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Б У Д Е М  У Ч И Т Ь С Я  Ф И З И К Е !

1/1 ЗВЕСТНЫЙ советский фи- 
* * з и к ,  академик Л. А. А р ц и 
мович писал: «С оврем ен
ная физика —  это своего рода 
двуликий Янус. С одной сто
роны  —  это наука с горящ им  
взором , которая стремится 
проникнуть в глубь законов 
м атериального мира. С д р у 
гой стороны —  это ф ундамент 
новой техники, мастерская см е
лых технических идей, опора 
обороны  и движ ущ ая сила не
преры вного  индустриального 
прогресса».

XX век называют веком ф и
зики, поскольку в основе сов
рем енной техники лежат п р е 
имущ ественно ф изические зна
ния. Действительно, разгадка 
тайн атома и освоение ко см о
са, прогресс в ЭВМ и открытие 
оптических квантовых генера
торов —  лю бое  из этих дости
ж ений связано с прогрессом  
ф изической науки. Н епреры в
ный рост средств, затрачивае
мых на ф изические исследова
ния, и то внимание, которы м  
она окруж ена, —  есть прям ое 
следствие практических прим е
нений соврем енной физики.

Н екоторы е лю ди считают 
физику предм етом  холодным, 
отчуж денным , сухим. Вряд ли 
м ож но придумать что-нибудь 
далекое от истины. Она чело
вечна, так как выражает отно
шения человека и природы , 

отношения, которы е становятся

все более глубоким и и слож 
ными, что определяется ра 
стущ им пониманием челове
ком природы .

В докум ентах XXV съезда 
КПСС подчеркивается, что ус 
корение научно-технического 
прогресса партия рассм атрива
ет как пер во о че р е дн ую  задачу. 
Больш ую роль в реш ении 
этой задачи наряду с другим и 
научными учреж д ениям и стра
ны призваны сыграть высшие 
учебные заведения.

Ф изический факульт е т
К расноярского  государствен
ного  университета —  один из 
самых больш их факультетов. 
На факультете в 1978 году б у
дет 9 каф едр: каф едра общ ей 
физики, эксперим ентальной 
физики, прикладной физики, 
геоф изики, теоретической ф и
зики, физики твердого  тела, 
радиоф изики, биоф изики, опти
ки и спектроскопии. В 1977-78 
году на факультете обучается 
510 студентов, работает 12 д о к 
торов наук и 35 кандидатов на
ук.

1978 год  для факультета —  
юбилейный год. 10 лет прош ло 
со дня первого  выпуска специ
алистов - ф изиков. В 1968 году 
3 кафедры факультета вы пусти
ли 14 физиков и 17 биоф изи
ков, в 1978 году факультет д ол 
ж ен выпустить 78 человек, спе

циализирую щ ихся на 5 каф ед
рах.

На ф изическом  факультете 
постоянно повышается уровень 
преподавания, соверш енству
ются учебные програм м ы , соз
даются новые специализации в 
соответствии с потребностями 
науки и народного  хозяйства, с 
задачами социального строи
тельства в Красноярском  крае. 
Так, в 1978 году на каф едре 
биоф изики образована специа
лизация («биофизическая эко 
логия». На каф едре радиоф и
зики —  специализации «ра
диоф изика» и «радиоспектро
скопия», будут открыты новые 
каф едры: теоретической ф изи
ки и геоф изики и т. д.

О становлю сь на структуре 
учебного  процесса на ф изиче
ском факультете. С рок об уче 
ния студентов —  5 лет. На 1 и 
2 курсах студенты слуш аю т 
лекции только общ еобразова
тельные и общ еф изические 
курсы. Начиная с 3 года об уче 
ния студентам начинают чи
таться спецкурсы . На 3 и 4 
курсах студенты вы полняю т 
курсовы е работы, на 5 курсе 
—  д иплом ную  работу. О знако
мительная и производствен
ная практики проводятся пос
ле 2 и 4 курсов. После 3 к у р 
са и на 4-ом  проводится пио
нерская практика и педагогиче
ская практика в школах. После 
9 семестра 5 курса студенты 
сдаю т государственны й экза
мен по научном у ком м унизм у, 
10-ый семестр завершается за
щ итой диплом ной работы. М е 
ста прохож дения ознаком и
тельной, производствен н о й  
практик и выполнения курсо 
вых и дипломны х работ —  за
водские, отраслевые лаборато
рии, научные отделы академи
ческих институтов, каф едраль
ные лаборатории.

После окончания университе
та выпускники факультета на
правляются в аспирантуру и на 
стаж ировку в различные инсти
туты страны, работаю т в науч
но -исследовательских инсти
тутах, КБ, отраслевых лаборато
риях, в ш колах и вузах.

Работа в ш коле —  очень 
важный участок, и на факульте
те ей уделяется больш ое вни
мание. М ы знаем, что физика 
только в том случае см ож ет

интенсивно развиваться, если 
ее ряды  непреры вно будут 
пополняться способной, талант
ливой м олодеж ью . Роль учите
ля ф изики в этом огром на. 
Часть вы пускников факультета 
уж е  успеш но трудится в ш ко 
лах города и края.

На факультете работает на
учное студенческое общ ество, 
научные студенческие круж ки , 
семинары. По результатам ГЭК 
м ногие  дипломны е работы р е 
ком ендую тся в печать. Боль
ш ое внимание уделяется изуче
нию студентами иностранных 
языков, в частности, англий
ского  языка. С оврем енном у 
ф изику соверш енно н е об ходи
мо владение английским  язы 
ком. Этот язык занял место 
латыни прош лы х лет. Вот п о 
чему еж е го д н о  в апреле м е 
сяце, в дни проведения сту
денческой научной кон ф е р е н 
ции, на ф акультете работает 
секция ф изики на английском  
языке. Студенты делаю т д о к 
лады о результатах своих ис
следований, ведут дискуссии и 
даж е впоследствии защ ищ аю т 
диплом ы  на английском  языке.

Ф изика исполнена красоты. 
Не раз она дем онстрировала 
свою  способность анализиро
вать и постигать явления д ей 
ствительности, содействовать 
п рогрессу  в различных обла
стях науки и техники. Так б у 
дем учиться ф изике!

Г. БАЛУЕВА,
декан физического факуль
тета.

Анатолий Васильевич Сорокин — выпускник кафедры оптики и спектроскопии 1969 года. Во время учебы на старших курсах он проявил большой интерес к научной работе. Опираясь на знания, полученные в университете, Сорокин продолжил научные исследования в лаборатории молекулярной спектроскопии Института физики СО  А Н  С С С Р  под руководством доктора физико - математических наук профессора А . В. Коршунова. Им опубликовано 13 научных работ, по результатам которых защищена кандидатская диссертация.Сейчас А . В. Сорокин снова на кафедре, но уже в роли преподавателя. Студентам старших курсов он читает лекции по дисциплинам специализации, на младших курсах проводит занятия по оптике и руководит производственной практикой.Он продолжает успешно заниматься научной работой по вопросам спектроскопии кристаллов.
На снимках: 

корпус физфака; 
декан факультета Г. Р. Балуе

ва на лекции.
Фото Г. РОМАНЮТЫ.

Д Е Й С Т В У Е Т  Н С О
НА Ф ИЗИЧЕСКОМ  факультете сущ ест

вует студенческое научное общ ество 
(НСО), членами которого  являются сту
денты с первого  по пятый курс. Работой 
общества руководит совет НСО из чис
ла студентов.

Вовлечение студентов в научно-иссле
довательскую работу имеет следую щ ие 
цели: во-первых, готовить будущ их уче- 
ны х-педагогов из числа способны х сту
дентов; во-вторых, поднимать уровень 
учебного процесса, знакомить студентов 
с элементами научных исследований, 
прививать постоянное стремление, инте
рес к научной работе.

Студенты привлекаю тся к научной ра- 
оте с младш их курсов. Этом у пом ога

ет ш ирокая сеть научных круж ков и се
минаров, руководство  которы м и осу
ществляют опытные руководители.

Еж егодно на факультете проводится 
олимпиада по ф изике для студентов 1 —  
6 кУРсов. Студентам предлагаю тся зада
чи» при реш ении которы х каждый м ож ет 
продем онстрировать свое ум ение поль
зоваться полученным и знаниями, о р и ги 

нальность своего мыш ления, индивиду
альный подход к задачам.

Победители внутриф акультетск о й 
олимпиады участвую т в краевой олим 
пиаде по физике. На краевой олим пиа
де «Студент и научно-технический 
прогресс» в 1977 году наша команда 
заняла общ еком андное первое место.

Большим событием в научной жизни 
факультета является проводим ая е ж е 
годно студенческая научная конф ерен
ция, в которой участвую т студенты с 1 
по 5 курс. В прош лом  году проводилась 
десятая юбилейная конф еренция, в ко
торой работало семь секций: радиоф и
зика, оптика и спектроскопия, кристал
лофизика, физика магнитных явлений, 
физика тверд ого  тела, биофизика, ф и
лософ ские вопросы  физики. Было п р о 
читано около 70 докладов, из них 20 на 
английском языке.

С сам ого начала своего сущ ествова

ния КрасГУ поддерж ивает тесные связи 
с Институтом ф изики СО АН СССР. 
Студенты ф изического факультета за
нимаются научной деятельностью  в его  
лабораториях под  руковод ством  научных 
работников. Часть студентов успеш но за
нимается научной работой в лаборато
риях ф изического  ф акультета под р у 
ководством  ведущ их преподавателей.

Талантливые студенты часто р аскры 
вают свои способности во время учеб 
ной и производственной практики на 3 
и 4 курсах, а такж е при выполнении 
дипломны х работ. У таких студентов —  
часто оригинальны е исследования, ко 
торые затем публикую тся в централь
ной печати, докладываю тся на краевой 
конф еренции общ ества имени Поповых, 
Всесою зных конф еренциях.

На I краевой студенческой конф ерен
ции, посвящ енной Д ню  радио, от наше
го факультета было представлено 8 ра

бот, 3 из которы х заняли призовы е м е 
ста.

В 1976 год у на ко н ф еренцию  в Н о во 
сибирск было послано 9 докладов, в 
1977 год у  —  5 докладов (по всем специ
ализациям). В каж дом  го д у  работы  на
ших студентов получили диплом ы  I и II 
степени. За 1976— 1977 годы  на см отр- 
конкурс в Н овосибирск бы ло послано 
8 лучш их студенческих работ.

Еж егодно лучш ие студенческие к ур со 
вые и диплом ны е работы участвую т в 
краевом  ко нкурсе  имени П опова среди 

вузов края, на последнем  конкурсе  вы 

пускник физфака В. Триш кин занял 1 

место.

Для повыш ения общ ей культуры  сту

дентов на ф акультете работает общ ест

во «Знание». Студенты не только м огут 

освоить новый материал, но и научить

ся выступать перед  аудиторией. О ни чи

тают лекции в ш колах города и края, в 
подш еф ны х ГПТУ.

Г. ГУСЯЦКИЙ куратор НСО.



Р АС С УЖ Д АЯ  о прош лом, 
настоящ ем и будущ ем  фи
зики, не случайно оста

навливаешься на оптических 
явлениях, на оптике, как уче
нии о свете, о взаимодействии 
света с веществом.

Наше зрение, бесценный дар 
природы , является сложным 
ф изико-биологическим  процес
сом, в основе которого  лежат 
явления взаимодействия света 
с сетчаткой глаз. И хотя воз
м ож ности нашего зрения ско
ваны небольш им интервалом 
частот световых волн —  так на
зываем ы м  видимым диапазо- „  
ном спектра (от фиолетового 
света до красного), человек 
научился «видеть» и исследо
вать свойства света, частоты 
ко то р о го  лежат далеко за пре
делами возм ож ностей глаза. В 
этом смысле владения оптики 
простираю тся в сторону высо
ких частот вплоть до м ягкого  
рентгеновского  излучения, а в 
сторону низких частот до м ик
роволнового  участка радио
волн. Такой широкий набор ча
стот, а вместе с тем и энергий 
электром агнитного излучения 
является удобным зондом  для 
изучения свойств материи на 
м икроуровне, свойств атомов, 
молекул, кристаллов. Действи
тельно, ультрафиолетовый и ви
димый свет способен вырвать 
электроны из атомов или воз
будить их, инфракрасный свет 
способен возбудить колебания 
атомов в молекулах и в крис
таллических решетках или 
вращ ение, свободных молекул 
и поворотные колебания в кри
сталлах. Но, взаимодействуя с 
вещ еством, свет изменяет и 
свои характеристики: интен
сивность, поляризацию, фазу, 
спектральный состав. По этим 
изм енениям  мы судим о м ик
росвойствах вещества. И нф ор
мация о веществе оказывается 
как бы нанизанной на прош ед
ший через него луч света.

В этом и заключается пло
дотворность и универсальность 
оптических методов исследова
ния вещества, в каком бы со
стоянии оно не находилось —  
плазменном, газообразном, 
ж идком  или твердом.

Спектроскопия, изучающая 
частотный состав света, явля
ется большим самостоятель
ным разделом оптики. Спект
ры излучения поглощ енного, 
испущ енного или рассеянного 
вещ еством —  строго индиви
дуальны и являются своеоб
разным паспортом свойств
атомов, молекул или кристал
лов.

В 1979 году исполнится 120 
лет со дня начала применения 
эмиссионного спектрального 
анализа. В современной м оди
фикации спектральный анализ 
представлен как точный, экс
прессный и автоматизирован
ный процесс определения ка
чественного и количественного 
состава вещества. Созданы 
спектральные приборы, рабо
таю щ ие совместно с электрон
но - вычислительной машиной, 
которая задает'програм м у из
м ерений и обрабатывает р е 
зультаты анализа.

М о ж н о  с уверенностью  ска
зать, что сейчас ни одно науч
но - исследовательское уч р е ж 
дение естественного профиля, 
ни одно  крупное предприятие 
не обходится без спектральной 
лаборатории. Спектроскопия 
пом огает геологам  и горнякам, 
м еталлургам  и м аш инострои
телям, химикам, биологам, м е
дикам.

С пектроскопия является
пока единственным м етодом  
исследования труднодоступны х 
или удаленных объектов; м ето
ды спектроскопии с успехом

применяются для решения за
дач астрофизики.

Какие направления совре
менной оптики и спектроско
пии представлены на однои
менной кафедре нашего уни
верситета? Их три: когерентная 
оптика, спектроскопия конден
сированного состояния и атом
ная спектроскопия.

Когерентная оптика —  на
правление, получивш ее бурное 
развитие в связи с появлением 
источников когерентного  излу
чения —  оптических кванто
вых генераторов, лазеров.

Условия генерации света 
подбираются так, чтобы сово
купность хаотически пред 
ставленных актов испускания 
превратить в организационное, 
вы нуж денное излучение на 
одной длине волны, с больш ой 
длительностью волновых цугов, 
согласованных по фазе. Свето
вая волна становится когерент
ной. Она является более изби
рательным, тонким инструм ен
том при использовании ее для 
исследования и преобразова
ния свойств вещества. Целый 
ряд  интересных применений 
лазерного излучения приведен 
в статье проф ессора кафедры 
А. К. Попова, опубликованной 
недавно в «Университетской 
жизни». Я лишь дополню  их.Оптика,оптика!

Когерентный свет позволил 
коренны м образом  п е рестро
ить систему записи инф орм а
ции. На смену ф отограф ии, ис
пользую щ ей только одну ха
рактеристику света, его  интен
сивность, приходит голограф ия, 
использующ ая амплитудные и 
фазовые свойства световой 
волны. Запись инф орм ации ста
новится действительно полной 
(в буквальном переводе го л о 
грамма означает «полная за
пись»). В отличие от ф отогра
фии изображ ения становятся 
объемными, реалистичными. 
Емкость записи инф орм ации на 
соврем енны х материалах поис
тине колоссальна: на площади 
около 100 см2 м о ж н о  записать 
во всяком случае, том  Боль
ш ой Советской Энциклопедии. 
Замечательным свойством го 
лограм м ы является то, что 
каждый участок записи несет 
инф орм ацию  о всем предм ете. 
Д ругим  замечательным п рим е
нением ко герентного  света 
является его использование 
для передачи инф орм ации в 
полной аналогии с радиоволна
ми. Но, благодаря вы сокой ча
стоте света —  1014— ІО15 гц, 
инф ормационная емкость зна
чительно выше. Так, по одном у 
лазерному лучу м ож но  переда
вать до 109 телефонных п ере
говоров или ІО5 телевизионны х 
Программ.

С помощ ью  оптики (и в зна
чительной мере когерентной 
оптики) решаются вопросы по 
строения бы стродействую щ их 
вычислительных машин с боль
шим объемом памяти. Научно- 
технический прогресс выдви
гает задачи автоматического 
управления производством  и 
эконом икой страны в целом, и

некоторы е задачи требую т по 
вышения производительности, 
эквивалентное параллельной 
работе 105— Ю6 соврем енны х 
ЭВМ. Это нереально и пути 
к реш ению  этой проблем ы най
дены в сочетании электрон
ных и оптических методов, в 
создании оптоэлектроники.
Требование миниатю ризации 
оптических устройств переда
чи, хранения и обработки ин
ф ормации привело к развитию 
нового раздела оптики— интег
ральной оптики.

Соверш енно ясно, что сущ е
ственный прогресс в создании 
больших инф орм ационны х си
стем, в создании устройств, ра
ботаю щ их в условиях низких 
или высоких тем ператур, боль
ших давлений или повыш енной 
радиации, связан с поиском  и 
исследованием свойств раз
личных материалов. И здесь 
оптика и спектроскопия прихо
дят на помощь.

С пектроскопия конденсиро
ванного состояния (второе на
учное направление кафедры) 
позволяет изучить законом ер
ности коллективного электрон 
ного и колебательного движ е
ния частиц в твердых телах, 
высказать суж дение о локаль
ной сим м етрии кристалличе
ского поля, о силовых взаимо
действиях м еж ду частицами. 
Эти данные позволяю т произ
водить целенаправленный по
иск материалов с заданными 
свойствами. Сущ ественно под
черкнуть, что значительная 
роль в арсенале эксперим ен
тальных средств спектроско
пии конденсированного сос
тояния отводится лазерной 
технике.

Третье научное направле
ние кафедры —  атомная спек
троскопия. Ее развитием вне
сен неоценим ый вклад в на
уку и практику: создана экспе
риментальная основа для по
строения квантовой теории, а 
научные и заводские лабора
тории вооруж ены  соверш ен
ным м етодом  анализа эле
м ентарного состава вещества. 
В последние годы получили 
значительное развитие со вр е 
менные прилож ения атомной 
спектроскопии, связанные с ди
агностикой плазмы, астроф изи
ческими исследованиями, ф и
зикой газовых лазеров, лазер
ной спектроскопией, лазерны 
ми стандартами частоты. При 
использовании метода резонан
сного атом ного поглощ ения 
света и атомизации вещества 
лазерным импульсом стал воз
м ож ны м  локальный послойный 
анализ содерж ания м и кр о п р и 
месей в готовых изделиях 
слож ного  профиля.

Выбирая одно из направле
ний специализации, наши сту
денты третьего курса подклю 
чаются к научно - исследова
тельской работе в лаборато
риях кафедры, отдела оптики 
Института ф изики СО АН 
СССР или крупных пром ы ш лен
ных предприятий. Результаты 
м ногих курсовых и дипломных 
работ студенты докладываю т 
на научных конф еренциях —  
университетских, краевых и 
всесоюзных. Целый ряд работ 
имеют практическую  значи
мость. 97 процентов диплом 
ных работ защ ищ ено на «хо
рош о» и «отлично». К настоя
щ ему времени кафедра вы пу
стила 115 специалистов, кото
рые трудятся в академических 
институтах СО АН СССР, в 
спектральных лабораториях 
пром ыш ленных предприятий, 
преподаю т в средних и высших 
учебных заведениях.

А. СИЗЫХ, 
заведующий кафедрой оп
тики и спектроскопии, до
цент.

Н А Ш Е  ВРЕМЯ с одинаковым  

основанием называют веком 

атомной энергии, веком  ко см и

ческих полетов и веком  физики 

твердого  тела.

Ф изика твердого  тела явля

ется одним  из наиболее важ 

ных в прикладном  отнош ении 

разделов науки. М атериалы 

для создания ракет, све р хп р о 

водники, магнитные материалы, 

являю щ иеся основой уст
ройств памяти для ЭВМ, нако
нец, транзисторные прием ни
ки —  все это достиж ения ф и
зики твердого  тела.

ФИЗИКА
На каф едре ФТТ в настоящее 

время развертываю тся два на
правления этой науки —  физи
ка магнитных явлений и кр и 

сталлофизика. Это традицион
ные направления, которы е раз
виваются красноярским и ф изи

ками на протяж ении последних 
20 лет.

Ф изика магнитных явлений 
(специализация Ф М Я ) —  тра
диционное научное направле
ние в г. Красноярске. Возник
новение его связано с именем 
академика Л. В. К иренского, из-

На снимке: студенты физ- тории ядерной физики, 
фака на занятиях в лабора- Фото Г. РОМАНЮТЫ.

НА СТЫКЕ  Д В У Х  Н А У К

РА Д И О Ф И ЗИ К А  — это квантовые генераторы и усилители (лазеры и мазеры), квантовые полупроводниковые приборы и сложнейшие радиосистемы, вопросы теории распространения волн и выделения сигналов из помех, радиофизические методы в геологии (геофизика) и радиоспектроскопия, изучающая свойства вещества в самых разнообразных его состояниях.Короче, радиофизика — это наука на стыке радиоэлектроники и физики. Объединение двух наук в главной степени определяющих современный технический прогресс породило науку, предмет которой поистине необъятен. В настоящее время от радиофизики отпочковываются все новые и новые важнейшие направления, такие, как квантовая радиофизика, статистическая радиофизика и т. д.Кафедра радиофизики готовит выпускников университета по специализации радиофизика, включая квантовую радиофизику. Наряду с приобретаемой в университете широкой общей радиофизической подготовкой отдельные группы студентов кафедры специализируются в области радиоспектроскопии, физической электроники, радиофизических методов в геологии.Студенты, специализирующиеся в области радио

спектроскопии, изучают новейшие достижения физики твердого тела, квантовой радиофизики. При этом особое внимание уделяется тонким инструментам исследования микрофизики вещества — магнитным резонансам и их применениям в радиотехнических устройствах.Курсовые и дипломные работы студенты этой специализации выполняют в Институте физики, где им предоставлена возможность участвовать в новейших научных исследованиях, знакомиться с современными приборами и научными установками.Студенты, специализирующиеся в области физической электроники, приобретают в университете знания, необходимые радиофизикам и радиоинженерам при разработке новейших твердотельных радиоэлектронных элементов и устройств.Студенты, специализирующиеся в области радиофизических методов в геологий, изучают электромагнитные я другие методы поиска и разведки ископаемых. Эти методы исследования недр земли являются одними из наиболее мощных.Выпускники кафедры работают в академических и отраслевых НИИ , в вузах, КБ, на заводах и геофизических учреждениях.
Ю. КОРЧАГИН, 

старший преподаватель
кафедры радиофизики,
кандидат физико - матема 
тических наук.

Кафедру физики твердого 
тела возглавляет член-коррес
пондент АН СССР К. С. Алек
сандров. Эта кафедра образо
вана на физическом факульте
те одной из первых.



ТВЕРДОГО ТЕЛА
вестного ф изика-магнитолога. 
В настоящ ее время научное 
руководство этой специализа
цией осущ ествляет проф ессор 
Г, А. Петраковский, плодотвор
но работаю щ ий в области ф и
зики ф ерритов и ам орф ного 
магнетизма.

Развитие направления «кри
сталлофизика» на каф едре осу
ществляется под непосредст
венным руководством  К. С. 
Александрова, которы й являет
ся одним  из ведущ их ученых 
ьашей страны в области сегне- 
тоэлектричества.

Познать ф изическую  суть 
изучаемых кристаллических 
объектов, изучить для того, 
чтобы создавать новые, нужные 
для пром ыш ленности, материа
лы — ■ вот задача, которая сто
ит перед студентами этих спе
циализаций.

Кафедра ФТТ делает все 
возм ож ное, чтобы обеспечить 
студентам п р очную  научную 
базу. На каф едре —  опытный 
коллектив преподавателей, 
больше половины которы х яв
ляются в тоже время ведущ и
ми сотрудникм и Института фи

зики СО АН  СССР.
Студенты работаю т в м н о го 

численных лабораториях Инсти
тута физики и на кафедре. Они 
м огут заниматься по вы бран
ной ими тематике в сильных 
научных коллективах.

С пецкурсы  на кафедре сту
денты начинают слушать начи
ная с 5-го семестра 3 курса. 
О днако и студентов 1 и 2 к у р 
сов сотрудники кафедры стре
мятся привлечь к научной ра
боте. Круж ки, семинары, при
влечение студентов во время 
выполнения курсовой и дип
лом ной работы к реальной на
учной тематике —  традицион
ные ф орм ы работы, и они оп
равдываю т себя. Из 26 диплом 

ных работ, защ ищ енны х на ка
ф едре в 1977 году, 10 работ 
реком ендовано ГЭК к публика
ции. 4 выпускника каф едры 
реком ендованы  в аспирантуру. 
В 1977 году сотрудникам и ка
ф едры совместно со студен
тами опубликовано 7 работ, 2 
статьи посланы в з а р у б е ж н ы е - 
журналы.

Какие ж е спецкурсы  про слу
ш ивают студенты каф едры 
ФТТ? На специализации Ф МЯ 
читаются лекции по ф изике 
магнитных явлений, квантовой 
теории твердого  тела и кван
товой теории магнетизма. С ту
денты специализации «кристал
лофизика» уделяю т м но го  вр е 
мени изучению  свойств кр и с

таллов м етодом  р е н тге н о стр ук- 
тур н о го  анализа, исследую т 
упругие, оптические, а кустиче
ские и т. д. свойства кристал
лов.

После окончания ун и ве р си те 
та вы пускники каф едры  п о м и 
м о обш ирны х теоретически х 
знаний владею т почти всеми 
соврем енны м и м етодам и иссле
дования тве р д о го  тела, что 
важно при со вр е м е н но м  р а з 
витии науки. П оэтом у они все
гда находят инте р е сн ую  р а б о 
ту по специальности в самых 
разнооб разны х научно  - ис
следовательских коллективах 
город а  и края.

Л. КАШКИНА, 
доцент.О БИОФИЗИКЕ И БИОФИЗИКАХ

Биофизик —  это преж де всего 
физик, владею щ ий соврем енной 
ф изической теорией, во о р уж е н 
ный математическим аппаратом 
и техникой ф изического экспери
мента. Это специалист, ум ею щ ий 
точно измерять, точно считать 
и создавать на основе экспери
мента и теоретических представ
лений м атериалистическую  кар
тину изучаем ого явления. Вот 
только изучаемое явление для 
него —  биологическое, в виду 
этого и более сложное, чем фи
зическое.

Кафедра биоф изики Краснояр
ского  университета готовит сту
дентов по двум специализациям: 
по управляем ом у биосинтезу и 
экологической биоф изике.

Управляемый биосинтез.
Человечество не см огло бы раз

виваться в биосф ере Земли, если 
бы лю ди сейчас, как и в древчие 
времена, просто брали у природы  
ее дары путем собирательства, 
охоты, рыбной ловли. П рирода не 
смогла бы прокорм ить при этом и 
десятой доли сегодняш него  насе
ления Земли.

Уже несколько тысячелетий на
зад человек начал управлять при
родны ми биосинтетическими
процессами, заставляя природу 
быть более щ едрой и п родукти в
ной. Так возникло земледелие 
и скотоводство, заменивш ие с о 
бой собирательство и охоту. На 
наших глазах происходит переход  
от рьіболовства к рыбоводству, 
не за горам и и время, когда че
ловечество перестанет вырубать 

природны е леса, а будет культи
вировать для своих нуж д  необхо

димые древесны е породы  с б о 
лее высокой продуктивностью , 

чем это происходит сейчас в при
роде.

Наиболее продвинут в теорети ' 

ческом изучении м етод управле
ния биосинтезом  одноклеточны х 

м икроорганизм ов. Если в поле
водстве или ж ивотноводстве че

ловек управляет ростом  культиви- развиваю щ аяся наука, нуждается 
руем ых организм ов Лишь частич- в специалистах, вооруж енны х зна- 
но —  на эти процессы  воздечству- ниями и теории, и практики управ- 
ю т и неконтролируем ы е чело- ляем ого  биосинтеза м икробны х 
веком факторы —  погода, климат, культур.
паразиты, хищ ники и т. д., то при Новая специализация —  эколо- 
культивировании м икроорганиз- гическая биофизика, 
мов уж е сейчас удается полно- Темпы развития лю бой области
стью контролировать все условия науки определяю тся потребно- 
роста и управлять количественны- стью общ ества в ее результа- 
ми и качественными параметрами тах. В последние годы осо- 
продукта биосинтеза. Получены бое внимание человечества 
скорости биосинтеза у м и кроорга - привлекаю т экологические проб- 
низмов, превы ш аю щ ие скорости лемы. И это понятно. Впервые 
биосинтеза у высших растений и за всю историю  развития че- 
животных в десятки и сотни тысяч ловечества его  нагрузка на ж и- 
раз. вую при р о ду  планеты в целом

Уже сейчас в стране еж егодно (биосф еру) м ож ет превысить ее 
выращ иваются миллионы тонн потенциальные возм ож ности и на- 
м икробной биомассы различно- руш ить сложивш ееся равновесие 
го происхож дения и назначения в природе. Поэтому задача раци- 
—  это пром ы ш ленное производ- онального использования р есур - 
ство корм овой биомассы д ро ж - сов биосф еры является одной из 
жей, продуктов антибиотиков, самых важных глобальных задач, 
ферментов, витаминов, однокле- когда-либо встававших перед не
точных водорослей и т. д. ловечеством.

Таким образом , техническая На основе физических подходов
м икробиология —  это в отличие конструирую тся новые изм ери- 
от сельского хозяйства (а, м ож ет тельные приборы , разрабатыва- 
быть, и взамен его) пром ы ш лен- ются количественные прогнозы  с

СОЗИДАТЕЛЬНЫЙ
ВЗРЫВ

ное производство биологиче
ских материалов, а в конечном 
итоге —  и пищи.

Сейчас уж е создана достаточно 
полная и стройная теория культи
вирования различных м и кр о о р га 
низмов —  и гетеротроф ны х, и ав
тотроф ных. Накоплен значитель
ный практический опыт их куль
тивирования. Круг культивируе
мых м икроорганизм ов непреры в
но и бы стро расш иряется, и на
родное хозяйство, так ж е, как и

прим енением  математических м о 
делей, создаю тся новьіе методы 
анализа экосистем, в частности, 
дистанционные с использованием 
самолетов и спутников. Для п р о 
ведения такого рода работ необ
ходимы специалисты, сочетаю щ ие 
в себе знания физики и экологии, 
или экологические  биоф изики.

Впервые в нашей стране в Крас
ноярском  университете на ка
ф едре биоф изики открывается 
новая специализация —  экологи -

НА С Н И М К Е : 1977 год. Идет защита дипломов на физическом факультете.Физическое материаловедение
^  ДРЕВНЕЙШИХ времен чело

век изучает и использует в 
своей практике различные мате
риалы. Целым эпохам в развитии 
человеческого общ ества давали 
такие названия, как Бронзовый 
век» Ж елезный век и т. д.

В наше время значение мате
риалов ещ е более возросло. Д о 

статочно назвать некоторы е из них: 

«крылатый металл» —  алюминий, 

полупроводниковы й материал ве
к а —  кремний. Все больш ую  по

пулярность приобретаю т метал
лы, сплавы, диэлектрики, кристал
лические и ам орф ные тела.

Чем глубж е мы изучаем раз
личные вещества, тем больше от
крываю т они нам свои неож идан
ные свойства, богатейш ие возм ож 
ности. Здесь подходят разнооб
разные методы исследования ука
занных выше материалов в связи 
с тем, что они м еняю т свои свой
ства и характеристики под влия
нием света и электромагнитных 
волн, механических напряжений, 
электрического и м агнитного по
лей, ядерных излучений, и тем 
пературы. Поэтому такие матери
алы м огут служить естественны
ми источниками, приемниками, 
усилителями разнообразны х фи
зических процессов.

В таких областях, как вычисли
тельная техника, связь, локация 
в м икроэлектронике, появляются 
новые направления и принципы,

использую щ ие физические про
цессы не только в полупроводни
ках, но и в металлах и диэлек
триках. Замечается постепенный 
переход от полупроводниковой 
электроники к электронике твер
дого  тела в ш ироком  смысле.

Все ш ире внедряю тся в элек
тронику оптические методы. На
прим ер, лазеры, в том числе, и 
полупроводниковы е, прим еняю тся 
для хранения и передачи ин
ф ормации больших массивов. Из 
союза световых, электрических и 
акустических сигналов родились 
новые отрасли техники —  опто
электроника и акустоэлектроника.

Естественно, что сначала ис
пользовались и исследовались 
природны е минералы, которы е 
человек добывал из земных недр. 
Но они удовлетворяли лишь ма
лую  долю  потребностей общ ест
ва. И дело даж е не в том, что их 
запасы ограничены, а в том, что

больш инство используем ых в тех
нике материалов открыты и син
тезированы в лабораториях и по 
своим свойствам не им ею т при
родны х аналогов.

Задачи технического синтеза 
кристаллов м ож но  подразделить 
на две группы . К первой относят
ся вопросы  создания крупны х со 
верш енных кристаллов, по своей 
структуре  приближ аю щ ихся к 
идеальным. Зарож дение и рост 
кристалла —  это слож ны й и тон 
кий процесс присоединения к 
его  поверхности атомов из пита
ю щ ей среды —  раствора, распла
ва или газа. Н ередко  недопусти
м о присутствие одн о го  атома 
прим еси на миллион атомов ос- 
новйого  вещества. Вместе с тем 
вы сокородны е кристаллы откры 
вают поистине необычайные го р и 
зонты. Наприм ер, на кристаллах 
м агнитных диэлектриков —  ж ел е
зе, иттриевом гранате и д ругих 
м о ж н о  создать ячейки памяти 
больш ой емкости. На тончайш ей 
пластинке такого кристалла пло
щ адью  в 1 квадратный см м ож но  
записать до миллиона бит (еди- 
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Ф изика взрыва является в 
настоящ ее врем я одной из наи
более б урно  развиваю щ ихся 
областей м еханики сплош ной 
среды . И нтерес к взры ву объ 
ясняется поистине неисчерпае
мыми и уникальны м и в о зм о ж 
ностями этого  ф и зического  
процесса.

И зм енение строения Земли, 
изучение различны х п р о ц е с
сов, происходящ их в косм осе, 
создание новых, ранее неиз
вестных материалов с п о м о 
щ ью  сварки взры вом , уп р о ч е 
ние металлов и сплавов, штам- 
повых взрывов —  вот далеко 
не полный перечень тех науч
ных и прикладны х задач, р е 
шаемых с пом ощ ью  взрыва.

Э ксперим енты  по сж атию  
различных вещ еств в ударны х 
волнах позволяю т получать 
давления, близкие к расчетным 
давлениям в центре Земли. 
Результаты этих исследований 
служат основой для построе
ния м оделей происхож дения 
нашей планеты.

Только с пом ощ ью  взрыва 
м ож но  сваривать, казалось бы, 
несовместимые металлы: сталь 

-алю миний, сталь-свинец, а по д 
час и неметаллы с металлами.

Ударные волны, и н и ц и и р уе 
мые при взрыве, являю тся 
м ощ ны м  «инструм ентом » и в 
области упрочения металлов. 
Так, прочность некоторы х ста
лей после обработки  уд ар н ы 
ми волнами повыш ается в 2—  
2,5 раза.

Нельзя не упом януть и о та
кой «проф ессии» взрыва как 
прессование по р ош ко вы х м а
териалов и синтез вещ еств и 
соединений. Я рким  п р и м е р о м  
успеш ного  прим енения взрыва 
в этих областях является п р о 
цесс получения технических 
алмазов, синтезируем ы х в 
ударной волне.

Ш там повка взры зом  на се
годняш ний день является наи
более прогрессивны м , а п о д 
час и единственно во зм ож ны м  
м етодом  получения различны х 
крупногабаритны х изделий 
для авиационной и ко см и че 
ской техники.

М ы понимаем, что сказан
ное выше ни в коей м ере  не 
претендует на полны й о б зо р  
всех областей прим енения 
взрыва и, тем более, на о б зор  
стоящ их перед ф изикой взры 
ва задач и вопросов, но вм е
сте с тем надеемся, что это * 
короткое  сообщ ени е вызовет 
интерес к этой области науки.

В нашем университете ра б о 
ты в области ф изики взрыва 
ведутся на каф едре приклад
ной физики в лаборатории «фи
зика взрыва». С отрудники ла
боратории ведут ряд  исследо
ваний, им ею щ их как научный, 
так и прикладной характер.

Л аборатория работает в 
тесном контакте с Институтом 
гидродинам ики СО АН СССР, 
которы й занимает ведущ ее 
место в нашей стране во м н о 
гих областях прим енения взры 
ва, а также в контакте с рядом  
ведущ их пром ы ш ленны х пред 
приятий г. Красноярска.

М. РУБЦОВ.

ческая биоф изика. Студенты этой 
специализации изучаю т основные 
разделы физики на 1— 3 курсах и 
проход ят специальные дисципли
ны на старш их курсах с пом ощ ью  
ведущ их специалистов каф едры 
биоф изики, Института физики и 
Института леса, и древесины  СО 
АН СССР. Теоретические знания 
по специальности и практические 
навыки по экологической би оф и

зике студенты этой специализа
ции получаю т в научных лаборато
риях, исследовательских стациона

рах университета и академических 
институтов, а также в научных 
экспедициях. .

Выпускники университета —  
экологические биоф изики — д о л ж 
ны внести свой вклад в реш ение 
задач по рациональном у исполь
зованию  и охране ресурсов ж и 
вой природы  при развитии 
КАТЭКа, металлургических ко м п 
лексов севера и юга К расноярско
го края, создании крупнейш их 
гидротехнических соор уж е ни й  на 
Енисее и Ангаре.

Сведения о кафедре.

Кафедра биоф изики основана 
в 1963 году. За период  с 1968 по 
1977 г. вы пущ ено более 200 спе 
циалистов, из них 136 работаю т в 
НИИ и в вузах страны, 12 вы пуск
ников являются кандидатами наук.

Н. ПЕЧУРКИН, 
зав. кафедрой биофизики, док
тор биологических наук.

Б. КОВРОВ, 
профессор кафедры биофизи

ки, доктор биологических наук.

Н. ГОМЗЯКОВА, 
доцент кафедры биофизики, 
кандидат биологических наук.
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ниц (информации, что позволит 
улучшить характеристики памяти 
современных электронно-вы чис
лительных машин и создать ко м 
пактные устройства, приближ аю 
щиеся по своей инф орм ационной 
емкости к человеческому м озгу, 
которая оценивается приблизи
тельно в 10 миллиардов бит.

О собого  внимания заслуживает 
проблема синтеза тугоплавких 
материалов и ионных кристаллов, 
которые обладают высокой устой
чивостью к механическим, хим и
ческим и другим  воздействиям, 
что очень важно в технологии 
металлургической и химической 
промыш ленности.

В квантовой электронике боль
ш ую  роль играют кристаллы гра 
натов. Они же обладаю т замеча
тельными качествами и как ю ве
лирные камни, причем, введение 
м икродоз различных элементов 
позволяет получить богатую  гам 
му тонов от розовых, бл ед но-гол у
бых до насыщенных зеленых. На 
ф отохром ных материалах, изм е
няю щ их свой цвет под действи
ем света —  оптических м онокри
сталлах —  могут быть также со
зданы инф ормационные устрой
ства с колоссальной емкостью. 
Здесь не нужны электрические 
схемы, так как ввод и вывод ин
ф ормации ведется световым пуч
ком, который осуществляет в объ
еме кристалла так называемую 
голограф ическую  запись прост
ранственного изображения.

Другая большая группа задач 
кристаллизации, наоборот, связана 
с необходимостью создания пере
менных, в том числе и преднам е
ренно дефектных структур в м а
териалах —  например, м ногослой
ных оптоэлектрических слоев, сте
кол и нитевидных кристаллов. Та
кие структуры исключительно чув
ствительны к разного рода воз

действиям. Разновидностью этой 
группы технологических приемов 
является ионная имплантация, 
когда ионы атомов разгоняю т до 
энергий, эквивалентных сотням 
килоэлектронвольт и «забивают» 
в кристалл в нуж ных местах и в 
необходимых количествах. Пучок 
электронов, толщина которого  
меньше длины волны видимого 
света, «рисует» на поверхности 
ф игуры, которы х ф отоспособом 
не получить.

Используются в технологии 
плазменные процессы и вакуум, 
приближ аю щ ийся к косм ическо
му. Кстати, космическая техноло
гия получения материалов с не
обычайными свойствами зарож да
ется в экспериментах в наше вре
мя на борту станции «Салют-6». 
Оказывается, в условиях невесо
мости м ож но будет сплавлять ве
щества, трудно смешиваемые на 
земле. Поэтому результатами, по
лучаемыми в космосе, заинтересо
вались земные предприятия. И 
вполне1 возможно, что аналоги 
космической техники вскоре поя
вятся в заводских лабораториях.

Однако реш ение задач, связан
ных с выращиванием кристаллов, 
немыслимо без использования но
вейших методов исследования. В 
связи с трудностью  эксперим ен
тальных работ по элементарным 
процессам роста кристаллов за 
последние годы ш ирокое разви
тие получили модельные экспе
р и м е н ты — «кристаллизация» на 
счетно-реш аю щ их машинах. Эти 
расчеты позволяют установить за
кономерности и оптимальные ус
ловия кристаллизации. В то же 
время разрабатываются и методы 
управления синтезом кристаллов 
с пом ощ ью  вычислительных ма
шин.

Таким образом , из вы ш епере
численного следует, что исследо

вание новых материалов с целью 
использования их в соврем енной 
технике определяется успехами 
развития материаловедения. Эта 
проблема —  комплексная, стоя
щая на стыке физики, техники, и 
ею занимаются м ногие ведом ст
ва, в том числе и высшая школа, 
которая готовит специалистов в 
этой области.

В Красноярском  государствен
ном университете на ф изическом 
факультете при каф едре экспе
риментальной физики открыта в 
1977 году новая специализация —  
«физическое материаловедение», 
выпускники которой будут зани
маться вопросами получения и 
исследования ф изических свойств 
новых и известных материалов и 
их использования в науке и тех
нике.

Студенты этой специализации 
прослуш аю т курсы  по кристалло
физике, кристаллохимии, кванто
вой теории твердого  тела, физике 
металлов и сплавов, по ф изико
химическим основам выращ ива
ния кристаллов, м икроэлектрони
ке, соврем енны м  методам ф изи
ческого исследования твердых 
тел и новейш им направлениям 
соврем енной ф изики (акусто- и 
оптоэлектронные устройства,
квантовая электроника и др).

Студенты будут обучаться на 
соврем енны х приборах и уста
новках КрасГУ (спецпрактикум , 
лаборатории материаловедения и 
радиационной физики), проходить 
практику и выполнять дипломны е 
работы в лабораториях научно- 
исследовательских институтов (И н
ститут физики СО АН СССР, Ин
ститут химии и технологии СО АН 
СССР), на пром ыш ленных пред- 
приятих города и края, в лабо
раториях КрасГУ.

А. КОСОВ, 
Н. ЧЕТВЕРГОВ,

доценты.

«ЕСЛИ ФИЗИКОМ СТАЛ...»
Не одно поколение студентов м ож ет 

подтвердить, что студенческие годы остав
ляю т самые яркие, самые живые, самые 
интересные воспоминания.

П лодотворными оказались студенческие 
годы  у многих, выпускников - физиков 
1977 года. Работа В. Тришкина, например, 
«Конструирование прибора дАя выделения 
сигналов из помех» на краевом конкурсе 
дипломных работ удостоена первой п р е - 
мии. (Научный руководитель доцент В. Б. 
Кашкин).

Диалектический материализм учит нас, 
что развитие идет от простого к сложном у. 
Применительно к нашему факультету это 
означает: достичь подобны х успехов м о ж 
но, начав работать по интересую щ ей тебя 
проблем е с самых первых дней пребыва
ния в университете. Выбрать интересное 
направление в работе пом огаю т круж ки, 
организованные и руководим ы е преподава
телями кафедр факультета: кр уж о к  стати
стической физики, оптики и спектроскопии, 
космоф изики, физики магнитных явлений, 
радиационной физики, астрофизики, био
физики...

На факультете работает НСО, еж егодно 
проводятся физические олимпиады для сту
дентов младших курсов, где есть возм ож 
ность показать свое умение пользоваться 
приобретенными знаниями.

Надолго запоминается традиционное по
свящ ение в студенты, когда «бывалые» со 
свойственным им ю м ором  охотно делятся 
опытом —  как успешно преодолеть все 
препятствия, чинимые преподавателями на 
экзаменах, и как лучше и быстрее истра
тить стипендию. И впервые услыш анные 
слова «Если физиком стал, то грустить пе
рестал...» впоследствии становятся ощ ути
мой реальностью.

Главная забота комсомольцев —  учеба, 
ей уделяется особое внимание. Не секрет, 
что нерадивые студенты находятся под при
стальным вниманием учебно-воспитатель
ной комиссии, членами которой являются 
сами студенты, а возглавляет эту работу 
б ю р о  ВЛКСМ факультета. Регулярно пров 
дится учебная аттестация, цель которой—  
устранение недостатков в учебе и дисцип
лине.

Неотъемлемой частью студенческой ж и з
ни стала работа в строительных отрядах. 
Еж егодно студенты - физики работают на 
строительстве школ, животноводческих 
ком плексов, жилых домов. Гордость фа
культета —  ССО «Данко», «Физик». Весной 
1977 года началось строительство нового 
ком плекса университета и студенты с боль
шим энтузиазмом претворяю т в ж изнь ло
зунг «Свой вуз —  своими руками».

БУДНИ СТУДЕНТОВ...

...в комнатах общежития;

...в спортзале университета.

НАШ СПРАВОЧНЫЙ ОТДЕЛ
Условия приема на ф изиче

ский факультет К расноярского  
государственного  факультета.

На дневное отделение п р и 
нимаются граж дане СССР в 
возрасте до 35 лет, о кончи в
шие полный курс средней ш к о 
лы или техникума.

Поступаю щ ие в Красноярский 
государственный университет 
на факультеты ф изический и 
математический сдаю т вступи
тельные экзамены по матема
тике (письменно и устно), фи
зике (устно), русском у языку 
и литературе (сочинение).

П рием заявлений с 20 июня 
по 31 июля.

Прием ные экзамены с 1 ав
густа по 20 августа.

Зачисление с 21 августа по 25 
августа.

Ж елаю щ ие поступить в 
Красноярский государствен
ный университет на ф изиче
ский факультет подаю т заяв
ление на имя ректора с указа
нием избранной специальности 
и факультета.

К заявлению долж ны  быть 
прилож ены :

1. Характеристика с  послед
него места работы (для им е
ю щ их практический стаж ра-

М осковский ордена Т руд о во 
го Красного Знамени ф изико - 
технический институт объявля
ет прием  в город е  К раснояр
ске на первый курс ф акульте
тов:

—  радиотехники и киб ерне
тики;

—  аэроф изики и косм иче
ских исследований;

—  м олекулярной и хим иче
ской физики;

—  управления и прикладной 
математики
для подготовки специалистов 
для работы в научно - иссле
довательских институтах, выс
ших учебных заведениях, ко н 
структорских б ю р о  и д ругих  
научных учреж дениях Красно
я рского  края.

С рок обучения —  5 лет 10 
месяцев. Студенты будут о б у 
чаться в г. М оскве. Там они п о 
лучат ф ундаментальное о б р а зо 
вание в области математики, 
механики, физики и химии. 
П реподавание в институте ве
дут крупные ученые и специа
листы —  академики, члены - 
корреспонденты  АН СССР, 
проф ессора, доктора наук.

В М ФТИ приним аю тся гр а ж 
дане в возрасте до 25 лет, 
окончивш ие полный курс ср е д 
ней ш колы или техникума и 
успеш но вы держ авш ие вступи
тельные экзамены по сл едую 
щ им предметам: математика
(письменно), математика (уст
но) ,физика (письменно), ф изи
ка (устно), русский язык (сочи
нение).

Докум енты  приним аю тся 
лично от самих поступаю щ их 
с 1 по 10 июля по адресу:

боты) или из ш колы.
2. Д окум ент о среднем  об

разовании (а подлиннике).
3. Заверенная выписка из 

трудовой или колхозной книж 
ки.

4. М едицинская справка 
(ф орма 286), выданная врачом, 
обслуж иваю щ им  ш колу, или 
участковым врачом  районной 
поликлиники.

5. Четыре ф отограф ии (сним 
ки без гол овного  убора, разм е
ром  3 X 4 ).

По прибы тии поступаю щ ий 
предъявляет лично паспорт и 
военный билет (военнообязан
ные) или приписное свидетель
ство (допризы вники). Вызов на 
прием ны е экзамены приемная 
комиссия высылает только во
еннослуж ащ им  и работаю щ им .

И ногородние, допущ енны е к 
прием ны м  экзаменам, с 25 
июля обеспечиваю тся общ е
ж итием  на период  сдачи экза
менов.

Все вопросы  о Красноярском  
государственном  университете 
присылать по адресу: г. Крас- 
ноярск-75, ул. М аерчака, 6. 
Красноярский госуниверситет, 
приемная комиссия. Телефон 
1-87-58.

660075, г. Красноярск, ул. М ае р 
чака, 6, Красноярский госуд ар
ственный университет, прием 
ная комиссия М ФТИ, тел. 
1-87-58.

П оступаю щ ий в МФТИ д ол 
ж ен представить следую щ ие 
докум енты :

1. Свидетельство об образо
вании (в подлиннике).

2. Д ел овую  и политическую  
характеристику с места учебы 
или работы.

3. М ед иц инскую  справку 
(ф орма №  286).

4. Докум ент, уд остове ряю 
щий стаж работы (для работа
ю щ их).

5. Паспорт.
6. Военный билет или при

писное свидетельство.
7. Пять ф отокарточек (3 X 4  

см).
Вступительные экзамены в 

М ФТИ проводятся с 11 по 20 
июля на базе Красноярского  
государственного университета.

Выдержавш ие вступитель
ные экзамены проходят м еди
цинскую  ком иссию  и собесе
дование.

Решение прием ной комиссии 
о зачислении в М осковский ф и
зико -  технический институт 
будет объявлено до 28 июля.

На собеседовании о дновре
менно с прием ной комиссией 
МФТИ приемная комиссия 
К расноярского государствен
ного университета будет рас
сматривать вопрос о прием е в 
КрасГУ без повторной сдачи 
вступительных экзаменов аби
туриентов, успеш но сдавших 
вступительные экзамены, но не 
принятых в М ФТИ.

Приемная ком иссия КрасГУ.

Условия приема на п о д го то 
вительное отделение Красно
ярского  государственного уни
верситета.

На подготовительное отделе
ние принимаю тся лица с за
конченным  средним о б р а зо 
ванием из числа передовы х ра
бочих, колхозников и воинов, 
уволенных в запас из В оору
женных Сил СССР.

М олоды е рабочие и кол
хозники, поступаю щ ие на под 
готовительное отделение, дол
ж ны иметь непреры вный стаж 
не менее одного  года на пос
леднем  месте работы (время 
работы в качестве ученика не 
учитывается). Направление м о 
лодеж и на учебу осущ ествля
ется руководителям и п р ом ы ш 
ленных предприятий, строек, 
организаций, совхозов, кол хо
зов, командованием воинских 
частей, по реком ендации общ их 
собраний рабочих, колхозни
ков, военнослужащ их.

О тбор на подготовительное 
отделение из числа направле
ний на обучение м олодеж и 
производится прием ной ко 
миссией путем собеседования. 
Ф орм а обучения дневная. 
С рок обучения 8 месяцев. С лу
шателям подготовительного

отделения выплачивается сти
пендия в разм ере стипендии 
для студентов первых курсов. 
Направленным на обучение 
с выплатой стипендии за счет 
предприятия (организации) раз
мер стипендии установлен 
на 15 процентов выше. 
И ногородним  предоставляет
ся место в общ еж итии. По 
окончании обучения слуш ате
ли подготовительного отделе
ния, успеш но вы держ авш ие 
выпускные экзамены, зачисля
ются на первый курс дневного 
отделения без сдачи вступи
тельных экзаменов.

Для поступления необходим о 
представить следую щ ие д оку 
менты: направление (ф. 2 или 
3) с прилож ением  выписки из 
протокола об щ его  собрания, 
характеристика, выписка из 
трудовой книж ки, докум ент о 
среднем  образовании (в под 
линнике), м едсправка (ф. 286), 
6 ф отокарточек (разм ером  
3 X 4  см).

Прием докум ентов 10 нояб
ря. Начало занятий с 1 декаб
ря.

Д окум енты  приним аю тся по 
адресу: 660075, г. Красноярск- 
75, ул. М аерчака, 6, госуни вер
ситет, подготовительное от
деление.
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