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излучения. Интерес здесь обуславливается тем, что электроны на внутренних уровнях,
не испытывают взаимодействия со стороны окружающих атомов и их положение цели-
ком определяется данным атомом, в то время как внешние электроны ответственны^
межатомные связи, природа которых различна в различных веществах.

Таким образом, изучая переходы между глубокими и внешними уровнями, можно
получить в чистом виде информацию о наружных уровнях и их видоизменении под
влиянием, например, изменения агрегатного состояния вещества или внесения при-
месей того или иного рода. Глава содержит довольно полный обзор по теории физики
твердого тела, атомной и молекулярной физики в той части, которая касается процессов
возбуждения глубоких уровней и переходов, сопровождаемых излучением, поглощени-
ем или рассеянием жестких фотонов.

Наибольшее внимание уделено детальному анализу атомных спектров, возбужде-
нию экситонов, неупругому рассеянию в рентгеновской области спектра.

В пятой главе обсуждается та область атомной физики, исследования в которой
выигрывают при использовании синхротронного излучения, а именно фотоабсорбцион-
ная спектроскопия, в основном в вакуумной ультрафиолетовой области спектра (10—
1000 эВ).

Глава знакомит с экспериментальными методиками, которые можно использовать
в пучках синхротронного излучения (поглощение, эмиссия электронов, масс-спектро-
скопия), ограничениями, возникающими из самой природы абсорбционной спектроско-
пии (эта методика позволяет исследовать лишь разрешенные переходы в атомах), а так-
же наиболее интересными экспериментальными результатами. Особое внимание здесь
уделено роли атомной спектроскопии в дешифровке сложных спектров твердых тел,
а также сравнению с теорией экспериментальных данных, полученных методами фото-
электронной спектроскопии.

Последние две главы, посвященные молекулярной спектроскопии и спектроскопии
твердого тела, по характеру изложения наиболее точно передают общий, буквально
энциклопедический характер всей монографии.

В шестой главе после подробного обзора данных, полученных методами абсорб-
ционной спектроскопии, фотоэлектронной и масс-спектроскопии и исследования
люминесценции, приводится полная таблица молекул, исследованных на начало 1978 г.,
с указанием использованного метода, энергетического интервала, в котором проводи-
лось изучепие и краткое описание результатов.

В главе, посвященной спектроскопии твердого тела, после небольшого общетеоре-
тического введения подробно и последовательно описаны экспериментальные данные
по металлам и сплавам, полупроводникам и диэлектрикам.

В целом книга дает четкое представление о новом быстроразвивающемся направ-
лении спектроскопических исследований. Уникальные свойства синхротронного излу-
чения позволяют проводить исследования по гораздо более широкой программе, чем
это отражено в монографии. Сами авторы отмечают, что они намеренно не включили
многие применения синхротронного излучения, в частности рентгенолитографию,
метрологические исследования в ВУФ области, очень бегло осветили многие другие
вопросы. Это замечание нельзя рассматривать как критику в адрес авторов, поскольку
в одном томе «нельзя объять необъятное», каковым является поле использования син-
хротронного излучения.

Книга чрезвычайно интересна для научных работников и инженеров, спектро-
скопистов самых разных профилей, специалистов в области атомной, молекулярной
физики, физики твердого тела, а также лицам, интересующимся вопросами использо-
вания ускорителей.
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В статье при переходе от формулы (2.27) к правильной формуле (2.32) — (2.33)
допущена неточность. Именно, в (2.27) интегрирование действительно нужно произво-
дить по всему объему среды 2, в которой находится излученное вблизи границы переход-
ное излучение. При этом, однако, нужно считать, что излучение успело уйти достаточ-
но далеко от границы. Поэтому интегрирование по ζ в (2.27) можно проводить в преде-
лах — оо, + с». Подставляя теперь в (2.27) вещественные поля Е^ и ER в"виде"разло ·̂
жений (2.3) (и с учетом связи (2.28), в которой учтена коллинеарность Е в и κ и
6*
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проводя интегрирование по всем переменным, кроме ω и κ, с помощью известных
формул

+ 00

e(*) = - i - ( eitu3Cd<o,

сразу же получаем результат (2.31), но без множителя 2 в знаменателе,
Пользуемся также возможностью указать ряд замеченных в статье опечаток.

В (2.3) фигурирует вектор г х , а н е г . В формуле для <? в ч на стр. 564 и формулах (2.62)
и (2.64) в знаменателе стоит с2, а не с. На стр. 564, строка 3 сверху, множитель имеет
вид

В правой части формулы (2.39) нужно ввести множитель 2. В формуле (2.63) в послед-
ней скобке фигурирует 1/га вместо 1/Λ Формула (2.98) должна содержать ωρ, а не ω.

В первой формуле (3.21) в знаменателе должно стоять выражение Зс3А§ | ε<°> (0) | 2.
В формуле (3.39) для QR (θ) выпал множитель Е%. В ссылке 1 в должна быть указана
стр. 527 и в ссылке 5 4 — год издания 1975.


