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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 12 

Победители эфира 
1928
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23 декабря 1927 года, в канун наступления года первого 
десятилетия Нижегородской радиолаборатории, состоя-
лось сотое заседание лабораторных научно-технических 
бесед, организованных профессором В.К. Лебединским 
в 1923 году после реформы радиолаборатории. Со вре-
мени основания НРЛ это было 139-е открытое заседа-
ние.

Были сделаны два сообщения: Б.А. Остроумова – «Ла-
бораторные беседы НРЛ» и М.А. Бонч-Бруевича – «Об 
отрицательном сопротивлении». Первый докладчик дал 
общую характеристику лабораторных бесед и отметил, 

Математическое обоснование целесообразности и особенностей использования понятия «отрицательное сопротив-
ление» в радиотехнике М.А. Бонч-Бруевич выполнил в одноименной статье (ТиТбп. № 50. С. 572–586). Материалом 
для нее послужили, главным образом, работы Нижегородской радиолаборатории, где вопрос об отрицательном со-
противлении по различным поводам разрабатывал целый ряд лиц: В.В. Татаринов, Б.А. Остроумов, Г.А. Остроумов, 
О.В. Лосев. Подобного рода коллективная работа, характерная для НРЛ, и стала залогом ее успеха.

Б.О.

как изменились за истекший промежуток времени содер-
жание докладов и подбор тем в соответствии с быстрым 
развитием радиотехники. По мнению Б.А. Остроумова, 
лабораторные беседы являются довольно точным отра-
жением современной эволюции в радиотехнике.

М.А. Бонч-Бруевич в своем докладе показал, насколь-
ко плодотворным оказалось понятие отрицательного 
сопротивления не только для уяснения самих явлений, 
протекающих в цепях переменного и постоянного тока, 
но и для конкретных расчетов при конструировании раз-
личных ламповых приборов. Это понятие позволяет 
использовать эмпирический материал в форме всякого 
рода кривых и характеристик, графически связывая его 
с результатами, полученными путем строгого математи-
ческого анализа (ТиТбп. 1928. № 46. С. 107). Характеристика цепи.  

Сопротивления в точках  
b и c будут отрицательны 
(ток идет против  
напряжения)

Характеристика цепи,  
содержащей ваттное  
и безваттное  
сопротивления.  
Прямая АБ соответствует  
ваттной, эллипс ab –  
безваттной слагающим  
тока и напряжения

Характеристика цепи  
при несинусоидальных  
токе и напряжении либо  
замкнутая, либо пересекающая 
саму себя в одной  
или нескольких точках

Черт. 3 

Черт. 2 

Черт. 1 
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Николай Иванович Пахомов 
(1890–1938)

 М.А. Бонч-Бруевич сформулировал самую суть заслуг Ниже-
городской радиолаборатории: «Товарищи, та роль Радиола-
боратории, которую она сыграла, роль пионера – новатора, 
заставляет меня без должной скромности сказать, что если 
бы Радиолаборатории не было, то наша радиотехника была 
бы значительно отставшей, наше широковещание не стояло 
бы на такой высоте, на которой стоит сейчас, наше пер-
спективное строительство не стояло бы на тех позициях, 
на которых стоит сейчас». 
Председатель Губисполкома Пахомов, поздравляя кол-
лектив с заслуженной наградой, заявил: «Нижегород-
ский пролетариат может, должен и будет гордиться тем, 
что на его территории была создана Радиолаборато-
рия, сделавшая так много для развития радиотехники».  
(Б.А. Остроумов. В.И. Ленин и Нижегородская радиолаборатория. –  
Л.: Наука. 1967. С. 378)

ТиТбп. 1928. № 47. С. 244-245

ВыСТАВкА

Торжественное собрание  
в Нижегородском государственном 
университете по случаю вручения 
Нижегородской радиолаборатории 
второго ордена Трудового Красного 
Знамени РСФСР.  21 марта 1928 года

Десятилетие НРл



ВыСТАВкА

Фотокопии плакатов выставки 1928 года, хранящихся в Центральном музее связи имени А.С. Попова 

Этим торжественным заседанием завершался важный этап в истории Нижегород-
ской радиолаборатории имени В. И. Ленина, характеризующийся успешной раз-
работкой принципиальных экспериментальных и теоретических задач, стремле-
нием выявить все главнейшие возможности новой радиотехники, чтобы полностью 
выполнить заветы В.И. Ленина. Работы этого периода позволили НРЛ опередить 
зарубежную технику (Б.А. Остроумов… С. 379).

Де
ся

ти
ле

ти
е Н

Рл



НижНий Новгород –

8

...Исполнилось 10 лет существования Нижего-
родской радиолаборатории им. Ленина, руко-
водимой с момента ее организации профессором 
М.А. Бонч-Бруевичем.
Радиолаборатория стала первым центром круп-
нейших научных работ и открытий в области 
радио, с честью выполнила данную ей В.И. Ле-
ниным ответственнейшую задачу радиофикации 
страны и завоевала себе к настоящему времени 
мировую известность. Главнейшими заслуга-
ми лаборатории являются следующие:  Нижего-
родская радиолаборатория первая ввела у нас 

радиовещание в 1922 г., первая в СССР разра-
ботала и осуществила связь на коротких вол-
нах с далекими окраинами и с Америкой; раз-
работала типы самых мощных электронных ламп 
и наладила их производство; разработала тип 
передатчика, известный под именем «Малый ко-
минтерн» (этим передатчиком за два года ла-
бораторией оборудовано 25 радиовещательных 
станций СССР; ст. им. коминтерна оборудована 
наиболее мощным в Европе передатчиком, раз-
работанным и построенным Нижегородской ради-
олабораторией.( Радиолюбитель. 1928. № 3–4. С. 97)

Новости радио. 1928. № 16. С.3

 
.

Отсюда, с этой ажурной башни, звучит он над миром, 
отсюда посылает он свои чудесные волны...  
миллионам людей, слушающим эфир.  
Он делает чудесное дело, которое трудно  
постигнуть, — так оно глубоко, так многообразно,  
так широко. Он будит, учит, просвещает,  
облагораживает, организует и перерождает людей.  
А люди, в соответствии с его повелительными,  
гипнотизирующими заданиями, преображают быт.

Николай Погодин.  «Великий невидимый». 
Фото С. Фридлянда. «Огонек». 1927. № 15. С. 12–13

БОльшОй КОминтерн —
ГОвОрит

«велиКий невидимый»

Десятилетие НРл
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Десятилетие НРл

Нижегородская коммуна.  
1928. 21 марта. С.2

нижегородской радиолаборатории 
принадлежат три главные заслуги. 
«во-первых, в ней были разработаны 
оригинальные типы самых мощных 
электронных ламп и поставлено на  
прочных основаниях их производство.  
во-вторых, она первая в 1922 году  
провела в жизнь СССр радиовещание, 
нисколько не отстав в этом отношении 
от Америки, Голландии и Франции  
и опередив Германию и Англию.  
наконец, она первая своими опытами  
и изысканиями дала возможность  
осуществить в 1926-27 годах связь 
центра страны с самыми отдаленными 
окраинами по радио с помощью  
последнего слова мировой радиотехни-
ки — коротких электромагнитных волн».
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Вскоре профессор М.А. Бонч-Бруевич принял участие в очередном 
диспуте на тему «Длинные или короткие волны» (см. «Нижний Новго-
род – столица радио». Выпуск 10). 

Михаил Александрович охарактеризовал особен-
ности коротких волн и их преимущества перед 
длинными: «Если короткие волны являются луч-
шим средством коммерческой связи, то длин-
ные волны с каждым годом, с каждым месяцем 
приобретают большее значение как средство 
радиовещания». Докладчик также остановился 
на ультракоротких волнах, которые с каждым 
днем начинают все больше занимать внимание 
научной общественности.

( Радио всем. 1928. № 4. С. 91)

В прениях выступил инженер кляцкин, кото-
рый утверждал равноправие коротких и длин-
ных волн, что вызвало возражения со стороны 
радиолюбителей-коротковолновиков и доклад-
чика.
Присутствующие бурными аплодисментами при-
ветствовали в лице профессора Бонч-Бруевича 
Нижегородскую радиолабораторию по поводу на-
граждения ее вторым орденом Трудового крас-
ного Знамени.

Радиолюбитель. 1928. № 1. С. 10

Радиолюбитель. 1928. № 1. С. 10

Радиолюбитель. 1928. № 2. С. 48

Признание заслуг Нижегородской радиолаборатории служило дополнительным стимулом для продолжения и углу-
бления исследований в приоритетных направлениях деятельности НРЛ. Это нашло отражение в тематике публи-
каций сотрудников. Так, изучению электронных процессов в лампе при самых разнообразных режимах ее работы 
посвящена статья «Влияние сдвига фаз между анодом и сеткой» А.А. Одинцова (ТиТбп. 1928. № 47. С. 188–197).

Внешний вид потенциометра

Общая сводка характерограмм  
для рабочих точек динамической  
характеристики

Переменные напряжения анода

Ан
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й 
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1. Анод радиолампы ПР-1
2. Радиолампа типа УА (предположительно) –  
приемно-усилительная
3. Радиолампа «Малютка» приемно-усилительная  
с торированным катодом
4. Радиолампа «Малютка» приемно-усилительная  
с торированным катодом
5. Радиолампа Р-5 усилительная и детекторная
6. Радиолампа генераторная «двурогая» 
7. Радиолампа типа УА приемно-усилительная
8. Радиолампа типа УА приемно-усилительная

9. Радиолампа генераторная ГБ мощностью  
10 Вт («двурогая»)
10. Радиолампа генераторная ГБ мощностью  
10 Вт («двурогая»)
11. Лампа газонаполненная  неоновая тлеющего  
разряда телевизионная 
12. Радиолампа типа МДС («микродвухсетка»). 
Выпускалась электровакуумным заводом  
«Светлана». Петроград, 1921–1922 годы

Фрагмент экспозиции Музея «НРЛ»

Радиолюбитель. 1928.  
№ 2. С. 67–68

А.А. Одинцов

В журнале «Радиолюбитель» А.А. Одинцов опубликовал краткий обзор характеристик 
радиоламп производства Нижегородской радиолаборатории, которые используют ра-
диолюбители, – УА, ДА, ТВ, ТГ, УВ, ГБ и ГД (Радиолюбитель. 1928. № 2. С. 67–68). 
Приведенные в статье вольт-амперные характеристики получались на фотографической 
пластинке с помощью характериографа – специального прибора, сконструированного в 
НРЛ (см. «Нижний Новгород – столица радио». Выпуск 10). 
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Хроника

Дмитрий  
Константинович  

Фраже

Александр  
Михайлович  

Кугушев

При производстве радиоламп одной из актуальных проблем оставалось 
достижение высокого вакуума в баллоне, поскольку применение самых 
совершенных насосных устройств все же не исключает некоторого по-
вышения давления газа в снятом с насоса баллоне. Работа Д.К. Фра-
же «Жестчение в электро-вакуумной технике как вид электрической 
абсорбции» (ТиТбп. 1928. № 49. С. 439–458) посвящена рассмотрению 
процессов обезгаживания под влиянием электрического разряда и срав-
нению этого метода с применением щелочных и щелочно-земельных 
металлов, вводимых в баллоны пустотных ламп в качестве поглотите-
лей. 

Итогом цикла работ, выполненных А.М. Кугушевым в Нижегород-
ской радиолаборатории (ТиТбп. 1924. № 26. С. 411-420; 1928. № 46.  
С. 86 – 101; 1928. № 48. С. 363-369; 1928. № 50. С. 556 – 571), стал пуск 
в эксплуатацию новой мощной выпрямительной установки, предназна-
ченной для проведения в радиолаборатории исследовательских работ  
с мощными катодными лампами и передатчиками (ТиТбп. 1928. № 47. 
С. 245). 

В результате выполненных исследований было уста-
новлено, что достижение высокого вакуума путем элек-
трического разряда предпочтительнее использования 
химических поглотителей, поскольку только при первом 
методе сохраняется постоянство давления внутри балло-
на и чистота работы электронного механизма. В работе 
сделаны следующие выводы:

1. Абсорбция газовых молекул, по-видимому, 
происходит на стенках баллона и тем скорее, 
чем больше поверхность баллона и ток раз-
ряда.

2. Удаление остаточных газов тем совершен-
нее, чем выше температура как во время эваку-
ации на насосе, так и последующего жестчения 
в запаянном баллоне.

3. Введение щелочных металлов как поглотите-
лей можно рекомендовать лишь в тех случаях, 

когда лампа работает при температуре, исклю-
чающей возможность электролитических явлений 
в стекле и когда влиянием металлического на-
лета на быстро переменное электрическое поле 
между анодом и сеткой можно пренебречь (при 
длинных волнах λ=100 м и больше).

к вычислению сосредотачивания возбужденных 
атомов газа в любой точке для случая  
коаксиальных цилиндров. Электроны,  

вылетающие из накаленного катода С, дают 
неупругие столкновения с атомами,  

вследствии чего возникает резонансное  
излучение в заштрихованном слое

Черт. 4

В конце апреля текущего года пущена в эксплуатацию новая 
мощная выпрямительная установка, предназначенная для удо-
влетворения нужд радиолаборатории в области исследователь-
ских работ  с мощными катодными лампами и передатчиками.

Установка состоит из трехфазного трансформатора мощностью 
300 киловатт, включенного в городскую кабельную сеть 6600 
вольт, девяти двурогих ртутных колб и сглаживающего филь-
тра. Получение различных напряжений с одной и той же полной 
мощностью достигается благодаря применению особой системы 
включения ртутных колб.

Вся установка спроектирована Нижегородской радиолаборато-
рией и изготовлена собственными мастерскими. 

По своей мощности и напряжению настоящая установка с ртут-
ными колбами является рекордной не только для СССР, но  
и для заграницы.

новая выпрямительная установка  
нижегородской радиолаборатории

ТиТбп. 1928. № 47. С. 245

ТиТбп. 1924. № 26. С. 411–420

ТиТбп. 1928. № 46. С. 86 – 101

ТиТбп. 1928. № 48. С. 363-369
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ТиТбп. 1928. № 50. С. 556 – 571

Внешний вид 300-киловаттной выпрямительной  
установки, спроектированной и осуществленной  
Нижегородской радиолабораторией

Ртутные выпрямители
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А.А. Пистолькорс продолжал исследования  
методов расчета направленных антенн.

Александр  
Александрович  

Пистолькорс
В статье «Расчет сопротивления излучения для направ-
ленных коротковолновых антенн » (ТиТбп. 1928. № 48.  
С. 333–347) А.А. Пистолькорс обосновал применение 
т.н. метода наводимых ЭДС к случаю двух параллель-
ных проводов с произвольно заданным синусоидальным 
распределением тока, что позволило перейти к исследо-
ванию мощности излучения различного рода антенных 

В юбилейном пятидесятом номере журнала «Телеграфия и телефония без 
проводов» помещены две статьи А.А. Пистолькорса, в которых представлены 
результаты дальнейших исследований антенной техники.

В работе «К расчету излучения направленных антенн» 
(ТиТбп. 1928. № 50. С. 540 – 545) основой рассмотрения 
служит формула, учитывающая влияние на излучение 
рассматриваемого вибратора другого вибратора, парал-
лельного первому и находящегося на одной с ним высоте. 
Следующим шагом в развитии настоящего метода стало 
вычисление сопротивления излучения при условии, что 

параллельные вибраторы смещены по высоте. На прак-
тике этот случай имеет место как при учете влияния про-
водящей земли, так и при расчете многоэтажных антенн. 
Автором получено аналитическое выражение для со-
противления излучения направленной антенны сложной 
формы и показано, как можно им пользоваться при вы-
полнении практических расчетов.

Несколько позднее, в 1929 году, А.А. Пистолькорс опу-
бликовал статью, в которой привел расчеты сопротив-
ления излучения направленных антенн, составленных из 
взаимно перпендикулярных вибраторов (ТиТбп. 1929. № 
52. С. 33 – 39). Таковыми являются рамочные антенны, 
в которых вибраторы образуют стороны одной или не-
скольких рамок, расположенных надлежащим образом 
в пространстве. К рассматриваемому типу принадлежат 
так называемые зубчатые антенны, простейший вид ко-
торых изображен на чертеже 1.

Стрелками показано мгновенное направление токов.

Сюда же относится получившая широкую известность 
за последнее время зигзагообразная антенна Ширекса, 
в простейшем виде представленная на чертеже 2.

Для оценки преимуществ той или иной антенной систе-
мы автор выполнил вычисления сопротивления излу-
чения перечисленных выше антенн, воспользовавшись 
тем же методом наводимых ЭДС, который был с успехом 
применен для системы параллельных вибраторов.

систем на коротких волнах. Приводятся результаты ис-
пользование метода наводимых ЭДС для подсчета излу-
чения антенн, составленных из целых вибраторов, т.е. 
проводов длиною полволны. Автором выполнены вы-
числения для шестнадцатипроводной антенны.

Поскольку в практике коротких волн часто употребля-
ются так называемые отражающие или зеркальные про-
вода, располагаемые позади антенны с целью направить 
излучение в одну сторону, необходимо найти ответы на 
два важных вопроса: первый – на каком расстоянии 
нужно ставить зеркальный провод для получения наи-
лучшего отражающего действия (этот провод не получа-

ет энергии непосредственно от передатчика, а только от 
другого вибратора) и второй – чему равно сопротивле-
ние излучения системы. Теоретические результаты, по-
лученные А.А. Пистолькорсом в работе «Об излучении 
вибратора при наличии отражающего провода» (ТиТбп. 
№ 50. С. 546 – 551), хорошо согласуются с эксперимен-
тальными данными В.В. Татаринова.

Черт. 1 Черт. 2

Сотрудники Нижегородской радиолаборатории (слева направо): 1-й ряд – А.А. Пистолькорс, И.М. Рущук,  
В.В. Татаринов, П.Н. Рамлау; 2-й ряд – ?, ?, В.П. Яковлев, П.И. Кондратьев
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В.В. Татаринов продолжал проводить эксперименты с антеннами на 
базе радиополя НРЛ. В статье «“Д” и “Р”» («RA – QSO – RK». 1929.  
№ 1. С. 1–3) ученый описал исследования условий коротковолновой 
связи европейской части союза с Владивостоком. Были проанализиро-
ваны четыре типа антенн.

Владимир  
Васильевич  
Татаринов

1. Антенна с верхним излучением или «с верхним све-
том» изображена на рис. 1. Излучает выступающий 
конец одного из проводов, который высоко поднят над 
землей и длиннее другого на полволны.

2. Горизонтальная простая антенна изображена на рис. 
2. Она состоит из двух горизонтальных проводов длиною 
по 1/4 λ. Антенна имеет направленное действие и рас-
положена так, что наибольшее излучение происходит  
в направлении Владивостока.

3. Удлиненная горизонтальная антенна изображена на 
рис. 3 и отличается от предыдущей только тем, что каж-
дый ее горизонтальный проводник имеет длину не 1/4 λ, 
а 0,625 λ. Она имеет несколько большее сопротивление 
излучения, чем предыдущая, несколько большее направ-
ленное действие и тоже направлена на Владивосток.

4. Горизонтальная сложная антенна из 4-х горизонталь-
ных проводов длиною по 1/2 λ изображена на рис. 4. 
Она имеет ярко выраженное направленное на Владиво-
сток действие.

Обследовались разные типы антенн и разные длины 
волн, чтобы установить, какие из них обещают наилуч-

шее перекрытие тех 6 000 км, которые отделяют Ниж-
ний Новгород от Владивостока.

Сравнение действия различных передающих антенн про-
изводилось по наблюдению силы приема во Владиво-
стоке, куда были отправлены два сотрудника НРЛ. Для 
того, чтобы сранение антенн были более надежны, по-
требовалось обеспечить два условия: 1) переход с одной 
антенны на другую должен быть моментальный; 2) длина 
волны сохраняется при переходе с одной антенны на дру-
гую, чтобы не ощущалось никакого изменения тока при 
приеме по способу биений. 

За время с 6 августа до начала ноября 1928 года были 
проведены испытания всех антенн на длинах волн 18, 23, 
35, 46 и 70 м. Как показали измерения, во Владивостоке 
слышимость горизонтальных антенн была такая же, как 
вертикальных или немного больше. Наилучшие резуль-
таты давала сложная горизонтальная антенна.

К сожалению, вскоре после получения редакцией этой 
статьи здание на радиополе НРЛ, в котором находилась 
использованная в работе аппаратура, сгорело. Таким 
образом, интересные опыты были прерваны.

Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3 Рис. 4

Общий вид автоматического переключателя  
с мотором

Автоматический переключатель  
с одной антенны на другую

Передатчик, состоящий  
из нескольких ступеней  
усиления и удвоителя 

Стабилизатор, состоящий из кварцевого  
генератора, удвоителя и усилителя
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Сложная горизонтальная  
антенна на радиополе НРЛ

В.В. Татаринов

«Радио всем». 1929. № 1 /
«RA – QSO – RK». 1929. № 1. С. 1–3 
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Одним из сотрудников НРЛ, который уехал во Владивосток для 
организации связи с Нижним Новгородом на коротких волнах, 
был Владимир Ванеев. Он установил связь на 40- и 60- метро-
вых диапазонах с помощью передатчика мощностью 500 вт, ко-
торый был задействован во Владивостокском университете.

Родился 22 июня 1907 года в Нижнем Новгороде.

В 1923 году Володя Ванеев построил свой первый детекторный 
приемник. Интерес к радиотехнике, возникший у 16-летнего 
паренька, определил вехи его биографии. После 2-летнего 
пребывания в Ленинграде поступил в Нижегородскую радио-
лабораторию, где в 1926–1929 годах работал учеником лабо-
ранта и лаборантом у профессора В.В. Татаринова и одновре-
менно – на первой радиовещательной станции им. Лещинского 
под руководством первого нижегородского коротковолновика 
Ф.А. Лбова. В.И. Ванеев вступил в Нижегородское общество 
радиолюбителей и с увлечением участвовал в конструировании 
первого коллективного передатчика, которому были присвоены 
позывные R1NN. Собрал собственный коротковолновый пере-
датчик и быстро вошел в первую пятерку советских коротко-

владимир иванович ванеев

Наградные  
документы 

в.и. ванеева

волновиков: за два года им были получены около 
3000 QSL из разных стран. Его позывной в Ниж-
нем Новгороде вначале – R1WW, затем 12RA, 
в Ленинграде – EU3DM, в Иркутске – U0NB, 
в Москве – U3DP (см. https://m.qrz.ru/articles/
article576.html).

Владимир  
Иванович  

Ванеев

В 1928 году В. Ванеев по заданию НРЛ уехал во 
Владивосток для участия в работах под руковод-
ством В.В. Татаринова по организации коротко-
волновой связи на трассе Нижний Новгород – 
Владивосток.

Страстный коротковолновик захватил во Вла-
дивосток и свой личный любительский пере-
датчик. В приложении к журналу «Радио всем». 
1929. № 3 («CQ-SKW». 1929. № 2–3. С. 19) 
был опубликован новый владивостокский позыв-
ной В.И. Ванеева – 2ag.

В 1929 году В.И. Ванееву удалось установить 
связь с экспедицией Ричарда Берда, находив-
шейся в Антарктиде, с зимовавшим в Арктике  
Э.Т. Кренкелем.

По окончании владивостокских эксперимен-
тов В.И. Ванеев был переведен в Централь-
ную радиолабораторию в Ленинград, где он 
снова работал под руководством профессора  
В.В. Татаринова.Радиолюбитель. 1928. № 10. С. 378

Ленинградская секция коротких волн занялась в это время 
внедрением коротковолновой связи в некоторые государствен-
ные организации. В числе их было Союззолото, нуждавшееся 
в коротковолновой связи. В 1930–1931 годах В.И. Ванеев – 
начальник радиостанции Иркутского Союззолота, организует 
производство коротковолновой аппаратуры для приисков на 
Алдане и Колыме, готовит кадры радистов, передает им свой 
опыт.

С 1931 по 1966 год В.И. Ванеев служил в вооруженных силах 
СССР. Вся служба была посвящена радиосвязи и радиоэлек-
тронике. В 1931–1932 – старший радист, а затем начальник 
радиостанции пограничного отряда; в 1935–1940 – слушатель 
Военной электротехнической академии связи в Ленинграде. В 
1940 году стал военным радиоинженером. 

Боевой путь В.И. Ванеев начал в июле 1941 года на Калинин-
ском фронте в должности заместителя начальника подразде-
ления связи 252 стрелковой дивизии. В 1943 году – начальник 
отделения радиослужбы Управления связи Первого Прибал-
тийского фронта. В 1944 году – начальник отдела радиослуж-
бы Первого Украинского фронта. Участвовал в боях за Прагу 
и Берлин. Награжден двумя орденами Красного Знамени, ор-
деном Отечественной войны I степени, двумя орденами Крас-
ной Звезды, двумя медалями за боевые заслуги, медалями за 
освобождение Праги, за взятие Берлина, памятными чехосло-
вацкими и польскими медалями.

Радиолюбитель. 1928. № 5. С. 181

Радио всем.. 1929. № 3. С. 19

Радио. 2020. № 2. С. 53

В.И. Ванеев ушел в запас в звании инженера-
полковника, работал в различных научно-
исследовательских организациях и учреждениях 
на должностях начальника лаборатории, члена 
научно-технического комитета, заместителя на-
чальника научного отдела, старшего научного со-
трудника. Публиковался в журналах «Военный 
связист», «Военно-исторический журнал», «Во-
енный вестник», «Техника и вооружение», «Новое 
время». Стал членом Союза журналистов. Продол-
жая заниматься пропагандой научных достижений 
среди радиолюбителей, с 1956 года являлся членом 
редакционной коллегии «Массовой радиобиблио-
теки» (МРБ) (по кн. Ежегодник радиолюбителя. 
Под ред. Героя Советского Союза Э.Т. Кренкеля. М.: 
«Энергия». 1968. С. 113-115).

В.И. Ванеев. 1940-е годы
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Работа В.В. Татаринова, о которой рассказано выше, как  
и многие другие статьи, доклады и лекции сотрудников Ниже-
городской радиолаборатории, были подготовлены в расчете на 
радио любителей (число их неуклонно росло), для их просвеще-
ния и вовлечения в сознательную работу на коротких волнах.

В целом 1928 год может по праву считаться важной ве-
хой на пути радиолюбительства. До этого года радиолю-
бители использовали приборы, настроенные преимуще-
ственно на длинные волны, а буквально в начале 1928 
года наступил перелом: «интерес к коротким волнам 

проник в самую толщу радиолюбителей» (Радиолюби-
тель. 1928. № 8. С. 275).

Причина заключалась в появлении регулярно вещаю-
щих станций на коротких волнах. Был даже провозгла-
шен лозунг коротковолновиков:

Радио всем. 1928. № 7. С. 1

Радио всем. 1928. № 9. С. 245

Радио всем. 1928. № 11. С. 308

Радио всем. 1928. № 9. С. 224

Радио всем. 1928. № 1 («RA – QSO – RK». 1928. № 1. С. 2).

Укоротим еще волну,  
так не только с Явы,  
а и с Луны концерты  
будем слушать

ПОБеждАем

ПрОСтрАнСтвО

УКреПляя ряды КОрОтКОвОлнОвиКОв,  
лиКвидирУя техничеСКУю неГрАмОтнОСть,  

мы СОздАдим Армию СвязиСтОв КАК для  
ГрАждАнСКОй, тАК и для вОеннОй Связи,  

ОПытОм дОКАжем вОзмОжнОСть ширОКОГО  
Применения КОрОтКих вОлн

Наступает время, когда обычный радиолюбитель-
радиослушатель должен быть знаком с коротко-
волновым приемником, стать коротковолновиком-
помощником. Этого требует быстрое увеличение 
числа передающих радиовещательных станций, 
работающих на коротких волнах. Например, 
прием коротковолнового телефона из Хабаров-
ска, Нью-Йорка или с острова Явы в Москве  
в дневные часы не является чем-то необычным,  
в то время как на длинноволновом диапазоне 
об этом и думать нечего. Отстройка на ко-
ротких волнах заметно лучше. коротковолновый 
одноламповый приемник в Москве, при трех мо-
сковских передатчиках, легко отстраивается 
от местных при приеме дальних станций. Атмо-
сферные разряды на коротковолновом диапазо-
не почти отсутствуют. коротковолновый теле-
фон дает возможность более чистой передачи  
звука.

радиовещание на коротких волнах

Все это обещает коротковолновому радиове-
щанию большую будущность (Радиолюбитель. 1928.  
№ 8. С. 366).

Творчество радиолюбительской общественности проявляется  
в целом ряде разработок научно-исследовательского порядка. Ра-
диотехника становится все более близкой, все более доступной 
отраслью знаний для широкой массы трудящихся и особенно моло-
дежи. Широкая сеть наблюдателей, экспериментаторов позволяет 
развиваться коллективному творчеству. Лаборатории, научные ра-
ботники подходят все ближе к радиолюбительскому активу. Нужно 
теснее связать научно-исследовательскую работу по радио, про-
водимую лабораториями, с деятельностью в той же области от-
дельных радиолюбителей и коллективов. Высшие ступени радиотех-
нических знаний, глубокие разработки различных вопросов теории 
и практики радиодела могут быть достигнуты лишь при условии 
наибольшей сплоченности в работе людей науки с радиомассовиком.  
НАУкУ О РАДИО В МАССы!

РАДИО не оторвано от всего социалистического строительства. 
Являясь частью величайшей работы, идущей в Советском Союзе, 
оно должно быть направлено НА ОБСЛУжИВАНИЕ ВСЕХ СТОРОН ХО-
ЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛьНОСТИ И РАЗВИВАющЕГОСЯ ДВИжЕНИЯ МАСС  
к кУЛьТУРЕ.
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Работа В.В. Татаринова, о которой рассказано выше, как  
и многие другие статьи, доклады и лекции сотрудников Ниже-
городской радиолаборатории, были подготовлены в расчете на 
радио любителей (число их неуклонно росло), для их просвеще-
ния и вовлечения в сознательную работу на коротких волнах.

К 10-летию рабоче-крестьянской Красной Армии, ко-
торое отмечалось в феврале 1928 года, возникла серь-
езная проблема с комплектованием войск связи тех-
нически грамотными кадрами. Для ее решения были 
поставлены и постепенно успешно решены следующие 
задачи: радиолюбители, призываемые в армию, на-
правлялись только в войска связи; в кружках и курсах 
Общества друзей радио вводились военные дисципли-
ны; женщины-радиолюбители становились военно-
обязанными; радиолюбительский актив привлекался на 
эпизодическую работу в армии (лагеря, маневры и т.п.); 
вводилась стандартизация любительской аппаратуры с 
таким расчетом, чтобы ее можно было применять и для 
военных нужд. Через несколько десятилетий реализа-

ция этого комплекса мер внесла значительный вклад в 
Великую Победу: безотказная работа радиосвязи была 
неотъемлемой частью успеха каждой военной операции 
на фронтах Великой Отечественной войны и важнейшим 
информационным источником жизни тыла. Не случайно 
линии связи называли «нервами войны». В дни празд-
нования 10-летия РККА радиовещательная станция 
Нижгубисполкома и городская сеть громкоговорителей 
предложили слушателям специальную программу, в ко-
торую вошли радиотрансляции торжественного заседа-
ния из зала Нижегородского государственного театра 
(22 февраля), парада на Красной площади (26 февраля), 
воспоминаний о гражданской войне. 

В «RA – QSO – RK» – бесплатном 
приложении к популярному среди 
радиолюбителей журналу «Радио 
всем» этап освоения коротких волн 
был охарактеризован лаконично  
и образно:

Радиолюбитель. 1928. № 5. С. 181

13RA (В.В. Гржибовский, Ниж-
ний Новгород). Главным об-
разом ведет эксперименталь-
ную работу: изучает схему 
“Mesny”и “Armstrong”, стро-
ит передатчик на волну около  
10 м, который начнет работать 
с конца апреля днем по вос-
кресеньям. Просьба сообщать  
о слышимости на этой волне. 

За последние два месяца на 40-
метровом диапазоне установил 
около 70 QSO, из них два QSO 
с Владивостоком.

мОлОдОе дитя —  
КОрОтКОвОлнОвОе рАдиОлюБительСтвО —  

рАСтет Очень БыСтрО;  
КАждый день, КАждый чАС  

ведет еГО От ОднОй ПОБеды К дрУГОй,  
От ОднОГО дОСтижения К дрУГОмУ

Радио всем. 1928. № 12 («RA – QSO – RK». 1928. № 6. С. 57).

Радиолюбитель. 1928. № 8. С. 265кОРОТкИЕ — Д Л И Н Н ы Е

Радиолюбитель. 1928. № 8
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Ра   ио в КрАСнОй

Армии

5 – не отстают и красноармейцы-радиолюбители N-го авиасклада, они имеют возможность транслировать 
свои клубные музыкальные передачи; 6 – пионерка, дочь краскома, пользуется приемником не менее пра-
вильно, чем ее отец; 7 – «Даешь радиотехнические знания!» – таков лозунг краснофлотцев; 8–9 – соче-
тание приятного с полезным; 10 – ячейка ОДР Военной академии им. Фрунзе выковывает квалифицирован-
ных радиолюбителей; 11 – разве не видно, какое значение имеет радио в красной казарме?

1 – заместитель наркомвоенмора и председателя Реввоенсовета СССР И.С. Ушлихт 
читает доклад по радио; 2 – в часы досуга красноармейцы не забывают своего ра-
диоприемника; 3 – рационально используется красноармейцами время в караульном 
помещении; 4 –  красноармейцы-радиолюбители гарнизонной хлебопекарни радиофи-
цировали свои казармы, организовав центральный трансляционный узел;  

Радио всем. 1928. № 4. С. 94 – 95
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Коротковолновики проводили увлекательную и ценную экспериментальную 
работу, приобретали практический опыт в сеансах связи друг с другом не толь-
ко с помощью наземных установок, но и, например, при размещении прием-
ной и передающей аппаратуры на аэростате. Один из подобных экспериментов 
состоялся весной 1928 года. Он подробно описан в журнале «Радио всем».  
1928. № 7  («RA – QSO – RK». 1928. № 4. С. 33–36)

В марте 1928 года был проведен двухнедельник коротких 
волн, организованный Центральным советом Общества 
друзей радио и газетой «Комсомольская правда» для 
пропаганды и развития коротковолнового радиолюби-
тельства. Центральным событием двухнедельника стало 
использование полета аэростата для отработки связи с 
землей на коротких волнах. 

17 марта из подмосковного Кунцева был дан старт аэро-
стату под управлением пилота т. Смелова (https://qst.

su/archives/27440). Целью полета было выяснить воз-
можность постоянной и надежной радиосвязи с землей. 
Для этого необходимо было замкнуть суточное кольцо, 
т.е. иметь передачу и прием в течение круглых суток, а 
если возможно, то и дублировать его. В аэростате на-
ходился т. Д. Липманов (Москва, 20RA), представитель 
радиостанции ЦСКВ.

1 – тов. Смелов  
(справа) и Липманов 
(слева) в корзине  
аэростата.  
2 – приемно-передающая  
радиоустановка.  
3–4 – аэростат  
перед пуском.  
5 – перед отлетом.  
6–7 – «Руби канаты!..»  
8–9 – Аэростат поднялся 

карта полета аэростата и линии радиосвязи
RA – QSO – RK». 1928. № 4. С. 34 

10RA

Направление движения было Москва – Ка-
луга – Сухиничи – Жиздра. Аэростат под-
нимался до высоты 4000 метров, продержал-
ся в воздухе 40 ч. 32 мин. и затем спустился  
в 40 км от Калуги. Во время полета велась 
непрерывная двухсторонняя связь. Телеграм-
мы о слышимости аэростата прислали: Киев, 
Томск, Омск, Тамбов, Нижний Новгород, 
Ярославль, Баку, Владивосток. Интересны 
заголовки статей, посвященных этому собы-
тию, в газетах и журналах: «Победители эфи-
ра», «Радио победило пространство и высо-
ту, «Мировой рекорд радиосвязи на коротких 
волнах».

18/III 9 час. утра. «ЦСкВ»...  
«ЦСкВ»... «ЦСкВ»...  
Напряжением всю ночь и утром следим ва-
шим полетом. Шлем привет  
и поздравления с удачной связью.

Президиум ОДР Любович. Мукомль.
(Передано ЛСкВ) 

НАШ ПРИВЕТ  
кОРОТкОВОЛНОВИкАМ, 

ПРОВОДЯщИМ  
УВЛЕкАТЕЛьНУю  

И ЦЕННУю  
НАУЧНУю РАБОТУ.

19/III 8 час. 21 мин. Москва. 
Начвоздухсил Баранову.
Вопрос радиосвязи аэростата с землей разрешен.  
Не исключена была возможность при радиопередачах  
сгореть экипажу с материальной частью. Принятые меры 
безопасности оказались вполне действительными.  
Радуемся вместе с вами успехам.
Пилот Смелов. Радиооператор Липманов. (Передана ЛСкВ)

19/III 8 час. 43 мин. Москва. Мумоклю.
Находимся в 30-ти верстах около калуги. Спускаемся.

Смелов, Липманов.
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Оператор хорошо известной 
станции 10 RA – нижегородец   
К.П. Аболин начал свою работу еще 
в те времена, когда приходилось 
убеждать милиционера в том, что 
никакой станции нет, а так просто 
валяются части на столе для укра-
шения. Еще сохранилась огромная 
катушка из звонковой проволоки, 
при взгляде на которую пробужда-
ются воспоминания о первых кон-
цертах из Москвы по воскресеньям. 
Радиолюбителем установлена связь 
с 3 континентами и 23 странами. 

К.П. Аболин

Радио всем. 1928. № 13 (RA-QSO-RK. 
1928. № 7. С. 67–68)

Радио всем. 1928. № 13 (RA-QSO-RK. 
1928. № 7. С. 69)

Установка 10RA  
т. Аболина

К.П. Аболин поделил-
ся опытом использования 
радиотелефонии для корот-
коволновой связи в журна-
ле «RA-QSO-RK». 1929.  
№ 1. С. 6, опубликовав ра-
диотехническую схему сво-
ей приемно-передающей 
аппаратуры.

СХЕМА ПРИЕМНО-ПЕРЕДАющЕЙ УСТАНОВкИ к.П. АБОЛИНА (10RA)

Радиолюбитель. 1928. № 5. С. 181

Президиум ОДР СССР, заслушав доклады тт. Смелова и Липманова 
о результатах полета и ходатайство ЦСкВ, Военной секции ОДР, 
Нижегородской и Ленинградской СкВ, принял следующее  
постановление.

ПОСтАнОвление ПрезидиУмА ОБщеСтвА дрУзей рАдиО СССр

RA – QSO – RK». 1928. № 4. С. 36

Вначале я собрал отдель-
ный трехламповый при-
емник, который через 
промежуточный трансфор-
матор действовал на сетки 
ламп.
В дальнейших опытах я 
вместо отдельного микро-
фонного усилителя приме-
нил свой приемник Рейнар-
ца, которым принимаю как 
короткие, так и длинные 
волны. Микрофон включа-
ется в сетку детекторной 
лампы с помощью промежу-
точного трансформатора. 
Лучших результатов уда-

лось добиться, включив микрофон непосред-
ственно в сетку первой лампы (см. схему).
Для трансляции приходится только отсоединить 
микрофон от сетки, конец, соединенный с «–» 
накала, остается присоединенным, и если при-
емник настроен, то передатчик модулируется 
принимаемой на приемник станцией.
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Нижний Новгород. Нижегородская СкВ ОДР 
является также одной из первых органи-
заций, объединивших коротковолновиков. 
Секция имеет свой передатчик (RA65), 
установивший первые QSO СССР с южной 
Америкой. Регулярно проводятся техни-
ческие организационные собрания, на ко-
торых, между прочим, вынесен ряд очень 
ценных постановлений, регулирующих ра-
боту коротковолновиков, что еще не про-
ведено ни в Москве, ни в Ленинграде. Ни-
жегородская секция очень помогла тесной 
спайке нижегородских любителей – пионе-
ров коротких волн в одну общую семью.

«Радио всем». 1928. № 7  
(«RA – QSO – RK». 1928. № 4. С. 39)

Нижегородский радиолюбитель  
Юрий Васильевич Порошин (24RA) 
и его радиостанция

Новости радио. 1928. № 34. С. 5
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Радиолюбители-коротковолновики были активны-
ми участниками спасения экспедиции Нобиле после 
катастрофы дирижабля «Италия».

Вечером 3 июня молодой коротковолновик Николай Шмидт из села 
Вознесенье-Вохма Северо-Двинской губернии на самодельный прием-
ник принял отрывки какой-то телеграфной передачи, прерывавшейся 
разрядами. Удалось лишь разобрать: «Италия, Нобиле… СОС… СОС…». 
Шмидт отправил телеграмму в Москву.

Впоследствии выяснилось, что дирижабль «Италия» 25 мая упал на лед, 
из разбитой гондолы были выброшены люди, один из них погиб, а также 
продовольствие, имущество и радиостанция. На льду остались 9 человек 
во главе с Нобиле, а дирижабль, став легче, поднялся в воздух с остальны-
ми членами экипажа, так и не найденными впоследствии. Радист Бьяджи 
смог собрать на льду радиоаппаратуру и начал подавать сигналы бедствия  
(по кн. В.И. Шамшур. Первые годы советской радиотехники и радиолюби-
тельства. М.- Л.: ГЭИ. 1954. С. 218–219).

В 1928 году в Италии была организована экспедиция 
на дирижабле «Италия» под руководством генерала 
Умберто Нобиле. 5 мая «Италия» прилетела из Мила-
на на Шпицберген, откуда должны были совершаться 
арктические полеты. Туда же прибыл пароход «Читта 
ди Милано», служивший плавучей базой дирижабля.  
23 мая «Италия» вылетела к Северному полюсу, имея 
на борту 16 человек. Предполагалось на полюсе выса-
дить на лед группу ученых, но это не удалось, и дири-
жабль повернул обратно к Шпицбергену, но на базу не 
прилетел. С 25 мая связь с дирижаблем прекратилась. 
Осоавиахим СССР создал Комитет помощи дирижаблю 
«Италия» и оповестил всех советских коротковолнови-
ков о необходимости слушать эфир на коротких волнах, 
чтобы не пропустить возможные вызовы «Италии».

СиГнАлы БедСтвий  
С дирижАБля нОБиле

Сегодня выезжают в Москву местные радисты-
коротковолновики кожевников и Гржибовский для уча-
стия в поисках экспедиции Нобиле. Завтра все участ-
ники спасательной экспедиции выедут из Москвы  
в Архангельск.

нижеГОрОдцы-рАдиСты БУдУт УчАСтвОвАть  
в ПОиСКАх эКСПедиции нОБиле

«Нижегородская коммуна». 1928. 6 июня. С. 1

Николай Рейнгольдович Шмидт 
(1906—1942)

Радио всем.  
1928. № 15.  
(«RA – QSO – RK».  
1928. № 8. С. 79)

МОСкВА. комитет помощи Нобиле получил сообщение из Воз-
несенска, Двинской губернии, что там радиолюбитель Шмидт 
принял в воскресенье в 19 часов 50 минут на волне 35 ме-
тров, соответствующей волне дирижабля «Италия», радио, 
в переводе на русский язык гласящее: « Италия, Нобиле, 
Франц Иосиф, сос, сос, сос, сос (четыре сигнала бед-
ствий), держусь земли». комитет полагает, что «Италия» 
опустилась на земле Франца Иосифа. 

Центральная 
радиобаза  
в Центральном 
доме друзей  
радио. Москва, 
ул. Никольская, 
д. 5.  
У аппарата  
дежурный  
радист

13RA  
Гржибовский

23RA  
кожевников

RK134  
Добровольский

Крушение дирижабля «Италия». La Domenica del Corriere (Милан). 1964. 23 февраля. 
https://markpiesing.com/2022/10/24/7-facts...
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1. Профессор Р.Л. Самойлович и капитан ледокола «красин» тов. Эгге. 2. Начальник экспедиции проф. 
Визе. 3. Заседание Особой комиссии при Осоавиахиме под председательством зам. председателя РВС СССР 
тов. Уншхлихта, члена РВС СССР тов. каменева, Малиновского и др. по вопросу об оказании помощи Но-
биле. 4. Генерал Нобиле. 5. Радиолюбитель-коротковолновик тов. кожевников на ледоколе «Малыгин».  
6. коротковолновый передатчик, специально установленный на ледоколе «красин» в экспедиции по поиску 

Нобиле (мощность 250 ватт). 7. Радиомачта на ледоколе «Малыгин». 8. Ледокол «Малыгин». 9. Ледокол 
«красин». 10. Советское судно «Персей» принимало участие в экспедиции для спасения Нобиле. 11. Са-
молет «Латам», на котором Амундсен вылетел на помощь Нобиле. 12. Самолет летчика Чухновского перед 
погрузкой на ледокол «красин». 13. Итальянская помощь Нобиле. На снимке аэроплан-лодка итальянского 
летчика Маддалена.

10

9

8

Радио всем. 1928. № 16. С. 430–431
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Схема связи должна была осуществляться в следующем 
порядке: связь между собой, связь с плавучей базой ита-
льянцев «Читта ди Милано» и, наконец, прямая радиоте-
лефонная связь Комитета помощи Осоавиахим (Москва) 
через радиостанцию Сокольники с ледоколами «Красин»  
и «Малыгин». Кроме того, в задачу всех трех кораблей вхо-
дило связаться с экипажем потерпевшего аварию дирижа-
бля. В установленный срок выполнения столь ответственной  
и трудной задачи – 48 часов – надлежало приготовить ра-
диостанцию мощностью 1 киловатт на волне 35–36 метров 
для ледокола «Малыгин», мощностью 50-60 ватт для «Пер-
сея». Впоследствии на ледокол «Красин» потребовалась 
коротковолновая радиостанция от 50 до 200 ватт.  Для вы-
полнения данной задачи были мобилизованы силы Научно-
исследовательского института связи РККА и Секции корот-
ких волн ОДР.

Событие имело значительный обще-
ственный резонанс, и пресса освещала 
его очень подробно. По возвращении 
нижегородских участников спасательной 
экспедиции на Родину газета «Нижего-
родская коммуна» опубликовала отчет 
об общегородской конференции ОДР, 
на которой были заслушан доклад про-
фессора Б.А. Остроумова на актуальную 
тему: «Геофизика полярных стран».

Профессор обратил внимание участников 
конференции на необходимость тщатель-
но проработать богатый опыт советских 
экспедиций, поехавших не только помо-
гать потерпевшим крушение, но одновре-
менно исследовать особенности работы в 
полярных широтах. Материал этих экс-
педиций должен помочь в изучении ат-
мосферных влияний на коротковолновую 
радиосвязь.

Своими путевыми впечатлениями «Как я спасал Нобиле» поделился А.Н. Кожев-
ников: «Радиолаборатория приняла в нашей поездке большое участие, крайне бы-
стро снабдив нас всем необходимым. Через 20 часов после получения телеграм-
мы [от комитета помощи «Италии»] мы уже сумели со всей своей аппаратурой 
выехать в Москву».

На «Персее», как оказалось, совершенно невозможно было вести работу на ко-
ротких волнах из-за сильных помех судовой электростанции. На «Малыгине» были 
установлены как длинноволновые искровые радиостанции, так и коротковолновые, 
одна из которых – та, на которой работал Кожевников, ее мощность составляла все-
го 10 ватт. Именно эта станция оказалась наиболее надежной. Во время плавания  
А.Н. Кожевников поддерживал двустороннюю связь с Новой Землей, несколько 
раз связывался с Нижним Новгородом и Москвой. Нижегородский радиолюби-
тель в суровых полярных условиях продемонстрировал преимущество использо-
вания радиостанции на коротких волнах по сравнению с длинноволновой.

С КОрОтКОвОлнОвКОй нА ледОКОле «мАлыГин»

КАК я СПАСАл нОБиле
(из путевых заметок тов. Кожевникова)

Радио всем. 1928. № 16. С. 417–418

«Нижегородская коммуна». 1928. № 187. С. 4 QSL- карточки А. Кожевникова 1926 (1) и 1927 (2) годов. Радио. 2021. № 7. С. 52–53

«Нижегородская коммуна». 1928. № 187. С. 4

Радио. 2021. № 7. С. 52–53

Александр  Николаевич Кожевников 
(1907–1938). Фото 1924 года
 
В 1926 году проживал в Нижнем 
Новгороде в доме 1/2 по 
Преображенской линии (Крыловский 
пер.). Оператор первой «нелегальной» 
коллективной радиостанции R1NN 
(R1AK). Член НОР.  В 1926 году 
получает позывной 23RA. В начале 
1928 года поступает на работу радистом 
ледокольного парохода «Малыгин».  В 
конце 1928 года продолжал работу на 
«Малыгине» (eu2AO). Дальнейшая 
радиолюбительская деятельность не-
известна. В конце 1937 года арестован 
в городе Горьком, осужден по ст. 58-6, 
58-9 УК РСФСР и 1 февраля 1938 года 
расстрелян.

В Архангельске уже кипела ра-
бота по снаряжению «Малыги-
на».
С постановкой моей станции на 
судно вышел маленький скан-
дальчик – дело в том, что 
моя станция оказалась уже по 
счету четвертой... Мою уста-
новку совсем не хотели брать 
на борт «Малыгина», объяс-
няя это теснотой и т.д. При-
шлось потратить 4 дня времени  
и немало усилий, и только под 
нажимом Центрального совета 
ОДР моя станция была принята. 
Однако на меня долгое время 
смотрели очень косо. Моя кро-
хотная, маломощная станция 
многим казалась лишним бала-
стом, хотя места она занимала 
крайне мало...
Первое время мне с моей стан-
цией были предоставлены для 
работы самые неудобные часы 

суток – именно утренние,  
с 4 час. утра. В эти часы, как 
я ни бился, установить двух-
стороннюю связь с материком 
никак не удалось...
Во льдах морская качка со-
вершенно прекратилась. Можно 
было спокойно заняться ра-
ботой на своем передатчике. 
Первую двустороннюю связь 
мне удалось установить с Ма-
точкиным Шаром. Связь с Ниж-
ним Новгородом я установил 
уже тогда, когда мы были под  
75 параллелью...
Мне удалось установить пря-
мую связь с Москвой тогда, 
когда уже даже мощные искро-
вые станции потеряли с ней 
связь...
Взгляд на мою коротковолно-
вую установку на «Малыгине»  
в корне изменился. 

МОЯ кОРОТкОВОЛНОВкА ОДЕРжАЛА ПОБЕДУ.

1 2



«РАДИОСВЯЗь МЕжДУ ОТДЕЛьНыМИ ЧАСТЯМИ СОВЕТСкОЙ ЭкСПЕ-
ДИЦИИ БыЛА ПОСТАВЛЕНА ОБРАЗЦОВО, ЧТО СЛЕДУЕТ ПОДЧЕР-
кНУТь ВВИДУ ТОГО, ЧТО СВЯЗь МЕжДУ ПАРОХОДОМ И САМОЛЕТОМ 
В ПОЛЯРНыХ УСЛОВИЯХ ЧРЕЗВыЧАЙНО ЗАТРУДНЕНА. АМЕРИкАН-
Цы НЕ ОСВЕДОМЛЕНы О ТОМ, ЧТО СССР ОБЛАДАЕТ РАДИОЭк-
СПЕРТАМИ НАИВыСШЕЙ кВАЛИФИкАЦИИ. НИщЕТА И ИЗОЛИРОВАН-
НОСТь СТАВИЛИ НА ПУТИ СОВЕТСкИХ РАДИОСПЕЦИАЛИСТОВ, кАк  
И ДРУГИХ СОВЕТСкИХ УЧЕНыХ, ОГРОМНыЕ ПРЕГРАДы, ОДНАкО 
ПРЕПЯТСТВИЯ ЛИШь ВООДУШЕВЛЯЛИ ИХ И ЕщЕ БОЛьШЕ СОВЕР-
ШЕНСТВОВАЛИ ЗНАНИЯ, И, ТАкИМ ОБРАЗОМ, Мы ВИДИМ БЕЗыМЯН-
НыХ ГЕРОЕВ, СУМЕВШИХ ПОСТАВИТь РАДИОСЛУжБУ СОВЕТСкОЙ 
СПАСАТЕЛьНОЙ ЭкСПЕДИЦИИ НА НЕДОСЯГАЕМУю ВыСОТУ».

Радио всем. 1928. № 16. С. 418

Все, что было сделано для спасения участников экспедиции Нобиле в НИИС 
РККА и нашей радиообщественностью, заставило капиталистический мир, ко-
торый не склонен восхвалять наши технические достижения, признать, что  
в области радиосвязи и радиотехники мы стоим на должной высоте. Газета «Нью-
Йорк Геральд Трибюн» писала:

1. «красин» у семи островов. Антенна 
ледокола «красин»: 1) 3,5 кв станции 
«Маркони 3,5» Ркк; 2) коротковолн. 
станции XEU-KS; 3) коротковолн. 
станции XEU-43PA; 4) противовес 
XEU-43PA; 5) приемная к.в. антенна 
сначала была антенной передатчика 
XEU-KS. 2. Экштейн и Бьяджи с прием-
ником (сверху) и передатчиком (снято 
на ледоколе «красин» 14 февраля 1928 
года). 3. Радиостанция XEU-43PA на 

ледоколе «красин»: 1) антенна 1 луч, 11 метров; 2) противо-
вес 1 луч, 11 метров; 3) Лампа «УТ1»; 4) накал 5 вольт; 5) 
анод 540 вольт DT от сухих батарей DT. Ток в антенне 0,45 
амп., min  0,35 амп. 4. 1) Приемник 24072; 2) передатчик RT 
Lacbefia, с которым работал радист погибшего дирижабля «Ита-
лия» (снято на ледоколе «красин» 14 февраля 1928 года)

Участники экспедиции ледокола «Красин» со 
спасенными членами экспедиции Нобиле (группа 
Вильери) «Италия» на льду у борта ледокола.  
 21 час 50 минут 12 июля 1928 года. Российский 
государственный музей Арктики и Антарктики. 
http://polarpost.ru/forum/

Радист экспедиции Нобиле Джузеппе Бьяджи 
с аварийным радиоприемником, который был 
найден среди обломков. http://fly.historicwings.
com/2013/05/the-red-tent-part-1-of-2/

С.В. Пен.  
Красная палатка.  

2008 год.  
https://www.krassin.

ru/o-ledokole/podvig-
vo-ldakh.html
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В походе.  
Разбили палатку.  

Наладили передатчики.  
Установили связь.  

Депешу срочно в штаб!..  
Нами взяты высоты.  

Шлите подкрепление! 

Коротковолновики на маневрах. Радио всем. 1928. № 21 ( «RA-QSO-RK». 1928. №11. С. 106)

Радиолюбитель. 1929. № 1. С. 12

Установка 2bw (В. Аникина),  
участвовавшая в маневрах

Совместно с корреспондентом «Ком-
сомольской правды» на Казбек взошел 
коротковолновик Иванов, и с высоты 
5000 м связался с московскими корот-
коволновиками, передавая им мате-
риал для редакции «Комсомольской 
правды» («Новости радио». 1928. № 36;   
В.И. Шамшур. Первые годы… С. 221).

Нижегородец Алексей Иванов (X-EU73RB) 19–20 августа 1928 года  
держал связь на коротких волнах с Нижним Новгородом и Москвой

Опыт, полученный участниками 
маневров, оказался полезным 
для адаптации имеющейся пере-
движной радиоаппаратуры к ра-
боте в походных условиях.

Часть нижегородского актива на маневрах

В маневрах участвовало  
всего 3 передвижки:
1) Радиостанция «красных»:  
операторы – Г. Аникин,  
С. Евсеев и Павлов.
2) радиостанция «синих»:  
операторы – Яковлев  
и В. Аникин.
3) Радиостанция штаба 
 главного руководства:  
операторы – кожевников, 
 М. Евсеев и Елистратов.

нижеГОрОдСКий АКтив  
нА мАневрАх

Осенью 1928 года представители Нижегородской сек-
ции коротких волн участвовали в маневрах Осоавиахи-
ма с передвижными радиостанциями на коротких вол-
нах (Радио всем. 1928. № 23. «RA-QSO-RK». 1928. № 12.  
С. 119–120). Необходимо было выяснить условия связи на 
коротких волнах при расстояниях около 15–20 километров 
(расстояние между лагерями условного противника). Первый 
опыт прошел не вполне удачно: вымокшие под проливным до-
ждем радисты шли 10 километров к своему месту дислокации, 
маскируясь от «противника», в результате установить связь 
между передвижками не удалось. Однако участники маневров 
отметили хорошую слышимость сигналов удаленных станций –  
европейских, сибирских. Кроме того, из Киевской губернии 
было получено сообщение о слышимости этих передвижек. 1928 – ГОд БлеСтящих  

дОСтижений  
КОрОтКОвОлнОвиКОв.
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II съезд любителей мироведения К 1928 году Нижний Новгород превратился в один из 
признанных российских центров науки и образования 
вслед за Ленинградом и Москвой, что было напрямую 
связано и с высоким научным и техническим авторите-
том НРЛ, и с плодотворной работой Нижегородского 
кружка любителей физики и астрономии (организован 
в 1888 году), и с успешной образовательной деятельно-
стью в Нижегородском государственном университете 
(его 10-летие также отмечалось в 1928 году). (Нижего-
родская коммуна. 1928. 6 июня. № 129. С. 3).

Пионером объединения любителей астрономии  
в России явился Нижегородский кружок любите-
лей физики и астрономии. Член правления Кружка  
В.В. Татаринов (1907–1912), с 1912 года редактиро-

вал Русский астрономический календарь, издававший-
ся в Нижнем Новгороде силами Кружка. НРЛ оказала 
существенную помощь в возобновлении печатания это-
го издания в 1923 году, предоставив бумагу для черте-
жей. Активный член кружка профессор В.К. Лебедин-
ский неоднократно выступал с научно-популярными 
лекциями («Физика и вселенная»). По инициативе  
Лебединского в НГУ было создано Общество естество-
испытателей и друзей природы. 

Как и астрономия, геофизика весьма нуждалась 
в массовых (например, метеорологических) на-
блюдениях. Это сближало энтузиастов изучения  
природных явлений земного и космического проис-
хождения – любителей астрономии и геофизики. Пер-
вый съезд любителей мироведения был организован  
в Ленинграде в сентябре 1921 года, когда жизнь в Рос-
сии только начинала налаживаться после гражданской 
войны и голода. Многим казалось фантастическим по-
добное объединение любителей мироведения, однако на 
съезд собрались любители не только из разных концов 
Европейской части республики, но даже из Сибири. Го-
сти перезнакомились между собой, рассказали, как они 
пережили бурные годы, как спасали и хранили накоплен-
ные годами приборы, коллекции, библиотеки и целые 
музеи. Результатом съезда стало заметное оживление 
работы провинциальных кружков и обществ любителей 
знания. Одним из отзвуков этой работы явилась орга-
низация новых астрономических обсерваторий в Ниж-
нем Новгороде, Курске, Туле, Смоленске, Свердловске  
и других городах.

В декабре 1926 г. в Москве проходил Все-
союзный съезд физиков, на котором при-
сутствовали и представители многих миро-
ведческих организаций. В дни работы съезда 
19 декабря 1926 года в астрономической об-
серватории Первого МГУ собрались пред-
ставители астрономической обществен-
ности – от Нижегородского кружка  
В.В. Мурашов и Г.Г. Горяинов, от Москов-
ского общества любителей астрономии 
М.Е. Набоков и П.П. Паренаго, от Рус-
ского общества любителей мироведения –  
В.А. Мальцев и Б.Н. Семевский. На этом 
совещании было принято решение о созы-
ве в Нижнем Новгороде в июле 1928 года II 
съезда любителей мироведения, астрономии 
и геофизики. Съезд приурочивался к 40-
летию Нижегородского кружка любителей 
физики и астрономии.

Николай Александрович Морозов, 
бессменный председатель Русского 
общества любителей мироведения  

(РОЛМ, 1909–1932)

Письмо К.Э. Циолковского 
в Нижегородский кружок 

любителей физики и астрономии 
(февраль 1926 года). 

В.К. Луцкий... С. 27 

Благодарю за присылку Астр. календаря. 25 лет  
назад я был сам членом кружка, хотя и не жил  
в Нижнем. В свое время кружок помог мне издать  
несколько моих работ. Я ему обязан и позволю себе 
пожелать кружку продолжать свою полезную деятель-
ность в духе его учредителей (как С.В. щербаков,  
Демидов, Шенрок и др.). Посылаю для библитеки что 
могу (заказным). Мне 69-й год. Работы много, а жить 
осталось мало.
                                    Ваш к. Циолковский

Константин Эдуардович 
Циолковский (1857–1935).  
Принят в ряды РОЛМ  
в 1920 году

нижеГОрОдСКий  
КрУжОК люБителей  
ФизиКи и АСтрОнОмии

В.К. Луцкий. История астрономических 
общественных организаций в СССР 
(1888–1941 гг.). М.: «Наука», 1982.  
С. 17–31, 105–113 
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II съезд любителей мироведения, астрономии и гео-
физики, организованный тремя крупнейшими научно-
любительскими организациями – Нижегородским 
кружком любителей физики и астрономии, Русским 
обществом любителей мироведения и Московским об-
ществом любителей астрономии, состоялся в Нижнем 
Новгороде 25–30 мая 1928 года.

Объединение усилий отдельных любителей и целых ор-
ганизаций, которые при разумном руководстве могли бы 
принимать участие в научной работе и, таким образом, 
посильно служить делу прогресса науки, и стало основ-
ной целью Второго съезда. 

Председателем съезда был избран С.В. Щербаков 
(1859–1932), основатель и долгое время руководи-
тель кружка любителей физики и астрономии в Ниж-
нем Новгороде. В почетный президиум были избраны 
старейшие русские астрономы Сергей Павлович Гла-
зенап (1948–1937), Николай Александрович Морозов 
(1854–1946), заведующий Главнауки Федор Нико-
лаевич Петров (1876–1973), секретарь губернского  
Комитета партии Нижнего Новгорода Андрей Алексан-
дрович Жданов (1896–1948).

Среди многочисленных приветствий, полученных на 
имя съезда, были приветствия от Академии наук СССР, 

Общества изучения Сибири, Дальневосточной геофизи-
ческой обсерватории, Нижегородской радиолаборато-
рии, Наркомпроса РСФСР, Главнауки и другие. Были 
получены телеграммы от ряда зарубежных научных ин-
ститутов и астрономических обсерваторий – Ликской  
и Маун-Вильсоновской, Гарвардской, Иеркской обсер-
ватории (США), оптической фирмы Цейса (Германия), 
Гринвичской обсерватории (Англия) и других. 

На съезде выступили крупные советские астрономы, а 
также известные астрономы-популяризаторы, руково-
дители научно-любительских организаций – Констан-
тин Львович Баев (1881–1953), Сергей Владимирович 
Муратов (1881–1949), Михаил Евгеньевич Набоков 
(1887—1960), Павел Петрович Паренаго (1906–1960), 
Борис Васильевич Кукаркин (1909–1977), Всеволод 
Васильевич Шаронов (1901–1964), Надежда Никола-
евна Сытинская (1906–1974), Гавриил Адрианович Ти-

хов (1875–1960), Даниил Осипович Святский (1881–
1940), Василий Иосифович Прянишников (1890–1980),  
А.Ф. Ларионов (В.К. Луцкий... С. 142–147).

В программу съезда были включены следующие вопро-
сы: объединение работ научно-любительских органи-
заций в соответствии с основными направлениями их 
деятельности; рассмотрение инструкций и программ по 
научно-любительским работам в различных областях 
астрономии и геофизики; обсуждение методов попу-
ляризации астрономии и геофизики в широких массах 
населения и преподавание этих дисциплин в школе; 
инструменты и научные пособия любителя; знакомство 
с новейшими достижениями астрономии, геофизики  
и смежных научных дисциплин (Нижегородская коммуна. 
1928. 10 июля. С. 5). Многие проблемы, которые обсуж-
дали участники Второго съезда любителей мироведения, 
остаются актуальными и сегодня.

II Съезд люБителей мирОведения

науку в массы! II съезду любителей мироведения — 
привет и пожелания успешной  

плодотворной работы!

ПрАздниК дрУзей нАУКи

Нижегородская коммуна. 1928. 24 июля

Нижегородская коммуна. 1928. 25 июля

Сергей Васильевич Щербаков 
(1859–1932)

Сергей Павлович Глазенап  
(1848–1937)

Николай Александрович  
Морозов (1854–1946)

Гавриил Гавриилович Горяинов,  
секретарь Нижегородского кружка 
любителей физики и астрономии

Физика и математика  
в трудовой школе. 1928.  

№ 4. С. 153–154
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VI съезд Российской ассоциации физиков

К СъездУ ФизиКОв

Август 1928 года был ознаменован одним из 
важнейших событий отечественной науки – 
созывом VI съезда Российской Ассоциации 
физиков. Он резко отличался по форме орга-
низации от предыдущих съездов физиков. По 
инициативе академика А.Ф. Иоффе планиро-
валось сочетание докладов на заседаниях со 
спокойным и длительным обменом мнениями, 
на который при обыкновенном устройстве 
съездов не хватало времени. Было заплани-
ровано передвижение участников из Москвы 
в другие города, что по-новому разрешило ди-
лемму выбора места проведения съезда в сто-
лице или провинциальном городе.

В беседе с ленинградским корреспондентом 
газеты «Нижегородская коммуна» председа-
тель Ассоциации российских физиков акаде-
мик А.Ф. Иоффе сообщал: «Так как задачей 
этого съезда является, с одной стороны, заслу-
шать доклады как наших, так и иностранных 
ученых о достижениях физики за истекшие 2 
года, с другой стороны, – обсуждение совре-
менных ее проблем, и вместе с тем ставится 
задача внести популяризацию современных 
идей физики в широкие слои населения, то 
поэтому этот съезд, для наилучшего достиже-
ния этих целей, примет подвижной характер, 
т.е. свою работу перенесет в различные города 
страны» (Нижегородская коммуна. 9 мая 1928. 
№ 106. С. 2). 

Эта оригинальность организации послу-
жила также и привлечению иностранных 
ученых. На приглашение организаторов  
VI съезда откликнулись десятки выдающих-
ся представителей физической науки За-
пада. Не случайно в журнале «Телеграфия 
и телефония без проводов» (1928. № 51.  
С. 718–722) в качестве отчета о событии при-
водится в переводе статья участника съезда 
Макса Борна, в дальнейшем – лауреата Но-
белевской премии по физике (1954).

Конгресс был открыт президентом Ассо-
циации академиком А.Ф. Иоффе вечером  
4 августа в московском Доме ученых. На 
приветствия Иоффе и вице-президента 
Лазарева отвечал первым старейший из 
иностранцев профессор К. Шель (Бер-
лин); затем выступали Бриллюэн (Париж),  
Ч. Дарвин (Англия), Пьенковски (Польша), 
представитель русского студенчества и дру-
гие.

7 августа в работе третьего пленарного за-
седания в Москве, темой которого были 
короткие и ультракороткие волны, при-
нял участие профессор Д.А. Рожанский  
(в 1921–1923 годах – сотрудник Ниже-
городской радиолаборатории. (См. «Ниж-
ний Новгород – столица радио». Выпуск 6.  
С. 14–15).

В докладе Д.А. Рожанского были затронуты вопросы 
распространения радиоволн. Профессор сообщил, что 
объяснение всех своеобразных особенностей распро-
странения коротких волн с помощью только одного слоя 
Хевисайда вряд ли возможно, ибо для этого потребова-
лось бы приписать этому слою совершенно невероятные 
свойства. По его мнению, в процессе распространения 

электромагнитных волн большую роль играет отраже-
ние волн от Земли. Для подтверждения этого взгляда 
Д.А. Рожанский вместе со своими сотрудниками раз-
рабатывает способ абсолютного измерения напряже-
ния электромагнитного поля около Земли, и результаты 
должны пролить свет на этот запутанный вопрос.

Москва

Нижегородская коммуна. 1928. 9 мая

Абрам Федорович Иоффе  
(1880–1960)

Программа заседаний VI съезда  
Российской ассоциации физиков. –  
М.: Государственное изд-во, 1928

Программа ... С. 5–6

Дом ученых Центральной комиссии по улучшению быта ученых  
на Пречистенке (Москва)

Физический институт Первого МГУ

Иностранные гости VI съезда русских физиков  
(слева направо): П. Дебай,  Г. Льюис, Ч. Дарвин
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После трех заседаний в Москве около 
200 участников съезда физиков, в том 
числе 35 иностранных ученых, 10 августа 
приехали в Нижний Новгород, поскольку 
в прославленной Нижегородской радио-
лаборатории и Нижегородском государ-
ственном университете было сосредото-
чено значительное количество научных 
работников. Активное участие в орга-
низации и проведении этой части съезда 
приняли профессор В.К. Лебединский 
и представители коллектива Нижего-
родской радиолаборатории, в частности  
Л.Н. Салтыков.

В наш город прибыли такие выдающиеся 
ученые, как профессор Гилберт Льюис 
(Калифорния), Петер Дебай (Лейпциг), 
Филипп Франк (Прага), Карл Шель, со-
ветские академики С.И. Вавилов и А.Ф. 
Иоффе. 

Г. Льюис и Ф. Франк выступили с до-
кладами перед студентами государствен-
ного университета: Льюис рассказал о 
статистических основах термодинамики, 
Франк – о теоремах классической меха-
ники, применимых в квантовой механи-
ке.

Программа ... С. 6

Схема маршрута съезда.  
VI съезд русских физиков.  
Перечень докладов с кратким  
их содержанием. –  
М.: Государственное изд-во,  
1928. С. 4.  МСЦ РАН  
http://books.e-heritage.ru 
/book/10070644

Пароход «Александр» общества «Русь» (1910),
с 1924 по 1939 год – «Алексей Рыков»

Нижегородский государственный университет  
(здание бывшей Духовной семинарии)

С. И. Вавилов (5-й слева) с участниками
VI съезда русских физиков (4-й слева – 
К. Шеель)на палубе парохода «Алексей 
Рыков». Из архива профессора  
В.И. Калинина (Саратовский 
государственный университет  
имени Н.Г. Чернышевского)

На палубе парохода  
«Алексей Рыков»  
(слева направо):

М.  Борн, Р.  Поль,  
А. Н. Арсеньева,  

Ю. Б. Харитон,  П. Дирак

Нижегородская коммуна. 1928. 10 августа

Нижегородская коммуна. 1928. 11 августа

НижНий  
Новгород

Волга
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Из Нижнего Новгорода участники 
съезда на пароходе «А. Рыков» от-
правились вниз по Волге, в Казань.  
12 августа 1928 года в Казани высту-
пил профессор М.А. Бонч-Бруевич 
с докладом «Короткие волны», в ко-
тором были обобщены важнейшие 
результаты актуальных исследований 
в области коротковолновой радио-
связи, полученные им вместе с кол-
легами. 

По словам М. Борна, «на участников 
съезда большое впечатление произ-
вели мощное развитие русской фи-
зики, энергия и богатая одаренность 
русских исследователей, во главе 
которых стоит академик Иоффе, а 
также в немалой степени сердечная 
дружественность и гостеприимство, 
с которыми мы, иностранцы, были 
встречаемы».

Актовый зал Казанского университета.  
Президиум VI съезда русских физиков. Сидят  
(слева направо): Р. Поль, П. Прингсгейм, М. Борн,  
А.Ф. Иоффе, Л. Бриллюэн, И. Бялобжеский

Нижегородская коммуна. 1928. 14 августа

Научное слово. 1928. № 8

Казанский государственный университет

Саратовский государственный университет

Большая физическая аудитория Саратовского университета,  
где проходило последнее заседание VI съезда Российской  
ассоциации физиков 15 августа 1928 года

Программа ... С. 6–7

Казань Саратов

Программа ... С. 7

Последним волжским городом, где 
проходило завершение работы съез-
да, стал Саратов. 

На саратовском заседании съезда 
были заслушаны доклады: директо-
ра Физического  института Гёттин-
генского университета, профессора 
Макса Борна «О статистической 
интерпретации квантовой механи-
ки», профессора Антона ван Аркель 
(Эйндховен, Голландия) «Исследо-
вания кристаллов», профессора Не-
мецкого университета Карла-Ферди-
нанда в Праге Филиппа Франка 
(преемника на этом посту А. Эйн-
штейна) «К вопросу наглядности  
в квантовой механике», руководите-
ля магнитной лаборатории ГФТРИ  
Я.Г. Дорфмана «Новое о магнетиз-
ме» (Известия Саратовского универ-
ситета. Новая серия. Серия: Физика. 

С.И. Вавилов

2023. Т. 23. Вып. 3. С. 265–280; https://
fizika.sgu.ru/ru/articles/ah-chto-takoe-
dvizhetsya-tam-po-reke-k-95-letiyu-
vi-sezda-rossiyskoy-associacii-fizikov).

НЕЛьЗЯ ПРОМОЛЧАТь О ТОМ, ЧТО БЛАГОПОЛУЧИЕ ЦАРИТ ТОЛькО В ЦЕНТРАХ, И ТО ГЛАВНыМ ОБРАЗОМ  
В ИССЛЕДОВАТЕЛьСкИХ ИНСТИТУТАХ. НАУЧНАЯ РАБОТА ПРИ ВыСШИХ ШкОЛАХ, ОСОБЕННО В ПРОВИНЦИИ, 
ПРЕБыВАЕТ ДОСЕЛЕ В кРАЙНЕ ТЯжЕЛыХ УСЛОВИЯХ. РАЗГОВОРы С ПРОВИНЦИАЛьНыМИ УЧАСТНИкАМИ СъЕЗДА, 
А ТАкжЕ ПОСЕщЕНИЕ ПРИВОЛжСкИХ ГОРОДОВ РАСкРыВАюТ ПЕЧАЛьНУю кАРТИНУ НИщЕНСкОГО МАТЕРИАЛь-
НОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФИЗИЧЕСкИХ ЛАБОРАТОРИЙ. В ПРЕкРАСНОМ ФИЗИЧЕСкОМ ИНСТИТУТЕ САРАТОВСкОГО 
УНИВЕРСИТЕТА СРЕДСТВА ПОЗВОЛЯюТ ВЕСТИ РАБОТУ ТОЛькО С ПРИБОРАМИ, кОТОРыЕ МОжНО ДОБыТь В МА-
ГАЗИНАХ «ВСЕ ДЛЯ РАДИО»; МОЛОДОЙ НИжЕГОРОДСкИЙ УНИВЕРСИТЕТ ОБОРУДОВАН СОВЕРШЕННО НЕДОСТА-
ТОЧНО ДЛЯ НАУЧНОЙ РАБОТы; СТАРыЙ, ЗНАМЕНИТыЙ кАЗАНСкИЙ УНИВЕРСИТЕТ жИВЕТ ОСТАТкАМИ ПРЕжНЕГО 
ИМУщЕСТВА. НУжНО УДИВЛЯТьСЯ ИЗОБРЕТАТЕЛьНОСТИ И ЭНЕРГИИ ФИЗИкОВ, РАБОТАющИХ В ПРОВИНЦИИ, 
НЕ ДАющИХ УГАСНУТь НАУЧНОМУ ИССЛЕДОВАНИю ПРИ ТАкИХ УСЛОВИЯХ.
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Алексей Максимович Горький и секретарь 
Нижегородского губернского комитета партии  
Андрей Александрович Жданов. 1928 год.  
https://biography.wikireading.ru/184465

Горький у Нижегородской радиолаборатории. Рис. Л.А. Хныгина.  
Из фондов Государственного музея А.М. Горького

Волнующим событием в жизни Радиолаборатории яви-
лось посещение А.М. Горького. Вернувшись в Совет-
ский Союз из-за границы после длительного лечения, 
А.М. Горький приехал в Нижний Новгород 7 августа 
1928 года в 10 часов утра. Его встречали многочислен-
ные делегации трудящихся, в числе которых – секретарь 
Нижегородского губкома партии А.А. Жданов и заведу-
ющий отделом агитации и пропаганды Нижегородского 
губкома партии А.С. Щербаков. На протяжении этой 
поездки писателя сопровождал Михаил Осипович По-
лонский – журналист «Нижегородской коммуны» (Ни-
жегородский музей. 2016. № 31. С. 38). Горький слышал о 
нововведениях в его родном городе, о Радиолаборатории 
на набережной, все это вызвало у него живой интерес. 

В день пребывания совершенно неожиданно Алексей 
Максимович появился в Радиолаборатории. С первых 
же слов между ним и сотрудниками лаборатории уста-
новилось дружеское взаимопонимание. О.В. Лосев со-
провождал Горького по лаборатории и мастерским. В 
первые минуты Олег Владимирович был очень взволно-
ван. Личное обаяние Алексея Максимовича и теплота, 
излучаемая его взглядом, его простые слова настолько 
расположили к нему Лосева, что вскоре он почувство-
вал, что как будто разговаривает с близким знакомым, 
родным человеком.

Горький с большим интересом ознакомился с отдель-
ными лабораториями и мастерскими; с пристальным 
вниманием он присматривался к своеобразной технике, 
к людям, создавшим ее. Он увидел будничную лабора-
торную обстановку, среди которой трудились усердно 
простые люди, о которых Алексей Максимович потом 
писал, что «всю свою жизнь я видел настоящими геро-
ями только людей, которые любят и умеют работать». 
В лаборатории электронных ламп М.А. Бонч-Бруевича 
Горькому были показаны образцы как самих мощных, 
так и самых маленьких ламп, разработанных в Нижнем 
Новгороде.

М. Горький в Нижегородской радиолаборатории. 
(автор фото – сотрудник НРЛ инженер В.А. Павлов)

Радиолюбитель. 1928. № 9. С. 313
Радиослушатель. 1928. № 8. С. 1

Письмо А.М. Горького коллективу НРЛ  
от 27 августа 1928 года

В лаборатории профессора В.В. Татаринова, где раз-
рабатывались антенные устройства, произошел зна-
менательный разговор. В.В. Татаринов рассказал  
А.М. Горькому, что сотрудники Радиолаборатории зани-
маются изучением радиопомех в природе и, в особенно-
сти, способами борьбы с ними.

– Вы что, природу собираетесь перестроить? – спросил 
Горький.

– Мы только хотим изучить природу и сделать так, что-
бы она не мешала нашим радиопередачам, – ответил 
Татаринов.

В лаборатории приемных устройств Алексею Макси-
мовичу продемонстрировали аппаратуру последних об-
разцов. Его сфотографировали в момент, когда он, на-

... НЕ ЗНАю ТИТУЛА БОЛЕЕ БЛЕСТЯщЕГО, БОЛЕЕ ГЛУБОкОГО ПО СМыСЛУ, 
ЧЕМ РАБОТНИк НАУкИ. НИжЕГОРОДСкАЯ РАДИОЛАБОРАТОРИЯ ИМЕНИ  
В.И. ЛЕНИНА ЕщЕ РАЗ ПОкАЗАЛА МНЕ ГРУППУ ЛюДЕЙ, кОТОРыЕ ПОИСТИНЕ 
САМООТВЕРжЕННО ОТДАюТ СИЛы СВОИ ИЗЛюБЛЕННОМУ ИМИ ДЕЛУ РАЗРЕШЕ-
НИЯ ЗАГАДОк ПРИРОДы, ВЕЛИкОМУ ТРУДУ НА БЛАГО МИРА.

дев наушники, сосредоточенно прислушивался к звукам 
радиостанций родной страны.

Горький, покидая Радиолабораторию, записал благодар-
ность сотрудникам Радиолаборатории в книге посетите-
лей. На своем фотопортрете, который ему преподнесли, 
сделал надпись: «Прошу работников Нижегородской 
Радиолаборатории помнить выражение восхищения мо-
его и мой почтительный поклон. А.М. Горький».

– Восхищение Горького нашей работой можно прини-
мать как третий орден, если не больше», – сказал кто-
то, когда сотрудники делились своими впечатлениями.

Вечером Горький присутствовал на торжественном за-
седании городского Совета в драматическом театре, 
где выступил перед земляками с речью, в которой упо-
мянул об урагане, снесшем мост, недавно возведенный 
через Оку. Этот факт послужил поводом для некоторых 
нижегородских руководителей бояться стихий, не ве-
рить в свои технические возможности. Основываясь на 
своем впечатлении от посещения Радиолаборатории, ее 
работ и успехов, Горький порицал это неверие: «Я по-
бывал здесь на набережной в Радиолаборатории, по-
ходил, посмотрел. Будучи еще и раньше знаком с этой 
работой, полагаю, что я вправе говорить о возможности 
свернуть урагану голову, ибо эти чудеса, которые делают 
простые люди, вооруженные техническими знаниями, 
вооруженные волей, эти люди, которых вы из себя вы-
деляете, эти люди будут прекрасно справляться с урага-
нами. Почему нет? Какие вообще можно построить пре-
грады человеческой воле и фантазии? Ведь вы же сами 
этому пример» (по материалам https://alterozoom.com/
documents/31313.html).

27 августа Алексей Максимович Горький направил кол-
лективу радиолаборатории письмо, в котором писал: 
«Прошу работников Радиолаборатории принять моё 
восхищение и мой почтительный поклон – поклон че-
ловека, который считает себя способным наблюдать  
и сравнивать».

Максин Горький, «радиофицированный» для  
фотосъемки в Нижегородской радиолаборатории. 
Вот вам и культурный человек, а радионаушники 
надел (по собственному признанию) первый раз 
в жизни только в августе 1928 года.

Большой любовью пользуется Максим Горький 
как человек и писатель. Его творчество  
проникло в широкие массы трудящихся.  
Сочинения М. Горького теперь получили  
миллионный радиотираж благодаря устраивае-
мым Московским радиоузлом специальным ча-
сам, посвященным его творчеству.
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Анри Барбюс (1873–1935)

Популярность НРЛ привлекала 
многочисленных гостей. Всё они теп-
ло отзывались о работе коллектива  
энтузиастов. 

Побывал в радиолаборатории и 
гость Советского Союза известный 
французский писатель Анри Барбюс  
(«Нижегородская коммуна». 1928. 15 
августа).

Барбюс посетил Нижегородский уни-
верситет и радиолабораторию, осмо-
трел достопримечательности, побывал 
в Сормове, встретился с рабочими. 
Когда писатель покидал Нижний Нов-
город, здесь у него уже оставалось 
много друзей. 

Спустя неделю «Известия» опублико-
вали большую статью Анри Барбюса 
«Нижний Новгород и его ярмарка»,  
в которой он писал: 

«Нижний Новгород – один  из самых красивых и самых 
больших русских городов. Город, перед которым откры-
ваются богатейшие возможности, город, окрестности 
которого суровы, но непременно грандиозны, город, ко-
торый растет не по дням, а по часам...».

Впечатления Барбюса от посещения Сормова и знаме-
нитого сормовского завода:

«… Вот Сормово на берегу Волги, с его металлургиче-
скими заводами. На них до войны было занято 13 000 
рабочих, а теперь их там 18 000. Они производили на 
21 млн руб. фабрикатов, а теперь производят их на 48 
млн руб. Бесчисленные огромные постройки, которые 
тянутся почти на 5 км, пришли в ветхость, и теперь при-
ступлено к возведению новых зданий, каркасы которых 

можно уже видеть повсюду. В Сормове строятся сейчас 
пароходы-цистерны на 10 000 тонн нефти. Я осматривал 
два из них: «Ленин» и «Профинтерн». Они почти готовы 
и дрожат под ударами молотков, которые потрясают же-
лезные остовы этих гигантов. Два других колоссальных 
сруба лежат в пересохшем речном рукаве; весной, когда 
разольется вода, она поднимет их и перенесет на реку. 
За этот год построено два парохода и пять шаланд; в сле-
дующем году будет построено пять пароходов и пятнад-
цать шаланд. В других пунктах Сормова изготовляются 
локомотивы, трамваи, вагоны, моторы. В заводском го-
роде Сормове уже 50 000 жителей, что составляет почти 
половину населения Нижнего (120 000)» (по материа-
лам https://inbio.livejournal.com/282157.html).

Сормовский завод. Фото М.П. Дмитриева

Нижний Новгород. Вид на ярмарку с Успенской горы. Фото М.П. Дмитриева

Случались и политические курьезы: признание лидер-
ства НРЛ порой выливалось в страх перед советски-
ми достижениями. Французский журнал «L’Antenne» 
в статье «Коммунизм и радио» сообщал, что в России 
разработан генеральный план пропаганды коммунизма 
по радио в отношении Европы, Азии и Африки. План 
заключается в усилении мощности советских радио-
станций: «Москва, дирижируемая кузеном Ленина, ин-
женером Бонч-Бруевичем, слышна все громче и громче. 
Сыскная полиция, казалось бы, должна была знать об 
этом, если она действительно озабочена борьбой с про-
пагандой коммунизма. Что она делает? Чего она ждет?» 
(Нижегородская коммуна. 1928. 7 июня. С. 4).

По-видимому, статья была вызвана предложенным про-
фессором М.А. Бонч-Бруевичем планом радиофикации 
страны путем постройки сверхмощной центральной ра-
диовещательной станции в 1000 киловатт. Не является 
ли подобная реакция лучшим доказательством междуна-
родного значения деятельности НРЛ?

«CommunIsme et radIo»

Пролетариям всех стран — Октябрьский радиопривет!
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Страна вынуждена была преодолевать 
трудности экономического и полити-
ческого характера, а, порой, и недо-
статок знаний и практических навыков 
трудящихся, что, несомненно, сказы-
валось на ходе технического развития  
и, в частности радиофикации страны. 
Что касается Нижегородской губернии, 
то здесь возникали проблемы с уста-
новкой громкоговорителей, плохая по-
мехозащищенность от искровых стан-
ций мешала слушать радиостанцию им. 
Коминтерна и т.п. И все же радиовеща-
ние настойчиво входило в жизнь и го-
рода, и деревни.

Радиофикация... «по-нижегоРодски»

Новости радио. 1928. № 22. С. 8
Нижегородская коммуна.  
1928. 3 февраля. С. 5

Новости радио.  
1928. 12 февраля. С. 1

Нижегородская коммуна.  
1928. 19 февраля. С. 5

Нижегородская коммуна.  
1928. 14 февраля. С. 3
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рАдиО делАет ПОлитичеСКУю 
жизнь и КУльтУрУ КрАСных 
СтОлиц дОСтОянием САмОй 
ГлУхОй деревУшКи.

рАдиО в рУКАх  
ПрОлетАриАтА —  
двиГАтель  
дОПОдлиннОй  
СОциАлиСтичеСКОй 
КУльтУры.

рАдиО — ПУть К САмООБрАзОвАнию. 
КУльтУрные знАния, рАБОчий  
УниверСитет — в САмУю ГУщУ  
трУдящихСя — ПО рАдиО!

Радио всем. 1928. № 9. С. 246

Радио всем. 1928. № 12. С. 334

(с. Пустынь Нижегородской губ.) 

Немало сил и времени было потрачено на собира-
ние средств для громкоговорителя. Но в начале 
января голос красной столицы – Москвы – был 
услышан впервые. Теперь изба-читальня всег-
да полна до отказа и не в состоянии вместить  
в себя всех желающих послушать радио. Интерес 
крестьянства к радио огромный.

В.Б.

крестьяне в нашей местности, кроме села Бор, 
определенно боятся наружных антенн. В обход 
этого мы делаем чердачные антенны, слушаем на 
железные крыши.
После настройки приемника все слушатели-
новички выстраиваются в ряд, затылок в заты-
лок, и каждому дается минуты 2–3, пока все не 
переслушают. Очередь повторяется снова. Этим 
поддерживается дисциплина в комнате. когда все 
переслушают раза по 2–3, открывается детектор-
ный приемник и показывается внутреннее устрой-
ство его.
Простота и наглядность, а главное – хорошая 
слышимость действуют неотразимо на деревен-
скую молодежь и даже на пожилых крестьян.

Я.О. кузнецов

1 мая 1928 года один из членов Борской ячейки 
ОДР посетил 3 деревни с детекторным приемни-
ком. Натянутая под потолком или просто раски-
нутая по полу проволока в 11 метров в качестве 
антенны и воткнутая в сырую землю на улице 
железная палка в качестве заземления давали 
хорошую слышимость Нижнего Новгорода за 7, 10 
и 12 верст на детекторный приемник. Особенно 
хорошо и удачно были прослушаны парад с крас-
ной площади в Москве, приветствия и концерт. 
В деревнях юрасове, красногорке и Бочкарихе 
приходилось ставить крестьян в очередь. В этих 
деревнях молодежь хочет обязательно приобре-
сти приемники. 

Я.О. кузнецов. С. Бор Нижегород. у. и губ.

рАдиО в деревне

КАК БОрСКАя ячейКА рАзвивАет  
рАдиОлюБительСтвО в деревне

детеКтОрнАя ПередвижКА  
1 мАя в деревне

Радиолюбитель. 1928. № 2. С. 70

Любителям дальнего приема в больших городах, 
где особенно сильно сказываются помехи от 
трамвая, всевозможных электроустановок и пр., 
тов. Волк (Нижний Новгород) рекомендует отка-
заться от горизонтальной ветви Г-образной ан-
тенны и устраивать антенну только вертикальную 
или наклонную в один луч длиной 12–15 метров. 
Результаты в смысле ослабления всевозможных 
местных помех получаются замечательные, сила 
же приема дальних станций ослабевает немного. 
Очень приличные результаты в смысле избавления 
от мешающего действия электроустановок дают 
так называемые корзиночные антенны. Много по-
могает также применение вместо земли противо-
веса.

изБАвление От ГОрОдСКих ПОмех

рАдиОФиКАция... «ПО-нижеГОрОдСКи»

Радио всем. 1928. № 11. С. 309

Радио всем. 1928. № 13. С. 357

Фото и лозунги из 
журнала «Радио всем»  

за 1928 год

Наращивание  
75-метровой мачты  
в Нижнем Новгороде.  

Радио всем. 1928.  
№ 28. С. 561

 Впервые слушаем радио. Село Пуза Арзамасского  
уезда Нижегородской губернии. «Новости радио».  
1928. № 1. С. 5

1 мая всколыхнуло всех радиолюбителей г. Пав-
лова. В клубах начались подготовки для уста-
новки громкоговорителей. Были радиофицированы 
площади и улицы. Благодаря четкой слышимости 
и удачно подобранной программе возле рупоров 
собирались толпы народа. Передавались, глав-
ным образом, Нижегородская станция и станция 
имени коминтерна.
В. Бочкарев

в ПАвлОве нА ОКе

Напомним, что  в 1928 году продолжалась борьба за грамотность, активно 
работали секции Общества «Долой неграмотность»! Вопреки препятствиям 
объективным и субъективным и город, и деревня неуклонно радиофициро-
вались, и все больше слушателей и любителей радио появлялось в стране.

КОмСОмОльцы! не СПите.
СильнА СтАринА нА зАвАльне.
СтАвьте ГрОмКОГОвОритель
в изБе-читАльне.

Нижегородская коммуна.  
1928. 4 апреля. С. 5
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рАдиО — веСтниК СОциАлиСтичеСКОГО СтрОительСтвА  
и незАменимОе ОрУдие КУльтУрнОй ревОлюции.

Новости радио. 1928. № 18. С. 1Радиослушатель. 1928. № 1. С. 3
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Юбилей «ТиТбп»Юбилейный, пятидесятый выпуск журнала 
«Телеграфия и телефония без проводов» за 
1928 год заслуживает отдельного внимания. 
Он открывается обзором Б.А. Остроумова 
«К десятилетию Нижегородской радиолабо-
ратории имени В.И. Ленина» (ТиТбп. 1928. 
 № 50. С. 495 – 507) и редакционной статьей, 
посвященной еще одному юбилею – десяти-
летию журнала «Телеграфия и телефония без 
проводов» (ТиТбп. 1928. № 50. С. 508 – 513).

В этой статье обращает на себя внимание 
формулировка принципов, на которых строи-
лась работа лаборатории на протяжении всех 
лет существования. Поражает тот факт, что 
подобные принципы остаются в целом акту-
альными при решении самых разнообразных 
научно-технических задач и сегодня, спустя 
век!

Реальное осуществление этих принципов, намеченных уже в историческом рапорте В.М. Лещинского Народ-
ному Комиссариату Почт и Телеграфов от 7 июня 1918 года (!) о необходимости создания специальной радио-
лаборатории, выливалось в разные периоды ее существования во всевозможные формы и определяло успехи 
НРЛ, которые с каждым годом становились все серьезнее и убедительнее.

Перечисляя основные вехи истории и достижения НРЛ, Борис Андреевич Остроумов делает акцент на современной 
(1928) оценке значения радиолаборатории и перспективах дальнейшей работы:

...Ряд более или менее ясно осознан-
ных и продуманных положений, пра-
вильность которых жизнь потом пол-
ностью подтвердила. Именно:
1) Беспроволочная связь должна ба-
зироваться на основе новейших вы-
водов научно-технической мысли. 
Устаревшие аппараты именно в этой 
области, развитие которой отличает-
ся исключительной интенсивностью, 
должны особенно быстро заменяться 
новыми моделями.

«За последние пять лет работы радиолабора-
тории продолжали отличаться тою же интен-
сивностью и плодотворностью, как и при ее 
основании. Изменился только в соответствии с 
изменившимися условиями нашей экономической 
и государственной жизни общий характер этих 
работ – уточнились, углубились и соответ-
ственно сузились проблемы и задания, которы-
ми ей пришлось заниматься, сделались гораз-
до строже те требования, которые она стала 
предъявлять к качеству аппаратов и методов 
связи, сделался шире размах технических за-
дач, которые она себе ставила и успешно раз-
решала.
Неудивительно поэтому, что накануне ее деся-
тилетнего юбилея Правительство нашего Союза 
в лице ВЦИк нашло возможным снова отметить 
значение радиолаборатории в деле государ-
ственного строительства нашего союза и на-
градить ее вторично орденом Трудового крас-
ного Знамени – ЧЕСТь, кОТОРОЙ НЕ УДОСТОИЛОСь 
ДО СИХ ПОР, насколько нам известно, ЕщЕ НИ 
ОДНО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ УЧРЕжДЕНИЕ».
Переходя к третьему пятилетию своего суще-
ствования, радиолаборатория вновь переживает 
перелом в своей деятельности в соответствии 
с изменившимися культурными и экономическими 
условиями нашей реальной действительности.
Для решения намеченных современным неудер-
жимым прогрессом радиотехники проблем ра-

диовещания и телефонной связи технических 
средств радиолаборатории оказывается совер-
шенно недостаточно. Безусловно, необходимо 
интенсивное расширение мастерских и других 
подсобных органов НРЛ, что возможно при на-
личных условиях только единственным путем 
– путем теснейшего кооперирования ее работ 
с работами какой-либо мощной производствен-
ной организации, располагающей необходимыми 
техническими силами и заводской обстановкой 
(ТиТбп. 1928. № 50. С. 507).

2) Работа подобного института не должна по-
этому ограничиваться одними теоретическими 
и экспериментальными исследованиями элек-
трических волн, а каждый новый шаг теорети-
ческой мысли должен немедленно получать свою 
оценку в смысле практических приложений его 
при существующих реальных условиях и техни-
ческих возможностях.
3) Направлением теоретических исследований 
в этой области должны руководить потребности 
жизни и социального организма в целом, а не 
только нужды производства и промышленности 
(ведь во время организации радиолаборатории 
в сущности радиопромышленность вовсе не су-
ществовала). Производство же должно черпать 
указания из результатов теоретических работ, 
стараясь, по мере возможности, немедленно 
реализовать новые, открывающиеся перед ним 
перспективы.
4) При фактическом осуществлении связи, при 
выборе конструкций аппаратов необходимо 
прежде всего считаться с условиями реаль-

ной действительности, с нашими техническими 
средствами и с текущими потребностями широ-
ких слоев населения, а не копировать слепо, 
хотя бы и превосходные, заграничные образцы 
по готовым чертежам.
5) При изготовлении радиотехнической аппа-
ратуры, для всех способов реального осущест-
вления связи внутри Союза, возможно базиро-
ваться только на материалах и полуфабрикатах, 
которые можно достать на месте, и лишь в са-
мых исключительных случаях прибегать к за-
граничным рынкам.
6) Необходимо в самой радиолаборатории раз-
вить производственную работу главным обра-
зом в сторону создания новых аппаратов и но-
вых методов работы, не отвлекаясь проблемами 
массового производства с его естественным 
консерватизмом, так как эту задачу с гораздо 
большим успехом могут выполнить предприятия 
чисто промышленные и более мощные в финансо-
вом отношении.
 

Мощную производственную базу для реализации 
оригинальных идей сотрудников радиолаборатории 
не стали создавать и развивать в Нижнем Новгороде. 
Коллектив НРЛ был переведен в Ленинград…
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Десятилетие Нижегородской радиолабора-
тории было и десятилетием журнала «Теле-
графия и телефония без проводов».

Наряду с изложением истории становления 
журнала и статистикой публикаций, в редак-
ционной статье дается общая характеристи-
ка журнала и его приоритеты.

Основание радиотехнического журнала было 
тем третьим проявлением нарождавшейся 
радиотехники Союза, которое естественным 
образом завершало и дополняло два других: 
создание НРЛ и организацию РОРИ. Жур-
нал был основан Радиоотделом НКПиТ; 
слово «телефония» в его названии не вы-
зывалось условиями тогдашнего времени 
и представляло собою продукт своего рода 
предвидения. Как и все другое, что основал 
Лещинский, как и сама радиолаборатория, 
ТиТбп получил уже, хотя и в такое короткое 
время, своего рода несокрушимость, жизне-
способность и просуществовал, неизменно 
развиваясь, все время тяжелых годов нашей 
страны.

Содержание журнала направляется туда, 
куда направлены интересы исследователей, 
куда идет радиостроительство. Но затем 
наблюдается и обратное воздействие – со-
держания журнала на продуктивную мысль 
авторов.

Редакция употребляла все усилия к тому, 
чтобы напечатанный ею материал получил 
наибольшее распространение не только в 
нашем Союзе, но и на Западе.

Журнал послужил одним из проводников 
просачивающегося, наконец, заграницу 
представления, что Союз наш при всех вну-

Статья П.Н. Рамлау, посвященная теорети-
ческому и экспериментальному исследованию 
одного из возможных способов стабилизации 
волны коротковолнового генератора, является 
извлечением из дипломного проекта по радиотех-
нике, выполненного под руководством профессо-
ра М.А. Бонч-Бруевича в Московском Высшем 
техническом училище.

Предложенный М.А. Бонч-Бруевичем для раз-
работки способ стабилизации заключается  
в следующем. В обычном ламповом генерато-
ре частота колебаний зависит от физических 
параметров схемы. Для стабилизации частоты 
необходимо сделать ее независимой от постоян-
ных контура. Если в колебательный контур вве-
сти постороннюю ЭДС с частотой, достаточно 
близкой к собственной частоте контура, то при 
благоприятных условиях частота собственных 
колебаний сможет быть «затянута» частотой 
введенной ЭДС. В этом случае введенная ЭДС  
с устойчивой амплитудой и частотой будет слу-
жить стабилизатором собственных колебаний 
контура.

тренних потрясениях, при всех трудностях своей начинающейся 
жизни полагает основы культурного развития.

Посреди пестрого разнообразия изданий наш журнал выделяется 
как единственный посвященный исключительно радио, и остает-
ся наиболее полною летописью радиотехнического дела в Союзе, 
начиная обслуживать новую смену радиоинженеров.

Ниже представлены некоторые статьи из юбилейного выпуска 
журнала «Телеграфия и телефония без проводов», в которых 
обобщаются результаты исследований сотрудников Нижего-
родской радиолаборатории, выполненные к концу десятилетия 
деятельности НРЛ.

ТиТбп. 1928. № 50. С. 514–529

ТиТбп. 1928. № 50. С. 530–535

Общий вид и схема экспериментальной  
установки П.Н. Рамлау

Одна из предлагаемых схем телеграфных фильтров
ТиТбп. 1928. № 50. С. 508–513

Запись приема без фильтра (1) и с фильтром (2)

В работе «Об одном способе ослабления атмосфер-
ных помех в радиотелеграфии» (ТиТбп. 1928. № 50.  
С. 530–535) Г.А. Остроумовым решена весьма актуальная 
задача радиотехники – борьба с атмосферными помехами. 
Исследуется улучшение приема радиотелеграфного сигнала 
путем устранения шорохов за счет увеличения селективно-
сти. Автором предложено присоединение к телеграфному 
приемному пишущему устройству фильтра телеграфной ча-
стоты, включаемого между анодом последней лампы усили-
теля и пишущим механизмом. Такой фильтр не допускает до 
пишущего аппарата тех сигналов и разрядов, продолжитель-
ность которых короче, чем точка принимаемой передачи. 
Таким образом запись очищается от всех кратковременных 
тресков, которыми достаточно богат радиоприем.1

2
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Электронная  
лампа   
мощностью  
100 кВт

Статья В.А. Павлова «Радиотрансляция и прием на «горячую» 
волну» является продолжением работы «Практическое осущест-
вление радиотрансляции» («Радиолюбитель». 1926. № 13–14. С. 
291, 294; см. также «Нижний Новгород – столица радио». Вып. 10. 
С. 28). Напомним историю работ по радиотрансляции на радио-
станции им. Лещинского. Сначала была устроена в 30 км от города,  
в селе Кстово, выделенная приемная станция, где были обсле-
дованы разные антенны и установлено, что прием на подземную 
антенну давал уверенную работу летом, даже при грозе. Усилен-
ная энергия давалась по проводам на радиостанцию, и последняя 
излучала.

Затем был испытан способ приема на одну наружную антенну и 
излучение принимаемого на другую наружную антенну, отстоя-
щую от первой на 40 м.

На фото 1 запечатлен рабочий момент проведения эксперимента. 
В левой руке В.А. Павлова находится ввод передающей антенны, 
в правой – приемная антенна, которая идет параллельно переда-
ющей и находится на расстоянии около 0,5 м от антенной катушки 
(видна сзади). Несмотря на такую сильную связь приемной ан-
тенны с передатчиком, отстройка получается абсолютно полной и 
местная станция не мешает приему других станций.

Удовлетворительное разрешение предыдущих способов радио-
трансляции натолкнуло на мысль осуществить таковую на одну и ту 
же антенну, что значительно упростило бы как вопрос об антеннах, 
так и вопрос обслуживания приемной части. Для осуществления 
этой задачи была подвешена приемная антенна непосредственно 
под передающей, сначала на 5 м, а затем на 3 м под нею. Здесь  
АB – передающая антенна, а CD – приемная антен-
на. Обе антенны почти параллельны и находятся на одной  
и той же мачте. Этот способ самый интересный, но и самый труд-
ный (фото 2).

Как видно на фото 3, приемник помещается рядом с передатчи-
ком. Этот способ назван работой на «горячую» антенну для того, 
чтобы предостеречь работающих от ожогов, которые можно по-
лучить от приемной антенны, т.к. в ней, благодаря близости пере-
дающей антенны, индуцируется большой ток. 

ТиТбп. 1928. № 50. С. 552 – 555

Для обследования этого метода изменяли длину вол-
ны своей станции в больших пределах, что совсем не 
сказывалось на результате приема. Во время работ 
станции им. Лещинского принимались и передавались 
как русские станции, так и заграничные с одинаковым 
результатом. По имеющимся у автора сведениям, не-
которые местные станции уже производят радиотранс-
ляцию по одному из указанных способов и сообщают о 
хороших результатах.

Обобщением многих статей и докладов о значении радиоламп в радиотеле-
фонии и, в частности, в развитии коротковолновой связи стала публикация  
М.А. Бонч-Бруевича «Катодные лампы и короткие радиоволны» («Научное слово». 
1928. № 4. С. 65-75. https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_60000276181/). 

В вводной части статьи М.А. Бонч-Бруевич пишет: «Ис-
текшие 10 лет представляют собой совершенно исклю-
чительный период в развитии радиотехники. Именно 
за это время человечество получило радиотелефонию 
и передачу изображений. В недалеком будущем пере-
дача изображений движущихся предметов станет, без 
сомнения, совершившимся фактом, и тогда окажется 
возможным не только слышать говорящего, но и видеть 
его. Развитие и применение коротких волн открыло со-
вершенно неожиданные перспективы для радиосвязи 
вообще: вместо прежних тысяч лошадиных сил, которые 
требовалось развить на передающей радиостанции для 
того, чтобы перекрыть расстояние в 10 000 км, в насто-
ящее время оказывается достаточной энергия, не пре-
вышающая той, которая тратится на накал 16-свечной 
осветительной лампочки.

Весь этот необычайный прогресс, происшедший за та-
кой короткий срок, был обусловлен применением катод-
ной лампы, – простейшего и вместе с тем тончайшего 
прибора современной электротехники».

Кратко изложив принципы устройства радиоламп и на-
значение ее элементов, Михаил Александрович убеди-
тельно доказывает, что «катодная лампа играет огром-
ную роль как при передаче, так и при приеме радиоволн. 
Она позволяет совершеннейшим образом получить эти 
волны в передающем аппарате, она же является наибо-
лее чувствительным приемником и, кроме того, «усили-
телем» слабых сигналов».

Поясняя условия распространения радиоволн в атмос-
фере Земли, М.А. Бонч-Бруевич отмечает, что «и в от-
ношении использования пространства между приемной 
и передающей станциями катодная лампа сыграла весь-
ма важную роль».

Экспериментальные работы, произведенные в течение 
последних лет во всех странах, бесчисленные наблю-
дения многочисленной армии радиолюбителей на всем 
земном шаре и целый ряд теоретических исследований 
позволили преодолеть значительную часть «капризов 
природы» или, вернее сказать, научили пользоваться 
этими капризами. В настоящее время короткие волны 
можно считать основным средством для коммерческой 
радиосвязи на далекие расстояния.

В общечеловеческой культуре они должны сыграть не-
малую роль как средство связи между отдельными людь-
ми, живущими в разных странах и на разных полушари-
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ях и могущими сообщаться друг с другом при помощи 
устройства сравнительно ничтожной стоимости.

Автор обращает внимание на важнейшее направление, 
которое наряду с конструированием радиоламп успешно 
развивалось в НРЛ и привело к столь значимым успехам 
в освоении коротких волн. Это – строительство направ-
ленных антенн: 

«Одним из способов, усиливающих действие станции, 
является применение антенн, направляющих всю энер-
гию в желаемую сторону. Применение таких антенн 
при коротких волнах чрезвычайно облегчается тем, что 
геометрические размеры этих антенн получаются отно-
сительно небольшими. Такие антенны в большинстве 
случаев состоят из ряда вертикальных проводов, подве-
шенных на расстоянии полуволны один от другого».

Вызывает восхищение смелость научных предсказаний 
выдающихся сотрудников Нижегородской радиолабора-
тории: «Если до сего времени мы не имеем еще осно-
вания предполагать, что нам потребуется практическое 
осуществление радиосвязи с жителями другой планеты, 
то все же при помощи радиоволн мы можем получить 
много ценных научных сведений о других планетах и в 
частности, о нашем ближайшем спутнике – Луне. Один 
из наших пионеров в области коротких волн В.В. Тата-
ринов еще четыре года тому назад высказал мысль о воз-
можности обследования отражающих свойств лунной 
поверхности при помощи волн длиной в метр или менее, 
которые можно было бы направить на Луну в виде очень 
узкого пучка» (см. «Нижний Новгород – столица радио». 
Выпуск 10. С. 60–69).
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Тем не менее, несмотря на впечатляющие успехи и масштабность изысканий Ниже-
городской радиолаборатории, в управленческих структурах вызревала мысль о том, 
что в подобных ведомственных организациях «нет единства, нет правильной органи-
зации научно-технической работы». Еще в 1927 году в редакционной статье «Научная 
мысль. Техника радио» (Радио всем. 1927. № 8. С. 169) была сформулирована необхо-
димость большей централизации работ в области радиотехники.

«Научные разработки ведутся в ГЭЭИ (Государствен-
ный экспериментальный электротехнический инсти-
тут), Нижегородской радиолаборатории, в лаборатории 
Треста заводов слабого тока и в целом ряде научно-
исследовательских институтов. А сейчас, когда усилия 
многих людей и средства Советского государства все 
больше и больше привлекаются к радиофикации стра-
ны, нужен научно-технический радиоцентр 
(выделено в публикации – Ред.), который мог бы быть 

авторитетным в решении ряда основных вопросов, стоя-
щих перед нами…

Нужно создать центральную государственную радиола-
бораторию.

Где это можно сделать? Только в Москве или Ленингра-
де; только там, где она может иметь установки, приборы, 
основную техническую базу».

Обсуждения этих вопросов продол-
жились и в 1928 году. 

«К этому времени почти все специа-
листы, заинтересованные в дальней-
шем прогрессивном развитии новых 
путей беспроводной связи, уяснили 
себе следующие два положения.

1. Ожидать плодотворного продол-
жения творческого труда коллекти-
ва НРЛ и успешного оригинального 
решения новых очередных, выдви-
нутых жизнью проблем связи можно 
только при условии предоставления 
ей производственной базы более 
мощной, чем нижегородские «Рате-
мас».

2. Опираться в этом вопросе на 
активную помощь Треста заводов 
слабого тока, ориентированного 
на заграничное производство, бес-
перспективно» (Б.А. Остроумов…  
С. 379).

Реорганизация была неизбежна.

Трест предложил объединить Ни-
жегородскую радиолабораторию с 
Центральной радиолабораторией 
Треста в Ленинграде. Экономиче-
ские соображения играли в то время 
– время напряженного индустри-
ального строительства – суще-
ственную роль. Правление Треста 
предлагало взять на себя расходы по 
перевозке оборудования и по орга-
низации новой Центральной радио-
лаборатории в Ленинграде в значи-
тельно расширенном виде. Было и 
еще одно соображение, с которым 
приходилось считаться. Ленинград 
– колыбель беспроводной связи, и 
в нем уже были подготовлены кадры 
высококвалифицированных научных 
и технических работников нужного 
профиля.

Правление Треста предложило 
назначить полномочным руково-

дителем объединенной Централь-
ной радиолаборатории М.А. Бонч-
Бруевича с поручением ему выбора 
тематики исследовательских работ 
в соответствии с новыми научно-
техническими возможностями.

Трудно было возражать против та-
ких перспективных предложений. 
Посоветовавшись со своим коллек-
тивом, М.А. Бонч-Бруевич принял 
это предложение (Б.А. Остроумов… 
С. 380).

Президиум ВСНХ вынес в соответ-
ствии с этим проектом постановле-
ние о передаче Тресту ЗСТ Нижего-
родской радиолаборатории со всем 
имуществом и личным составом. 
Сотрудникам было предложено или 
переехать в Ленинград, или пере-
вестись на работу в другие учрежде-
ния.

Новости радио. 1928. № 28. С. 3

В результате реорганизации часть 
коллектива НРЛ была включена в 
состав ленинградской Центральной 
радиолаборатории Треста заводов 
слабого тока, а те сотрудники, кото-
рые остались в Нижнем Новгороде, 
перешли на работу в Центральную 
военно-индустриальную радиолабо-
раторию (ЦВИРЛ), созданную на 
базе НРЛ и Военной лаборатории 
завода им. Коминтерна (г. Ленин-
град), переведенной в Нижний Нов-
город. Впоследствии ЦВИРЛ была 
преобразована в завод им. М.В. 
Фрунзе.

Уникальный опыт взаимодействия 
ученых и инженеров, конструкторов 
и рабочих, специалистов и молоде-
жи, полученный за десятилетие су-
ществования Нижегородской радио-
лаборатории, позволил Нижнему 
Новгороду со временем стать цен-
тром радиоэлектронной промыш-
ленности и радиофизической науки 
не только всесоюзного, но и мирово-
го значения.

Сегодня в историческом здании на верхне-
волжской набережной, в котором с 1918 по 
1928 год успешно работала Нрл, располага-
ется Музей «Нижегородская радиолаборато-
рия» Университета лобачевского. Музейное 
собрание отражает историю создания и дея-
тельности Нижегородской радиолаборато-
рии, этапы развития радиотехники, совре-
менные достижения в области радиофизики 
и смежных наук.
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Коллаж. Использована обложка  
Александра Родченко  для журнала  

«Радиослушатель» 1929 года

Карта радиовещательных станций СССР 
 с указанными дальностями приема. Радио всем. 
1928. № 3. С. 66

Уверены, мнОГим чрезвычАйнО интереСнО читАть СтАтьи, ОПУБлиКОвАнные  

в СтАрых ГАзетАх и жУрнАлАх. Они — СвидетельСтвА иСтОричеСКОй эПОхи, КОтО-

рАя ОСтАвилА нАм неСметнОе КОличеСтвО ОтКрытий, изОБретений, ФАКтОв, имен. 

КАК и чем люди жили, нАд чем рАБОтАли, чем Были ОБеСПОКОены?.. мнОжеСтвО вО-

ПрОСОв рОждАетСя При чтении теКСтОв, ПОрОй — инФОрмАциОннО-СКУПых, ПОрОй — 

ПОлитизирОвАннО-ПАФОСных, А ПОрОй ПОлных ГлУБиннОГО СмыСлА. не ПретендУя нА 

ПОлнОтУ, мы ПОПытАлиСь ПОКАзАть читАтелям лишь неКОтОрые эПизОды деятель-

нОСти леГендАрнОй нижеГОрОдСКОй рАдиОлАБОрАтОрии, КОтОрые тАК или инАче От-

рАзилиСь в ПУБлиКАциях 1920-х ГОдОв и в неКОтОрых БОлее ПОздних издАниях.
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ГОд зА ГОдОм

нижний нОвГОрОд —
СтОлицА рАдиО




