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«Новый Коминтерн»

Справа вверху – Нарком Почт и Телеграфов И.Н. Смирнов; внизу – проф.  
М.А. Боонч-Бруевич. Слева вверху – Шаболовская радиостанция, внизу –  

И.Н. Смирнов перерезает красную ленту

В Выпуске № 10 (1926 год) настоящего интернет-
издания мы рассказывали о строительстве радиостан-
ции «Новый Коминтерн». Предлагаем вашему внима-
нию экскурс по публикациям 1927 года, посвященным 
этому важнейшему событию в области радиовещания и 

деятельности Нижегородской радиолаборатории. К тому 
же многие фотографии, послужившие иллюстрациями 
к этим статьям, хранятся в фондах Музея «Нижегород-
ская радиолабораатория».

На Шаболовской радиостанции. Слева направо: ?, А.М. Кугушев, ?, ?, В.К. Ге, И.А. Корчагин, ?

ОфициальнОе Открытие  
нОвОгО передатчика мОщнОстью 40 квт  

сОстОялОсь 18 марта 1927 гОда.
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А.М. Кугушев (второй слева) около передатчика «Новый Коминтерн»

Новости радио. 1927. № 13. С. 1

Новая студия радиостанции «Большой Коминтерн».  
Заведующий радиостанцией тов. Хомич производит  
пробные передачи

Мачта и здание радиостанции  
«Большой Коминтерн»  

на Шаболовке

18 марта 1927 года состоялось торжествен-
ное собрание радиоработников и представи-
телей радиоорганизаций, посвященное началу 
работы «Большого Коминтерна» (среди радиолюби- 
телей радиостанция получила название «Новый Комин-
терн» – Ред.)
Нарком почт и телеграфов И.Н. Смирнов в своей 
речи отметил:
«Сегодня мы открываем самую мощную в Европе 
станцию. Партия и советская власть получают 
в руки мощное орудие воздействия и связи с 
массами трудящихся.
Главнейшей задачей, стоящей перед нами в об-
ласти радиофикации страны, является построй-
ка мощных станций, и мы не должны удовлетво-
ряться достигнутыми в этой области успехами 
и «почить на лаврах». Нужно идти вперед.
Вторая задача – дать рабочему и крестьянину 
действительно дешевый и доступный приемник. 
Помочь нашей радиопромышленности выработать 
тип такого приемника должна вся советская 
радиообщественность». 
Профессор М.А. Бонч-Бруевич вкратце расска-
зал о том, как строилась новая станция. Заказ 
на создание передатчика был дан Нижегород-
ской радиолаборатории в 1925 году. Пред-
полагалось, что он будет готов через год. 
Но вследствие длительной задержки поставки 
трансформаторов строительство затянулось.
С приветствием от Коминтерна, имя кото-
рого носит станция, выступил тов. Мэрфи  
(Д. Мэрфи – член Политбюро Коммунистической 
партии Великобритании, которая входила в Ком-
мунистический Интернационал. https://naukarus.
com/komintern-angliyskie-kommunisty-i-pervoe-
leyboristskoe-pravitelstvo-velikobritanii – Ред.).
Кроме того, были заслушаны приветствия и от 
ряда других организаций.

пОмОчь нашей радиОпрОмышленнОсти  
вырабОтать тип дешевОгО и дОступнОгО приемника  
дОлжна вся сОветская радиООбщественнОсть

«бОльшОй кОминтерн» —  

мОщнОе Орудие вОздействия  

и связи с массами трудящихся
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Радио всем. 1927. № 12. С. 294-296, 298

Магнитный модулятор

Модуляторный дроссель и регулировка модуляции
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Генераторные лампы –  
основная и две запасных

Воздушные  
конденсаторы
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Радио всем. 1927. № 13. С. 305 – 307

Общий вид передатчика 

Фот. 20.  
Модель  
внешнего  
антенного  
устройства 

резкОе увеличение слышимОсти наблюдалОсь  в Отдельных 
райОнах, ОсОбеннО в южнОм, югО-вОстОчнОм и югО-западнОм 

направлениях От мОсквы.  зарегистрирОван также   
случай приема вО владивОстОке. уверенный прием  

имел местО в иркутске и забайкалье.
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Радиолюбитель. 1927. № 1. С. 20–21

Радиолюбитель. 1927. № 2. С. 37
Рис. 4. Трансформатор  
высокой частоты
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Строительство и ввод в эксплуатацию нового мощного 
передатчика в столице послужили стимулом для роста 
интереса к радио населения города и деревни. Движе-
ние радиолюбителей-энтузиастов становилось все бо-

лее массовым, возрастала активность ячеек Общества 
друзей радио в различных городах и поселках и, конечно, 
в Нижегородской губернии. Это отражено в периодиче-
ской печати 1927 года.

Г. ПАВлОВО НИжЕГОРОдСКОй ГуБЕРНИИ 
Силами кружковцев в красном уголке рабочего кооператива 
установлен 2-ламповый приемник. Интерес к радио растет. 
думают обзавестись громкоговорителем.
В базовом кружке, в небольшой, небогатой лаборатории 
всегда копошатся «эфирные человечки» – любители. «Зум-
меровцы» учатся приему на слух. Строят приемник на ко-
роткие волны.
При межсоюзном клубе организована радиосекция.
желаем, чтобы у них в действительности работа кипела!

ХОРОШИй ПРИМЕР
«Нижегородская коммуна» сообщает интересные сведения  
о том, как рабочие разрешают вопрос о приобретении гром-
коговорителя для своего клуба. Общее собрание винокурен-
ного завода постановило отчислить двухдневный зарабо-
ток на установку громкоговорителя. Вот пример, который 
должен вызвать массовое подражание и тем самым двинуть 
вперед дело радиофикации рабочих клубов, а за ними и под-
шефных деревень.

РАдИО В ПАВлОВСКОМ уЕЗдЕ (Нижегор. губ.)
В Павловском уезде радиолюбительство хорошо прививает-
ся крестьянству. Интересно, что кружки радиолюбителей 
возникают в глухих селениях, а не в центре уезда. В то 
время как имеются радиоприемники в селах Ворсме, Панине 
и Соловири, в Павлове мечтали о том, чтобы устроить гром-
коговоритель. Наконец, в середине 1926 года был установ-
лен громкоговоритель при клубе «Металлист». Вслед за ним 
устраивается несколько радиоприемников частными лицами.
В настоящее время в г. Павлове имеется уже 146 радио-
приемников.
Интерес к радио у населения большой, радиолюбительские 
ячейки растут.
С момента организация в г. лыскове (Нижег. губ.) ячей-
ки ОдР число радиоустановок стало быстро расти, к на-
стоящему времени работает 46 радиоустановок, из которых  
6 громкоговорителей. Радиозайцев в городе не наблюдает-
ся.

В.Н. Бочкарев. г. Павлово Нижег. губ.

РАдИО В «МЕдВЕжьЕМ уГлу» (Ветлуга Нижегор. губ.)
Глухой уезд Ветлужский – это «медвежий угол» Нижегород-
ской губернии; но и туда проникли новейшие достижения 
науки и техники. Первый радиоприемник появился в кон-
це 1925 года, теперь же их насчитывается больше двух 
десятков с громкоговорящими установками. В апреле с.г. 
организовалась ячейка ОдР из 14 чел., и энергично при-
нялась за дело вовлечения всех интересующихся радиолюби-
тельством в общество и организацию ячеек ОдР в волостях 
уезда, за организацию радиовыставки, кружка любителей 
при клубе и оживления громкоговорящей установки в клубе, 
молчащей уже целый год, за организацию хотя бы комисси-
онной торговли радио-принадлежностями для снабжения лю-
бителей и за помощь радиолюбителям и кружкам в деревнях, 
прилегающих к городу.
Эта здоровая инициатива сдвинет с места еще непробудив-
шуюся в нашем уезде радио-общественность и поможет раз-
витию радиолюбительства в уезде.

И. лисин

РАБОТА БОРСКОй ячЕйКИ (Нижегородской губ.)
число членов достигает 104. К сожалению, отсутствие по-
мещения не дает возможности развернуть работу. установ-
лен громкоговоритель, во время работы которого все бли-
жайшие улицы бывают запружены народом.
Отсутствие мягкого шнура для соединения частей приемника 
заставило найти способ делать самостоятельно мягкий шнур 
из подручного материала. для этого покупается мишура за 
10 коп., продевается сквозь оболочку, снятую с освети-
тельного шнура для электрического освещения, и получает-
ся гибкий и прочный провод. То же и с камнями: все чле-
ны ячейки начали сами делать камни. Некоторые нашли на 
берегу Волги целые залежи хороших камней, которые при-
нимают Москву не хуже галена. А в последнее время стали 
делать  кристаллы из медной проволоки и серы по № 1 (20) 
«Радио всем». Результат прекрасный.
член Борской ячейки ОдР В.В. Юров научился делать прекрас-
ные прямоточные конденсаторы, М. Терентьев, Тимашев и лещев 
изготовили прекрасные анодные батареи из рудейных медных 
патронов, М. Куликов сделал хороший одноламповый приемник 
оригинальной конструкции ввиде сердца. М. мартынов делает 
четырехламповый приемник на толстой стеклянной панели...  
Многие научились слушать станцию лещинского на железные 
крыши, комнатные антенны за 10–15 верст...
Круг радиолюбителей растет, детекторные приемники  
появились в таких глухих и лесных местах, как с. Велкино, 
Зименки, Останкино, с. Межуйки, ленево, долгово, в таких 
старообрядческих селениях, как д. Елесино...

Руководитель Борской ячейки ОдР 
я.О. Кузнецов

Радио всем. 1927. № 1. С. 21

Радио всем. 1927. № 3. С. 69

Радио всем. 1927. № 10. С. 246

Радио всем. 1927. № 12. С. 299

Радио всем. 1927. № 9. С. 218 Фотографии из газеты «Новости радио» за 1927 год

В лАБОРАТОРИИ  
лЮБИТЕля

ЗА НАМОТКОй 
КАТуШКИ
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О чЕРдАчНыХ АНТЕННАХ
В деревне распространилось убеж-
дение, что антенны притягивают 
молнию. Некоторые родители на-
отрез запрещают своим сыновьям 
ставить антенны.
Как тут быть? Выход однако Бор-
ская ячейка ОдР нашла. 
Наблюдениями было установлено, 
что в радиусе 5 верст от Нижнего 
Новгорода можно слушать на ком-
натную антенну из волосков осве-
тительного шнура. Слышимость, 
правда, слабая, но все-таки мож-
но кое-что разобрать. Тогда при-
думали слушать на железные крыши. 

Радио всем. 1927. № 15. С. 368

Слышимость стала лучше. для этого гвозди из-под решетни-
ка очищаются подпилком и на них наматывается голая про-
волока (волосок осветительного шнура). Намотка на 5–6 
гвоздей дает уже хорошие результаты – до 15 верст от 
Нижнего Новгорода. додумались до чердачных антенн под 
тесовыми крышами.
делаются они из того же волоска осветительного шнура. 
Антенна, протянутая зигзагообразно от одной слеги до 
другой в селе Межуйке на высоте 8 метроов, дала возмож-
ность слушать ст. Коминтерна и ст. Попова за 43о киломе-
тров. Заземление обычное. Такая антенна в паутинку очень 
заинтересовала молодежь и пожилых.
Теперь делаем опыты с устройством такой же антенны по 
коньку и 4 слегам под крышей. Проволока тянется на гвож-
дях, обвитых резинкой от старой галоши. Результат уже 
есть. что касается старого осветительного шнура, то та-
кой за 20 коп. можно купить много. Вся такая антенна 
обойдется на дороже 10–20 коп.
Таким образом приходим к тому заключению, что чердачная 
антенна в деревне из волоска от осветительного шнура за 
неимением хорошей медной проволоки сделается в глухих 
углах господствующим типом антенны. Нужно только сделать 
доступными по цене телефоны, детекторы, камни и прием-
ники. К сожалению, ни того, ни другого, ни третьего в 
Нижнем Новгороде нет.

я.О. Кузнецов (Ст. Бор, Нижег. г.)

ГОРОдСКОй ТОК – РАдИОлЮБИТЕляМ
В Нижнем Новгороде до сего времени городским током имели 
право пользоваться для своих нужд только те радиолюби-
тели, у которых имелся счетчик. Идя навстречу широким 
радиолюбительским массам, «Нижэлектроток» в настоящее 
время разрешил пользование городским током и радиолю-
бителям, не имеющим счетчиков, путем устройства специ-
альных штепсельных установок с подводкой тока через за-
пломбированную лампочку.
Оплата пользования энергией исчисляется в двухкратном 
размере стоимости освещения установленной лампочкой.
Надо думать, что этот способ, легализирующий радиолю-
бителей, с одной стороны, и избавляющий электростан-
ции от электрокраж, с другой, найдет широкое применение  
в СССР.

Ю.П. (Нижний Новгород)

Радио всем. 1927. № 18.  С. 441

Фотографии из газеты «Новости радио» за 1927 год

БОРя-РАдИОлЮБИТЕль  
ПОСлЕ НАПАдЕНИя  
НА РАдИОПРИЕМНИК

КРужОК  
ЭКСПЕРИМЕНТИРуЕТ

Ну, И ШТуКА... ВЕдРО + ТЕлЕФОН –  
ГРОМКОГОВОРИТЕль  
РАБФАКОВцЕВ

РАЗВЕШИВАЮТ 
АНТЕННы

ПЕРЕдЕлКА СуХОй  
БАТАРЕИ  
В НАлИВНуЮ

РАдИОТЕХНИК
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«Новости радио». 1927. № 16. С. 6

Радио всем. 1927. № 9. С. 221
В мастерской Московского ОДР. Радио всем. 1927. № 20. С. 490

10 апреля 1927 года в Большой аудитории Политехни-
ческого музея состоялось собрание актива радиолюби-
телей Москвы. Как отмечается в редакционной заметке 
журнала «Радио всем». 1927. № 9. С. 221, в прениях по 
докладу ответственного редактора этого журнала А.М. 
Любовича «под аплодисменты всей аудитории» высту-
пил заведующий Нижегородской радиолабораторией 
М.А. Бонч-Бруевич. Он прочел доклад «Настоящее и 
будущее коротких волн», в котором ознакомил слуша-
телей с успехами, достигнутыми в этой области как в 
СССР, так и в Западной Европе.

По словам М.А. Бонч-Бруевича, «короткие волны уже 
перестали быть сенсацией. За последнее время в этой 
области сделано очень много, и короткие волны вполне 
доказали свою пригодность для постоянной уверенной 
коммерческой связи».

Профессор М.А. Бонч-Бруевич обещал осветить многие 
вопросы в ближайших номерах журнала «Радио всем». 
Не случайно уже в следующем номере появился новый 
раздел «Короткие волны – QSL».
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Важность просветительства в области коротких волн 
была обусловлена насущными потребностями радио-
техники. Можно было ожидать, что во многих случаях 
коротковолновая связь совершенно вытеснит длинно-
волновую вследствие своей дешевизны и большей на-
дежности. Это особенно относилось к далеким расстоя-
ниям. Ряд задач, касающихся возбуждения, передачи, 
направления и приема коротких волн, был решен почти 
полностью.

Однако в вопросах распространения волн в простран-
стве оставалось много неясного, противоречивого и не-
известного, несмотря на уже накопившийся значитель-
ный экспериментальный материал.

Для решения многих задач оказывалось недостаточно 
обычных лабораторных средств, требовались экспери-
менты с участием организованного массового наблюде-

ния. Вот в этом процессе становилась незаменимой по-
мощь и участие радиолюбителей-коротковолновиков. 

Журнал «Радио всем», открывая у себя специальный от-
дел по коротким волнам, поставил грандиозную  задачу: 
в теоретическом и практическом плане помочь радио-
любительству и подготовить к осознанному и полезному 
освоению техники коротких радиоволн.

Редактирование этого отдела согласился принять на 
себя профессор М.А. Бонч-Бруевич. «Руководящее 
участие Михаила Александровича Бонч-Бруевича, вы-
дающегося в СССР знатока коротковолновой техники 
и одного из ее творцов, является залогом, что отныне 
журнал «Радио всем» станет наилучшей школой для 
радиолюбителей – коротковолновиков, а приложение 
RA – QSO – RK их трибуной» – читаем в журнале.

На страницах журнала «Радио всем» широко развора-
чивается популяризаторская деятельность специали-
стов НРЛ. Цикл обещанных просветительских публи-
каций под редакцией М.А. Бонч-Бруевича по коротким 
волнам начинается обзорной статьей Б.А. Остроумова  
«О распространении коротких волн» (Радио всем. 1927. 
№ 10. С. 238–240), в которой излагаются возможно-
сти и особенности осуществления дальней радиосвязи 
при помощи коротких волн. Затем следуют публикации  
Г.А. Остроумова «Как построить регенеративный 
приемник-усилитель» (№ 11. С. 269–271; № 12.  

С. 285–287), М.А. Бонч-Бруевича «О направляющих 
антеннах» (№ 14. С. 336–337; № 15. С. 362; № 16.  
С. 387–388), Ф.А. Лбова «Как сделать волномер на 
короткие волны» (№ 14. С. 337–339), Б.А. Остроумо-
ва «Антенный амперметр любителя» (№ 17. С. 403–
404), А.М. Кугушева «Катодный генератор-удвоитель»  
(№ 17. С. 404–406), А.А. Пистолькорса «Короткие 
волны в проводах» (№ 18. С. 436–438), В.В. Татари-
нова «Зеркальное действие провода длиной в ½ волны» 
(№ 19. С. 459–460), «Сложная синфазная направлен-
ная антенна» (№ 22. С. 541–543) и другие.

Радио всем. 1927. № 17. С. 410

Радио всем. 1927. № 11. С. 268

Радио всем. 1927. № 10. С. 238

СлуШАЮТ РАдИО

ГдЕ ПОСТАВИТь АНТЕННу?

Радио всем. 1927. № 17. С. 413 Радио всем. 1927. № 17. С. 402

СВЕРХПОРТАТИВНый  
дЕТЕКТОРНый  

ПРИЕМНИК  
СО СТАНдАРТНОй  

АНТЕННОй
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Коротковолновая 
радиостанция  

в Гримсби (Англия)

Схема  
приемника-
усилителя

Отражение  
и преломление ко-

ротких волн  
в ионосфере

Схема антенного 
теплового  
ваттметра

Ток в антеннах, работающих  
в противоположных фазах

Размещение  
частей волномера

Сменная катушка 
приемника

кОрОткие вОлны  
за границей

как пОстрОить  
регенеративный 
приемник-усилитель

О распрОстранении 
кОрОтких вОлн

О направляющих  
антеннах

антенный  
амперметр  
любителя

как сделать  
вОлнОмер 
на кОрОткие 
вОлны

г.а. Остроумов

б.а. Остроумов м.а. бонч-бруевич

б.а. Остроумов

ф.а. лбов

а.н. салтыков

катОдный генератОр-
удвОитель

а.м. кугушев

Схема  
генератора-

удвоителя

кОрОткие вОлны 
в прОвОдах

а.а. пистолькорс

Схема индуктивного  
соединения лихеровой си-

стемы с генератором 

слОжная синфазная  
направленная антенна

в.в. татаринов

Схема  
синфазной  

направленной  
антенны

сверхрегенеративный  
кОрОткОвОлнОвый  
приемник

б.л. максимовых

См.  С. 15

Радио всем. 1927. № 10. С. 238–240
Радио всем. 1927. № 14. С. 336-337; 

№ 15. С. 362

Радио всем. 1927. № 11. С. 269–271; 
№ 12. С. 285 – 287

Радио всем. 1927. № 22. С. 541–543

Радио всем. № 18. С. 436-438

Радио всем. № 17. С. 405-406

Радио всем. № 17. С. 403-404

Радио всем. 1927. № 14. С. 337-339

Радио всем. 1927. № 15. С. 363-364

Радио всем. 1927. № 10. С. 240–241
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да здравствует первОе мая —  
день междунарОднОй прОлетарскОй сОлидарнОсти!
привет первОму Отряду мОщных сОветский радиОстанций! 
привет миллиОннОй аудитОрии радиОслушателей!

радиОлюбители,  
друзья радиО,  
вы, прОявляющие  
инициативу  
в технике,  
в испОльзОвании  
радиО для  
ширОчайших слОев  
гОрОда и деревни – 
усильте вашу  
рабОту.

радиО — всем, вО все угОлки 
сОветскОй страны. радиО — 
всюду как не знающее гра-
ниц, как мОщнОе средствО 
для перебрОски мысли,  
слОва, как пОмОщник  
Объединения трудящихся, 
разбрОсанных вО всех  
частях земнОгО шара.

печать и радио в ссср призваны  
осуществлять одну и ту же роль —  
организовывать вокруг задач  
социалистического строительства  
широчайшие массы трудящихся. 
итог первого десятилетия советской  
печати: 9 миллионов читателей  
и 2 миллиона слушателей радиогазет. 
в грядущее десятилетие печать и радио 
должны завоевать десятки миллионов.

Парад на Красной площади в день 1-го мая.  
Тов. Ворошилов приветствует  
проходящие части

день 1 мая был днем торжества радио.  
никогда еще у нас в союзе оно не было  
применено так широко в массовом  
празднестве, не имело такой популярности, 
такого успеха у широких масс трудящихся...

1 мая на Красной площади. На трибуне —  члены правительства  
и цК партии приветствуют демонстрации. у микрофона — А. Рыков

Радио всем. 1927. № 9. С. 193; 
Новости радио. 1927. № 18. С. 1, № 19. С. 1, 4

мая
1
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Радиопризывы, прозвучавшие в канун Первомая, были 
вполне закономерными на фоне массового энтузиазма 
радиостроителей и радиолюбителей.

РАдиО – ВСеМ, ВО ВСе уГОЛКи  
СОВеТСКОй СТРАны. 

Творчество самодеятельных конструкторов было весь-
ма активным. Они не только строили различные радио-
устройства для удовлетворения своих интересов, но  
и принимали участие в радиофикации страны. Радиолю-
бителям отдали для экспериментов радиоволны короче 
200 метров, которые считались непригодными для про-
фессиональной связи. Они-то и доказали, что корот-
кие волны могут эффективно использоваться для связи 
(следовательно, и для радиовещания) на очень большие 
расстояния при ограниченной мощности передающих 
устройств.

Наблюдения коротковолновиков и накапливавшийся 
ими фактический материал помогали профессиональным 
исследователям научно обосновывать многие явления, 
опыт любителей активно содействовал практическому 

использованию коротких волн и созданию технических 
средств для этой цели. «Советское радиолюбительст - 
во, – говорил академик С. И. Вавилов, – носило и носит  
в себе идею служения своей Родине, ее техническому 
процветанию и культурному развитию» (https://radiolamp.
net/news/198-sovetskie-radiolyubiteli-yentuziasty-radio.html).

Радиолюбители-коротковолновики внесли неоценимый 
вклад в освоение Арктики и Северного Морского пути. 
Первым показал возможность использования радио-
связи на коротких волнах в условиях Арктики Эрнест 
Теодорович Кренкель, в то время – начинающий поляр-
ный радист. В 1927 году с помощью коротковолновой 
радиостанции, изготовленной в Нижегородской радио-
лаборатории, он в течение нескольких месяцев поддер-
живал надежную связь между Маточкиным Шаром (Но-
вая Земля) и материком. Сотрудничеству Э.Т. Кенкеля 
и нижегородцев посвящены увлекательные страницы 
его мемуаров «RAEM – мои позывные» (Москва: Со-
ветская Россия, 1973) и воспоминания людей, близко 
его знавших, вошедшие в сборник «Наш Кренкель»  
(Л.: Гидрометеоиздат. 1975).

ХроникаЭ.Т. КРЕНКЕль
1903 – родился 24 декабря в г. Белостоке (ныне 
Польша).

1910 – переезд семьи в Москву.

1913–1918 – учёба в частной реформатской гимна-
зии при швейцарской церкви.

1918–1921 – упаковщик посылок, расклейщик афиш, 
помощник электромонтёра, подручный механика.

1921–1922 – учеба на курсах радиотелеграфистов.

1922–1924 – радист Люберецкой приёмной радио-
станции (Подмосковье), одновременно – студент 
радиотехникума им. В.Н. Подбельского.

1924–1925 – зимовка в полярной обсерватории Ма-
точкин Шар (Новая Земля).

1925–1926 – воинская служба в радиотелеграфном 
батальоне (г. Владимир).

А пока взволнованные учёные разбирались в 
природе коротких волн, любители продолжали 
своё дело. Когда глухой ночью тускло свети-
лось в огромном доме единственное окно, мож-
но было не сомневаться, что, примостившись 
в уголке у своих аппаратов, затенив лампу, 
чтобы не мешать спящим домочадцам, – работа-
ет радиолюбитель.

Не разбираясь ещё как следует в технике при-
ёма коротких волн, я попросил одного парня, 
кое-что знавшего об этом, сделать мне приём-
ник. Он вытянул из меня довольно много денег, 
но сделанный им приёмник не работал. И всё 
же, несмотря на явную неудачу, короткие вол-
ны меня заинтересовали. В радиолюбительском 

журнале (к сожалению, сейчас это не делает-
ся) было приложение для коротковолновиков. 
Оно печаталось на цветной бумаге и стало моим 
первым руководством в этой области радио-
техники.

К тому времени уже имелись коротковолновики, 
активно действующие в эфире. И вот я позна-
комился с одним таким коротковолновиком по 
фамилии Юрков. Этот восьмой по счёту радио-
любитель – коротковолновик жил в доме на-
против военного универмага на Воздвиженке  
(ныне – проспект Калинина). Как-то вечером  
я зашёл к нему и увидел предмет моих вожделе-
ний по части коротких волн – фанерную коробку 
примерно 40х40 сантиметров. Одна большая ка-
тушка из толстой медной проволоки и две лам-
пы. Мне было объяснено, что это сооружение 
из фанеры, двух лампочек и одной катушки из 
красной меди и есть коротковолновой передат-
чик. Сознаюсь, что этот бесхитростный аппа-
рат породил у меня множество мыслей...

...установить самую дальнюю, самую интерес-
ную, самую необычную связь – мечта любого 
радиолюбителя-коротковолновика.

В начале 1926 года я уже имел официальный по-
зывной EV2EQ и работал в маленькой комнате, 
где жили мы с матерью. Окна выходили во двор. 
двор был как узкий тёмный колодец. Ни одно-
го солнечного луча ни в один из часов суток 
в нашу комнату не попадало. я взобрался на 
крышу, сделал антенну и в уголочке устроился 
со своими самодельными передатчиком и при-
ёмником.

Радио всем.  
1927. № 8.  
С. 182–184Правофланговый шеренги красноармейцев – Э.Т. Кренкель
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1927 – приезд в Нижний Новгород в НРЛ, где под-
готовили коротковолновую радиоаппаратуру для 
испытаний в полярных широтах.

1927–1928 – вторая зимовка в полярной обсервато-
рии Маточкин Шар (Новая Земля).

Передатчик коротковолновый на двух 
150-ваттных радиолампах типа ГИ 

конструкции НРЛ. Мощность в антенне 300 
ватт. Такой передатчик был разработан 
для арктической экспедиции Э.Т. Кренкеля. 

1927 год. Экспонат Музея «Нижегородская 
радиолаборатория»

Нижегородской радиолабораторией была любез-
но предоставлена следующая аппаратура: пере-
датчик типа лГБ мощностью 300 ватт, трех-
ламповый регенеративный приемник и волномер. 
Силовая установка была получена от убеко-
Севера (управление безопасного кораблевож-
дения в северных морях).

Радиостанция Маточкин Шар является наилуч-
шим местом для установок средней мощности. 
Наличие стационарной и аккумуляторной бата-
реи большой емкости позволяет обходиться при 
работе передатчика без пуска двигателя. Та-
кой источник питания давал устойчивый режим 
лампам, а также возможность быстрого ответа 
на вызовы.

для суждения о пригодности коротких волн 
требовалась регулярная и ежедневная связь.

Первым регулярным корреспондентом явилась 
Нижегородская радиолаборатория. К сожале-
нию, регулярная связь длилась только полтора 
месяца (ноябрь - декабрь). 

В конце декабря 1927 года при архангельской 
радиостанции (RGE) был установлен коротко-
волновый передатчик мощностью 10 ватт. Так 
как вся корреспонденция Маточкина Шара идет 
в обоих направлениях через Архангельск, зав-
радио Архангельска любезно согласился вести 
текущий обмен, при благоприятных условиях, 
на короткой волне. Суточная вахта рации Ар-

Нижегородская лаборатория всемерно шла на-
встречу. Благополучно закончив переговоры в 
Москве и ленинграде, я направился в Нижний 
Новгород (ныне город Горький). В 1918 году 
туда перекочевала из Твери, как назывался в 
ту пору город Калинин, лаборатория, кото-
рую без преувеличения можно назвать сердцем 
советской радиотехники. да и само название 
лаборатории было характерным для ее сотруд-
ников проявлением скромности. Это был на-
стоящий исследовательский институт, решав-
ший научные проблемы с размахом и подлинной 
творческой дерзостью.

Прибытие мое в Нижний Новгород не стало со-
бытием ни для города, ни для лаборатории... 
Просто было трудно решать бытовые, но для 
меня жизненно важные дела.

И, наверное, пришлось бы туговато, если бы не 
обычаи и порядки этого удивительного учрежде-
ния. Меня пригрел заместитель Бонч-Бруевича 
по административным и общим вопросам Абрам 
Владимирович Зискинд...

я с удовольствием вспоминаю гостеприимство 
этого славного человека. И дело было не толь-
ко в том, что я получил и стол, и кров. Его 
рассказы ввели меня в курс жизни лаборато-
рии. От него я узнал много интересного. Он же 
познакомил меня с людьми, чьи идеи мне пред-
стояло проверить в условиях Арктики.

дом на Откосе заполняли энтузиасты. люди 
разных возрастов, различных характеров, но 
одной профессии – они жили делом, которое лю-
били беззаветно. даже по тому времени, когда 
энтузиазм охватывал молодых и старых, когда 
он был главной движущей силой людей... само-
забвенность, с которой работали сотрудники 
лаборатории – от ее руководителей до вспомо-
гательного обслуживающего персонала, – про-
сто поражала.

Начну с руководителя лаборатории – Михаила 
Александровича Бонч-Бруевича...

ученый интересовался аппаратурой, которую 
мне давали для Арктики. Мы с ним беседовали, 
и он сказал, что Нижегородская радиолабора-
тория очень заинтересована в такой проверке 
применения коротких волн. Во первых, корот-
кие волны были еще «терра инкогнита», и потом 
совершенно не было известно, как они пове-
дут себя в Арктике. Тем более что и Арктика 
тоже была еще такой же неизведанной землей. 
Конечно, для лаборатории, проводившей ана-
логичные опыты в других местах страны, это 

было интересно. В то же примерно время Нижний 
Новгород почти каждый день регулярно работал 
с Ташкентом. Иногда было слышно, иногда нет, 
но работа не прерывалась. Работали на разных 
волнах. Все было в новинку. По существу это 
была большая исследовательская работа.

Когда я познакомился с Михаилом Александро-
вичем, он был молодым, очень подтянутым, с 
военной выправкой человеком.

другим большим ученым, с которым я познако-
мился в Нижнем Новгороде, был Владимир Ва-
сильевич Татаринов. Сохранилась фотография, 
изображающая высокого худощавого человека 
с усами и небольшой бородкой в толстовке с 
пояском. Он стоит рядом с макетом коротко-
волнового генератора. Таким я и помню этого 
замечательного пионера советской коротко-
волновой техники.

...Татаринов мне в отцы годился. Мне едва 
стукнуло двадцать четыре, ему было сорок во-
семь. Это был уже известный ученый, и, что 
поразило меня больше всего, разговаривал он 
со мной на равных.

По сравнению с радиолюбительскими масштабами 
и понятиями все в радиолаборатории казалось 
мне подавляюще грандиозным. И комнаты, за-
ставленные приборами и аппаратурой, и опыт-
ное поле с огромными мачтами, и невиданные 
по размерам передатчики, и гигантские гене-
раторные лампы...

Один из сотрудников лаборатории произвел на 
меня впечатление своей молодостью. Он был 
мне ровесником – таким же молодым парнем. 
Разница была лишь в одном: он уже успел сде-
лать открытие, принесшее ему мировую славу, 
начать опыты, послужившие потом фундаментом 
большого раздела науки. Молодого человека 
звали Олег Владимирович лосев.

Сотрудники радиолаборатории, с которыми я 
успел познакомиться, рассказывали мне, как 
влюблен в свое дело Олег лосев, работавший 
сначала служителем, затеи лаборантом. Обычно 
он спал на лестничной клетке той же лаборато-
рии, где и работал, постелив на раскладушке 
одеяло и прикрывшись потертым, видавшим виды 

пальто. уборщица стирала ему бельишко, вари-
ла кашу – горшок на три дня.

В 1922 году девятнадцатилетний ученый сде-
лал открытие мирового значения, создав кри-
сталлический гетеродин, или, как его быстро 
перекрестили за рубежом, «кристадин».

Работы Олега Владимировича лосева стали экс-
периментальным обоснованием теории запорно-
го слоя и современного учения о полупрово-
дниках.

Молодой человек с большими задумчивыми гла-
зами, он всю свою короткую жизнь отдал люби-
мому делу. лосев умер как солдат, тридцати 
девяти лет, в осажденном ленинграде.

хангельска и профессионалы-операторы спо-
собствовали получению хороших результатов.

Третьим ежедневным корреспондентом являлся 
товарищ Михайлов – нач. радио острова дик-
сон. Этот пункт был особенно интересен, так 
как Маточкин Шар и диксон находятся почти 
на одной широте и тем самым осуществлялась 
связь между двумя полярными рациями.

Крайние пункты, с которыми была установлена 
связь, следующие: «Малыгин» у Шпицбергена, 
Фарерские острова, Бристоль, Париж, Орлеан, 
Рим, Каир, Будапешт, Моссул, Ташкент, Тиф-
лис, Баку, Омск, Томск, Иркутск, диксон.

Радио всем. 1929. № 1.  
Приложение «RA – QSO – RK». С. 7

В.В. Татаринов
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Бывшая 
полярная станция  
Маточкин Шар

Пролив Маточкин Шар

о. СЕВЕРНый

Фотограйии с сайта https://smolbattle.ru/threads/... и других. Фон: Север. Маточкин пролив.  
Фото З.З Виноградова(1882-1963), участника экспедиции В.А. Русанова на Новую Землю в 1908 году 

о. ЮжНый

матОчкин шар
ТАК В АРКТИКЕ ПОяВИлИСь  
КОРОТКИЕ ВОлНы, И я ГОРжуСь ТЕМ,  
чТО ИМЕл К ЭТОМу НЕКОТОРОЕ ОТНОШЕНИЕ. 

Герой Советского Союза  
Э.Т. Кренкель

Радиостанция полярной  
обсерватории Маточкин Шар

Ездовые собаки

На Новой Земле весна (Смолёвка бесстебельная)Прибрежные скалы

Полярные «аборигены»
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1928 – радист экспедиции на гидрологическом судне 
«Таймыр» в Баренцевом море

1928–1929 – сотрудник Центрального НИИ связи, 
Москва.

1929–1930 – зимовка на полярной станции Бухта Ти-
хая (Земля Франца-Иосифа).

1931 – радист советско-германской полярной экспе-
диции на дирижабле «Граф Цеппелин».

1931 – начальник радиостанции Общества друзей 
радио Осоавиахима, Москва.

1932 – радист экспедиции на пароходе «Сибиряков» 
по Северному морскому пути; награжден орденом 
Трудового Красного Знамени.

1933 – радист экспедиции на советском дирижабле 
«В-3».

1933–1934 – радист экспедиции на пароходе «Челю-
скин» по Северному морскому пути, радист времен-
ного лагеря на дрейфующем льду; награжден орде-
ном Красной Звезды.

1935–1936 – начальник полярных станций Мыс Оло-
вянный и Остров Домашний на Северной Земле.

1937–1938 – радист первой дрейфующей станции 
«Северный полюс»; присуждение звания Героя Со-
ветского Союза и ученой степени доктора географи-
ческих наук, награждение двумя орденами Ленина, 
избрание депутатом Верховного Совета СССР.

1938–1948 – начальник Управления полярных стан-
ций Главсевморпути, Москва.

1948–1951 – директор Московского радиозавода.

1951–1971 – заведующий лабораторией, заведую-
щий отделом, директор НИИ гидрометеорологиче-
ского приборостроения Гидрометслужбы СССР (Мо-
сква).

1961–1971 – председатель Федерации радиоспорта 
СССР (на общественных началах).

1966–1971 – председатель правления Всесоюзного 
общества филателистов (на общественных нача-
лах).

1968–1969 – руководитель рейса НИС «Профессор 
Зубов» к берегам Антарктиды в составе 13 САЭ.

1971 – скончался 8 декабря, похоронен на Новоде-
вичьем кладбище в Москве.

(https://history.wikireading.ru/19956) ОгрОмен вклад Э.т. кренкеля в завОевание сОветскОй 
арктики и ОсвОение севернОгО мОрскОгО пути, в разви-
тие радиОсвязи и радиОлюбительства в нашей стране.  
Эрнст теОдОрОвич был прОметеем, кОтОрый «принес»  

кОрОткие вОлны в арктику.
Некролог  «Наш RAEM» (Радио. 1972.  № 2.  С. 10)

Бухта Тихая (Земля Франца Иосифа)

Дирижабль «Граф Цеппелин»

Зимовщики на мысе Оловянном: А.А. Голубев,  
Н.Г. Мехреньгин, Э.Т. Кренкель, Б.А. Кремер,  
пес Грейф и кот Лука. 1936 год

Первая дрейфующая станция закончила работу.  
Слева направо: П.П. Ширшов, Э.Т. Кренкель,  
И.Д. Папанин, Е.К. Федоров. 1938 год

Э.Т. Кренкель

Поселок Мирный. Антарктида. Слева направо:  
?, Э.Т. Кренкель, В.А. Шамонтьев (начальник 13 САЭ  
в Мирном), П.И. Таиров (капитан теплохода «Про-
фессор Зубов»). 1969 год

Челюскинцы на льдине.  
Лагерь Шмидта

На короткой волне. 
Шарж В. Брискина

По предложению Гидрографического предприятия 
Министерства морского флота СССР решением 
Красноярского крайисполкома от 2 марта 1973 года 
утверждено название залива на восточном побережье 
острова Комсомолец архипелага Северная Земля –  
«Залив КренКеля».
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1927 год был особым в истории нашего государства: завершалось 
первое десятилетие установления Советской власти. К знаменатель-
ной дате открывались новые предприятия, учебные заведения, клубы, 
избы-читальни, организовывались выставки, проходили торжествен-
ные заседания. 

10-летие Октября подробно освещалось на страницах периодических 
изданий. Эти публикации позволяют погрузиться в не столь далекое 
прошлое нашей страны и ощутить пульс и пафос того времени.

1 августа 1927 года открылась Шестая Всесоюзная  
Нижегородская ярмарка (1 августа – 15 сентября 1927).

нижегОрОдская ярмарка  
1922—1930

Фотографии: https://aftershock.news/?q=node/1144288;  
https://www.nn.ru/text/science/2017/03/10/50307231/  

Плакаты: https://www.yarmarka.ru/news/ 
plakaty-sovetskoy-yarmarki/

С.В. Чехонин. Плакат

http://bibliarh.narod.ru/ 
1921-1930/images/ 
23437f.jpg

I. Обзоры ярмарочной торговли -> 
- Организация ярмарки и работа  
Нижегородского ярмарочного Комитета ->
- Оценка Шестой Нижегородской ярмарки  
и перспективы развития ярмарочного торга  
(Виноградский Н.Н.) -> 
- Общий обзор торговли на Нижегородской  
ярмарке 1927 г. (Венгеров В.С.) -> 
- Шестая Нижегородская ярмарка и Восток  
(Ходоров А.Е.)->
- Кустарная промышленность на Нижегородской 
ярмарке (Арцимович И.л.) -> 
- Местная промышленность на Нижегородской  
ярмарке 1927 г. (Морковин В.В.) -> 
- Районные связи Нижегородской ярмарки  
(Арцимович И.л.) -> 
- ярмарочная товарная биржа (Венгеров В.С.) -> 
- Кооперация на Нижегородской ярмарке 1927 г. 
(Натансон Г.) -> 
- Кредит на Нижегородской ярмарке 1927 г.  
(железняков И.) -> 
- Сырьевой рынок на ярмарке (Иванов П.П.) -> 
- Промышленные товары на ярмарке  
(дроздов С.Н.) -> 
II. Статистические материалы -> 

Канавинские пристани

На ярмарке

ярмарочные развлечения

Торговые ряды

ярмарочная биржа
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15 октября 1927 года в бывшем Таврическом дворце в Ленинграде 
открылась юбилейная сессия ЦИК СССР.

СлуШАЮТ ЮБИлЕйНуЮ 
СЕССИЮ цИК СССР

Шум, грохот улицы. Звонки трамваев, гудки 
автомобилей, топот бесчисленных ног по па-
нелям. И вдруг среди этого чуть приглушенным 
басом: «Слушайте, слушайте, говорит ленин-
град... Сейчас будет передаваться заседание 
IV сессии цИК». 
На зияющую пасть громкоговорителя устремля-
ются взоры прохожих, чутко прислушивается 
моментально собравшаяся толпа.
Минутное молчание, затем дребезжание коло-
кольчика и славный, давно знакомый голос Ка-
линыча произносит краткую речь, заканчивая 
ее объявлением: «Юбилейную сессию считаю от-
крытой».
Гром аплодисментов, звуки «Интернационала». 
Слушающие обнажают головы.
Резкий, холодный ветер с Невы подымает стол-
бы пыли, яростно накидывается на толпу, но 
никто не движется – внимательно и сосредото-
ченно слушают оратора.
Говорит Рыков.
Сжато, простыми словами рассказывает он о 
великих достижениях Октябрьской революции, 
вспоминает тяжелые дни прошлых лет, рисует 
перспективы на будущее.
«десятилетие Октябрьского переворота знаме-
нует собой величайшее достижение международ-
ного революционного движения пролетариата».
...Тов. Рыков оглашает манифест рабоче-
крестьянского правительства. 

Новости радио. 1927. № 45. С. 3

Новости радио. 1927. № 43. С. 1

Дворец имени 
Урицкого 

(Таврический  
дворец).  

Ленинград

Из рупора несется море звуков, аплодисменты, 
приветственные возгласы и, наконец, «Интер-
национал», который исполняется делегатами 
сессии совместно с оркестром.
...Толпа медленно расходится, горячо обсуж-
дая заседание сессии и восхищенно удивляясь 
творению человеческого ума – радио, давшего 
сегодня возможность многомиллионной аудито-
рии нашего Союза перенестись в далекий центр 
пролетарской культуры – ленинград на юбилей-
ный праздник Великого Октября.

л. Гольденберг

десять лет пОбедОнОснОй  
бОрьбы и стрОительства 
сОциализма в ссср —  
залОг пОбеды мирОвОгО  
прОлетариата. да здравствует  
первОе десятилетие Октября!

сОветскОе радиО —  
могучее орудие  
просвещения  
трудящихся

радиО крепит связь  
отсталых народов  
далеких окраин 
с красной москвой

наука и искусство в массы!  

Этот лозунг повседневно  

осуществляет радиО

радиО — в каждую рабочую семью,  

в каждую крестьянскую избу  

к 11-й годовщине Октября

Новости радио. 1927. № 45

НА улИцАХ лЕНИНГРАдА 
В дНИ  ЮБИлЕйНОй  
СЕССИИ цИК СССР

ТОВ. РыКОВ чИТАЕТ  
МАНИФЕСТ цИК СССР 
К 10-лЕТИЮ ОКТяБРя
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Новости радио. 1927. № 45. С. 3 Новости радио. 1927. № 45

в десятую годовщину Октября радио передаст  
революционный привет трудящихся ссср  
пролетариям и угнетенным народам мира

д.г. уорд

СБОРКА ПРИЕМНИКОВ

РАдИО-МАяК В ПОляРНОМ МОРЕ

РАдИО НА ОСТРОВЕ МОРжОВЕц

ПРОБА ПЕРВОй уСТАНОВКИ

РуПОРы И РЕПРОдуКТОРы «АККОРд»

Перевод Артура Ленда

Новости радио. 1927.  
№ 45. С. 8

Земные свяЗи
что это? — Мысль? Мысль человека? 
Она волной единой, мощной тебя, земля, 
объяла;
Нет места, нет угла, куда б не залетел 
Ее призыв воспламенитель!.. 
   Смотри, как концентричными кругами 
Идут от Севера-Востока 
Электро-волны. 
   Они трясут, колеблют 
Сильней, чем море в бурю, 
Земную гладь... 
   что это? — Мысль? 
Мельчайшая волна эфира для одних, 
Тысячепудный груз — для прочих, 
для всех — единый путь в грядущее... 
   Опять и снова, опять и снова 
От Северо-Востока 
Бьют, бьют по миру 
Электро-волны... 
   Смотри же, как сталь прозрачного эфира 
движенье их передает... 
   Вперед! вперед!.. 
Идут круги, и облекают землю 
В единый миг... 
   Восток и Запад, Юг и Север 
В их объятьях... 
   Смотри же, с какой сверхчеловечьей жаждой 
В Европе, Азии, на прочих континентах 
Впивают их усталые тела, 
Но чувствуют себя, как боги, приобщившись 
К единой вере всех времен, 
К последнему решенью человека! 
   О, я б хотел сорвать щиты с немногих 
В свинец и олово залитые сердца 
И руки, нагруженные в металлы... 
   увы: они молчат... 
      В момент всемирной связи, 
Когда путей от сердца к сердцу 
Так много, как сердец... Они молчат, 
Творя свое наследственное дело. 
   Их не смутишь ничем... 
      Вот — пламя Северо-Востока, 
      Вот, – плеск волны, рождающий героев,  
      Шум моря мысли, 
      Стран пожар 
      И вопль детей, 
      И стон замученных... 
   Их не смутишь ничем... 
Но те, которых эти волны 
   Хоть раз коснулись, 
   Проникли в них, настроив в унисон, 
Те — наши братья... 

Как медленно, но верно мы стремились 
К решенью величайшего вопроса... 
   Маркс и Маркони! 
   ленин и Попов! 
О, как не сопоставить имена 
Соединивших вместе 
Разрозненные рати человека! 
Пускай у них различные дела, 
Но путь один: 
   Мир объять, всех слить! 
И, побеждая времена и дали, 
Рассыпанные части собирать 
В бессмертную механику вселенной!.. 
   Гудит стальная грудь земного тела, 
Валы крутятся, реют рычаги 
Размеренно, уверенно и четко. 
Земная ось направлена к Полярной, 
Но солнечной энергии поток 
Рождает движущие силы, 
   Все — в творчестве, и творческий порыв, 
Разбив в щепу столетние преграды, 
Все выше, выше, к ярким достиженьям 
Нас увлекает... 
   Мы идем... 
Но мы идем огромной лавиной, 
Сквозь толщь земли проходим мы, 
Как лужи, мы черпаем океаны, 
В песок дробим высокие хребты... 
   Мы — тот же мир, но мир объединенных 
Под знаком общего труда: 
Мы все — в одном и каждый незаметный 
Во всех, во всех... 
И каждый звук и каждый шелест сердца 
Везде... 
Биенье общего нам сердца 
   Звучит в песчинке каждой. 
Итак, объятый жаждой полной, 
   Мир ждет... 
Электро-магниты бросают волны: 
   Народы, вперед... вперед! 
На Востоке запылало пламя, 
   Сердца стучат... 
Пусть Запад в черной раме — 
   Там — закат... 
   Огонь вечных достижений 
      Среди гнилых гробов! 
у входа к новому человечеству 
      два имени: 
   Владимир лЕНИН, 
   Александр ПОПОВ. 



НижНий Новгород –

84

столица радио

85

В журнале «Телеграфия и телефония без проводов», 1927, № 44 
была опубликована редакционная статья «Десять лет радио под зна-
ком серпа и молота», посвященная итогам радиофикации страны.

К юбилею была подготовлена Октябрьская Всесоюзная выставка, 
организованная Комиссариатом Почт и Телеграфов в Ленинграде,  
в Музее Связи (ныне – Центральный музей связи имени А.С. Попо-
ва). Выставке посвящена заметка в журнале «Телеграфия и телефо-
ния без проводов». 1927. № 45 (см. также Б.А. Остроумов. В.И. Ленин  
и Нижегородская радиолаборатория. История радиолаборатории  
в документах и материалах. Ленинград, 1967. С. 366–367).

Обращаясь к недавней истории, авторы отмечали, что 
непрерывный и неудержимый прогресс радио в нашей 
стране за истекшее десятилетие выразился в конкрет-
ных достижениях, «которые обращают на себя вни-
мание не только у нас, но и за границей».  Оригиналь-
ные катодные лампы, изготовленные своими руками  
М.А. Бонч-Бруевичем на Тверской радиостанции к 1916 
году, вместе со специально к ним построенными при-
емниками «катодными прерывателями Тверской радио-
станции», представили к Октябрю 1917 года тот заро-
дыш, из которого в 1925 году выросла 100-киловаттная 
лампа. Успехи Нижегородской радиолаборатории в зна-
чительной степени определили высокий уровень русской 
радиотехники, достигнутый страной к 1927 году.

Этапным было участие Нижегородской радиолабора-
тории в международной Скандинавско-Балтийской вы-
ставке в Стокгольме в 1925 году. Об этом свидетельству-
ют отклики в печатных органах различных европейских 
стран.

Как справедливо отмечают авторы обзора в «Телегра-
фии и телефонии…», последние успехи радиотехники  
в СССР не исчерпываются такими общеизвестными до-
стижениями, как никем еще до сих пор непревзойденной 
мощностью (до 100 кВт) генераторных ламп, рекордной 
мощностью нового (1927 г.) передающего устройства ра-
диовещательной станции имени Коминтерна в Москве, 
планомерно развитой сетью радиовещательных станций 
на территории страны. Может быть, гораздо больший 
интерес имело бы упоминание о работах в СССР за по-
следние три года с короткими волнами и направленными 
антеннами, о разработке оригинальных типов радиоте-
лефонных передатчиков, об оригинальных приемниках,  
о постановке и развитии радиовакуумного дела, о работах 
по телеоптике и передаче изображений на расстояние, 
наконец, о неожиданных применениях техники токов 
высокой частоты в таких областях, как горные разведки, 
охрана касс, музыкальные инструменты и т.п.

Кроме названной выше Нижегородской радиола-
боратории, исследовательская работа велась 
в центральной радиолаборатории Государ-
ственного Электротехнического Треста заво-
дов слабого тока (Мандельштам, Папалекси, 
Рожанский, циклинский, львович, Зилитинке-
вич), в Государственном Электротехническом 
институте в Москве (Шулейкин, Баженов, Ро-
манов, Ржевкин), Физико-техническом инсти-
туте в ленинграде (Иоффе, чернышев, Термен),  
а также в ряде ведомственных и учебных лабо-
раторий Военного и Морского ведомств, НКПС, 
НКПиТ, Остехбюро и др.

десять лет работы над радио в СССР под знаком 
серпа и молота не прошли бесследно. Ими поло-
жено основание к радиофикации родины перво-
го изобретателя радиотелеграфа и завоевано 
право говорить, что сын своей страны и свое-
го народа А.С. Попов не только подарил миру 
радио, но и оставил после себя в своей стране 
ревностных продолжателей своей работы.

В распространенном в северных странах меж-
дународном журнале, посвященном торговле  
и экономике, «The Baltic-Scandinavian Trade 
Review and Mirror of World Commerce», из-
дающемся в дании на трех языках, читаем сле-
дующие строки в отчете о той же выставке: 
«Здесь имелась также интересная русская вы-
ставка этого рода (радио), которая явствен-
но представила современное высокое состояние 
русской техники в этой области».

«у нас недостаточно говорят о русских в ча-
сти, касающейся радио; но необходимо при-
знать, что они очень много работают в этой 
области. Советские радиовещательные станции 
все целиком советского производства. Мощ-
ность Московской радиостанции превосходит 
мощность лангенбергской станции» («Radio-
amateurs»).

ТиТбп. 1927. № 44. С. 459 – 464

ТиТбп. 1927. № 45. С. 687 – 688

Волномер  
к передатчику  
Ф. Лбова

Микропередатчик    
к метеорологическому  
шару-зонду

Экспонаты Музея «Нижегородская радиолаборатория»

В центре большой залы, отведенной 
под радио, в пирамидальной витри-
не Нижегородской радиолаборатории 
помещена внушительная группа элек-
тронных ламп М.А. Бонч-Бруевича, 
возглавленная мощной (40 кВт) 
лампой с водяным охлаждением (тип 
МС), попавшей в витрину после 3000 
часов службы на радиостанции. Ра-
диолаборатория выставила только 
такие типы ламп, производство ко-
торых было поставлено в ее ниже-
городских мастерских. Присутствие 
нижегородской 40-киловаттной лам-
пы в центре выставки заметно отте-
нило успехи и значение самобытной 
постановки радиовакуумного дела в 
СССР. В секторах той же витрины 
лежит летопись русской радиотех-
нической мысли последних 9 лет – 
все 44 выпуска «Телеграфии и Те-
лефонии без проводов», а также и 
другие издания НРл. Здесь же по-
ложены на виду ставшие историче-
скими первые модели генераторных 
ламп Бонч-Бруевича.
Рядом, в другой витрине, помеще-
ны любительские коротковолновые 
передатчики Нижегородской радио-
лаборатории, приспособленные для 
питания от штепселя городской сети 
– осуществленная мечта радиолюби-
теля. Их два типа: на 150 вт и на 
10 вт. Выставлен также миниатюр-
ный передатчик, весящий всего 400 
г, предназначенный для поднятия 
на шарах-зондах при исследовании 
радиопередачи из верхних слоев 
земной атмосферы с целью  метеоро-
логического  изучения  воздушных 
слоев. Из выставленных НРл при-
емников, кроме неоднократно уже 

бывшего на выставках «Микродина» со специальной лам-
почкой, требующей от 3 до 7 в на анод, можно отметить 
новую модель лосевского «Кристадина». далее в ряде не-
больших витрин наглядно показаны отдельные различные 
детали нижегородских приборов и электронных ламп.
участие Нижегородской радиолаборатории в строитель-
стве радиовещательных станций, а также в постановке и 
развитии радиовакуумного производства и в установлении 
в СССР коротковолновой связи центра страны с окраинами 
наглядно представлено на ряде больших картонных пла-
катов с фотографиями и объяснительным текстом. Приве-
денное в этих таблицах достаточно убедительно говорит 
о той роли пионера радио в СССР, которая выпала на 
долю Нижегородской радиолаборатории в истекшее деся-
тилетие. Она первая дала мощные, технически закончен-
ные электронные лампы, первая провела в жизнь страны 
радиовещание и разработала технику коротких волн и на-
правленного радиотелеграфа. Интересная и поучительная 
история ее возникновения и развития представлена на 
особых картонных фотоплакатах с объяснительным текстом 
и в ряде отдельных снимков. Из других нижегородских 
приборов интересно отметить вакуум-конденсаторы, спе-
циальной конструкции брауновские трубки, служащие для 
съемки осциллограмм, и волномер на короткие волны.

Празднование первого десятилетия Октября сопровождалось 
подведением итогов прошедших лет работы Нижегородской 
радиолаборатории – ведь НРЛ всего на год моложе Советского 
государства, и ее существование, как и само появление, есть от-
ражение событий, происходивших в советской стране. 

Например, в шведском любительском журна-
ле «Radio-Amatören» было напечатано: «Среди 
иностранных экспонатов прежде всего следу-
ет отметить изготовленные в Советской Рос-
сии приборы и лампы, между прочим, большую 
25-киловаттную лампу с водяным охлаждением 
для передатчика, а также меньшие лампы. Ин-
терес к русскому отделу выставки был осо-
бенно велик, потому что никто не подозревал, 
что в России могло быть поставлено какое-
либо большое и серьезное производство по-
добных внушительных радиоприборов. То, что 
представлено на выставке, свидетельствует, 
по-видимому, о том, что изделия эти в высокой 
степени образцовы».
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