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Перед вами—две книги о теплоте приблизительно равного достоинства,
обе заслуживающие перевода на русский язык, но довольно разного харак-
тера и значительно различающиеся по стилю изложения. Книга Нокса пред-
ставляет собой университетский учебник, что и обусловило её стиль и харак-
тер: изложение значительно подробнее, чем в книге Корка, и, если можно··
так выразиться, основательней; литературных справок нет; к каждой главе
приложены вопросы и задачи с ответами в конце книги; два приложения о
теории размерностей и о точности измерений. Большой размер книги обуслов-
лен подробностью изложения.

Книга Корка —совсем в другом роде: изложение гораздо кратче и тре-
бует от читателя больше самостоятельной работы для усвоения, но живое,
с" довольно обильными литературными справками о работах последнего
десятка лет; немного исторических сведений, главным образом, из термо-
метрии.

Теперь относительно самого содержания. Обе книги написаны для физика,
и техника в них представлена юлько суммарно; техника эксперимента изло-
жена полнее и лучше в книге Нокса. В обеих книгах изложе! ие, естественно,
начинается с термометрии, включающей, кроме термометров жидкостных и.
газовых, термоэлементы, термометры сопротивления, радиационные
термометры. Затем идёт калориметрия, расширение от теплоты,
газы и пары и термодинамика в обычном смысле слова; изложение этого
отдела у Нокса подробнее и серьёзнее, но всё же в пределах доступности
среднему студенту. О так называемом третьем законе термодинамики, у Нокса
мы не нашли ни слова, но Корк о нём говорит. Далее рассматриваются теп-
ловые и холодильные машины; здесь изложение Нокса заметно полнее и вну-
шительней, чем у Корка. Прекрасные работы П. Л. Капицы по получению·
холода упомянуты в обеих книгах, но именно только упомянуты, и без их
изложения. В осеих книгах изложен дебаевский способ получения весьма,
низких температур и свойства гелия, причём открытая П. Л. Капицей сверх-
текучесть упомянута без имени автора.

Теплопроводность изложена более основательно у Нокса; у него же —
обширная глава о термодинамике атмосферы.

Что касается принципиальных замечаний, то главное из них—о соот-
ношении феноменологической термодинамики к статистической. Нам кажется,
несомненным, что ни один учебник по теплоте не должен обходиться бе»
специального изложения этого вопроса; в книге Корка о нём нет ни слова,
а в книге Некса — самые элементы; о флуктуациях, отклонениях от второго
закона, противоречиях между статистической и феноменологической термодина-
микой нет ничего в обеих книгах. Если одна из этих книг будет переводиться
на русский язык, то необходимо ввести эти вопросы; не нужно, конечно,,
давать изложение статистической механики, но, по нашему мнению, возможно, не
прибегая к её «тяжёлой артиллерии», дать о ней необходимое представление-
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Обе книги приятны для чтения, особенно книга Корка. Здесь вы'найдете
« замечания о работе Бора, Крамерса, Слетера, и температуры при взрыве
током проволоки, и немного о радиометре, температуре Солнца и планет, о
•массе энергии, энергии разложения атома, теорию теплоемкостей Дебая и
многие другие современные сведения.

Н- Андреев

Е. B r f l c h e utfd A. R e c k n a g e l , D.ie Ε 1 гk"t]t ο η enjsfe r a t e .
(Prinzipien und Systematik). 1941 стр. 447, рис.* 597.
ЧЭ. Б р ю х е и А. Р е к н а г е л ь , Э л е к т р о н н ы е п'р и б о'р ы).

Авторы рассматривают настоящую книгу как своего рода развитие ста-
рой, хорошо всем известной монографии Брюхе и Шерцера «Геометрическая
электронная оптика», 1934 г. (русский перевод с дополнениями — Лениздат,
1943), которая, в силу огромного развития этой области физической электро-
ники, нуждается, естественно, в дальнейшем обновлении. Рецензируемая
«книга отличается, однако, по своему характеру от старой монографии,
главным образом, тем, что она акцентирует не на рассмотрении дальней-
шего развития общих методов электронной оптики, а в основном на приме-
нении этих методов к задачам конструкции разных современных электрон-
ных приборов. Это видно из рассмотрения содержания книги, которая
распадается на две большие части: 1) движение электронов с технической
точки зрения и 2) устройство электронных приборов.

Первая — меньшая — часть книги (стр. 1—145) начинается (гл. I и II)
с рассмотрения известных особенностей движения электронов в разных
электрических и магнитных полях под углом зрения электронно-оптических
аналогий, со включением вопросов фокусировки по направлениям и фазам.
Затем следует (гл. III) элементарное изложение электронной эмиссии, рас-
смотрение электронно-оптических методов использования и управления
электронными пучками и роли внешней цепи. В гл. IV рассматриваются
•особенности применения электрических и магнитных полей в электронных и
электронно-оптических системах, роль геометрии и скоростей в пучкг и
некоторые особенности динамического режима. В гл. V рассматриваются
источники электронов, элементарные конструкции электрических и магнит-
ных линз, призмы, зеркала и диафрагмы; метод наблюдения электронных
пучков, их поведение виразрежённом газе, вызываемые ими катёдолюминес-
ценция и фотографическое действие.

Вторая — большая — часть книги (стр. 146—422) начинается с система-
тики электронных приборов, которые разделяются авторами на 5 категорий,
а именно: 1) приборы с переменной интенсивностью электронного потока,
2) ленардовские и рентгеновские трубки, 3) электронно-лучевые приборы,
4) приборы для получения изображений и 5) спектральные приборы. По
этой, несколько спорной, классификации разные электронные приборы рас-
сматриваются здесь в гл. VI—XI. В гл. VI рассматриваются, элементарно,
вакуумные и газонаполненные фотоэлементы, фотоумножители, считчики и,
наконец, разные электронные лампы от диодных до многоэлектродных и лу-
чевых включительно. В гл. VII рассматриваются ленардовские и рентгенов-
ские трубки и некоторые источники высокого напряжения. В гл. VIII
рассматриваются катодные осциллографы разных типов и лучевые трубки
•катодного телевидения, а также и функции их отдельных элементов. В гл. IX
рассматриваются вопросы электронной микроскопии, т. е. элементы кон-
струкции обычных и сверхмикроскопов и некоторые их практические
применения; странным здесь является то, что в этой главе, весьма неуклюже,
вставлен целый раздел, посвященный электронно-оптическим преобразовате-
лям изображений (10 стр. и 20 рис.). В гл. X рассматривается очень важ-
ная группа вопросов, посвященная высокочастотным приборам, где суще-
ственную роль играет время пролёта электрона: особенности отклонения
электронов в высокочастотных полях и линзах, измерение скоростей с та-




