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Радиотехника, получившая практиче-

ское применение после открытия эффекта 
передачи на расстояние радиоволн, с первых 
лет своего существования развивалась очень 
быстрыми темпами. Новый импульс этому 
развитию дало появление радиолампы. Опыт 
Первой мировой войны доказал всем странам 
ненадежность дальней радиосвязи и вызвал 

необходимость ее обеспечения с помощью 
мощных радиостанций. Но не успели мощ-
ные станции вступить в строй, как оказалось, 
что вложенные в них средства были потраче-
ны напрасно. Стало очевидным, что для 
дальней связи следует применять аппараты в 
коротковолновом диапазоне гораздо мень-
шей мощности. Это явилось причиной серь-
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езного кризиса в радиотехнике, который по-
тряс до основания многие мировые радио-
фирмы [1, с. 57]. Выиграли те, кто сделал 
ставку на лампу.  

Работы в области электровакуумной 
техники велись и в России еще до начала 
Первой мировой войны, а потом и в ее ходе. 
Электротехник В. И. Коваленков в Петер-
бургском электротехническом институте [8, 
с. 600], инженер Н. Д. Папалекси в лаборато-
рии завода Русского общества беспроволоч-
ного телеграфа и телефона (РОБТиТ) в Пет-
рограде [5, с. 395], М. А. Бонч-Бруевич на 
Тверской приемной радиостанции Военного 
ведомства [6, с. 296], В. И. Волынкин на Ра-
диотелеграфном заводе морского ведомства 
в Петрограде [3, с. 21] создали свои ориги-
нальные конструкции электронных изделий, 
многие из которых нашли практическое при-
менение в действующих радиоустановках.  

Однако история подлинного центра оте-
чественной электровакуумной отрасли начи-
налась так. 

1 мая 1913 г. в Санкт-Петербурге по ад-
ресу наб. Фонтанки, д. 165 было основано 
новое предприятие – мастерская по изготов-
лению рентгеновских трубок. Основателем и 
владельцем этой мастерской был инженер-
электрик, действительный статский советник 
Николай Александрович Федорицкий. Это 
был известный специалист в области элек-
трооборудования кораблей. Но кроме этого 
он на протяжении более чем десяти лет за-
нимался лабораторными работами с сильно 
разреженными газами, что позволило ему 
детально ознакомиться с конструкцией и 
свойствами рентгеновских трубок. Изготов-
ленные Федорицким трубки из отечествен-
ных материалов оказались не хуже ино-
странных образцов, что и натолкнуло его на 
мысль организовать их производство [9, с. 6]. 
Зимой 1913 г. изделия мастерской были 
представлены на выставке при хирургиче-
ском съезде в музее Пирогова. В мастерскую 
стали поступать заказы [9, с. 7]. 

С началом Первой мировой войны прекра-
тился импорт трубок из Германии. Н. А. Федо-
рицкий был вызван к принцу А. П. Ольден-
бургскому, являвшемуся Верховным началь-

ником санитарной и эвакуационной части рус-
ской армии [9, с. 8]. По распоряжению принца 
были выделены необходимые средства и дан 
заказ на военные нужды. Были приняты меры 
к расширению мастерской, и в течение двух 
недель она превратилась в завод.  

Деятельность нового предприятия про-
текала в весьма непростых условиях. С нача-
лом войны стали возникать трудности с обо-
рудованием завода необходимыми прибора-
ми и инструментами. На рынке труда отсут-
ствовали рабочие соответствующих специ-
альностей, особенно «дефицитными» были 
стеклодувы, которых в стране насчитывалось 
единицы. Помимо этих проблем предприятие 
Федорицкого неминуемо столкнулось с 
трудностями, обусловленными его местона-
хождением. Завод занимал в жилом доме 
пять квартир, состоящих из 26 комнат и рас-
положенных на трех этажах. Это было край-
не неудобно для организации производства: 
высокая арендная плата и невозможность по-
лучения собственной электроэнергии значи-
тельно удорожали выпускавшуюся продук-
цию, а оставшиеся в доме жильцы высказы-
вали претензии по поводу соседства с про-
мышленным предприятием [9, с. 9, 10].  

Тем не менее завод довольно успешно 
развивался, что было в целом характерно для 
электротехнической отрасли России периода 
Первой мировой войны. Осваивался выпуск 
новых видов продукции. Именно на пред-
приятии Федорицкого и стали выпускаться 
радиолампы, разработанные Н. Д. Папалекси 
для радиостанций фирмы РОБТиТ [10, с. 67]. 
Выпуск этих ламп продолжался на заводе 
вплоть до 1918 г. В момент своего высшего 
развития – в 1916 г. – на предприятии Федо-
рицкого трудилось 126 рабочих и 12 служа-
щих [12, л. 140]. Если говорить о количест-
венных показателях работы завода, то они 
были следующими. За 1916–1917 гг. было 
изготовлено 569 генераторных и 6006 усили-
тельных ламп, 12 ртутных выпрямителей, 
большое количество рентгеновских трубок 
двенадцати различных типов. В денежном 
выражении объем выпуска в 1916 г. составил 
более 139 тыс., а в 1917 г. более 153 тыс. руб. 
При этом стоимость одной генераторной ра-
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диолампы завода Федорицкого составляла  
50 руб., а усилительной – 30 руб. [13, л. 204]. 
Для сравнения, «катодные реле» РОБТиТ от-
пускались Военному и Морскому ведомству 
по 250 руб., а изготовлявшиеся Бонч-Бруеви-
чем в Тверской лаборатории усилительные 
лампы стоили 32 руб. [5, с. 448]. 

Революционные события 1917 г. внесли 
существенные коррективы в деятельность 
промышленных предприятий, в том числе и 
завода Федорицкого. Военные заказы, со-
гласно декретам Советского правительства, 
уже с конца 1917 г. стали замораживаться, а в 
начале 1918 г. и вовсе были аннулированы.  
В ходе реализации экономической стратегии 
советского руководства по установлению 
контроля над важнейшими отраслями про-
мышленности петроградские предприятия 
электротехнической отрасли были подчине-
ны Электротехнической секции Совнархоза 
Северного района [14, л. 65]. Производство 
стремительно сокращалось, рабочие уволь-
нялись. К августу 1918 г. на предприятии ос-
талось всего восемь рабочих [15, л. 67]. 

После принятия в марте 1919 г. решения 
о национализации предприятий электротех-
нической промышленности крупнейшие из 
них, в том числе и завод Федорицкого, были 
подчинены непосредственно Электроотделу 
Высшего Совета народного хозяйства (ВСНХ) 
через специально учрежденный трест – Объ-
единенные государственные электротехни-
ческие предприятия (ОГЭП), правление ко-
торого находилось в Петрограде [16, л. 93]. 

Однако в Петрограде в 1919 г. трудно 
было рассчитывать на создание благоприят-
ных условий для производства электроваку-
умной продукции. В течение лета – осени 
город дважды подвергался военной угрозе со 
стороны Северо-Западной армии генерала 
Юденича, в связи с чем была проведена час-
тичная эвакуация оборудования, материалов 
и готовых изделий крупнейших электротех-
нических предприятий.  

На протяжении года Петроградский за-
вод пустотных аппаратов (так стало назы-
ваться предприятие Федорицкого после его 
национализации) выполнял мелкие заказы по 
изготовлению и ремонту рентгеновских тру-

бок и некоторых других изделий [17, л. 101]. 
Положения предприятия было критическим, 
так как в условиях все нарастающей хозяйст-
венной разрухи трудно было рассчитывать на 
поддержку столь специфического производ-
ства, как электровакуумное, со стороны до-
статочно аморфного объединения недавно 
национализированных электротехнических 
заводов, с трудом поддерживающего выпуск 
самой необходимой фронту продукции. Вы-
ход из ситуации был найден в конце 1919 г.  

В Петрограде с сентября 1918 г. сущест-
вовал Государственный рентгенологический 
и радиологический институт, которому в це-
лях осуществления своих исследований нуж-
на была база для изготовления вакуумных 
изделий. С 26 декабря 1919 г. с согласия 
Электроотдела ВСНХ завод пустотных аппа-
ратов поступил в ведение этого института. 
Из членов института был организован Тех-
нический совет, который осуществлял руко-
водство технической деятельностью завода. 
На должность председателя правления пред-
приятия был назначен профессор М. М. Бо-
гословский, утвержденный в этой должности 
ВСНХ. Благодаря всесторонней помощи со 
стороны института завод в 1920 г. добился 
определенных положительных результатов в 
налаживании вакуумного производства. 
Ежемесячный выпуск вырос до 60–80 рент-
геновских трубок при производственной про-
грамме в 100 штук [18, л. 114].  

В октябре 1920 г. группа специалистов 
предприятия во главе с Богословским присту-
пила к подготовительным работам по выпуску 
усилительных радиолампам. Тип ламп, изго-
товлявшихся заводом в годы Первой мировой 
войны, к этому времени уже вышел из упот-
ребления. На его смену пришли лампы, анало-
гичные французским образцам типа S. Изго-
товленные в конце 1920 – начале 1921 г. пер-
вые пять ламп были предоставлены секции 
«Радио» ОГЭП, объединявшей все радиотех-
нические предприятия страны, и получили с ее 
стороны полное одобрение [18, л. 115]. 

Вместе с тем складывалось положение, 
когда предприятия, заинтересованные в элек-
тровакуумной продукции, и завод пустотных 
аппаратов оказывались разделенными искус-
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ственными ведомственными перегородками. 
В 1920 г. специалисты и наиболее прагма-
тичные руководители Электротреста уже на-
чинали задумываться о перспективах разви-
тия электрослаботочной отрасли в условиях 
мирного времени. Перспективы же эти были 
невозможны без организации массового вы-
пуска вакуумных изделий в рамках промыш-
ленного объединения.  

Если говорить в целом, то к началу 
1920-х гг. разработкой электронных радиоламп 
в стране, кроме группы Богословского, зани-
мались: В. И. Волынкин на Радиотелеграф-
ном заводе Морского ведомства и А. А. Чер-
нышев в Политехническом институте в Пет-
рограде, М. А. Бонч-Бруевич в Нижегород-
ской радиолаборатории, Н. Д. Папалекси и 
Л. И. Мандельштам в Одессе. Под их руко-
водством выпускались небольшие партии 
приборов, но единого подхода к конструиро-
ванию и технологии изготовления ламп, так 
же как попыток организации крупномас-
штабного выпуска приборов, не было. Наибо-
лее значительные объемы были достигнуты в 
Нижнем Новгороде, где по заказу Наркомата 
почт и телеграфов лаборатория выпускала 
ежемесячно от нескольких десятков до двух–
трех сотен ламп приемно-усилительного и 
генераторного типов [2, с. 23]. Но лаборато-
рия, подчиняясь НКПиТ, все же была учреж-
дением ведомственным и в известной степе-
ни изолированной от радиопромышленности, 
входившей в систему ВСНХ. 

Впервые вопрос об организации элек-
тровакуумного производства в рамках Элек-
тротреста был поднят на заседании его цен-
трального правления уже 29 марта 1920 г. 
Было принято решение обратиться к Элек-
троотделу ВСНХ с просьбой о передаче за-
вода пустотных аппаратов в ведение треста. 
Для его размещения предполагалось исполь-
зовать производственные площади недавно 
ликвидированного в Петрограде радиотехни-
ческого предприятия «Радиорусс-Русаген» 
[19, л. 109]. 

Переговоры продолжались на протяже-
нии нескольких месяцев, пока, наконец, к 
октябрю 1920 г. не было достигнуто согла-
шение между Электроотделом ВСНХ и Го-

сударственным рентгенологическим и ра-
диологическим институтом. Завод на особых 
условиях вошел в состав Электротреста, а 
профессор М. М. Богословский был назначен 
его управляющим [18, л. 114]. 

Предприятию была поставлена задача 
срочно организовать производство усили-
тельных радиоламп для Наркомата почт и 
телеграфов [20, л. 44]. Обсуждение плана ра-
боты по реализации этой задачи происходило 
на заседании при Главноуполномоченном 
центрального правления Электротреста по 
Петрограду 19 октября 1920 г. На заседание 
были приглашены ведущие специалисты от-
расли Богословский и Чернышев, представи-
тели Рентгенологического института, Ниже-
городской радиолаборатории и завода осве-
тительных ламп «Светлана». Этот последний 
заслуживает особого упоминания, так как 
именно его история логикой развития элек-
тровакуумной отрасли оказалась тесным об-
разом переплетенной с историей бывшего 
предприятия Федорицкого. 

В мае 1913 г. Я. М. Айваз, владелец 
механического завода по изготовлению 
гильзонабивочных машин для табачных 
фабрик в Петербурге, принял предложение 
немецкого изобретателя Вебера на развер-
тывание производства электрических лам-
почек накаливания с металлической нитью. 
Дело было чрезвычайно выгодным и мало 
рискованным, так как производившиеся в 
России лампы удовлетворяли потребности 
страны лишь на 20%. На базе акционерного 
общества «Я. М. Айваз» было создано спе-
циализированное отделение, получившее 
название «Светлана». Новое предприятие 
устойчиво развивалась на протяжении всего 
периода Первой мировой войны, увеличив 
выпуск своей продукции за эти годы в че-
тыре раза. Осенью 1918 г. «Светлана» была 
национализирована, а в марте 1919 г. в со-
ставе секции «Айваз» вошла в состав ОГЭП. 
В условиях принятого советским правитель-
ством курса на электрификацию страны 
роль «Светланы» значительно возрастала, в 
связи с чем 22 июня 1920 г. она была отде-
лена от секции «Айваз» и превратилась в 
самостоятельное предприятие [11, с. 39].  
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Заседание 19 октября 1920 г. при Глав-
ноуполномоченном центрального правления 
Электротреста носило в целом весьма пред-
варительный характер. Всем заинтересован-
ным в развертывании и производстве сторо-
нам было предложено выяснить общую по-
требность в усилительных лампах в стране и 
представить свои предложения по их произ-
водству. М. М. Богословскому было предпи-
сано представить свои соображения относи-
тельно объемов выпуска ламп в 1920–1921 гг. 
на подчиненном ему заводе, а также условия, 
при которых возможно выполнение предпо-
лагаемых объемов. Директору «Светланы» 
также было предложено представить сооб-
ражения по организации производства уси-
лительных ламп на своем предприятии и пе-
речень необходимых мер по его дооборудо-
ванию для этой цели. Наконец, руководству 
электрослаботочной секции Петрограда 
предписано выяснить возможности изготов-
ления механических частей для радиоламп на 
одном из подведомственных предприятии 
города [20, л. 45].  

Из представленных впоследствии док-
ладных записок Богословского следовало, что 
завод пустотных аппаратов при существую-
щем уровне оборудования способен был вы-
пускать до 300 радиоламп в месяц, а в случае 
его дооборудования – до 1000 шт. При этом 
потребность страны в таких изделиях к началу 
1921 г. составляла около 20 000 шт. в год [18, 
л. 117]. Однако для обеспечения такой про-
изводительности завода требовалось выпол-
нение целого ряда условий. Главным препят-
ствием к организации массового производст-
ва было отсутствие подготовленных кадров. 
Число опытных стеклодувов необходимой 
квалификации в России не превышало вось-
ми человек, из которых на предприятии на-
ходилась только половина. Остальные бур-
ными революционными и военными собы-
тиями были разбросаны по всей стране, и 
требовался их поиск для привлечения на 
предприятие [21, л. 97]. Другим способом 
решения кадровой проблемы было привле-
чение специалистов, занятых на других рабо-
тах. Однако сложившаяся в период «военно-
го коммунизма» уравнительная система оп-

латы труда не позволяла руководителям 
предприятий использовать дифференциро-
ванные расценки для стимулирования работ-
ников к овладению новыми сложными спе-
циальностями [18, л. 115]. Кроме того в це-
лом все электротехнические предприятия 
были «обделены» с точки зрения обеспече-
ния работающих на них продовольствием. 
Несмотря на то, что все они были почти ис-
ключительно заняты выполнением военных 
заказов, на них не распространялось обеспе-
чение так называемыми «красноармейскими 
пайками». А это тоже был немаловажный 
стимул для привлечения опытных работни-
ков. Наконец, для массового выпуска ваку-
умных ламп требовалось обеспечение пред-
приятия новым (как правило, импортным) 
оборудованием и дефицитными материалами 
(прежде всего редкими цветными металлами) 
[21, л. 97], что в условиях фактической эко-
номической блокады было неосуществимо. 

Решить все эти проблемы ни руководство 
Электротреста, ни даже руководство Электро-
отдела ВСНХ было не в состоянии. Несмотря 
на окончание активной фазы Гражданской 
войны, 1921 г. не принес электротехническим 
предприятиям Петрограда значительного 
улучшения в снабжении их топливом, мате-
риалами, рабочей силой, не говоря уже о новом 
оборудовании. Хотя Богословский и планиро-
вал уже во втором полугодии 1921 г. выпус-
тить 250 рентгеновских трубок и 3000 усили-
тельных ламп [18, л. 121], однако, судя по все-
му, дальше проведения предварительных и ис-
следовательских работ и выпуска мелких пар-
тий изделий дело не сдвинулось.  

Реальные перспективы у завода пустот-
ных аппаратов, как и у всей электрослабо-
точной отрасли, появились в конце 1921 г., 
когда был создан Электротехнический трест 
заводов слабого тока (ЭТЗСТ), строивший 
свою деятельность на коммерческих началах. 
Руководство треста сразу же решительно вы-
сказалось за организацию производства элек-
тровакуумных изделий в заводских масшта-
бах с привлечением специалистов на дого-
ворных условиях [22, л. 35]. 

Уже на четвертом заседании Правления 
ЭТЗСТ 31 декабря 1921 г. принимается ре-



ИСТОРИЯ 
 

 14

шение об обследовании завода пустотных 
аппаратов на предмет изучения его произ-
водственных возможностей и выработки не-
обходимых мер по организации на нем мас-
сового производства вакуумных изделий [12, 
л. 187]. Было очевидно, что развертывание 
такого производства на старом месте разме-
щения предприятия было невозможно. 12 ян-
варя 1922 г. на очередном заседании Правле-
ния М. М. Богословский вновь выдвигает 
предложение перенести завод на бывшее 
предприятие «Радиорусс-Русаген» [12, л. 182]. 
На заседании 30 апреля 1922 г. Правление 
треста окончательно приходит к согласован-
ному мнению о неприспособленности поме-
щений на Фонтанке к серьезному производ-
ству и необходимости переноса завода [12,  
л. 111], а 19 мая в качестве места его воз-
можного базирования впервые рассматрива-
ется Радиоаппаратный завод на Лопухинской 
улице. Именно здесь до революции размеща-
лось предприятие РОБТиТ, в лаборатории 
которого усилиями Н. Д. Папалекси были 
созданы первые отечественные промышлен-
ные образцы радиоламп.  

30 мая 1922 г. Правление треста прини-
мает принципиальное положительное реше-
ние о переезде завода пустотных аппаратов 
на Лопухинку. Одновременно с профессором 
М. М. Богословским был заключен договор, 
определивший условия, при которых послед-
ний обязался организовать массовый выпуск 
электровакуумных изделий на новом заводе 
[23, л. 32]. 

Договор вступил в силу с 1 августа 
1922 г., и именно эта дата стала исходной в 
истории Петроградского электровакуумного 
завода ЭТЗСТ – первого отечественного пред-
приятия в совершенно новой отрасли – радио-
электронике. Техническим директором завода 
был назначен М. М. Богословский, а главным 
инженером молодой специалист будущий ака-
демик Сергей Аркадьевич Векшинский. Уже 
до конца 1922 г. производственная программа 
завода составила 3000 усилительных ламп и 
сорок рентгеновских трубок [4, с. 21]. Опре-
деляющее значение для развития нового 
предприятия имел договор о технической 
помощи, заключенный 31 июля 1923 г. меж-

ду ЭТЗСТ и Французской Генеральной ра-
диотелеграфной компании (Compagnie 
generale de L’Electricite) [24, л. 115]. Благода-
ря этому договору предприятие получило в 
свое распоряжение образцы современных 
электровакуумных изделий и их чертежи, а 
главное – технологию их производства. 
Французские специалисты оказали помощь в 
установке и наладке импортного оборудова-
ния. Опыт французской фирмы дал возмож-
ность разгрузить завод от решения множест-
ва технологических и производственных во-
просов, в сжатые сроки перевести производ-
ство на современный промышленный уро-
вень. Вот что писал летом 1923 г. руководи-
тель организации РКП (б) завода: «…хотя и 
оборудование завода частично не окончено, 
все время идет производственная работа: 
приготовляются усилительные лампочки для 
приемников радиотелеграфа и радиотелефо-
на, безвоздушные громоотводы и ремонти-
руются рентгеновские трубки. Ввиду разви-
тия радиотехники и вообще замечательного 
стремления к замене проводной телефонии и 
телеграфии беспроводной, наш завод приоб-
ретает особо важное значение, так как завода 
однородного производства в России нет» [7, 
с. 44].  

Уже в 1923 г. на Электровакуумном за-
воде было налажено производство генератор-
ных ламп, с каждым годом наращивалась но-
менклатура выпускавшихся изделий. В нояб-
ре 1927 г. предприятие выпустило миллион-
ную радиолампу [4, с. 21]. Такие объемы про-
изводства стало трудно осуществлять на 
весьма ограниченных производственных пло-
щадях бывшего завода РОБТиТ, где к тому же 
размещалась еще и Центральная радиолабо-
ратория ЭТЗСТ. В связи с этим перед руково-
дством треста встала насущная задача поиска 
путей расширения электровакуумного произ-
водства. Выход был найден в переводе пред-
приятия на территорию «Светланы» с одно-
временным слиянием двух заводов. Так, в ав-
густе 1928 г. началась история Ленинградско-
го электровакуумного завода «Светлана». 

История причудливым образом пере-
плела судьбы заводов Федорицкого, «Свет-
ланы» и РОБТиТ. Последнему из них мы 
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обязаны рождением в лаборатории Н. Д. Па-
палекси первых промышленных образцов 
отечественных радиоламп. На предприятии 
Федорицкого впервые был налажен серий-
ный выпуск электровакуумной продукции. 
Объединение этих двух заводов в августе 
1922 г. стало поворотной точкой в летописи 

отечественной электровакуумной отрасли. 
Новая страница этой летописи была открыта 
после включения в состав отрасли «Светла-
ны», которая дала новому объединению не 
только свое имя, но и свои производственные 
площади, свои кадры, свой ценный опыт 
элекровакуумного производства. 
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