
346 БИБЛИОГРАФИЯ

Иногда нечёткое изложение вопроса приводит к неправильным пред.-
ставлениям. Так, например, на стр. 66 кратко излагается вопрос об аналити-
ческих требованиях, предъявленных к волновым функциям, в частности об и:с
конечности и однозначности. Из изложения автора создаётся впечатление,
что эти требования вытекают из статистического толкования волновых
функций. Между тем в действительности это вытекает из требования само-
сопряжённости и, в некотором смысле, замкнутости определённых опера-
торов, которые рассматриваются в теории. Может быть, в учебнике не
следует подробно разбирать эти сложные вопросы, но ясно указать, в чём
суть дела, необходимо.

Разумеется, все эти недостатки легко устранимы. Нет сомнения в том,
что теперь, когда найдены пути практического использования внутриядерной
энергии, преподавание квантовой механики ещё более расширится и углу-
бится. Возможно, что понадобится переиздание учебника проф. Блохинцева,
и, конечно, после устранения дефектов он будет удовлетворять и новым,
более высоким требованиям. Нам кажется только, что при этом следо-
вало бы включить некоторые элементарные вопросы теории атомного ядра
(например, теорию дейтона, вигнеровскую теорию лёгких ядер и т. п.).

Отдельно следует рассмотреть изложение автором принципиальных вопро-
сов квантовой механики. Это — гораздо более тонкое и сложное дело. Они почти
целиком сконцентрированы в начале книги, в главе III. Нам кажется, что
написана она слишком сжато и трудно для начинающих. Может быть, сле-
довало некоторые вопросы рассмотреть в более поздних главах, а здесь
нужно было разобрать подробнее конкретные примеры или некоторые пара-
доксы. Так, например, очень полезно было бы разобрать ясно и подробно
дискуссию между Эйнштейном и Бором, изучение которой даёт возм жность
более точно и тонко понять статистический характер квантовой механики, раз-
личие между смешанными и чистыми ансамблями и ряд других важных во-
просов. Далее следует отметить, что при обсуждении вопроса о взаимоисклю-
чающем характере измерения импульса и координаты4 не показано, что
физические приборы фактически устроены так, что прибор, пригодный для
измерения координаты, не пригоден для измерения импульса и наоборот.

Дело, одна со, заключается не столько в отдельных недостатках, сколько
в общем стиле изложения вопросов. Конечно, эти вопросы относятся к числу
наиболее трудных вопросов квантовой механики, трудных как для понимания,
так и для изложения. Может быть, в этой области не всё до конца выяснено
и разработано. При такой ситуации следовало бы по возможности более
выпукло показать те трудности, с которыми здесь встречаются, ярко пока-
зать борьбу различных точек зрения, ведущуюся вокруг этих вопросов,
наглядно проиллюстрировать всю их остроту. Между тем, автор стал на
другой путь. Он фактически замазывает все имеющиеся здесь трудности
и пытается всё представить в таком виде, как будто здесь нет ни острых
моментов, ни спорных проблем. А так как в действительности дело обстоит
иначе и из изложения, автора все эти вопросы всё же до конца понять нельзя,
у неискушённого читателя почти с самого начала работы над книгой соз-
даётся вредное ощущение неуверенности в себе, мешающее дальнейшей
работе. Вот именно в этом мы ви!им корешой недостаток рецензируемого
в обще л неплохого учебника, и именно сюда должно быть направлено сугу-
бое внимание автора при дальнейшей переработке книги.

А. Г. Самойлович

Специальный физический практикум. Составлен коллективом научных
работников физического факультета Московского, ордена Ленина Государст-
венного университета им.М.В. Ломоносова. Под редакцией Г.В. Спивака. ОГИЗ,
ГТТИ, М. — Л., 1945, т. I, стр. 279; цена 10 руб.; т. II, стр. 264; цена 1(Х руб.

Весьма плодовитый писатель в области физики Буасс как-то сказал:
«Нет двух родов физики; одной — экспериментальной, другой — теоретиче-
ской: есть два рода занятий для физиков».
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Лаконичная формулировка Буасса особенно справедлива по отношению
к воспитанию будущих физиков. При правильной постановке преподавания
теоретические и лабораторные занятия должны образовывать единое целое
и дополнять друг друга. В этом едином целом специальный практикум зани-
мает весьма важное место, ибо представляет экспериментальное дополнение
к ряду серьёзных теоретических курсов. Кроме того, специальный физиче-
ский практикум является первой серьёзной школой для будущих экспери-
ментаторов, где они приобретают экспериментальные навыки и знакомятся
с тонкой физической аппаратурой. Создание руководства для специального
физического практикума уже давно стало крайне необходимым. Ясно, что
.такое руководство могло быть создано только коллективом физиков, участ-
вовавших в организации соответствующего практикума. В этом смысле удачна
инициатива работников физического факультета МГУ, где имеется интерес-
ный специальный практикум. Следует подчеркнуть, что не может сущест-
вовать стандартного специального физического практикума во всех вузах.
Этот практикум, в отличие от общего практикума, должен в известной мере
отражать научные интересы той группы физиков, которая работает в данном
вузе. Особая ценность специального практикума заключается в возмож-
ности незаметного перехода через порог, отделяющий учебную работу от
настоящего исследования. Такой переход не труден, если студентом руково-
дят преподаватели, активно работающие в соответствующей области физики.

Рецензируемое руководство отражает научное лицо физического факуль-
тета МГУ, но вместе с тем охватывает достаточно широкий круг физиче-
ских проблем. Достаточно перечислить наименования разделов практикума:
1) физика колебательных явлений; 2) оптика; 3) физика электронных и ион-
ных явлений; 4) физика молекулярных и тепловых явлений; 5) рентгенофизика
и рентгеноструктурный анализ; 6) ферромагнетизм; 7) физика низких темпе-
ратур; 8) фотографические процессы. Мы, естественно, лишены возможности
здесь остановиться детально на каждой из 76 задач в отдельности. Отметим
только некоторые существенные особенности подбора задач.

В разделе колебаний, наряду с классическими задачами по изучению
свойств линейных систем, большое внимание уделено нелинейным колеба-
тельным системам (задачи 3, 4, 5, 6). Многие задачи этого раздела, наряду
с глубоким физическим содержанием, представляют и значительный практи-
ческий интерес (действие генераторов, направленная антенна).

Оптические задачи, собственно говоря, содержатся в двух разделах —
в «Оптике» и разделе «Фотографические процессы». Здесь: эффект Зеемана,
проверка формулы Лорентц-Лоренца для жидкостей и газов, исследование
ультразвуковых волн, проверка формул Френеля, исследование молекулярного
рассеяния света и четыре задачи по исследованию спектров. Как видно из
перечня, диапазон задач достаточно широк и знакомит студента с различ-
ными разделами оптики. Нет только задач по, так сказать, настоящей
спектроскопии. Из спектральных работ одна посвящена ознакомлению со
спектрографом, а три работы знакомят с методами спектрального анализа,
носящими, как известно, чисто эмпирический характер. Представление о про-
блемах современной оптики даёт задача, посвященная комбинационному
рассеянию света. Следует отдельно отметить важность трёх задач по фото-
графии. Умение пользоваться методами научной фотографии необходимо
каждому физику-экспериментатору.

Раздел «Физика электронных и ионных процессов» содержит, кроме двух
работ но технике получения и измерения высокого вакуума, задачи по газо-
вому разряду, фотоэффекту и электронной оптике. Задача, посвященная
метастабнльным атомам, возможно слишком специальна даже для специаль-
ного практикума. В целом раздел, безусловно, даёт вполне современное
представление о соответствующей области физики и знакомит с такими важ-
ными приборами как тиратрон и электронный микроскоп.



348 БИБЛИОГРАФИЯ

Физика молекулярных и тепловых явлений представлена десятью зада-
чами, начиная с 'теплопроводности и кончая скоростью распространения
ударной волны. Здесь интересна задача по определению отношения удель-
ных теплоемкостей жидкостей при помощи ультразвука.

Рентгенофизика содержит задачи, знакомящие с основами рентгено-тех-
ники, и ряд задач, дающих полное представление о всех методах рентгено-
структурного анализа (вплоть до прецизионных методов и рентгеноанализа
текстур). В этот раздел совершенно правильно включена задача по диффрак-
ции электронов, но описание этой задачи практически отсутствует. Вряд
ли ссылка на статью Μ. Μ. Уманского спасает положение. Ведь по любой
задаче можно подобрать соответствующую литературу, но это не освобо-
ждает авторов руководства от методически продуманного описания этих·
задач.

Раздел «Ферромагнетизм» даёт представление как об основных методах
исследования (баллистический гальванометр, астатический магнитометр), так
й об основных явлениях (магнитострикция, скорости распространения скачка
Баркгаузена). Кроме того, имеются задачи, связанные с прикладными вопро-
сами (влияние термической обработки на свойства стали и т. д.).

Раздел «Физика низких температур» распадается на две части: общую
часть криогенного практикума и сверхпроводимость. Общая часть содержит
пять задач: висмутовая спираль, платиновый термометр, бронзовый термо-
метр, термоэлемент и теплота испарения жидкого кислорода. В сверхпроводи-
мость включены эффект Мейснера, сверхпроводимость олова и сверхпрово-
димость и промежуточное состояние.

Переходим к оценке общего характера изложения. Каждый раздел
предваряется введением. Следует сказать, что общие рассуждения, содержа-
щиеся в большинстве этих введений, едва ли принесут реальную пользу.
Во-первых, они неизвестно кому адресованы: для преподавателей они слишком
бессодержательны, а для студентов слишком отвлечённы. Например, введе-
ние к оптике на трёх с четвертью страницах затрагивает почти все основ-
ные вопросы классической и квантовой оптики. Всё это в целом названо
очерком теории световых явлений.

При описании отдельных задач соотношение между теорией и экспери-
ментом почти всегда решается в пользу теории. Вместе с тем следует пом-
нить, что руководство не только должно помочь работать в уже существую-
щем практикуме, но и помочь созданию новых специальных практикумов.
Как для первого, так и для второго более подробное описание эксперимен-
тальной стороны было бы крайне полезным. Тем более, что «выжимки» из
теории, помещённые в руководстве, часто не дойдут до студента, так как
являются только выхваченными кусками из стройного изложения. Хотелось
бы, чтобы в книге немножко больше чувствовался «вудовский» дух.

Книга написана целым коллективом, и потому потребовалась большая
работа редактора, Г. В. Спивака, для придания книге единого лица. Конечно,
и сейчас полного единообразия нет, но это практически и недостижимо, да
и не так уж обязательно.

В общем появление руководства для специального физического практи-
кума большое и радостное событие, дающее возможность дальнейшего
улучшения подготовки советских физиков. Появление книги, безусловно,
будет стимулировать развитие специальных физических практикумов в вузах.

В. Фабрикант.

Редактор Э. В. ШполъЫий Технический редактор М. С. Бондарев
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