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дырочная жидкость в полупроводниках в магнитном поле». Интересно заме-
тить, что бурно развивающемуся в последнее время направлению по иссле-
дованию физики поверхности уделялось внимание в «Трудах ФИАН» уже
в 60-е годы; так, в т. XX (1963 г.) опубликована докторская диссертация
А. В. Ржанова «Исследование некоторых электронных процессов на поверх-
ности германия». Серия томов последних лет посвящена проблеме сверхпро-
водимости; это тома: 82, 86 (1975 г.), 121 (1980 г.), 148 (1983 г.), 150, 151
(1984 г.), 174 (1986 г.).

Фундаментальные вопросы теоретической физики, связанные с симмет-
риями физических систем, квантовой гравитацией и сценариями развития
Вселенной, поведением систем в сильных электромагнитных полях, нели-
нейной динамикой и теорией солитонов и инстантонов обсуждены в томах 96
(1977 г.), 111 (1979 г.), 152 (1983 г.), 165, 167, 168, 176 (1986 г.).

Это перечисление можно было бы продолжить упоминанием не отмечен-
ных выше, но не менее важных и интересных работ других авторов, но в столь
краткой заметке это, к сожалению, сделать невозможно.

В «Трудах ФИАН» нашли отражение выступления фиановцев на между-
народных форумах. Так, в т. XIV (1962 г.) опубликован отчет ФИАН 1954 г.
«Импульсный метод исследования свойств медленных нейтронов», материалы
которого вошли в доклад И. М. Франка на Первой Женевской конференции
по мирному использованию атомной энергии. Эта традиция продолжается и
сегодня, например в т. 176 (1986 г.) публикуется доклад В. Л. Гинзбурга
«Излучение равномерно движущихся источников (эффект Вавилова — Черен-
кова, эффект Допплера в среде, переходное излучение и родственные явле-
ния)», представленный на симпозиуме, посвященном 100-летию Нильса Бора
(октябрь 1985 г., Копенгаген) и доклад М. А. Маркова «К физике нейтрино
сверхвысоких энергий», представленный на конференции «Подземная физика»
(апрель 1985 г., Турин).

В заключение заметим, что имеется соглашение с издательством «Пле-
нум Пресс» о переводе сборника «Труды ФИАН» на английский язык. В 1985 г.
ему присвоен Международный индекс сериального издания ISSN 02035820.
В последнее время на страницах «Трудов» публикуются результаты совмест-
ных исследований сотрудников ФИАН и ученых зарубежных научных цен-
тров. Так, в т. 154 (1984 г.) опубликованы результаты совместных исследо-
ваний с польскими учеными по программе международного эксперимента
•«Памир». В томах 141 (1983 г.) и 166 (1986 г.) отражены результаты совмест-
ных работ с вьетнамскими учеными. Имеются публикации материалов совет-
ско-индийского сотрудничества (т. 162, 1985 г.), совместных советско-амери-
канских (т. 167, 1986 г.) и советско-мексиканских (т. 176, 1986 г.) исследова-
ний; опыт сотрудничества с английскими, французскими и японскими фирма-
ми в области пикосекундной электронно-оптической диагностики отражен
в т. 155 (1985 г.).

Закончим словами из предисловия к юбилейному 172-му тому «Обращение
волнового фронта лазерного излучения» (1986 г.): «Отмечая свой полувеко-
вой юбилей,- сборник «Труды Физического института имени П. Н. Лебедева»
демонстрирует высокое качество научных публикаций и служит делу разви-
тия отечественной и мировой науки».

М. А. Манько
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ЭЛЕКТРОННАЯ СТРУКТУРА ТВЕРДЫХ ТЕЛ

T h e E l e c t r o n S t r u c t u r e o f C o m p l e x S y s t e m s/Eds
P . Phariseau, W. M.Temmerman.— New York: Plenum Press, 1984.—803 p . —
( N \ T O ASI Series. Ser. B: Physics, V. 113).

Рецензируемая книга представляет собой 113-й том серии трудов кон-
ференций по физике, проводимых Институтом высших исследований (Advan-
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ced Studies Institute). Естественно, что, как и соответствующие конференции,
книги этой серии являются весьма неровными по уровню, однако данный том
следует считать удачным. На конференции по электронной структуре слож-
ных систем, проходившей в июле 1982 г. в г. Генте, были представлены до-
вольно обширные лекции по ключевым вопросам электронной теории твердых
тел.

По-видимому, неслучайно конференция была проведена в 1982 г. При-
мерно в это время завершен определенный этап в развитии теории функцио-
нала плотности, являющейся основой современной теории электронной струк-
туры (см., например, сб.: Неоднородный электронный газ.-— М.: Мир, 1986).
Кроме того, сочетание разработанных в конце 70-х годов линейных методов
расчетов зонной структуры с появлением мощных компьютеров привело к то-
му, что практически любые упорядоченные структуры стали доступны расче-
ту, а также многие неупорядоченные структуры и границы раздела.

Эти факторы и многочисленные результаты, полученные в последнее
время, позволили по-новому взглянуть на роль зонных расчетов в физике
твердого тела. Именно это и является целью вводной лекции известного анг-
лийского физика Ф. Хейне. Он подчеркивает роль зонных расчетов в пони-
мании физики сложных систем и сложных явлений, а также в уяснении при-
роды количественных различий между качественно близкими системами
(например, Ag и Аи).

Вторая лекция, написанная О. К. Андерсеном — автором первых линей-
ных методов расчета зонной структуры, ЛМТО и ЛППВ,— посвящена под-
робному их описанию. В третьей и четвертой лекциях речь идет о функцио-
нале плотности. Лекция У. фон Барта относится к применению теории функ-
ционала плотности к твердым телам, причем уделено внимание таким мало-
освещенным в литературе вопросам, как зависящий от времени функционал
и потенциал Толмэна. Лекция Дж. Харриса называется «Расчеты атомных
кластеров с помощью функционала плотности», однако в ней обсуждаются
также и другие аспекты — применимость локального приближения, сравне-
ние с методом конфигурационных взаимодействий и др.

Тема следующей, пятой лекции (Д. Д. Келлинг) «Зонная модель для
d- и f-металлов» относится к наиболее интригующим. К сожалению, доволь-
но обширный представленный материал не сопровождается ярким теоретиче-
ским обсуждением. Определенное «сглаживание» острых углов, по-видимо-
му, должно вызвать у читателя ощущение благополучия, которого, несмотр я
на значительные результаты, в области f-металлов пока нет. Тем не менее
лекция Д. Д. Келлинга весьма информативна, а кроме того, довольно подг

робно в ней изложены методические вопросы расчета.
За первыми пятью лекциями общего характера следуют лекции, посвя-

щенные более частным вопросам. Так, в шестой лекции М. Гупты идет речь
о водороде в металлах. Освещены как вопросы экранирования и энергетики
отдельной примеси водорода, так и вопросы об электронной структуре стехио-
метрических и нестехиометрических гидридов. Уделено внимание также
сверхпроводимости гидридов. В седьмой лекции (В. Вебер) описывается при-
менение метода сильной связи для расчета фононных спектров переходных
металлов.

Восьмая и девятая лекции содержат весьма важный и новый материал,
касающийся расчетов электронной структуры неупорядоченных систем. Ав-
торами их являются сотрудники Бристольской группы (Б. Дьорффи,
Дж. М. Стоке и др.), внесшей наибольший вклад в развитие метода ККР -
ПКП, а также Г. Винтер из ФРГ. После краткого обзора теории многократ-
ного рассеяния и формализмов средней t-матрицы и когерентного потенциала
(ПКП) следует подробное изложение техники ККР - ПКП в ее наиболее
оптимальном варианте (так называемое «быстрое ПКП») и полученных ре-
зультатов. Совершенно свежий материал содержится в десятой лекции —
зонные расчеты для ферромагнетиков при Τ =£ 0 методом ПКП. Здесь также
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обсуждается теория Стонера — Вольфарта при Τ Φ 0, теория спинового
функционала плотности с непараллельными спинами.

К сожалению, вместо девятой лекции А. Р. Вильямса и Дж. Конноли
«Расчет фазовых диаграмм из первых принципов», состоящей из 5 частей,
опубликована лишь краткая заметка (12 с ) . Тем не менее даже в таком виде
она представляет интерес.

Наиболее ценным в одиннадцатой лекции (Дж. А. Вильсон «Связь между
электронной конфигурацией, кристаллической и зонной структурой», являет-
ся, по-видимому, указатель и библиография (247 ссылок). Двенадцатая лек-
ция Р. Дж. Дерхэма посвящена электронной спектроскопии металлов,
тринадцатая лекция Ф. Хейне— методу рекурсий Хайдока. Наконец, завер-
шают книгу две коротких лекции: Н. Вир и Д. Д. Петтифор «Метод рекур-
сий и оценка плотности состояний» и «Компьютерные эксперименты и аморф-
ные переходные металлы».

В целом можно сказать, что рецензируемый сборник, во-первых, доста-
точно представителен по составу авторов, во-вторых, посвящен в основном
весьма актуальным вопросам, и, в-третьих, большинство лекций довольно
удачные. Знакомство с этими материалами было бы весьма полезно всем,
занимающимся расчетами электронной структуры и связанными с ними воп-
росами.

| И. И. Мазин
532.517.4(049.3)

ТУРБУЛЕНТНЫЕ СДВИГОВЫЕ ТЕЧЕНИЯ

T u r b u l e n t S h e a r F l o w s . 4: Selected Papers from the Fourth
International Symposium on Turbulent Shear Flows. University of Karlsruhe,
Karlsruhe, FRG, September 12—14, 1983/Eds L. J . S. Bradbury, F. Durst,
B. E. Launder, F. W. Schmidt, J. H. Whitelaw.—Berlin; Heidelberg; New
York; Tokyo: Springer-Verlag, 1985.—397 p.

Международные симпозиумы по турбулентным сдвиговым течениям
(т. е. турбулентным течениям с градиентом средней скорости, перпендику-
лярным ее направлению) систематически проводятся раз в два года, начи-
ная с 1977 г. Вместо публикации полных «Трудов», включающих все заслу-
шанные на симпозиуме сообщения, организаторы этих конференций с самого
начала решили ограничиться подготовкой для печати лишь части докладов,
группирующихся вокруг нескольких основных тем, меняющихся, вообще
говоря, от симпозиума к симпозиуму. Такие «Избранные труды» первого и
второго симпозиумов были в свое время изданы и в переводе на русский язык
(см. 1 - 2 ) ; на этом, к сожалению, публикация русских переводов соответствую-
щих сборников остановилась. Избранные труды 3-го симпозиума вышли в свет
в 1982 г. 3, а рецензируемый здесь сборник включает наиболее интересные
доклады, заслушанные на 4-м симпозиуме (5-й симпозиум состоялся в авгу-
сте 1985 г. в Корнеллском университете в США; его «Труды» еще не появи-
лись).

Сборник включает 27 статей, разбитых на четыре тематических раздела;
помимо того каждый раздел содержит еще и небольшое введение, в котором
суммируются основные результаты входящих в него статей. Раздел 1 посвя-
щен общим вопросам теории турбулентности; он открывается интересной
статьей Шерцера и Лавджоя (D. Schertzer, S. Love joy) об особенностях атмо-
сферной турбулентности, рассматриваемой в очень широком интервале ча-
стот. Здесь обсуждается, в частности, вопрос об особенностях перехода от мел-
комасштабной существенно трехмерной атмосферной турбулентности к круп-
номасштабной двумерной (точнее говоря, квазидвумерной) турбулентности и
о необычных («фрактальных», т. е. связанных с возникновением турбулент-
ных образований дробной размерности) свойствах мелкомасштабной турбу-


