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парамагнитного резонанса. Возможно, следовало бы дать какой-нибудь вывод уравне-
ния электропроводности и диффузии, например, на основе кинетического уравнения;
в последнем случае это уравнение и его применения следовало бы поместить после глав,
посвященных кинетическому уравнению.

Книгу следует рекомендовать как 5гчебное пособие для студентов университетов
и некоторых втузов.

С. И. Пекар, Э. И. Рашба
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М. von Ardenne. T a b e l l e n z u r a n g e w a n d t e n P h y s i k . Bd. I.
Elektronenphysik, Ubermikroskopie, Jonenphysik, 1962, 758 S. Bd. II. Physik und Technik
•des Vakuums, Plasmaphysik, 1964, 815 S. VEB, Deutscher Verlag der Wissenschaften.
Berlin.

В 1956 г. вышел из печати большой (1216 стр.) и хорошо известный двухтомный
справочник М. Арденне «Tabellen zur Elektronenphysik, Jonenphysik und Ubermikros-
kopie». Его первый, основной, том содержал вопросы электронной и ионной физики
и сверхмпкроскошш, второй, вспомогательный,— физику и технику вакуума и отдель-
ные вопросы физики плазмы, механики, оптики, электро- и ВЧ техники и ядерной
физики.

Рецензируемая и названная несколько иначе книга является новым, переработан-
ным, сильно расширенным и уже трехтомным переизданием предыдущей; из печати
вышли пока только два основных тома, которые здесь и рассматриваются. В первый
том вошли электронная физика, сверхмикроскопия и ионная физика; во второй том —
физика и техника вакуума и отдельные вопросы физики плазмы; в третий, еще не
вышедший из печати том предполагается включить различные вспомогательные вопро-
сы, а также медицинскую электронику и ядерную физику.

Прежде всего, нельзя не выразить восхищение той поистине огромной работой,
которая была выполнена автором при создании этого капитального и уникального
по характеру труда. Как указывается в предисловии, его задачей являлось «концентри-
рованное изложение внутреннего содержания отдельных проблем в виде комбиниро-
ванного собрания формул, таблиц, литературных ссылок и цитат». Все это, как прави-
ло, сделано здесь с большой тщательностью, достаточной полнотой и прекрасным
знанием дела. Обращает на себя внимание подробная и удобная детализация рассма-
триваемого материала на разделы и подразделы и т. д. Объем проделанной при этом
работы виден хотя бы из того, что одна только обработка литературы, необходимая
для подготовки второго издания, потребовала у автора шести лет работы по 2—3 часа
ежедневно. По полноте изложения этот хорошо изданный справочник часто граничит
с научной монографией, хотя, к сожалению, данные советских работ используются
и цитируются в нем в весьма недостаточной степени. В справочнике очень широко
отражена та большая и многогранная работа, которая за многие годы была выполнена
самим автором и руководимым им коллективом в разных областях современной элек-
троники. Можно даже сказать, что именно опыт этой работы как бы лег в основу построе-
ния справочника. Поэтому он, несомненно, явится очень полезным пособием для много-
численных исследователей и инженеров, которые по характеру своей деятельности
могут встретиться с затронутым здесь весьма широким кругом вопросов. В наше время,
когда поток научной информации льется все более и более широкой рекой, подобные
компетентные справочные издания по различным актуальным вопросам имеют неоце-
нимое значение и заслуживают самого широкого распространения.

Первая глава справочника (т. I) посвящена электронной физике (стр. 3—328).
Начинается она со свойств свободного электрона, его поведения в электрических и маг-
нитных полях и электронной оптики, где достаточно подробно и в удобной форме пред-
ставлены свойства, параметры и конструкции электронных линз разного типа. Затем
идет раздел, посвященный свойствам электронов в металлах, методам их эмиссии
и характеристикам катодов различного типа; изложение этого ясное, хорошее, но часто
недостаточно полное. Например, совершенно недостаточно рассмотрены и охарактери-
зованы свойства полупроводников как материалов катодов разных типов. Отсутствуют
сведения о Та, Re, карбидных катодах, мало данных о пленочных и плазменных като-
дах, о термоэлектронных преобразователях энергии и т. п. Затем следует несколько
разное по полноте рассмотрение других видов электронной эмиссии — фото, вторич-
ной электронной, вторичной ионно-электронной, авто- и экзо-. Вслед за этим достаточ-
но полно и интересно представлены разделы, посвященные формированию и свойствам
электронных пучков, влиянию пространственного заряда и другим родственным вопро-
сам. Интересна комплексная характеристика вопросов, связанных со взаимодействием
электронных пучков с твердым телом: рассеяние, прострел, возбуждение рентгеновых
.лучей и люминесценции.
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Весьма интересна, хотя далеко не бесспорна, представленная далее классифика-
ция электронных приборов: справедливости ради нужно указать, что при огромном
их разнообразии подобная классификация является, конечно, весьма трудной. Завер-
шается эта глава справочника рассмотрением электронных приборов, в основном
лучевого типа: осциллографов, приборов телевидения, устройств для обработки
и плавки металлов и т. п.

Вторая глава справочника (т. I) посвящена сверхмикроскопии (стр. 329—542),
т. е. вопросам, развитие которых в большой степени обязано автору справочника.
Здесь подробно рассматриваются конструкции микроскопов многих типов, их па-
раметры, взаимодействие электронного пучка с объектом, в том числе и живым, техника
препарирования и т. д., т. е. весь необходимый комплекс вопросов. Интересны описа-
ния этих приборов, характеристика их прогресса и многое другое. Однако рассматри-
ваются здесь только немецкие и голландские микроскопы, а, например, советские
и японские микроскопы высшего класса даже не упоминаются. В справочнике недоста-
точно данных об автоэлектронном и автоионном микроскопе-проекторе, о больших
возможностях этих приборов, технике работы с ними, хотя по этому поводу приведены
довольно подробные литературные ссылки. Наконец, можно думать, что сам термин
«сверхмикроскоп», а не просто «электронный микроскоп», потерял в значительной сте-
пени свой смысл в настоящее время, когда разрешающая способность <Ч0 А является
уже обычной.

Третья глава справочника (т. I) посвящена ионной физике (стр.543—758). Постров-
ни е этой главы и распределение материала в ней довольно точно соответствует тому,
какое было принято в первой главе, посвященной электронной физике. Начинается
все со свойств свободного иона и ионной оптики. Так же как соответствующий раздел
из первой главы служил в значительной степени как бы введением в электронную
микроскопию и в физику электронно-лучевых приборов, так вопросы ионной оптики
как бы нацелены на рассматриваемые далее ионные источники и масс-спектрометрпю.
В связи с проблемой физики ионных источнпков подробно рассматриваются ионизация
ударом электронов и ионов, образование многократно заряженных ионов, термическая
ионизация, захват электронов и многое другое. Однако необходимой полноты здесь
все же нет. Например, нет данных по ионизации медленными электронами, возбужде-
нию атомов, ступенчатой ионизации, ударам второго рода, перезарядке и т. д., которые
столь необходимы не только непосредственно для этого раздела, но и для рассматривае-
мой далее физики плазмы. Потом рассмотрены вопросы формирования, ускорения
и торможения ионных пучков. Подробно рассмотрены конструкция и параметры различ-
ных ионных, в первую очередь протонных, источников с их разнообразными свойства-
ми, где особенно выделяются плазмотроны автора. Последний раздел посвящен класси-
фикации ионных приборов, а также подробному рассмотрению свойств и конструкций
масс-спектрографов различных типов, в основном разработанных автором.

Четвертая глава справочника (т. II) посвящена физике и технике вакуума (стр. 1 —
718). Эта, подавляюще огромная по сравнению с другими глава невероятно выросла
при переработке первого издания с 201 до 718 страниц. В определенной мере это понят-
но, ведь «встреча» с вакуумной техникой является неизбежной для самого широкого
круга физиков-экспериментаторов, но все же эта глава представляется излишне гипер-
трофированной. Первые два раздела этой главы посвящены свойствам газов и паров,
методам напыления материалов, молекулярным пучкам и т. д. Затем следует физика
и техника получения вакуума, включая ионно-сорбционные и криогенные методы.
Автор классифицирует степень вакуума на: грубый (760—100 AIM), промежуточный
(100—1 .«.и), тонкий (1 — 10~3мм), высокий (10"3—10~6 мм), высший (10~6—10~9 мм)
и экстремальный « 1 0 ~ 9 мм), с последующим указанием областей возможного приме-
нения каждого из них. Затем следуют методы измерения вакуума, включая парциаль-
ный, и вакуумные материалы (металлы, сплавы, стекло, кварц, керамика и т. п.).
Все эти разделы в общем достаточно полно систематизованы и снабжены литературными
ссылками. Наконец, мы подходим к последнему, очень большому π весьма спорному
по объему и содержанию разделу — элементам конструкций вакуумных систем, зани-
мающему 443 страницы. В нем очень подробно, порой даже в самых мелких деталях,
рассмотрены жесткие и подвижные сочленения, вводы, вентили (обычные и нагре-
ваемые), элементы вакуумных установок и их конструкции в целом. Приводятся много-
численные чертежи различных вариантов лабораторных и фабричных (различных
фирм) деталей указанного типа с подробными таблицами нх возможных размеров и т. д.
Автор подчеркивает необходимые требования к конструкциям вакуумной аппаратуры,
среди которых фигурируют и эстетические. Спору нет, все эти данные очень полезны,
но все же следует ли именно в справочнике подобного — физического типа давать
их столь подробно? Не было бы правильнее этот раздел существенно сократить и «пере-
дать» отсюда страниц 200, например, физике плазмы, которая рассмотрена здесь очень
кратко? Эти же подробные данные, или, лучше, всю эту главу в целом, можно было бы
издать в виде отдельного весьма полезного справочника, подобно тому, как в 1956 г.
был издан отдельно справочник автора по прикладной ядерной физике (последняя
глава его полного первого издания). '
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Пятая глава справочника (т. II) посвящена отдельным вопросам физики плазмы
(стр. 719—815). Раньше всего следует пожалеть, что как в первом, так и во втором
издании эта важнейшая область современной физики, так хорошо «вписывающаяся»
в круг проблем и стиль этого справочника, оказалась здесь столь ограниченной по раз-
меру и содержанию. Конечно, некоторые вопросы физики плазмы были уже затронуты
ранее в третьей главе (ионная физика), однако эта проблема с ее многочисленными
физическими и техническими задачами должна все же занимать в подобном справочнике
одно из самых важных мест. По своему содержанию эта глава начинается здесь с неко-
торых общих сведений, затем идут данные разряда н плазмы некоторых типов, балансы
в плазме, упоминание о релаксации пучков, немного о колебаниях, метод зонда Ленг-
мюра, таблица с краткой характеристикой установок для термоядерного синтеза и т. п.
и, наконец, плазменные горелки. Несколько подробнее рассматриваются вопросы, свя-
занные с физикой плазменных ионных источников. Па все это вместе отводится только
около 100 страниц, не очень глубокого по содержанию текста; это действительно только
некоторые вопросы физики плазмы. Поэтому хочется надеяться, что в следующем
издании этого справочника физика плазмы будет представлена достаточно полно
и достойно. Кстати, эту главу было бы, вероятно, правильнее поместить сразу после
ионной физики, а физикой и техникой вакуума начать вторую, вспомогательную часть
справочника.

Итак, в заключение можно сказать еще раз, что, несмотря на сделанные выше
замечания, рецензируемый справочник является все же очень полезным изданием,
в котором содержится огромное количество всесторонне ценного материала и о котором
настоящая рецензия может дать лишь самое бледное представление. Достаточно для
примера указать, что одна только его первая глава содержит 8 разделов и 85 подразде-
лов, многие из которых еще более дифференцированы; что в третьей главе описаны
(с литературными ссылками) 37 типов ионных источников и т. д.; подобных примеров
можно привести очень много. Поэтому рецензируемому справочнику можно сейчас
пожелать самого широкого распространения, а в будущем—дальнейшего улучшения.

Н. Д. Л1оргулис
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К ВНЕДРЕНИЮ МЕЖДУНАРОДНОЙ СИСТЕМЫ ЕДИНИЦ (СИ)

Внедрение системы СИ в общегосударственном масштабе вызвало необходимость
издания большого количества различных материалов. К настоящему времени выпу-
щено уже свыше ста книг, справочников, брошюр и журнальных статей, посвященных
системе СИ. Тем не менее популяризация системы СИ проводится в общем довольно
слабо, совершенно неорганизованно, а выпущенные материалы страдают значительны-
ми недостатками. Зачастую это малотиражные издания, являющиеся более или ме-
нее добросовестным изложением выпущенных ГОСТов с добавлением короткого
текста, повторяющего страницы официальных материалов и нескольких известных книг
и учебников.

Рассмотрим наиболее существенные издания, не претендуя на полноту охвата.
Начнем с основных ГОСТов. Нужно сказать, что содержание ГОСТов, посвященных
системе СИ и другим входящим в нее системам, а также посвященных смежным вопро-
сам, в общем удовлетворяет необходимым требованиям. Однако эти ГОСТы выпуска-
лись разновременно и построены неоднородно. Желательна дальнейшая унификация
построения ГОСТов и выпуск общим изданием в виде одной брошюры или, еще лучше,
издания единого ГОСТа на единицы измерений.

Частично этот недостаток восполнен изданием книги Г. Д. Бурдуна е, содержащей
материалы всех ГОСТов, их толкование и объяснения построения, но книга перегруже-
на другими материалами официального и исторического характера, которые для боль-
шинства читателей представляют ограниченный интерес.

Из мелких недостатков ГОСТов можно указать на путаницу со значением скоро-
сти света с в ГОСТе 8033-56. Здесь величина с без всякой необходимости выражается
в одном разделе в метрах в секунду и на той же странице, в переводной таблице другого
раздела, в сантиметрах в секунду. При этом само численное значение с почему-то вовсе
не приводится. Неудачно, что внесистемные единицы энергии ватт-час, электрон-вольт
и калория приведены порознь, в разных ГОСТах. Целесообразно иметь документ,
в котором единицы, относящиеся к одной физической величине, фигурировали бы
вместе.

Определения основных единиц метра, секунды и ампера, являющиеся переводом
соответствующих рекомендаций международных органов, очень сложны. Это объясняет-
ся существом дела — новые определения используют довольно трудные разделы совре-




