
А. Л. Рубашкин) посвящена экспериментальному исследованию когерентного
тормозного излучения. Описано экспериментальное оборудование для таких
экспериментов и обсуждены результаты экспериментов по измерению рас�
пределения по частотам, ориентационной зависимости полной интенсивности,
поляризации излучения и свойств излучения при малых энергиях электрона.

Каналирование в изогнутом кристалле рассмотрено в статье Р. А. Кэрри�
гена и У. М. Гибсона. Приведены основы теории и обсуждены возможные
приложения, в том числе вывод пучка из ускорителя и фокусировка пучков.

Классическая теория излучения при каналировании рассмотрена в ста�
тье В. В. Белошицкого и М. А. Кумахова, включая излучение при плоскост�
ном и осевом каналировании и сравнение с тормозным излучением.

Квантовой теории излучения заряженных частиц при каналировании
посвящена статья Дж. Андерсона, Э. Бондерапа, Э. Лэгсгарда. Рассмотрены
излучение при плоскостном и осевом каналировании, затухание и ширина
линии, влияние теплового рассеяния и применения.

Экспериментам по излучению при каналировании посвящена статья
Б. Бермана и Ш. Датца. Описана экспериментальная аппаратура и обсуж�
дены данные по излучению при осевом и плоскостном каналировании как
для электронов, так и для позитронов. В статье Г. Иодха рассмотрено пере�
ходное излучение релятивистской заряженной частицы в полубесконечной
среде, пластинке и многослойной среде. Приведены результаты эксперимен�
тальной проверки теории, обсуждены применения переходного излучения
для детектирования частиц высокой энергии и в качестве источника излу�
чения.

Отличительной чертой тематики сборника является крупный вклад совет�
ских физиков в разработку обсуждаемых вопросов. С этим связано то обстоя�
тельство, что более полное изложение тематики многих статей сборника можно
найти в изданных в нашей стране монографиях. Это в большей степени отно�
сится к теоретическим вопросам, затронутым в сборнике и в меньшей сте�
пени — к экспериментальным. Поэтому для советского читателя наибольший
интерес представляют статьи по описанию и обсуждению экспериментов.

М. И. Рязанов
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КРИСТАЛЛИЧЕСКИЕ СТРУКТУРЫ ГЕРМАНАТОВ, СТАННАТОВ
И ПЛЮМБАТОВ

L a n d o l t N u m e r i c a l D a t a a n d F u n c �
t i o n a l R e l a t i o n s h i p s i n S c i e n c e a n d T e c h n o l o g y .
New Series/Eds K.�H. Hellwege, О. Madelung.— Group III: Crystal and Solid
State Physics. Vol. 7: Crystal Structure Data of Inorganic Compounds. Pt d:
Key Elements Si, Ge, Sn, Pb; B, Al, Ga, In, Tl; Be. dl: Key Elements Si,
Ge, Sn, Pb. Key Elements Ge, Sn, Pb/Eds W. Pies, A. Weiss.— Berlin;
Heidelberg; New York; Tokyo: Springer�Verlag, 1986.— 215 p.

Рецензируемый том известного справочника завершает серию выпусков,
посвященных строению неорганических соединений на основе элементов под�
группы IVA периодической системы.

Относительно небольшой объем книги (в ней содержатся сведения
о 975 кристаллических структурах) объясняется, по�видимому, сравнительно
редким появлением работ, в которых изучается атомное строение Ge�, Sn�,
Pb�содержащих фаз. Поэтому, в первую очередь, к числу несомненных до�
стоинств издания следует отнести практически полный охват оригинальных
структурных работ.

Размещение данных в подтоме осуществлено по принципу, приня�
тому для всей серии «Кристаллические структуры неорганических соедине�



вий». Каждый из элементов IVA подгруппы (Ge, Sn, Pb) рассматривается
как «ключевой», а все его соединения (твердые растворы) расположены по
месту в Периодической системе других входящих в состав рассматриваемых
фаз катионов и/или анионов.

Конкретное содержание справочника составляют сведения о простран�
ственной группе симметрии кристалла, параметрах его элементарной ячейки,
числе формульных единиц, приходящихся на одну элементарную ячейку.

Упоминается также способ получения экспериментальных данных об
атомном строении материалов (рентгенография, нейтронография, электроно�
графия и т. п.), и, кроме того, состояние исследованного образца (монокри�
сталл или поликристалл). В большинстве случаев указаны фазы, изострук�
турные анализируемым соединениям (твердым растворам), методы полу�
чения монокристаллов, плотности веществ.

Большое внимание в выпуске уделено явлению полиморфизма германа�
тов, станнатов, плюмбатов — в книге представлены данные о температу�
рах (давлениях), при которых наблюдается структурная перестройка в
кристалле, приводятся параметры, характеризующие особенности строе�
ния различных полиморфных модификаций.

Как и в других томах данной серии, ссылки на статьи, вышедшие до
1971 г., приводятся согласно тому III/7g, ссылки на более поздние работы
даны непосредственно в тексте.

Все это делает данный справочник удобным и достаточно информатив�
ным помощником как в практических, так и при теоретических исследова�
ниях. Он, безусловно, представляет интерес для широкого круга специали�
стов в области физики твердого тела.

С. Е. Сигарев
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БИОФИЗИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ ПОСТОЯННЫХ МАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ

B i o p h y s i c a l E f f e c t s o f S t e a d y M a g n e t i c F i e l d s :

Proceedings of the Workshop. Les Houches, France, February 26—March 5,
1986.— Berlin; Heidelberg; New York; London; Paris; Tokyo: Springer�Verlag,
1987.� 231 p.

Книга представляет собой труды первого рабочего совещания, посвя�
щенного изучению взаимодействий постоянных магнитных полей с биоло�
гическими объектами и с макромолекулами. В совещании участвовали физи�
ки, химики, биологи и врачи, что и определило разбиение всей книги на
6 частей. Первая часть содержит исследования по диамагнитной ориентации
макромолекул и мембран. Если биополимеры или мембраны, такие как
наружные сегменты палочек сетчатки глаза, липидные моно и бислои, сус�
пендированы в воде, то наиболее заметной реакцией этих объектов является
их выстраивание под действием сильного магнитного поля величиной
1—10 Тл. Изменение ориентации макромолекул влияет на протекание мно�
гих важных биологических процессов. Торбет (Гренобль) обнаружил зна�
чительные отклонения в кинетике полимеризации фибрина — основного
элемента в процессе свертывания крови, а Мелвилл с соавторами (Англия)
показали влияние магнитного поля на фазовые переходы типа гель�жидкий
кристалл в бислойных фосфолипидных мембранах. Либарди и Тэнфорд
(США) изучая проницаемость однослойных липосом обнаружили, что ее
изменения при наложении поля в 7,5 Тл заметны только вблизи точки фазо�
вого перехода, что может быть связано с образованием зародышей другой
фазы с увеличенной диамагнитной восприимчивостью.

Во второй части книги рассматриваются менее традиционные объекты —
феррожидкости, которые чувствуют поля порядка нескольких миллитесла.




