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Рецензируемая книга представляет собою вторую часть трехтомпой монографии 
«Научные основы архитектурной акустики» известного западно-германского акусти
ка Л. Крекера. Первая часть этой монографии —  «Геометрическая архитектурная 
акустика» —  вышла в свет еще в 1948 г., третья— «Волновая архитектурная акусти
ка» —  в 1950 г.

Первая глава книги посвящена установлению основных понятий и изложению клас
сической теории реверберации в чисто-энергетической статистической трактовке. Во вто
рой главе вводится попятие о «средней длине свободного пробега» звуквового луча, 
анализируется зависимость средней длины пробега от формы и размеров помещения 
и па основании этих концепций определяются средние параметры реверберационного 
процесса. Рассматривается влияние неоднородного распределения значений коэффици
ента поглощения звука на границах. Третья глава посвящена рассмотрению ревербе
рационных процессов в двух связанпых помещениях, также в чисто энергетической 
трактовке. Рассматривается в основном чисто-акустическая связь (через проем); эле
ктроакустическая связь рассматривается кратко как пример односторонней связи 
между помещениями. Очень кратко излагается вопрос об использовании электроаку
стических связанных помещений для создания «искусственной реверберации» и об аку
стической обратной связи в помещении, оборудованном системой звукоусиления.

В четвертой главе рассматриваются методы регистрации процесса реверберации 
и измерения времени реверберации. Эта глава носит несколько «исторический» харак
тер; довольно много места уделяется рассмотрению методов и приборов, которые давно 
уже не применяются в лабораторной и инженерной практике, в то время как более 
современные и производительные методы эксперимента освещены слишком кратко.

В пятой главе детально рассматривается метод измерения параметров звукопо
глощающих материалов и конструкций в гулкой (реверберационной) акустической ка
мере. Определяется диапазон рабочих частот камеры в функции ее размеров, анали
зируется влияние «микроклимата» камеры па результаты измерения, рассматриваются 
методы внесения соответственных поправок. Подробно рассмотрено влияние степени 
дпффузпости поля в камере, а также требования, предъявляемые к излучателю звука 
и измерительному микрофону, используемым для измерений в гулкой камере.

Шестая глава посвящена в основном рассмотрению физических факторов, оказы
вающих влияние на коэффициент звукопоглощения той или иной обычной или специаль
ной конструкции ограждения. Сперва рассматривается вонрос о минимально-дости
жимом коэффициенте звукопоглощения. Анализируется влияние простой звукопро
водности стен, вязкости воздушной среды, теплопроводности стен п другое; обуславли
ваемые этими причинами значении коэффициента поглощения сопоставляются с полу
чаемыми в гулких камерах. Далее рассматривается влияние пористости материала 
ограждения на коэффициент звукопоглощения и, остановившись достаточно подробно 
на основных принципах использования пористых материалов для создания знукопог- 
лотителей, автор иереходит к анализу результатов, полученных при систематическом 
пзучепии ряда материалов и конструкций с использованием одной и той же методики 
измерения. Результаты приводятся в сопоставимом впде; рассмотрены высокочастот
ные, срсдпечастотпые и низкочастотные иоглотители — как звукопоглощающие ма
териалы, так и звукопоглощающие конструкции. Рассматриваются как однослойные 
покрытия, так и многослойные звукопоглощающие конструкции, покровные звуко^ 
прозрачные экраны и тому нодобпое. Наконец, приводятся данные о коэффициенте 
звукопоглощения в среднем для площади, занятой зрительными местами при отсут
ствии и при наличии зрителей. Вся глава в значительной степени адресована архп- 
гектору-практику и будет, несомненно, для него очень полезпа.

В седьмой главе излагается вонрос о субъективных факторах при восприятии зву- 
чапия в помещении. Рассматривается влияние мешающих эхо, приводятся данные об 
оптимальном времени реверберации, в том числе в зависимости от характера звукового 
материала. Приводятся данные о влиянии частотно-зависимой реверберации на слого
вую артикуляцию и т. д. Интересен также приводимый в дапной главе фактический 
материал относительно частотного хода времени реверберации в ряде общественных зда
ний (театры, концертные залы, церкви), признаваемых паилучшими в акустическом 
отношении. Как недостаток следует отметить отсутствие в дайной главе сведений о 
влиянии субъективных факторов при наличии в помещении электроакустических си-
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«тем одноканального и стереофонического звукоусиления и вообще амбиофопических 
систем.

Восьмая глава посвящена рассмотрению фактической реверберации в помещени
ях сложной формы от идеальной «линейной». Анализируются попытки введения новых 
критериев оценки акустического качества помещения. Рассматриваются результаты 
исследования некоторых зрительных залов с использованием импульсной методики, 
в том числе результаты опытов по изучению «степени диффузпости» звукового поля. 
К сожалению, в даппой главе автор не коснулся совершенно пи теоретических корре
ляционных концепций в архитектурной акустике, ни соответственных эксперименталь
ных методов. В общем, материал этой главы довольно ясно характеризует пезавершеп- 
ность и неполпоту новых концепции в архитектурной акустике, призванных устранить 
или, по крайпей мере, ослабить недостатки классической энергетической трактовки.

В общем книга, несмотря на относительно малый объем (287 стр.) охватывает обшир
ный фактический материал; изложение ведется автором систематически и вниматель
но. Книга не перегружена математическими выкладками. Необходимые формулы при
водятся единообразно и в законченном виде, пригодном для практических расчетов 
Заметно стремление автора сделать книгу доступной и полезной для инжснсра-практи- 
ка при сохранении четкости п корректности изложения; на наш взгляд, автору удалось 
решить эту задачу. Автор широко использует литературные материалы и приводит 
обширную библиографию; вместе с тем мы находим в книге многочисленные высказы
вания и формулировки, отражающие личный опыт и взгляды автора.

Но нашему мнению, рецензируемая книга несомненно заслуживает перевода па 
русский язык.
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