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Главы 6—10 составляют часть третью и посвящены приложениям теории стоха-
стических уравнений к получению и анализу статистических характеристик волн
в СНС. Для краткости приведем лишь названия указанных глав. Гл. 6 — Стохасти-
ческий параметрический резонанс. Гл. 7 — Распространение волн в однородной СНС.
Гл. 8—10 — Распространение волн в СНС (метод стохастического уравнения, функцио-
нальный метод и приближение геометрической оптики).

Следует отметить, что автор ограничивается только точно решаемыми задачами,
т. е. такими моделями случайных воздействий, которые не требуют использования
каких-либо приближенных процедур с целью получения замкнутых уравнений для
усредненных величин. Именно в период после выхода первой монографии автор значи-
тельно расширил круг таких задач. Во-первых, в него входят теперь не только дельта-
коррелированные воздействия (τ 0 = 0), но и некоторые модели с конечным τ 0 (процес-
сы «телеграфного» типа, марковские процессы). Это существенно, так как распространя-
ет точные решения на стохастические задачи с физически реализуемыми воздействиями.
Во-вторых, точно решаемые задачи охватили теперь и ряд систем, описываемых инте-
гральными уравнениями, и краевые стохастические задачи, что тоже является важным
достижением.

Ограничение точно решаемыми задачами представляет собой сознательную уста-
новку автора. Он считает, что только такие задачи позволяют полностью понять основ-
ные закономерности и, в частности, обладают поэтому безусловной педагогической
ценностью. Приближенные процедуры всегда связаны с вопросом о границах их
применимости, не имеющим, как правило, надежного ответа. Кроме того, точно решае-
мые задачи открывают наиболее экономный и простейший (даже изящный) путь к цели,
который обычно сам подсказывает возможные обобщения. К сожалению, автор не
включил в книгу еще несколько типов случайных воздействий, допускающих точное
решение, например, случайные процессы с конечным числом состояний. Не увеличив
заметно объема книги, эти его результаты еще более расширили бы возможности
использования развитого метода в конкретных задачах.

К числу основных описанных в книге физических результатов относится построе-
ние полной статистической теории переноса излучения в одномерных слоистых средах.
Примененный при этом метод инвариантного погружения открывает новые возможно-
сти обобщения теории — на трехмерные задачи, на нелинейные среды, на нестацио-
нарные случаи. В частности, трехмерное обобщение делает возможным численное
исследование распространения волн в реальных средах, например, акустических волн
в океане. Однако новейшие результаты по всем перечисленным направлениям были
получены автором и его сотрудниками уже в период завершения работы над книгой
и поэтому в ней не отражены.

К новым физическим результатам в трехмерной задаче о распространии волн
в СНС относятся также нахождение статистических характеристик волн в парабо-
лическом волноводе (гл. 8 и 9) и вопрос о геометрическом приближении в статистичес-
кой теории волн (гл. 10).

Как отмечено в предисловии автора, рассмотренные в книге примеры взяты
в основном из акустики и радиофизики, но аналогичные статистические задачи возника-
ют в гидродинамике, физике плазмы, физике твердого тела, магнитной гидродина мике
и. т. д. Таким образом, книга полезна очень широкому кругу специалистов. Она воору-
жает читателя весьма сильным и универсальным математическим аппаратом для реше-
ния разнообразных стохастических задач из разных областей физики. Вместе с тем,
развиваемый автором единый функциональный подход является самостоятельным
направлением математической физики и не отражен с такой последовательностью
и полнотой в других монографиях, посвященных статистическим проблемам в физике
и технике. Это и определяет ценность рецензируемой книги.

С. М. Рытое
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ОСНОВЫ СОВРЕМЕННОГО СТРУКТУРНОГО АНАЛИЗА

Жданов Г. С, Илюшин А. С , Никитина С. В. Д и ф р а к ц и о н н ы й
и р е з о н а н с н ы й с т р у к т у р н ы й а н а л и з .— М.: Наука, Гл. ред. физ.-
матем. лит-ры, 1980.— 256 c.]j

Современный структурный анализ осуществляется различными методами. Среди
них рентгенографический, электронно- и нейтроннографические, мессбауэрография.
Обширная литература посвящена каждому методу в отдельности, его принципам, прак-
тическому осуществлению, обсуждению границ применимости. В этих условиях пред-
ставляется весьма трудной задачей дать физикам разных специальностей, нуждающим-
ся в использовании структурного анализа, сжатое, но фундаментальное изложение его
общих принципов, параллельно с разъяснением физической сущности отдельных его
направлений. Между тем такая книга весьма необходима, так как в ной нуждаются
и кристаллофизики, и физикохимики, и биофизики, и специалисты по физике полу-
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проводников. Создание нужного краткого, но серьезного руководства взяли на себя
авторы рецензируемой книги.

После введения, содержащего изложение общей постановки задач структурного
анализа, книга разделяется на две части. Первая часть книги посвящена дифракцион-
ному структурному анализу, вторая — резонансному. Названия глав всей книги
настолько полно и отчетливо определяют их содержание, что перечислив эти названия,
легко понять логическую структуру книги.

Приводим эти названия для первой части книги: 1 — Фурье-трансформанта
кристалла и интерференционная функция пространственной решетки, 2 — Симметрия
и геометрия кристаллического пространства, 3 — Рассеяние излучений атомом, 4 —
Ишенеивность рассеяния регулярными совокупностями атомов, 5 — Интенсивность
рассеяния искаженными кристаллами, 6 — Методы дифракционных структурных иссле-
дований, 7 — Аппаратура для дифракционных структурных исследований, 8 —
Некоторые применения дифракционных методов исследования в физике твердого тела.

Содержание первой главы, в которой дано последовательное изложение основ
теории структурного анализа с помощью математического аппарата фурье-преобразо-
ваннй, позволяет авторам в наиболее компактной и изящной форме охватить все на-
правления дифракционного структурного анализа. Эта общая постановка проблемы,
пронизывающая все содержание книги, представляет собой сильную ее сторону.

Изложение последующих аспектов дифракционных методов осуществлено также
вполне убедительно, причем, несмотря на малый объем книги (16 л), авторам удается
дать описание существенных экспериментальных особенностей рентгеноструктурного
эксперимента. Но это не сделано столь же подробно по отношению к электроыо- и ней-
тронографиям.

Вторая часть книги — резонансный структурный анализ — состоит из четырех
глав: 9 — Основы теории ядерного гамма-резонанса, 10 — Экспериментальные основы
ядерного гамма-резонанса, 11 — Ядерная гамма-резонансная спектроскопия как
метод структурных исследований кристаллов, 12 — Ядерная гамма-резонансная диф-
ракция как метод структурного анализа кристаллов.

Последние главы этой части книги содержат впервые опубликованное в моногра-
фической литературе изложение физических основ применения ядерной гамма-резо-
нансной спектроскопии и дифракции к структурному анализу. Это обстоятельство
весьма существенно, тем более, что изложение материала дано в значительной мере на
основе работ Г. С. Жданова, Р. Н. Кузьмина и их сотрудников и учеников.

Завершающий книгу указатель литературы, приведенный в соответствие содер-
жанию каждой главы монографии, составлен весьма тщательно.

В целом книгу следует признать вполне современным и весьма полезным введе-
нием в физические проблемы структурного анализа и их решение.

И. А. Яковлев

НОВЫЕ СПЕКТРОСКОПИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ

P h o t o n C o r r e l a t i o n S p e c t r o s c o p y a n d V e l o c i m e t -
r |y / Ed. H. Z. Cummins, E. R. Pike,— N.Y.; Lnd.: Plenum Press, 1976.— 590 p.

Использование лазерных источников, свет которых отличается большой времен-
ной и пространственной когерентностью и качественно новый этап развития микро-
электроники позволили превратить метод оптического смешения, предложенный и осу-
ществленный раньше, в новое мощное направление спектроскопии вообще и спек-
троскопии рассеянного света в особенности. Разрешающая сила нового спектроско-
пического метода превышает 1014 и является рекордной.

Метод цифрового накопления сигнала в одноканальных и многоканальных при-
емниках далеко отодвинул границу отношения сигнала к шуму в область малых зна-
чений этой величины и создал комфорт для работы экспериментатора. Современная
техника эксперимента позволяет вводить промежуточный опытный результат в вычис-
лительное устройство, способное обработать поступивший материал и дать в руки
исследователя окончательный, ИСКОМЫЙ результат.

Все это вместе позволило изучить такие явления и области спектра, которые
раньше лежали за пределами доступного экспериментальному исследованию, не говоря
уже об огромной экономии времени. К такой области в значительной мере относится
развитие до современного уровня методов гомодинирования и гетеродинировапия света
и изучения статистики фотонов.

Первые итоги исследований в указанных областях были подведены в международ-
ной школе, организованной на острове Капри в 1973 г., и труды этой школы были изда-
ны в отдельной книге, уже вышедшей в русском переводе в издательстве «Мир» в 1978 г.
под названием «Спектроскопия оптического смешения и корреляция фотонов». Вторая
школа на Капри, посвященная дальнейшему развитию той же области спектроскопии
и лазерной допплеровской анемометрии, состоялась в 1976 г., а ее труды опубликованы


