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										ПОМЕЩЕНИЕ СОБОРНОГО УЛОЖЕНИЯ 1649 г. В КОРОБ, ИЗГОТОВЛЕННЫЙ В ЛАБОРАТОРИИ РГАНТД
[image: News image] 
3 апреля 2024 г. сотрудники Лаборатории микрофильмирования и реставрации Российского государственного архива научно-технической документации (РГАНТД) изготовили индивидуальное средство хранения для ун...
	 
									
	 			
										ГЛАВАРХИВ – ОБ ОСНОВАТЕЛЕ ВЫСШИХ ЖЕНСКИХ КУРСОВ ВЛАДИМИРЕ ГЕРЬЕ
[image: News image] 
Сегодня любая девушка может получить высшее образование по любой специальности, выбрав нужный университет или специальные курсы. Однако в масштабах исторического вр...
	 
									
	 			
										УНИКАЛЬНОЕ СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕНИЕ: ГЛАВАРХИВ – О ТОМ, КАК МОСКОВСКИЙ ПЛАНЕТАРИЙ ОРГАНИЗОВЫВАЛ НАУЧНУЮ ЭКСПЕДИЦИЮ
[image: News image] 
В начале 1954 года все представители советской научной общественности, прежде всего астрономы и физики, находились в возбужденном ожидании редчайшего природного яв...
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		В ЦГА Узбекистана много интересных фондов, в том числе и личных. Чем же интересен этот фонд? Кем был сам Борис Павлович Грабовский? Этот человек, имя которого, к сожалению, известно далеко не всем, тесно связан с событием мирового масштаба в истории науки - изобретением телевидения. Да и человек это был интересной судьбы и большого творческого мышления. И прежде чем говорить о его фонде, нужно сказать немного о самом Борисе Грабовском и его деятельности.
Национальный университет Узбекистана - родоначальник высшего образования Узбекистана - всегда был флагманом науки и просвещения в республике, он вносил огромный вклад в дело духовности и просветительства, хотя его коллективу работать приходилось порой в трудные исторические периоды. Многие крупные изобретения и открытия сделаны в его стенах. Среди них - большой вклад в дело создания электронного телевидения, открытие поистине мирового значения. И сегодня Национальный университет Узбекистана играет большую роль в науке и образовании независимого Узбекистана.
 
Летом 2003 г. исполнилось 75 лет замечательному изобретению выпускника университета Б.П. Грабовского, человека, с чьим именем тесно связано отечественное телевидение. У открытия Б.П. Грабовского, сделанного в стенах университета, трудная судьба - в годы господства командно-административной, формировавшейся тоталитарной системы, нередко невероятно трудно было пробиться свежей творческой мысли, блестящему открытию.
Сегодня для науки, духовности и просветительства, для воспитания молодого поколения важно воссоздание научной, объективной, подлинной истины. Большое внимание уделяется несправедливо забытым именам нашей истории, культуры. И в ней свое место должны найти и оставившие добрую светлую память имена Б.П. Грабовского, Т.А. Саидходжаева, СИ. Поваренных и других.
26 июля и 4 августа 1929 г. в Ташкенте - даты событий, положивших начало целой эре в истории человечества -эре телевидения. Группе изобретателей во главе с Борисом Павловичем Грабовским впервые удалось передать и получить на экране телефотоизображение движущегося ташкентского трамвая!
О Борисе Грабовском с полным основанием можно сказать, что он был человеком, опередившим свое время. Попытавшись приблизить будущее и оказавшись во многом непонятым, он остался не до конца реализованным и востребованным.
В 1930-е гг. открытия Грабовского не нашли поддержки ни в научных, ни в правительственных кругах Советского Союза. Исследовательская работа над «телефотом» (так называлась первая телевизионная установка) была заморожена. В результате приоритет в изобретении и создании телевидения был, по сути, потерян. А через несколько лет Соединенные Штаты Америки заявили об успешных разработках в этой сфере.
Первенство разработок и практического создания электронной телепередачи принадлежит тогдашнему Союзу и Узбекистану. Вдвойне приятно для работников нынешнего Национального Университета Узбекистана вспомнить, что Борис Грабовский был лаборантом САГУ (Среднеазиатского государственного университета, ныне НУУз им. М.Улугбека), где он получил первые навыки экспериментальных исследований. Именно здесь он работал тогда, когда им была создана и проверена на практике первая в мире реально работающая система электронного телевидения.
Первые проекты передачи заранее подготовленных изображений по проводам еще в 1843 г. выдвигал английский механик А.Бен. Позднее были созданы аппараты для передачи неподвижных изображений по проводам итальянца аббата Д.Казелли. Во второй половине XIX в. идеи телевизионной передачи изображения на расстояние (без проводов, в том числе движущихся изображений) выдвинули португальский ученый А. де Пайва (профессор университета в Порту, работавший одно время во Франции) и русский биолог П.И. Бахметьев, ставший позднее профессором Софийского университета; но создать такие системы на практике не удавалось. Лишь в 1884 г. немецкий инженер П.Нипков (Нипкофф) создал простейшую механическую передающую систему - весьма отдаленный прообраз телевидения, так называемый «диск Нипкова». Позднее системы механического телевидения получили дальнейшее развитие в Великобритании, США, России. Широко известны были работы немецкого физика Г.Гейслера.
Долгие годы в области развития телевидения господствовала оптико-механическая система Дж. Берда (Англия), Д.Ми-хали (Германия), Ч.Дженкинса (США), в России - системы Л.С. Термена, А.А. Чернышева, В.А. Гурова, В.А. Бонч-Бруевича. Но все это были системы механического телевидения...
Заметим, что современное телевидение, позволяющее передавать изображение высокой четкости на большие расстояния, базируется на принципиально ином научном подходе. Это системы электронного телевидения. Впервые идея электронного телевидения, включающая применение для приема изображения электронно-лучевой трубки, которую в прошлом называли катодной, а сейчас все знают как кинескоп, была высказана в 1907 г. профессором петербургского Технологического института Б.Л. Розингом. В 1911 г. он впервые осуществил прием и передачу неподвижных изображений геометрических фигур (прием был основан на принципах электронного телевидения). Но для передачи изображения ученый по-прежнему использовал механическую систему развертки изображения. Внимательно изучив работы своих предшественников, Грабовский пришел к выводу, что путь механических установок устарел и не имеет перспективы. Первым в истории он сконструировал и собрал действующую модель полностью электронной телевизионной системы. Система Б.П. Грабовского -телефот - была основана не только на применении системы электронного приема изображения, но и включала в себя электронную систему его передачи. Первыми в этой области были разработки К.Ф. Брауна, А.К. Суинтона, Э.Г. Шульца. Но первая реально работающая система электронного телевидения была создана Б.Т. Грабовским.
Борис Грабовский родился 26 мая 1901 г. в Тобольске в семье ссыльного украинского поэта Павла Арсеньевича Грабовского, участника выступлений против царского режима на Украине. После смерти отца Борис Грабовский с матерью, Анастасией Николаевной, переехал в Харьков. Анастасия Николаевна была активной участницей оппозиционных выступлений против самодержавного режима, решительной противницей царского правительства, и семья Грабовских в Харькове долгое время находилась на нелегальном положении.
Анастасия Николаевна сыграла большую роль в развитии у еще совсем юного сына интереса к технике. Мать рано познакомила его, в частности, с оружием. Уже в шесть лет он умел стрелять из «смит-вессона», а в десять - из «винчестера».
«Мать говорила, что это у меня наследственное, - вспоминал через много лет Грабовский, - ее дед и прадед были изобретателями и охотниками, страстно любившими оружие»1. Еще в детстве Борис Грабовский научился изготовлять взрывчатые вещества для фейерверков. Впоследствии, говоря о своих главных изобретениях, Грабовский всегда называл винтовку, дающую первоначальную скорость пули 4000 м/с, как одно из самых значительных своих изобретений.
О другом его изобретении тоже можно сказать, что оно «родом из детства». Рядом с Грабовскими в Харькове жила и работала артель слепых. Наблюдения за ними, общение с ними позволили Грабовскому прийти к выводу: слепые могут видеть свет через кожу лба. Хотя как и почему, он не знал. В 1925 г. он выдвинул теорию о светочувствительности кожи лба человека - о фосфенах (это считается атавизмом) и предложил конструкцию аппарата для слепых под названием «Камертонный телефот» (виброфосфенный аппарат «Гном»).
Грабовский был изобретателем оригинальной конструкции летательного аппарата - «орнитоавтожира», основанного на принципе «хлопающих крыльев», а также автором многих других интересных и подробно разработанных изобретений: так называемой «жабры» для человека, экономичной электробатареи и др., Грабовский был прекрасным лектором и рассказчиком, автором нескольких научно-фантастических романов. Но это позже, а пока, учась в гимназии, он увлекался физикой и химией, любил что-то конструировать и мастерить.
В 1917 г. Грабовские переезжают в Киргизию (Кыргызстан). В поселке Токмак Борис Павлович позднее несколько лет прослужил артиллеристом. Демобилизовавшись, он переезжает в Ташкент. С этим периодом и связаны главные изобретения Грабовского. Вначале он работал здесь обмотчиком динамома-шины в Ташгортраме (Ташгэстраме), а после поступил на учебу и работу в САГУ. Хотя у Грабовского не было в то время специального образования, талантливейшему самоучке доверяли самые сложные исследования.
Однажды, подбирая нужную для работы литературу, он наткнулся на изобретение американца Дженкинса, построившего механический аппарат, с помощью которого передается на расстояние изображение движущейся руки. Эта по тем временам фантастическая разработка захватила Грабовского. Он начал работу по созданию аппарата электронного телевидения, где и передача и прием изображения были бы основаны на принципах электронного телевидения2. Особенно заинтересовали его работы Б.Л. Розинга.
Осенью 1925 г. он и помогавшие ему на первом этапе работы по созданию телефота саратовские ученый-физик, электротехник и конструктор В.И. Попов и математик Н.Г. Пискунов встретились в Ленинграде с профессором Розингом. Б.Л. Розинг высоко оценил работу молодых ученых и изобретателей и помог им добиться разрешения на проведение экспериментальных опытов по созданию аппарата на ленинградском заводе «Светлана». Высокую оценку работе Б.П. Грабовского дали профессора В.Р. Бурсиан, Л.И. Мандельштам, будущие академики А.А. Чернышев и К.Арсентьев и другие. Первые эксперименты оставили горькие воспоминания в душе Грабовского. Аппаратура и комплектующие части оказались низкого качества. Опыты окончились неудачей.
Не переставая, однако, верить в осуществление своей идеи и в перспективность именно электронного телевидения, предложенного Розингом, Грабовский возвращается в Ташкент. Он активно участвует в общественных организациях: Ассоциации инженеров, ИТС, Обществе рабочей технической инициативы (ОРТИ), Обществе друзей радио (см., в частности, заявление Б.П. Грабовского в Комитете по делам изобретений3). Помощь Грабовскому оказывалась и Ташкентской Ассоциацией изобретателей, в работе которой он участвовал4. Здесь судьба свела его с Иваном 
Филипповичем Белянским. «Мой Санчо Панса от науки», - в шутку называл его Борис Павлович. Благодаря стараниям Белянского молодым ученым-изобретателям удалось добиться содействия со стороны общественных организаций ИТР и ученых Узбекистана, в том числе межсекционного бюро инженеров и техников, Ассоциации инженеров, а также некоторых руководителей Узбекистана - Ю.Ахунба-баева, СУ. Насырбаева, Перельмутера и других и получить в 1928 г. необходимые средства на проведение новых исследовательских работ над телефотом. 30 июня телефот Грабовского был запатентован (патент №5582)5. Кстати, еще в 1926 г. в журнале «Наука и техника» в статье изобретателя электронного телевидения Б.Л. Розинга «Новейшие достижения в области дальновидения» была дана высокая оценка проекту Грабовского.
На сей раз эксперимент полностью удался. В июне 1928 г. в присутствии ученых и представителей инженерно-технической общественности было успешно получено на основе электронной системы передачи движущееся изображение на экране6. Сначала аппарат был опробован в доме Грабовского (на Шей-хантауре, д. 74 по улице Бала-мечеть, позднее Навои, 199) в присутствии известного ученого А.Т. Баранцева, хозяйки дома Хам-захон, которая была увлечена изобретением Грабовского и всячески ему помогала, профессора САГУ Н.Н. Златовратского, Н.Г. Пискунова, инженера Визгалина, О.Копытовской и семьи Грабовского: жены - Л.Жегуновой-Грабовской (работавшей секретаршей-машинисткой у Розинга), ее брата и сестры. Б.П. Грабовский и И.Ф. Белянский смогли передать свет, а затем изображение руки7.
Это было рождение электронного телевидения. Через несколько дней, 26 июля, уже при помощи участвовавших в подготовке испытаний К.Сливицкого, В.Ичалова и других было проведено официальное испытание телефота. Передача была проведена (в присутствии представителей научно-технической общественности и комиссии, которую возглавлял профессор САГУ Н.Н. Златовратский; в нее входили еще пять человек, включая председателя Среднеазиатского Общества рабоче-тех-нической инициативы Михальского) 26 июля из здания тогдашнего Среднеазиатского округа связи, а прием осуществлялся в лаборатории испытательной станции. У передатчика находились Белянский и два члена комиссии, на приеме - Грабовский, председатель комиссии профессор Златовратский и три члена комиссии. Передача увенчалась полным успехом. Было хорошо видно движущееся изображение Белянского, поворачивавшего голову, шевелившего губами и т.д. Расстояние между местом передачи и местом приема составляло примерно 20 м. Правильность теории Розинга была подтверждена созданием в Ташкенте реально работающего прообраза электронного телевизора, была осуществлена первая электронная телепередача (хотя первая передача движущегося изображения - ножниц -состоялась, как было отмечено, раньше8).
4 августа вновь было проведено испытание, приемник был установлен на крыльце кинотеатра «Хива», на экране впервые было видно изображение ташкентского трамвая, шедшего по Алексеевскому переулку и Ленинградской улице. Среди тех, кто присутствовал при эксперименте (а он проводился для слушателей лекции), были писатель А.В. Станишевский, В.П. Ичалов, К.Э. Мухаммедов и другие9.
В связи с этим надо вспомнить добрым словом и активных деятелей ряда научно-технических организаций общественности, например, инженера СИ. Поваренных. Большую помощь и содействие талантливым молодым ученым и изобретателям оказывал замечательный деятель общественных организаций научно-технической интеллигенции, первый узбек инженер-энергетик Т.А. Саидходжаев. заинтересовавшийся замечательным открытием.
Дальнейший путь открытия был сложным и тяжелым. Аппарат затребовали в Москву. Его с величайшей осторожностью упаковали в ящики и погрузили в товарный вагон. Но вместо Москвы состав почему-то отправился во Владивосток. Проехав через весь Союз и все-таки в конце концов прибыв к месту назначения, телефот представлял из себя груду битого стекла и железа. Грабовский и Белянский пытались требовать от железной дороги возмещения ущерба, но тщетно. Казалось, злой рок преследовал телефот. Все, что от него в итоге осталось, - это патент10 и авторское свидетельство.
Грабовский отнюдь не был кабинетным ученым. Он продолжал исследования, обращался в самые разные инстанции. Но жесткой командной системе не слишком нужны были талантливые люди из «дальних национальных окраин». Может быть, боясь конкуренции, не склонны были поддерживать Грабовского и некоторые профессора, работавшие в области телевидения, такие как П.В. Шмаков, активные сторонники механических систем телевидения. Куда бы ни обращался Грабовский, нигде его идеи не находили реальной поддержки и понимания. Исчезли папки с описанием системы, многие рукописи и фотографии. Многое изобретатель восстанавливал вновь и вновь. Ему мешали не только сторонники механического телевидения (уже заходившего в тупик) - изобретателей обвиняли в расточительстве госсредств, хотя многое Грабовский и Белянский делали своими руками и за свой счет. А тратившиеся ими бюджетные средства выражались в сотнях, максимум тысячах рублей (создавший в начале 1930-х гг. пригодную для эксплуатации телевизионную систему американец Д.Сарнов потратил на нее около 50 млн долларов). Однако вплоть до первой половины 1930-х гг. в СССР господствовали сторонники механического телевидения. Например, в 1932 г. из почти 784 тыс. рублей, выделенных на развитии телевидения, на разработку электронного телевидения пришлось лишь около 100 тыс. рублей, остальное пошло на исследования в области оптико-механического телевидения11.
Несмотря на помощь, которую оказали Грабовскому и Бе-лянскому в Узбекистане Ю.Ахунбабаев, Азбеков, Т.Одыли (Адялов) и другие в изготовлении новой совершенной трубки в Германии на заводе «Телефункен», Наркомвнешторг с большим трудом согласился выделить средства. Но репрессивные органы (ОГПУ) категорически отказали в загранпаспорте. Командировка в Германию была запрещена, и отменить этот запрет тогда никто в Узбекистане не мог12. В атмосфере нарастающего недоверия, подозрительности и даже угроз работы были прекращены.
В 1931 г. Грабовский предпринял последнюю попытку заинтересовать ряд ученых и руководителей своим изобретением. Но, высказав целый ряд замечаний, некоторые специалисты не поверили в возможности телевидения и назвали телефот «бесперспективным аппаратом».
Через некоторое время, однако, была создана и испробована система электронного телевидения работавшим в США русским ученым В.К. Зворыкиным.
В 1933 г. при Ленинградском НИИ телемеханики была организована лаборатория передающих телевизионных трубок во главе с Б.В. Круссером. Создание заново электронной системы заняло время, и она появилась только в феврале 1935 г. благодаря усилиям группы инженеров и техников во главе с Я.А. Рыфтиным. Логическое развитие работа, начатая группой энтузиастов во главе с Б.П. Грабовский, получила с созданием в 1938 г. ленинградского Опытного телевизионного центра.
Но если бы не остановка на какое-то время работ по электронному телевидению в конце 1920-х гг., если бы не активная, достойная лучшего применения сил борьба против высококачественных новых телевизионных систем, не было бы заторможено (пусть и не сильно) наступление «телевизионной эры». Остается только пожалеть, что телефот, положивший начало эре электронного телевидения, так и остался для Грабовского несбыточной мечтой, его «журавлем в небе»13.
Пока Б.П. Грабовский безуспешно боролся с негибкой бюрократической системой за приоритет своего изобретения, давшего бы славу стране, исследования продолжались и в других направлениях, и в 1930-е гг. появились новые телевизионные системы19. Тем не менее автор примерно 60 изобретений Б.П. Грабовский внес немалый вклад в развитие науки и техники.
В 1932 г. Борис Павлович Грабовский переехал в г. Фрунзе (ныне Бишкек), работал на одном из заводов, а в 1937 г. поступил на физико-математический факультет Киргизского государственного университета, который закончил уже после войны, в 1945 г., по специальности «физика»14. В годы войны с фашизмом Грабовский работал инструктором в школе противовоздушной и противохимической обороны15. Но страсть к изобретательству и новаторству не покидала его. Красноречивым доказательством являются 50 заявочных свидетельств, 12 патентов и авторских свидетельств16.
Говорят, что талантливый человек талантлив во всем. Если от матери Грабовский унаследовал любовь к технике и оружию, то от отца - литературные способности. Он писал научные статьи и захватывающие фантастические повести и рассказы.
К сожалению, как это часто бывало в те годы, о скромном и талантливом человеке забыли. Вспомнили о нем лишь незадолго до его смерти. В 1965 г. Грабовскому было присвоено звание «Заслуженного изобретателя Узбекистана»17. В конце своей жизни Грабовский (о котором, кстати, не раз писали в журналах и газетах) и его жена испытывали серьезные материальные затруднения. Оба они находились на инвалидности по состоянию здоровья. Правда, Грабовский получал персональную пенсию республиканского значения - 70 рублей. Но двум престарелым и больным людям этого не хватало. На свое обращение в Совет Министров Киргизской ССР об увеличении размеров пенсии Грабовский получил отказ18.
13 января 1966 г. в городе Фрунзе Борис Павлович Грабовский скоропостижно скончался от инфаркта миокарда.
Уже после его смерти в 1966 г. была создана специальная правительственная комиссия, в работе которой активное участие принимал и И.Ф. Белянский. Работая с личным архивом Белянского, мы столкнулись с очень интересным фактом, который трудно как подтвердить, так и опровергнуть. И.Белянский считал, что техническая документация, касавшаяся телефота, попала в свое время не в архив, как следовало бы, а за границу.
В 1970-х гг. жена Б.П. Грабовского согласно его предсмертному желанию передала весь его личный архив в Центральный Государственный архив Узбекистана, где он хранится и по сей день и еще ждет своих настоящих исследователей.
20 января 1971 г. бюро Отделения общей физики и астрономии союзной Академии наук, возглавляемое известным физиком академиком Л.А. Арцимовичем, специальным постановлением признало роль Б.П. Грабовского и его соратников в развитии электронного телевидения и проведении 26 июля 1928 г. первой телепередачи в столице Узбекистана с помощью электронного телевидения. Было отмечено, что открытие Грабовского «оказало влияние на развитие электронного телевидения», что Грабовский и его помощники «доказали осуществимость телевидения на основе применения электронно-лучевых приборов». Специальным письмом от 16 апреля 1971 г. Департамент научной информации ЮНЕСКО, его директор П.На-ву высоко оценили заслуги и Грабовского, и Белянского в развитии электронного телевидения, а 7 июня 1971 г. Международный Союз Прессы по радиотехнике и электронике (УИПРЕ) выдал свидетельство «о неоспоримости заслуг Грабовского и Белянского, осуществивших первую в мире телевизионную передачу с помощью электронных телевизионных устройств в 1928 г. ...». Еще раньше в № 6 Бюллетеня Международной организации радио и телевидения за 1969 г. было подробно рассказано о работах Грабовского. Но его уже. не было в живых...
В Ташкенте при филиале Центра научно-технического творчества молодежи действует общественный музей электронного телевидения имени Б.П. Грабовского. Его имя по праву можно поставить в один ряд со знаменитыми учеными и изобретателями, поскольку современное общество трудно представить без электронного телевидения как важнейшего источника информации, фактора культурной жизни, развития коммуникаций современного мира. И наш университет с полным правом может гордиться тем, что выдающийся изобретатель работал в наших стенах и именно в годы работы в университете создал свое замечательное изобретение - телефот. Интереснейшим источником является личный фонд Б.П. Грабовского в ЦГА РУзЗ -фонд Р-2562.
Основные материалы фонда Р-2562 можно условно разделить на две части: материалы, посвященные изобретению телефота, и материалы, отражающие постепенное признание заслуг Б.П. Грабовского (следует отметить, что в фонде много и других материалов, представляющих несомненный интерес для историков, хотя они и не связаны с изобретением телефота). Среди материалов, посвященных изобретению телефота, есть, например, копия заявочного свидетельства № 4899 на предполагаемое изобретение «Радиоустройство для видения на расстоянии» (ф. Р-2562, on. 1, д. 1, л. 1) от 9 ноября 1925 г.; сохранилась здесь и копия статьи В.И. Попова «Радиотелефот Грабовского, Попова и Пискунова. Виднейшие профессора одобрили изобретение», заключения профессора Б.Л. Розинга от 29 декабря 1925 г. и его очерка «Новейшие достижения в области дальновидения» (on. 1, д. 1, л. 32; л. 44 др.).
В фонде сохранился подлинник письма ЦАБРИЗа ВСНХ СССР о необходимости оказания содействия изобретателям телефота и многие другие интересные документы, связанные с первыми годами работы над телефотом. Сохранился, например, подлинник заявления Грабовского в Комитет по делам изобретений о выдаче ему свидетельства на изобретение «радиоосциллографа» (оп. 3, д. 22, л. 5) с резолюцией: «Отказать. Противоречит законам природы» (!). В деле 72 (опись 1) сохранился интереснейший текст лекции Грабовского «Видение по радио». Среди материалов протокол общего собрания Ташкентской Ассоциации изобретателей от 7 апреля 1927 г., посвященного изобретению Грабовского (оп. 3, д. 80, л. 7); имеется здесь и копия самого патента № 5592 от 30 июня 1928 г.; сохранились и заверенные копии справки испытательной станции Среднеазиатского округа связи о положительных результатах испытаний телефота, протокола опытов с приборами для передачи изображений на расстояние (катодно-электронный телефот Грабовско-го-Белянского) в деле 80, описи 3.
В фонде (д. 80, оп. 3; д. 164, on. 1 и др., а также в ф. Р-837т, оп. 5, д. 513 и др.) сохранилась многочисленная переписка государственных органов и общественных организаций, отражающая огромную работу и борьбу Грабовского и Белянского за обеспечение условий по завершению работы над телефотом, включая телеграммы, письма, обращения Грабовского и Белянского. Эти документы наглядно свидетельствуют, как медленно и с трудом поворачивалась бюрократическая машина, как собирались комиссии, проводились межведомственные совещания... В итоге положительный отзыв Розинга, патент № 16733 на «Устройство для электрической телескопии»…
Картина была бы неполной, если не сказать об интересных материалах к биографии Грабовского, его других изобретениях, что достаточно полно отражено в фонде. О многом говорят и документы 1960-1970-х гг. Это выписка из постановления комиссии Технического управления Госкомитета Совмина СССР по радиоэлектронике о выплате Грабовскому единовременного вознаграждения «за его изобретательскую инициативу в 20-30-х годах» (от 2 марта 1962 г; заверенная копия, оп. 3, д. 80, л. 55). Грабовский за практически действующую модель электронной телевизионной системы и другие изобретения получил «целых» 200 рублей... Большую роль в установлении исторической правды сыграла активная борьба И.Ф. Белянского. Свидетельства тому - его письмо В.И. Попову от 28 марта 1962 г. (on. 1, д. 257, л. 1-2); письмо В.И. Попова, в то время уже профессора Саратовского Института механизации сельского хозяйства, первому секретарю Ленинградского обкома B.C. Толстикову о необходимости командировки Белянского (жившего тогда в Ленинграде) для розыска документов о передаче первого в мире телевизионного изображения. Эту просьбу поддержало Ленинградское областное правление НТО радиотехники и электросвязи (on. 1, д. 137, л. 1-2; оп. 3, д. 79, л. 5 об.). Как выяснилось в Центральном музее связи им. А.С. Попова, сам телефот был утрачен во время войны в результате артобстрела и разрушений в период блокады (on. 1, д. 154, л. 3). В конечном итоге Всесоюзный научно-исследовательский институт телевидения (ВНИИТ) дал Белинскому специальное удостоверение для сбора материалов о Грабовском (оп. 3, д. 79, л. 6).
 
Среди документов сохранились интереснейшие справки-свидетельства участников испытаний телефота:
•    инженера О.И. Копытовской от 4 июня 1963 г. и 22 июля 1968 г.;
•    бывшего заведующего Научно-исследовательской станцией Среднеазиатского округа связи - филиала Московского НИИ связи, где находилась техническая база подготовки испытаний, И.Н. Абрамова от 12 июня 1963 г.;
•    выступления 19 июня 1963 г. И.Ф. Белянского на конференции, посвященной юбилею - 25-летию телевещания;
•    воспоминания А.В. Григорьева, бывшего начальника Ташкентского линейно-технического узла связи, от 21 июля 1964 г.;
•    старейшего радиотехника И.Г. Казакова от того же числа;
•    доцента А.И. Баранцева от 31 июля 1964 г.;
•    техника В.П. Ичалова, бывшего работника испытательной станции, от 18 июля 1968 г.;
•    писателя А.В. Станишевского от 21 июля 1968 г.;
•    К.К. Сливицкого, бывшего техника испытательной станции, и других.
Особенно большой интерес представляют материалы самого Б.П. Грабовского - описание телефота (оп. 3, д. № 80, л. 28-29), автобиография от 7 апреля 1964 г. (on. 1, д. 194, л. 24-25 об. и др.). Здесь есть и письма Госкомитета по радиоэлектронике СССР о передаче материалов о телефоте для возможного использования в публикациях (от 12 июня 1963 г.: оп. 3, д. 8, л. 56), и письмо Грабовского академику А.И. Бергу (оп. 3, д. 80, л. 56), письма об экспертизе и сообщения Лен-ТАСС «Телефоту - 35 лет» (д. 80, оп. 3; ф. Р-2454, д. 1023, оп. 6, л. 262) и письмо Техуправления Госкомитета по радиоэлектронике СССР от 25 декабря 1963 г. о признании приоритета Грабовского и Белявского (оп. 3, д. 17, л. 2), заключение зам. главного инженера НИИ телевидения И.П. Захарова о приоритетности телефота (on. 1, д. 174, л. 1, копия заверенная) и Почетная грамота Узбекского Республиканского совета ВОИР от 30 ноября 1964 г. «за создание первых опытных телевизионных электронных установок» (оп. 2, д. 158, л. 1).
 
Активную роль в восстановлении подлинной истории телевидения сыграло Ленинградское областное правление НТО радиотехники и электросвязи (oп. 1, д. 72, л. 10; оп. 3, д. 61, л. 3-4). В декабре 1964 г. Грабовского впервые торжественно поздравили власти Узбекистана, а Минсвязи Союза официальным письмом уведомило Киргизский Совет ВОИР о признании значения заслуг Грабовского «по созданию опытной установки для передачи движущегося изображения» (оп. 2, д. 42, л. 4), почти тогда же в «Вестнике связи» (1965, № 5) появилась статья П.И. Расина и В.А. Урвалова «Судьба одного патента», где подробно рассказывалось об истории и значении создания телефота.
21 октября 1965 г. Б.П. Грабовскому было присвоено звание «Заслуженный изобретатель», и в том же октябре 1965 г. во французском журнале «Телевисион» появилась статья президента Международной ассоциации по радиотехнике и электронике Э.Айсберга, в которой было прямо сказано: «Фактически на 100% электронная телевизионная система, использующая трубки с катодным лучом как для передачи, так и для приема, была предложена еще в 1925 году тремя русскими изобретателями: Б.П. Грабовским, Н.Г. Пискуновым и В.И. Поповым...» (см. оп. 3, д. 62, л. 3). Заканчивалась статья словами: «К несчастью, это замечательное изобретение не было оценено по достоинству в годы, когда использовалась с успехом механическая система телевидения. По этой причине десятилетием позже ее пришлось снова изобретать. Так проходит земная слава». Французская газета «Электроник актюалите» в 1966 г. откликнулась на кончину Бориса Грабовского статьей «Смерть пионера телевидения», а в марте 1967 г. в большой статье В.А. Гордеева «Как рождалось изобретение века» в журнале «Радиовещание и телевидение» впервые подробно рассказывалось о Грабовском и его изобретении.
И.Ф. Белянского Всесоюзный НИИ телевидения по согласованию с Министерством связи премировал телевизором «Чайка-2». Международный журнал «Радиовещание и телевидение» заинтересовался телефотом и его историей. И.Ф. Белянского наградили значком «Почетный радист». Патент №5592 был включен в Государственный реестр. Все это отражено в документах - подлинниках и заверенных копиях; ксерокопиях фонда Р-2562 (оп. 2, д. 93, л.1; д. 161, л. 1; оп. 3, д. 62, л. 3; д. 64, л. 1; д. 80, л. 65, 73, 92; д. 8, л. 1; д. 89, л. 6 и др.).
Корреспондент ТАСС А.Пресняков в статье «Голубому экрану сорок лет» («Вечерний Ташкент», 1968, 26 июля, № 173, с. 4) подробно рассказал об изобретении Грабовского, а в 1968 г. уже на «высоком уровне» отмечался 40-летний юбилей экспериментов по передаче подвижных изображений электронным способом (on. 1, д. 196, л. 2, 4 и др.). Один из основателей телевидения СИ. Катаев приветствовал юбилей. 20 января 1971 г. бюро Отделения общей физики и астрономии Академии наук СССР (ныне РАН), возглавлявшееся академиком Л.А. Арцимовичем, приняло специальное постановление о признании заслуг Б.П. Грабовского, В.И. Попова, Н.Г. Пискунова, И.Ф. Белянского в развитии электронного телевидения (см. оп. 3, д. 80, л. 92-92 об.), в котором отмечалось что изобретение Грабовского и других оказало «благотворное влияние на развитие электронного телевидения на основе применения электронно-лучевых приборов на передающей и принимающей станциях...». И, как мы указывали выше, 16 апреля 1971 г. в письме Департамента научной информации ЮНЕСКО П.Наву на имя И.Ф. Белянского признается ценность работ Б.Грабовского и И.Белянского (on. 1, д. 178, л. 1). 7 июня 1971 г. было подписано свидетельство Международного Союза Прессы по радиотехнике и электронике о неоспоримости заслуг Грабовского и Белянского, осуществивших первую в мире телевизионную передачу с помощью электронных телевизионных устройств в 1928 г. (оп. 3, д. 69, л. 2). И.Ф. Белянский в 1974 г. был награжден Почетной грамотой.
Электронно-лучевая трубка - единственное, что сохранилось в Центральном музее связи от телефота Грабовского. Сделанная в 1927 г., она была утеряна при демонтаже выставки изделий завода «Светлана», куда была временно передана руководством музея. Правда, ее копия была воссоздана для музея им. Грабовского. В 1972 г. Белянскому было выплачено вознаграждение в 1000 рублей, вдове Б.П. Грабовского - 500 рублей (оп. 3, д. 80, л. 93).
Можно назвать, конечно, и многие другие документы, хранящиеся в фонде Грабовского, но, думается, и приведенные выше показывают, какой богатый материал для исследователей одной из интересных страниц истории науки и техники находится в этом фонде. Радует, что хотя и с большим запозданием, историческая правда, в данном случае уже, казалось, основательно подзабытая, была восстановлена. Но не слишком ли скромно (хотя, конечно, дело не в деньгах и не в славе) отблагодарили создателей телефота? И многие ли сейчас знают о тех, кто стоял у самых истоков, первых шагов телевидения, без которого трудно даже представить современную эпоху.
Ниже приводится список основных публикаций, касающихся Б.П. Грабовского и его изобретения, а также представляющих наибольший интерес дел из личного фонда Грабовского и некоторых других фондов, затрагивающих данную тему. Автор выражает благодарность кандидату исторических наук Т.В. Котюковой за содействие в подготовке материала.
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