дели условий существования и возбуждения таких ядерных квазимолекул.

Итоги работы семинара подвел Ходсон — автор большого числа работ по опти-
ческой модели в ядерной физике. Он, в частности, отметил, что в последние годы достиг-
нуты значительные успехи в развитии микроскопических теорий ОП для нуклонов.
Это дает основание надеяться на прогресс в области ОП при описании взаимодействия
легких и тяжелых ионов с ядрами. Развитие теории ОП выявило необходимость даль-
нейших экспериментальных усилий в ряде областей, например, измерения сечений
с высокой точностью и поляризационных характеристик в широком интервале углов
и энергий. В целом сборник отличает удачный подбор докладов, что позволяет полу-
чить четкое представление об успехах, достигнутых в этой области ядерной физики,
и о задачах, которые предстоит решить в ближайшем будущем.

А. В. Степанов
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ВВЕДЕНИЕ В ФИЗИКУ СВЕРХПРОВОДИМОСТИ

Rose-Innes А. С, Rhoderick Ε. Η . I n t r o d u c t i o n t o S u p e r c o n -
d u с t i ν i t y.—2nd ed.— N.Y.: Pergamon Press, 1978.— (International Series in Solid
State Physics. V. 6).

Вышло в свет второе издание книги «Введение в физику сверхпроводимости»,
написанной известными английскими учеными А. Роуз-Инсом и Е. Родериком. Эта
кпига, основанная на лекциях, прочитанных студентам-выпускникам и аспирантам,
охватывает в небольшом объеме главные направления физики сверхпроводников.
Отличительной ее особенностью является то, что эта книга— для первого чтения, для
общего ознакомления с вопросом. С большой ясностью и педагогическим мастерством
авторы излагают основные идеи и экспериментальные факты физики сверхпроводи-
мости. В первых восьми главах дается классическое феноменологическое описание
сверхпроводников, основанное на базе уравнений Лондонов. Рассматривается поведе-
ние сверхпроводников в магнитном поле, критическое магнитное поле, термодинамика
сверхпроводящего перехода. Приведена картина промежуточного состояния и крити-
ческих токов в сверхпроводниках, а также рассмотрены свойства сверхпроводящих
образцов малых размеров. В гл. 9 изложена микроскопическая теория сверхпроводи-
мости (теория Бардина — Купера — Шриффера). Вопросам туннелирования между
сверхпроводниками и определению энергетической щели посвящена гл. 10.

Гл. 11 уделена квантовой интерференции, квантованию потока и эффектам Джо-
зефе она. В новом издании эта глава почти полностью переработана и изложение в ней,
по сравнению с первым изданием, стало гораздо более полным.

Вторая масть книги (гл. 12—13) посвящена сверхпроводимости II рода — карти-
не смешанного состояния (гл. 12), критическим токам в сверхпроводниках II рода
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{гл. 13). В приложениях обсуждены вопросы термодинамического описания сверх-
проводников в терминах магнитной индукции β и напряженности магнитного поля Н.

Во втором издании в тексте книги сделан целый ряд изменений и дополнений, что
заметно улучшило изложение материала. Недостаточно полным является, пожалуй,
§ 5 гл. 5, где чересчур кратко излагается вопрос о термоэлектрических эффектах.
В целом же эта книга, рассчитанная на широкий круг читателей, от студентов старше-
курсников до инженеров и техников, желающих войти в новую для них область физи-
ки, представляется весьма полезной.

Г. Ф. Жарков
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ФИЗИКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРИСТАЛЛОВ

S o l i d S u r f a c e P h у s i с s.—Berlin; Heidelberg; New York: Springer-
A'erlag; 1979.—221 p.—(Springer Tracts in Modern Physics. V. 85).

Вслед за выпуском в 1977 г. книги М. A. Van Hove, S. Y. Tsong «Surface Crystal-
lography by LEED» и сборника обзоров под редакцией Η . Ibach'a «Electron Spectro-
scopy for Surface Analysis», издательство «Шпрингер» опубликовало под одной облож-
кой еще два монографических обзора: «Работа выхода металлов» Й. Хёльцля и
Ф. К. Шульте и «Физические и химические свойства ступепчатых поверхностей» Г.
Г. Вагнера.

Первый из этих обзоров, занимающий 150 страниц и содержащий 510 литератур-
ных ссылок, подводит итог интенсивному исследованию работы выхода электронов
•с различных граней монокристаллов металлов, предпринимавшихся в течение послед-
них 10—15 лет. Вместе с тем, Хёльцль и Шульте не предполагают у читателя знаний
о всех предшествующих работах и ведут изложение систематически, начиная с опре-
деления работы выхода и краткого описания классической модели «желе». В теорети-
ческой части (45 стр.), написанной Ф. К. Шульте, прежде всего изложены основы
применения формализма функции плотности и ею использования в модели желе для
чистых поверхностей, включая подход Ланга — Кона и его дальнейшее развитие.
При этом изложение сосредоточено главным образом на физической интерпретации
получаемых результатов. Автор разбирает влияние адсорбции на работу выхода, начи-
ная с простейших качественных представлений о дипольном моменте адатома и вводя
далее читателя в курс квантовомеханических расчетов локальной плотности состояний.
Применение соответствующего аппарата Ныонса — Андерсона (как и функции плот-
ности) обсуждается прежде всего с точки зрения физической сути и вычисления эффек-
тивных дипольных моментов адатомов. Здесь же приведена сводная таблица вычислен-
ных и измеренных дппольных моментов щелочных атомов металлов на Ni, W, Та.

Очень интересны данные о том, что в приближении сильной связи упорядочение
адатомов ведет к понижению работы выхода из подложки, что в свою очередь, ведет
к минимуму на кривой работа выхода — степень покрытия. Изложены также основы
подхода к определению работы выхода из сплавов.

Современная физическая картина, представленная в теоретической части обзо-
ра, существенно используется в последующих разделах, где Й. Хёльцль системати-
чески и полно изложил экспериментальные результаты, а также эмпирические и полу-
эмпирические теоретические подходы. При этом специальный раздел (23 стр.) вводит
читателя в курс классических и современных экспериментальных методов измерения
работы выхода. При этом, как и в теоретической части, указываются физические и
аппаратурные принципы методов без погружения в их детали, различпые в разных
лабораториях, что безусловно, оправдано и должно быть отнесено к достоинствам
обзора. Вместе с тем читатель получает информацию о важнейших последних усовер-
шенствованиях.

Обзор физических результатов для чистых поверхностей включает указание
и качественное обсуждение эмпирических связей работы выхода с электроотрицатель-
ностью и связь последней с числом валентных электронов, влияние температуры и ме-
ханических напряжений на работу выхода. Сведения о последних двух типах зависи-
мостей фактически ограничены таблицами полученных экспериментальных данных.
К сожалению, мало внимания уделено роли дефектов, в частности, возникающих при
пластической деформации. Безусловно, очень полезной будет сводная таблица работ
выхода из чистых металлов, измеренных разными авторами для разных металлов, их
граней и условий опыта. Столь же информативна приведенная в следующем разделе
сводная таблица работ выхода через поверхности с различными адслоями, с указанием
знака производной работы выхода по поверхностной концентрации. Обо таблицы
заключают данные последнего десятилетия. Эта последняя таблица содержит раздел
о связи работы выхода с адсорбцией и практически очень важном использовании этой
связи для измерения степеней покрытия.


