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ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
6 т всей души, со всей сердечно

стью поздравляем профессорско-
преподавательский состав, студен
тов и сотрудников физико-механи
ческого факультета с замечатель
ным юбилеем! Здоровья всем 
доброго, терпимости, надежды и 
веры. Желаем всем физмеховцам 
и впрер!^ радовать нас своими 
успе](амн, оставаться в авангарде 
науки. 

РЕКТОРАТ 

Факультет был создан для 
подготовки инженеров особого 
рода — инженеров-исследовате
лей в области физики и механи
ки. Произошло это по инициати
ве и под руководством академи
ка А. Ф. Иоффе в 1919 го
ду. Образованию факультета, 
а также одновременно и физи
ко-технического института пред
шествовали успешные научные 
исследования и научные дискус
сии на кафедре эксперименталь
ной физики, 

.С 1901 г. заведуюш>1м ка-
фе;фой экспериментальной фи
зики был выдающийся ученый 
В. В. Скобельцын. До занятий 
оставался всего один 
год. В. В. Скобельцын использо
вал этот год для закупки совре
менного оборудования и прибо
ров для физической лаборато
рии. В результате этих усилий 
физическая лаборатория была 
прекрасно подготовлена не толь
ко к проведению учебных лабо
раторных работ и лекционных 
демонстраций, но и позволяла 
проводить научные исследования 
на мировом уровне. В лаборато
рии удавалось воспроизводить 
открытия в области физики того 
времени. Так, например, сразу 
же после изобретения радио 
А. С. Поповым, в лаборатории 

, ^физики систематически прово
дились демонстрации ра-

г дио. Первые рентгеновские 
снимки в России также появи
лись в этой же лаборатории 
очень скоро после открытия 
этих лучей. Важнейшим дости
жением кафедры эксперимен
тальной физики того времени 
является создание курса лекщ1Й 
по физике, построенного по-
новому — с изложением систе
мы науки. На основе этого курса 
лекций был создан учебник фи
зики, построенный также по 
принципу изложения системы 
науки. 

Так что кафедра экспери
ментальной физики имела прек
расные начальные условия, что 
и определило последующие ус
пехи кафедры в учебном про
цессе и в научных исследовани
ях. 

В лабораторию пришли 
А. Ф. Иоффе, П. Л. Капица, 
П. И. Лукирский, И. И. Семенов, 
Я. И. Френкель, Д. В. Скобель
цын. 

Руководство института прек
расно понимало, что учебный 
процесс — это всегда создание 
себе подобных. Поэтому оно 
привлекало в институт ярких 
ученых, ведущих активную на
учную работу. Выдающиеся вы
пускники получали прекрасную 
возможность для ведения на
учной работы. Так, в лаборато
рии физики Д. В. Скобельцын 
создал экспериментальную уста-

• новку для регистрации космиче-
\ ских лучей и впервые в мире 

наблюдал их. Среди выпускни
ков института первых лет, пос
вятивших себя физике, такие 
имена, как В. Н. Кондратьев, 
Ю. Б. Харитон, А. И. Алиханов, 
А. К. Вальтер, И. К. Кикоин, 
А. И. Лейпунский, М. А. Михе
ев, Ю. А. Померанчук. Все они 
впоследствии стали академиками 
за свою выдающуюся роль в ис
пользовании достижений ч|)изи-
ки для создания новой техники. 

СЛОВО о ОИЗАЛЕХЕ 
А какова была в те годы 

ситуация в институте в области 
механики? Исследования по ме7 
ханике концентрировались на 
кафедре теоретической механи
ки. Ее первый заведующий — 
И. В. Мещерский стал знаменит 
исследованиями в области дина
мики тел переменной мас
сы. Кроме того, он составил 
задачник по теоретической ме
ханике. В последующем он вы
держал 36 изданий. Сейчас под-, 
готовлено 37-е издание. 

Нельзя не сказать также о ка
федре математики. Она образо
вана в 1902 году. Ее заведую
щий — И. И. Иванов — круп
нейший специалист по теории 
чисел, в последующем член-кор
респондент Академии наук, 
прекрасно поставил преподава
ние математики. 

Ну, наконец, следует обратить 
внимание на прекрасное оснаще
ние й1блиотеки научной литера
турой. О былом величии библио
теки можно судить по кожаным 
переплетам К1шг великих авто
ров, которые сохранились и сей
час в библиотеках некоторых 
кафедр. 

Вывод таков: 1с моменту свое
го создания физико-механиче
ский факультет имел благопри
ятные условия и в плане кадро
вого состава, и в плане оснаще
ния научным оборудованием 
и литературой. К работе на 
факультете были привлечены из
вестные ученые и преподавате
ли. Великие создатели факульте
та заложили правильные основы 

преподавания. Центр тяжести 
его составляет глубокое и широ
кое фундаментальное образова
ние, по своему уровню близкое 
к универеитету. Оно обеспечива
ется курсами высшей математи
ки, физики, теоретической меха
ники, математической ' физики, 
теоретической физики, инфор
матики. На этом фундаменте 
базируется преподавание специ
альных дисциплин. Насыщенные 
понятиями математики, механи
ки и теоретической физики кур
сы читаются до пятого курса 

включительно. Важным элемен
том обучения на физико-меха
ническом факультете является 
почти годовая практика на 5 — 
6-м курсах, проводимая в стенах 
нашего технического универси
тета и в академических, а также 
отраслевых исследовательских 
институтах. На этой практике 
проводится индивидуальное обу
чение в творческом научном 
коллективе, предусмйтривающее 
постоянное научное общение со 
специалистами-профессионала
ми высшей квалификации. Такое 
обучение обеспечивает наиболее 
эффективное в кратчайпше сро
ки «вхождение» в ту или иную 
область науки, а также способ
ствует ненавязчивому освоению 
будущим выпускником методо-

л о т и научного мышления и в 
конечном итоге научного творче
ства. 

Система фи змехани ческого 
обучения расширяет свои грани
цы. Так, в 1952 году физико-
механический факультет выде
лил из своего состава и обеспе
чил кадрами целый новый 
факультет — радиофизический. 

В дальнейшем одна из кафедр 
факультета — кафедра инфор
мационно-управляющих систем 
оказалась на факультете техни
ческой кибернетики и играет там 
важную роль. Наконец, в 
1988 г. на базе кафедр физико-
механического и радиофизиче
ского факультетов был создан 
новый факультет — физико-тех
нический. Многолетний опыт 
работы выпускников факультета 
показал, что .принятая система 
обучения позволяет нашим вы
пускникам быстро ориентиро
ваться в новых отраслях техни
ки и науки и безболезненно 
переключаться на работу в обла
стях, которых даже не было 
в период обучения в техниче
ском университете. 

Секрет этой особенности на
ших выпускников в том, что они 
продолжают учиться, но уже 
самостоятельно, и после оконча
ния факультета. Ну, а главное 
достоинство факультета в том, 
что он учит учиться. 

Среда выпускников факульте
та такие известные ученые, как 
академики В. Н. Кондратьев, 
Ю. Б. Харитон, Г. В. Курдюмов, 
А. К. Вальтер, А. И. Лейпун-

Деканы ФМФ 
Иоффе Абрам Федорович ( 1 9 1 9 — 1 9 2 8 ) 
Семенов Николай Николаевич ( 1 9 2 8 — 1 9 3 0 ) 
Циклинский Николай Николаевич { 1 9 3 4 — 1 9 3 5 ) 
Рогииский Симон Залманович ( 1 9 3 5 — 1 9 3 6 ) 
Гухман Александр Адольфович ( 1 9 3 6 — 1 9 3 7 ) 
Николаи Евгений Леопольдович ( 1 9 3 7 — 1 9 3 8 ) 
Циклинский Николай Николаевич (1938) 
Палей Израиль Абрамович ( 1 9 3 8 — 1 9 3 9 ) 
Кнорре Георгий Федорович ( 1 9 3 9 — 1 9 4 0 ) 
Феенберг Яков Моисеевич ( 1 9 4 0 — 1 9 4 1 ) 

Кобеко Павел Павлович ( 1 9 4 3 — 1 9 4 5 ) 
Иоффе Абрам Федорович ( 1 9 4 5 — 1 9 4 9 ) 
Наследов Дмитрии Николаевич ( 1 9 4 9 — 1 9 5 6 ) 
Джанелидзе Георгий Иустикович ( 1 9 5 6 — 1 9 6 4 ) 
Константинов Борис Павлович ( 1 9 6 4 — 1 9 6 6 ) 
Троицкий Владимир Александрович ( 1 9 6 6 — 1 9 7 3 ) 
Остроумов Всеволод Иванович ( 1 9 7 3 — 1 9 7 6 ) 
Арефьев Константин Максимович ( 1 9 7 6 — 1 9 8 2 ) 
Уханов Юлий Иванович ( 1 9 8 2 — 1 9 8 5 ) 
Пальмов Владимир Александрович (с 1985) 
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Фкнпеская лаборатория ЛИИ. Сидят (стсва направо): И. 11. Мещерский. Л. Ф. Иоффе, С. II. Уса
тый. С. И. Щегляев, В. В. Скобельцын, Л. Л. Шапошников. Л. И, Тудоровский. В. М. Филишюв-
Ф. Л. иаллер. М. В. Инаиои; второй ряд: Д. А. Рожанский, И. И. Сенсиов, С И. Нил 
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Н. Н. Миролюбив (1927 г.). 

ский, М. А. Михеев, Б. П. Кон
стантинов, И. К. Кикоин, 
В. В. Новожилов, 'А. И. Алиха
нов, Ю. А. Померанчук, Г, Н. 
Флертов и др., члены-коррес
понденты АН СССР: Г. А. Грин
берг, А. И. Лурье, А. И. Шальни-
ков, М. А, Садовский, С. И. Вер
ное, И. И. Алексеевский, 
П. К. Спивак, Н. М. Эммануэль, 
П. П. Феофилов. 

Выпускники факультета учас
твовали в создании первой атом
ной бомбы, в запуске первой 
атомной электростанции, в про-
ектирювании и создании круп
нейшего в мире телескола и ле
тательных аппара.тов, работают 
над созданием роботов, термоя-
дер^ных установок, в медицине, 
в биотехнологии, с исследова
тельскими целями плавали на 
атомных ледоколах к Северному 
полюсу Земли. 

В девяностые годы необычай
но расширились международные 
контакты сотрудников и препо
давателей факультета. А это 
позволило сравнить уровень фи
зико-математической подготовки 
наших студентов и студентов 
западных университетов. Общий 
результат сравнения: наша сту
денты, оказавшиеся на Западе 
либо по линии стажировок и об
менов, либо в случае эмиграции, 
чувствуют себя уверенно, ибо их 
уровень фундаментальной физи
ко-математической подготовки 
весьма высок. С другой стороны, 
западные студенты-физики и 
математики, попавшие к нам по 
линии обменов и стажировок, 
с большими усилиями преодоле
вают такие курсы дисциплин, 

• как теоретическая физика, мате
матическая физика, требующие 
для освоения широкого физико-
математического фундамен
та. Вместе с тем "западные 
студенты демонстрируют пора
зительное искусство работы на 
персональных ЭВМ и в этом 
деле значительно превосходят 
наших студентов. Ликвидировать 
этот недостаток нашею физико-
математического образования — 
задача ближайших лет. 

Но главная и долговременная 
задача — это сохранить общий 
высокий уровень физико-мате
матической подготовки наших 
студентов, ибо здесь мы впереди 
Запада! К этому нашему преи-
лО'ществу следует относиться 
как к национальному достоя
нию. Его следует активно ис
пользовать при выходе на миро
вой рынок образования и прив
лекать зарубежных студентов 
к обучению в СПбГТУ по кон
трактам как на русском, так 
и на английском языках. 

В. ПАЛЬМОВ, 
декан ФМФ 
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Вряд ли кто будет оспаривать, 
что уходящий XX век можно 
назвать веком физики. Успехи 
в электронике, в компьютерной 
технике, в косм9се и т. д. не 
состоялись бы ёез ее фунда
ментальных достижений. Доба
вим сюда и прорыв на молеку
лярный уровень понимания жи
вой материи, он тоже был бы 
невозможен без участия физи
ков. А что ожидается в XXI веке? 

Большинство ученых-аналити
ков склоняются к мысли, что он 
будет веком биологии. У физиков 
с классическим образованием 
этот вывод вызывает чувство 
протеста: они видят перед собой 
увлекательные проблемы во всех 
областях, от физики элементар
ных частиц до физики космоса. 
Они, конечно, правы, но согла
симся, однако, что прорывы 
в науке стоят дорого, а воз
можности человеческого общес
тва не безграничны. По большому 
счету общество заинтересовано 
не в науке как таковой, а в техно
логических приложениях ее до
стижений. Субсидирование во
енных технологий обеспечило 
проникновение в быт умнейших 
электронных приборов и объ
ективно способствовало высоко
му уровню фундаментальных ис
следований в физике. Крупные 
военные противостояния осозна
ны обществом как безумие. Ка
кие же неотложные проблемы 
выдвигаются на первый план 
в мировом масштабе? Питание, 
здоровье, экология. Так что ясно: 
финансирование по государ
ственным и частным каналам 
будет постепенно переключаться 
на медико-биологические науки, 
что, кстати, уже происходит 
в США. 

Поэтому физикам, надо заду
маться, а задумавшись — задать 
себе хотя бы такой вопрос: а как 
я думаю? Полистав литературу 
по молекулярной биологии, он 
отрешится от пренебрежительно
го отношения к биологии как 
неточной науке. Он вдруг осозна
ет, что сам представляет собой 

Русский художник Борис Ми
хайлович Кустодиев хорошо из
вестен своими полотнами конца 
XIX — начала XX века. Его 
кисти принадлежит и «Портрет 
Ф. И. Шаляпина на Нижегород
ской ярмарке», и «Москва праз
дничная», и многочисленные кра
сочные портреты купцов, купчих, 
мужиков и баб, его же кисти 
принадлежит и парный портрет 
двух молодых ученых — Петра 
Леонидовича Капицы и Николая 
Николаевича Семенова — науч
ных сотрудников физико-техни
ческого отдела Рентгеновского 
института, организованного 
А. Ф. Иоффе и третий год 
пользовавшегося гостеприимным 
кровом профессоров В. В. Ско
бельцына и М. А. Шателена 
в Политехническом институте. 

По воспоминаниям П. Л. Капи
цы, портрет был «заказан» им при 
визите к художнику словами: «Не 
все же Вам,, Борис Михайлович, 
рисовать знаменитостей, нари
суйте нас — будущих знаменито
стей.'». Кустодиев в то время уже 
был тяжело болен, он не мог 
самостоятельно передвигаться, 
но тем не менее работал, рисовал, 
и его, по-видимому, смелость 
и характер «натуры» заинтересо
вали. На полотне «Первомайская 
демонстрация на площади Уриц
кого в Петрограде» можно при
знать черты Семенова в человеке 
восточного типа и Капицы в его 
соседе. Впрочем, как утверждает 
Л. Кокин в книге «Юность 
академиков», если внимательно 
вглядеться в картину, то «оратору 
возле Александровской колонны, 
затаив дыхание, внимает еще 

«всего-навсего» молекулярную 
машину, функционирование ко
торой обеспечивается сетью 
сложнейших физико-химических 
реакций и взаимодействий. И в 
этих реакциях заключены весь 
его ум и все его чувства. Ответ на 
вопрос «как» займет, может быть, 
весь XXI век. Разве это не 
дерзкий вызов физику? Ведь это 
для него совершенно новый класс 
явлений, где молекулы имеют не 
только структуру, но и индивиду
альную функцию, тонко реагиру
ющую на изменения в окружаю
щей среде. 

Есть и еще один аспект в этой 

Взгляд 

биофизика 

в будущее 

проблеме. По мере прогресса 
в науке границы между различ
ными областями знаний все 
более стираются, оплодотворяя 
друг друга новыми идеями. При
рода едина, и не пора ли, 
учитывая сделанный прогноз, 
ввести на физических кафедрах 
наряду с химией и обязательное 
преподавание молекулярных ос
нов жизни? Рискну поставить 
и следующий вопрос. 

Одной из концепций школы 
физмеха было предвидение не
обходимости подготовки инжене
ров-исследователей по нарожда
ющимся научным направлениям 
и открытие новых кафедр со
ответствующего профиля. При
мерами полна вся 75-летняя 
история физмеха. Эта концепция 
успешно реализована на кафедре 
«Биофизика». К началу бО-х го
дов стало ясно, что современная 
биология не может успешно 
развиваться без участия в ней 
физиков. Инициатива по подго
товке инженеров-биофизиков 

принадлежала профессору ФМФ 
С. Е. Бреслеру, автору первого 
в СССР -учебника по молеку
лярной биологии. Первый прием 
студентов на эту кафедру состо
ялся в 1966 г. Большинство 
выпускников кафедры работают 
на стыке физики, химии, биоло
гии и техники. С помощью 
биофизических, физико-химиче
ских, биохимических и генно-
инженерных методов они решают 
различные проблемы современ
ной науки о жизни. Многие 
десятки из них защитили диссер
тации на Степень кандидатов 
биологических наук. Состав 
профессуры кафедры уникален: 
в ней доктора физико-математи
ческих, биологических, техниче
ских, медицинских и химических 
наук. Разнообразие интересов 
педагогов позволяло и позволяет 
кафедре оперативно реагировать 
на запросы исследовательских 
институтов, нуждающихся в био
физиках широкого профиля (мо
лекулярная биология и генетика, 
биофизика, биохимия, экология, 
биотехнология и др.). Учитывая 
этот состав, кафедра получила 
право готовить на базе физиче
ского бакалавриата магистров-
физиков по специализациям «Би
офизика», «Молекулярная биоло
гия», «Экология» и «Биотехноло
гия», а на основе биологических 
бакалаврских дипломов — маги
стров-биологов по специализаци
ям «Биохимия и молекулярная 
биология», «Генетика», «Эколо
гия» и «Микробиология». 

Опираясь на концепцию пред
видения, мне кажется, что физ-
меху надо проявить инициативу 
в подготовке физиков нового 
поколения и в ближайшие годы 
открыть новые кафедры биопро
филя, образовав затем третий, 
биофизический поток на факуль
тете. Кафедра «Биофизика» и ее 
опыт станут естественной базой 
этих кафедр. Я уверен акже, что 
рано или поздно в нашем родном 
политехе будет организован и би
отехнический факультет. Ведь 
уже сейчас достижения физико-
химической биологии позволяют 
по-новому ставить вопросы во 
многих областях техники и тех
нологии, традиционно далеких от 
биологии. в. РЫБЧИН, 

профессор, д. 6. н., 
зав. кафедрой «Биофизика» 

ОТЕЦ 

.1, Ф. 1|,„н-. ШК, ,. 

Абрам Федорович Иоффе 
( 1 8 8 0 — 1 9 6 0 ) в 1902 г. окончил 

I Петербургский технологический иН' 
ститут, с 1903 по 1906 г. являлся 

I сотрудником Рентгена в Мюнхене 
и по возвращении был принят 
В. В. Скобельцыным в Политехни
ческий институт. Он принадлежит 
к группе ученых (П. П. Лазарев, 

I Л. И. Мандельштам, Д . С. Рождес
твенский и др.), которая может 
быть отнесена к числу основопо
ложников советской физики. Извес-
тно, что самую многочисленную 
научную школу создал именно 
А. Ф. Иоффе. По широте охвата 

и разнообразию проблем, которы
ми в 2 0 — 4 0 - е годы занимались ее 
представители, полученным ре
зультатам, как отмечал ученик 
А. Ф . Иоффе академик И. И. Семе
нов, она является едва ли не самой 
крупной физической школой, 
сформировавшейся в XX веке. 

Такая широта исспедований шко
лы Иоффе, такое богатство выска
занных идей, прежде всего в е е 
центрах — ЛПИ и ФТИ, а затем 
и в дочерних по отношению к ФТИ 
институтах в Харькове, Свердлов
ске и других городах, разумеется, 
не в последнюю очередь опреде
лялись и личными качествами е е 
главы. А б р а м Федорович обладал 
огромным талантом физика-экспе
риментатора. Ряд работ ученого 
уже при е г о жизни справедливо 
считался классическим, и о них 
м о ж н о прочесть не только в вузов
ских курсах физики или текущей 
физической литературе, но уже 
и 8 школьных учебниках. Это в пер
вую очередь замечательные иссле
дования по доказательству «зерни
стости» электрического заряда и 
работы по физике прочности, в ко
торых было объяснено различие 
м е ж д у теоретическим и экспери
ментальным значениями предела 
прочности — различие, какое-то 
время ставившее под сомнение 
правильность строгой, казалось бы, 
теории кристаллической решетки. 

Студент 75-летнего ФМФ 
Абитуриент, перешагнувший п о р о г ф и з и к о - м е х а н и ч е с к о г о факультета,— 

это неслучайный человек. С в о ю роль играет и профориентационная работа, 
к о т о р у ю активно ведут ученые факультета, и семейные традиции, и высокий 
авторитет выпускников факультета на местах их работы. 

Сложившаяся ситуация, ставшая традицией, в свою очередь обеспечивает 
стабильный к о н к у р с при поступлении на факультет и высокий уровень 
д о в у з о в с к о й п о д г о т о в к и б у д у щ и х студентов, среди к о т о р ы х большинство 
составляют выпускники самых престижных физико-математических ш к о л 
С.-Петербурга. 

У ж е на подступах к факультету б у д у щ и й студент оказывается в обста
новке, которая требует наряду с профессиональной п о д г о т о в к о й о п р е д е 
ленной психологической устойчивости. С первых дней учебы, попав под 
м о щ н ы й пресс естественнонаучных дисциплин, о н ведет «всю ж и з н ь 
в борьбе с у р о в о й , непрерывной» и д е м о н с т р и р у е т н е с г и б а е м у ю волю 
к победе, а порой и удивительную «живучесть». 

С е г о д н я ш н е г о фиэмеховца не способна выбить из седла ни затянувшаяся 
полоса неудач, ни удачная проба сил ка к о м м е р ч е с к о м п о п р и щ е . Учеба на 
физмехе и заветный д и п л о м выпускника становятся целью, не и м е ю щ е й 
альтернативы. 

Среди студентов физмеха всегда существует к р у г претендентов на 
стипендии, ранее косившие имена в о ж д е й и выдающихся ученых, более 
ш и р о к и й , чем выделяемые на факультет квоты, несмотря на любые 
сформулированные к р и т е р и и . 

Полученная п о д г о т о в к а позволяет ф и з м е х о в ц а м демонстрировать высо
к у ю конкурентоспособность в своей деятельности как в России, так и за 
р у б е ж о м , как в студенческие г о д ы , так и после окончания факультета. 

В. РОМАНОВ, зам. декана Ф М Ф 

«Нарисуйте будущих знаменитостей...» 
(Комментарий к картине Б. М. Кустодиева) 

один Капица, да и в лихом 
матросе со сдвинутой набекрень 
бескозыркой есть что-то от буду
щего академика... Когда бы не 
тяжелая болезнь, художник, при
ступая к портрету физиков, веро
ятно, отправился бы на «натуру», 
в Лесной, в институт, где работа
ли оба друга, и писал бы там 
молодых ученых в привычной им 
обстановке. Но, лишенный такой 

возможности, попросил принести 
какой-нибудь атрибут,. какой-
нибудь символ их науки. Физики 
принесли рентгеновскую трубку... 
То была недолгая пора их со
вместной работы в Рентгенов
ском институте. Вскоре Капица 
поехал в Англию, к Резерфорду, 
оставив иа память матери кусто-
диевский портрет: за него уплаче
на была художнику хорошая по 

тем временам цена — пуда два 
муки и петух в придачу, все, что 
Капица заработал у крестьянина, 
у которого жил за городом, 
рассчитав, построив и собствен
норучно установив на дворе не
большую турбинку. На жало
ванье старшего физика прожить 
было мудрено, хоть оно и со
ставляло ни много ни мало 
122760 рублей в месяц...» 

Получив картину, П. Л. Капица 
обещал художнику приехать к 
нему через 10 лет, чтобы он 
нарисовал их с Н. И. Семеновым, 
но этому не суждено было 
случиться; однако портрет одного 
П. Л. Капицы художник спустя 
некоторое время сделал — этот 
портрет находится в Англии. 
Копию парного портрета 
П. Л. Капица подарил Н. Н. Се
менову к его 70-летию, оригинал 
находится в музее П. Л. Капицы 
при институте физических про
блем^ Российской Академии н^ук 
в Москве. 

Оба лауреата Нобелевской 
премии имеют прямое отношение 
к созданию физико-механическо
го факультета, П. Л. Капица, еще 
будучи студентом электромеха
нического факультета, был чле
ном первого, организационного 
Президиума физмеха, а потом 
и первым заместителем декана 
факультета А. Ф. Иоффе. Всю 
жизнь П. Л. Капица интересо
вался факультетом, по образу 
и подобию физмеха был создан 

Московский физико-технический 
(учебный) институт в Долгоп
рудном при активном участии 
п. Л. Капицы: на 60-летии 
физмеха академик был и радо
вался врученному ему нестандар
тному значку выпускника 
ЛПИ —«очень люблю все не
стандартное!». 

Н. Н. Семенов, как и П. Л. Ка
пица, со времен знаменитого 
семинара Иоффе (с 1916 года) 
был активным участником созда
ния физико-механического фа
культета и Рентгеновского инсти
тута (ныне Фи.зико-технический 
институт РАН имени А. Ф. Иоф
фе), где он некоторое время был 
не только научным сотрудником, 
но и помощником директора по 
хозяйственной части, а на физме
хе — преподавателем физики. 

Что же руководило будущими 
академиками, дважды Героями 
Социалистического Труда, члена
ми многочисленных иностранных 
академий, лауреатами Нобелев
ской премии, директорами круп
нейших институтов Академии 
наук, созданных ими и руководи
мых ими всю жизнь, когда они 
обращались к знаменитому ху
дожнику с просьбой «нарисовать 
будущих знаменитостей»? Пред
виденье своей судьбы или..? 

Психологи утверждают, что — 
да, предвиденье, доступное гени
ям от рождения, и это предви
денье приводит к лаврам, но 
причиняет много неприятностей 
и укоров, обвинений в нескромно
сти и т. д., и т. п. Иначе —«Нет 
пророков, в своем отечестве!». 

Ю. УХАНОВ, 
профессор 
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физмеха 
Немаловажную роль в стан^ле-

нии и развитии школы Иоффе 
сыграли выдающиеся организатор
ские способности Абрама Федоро
вича. Он быстро и точно ориенти
ровался в пестрой картине разви
тия физики начала XX века, 
периода ее «штурм-унд-дранга», 
ознаменованного созданием тео
рии относительности и квантовой 
теории. Он был свидетелем рожде
ния этих теорий, встречался с их 
авторами и обсуждал с ними со
о т в е т с т в у ю щ и е п р о б л е 
мы. А. Ф. Иоффе был необыкно
венно чуток к новому, что позволи
ло ему уже в 20-е годы понять 
значение ядерной физики, а в 
30-е — физики полупроводников и 
физики полимеров. Он обладал 
особым даром убеждения, умел, 
как никто, зажечь ученого, успеш
но работающего в одной области, 
перспективами исследования в дру
гом направлении, только-только 
зарождавшемся. Его выдающиеся 
личные качества привлекали к нему 
многочисленных учеников не толь
ко со всей нашей страны, но и из-
за границы: в 30-х годах в ФТИ 
часто бывали и нередко подолгу 
работали иностранные физики — 
теоретики и экспериментаторы. Та
лант Иоффе ярко проявлялся и в 
лекциях, и в семинарских занятиях, 
которыми он руководил, начиная 
со знаменитого семинара, органи

зованного Абрамом Федоровичем > 
в 1916 г. в Политехническом инсти-
туте, и в выпуске прекрасных 1 
учебников по общему курсу физи- I 
ки. I 

В 1919 г. А. Ф. Иоффе энергично • 
взялся за создание в Политехниче-
ском институте специального фа- I 
культета — факультета нового ти- I 
па; к этой работе он привлек и ряд I 
молодых людей, первым среди них 
был Петр Леонидович Капица. Поч
ти одновременно с Ф М Ф на базе 
Политехнического института Иоф
фе создает Физико-технический 
институт, тесно связанный с фа
культетом. Зачастую уже студенты-
второкурсники физмеха начинали 
работать в лабораториях ФТИ и I 
проводили в его стенах все годы I 
обучения, получая навыки самосто-1 
ятельной работы, постоянно обща
ясь с «делающими» высокую науку • 
учеными. И именно эти старшие I 
товарищи-физтеховцы являли со-1 
бой основной костяк преподава-1 
тельского состава факультета. Вся ' 
эта огромная работа, жизнедея-. 
тельность такого рода симбиоза I 
направлялась и вдохновлялась не-1 
посредственно А. Ф . Иоффе. I 

Тесная творческая связь ФТИ 
и ФМФ продолжается до сих 1 
пор. Научные идеи А. Ф. Иоффе на 1 
всех физических факультетах 1 
СПбГТУ и кафедрах Ф М Ф активно | 
развиваются, рождая новые нап
равления и школы. 

В. ФРЕНКЕЛЬ, 
профессор 

Красивая зависимость 

I 
ор I 

Яков Ильич Френкель 

улыбается... 

Яков Ильич любил рассказы
вать об итальянском математи
ке Д . Кардано, именем к о т о р о 
го названа формула для к о р 
ней к у б и ч е с к о г о уравне
ния. Кардано был астрологом, 
составлявшим по1 роду службы 
г о р о с к о п ы влиятельным лю
д я м . Один из них потребовал, 
чтобы Кардано составил горо
скоп и себе, п р и ч е м , как вы
яснилось, звезды показали, что 
умрет он в 1576 г., достигнув 
75-летнего возраста. В предска
занный год и день, спустя 
м н о г о лет после составления 
гороскопа, Кардано покончил 
с собой, «отдав,— как говорил 
Яков Ильич,— жизнь за астро
логию». 

1945 г. 

Из письма к матери, послан
ного из деникинской т ю р ь м ы : 

От тоски меня избавляет 
оптимизм и философское нас
троение. Если не предаваться 
мыслям о т о м , что было бы, 
если бы и т. д., чего я стараюсь 
+1е делать, то м о ж н о жить 
припеваючи, как в санато
р и и . Вся разница в т о м , что 
в санатории бывают комнаты, 
которые закрываются изнутри, 
а в т ю р ь м е — к а м е р ы , закры
вающиеся снаружи. 

1919 г. 

В письме к родителям Яков 
Ильич пишет о т о м , что боль
шинство студентов, пришедших 
к нему на экзамен, ему приш
лось отпустить ни с чем. 

Одному из них, который 
в оправдание ссылался на про
изведенный у него обыск, м о 
гущий на днях повториться, 
я пожелал, чтобы власти нашли 
у него по интересующим их 
вопросам столько ж е , сколько 
по интересующему меня воп
росу нашел у него я. 

1920 г. 

На заседании кафедры теоре
тической физики ЛПИ, которой 
заведовал Яков Ильич, м е ж д у 
м о л о д ы м и ассистентами воз
никли бурные дебаты на тему 
о том, этично или не этично, 
если преподаватель приглаша
ет свою студентку в кино. Поп
росили высказаться по этому 
поводу Якова Ильича. Он ска

зал: «Если студентка — хоро-
^^енькая, то этично». 

30-е годы 

М. Ф . Дейген вспоминал, как 
3 1938 г. он и Г. Н. Рапопорт 
под руководством Якова Иль
ича выполнили работу по моле
кулярной физике. Она была 
ими оформлена в виде статьи; 
предстояло решить трудный 
для молодых людей «организа
ционный в о п р о с » — согласится 
ли Яков Ильич быть в числе ее 
авторов. Во время разговора 
с н и м Дейген сказал, что у них 
есть к нему этический воп
рос. Узнав о его содержании, 
Яков Ильич заметил, что при
м е р о м этических вопросов м о 
жет служить ситуация с неким 
п р и к а з ч и к о м , у к о т о р о г о на 
прилавке дама оставила с у м о ч 
ку с деньгами. Тут-то и возни
кает у него этический вопрос: 
все ли деньги присвоить себе, 
или частью поделиться с сосе
д о м по прилавку? «Затем,— 
заключает М. Ф . Д е й г е н , — 
Яков Ильич предложил нам 
публиковать работу и только от 
нашего имени». 

1938 г. 

На лекции по квантовой м е 
ханике, говоря о правилах от
бора, Яков Ильич заметил: 

— Это правила отбора, а не 
«от Бора», как кто-то м о ж е т 
подумать. И добавил; «Уж с к о 
рее от Бога». 

1950 г. 

Об о д н о м незадачливом фи
з и к е ; 

Он так глуп, что даже не 
понимает, к а к у ю х о р о ш у ю сде
лал работу. 

Он человек незлопамятный: 
не помнит о зле, к о т о р о е при
чинил д р у г и м . 

1948 г. 

...Учиться у Якова Ильича Френ
келя было захватывающе интерес
но. Интересно еи^ и потому, что 
даже лекщш, которые он читал 
студентам, были творческими. Не 
могу удержаться, чтобы не вспом
нить, как он, после долгого вывода 
той или иной формулы, обводил 
рамкой конечное выражение и, нем
ного склонив голову набок, говорил 
нам: «Смотрите, какая красивая по
лучилась зависимость!». Бывало, 
правда, и так, что в процессе рас
суждений вкрадывалась ошибка, из-
за которой в конце появлялась, 
например, мнимая величина, и Яков 
Ильич предлагал нам самим тут же 
разобраться — откуда же она появи
лась? Как было приятно найти ее 
раньше других! Если же проверка 
затягивалась, то отыскание ошибки 
он задавал на дом. На следующую 
лекцию все приходили с правильным 
выводом, полученным, порой, ценой 
бессонной ночи. Это ли не школа 
творческой работоспособности? Зво
нок на перемену и лектором, и нами 
часто воспринимался как помеха, 
и занятия нередко проходили без 
перерыва или продолжались, невзи
рая иа последний звонок. 

Наша группа — единственная на 
факультете — выпускала свою стен
газету. Как правило, она получалась 
веселой, и Яков Ильич любил ее. Мы 
старались во все статьи, даже самые 
серьезные, например, о последних 
открытиях в физике, вносить эле
менты юмора, как мы тогда говори
ли «оживляж». Нередко корреспон
дентом нашей газеты был и Яков 
Ильич. В канун Пушкинского юби
лея зимой 1937 г. именно для нашей 
газеты он написал ставшее потом 
известным стихотворение: 

В те дни, когда слова поэта 
У всех и всюду на устах, 
Я обратиться к вам с приветом 
Могу, конечно, лишь в стихах. 
Привет вам, племя молодое. 
Советской физики отряд! 
Я с вами подытожить рад 
Трофеи доблестного боя. 
Куда я влек вас за собою 
Почти семь месяцев подряд. 
Семь месяцев я как кузнец 

Вас закалял — то речи жаром. 
То новой истины ударом. 
То хладом формул, наконец. 
Что ж получилось в результате! 
Словно стекло, мок тяжкий млат 
Разбил часть пестрой вашей рати, 
Зато другую, как булат, 
Он закалил. И стройный ряд 
Ваш рвется к квантов благодати. 
Итак, товарищи, вперед, 
На штурм теории высот 
Давайте устремимся вместе! 
И пусть никто не отстает, 
И неуклонно в высь идет. 
Не предаваясь мирной сиесте. 
Яков Ильич не только написал эти 

стихи, но и снабдил их рисунками — 
автошаржами, которые я тогда тща
тельно перерисовала в газету. 

Яков Ильич писал стихи, увле
кался музыкой и живописью, а вдо
бавок ко всем своим талантам играл 
в группе первых скрипок симфони
ческого оркестра Ленинградского 
Дома ученых на Дворцовой набе
режной. 

Из воспоминаний 
Н. А. ГАБЕЛОВОИ 

(По материалам книги: 
Я. И. Френкель, Воспоминания, 
пись.ма, документы. Л.: Наука, 
1986) 

Семь месяцев я, как кузнец, 

вас закалял — то речь жаром. 

ТО новой истины ударом 

Я. И. Френкель. Автошаржи к 
1937 г. 

то хладом формул, наконец. 

шуточному стихотворению, 

Об истории создания водородной бомбы 
Согласно мыслям Андрея Дмитриевича Сахарова, 

возникшим у него в 80-е годы, проблема создания 
термоядерного оружия, над которой работал Яков Бори
сович Зельдович и к которой в 1948 г. присоединился 
Андрей Дмитриевич, была «цельнотянутой», т. е. осно
ванной на информации, добытой советской разведкой. 
Еще более утвердило Андрея Дмитриевича в этом мнении 
чтение иностранных источников. По стечению ряда 
обстоятельств в мои руки несколько месяцев назад попал 
материал, способный пролить дополнительный свет на 
указанный вопрос. В августовском номере журнала 
«Природа» за 1990 г., посвященном Сахарову, я нашел 
в статье Ю. А. Романова упоминание о том, что вопрос 
о создании водородной бомбы был впервые поставлен 
в СССР в 1946 г. в специальном докладе, представленном 
правительству И. И. Гуревичем, Я. Б. Зельдовичем, 
И. Я. Померанчуком и Ю. Б. Харитоном. 

Заинтересовавшись этим, я заехал к Гуревичу и попро
сил его, если это возможно, рассказать об упомянутом 
докладе и прокомментировать предположение Андрея 
Дмитриевича. Исай Исидорович сказал, что никаких 
данных о том, что в Америке занимаются подобным 
вопросом, у них в 1946 г. не было. Просто дейтрон 
и ядерные реакции между легкими ядрами были в круге 
интересов его и И. Я. Померанчука, поскольку они дают 
информацию о ядерных силах и являются источником 
энергии звезд. В совместных обсуждениях Зельдович 
и Харитон заметили,, что осуществление термоядерного 
синтеза в земных условиях становится в принципе 
возможным путем разогрева дейтерия в ударной волне, 
инициированной атомным взрывом. В этих условиях, как 
показали оценки, можно избежать перехода подавляющей 
доли выделяемой энергии в электромагнитное излучение 
и получить взрыв неограниченного количества легкого 
элемента. Так возникло их совместное предложение, 
которое они отдали Курчатову. «Возможно, мне даже 
удастся его Вам показать,— сказал Исай Исидорович,— 
оно, наверное, сохранилось в архиве Института атомной 
энергии». 

Действительно, через пару недель я держал в руках 
заверенную секретарем ксерокопию этого предложения, 
содержашую семь страниц машинописного текста со 
вставленными рукой Исая Исидоровича формулами и по
меткой «1946», сделанной на последней странице Курчато
вым. «Вот Вам наглядное доказательство, что мы ничего 
не знали об американских работах,— сказал Исай Исидо
рович, указывая на титульный лист работы.— Пред
ставляете, какие были бы на нем грифы секретности и за 
сколькими печатями оно должно было бы храниться 
в противном случае». Я согласился, однако, мне все еще 
оставалось непонятным, почему оно вовсе не было 
засекреченным, а просто сдано в архив. Исай Исидорович 
объяснил так: «Думаю, тогда от нас просто отмахнулись. 
Сталин и Берия вовсю гнали создание атомной бомбы. 
У нас еще не был запущен экспериментальный реактор, 
а тут ученые «мудрецы» лезут с новыми проектами, 
которые неясно, можно ли осуществить. Больше я этим не 

занимался, и как развивались события в дальнейшем — не 
знаю». 

Судя по «Воспоминаниям» Сахарова, к середине 
1948 г. теоретические расчеты по этому предложению 
были уже развернуты под руководством Зельдовича 
и А. С. Компанейца в Институте химической физики АН 
СССР; для проверки их и была создана группа Тамма, 
в которую вошел Андрей Дмитриевич. Позже экспери
ментальные исследования по этому проекту велись на 
«объекте». В них были получены интереснейшие научные 
результаты, в частности, достигнуты температуры около 
миллиарда градусов. Тот факт, что в 1948 г. все работы по 
ядерному синтезу велись в глубочайшей тайне, указывает 
на то, что правительство к этому времени поняло важность 
проблемы. Возможно, Харитону и Зельдовичу удалось 
убедить в этом начальство (Ландау как-то с иронией 
сказал: «Юлий Борисович и Яков Борисович — наши 
советские святые. Они готовы ругаться с начальством, 
отстаивая пользу дела, которую начальство не понима
ет»). Возможно, однако, и то^ что поступили агентурные 
данные об аналогичных работах в США. Последнее весьма 
вероятно, учитывая инерцию государственной машины, не 
склонной особенно доверять своим «умникам». (Ясно, 
например, что никакие отчаянные письма Г. Н. Флерова 
к Сталину по поводу создания атомной бомбы не смогли 
бы подействовать, если бы не были получены данные 
разведки об аналогичных работах за^рубежом). Устрой
ство, основанное на первоначальной идее, высказанной 
в работе Якова Борисовича и его соавторов, оказалось 
несовершенным, и Яков Борисович внес кардинальные 
изменения в его конструкцию. Однако знакомство с расче
тами, которые проводились в Институте химической 
физики по этому предложению, позволили Андрею 
Дмитриевичу войти в курс дела, и в ходе изучения проекта 
у него возникла новая, или, как он называет в «Воспомина
ниях», 1-я идея, которая в сочетании со 2-й обеспечила 
успех первого испытания водородной бомбы в 1953 г. Над 
так называемой 3-й идеей, приведшей в 1955 г. фактически 
к полному решению задачи, Андрей Дмитриевич и Яков 
Борисович работали уже вместе. При этом огромный 
вклад был внесен их молодыми сотрудниками. 

Конечно, в настоящее время людям, выросшим в после-
сталинскую эпоху, и особенно за границей, очень трудно 
понять, как могли такие благородные и честнейшие люди, 
как Тамм, Сахаров, Померанчук, Зельдович и многие их 
товарищи, столь самоотверженно работать над созданием 
страшного оружия, отдавая этой работе все свои знания 
и талант, проявляя необычную инициативу, настойчивость 
и изобретательность и не осознавая при этом, какую 
опасность для судьбы всего мира представляет такое 
оружие в руках тоталитарной системы. Это не просто 
интерес исследователей к необычной физике (хотя, 
я думаю, он тоже многое значил). Мотивы, побуждавшие 
этих людей, хорошо изложены в «Воспоминаниях» 
Сахарова. Здесь ничего нельзя ни прибавить, ни убавить. 

Из воспоминаний С. С ГЕРШТЕИНА (страницы книги 
«Знакомый незнакомый Зельдович») 
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ЮНЫЕ ГОДЫ НАШЕГО ФИЗМЕХА 
(По личным воспоминаниям Льва ЛОИЦЯНСКОГО) 

я переступил п о р о г в то в р е м я 
единственного не т о л ь к о в к а ш е й 
стране, но и, к а ж е т с я , во всем м и р е 
факультета, выпускавшего и н ж е н е 
р о в - ф и з и к о в для исследователь
с к о й работы в п р о м ы ш л е н н о с т и , 
р а н н е й о с е н ь ю 1922 года, к о г д а 
факультету исполнилось всего три 
г о д а . М о й путь на факультет п р о л е 
гал через универ>ситетское м а т е м а 
тическое о б р а з о в а н и е , к о т о р о е я 
начал в П е т р о г р а д с к о м университе
те (1917—1918), а закончил в Таври
ч е с к о м университете (1918—1921) 
в г. С и м ф е р о п о л е . Получив г о д о в у ю 
п р а к т и к у преподавания математики 
в университете, я вернулся в свой 
р о д н о й Петроград, ч т о б ы пополнить 
образование, но судьба сулила 
и н о е . 

Наиболее способная и у в л е к а ю 
щаяся ф и з и к о - м а т е м а т и ч е с к и м и на
у к а м и часть м о л о д е ж и в своей 
естественной, о с о б е н н о проявив
шейся после п о б е д ы Великой О к 
т я б р ь с к о й р е в о л ю ц и и тяге к техни
ч е с к и м задачам устремилась на этот 
факультет. Потянуло туда и м е н я , 
с м о и м весьма о д н о с т о р о н н и м , 
чисто математическим о б р а з о в а н и 
е м , в то в р е м я п р а к т и ч е с к и почти 
п о л н о с т ь ю л и ш е н н ы м ф и з и к и и — 
м н е еще о с о б е н н о не повезло — 
м е х а н и к и . О т м е х а н и к и я иизба-
вился», сдав э к з а м е н по самостоя
тельно п р о р а б о т а н н о м у курсу 
Г. К. Суслова, к о т о р ы й только 
значительно п о з д н е е п о справедли
вости оценил. Д о к у р с о в теоретиче
ской ф и з и к и я «не дошел», так как 
м н о г о способствовавший м о е м у ув
л е ч е н и ю н а у к о й в ы д а ю щ и й с я с о 
ветский ф и з и к и б е с п о д о б н ы й по 
д о б р о т е , душевности и очарованию 

.человек Яков Ильич Ф р е н к е л ь 
очень рано п о к и н у л Таврический 
университет и вернулся в Петрог

рад, г д е встал в р я д ы соратников 
А. Ф . Иоффе в деле создания 
ф и з и к о - м е х а н и ч е с к о г о факультета 
в Л П И . 

Потому ли, что я параллельно 
с о б у ч е н и е м в университете п р о р а 
ботал н е к о т о р о е в р е м я в к о н с т р у к 
т о р с к о м б ю р о завода, а с к о р е е 
всего, благодаря в д о х н о в л я ю щ и м 
п и с ь м а м не п о з а б ы в ш е г о о б о м н е 
Якова Ильиче, я понял, что ф и з и к о -
механический факультет, учебные 
планы и научное р у к о в о д с т в о котс}-
р о г о не м о г л о не вызвать во м н е 
в о с т о р ж е н н о г о о т н о ш е н и я , как раз 
и есть то место, куда я д о л ж е н 
стремиться. 

Видно, велика была н у ж д а в п р е 
подавателях для факультета, если 
А . А. Ф р и д м а н , п р о ф е с с о р механи
к и и руководитель м е х а н и ч е с к о г о 
ц и к л а наук на ф и з и к о - м е х а н и ч е 
с к о м факультете, в ы д а ю щ и й с я уче
н ы й , так рано (в 1925 г.) у ш е д ш и й из 
ж и з н и , оставив г р а н д и о з н о е на
у ч н о е наследство, п о з н а к о м и в ш и с ь 
с м о и м ж и з н е о п и с а н и е м , двумя 
к т о м у времени у ж е о п у б л и к о в а н 
ными в печати м е л к и м и научными 
з а м е т к а м и , а вероятнее всего, не 
б е з вмешательства м о е г о « д о б р о г о 
ангела» Я, И. Ф р е н к е л я , поручил 
м н е вести у п р а ж н е н и я п о читаемо
м у им на факультете к у р с у т е о р е т и 
ческой м е х а н и к и . Я стал о д н о в р е 
м е н н о и ассистентом, и «вольнослу
шателем» факультета. 

•Никогда не забуду первые ветре-
чи со с в о и м и «учениками» по 
ф и з и к о - м е х а н и ч е с к о м у факульте
ту; Ю , Б. Х а р и т о н о м , В. И. Кондрать
е в ы м , А. И. Л е й п у н с к и м , А. Ф . Валь
т е р о м , Я. Г. Д о р ф м а н о м , Г. К К о н 
д р а т ь е в ы м , А. И. Л у р ь е , И. К М и р о -
л ю б о в ы м , К. К Васильевым, 
А . А, И з а к с о н о м , С. В. К у р д ю м о -
в ы м , А. И. Ш а л ь н и к о в ы м , Б. М . Гох-

б е р г о м , А. К. Вальтером, М . И. К о р -
с у н с и и м и м н о г и м и д р у г и м и высо
к о о д а р е н н ы м и л ю д ь м и , впослед
ствии блестяще о п р а в д а в ш и м и на
д е ж д ы страны своими замечатель
н ы м и делами. 

У п р а ж н е н и я по к у р с у теоретиче
с к о й м е х а н и к и , читаемому 
А. А. Ф р и д м а н о м , носили в то 
в р е м я совсем д р у г о й характер, ч е м 
носят сейчас. 

— Разберите с ними задачу о 
п р и т я ж е н и и к д в у м ц е н т р а м , — 
сказал м н е за два д н я д о п е р в о г о 
занятия А. А. Ф р и д м а н , — исполь
з у й т е для этой цели «Небесную 
м е х а н и к у » Ш а р л и е ; там р а с с м о т р е 
но о к о л о шестидесяти ( ц и т и р у ю по 
памяти) типов в о з м о ж н ы х случаев 
и подслучаев т а к о г о рода д в и ж е 
н и й ; отберите по своему вкусу 
наиболее интересные. 

В в ы р а ж е н и и лица м о е г о р у к о в о 
дителя не было и тени с о м н е н и я 
в м о е й подготовленности к р е ш е 
н и ю этой задачи. Сказать, что «мы 
э т о г о не п р о х о д и л и » , что я, в с у щ н о 
сти, не и м е ю еще в э т о м в о п р о с е 
с в о е г о «вкуса» и не настолько з н а ю 
н е м е ц к и й язык, ч т о б ы так б ы с т р о 
разобраться в далеко не п р о с т о м 
к у р с е Ш а р л и е , не было н и к а к о й 
в о з м о ж н о с т и . Вряд ли я спал в ос
тавшиеся д о этого п е р в о г о для м е н я 
«исторического» занятия н о ч и . За
дание было в ы п о л н е н о , ж а л о б не 
последовало. Так п р о д о л ж а л о с ь 
и далее. 

Требовательный к себе и д р у г и м 
учитель заставлял нас ( г о в о р ю 
«нас», так как я был, с к о р е е 
«связным» м е ж д у п р о ф е с с о р о м 
и студентами, чем р у к о в о д и т е л е м 
г р у п п ы ) самостоятельно разбирать
ся в дополнительных вопросах к у р 
са, з н а к о м и т ь с я с р а з н о о б р а з н ы м и 
и, к о н е ч н о , р а з н о я з ы ч н ы м и источ
н и к а м и , т е м с а м ы м стараясь улуч
шить и б е з того исключительно 
о р и г и н а л ь н ы й п о с о д е р ж а н и ю , 
с т р о г и й и полный к у р с теоретиче
с к о й м е х а н и к и , к о т о р ы й о н с т а к и м 
б л е с к о м читал на ф и з и к о - м е х а н и ч е 
с к о м факультете. 

Д л я первых лет существования 
факультета была х а р а к т е р н о й глу
б о к а я связь м е ж д у ф и з и к а м и и м е 
х а н и к а м и ; только в более п о з д н и е 
г о д ы п р о и з о ш л а та д и ф ф е р е н ц и а 
ц и я специальностей, к о т о р а я стала 
в дальнейшем н е и з б е ж н о й . Все 
студенты, б у д ь то ф и з и к и или 
м е х а н и к и , посе1дали открывавший 
ш и р о к и е г о р и з о н т ы науки о б щ и й 
к у р с ф и з и к и А. Ф . Иоффе, курс 
т е о р е т и ч е с к о й м е х а н и к и 

А. А. Ф р и д м а н а , о б особенностях 
к о т о р о г о я у ж е у п о м и н а л . Всеобщее 
внимание привлекали курсы т е о р е 

т и ч е с к о й ф и з и к и Я. И. Ф р е н к е л я , 
очень т р у д н ы е для восприятия, так 
к а к Яков Ильич старался довести д о 
слушателей все т о н к о с т и понимания 
новых, находившихся е щ е в стадии 
становления ф и з и ч е с к и х представ
лений («Самые простые вещи стано
вятся с л о ж н ы м и , если их начать 
объяснять»,— г о в о р и л он), и и с к л ю 
чительные по с т р о г о с т и и четкости 
к у р с ы В. Р. Бурсиана. Оригинальные, 
п о л н ы е творческих мыслей к у р с ы 
ф и з и к и электронных явлений читал 
б л и ж а й ш и й с п о д в и ж н и к А. Ф . Иоф
ф е , ныне академи)^. Нобелевский 
лауреат Н. Н. Семенов. 

К р у п н ы й специалист в вычисли
тельной м а т е м а т и к е в те г о д ы 
(электронных вычислительных м а 
ш и н тогда е щ е не б ы л о ) А. Ф . Гаври-
лов излагал с в о е о б р а з н ы й курс 
м а т е м а т и к и и м а т е м а т и ч е с к о й ф и 
з и к и , в к о т о р о м все задачи д о в о д и 
лись д о численного анализа их 
р е ш е н и й . Все м ы участвовали в ру
к о в о д и м о м А. Ф . Иоффе о б щ е м 
ф и з и ч е с к о м с е м и н а р е . Не забуду, 
как нас волновали научные диспуты, 
к о т о р ы е в то в р е м я играли значи
т е л ь н у ю роль в развитии науки 
и привлекали г р о м а д н ы е а у д и т о р и и . 

С тех, у ж е ставших и с т о р и ч е с к и 
м и , в р е м е н м н о г о е изменилось. 
Появлялись и исчезали на факульте
те новые специальности, в ^стране 
образовывались б л и з к и е нам по 
замыслу ф а к у л ы е т ь [ и институты, 
отделился, но остался нам р о д н ы м 
п о духу факультет р а д и о э л е к т р о н и 
к и . В т р а д и ц и о н н о й и все более 
р а с т у щ е й связи с Л е н и н г р а д с к и м 
ф и з и к о - т е х н и ч е с к и м институтом, 
ныне н о с я щ и м имя нашего о б щ е г о 
основателя А. Ф . И о ф ф е , ф и з и к о -
м е х а н и ч е с к и й факультет стремится 
к дальнейшему р а з в и т и ю идей, 
з а л о ж е н н ы х в основу о р г а н и з а ц и и 
факультета А. Ф . И о ф ф е . В обста
н о в к е технической р е в о л ю ц и и фа
культет п р о д о л ж а е т служить делу 
н а у ч н о г о и т е х н и ч е с к о г о прогресса 
н а ш е й р о д и н ы . 

(Из газеты «Полнтехннк», 
№ 40 за 15.12.69 г.) 

Так это начиналось 

О Б Щ Е Ж И Т И Я « П О Л И Т Е Х А » — 
И Л Л Ю С Т Р А Ц И Я К ПЬЕСЕ 
М . Г О Р Ь К О Г О « Н А Д № » 

— У входа в корпус установлен 
конный бюст коменданта.-

— Легкий электрический ток, под
веденный к панцирной сетке кровати, 
обеспечивает своевременную явку 
студента на занятие или неявку по 
уважительной причине. 

— Если по коридору разносятся 
запахи юго-восточной азиатской кух
ни — это русские студенты жарят 
«вьетнамки» (тапочки). 
. — После посещения душевых ком
нат иностранные студенты долго 
бродили по общежитию и нашептыва
ли: «О, эти загадочные русские 
души!» А всего-то: нет табличек, где 
«М», а где «Ж». 

— Вчера по ЛенТУ прошла пере
дача «По общежитиям нашего горо
да». Все бы ничего, да прошла она 
в цикле «В мире животных». 

Н О В О С Т И С С О « Н Е В А » 

Комиссар ССО «Нева» Иван Степа
нов провел в отряде митинг протеста 
против безработицы негритянского 
населения в США. При этом бойцы 
отряда дружно скандировали: «Пусть 
негры работают.'». 

Повар ССО «Нева» Иван Степанов 
отбыл в Женеву на семинар о непри
менении химических и отравляющих 
веществ. 

Заменившие Ивана Степанова по
вара Маклорен и Фурье, раскладывая 
дневную пайку мяса в ряд Тейлора, 
пренебрегли кусками второго по
рядка малости. При этом ряд бойцов 
«разошелся» не на шутку. 

Интересные эксперименты прово
дит врач ССО «Нева» И. С. Перед 
сном он выдает уставшим бойцам 
небольшие дозы снотворного и слаби
тельного одновременно. Утром дан
ные экспериментов обрабатываются 
в прачечной. 

По возвращении с летних работ 
завхоз ССО «Нева» И. С. выпустил 
в свет интересную монографию о том, 
как не следует или следует тратить 
заработанные деньги. Монография 
называется «Тысяча и одна ночь». 
МЕЖДУНАРОД№1Е НОВОСТИ 

Враждующие племена пигмеев на 
юге Уганды заключили договор о не
применении ядерного оружия. 

Благодаря слаженным действиям 
бурильщиков Кольской АЭС обнару
жен новый город ацтеков. 

О ПЛОХИХ людях 
Вчера Ивану Степанову в холо

дильник подложили свинью. 

О ХОРОШИХ людях 
Иван Степанов вчера был очень 

хорошим. 
Шутки К В Н ЛПИ студенческих 

времен А. Я. СВИРИДОВА 

...Начало 1948 г. Только что 
отменены продовольственные 
карточки. Многие студенты еще 
в шинелях. Ощущение победы 
еще живо в чувствах и сознании. 
Хочется быстрее покончить с по
следствиями войны. В редколле
гии стенгазеты «Электромеха
ник» рождается мысль: постро
ить летом сельскую электро
станцию. Комсомольцы-электро
механики предлагают физикам 
и металлургам присоединиться 
к ним. После экзаменов 342 чело
века отправляются в Сосновский 
район... За месяц проложено 
244 км линий электропередач, 
выполнена проводка в домах 
и производственных постройках 
одиннадцати колхозов (из них 
в четырех — физмеховцами), 
смонтированы агрегаты в поме
щении бьшшей мельницы. Летом 
1949 г. в стройках участвуют уже 
5000 ленинградских студентов, 
среди них — 2000 политехников. 
Так начинались студенческие 
комсомольские стройки. 

Осенью 1948 г. у студента 
Ф М Ф Глеба Славского и сту
дента ЭлМФ 1Ррия Райгородско-
го возникла идея радиофициро-• 
вать колхозы Сосновского рай
она. Комитет комсомола и проф
ком института поддержали 
их. Быстро договорились, что 
Глеб, опытный радиолюбитель 
и студент кафедры радиофизики, 
организует группу для изготовле
ния радиоузлов, а Юрий — для 
монтажа сетей. 

Колхозники, убедившиеся в 
добросовестности студентов, с 
радостью согласились. Но сразу 
же встал вопрос: С кем им 
заключать договоры? Ответ на
шли быстро. Юридическим ли
цом, представляющим институт, 
стал студенческий профком (тог
дашний его председатель 

В. С. Тарасов ныне — профессор 
Ф Т К ) . Он же выдал ребятам 
ссуду на приобретение комплек
тующих. 

Воз1шкали и другие препят
ствия. Покупать детали решили 
на заводах из числа неликви
дов — это значительно дешевле, 
чем в магазинах. Но вот беда: 
заводы в то время не имели права 
получать оплату наличными. Од
нако один из бухгалтеров научил: 
посылайте деньги по почте. До
лго воевали с областной ди
рекцией радиотрансляционных 
сетей: сначала они были катего
рически против «самодеятельно
сти»— опасались халтуры. Но 
когда опытный образец радио
узла Славский продемонстриро
вал их представителю в работе на 
месте, разрешение было полу'^е-
но. 

За лето не успели выполнить 
все монтажные работы в селах. 
Пришлось организовать выезды 
по воскресеньям в сентябре. 
Колхозы были расположены да
леко от железной дороги. Ездили 
на грузовых машинах. И летом, 
и в сентябре их безотказно 
предоставляли в порядке шеф
ской помощи предприятия и во
енные училища Выборгского рай
она по просьбе райкома комсомо
ла, к которому мы обращались. 

Радиофицировали Ь колхозов. 
Микроузлы были установлены 
в помещениях правлений. Обслу
живания они не требовали, так 
как Славский предложил исполь
зовать простейшую схему — с 
фиксированной настройкой на 
3 станции (2 ленинградских 
и московскую). Очень довольны 
были председатели. Глеб предус
мотрел микрофонный вход, так 
что они получили возможность 
непосредственно обращаться к 

колхозникам по радиотрансля
ции. 

В одном из колхозов произо
шел конфуз: вместо московской 
принималась финская радиостан
ция. Причина скоро обнаружи
лась. Рядом проходила линия 
электропередач Энсо — Ленин
град. Она и канализировала фин
ские радиоволны, по частоте 
близкие к московск»1м. Пришлось 
добавить в установленный там 
микроузел еще один каскад уси
ления высокой частоты. 

Ь&которые физмеховцы — 
участники первых послевоенных 
стройотрядов — работают сейчас 
в университете. Среди них: 
Ю. И. Уханов — профессор 
ФМФ, Я А. Есепкина — профес
сор РФФ, С. П. Кабин и В. Я. Ку-
нин — доценты РФФ, Г. Н. Слав
ский и А. С. Дубинкер — стар
шие научные сотрудники РФФ, 
С. Я Койков — профессор 
ЭлМФ, В. С. Тарасов и 
А. М. Яшин — профессора ФТК. 

К. ГОМОЮНОВ, 
профессор ФТК, 

участник строек 48 и 49-го гг. 
НА С т М К А Х : Устали... 

И. Эйдус, Е. Линдберг, К. Гомою
нов, Л . Иоффе; Первая попытка 
Зины Котиной. 
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