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НОВЫЕ УЧЕБНИКИ ОПТИКИ

1. G. S. Μ ο π к, L i j)· h t, P r i π с i ρ 1 e s a n d E x p e r i m e n t s , Me
Graw-Hill Book Co, New-York and London, 1937, Pp. XI -f- 477, $ 5.

Ί. F. A. J e n k i n s and H. E. W h i t e, F u n d a m e n t a l s of Ph у s i-
c a l О p r i e s , Me. Graw-Hill Book Co, New-York and London, 1987.
XIV + 453, $ 5.

Появление двух новых американских унебников оптики следует вся-
чески приветствовать. Оптика принадлежит к числу наиболее трудных
для усвоения разделов физики, а между тем выбор учебных руководств
до самого последнего времени здесь был крайне ограничен. Превосход-
ная книга Эдеера сильно устарела, и, кроме того, стремление автора ог-
раничиться только методами элементарной математики делает матема-
тические выводы автора нередко чрезмерно громоздкими. Из книг не-
сколько более высокого уровня можно указать руководство Брюа ') од-
нако эта книга очень объемиста (756 стр. убористого петита), и поль-
зование ею как учебником поэтому затруднительно; меньшая по объему
английская книга Хаустона -) (повидимому, наиболее распространенный з
Англия учебник) довольно трафаретна. Наряду с этим имеются превос-
ходные руководства значительно более высокого уровня. Книга Друде
до сих пор еще во многих отношениях является образцовой; более со-
временное руководство теоретической оптики М. Борна отличается изя-
ществом математической формы изложения, но для среднего студента
трудно и, конечно, слишком велико. Наконег?, классическая книга Буда,
знакомство с которой обязательно для всякого физика, никак не может
считаться учебником. Нельзя не отметить здесь, что появление послед-
них трех книг в русском переводе является большой заслугой наших
издательств; впрочем, здесь же следует указать, что в то время как
книги Друде и Вуда переведены и изданы на русском языке с большой
тщательностью и любовью,— этого нельзя сказать о русском издании
книги Борна — перевод ее местами неудовлетворителен, а издание весь-
ма неряшливо 3).

Из этого краткого обзора видно, что появление двух вполне совре-
менных учебников оптики, продуманных в .педагогическом отношении,
является очень своевременным.

1. Книга .Монка охватывает как физическую, так .и геометрическую
оптику. Последней ((вместе с фотометрией) посвящены первые 8 глав
(100 стр.). Изложение геометрической оптики открывается формулиров-

') B r u h a t Cours d'Optique, Masson et Cie Editeurs, Paris 1981,
Pp. I X + 756.

-) R. A. H o u s t o u n , A. Treatise of Light, Longmanns Green and Co,
1925, Pp. XI + 486.

;1) Русский перевод книги Борна выпущен Государственным научно-
техническим издательством Украины, которое выпустило ряд других
хороших книг по физике, но, к сожалению, как правило, в неудовлет-
ворительном· виде. На это следовало бы обратить внимание.
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кой основных пршщилсз (понятие луча, принцип Ферма, принцип обрати-
мости, закон Малю). Далее рассматриваются топкие и толстые линзы,
оптические системы, диафрагмы. Подробно рассматриваются недостатки
оптического изображения. Раздел заканчивается теорией оптических
инструментов и р?е"лютренне.\[ призмы <ка« оптического прибора.

Следующие 9 \к.в (стр. 100—339) посвящены физической оптике.
В гл. IX — «Природ·1 спета» — излагаются общие свойства волнового дви-
жения, принцип Гго!4>.неа, в его первоначальной элементарной форме, и
методы определи;"" скорости света. Из последних рассматриваются
только класс'Ическ"' · методы (Фпзо, Φνκο, Майкельсон); применение эф-
фекта Керра к ог/. делению скорости света упоминается только н
гл. XVI. Оптика л "Ищущихся сред (опыты Фнзо и Майкедьсона) не за-
•'-рагЛ'вается совсем. Гл. X л XI «освящены интерференции. Наряду с
классп ческами иптер.фер'Снцлклгнымп 'опытами .подробно .рассматриваются
интерферометры Майкельсона и Фабри к Перо. Очень удивительно, что
автор опустил вопрос о полосах равного наклона и о локализации ин-
терференционных полос. Глава о днффракшш начинается изложением
френслевской интерпретации принципа Гюйгенса, .но вопрос этот 'рассмот-
рен крайне поверхности') и оставляет у читателя большую неудовлетво-
ренность. Далее ра'5;:раются основные случаи дпффракдин Френеля (при
помощи спирали Корню) π диффрахции Фраунгофера (одна щель, две
щели, решетка). Вопросы, связанные с разрешающей способностью опти-
ческих приборов, систематически рассматриваются только в связи с диф-
фракнпоняой решеткой :н, кроме того, попутно упоминаются в разных
местах книги. Специальных параграфов, посвященных диффракцпонноп
теории образования оптического изображения, «с имеется (если :;е счи-
тать § 6, гл. VII в геометрической оптике, ш которого учащийся, .навер-
ное, не вынесет ничего). Глава о днффракцпи нллюстрпрозана хорошими
фотографиями. В гл. XIII рассматриваются поляризация и двойное пре-
ломление. Гл. XIV посвящена спектрам. Наряду с .изложением факти-
ческого .материала здесь даются также основы квантовой теории линей-
ных спектров (по Бору) ы даже теория полосатых спектров. !Веледс:Т'В1не
краткости изложения эта глава не может быть .признана удачной. Что
.можно понять, например, из следующего изложения важного и трудного
вопроса о ширине спектральных линий: «В квантовой механике дискрет-
ные уровни энергии, постулироваяшые теорией Бора, рассматриваются
скорее как положения (?) максимумов в распределении вероятностл из-
менений (??) энергии в атоме» (стр. 268). Или дальше:. «Допускается,
что когда атом, поглощающий или испускающий энергию, соударяется
с другим атомом, фаза и амплитуда излучения могут изменяться. Это
ведет к полуширине, раиной и т. д.» {стр. 269). В гл. XV—'«Свет и
материальные среды» — кратко рассматривается очень большой круг »в-
лений (дисперсия, абсорбция, эффект Рамлна, флуоресценция, фотоэф-
фект). Так как в книге не дано даже краткого систематического изло-
жения электромагнитной теории света, то такие параграфы, как «Элек-
тромагнитная теория дисперсии» или. «Металлическое отражение»,
остаются висеть в воздухе. § 15.8 «Квантовая теория дисперсии»
совершенно непонятен и, в сущности, бессодержателен. Столь же не-
удачной следует признать попытку автора изложить в гл. XVI кванто-
вую теорию нормального и аномального эффекта Зеемана (последнее —
оез упоминания об аномальных особенностях спина и факторе Ланде).
Было бы значительно лучше, если бы автор толково и понятно изложил
классическую теорию нормального эффекта, но он этого почему-то не
делает, а отсылает читателя к учебнику Хаустона. Главой XVII — «Глаз
и цветное зрение»—заканчивается теоретическая часть книги.

Последняя часть книги —описание лабораторных работ по оптике —
очень интересна. Наряду с обычными легкими упражнениями здесь опи-
саны серьезные и интересные задачи с интерферометрами, изучение эл-
липтической .поляризации, металлическое отражение и др. В «Приложе-
ниях» рассмотрены некоторые теоретические (интегралы Френеля, более
сложные вопросы геометрической оптики) и экспериментальные вопросы
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(изготовление металлических зеркал, 'стандартные источники для колори-
метрии и др.)· В конце книги приведены полезные таблицы и решения
около 100 задач та вычисление, помещенных в тексте книги ((после каж-
дой главы).

Подводя итог, можно сказать, что книга Монка, несмотря на ряд
довольно существенных недостатков, несомненно, будет полезна для
преподавателя. -Особенно ценны в ней главы, посвященные геометриче-
ской оптике, и последняя 'экспериментальная часть.

2. (Книга Дженкииса н Уайта существенно отличается от книги
Монка. Во-первых эта книга целиком посвящена физической оптике;
во-вторых, авторы разумно ограничили свою задачу рассмотрением клас-
сических 'вопросов физической оптики. Квантовые проблемы 'затронуты
лишь слегка, и это совершенно правильно, так как отчетливое их изло-
жение требует специальной книги. В-третьих, сразу обращает, на себя
внимание обилие оригинальных, хорошо задуманных и превосходно вы-
полненных рисунков я фотографий.

Книга начинается рассмотрением общих свойств волнового движе-
ния (гл. I и ill). Изложение многих вопросов здесь нетривиально и до-
ставляет читателю-специалисту большое удовольствие. Особенно следует
отметить гл. И —• «Суперпозиция волн». Авторы сразу вводят векторный
метод сложения многих амплитуд, которым широко пользуются во всей
книге. В § 2.4 при помощи графического метода с предельной ясностью
разбирается вопрос о суперпозиции многих волн со случайно распреде-
ленными фазами. Следующие два § 2.5 и 2.6 знакомят читателя с гармо-
ническим анализом, причем в § 2.6 рассматривается разложение Фурье
ограниченных, почти монохроматических цугов волн, и, таким образом,
читатель подготовляется к ясному пониманию многих важных вопросов
физической оптики,— в частности вопроса о ширине спектральных ли-
ний, столь неудачно изложенного !в книге Манка. Главы III — «Интер-
ференция двух пучков света»—и IV — «Интерференция при многократных
отражениях» — также очень хороши. В главах V—VIII рассматривается
диффракция; при этом авторы — по мнению рецензента совершенно пра-
вильно — начинают с диффракции Фраунгофера и ей уделяют три главы
iV, VI, VII), а 'В конце, в гл. VIII, излагают основные явления диф-
фракции Френеля. Стоит несколько остановиться на этих главах, так
как они представляются нам образцовыми. В гл. V — Диффракция от од-
ной щели — после классификации явлений рассматривается основной
опыт с диффракцией от щели (§ 5.2), который иллюстрируется фотогра-
фией на рис. 5. Далее вопрос .изучается сначала аналитически, причем
результаты иллюстрируются хорошими графиками, а затем — при помощи
графического метода суммирования амплитуд. В § 5.5 и 5.6 рассматри-
вается прямоугольная диафрагма и на ней выясняется рэлеевский крите-
рий разрешающей способности, который затем (§ 5.7) применяется к
призме. Наконец, в § 5.8, 5.9, 5.10 рассматриваются круглая диафрагма
и разрешающая способность астрономической трубы и микроскопа.

В главе VI весьма целесообразно подробно рассматривается диффрак-
ция от двух щелей и отчетливо выясняется разница между интерфе-
ренцией и диффракцией. Поучительные фотографии и графики рис. 6 А
и 6 Ε иллюстрируют влияние ширины щелей и расстояния между ними
на диффракционную картину. В § 6.8 при помощи наглядного ряс. 6.9
выясняется роль конечной ширины источника, а в § 6.9 описывается
звездный интерферометр Майкельсона. Наконец, в гл. VII рассматри-
ваются диффракционная решетка и все особенности диффракционных спект-
ров (наложение спектров, «духи» и т. д.).

После хорошо составленной главы о скорости света, включающей
оптику движущихся сред, авторы переходят к электромагнитной теории
света. Далее рассматриваются источники света и их спектры, абсорбция
и рассеяние. Особая глава посвящена дисперсии. Поляризация, двойное
преломление (включая эскиз теории распространения электромагнитных
волн в анизотропной среде), оптическая активность изложены с боль-
шой ясностью в четырех следующих главах (XIV—XVII). В гл. XVIII
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дана •электромагнитная теория отражения и предомл!ΊΗΙ:Ι. а в гл. XIX —
магпито- и электрооятическне явления (чф.ректы Зг.^.ана. Фарадея, Керра
и т. д.). К каждой главе приложены вопросы ι; :;здач:,", а в тексте опи-
сываются демонстрационные опыты.

В целом —- превосходная, свежая к;:::кга. Можно 'пожелать, чтобы
'•па была .переведена на py-cvK'iii я.'.ык -ч при том—поскорее. Появление
таких ккп;· сильно облегчает работу студента и преподавателя и замет-
но поднимает уровень плеподавгши!.

Э. Шпильский. Москва

П р о б л е м ы э л е к г ρ· ο τ е χ τι н ч е с к о г о м е т а л л а Л1< 1 (Из-
дательство Академии .паук СССР), 152 стр. 1938 г.

Первый сборник, поезящеппын проблемам электротехнического металла,
содержит 10 статен по тесрещ'чеекпм π ''Практическим вопросам ферро-
щалнетизма.

Начинается он статьей проф. В. К. Аркадьева, определяющей задачи
Комиссии АН СССР по проводниковым и мальптным материалам. Далее
помещено несколько теоретических и эксперименталыпых работ: о проии-
цгемюетн железных проволок, пх сапротивлелии и индуктивности при
переменном токе (статьи В. К,- Аркадьева и Чернявской) и о намагниче-
нии цилиндра в апериодическом поле (статья А. Н. Тихонова). Другая
группа работ относится к .намагничению железных листов--о проника-
нии, магнитного потока в пластинку жести с магнитной вязкостью
(В. К- Аркадьев), об апериодическом намагничивании пластинки (А. Н.
Тихонов), о •магнитных характеристиках трансформаториой стали
(О. И. Велецхая), о магнитной вязкости иρι;ι перемапничивании железа
(В. Р. Тслесннн). Поставленная В. К. Аркадьевым сложная задача апе-
риодического лроцесса1 'намагничения желеоиого .тяста решена в этой
кчште Ή укасаны как точное, так и пр^ближепише решения.

Статья В. С. Меськипа освещает вопрос об Лйготовлении магнитно
мягких и специальных магшгпных сплавов (трансформаторная сталь,
пермаллой, псрлйятвары и т. д.). Другая статья (А. С. Займовского) от-
носится к сплавам для постоянных магнитов (вольфрамовые, кобальто-
вые стали in т. п.).

Сборник заканчивается выдержкой из резолюции 1-го расширенного
совещания Комиссии, намечающей широкую программу мероприятий,
осуществление которых должно обеспечить высокое качество магнитных
материалов для равных надобностей. Необходимо приветствовать обшир-
ный объем предусмотренных работ; он как нельзя более соответствует
потребностям страны и характеру третьей пятилетки, в когортй 'большое
внимание уделяется качественным сталям и сплавам.

VI. Никитин, Москва




