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В предыдущих публикациях одного из авторов настоящей статьи, касающихся 
освоения метода ядерного магнитного резонанса в СССР, описаны соответ-
ствующие работы в шести отечественных лабораториях. Тогда же автор выра-
зил уверенность в том, что в названный период существовал еще один центр, 
где происходило освоение метода ЯМР, а именно Сухумский физико-техниче-
ский институт. Материалы, приводимые в настоящей статье, показывают, что 
это предположение оказалось верным: в СФТИ действительно осваивали метод 
ЯМР и первые работы по этой теме были завершены здесь к 1952 г. В этом же 
институте в июле 1952 г. состоялось фактически первое в СССР научное сове-
щание по методу ЯМР и смежным проблемам.
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Введение

Недавно в журнале «Аналитика» было опубликовано в новой редакции ис-
следование освоения метода ядерного магнитного резонанса (ЯМР) 
в СССР 1. В первой части этой публикации рассмотрены ранние экспери-
менты по ЯМР в Советском Союзе (в первое десятилетие после публикации 
об открытии ЯМР).

Как известно, ЯМР протонов (ПМР) фактически наблюдал Е. К. Завой-
ский в Казани еще в 1941 г. Однако несовершенство доступной ему аппара-
туры (постоянного магнита) не позволяло доказать уверенно, что наблюда-
емый спорадически эффект был именно протонным магнитным резонан-
сом. Работы Завойского были неоправданно пресечены волею комиссии 
эвакуированных в Казань физиков АН СССР, и открытие ЯМР состоялось 
уже на стыке 1945 и 1946 гг. в США.

Метод ЯМР в Советском Союзе волей-неволей внедрялся с использова-
нием результатов зарубежных исследований, хотя советские физики исполь-
зовали в своих работах и некоторые оригинальные подходы. В цитированной 
выше работе из «Аналитики» упоминаются работы в шести различных лабо-
раториях в 1947–1954 гг. и выражается уверенность, что в названный период 
существовал еще один центр, в котором велись работы по освоению ЯМР, 
а именно Сухумский физико-технический институт (СФТИ). Эта уверен-
ность базировалась на том, что возглавлявший СФТИ крупный радиофизик 

1 См.: Кессених А. В. Как у нас в СССР покоряли ЯМР. Развитие аналитических методов 
ЯМР в СССР и России. Часть I // Аналитика. 2016. № 1 (26). С. 80–89.

Keywords: nuclear magnetic resonance, Sukhumi Physico-Technical Institute, 
magnetic field strength measurements, isotopic composition of compounds, German 
specialists’ works on the “uranium problem”, W. Hartmann, N. I. Leontiev.

Earlier publications by one of the authors of this paper that were concerned with the 
adoption of the method of nuclear magnetic resonance (NMR) in the USSR described 
the respective studies in six USSR laboratories. In these earlier papers, the author 
maintained that, during the period in question, there had been yet another center 
where NMR was being explored, the Sukhumi Physico-Technical Institute (SFTI). 
The materials presented in this paper demonstrate that this assumption has 
been correct and the method of NMR had, indeed, been explored at SFTI and the 
first works in this area had been completed by 1952. The first actual scientific 
convention in the USSR devoted to NMR and related problems was held at SFTI in 
July 1952.

Sukhum Physico-Technical Institute
Abkhazia, 384914, Sukhum, Sinop, Kodorskoe shosse, 665
E-mail: almahushti@gmail.com

ALMASKHAN ANATOLIEVICH MARKOLIYA



 Метод ядерного магнитного резонанса… 29

В. В. Мигулин 2 руководил в Теплотехнической лаборатории АН СССР (ТТЛ, 
будущий Институт теоретической и экспериментальной физики АН СССР) 
первой дипломной работой по наблюдению эффектов ЯМР, которую выпол-
нил в 1951 г. дипломник тогдашнего физико-технического факультета МГУ 
Г. А. Гончаров. И ТТЛ, и СФТИ были вовлечены в работы по реализации 
атомного проекта СССР, и новый физический метод мог разрешить, как, 
видимо, понимало научное руководство проекта, несколько полезных для 
его реализации проблем. ЯМР позволял создать, во-первых, высокоточный 
метод измерения индукции магнитных полей и, во-вторых, обеспечить из-
мерения изотопного состава соединений водорода (т. е. измерять соотноше-
ния протия 1H, дейтерия 2H и трития 3H), изотопов лития (7Li, 6Li) и бора 
(11B,10B), а возможно, и еще каких-либо элементов.

Ради исторической точности заметим, что СФТИ в рассматриваемый пе-
риод носил название НИИ № 5 (а до этого – «объект 0908»), который, в свою 
очередь, был образован в 1950 г. на базе слияния двух секретных объектов 
атомного проекта – Института «А» и Института «Г». В этих институтах еще 
с 1945 г. трудились коллективы немецких специалистов, привлеченных к ра-
ботам по «урановой проблеме». Эта работа шла под руководством знамени-
тых немецких ученых – лауреата Нобелевской премии по физике Густава 
Герца и крупного изобретателя в области радиотехники и электроники Ман-
фреда фон Арденне. Основная научная задача, поставленная перед обоими 
институтами, заключалась в исследовании и разработке промышленных ме-
тодов разделения изотопов урана, таких как электромагнитный, газодиффу-
зионный, центрифужный и др. Важным направлением стало создание при-
боров для измерения концентраций изотопов и вспомогательной аппара-
туры для ядерных исследований 3. К концу 1940-х – началу 1950-х гг. 
значительная часть результатов научной деятельности немецких специали-
стов передавалась в другие институты и КБ для последующего их внедрения 
в промышленность 4.

2 Владимир Васильевич Мигулин (1911–2002) – советский радиофизик, член-коррес-
пондент АН СССР (1970), академик РАН (1992). Родился в г. Середа (ныне Фурманов) 
Ивановской области. Окончил Ленинградский политехнический институт (1932). В 1934–
1941 гг. работал в Физическом институте АН СССР, в 1946–1951 гг. – в Теплотехнической 
лаборатории АН СССР. В 1951–1954 гг. – директор Физико-технического института в Су-
хуми. В 1969–1989 гг. – директор ИЗМИРАН. С 1935 г. преподавал в МГУ (с 1948 г. – про-
фессор). Заместитель генерального директора МАГАТЭ (1957–1959). Вице-президент 
Международного радиосоюза (1972–1978). Основные труды посвящены теории колеба-
ний, распространению радиоволн и другим проблемам радиофизики.

3 Постановление СМ СССР № 2857–1145сс/оп «О работе научно-исследовательских 
институтов “А” и “Г” и Лабораторий “Б” и “В” Первого главного управления при Совете 
Министров СССР” от 1 июля 1950 г. // Атомный проект СССР: документы и материалы / 
Отв. сост. Г. А. Гончаров.М.: Физматлит, 2005. Т. 2 (Атомная бомба. 1945–1954). Кн. 5. 
С. 230.

4 См.: Марколия А. А. Немецкие специалисты в Атомном проекте СССР: развитие 
центрифужного метода разделения изотопов урана в Институте «А» 1945–1952 // История 
науки и техники. 2017. № 1. С. 29–41.
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О роли ЯМР в СФТИ

Непосредственно в программе исследований СФТИ освоение метода ЯМР 
применительно к растворам не значилось, однако как способ измерения 
магнитных полей и изотопного состава соединений, особенно соединений 
легких элементов, этот метод представлял значительный интерес. Немецкие 
ученые, привлеченные к работе в СФТИ, были также знакомы с более ран-
ним методом ЯМР в молекулярных пучках и осваивали применение молеку-
лярных пучков для масс-спектрометрического анализа изотопного состава. 
Среди них был ученик Герца Вернер Гартман. С ним сотрудничали А. Г. Ку-
черяев и др.

По данным, сохранившимся в архиве СФТИ, из немецких специалистов 
непосредственно занимался изучением ЯМР в растворах тот же Гартман. 
Под руководством последнего первый отчет о наблюдении ЯМР с помощью 
устройства, аналогичного так называемому автодину Гопкинса 5, выпустил 
в 1952 г. Н. Л. Олиферчук 6. Примерно в то же время (но, видимо, несколько 
ранее) начал работу над созданием измерителя магнитного поля с примене-
нием ЯМР Н. И. Леонтьев 7, работавший под руководством Герца.

В последующих работах с применением ЯМР приняли участие Олифер-
чук, В. А. Ксенофонтов и В. М. Лачинов 8, отдельные попытки получить но-
вые результаты в области изучения ЯМР растворов в более поздний период 
(1957) предпринимали и Кучеряев с молодыми коллегами 9. В 1955 г. он же 
совместно с Лачиновым сконструировал стабилизатор магнитного поля 10 
(видимо, также опираясь на метод ЯМР; приводим ссылку на личное дело, 
где эта работа упомянута).

Совещание в июле 1952 г.

Летом 1952 г. в СФТИ состоялось совещание по ЯМР (измерению магнит-
ных моментов ядер) и связанным с его исследованиями проблемам. По-ви-
димому, это было фактически первое всесоюзное совещание, на котором 

5 Hopkins, N. J., Magnetic Field Strength Meter Using the Proton Magnetic Moment // 
Review of Scientific Instruments. 1949. Vol. 20. P. 401–402.

6 Гартман В., Олиферчук Н. Отчет. О проведенных опытах по определению ядерных 
магнитных моментов методом ядерного парамагнитного резонансного поглощения – 
1952 г. // Архив Государственного научно-производственного объединения «Сухумский 
физико-технический институт» (Архив ГНПО «СФТИ») Ф. 1. Оп. 1-«Т». Д. 83.

7 Леонтьев Н. И. Предварительный отчет по разработке измерителя магнитного поля, 
использующего магнитный момент протонов – 1952 г. // Архив ГНПО «СФТИ». Ф. 1. 
Оп. 1-«Т». Д. 80.

8 Олиферчук Н., Ксенофонтов В. А, Лачинов В. М. Отчет. О разработке установки и изме-
рении магнитных моментов ядер Li6, Be9, Ca43 методом ядерного парамагнитного резо-
нансного поглощения – 1955 г. // Архив ГНПО «СФТИ». Ф. 1. Оп. 1-«Т». Д. 259.

9 Кучеряев А. Г., Лачинов В. И., Ксенофонтов В. А. Годовой отчет. О работе по экспери-
ментальному исследованию возможности измерения моментов ядер тугоплавких метал-
лов методом ядерного парамагнитного резонанса – 1957 г. // Архив ГНПО «СФТИ». Ф. 1. 
Оп. 1-«Т». Д. 293.

10 Олиферчук Николай Леонтьевич. Личное дело № 400 (1949–1991) // Архив ГНПО 
«СФТИ». Ф. 1. Оп. 1-«ЛД». Д. 7724. С. 16.
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затрагивались проблемы исследова-
ния и применения ЯМР. До сих пор 
таковым официально обычно счита-
ли совещание по магнитному резо-
нансу в Казани в 1955 г. 11

Проблемы ЯМР косвенно связаны 
с проблемами теории строения ядра. 
В то время полуколичественное объ-
яснение значения магнитного ди-
польного момента ядра было доступ-
но в рамках формировавшейся обо-
лочечной модели атомных ядер. ЯМР 
рассматривался также как одна из 
ветвей радиоспектроскопии. Отсюда 
понятна и приведенная ниже про-
грамма упомянутой конференции, 
включавшая и теорию строения 
ядра, и различные методы определе-
ния параметров нуклидов (спина 
и моментов), и общие проблемы ра-
диоспектроскопии 12:

1) Я. Смородинский «Магнитные 
моменты легких ядер и ядерные обо-
лочки»;

2) В. Гартман «Определение спина 
ядра цезия методом нулевых мо-
ментов»;

3) А. Г. Кучеряев «О детекторе мо-
лекулярных пучков, основанном на разрушении пространственного заряда 
в цилиндрическом диоде»;

4) Ю. К. Сженов «О новом детекторе молекулярных пучков»;
5) К. В. Владимирский «Измерение магнитных моментов ядер методом 

ядерного парамагнитного резонанса»;
6) Н. И. Леонтьев «Измеритель напряженности магнитного поля, исполь-

зующий магнитный момент протонов»;
7) А. М. Прохоров, Н. Г. Басов «Определение спина и квадрупольной связи 

ядра 127I методом микроволновой спектроскопии»;
8) А. И. Барчуков «Измерение частоты и абсолютной интенсивности ли-

ний в радиоспектроскопии»;

11 Кессених А. В., Альтшулер Н. С., Ларионов А. Л. Материалы научных конференций как 
источники для истории науки (на примере конференций 1955–2007 гг. по магнитной ра-
диоспектроскопии в Казани) // История науки и техники в свидетельствах и памятниках. 
Материалы научной конференции. Москва, 24 апреля 2014 г. / Отв. ред. Ю. М. Батурин, 
сост. Е. В. Минина. М.: ИИЕТ РАН, 2014. С. 36–37.

12 Доклады и сообщения, сделанные на совещании по измерению магнитных моментов 
ядер 11–16 июля 1952 г. // Архив ГНПО «СФТИ». Ф. 1. Оп. 1-«Т». Д. 100.

Заголовок первого отчета по ЯМР в СФТИ 
(1952)

Виза В. В. Мигулина на титульном листе 
отчета

Виза руководителя отчета В. Гартмана
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9) А. М. Прохоров «О перспективах микроволнового метода. О примене-
нии молекулярных пучков в микроволновой спектроскопии».

Заметим, что значительное число докладов на этом совещании было по-
священо методу молекулярных пучков, в частности, ЯМР в молекулярных 
пучках и его аппаратурному обеспечению (доклады сотрудников СФТИ 
А. Г. Кучеряева, Ю. К. Сженова и отчасти один из докладов А. М. Прохоро-
ва). Некоторые из других докладов также имели лишь косвенное отношение 
к ЯМР. Это – теоретический доклад Я. И. Смородинского (ЛИПАН), доклад 
В. Гартмана (СФТИ) о применении специфического метода наблюдения 
сверхтонкой структуры оптических спектров для определения ядерного спи-
на, доклады фиановцев – будущих лауреатов Нобелевской премии 
А. М. Прохорова и Г. Н. Басова, а также их сотрудника А. И. Барчукова о ра-
ботах в области микроволновой радиоспектроскопии. Собственно по на-
блюдениям и применениям ЯМР в конденсированных средах сделаны два 
доклада: впервые в СССР наблюдавшего ЯМР К. В. Владимирского из 
ФИАНа и сотрудника СФТИ Н. И. Леонтьева 13. Между тем работа Леонтье-
ва имела прямое отношение и к масс-спектроскопическому методу исследо-
вания молекулярных пучков. Действительно, измерения индукции магнит-
ного поля в его работе были направлены на повышение точности детектиро-
вания названных пучков. Устройства, разработанные Леонтьевым, имели, 
разумеется, и более общий интерес. Впоследствии его результаты как по 
применению ЯМР 14, так и по применению метода электронного циклотрон-
ного резонанса (омегатрона) 15 именно для измерения магнитных полей 
были опубликованы в ведущих отечественных научных журналах.

Персоналии

Таким образом, предположения, высказанные еще в работах 2006 года о за-
метном вкладе СФТИ в освоение методов ядерного магнитного резонанса 
в СССР, подтвердились. К числу исследователей и инженеров СФТИ, кото-
рые приложили к этому руку, относились в основном молодые специалисты, 
прошедшие горнило Великой Отечественной войны и завершившие высшее 
образование уже после демобилизации. Приведем краткие биографические 
справки о них.

Николай Леонтьевич Олиферчук. Родился в Одессе в 1921 г. В 1938 г. поступил 
в Одесский электротехнический институт связи. В 1941 г. был призван в Крас-
ную Армию, обучался в Артиллерийском училище, воевал, имел боевые награ-
ды (два ордена Красной Звезды, медаль «За отвагу»), после Победы некоторое 
время был командиром радиовзвода школы сержантского состава при 

13 Тезисы доклада Леонтьева см. в: Доклады и сообщения, сделанные на совещании по 
измерению магнитных моментов ядер…

14 Леонтьев Н. И. Измеритель магнитного поля, использующий магнитный резонанс 
протонов // Журнал экспериментальной и теоретической физики. 1955. Т. 28. Вып. 1. 
С. 77–84.

15 Леонтьев Н. И. Прибор для измерения малых магнитных полей // Приборы и техни-
ка эксперимента. 1960. № 1. С. 78–82.
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101-й Гаубичной артиллерийской бри-
гаде. Наконец, в 1946–1949 гг. завер-
шил образование в Одесском электро-
техническом инстит уте  связи 
и с 1949 г. был научным сотрудником 
и инженером СФТИ. В 1967 г. стал 
кандидатом технических наук.

Александр Георгиевич Кучеряев. Ро-
дился в Ростове-на-Дону в 1921 г. 
В 1939–1942 гг. обучался на физфаке 
МГУ, в 1942–1943 гг. учился в пехот-
ном училище и служил в действую-
щей армии. В 1943–1944 гг. находил-
ся на излечении в госпитале. В 1944–
1947 гг. учился на физическом 
факультете МГУ (в 1946–1947 гг. – 
электромеханик НИИФ МГУ). 
С 1947 г. – в СФТИ. До 1949 г. – 
младший научный сотрудник, до 
1950 г. – научный сотрудник, в том 
же году стал старшим научным со-
трудником и был им до 1951 г. За-

тем – заведующий лабораторией, 
с 1960 г. – кандидат наук.

Николай Иванович Леонтьев. Родил-
ся в 1921 г. в г. Курмыш Горьковской 
обл., в 1939–1940 гг. – курсант полко-
вой школы 31-го запасного полка Ле-
нинградского округа, в 1940–1941 гг. – 
сержант 68-го стрелкового полка 
70-й стрелковой дивизии Ленинград-
ского округа, затем Северо-западного 
фронта. В 1941–1942 гг. был на изле-
чении в эвакогоспитале в Казани 
и Горьком, в 1942–1947 гг. – студент 
Горьковского индустриального инсти-
тута (специальность – инженер-ра-
дист). Далее работал инженером-про-
ектировщиком в Центрэлектромон-
таже в Горьком (1948), младшим 
научным сотрудником механического 
завода МВД в Малоярославце Калуж-
ской области (1948–1949), научным 
и старшим научным сотрудником 

Николай Леонтьевич Олиферчук (фото из 
личного дела)

Александр Георгиевич Кучеряев (фото из 
личного дела)
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СФТИ (1949–1960), заведующим ла-
бораторией (1960–1966), заместителем 
директора по научной части СФТИ 
(1966–1969), директором СФТИ 
(1969–1974). После 1956 г. перешел со-
вместно с Ю. К. Удовиченко на созда-
ние измерителя низких по напряжен-
ности и относительно неоднородных 
магнитных полей методом циклотрон-
ного резонанса. В 1959 г. стал канди-
датом технических наук 16.

Судьбы трех исследователей ЯМР 
из СФТИ удивительно похожи (вспо-
минается так называемая «просопо-
графия» 17). Все трое родились 
в 1921 г., служили в действующей ар-
мии и примерно в одно и то же время 
приступили в работе «на объекте 
0908». Характерно, что их более мо-
лодые коллеги Лачинов и Ксенофон-
тов оба также родились в одном 
и том же 1929 г. Они принадлежали 
уже к тому поколению, которое те-
перь называют «дети войны».

Владимир Михайлович Лачинов. Родился в 1929 г. в поселке Фряново Щел-
ковского района Московской области. Поступил в МИФИ и окончил этот 
институт в 1953 г. по специальности «приборостроение», после чего был на-
правлен на работу в СФТИ (объект 0908). Работал в СФТИ до 1959 г. 18

Виктор Александрович Ксенофонтов. Родился в 1929 г. в Ростове-на-Дону, 
где до войны окончил 5 классов средней школы. В 1941 г. был с семьей эва-
куирован в Казахстан, где работал погонщиком скота. После возвращения 
из эвакуации в Ростов в 1943 г. окончил 7 классов средней школы и поступил 
в политехникум, который окончил по специальности «электрик-техник ра-
диолокации». С 1950 г. работал в СФТИ в качестве лаборанта. В 1953 г. по-
ступил на заочное отделение Сухумского педагогического института (физи-
ко-математический факультет), который закончил в 1959 г. С 1957 г. работал 
научным сотрудником СФТИ 19.

16 Леонтьев Николай Иванович. Личное дело № 344 (1949–1983) // Архив ГНПО 
«СФТИ». Ф. 1. Оп. 1-«ЛД». Д. 5679.

17 Просопография – специальная историческая дисциплина, изучающая биографии 
исторических лиц, относящихся к определенной эпохе или местности, имевших общие 
политические, социальные или этнические черты, занимавших определенную должность.

18 Лачинов Владимир Михайлович. Личное дело № 802 (1953–1956) // Архив ГНПО 
«СФТИ». Ф. 7. Оп. 1-«ЛД». Д. 599.

19 Ксенофонтов Виктор Александрович. Личное дело № 567 (1850–1983) // Архив 
ГНПО «СФТИ». Ф. 1. Оп. 1-«ЛД». Д. 5667.
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Наконец, нельзя не вспомнить 
о выдающемся сотруднике и консуль-
танте СФТИ по многим проблемам, 
в том числе и по методу ЯМР, раз-
носторонне образованном немецком 
физике Вернере Августе Фридрихе 
Гартмане (Werner August Friedrich 
Hartmann). Он родился в 1912 г. в при-
городе Берлина Фриденау. В Техниче-
ской высшей школе в Шарлоттенбур-
ге (Берлин) занимался у лауреата Но-
белевской премии Густава Герца тогда 
еще зарождавшейся физикой полу-
проводников. В 1935–1945 гг. зани-
мался научными разработками полу-
проводникового электронного обору-
дования военного назначения на 
фирме «Сименс, Фернзеен Гмбх». Как 
и некоторым другим немецким уче-
ным, ему пришлось с 1945 до 1955 г. принять участие в совместной работе над 
советской ядерной программой (под руководством Герца он вел, как уже было 
упомянуто выше, работы по измерительной технике радиоизлучения ядер 
в СФТИ.)

Вернувшись в ГДР, Гартман основал в Дрездене научно-техническое и об-
разовательное учреждения в области полупроводниковой технологии 
и в дальнейшем руководил ими. Он был дважды отмечен национальной пре-
мией ГДР, но как беспартийный функционер науки и бизнеса был редким 
исключением в номенклатуре ГДР. Это позволило спецслужбе Штази найти 
предлог, чтобы уволить его без уведомления в 1974 г. по обвинению в «анти-
государственной позиции». После его смерти в 1988 г. он не только был ре-
абилитирован, но и получил еще большее признание. Интересно, что в сен-
тябре 1978 г. Гартман проводил отпуск с семьей в круизной поездке по совет-
скому Черноморью. В Сочи с ним встретился один из близких его 
сотрудников по СФТИ Кучеряев (в Сухуми Гартман попадал уже после отъ-
езда Кучеряева в отпуск), которому пришлось «извиняться» перед режимны-
ми органами, которые сами же проволынили с разрешением на эту встречу. 
Кучеряеву, чтобы встретиться с коллегой, пришлось пренебречь отсутствием 
официального разрешения. Эта история нашла свое отражение в архиве 
СФТИ 20.

20 Кучеряев Александр Георгиевич (1947–1990). Личное дело № 587 // Архив ГНПО 
«СФТИ». Ф. 1. Оп. 1-«ЛД». Д. 7324. С. 26–29.

Вернер Гартман



36 А. В. КЕССЕНИХ, А. А. МАРКОЛИЯ

Заключение

Таким образом, Сухумский физико-технический институт действительно 
был одним из первых научных учреждений СССР, где осваивали метод ядер-
ного магнитного резонанса. Первые завершенные работы относятся к 1952 г. 
В этом же институте в июле 1952 г. состоялось фактически первое в СССР 
научное совещание по методу ЯМР.

Конечно, метод ядерного магнитного резонанса был в программе иссле-
дований и научно-технических разработок СФТИ сугубо вспомогательным 
методом. Поскольку развитие методов ЯМР высокого разрешения для нужд 
химии не интересовало сотрудников СФТИ, занятых в программах атомно-
го проекта СССР, прочных научных связей между СФТИ и другими центра-
ми исследования ЯМР в Советском Союзе не возникло. К русскому перево-
ду своей монографии 21 профессор из ГДР А. Лёше специально составил 
список литературы русских авторов, где данные о работе Н. И. Леонтьева 
в ЖЭТФ приводятся на с. 612. Там же ошибочно приведена ссылка и на ра-
боту 1960 г. в журнале «Приборы и техника эксперимента», в которой Леон-
тьев использует отнюдь не метод ЯМР, а циклотронный резонанс (омега-
трон) для измерения малых магнитных полей (см. об этом выше).

Работы по ЯМР эпизодически проводились в СФТИ и в конце 1950-х, 
и в 1960-х гг. Некоторые из них, такие как попытка получить ЯМР ядер ос-
мия палладия и циркония, закончились неудачей 22. Причиной служили 
слишком большие квадрупольные электрические моменты изотопов 189Os, 
105Pd и 91Zr (а следовательно, сильное уширение линий ЯМР, делающее их 
ненаблюдаемыми и с помощью более чувствительной аппаратуры) и ни-
чтожное естественное содержание изотопа 187Os. Другие работы, например, 
определение относительного содержания изотопов 10B и 11B потенциально 
имели прикладное значение для ядерных технологий 23. Неясен вопрос, имел 
ли Леонтьев отношение к конструированию выпускаемого советской про-
мышленностью в 1950-х гг. измерителю магнитного поля ИМИ-2, использо-
вавшему метод ЯМР и довольно распространенному в 1960-х гг. в физиче-
ских лабораториях.

Авторы выражают благодарность В. П. Визгину за помощь в написании данной 
работы и К. А. Томилину за важную помощь в знакомстве с литературой.

21 Лёше А. Ядерная индукция. М.: ИИЛ. 1963 (Lösche, A. Kerninduktion. Berlin.: VEB 
Deutscher Verlag der Wissenschaften, 1957).

22 Кучеряев А. Г., Лачинов В. И., Ксенофонтов В. А. Годовой отчет. О работе по экспери-
ментальному исследованию возможности измерения моментов ядер тугоплавких метал-
лов методом ядерного парамагнитного резонанса – 1957 г. // Архив ГНПО «СФТИ». Ф. 1. 
Оп. 1-«Т». Д. 293.

23 Кучеряев А. Г. и др. Описание установки ядерно-магнитно-резонансный измеритель 
изотопной концентрации – 1963 г. // Архив ГНПО «СФТИ». Ф. 1. Оп. 1-«Т». Д. 568.
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