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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-
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кими приборами, высокочастотные ускорители и умножители и некоторые
методы возбуждения колебаний. Наконец, в гл. XI рассматриваются общие
методы спектроскопии корпускулярных лучей, фокусировка по направлениям
и скоростям и конструкции некоторых современных масс-спектрографов.

Переходя к характеристике этой книги, нужно раньше всего указать,
что изложение материала имеет несколько популярный и не очень глубокий,
а, главным образом, описательный характер; в этом смысле она в общем
весьма близка по своему стилю ко второй части (Применения, гл. V—VII).
старой монографии Брюхе и Шерцера. Можно с сожалением отметить, что-
авторы, как правило, не очень углубляются в рассмотрение излагаемых ими
вопросов, что почти все расчётные формулы приводятся обычно без вывода,
в окончательной и не всегда очевидной форме, и т. п. Книга имеет харак-
тер небольшой энциклопедии по данной, весьма широкой, проблеме и,
кстати, содержит весьма подробный (754 названия) указатель оригинальной
литературы. Все же, несмотря на всё указанное, книга читается со значи-
тельным интересом, так как изложение материала носит весьма свежий в
оригинальный по своей идее характер: здесь впервые систематическое рас-
смотрение современных электронных приборов проводится с точки зрения,
хотя теперь уже и не очень новых, но всё же весьма многообещающих и
своеобразных методов электронной оптики, в создание которых авторы
книги сами внесли весьма существенный вклад. Следует отметить, что подоб-
ный, весьма интересный и важный подход к анализу процессов в электрон-
ных приборах обычно мало используется в большинстве современных учеб-
ников и монографий по этому вопросу, что, несомненно, является их значи-
тельным недостатком. Поэтому пример этой книги лишний раз подчёркивает
актуальную необходимость широкого внедрения электронно-оптического-
метода анализа физических процессов в современных электронных приборах,,
что неизбежно приведёт к их более совершенному пониманию, использова-
нию и дальнейшему усовершенствованию.

Н. Д. Моргулис

Б · Н. М е к ш у т к н н , Ж и з н е о п и с а н и е М и х а и л а В а с и л'ь е в и ч а
Л о м о н о с о в а, 3-е изд., гри } части П. Н. Ееркова, С. И. Вавилова и
.Л Б. Модгалевского. Под ред. С. И. Вавилова и Л. Б. Модзалевского. Изд.
Академии Иаук СССР. Научьо-популярная серия. Биогрьфии. М.-Л.^ 1947, 296
стр., тираж 10 000.

Первая книга биографической серии Академии Наук СССР—монография
акад. С. И. Вавилова о Ньютоне, являющаяся, по общему признанию, образ-
цом, научной биогргфии, вышла в свет в январе 1943 г. С тех пор в той же
серии, кроме монографии о Ньютоне, вышли жизнеописания Архимеда, Ло-
бачевского, Сеченова, Тимирязева, А. О. Ковалевского, В. О. Ковалевского.
Как показывает этот перечень, основное место в биографической серии, из-
даваемой Комиссией по научно-популярной литературе Академии Наук СССР,
отводится выдающимся русским учёным.

Естественно, что одной из важнейших задач комиссии ЯЕЛЯЛОСЬ опубли-
кование труда, посвященного жизни и деятельности гиганта русской науки
М. В. Ломоносова. Эта з;дача и решается переизданием монографии покой-
ного гроф. Б. Н. Меншуткина.

Известно, что именно Б. Н. ЭДеншуткин яервый обследовал богатейшее
научное наследие Ломоносова и на основе этих изысканий воссоздал образ
гениального учёного. Изучению жизни и деятельности Ломоносова Б. Н. Мен-
шуткин отдал около 40 лет, опубликовав целый ряд работ о нём как в рус-
ской, так и в иностранной печати. Монография, изданная в 1911 г. к 200-лет-
нему юбилею со дня рождения Ломоносова, доставила её гвтору подлинный
триукф. Этот труд, озаглавленный «Жизнеописание М. В. Ломоносова», был
удостоен премии Академии Наук и разошёлся в неслыханном по тем време-
нам тираже— 80 010 экземпляров.




