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Люминесцентные лампы описаны кратко, но ясно. Следовало наряду
с Эрмитажем привести фотографию какой-либо из существующих много-
численных установок промышленного освещения с люминесцентными лам-
пами и следовало указать на нежелательность .применения открытых лю-
минесцентных ламп. Последние две главы — «чёрный свет» и его приме-
нения. Здесь собран интересный материал, необходимый для (Проектирования
и эколлоатации ухтановол «чёрного света». Автор предлагает ввести спе-
циальную единицу чёрной облучённости («чел»). Раньше автор предлагал
«чёрный люкс» и потерпел неудачу. Возможно, что «чел» окажется тоже не
долговечным, но систематизация •измерений в данной области (ближней)
ультрафиолетовой радиации необходима.

Сведения о применении «чёрного света» даны в краткой форме и пре-
следуют явно пропагандистские цели. В этом смысле книга сыграет по-
ложительную роль и расширит область применения ультрафиолетовой
радиации. Декоративные- возможности «чёрного света» уже оценены на-
шими театрами по достоинству. Применение люминофоров <в станковой
живописи ещё представляет очень дискуссионный вопрос.

В конце книги дана сводка величин, характеризующих лучистую энер-
гию, и краткая библиография. Следует отметить некоторую небрежность
терминологии, применяемой автором (не всё в порядке с размерностями
величин).

Книга иллюстрирована многочисленными рисунками и имеет даже две
цветные вклейки, одна из которых ярко иллюстрирует преимущества изящ-
ного микроскопического метода Брумберга.

β целом книга безусловно найдёт своего читателя и принесёт этому
читателю пользу.

В. А. Фабрикант

S. Chandrasekhar, R a d i a t i o n T r a n s f e r , Oxford, At the Cla-
rendon Press, 1950, стр, 393.

Комплекс вопросов, связанных с распространением излучения в срёдпх
при наличии заметного вторичного рассеяния, уже давно привлекает к себе
внимание физиков и астрофизиков. Это обусловлено тем, что процессы
распространения света в средах в значительной мере определяют ход
явлений в туманностях, в атмосферах звёзд я планет, β поверхностных
морских слоях и в ряде других случаев. Интерес к этим вопросам осо-
бенно возрос в связи с разработкой теории диффузии нейтронов, которая
исходит из тех же уравнений, что и теория переноса излучения. До по-
следнего времени в литературе отсутствовали общие методы рассмотрения
процессов переноса излучения, пригодные одновременно и для эффектив-
яого решения конкретных задач.

Положение резко изменилось в 1943—1944 гг., когда В. А. Амбар-
цумян сформулировал так называемый принцип инвариантности и на
его основе получил решение ряда весьма важных задач. Естественно,
что рецензируемая книга Чандрасекара, вышедшая в 1950 г., в значи-
тельной мере посвящена исследованию метода Амбарцумяна и его при-
менениям.

В главе I устанавливаются основные понятия и выводятся фундамен-
тальные уравнения, описывающие перенос излучения в рассеивающей,,
поглощающей и излучающей среде. В этой же глазе обсуждаются мате-
матические особенности различных задач, которые будут рассмотрены
β следующих разделах книги.

Наиболее известный, но трудоёмкий, приближённый способ решения
этих задач состоит в переходе от интегродифференциального уравнения
переноса к системе диффереациальных уравнений первого порядка. Этот
переход может быть осуществлён с помощью какой-либо из формул при-
ближённого интегрирования. В главе II излагается этот способ я рассма-
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триваются различные формулы приближённого интегрирования. Представ-
ляет интерес вычисление часто встречающегося интеграла вида

где Ег (\t — τ | )— интегральная экспонента.
Последующие четыре главы посвящены переносу излучения в плоско-

параллельной полубеоконечной атмосфере. Основное внимание сосредото
чено на исследовании двух случаев: 1) атмосфера диффузяо отражает па
дающее на неё излучение, 2) атмосфера не подвергается внешнему облу-
чению. Интенсивность потока, распространяющегося в ней по направлению
•к границе, не зависит от глубины.

В главе III, как бы для контраста с последующим, приводится решение
этих задач описанным выше приближённым способом. Несмотря на суще-
ственно упрощающее предположение об изотропности рассеяния, это ре-
шение весьма громоздко и трудоёмко.

В главе. IV вводится принцип инвариантности, сформулированный
В. А. Амбарцумяиом. Применение этого принципа позволяет обе основ-
ные задачи теории переноса излучения свести к решению одного и того же
функционального уравнения. Тем самым получается новый эффективный
метод решения и одновременно устанавливается внутренняя связь
этих задач.

Так называемая //-функция, являющаяся решением уравнения Амбар-
цумиана, играет столь важную роль в современной теории переноса излу-
чения, что Чандрасекар счёл необходимым посвятить всю пятую главу
анализу её математически» свойств.

В главе VI рассматривается перенос излучения в ллоокопараллельной
полубеоконечной атмосфере при наличии анизотропного рассеяния. При-
менение принципа инзариантности позволяет и в этом случае без особого
труда довести решение до численных значений с желаемой степенью
точности.

В. А. Амбарцумян показал, что принцип инвариантности можно с успе-
хом применять и при рассмотрении переноса излучения в атмосферах
конечной толщины. В этом случае задача о пропускании и отражении
излучения сводится к нахождению решения системы двух функциональных
уравнений.

В главах VII и VIII даётся вывод этих уравнений и рассматриваются
математические свойства функций, являющихся их решением.

В главе IX этот метод применяется к конкретным вадачам распростра-
нения излучения в полубеокояечной атмосфере при различных законах
рассеяния.

Несомненный интерес представляет глава X, в которой учитывается
влияние поляризации. В этой же главе задача о переносе излучения коч-
кретизируется для случая планетной атмосферы. При этом принимаются·
во внимание отражающие свойства поверхности планеты.

В главах XI и XII затронуты некоторые астрофизические вопросы.
В главе XI ранее изложенные методы применяются к задаче о рас-
пределении энергии в спектрах звёзд. Естественно, что значительное
место отводится учёту поглощения излучения отрицательными ионами
водорода.

Глава XII — образование линий поглощения в спектрах звёзд — вызы-
вает серьёзные недоумения. Чандрасекар, сохраняя установку своих преж-
них работ, исходит из предположения о лучевом равновесии для любого
участжа спектральной линии, не учитывая изменения частоты фотона
в процессе поглощения и последующего испускания. Между тем, даже
Допплер-эффект приводит к изменению частоты порядка ширины линшь.
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Резкая зависимость коэффициента поглощения от частоты в пределах
спектральной линии делает учёт подобных процессов обязательным. Тео-
рия, учитывающая особенности переноса излучения в спектральных линиях,
была опубликована в советской физической литературе, в 1947 г. Однако
Чандрасекар считает возможным не учитывать эти процессы и не даёт
себе труда обосновать это допущение.

β последней XIII главе рассматривается несколько вопросов, сопри-
касающихся с основной тематикой книги. Странное впечатление произво-
дит параграф, посвященный скорости высвечивания «пленённого» излу-
чения. Чандрасекар лопрежнему игнорирует особенности диффузии излу-
чения и лишь в примечании отмечает, что «рассмотрение того же вопроса,
но при слегка отличных исходных предположениях», имеется в работах
Кента и Холстейна.

Уместно отметить, что трактовка вопроса в этих «слегка отличаю-
щихся» работах полностью и принципиально отлична от изложения Чан-
драсекара.

•Кенти пытался учесть форму спектральной линии, оставаясь в рамках
обычной диффузионной теории и пришёл к абсурдному результату (бес-
конечное значение коэффициента диффузии). Холстейн же исходил из тео-
рии переноса излучения, разработанной в Советском Союзе, которая учи-
тывает изменения частот внутри спектральной линии. Едва ли можно
сказать, что эти работы «слегка отличаются» от изложения Чандрасекара.

Подобное пренебрежение к работам других авторов характерно для
всей книги. Чандрасекар не мог <не отметить роли В. А. Амбарцумяна
в формулировке принципа инвариантности. Однако он не счёл нужным
указать на то, что Амбарцумян пользуясь этим методом, дал также
решения ряда основных задач теории переноса излучения. Отсутствуют
также указания на весьма интересные работы других советских авторов
(В. В. (Соболев, Е. С. Кузнецов, Э. Р. Мустель и др.).

Большим 'недостатком книги является ярко выраженная направлен-
ность в сторону формально математического рассмотрения вопросов.

. Автор не интересуется физическими условиями, определяющими по-
становку той или иной задачи, не анализирует допущения, которые при
этом делаются. В книге полностью отсутствуют ссылки на эксперимен-
тальный гматериал и сравнение результатов теории с опытом.

Несмотря на эти недостатки книга Чандрасекара представляет несо-
мненный интерес для широкого круга физиков и астрофизиков, поскольку
она содержит последовательное и достаточно полное изложение матема-
тических методов теории переноса излучения. Ценность книги усугубляется
также и тем, что в «ей содержатся весьма подробные таблицы функций,
существенных в теории перенога излучения, вычисленных Чандрасекаром
и его сотрудниками.

Л. Биберман


