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БИБЛИОГРАФИЯ

М. В. Волькенштейн, С т р о е н и е молекул. Издательство
Академии наук СССР, научно-популярная серия — монографии, 1947,
270 стр., 133 рис., 49 табл. с предметным указателем. *

Цель этой книги, как пишет в предисловии автор,—заинтересовать
научного работника и студента физика или химика областью строения мо-
лекул. Имея в виду такого читателя, автор не стремился к популярному
изложению в полном смысле этого слова. Для чтения книги нужно знать мате-
матику примерно так, как её знает студент-химик 2 — 3-го курса, надо знать
курс физики, читаемый в высшем учебном заведении, а также, пожалуй,
надо прочесть одну-две книжки, посвященные строению атома.

Читатель, обладающий такой подготовкой, ждал книгу, подобную ре-
цензируемой, с большим нетерпением и встретит книгу Волькенштейна
с большим удовольствием. Пожалуй, это первая книга, излагающая пред-
мет достаточно всесторонне и в то же время без подробностей, интересных
только для узкого специалиста. Книга Сыркина и Дяткиной, недавно вы-
шедшая в свет, не может конкурировать с рецензируемой книгой — их цели
совершенно различны. Первая рассчитана на научных работников, занимаю-
щихся исследованием строения молекул, — это так сказать, рабочее посо-
бие. Напротив, рецензируемая книга — это очерк предмета, который должен
дать лишь общее представление о нём.

Книга разделяется на восемь глав. В первой, вводной, главе излагаются
основы квантовой механики и атомной физики в совершенно конспектив-
ном виде. Цель такого введения может быть лишь одна — напомнить чи-
тателю сведения, которые он знал раньше, но забыл.

Вторая глава носит название «природа химической связи». Глава не-
сомненно удачн : химические теории валентности изложены просто и ясно
яа основе лишь несомненных физических представлений. Уместно изложе-
ние в этой главе процесса Борна-Габера. Всюду автор старается дать
физическое определение понятиям, которыми химики зачастую пользуются
лишь ка\- качественными (например сродство к электрону). К теории элект-
ронного резонанса автор подходит со стороны механического аналога этого

-явления. Рассматривается резонанс колебаний двух связанных маятников
и показывается, что наложение связи приводит к расщеплению одинако-
вых частот на две различные частоты для связанной системы. Этот энер-
гетический подход сохраняется всё время при изложении вопросов элект-
ронной связи.

Глава третья, посвященная геометрии молекул, кажется нам неудовлет-
ворительной. Говоря о геометрии молекулы, мы вправе ставить перед со-
бой следующие вопросы: каково взаимное расположение атомов в данной
молекуле, каковы размеры молекулы и её внешняя форма? Последний воп-
рос, разумеется, несколько условен: внешние размеры молекул можно оп-
ределять, исходя из расстояний, на которые могут приближаться друг
.к другу атомы, принадлежащие разным молекулам. Можно считать твёрдо
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установленным, что на долю того или иного атома приходится определён-
ный объём — межмолекулярные или, как их называют в американской ли-
тературе, ван-дер-ваальсовы радиусы известны во всяком случае с точно-

о
стью до 0,1 А для многих атомов. Приписывая атомам молекулы опреде-
лённый объём, ограниченный межмолекулярными радиусами, мы можем объ-
яснить ряд подробностей в строении молекул. Широко пользуются в на-
стоящее время термином «стерический фактор» для описания тех искаже-
ний в структуре, скажем, отклонений от нормальных валентных углов,,
которые возникают из-за того, что размер атомов мешает им расположиться
слишком близко друг к другу.

К сожалению, подобного рассмотрения мы не находим в главе «Гео-
метрия молекул». Б параграфе о размерах молекул приводятся не имею-
щие какого-либо значения для вопроса о строении цифры эффективною·
диаметра молекулы, вычисленные из постоянной в уравнении Ван-дер-Ва-
альса и из внутреннего трения. Вопреки тому, что пишет автор, можно·
смело утверждать, что газокинетические свойства не дают сведений о раз-
мерах молекулы, которые имели бы хоть какое-нибудь значение Для общих,
вопросов строения молекулы.

При дальнейшем изложении автор, разумеется, не пользуется этими
данными о размерах молекул (именно потому, что они не имеют никакого·
значения для рассматриваемого предмета); других же соображений о раз-
мерах атомов в молекуле книга не содержит. В результате во всём даль-
нейшем изложении мы имеем дело с бестелесными молекулами — с систе-
мами точек. Это обстоятельство крайне обедняет последующее -изложение.
Нам кажется совершенно непонятным, как можно излагать вопрос свобод-
ного вращения в молекулах, ничего не говоря о стерическом факторе.

В четвёртой главе рассматриваются химические связи в многоатомных
молекулах. В этой главе оставляет очень приятное впечатление чёткое раз-
деление экспериментальных фактов, следствий из общих положений теории,
частных и общих гипотез. Автор никогда не устаёт подчёркивать отсутст-
вие объяснения того или иного факта квантовой химией. Автор всегда от-
мечает спекулятивность значительного числа квантовомеханических рассуж-
дений и теорий, подвергающих обсуждению вопросы, не могущие иметь
экспериментальной проверки. Так, например, на стр. 111 прямо сказано,
что не имеют смысла попытки нахождения зависимости между длиной
связи и её дробным порядком, так как точ'ность определения длины связи —

о
это 0,02 — 0,03 А, а все эти стеории» пытаются найти «истинный» ход кри-
вой между точками 1,39 А (бензол) и 1,42 А (графит). Такое сдержанное
изложение основ теории электронного резонанса (см, например, стр. 120>
с чётким указанием возможностей теории и границ её применимости яв-
ляется большим достоинством книги.

Недостатком главы четвёртой является излишнее число подробно-
стей; нам кажется, что имело бы смысл более детально изложить основные
идеи.

В пятой главе излагаются основы теории дипольных моментов и поля-
ризуемости молекул и рассказывается, как эти величины могут быть полу-
чены из измерений диэлектрической постоянной и показателя преломления.
Напрасно автор начинает вести своё изложение «издалека» и заставляет
читателя вспомнить основы теории электричества.

В шестой главе излагаются некоторые явления, связанные с анизотро-
пией молекулы, а именно явления Керра, анизотропное поглощение света
поляризация флуоресценции.

Очень хорошо написана глава седьмая «Спектры молекул». По проч-
тении этих 30 страниц остаётся совершенно ясное и чёткое представление
о всей области. Рецензент внимательно прочитал эту главу и может указать
.,ишь несколько, самых незначительных дефектов, например, отсутствие
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объяснения распределения интенсивностей, показанного на рис. 106, и не-
сколько недоговорённое объяснение принципа Франка-Кондона.

В последней, восьмой, главе излагается теория колебательных спект-
ров «в том виде, в котором она сложилась в работах М. А. Ельяшевича,
6. И. Степанова и автора». Интересный и оригинальный материал этой
главы следовало изложить подробнее и несколько популярнее, β первых
параграфах главы на ряде примеров показывается, как можно установить-
строение молекулы лишь по подсчёту числа линий в спектре. Далее рас-
сматривается вопрос о связи сил, действующих между атомами, со спект-
рами молекул. На примере нелинейной трёхатомной молекулы показывается
основная идея расчёта колебаний молекулы. Математический материал
этих параграфов, к сожалению, довольно значителен. После подробного-
рассмотрения всех сведений, которые можно получить, изучая частоты
спектральных линий (в частности, изометрия молекул, водородная связь,
межмолекулярное взаимодействие, термические свойства молекул), автор
заключает своё изложение кратким рассмотрением теории интенсивности
и поляризации линий колебательного спектра. Автор указывает, что имею-
щийся в этом отношении экспериментальный материал ещё очень незначи-
телен, и полагает, что главной задачей в изучении спектров молекул яв-
ляется накопление и анализ этого материала.

В конце книги приводится указатель литературы (74 названия).
Несмотря на указанные недостатки, а также на некоторые неровности

в изложении, книга М. В. Ьолькенштейна оставляет весьма хорошее впе-
чатление. Она принесёт большую пользу химику и физику, пожелавшему
«войти в предмет».

А. И. Китайгородский.

Дж. В. Гиббс, О с н о в н ы е п р и н ц и п ы с т а т и с т и ч е с к о й
м е х а н и к и . Перевод с английского К. В. Никольского. Гос. Из-во
техн.-теор. лит-ры М. — Л. 1946. Цена 8 руб.

Книга Гиббса принадлежит к весьма немногим произведениям теорети-
ческой физики классического периода, сохранившим непреходящее значе-
ние до наших дней. Историческая её судьба до некоторой степени сходна-
с судьбой термодинамических исследований .её автора. Подобно тому как
мемуар «О равновесии гетерогенных веществ» (ещё ожидающий перевода
на русский язык), опубликованный в 1876 г, и на многие десятилетия пред-
восхитивший ра^итие основных разделов физической химий, до появления
в 18У1 Г. немецкого перевода Оствальда оставался вне поля зрения евро-
пейских учёных [Вант-Гофф в своём знаменитом сочинении «Законы хи-
мического равновесия» (18ао г.) нигде не упоминает Гиббса], точно так же
и «Принципы статистической механики» далеко не сразу после своего по-
явления заняли подобающее им место в физической литературе.

В рецензии на первое издание 1ь02 г. «Основных принципов статисти-
ческой механики» М. Абрагам (Physikalische Zeitschnft, т. 3, ιτρ. 582,1902 г.),
отмечая, что «изложение весьма абстрак1но», и приведя обзор содержания
по главам, ограничился общим заключением, что «существенный результат
работы бесспорно нужно видеть в механическом обосновании положении
термодинамики, относящихся к тепловому равновесию и к обратимым про-
цессам».

Не приходится, правда, удивляться, что Абрагам, собственные научные
интересы которого были достаточно далеки от статистической механики,
прошёл мимо богатейшей идейно-принципиальной стороны этого бессмерт-
ного сочинения Гиббса. К тому же историческая обстановка начала нашего
столетия не могла способствовать правильной оценке и широкому распрост-




