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плывании основной части импульса (это можно просто сделать), а не огра-
ничиться выводом выражения для групповой скорости и обсуждением вопроса
о скорости волнового фронта.

Замечания типа приведённых можно было бы умножить, но поскольку
они носят в основном второстепенный характер, мы не будем этого делать.

Перевод выполнен хорошо, чувствуется, что переводчики и редактор вло-
жили в свою работу много труда. Отдельные мелкие ошибки и шерохова-
тости, практически неизбежные в такой большой книге, всё же замечаются.
Например, на стр. 144 мы читаем: «Свойства каждого зерна или монокристалла
строго (?) анизотропны». В оригинале же стоит слово «strongly», т. е. «силь-
но», а не «строго», что делает фразу понятной. Далее, например, на стр. 148
читаем: «...как отмечено выше было, эти...». Повидимому, в мало удов-
летворительном состоянии находится указатель. Например, совсем наугад
мы посмотрели слово «кулон» и такового не оказалось. Но есть «закон
Кулона» стр. 256, 260, 164, 217—218. На стр. же 256 и 260 о законе Кулона
нет ни звука. В указателе нет таких слов как ом, ферромагнетик, магнетик,
парамагнетик, гаусс, эрстед и т. д. (в оригинале же, например, «ферромаг-
нитная среда» имеется).

К сожалению, нельзя также не сделать некоторых замечаний, касаю-
щихся примечаний редактора -перевода. В книге нет' никаких примечаний
по поводу единиц, хотя, по нашему мнению, представлялось совершенно
необходимым- помочь в этом пункте читателю (см. выше). Отсуствуют также
примечания, относящиеся к вопросам, затронутым выше, и ряду им подоб-
ных. Между тем, книга редакционными примечаниями не перегружена (это,
конечно, хорошо), и редактор считал уместным делать специальные приме-
чания, указывающие, например, что некоторое векторное равенство назы-
вается тождеством Лапласа (стр. 48), а известные коэффициенты Лг· в кри-
волинейных координатах называются коэффициентами Ламэ (стр. 53). Более
важен вопрос о примечаниях, связанных со ссылками на литературу. В ан-
глийском оригинале книги 1) почти нет ссылок на советские работы, 2) ряд
ссылок сделан на весьма малодоступную литературу, в частности, работы,
относящиеся к XIX и самому началу XX столетий, 3) с момента выхода
книги прошло 7 лет и появился ряд новых интересных работ как в СССР,
так и за рубежом. Все эти обстоятельства, в сочетании с естественным
стремлением сделать книгу возможно более полезной для широкого круга
лиц, делали целесобразным помещение в переводе целого ряда дополнитель-
ных ссылок на учебную, монографическую и оригинальную литературу на
русском языке, а также на новейшие иностранные работы, по всем осве-
щенным в книге вопросам. Между тем редактор за немногими исключени-
ями ограничился лишь указанием на важные отечественные исследования
в области теории распространения радиоволн над землёй.

Несмотря на все сделанные замечания, большая ценность появившегося
русского перевода «Теории электромагнетизма» Стрэттона не может, разу-
меется, вызвать никаких сомнений.

В. Гинзбург

Н. A. B e t h e . E l e m e n t a r y n u c l e a r t h e o r y . John Wiley, New
York; Chapman-Hall, London, 1947.

Г. Бете. В в е д е н и е в т е о р и ю а т о м н о г о я д р а . (Нью-Йорк, 1947 г.)

Выход в свет новой книги Бете по теории атомного ядра ожидался
физиками-теоретиками и экспериментаторами с понятным интересом. В са-
мом деле, написанная проф. Бете в 1936—1937 гг. монография в трёх час-
тях по теории ядра (переизданная несколько лет назад) явилась наиболее
полным изложением данных проблем и приобрела значение стандартной
книги, на которую ссылаются все последующие авторы (первая часть имеет-
ся в русском переводе; по непонятным причинам задержался выпуск осталь-
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ных двух частей). Хотя за истекшие десять лет физика ядра далеко прод<-
винулась вперёд, всё же монография Бете сохранила своё значение, так как
основные понятия и факты были уже выяснены в то время. В новой книж-
ке Бете также имеется немало ссылок на его монографию. Сам автор, ныне
профессор Корнельского университета, является одним из наиболее видных
специалистов по теории ядра, давшим значительное число результатов,
главным образом в области приложений теории к подсчёту различных фи-
зических эффектов.

Отметим сразу, что книга в известной мере оправдывает ожидания, да-
вая ясное, хотя и сжатое изложение проблемы дейтерона, рассеяния ну-
клеонов, бета-распада и других вопросов. Вместе с тем читатель новой книги
Бете испытывает некоторое разочарование, так как в этом труде нет речи
о систематическом изложении всей теории ядра, т. е. об исправленном и.
модернизированном издании прежней монографии.

Реферируемая небольшая книга (121 страница текста малого формата)
основана на лекциях, прочитанных сотрудникам исследовательских лабора-
торий и инженерам Всеобщей кампании электричества в Скенектеди, Нью-
Йорк, и является изложением избранных глав теории ядра. Первая глава
(22 страницы) содержит общее описание основных свойств ядер, определе-
ние их размеров, сведения о спине, статистике и краткое введение в физи-
ку бета-распада. Сюда же естественно было бы отнести часть § 7 следующей1

главы, посвященную основным свойствам протона, нейтрона и дейтерона.
Лаконичное изложение весьма ясно и свежо. В этой главе, как в особенности)
в следующих двух, в сущности, предпологаются известными не только основ-
ные факты ядерной физики, но и такие разделы теории, как, например, аль-
фа-распад, не говоря уже о квантовой механике. Поэтому, скорее всего,,
книжка Бете является не столько введением, которое можно читать и изу-
чать, например, после Ф. Разетти (Основы ядерной физики), или послед*
них глав курса Э. В. Шпольского (Введение в атомную физику), сколько
дополнением к основной его монографии, содержащей наряду с резюме ос-
новных пунктов также новейшие сведения за последние 10 лет.

Сжатость изложения является нередко досадной, когда, например, Бете
ограничивается одной, непонятной без пояснений для неспециалистов, фра-
зой о радиоактивном семействе типа 4n-f-l (т. е. нептуния). Далее, Бете,
ничего не пишет о новейшем, столь обещающем и уже давшем замеча-
тельные результаты методе Блоха измерения ядерного парамагнетизма.

Вторая глава, являющаяся главной частью книги (стр. 23 — 96), посвя-
щена ядерным силам, рассматриваемым на примерах проблемы дейтерона
и рассеяния нуклеонов. Бете справедливо подчёркивает в предисловии, что
проблема сил и вместе с тем задача двух тел должны занять сейчас централь-
ное место в физике атомного ядра и предостерегает против увлечения пред-
варительными и, в конце концов, приближёнными моделями, в том числе тео-
рией компаунд-ядра, применявшимися к сложным ядрам, несмотря на их из-
вестные успехи, в частности, в направлении использования атомной энергии.

Если сосредоточить значительные усилия на коренной проблеме ядер-
ных сил между нуклеонами, то после её решения огромное число резуль-
татов, касающихся распространённости элементов, ядерных реакции, бета-
распада и т, д. и т. д., будет несомненно добыто в кратчайший срок с по-
мощью мощного вычислительного аппарата современной физики и, так ска-
зать, само собой упадёт в наши руки.

Однако Бете совершает, на наш взгляд, ошибку, придерживаясь в кни-
ге сугубо эмпирического подхода к теории ядерных сил. На наш взгляд
следовало сперва перечислить все основные аргументы в пользу нукле-
онной модели ядра и сформулировать проблему ядерных сил, затем, указа»
коротко на первую модель парных сил, изложить основы разных вариантов
полевой мезонной теории ядерных сил (скалярных, псевдоскалярных, век-
торных с заряженным и нейтральным полем). Как известно, полевая теория
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-ядерных сил естественно приводит ко всем требуемым типам обменных
•сил, к короткодействующим силам, к спиновым, и нецентральным
•силам и позволяет удовлетворить требованию зарядной независимости.
Вместе с тем, конечно, необходимо подчеркнуть основную дипольную
трудность в теории ядерных сил, связанную с появлением квазимагнитного
члена типа г~3, не дающего возможности получить стабильные состояния.
Все же другие подходы к проблеме ядерных сил так или иначе являются по-
луэмпирическими подгонками и всё равно используют те или иные резуль-
таты полевой теории сил, к чему приходит и сам Бете, например, в § 14
яа стр. 88 своей книги.

В качестве иллюстрации напомним, что, как хорошо известно, например,
гейзенберговское направление хотя смогло выяснить разные типы обменных
«ил, но не могло получить нецентральных сил.

Вместо указанного дедуктивного метода Бете предпочитает применять
эмпирический подход. Модель атомного ядра излагается им отрывочно
β четырёх параграфах отдельно в связи с размерами ядер, спином, статис-
тикой, что не даёт никакого цельного впечатления и уменьшает убедитель-
ность аргументов. Далее, анализируя дейтерон, он ограничивается сперва

обычными центральными силами, далее вводит спиновые силы. Рассеяние
протонов протонами приводит к зарядной независимости сил, т. е. равенству
сил η — ρ, ρ— ρ, η — п. Далее, для объяснения квадрупольного момента
дейтерона вводятся нецентральные силы. Наконец, для объяснения насы-
щения и примерного постоянства средней энергии связи на нуклеон вводят-
ся обменные силы. Полевая же мезонная теория сил излагается в заклю-
чи ;ние главы совсем коротко, на трёх страницах.

Если стать на точку зрения подобного индуктивного построения теории,
то изложение Бете следует признать удачным. Абстрактные основы теории
нецентральных и обменных сил, в том числе формализм .метода изотопичес-
.кого спина, сообщаются в ясной форме. Бете всюду использует новейший
материал, разъясняя, например, магнитный момент дейтерона на основе
последних измерений магнитного момента нейтрона ( ц „ = 1,9103 щ>) Арноль-
да и Робертса (стр. 25 — 28), приводя экспериментальное доказательство
наличия существенной доли обменных сил в ядерном поле из опытов рас-
сеяния быстрых нейтронов (100 MeV) на протонах (стр. 93) и т. д.

Весьма ценным представляется нам параграф 10, посвященный рассеянию
нейтронов связанными в молекулах протонами, которое не было ещё пред-
метом изложения в Монографиях. Здесь разъясняется значение опытов,
показавших преимущественное рассеяние нейтронов на орто^водороде по
сравнению с параводородом (о о : ор =а 30).

Третья небольшая глава (стр. а7 — 120) посвящена, прежде всего, хоро-
шему изложению фермиевской теории бета-распада, в особенности правил от-
бора, к сожалению, однако, вне связи с гипотезой Юкава о промежуточной
роли мезона. В последнем параграфе 17 излагается воровская модель компаунд-
ядра, вопросы температуры ядер, резонанса и дисперсионная формула.

В конце приложен список изотопов.
Нельзя не отметить в заключение нашей рецензии, что книга Бете

весьма «американизирована» в смысле упоминания авторов как фундамен-
тальных, так и второстепенных результатов. Например, на стр. 84 при
изложении силы Бартлетта не упомянуто, что оператор спинового обмена

~2"(1 + " г "г) был выведен Дираком (см. его «Основы квантовой механики»,

2-е изд., М.-Л., 1937 г., стр. 241). При изложении бета-распада (стр. 98 и т. д.)
не указано, что статистический множитель, определяющий в значительной
мере форму спектра, был установлен Ф. Перреном и потом уже использован
в теории Ферми. В книге Бете полностью отсутствуют ссылки на советских
авторов, несмотря на использование их результатов, причём тщательно
вычеркнуты даже ссылки, которые имелись в основной монографии в раз-
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делах, повторённых сейчас. В частности, игнорируются указания на Френ-
келя и Ландау и других в теории компаунд-ядра. Затем, несмотря на то,
что Бете повторно подчёркивает важность и нетривиальность аргументов
в пользу нуклеонной модели ядра (стр. 8, 14, 18 и т. д.), он ни разу не ссы-
лается при этом на наши работы. Мы не считали бы также возможным
в каком бы то ни было изложении полевой теории ядерных сил умолчать
хотя бы сб известных советских работах, заложивших фундамент этой
теории.

Скорейший перевод книги Бете, которая будет полезна как для студен-
тов, так и научных работников, мы полагаем очевидным. Русское издание
следует дополнить уточнением литературы и краткими ориентирующими
примечаниями о состоянии теории ядерных сил.

Д. Иваненко

АННОТИРОВАННЫЙ УКАЗАТЕЛЬ № 37
ЛИТЕРАТУРЫ ПО ФИЗИЧЕСКИМ НАУКАМ,

ВЫШЕДШЕЙ В СССР В ИЮНЕ 1948 г.

а) КНИГИ, БРОШЮРЫ И СБОРНИКИ СТАТЕЙ
1. Аристов Г. Α., Е с т ь ли ж и з н ь на д р у г и х п л а н е т а х ,

90 стр., с рис. (Комитет по делам культурно-просветительных учреждений
при Совете Министров РСФСР, Управление лекционной пропаганды), Се-
рия «В помощь лектору», Гос. изд-во культурно-просветительной литера-
туры, М., 1948, ц. 2 р. 50 к., тираж 15 000.

Брошюра содержит текст лекции, методические указания и до-
полнительные материалы для лектора.

2. Боднер В. Α., О д и н а м и ч е с к и х п о г р е ш н о с т я х при-
б о . р о в , п р е д н а з н а ч е н н ы х д л я и з м е р е н и я б ы с т р о и з м е -
н я ю щ и х с я в е л и ч и н , 55 стр., 6 фиг., Труды Краснознамённой ордена
Ленина Военно-воздушной инженерной академии им. проф. Η. Ε. Жуков-
ского, выпуск 233, Издание Академии, без города, 3947, без цены и тиража.

Научная монография. Содержание (по разделам): 1—Введение
(3—4), 2 — Уравнения движения прибора (5—7), 3 —Решение уравне-
ний (7—30), 4 — Соотношения между характеристиками (30—35),
5 — Постановка задачи о погрешностях приборов (35—39), 6 — О соот-
ношениях между погрешностями и количественная оценка их (39—47),
7 — О погрешностях приборов, вызванных посторонними возмущениями
(47—49), 8 — Пример (49-52).

3. Болховитинов В. Н„ Остроумов Г. Н., Творцы э л е к т р о т е х -
н и к и , 48 стр. с портретами, Серия «Беседы на научные темы», Воронеж-
ское областное изд-во, 1948, ц. 2 р., тираж 7500.

Научно-популярная брошюра, предназначенная для малоподго-
товленного читателя.

4. Бриджмен П. В., Н о в е й ш и е р а б о т ы в о б л а с т и в ы с о -
к и х д а в л е н и й , Перевод с английского А. И. Лихтера под редакцией
и с дополнениями Л. Ф. Верещагина, 300 стр., 51 фиг. в тексте и на 2
вклейках, Гос. изд-во иностранной литературы, М., 1948, ц. 17 р. 85 к.
(в переплёте), без тиража.

Перевод обзорной монографии, опубликованной в № 1 тома 18
«Reviews of Modern Physics» за 1946 г. Автор вкратце излагает




