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Что сказать о содержании? Что останется у general reader,—который,
но предположению, из этой книги впервые узнает и о звездных величи-
нах, о цефеидах, Алголе, серии Бальмера и т. д.— от чтения «Звезд и ато-
мов"— даже с захватывающим интересом, как я сказал вначале? Что он
запомнит об атомах кальция в хромосфере Солнца, „которые обладают
замечательным искусством ездить верхом на солнечных лучах",— о mass-
luminosity relation; о трудном (и остающимися трудным, несмотря на все
„мышеловки" н „капканы- автора) коэффициенте непрозрачности звезд-
ного материала и о многом другом—-вот в чем своеобразный психологи-
ческий эксперимент. Вероятно, он запомнит очень мало, но у него оста-
нется общее впечатление о замеч „тельной науке и замечательных людях
которые перекидывают мост от атома к звезде и начинают распутывать,
вопросы о строении и сроках жизни безмерно далеких небесных тел.

Если - в о всей мире,— он почувствует, что ото нужно и важно, что
этого нельзя бросать, книга сдсл ,от свои дело. Но сколько в каждой
странице Э д д и н г т о н а заложено своеобразного умения, остроумия и
яркости в изложении абстрактных теорий, в переложении формул на язык
образов и слов,— это поймет только читатель-специалист, давно сроднив-
шийся с теорией эволюции звезд, загадкой „белых к.рликов'·, с парадо-
ксом плотных звезд, подчиняющихся законам идеальных газов, и полемикой
Э д д и н г т о н а и Д ж и н с а (в скрытой форме, стр. 120). Ему эта книга
даст особенное наслаждение — давно знакомые мелодии с бездной новых
модуляций. Между обеими кгтегориямп читателей переводчик тоже пере-
брасывает мост, снабжая свой перевод рядом продуманных и полезных
примечаний. Одно замечание по его адресу: его ремарка на стр. 34 вос-
производит знаменитую таблицу светового давления но аргументу массы
звезд; но она вычислена Э д д п н г т о н о м <о средним атомным весом 4;
с „настоящим" атомным весом 2,2 она выходит менее внушительной
(rather less impressive, E d d i n g t o n , Intern. Const, of Stars, p. 18). Еще
очень жаль, что примечание автора на г тр. 30 в переводе вышло пере-
путанным (не было ли тут коварной рассыпки шрифта перед машиной?).
Английский оригинал украшен изумительными иллюстрациями на меловой
бумаге; в русском издании, внедренные в текст, они тоже гораздо less
impressive. Но, все вместе взятое, — перед нами прекрасная книга и боль-
шое обогащение нашей научно-популярной] литературы.

Н. Пдельсон.

Н. ИДЕЛЬСОН. Уравнительные вычисления по способу наименьших
квадратов. ГИЗ. 1927. стр. 192. Цена 2 р. 40 коп., папка 15 к.

Способ наименьших квадратов является таким всеобщим кумиром и
считается такой панацеей 1), что почти ежегодно в каждой из крупных

*) Заслунсинн > или незаслуженно — это другой вопрос; см., напр.,
В. П. В е й н б е р г ..К методологии осреднения", Жури, прикл. физики,
4, № 2, 3 — 24, 1927.
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научных стран посвящается по нескольку ноных руководств но приме-
нению этого способа. Казалось бы, что вв цу значительного развития
методики этих применений и сравнительно медленных дальнейших ее
успехов, можно было бы довольствоваться в отом направлении чуть ли
не таким стереотипом, как для таблиц логарифмов, но на деле оказывается
иное.

Такое стремление к новизне изложения — иногда крайне незначи-
тельной—симптом того, что методика о б у ч е н и я способу наименьших
квадратов значительно менее разработана, чем методика его применений,—
и книга Н. И. И д е л ь с о н а , получившая недавно премию Главнауки.
представляет наглядное доказательство этому. Можно оспаривать, раци-
онально ли начинать изложение ..со способа неопределенных множителей,
называемого в геодезии методой коррелят" (первые 54 стр. книга И д е л ь -
с о н а), переходить отсюда „к обработке рядов наблюдений одной величины,
изучаемой на основе понятий статистических" (следующие 47 стр.) π затем
обращаться „к системам с избыточным числом уравнений" (56 стр.), реше-
ние которых по способу наименьших квадратов считается обычно основ-
ным содержанием подобных руководств. Мне лично такое распределение
материала, несколько необычное в курсе „Методы наименьших квадратов",
представляется вполне правильным с дидактической точки зрения, но
окончательными судьями могут быть лишь п о т р е б π то л и—как студенты
высших учебных заведений, так и те геодезисты, астрономы, физики,
статистики, которые, имея нужду в ознакомлении о этим основным
методом уравнивания, изучат эту книгу. Думается, что. может быть, мно-
гим из них изложение покажется несколько трудным, но вина в этом
случае будет лежать не на том, как я уже указывал, вполне рац ональ-
ном подходе, какой применил автор, а па самом способе изложения
(отчасти, на слоге), не всегда отличающемся достаточной простотой,—
может быть, из-за слишком щепитнльного стремления автора к строгости
и полноте д о к а з а τ е л ь с τ в всех деталей той чисто π ρ а к τ и ч е с к о й
(курсив, как и далее наш) задачи, какую „ п р е ж д е в с е г о настоящий
курс имеет назначением" ')· Совершенно соглашаясь с положением автора,
что при этом ..ни одна деталь, которая могла бы облегчить эту работу
практика, не должна быть опущена'·, я все же нахожу, что к числу этих
деталей нельзя относить все детали доказательств, наличность которых
затрудняет местами усвоение книги.

Автор справедливо считает, что „свести изложение способа наимень-
ших квадратов к нескольким схемам и вычислительным правилам — все-
таки значило бы взять вопрос с его узкой стороны. В математическом
смысле этот способ приобретает свою полную ценность только после

ιϊ Автор, сам невидимому этого не замечай, часто отклоняется от
такой практической постановки вопросов, отбрасывая, например, при
выборе весов (стр. 69), все ..вопросы целесообразности, стоящие в сто-
роне от математического исследования".
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появления мемуара П. Л. Ч е б ы ш е в а об интерполировании по способу
наименьших квадратов, т. ё.'о построении функции, которая приближа-
лась бы к заданной совокупности ее отдельных значений в наилучшем,
с TOIKH зрения спозоба наименьших квадратов, смысле". И можно вполне
согласиться с утверждением автора, что „в последнем отделе книги дано
строгое и вмозте с тем элементарное изложение этого способа (т. е.
метода Ч е б ы ш е в а ) , органически связ иное с предыдущими частями
курса, причем показано, что взс нужное для его применения удобно
укладывается в обычные формулы и схемы способа наименьших квадра-
тов". Этот последний отдел, занимающий, несмотря на включение в него
π оон в метода корреляции, и применение способа Чебышева к гармони-
ческому анализу —взего 33 стр. (последние 2 стр. посвящены весьма
интересному и полезному обзору литературы по способу наименьших
квадратов), является украшением книги и, вероятно, после ее появления
изложение π строения ортогональных полиномов Ч е б ы ш е в а станет
непрзменной частью всякого серьезного руководства по применению спо-
соб ι наименьших: квадратов.

Переходя теперь к недостаткам книги и не останавливаясь на неко-
торых мелких дефектах изложения, что вряд ли было бы уместно в жур-
нальной рецензии, отмечу, что основным пробелом ее является сугубая
беспринципность, представляющая впрочем неизбежное следствие бесприн-
ципности самого принципа наименьших квадратов. Но, называя бесприн-
ципность изложения Н. И. И д е л ь с о н а сугубою, я имею ввиду лишь то,
что он, столь щепетильный в вопросах строгого обоснования каждого
своего слова, тщательно — умышленно или неумышленно — обходит вс е

вопросы, касающиезя обознгвания самого метода наимечыних квадратов и
особенно границ его применимости, вопросы, являющиеся, пожалуй, не менее
важными для практики и для практиков, чем обоснование того или другого
вычислительного приема. Чтобы избежать упрека в голословности и позна-
комить читателей с отношением автора к этим вопросам, привзду фразы,
касающиеся обоснования способа наименьших квадратов и фунда-
меятальлейшего вопроса о р а ш г п п между „случайными" и „систематиче-
скими" погрешностями (то же можто было бы сделать и для „действитель-
ных" пти „истинных" зпаченпЗ наблюдаемых величин и т.д.—стр. 14 и 54).

..Такая попытка фактически и была сделана Л а п л а с ом, к торый
имел ввщу обосновать всю теорию ошибок и уравнительных вычислений
на принципе \{Щ — минимум. Однако, по причинам, на которых мы н е
б у д е м о с т а н а в л и в а т ь с я , эта идея осталась м а т е м а т и ч е с к и ,
б е с п л о д н о ю » (стр. 18). <Таким образом, наилучшее решение в смысле
*["] — мшшмум» озть в то же время наилучшее решение в смысле «вес
неизвестных — минимум» и в э т о м о б с т о я т е л ь с т в е заключается
обоснование способа наименьших квадратов как общей методы уравни-
вания» (140).

«Мы предполагаем, что все наблюдения произведены с одинаковой
точностью и но подвержены так называемым с и с т е м а τ π ч е с к и м
ошибкам инструментального или личного характера. Опыт показывает,
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что благодаря случайным погрешностям (Ж: первое употребление ал гор ом
этого термина!) наблюдений, данные измерения г,, ?2... ?п будут несколько
отличаться друг от друга, колеблясь в ту и другую сторону" от некот рого
среднего значения. Мы учтем п р о с т е й ш и м о б р а з о м все эти eiy-
чайные уклонения, если за наилучшее определенно измеряемой величины
χ на основании данного ряда примем с р е д н е е а р и φ м е τ и ч о с к о с
из всех полученных 1," (1в—17). „Мы делаем основное предположение, чю
не случайные погрешности, с которыми сопряжено каждое из наблюдении,
группируются по своей величине согласно некоторому вполне определен-
ному закону, о б щ е м у д л я в с е х и в с я к и х р я д о в н а б л ю д с и и й,
если только эти наблюдения не искажены постоянными или системати-
ческими ошибками" (54). „Если имеете основание утверждать, что все
измерения данного ряда свободны от постоянной пли систематической,
т. о. изменяющейся п о о п р е д е л е н н о м у , х о т я б ы и н е и з в е с т -
н о м у з а к о н у , погрешности, то разногласия между результатами отдель-
ных наблюдений можно объяснить только влиянием с л у ч а й и ы χ по-
грешностей" (70). „Таковы основные формулы теории ошибок. Еще раз
обращаем внимание на то, что они вытекают как следствие из самого
определения „случайного" -распределения, находящего свое математическое
выражение в законе Г а у с с а . Можно сказать, что теория ошибок, при-
знает за случайные именно те ряды погрешностей, к р а с п р е д е л е -
н и ю к о т о р ы х п р и м е н и м з а к о н Г а у с с а; и если в отношении
данного ряда можно установить заметное уклонение его от этого закона,
мы не будем ужо считать такой ряд свободным от постоянной или систе-
матической погрешности" (72—73). „Од,нако можно представить себе слу-
чаи, когда любая система поправок дает весьма малое у л у ч ш е н и е
р е ш е н и я (разрядча автора). Это покажет, что наблюденные величины
стали неточны и противоречат друг другу, что способ наименьших ква-
дратов не может внести в дело заметного улучшения" (111).

Позволю себе усумииться в том, что читатель, если он даже
найдет и сопоставит все эти „определения" систематических и слу-
чайных погрешностей, поймет, в чем заключается различие между ними
и,— если даже он согласится «считать обязательным всякий ряд наблю-
дений исследовать .,на норчачыюз рппрздою шз"> (75),—то бу!.ет знать,
как это сделать. Пользоваться ли для этого хотя бы теми тремя крите-
риями, которые приводит Н. И. И д е л ь с о н (64), или же просто сопостав-
лять наблюденное распределение уклонений от среднего с теоретиче-
ским, как это делает автгр? Если читатель предпочтет второе, ему придется
стать в тупик перед вопросом, какое согласие считать „в общем прекрас-
ным" (61), какое — „удовлетворительным" (62 и 77 па последней странице
все разности одного знака!), какое — „весьма близким" (96), а какое —
„нельзя назвать вполне удовлетворительным" (127). Не меньше затруд-
нения встретит он и в последнем случае, ибо единственным указанием как
быть, будет что в случаях, когда „крайние погрешности не удовлетворяют
условиям нормального распределения,... соответствующие наблюдения неце-
лесообразно принимать в расчет с полным весом при обработке ряда" (76)·
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Я н 1рични привел }ум то, что ложно навлечь и;; разбираемой киши
в атом отношении, чтобы покайть, какие затруднения встречает желаю-
щий с о з н а т е л ь н о пользоваться способом наименьших кнадрптои.
даже имея под руками такое образцовое его изложение, какое диет книги
И д е л ь с о н а . Вина в этом -не в авторе;, а в том, чти нет не только
руководств, но и монографий (п мало дг,ке отдельных работ), поскящен-
ных общим вопросам теории и практики обработки наблюдения. а нужду
в них зачастую ощущает болешенно и физик, и статлетнк, и астроном
и биолог, н инженер заводской лаборатории, н гоолог-разве^шк.

Во всяком случае надо быть признательным и автору, составившем)
;)то прекрасное руководство, π Го-нцгту, очень хороиго панечаташнем)
и выпустившему по сравнительно недорогой цене эту книгу.

В. II. BeanCiept.
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