
иециальный выпуск
Радиофизический факультет
Н Е М Н О Г О
И С Т О Р И И

Радиофизический фа
культет Томского госу
дарственного университе
та был открыт 40 лет 
назад, в 1953 го®^.

Подготовка специали
стов в области радио в 
Томском университете 
начала^ значительно 
раньше: с 1923-24 учеб
ного года, когда по ини
циативе профессора В. Д. 
Кузнецова (впоследствии 
академика) на физичес
ком отделении физико- 
математического сііакуль- 
тета была открыта спе
циальность «электриче
ская связь», переимено
ванная позднее в специ
альность «электромаг
нитные і:олебания и вол
ны». I

Одним из первых пре
подавателей радиофизи
ки был бывший студент 
Казанского университета, 
а затем работник военно- 
технического учреждения, 
так называемой Третьей 
базы радиотелеграфных 
формирований, А. В. Са
пожников.

А. Б. Сапожников в 
течение ряда лет одно
временно и преподавал, 
и учился в Томском уни
верситете, посвятив рабо
те в пом всю последуіо- 
і:і,уіо жизнь.

С 1941 года доцент, а 
с 1953 года профессор 
А. Б. Сапожников до 
1975 года возглавлял' 
кафедру электромагішт- 
иых колебаний (впослед
ствии і.'афедру теорети
ческих основ радпотех-
ІШКІГ).

В 1923-25 годах 
А. Б. Сапонсііиковым. 
бывшю.г армейскші радп- 
стп.''.і Б. Н. Путкозы.м, а 
так'іке первьши студеті- 
тамч 'радпоспецпалн за ■ 

цин была создана радпо- 
лабо ра тория, позволив
шая обеспечить учебный 
процесс и приступить к 
первьш научным пссле. 
довашіям.

Существенную поддер
жку в развитии радио- 
специали.зациіі оказала 
Нижегородская радио- 
■:іаборатория (НРЛ), ор- 
іанизовашіая в 1918 го
ду и ставшая первым 
крупным по тем време
нам научно-исследователь
ским центром в области 
радио. Директор НРЛ 
профессор М. А. Бопч- 
Бруевпч предлоншл То.лі- 
ско.му университету

включиться в научную 
работу по исследованию 
распространения корѳт- 
к'их радиоволн на очень 
длинной трассе: Нижний
Новгород — Томск. Пер
вая в Сибири коротко
волновая станция ТУК 
(«Томск. университет, 
короткие»), созданная в 
радиолаборатории уни
верситета, начала свою 
работу с 1925 года и ве
ла ее круглосуточно в те
чение четырех лет. Боль
шую помощь в работе 
радиостанции оказывали 
студенты радиоспециали
зации, которые, работая 
операторами и наблюда
телями на станции, уча
ствовали в конструирова
нии и изготовлении необ
ходимой аппаратуры.
Учеба и научная работа 
уже с самого начала под
готовки радиоспециали
стов в Томском универ
ситете стали нераздели
мы. Эта хорошая тради

ция и сейчас лежит в ос
нове подготовки радио
физиков в ТГУ.

Среди первых студен
тов радиоспециализации 
особенно выделялись
A. С. Балакшин и В. Г. 
Денисов. А. С. Балакши
ну во многом обязано 
развитие радиолюбитель
ства в Томске, с именем
B. Г. Денисова связаны 
первые опыты по телеви
дению в начале 30-х го
дов.

Важными вехами в 
развитии подготовки ра- 
диослециалистов в уни
верситете стали открытие 
в 1926 году цикла (каі 
федры) электромагнит
ных колебаний и в 1928 
году Сибирского физико- 
технического института 
(СФТИ).

В 1930 году кафедру 
электромагнитных коле
баний возглавил выпуск
ник Ростовского универ
ситета молодой кандидат 
физико - математических 
наук В. Н. Кессених. Он 
же стал во главе отдела 
колебаний ОФТИ. Буду
чи сформировавшимся и 
достаточно квалифициро
ванным ученым, В. Н. 
Кессених развернул под
готовку специалистов и 
научные исследования по 
ряду важных направле
ний: физике диэлектри
ков, электродинамике из
лучающих систем, теорші 
нелинейных колебаний. 
С 1932 года СФТИ во
шел в систе:\іу универси; 
тета. В здание на площа
ди Революции перешли 
учебные подразделения 
физиков. Таким образом, 
уже в те годы в универ
ситете образовался еди
ный научно-учебный ко.\;- 
плекс подготовки специа-
ЛИСТОВ-фіЮНКОВ, в Т0.Ѵ1
числе и радиофизиков.

С середины тридцатых 
годов по заданию глав
ного инженера Кузнецко
го металлургического
комбината академика 
И. П. Бардина в СФТИ 
были начаты работы по 
рельсовой дефектоскопии, 
положившие начало боль
шому комплексу исследо
ваний в области теории 
электромапштных про
цессов в магнитных и не
магнитных телах и раз
витию специализации по 
дефектоскопии, которую 
возглавил А. Б. Сапож
ников.

В 1936 году по зада
нию Академии Наук 
СССР в СФТИ под ру
ководством В. Н. Кессе- 
ниха и при активном 
участии студентов радио- 
специализации была скон
струирована и построена 
ионосферная станция, 
ставшая первой в Союзе 
регулярно действующей 
ионосферной станцией.

В этом же году была 
открыта кафедра элек
трофизики, первым заве
дующим которой был до
цент К. А. Водопьянов. 
К началу 40-х годов на 
физике - математическом 
факультете ТГУ велась 
подготовка специалистов 
по физике ионосферы, 
электромагнитным мето
дам контроля и физике 
диэлектриков силами 
двух кафедр и трех ла
бораторий СФТИ (ионо* 
сферной, дефектоскошш 
и физики диэлектриков).
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В начале Великой Оте
чественной войны добро
вольцами и по мобилиза
ции ушло на фронт боль- 
игинство сотрудников фа
культета и СФТИ. В ар
мию были призваны все 
военнообязанные студен

ты. В главном корпусе 
университета разместил
ся эвакуированный за
вод. Общежития были 
заняты под госпиталь. 
Студенты совмещали уче
бу с работой на заводах 
и стройках.

В послевоенные годы 
резко возрос спрос на 
специалистов у физиков 
различных специально
стей. В 1948 году про
исходит разделение фи
зико-математического фа- 
кушьтета ц& два; физи
ческий и механико-мате
матический.

С 1949 года по указа
нию Правительства на 
физическом факультете 
при кафедре электромаг
нитных колебаний начи
нается подготовка специ
алистов по физике и тех
нике сверхвысоких час
тот (СВЧ). Первые кур
сы по физике и технике 
СВЧ разрабатываются 
доцентом Б. П. Кашки- 
ным. Под его руководст- 
во.м развертываются учеб
ные лаборатории.
' Осенью 1952 года от

крывается кафедра радио
физики, первым заведу
ющим которой становится 
Б. П. Пашкин. Весной 
1953 года кафедру ра
диофизики возглавил уво
лившийся в запас из Со
ветской Армии профес
сор В. Н. Кессених. В 
начале 1953-54 учебного 
года был открыт радио
физический факультет в

составе трех кафедр: ра
диофизики, электромаг
нитных колебаний и 
электрофизики. Деканом 
факультета в течение 
первых трех лет был 
В. Н. Кессених.

В пятидесятые годы 
расширяется круг иссле
довательских работ и их 
объем в СФТИ, организу
ются новые лаборатории, 
расширяются научные 
связи с другими научны
ми учреждениями стра
ны. Параллельно появля
ются новые специализа
ции на кафедрах факуль
тета. На кафедре элек
трофизики начинается 
подготовка специалистов 
по физике полупроводни
ков. В 1959 году кафед
ра была переименована в 
кафедру полупроводников 
и диэлеіктриков. Возгла
вил кафедру профессор 
В. А. Преснов.

СЕГОДНЯ 
В НОМЕРЕ:

Представляем ра
диофизический фа
культет* Специаль
ности : «Радиофи
зика и электрони
ка», «Оптические 
приборы и систе
мы». л

С 1957-58 учебного 
года на кафедре радио
физики начата подготов
ка студентов по специ
альности «электронно-вы
числительная техника и 
автоматика». Новая спе
циальность базировалась 
на созданной тогда же 
проблемной лаборатории 
счетно-решающих ус
тройств при ТГУ, осна- 
тценной первой в Сибири 
ЭВМ. I

В 1960 г. открыта кафе
дра электронно-вычисли
тельной техники II авто- 
тлатики, которую возгла
вил Ф. П. Тарасенко. В 
1962 году открыта кафед
ра статистической радио
физики во главе с Г. A.̂  
Р.іедведевьш. Позднее, в 
1970 ГОД'/ по инициативе 
Г. А. Медведева на- базе 
:уиіх кафедр и кафеДР 
кехаііико -ліатематическо- 

ro факультета был открыт 
Факультет прикладной 
мртематііші и кибериети- 
■ !!'. Р> марте i960 года 
была открыта кафедра 
падиоэлектропшш, кото
рую в течение 10 лет воз
главлял доцент Э. С. 
Роробепчпков. В 1962 го- 
дѵ иа базе лаборатории 
инфракрасных излучений 
СФТИ, организованной 
В. Е. Зуевым, открыта 
кафедра оптнко-электрои- 
пых приборов. В 1969 
году на ба:іе ка Федры ра- 
дтіоэлектроникіі была соз
дана кафедра квантовой 
электроники.

С момента выделения 
из РФФ кафедр ЭВТпА 
II СТАРФ и до 90-х го
дов факультет работал в 
составе 5 кафедр: радио
физики, теоретических 
основ радиотехники (до 

1964 года — электро
магнитных колебаний), 
физики полупроводников 
и диэлектриков, оптико
электронных приборов, 
квантовой электроники. 
В настоящее время ра
диофизический факуль
тет готовит научные кад
ры по двум специально
стям;

— радиофизика и элек
троника,

— оптические приборы 
и системы.

По первой специально
сти готовят специалистов 
кафедры радиофизики, 
радиоэлектроники, полу
проводниковой электро
ники, .математической ло
гики и проектирования. 

По второй специальности 
— кафедры оптико-элек
тронных систем и дистан
ционного зондирования, 
квантовой электроники и 
фотоники.

А. С. .ЗАВЬЯЛОВ, 
доцент РФФ.
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После распада СССР в России осталмь
физические факультеты только в ^ѵнивеоси-тах (Санкт-Петербургский технический универси 
тет! Нижегородский и Томский университеты).

Начиная с 1993 года, раднофизический Факуль
тет перешел на многоуровневую подготовку специ 
алистов. Первые четыре года все студенты обуча
ются по образовательно-профессиональной програм
ме бакалаврской подготовки. Программа предусмаг- 
ривает углубленное обучение по общим естествен- 
но-научньш ІИ радиофизическим, гуманит^ньм 
соціиашьно-экономичесиим направлениям. В плане 
естественно-научных дисциплин студенты получа
ют большой объем знаний и практических навы
ков в области информатики, програмімирования, __ав- 
томатиізированных систем научных иоследовании и 
производства, методам математического моделиро
вания на ЭВМ. Это дает им возможность впсслед- 
стви'И использовать свои знания во всех сферах 
деятельности, где находит применение вычисли
тельная техника. Бакалаврская подготовка дает 
возможность наряду со специальными предметами

Ф а к у л ь т е т
с е г о д н я

изучить экономику, правоведение, политологию, со
циологию, психологию, экологию и ряд других дис
циплин. После сдачи государственного квалифика- 
іщонного экзамена студентам присваивается ака
демическая степень бакалавра физических наук и 
выдается диплом о высшем образовании.

Выпускники факультета после бакалаврской под
готовки могут работать на производстве, в акаде- 
лшчвскіих и вузовских научно-исследовательских 
институтах, преподавателями физики и информати
ки в системе народного образования. После полу
чения бакалаврской степени студенты могут про
должить обучение в матиотратуре факультета (2 
года) или получить образование по одной из двух 
специальностей: радиофизика я электроника (1 
год), оптические приборы и системы (1,5 года). 
Этот уровень имеет целью подготовку специа.ли- 
стов, готовых к самостоятельной творческой про
фессиональной дяетельности.

Магистратура
Програмаіа подготовки магистра наук предпо

лагает преимущественно носледовательский харак
тер будущей деятельности специалиста. Магистра
тура предусматривает обучение по іиндивидуаль- 
ному плану в одном из научных інанравленнй ра- 
Діиофизиіки и электроники. После защиты магистер
ской диосертацни вьтусікнику выдается диплом о 
высшб'м образовании с присвоением академичѳокол 
степени магистра физичѳшях наук. Магистры на
ук могут продолжить свою деятельность в каче
стве преподавателей в вузах, научных сотрудникоз 
в научно-исследовательских институтах и специаль
ных конструкторских бюро.

Специальность «Радиофизика 
и электроника»

Готовит дітламированных специалистов с выс
шим образованием в области радиофизики и элек
троники. Наряду с общей подготовкой по специаль
ности студенты иіиеют шэможность получать уг
лубленные знания и навы.:-:и в специализациях по 
кафедрам; РАДИОФИЗИКИ, РАДИОЭЛЕКТРО
НИКИ, п о л у п р о в о д н и к о в о й  э л е к т р о н и 
к и , м а т е м а т и ч е с к о й  л о г и к и  и  п р о е к 
т и р о в а н и я .

Специальность «Оптические приборы 
и системы»

готовит дипломированных инженеров-исследовате- 
лей в области оптикопэлектронных систем и уст
ройств лазерной техники и технологии, систем 
экологического климатологического мониторинга. 
Углубленная специализация по кафедрам: ОПТИ
КО-ЭЛЕКТРОННЫХ СИСТЕМ И ДИСТАНЦИОН
НОГО ЗОНДИРОВАНИЯ, к в а н т о в о й  ЭЛЕКТ
РОНИКИ и  ФОТОНИКИ.

в  учебном процессе принимают участие ученые 
Сибирского физико-технического института. 
Института оптики атмосферы РАН, Констщк- 
торско-технологичеокого института РАН. Эти ин
ституты являются также базой для проведения на
учной работы студентов и аспирантов фадіультета.

После окончания радиофизического факультета 
выпускники могут работать не то-льно на пред
приятиях электронной промышленностіи, но и на 
любых предприятиях любых форм собственности, 
где находят применение радиофизическая аппара
тура, вычислительная техника и ирограммирование.

При- Томском университете иимеется военная ка
федра, готовящая офицеров запаса. В силу того, 
что специализация, полученная студентами на во- 
ешюй кафедре, близка к основной специальности, 
выпускники РФФ могут стать профессиональными 
военньши, заключив контракт с Министерстволі 
обороны России.

С, В. МАЛЯНОВ, декан РФФ.

К А Ф Е Д Р А  Р А Д И О Ф И З И К И
Электромагнитные по

ля — особый вид мате
рии, в который погружен 
MHpj и частью которого 
они сами являются. Элек
тромагнитные поля не 
только вокруг нас, но и 
внутри каждого из нас. 
Уже доказано, что такие 
органы человека, как 
мозг, сердце, функциони
руют с участием элект- 
роамагнцтных процессов. 
Наука, занимающаяся 
вопросами излучения, ра
спространения и приема 
электромагнитных волн 
радиодиапазона, есть „РА
ДИОФИЗИКА. Однако 
интересы радиофизики в 
настоящее время уходят 
существенно дальше ра
диодиапазона. Более то
го, в сферу интересов 
попадают волны иной, не
жели электромагнитные 
волны,- природы и среды 
их распространения.

Ровно век прошел со 
времени изобретения ра
дио и начала практиче
ского использования эле
ктромагнитного излуче

ния, но АКТУАЛЬ
НОСТЬ радиофизики как 
науки не только не утра
чивается, а все более 
усиливается. Причина 
тоіцу в постоянном рас- 
ширеннн области исполь
зования электромагнит
ных воли. Изначально

изучавшиеся кад средст
во" беспроводной переда
чи информации радио
волны превратились в са
мостоятельный предмет 
исследования как способ 
неразрушающего дистан
ционного исследования 
сред и как сама среда 
жизнедеятельности чело
века. Не утратили свое
го значения проблемы из
лучения, приема и рас
пространения радиоволн 
в разных средах: будь то 
космос, город или био
логические ткани. Радио
физика служит ключом к 
вскрытию механизмов 
многих процессов и яв
лений. Подготовкой спе
циалистов - исследовате
лей, которым по плечу 
новое, неизведанное, за
нимается кафедра радио
физики.

Кафедра располагает 
необходимой эксперимен
тальной и теоретической 
базой для подготовки со
временных специалистов. 
Четыре учебные лабора
тории, имеющиеся на ка
федре, позволяют изу
чать основные .явления и 
фундаментальные законо- 
исриостп радиофизики. 
Парк установок и прибс 
ров пополняется матери
альной базой двух науч- 

отделов Сибирского 
физико-технического ин

Студенты РФФ на занятиях.

ститута при Томском 
университете, находя
щихся на .одних площа
дях с кафедрой.

Теоретический уровень 
подготовки специаілиістов 
определяется сложившей
ся на, кафедре научной 
школой, фундамент э т о і і  
школьц признанной в 
России и за рубежом, 
был заложен крупными 
учеными и педагогами, в 
разные годы бывши.ми 

-заведующими кафедрой: 
доцентом Б. II. Кашки- 
ным, профессорами В. Н. 
Кессенихом, М. С. Боб
ровниковым, Г. А. Поно- 
марсвЫ'М,

В настоящее время в 
штат кафёдры входят 
четыре профессора и три 
доцента. Область научных 
интересов кафедры со
средоточена вблизи, че
тырех основных направ
лений;

— Физические прин
ципы построения антен
ных систем с расширен- 

. ными фуикциональньшн 
возможностями. Методы 
анализа и синтеза мало
габаритных активных я 
пассивных широкополос
ных антенн и антенных 
решеток с новыми свой
ствами. _

— Распространение 
электромагнитного излу
чения в неоднородны.х 
средах околоземного, и 
межпланетного простран
ства. Статистический и 
пространственно - времен
ной спектральный анализ 
волновых полей, сверх
разрешение и обратные 
задачи диагностики , и 
зондирования сред. Фи
зические основы радио
локации и радиогологра- 
фьи.

— Распростра.не гіе 
радиоволн в направляю
щих -структурах. - Теория 
дифракции в анизодрод- 
ных и киральных струк
турах. Современные, ме
тоды ■ элеіКТірсд-ина.мики 
сверхвысоісочасто т и ы х 
полей.

— Физика распростра
нения радиоволн в ионо
сфере и ближнем космо
се. Физика солнечно-зем
ных связей. Электромаг
нитная экология : и антро
погенные воздействия 
радиоволн.

Все науічію-исследова- 
тельски© работы , студен
тов и ашшрантов сосре

доточены вблизи э т и х  

направлений, а в раде 
случаев расширяют их. 
Так проводятся исследо
вания по радиотомогра
фии' и энцефаллографии 
головного мозга, воздей
ствию лазерного излуче
ния на кровь человека, 
астрофизические и гео
физические исследования, 
ИіСследоівания по нелинеі'і- 
ной .р-адиачакацииі, по 
радиофизическому пред
сказанию зеимлетря'сении. 
Всепроникающая способ

ность радиоволн предоп
ределяет неограниченные 
возможности их ііриімеье- 
ния.

Образованная в 1952 
году, на год раньше рож
дения самого факульте
та, кафедра радиофизи
ки — это первая его ка
федра, и именно в ее 
недрах начинались мно
гие направления, полу
чившие в дальнейше.ѵі 
развитие на других ка- 
средрах, причем не толь
ко радиофизичсоного фа
культета. Если сначала 
..многие вьщускники по
полняли оборонные пред- 
ирнятия, то Б настоящее 
время кафедра готовит 
специалистов са.мого мир
ного профиля, в частно
сти,, способных решать 
экологические задачи. 
Отличительная особен
ность факультета и ка
федры заключается в 
том, что здесь готовятся 
не столько инженеры л 
технологи, а главным оО- 
разоім ИСелцДОВАГы- 
ЛИ. Опыт 40 лет пока
зал, что при Необходп- 
•мости вьщусікнши кафед
ры становятся преіграс- 
ными инженера.ми и тех
нологами, бизцесменами 
и предпринимателями... 
Глубокое понжіание за
кономерностей и процес
сов в сочетании с ирь- 
виваемой способностью 
нешаблонного мышления 
дают выпускникам воз
можность хорсчией адап
тации в любых ус.товиях. 
Способствует этоліу и 
совершенствование фор
мы обучѳция; переход к 
подготовке бакалавров и, 
в ближайшем будущем, 
.магистров. Спрос на та
ких опециашистов в мире 
никогда не уменьшался.

В. П. ЯКУБОВ, 
зав. кафедрой радио
физики, профессор.

Л А З Е Р Н Ы Й  Э К О Л О Г И Ч Е С К И Й
Так кратко - можно оп

ределить в настоящее 
время основные направ
ления подготовки специа
листов на кафедре ОП- 
ТИКО - ЭЛЕКТРОННЫХ 

СИСТЕМ И ДИСТАН
ЦИОННОГО ЗОНДИРО
ВАНИЯ (ОЭС и ДЗ). Од
нако вначале несколько 
слов об истории кафед
ры.

Кафедра создана в 
1962 году. Ее основатель 
— ученый с мировым 
именем, академик Вла
димир Евсеевич Зуев, 
лауреат Государственной 
пре.мии СССР в области 
науки и техники. Каковы 
были причины организа
ции кафедры? Дело в 
том, что начало шестиде
сятых годов ознаменова
лось величайшим откры
тием двадцатого века — 
изобретешіем лазеров. 
Уже в те годы было по
нятно, что вместе с лазе
рами пришел качественно 
новый этап практическо
го освоения оптического

диапазона шкалы элек
тромагнитных волн, кото
рый использовался чело
веком с незапамятных 
времен. С появлением ла
зеров стало возможным 
использовать оптический 
диапазон для обработки 
и передачи информации, 
связи и локализации, 
сверхточного определения 
расстояний, в том числе 
на кослшческих трассах. 
Затем стала очевидна 
перспектива применения 
лазеров для дистанцион
ного зондирования атмос
феры, океана и подстила
ющей поверхности, в 
технологических процес
сах и т. п. Для реализа
ции этих перспектив и 
потребовались специали
сты, глубоко понигмающие 
физику лазеров и процес
сы взаимодействия лазер
ного излучения с атмос
ферой и с другими сре
дами. :

С помощью лазера ре
шается и жизненно важ
ная проблема контро-

лд состояния прирОДл 
ной среды. Интенсив
ное развитие промышлен
ности, транспорта, сосре
доточение предприятий в 
Индустриальных центрах 
и территориально-произ
водственных комплексах 
привело к резкому увели
чению количества отхо
дов, загрязняющих окру
жающую среду. Наиболее 
уязвимой из природных 
систем является атмосфе
ра. Предельно допусти
мая нагрузка на атмосфе
ру в данном регионе, оп
ределяемая ее способно
стью самоочищаться и 
Ісамовосстанавл'Цвать с я, 

не является величиной 
постоянной, а изменяется 
в зависимости от се
зона, времени суток 
и конкретных метеороло
гических условий. Приме
няемые в настоящее вре
мя приборы и способы 
контроля загрязнений ос
новываются на отборе 
проб с последующим хи
мическим, микрофизиче-

ским, весовым и другимп 
средствами анализа. Низ
кая оперативность и ло
кальность контактных 

методов не позволяют по
лучить картину простран
ственно-временного рас
пределения примеси в 
воздушном бассейне ин
дустриального центра. 
Принципиально новый 
подход к проблеме мони
торинга атмосферного 
воздуха связан с приме
нением оперативных
средств лазерного дистан
ционного контроля, кото
рые допускают автомати
зированный сбор и обра
ботку данных в реально.ѵі 
времени и те.м самым 
позволяют давать крат
косрочный прогноз пре
дельно допустіі.мых вы
бросов.

Метеорологические ла
зеры-локаторы (лидары) 
за считанные доли се
кунды измеряют запы
ленность (зады.ліленііость) 
воздуха в любой точке 
над ■ городом на расстоя-
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М ож но любить 
И Программировать
іак расшифровывается аббревиатура названия ка
федры м а т е м а т и ч е с к о й  л о г и к и  и  п р о
ЕКТИРОВАНИЯ — МЛиП.
Многое можно на кафедре МЛиП,
Вели не будешь лениться любить.

Можно Любить и Программировать,
Можно Любить и Проектировать,
Можно Любить и Преподавать,
Можно Любить и Преуспевать,
И в ускореньи, и в перестройке.
На стройках века и вечных стройках,
И на картошке, и на футболе,
В полях Галуа и на хлебном поле.
Можно присутствовать и не присутствовать — 
Только не на собраньях.
Можно участвовать и не участвовать —
Но не в политкомпаньях.
Можно учиться и не учиться —
Только не по марксизму.
Можно трудиться и не трудиться —
Если зовешь к коммунизму.

Многое можно на кафедре МЛиП,
Если имеешь частицу любви

К девушке юной, к старушке ли древней,
К Богом забытой ли русской деревне,
К ветке березы иль к веничку в бане,
К парню, убитому в Афганистане.
К ЦИПСу ли, к САПРу, ік ЛЯПАСУ сякому,
Но непременно — отцовоко-міу дому,
К памяти дедов, к земному поклону,
К рвущему грудь колокольному звону.
Будь он к заутрене или к обедне.
Или во славу Великой Победе.
По отлюбившим или ушедшим.
Или на плаху безвіинно взошедшим.
По Сталинграду иль по НепрЯдве,
Иль по расстрелянной бесами правде.

Многое можно на кафедре МЛиП,
Только люби, .люби, люби.

Люби без оглядки, люби без ответа.
Как любят по вечным Христовым заветам.
Люби, когда в красном, люби, когда в белом, 
Люби, когда держат тебя под прицелом.
Люби, когда будни, люби, когда праздник,
Когда обливают бесссвестно грязью,
И в ясную пору, и в смутное время,
И даже когда тебя бьют в подреберье.
Ліоби, когда утро, люби, когда вечер,
Но пуще, когда жгут последние свечи.

Многое можно на кафедре МЛиП,
Если учиться.
Если трудиться,
І2СЛИ стремиться с любовью к другим.

ских исследований до 
коммерческой деятельно
сти. Ооновньши дисцип
линами, определяющими 
профессиональное лицо 
выпускника кафедры, яв
ляются дискретная мате
матика, матамаотчеокая 
логика, информатика, ис
кусственный интеллект и 
цифровая микроэлектро
ника. В отделе радио
электроники СФТИ ка
федра имеет базовую на
учно - исследовательскую 
лабораторию, в которой 
студенты кафедры вы
полняют курсовые и дип
ломные работы и прохо
дят производственную 
практику на современной 
вычислительной технике.

Г. П. АГИБАЛОВ, 
зав. кафедрой МЛиП, 

профессор.

В настоящее время 
вряд ли встретишь чело
века, не использующего 
ежедневно достижения 
радиоэлектроники; радио
приемник и телевизор, 
магнитофон и персональ
ный компьютер. Уже из 
этих примеров видно, что 
решаемые радиоэлектро
никой задачи связаны с 
обработкой и преобразова
нием разнообразной ин- 
фор-мации, представлен
ной в виде электрических 
сигналов. Радиоэлектро
ника постоянно расширя
ет сферы своего приложе
ния в науке, промышлен
ности и бытовой технике. 
В первую очередь это вы
звано освоением новых 
диапазонов электромаг
нитных волн, а также 
широким использованием 
радиотехнических мето
дов измерения, контроля 
и управления объектами

различной физической 
природы.

Потребности освоения 
диапазона сверхвысоких 
частот (СВЧ) послужили 
мощным стимулом разви
тия вакуумной, а затем 
по.пупроводниковой элек
троники и явились причи
ной фантастического скач
ка в технологии. В свою 
очередь, технологическая 
революция и использова
ние новых физических 
принципов генерирования 
и преобразования быстро
переменных электриче
ских сигналов вывели 
радиоэлектронику на но
вый качественный уро
вень. Оказалось возмож
ным и в диапазоне СВ’̂І 
создавать интегральные 
схемы и функциональные 
устройства. Однако для 
этого недостаточно вла-

циклами практических и 
лабораторных занятий с 
применением персональ
ных компьютеров и ра
диоэлектронных прибо
ров. I

На старших курсах ба
калавриата и магистрату
ры студенты изучают спе
циальные курсы по инте
гральной электронике 
СВЧ, физике магнитных 
явлений, прикладной 
рлектро/щнамике, радио
измерениям на СВЧ, по 
разработке алгоритмов и 
програм.м моделирования 
приборов радиоэлектро
ники, экспериментальным 
методам исследования 
материалов и другим на
правлениям фадиоэлек- 
троники. Чтение лекций, 
проведение практических 
занятий, руководство на
учно - исследовательской 
работой студентов помп-

К А Ф Е Д Р А  
Р А Д И О Э Л Е К Т Р О Н И К И

т

Разумеется, любовь — 
не единственное, чем жи
вет кафедра МЛиП, но 
она — главное, что всег
да вдохновляло коллек
тив кафедры на успеш
ную научную и педагоги
ческую работу. И в раз- 
витоіМ прошлом, и в не
доразвитом настояще.ѵі.

Специализация кафед
ры МЛиП — математи
ческая электроника. Это 
наука о математиче
ских методах четырех П 
— представления, полу
чения, преобразования и 
передачи дискретной ин

формации электронными 
средствами. Одним сло
вом, речь идет о подго
товке специалистов по 
электронным системам, 
способным оперировать 
со знаниями — воспри
нимать, накапливать, 
развивать, раіспознавать, 
порождать, передавать и 
т. п. В настоящее время 
такие системы, извест
ные под наэваииші сис
тем искусственного ин
теллекта, находят приме
нение практически во 
всех областях народного 
хозяйства — от космиче- В научной студенческой лаборатории.

деть знаниями и навыка
ми классической радио
техники: методами пост
роения и анализа элек
трических цепей. Нужно 
быть специалистом в 
смежных областях зна
ний: полупроводниковой
н квантовой электронике, 
оптических и магнитных 
явлениях, физике твер
дого тела, информатике 
и т. д.

Использование радио
технических принципов 
обработки сигналов на 
новой элементной базе 
позволяет создавать мно
гофункциональные, мало
габаритные и надежные 
устройства. Особое место 
при этом занимает изуче
ние проблем взаимодейст
вия электромагнитных по
лей с веществом. Науч
ные поиски в современ
ной радиоэлектронике ве-- 
дутся с применением ма
тематического моделиро
вания и средств автома
тизации эксперимента.

На младших курсах 
студенты получают углуб- 
.тенную фи.зико-матема- 
тическую подготовку. 
Преподаватели кафедры 
в этот период ведут дис
циплины по программиро
ванию, автоматизирован
ным системам научных 
исследований, физиче

ским основам радиоэлек
троники, математическо
му .моделированию на 
ЭВМ, теории колебания. 
Лекции сопровождаются

МО преподавателей кафед
ры в этот период осуще
ствляют ведупще специа
листы Сибирского физи
ко-технического институ
та, там же выполняется и 
часть лабораторных ра
бот на уникальных экспе
риментальных установках.

Гарантией качества 
учебного процесса явля
ется 1 научно-исследова
тельская работа студен
тов и преподавателей. 
Традиционным научным 
направлением кафедры 
является теория нелиней
ных колебаішй и ее при
ложения для приема, уси
ления, обработки радио
сигналов, создания высо
кочувствительных датчи
ков. Другим направлени
ем научной работы ка
федры является исследо
вание взаимодействия 
электромагнитного излу
чения с магнитными и 
диэлектрическими мате
риалами, разработка но
вых магнитных материа
лов с заданными свойст
вами, создание алгорит
мов и программ модели
рования электромагнит

ных процессов. По ре
зультатам научных иссле
дований преподавателями 
и научными сотрудниками 
изданы монографии и 
учебные пособия, получе
ны авторские свидетель
ства на изобретения.

А. Е. МУДРОВ,
зав. кафедрой радио

электроники, профессор.

М О Н И Т О Р И Н Г ,  К О Г Е Р Е Н Т Н А Я  О П Т И К А  И Г О Л О Г Р А Ф И Я
НИИ до нескольких кило
метров от места располо
жения лидара, системати
чески контролируют со
держание аэрозолей в - 
толще атмосферы до вы
сот 30—35 км, обнару- 
ншвают микроскопиче
ские вещества на высо
тах-70 — 80 км в мезо
сфере. Лидары для опре
деления газового состава 
атмосферы способны из
мерять концентрации за
грязняющих атмосферу 

газов на уровнях значи
тельно меныішх, чем пре
дельно допустимые кон
центрации, Созданы ли
дары, которые измеряют 
с. достаточной точностью 
и метеорологические па
раметры атмосферы: тем
пературы, давление,
влажность, скорость и на
правление ветра.

Два других направле
ния подготовки молодых 
специалистов —■ коге
рентная оптика и голо
графия, тесно связаны 
друг с другом.

«Голография — миф 
йли реальность?» — это 
название научной статьи, 
опубликованной в начале 
50-х годов. С тех пор го
лография стала целым 
научным направлением 
и сейчас редкий человек 
ничего не слышал о ней, 
и редкий раздел совре
менной оптики не исполь
зует ее достижений.

На кафедре ведутся 
научные работы, связан
ные как с изобразитель
ной голографией, так и с 
голографической интер
ферометрией. Предста
вим себе, что необходи
мо исследовать поведе
ние микрочастиц (ка
пель) топлива, вылетаю
щих из форсунки, не на
рушая процесса их рас
пыления. Или нас инте
ресует процесс ориента
ции микрокристаллов 
аэрозоля (модель облач
ных кристаллов) в элек
трическом поле. Эти и 
другие задачи легко ре
шаются, если мгновенно

(при помощи импульсно
го лазера) зарегистри
ровать голограмму сре
ды, а затем изучать ее 
объемное голографиче
ское «замоіроженное» 
изображение. -Кроме того, 
на кафедре занимаются 
и непосредственно изо
бразительной голографи
ей предметов, голограм
мами, тисненными на 

термопластической плен
ке. Последние сейчас ши
роко используются во 
многих странах в качест
ве наклеек, значков, за
щиты от подделок и т. д.

Голографическая ин
терферометрия — это 
мощный инструмент для 
исследования деформа
ций деталей узлов, по
верхностей механизмов, 
их вибрации, определения 
качества обработки оп
тических поверхностей, 

оценки качества линзо
вых систем, объекти
вов, фазовых объектов.

Еще одно направление 
когерентной оптики, ко

торое разрабатывается на 
кафедре — дифракцион
ные оптические элемен
ты и голограммные оп
тические элементы. И те, 
и другие — это практиче
ски дифракционные ре
шетки со сложными кон
фигурацией и профилем 
штриха. Наверняка вы 
не раз обращали внима
ние на эффект типа раз

ноцветных лучей, расхо
дящихся от блика (лам
пы, свечи) в телетрансля
циях шоу, реклам и т. д. 
Этот эффект создается 
такой дифракционной ре
шеткой. Но помимо тако
го ■ развлекательного, 
есть и другие, бо
лее практичные при
менения. Это и плоские 
(а следовательно, легкие) 
.линзы, и плоские элемен
ты (киноформы) для 
улучшения качества 
объективов, и дифракци
онные элементы для ос
ветительных приборов, 
и многое другое.

Когерентная оптика и

голография — направле
ния, где есть место для 
научного и для художе
ственного творчества.

Кафедра ОЭС и ДЗ яв
ляется базовой кафедроі’і 
двух академических ин
ститутов в Томске — Ин
ститута оптики атмосфе
ры и Конструкторско- 
технологического инсти
тута «Оптика». Это поз
воляет начиная с 3-го 
курса так организовать 
учебный процесс, чтобы 
студенты кафедры могли 
вести Лучно-исследова
тельскую и конструктор
скую работу на современ
ной уникальной базе 
этих организаций. По 
желанию студентов оші 
могут принимать участие 
в научно-исследователь
ской работе начиная с 
1-го курса.

Преподавательский со
став кафедры осуществ
ляет учебный процесс на 
высоком профессиональ
ном уровне. Среди препо
давателей кафедры четы

ре профессора, пять до
центов, один член-кор
респондент РАН, один 
член-корреспондент АН 
ВШ, один заслуженный 
изобретатель.

Среди выпускников 
кафедры много докторов 
наук, лауреатов местных, 
республиканских и меж
дународных конкурсов. 
Двум выпускникам кафед
ры Ю. Д. Копытину и 
И. В. Самохвалову при
суждена в 1985 году, в 
составе авторского кол
лектива, Государственная 
премия СССР в области 
науки и техники.

В заключение отме
тим, что в друтх  вузах 
России нет кафедры, по
добной кафедре ОЭС и 
ДЗ, где бы студенты мог
ли получить полноценные 
знания по указанным вы
ше направлениям.
И. В. САМОХВАЛОВ, 
зав. кафедрой ОЭС и 
ДЗ, член-корреспондент 

АН ВШ, профессор.
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КАФЕДРА п о л у п р о в о д н и к о в о й  
Э Л Е К Т Р О Н И К И

Полудровод н и к о в а я 
электроника — это раз
дел науки и техники, ко
торый занимается изуче
нием закономерностей 
движения носителей за
ряда в полупроводниках 
при наличии различных 
внешних воздействий 
(электричеоких и магнит
ных полей, электромаг
нитных во'лн, механиче
ского давления) и разра
боткой на основе этих за
кономерностей приборов 
и интегральных микр'> 
схем различного назначе
ния. Подупроводниновая 
электроника является ос
новой радиоэлектроники, 
радиотехники, вычисли
тельной техники, прибо
ростроения, автоматики, 
систем управления и дау- 
гих областей науки и тех
ники.

Значительное улучше
ние качества традицион-

У футурологов, науко 
ведов, историков и фило
софов техники нет сомне
ний в том, что цивилиза
ция Ш тысячелетия, на 
пороге которой мы нахо
димся, будет отличаться 
исключительно широким 
использованием оптиче
ских приборов и процес
сов. Как известію, более 
95 процентов информа
ции об окружаіоще.ѵі ми
ре человек получает бла- 
гидаря органам зрения. 
Коэтиму не было бы пре
увеличением заявить: «Я 
ііііЖУ, следовательно, 
существую». Однако до 
изобретения лазера —ис
точника высокоинтенсив
ного монохроматического 
излучения — использова
ние света в искусствен
ных системах ограничива
лось в основном такими 
приборами, как микрос
коп, телескоп, прожектор 
п т. п. В мае 1995 г. ис
полняется 100 лет создан
ному А. С. Поповым ус
тройству для связи, в 
основу которого было по
ложено излучение и прием 
радиоволн. С этой поры 
электромагнитное поле 
становится все более- 
Блиятельным фактором 
развития нашей земной 
цивилизации.

А к концу нынешнего 
столетия облик нашего 
мира и его техносферы 
стали определять системы 
хранения, обработки и 
передачи информации: 
компьютеры, микропро
цессорная техника, элек
тронные устройства связи 
и передачи изображения, 
приемники сигналов. Сле
дующим шагом в этом 
направлении является 
применение электромаг
нитных волн со все более 
коротки.ми длинами (мил
лионные, миллиардные 
доли метра), то есть при
менение света: видимого, 
а чаще — невидимого. 
При этом нужду в ис
пользовании световых 
пучков испытывают все 
сильнее не только сферы, 
связанные с информати- 
коіі п связью, но такяіе 
медицина п биология, хи
мия и материалсведение, 
космическое приборостро
ение и техника рекламы. 
Поэтому ИНШЕНЕР- 
ОПТИК - ИССЛЕДОВА
ТЕЛЬ оказывается про
фессией. потребность в 
которой будет сопровож
дать’ становление оптиче
ской цивилизации.

Подготовку инженеров- 
оптиков* - исследователей, 

а также бакалавров и ма-

ных и освоение новых 
полупроводниковых мате
риалов, успехи в области
микротехнологии позво
лили в носледние годы 
существенно расширить 
элементную базу элект
роники, создать уникаль
ные полупроводни-ковые 
приборы. Удалось суще
ственно повьюить степень 
миниатюризации микро
электронных устройств, 
создать ультрабольшие (с 
числом элементов более 
1 млн. на кристалл.) и 
оверхбыстроде й с т в у ю- 
щие интегральные мик
росхемы различного на
значения.

Большой размах работ 
в области полупроводни
ковой электроники, необ
ходимый для поддержа
ния военной мощи и эко
номической независимос- 
тй нашего государства, 
стимулирует постановку 
новыз^ все более слож

ных задач перед созда
телями полупроводнико
вых материалов, прибо
ров и устройств на их ос
нове. Интенсивность ис
следовательских и кон
структорских работ в . об
ласти полупроводниковой 
электроники в значи
тельной мере стимулиру
ется все возрастающими 
потребнастями общества 
в бытовой электронной 
технике новых образцов 
іт высоікого качества. Ус
пешное решение этих за
дач невозможно без под
готовки высококвалифи
цированных специали
стов по полупроводнико
вой электронике, способ
ных работать в качестве 
научных сотрудников и 
инженеров в НИИ, кон
структорских бюро и 
вузах. Такой специалист 
должен обладать хороши
ми знаниями в области 
полупроводникового ма

териаловедения, глубоко 
разбираться в физике 
электронных процессов, 
протекающих в іюлу'Про- 
водниковых структурах 
различных типов, знагь 
основы современной по
лупроводниковой техно
логии и представлять 
особенности использова
ния поілупроводниіковых 
приборов , в реальных схе
мах и устройствах.

Кафедра полупровод
никовой электроники и 
готовит таких специали
стов. Квалификация вы
пускников кафедры до
статочно высока для раз
работки и усовершенст
вования полупроводни
ковых приборов различ
ного назначения:

1) для выпрямления, 
усиления и генерации пе
ременного тока различ
ных. частотных диапазо
нов (выпрями гельные
диоды, СВЧ-^детекторы, 
туннельные диоды, дио
ды Ганна, лавинно-иро- 
летные диоды, биополяр-

ные и МОП-транзйсто-
ры):

2) для приема, преоб
разования и излучения 
электромагнитных волн 
оптического диапазона 
(фоторезисторы, фотоди
оды, фотоэлементы, из
лучающие диоды и ин- 
жекционные лазеры):

3) для преобразования 
различных физических 
воздействий в электриче
ские сигналы (датчики 
т.е;м.пературы,  ̂давления, 
состава газовой среды);

4) для коммутации и 
цифровой обработки эле
ктрических сигналов 
(электронные ключи, ци
фровые электронные 
схемы).

В подготовке специа
листов по поліупроводни- 
ковой электронике про
филирующими являются 
следующие дисциплины; 
физика полупроводников, 
оптические свойства по
лупроводников, физика 
полупроводниковых при
боров, полупроводнико
вая оптоэлентроника. фи
зические основы техно-

Мы го т о в и м  т в о р ц о в  
оптической цивилизации,

или Что есть кафедра квантовой электроники и фотоники

Занятие ведет доцент кафедры КЭиФ Б. Н. ііонзпер.

I петров наук по специ
альности «физика опти
ческих явлений» ведет 
кафедра квантовой элек
троники и фотоники 
(КЭиФ) ТГУ. Предметом 
наук, изучаемых на кафед
ре, являются разнообраз
ные ситуации сложного 
взаимодействия оптиче
ского излучения с веще
ством: с кристаллами, с 
газами, с плазмой.

(^Іердцевиной квантовой 
электроники служит фи' 
зика лазеров. Ее успехи 
непосредственно влияют 
на прогресс лазерной тех
ники, которая сегодня 
становится СВЕТОВОЙ 
и н д у с т р и е й , произво
дящей оптические поля с 
требуемыми характери
стиками. В свою очередь, 

лазерная техника опреде
ляет уровень TSitHHHecKO- 
го оснащения современ
ной цивилизации и грани
цы аппаратурных возмож
ностей тончайших экспе
риментов в астрофизике, 
генетике, фотохимии, ци
тологии, нейрохирургии. 
Пределы познания в есте
ственных науках чаще 
всего связаны с предела

ми измерений.’ Роль лазе
ров в метрологии (науке 
об измерениях), исключи-. 
телыіо велика. Особые 
свойства, лазерного света 
делают его .лучшим носи
телем информации в ОП
ТИЧЕСКИХ компьюте
рах, над созданием кото
рых трудятся во многих 
университетах мира.
Столь же привлекательны 
лазерные пучки для осу
ществления каналов кос
мической связи. Нельзя 
не упомянуть также о по
явлении ЛАЗЕРНОЙ 
ТЕХНОЛОГИИ — инже
нерной науки, обещаю
щей привести нас к усло
виям получения метал
лов и кристаллов с небы
валыми свойствами, а 
также к осуществлению 
НАНОТЕХНОЛ О Г Н И ,  

для которых характерен 
контроль за структурами 
материала, имеющими 
размеры около миллиард
ной доли метра.

ФОТОНИКА занимает
ся исследованием рас
пространения лазерных 
пучков (как сверхмощ
ных, так и сверхслабых), 
которые в средах препод

носят исследователю не
мало загадок и сюрпри
зов. .. Фотоника является 
верной спутницей кванто
вой электроники, допол.- 
няя ее возможности.. 
Продолжением разверну 

тых фотоникой исследо
ваний стали вслоконно- 
оптические системы. В 
сочетании со спутниками 
связи они обеспечивают 
всемирную сеть телеком
муникаций.

Прогресс в лазерной 
физике, имеющей дело с 
неравновесным с.остояни 
ем материи, способство
вал возникновению но
вейшего’ научного направ
ления; СИНЕРГЕТИКИ, 
ИЛИ ТЕОРИИ САМО
ОРГАНИЗАЦИИ. Идеи 
синергетики плодотворно 
используются не только 
в физике, но и в биоло
гии, химии, геологии, 
экологии, социологии, 
экономике. Обращаются 
к синергетическим прин
ципам и те, кто стремит
ся объяснить происхож
дение АНОМАЛЬНВІХ 
ЯВЛЕНИИ в природе и в 
искусственных системах. 
Изучение неравновесных

состоянии принесет и в 
дальнейшем открытия, 
уточняющие наши пред
ставления о материаль
ном мире, о возмоншо- 
стях мозга как неравно
весной системы.

Итак, квантовая элек- 
трО'Ника 'И фотоника со
здают базу для техниче
ского переоснащения на
шей цивилизации, с тем, 
чтобы сделать ее более 
пригодной для сохране
ния земной биосферы, 
снабдить человека техни
кой, дополняющей и уси
ливающей его сознание.

Для работы в науке и 
технике рубежа XX и 
XXI веков требуется осо
бая выучка студентов. 
На кафедре осуществля
ются следующие образо
вательные принципы:

1. Фундаментальность; 
от студента требуется 
глубоко понимать законы 
естествознания.

2. Многосторонность; 
студенты осваивают дяс- 
циплины, выходящие за 
границы «вантовой элек
троники и фотоники.

3. Развитие мѳдельно-

логии полупроводнико
вых приборов и инте
гральных микросхем и 
ряд других. Курсы лек
ций по этим дисципли
нам сопровождаются ра 
Сотой студентов в учеб
ных лабораториях, в ко
торых предусмотрено 
широкое использование 
ЭВМ для моделирования 
физических процессов и 
математической обработ
ки аі-сспери-меятальных 
данных.

Студенты, специализи
рующиеся на кафедре, 
систематически занима
ются научной работой, 
выполняя курсовые и 
дипломные работы, про
ходя производственную 
практику в оснащенных 
современным оборудова
нием лабораториях от
дела физики полупро
водников Сибирского фи
зико-технического инсти
тута и НИИ полупровод- 
ниіковых приборов.

В. И. Г AM АН,
зав. кафедрой полу
проводниковой элек
троники, профессор.

го и системного типов 
мышления; студенты обу 
чаются принципам по
строения математических 
ліоделей физических про 
цессов и свободному вла-' 
дению средствами компь
ютерного моделирования.

4. Установка на ран
нюю интеллектуальную 
самостоятельнасть, раз
витие критицизма и твор
ческих черт личноісти 
студента, привлечение к 
продуктивной исследова
тельской работе.

5. Стимулирование гу- 
.мы-штарных склонності-й 
сгудентов: в первую оче
редь — философских, 
методологических, елгдо- 
творчесіких, способностей 
к пародированию, а так
же образного мышления.

6. Культивирование 
личностной независимо
сти и оригинальности 
студента, поощрение пе- 
традицианных идей и 
решений, в том числе 
«сумасшедших», заимст- 
во'ваніных из учений Вос
тока или древности, н 
т, п.

В составе кафедры се
годня четыре ирофесісо- 
ра, доктора наук, семь 
доцентов, кандидатов на
ук. а также восемь мз 
лодых выпускников ка
федры — аспирантов и 
стажеров - исследовате
лей. Присутствие такого 
числа юных дарованиіі 
создает атмсоіферуі иін- 
теллѳктуаільного клуба, 
члены которого объеди
нены страстью к работе 
с персональным компью
тером, дружеским сопер
ничеством в научных за
нятиях и тайной надеж
дой на получение Нобе
левской премии.

Для . со'вершенствова- 
ния профессиональной 
подготовки наиболее ода
ренные выпускники ка
федры (обычно это 2—3 
человека) ежегодно на
правляются на стажиров
ку (до 12 месяцев), а за
тем в аспирантуру (на 
3—4 года), с пооледі'ю- 
щей защитой кандидаг- 
гкой диссертации. Реше
ние вопроса о зарубеік- 
ной командировке (ста
жировке, обучении в ас
пирантуре) старшекурс
ника или вьшускника за
висит от его настойчив?- 
QTH и продемонстриро
ванных успехов.

Б. Н. ПОИЗНЕР, 
доцент кафедры 
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