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в преддверии  
грандиозного юбилея  
Нижнего Новгорода –  

800-летия Со дНя его оСНоваНия  
музей «Нижегородская радиолаборатория» 

Университета лобачевского  
начал работу над проектом  

«НижНий Новгород –  
Столица радио».

Мы приглашаем обратиться  
к одной из ярких страниц  

истории нашего города, связанной  
с организацией и деятельностью  

НижегородСкой радиолаборатории.  
всего за одно десятилетие существования –  

с 1918 по 1928 год –  
Нижегородская радиолаборатория  

(Нрл) стала ведущим  
научно-исследовательским  

и производственным предприятием  
в области радиотехники.  

именно здесь были заложены  
основы радиовещания.  

Не случайно в публикациях того времени  
наш город называли  

Столицей  
радио.

выпуск 11 

радио –  
рУпор революции 

1927
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1927 год начался в Нижегородской радиолаборатории традиционным Актом подведения итогов прошедшего года, ко-
торый состоялся 9 января. С кратким сообщением выступил директор лаборатории профессор М.А. Бонч-Бруевич, 
который сообщил, в частности, о том, что «в связи с переходом из ведомства НКПиТ в ВСНХ испытывались за-
труднения со средствами; несмотря на это личный состав РЛ остался почти в том же числе, к началу 1927 года –  
318 человек.

Количество ценностей на складах радиолаборатории увеличилось, достигнув суммы 987 000 руб.

Радиопродукции за год выпущено на 300 000 руб., катодных ламп изготовлено на 150 000 руб. В течение года уста-
новлено 9 радиовещательных передатчиков типа “Малый Коминтерн”, всего в настоящее время в СССР работает 
18 широковещательных станций, построенных Нижегородской радиолабораторией. По количеству радиотелефон-
ных станций СССР занимает первое место в Европе».

Собрание закончилось актовой речью профессора Б.А. Остроумова на тему: «Энергия и материя в современной 
физике» («Нижегородская коммуна». 1927. 13 января).

Также в январе 1927 года со-
стоялась поездка директора НРЛ  
М.А. Бонч-Бруевича в Англию, 
Германию и Францию в составе 
комиссии радиоспециалистов под 
председательством наркома почт и те-
леграфов И.Н. Смирнова. Впечатле-
ния о заграничной поездке профессора  
М.А. Бонч-Бруевича передает  
Ф.А. Лбов (Радиолюбитель. 1927.  
№ 1. С. 9). Эта поездка, по сути, ста-
ла продолжением дискуссии о корот-
ких волнах, которая развернулась  
в стране в 1926 году (Выпуск № 10. 
С. 8–13).
По наблюдениям М.А. Бонч-
Бруевича, наиболее совершенные 
и законченные конструкции корот-
коволновых станций имеются в Ан-

глии, у Маркони. Передатчик на волне 26 м  
с направленной антенной обслуживает линию 
Англия – Канада. Надежность действия в систе-
ме Маркони – 14–16 часов в сутки. В Германии 
короткими волнами работает станция Науэн, 
которая имеет связь с Южной и Северной Аме-
рикой; применяются две волны, уверенная связь 
имеется в течение 21 часа в сутки.
Самое замечательное из того, что удалось уви-
деть в Германии, это – устройство для передачи 
изображения по радио. Сейчас станция Науэн 
ведет передачу изображения с Римом и Рио-де-
Жанейро.
Во Франции законченных конструкций корот-
коволновых станций нет. На приборах экспери-
ментального характера ведется эксплуатацион-
ная связь между Францией и Южной Америкой.
Во всех странах ясно наблюдается большое вни-
мание к вопросам работы на коротких волнах.
Следует еще отметить наличие за границей 
большого интереса к нашим работам в области 
радио, особенно в области радиовещания.
Во время беседы с Маркони И.Н. Смирнов 
пригласил его побывать в СССР; Маркони дал 
свое согласие и обещал приехать предстоящим  
летом.

Одна из 
«радиопрожекторных»  
(направленного действия) 
коротковолновых  
станций Маркони. 
Радиолюбитель. 1927. С. 9

...КоротКие волны  
повсеместно считаются  
надежным средством связи.

Новости радио.  
1927. № 3. С. 1

Новости радио.  
1927. № 3. С. 4
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Вопросы передачи изображений по радио со станции 
«Коминтерн» обсуждались в августе 1927 года, когда 
в Москву прибыли специалисты германского общества 
беспроволочного телеграфа «Телефункен» проф. Рукоп 
и инженер Маттис.

Планировалось, что «после необходимых дополнитель-
ных оборудований» со станции «Коминтерн» откроется 
опытная передача изображений по радио на линии Мо-
сква – Берлин. (К сожалению, нам ничего не известно о 
дальнейшей судьбе этих договоренностей – Ред.)

Установка «Телефункен»  
для передачи изображений 
по радио. Такими установками 
будет оборудована 
радиостанция «Коминтерн» 

Технический директор «Телефункен»  
фон Арко – один из руководителей 
работ фирмы в области  
передачи изображений 

Новости радио. 1927. № 34. С. 1
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Отмеченный М.А. Бонч-Бруевичем интерес к советским работам в обла-
сти радиовещания, который проявляли заграничные специалисты, служил 
дополнительным подтверждением и без того очевидной для нижегородцев 
необходимости всемерно развивать исследования в двух основных направ-
лениях: в области радиоламп и коротковолновой техники. Это отражается в 
научных публикациях сотрудников НРЛ.

В это же время теорией и практическими расчетами антенн начал заниматься А.А. Пистолькорс, который, учась в 
Московском Высшем техническом училище, выполнял дипломную работу под руководством М.А. Бонч-Бруевича. 
В статье «О стоячих волнах тока и потенциала» («ТиТбп». 1927. № 40. С. 61–70, № 41. С. 119–139). А.А. Пистоль-
корс исследует распределение тока и потенциала в одиночном проводнике, затем в системе проводников – так он 
аппроксимирует антенну. В статье приводятся соображения автора об использовании полученных выражений для 
практических расчетов излучающих проводов.

В.В. Татаринов, моделируя излучение направленных ан-
тенн, выполнил исследования направленного действия 
сложной синфазной антенны на радиополе имени И.Н. 
Смирнова (ТиТбп. 1927. № 40. С. 99–102).

Антенна опытной станции, ко-
торая работала с Ташкентом на 
волне 23 м, состояла из 5 вер-
тикальных проводов с зеркалом. 
Направленное действие антенны 
было косвенно подтверждено тем 
обстоятельством, что она дала 
наилучшую слышимость сигналов 
в Ташкенте в ходе эксперимен-
тов 1926 года. Кроме того, ее 
поворот на 8 градусов к югу 
значительно ухудшил прием в 
Ташкенте.

Приемное устройство в экспериментах на Радиополе было 
укреплено на переносном деревянном шесте с тремя ве-
ревочными пропарафиненными оттяжками. 

Урав
нени

е кри
вой и

злуч
ения

Исследования кривой излучения этой 
антенны и сравнение ее с теорети-
ческой показали:

1.Направляющее действие сложных 
синфазных антенн доказано экспери-
ментально.

2.Применение зеркал увеличивает 
мощность излучения в главном на-
правлении приблизительно вдвое.

3.Для постройки направленных ан-
тенн следует выбирать совершенно 
ровное, открытое место.

Сдвиг фаз между током и потенциалом  
в пространстве и во времени



Видный учёный в области радиотехники и антенн, Член-
корреспондент АН СССР (1946), лауреат Ленинской 
премии (1961), заслуженный изобретатель РСФСР 
(1972), доктор технических наук, профессор.

А.А.  Пистолькорс происходил из дворянского рода Пи-
столькорсов, корни которого уходят в Шотландию. Мно-
гие Пистолькорсы прославились на военном поприще, о 
чем говорит родовая фамилия, переводящаяся со швед-
ского как «пистолет крестом». Отец будущего ученого 
Александр Август Юлиус Пистолькорс был выпуск-
ником Московского университета, юристом, статским 
советником, чиновником Императорской канцелярии 
(https://rostec.ru/news/aleksandr-pistolkors-patriarkh-
radiotekhniki/).

С радиотехникой познакомился в Первую мировую войну 
в Офицерской электротехнической школе в Петербурге, 
затем на Кавказском фронте, где работал в качестве на-
чальника радиостанции.

В годы Гражданской войны с августа 1918, когда г. Баку 
был временно оккупирован войсками интервентов, в нём 
более полугода действовала подпольная радиотелеграф-
ная станция, поддерживавшая связь с Советским прави-
тельством. А.А. Пистолькорс работал на этой станции 
радистом, за что был награжден командованием Красной 
Армии именными часами.

В 1923 году поступил в Московское высшее техническое 
училище, которое окончил в 1927. В 1926–1928 годах 
работал в Нижегородской радиолаборатории: с февраля 

александр александрович пистолькорс  
(1896–1996)

1926 – лаборантом, затем старшим лаборантом, с дека-
бря 1927 – инженером-руководителем. Занимался тео-
рией и практикой коротковолновых антенн. За этот пе-
риод опубликовал шесть статей в журнале «Телеграфия 
и телефония без проводов». В январе 1929 года вместе 
с другими сотрудниками НРЛ перешёл в Центральную 
радиолабораторию Электротехнического треста заво-
дов слабого тока в Ленинграде, где проработал до 1942 
года. Одновременно преподавал в Ленинградском элек-
тротехническом институте и Ленинградском институте 
инженеров связи (1931–1945). В 1945–1950 годах – 
профессор Московского института инженеров связи.

Предложил и развил ряд фундаментальных методов 
теории антенн: метод расчёта сопротивления излуче-
ния сложных антенн (метод наведённых ЭДС), теорию 
двухпроводных несимметричных линий и расчёта антенн 
по заданной диаграмме направленности, принцип двой-
ственности и теорию щелевых антенн. Им предложен 
ряд новых типов антенн, в том числе согнутый вибратор, 
получивший название петлевой или шлейф-вибратор 
Пистолькорса, широко применяемый в телевизионных 
приёмных антеннах. Ему также принадлежат работы  
в других областях радиотехники, в частности, им пред-
ложен метод фазового телеграфирования.

В 1956 году за выдающиеся работы в области  
радиотехники А.А. Пистолькорсу была присуждена 
Золотая медаль им. А.С. Попова. Лауреат Ленинской 
премии (1961), награждён орденом Ленина, Орденом 
Трудового Красного Знамени, Орденом «Знак почёта»  
и медалями.

А.А. Пистолькорс

А.А. Пистолькорс. Офицерская 
электротехническая школа  
в Санкт-Петербурге

Герб рода 
Пистолькорсов

А.А. Пистолькорс. Антенны. –  
М.: Связьиздат, 1947

Сотрудники Нижегородской радиолаборатории (слева на-
право): П.И.Кондратьев, П.Н. Рамлау, А.А. Пистолькорс, 
В.В. Татаринов, И.М. Рущук, В.П. Яковлев. 1926 год

Радиолокационная станция РУС-1, антенны  
для которой разрабатывались под  
руководством А.А. Пистолькорса

Обслуживание и настройка в строевой части  
ВВС антенного устройства РЛС РП-1  
«Изумруд» на самолете МиГ-19П 

А.А. Пистолькорс с учениками (слева направо):  
А.Л. Микаэлян, Л.Д. Бахрах, А.А. Пистолькорс, 
Б.И. Сапсович, Г.А. Евстропов

Монтаж облучателя антенны Восток-Запад  
ДКР-1000. Пущинская  
радиоастрономическая обсерватория.

https://www.prao.ru/History/history_4.html

Радиотелескоп ТНА-1500, одним из  
разработчиков которого был А.А. Пистолькорс.

https://rostec.ru/news/aleksandr- 
pistolkors-patriarkh-radiotekhniki/
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Сотрудники НРЛ продолжали исследования особенностей уже разработан-
ных ламп, поскольку их применение на практике порой ставило перед спе-
циалистами новые серьезные вопросы. 

В статье А.А. Одинцова «Характеристики электронных ламп, получаемые 
автоматически» (ТиТбп. 1927. № 41. С. 177–188) излагается способ оценок 
свойств катодных ламп методом характеристик с применением разработан-
ного Б.А. Остроумовым «характериографа» (Б.А. Остроумов. ТиТбп. 1926.  
№ 39. С. 568–575; Выпуск № 10. С. 31). 

В экспериментах с лампами на фотопластинках фиксировались статические 
и динамические вольт-амперные характеристики.

В статье «Влияние магнитного поля на вторичные элек-
троны сетки» А.А. Одинцов дал подробное описание 
электронных процессов, приводящих к паразитным ко-
лебаниям: «При некоторых небольших вольтах на сетке 
и небольших вольтах на аноде сетка вследствие сильной 
бомбардировки первичными электронами начинает вы-
брасывать вторичные электроны. Последние летят вме-
сте с первичными на анод, и анодный ток увеличивается. 
Ввиду того, что сетка взамен одного первичного может 
выбросить несколько вторичных электронов, сеточный 
ток при этом может уменьшиться (и даже изменить свой 
знак)» (ТиТбп. 1927. № 41. С. 189–192).

Вторичные электроны сетки являются одной из главных 
причин возникновения паразитных колебаний в радио-
технических устройствах. А.А. Одинцов предложил 
оригинальный способ борьбы с излучением вторичных 
электронов сетки: надевать на баллон лампы катушку 
с постоянным магнитным полем так, чтобы направле-
ние магнитных силовых линий и пути электронов были 
перпендикулярны, отчего траектории последних будут 
искривляться. Так как первичные электроны имеют 

громадную скорость по сравнению со вторичными, при 
некоторых ампер-витках катушки вторичные электроны 
будут возвращены на сетку и может быть будут образо-
вывать вокруг нее некоторый особый вид пространствен-
ного заряда, распределение же первичных электронов 
останется то же. Тогда сеточный ток не будет убывать,  
а анодный не будет возрастать за их счет. Сила маг-
нитного поля, необходимого для задерживания вторич-
ных электронов, должна, по-видимому, определяться, 
главным образом, геометрическими размерами анода  
и сетки.

Преимущество описанного способа заключается в том, 
что он легко осуществим, не вводит новых элементов  
в контур, а свойства ламп (наклон главной части динами-
ческой характеристики) остаются почти без изменений.

В заключение автор отмечает, что практическую при-
годность метода «покажут ближайшие опыты, которые 
производятся».

Автор обращает внимание на изгиб динамических характеристик (кривые 
IV). Он обусловлен эмиссией вторичных электронов сетки, дающей ано-
мальное повышение анодного тока и обусловливающей отступление экс-
периментальной кривой от теоретически получаемой формы ее. Этот из-
гиб дает второй падающий участок характеристики и объясняет генерацию  
паразитных колебаний, которые проявляются в характерном искажении 
речи в усилителе и обнаруживаются с помощью осциллографов (М.А. Бонч-
Бруевич. ТиТбп. 1926. № 38. С. 449–464).

Комбинированная схема  
«характерографа НРЛ» 
для исследования катодных ламп

«Микро» ЭтСт гб гб

да

А.А. Одинцов

Приемно- 
усилительная  
лампа «ДА».
Центральный 
музей связи 
имени 
А.С. Попова

Приемно- 
усилительная  
лампа «УА-1».
Центральный 
музей связи 
имени 
А.С. Попова

Характеристики катодныХ ламп разныХ типов

Уа
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Две статьи, опубликованные в журнале ТиТбп. 1927, № 42, – А.Г. Хохлова 
(«Дальнейшее исследование влияния магнитного поля на лампу, с. 331–334) 
и Г.А. Остроумова («Исследование поведения триода в магнитном поле по-
средством брауновской трубки, с. 335–342) подводят предварительные ито-
ги комплекса исследований главной причины того сложного влияния, какое 
оказывает магнитное поле на режим генерирующей электронной лампы.

А.Г. Хохлов

В.К. Ге, А.Г. Хохлов, Н.С. Кутырин

Сотрудники НРЛ. Слева направо: 1-й ряд –  
В.С. Константинов, А.М. Гнусин, В.А. Павлов,  
А.М. Кугушев, С.И. Моругина, В.П. Кузнецов, В.К. Ге;  
2-й ряд – В.А. Авдентов, П.И. Кондратьев, Н.И. Иванов 
(Генрихсон), А.С. Николаенко, А.А. Пистолькорс,  
В.П. Яковлев, А.Г. Хохлов; 3-й ряд – Д.А. Маляров,  
Н.Н. Пальмов, Н.В. Кубенский, В.П. Боханов

Схема экспериментов

В первых сериях опытов намагничению подвер-
галась генерирующая лампа. В дальнейшем бра-
лись две лампы, причем одна выполняла функ-
ции только генератора, а другая подвергалась 
намагничению. В экспериментах использова-
лись усилительные лампы УА или детекторные 
лампы ДА Нижегородской радиолаборатории.

ТиТбп. 1927. № 42. С. 331–334

Приемно-усилительная лампа УА-1 
Нижегородской радиолаборатории. 

Центральный музей связи  
имени А.С. Попова.  

https://www.chipmaker.ru/

А.Г. Хохлов провел цикл исследований влияния магнит-
ного поля, в котором находится генерирующая лампа, на 
длину волны генератора. Был установлен принципиаль-
но важный факт: катодная лампа в классической схеме 
генерирует так называемые колебания второго рода, 
которые следует рассматривать как перемежающиеся 
в течение одного периода процессы нарастающих и за-
тухающих приблизительно синусоидальных колебаний 
контура. Намагничение лампы увеличивает интенсив-
ность затухающего процесса и тем самым удлиняет пе-
риод колебаний в затухающую часть периода, удлиняя 
вместе с тем абсолютную продолжительность затухания. 
Этим обусловливается общее удлинение волны при на-
магничивании.

Количественная  
характеристика

Зависимость сеточного тока генерирующей  
лампы от намагничивающего поля,  
действующего на эту лампу
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По мнению Г.А. Остроумова, строгий 
аналитический подход к исследованию 
изменений длины волны генерирующей 
лампы под воздействием магнитного поля 
пока не является эффективным. Динами-
ческие характеристики ламп и контуров 
ламповых генераторов «столь причуд-
ливы, что вряд ли были бы достаточно 
плодотворны те упрощающие предполо-
жения, которые пришлось бы сделать, 
приступая к математическому исследова-
нию». Приходится ограничиваться «из-
ложением чисто феноменологического 
материала, пока конкретные задачи тех-
ники не сузят сами границ возможного и 
полезного математического анализа»

Схема присоединения  
изучаемого основного  
генератора

Г.А. Остроумов Истинные динамические  
характеристики лампы УА,  
снятые характерографом НРЛ

Исправленные  
анодные динамические  

характеристики лампы УА

Оригинальные фотографии  
с брауновской трубки

Чертеж, полученный путем оптико-
фотографического преобразования 
исходного изображения

ТиТбп. 1927. № 42. С. 335–342 Радио всем. 1927. № 15. С. 363–364

Первый сверхрегенеративный  
коротковолновый  

приемник-усилитель  
на волну 20–45 м  

повышенной селективности  
конструкции В.Л. Максимовых

Опытный коротковолновый полевой  
сверхрегенеративный приемник

Детали сверхрегенеративного  
приемника и усилитель
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При помощи трубки Брауна конструкции радиолаборатории Г.А. Остроу-
мов исследовал регенеративный и суперрегенеративный прием. Были рас-
смотрены физические причины, которые обусловливают высокие качества 
суперрегенеративного приемника конструкции Б.Л. Максимовых. В февра-
ле 1926 года этот приемник был применен для коротковолновых целей и к 
концу 1926 года стал обслуживать коротковолновую линию Москва – Таш-
кент. Оказалось, что приемник обладает рядом преимуществ, из них осо-
бенно важными являются значительная чувствительность и некоторая рас-
плывчатость настройки, выгодная на коротких волнах (ТиТбп. 1927. № 43.  
С. 417–432).

Установка для опытов (фото справа).  
В центре фотографии расположена 

трубка Брауна (1) между двух половин 
самоиндукции вспомогательного контура 

(2); масляный переменный конденсатор 
(3) этого контура виден справа, возле 

него лампа УА-4 (4), приводящая вспомо-
гательный контур в колебания. Слева от 

трубки виден изучаемый приемник (5). 
На переднем плане фотоаппарат (6), 

фиксирующий картину на экране трубки, 
и телефон (7), контролирующий работу 

приемника. 

Использованный в работе  
Г.А. Остроумова приемник описан 
его автором – Б.Л. Максимовых  
в статье «Сверхрегенеративный ко-
ротковолновый приемник» (Радио 
всем. 1927. № 15. С. 363–364).

1

7

2

5

6

2

3
4

В первых опытах участвовал  
суперрегенеративный приемник  
Нижегородской радиолаборатории  
типа ПУС-2

В дальнейшем  
приемник ПУС-2  
был заменен  
прибором,  
представленным  
на фотографии 
слева

Г.А. Остроумов, разработавший теорию суперрегенеративного 
приема, достиг больших успехов в теории приема далеких станций. 
Практически была решена задача приема из Америки, успешно 
продвигалась методика пишущего приема.

Сотрудники Нижегородской радиолаборатории среди прочих работали над решением задачи борьбы с помехами. 
Значительных успехов в этом добился Г.А. Остроумов. Изучая способы борьбы с атмосферными шорохами и за-
мираниями приема, он предложил пользоваться так называемым телефонным фильтром, отсеивающим в значи-
тельной мере атмосферные помехи и обеспечивающим качественный прием (по кн. А.Г. Остроумов, Г.Ф. Путин и др. 
Профессор Георгий Андреевич Остроумов. – Пермь: Перм. ун-т, 2004. С. 30).

Глубокое погружение в теоретические и экспериментальные исследования физических свойств радиоламп прояви-
лось, в частности, в публикации цикла «Этюды лампового приема» (ТиТбп. 1926. № 37. С. 346–351; 1926. № 38.  
С. 465–483; 1927. № 42. С. 233–252).

Г.А. ОСТРОУМОВ

КАТОДНАЯ ЛАМПА  
КАК ОТРИцАТЕЛьНОЕ 
СОПРОТИВЛЕНИЕ

ОТРИцАТЕЛьНОЕ 
СОПРОТИВЛЕНИЕ

По оценке академика Л.И. Мандельштама, результаты Г.А. Остро-
умова «приблизили радиоспециалистов к пониманию физических 
проблем, возникающих при исследовании лампового приема».

Не случайно Г.А. Остроумову было поручено написать статью 
«Электронная лампа» в Первое издание Большой Советской энци-
клопедии (1933, т. 63, с. 680–685).

ПРИЕМНый  
КОНТУР
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* По кн. А.Г. Остроумов, Г.Ф. Путин и др.  
Профессор Георгий Андреевич Остроумов. –  
Пермь: Перм. ун-т, 2004. 

Г.А. ОСТРОУМОВ
Студент, механик, преподаватель военного 
училища [Казанской Военно-инженерной Школы 
комсостава], Г.А. ставит перед собой и решает 
первую большую научную задачу. Это позволя-
ет опубликовать в двух журналах «Телеграфия 
и телефония без проводов» (ТиТбп) статью, 
скромно названную «Опыт теории телефона».  
И постановка задачи, и ее решение, насколько 
известно, были полностью самостоятельными, 
а не индуцированными извне. ...Для описания 
телефона, представляющего собой две сопря-

женные системы: электромагнитную (магнит и 
катушки) и механическую (мембрана и систе-
ма ее закрепления), автор предложил метод 
векторных диаграмм, применявшихся ранее для 
описания трансформаторов и электромоторов. 
...Векторами описываются не только электри-
ческие величины, но и механические. По сло-
вам академика Н.Н. Андреева, автор этих ра-
бот «один из первых указал правильный подход 
к пониманию и расчету» телефона.

В настоящее время телефон получает все большее  
и большее распространение и понемногу проникает  
в физическую лабораторию в качестве такого же инстру-
мента, как зрительная трубка, микроскоп, гальванометр 
и проч. Подобно тому, как разработана и разрабатывает-
ся теория гальванометра, является полезным составить 
себе представление и о теории телефона. Попытка тако-
вой теории и составляет содержание настоящей статьи.

Изложенная теория может при специальной обработке 
послужить основанием для постройки электромагнитно-
го эталона звука, что является назревшей задачей науч-
ной техники. 

Расчеты телефонных мембран, опубликованные в его первой статье, дали основу для быстрого 
развития акустических работ. По заключению Н.Н. Андреева, «в этих работах он полагает осно-
вание рациональному расчету музыкальных инструментов с деками (рояль, гитара, скрипка и 
т.п.). Благодаря этим работам создается физическая основа в этой важной отрасли музыкальной 
акустики».

Семья Остроумовых (слева направо): Мария Александровна, гувернантка  
мадмуазель Бланш, Андрей Андреевич, Михаил, Георгий, Борис. 1910-е годы

Георгий Остроумов – выпускник 
Пензенской гимназии. 1916 год

1898, 12 декабря. родился в г. пензе в семье дирек-
тора учительской семинарии.

1916. окончил пензенскую гимназию.

1917, февраль.  поступил в михайловское военно-
инженерное училище (санкт-петербург).

1917, ноябрь. демобилизован. отчислен из учили-
ща.

1918–1923. студент физико-математического фа-
культета казанского университета.

1922–1923. преподаватель казанской военно-
инженерной школы комсостава.

1923. первая публикация в журнале «телеграфия 
и телефония без проводов» – статья «опыт теории 
телефона».

1923. ассистент нижегородской радиолаборатории.

1925. выход в свет брошюры «катодная лампа» (из-
дательство «связь» и одр рсФср)

1927. Ученый специалист нрл.

1928, октябрь. ликвидация нрл. перевод в Цен-
тральную радиолабораторию (Црл) в ленинград.

Развитием этой работы стала статья, посвященная вы-
числению механических параметров мембраны. В ней 
Г.А. Остроумов рассмотрел два важных случая.

Случай I. Мембрана находится в свободной атмосфере.

Случай II. Мембрана колеблется в небольшом охва-
тывающем ее объеме (амбушюр), сообщающемся со 
свободной атмосферой посредством малого отверстия 
площади S;  размеры объема весьма малы сравнительно  
с длиной звуковой волны в заполняющем этот объем 
воздухе соответственно периоду колебаний T, и размеры 
отверстия S велики сравнительно с амплитудой колеба-
ний частиц воздуха в нем. ТиТбп. 1923. № 20. С 269–283; 

№ 21. С. 386–390
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Г.А. Остроумов. 1924 год Г.А. Остроумов. Испытание антенн

Научные контакты Георгия [Андреевича Остроу-
мова] с Лосевым довольно быстро переросли  
в дружеские отношения. Ученые во многом были 
похожи друг на друга. Оба – экспериментато-
ры, «рукодельники», влюбленные в свою рабо-
ту, приехавшие в Нижний из других городов, 
холостые и не имеющие интересов вне лабора-
тории, они работали и отдыхали вместе. Луч-
шим отдыхом для них были прогулки в окрест-
ностях города.

О.В. Лосев закончил свой жизненный путь  
в 1942 г. в блокадном Ленинграде. Его био-
графом стал Г.А. Остроумов, хорошо знавший 
О.В. Лосева на протяжении двадцати лет. Он 
публикует серию статей о своем нижегородском 
друге, редактирует сборник его трудов.

С. 29–30

Г.А. Остроумов в Нижегородской  
радиолаборатории. 1924 год

Сотрудники НРЛ  
(слева направо):  
П.И. Кондратьев,  
Г.А. Остроумов,  
Б.А. Остроумов, Г.Р. Попов, 
О.В. Лосев, А.М. Кугушев

В разделе «Письма в редакцию» (ТиТбп. 1924. № 26.  
С. 440) Г.А. Остроумов возвращается к рассмотрению ге-
нерирующего детектора и дает свое объяснение причин 
несимметрии положительной и отрицательной ветвей 
его вольт-амперной характеристики. Ученый предлагает 
объяснение с учетом несимметричного распределения 
температурного градиента вдоль проводника (эффект 
Бенедикса).

ливается  электронными процессами между частицами 
неметаллического проводника, но удовлетворительное 
схождение результатов подтверждает справедливость 
принятой точки зрения».

Работая в НРЛ, Г.А. Остроумов проявил серьезный ин-
терес к исследованиям, которые выполнял О.В. Лосев,   
и искал объяснения падающим участкам вольт-амперных 
характеристик генерирующего кристалла. В  статье  
«К вопросу о генерирующем кристалле» (ТиТбп. 1924.  
№ 24. С. 204–205) Г.А. Остроумов так сформулировал 
поставленную перед собой задачу:

«Интересные свойства генерирующего кристаллическо-
го детектора неоднократно отмечались на страницах на-
шего журнала. Эти свойства были объяснены возникно-
вением микроскопической дуги параллельно неплотному 
контакту металлического острия с кристаллом. Предста-
вить математически процессы в этих дугах чрезвычайно 
трудно… Бывает желательно обладать формулой, опре-
деляющей ход характеристики в данной точке кристалла 
и зависящей от возможно меньшего числа постоянных…

Замечается удовлетворительная группировка точек око-
ло вычисленных полуэмпирических характеристик, осо-
бенно в нисходящей, наиболее интересной их части».

Автор указывает, что в данном изложении «не освещает-
ся вопрос о природе самого падения сопротивления не-
металлов с температурой, которое, возможно, обуслов-
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«Продолжая по окончании Университета работу  
в различных научно-исследовательских и учеб-
ных лабораториях и институтах, я неоднократно 
получал самые лучшие отзывы и хорошую оценку 
своей деятельности со стороны научных спе-
циалистов, хозяйственников и студентов. Эта 
деятельность не осталась бесплодной для на-
шей отечественной литературы, науки и техни-
ки: опубликовано свыше 40 моих научных иссле-
дований, преимущественно на русском языке,  
в том числе первый в мире учебник Электроаку-
стики, осуществлено много моих конструкций 
различных радиотехнических аппаратов, в том 
числе свыше 15 принято на вооружение в РККА, 
мне выдано свыше 15 авторских свидетельств 
на изобретения, много сотен моих учеников 
плодотворно работают в разных отраслях Со-
ветской науки, техники и хозяйства».

Лекциям Г.А. в университете всегда был при-
сущ элемент торжественности. Лектор – стро-
го одетый, подтянутый, внутренне собранный, 
входя, вносил с собой в аудиторию заряд энер-
гии, деловитости, бодрости, он мобилизовал 
аудиторию на совместный с ним труд. Еже-
дневно готовясь к лекциям, он обращал осо-
бое внимание на логическую, смысловую сторо-
ну, оставляя вопрос о «красивости» изложения 
на второй план. А вот проблеме лекционного 
эксперимента он уделял очень много време-
ни. Подбирая в демонстрационные лаборанты 
«рукастых» парней, он сам принимал участие 
в постановке и отработке лекционных «фоку-
сов», как называли студенты эти увлекатель-
ные опыты. Выступления Г.А. не были излишне 
гладкими, он использовал обычный разговорный 
язык, и это обстоятельство давало слушателям 
дополнительную возможность слушать, не от-

По складу своего мышления и характеру науч-
ного творчества Г.А. Остроумов, несомненно, 
принадлежал к редкой категории «капицевско-
го типа», для которых характерны энциклопе-
дическая широта научных интересов и тесное 
сочетание эксперимента, теории и практики. 
Эксперимент составлял основу научного поиска 
Г.А. Остроумова, однако теоретическое описа-
ние явления методами математической физики 
всегда было необходимой и важной частью про-
цесса его исследований и доставляло автору 
эстетическое удовлетворение.

1930. 12 мая. статья о Црл в «красной газете» – «на 
каждые пять сотрудников – один “бывший”».

1931. 11 июня. Уволен из Црл «за проявленную бес-
плановость и отсутствие руководства».

1931–1933. старший инженер научно-иссле-
довательского института музыкальной промышлен-
ности.

1933. статья «Электронная лампа» для Большой со-
ветской энциклопедии.

1935, март. арест. ссылка в саратов вместе с женой.

1935. начало чтения лекций в саратовском автодо-
рожном институте.

1936. выход в свет монографии «Электроакустика» 
(связьиздат).

1937, 27 декабря. арест. заключение в саратовской 
тюрьме.

1938, 1 ноября. ссылка в карелию. лесозаготовки.

1939, 11 апреля. помещен в лазарет Бочаловского 
лагеря Беломорканала.

1939, 12 августа. сдал экзамен на должность фельд-
шера лагерного лазарета.

1939, 18 сентября. Электрик деревообрабатываю-
щего завода в г. медвежьегорске.

1941, 1 июля. начались налеты немецкой авиации.

1941, 21 июля. перемещен на Урал. работа фельд-
шером здравпункта Усольлага.

1943, 4 февраля. освобожден «по отбытию срока». 
оставлен работать в Усольлаге.

1943, 8 апреля. мобилизован Чардынским военкома-
том. направлен в трест «сталинуголь» начальником 
электроцеха в поселок половинку.

1945, 15 марта. приглашение на работу в молотов-
ский (с 1957 года – пермский. – Ред) университет.

Прокурору СССР. Жалоба в порядке  
надзора от 12 июня 1939 года. 

С. 41–42

С. 81

С. 81

С. 54–55

Г.А. Остроумов принял участие в работе Четвертого 
съезда русских физиков в Ленинграде 15–20 сентября 
1924 года (ТиТбп. 1924. № 26. С. 421–429). 

В докладе от имени О.В. Лосева он изложил результа-
ты новейших исследований Лосева в области изучения 
свойств кристаллического детектора-гетеродина и де-
монстрировал микрофотографии свечения контакта  
и осциллограммы генерируемых колебаний.

В следующем докладе Г.А. Остроумов изложил свою 
точку зрения на причину генерации колебаний неплот-
ным контактом, которая основывается на падении со-
противления неметаллических проводников с темпера-
турой; он указывал, кроме того, что некоторые свойства 
характеристики генерирующего детектора могут быть 
объяснены качественно явлением Бенедикса.

Один из докладов Г.А. Остроумова был посвящен изуче-
нию свойств радиоламп, а именно, графическому приему 
рассмотрения явлений в анодной цепи лампы.

1945, 18 июня. зачисление на должность заведую-
щего кафедрой физики.

1945, 2 октября. воссоединение с семьей в г. моло-
тове.

1947, 12 апреля. защита кандидатской диссертации 
на тему «естественный конвективный перенос тепла 
в замкнутых вертикальных трубах». присуждение 
степени доктора физико-математических наук.

1952. выход в свет монографии «свободная конвек-
ция в условиях внутренней задачи» (Гостехтеориз-
дат).

1953. становление пермской гидродинамической 
школы.

1956. письмо н.с. Хрущеву с просьбой о реабилита-
ции.

1956, 29 октября. реабилитация.

1957, 27 мая. избрание по конкурсу на должность 
профессора кафедры радиофизики ленинградского 
университета.

1958. выход в свет в вашингтоне переводной моно-
графии «Free Convection under the Condition of the 
Internal Problem» (NASA, сШа).

1958. переезд из перми в ленинград. начало чтения 
лекций в университете.

1960. выход в свет монографии «Физико-
математические основы магнитного перемешивания 
металлов» (металлургиздат).

1960-е –1970-е. активная научная и педагогическая 
деятельность.

1979. выход в свет монографии «взаимодействие 
электрических и гидродинамических полей. Физиче-
ские основы электодинамики» (издательство «нау-
ка»).

1985, 20 мая. кончина. похоронен на Богословском 
кладбище в санкт-петербурге.

рываясь. На его лекциях не спали, не играли  
в шахматы или в крестики-нолики. В этом смыс-
ле его можно отнести к блестящим лекторам.

Празднование 40-летия НРЛ.  
Слева направо: Ф.А. Лбов,  
Н.А. Никитин, ?, Е.А. Попова-
Кьяндская (дочь А.С. Попова),  
Г.А. Остроумов, С.И. Моругина,  
В.П. Яковлев. Город Горький.  
1958 год

«НИ ДНЯ  
БЕЗ НАУЧНОй  
РАБОТы» –  
ТАКОВ БыЛ  
жИЗНЕННый  
ПРИНцИП  
УЧЕНОГО.
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Измерение температуры оптическим пирометром с ис-
чезающей нитью основано на сравнении в видимой об-
ласти спектра яркости исследуемого тела с яркостью 
нити пирометрической лампы (в терминологии статьи 
А.С. Николаенко – калильной лампы. – Ред.). При этом 
в качестве чувствительного элемента (лучеприемника) 

для фиксирования наличия или отсутствия равновесия 
яркостей двух одновременно рассматриваемых изобра-
жений тел служит человеческий глаз. Вследствие этого 
измерения температуры пирометром с исчезающей ни-
тью отличаются известной субъективностью, что следу-
ет иметь в виду при их применении. 

По предложению Б.А. Остроумова сотрудник радиолаборатории А.С. Ни-
колаенко выполнил работу «Применение пирометра к определению отдачи 
лампы в передатчике» (ТиТбп. 1927. № 43. С. 443–447). (Пирометр – прибор 
для бесконтактного измерения температуры тел. – Ред.)

Перед автором была поставлена задача разработки спо-
соба определения мощности коротковолнового пере-
датчика, что вызывает большие проблемы вследствие 
затруднительности подсчета сопротивления излучения 
антенны и отсутствия или несовершенства соответ-
ствующих приборов и методов. Поэтому представлялось 
целесообразным перейти от учета мощности в антенне 
к учету колебательной мощности, отдаваемой лампами 
в данной установке. Для определения отдачи ламп при-
менялся метод, разработанный профессором Йенского 
университета А. Езау. Он заключается в следующем. 
Подводимая к лампе мощность разделяется на две ча-
сти: первая превращается в энергию электрических ко-
лебаний в схеме генератора, вторая идет на нагревание 
лампы, и об ее величине обычно судят по накаливанию 
анода. Использовался оптический пирометр Сименса, 
который дает возможность приблизительно опреде-
лить температуру анода и, главное, следить за ее изме-
нениями. Установив графическую зависимость между 
подводимой мощностью и нагревом анода в отсутствие 
колебаний, можно и при наличии колебаний судить о ко-
личестве энергии, затрачиваемой на нагревание лампы, 
а вычитая последнее из всей подводимой энергии, опре-
делить интересующую часть ее, затраченную на генера-
цию колебаний.

«В заключение считаю нужным выразить благодарность Б.А. Остроумову 
за предложенную тему и советы по ее разработке».

Экспериментально установлено, что метод позволяет 
достаточно точно определять отдачу лампы и судить о ее 
работе в данной схеме. Он является поэтому одним из 
надежных способов контроля работы передатчика. Од-
нако применение его в описанном виде возможно только 
при условии сильно раскаленных анодов, т.е. при высо-
кой нагрузке ламп. 

В знак уважения к старшему товарищу по лаборато-
рии А.С. Николаенко завершил статью словами, отра-
жающими общий стиль взаимоотношений сотрудников в 
коллективе НРЛ:

А.С. Николаенко

Установка для определения отдачи ламп с помощью пирометра

Графики градуировок ламп 

ги

го

Принципиальная схема  
визуального яркостного пирометра  
с исчезающей нитью:  
1 — источник излучения;  
2 — оптическая система  
(телескоп пирометра);  
3 — эталонная лампа накаливания;  
4 — фильтр с узкой полосой  
пропускания; 5 — объектив;  
6 — реостат, которым регулируют  
ток накала;  
7 — измерительный прибор  
(миллиамперметр)

Следует заметить, что оптическая пирометрия не всегда дает достоверные 
результаты измерений в связи с тем, что существует неопределенность в ко-
эффициентах, входящих в формулу пересчета излучения. Разработкой дру-
гого, контрольного способа измерения высоких температур занялась моло-
дая сотрудница Нижегородской радиолаборатории С.И. Моругина.
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МОСКВА

Родилась в Нижнем Новгороде, окончила I Нижегородскую женскую 
гимназию. В 1920 году поступила на физико-математическое отделе-
ние Нижегородского педагогического института.

Будучи студенткой старших курсов, проходила летнюю, а затем 
преддипломную практику в Нижегородской лаборатории. Под руко-
водством профессора В.В. Татаринова С.И. Моругина выполнила 
дипломную работу по теме «Опытное исследование законов незату-
хающих колебаний электростатически связанных вибраторов».

После успешного окончания института С.И. Моругина была принята 
в лабораторию профессора Б.А. Остроумова на должность старше-
го лаборанта и занялась изучением термоэлектродвижущих сил пар 
металлов вольфрам-тантал и вольфрам-молибден при температурах 
до 25000 С с целью создания пирометра для области высоких темпе-
ратур. Под руководством Б.А. Остроумова С.А. Моругина выполни-
ла исследования термоэлементов, являющихся пригодными для этой 
цели. Результаты работы были опубликованы в журнале «Телегра-
фия и телефония без проводов»(ТиТбп. 1926. № 35. С. 123–130).

В течение 1925–1927 годов в НРЛ много внимания 
было уделено применению пьезокварца.

В журнале «Радио всем» (1927. № 19. С. 460–462; № 20. 
С. 481)  Б.А. Остроумов опубликовал статью, подробно 
разъясняющую природу пьезоэлектричества – появле-
ния электрических зарядов разных знаков (поляризации) 
на боковых ребрах кристалла кварца при сжатии его.

Пьезокварц – это монокристаллы кварца 
или их участки, в какой-либо части имеющие 
бездефектные области, не содержащие вклю-
чений посторонних минералов, газа, жидко-
стей, трещин, двойниковых швов (https://
ru.wikipedia.org/wiki/Пьезокварц).

Софья ивановна Моругина  
(1901–1961)

С.И. Моругина

Кривая зависимости  
эдс от  температуры

Схема установки  
для определения  

эдс термопары

Спаи вольфрам-тантал  
и никель-платина  
в кварцевой трубке 

В радиопередатчиках и в радиоприемниках тонкие квар-
цевые пластинки играют роль стабилизатора частот, 
препятствующего их изменению, сильно уменьшают ин-
терференцию волн и играют роль фильтров, пропускаю-

щих лишь волны определенных узких пределов частоты. 
Таким образом, кварцевые пластинки «удерживают» 
радиопередачу на определенной волне. Кварц как пьезо-
материал оказался наиболее подходящим по сравнению 
с другими веществами, обладающими пьезосвойствами, 
в связи с его физической устойчивостью, высокой упру-
гостью и достаточно широким распространением в при-
роде (https://bibliotekar.ru/4-1-32-geologiya-poleznye-
iskopaemye/115.htm).

Роль кварцевой пластинки в радиотехнике не ограничи-
вается стандартизацией частоты. Оказалось, что квар-
цевая пластинка может не только отзываться (резони-
ровать) на внешние колебания, но и сама генерировать 
электрические колебания одной из трех своих собствен-
ных частот, как это делает любой колебательный контур, 
если только присоединить к ней подходящий источник 
энергии в виде катодной лампы. Иначе говоря, можно 
построить кварцевый генератор радиоволн (Б.А. Остро-
умов. Пластинка пьезокварца. Радио всем. 1927. № 20.  
С. 481).
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Образцы кристаллов кварца, турмалина, исландского 
шпата, слюды и др. изготавливал и доставлял в НРЛ  
в сыром и в обработанном виде свердловский старатель 
и умелец, гранильщик драгоценных камней Василий 
Владимирович Шахмин. Он раньше работал с академи-
ком А.Е. Ферсманом и был знатоком минеральных бо-
гатств Урала.

С.И. Моругина установила, что даже уральский, ча-
стично двойниковый кварц пригоден для стабилизации 
частоты, и разработала ряд схем с применением пьезок-
варца. Она предложила оригинальный прием для обна-
ружения наличия пьезоэлектрических свойств в сырых 
необработанных минералах и в искусственных кристал-
лах, пригодный для их разбраковки (см. Б.А. Остроумов. 
В.И. Ленин и Нижегородская радиолаборатория. История 
радиолаборатории в документах и материалах. Ленин-
град, 1967. С. 363).

Возможности использования одной пластинки пьезок-
варца для проверки и градуирования волномеров иссле-
дованы С.И. Моругиной и изложены в статье «Проверка 
волномеров с кварцевым осциллятором» (ТиТбп. 1927. 
№ 44. С. 509–513).

А.Е. Ферсман писал в 1924 году: «Ещё сейчас удивля-
емся необыкновенному умению таких мастеров, делаю-
щих рукою тончайшие оптические приборы, как Шахмин 
Василий Владимирович…». С Ферсманом они были зна-
комы ещё задолго до мобилизации, он не раз приходил  
к Шахмину в гости и работал с его обильнейшей коллек-
цией минералов и горных пород, собранной им самим. 

В 1925 году Шахмин получил заказ от Нижнегородской 
радиолаборатории, от проф. Б.А. Остроумова, который 
работал над оптическими приборами, т.е. правильней 
сказать, над пьезоэлектрическими. Заказ был дан на из-
готовление 12 кварцевых резонаторов, которые и были 
изготовлены из уральского пьезокварца. Надо сказать, 
до того считалось, что пьезоэлектрическими свойства-
ми обладают только кварцы из Бразилии и Альп. В 1926 
году Остроумов ездил в Германию с приборами, в кото-
рых использовались эти пластины – резонаторы, кото-
рые там себя очень хорошо зарекомендовали. Немцы 
были крайне удивлены.

В.В. Шахмин (1883–начало 1970-х(?)

Это позволило СССР не закупать пьезокварц за грани-
цей, а использовать наш. А также разработать техно-
логию изготовления пьезоэлектрических резонаторов  
и стабилизаторов. Шахмин работал с этой лаборатори-
ей ещё два года. В дальнейшем он работал над оптикой 
и вполне заменил оптику Цейсовских заводов, избавив 
СССР от необходимости её закупки заграницей.

https://stonecarvers.ru/

Схема кварцевого генератора, 
применявшегося в ходе  
экспериментов

ТиТбп. 1927. № 44. С. 509.

С.И. Моругина

С.И. Моругина

Прибор для контроля  
частоты  
с пьезокварцами

Пьезокварцевый стабилизатор частоты ( Б.А. Остроумов. В.И. Ленин  
и Нижегородская радиолаборатория. История радиолаборатории  
в документах и материалах. Ленинград, 1967. С. 344)
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В то время работы с пьезокварцем вызывали большой 
интерес среди радиоспециалистов не только для целей 
радиоизмерений и стабилизации, но и для получения 
ультразвука большой мощности в воздухе и в жидкости. 

Явления пьезоэлектричества до известной степени сход-
ны с явлениями магнитострикции (при изменении со-
стояния намагниченности тела его объём и линейные 
размеры изменяются), которым Софья Ивановна также 
посвятила немало труда, доказав возможность изготов-
ления из нескольких сортов отечественных сталей об-
разцов с ярко выраженными магнитострикционными 
свойствами, пригодных для проверки частотомеров для 
промежуточных частот.

После перевода коллектива НРЛ в Ленинград в состав 
Центральной радиолаборатории (ЦРЛ) Треста заводов 
слабого тока С.И. Моругина разрабатывала технологию 
меднозакисных выпрямителей, пригодных для изготов-
ления чувствительных электроизмерительных приборов 
переменного тока для низких и средних частот. После 
реорганизации ЦРЛ в 1933 году в течение ряда лет Со-
фья Ивановна занималась разработкой и выпуском но-
вых типов электро- и радиоизмерительной аппаратуры 
на Заводе № 531 (с 1954 года – Ленинградский завод 
«Вибратор»).

За успешную работу по выполнению оборонных заказов 
во время Великой Отечественной войны С.И. Моругина 
была награждена орденом Красной Звезды. Кроме того, 
она была награждена медалями «За оборону Ленин-
града», «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.» и «В память 250-летия Ленин-
града» (по кн. «Нижегородские пионеры советской ра-
диотехники». Сост. проф. Б.А. Остроумов. М.-Л.: Наука. 
1966. С. 127–129).

Здание музыкального промышленного училища, 
построенное в 1941, переданное Заводу № 531  
в 1942 году. Фото 1990 года. https://retrotexnika.
ru/istoriya-leningradskogo-zavoda-vibrator.html

С.И. Моругина в Нижегородской радиолаборатории

https://medal.spbarchives.ru/ 
person?docId=497264

http://podvignaroda.ru/?#id=50433120&tab= 
navDetailDocument

из НаградНых 
докУМеНтов  
С.и. МорУгиНой
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Описанные выше работы сотрудников Нижегородской радиолабора-
тории можно вполне справедливо охарактеризовать как уникальные  
и самобытные. Именно об этом читаем в журнале «Телеграфия и те-
лефония без проводов» (1927. № 44. С. 463):

В 1927–1928 годах практически завершилась работа 
Олега Владимировича Лосева над кристадинными схе-
мами; они были его последним вкладом в технику связи, 
в помощь радиолюбителям. Кристадин послужил своей 
цели, но дальнейшее улучшение его без понимания ме-
ханизма генерирующего кристалла, без возможности 
управлять физическими явлениями, обуславливающими 
генерирование электрических колебаний, потеряли для 
Лосева научный интерес. О.В. Лосев весь свой талант 
экспериментатора, весь энтузиазм исследователя пере-
нес на изучение физических явлений в кристаллах, тех 
генерирующих и детектирующих точек, которые сначала 
породили блестящие успехи, а потом послужили основ-

ной причиной естественного вытеснения кристадина 
лампами.

Светящийся детектор был тем объектом, с которого Олег 
Владимирович начал новый этап своей жизни исследова-
теля физических свойств кристаллических полупроводни-
ков. Он описал свои эксперименты в статье «Светящийся 
карборундовый детектор и детектирование с кристалла-
ми», помещенной в номере 44 журнала «Телеграфии  
и Телефонии без проводов» за 1927 год (см. также  
Б.А. Остроумов. «О.В. Лосев – изобретатель кристади-
на» / «Олег Лосев. Опередивший время». Сборник. – Ниж-
ний Новгород: ННГУ. 2006. С. 41–202).

О.В. Лосев установил возможность различать два вида 
свечения карборундового контакта. Свечение «I» было 
зеленовато-голубоватого цвета. Ярко светилась ма-
ленькая точка (иногда несколько маленьких точек),  
вокруг которой (или которых) наблюдалось расплывча-
тое свечение значительно меньшей яркости. Расплыв-
чатое свечение являлось в сущности лишь отражением 
основного свечения от ближайших граней и трещин  
кристалла.

Второй вид свечения карборундового контакта – свече-
ние «II» отличалось от свечения «I» тем, что цвет све-
чения менялся при изменении напряжения на зажимах 
детектора: напряжению на зажимах детектора, равному  
6 вольтам, соответствовало оранжевое свечение,  
10 вольтам – желтое, 20 вольтам – светло-желтое,  
26 вольтам – зеленоватое, наконец, при 28 вольтах на-
блюдалось даже фиолетовое свечение.

Лосев обнаружил замечательный факт: оба вида свече-
ния не сопровождались повышением температуры; это 
было «холодное свечением. Весьма простым опытом 
Лосев показал, что температура электродов практиче-
ски не повышается по сравнению с комнатной: капелька 
бензина на светящейся поверхности долго (так же как 
на других поверхностях в комнате) не испарялась.

Новые данные о свечении карборунда, сопоставленные 
с его детектирующим свойством, дополнили предыдущие 
исследования Лосева. Сначала он изучал только свече-
ние «I», и поэтому ему не удалось заметить аналогии его 
со свечением, наблюдаемым под воздействием катодных 
лучей (катодолюминесценция). Повторив свои опыты  

подчеркивая общеизвестный факт все время наблюдавшегося самостоятельного продви-
жения вперед радиотехнической мысли в нашей стране, начиная с а.с. попова, следует 
отметить, что и за последние годы развития творчества в нашей радиотехнике продол-
жало отличаться самобытностью. при этом можно указать некоторые случаи, когда в на-
ших радиотехнических исследованиях мы неоднократно уходили вперед по сравнению  
с другими странами. вспомним кристадин о.в. лосева и его исследования генерирующих 
кристаллов, подхваченные затем любителями всего света. и это не единственный пример. 
в сооружении мощных электронных ламп у нашей страны до самого последнего времени 
также не было конкурентов, и в то же время ей принадлежит одно из первых мест среди 
народов в деле постройки мощных радиовещательных станций. Факты говорят сами за 
себя.

с катодолюминесценцией в пустотной трубке, Лосев 
установил, что под действием ударов электронов на-
блюдалось свечение с цветами от оранжевого до фио-
летового, очень близко напоминавшее свечение «II»  
в контакте.

Лосев визуально наблюдал спектр свечения карборунда 
при катодолюминесценции, который оказался сплош-
ным, то есть содержащим все цвета от красного до 
фиолетового. Красный цвет несколько выделялся, как 
у свечения «I» так и у свечения «II». С увеличением на-
пряжения на зажимах детектора относительная яркость 
спектра свечения «II» частично изменялась; яркость 
увеличивалась преимущественно в области коротких 
световых волн. Этот факт представлял особый интерес, 
так как позволял устанавливать энергетическое соот-
ношение между подаваемой на детектор электрической 
мощностью и световой отдачей. Увеличение яркости при 
коротких световых волнах соответствовало излучению 
более мощных световых квантов.

Представлялось очень полезным изучить, насколько бы-
стро возникает и затухает свечение карборундового кон-
такта. Исследование «инерционности» было важно как 
для выяснения природы свечения, так и для определения 
возможности его практического применения.

С помощью опытов было доказано, что свечение («II») 
карборунда имеет весьма незначительную инерцию 
(оцениваемую в 10-5 секунды).

В конце 20-х годов в ряде лабораторий, в частности  
и в Нижегородской радиолаборатории, велись подго-
товительные работы к передаче на расстояние изобра-
жений, предшествовавшие современному телевидению  
(см. с. 4–5). Для этих работ были крайне необходимы та-
кие источники света, в которых световые вспышки сле-
дуют безынерционно за переменным током, питающим 
эти источники. Практическая безынерционность свече-
ния карборунда навела Лосева на мысль о применении 
этого свечения для передачи изображений. Он рассма-
тривал свечение «II» как миниатюрное и простейшее 
световое реле и пытался зафиксировать его работу на 
движущейся фотопластинке. Было установлено, что све-
чение «II» более пригодно для светового реле, ибо «оно 
может дать большую силу света и яркость по сравнению 
со свечением «I». Световое реле для быстропишущего 
телеграфного или для телефонного приема и для пере-
дачи изображений на расстояние послужило предметом 
соответствующего авторского свидетельства, выданного 
Лосеву.

Олег Владимирович придавал своим исследованиям 
свечения карборунда очень большое значение; он стре-
мился привлечь к ним внимание других исследователей, 
надеясь, что коллективная работа людей разного скла-
да мыслей быстрее приведет к успешному разрешению 
трудной физической проблемы. В разных журналах он 
опубликовал 5 статей, посвященных этому явлению.  
В этом большую поддержку он встречал со стороны сво-
его первого учителя В.К. Лебединского.

О.В. Лосев намечал расширенную программу новых 
тонких экспериментов, однако, осуществить их в Ниж-
нем Новгороде уже не удалось. Мощное развитие радио-
связи в Советском Союзе изменило все направление ра-
боты радиолаборатории и привело к ее реорганизации.ТиТбп. 1927. № 44. С. 485–494

Свечение I

Свечение II

О.В. Лосев
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Таким образом, вторым важнейшим открытием О. В. 
Лосева, которому он в эти годы отдал много труда и 
времени и которое обратило на себя внимание во всем 
мире, было открытие «холодного свечения» кристаллов 
карборунда при прохождении по ним электрического 
тока. Впоследствии оно получило название «электролю-
минесценции» и уже после Второй мировой войны труды 
Дестрио, который признал приоритет Лосева, положили 
начало целому ряду практических применений, в частно-
сти в технике телевидения.

О.В. Лосев доказал, что это свечение является безынер-
ционным и связано с электрофизическими свойствами 

кристалла карборунда, являющегося полупроводником 
(по кн. Остроумов. Ленин и НРЛ… С. 362–363).

Этим же важнейшим в научной биографии О.В. Лосе-
ва результатам посвящена и статья «Световое реле и 
карборундовый детектор» в журнале «Радиолюбитель» 
(1927. № 11–12. С. 409–410). 

Важно отметить, что уже в самом начале этой публика-
ции О.В. Лосев указывает основную сферу применения 
своего открытия – телевизионную установку.

Эвакуированная трубка, внутри 
карборундовые кристаллы
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Специалисты НРЛ продолжали исследования распро-
странения коротковолнового излучения. 

С целью углубленного изучения свойств коротких волн 
был выполнен эксперимент с направленной передачей 
энергии. Для этого перед фасадом здания НРЛ на стол-
бах была установлена двухъярусная антенна с зеркалом, 
настроенная на волну в 2 м с излучением, направленным 
на другую сторону Волги на Мочальный остров. На этом 
острове была установлена соответствующая приемная 
антенна, направленная на здание НРЛ. В передающей 
антенне можно было определить энергию излучения (по 
кн. Б.А. Остроумов… С. 363–365).

В вибраторы этой антенны были включены чувстви-
тельные термоэлементы, позволившие довольно точно 
измерять возбуждаемые в них токи. Это был «кресто-
вой» опыт для проверки тех методов расчета энергии 
направленного излучения и силы приема, которые были 
разработаны М.А. Бонч-Бруевичем, В.В. Татариновым,  
А.А. Пистолькорсом, Г.А. Остроумовым и другими. Экс-
перименты показали, что коэффициент полезного дей-
ствия системы оказался около 2 % по мощности, доста-
точно хорошо согласовавшимся с расчетом.

Много внимания было уделено труднейшему вопросу 
борьбы с «федингами» (замираниями) и помехами при 
приеме, особенно коротких волн. Естественно, на него 
нельзя было получить удовлетворительный ответ на 
основании тех сведений, которыми НРЛ тогда распола-
гала, поэтому было решено разработать специальный 
контрольный автомат для дуплексной работы, который 
проверял бы каждый отдельный переданный кодовый 
знак путем обратной его передачи и сличения с отправ-
ленным и повторял бы его передачу до тех пор, пока не 
получалось точное его воспроизведение. Эта система 
контроля была полностью разработана Н.В. Кубен-
ским, И.М. Рущуком и В.П. Яковлевым, и образец ее 
осуществлен в «Ратемасе». Правда, этот способ силь-
но замедлял обмен, но все же решал задачу надежности 
радиосвязи.

Значительно продвинулась работа со 100-киловаттной 
лампой. Была улучшена первоначальная конструкция 
электродов, и новый образец был испытан в диапазо-
не коротких волн. На опытном стенде в здании силовой 
станции НРЛ лампа, работая на прямую вертикальную 
антенну, развивала мощность более 100 квт в антен-
не при длине волны в 100 м. Для осуществления этих 
экспериментов была разработана и осуществлена спе-
циальная измерительная методика. Опыты пришлось 
прекратить ввиду нарушений работы всей городской 
телефонной сети, вызванных огромной мощностью из-
лучения (по кн. Б.А. Остроумов… С. 356–357).

Испытание лампы 100 квт  
с наружным водяным охлаждением  

при работе на временный контур  
и прямую вертикальную антенну  

на волне 100 м

Постройка направленной приемной 
антенны на Мочальном острове
для опытов передачи энергии  
от здания HPЛ

Коротковолновая направленная 
двухъярусная антенна на здании 
НРЛ для опытов по передаче энергии 
за Волгу, на Мочальный остров

На Мочальном острове. 
https://www.nn.ru/

Фрагмент карты  
Нижнего Новгорода. 

2023 год. 
https://yandex.ru/maps/ 

47/nizhny-novgorod/

нрл

о. мочальный
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остров Мочальный

НижНий Новгород

нижегородская 

радиолаборатория

Направленная антенна на 
Мочальном острове

Вид на Нижний Новгород с Мочального острова.  
Конец XIX века. Фото М.П. Дмитриева

Фотографии с сайта  
https://ipbatman.blogspot.com/2019/08/
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Свои эксперименты продолжали сотрудники НРЛ – радиолюбите-
ли. В начале 1927 года была опубликована статья Ю. Аникина «Мой 
микропередатчик и какие он дал результаты» (Радиолюбитель. 1927. 
№ 1. С. 32–33). Эта статья – о событиях декабря 1926 года. Автор 
(позывной R1ÜA) поделился своим ценным практическим опытом 
освоения коротких волн. 

Ю. Аникин пишет: «В ноябре–декабре 1926 года заграничные любители провели опыты 
с маломощными передатчиками. Каждый старался уменьшить свою мощность до 2–5 
ватт, добиваясь в то же время рекордов двусторонней связи. Также и я решил построить 
передатчик на малую мощность (с двумя лампами микро) и получить хотя бы хорошую 
связь с городом и губернией. Но… успех превзошел все ожидания».

В день сборки передатчика в 23.45 по московскому времени Ю. Аникин 
установил связь с «настоящим бельгийцем»! 

Коротковолновый передатчик нижегородца работал на волнах от 37,5 до 
43 м и был услышан радиолюбителями Австрии, Англии, Бельгии, Герма-
нии, Голландии, Дании, Ирландии, Испании, Канады, СССР, Франции, 
Финляндии, Швеции.

Приемник Ю. Аникина

Передатчик R1ÜA Ю. Аникина и уголок 
радиолаборатории. На стене  
вместо обоев – QSL-квитанции

Схема микропередатчика R1ÜA

Фотография передатчика, 
вынутого из ящика и 
перевернутого «для ясности». 
Устройство передатчика, 
как видно из фотографии, 
проще, чем устройство любого 
лампового приемника

Монтажная схема передатчика R1ÜA.  
Передатчик компактно смонтирован  
на куске эбонита размером 16,5х28

Ю. Аникин

Австрия

Англия

Бельгия 

гермАния 

голлАндия 

дАния 

ирлАндия

испАния 

КАнАдА 

ссср 

ФрАнция 

Финляндия

Швеция

R1ÜA
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Были и потери… 22 июля 1927 года безвременно ушел из жиз-
ни двадцатипятилетний сотрудник Нижегородской радиолабо-
ратории Владимир Михайлович Петров. Некролог размещен  
в журнале «Телеграфия и телефония без проводов» (1927.  
№ 44, с. 570–571).

Уже по окончании школы II ступени В. Петров имел 
определенные познания в высшей математике и астро-
номии и поступил в радиолабораторию «на выучку», 
сгорая от нетерпения скорее на деле познакомиться  
с новой блестящей отраслью человеческих познаний – радио-
техникой.

Первые три года В.М. Петров работал под руководством 
профессора В.П. Вологдина, принимая участие в постройке 
мощных машин высокой частоты. Позднее под руководством  
М.А. Бонч-Бруевича В.М. Петров вел исследования в области 
ламповых приемников, усилительных ламп и т.д.

С наступлением эры коротких волн В.М. Петров оказывается 
пионером в этой области. Участвуя в первых русских опытах по 
коротким волнам, он получил командировку в г. Ташкент, где 
вел научные наблюдения за силой приема.

В.М. Петров был первым передающим радиолюби-
телем в СССР, просиживал ночи в радиолаборатории  
с телефоном на ушах и ключом в руке. Совместно  
с Ф.А. Лбовым он установил рекордную по дальности связь 
на коротких волнах. Благодаря этой деятельности он приоб-
рел широкую известность в кругах советских специалистов и 
зарубежных радиолюбителей. Об успехах первых советских 
коротковолновиков-нижегородцев было рассказано в Выпуске 
9 (1925 год).

В 1925 году В.М. Петров поступил в Нижегородский универ-
ситет, совмещая ученье и службу в радиолаборатории.

Неописуемо тяжела утрата.
В.М. Петров

Слева направо: 1-й ряд – В.М. Петров, О.А.Зайцева, А.М. Кугушев;  
2-й ряд – П.И. Кондратьев, В.А. Авдентов, Г.А. Остроумов

В.М. Петров


