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БИБЛИОГРАФИЯ
М. БЕРЕК, О с н о в ы п р а к т и ч е с к о й о п т и к и , перевод с немец-

кого под редакцией акад. С. И. Вавилова, ГТТИ 1933.

Небольшая книга (136 стр.) Берека содержит очень сжатое изложение
основ геометрической оптики в приложении к теории оптических прибо-
ров и притом с особой точки зрения, которую автор называет .практиче-
ской", разумея под этим применение теории к расчету оптических систем.
Излагая основные понятия общей теории оптических систем и в особен-
ности результаты теории аберраций 3-ю порядка Зейделя, автор имеет
в виду прежде всего осветить значение теории для расчетов оптических,
систем и дать читателю возможность войти в круг вопросов теории, прежде
чем приступить к практике вычислительной оптики; методами расчетов
в собственном смысле этого слова, т. е. составлением уравнений, спосо-
бами разыскания их решений и вообще способами установления конструк-
тивных элементов оптических систем автор не занимается. Поэтому руко-
водством по вычислительной оптике книга служить не может.

Изложение предполагает читателя, уже знакомого с началами геоме-
трической оптики; весь материал сообщается в крайне сжатом виде, в боль-
шинстве случаев без выводов; чтение книги требует большого внимания
и напряжения. После краткого введения, в котором дается характери-
стика ошибок реальных оптических систем, следует глава, излагающая
оптику идеальной системы (в параксильной области), а затем глава, содер-
жащая формулы для тригонометрического расчета хода лучей в оптиче-
ских системах и для получения этим путем величин аберраций, а затем
сообщаются способы графического изображения аберраций.

Далее следует центральная часть книги с изложением теории аберра-
ций Зейделя, причем особое внимание обращено на геометрическое истол-
кование О1дельных к^эфициентов разложения Зейделя; для вычисле-
ния этих коэфициентов формулы, применение которых иллюстрируется
большим числом примеров, главным образом из области фотографических
объективов. На этих примерах автор показывает, каким образом можно
оценивать качество системы, не прибегая к точным тригонометрическим
расчетам хода лучей, и как можно улучшать систему, следя за изменением
коэфициентв Зейделя и их отдельных слагаемых при изменении конструк-
тивных элементов системы; анализ отдельных примеров дает повод автору
сделать мною замечаний и указаний, имеющих большую ценность для
начинающего работав в области вычислительной оптики.

Книга имеет несколько полемический характер; она направлена про-
тив той школы оптиков, которая ведет свое начато, вероятно, от Шгейн-
геля и которая пичти не пользуется теорией в своих расчетах. Имея
обычно бкЛпшой опыг и запас готовых систем всякого рода, оптики-
вычислители этой школы разыскивают свои системы исключительно про-
бами при помощи точных тригонометрических расчетов хода лучей с по-
следующей интерполяцией или экстраполяцией элементов системы для
улучшения ее. Бере* ст емится убедить читателя в том, чт· во многих
случаях теория Зейделя дает средства найти более сознательные пути
к улучшению системы и предохраняет от проб с безнадежно плохими сис-
темами. Так как применсн-ie и иоюльзоиание теории при решении прак-
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тических задач требует хорошей подготовки, математического развития
и владения довольно сложной системой соотношений величин, то и начи-
нающий оптик легко вступает на путь проб, особенно легко, если в его
распоряжении имеется труд нескольких счетчиков. Книга Берека может
помочь начинающим оптикам нашей молодой оптической промышленности
устоять от соблазна пойти по линии наименьшего сопротивления и может
убедить их думать при расчетах, а не только пробовать.

Вследствие того что русская терминология но геометрической оптике
не разработана, а терминология автора имеет свои особенности, перевод
книги встретил затруднения, и поэтому против некоторых терминов можно
было бы возражать. Бросаются в глаза два неприятные искажения
собственных имен: Штейдингель вместо Штейнгейль и Керберс вместо
Кербер.

Появление перевода книги Б река своевременно и несомненно полезно,
но, конечно, книга не может иметь большого круга читателей; тем больше
заслуга Государственного технико-теоретического издательства, выпустив-
шего полезную книгу, не могущую j ассчитывать на большой материаль-
ный успех.

А. Тудоровский

Ч. Н. ГИНШЕЛЬВУД, К и н е т и к а г а з о в ы х р е а к ц и й , перевод
с английского под ред. Η. Η. Семенова, ГТТИ 1933, стр. 191.

Первое издание Гиншельвуда на английском языке появилось в 1926 г.
Третье издание вышло в 1933 г.; оно почти в два раза больше первого.
Переведен Гиншельвуд и на немецкий язык. Русский перевод сделан,
со второго английского издания.

Кинетика газовых реакций относится к наиболее интересным областям
современной физической химии. Как раз в этой области много сделано
за последние 10 лет. Еще сравнительно недавно были известны всего две-
три реакции первого порядка. Теперь их известно около двадцати. Еще
недавно (в первом изданий по поводу мономолекулярных реакций серьезно
дебатировалась радиационная теория и ничего не было по статистике
использования большого числа степеней свобод. В третьем издании, на-
обирот, радиационная теория упоминается, как ошибка давно минувших
дней. В первом издании о цепной теории почти ничего нет (она даже не
фигурирует в перечне в конце книги). В третьем издании цепная теория
занимает видное место. В первом издании волновой механики нет и в помине.
В третьем издании показано, как волновая механика позволяет подойти
к расчету энергии активации. Все это очень характерно и очень знамена-
тельно. Эго показывает, что речь идёт об области интенсивно разрабаты-
ваемой, где быстро накапливается новый опытный материал, где сильно
чувствуется недостаток старых теорий.

Перевод Гиншельвуда, конечно, нужен. Эту книгу с пользой прочтет
тот, кто знаком с кинетикой по учебникам физической химии, "г ie этому
иажному отд.лу уделено явно недостаточное внимание. Книга Гиншель-
нуда хороша именно как введение в кинетику, как первое знакомство
с интересным кругом вопросов.

Изложение общей части ведетгя так, что автор, желая быть понятным,
жертвует иногда строгостью изложения. Это относится, например, к больц-
мановскому закону. Не со всем в книге Гиншельвуда можно огласиться.
Для объяснения падения скорости окисления окиси азота с температурой
делается ссылка на уменьшение длительно1ти тройного столкновения, без
каких бы то ни было обоснований. Далее, обходится молчанием трактовка
мономолекулярных реакций Райсом, Рамспергером и другими американ-
скими учеными. Между тем, последние пошли дальше Гиншельвуда в во-
просе о мономолекулярных реакциях.




