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Предыстория создания
И здесь хорошо известный читателям ИР по открытым 
им направлениям в области товаров непосредственного 
спроса (см. ИР, 8, 2012, с. 11; ИР, 4, 2022, с. 12; ИР, 5, 2022, 
с. 19–22; ИР, 6, 2022, с. 12; ИР, 1, 2023, с. 16) к.т.н. Вале-
рий Иванов после ознакомления с положением дел в ми-
ровом гольфе подумал: «А почему такой распространен-
ный среди влиятельных персон вид спорта ограничен 
только мелкими инновациями, связанными в основном 
с разработкой материалов для мячей и клюшек, а также 
с улучшениями их конструкций и созданием специаль-
ных тренажеров? Ведь, имея, помимо клюшки, и другой 
инструмент отправки мяча в  далекую лунку, гольфист 
получит колоссальные возможности по  еще одной со-
ставляющей гольфистского мастерства — умению под-
бора наилучшего инструмента, а также его использова-
нию в реальных условиях игрового поля».

Иванов решил, что этот инструмент даст еще и  гро-
мадный толчок дальнейшему развитию не только самого 
гольфа, но и  всей обслуживающей его индустрии. Это 
и  новые датчики, и  математические модели полета мяча 
по  заданным траекториям, и  масса других вещей, необ-
ходимых не только для гольфа, но и для других отраслей 
промышленности. Поудивлявшись отсутствию такого ин-
струмента в мировом гольфе, изобретатель подал заявку 
на пат. 2022126230, по которой и получил в июне 2023 г. 
пат.  2799667 на  «Устройство для  игры в  продвинутый 
гольф», открывающее, в  сущности, новую эпоху в  очень 
распространенном среди влиятельных людей виде спорта.

Правила продвинутого гольфа и конструкции 
основных его средств
Суть изобретения состоит в  создании в  дополнение 
к клюшке еще одного компактного инструмента, пред-
назначенного для  отправки мяча в  лунку и  управ-
ляемого специальным вычислителем. Перед ударом 
по мячу гольфист должен выбрать или соответствую-

Продвинутый гольф —  
новая эпоха элитарного 
вида спорта

щую этому удару клюшку, или компактное средство на-
несения удара (СНУ) 1 (рис. 1), установленное на поле 
для гольфа на шпильках 2. Конструкция СНУ 1 может 
быть любой или, как в нашем случае, состоять из двух 
вертикальных стенок (ВС) 3, расположенных на вспо-
могательном основании (ВО)  4, имеющем круглый 
паз для  размещения в  нем части стенки цилиндра  5. 
Последний установлен на  главном основании (ГО)  6, 
на котором, в свою очередь, закреплен первый электро-
двигатель (ПЭ) 7, вращающаяся ось 8 которого жестко 
закреплена в центре ВО 4.

Видно, что при включении ПЭ  7 вспомогательное 
основание 4 вместе с ВС 3 может быть повернуто отно-
сительно первоначального положения на  любой угол  Ψ 
(0 < Ψ < 2π), измеряемый датчиком угла поворота (ДУП), 
установленным на  цилиндре  5. Для  ограничения пере-
мещения ВО  4 в  вертикальной плоскости могут быть 
использованы специальные ограничители, размещенные 
на цилиндре 5. Между ВС 3 находится устройство для вы-
брасывания мячей (УВМ) 9, предназначенное для запуска 
мяча в  сторону лунки по  заданным параметрам, таким 
как скорость V (V > 0) и направление. Это УВМ 9 уста-
новлено на двух полуосях 10, закрепленных на его корпу-
се и проходящих через ВС 3 таким образом, при котором 
УВМ 9 может отклоняться относительно первоначально-
го вертикального положения на угол Θ (−π < Θ < π).

Полуоси  10 в  ВС  3 установлены с  помощью под-
шипников скольжения. В  первоначальном положении 
значение угла Θ = 0. Измерение угла Θ осуществляется 
с  помощью датчика угла наклона (ДУН). Отклонение 
УВМ 9 на заданный угол производится за счет второго 
электродвигателя (ВЭ)  11, передающего крутящий мо-
мент на червячную передачу, состоящую из червяка 12 
и сопряженного с ним червячного колеса 13. Внутри ци-
линдра 5 установлена вычислительная система (ВС) 14, 
получающая энергию от внутреннего или внешнего ак-
кумулятора. Вся конструкция УВМ  9 размещена в  ци-
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датчик влажности воздуха  (ДВВ), датчик температуры 
воздуха (ДТВ), датчик угла наклона площадки (ДУНП) 
для игры в гольф, скорость перемещения воздуха (СПВ), 
находящегося в месте расположения СНУ 1, а также дру-
гие датчики состояния пространства внутри периметра 
поля для гольфа. Все эти датчики измеряют параметры, 
при верном учете которых в процессе вычисления тра-
ектории может быть достигнута минимальная погреш-
ность Δ = [(S1 + S2) − S0] приземления мяча 21 около со-
ответствующей лунки, где S1 — расстояние между СНУ 1 
и точкой приземления мяча; S2 — расстояние от точки 
приземления мяча до  лунки; S0  — расстояние между 
СНУ 1 и лункой.

Понятно, что при попадании мяча в  лунку 
S0 = (S1 + S2) и Δ = 0. Измерение посредством ДСВМ ско-
рости V0 (V0 ≠ V) вылета мяча 21 позволяет соотносить 
значения V0 и F с целью повышения коэффициента их 
корреляции. При ее стопроцентном значении V0 = V, где 
V — значение, рассчитанное в ЭБУ 24. Для постоянного 
повышения точности работы описываемого устройства 
ЭБУ  24 содержит средство искусственного интеллек-
та (СИИ) 29. Этот факт на рис. 3 отмечен в виде блока, 
очерченного пунктирной линией. Дистанционный ввод 
различных режимов работы в модуль беспроводной свя-
зи (МБС) 31 обеспечивается подключением ЭБУ 24 по-
средством разрядной шины (РШ) 30.

МБС — это приемопередатчик, использующий сети 
операторов мобильной связи для  передачи и  приема 
информации из ЭБУ 24. Он используется в местах, где 
доступна мобильная связь. При ее отсутствии в  каче-
стве МБС могут использоваться модули, обеспечиваю-
щие беспроводную связь со смартфоном 32 посредством 
таких известных стандартов, как Wi-Fi и  Bluetooth. 
На рис. 4 этот аппарат выполнен в виде смартфона 32, 
посредством которого можно включать необходимые 
датчики, а также вносить в их работу необходимые кор-
рективы. Для  этого в  смартфоне установлена приклад-

линдрическом корпусе (ЦК) 15 (рис. 2) и состоит из ци-
линдрического линейного электродвигателя (ЦЛЭ)  16 
с  подвижным штоком  17, один конец которого имеет 
фланец 18, взаимодействующий с пружиной 19, распо-
ложенной соосно со штоком 17.

С другой стороны на ЦК 15 установлена направляю-
щая труба (НТ) 20, снабженная средством (на рис. не по-
казано) для закручивания мяча 21. В простом варианте 
средство для  закручивания мяча может отсутствовать. 
Между пружиной 19 и торцом ЦК 15 установлен датчик 
силы нажатия (ДСН)  22, измеряющий силу  F давления 
пружины 19 на этот датчик. Хотя последний может быть 
встроен и непосредственно в ЦЛЭ 16. Следует отметить, 
что под каждый тип удара по мячу 21 может быть разра-
ботано устройство и другой конструкции. А описанное 
СНУ 1 годится для таких ударов, как свинг, драйв, слайс, 
хук и дро. На рис. 3 изображена структурная схема ВС 14, 
предназначенная для управления СНУ 1 и обеспечиваю-
щая расчет параметров траектории мяча в зависимости 
от места расположения выбранной игроком лунки.

Структура и элементы электронного управления
Система содержит блок формирования управляющих 
сигналов (БФУС) 23, обеспечивающий включение ПЭ 7, 
ВЭ  11, ЦЛЭ  16. Этот блок содержит ключи, выполнен-
ные, например, в виде тиристоров или силовых транзи-
сторов, управляемых сигналами от электронного блока 
управления (ЭБУ) 24. Он принимает данные от датчиков 
ДУП 25, ДУН 26, ДСН 22, а также от датчика расстояния 
(ДР) 27 до заданной лунки и от определенного числа n 
(n > 0) дополнительных датчиков (ДД) 28. Поступившие 
из  них данные ЭБУ  24 обрабатывает по  нижеприводи-
мому алгоритму и в результате отдает команды БФУС 23 
на включение или выключение соответствующих элект-
родвигателей.

В  качестве датчиков  28 можно использовать такие 
стандартные, как датчик скорости вылета мяча (ДСВМ), 

Хорошо известно, что спорт — один из двигателей технической и научной мысли. За видимой 
легкостью спортивных побед всегда стоят изобретательские идеи, полезные и в других обла-
стях человеческой деятельности. В спорте всегда выигрывает симбиоз человека и машины, где 
под машиной подразумевается все, связанное не только с изобретательскими находками, но 
и с технологическими открытиями. Например, в виде инжиниринга сверхточного учета тем-
пературы искусственного льда стадиона, или «нанозаточки» коньков в конькобежном спорте, 
или сенсоров, встроенных в футбольные мячи и теннисные ракетки, позволяющих тренерам 
и медикам анализировать технику ударов и совершенствовать отдельные аспекты игры, или, 
наконец, симбиоза человека и компьютера в продвинутых шахматах.
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ная программа «Датчики», отражаемая на  сенсорном 
дисплее (СД)  33. А  согласованное с  ней программное 
обеспечение установлено в ЭБУ 24.

Графический интерфейс программы «Датчики» со-
держит поля  34 для  их обозначения, а  также поля  35 
для записи галочки — знака для обозначения включения 
датчика, измеряющего данный параметр. Это необходи-
мо в  тех случаях, когда параметр или нестабилен, на-
пример при изменяющемся ветре, или недостаточно ис-
следовано его влияние на погрешность Δ. В этом случае 
галочка не ставится. В другом варианте в полях 34 вво-
дится обозначение самого датчик а. Если число каналов 
достаточно большое, то по правой границе появляется 
полоса  36 прокрутки. Смартфон  32 может выполнять 
и  другие функции по  управлению СНУ  1, в  частности 
такие, как включение и выключение электродвигателей 
ПЭ 7, ВЭ 11, ЦЛЭ 16.

Продвинутый гольф как инструмент 
искусственного интеллекта
Средство искусственного интеллекта  29, связанное 
с ЭБУ 24, предназначено для использования технологии 
искусственного интеллекта  (ИИ) при выборе параме-
тров, минимизирующих погрешность Δ. В общем случае 
структура ИИ включает базу данных  (БД), нейронную 

сеть (НС), решающие устройства (РУ) и интеллектуаль-
ный интерфейс  (ИнИ), позволяющий игроку вводить 
информацию после очередного удара по мячу 21. Испол-
нение СИИ 29 может иметь разные варианты. В одном 
из них оно может быть представлено в виде отдельного 
процессора для нейросетевых вычислений, а в другом — 
непрерывно передавать данные в «облако» с находящей-
ся в нем нейронной сетью.

Алгоритмы обучения для нейронной сети могут быть 
с учителем и без него. С учителем, в качестве которого 
выступает игрок, нейронной сети предоставляется неко-
торая выборка обучающих примеров, например в виде 
уже совершенных ударов по мячу посредством СНУ 1, 
положительно оцененных «учителем». Ввод им оценки 
производится посредством интеллектуального интер-
фейса. Критерием «положительности» является оценка, 
базирующаяся на  минимальном значении погрешно-
сти  Δ, которое игрок установил заранее. На  ее основе 
после сравнения в решающих устройствах вычисляются 
весовые коэффициенты входных данных, поступающих 
с датчиков.

В процессе работы СИИ входные данные с датчиков, 
переведенные в  цифровой формат, умноженные на  их 
весовые коэффициенты, подаются на вход НС, где после 
суммирования сравниваются в  РУ с  суммами соответ-

Рис. 1. Конструкция средства нанесения удара:
1 — средство нанесения удара; 2 — шпилька; 3 — вертикальная стенка; 
4 — вспомогательное основание; 5 — стенка цилиндра; 6 — главное осно-
вание; 7 — первый электродвигатель; 8 — ось; 9 — устройство для выбра-
сывания мячей; 10 — полуось; 11 — второй электродвигатель; 12 — червяк; 
13 — червячное колесо; 14 — вычислительная система

Рис. 2. Устройство для выбрасывания мяча:
15 — цилиндрический корпус; 16 — линейный электродвигатель; 17 — под-
вижной шток; 18 — фланец; 19 — пружина; 20 — направляющая труба; 
21 — мяч; 22 — датчик силы нажатия

9 15

9

17

18

20

21

16

22

19

3 3

10

1

5 5

4

11

12

13

8

2

14 6

7

2



25ИЗОБРЕТЕНО

4/2023 • Изобретатель и рационализатор  www.i-r.ru

ствующих данных из БД, получивших от игрока положи-
тельную оценку. В итоге по результатам этого сравнения 
СИИ вычисляет корректирующие параметры выбрасы-
вания мяча. В  блоке формирования управляющих сиг-
налов 23 они преобразуются в напряжения, подаваемые 
на соответствующие электродвигатели.

Из вышеизложенного видно, что российское изобре-
тение открывает новый вид престижного вида спорта — 
продвинутый гольф, который даст возможность участия 
в нем наряду с мастерами игры и людей любых возрастов 
с ограниченными физическими возможностями, не усту-
пающих мастерам за счет цифровых навыков и умения 
выбора для себя оптимальных средств нанесения ударов. 
Другое преимущество изобретения состоит в  развитии 
у всех гольфистов цифровой физической культуры, свя-
занной с применением современной электроники, с це-
лью повышения точности посылки мяча в  выбранную 
лунку. Совершенно очевидно, что свой вклад изобрете-
ние внесет не только во всемирную индустрию, связан-
ную с  производством специализированных компонен-
тов для гольфа и других видов спорта, но и в развитие 
искусственного интеллекта и  всевозможных датчиков 
и математических моделей, связанных с полетом шаро-
образных предметов по заданной траектории.

Ульяна БОРОДИНА
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Рис. 3. Схема управления:
23 — блок формирования управляющих сигналов; 24 — электронный блок 
управления; 25 — датчик угла поворота; 26 — датчик угла наклона; 27 — дат-
чик расстояния; 28 — дополнительный датчик; 29 — средство искусственно-
го интеллекта; 30 — разрядная шина; 31 — модуль беспроводной связи

Рис. 4. Вид смартфона:
32 — смартфон; 33 — сенсорный дисплей; 34 — графическое поле; 
35 — графическое поле; 36 — полоса прокрутки
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Одной из устойчиво развивающихся от-
раслей в стране, несмотря на внутренние 
и внешние условия, стала строительная. 
Это, с одной стороны, феномен, а с дру-
гой, подтверждает известное: «Ничто 

так не движет дело, как необходимость». В ру-
брике «ИЗОБРЕТЕНО» читайте об уникальной 
разработке — железобетонном вентиляционном 
блоке с футеровкой для естественной вентиляции 
зданий гражданского и промышленного назначе-
ния. В этой же рубрике найдется статья, посвя-
щенная поиску более совершенной конструкции 
движителя воздухоплавательных средств, в ре-
зультате этого поиска появился патент, прибли-
жающий научную мысль к созданию «летающей 
тарелки». Две другие статьи рубрики о движении: 
одна — машин, другая — людей.

Ухудшение экологической ситуации 
естественным образом привело к вопро-
су «Что делать»? и желанию изменить 
ситуацию. Это стимулирует более тща-
тельное исследование причин невесело-

го промежуточного финала развития общества и, 
как следствие, разработку технологий и устройств 
для решения проблемы. В этом номере на пер-
вый вопрос, в основном в историческом плане, 
отвечает рубрика «ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА».
Практически все бытовые и промышленные 
отходы либо сжигаются, либо перерабатываются. 
Об устройствах для решения последней задачи 
ИР пишет в каждом номере. В рубрике «ИДЕИ 
И РЕШЕНИЯ» журнала речь идет о мельнице 
для переработки разнообразных полидисперс-
ных, шламообразных и волокнистых материалов 
с широким диапазоном исходных характеристик.

«…за изобретения при годовой эко-
номии до 500 руб. выплачивалось 30% 
от ее размера, при экономии от 500 до 
1000 руб. — 20%, до 5000 руб. — 15%, 
до 10 000 руб. — 12%, до 50 000 руб. — 

10%, до 100 000 руб. — 6%, до 250 000 руб. — 5%, 
до 500 000 руб. — 4%, до 1 млн руб. — 3%, свыше 
1 млн руб. — 2% от годовой экономии... Предло-
жившие одно или несколько технических или 
организационных усовершенствований, дающих 
годовую экономию от 10 до 100 тыс. руб., имеют 

право на получение жилплощади». Это только 
одна выдержка из книги руководителя Иркут-
ской организации ВОИР о новаторах родного 
края. Написана она в результате многолетнего 
изучения архивных, музейных, библиографиче-
ских источников и непосредственных встреч с 
изобретателями и рационализаторами огромного 
региона.

170 лет назад
28.08.1853
В  г.  Грайвороне Курской губер-
нии в  дворянской семье родился 
Владимир  Григорьевич  ШУХОВ, 
русский и советский инженер, ар-
хитектор, изобретатель, ученый. 
Вскоре семья Шуховых перееха-
ла в  Курск, а  затем в  Санкт-Пе-
тербург. Здесь в  1863  г. Владимир 
поступил в  5-ю  гимназию, где 
проявил большие способности 
к  точным наукам, особенно к  ма-
тематике. Из-за недостатка средств 
в семье ему пришлось с 13 лет да-
вать уроки. Закончив гимназию 
в 1871 г., Владимир стал студентом 
инженерно-технического отделе-
ния Императорского Московского 
технического училища. Уже за-
канчивая последний курс, Шухов 
создал свое первое изобретение — 
паровую форсунку для  разбрыз-
гивания мазута в топках. В 1876 г. 
после окончания училища Шухова 
отправляют в  служебную коман-
дировку на  Всемирную выставку 
в  США для  знакомства с  техни-
ческими достижениями. Вернув-
шись в Россию, инженер поступил 
на  службу в  Управление Варшав-
ско-Венской железной дороги. 
Но серьезная болезнь изменила 
его планы. Врачи рекомендовали 
сменить климат. Случайно Шухов 
встретил американского инженера 
А. В. Бари, с которым познакомил-
ся в США. Бари предложил Шухову 
работу на нефтепромыслах в Баку. 
Работая здесь, инженер решил 
проблему транспортировки нефти 
с  помощью нефтепровода, кото-
рый был построен в 1879 г. по его 

проекту. В 1880 г. Шухов переехал 
в  Москву, где получил должность 
главного конструктора и инженера 
в Технической конторе А. В. Бари. 
Для  хранения нефти Владимир 
Григорьевич разработал цилин-
дрические резервуары из  цельно-
металлических листов, располагав-
шиеся непосредственно на  грунте 
с песчаной подсыпкой. В середине 
1880-х  гг. инженер придумал си-
стему «эрлифт» для подъема нефти 
из скважины под давлением возду-
ха и процесс по извлечению бензи-
на из  нефти  — «крекинг». По  его 
проекту были созданы нефтена-
ливные баржи. Им были разрабо-
таны мощные паровые котлы  — 
горизонтально-водотрубные и  с 
экранированной топкой, усовер-
шенствована форсунка, которую 
стали применять на  судах. Шухов 
проявил себя и  как архитектор. 
На  Нижегородской выставке при 
строительстве павильонов и башен 
им впервые были применены ги-
перболоидные конструкции и  ме-
таллические сетчатые оболочки. 
Эти конструкции стали потом ис-
пользоваться в самых разных соо-
ружениях. В годы Первой мировой 
войны по  его проектам строились 
суда, создавались плавучие мины, 
платформы для  осадных орудий. 
После революции контора Бари 
была национализирована, и Шухов 
возглавил проектное бюро Строи-
тельной конторы Мосмашинотре-
ста. Одним из самых крупных про-
ектов инженера в  1920-х  гг. стало 
сооружение на  Шаболовке башни 
для  установки мощной радио-
станции. В  последние годы жизни 
инженер занимался проектиро-
ванием цехов металлургических 
комбинатов, а  также газгольдеров 
и  авиационных ангаров, водона-
порных башен, мостов, нефтепро-
водов. Советская власть высоко 
оценила работу инженера и  изо-
бретателя. Ему было присвоено 
звание Героя  Труда, Заслуженно-
го деятеля науки и  техники, он 
стал членом-корреспондентом 
АН СССР. Во время работы от слу-
чайно опрокинутой на  себя све-
чи на  Шухове вспыхнула одежда, 
и  2  февраля 1939  г. он скончался 
от полученных ожогов.

160 лет назад
30.07.1863
В  семье фермеров в  Спрингвеллс 
Тауншип (штат Мичиган, США) ро-
дился американский изобретатель 
и  пионер массового автомобиль-
ного производства Генри  ФОРД. 
Когда Генри исполнилось 12  лет, 
отец подарил ему часы. Разобрав 
их на  части, он понял устройство. 
Набив руку на  починке часов сво-
их товарищей и  соседей, он скоро 
снискал себе в  округе славу хоро-
шего часовщика. В  том же возрас-
те он впервые увидел паромобиль, 
что произвело на  него сильнейшее 
впечатление. После смерти матери 
16-летний Форд отправился в г. Де-
тройт. Здесь он сначала работал по-
мощником токаря, потом несколько 
раз менял работу в  поисках новых 
знаний и  навыков. Спустя 3  года 
пришлось возвратиться домой. В то 
время для обработки полей его отец 
приобрел новый трактор. Доско-
нально изучив его устройство, Генри 
устроился на работу в фирму-произ-
водитель ремонтником. В 1885 г. ему 
поручили починить двигатель Отто. 
Ознакомившись с конструкцией по-
следнего, Форд в 1887 г. создает его 
четырехтактный вариант. В  1891  г. 
он получил должность инженера 
в  компании Эдисона, а  2  годами 
позже стал старшим инженером. В 
1896  г. он выпускает свой первый 
автомобиль — квадроцикл. В 1903 г. 
Генри основал Ford Motor company. 
Фирма закрепилась на рынке и обо-
шла своих конкурентов, применяя 
конвейерный метод, который позво-
лил снизить время сборки, а  также 
цену автомобиля вдвое. Такое ин-
тенсивное производство утомляло 

рабочих, и  чтобы не  терять кадры, 
Форд поднимает зарплату с 2,5 дол-
ларов до 5, сокращает рабочий день 
до  8  часов, а  рабочую неделю  — 
до  5  дней. В  годы Первой мировой 
он выступает против войны, однако 
на  сво их заводах выполняет воен-
ные заказы. Помимо автомобильной 
компании, им в  1925  г. была созда-
на авиакомпания Ford Airways, где 
он стал производить авиалайнеры. 
Самым удачным оказался пасса-
жирский самолет «Жестяной Гусь» 
(трехмоторный моноплан). В 1945 г. 
Форд передал все полномочия 
по управлению фирмой своему стар-
шему внуку Генри Форду II. За свои 
заслуги в  области автомобильной 
промышленности он был отмечен 
рядом наград, в  том числе медалью 
Эллиота Крессона, вручаемой за вы-
дающиеся научные и  технические 
достижения. Генри  Форд скончал-
ся 7  апреля 1947  г. возрасте 83 лет 
в г. Дирборне.

160 лет назад
15.08.1863
В  селе  Висяга Алатырского  уез-
да Симбирской  губернии в  семье 
военного родился Алексей  Нико-
лаевич  КРЫЛОВ, выдающийся 
русский и советский ученый, мате-
матик, механик, инженер-корабле-
строитель. Из-за болезни отца семья 
в  1872–1874  гг. жила во Франции, 
где Алексей учился в пансионе Рус-
селя. В 1875 г. Крыловы поселились 
в Риге. Здесь Алексей несколько раз 
менял место учебы: сначала частная 
школа, затем Рижская классическая 
гимназия, потом пансион лейтенан-
та Д. В. Перского, где готовили к по-
ступлению в Морской корпус.

В  1878–1884  гг. Крылов прошел 
обучение в  Морском корпусе и  по-
лучил звание мичмана. С  октября 

1884 г. он начал свою службу в ком-
пасной части Главного гидрографи-
ческого управления, где проводил 
свои первые научные исследова-
ния. Крылов разработал теорию де-
виации, позволяющую учитывать 
искажения показаний магнитных 
компасов, которые приводили к от-
клонениям кораблей от  нужного 
маршрута. После окончания в 1890 г. 
кораблестроительного отделения 
Морской академии Алексей  Нико-
лаевич занимается преподавани-
ем и  разработкой вопросов теории 
кораблей. В 1893 г. Крыловым была 
опубликована работа «Новый метод 
вычисления элементов корабля».

В своих работах 1898 г. он дал под-
робные объяснения поведению ко-
рабля при разной степени волнения 
на море. Впервые им был разработан 
способ предвычисления мореход-
ных качеств и  остойчивости проек-
тируемых кораблей. С 1902 г. Крылов 
начал работать над проблемой непо-
топляемости судов. Он сам выезжал 
на  места аварий, где исследовал их 
причины, опрашивал свидетелей. 
В результате были созданы «Таблицы 
непотопляемости», которые помога-
ли судостроителям избегать ошибок 
при конструировании, а  капитанам 
кораблей  — аварий судов при во-
ждении. Была представлена система 
размещения отсеков в корпусе кора-
бля, а также тот порядок намеренно-
го затопления отсеков, парных к по-
врежденным, который часто являлся 
единственным способом спасения 
корабля. Таблицы Крылова нашли 
широкое применение во флоте Рос-
сии, а также в других странах. Алек-
сей Николаевич рассматривал также 
вопросы, связанные с обеспечением 
прочности кораблей. Он отмечал 
несовершенство многих русских бо-
евых кораблей и в открытую говорил 
об этом. Правдивость его выступле-
ний подтвердила Русско-японская 
война. В  1907  г. Крылов стал глав-
ным инспектором кораблестроения, 
а  затем председателем Морского 
технического комитета. Продол-
жая свои критические замечания 
о  порядках на  флоте, он приобрел 
много недоброжелателей и  был вы-
нужден оставить и  Морскую акаде-
мию, и службу на флоте. Лишь после 
революции, в  1919  г., он возвратил-
ся к своей работе. В 1936 г. им была 
написана работа «Вибрация судов», 
в которой ученый рассказал об опас-
ном влиянии вибрации и мерах по ее 

предупреждению. В 1940 г. была за-
кончена разработка теории влияния 
качки корабля на  показания компа-
са. За этот труд А. Н.  Крылов был 
удостоен в  1941  г. Сталинской пре-
мии. В  1943  г. за  заслуги в  области 
кораблестроения, которому Алексей 
Николаевич отдал 60 лет жизни, ему 
было присвоено звание Героя Соци-
алистического Труда. В годы Великой 
Отечественной войны им был выпу-
щен ряд учебников по кораблестрое-
нию. 25 октября 1945 г. А. Н. Крылов 
умер в возрасте 82 лет.

135 лет назад
30.07.1888
В г. Муроме Владимирской губернии 
в  семье купца 1-й  гильдии родился 
Владимир  Козьмич  ЗВОРЫКИН, 
изобретатель в  области современ-
ного телевидения и  электронных 
оптических приборов. В 1906 г. Вла-
димир с отличием закончил сначала 
Муромское реальное училище, а  за-
тем в  1912  г. электротехнический 
факультет Санкт-Петербургского 
технологического института. Как 
один из  его лучших выпускников 
Зворыкин был отправлен на  стажи-
ровку в парижский Коллеж де Франс. 
Осенью 1913 г. он переехал в Берлин, 
где посещал лекции по  теоретиче-
ской физике в  Шарлоттенбургском 
институте. Из-за начавшейся Первой 
мировой войны Владимир  Козьмич 
был вынужден вернутся в  Петро-
град, где вскоре был мобилизован 
в  роту беспроволочного телеграфа. 
За провинность попал под трибунал, 
но по  состоянию здоровья был ото-
зван с фронта и направлен в военную 
Электротехническую школу как пре-
подаватель, затем служил военным 
инспектором по  изготовлению ра-
диооборудования. Спасаясь от Граж-
данской войны, Зворыкин оказался 
в  Омске. По  поручению правитель-
ства Колчака занимался закупками 
необходимого радиооборудования 
в США. Уже за границей узнал о па-

Когда-то в июле-августе
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«АРХИВ-КАЛЕНДАРЬ» номера рассказы-
вает о выдающихся российских и аме-
риканских деятелях, юбилеи которых 
приходятся на июль-август: 170 лет со дня 
рождения инженера Владимира Шухова, 

по 160 лет пионеру автостроения Генри Форду 
и ученому-кораблестроителю Алексею Крылову, 
135 лет одному из изобретателей телевидения 
Владимиру Зворыкину. Каждая личность — это 
веха в развитии материального производства 
всего человечества.

Как всегда, журнал открывается под-
боркой «МИКРОИНФОРМАЦИИ», 
на этот раз с акцентом на изобретения 
компонентов оптического компьютера 
и для решения задач управления мозгом. 

А в рубрике «ПРИЕМНАЯ ВАШЕГО ПОВЕРЕННО-
ГО» спрашивающим изобретателям даны весьма 
подробные ответы.

Здоровья, успехов и мира!

Главный редактор
Валентин БОРОДИН
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Чтобы легко 
дышалось
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Утилизируем все! 
С. 30

След в истории 
С. 62




