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В препринте, посвященном юбилею НИРФИ, показана современная жизнь института. 
Представлены наиболее значимые результаты исследований научных отделов, показаны 
достижения и перспективы развития основных научных направлений. 
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В препринте отражена деятельность института на современном этапе, которую 
можно характеризовать как сочетание фундаментальных исследований широкого круга 
актуальных физических проблем радиофизическими методами с их прикладными и 
инновационными применениями. Первые 2 страницы посвящены основателю и первому 
директору института Марии Тихоновне Греховой, истории становления радиофизики в 
Нижнем Новгороде и создания научно-исследовательского радиофизического института –
НИРФИ – ныне Федерального государственного научного учреждения “Научно-
исследовательский радиофизический институт – ФГНУ «НИРФИ». 

Далее в виде блоков представлены основные направления деятельности ФГНУ 
«НИРФИ» и ее результаты. 

Блок на последующих 4-х страницах показывает наиболее масштабную 
экспериментальную базу института, сосредоточенную на полигонах «Васильсурск», 
«Старая Пустынь», «Зименки», и отражает деятельность развернутой в институте 
Российской сети ЛЧМ (с линейно-частотной модуляцией сигналов) ионозондов. На 
полигоне «Васильсурск» действует «Многоцелевой комплекс для исследования 
космического пространства – стенд «Сура», входящий в уникальные исследовательские 
установки России. «Российская сеть ЛЧМ ионозондов» охватывает обширные 
стратегически важные районы Северо-Востока, Дальнего Востока, Восточной Сибири и 
Евразийской части России и направлена результатами своих исследований на 
совершенствование системы КВ-радиосвязи. На странице «Радиоастрономическая 
обсерватория «Старая Пустынь» описаны находящиеся там наиболее крупные 
радиоастрономические инструменты, предназначенные для исследований линейной 
поляризации и спектра галактического радиоизлучения, остатков сверхновых и ряда 
прикладных работ. На странице «Радиоастрономическая обсерватория «Зименки»» 
представлена деятельность головной в России станции по радиомониторингу солнечной 
активности.  

Далее блок из 5-ти страниц посвящен результатам фундаментальных исследований 
ионосферы, полученных ранее и в последние годы, как с использованием нагревного 
стенда «Сура», так и с использованием маломощных приемо-передающих комплексов 
диагностики ионосферы на более низких высотах 50-90 км: «Диагностика искусственной 
турбулентности F-области ионосферы с помощью ИРИ», «Искусственные периодические 
неоднородности ионосферной плазмы», «Исследования ионосферы методом частичных 
отражений», «Искусственная ионосферная турбулентность - ИИТ». На 5-й странице из 
этой серии рассказано о методе и результатах зондирования мезосферы с использованием 
КВ-радара стенда «Сура»: «Радиозондирование мезосферы».  

Страница «Исследование коротковолнового радиоизлучения молнии» 
демонстрирует результаты, полученные в диапазоне 0.1-30 МГц на специально созданной 
аппаратуре, используемой в ряде исследовательских организаций России и Казахстана.  

Блок из 3-х последующих страниц посвящен результатам фундаментальных 
исследований нейтральной атмосферы и ее структур с применением развитых в институте 
радиометрических методов («Дистанционное термическое зондирование пограничного 
слоя атмосферы», «Поляризация микроволнового излучения атмосферы и 
поляриметрическая диагностика микроструктуры облаков») и разрабатываемых методов 
радиоакустического и акустического зондирования – «Локационные исследования 
атмосферы».  



На пяти страницах следующего блока нашли отражения результаты традиционного 
для института направления астрономических исследований различных космических 
объектов: «Декаметровое радиозондирование объектов ближнего космоса», 
«Исследования линейной поляризации радиоизлучения Галактики и космических 
источников», «Исследования эволюции радиоизлучения молодых остатков сверхновых и 
спектров мощных радиогалактик», «Спорадическая активность нейтронных звезд в 
остатках сверхновых», «Абсолютная радиоастрономическая шкала потоков для эпох 2000-
2010».  

На двух следующих страницах представлены физические и прикладные результаты 
исследований радиоизлучения Солнца: «Диагностика проявлений солнечной активности 
по радиоданным», «Разработка методов прогноза явлений солнечной активности и их 
геофизических проявлений». 

Последующий блок из трех страниц демонстрирует освоение диапазона 
низкочастотных и ультранизкочастотных волн для исследования характеристик 
магнитосферы и геосферы Земли и использование этого диапазона радиоволн для задач 
электромагнитного зондирования сред и прогноза катастрофических природных явлений: 
«Освоение нового диапазона радиоволн: 0.1-30 Гц», «Исследования низкочастотных 
радиоволн в ФГНУ НИРФИ», «Рациональное природопользование с применением 
ультранизкочастотных радиоволн». 

Последующий блок на шести страницах посвящен результатам развития методов 
радиоастрономических наблюдений и их прикладных применений. К последним 
относятся применение радиоинтерферометрии для задач траекторных и координатных 
измерений космических объектов, контроля состояния ионосферы, определения 
«космического мусора» методами РСДБ-локации, контроля качества поверхностей 
наиболее крупных российских радиоастрономических антенн: «Малобазовая 
интерферометрия», «Радиоинтерферометрия со сверхдлинной базой (РСДБ)», «Научные и 
прикладные РСДБ-исследования», «Радиоголографические исследования характеристик 
зеркальных антенн и радиотелескопов», «Автоматизированные системы для 
радиоастрономии и прикладных исследований», «Малоракурсная томография». 

В последний блок, состоящий из 6 страниц, входят преставления результатов 
прикладных исследований: 

а) в области создания средств для современной технологической базы производства 
радиоэлектронных изделий: «Сборочное оборудование для микроэлектронных, 
оптоэлектронных, лазерных и радиоэлектронных технологий»; 

б) в области радиометрии: «Пассивно-активная радиометрия в системе ближнего 
радиовидения 8-ми миллиметрового диапазона», «Портативные радиометрические 
приборы контроля параметров разливов нефти», «Радиометрия температурной пленки 
морской поверхности»; 

в) при использовании акустических методов: «Акустические технологии 
интенсификации добычи полезных ископаемых»; 

г) при использовании оптических методов: «Разработка оптических технологий 
контроля деталей машиностроения».  

Подчеркнем, что здесь демонстрируются разработки и образцы изделий, которые 
находятся на стадии испытаний и внедрения, что предполагает возможности их 
использования в разумные сроки в промышленном производстве и народном хозяйстве.  
 
 
 

 
 
 



М.Т. Грехова родилась 23 апреля 1902 г. на станции Новогеоргиевская близ Варшавы в семье
инженера-путейца. Детские и юношеские годы Марии Тихоновны прошли в Москве. В 1918 г.
она окончила среднюю школу и поступила на физико-математический факультет МГУ, который
окончила в 1924 г. Учебу в университете Мария Тихоновна совмещала с работой секретарем-
машинисткой и с педагогической деятельностью. С 1924 по 1928 гг. она училась в аспирантуре
МГУ под руководством академика Б.А. Введенского. Объектом ее исследований были короткие
электромагнитные волны: вопросы генерации, канализации, распространения и практического
использования нового диапазона волн.
В 1932 г. М.Т. Грехова переехала в г. Горький и продолжила научную работу по проблемам
связи на дециметровых волнах.
В период с 1932 по 1956 гг. М.Т. Грехова работала в ГИФТИ научным сотрудником,
заведующей лабораторией колебаний, заместителем директора, директором, заведующей
отделом электроники и физики сверхвысоких частот. Одновременно она преподавала на
физико-математическом факультете ГГУ. В 1936 г. без защиты диссертации ей присвоена
ученая степень доктора физико-математических наук, а в 1938 году – ученое звание
профессора. В 1945 г. вместе с А.А. Андроновым, Г.С. Гореликом и другими коллегами она
создала первый в стране радиофизический факультет, стала первым его деканом и
заведующей кафедрой СВЧ.

По инициативе М.Т. Греховой Постановлением Совета Министров СССР от 27 июня 1956 г. № 871-
478 и Приказом министра высшего образования СССР от 10 июля 1956 г. № 256 в г. Горьком при
ГГУ был организован Научно-исследовательский радиофизический институт (НИРФИ) на базе трех
отделов ГИФТИ, загородного полигона ГИФТИ «Зименки» и исследовательских групп Горьковского
политехнического института. Тем же Постановлением НИРФИ поручалось выполнение научно-
исследовательских работ в области радиофизики, радиоастрономии и радиотехники. Приказом по
Министерству высшего образования СССР от 14 июля 1956 г. № 557 М.Т. Грехова была назначена
директором НИРФИ и оставалась им до 1972 г.
«Создание НИРФИ я считаю высшим личным достижением М .Т.», - М .А. Миллер.
«Размах, смелость, умение оценить обстановку, наладить деловые и научные связи,
создать и организовать новые направления в науке – вот что характеризовало Марию
Тихоновну» ,- С.А. Жевакин.
За короткий срок НИРФИ вошел в число ведущих институтов страны. Блестящие организаторские
способности, энтузиазм и самоотверженная преданность науке вывели М.Т. Грехову в лидеры в
области радиофизических исследований в г. Горьком.

ГРЕХОВА МАРИЯ ТИХОНОВНА 
(1902-1995) 

ОСНОВАТЕЛЬ И ПЕРВЫЙ ДИРЕКТОР 
НИРФИ

В последний период своей трудовой деятельности
М.Т. Грехова организовала в НИРФИ отдел
радиофизических методов в медицине и была его
заведующей, организовала кафедру экологии при
биофаке ННГУ, Нижегородское отделение
Всероссийского научного медико-технического
общества, постоянно действующий семинар
«Физика и радиоэлектронике в медицине и
экологии».

Мария Тихоновна с академиком А.И. Бергом, 
профессором Г.Г. Гетманцевым 

на загородном полигоне НИРФИ «Зименки»

Мария Тихоновна со своим заместителем, 
будущим директором НИРФИ Г.Г. Гетманцевым

Мария Тихоновна на семинаре

Мария Тихоновна с сотрудниками НИРФИ

Мария Тихоновна с сотрудниками 
медицинского отдела ИПФ РАН

Гапонов-Грехов 
Андрей 
Викторович –
старший сын Марии 
Тихоновны.
Академик РАН.

Гапонов Сергей 
Викторович –
младший сын Марии 
Тихоновны.
Академик РАН.

М.Т. Грехова награждена двумя орденами Ленина (1951 и 1961 гг.), двумя орденами
Трудового Красного Знамени (1945 и 1971 гг.), орденом Октябрьской Революции
(1982 г.), медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной Войне 1941-1945
г.г.» (1946). Ей присвоены почетные звания «Заслуженный деятель науки и техники
РСФСР» (1963 г.) и «Почетный Гражданина Нижнего Новгорода» (1994 г.).

Мария Тихоновна и Виктор 
Иванович в лаборатории 

Гапонов Виктор Иванович
(1903–1990 гг.) – муж, друг,
сподвижник Марии Тихоновны.
Профессор, зав. кафедрой
электроники радиофизического
факультета ГГУ, зам. главного
редактора журнала «Известия
Вузов. Радиофизика».

Мария Тихоновна дома 



ИЗ  ИСТОРИИ  СОЗДАНИЯ
Научно-исследовательского 

радиофизического института
(НИРФИ)

СОЗДАНИЕ НИРФИ
Идея создания НИРФИ принадлежала первому директору НИРФИ М.Т Греховой. В
инициативную группу входили: М.М. Кобрин, В.С. Троицкий, А.А. Рябов.
27 июня 1956 г. Совет Министров СССР постановлением № 871-478 обязал
Министерство высшего образования СССР создать в 1956 г. при Горьковском
государственном университете Научно-исследовательский радиофизический
институт (НИРФИ). Приказом министра высшего образования СССР от 10 июля
1956 г. № 256 институт был организован. НИРФИ был создан на базе трех
отделов ГИФТИ, загородной лаборатории ГИФТИ «Зименки» и исследовательских
групп Горьковского Политехнического института. Приказом по Министерству
высшего образования СССР от 14 июля 1956 г. №557 профессор М.Т. Грехова
была назначена директором НИРФИ. НИРФИ было передано здание бывшего
Горьковского суворовского училища по улице Лядова, 25.

РАДИОФИЗИКА В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ
История научных и прикладных работ в области радиофизики связана с
Нижегородской радиолабораторией (1918-1928 гг.), созданной М.А. Бонч-
Бруевичем. На базе радиолаборатории зародилась горьковская
радиотехническая промышленность и возник Горьковский исследовательский
физико-технический институт (ГИФТИ) при Горьковском государственном
университете (ГГУ).

НАУЧНЫЕ ОТДЕЛЫ НИРФИ (1956 г.)
№ 1. Проблемы теоретической радиоастрономии и распространения радиоволн – зав.отделом профессор В.Л. Гинзбург.
№ 2. Вопросы сверхвысокочастотного приборостроения – профессор М.Т. Грехова.
№ 3. Вопросы локационной радиоастрономии распространения микрорадиоволн – к.ф.-м.н. М.М. Кобрин.
№ 4. Задачи сверхвысокочастотной электроники – д.ф.-м.н. А.В. Гапонов.
№ 5. Задачи сверхвысокочастотной электродинамики – к.ф.-.м.н. М.А. Миллер.
№ 6. Вопросы помехоустойчивости радиоаппаратуры – профессор Д.В. Агеев.
№ 7. Задачи сверхвысокочастотной радиоастрономии – к.ф.-м.н. В.С. Троицкий.
№ 8. Вопросы космического радиоизлучения в метровом диапазоне и физика ионосферы – к.ф.-м.н. Г.Г. Гетманцев.
№ 9. Исследования статистических явлений в радиоприборах – профессор И.Л. Берштейн.
№ 10. Задачи гидроакустики и распространения звука в специальных условиях – к.ф.-м.н. А.Н. Бархатов.
№ 11. Исследование распространения волн в статистически неоднородных средах и радиофизические методы исследования вещества
– доцент В.А. Зверев.
№ 12. Проблемы импульсной техники – доцент Л.А. Моругин.
№ 13. Радиоспектроскопия – профессор Л.Л. Мясников.
№ 14. Математическая физика – профессор А.Г. Сигалов.
Были созданы также лаборатория измерительных приборов (начальник лаборатории. – А.А. Рябов), вакуумная мастерская (начальник –
В.А. Лопырев), конструкторское бюро (начальник – И.В. Мосалов).

При создании на НИРФИ было возложено
выполнение научно-исследовательских задач в
области радиофизики и радиотехники и, в первую
очередь, радиоастрономии для нужд
радионавигации, радиолокации и радиосвязи, а
также выполнение опытных разработок в этой
области совместно с научно-исследовательскими и
конструкторскими бюро промышленных
министерств. Наряду с этим, НИРФИ должен был
принять активное участие в процессе подготовки
высококвалифицированных специалистов в области
радиофизики и радиоэлектроники.

ДИРЕКТОРА НИРФИ
Мария Тихоновна Грехова с 1956 по 1972 гг.

Герман Григорьевич  Гетманцев с 1972 по 1980 гг.
Владимир Андреевич Разин с 1980 по 1990 гг.

Сергей Владимирович Поляков с 1990 по 2000 гг.
Сергей Донатович Снегирев с 2000 г.

ЗАГОРОДНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ  НИРФИ  «ЗИМЕНКИ»
Регулярные наблюдения радиоизлучения Солнца на волне 1,5 м начались в д. Зименки с августа
1949 г. С этого времени полигон «Зименки» стал загородной радиоастрономической лабораторией
ГИФТИ. В 1956 г. полигон перешел к НИРФИ и с этого времени стал активно развиваться. В 1960-
1962 гг. были построены и введены в эксплуатацию основные лабораторные и жилые
сооружения, гелиевая криогенная станция, два радиотелескопа РТ-15. В 1958 г. для работы по
программе «Международный геофизический год» на территории лаборатории «Зименки» была
создана ионосферная служба, которая с того времени работала постоянно. Ионосферные данные
поставлялись в Международный центр данных МЦД-Б2 для международного обмена. В 1966 г.
постановлением Совета Министров СССР в стране была создана сеть станций Службы Солнца и
НИРФИ стал головной организацией в СССР по Службе Солнца в радиодиапазоне. В этом же году
НИРФИ стал издавать бюллетень «Радиоизлучение Солнца. Станция «Зименки».

Одновременно профессора А.А. Андронов, Г.С. Горелик, М.Т. Грехова осуществляли
педагогическую работу, являясь заведующими кафедрами ГГУ. Война показала жизненную
необходимость развития в СССР радиофизических исследований.
Результатом активного развития радиофизики в г. Горьком стал первый в стране
радиофизический факультет ГГУ, организованный в 1945 г. академиком А.А. Андроновым,
профессорами М.Т. Греховой и Г.С. Гореликом.

Именно в ГИФТИ А.А. Андронов организовал в
1931г. Теоретический отдел, в котором проводились
исследования в области автоматического
регулирования и теории нелинейных колебаний.
Позднее в ГИФТИ появился отдел СВЧ-техники
(М.Т. Грехова) и отдел колебаний (рук. Г.С.
Горелик). В военные годы эти отделы в тесном
взаимодействии с горьковской радиотехнической
промышленностью много сделали для обороны
страны.
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