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физики колебаний и волн в Московском университете
имеет давние традиции; достаточно напомнить, что этой областью фи
зики занимались А. С. Столетов, Н. А. Умов, П. Н. Лебедев, А. А. Эй- 
хенвальд, В. К. Аркадьев. Электромагнитные волны изучал А. Г. Сто
летов, открывший закон фотоэффекта, волновые процессы исследовал

впервые четко поставивший и решившии задачу о векторе 
этока энергии (теорема Умова—Пойнтинга). П. Н. Лебедев  

экспериментально доказал существование светового давления и, ис
пользуя резкий звук искры, при помощи дифракционной решетки вы
делял ультразвуковые волны заданных частот в воздухе. Работы  
П. Н. Лебедева и, в особенности учеников его школы, оказали большое 
влияние на развитие физики колебаний и волн в нашем университете 
как в первые годы Советской власти, так и в последующие годы [1, 2]. 
Трудные двадцатые годы были годами становления и развития физи
ческих исследований и подготовки научных кадров физиков в Москов
ском университете. В лаборатории электромагнетизма, основанной
В. К. Аркадьевым в 1919 г., уже в .1922 г. была выполнена важная 
работа А. А. Глаголевой-Аркадьевой [3] по получению и исследованию 
коротких рад иоволн (82 м к ) при помощи оригинального так называе
мого массового излучателя.

В эти годы начинается бурное развитие радиотехники и ее самых 
различных применений как в области связи, так и в области физиче
ского эксперимента. Важность радиофизических ' исследований была 
достаточно о:ознана физиками университета. Н. А. Капцов [4] успешно 
занимается изучением электромагнитных волн сантиметрового диапа
зона; он же, а также В. И. Романов развивают направление по изуче
нию электронных явлений в радиолампах. В области радиотехники, 
радиофизики и акустики появляется ряд существенных работ Б. А. Вве
денского и С Н. Ржевкина [5], К. Ф. Теодорчика, Н. Н. Малова и дру
гих. Трудно перечислить вое интересные и важные работы 20-х годов 
в области колебаний и волн. К ним можно отнести, например, работы 
физика-теоретика С. А. Богуславского [6] по движению электронов 
в электромагнитных полях, что было важно для разработки различных 
электронных приборов, пионерские работы Б. А. Введенского [7] по
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изучению распространения радиоволн, работы С. Н. Ржев кин а [8] по 
физиологической акустике и т. д. ! ’

Однако основным научным достижением за этот период времени, 
несомненно, следует считать открытие в 1928 г. Л. И. Мандельштамом 
и Г. С. Ландсбергом [9] комбинационного рассеяния света, которое 
было также обнаружено в Индии проф. Раманом и, к сожалению, в 
мировой литературе носит имя одного Рамана (раман-эффект). Откры
тие комбинационного рассеяния света было одним из удивительных 
открытий в оптике, и оно, как известно, нашло в дальнейшем обширное 
применение.

30-е годы были годами интенсивной работы в области физики ко
лебаний и волн. За эти годы сложились и четко сформировались науч
ные направления, научные школы и научные идеи.

. В 1931 г. на физическом факультете МГУ по инициативе ;Л. И. М ан
дельштама была создана кафедра и лаборатория колебаний. 
Л. И. Мандельштам постоянно обращал внимание на тот факт, что ко
лебательные и волновые процессы подчиняются общим закономерно
стям и, следовательно, колебания и волны целесообразно изучать с 
единой точки зрения, широко используя аналогии, как в теории, так и 
в эксперименте.

С первых лет своего существования кафедра колебаний разверну
ла большую научную и учебную работу. В последующие годы, по ме
ре необходимости более глубокого и детального исследования колеба
тельных и волновых процессов различной природы, на базе кафедры 
колебаний и кафедры электроники были созданы кафедры: акустики, 
физики СВЧ (теперь кафедра радиотехники), распространения радио
волн (теперь кафедра волновых процессов) и общей физики для меха
нико-математического факультета, которые вместе с кафедрами физики 
колебаний и электроники ныне объединяют свою учебную и научную 
работу в рамках общего отделения радиофизики физического факуль
тета.

■Под руководством Л. И. Мандельштама и с участием Н. Д . Папа- 
лекси, А. А. Андронов, А. А. Витт, С. Э. Хайкин, К. Ф. Теодорчик, 
Г. С. Горелик, С. П. Стрелков и другие проводили широкие исследо
вания в области теории колебательных процессов в нелинейных систе
мах. Был сформулирован ряд общих положений последовательной 
математической теории нелинейных колебаний и в 1937 г. вышла по
лучившая широкое признание книга «Теория колебаний» А; А. Андро
нова, А. А. Витта и С. Э. Хайкина [10]. Эта монография впервые в ми
ровой научной литературе содержала систематическое : изложение 
весьма общего нелинейного рассмотрения колебательных процессов в 
динамических системах. Изложенные в этой книге методы, общий под
ход к изучаемым явлениям и конкретные результаты стали: фундамен
том для многочисленных исследований в этой области как В Советском 
Союзе, так и за рубежом во все последующие годы вплоть до наших 
дней.

Сотрудники и ученики Л. И. Мандельштама, работающие на физи
ческом факультете, открыли новые явления (резонанс второго рода, 
акустическое захватывание и др .), развили методы анализа процессов 
синхронизации и параметрического возбуждения колебаний [11]. 
Г. С. Горелик [Т2] обобщил теорию резонанса на системы с перио
дически изменяющимися параметрами. В. В. Мигулин [13] провел 
общее рассмотрение и изучил явление комбинационного резонанса.
С. П. Стрелков совместно с Г. А. Бендриковым [14] изучил возникно
вение автоколебаний в аэродинамических потоках, что привело к суще
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ственным практическим результатам при создании аэродинамических 
труб болыгйх мощностей. А. А. Витт [16] исследовал особенности авто
колебаний з  системах с распределенными параметрами и совместно 
с А. А. Андроновым и Л. С, Понтрягиным [16] выполнил первые иссле
дования поведения автоколебательных систем при воздействии на них 
флуктуацисныых процессов. С. Э. Хайкиным и Л. Н. Лошаковым была 
экспериментально исследована задача о воздействии случайных сил на 
колебательную систему [17].

Исследования К. Ф. Теодорчика [18] привели к созданию метода 
рассмотрения широкого’ круга задач об автоколебаниях. Этот метод, 
получивший название «энергетического метода», органически связан с 
основными идеями общего нелинейного подхода к процессам автоколе
баний, развитого в работах школы Л. И. Мандельштама и, обладая 
большой физической наглядностью, позволяет приближенно решать 
многие практически важные задачи.

Все эти исследования колебательных процессов и ряд смежных 
работ сыграли исключительную роль в развитии радиотехники, акусти
ки, теории регулирования и устойчивости динамических систем как в 
СССР, так и за рубежом.

Переезд А. А. Андронова (в 1931 г.), а позднее и Г. С. Горелика 
в г. Горький привели к 'созданию в Горьком крупной и успешно рабо
тающей школы радиофизиков в области физики колебаний.

Работа ряда учеников Л. И. Мандельштама — питомцев физиче- 
[ьтета МГУ — С. М. Рытова, П. А. Рязина, М. А. Давиль- 

И. Филиппова и др. в Физическом институте АН СССР 
формированию в стенах ФИАН большой группы физиков- 

работавших в тесной связи с кафедрой колебаний универ-
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В области волновых процессов, изучение которых шло параллель
но изучению теории колебаний за 30-е годы был выполнен также ряд 

шьных работ. П режде всего под руководством Л. И. Ман- 
и Г. С. Ландсберга продолжалось дальнейшее эксперимен

тальное изучение комбинационного рассеяния света как мощного 
средства изучения строения молекул. Ряд важных теоретических ре- 

зтом направлении был получен М. А. Леонтовичем. По 
[|ю Л. И. Мандельштама ленинградский физик Е. Ф. Гросс 

занялся изучением рэлеевского рассеяния света в кристаллах кварца и 
довольно быстро получил существенный результат — обнаружил тон- 

уру линий рэлеевского рассеяния света в кварце и далее в 
(образование дублетов и триплетов Мандельштама—Брил- 
годаря рассеянию света на дебаевских упругих волнах, 
наблюдавшихся эффектов требовало предположения, что 

шы частот порядка 1011 г ц  (т. е. гиперзвуковых частот) по- 
в жидкости гораздо слабее, чем это следовало из обычных 

шй. Опыты П. А. Бажулина [19] с распространением ультра
звука в жидкостях также привели к обнаружению ряда аномальных 
свойств в поведении скорости и поглощения звука в ряде органических

трудные вопросы нашли прекрасное объяснение в релак- 
теории Л. И. Мандельштама и М. А. Леонтовича [20] 

(1937 г.), общепринятой в настоящее время и являющейся важным 
разделом термодинамики неравновесных процессов.

Интересные работы были проведены также по дифракции света на 
ультразвуке (С. М. Рытов [21], В. К. Харизоменов [22]). Следует отме
тить теоретические работы А. А. Власова и В. С. Фурсова [23] по йзуче-
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нию ширины и сдвига спектральных линий в газах (1936, 1939 г.), 
связанного с различными типами взаимодействия между возбужденны
ми и невозбужденными атомами.

Очень интересными и важными в практическом отношении были 
исследования распространения радиоволн вдоль земной поверхности, 
проводимые Л. И. Мандельштамом и Н. Д . Папалекси [24]. Хотя эти 
работы в основном велись вне стен физического факультета, некото
рые вопросы, связанные с разработкой методики исследования, реша
лись на кафедре колебаний.

Использованный оригинальный метод радиоинтерферометра (ин
терферометр Мандельштама и Папалекси) сыграл большую роль 
в развитии отечественной радионавигации, радиолокации и в вопросах 
изучения распространения радиоволн. В этих работах существенное 
участие принимал В. В. Мигулин [25].

Большим достижением в области акустических колебаний и волн 
оказалось создание С. Н. Ржевкиным, Г. Д . Малюжинцем,: В. С. Н е
стеровым, М. С. Анциферовым [26] так называемых резонансных погло
тителей звука, их теоретическое обоснование и экспериментальное изу
чение. Эти работы были вызваны практическими потребностями архи
тектурной акустики; разработка и внедрение этих звукопоглотителей 
потребовали привлечение интересных физических идей, солидного 
математического аппарата и сложной экспериментальной техники. Это 
направление работ развивалось дальше на физическом факультете 
вплоть до наших дней.

Важные и интересные работы по электронике, проводимые 
Н. А. Капцовым, В. И. Романовым, Г. В. Спиваком, П. В. Тимофеевым,
Н. С. Хлебниковым, С. Д . Гвоздовером, Э. М. Рейхруделем, также за
трагивали вопросы колебаний и волн, однако их направление стоит 
несколько в стороне от темы данной статьи и поэтому здесь не рас
сматривается.

Великая Отечественная война 1941—1945 гг. в определенной мере 
приостановила интенсивную работу по теоретическим исследованиям, 
однако большее внимание начало уделяться практическим примене
ниям физики колебаний и волн. В военное время большую роль сыгра
ли оптические исследования :по спектральному анализу 'металлов, нача
тые под руководством Г. 'С. Ландсберга еще в 1931 году. В. Ф. Смир
нов внедрил новые образцы спектральной аппаратуры для быстрого 
анализа металлов и сплавов. Ф. А. Королев занимался исследования
ми по спектроскопии высокой разрешающей силы, по многолучевой 
интерферометрии и по оптическим методам исследования направленного 
взрыва. В это же время в связи с проблемами радиолокации интен
сивно велась работа по изучению распространения радиоволн 
(В. В. Мигулин, С. Э. Хайкин, М. А. Леонтович, В. В. Владимирский, 
П. Е. Краснушкин, В. А. Красильников).

Первое послевоенное десятилетие направление физики: колебаний 
и волн развивалось очень быстро. В конце 40-х годов организационно 
оформилось радиофизическое отделение, увеличилось число преподава
телей, научных сотрудников, студентов и аспирантов, занимающихся 
проблемой колебаний и волн. Продолжалась разработка нелинейной 
теории колебаний. Кроме того, С. П. Стрелков, К. Ф. Теодорчик, 
Г. А, Бендриков развивали метод анализа линейных систем автомати
ческого регулирования на основе графического метода траекторий 
корней. С. П. Стрелков изучил линейные воспроизводящие системы, 
создав строгую теорию качества воспроизведения усилителями серво
системами. В. В. Мигулин, М. Д , Карасев, Т. Н. Ястребцева исследо-

.15



и ряда других им-вали работу мультивибраторов, спусковых схем 
пульсных систем.

В области волновых процессов был получен ряд существенных до
стижений, М. А. Леонтович [27] в весьма важных исследованиях раз
работал метод приближенного решения задачи о распространении 
электромагнитных волн вдоль поверхности с достаточно большой про
водимостью, используя приближенную запись граничных условий; эти 
условия тег ерь носят название «граничных условий Леонтовича». Этот 
метод играет большую роль в работах по изучению распространения 
радиоволн вдоль поверхности земли, а также в большом числе акусти
ческих задач.

П. Е. Краснушкин [28] развил метод исследования волновых про
цессов— мегод нормальных волн (перенеся на распределенные систе
мы идею метода нормальных колебаний сосредоточенных систем), 
который был им успешно применен для анализа ряда необъяснимых 
ранее явлекий распространения волн в волноводах, в волноводных ка
налах и в слоистых средах. Этот метод в настоящее время широко 
используется в волноводных задачах. В. А. Красильниковым [29] был 
выполнен ряд теоретических и экспериментальных работ по распростра
нению звуковых и электромагнитных волн (радиоволн и света) в среде 
со случайными неоднородностями коэффициента преломления (турбу
лентная атмосфера), в которых были использованы теоретические ре
зультаты Кзлмогоровской теории локально-изотропной турбулентности. 
Это направление исследований оказалось очень важным и далее широ
ко развивалось как у нас в стране, так и за рубежом и превратилось 
в настоящее время в целую область исследования в радиофизике, 
оптике, акустике. М. Д . Карасев, А. А. Коваленко, Н. А. Арманд,
В. В. Тяжелов изучали распространение поверхностных электромагнит
ных волн, распространяющихся вдоль одиночного провода и в много
проводных системах. С. Д . Гвоздовер, В. М. Лопухин занимались изу
чением колебаний и волн в задачах электроники [30].

В области оптических исследований Ф. А. Королевым с сотрудни
ками изучалась область многолучевой интерферометрии и спектроско
пии высокoii разрешающей силы [31]. Была создана теория многолуче
вых интерферометров с учетом дифракционных явлений: развита теория 
мультиплекс-интерферометров. Разработаны теории интерференцион
ных светофильтров и многослойных диэлектрических интерференцион
ных зеркал. С разработанной аппаратурой были проведены исследова
ния сверхтонкой и изотопической структуры спектров атомов и ионов 
водородно-гелиевой группы изотопов, изотопов ртути, талия и др. Р аз
рабатывались интерференционные светофильтры, нашедшие далее 
большое применение.

С переездом в новое здание в 1953 г. возможности научной и пе
дагогической деятельности резко возросли. Появление и применение в 
системах радиоэлектроники большого числа новых принципиально не
линейных элементов и устройств с их специфическими свойствами и 
характеристиками (транзисторы, туннельные и параметрические дио
ды, ферриты, высокочастотные нелинейные диэлектрики и др.) потре
бовали интенсивной исследовательской работы по изучению колеба
тельных процессов в системах с подобными элементами. Используя 
разработанные методы анализа и идеи, лежащие в основе созданного 
на физическом факультете общего нелинейного колебательного подхо
да, физики Московского университета получили ряд новых результатов. 
Был изучен ряд особенностей поведения различных автоколебатель
ных систем, изучены колебания в системах с нелинейными реактивны-
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ми элементами, проведен анализ общих вопросов параметрического 
усиления и регенерации. Всесторонне исследованы маломощные пара
метрические генераторы, делители и умножители частоты, рассмотрены 
процессы в цепях с транзисторами и другими полупроводниковыми 
приборами и изучались колебания в системах с запаздывающими 
силами.

Результаты упомянутых многочисленных исследований! приводи
лись в большом числе публикаций в научных изданиях и содержатся 
также в получивших широкую известность книгах и монографиях 
К. Ф. Теодорчика [18], С. П. Стрелкова [32], В. В. Мигулина [33], 
Ю. М. Азьяна, Г. Н. Берестовского, Jl. Н. Капцова, К. С. Ржевкина, 
К. Я. Сенаторова [34], Г. А. Бендрикова и К. Ф. Теодорчика [35].

С. П. Стрелков, А. А. Харламов, П. С. Ланда, Ю. М. Романовский 
[36] занимались электромеханическим моделированием колебательных 
систем, главным образом в применении к аэродинамическим задачам.
С. Н. Ржевкин, В. В . Нестеров, К. А. Велижанина, К. М. Иванов- 
Шиц [37] продолжали исследовать распространение волн в сложных 
акустических системах (трубы, звукопроводы, резонаторы).

В серии работ Р. В. Хохлов показал, что круг нелинейных коле
бательных проблем, который удается эффективно проанализировать, 
может быть существенно расширен при использовании предложенного 
им метода, так называемого вторичного упрощения укороченных урав
нений [38]. С помощью этого метода был раосмотрен ряд задач теории 
синхронизации генераторов, деления частоты, получен ряд результатов 
в нелинейной теории электронных приборов диапазона СВЧ, квантовых 

^генераторов, параметрических усилителей и генераторов.
Следует отметить результаты работы по применению колебатель

ных систем для измерения весьма малых механических смещений (до 
10~12 см )  и малых сил (1,10-9 д и н ) .  Эти работы, проводимые В. Б. Бра
гинским [39], привели к возможности, осуществления тонких эксперимен
тов по измерению светового давления от маломощных источников света, 
по проверке малых гравитационных эффектов (например, показано 
отсутствие «гравитационной экранировки» на уровне 1,5м10"гп от нью
тоновского взаимодействия) и некоторых выводов общей террии отно
сительности.

В. М. Лопухин, В. Б. Магалинский В. П. Мартынов, А. С. Рошаль 
[40] занимались колебаниями и волнами, вызванными электронными 
потоками; к этому же циклу работ относятся исследования С. Д . Гвоз
довера [41]. П. А. Бажулин, Ф. А. Королев, Л. В. Левшин с сотрудника
ми [42] занимались дальнейшими исследованиями по спектральному 
анализу.

В развитии теории колебаний вслед за разработкой линейных за 
дач центр интересов этой науки, как известно, переместился в область 
нелинейных колебательных процессов. Можно сказать, что подобное 
положение начинает иметь место в последние годы в области теории 
волн. В связи с применением все больших интенсивностей упругих 
волн (в особенности ультразвукового диапазона) все в большей мере 
начинают проявляться нелинейные эффекты, играющие в ряде случаев 
определяющую роль; развивается нелинейная акустика. Получение 
больших интенсивностей электромагнитных волн радиодиапазонов и 
когерентного излучения оптического диапазона (лазеры) и зависимость 
диэлектрической проницаемости 8 и магнитной восприимчивости (i 
сред от электрического и магнитного полей привели к тому, что в 
электродинамике и оптике также становится необходимым учет нели
нейных эффектов, возникают и развиваются нелинейная электродина-
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нейная оптика. В развитии эксперимента и теории нели- 
овых процессов как в области упругих волн, так и в обла- 
агнитных волн уж е получены существенные результаты и, 

ть, что в ближайшее время эта область будет развиваться 
.истро, чем сейчас.

е миллиметрового и субмиллиметрового диапазонов элект- 
е о л н  и успехи последних лет в создании лазеров привели 

ости разработки нелинейной теории волн, которая по 
инейной теории колебаний обобщала бы многочисленные 
ления в поведении различных устройств. В настоящее вре- 

наглядные качественные понятия и представления, выра- 
ведящие «волновые» концепции и проведено систематиче- 
е круга нелинейных волновых явлений в целом, 
исследований волновых явлений в нелинейных средах до- 
многом благодаря привлечению идей и методов нелинейной 
азий. Вместе с тем следует обратить внимание на специ- 

ых процессов, которая привела к необходимости создания 
кого аппарата нелинейной теории волн. Отрадно констати- 
тодобно тому, как в 30—40-е годы в области нелинейной 
аний физический факультет создал общепризнанную веду- 
и полученные результаты заложили основы нелинейной 

а-иий, так в 50— 60-е годы подобное положение имеет ме- 
и нелинейных волновых процессов, 

с 1955 г. В. А. Красильниковым и J1. К. Зарембо велись 
линейным волновым процессам в акустике — главным об- 

асги ультразвуковых, волн. Сначала ими ((совместно с 
ской-Корди) было показано [43], что даж е при сравнитель- 
й интенсивности ультразвука в слабо поглощающей жид- 
мер, в воде) синусоидальная у излучателя волна по мере 
остранения искажается, образуются гармоники, 
аоильникову совместно с В. А. Буровым удалось показать 
достаточно больших интенсивностях ультразвука волна 

льной на некотором расстоянии от излучателя вообще 
в пилообразную слабую периодическую ударную волну; 

не оказывается существенно больше, чем волны синусои- 
работы привлекли внимание к нелинейной акустике и за- 

овому смотреть на открывшиеся экспериментальные воз- 
учения нелинейных волновых процессов при распроетране- 
волн. Д алее в 1961 г. было Показано экспериментально 
льников, А. А. Гедройц) [45], что благодаря энгармонизму 

линейное искажение ультразвуковых волн имеет место 
равнительно небольших интенсивностях) и в твердых те- 
перименты представляют собой прямое доказательство то- 
вские волны или тепловые фононы в твердых телах нели- 
действуют между собой.

ные взаимодействия упругих волн в твердых телах приво- 
обнаруже-нных интересных эффектов ■—■ комбинационному 

фука на звуке [46], влиянию дислокаций на искажение по- 
н и т. д. Кроме фонон-фононных взаимодействий, в по- 
изучаются также взаимодействия между фононами и 

фононами и спинами. Широкий круг вопросов нелинейной 
вным образом фонон-фононовых взаимодействий, изложен 

л Л. К. Зарембо и В. А. Красильникова [47]. К нелинейной 
эсится ряд работ, выполненных Р. В. Хохловым и С. И. Со- 
Метод малого параметра, обобщенный ими на волновые
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задачи, позволил проанализировать формирование ударных волн в дис
сипативных, релаксационных средах; демодуляцию акустических волн 
в нелинейной среде.

В последнее время первостепенное значение приобрели исследова
ния волновых процессов СВЧ и оптического диапазонов (электродина-" 
мика нелинейных диспергирующих сред), главным образом в связи с 
появлением и усовершенствованием оптических квантовых генераторов. 
Методы, разработанные в нелинейной теории волн, были использованы 
для изучения нелинейных оптических процессов.

Ряд существенных результатов, относящихся к первому Этапу этих 
исследований, изложен в монографии С. А. Ахманова и Р. В. Хохло
ва [49]. В этой книге дана теория оптических преобразователей часто
ты, теория параметрических генераторов и усилителей оптического диа
пазона. Коллективом сотрудников под руководством С. А. Ахманова и 
Р. В. Хохлова выполнена серия экспериментальных и теоретических 
работ по различным проблемам нелинейной оптики. Эксперименты, 
проведенные А. И. Ковригиным [50] по умножению частоты лазеров, 
позволили создать мощные генераторы когерентного излучения на но
вых (кратных) частотах в оптическом и ближнем ультрафиолетовом 
диапазонах.

Теория нелинейного взаимодействия волн получила дальнейшее 
развитие в работах А. П. Сухорукова [51] по дифракции волн в нели
нейных средах. Из этих работ особый интерес представляют исследо
вания вопросов, связанных с динамикой самофокусировки мощных све
товых пучков в нелинейных средах. Развитая А. С. Чиркиным методика 
анализа взаимодействия волн, имеющих пространственную и временную 
некогерентность, позволила изучить протекание нелинейных эффек
тов в световых полях многомодовых лазеров, и нелазерных источ
ников [52].

На основе модели классического осциллятора В. Т. Платоненко
[53] дал теорию вынужденного комбинационного расстояния и, в част
ности, предсказал возможность получения сверхкоротких Импульсов 
длительностью 10_п с е к  при генерации стоксовой волны, бегущей на
встречу пучку лазера, играющего роль накачки.

Особое место среди когерентных источников, полученных методами 
нелинейной оптики, принадлежат параметрическим генераторам света 
с перестраиваемой частотой. Принципиальная возможность создания 
такого генератора была подсказана С. А. Ахмановым и Р. В. Хохловым 
в 1962 г. Спустя 3 года параметрический генератор был практически 
осуществлен А. И. Ковригиным, А. С. Пискарскасом и В. В. Фадеевым
[54]. Перестройка частоты (на 10% относительно средней) осуществля
лась поворотом нелинейного кристалла, помещенного внутрь резонато
ра. Перестраиваемый параметрический генератор света имсёт большое 
значение при изучении проблемы резонансного взаимодействия коге
рентного излучения с веществом в физике, химии и биологии.

Дальнейшие исследования в области параметрической ! генерации 
и усиления света привели к предсказанию Д . Н. Клышко явления 
параметрической люминесценции, которое было экспериментально за 
регистрировано и изучено В. В. Фадеевым, О. Н. Чунаевым и 
Д . П. Криндачем. Это явление можно интерпретировать как спонтан
ный распад фотона накачки на два новых фотона. В результате такого 
распада в направлении синхронизма имеет место эффект накопления 
интенсивности новых фотонов. Область частот люминесценции, опреде
ляемая условиями, занимает весьма широкую часть оптического диапа
зона.
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настоящего обзора не ставили перед собой задачу макси- 
ого перечисления всех исследований в области волновых 
ных процессов, выполненных за годы Советской власти на 
факультете МГУ. Здесь упомянуты лишь те исследования 

от, которые, по мнению авторов, привели к существенно 
матам и сыграли определяющую роль в формировании 
влений в широкой области физики колебаний и волн. При 
ее подробно освещены работы последних лет в области 
волновых процессов, явившихся основополагающими, как 
зой акустики, так и для нелинейной оптики — новых дис- 

ирование которых принадлежит к числу достижений фи- 
^культета. И в настоящее время активная работа ученых 

факультета в области развития и применения нелинейной 
аний, нелинейной теории волн, экспериментального изуче- 

ых нелинейных колебательных и волновых процессов и си- 
чивает за радиофизическим отделением физического фа- 

У ведущую роль в этих существенных разделах физики.
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