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Íèæåãîðîäñêàÿ ðàäèîëàáîðàòîðèÿ 
«...ÿâëÿåòñÿ îäíîé èç âåëè÷àéøèõ ðàäèîëàáîðàòîðèé â Åâðîïå».

Ðåêòîð Ðèìñêîé àêàäåìèè ïðîôåññîð Ë. ×èâèòà (1925 ã.)

Â ñòàòüå îñâåùàþòñÿ îñíîâíûå ýòàïû æèçíåííîãî è íàó÷íîãî ïóòè Â. Ì. Ëåùèíñêî-
ãî — îñíîâàòåëÿ è ïåðâîãî ðóêîâîäèòåëÿ Íèæåãîðîäñêîé ðàäèîëàáîðàòîðèè. Ðàñêðû-
âàþòñÿ îñîáåííîñòè ëè÷íîñòè, õàðàêòåðà è ÷åëîâå÷åñêèå êà÷åñòâà Â. Ì. Ëåùèíñêîãî, 
ïîçâîëèâøèå åìó íå òîëüêî ñîçäàòü óíèêàëüíûé íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèé êîëëåêòèâ, 
ñîñòàâèâøèé íàó÷íîå ÿäðî ÍÐË, íî âìåñòå ñ êîëëåãàìè-åäèíîìûøëåííèêàìè ñîâåðøèòü 
ðàäèîòåõíè÷åñêèå îòêðûòèÿ, ëåæàùèå â îñíîâå èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ 
òåõíîëîãèé, ñòàâøèõ ïîâñåäíåâíûì èíñòðóìåíòîì æèçíè êàæäîãî ÷åëîâåêà, â òîì 
÷èñëå ïåäàãîãîâ. Îñîáîå âíèìàíèå óäåëÿåòñÿ ðàññìîòðåíèþ îñîáåííîñòåé îáùåíèÿ è 
âçàèìîäåéñòâèÿ Â. Ì. Ëåùèíñêîãî ñ êîëëåãàìè è ó÷åíèêàìè.

The article covers the main stages of life and scientific path of V. M. Leshchinskiy, the founder 
and first head of Nizhny Novgorod Radiolaboratory. The article reveals the features of V. M. 
Leschinskyʼs personality, character and human qualities that allowed him not only to create a 
unique research team, which formed the scientific core of NRL, but also to make, together with 
like-minded colleagues, radio engineering discoveries, which formed the basis for information 
and communication technologies, which later became an everyday tool in everyone's life, 
including educators. Particular attention is paid to the examination of the peculiarities of 
V. M. Leschinskyʼs communication and interaction with colleagues and students.
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Из истории народного образования

Научный прогресс в различных обла-
стях нашей жизни оказывает значи-
тельное влияние на развитие системы 

образования в целом. Это предполагает не 
только возрастание требований к повыше-
нию качества решаемых педагогами задач 
обучения подрастающего поколения, но и 
воспитание их как граждан России с нрав-
ственными, гражданско-патриотическими, 
лидерскими качествами. 

В соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2018 года 
№ 204 «О национальных целях и стра-
тегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года», на-
циональный проект в сфере образования 
должен обеспечить «достижение глобаль-
ной конкурентоспособности российского 
образования… воспитание гармонично 
развитой и социально ответственной лич-
ности на основе духовно-нравственных 
ценностей народов Российской Федерации, 
исторических и национально-культурных 
традиций» [6, с. 5].

Среди приоритетов государственной 
политики в области воспитания в Стратегии 
развития воспитания в Российской Федера-
ции на период до 2025 года подчеркивается 
необходимость «формирования у детей 
высокого уровня духовно-нравственного 
развития, чувства причастности к исто-
рико-культурной общности российского 
народа и судьбе России» [10, с. 3].

Проект Концепции воспитания и разви-
тия личности гражданина России в системе 
образования нацелен на формирование 
«культурной идентичности: осознание 
подрастающим поколением общности 
исторической судьбы, принадлежности к 
российскому обществу в настоящем, со-
вместное участие в построении будущего 
образа России, служение обществу, ува-
жение памяти предков, вклада деятелей 
науки в мировую науку» [2, с. 26].

В проекте Концепции воспитания и раз-
вития личности гражданина России в сис-
теме образования описана новая модель 
социального поколения молодых людей, 

родившихся в конце 1990-х годов и после 
2000 года. Среди характерных особенно-
стей поведения представителей «цифро-
вого поколения» перечислены восприятие 
реальной жизни как «слишком скучной» и 
«слишком медленной», «нетерпеливость 
и потребность в немед-
ленном вознаграждении, 
неготовность к система-
тическому напряженному 
труду… индивидуализм, 
перерастание ценностей 
самоощущения автоном-
ности и независимости в 
привычку отделять себя 
от семьи, общества, го-
сударства, любой идео-
логии и любых авторите-
тов, сверхпрагматизм» [2, 
с. 2]. Поэтому при выборе 
содержания, форм и мето-
дов, средств воспитания 
и развития личности пе-
дагоги должны учитывать 
особенности современного 
поколения детей и молодежи.

В этой связи актуальной становится 
проблема, касающаяся разработки пе-
дагогами новых подходов, содержания, 
технологий воспитания у подрастающего 
поколения российского патриотизма, в ос-
нове которого лежат бескорыстие, достой-
ное самоотверженное служение Родине, 
чистота помыслов. Как отмечает А. В Ху-
торской, в решении этих задач ключевое 
значение приобретают взаимодействие и 
диалог на личностном уровне «ученика и 
ученого», в результате которого ученики 
погружаются в исторические события, 
совершают открытия, осваивают методы, 
применяемые учеными.

В нашем городе можно встретить не-
мало удивительных памятников истории 
и архитектуры, но особое место в нем 
занимает Нижегородская радиолаборато-
рия, уникальное научно-производственное 
учреждение, а ныне — музей радио, струк-
турное подразделение музея ННГУ им. 
Н. И. Лобачевского.

В. М. Лещинский (1887—1919)
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Благодаря достижениям и открытиям 
ученых-специалистов Нижегородской ра-
диолаборатории, справедливо называемой 
«колыбелью отечественной радиотехники», 
произошел технический прорыв во многих 
областях нашей жизни, в том числе и в 
образовании. Сегодня в своей профессио-
нальной деятельности педагоги активно 
используют информационно-коммуникаци-
онные технологии, телекоммуникационную 
среду, мультимедийные средства, часто не 
задумываясь о том, как они возникли, кто 
стоит за этими открытиями, каким образом  
они связаны с деятельностью Нижегород-
ской радиолаборатории (НРЛ), основате-
лем и первым управляющим которой был 
В. М. Лещинский.

Его имя известно немногим педагогам 
системы постдипломного образования, 
хотя среди ученых разных направлений 
науки оно занимает далеко не последнее 
место. К сожалению, информация в пуб-
ликациях, раскрывающих вехи жизнен-
ного и научного пути В. М. Лещинского, 
зачастую является искаженной и подчас 
противоречивой, что не только не позволя-
ет увековечить его имя в истории нашего 
города, науки радиофизики, но и получить 
достоверный ответ на вопрос о его роли в 
организации и становлении Нижегородской 
радиолаборатории.

Чтобы иметь пред-
ставление о значимости 
его вклада в создание од-
ного из первых в стране 
радиотехнических цент-
ров, важно понять, как 
складывалась его жизнь, 

где он учился, работал, откуда черпал свою 
идейную убежденность и преданность нау-
ке и Отечеству.

В. М. Лещинский родился 17 (4 по 
старому стилю) сентября 1887 года в По-
дольской губернии в семье потомственных 
дворян, военных. Отец его был офицером. 
В 1898 году Владимир поступает в первый 
класс первого отделения Нижегородского 
кадетского корпуса, призванного готовить 

офицерские кадры для императорской 
армии. За обучение в кадетском корпусе 
платила его мать Элеанора Антоновна 
Лещинская, оставшаяся к этому времени 
вдовой.

Володя хорошо учился, посещал лек-
ции и в целом был дисциплинированным 
учеником. Любил театр, не пропускал ни 
одной постановки в Нижегородском дра-
матическом театре.

В 1905 году Владимир Михайлович 
окончил Нижегородский кадетский корпус 
и продолжил образование в Николаевском 
инженерном училище (курс 3-х классов) 
по 1-му разряду, где преподавал физику 
профессор В. К. Лебединский. Он сумел 
разглядеть в юноше постоянное стремле-
ние к новому знанию и привлек подающего 
надежды ученика к практическим работам 
по изучению электрических колебаний и 
волн, что в дальнейшем оказало сильное 
влияние на научные интересы и мировоз-
зрение будущего ученого-инженера.

Успешно сдав экзамены, Владимир в 
1912 году поступил в Офицерскую электро-
техническую школу, где в специальной ла-
боратории по радиотехнике изучал физику 
искрового разряда, основы электротехники. 

С этого момента начинается научно-ис-
следовательская деятельность В. М. Ле-
щинского, связанная с разработкой при-
кладных аспектов военной и гражданской 
радиосвязи.

Досрочно окончив электротехническую 
школу, В. М. Лещинский получает квалифи-
кацию военного инженера и направляется 
на фронт, где активно участвует в боевых 
действиях, проявляя лучшие качества бое-
вого офицера — смелость, находчивость, 
решительность, готовность прийти на вы-
ручку. За храбрость и мужество в 1915 году 
он был произведен в чин штабс-капитана, 
награжден Орденами Станислава второй 
степени и Святой Анны второй степени с 
мечами. 

Ощутив на собственном боевом опыте 
все недостатки военной радиосвязи, Вла-
димир Михайлович приходит к выводу о 

Îùóòèâ íà ñîáñòâåííîì áîåâîì 
îïûòå âñå íåäîñòàòêè âîåííîé ðà-
äèîñâÿçè, Âëàäèìèð Ìèõàéëîâè÷ 
ïðèõîäèò ê âûâîäó î íåîáõîäèìî-
ñòè åå ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ. 

Юбилейные даты
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необходимости ее совершенствования. В 
1915 году он возглавляет работу Тверской 
радиостанции международных сношений, 
где в полной мере проявляет лидерские 
качества в организации ее деятельности. 

На радиостанции Владимир Михайло-
вич создает примитивную научно-исследо-
вательскую производственную лаборато-
рию, получившую статус «внештатной», так 
как она функционировала лишь на одном 
энтузиазме людей и не требовала средств 
от Военно-технического управления. Он 
подбирает нужных специалистов, укреп-
ляет ее материальную базу, находит необ-
ходимые средства для ее оборудования. 

Придавая огромное значение повыше-
нию квалификации специалистов Тверской 
радиостанции, Владимир Михайлович в 
трудное для страны время добивается 
командировки во Францию своего друга и 
единомышленника М. А. Бонч-Бруевича. 
Изучив в течение двух с половиной меся-
цев технологию изготовления радиоламп, 
М. А. Бонч-Бруевич возвращается на 
Тверскую радиостанцию с готовой прог-
раммой производства отечественных ламп 
собственной конструкции. Кроме этого, со-
трудникам лаборатории удается по заказу 
Главного военно-технического управления 
русской армии сконструировать радиопри-
емник, что в условиях военного времени 
было крайне необходимо, так как немецкие 
войска обрезали проволочный телеграф и 
оставили армию без связи.

Таким образом, за год до революции 
группа молодых ученых-энтузиастов суме-
ла наладить в стране выпуск отечествен-
ных радиоламп для улучшения слышимо-
сти сигналов, что, бесспорно, является 
заслугой В. М. Лещинского и его соратника 
М. А. Бонч-Бруевича.

Занимаясь организаторской работой, 
В. М. Лещинский не прекращает научных 
изысканий. Ярким примером его научно-
го лидерства могут служить занятия по 
изучению устройства и способа действия 
радиотелеграфа, напечатанные в брошюре 
«О сущности беспроволочного телеграфа». 

Являясь пропагандистом нового вида ра-
диосвязи, В. М. Лещинский не только осоз-
нает его огромное значение для страны, в 
том числе образования, но и знакомит со 
своими идеями молодежь, выступая перед 
ними с популярными лекциями и беседа-
ми. Не все мысли и 
идеи В. М. Лещинского 
находили отклик у слу-
шателей, но они пони-
мали, что перед ними 
не просто мечтатель, 
а ученый-инженер и 
его идеи основаны на 
последних достиже-
ниях зарождающей-
ся радиотехнической 
науки.

Сохранился инте-
ресный факт о том, 
что О. В. Лосев, уче-
ный с мировым именем, был одним из 
тех, у кого под влиянием В. М. Лещинского 
определилась научная судьба. В своих 
воспоминаниях он отмечал, что радио-
изучением стал  заниматься после прослу-
шивания популярной лекции начальника 
Тверской радиостанции В. М. Лещинского 
«О сущности беспроволочного телеграфа». 
Заметим, что в те времена термин «беспро-
волочный телеграф» был более понятным, 
чем термин «радио».

Происходящие в стране после Ок-
тябрьской революции 1917 года переме-
ны не обошли стороной и деятельность 
специалистов Тверской радиостанции. 
Как отмечает своей статье А. Баранов, 
«Тверской Совет крестьянских депутатов 
решил разжаловать офицеров В. М. Ле-
щинского и М. А. Бонч-Бруевича. Однако 
Совет солдатских депутатов не согласился 
с этим решением и оставил их на своих 
постах» [1, с. 2]. Этот факт свидетель-
ствует о том, насколько солдаты уважали 
М. А. Бонч-Бруевича и В. М. Лещинского, 
ценили их работу на радиостанции. Несмот-
ря на то что этим специалистам было не-
легко принять происходящие события, они 

Из истории народного образования

Группа сотрудников Тверской радиостанции, составив-
ших ядро Нижегородской радиолаборатории (1918 год)

Верхний ряд (слева направо): И. В. Селиверстов, 
В. М. Лещинский, И. А. Леонтьев, В. К. Лебединский, 

М. А. Бонч-Бруевич, П. А. Остряков; 
нижний ряд (слева направо): Л. Н. Салтыков, А. И. Анто-

хин, Олег Лещинский — сын В. М. Лещинского
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Áëàãîäàðÿ óñèëèÿì Â. Ì. Ëå-
ùèíñêîãî è Ì. À.Áîí÷-Áðóåâè÷à 
Íèæåãîðîäñêàÿ ðàäèîëàáîðàòîðèÿ 
äîêàçàëà ñâîå ïðàâî íà æèçíü è 
ñòàëà ïîëüçîâàòüñÿ îñîáûì âíè-
ìàíèåì ïðàâèòåëüñòâà.
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не бросили любимое дело, так как когда-то 
присягнули на честную службу Отечеству и 
оставались верны своей клятве.

Не будучи государственным чиновни-
ком, В. М. Лещинский всегда мыслил мас-
штабно, поэтому отлично осознавал необ-
ходимость организации в стране крупного 
научно-производственного учреждения по 
разработке беспроводной связи. 7 июля 
1918 года он подал развернутый рапорт 
в Народный комиссариат почт и телегра-
фов, в котором обосновал необходимость 
активного развития радиотелеграфа и соб-
ственного радиотехнического производства 
в Советской России, а также полезность 
научно-исследовательской радиотехниче-
ской лаборатории.

Талантливый организатор, опытный 
инженер не побоялся высказать свое 
мнение о необходимости и целесообраз-
ности организации крупного научно-про-
изводственного учреждения по разработке 
беспроводной связи, хотя, как показывает 
анализ архивных документов, работник 
ВСНХ И. В. Рабчинский предлагал «обо-
ждать с решением этой задачи».

События 1917 года внесли серьезные 
перемены в судьбу Тверской радиостан-
ции. Нарком В. Н. Подбельский, изучив ее 
деятельность и увидев серьезные перс-

пективы, познакомил 
с ее работой В. И. Ле-
нина, а также поручил 
В. М. Лещинскому в ра-
порте отразить основы 
деятельности нового го-
сударственного учреж-
дения.

16 августа 1918 года рапорт В. М. Ле-
щинского, в котором раскрывались ор-
ганизационный план и программа пер-
спективных работ радиолаборатории и 
мастерской, был утвержден на коллегии, 
а сам Лещинский — назначен ее первым 
управляющим. Ему было поручено найти 
город, в котором смогла бы разместиться 
будущая лаборатория.

После долгих поисков был выбран Ниж-
ний Новгород. Его удачное расположение 
на слиянии Оки и Волги, наличие металло-
обрабатывающей промышленности, желез-
ной дороги, проволочного телеграфа для 
связи с Москвой и Петроградом — все это 
облегчало снабжение радиолаборатории 
необходимыми материалами и отправку 
готовой продукции.

В течение короткого времени, к первой 
годовщине революции, специалисты НРЛ 
наладили серийное производство первой 
советской радиолампы ПР-1, что имело 
большое государственное значение, так как 
она не только получила хорошие отзывы 
потребителей, но и была востребована в 
условиях Гражданской войны.

Таким образом, благодаря усилиям 
В. М. Лещинского и М. А.Бонч-Бруевича Ни-
жегородская радиолаборатория доказала 
свое право на жизнь и стала пользоваться 
особым вниманием правительства.

2 декабря 1918 года было утверждено 
Совнаркомом и подписано В. И. Лениным 
«Положение о радиолаборатории с ма-
стерской Народного комиссариата Почт и 
Телеграфов». Этот день считается днем 
рождения НРЛ. Она приобретает статус 
учреждения государственного значения.

Решение о создании такого института 
в условиях разрухи и отсутствия в стране 
радиотехнических предприятий было по-
истине инновационным.

Фанат своего дела, В. М. Лещинский 
создает вокруг себя уникальную иссле-
довательскую среду — от длительных 
творческих дискуссий и обсуждений резуль-
татов работы каждого сотрудника до фор-
мирования команды единомышленников. 
Владимир Михайлович с особой тщатель-
ностью подбирает ученых и специалистов 
своего дела, лучших представителей на-
учно-технической интеллигенции того вре-
мени, среди которых М. А. Бонч-Бруевич, 
В. П. Вологдин, А. П. Шорин, И. А. Леон-
тьев, И. В. Селиверстов, В. К. Лебединский, 
Д. А. Рожанский, Н. А. Никитин, К. С. Ша-
пошников, С. И. Шапошников, А. А. Кру-

Юбилейные даты
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27 ôåâðàëÿ 1919 ãîäà âïåðâûå 
âìåñòî òåëåãðàôíûõ ñîîáùåíèé, 
ïåðåäàâàåìûõ àçáóêîé Ìîðçå, 
íà ìîñêîâñêîé ðàäèîñòàíöèè 
óñëûøàëè ÷åëîâå÷åñêèé ãîëîñ, 
òðàíñëèðîâàâøèéñÿ èç ñòåí Íè-
æåãîðîäñêîé ðàäèîëàáîðàòîðèè.

ликовская, Л. Н. Салтыков, и создает уни-
кальный коллектив, который в дальнейшем 
станет научным ядром Нижегородской 
радиолаборатории. 

Энергичность, трудолюбие глубокая 
заинтересованность в быстрейшем ре-
шении поставленных задач, удивительно 
теплое и внимательное отношение ко всем 
сотрудникам позволили В. М. Лещинскому 
наладить их работу таким образом, что при-
бывшие из разных городов специалисты, 
каждый со своими индивидуальными 
особенностями, опытом, квалификацией, 
дружно взялись за дело и добились высоких 
результатов.

27 февраля 1919 года впервые вместо 
телеграфных сообщений, передаваемых 
азбукой Морзе, на московской радио-
станции услышали человеческий голос, 
транслировавшийся из стен Нижегород-
ской радиолаборатории. Это событие 
ознаменовало не только начало нового 
этапа развития радиотехнической науки, 
но и информационной революции в Рос-
сии: стало возможным передавать речь на 
расстояние без проводов. 

В. В. Кудрявцев, описывая деятель-
ность сотрудников НРЛ, отмечает, что 
они «занимались вопросами генерации 
и использования коротких волн, высоко-
частотных незатухающих колебаний для 
передачи голоса, разрабатывали приборы 
для экспериментов» [3, с. 125].

Как подчеркивает заместитель дирек-
тора музея науки ННГУ им. Н. И. Лобачев-
ского «Нижегородская радиолаборатория» 
Ш. Д. Китай, в НРЛ «проблемы ставились 
и решались комплексно: в первую очередь 
формулировалась широкая практическая 
задача и по ходу ее решения ставились 
фундаментальные научные вопросы. Не 
было разделения на прикладную и фунда-
ментальную науку — исследователи были 
и учеными, и инженерами одновременно. 
Таким образом, с сегодняшних позиций мы 
можем смело утверждать: более 90 лет 
тому назад на нижегородской земле за-

родилось уникальное объединение науки, 
образования, производства и культуры, в 
современной терминологии — технопарк» 
[8, с. 14].

Благодаря деятельности ученых-специа-
листов НРЛ, в историю нашего города 
вписано много славных 
страниц. Не случай-
но он стал называться 
«столицей радио», а в 
дальнейшем — городом 
IT-технологий. И в этом 
огромный труд и заслуги 
основателя и первого 
управляющего НРЛ — 
В. М. Лещинского.

Анализ архивных документов сви-
детельствует о том, что работа НРЛ в 
1918―1919 годах не ограничивалась 
только научно-производственной сферой. 
Среди направлений ее деятельности важ-
ное место занимало просветительское. 
В этой связи В. М. Лещинский заботился 
о том, чтобы было налажено тесное взаи-
модействие между НРЛ и Нижегородским 
государственным университетом имени 
Н. И. Лобачевского, где в те далекие 
времени существовал острый дефицит 
педагогических кадров. Ведущие сотруд-
ники В. К. Лебединский, В. В. Татаринов, 
Н. А Никитин, В. П. Вологдин получившие 
бесценный практический опыт работы в 
НРЛ щедро делились им со студентами, 
читали лекции в университете в трудную 
пору его становления. 

Просветительская сфера деятель-
ности НРЛ включала в себя различные 
направления. Среди них организация 
В. М. Лещинским «лабораторных бесед», в 
ходе которых сотрудники и радиолюбители 
знакомились с отечественными и зарубеж-
ными научно-техническими достижениями 
в области радиофизики, в том числе и в 
публикациях первых радиотехнических 
изданий «Телеграфия и телефония без 
проводов» (ТиТбп, как сокращенно назы-
вали этот журнал) и «Радиотехник» под 
редакцией В. К. Лебединского. 

Из истории народного образования
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В июне 1919 года после четырехмесяч-
ного перерыва вышел пятый номер жур-
нала «Радиотехник», на обложке которого 
было указано: «Печатается при Нижегород-
ской радиолаборатории». Он набирался 
вручную на маленькой типографской ма-
шине, размеры которой и определили его 
формат. Затем была приобретена более 
крупная машина, благодаря которой стал 
выпускаться журнал «Телеграфия и те-
лефония без проводов» (его пятый номер 
вышел 18 сентября 1919 года). 

Пропаганда радио на лекциях, в лабо-
раторных беседах, через печатную про-
дукцию дополнялась постоянным приемом 
экскурсий самого разного состава. Каждой 
группе дежурный лаборант коротко расска-
зывал о существе радиосвязи, запуская 
комплект искрового радиопередатчика и 
приемника. Затем следовала демонстра-
ция работы лабораторных схем, установок, 
действий стеклодува.

Поддерживаемый советским пра-
вительством и единомышленниками, 
В. М. Лещинский видел, как все его мечты 
и стремления воплощаются в жизнь, как 
радиотехника превращается в мощное 
средство связи, образования, культуры. 
Несмотря на ухудшение здоровья, он, ре-
шая все новые и новые задачи, переносит 
жизненно необходимую ему операцию на 

октябрь 1919 года.
Б. А. Остроумов, один 

из сотрудников НРЛ, от-
мечал, что «в рапорте 
в Радиотелеграфный 
отдел Наркомпочтеля 
о предстоящей опера-
ции В. М. Лещинский 

выражает желание и на время болезни не 
прерывать работу в лаборатории и просит 
разрешить общее руководство радиолабо-
раторией оставить за ним. 

На 1 октября была назначена плановая 
операция, но 28 сентября В. М. Лещинский 

поднялся на крышу радиолаборатории для 
осмотра мачты. При этом, чтобы пройти 
через чердак, ему пришлось согнуться, что 
резко ухудшило его состояние и привело к 
срочной госпитализации.

По воспоминаниям О. В. Лещинско-
го, сына Владимира Михайловича, его 
отец был до конца предан своему делу: 
даже будучи тяжело больным, он отдавал 
последние распоряжения в отношении 
финансовой стороны деятельности радио-
лаборатории. Весьма показателен тот 
факт, что после смерти В. М. Лещинского 
многие его коллеги не решались взять на 
себя обязанности по управлению радио-
лабораторией, — настолько велик был его 
авторитет для сотрудников. 

В. М. Лещинский, проработавший на 
посту управляющего НРЛ всего один год, 
совместил в себе одновременно и науч-
ный, и педагогический, и организаторский 
таланты. Он объединил в своем лице черты 
ученого, лидера, пропагандиста нового 
направления науки радиосвязи, педагога, 
гражданина и патриота, горячо любящего 
свою Родину, отдавшего ей не только свои 
знания, опыт, но и жизнь.

Сложно, да и невозможно в рамках од-
ной статьи раскрыть все грани его короткой, 
но яркой и счастливой жизни как основате-
ля, управляющего НРЛ, заботливого мужа, 
отца трех сыновей. 

«Скромный капитан русской армии 
поднялся до мысли возможного сочетания 
научных исследований и опытного произ-
водства в одном учреждении. Такое реше-
ние значительно ускорило радиофикацию 
страны. В. М. Лещинский был талантливым 
организатором и яркой личностью, а успехи 
его и дела так велики и масштабны, что в 
государственных и научных кругах счита-
ли: если бы не преждевременная смерть, 
то он мог бы встать в один ряд с такими 
деятелями науки, как С. П. Королев и 
И. В. Курчатов» [1, с. 4].

Â. Ì. Ëåùèíñêèé, ïðîðàáîòàâ-
øèé íà ïîñòó óïðàâëÿþùåãî ÍÐË 
âñåãî îäèí ãîä, ñîâìåñòèë â ñåáå 
îäíîâðåìåííî è íàó÷íûé, è ïå-
äàãîãè÷åñêèé, è îðãàíèçàòîðñêèé 
òàëàíòû.

Юбилейные даты
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