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санные Рьновым, не оставляют желать лучшего. Можно отметить ряд особо»
удачных параграфов, например переменный ток в незамкнутой цепи, элек-
трическое поле постоянного тока вне проводников и многие другие. Пос-
ледовательность в изложении теории, строгость без излишнего формализма—
всё это несомненные достоинства этой части книги.

Совершенно иной характер, как уже указывалось в начале рецензии,
носит изложение оптики (в эту часть входит также глава о строении атома,
написанная Е. Л. Фейнбергом). Большинство глав построено, как описание
сущности опытов в данной области, расчёта этих опытов и изложения тео-
ретических взглядов на предмет. Авторы пользуются весьма скромным мате-
матическим аппаратом и не ставят перед собой задачи последовательного·
изложения теории вопроса. После краткого введения рассматриваются во-
просы наблюдения и расчёта интерференционных кривых. Далее описываются,
простейшие случаи диффракции Френеля и Фраунгофера (формулы распре-
деления интенсивности не выводятся). Здесь же рассматривается диффрак-
ция рентгеновских лучей. В этом параграфе пространственная решётка по-
чему-то названа объёмной. Неприятно поражают скверно вышедшие на
рисунке дебайграммы, вид которых совершенно не соответствует указаниям!
текста (стр. 388). Далее, подробно изложена геометрическая оптика и уст-
ройство оптических инструментов. Маленькая глава уделена разрешающей
способности. После в общем обычного для учебников изложения вопросов·
дисперсии и поляризации, а также главы об оптике движущихся сред
(С. М. Рытов) следует глава, посвященная квантовым явлениям. Здесь очень
хорошо и ясно показано, почему волновые представления о природе све-
та являются недостаточными (на примерах эффекта Комптона и безинер-
ционности фотоэффекта). Пожалуй, несколько коротко описаны основные
опыты, доказывающие квантовую природу света. В главе тщательно оттенена
невозможность вульгарной трактовки световых квантов как „шариков·.

В рассмотрении вопросов излучения света и строения атома авторы*
отказались от разбора систематики и номенклатуры спектральных термов.
Нам кажется это совершенно правильным, так как эта часть учения о свете-
осваивается лишь при практической работе, а запоминание этой систематики
не даёт ничего в отношении понимания основ физики. В то же врема глав-
ное сделано, а именно детально разъяснено понятие энергетических уровней
атома, и описанием опытов доказана их дискретность. В этих разделах при-
ведено много интересных запоминающихся экспериментальных данных по·
вопросам люминесценции и спектрам поглощения.

В главе о строении атома, так же как в главе, посвященной квантовой
оптике, особое внимание уделено показу причин невозможности классиче-
ской теории. При этом показывается также, почему невозможна плане-
тарная модель атома,

В § 3 при рассмотрении возникновения электронограммы настойчиво·
подчёркивается, что волновые свойства электрона, так же как и кванта
света, связаны со статистическим пониманием процесса. На наш взгляд ав-
тор справился вполне удачно с объяснением принципиальных основ кван-
товой механики. Достаточно ясно показано, что сущность принципа неопре-
делённости «лежит не в ограничении нашего познания, а в сложных свойствах
самого электрона».

В последней части—.Физика атомного ядра" (Л. В. Грошев)—в объёме-
и стиле, вполне соответствующем вузовскому курсу физии, изложены
вопросы радиоактивности и искусственного преобразования элементов-

А. И. Китайгородский

Н. К. Адам. Ф и з и к а и х и м и я п о в е р х н о с т е й , перевод с
3-го английского издания (1941 г.) Д. М. Толстого под редакцией проф.
А. С. Ахматова. Гос. изд. тех.-теор. лит-ры, Москва—Ленинград, 1947-
стр. 552, рис. 62. Цена 24 рубля.
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Книга Адама выдержала за границей 3 издания (1930, 1938 и 1941) и
хорошо известна всем специалистам, работающим в области поверхностных
явлений. Успеху этой книги немало способствовал чрезвычайно быстрый
рост этой отрасли знания за последние десятилетия и крайне малое число
монографий, достаточно полно отражающих её состояние.

Эти же причины заставляют приветствовать появление русского пере-
вода книги Адама, ликвидирующей существенный пробел в нашей литера-
туре, отнюдь не заполненный появившимися в своё время переводами мо-
нографий Райдила и Марселена. Монография Райдила (кстати сказать, пе-
реведённая крайне неудовлетворительно) недостаточно охватывает большой
экспериментальный материал в области изучения поверхностных монослоёв
и к тому же в настоящее время является устаревшей. Монография Марсе-
лена даже и не претендует на охват всей области поверхностных явлений.

Помимо «конъюнктурного» фактора, успеху книги Адама несомненно
способствуют и её достоинства, к которым принадлежит весьма обстоятель-
ное, с учётом большой журнальной литературы, изложение ряда основных
разделов учения о поверхностных явлениях. В уровне и характере изложе-
ния сказывается богатый собственный опыт автора. Методика из-
мерений изложена подсобно, с многочисленными ссылками на литературу
и с большим знанием дела.

Однако, подробное изложение ряда основных разделов учения о по-
верхностных явлениях делает особенно заметными те существенные про-
белы, которые имеются в книге Адама.

Как справедливо отмечает в предисловии редактор перевода, проф.
А. С. Ахматов, исчерпывающе и равномерно осветить всю область поверх-
ностных явлений — задача, вряд ли посильная одному учёному. Эта задача
оказалась невыполненной и Адамом. В связи с областью собственных ис-
следований автор всего полнее и лучше изложил методику и результаты
исследований нерастворимых монослоёв на поверхности жидкости (глава II)
и, отчасти, твёрдых тел. Несколько уступают главы III и IV, посвященные
изучению поверхностного натяжения и адсорбции из растворов.

Значительный интерес для советского читателя представляет материал,
изложенный в главе V, в частности, относящийся к явлению смачивания,
который у нас до сего времени недостаточно использовался. Здесь следует
также с удовлетворением отметить самокритическое замечание Адама от-
носительно истолкования в работе Адама и Жессопа гистерезиса смачива-
ния посредством чисто формального введения силы статического трения пе-
риметра смачивания. Это не только является формальным, но и ошибочным,
так как даёт без всяких оснований право приравнивать равновесное «адге-
зионное натяжение» полусумме обоих его гистерезисных значений.

Мало удовлетворяет объём и характер изложения глав VII и VIII, по-
священных адсорбции из газовой среды, катализу и электроповерхностным
явлениям. Подбор материала в этих главах местами носит явно случайный
характер и не соответствует относительной важности тех или иных явле-
ний. Так, например, вопросу о влиянии электризации на слияние струй или
капель посвящен отдельный параграф, а такой важный вопрос, как влияние
электростатических взаимодействий на устойчивость коллоидных растворов,
упомянут только вскользь, без всякого учёта теоретических исследований
этого вопроса.

Эта критическая характеристика в ещё более сильной степени должна
быть отнесена,к главе VI, крайне искусственно соединяющей вопросы рас-
текания жидкостей (в том числе и по жидким поверхностям) и смазочного
действия. То, что написано по поводу механизма смазочного действия,
вряд ли может способствовать сформированию чётких представлений по
основным вопросам этой области.

Слабой стороной книги является недостаточное и местами поверхност-
ное изложение теоретической стороны трактуемых вопросов. Некоторое
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недоумение вызывает крайне растянутое доказательство фиктивности силы
поверхностного натяжения жидкостей и неправильности его уподобления
натяжению упругой плёнки. Различие с натяжением упругой плёнки
достаточно характеризуется независимостью поверхностного натяжения
жидкости в равновесных условиях от растяжения и (при известных огра-
ничениях) от толщины плёнки жидкости; тем не менее, при решении задач
на механическое равновесие аналогия с упругой плёнкой уместна и не
бесполезна, позволяя даже в некоторых случаях (расчёт силы прилипания
твёрдых тел в присутствии жидких менисков) легко избегать ошибок
(конечно, не обязательных и при термодинамическом подходе).

Что же касаетси «фиктивности» сил поверхностного натяжения, то
длинные рассуждения авюра всё же не могут убедить в том, что эта си-
ла фиктивна в большей степени, чем какая-либо другая.

Имеется и ряд погрешностей при изложении других теоретических
вопросов. Например, на стр. 4оУ преодоление энергетического барьера сил
отталкивания при коагуляции золей неправильно связывается с «инерцией
быстрых частиц», что в корне расходится с теорией коагуляции Смолу-
ховского. Следует также заметить, что упоминание о линейном натяжении,
в лангмюровской теории масляных линз на поверхности воды, без указа-
ния на расчётный характер этого представления, способно повести к пре-
вратному представлению об этой величине.

Устарелым является заключение, содержащееся на стр. 26—27 о том,
что независимость полной поверхностной энергии от температуры (равен-
ство нулю поверхностной теплоёмкости) доказывает, якобы, отсутствие
структурных особенностей в поверхностном слое. В этой связи следует
отметить, что имеются прямые доказательства структурных особенностей
поверхностных слоев жидкостей (особо резких на границе с твёрдыми,
поверхностями).

Вообще, игнорирование Адамом особых свойств полимолекулярных
поверхностных слоев является, в свете ряда работ последнего десятилетия,
мало оправданным консерватизмом. Также неправильна, в свете новейших
работ по поверхностному натяжению металлов (теория А. Г. Самойловича
и др.), недооценка теории Вандерваальса-Беккера переходного поверх-
ностного слоя жидкость-пар.

β то же время следует отметить, что, наряду с подобными дефектами,
изложение ряда других теоретических вопросов, в том числе большинства
термодинамических, стоит на должной высоте.

Самым существенным и притом крайне резко брасающимся в глаза
дефектом книги Адама является то, что она в основном содержит изложе-
ние или упоминание работ английских и американских авторов. Работы
французских, немецких и шведских авторов (Перрена, Дево, Марселена,
Фольмера и др.) изложены значительно менее полно. Работы же русских
и советских авторов обойдены почти полным молчанием. Подобное мол-
чание в отношении работ, которые не могли быть неизвестны автору
книги и имеют самое прямое отношение к изложенным в ней вопросам,
является несомненно намеренным и, независимо от тех субъективных
мотивов, которыми автор руководился, заслуживает крайне резкого осу-
ждения.

Редактор перевода, проф. А. С. Ахматов, постарался в подстрочных
примечаниях исправить эту тенденцию Адама, однако некоторые сущест-
венные пробелы всё же остались. Так, например, к сожалению, не отмече-
но, что уравнение Мак-Леода, лежащее в основе понятия парахора, было
до Мак-Леода найдено и опубликовано А. И. Бачинским. Я был также
удивлён отсутствием упоминания редактора о крайне важном для работы
в области поверхностных явлений метода его самого, А. С. Ахматова,
очистки поверхностей с помощью активированного угля. Оказалось, что
это, как и ряд других примечаний редактора перевода, ведущим редакто-
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ром А. Е. Саломоновичем было подвергнуто необоснованному изъятию или
сокращению.

Следует выразить пожелание, чтобы в следующем издании рвение ве-
дущего редактора было направлено в другую сторону.

В заключение следует отметить образцовое выполнение перевода в
отношении точности и литературного языка.

К числу немногочисленных .дефектов относится помещение рис. 56 на
много страниц позже иллюстрируемого им текста.

Все эти недочёты не меняют, однако, основного заключения: превос-
ходный перевод весьма ценной книги Адама является крайне своевремен-
ным и принесёт большую пользу всем специалистам, работающим в об-
ласти физики и химии поверхностей.

Б. В. Дерягин

АННОТИРОВАННЫЙ УКАЗАТЕЛЬ № 35
ЛИТЕРАТУРЫ ПО ФИЗИЧЕСКИМ НАУКАМ,

ВЫШЕДШЕЙ В СССР В АПРЕЛЕ 1948 г.

а) КНИГИ, БРОШЮРЫ И СБОРНИКИ СТАТЕЙ

1. Ватсон Флетчер, М е ж д у п л а н е т а м и . Перевод с английского
Б. Ю. Левина, 227 стр., 106 фигур. 1 вклейка, ОГИЗ, Гос. изд-во технико-
теоретической литературы, М.-Л., 1947, ц. 5 р. 50 к. (в переплёте), ти-
раж 15000.

Перевод одной из книг Гарвардской астрономической серии,
предназначенной для читателей, обладающих подготовкой в объёме
курса средней школы. Содержание (по разделам): 1 — Введение
(5—11), 2—Малые планеты (12—33), 3—Вращающиеся обломки (34—
47), 4—Движение комет (48—70), 5—Анатомия комет (71—93), 6—Ме-
теоры (94—125), 7—Метеорные потоки (126—145), 8—Падение ме-
теоритов (14ΰ—181), 9 — Метеориты в лаборатории (182—217),
10—Облако малых тел (218—227).

2. Грншкова Н. П. проф., Μ е χ а н и к а, Вып. II, С о п р о т и в л е н и е
м а т е р и а л о в , Под редакцией акад. А. Н. Динника, 156 стр.. По рис.
(Комитет по делам культурно просветительных учреждений УССР), Серия
.Университет на дому", Гос. учебно-педагогическое изд-во „Радянська
школа", Киев, 1947, ц.'бр., тираж 15 000.

Содержание по (главам): I—Вступление. Растяжение и сжатие
(3—75), II—Сдвиг и крученле (76—98;, III—Об изгибе (99—134),
IV—Некоторые дополнительные сведения (135—154).

3. Гуковский Μ. Α., М е х а н и к а Л е о н а р д о д а В и н ч и ,
816 стр., 236 рис. в тексте и на 14 вклейках, (Академия Наук СССР),
Научно-популярная серия, Под общей редакцией Комиссии АН СССР по
изданию научно-популярной литературы, Изд-во Академии наук СССР,
М.-Л., 1947, ц. 42 р. (в переплёте), тираж 3C00.

Научная монография, представляющая интерес для широкого
круга читателей. Содержание (по частям и главам): I — М е х а н и к а
(13—190), 1—Античность (13—85), 2—Феодализм (86—190), I I—Воз-
р о ж д е н и е (191—306), 1-Общество (191—214), 2-Механика и

техника (215-240), З-Наука (241—302). 4—Заключение (303-306),
I I I — Л е о н а р д о да В ин ч и (307—420), 1—Флоренция (307—354),
2—Милан (355—J91), 3-Скитания (392-416), 4—Заключение (417—420),




