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Ф и з и к а в п р о м ы ш л е н н о с т и .

Рецензируемая книга представляет собой сборник статей, составлен-
ных из докладов, прочитанных на собрании, посвященном пятилетию со
дня основания Американского института физики. Восемь из этих статен
написаны крупными работниками промышленных исследовательских ла-
бораторий, и среди имен авторов имеются имена, хорошо известные и у
нас. Две последние статьи посвящены вопросам подготовки научно-ис-
следовательских работников для промышленности. Одна из них тракту-
ет вопрос с точки зрения лица, занимающегося такой подготовкой,
другая — с точки зрения руководителя лаборатории, в которой молодо-
му специалисту предстоит работать. Предисловие написано К. Т. Комп-
тоном.

Официально прокламируемой задачей книги является ознакомление
широких кругов неспециалистов со значением физики для промышленно-
сти и, следовательно, для человеческого общества. Если, однако, рас-
сматривать эту книгу не изолированно, но в связи, например, со статьей
Лэнгмюра, перевод которой был напечатан в №6 «Успехов химии» за
1938 г., то создается впечатление, что перед авторами стояла и другая,
несравненно более важная задача — показать, в какой мере физика по-
лезна для промышленности, как хорошо «исследования платят» (research
pays,) тем, кто платит за исследования. Об этом говорит, далее, вклю-
чение в сборник двух последних статей, которые настолько специаль-
ны, что не представляют для широкой публики ни малещцего интереса.
Наконец, о том же говорят некоторые цитаты (из серьезных журналов),
которые авторы приводят, не поморщившись, и которые для советского
читателя, воспитанного за 21 год советского строя в глубочайшем и иск-
реннем уважении ко всякой истинной науке, будь она «чистая» или
«прикладная», выглядят просто дико. Позволим себе остановиться на
одной из них. Некий мистер Гронсвенор Эттербюри в журнале «Архи-
тектура» , аргументируя в пользу постройки более дешевых и комфор-
табельных жилищ, выражается следующим образом:

«Что в действительности наиболее живо интересует нас сегодня?
Открытие, что мой зонтик, если он летит в пространстве с достаточ-
ной скоростью, укорачивается до тех пор, пока (если только теория
Эйнштейна является тем, на что она шумно претендует) не исчезнет
вовсе? Вряд ли. Я могу терять зонтики достаточно быстро и без это-
го... Мы тратим миллионы на постройку 20-дюймовых телескопов для
того, чтобы обследовать вселенную и установить, становится она изме-
римо меньше или неисчислимо больше. Все это, при современном по-
ложении дел кажется блестяще бесполезным, особенно если принять во·
внимание миллионы людей, не имеющих приличных жилищ вследствие
того, что ни один из наших великих умов не сосредоточивался на на-
сущной проблеме человеческого жилья»... Здесь не место вступать в
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полемику с мр-ом Эттербюри, и потому мы ограничимся лишь указанием на
то, что весьма сходно рассуждали на научные темы многие герои рас-
сказов О. Генри.

Во всяком случае эта книга в целом представляет интерес в том
отношении, что она, помимо воли ее авторов и потому объективно, яв-
ляется иллюстрацией действительного положения науки в самой пере-
довой и богатой капиталистической стране. Она представляет интерес
и в отношении своего непосредственного содержания. Для того чтобы
показать широкий охват темы, приведем пеоечень статей, некоторые из
них носят живописные, с рекламным оттенком, названия:

I. Достижения индустриальной физики в стекольной промышленно-
сти. Е. С. Сулливен

II. Физика в металлургии. 3. Джеффрис и Е. К., Адаме.
III. Пусть физик изменит Вашу смазку. Р. Д. Фут.
IV. Колебания и индустрия. Дж. Р. Ден Хартог.
V. Строительство — забытое дитя физики. Дж. Е. Бурчард.

VI. Эволюция пьезокварцевого фильтра. О. Е. Буклей.
VII. Физик приобретает воздушность мысли. К. Б. Милликен.

VIII. Некоторые физические проблемы производства электроэнергии.
Дж. Слепян.

IX. Подготовка физиков для промышленности с точки зрения препо-
давателя. Г. Е. Додж.

X. Подготовка физиков для промышленности с точки зрения промыш-
ленника. А. Р. Олпин.

Изложение всех статей, за исключением третьей, находится на уров-
не, делающем их доступным действительно весьма широкому кругу чи-
тателей, и нам представляется желательным перевод их на русский
язык, так как, будучи написаны крупными специалистами и, как мож-
но видеть, хорошими популяризаторами, они могут быть изданы в ка-
кой-нибудь популярной серии и, несомненно, принесут большую поль-
зу для широкой популяризации физики, ее значения и тех практичес-
ких задач, которые она может ставить и умеет решать. В этом послед-
нем отношении книга может быть полезна и работникам промышлен-
ности.

Две последние статьи с основной темой книги, как уже отмечалось,
никак не связаны. Но они также имеют большой интерес, и их следо-
вало бы напечатать в каком-либо журнале, трактующем вопросы под-
готовки технических кадров. Эта задача, особенно в связи с тем огром-
ным шагом вперед, который мы сделаем в третьей пятилетке, несомнен-
но, является серьезнейшей и ответственной задачей, и поэтому здесь
крайне желательно использование богатого опыта, накопленного в этом
направлении американской промышленностью. Эти статьи отражают, ко-
нечно, в значительной мере коммерческую точку зрения на подготовку
•кадров, но вместе с тем, будучи основаны на значительном анкетном ма-
териале, они дают и объективно правильные установки. В этом отноше-
нии показательны, например, констатация недостаточного общекультур-
ного уровня оканчивающих амеоиканские технические вузы и требова-
ние повышения этого уровня. Вполне правильным и весьма ценным яв-
ляется также, например, подчеркивание особой сложности задач, воз-
никающих перед исследователем, работающим в производстве, в связи
с созданием полноценного, с производственной точки зрения, объекта
или метода, равно как и констатация того факта, что практически не-
возможно подготовить специалиста для той именно узкой области, в
которой ему в действительности придется заниматься. С этими двумя
обстоятельствами нашим учебным заведениям, несомненно, следует счи-
таться больше, чем это имеет место до сих пор.

Наконец, об оформлении книги. Оно находится на том уровне, ко-
торого, к сожалению, достигают у нас немногие и несравненно более
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того заслуживающие издания. Следует отметить одну ее особенность,
которая, несмотря на простоту приема, весьма оживляет книгу.
Это — наличие портретов авторов.

Н. Хлебников, Москва

ШЕФЕР КЛЕМЕНС, Т е о р е т и ч е с к а я ф и з и к а , том III, часть 2„
Оптика, перев. с нем. Г. М. Катто, Н. Н. Малова и Е. Л. Старокадам-
ски , под ред. проф. К. Ф. Теодорчика, ГОНТИ, 1938, стр. 523 с рис.
и вчл.

Kvpc теоретической физики Кл. Шефера, известного исс [едователя
и педагога, хорошо знаком советскому читателю. Достоинства jToro-
курса были уже в должной мере оценены после выхода в свет первых
томов. Потому доведение до конца издания к\рса теоретической физики
Шефера на русском языке в классическо.-i части курса; можно всяче-
ски приветствовать. Педагогические достоинства курса: ясность и чет-
кость изложения, тщательные математические выкладки, объяснение
физического смысла каждой детали в вычислении, отбор материала и пр.,
делают этот курс незаменимым пособием для студентов физико-матема-
тических факультетов педвузов и университетов. Достоинства ранее
вышедшчх томов курса теоретической физики Шефера свойственны
и рецензируемой книге.

Содержание «Оптики» таково: В первых трех главах. — Оптика
прозрачных сред, Оптика непрозрачных сред, Оптика криааллов — рас-
сматриваются законы прохождения плоских электромагнитных волк
через =>ти среды. Следующие две главы посвящены явлениям интерфе-
ренции и дифракции. Этим фактически заканчивается изложение электро-
динамики Максвелла (в свое1 не оптической части, изложенной в 1-й
части 3-го тома\ Следующая глава носит название «Электронная теория
и дисперсия». Здесь излагаются общие основы теории электронов Ло-
ренца, а также рассматриваются некотопые ее применения, главным
образом к явлению дисперсии. Две последние главы — Теория излуче-
ния и Теория относительности — стоят несколько особняком и не свя-
заны органически с предшествовавшими главами. Следует пожалеть,,
что в книге мало представлены геометрическая оптика и молекулярная
оптика. Из раздела геометрической оптики рассмотрены по существу
лишь принцип Ферма и уравнение эйконала; молекулярная оптика
фактически отсутствует. Вопросы излучения рассматриваются в пред-
последней главе лишь с термодинамической точки зрения; таким обра-
зом описание излучения затухающего осциллятора также не нашло себе
места в курсе теоретической физики Шефера.

Оригинально изложены, а потому представляют интерес не только
для преподавателя и студента параграфы, посвященные полному внут-
реннему отражению и дисперсии. В курсе также приводится весьма
подробно произведенный Шефером подсчет дифракции электромаг-
нитных волн от цилиндра. В остальном Шефер, как обычно, следует
в изложении классическим образцам.

Следуя своему правилу, Шефер освобождает читателя от обязан-
ности производить вычисления в векторной символике. При вычислениях;

-> λπ -*·
с волнами он не пользуется волновым вектором К = ~г— -s, что приво-

λ
дит к излишней, как нам кажется, громоздкости большинства формул.
В особенности сказанное относится ко всем расчетам, связанным с иссле-
дованием явлений отражения и преломления.

По существу изложения хочется сделать следующие замечания.
Вряд ли целесообразно излапть доказательство факта прямолинейного'
распространения света по Френелю, если впоследствии выводится фор-
мула лирхгофа. Из последней формулы тот же вывод следует более
просто и изящно. Неудачно изложение релятивистской механики (в по-




