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Звучит парадоксально, но, в отли-
чие от хорошего вина, усреднённая 
профессиональная квалификация 

современного высокоиндустриального 
общества со временем только ухудша-
ется. Эта печальная, но многократно 
подтверждённая глобальная тенден-
ция — энтропия специальных знаний 
и умений, к сожалению, коснулась 
и мира НК и, в частности, той его части, 
которая связана с разработкой мето-
дов и средств ультразвуковой дефекто-
скопии. Тем больнее осознавать и со-
всем не хочется верить, что величайший 
учёный, изобретатель и просветитель 
Анатолий Константинович Гурвич ушел 
от нас…

А. К. Гурвич прожил целую жизнь 
в мире НК, проработав более 60 лет, и, 
по мнению автора, нынешнему и следу-
ющим поколениям специалистов пона-
добится не меньше времени, чтобы ре-

ПЕРЕЧИТЫВАЯ  ГУРВИЧА...
ально осознать, насколько огромен его 
вклад в сегодняшнюю и будущую науку 
и практику ультразвуковой дефектоско-
пии. Ниже приведены несколько приме-
ров, показывающих, насколько Анатолий 
Константинович опередил время.

Пример 1. Секторное и линейное 
сканирование, апертура

В течение последних 15–20 лет эти 
слова у всех на слуху с учётом массово-
го внедрения технологии фазированных 
решеток (ФР) даже там, где в этом нет 
необходимости. И, к сожалению, мало 
кто понимает, что, как такового, «метода 
ФР» просто не существует: часто встре-
чающаяся формулировка — «контроль 
методом ФР» — представляется ни чем 
иным как плодом агрессивного марке-
тинга, помноженного на вышеупомяну-
тую энтропию. А. К. Гурвич, который осо-
бо тщательно относился к терминологии 

и требовал этого же от своих сотрудни-
ков и коллег, однажды сформулировал:

«Технология ФР обеспечивает 
электронное управление типом, 
направлением и фокусировкой 
волны, генерируемой в материале 
(вектором излучения), а также вы‑
бор типа волны, которую предпо‑
лагается принять из материала, 
при заданном направлении приёма 
и фокальном расстоянии (векто‑
ром приёма), при использовании 
многоэлементных преобразова‑
телей. Контроль же по‑прежнему 
выполняется каким‑либо из из‑
вестных методов, как то эхо‑, эхо‑
зеркальным, зеркально‑теневым 
и т. д., потому что иных методов 
просто не существует. А раз так, 
то и методология должна быть 
соответствующая.»

Рис. 1. Авторские свидетельства, выданные А. К. Гурвичу 
в 1957 г. (приоритет датирован 1956 годом) на ультразвуковые 
преобразователь и дефектоскоп, обеспечивающие 
прозвучивание материала способом качающегося луча
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Рис. 2. В монографии А. К. Гурвича, изданной в 1963 г., представлены результаты, полученные несколькими годами ранее, в том числе его 
неоспоримый приоритет в создании многоэлементных преобразователей (а). По прошествии ряда лет А. К. Гурвич впервые показал, что следует 
использовать апертуру, набранную из небольших элементов, значительно меньших по сравнению с применяемыми в обычных преобразователях, 
перемещая ультразвуковой луч электронным способом с дискретностью, равной размеру элемента, — картинки заимствованы из руководимого 
им дипломного проекта, где была доказана идентичность чувствительности, получаемой при работе апертуры, состоящей из M элементов с шагом 
решётки P, с чувствительностью, реализуемой при использовании монолитного пьезоэлемента с такой же шириной и стороной, равной MP (б)

При этом термины «секторное скани-
рование» и «линейное сканирование», 
появившиеся как калька с английского, 
он так и не признал, имея на это более 
чем веские основания: темой автома-
тического прозвучивания поперечного 
сечения сварного шва А. К. Гурвич фун-
даментально занимался еще до 1956 г., 
опередив время более чем на 60 лет 
(рис. 1). Абстрагируясь от управления 
ультразвуковым лучом, которое, к слову 
сказать, было в те времена электроме-
ханическим, можно заметить, что со-
гласно его изобретению

«длительность развёртки для 
каждого из реализуемых циклов 
излучения‑приёма ультразвука 
задаётся в соответствии с раз‑
мерами объекта, его геометрией 
и расположением преобразовате‑
ля на нём»;

в тексте описаний изобретений это чёт-
ко формулируется, равно как и

«необходимость коррекции усиле‑
ния в зависимости от угла ввода, 
реализуемого в каждом цикле из‑
лучения‑приёма»

(сегодня цикл излучения-приема на-
зывают «фокальным законом» — снова 
калька с английского, более маркетин-
гового, чем технического).

До настоящего времени лишь 
один оригинальный производитель  
ФР-дефектоскопов, а таких фирм 
сегодня порядка десяти в Европе 
и Америке и около двадцати, копиру-
ющих — как получится — аппаратуру 
первой десятки в Китае, следует ме-
тодическим канонам, сформулирован-
ным А. К. Гурвичем более 60 лет на-
зад, разработав и применив в своих 
ФР-дефектоскопах собственные спе-
циализированные большие интеграль-
ные схемы (БИС). Остальные же просто 
используют коммерчески доступные 
типовые БИС для медицинской уль-
тразвуковой аппаратуры и пытаются 

как-то подладиться под их очевидные 
ограничения. Так вот, 60 лет назад 
«секторное сканирование» называлось 
сканированием способом «качающего-
ся луча», а линейное — сканированием 
способом «бегающего луча», и методи-
чески эти способы были отработаны 
до нюансов, о чём свидетельствуют 
снимки с экранов электронно-лучевых 
осциллографов с длительным послес-
вечением экрана, позволяющим на 
короткое время «заморозить» и сфото-
графировать картинку (рис. 2).

Пример 2. Дефектоскоп без ЭЛТ

Анатолий Константинович одним из 
первых в мире понял, что

«эра электронно‑лучевых трубок 
(ЭЛТ) подходит к концу, в том 
числе и в ультразвуковых дефек‑
тоскопах».

Это было в конце 1970-х гг. Тогда 
портативные матричные экраны, даже 

ба
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монохроматические, не были доступ-
ны нигде (как в западных странах, так 
и в СССР), о них только шёл разговор. 
А. К. Гурвич, тем не менее, с упорством 
Дон Кихота, но с гораздо большей эф-
фективностью, настоял на открытии 
проекта по созданию прибора с основ-
ным индикатором, альтернативным ЭЛТ: 
тогда вообще никто не понимал, что 
и как нужно делать, кроме, разумеет-
ся, самого Анатолия Константиновича. 
И такие приборы, вопреки всему, были 
созданы — в 1983 г. успешно прошел 
Госиспытания дефектоскоп УД 13П 
(рис. 3).

В этом приборе, кстати, впервые 
в мире, индицировалась истин‑
ная глубина залегания отража‑
теля, обнаруженного не только 
прямым, но и однократно и мно‑
гократно отражённым лучом.

В то же время первый в мире ми-
кропроцессорный дефектоскоп USD 1 

Рис. 3. Первые в мире серийные ультразвуковые дефектоскопы с основным индикатором, альтернативным ЭЛТ (а) и приоритет А. К. Грувича в области 
ультразвукового контроля с применением интерференционных волн (б) 

(Krautkrämer) появился примерно на год 
позже, в нём не было ЭЛТ, но применял-
ся небольшой (примерно 10–12 см по 
диагонали) монохроматический кине-
скоп, подобный телевизионному, что, 
как показала история, было тупиковой 
ветвью: после USD 1 появился лишь 
USD 10, в котором ряд недостатков USD 
1 был устранен, но прибор оставал-
ся по-прежнему непомерно тяжёлым, 
с большими габаритами и высоким 
энергопотреблением. Тем не менее, 
приборы USD 1 и USD 10 сыграли важ-
ную роль: их архитектура практически 
полностью была заимствована в пор-
тативных дефектоскопах с матричными 
экранами (плазменным, жидкокристал-
лическим, светодиодным), появивши-
мися через 6–8 лет. В СССР тоже велись 
работы в этом направлении, опять же, 
при непосредственном участии 
А. К. Гурвича, но распад СССР не позво-
лил нам это сделать в то время…

Немного раньше, чем УД 13П, по-
явился дефектоскоп с основным цифро-

вым индикатором УДС 1–20 (рис. 3). Он 
был разработан по результатам иссле-
дований, проведенных в НИИ мостов 
ЛИИЖТа.

Этот прибор стоит несколько 
особняком, будучи низкочастот‑
ным и обеспечивая контроль 
длинномерных предметов, в пер‑
вую очередь, рельсов, с примене‑
нием интерференционных волн, 
выявляя дефекты с расстояния 
до нескольких метров.

Английская фирма Guided Wave 
Ultrasonics, специалисты которой впо-
следствии покинули компанию и созда-
ли несколько фирм, также специализи-
рующихся на контроле с применением 
интерференционных волн, искренне 
считала себя пионером в данном на-
правлении, впервые показав действу-
ющий прототип своего дефектоско-
па, весьма далёкий от совершенства, 
более чем на двадцать лет позднее. 

б
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Рис. 4. Преобразователи с едиными параметрами мнимых излучателей

Встретившись с автором, они были 
весьма удивлены, увидев информацию 
об УДС 1–20: они не читали Гурвича…

Пример 3. Обобщённая SKH 
диаграмма и преобразователи 
с едиными параметрами 
мнимых излучателей

А. К. Гурвич разработал SKH-диа- 
граммы, позволяющие просто и быстро 
настроить чувствительность дефекто-
скопа по боковому цилиндрическому 
отверстию в СО2 и найти эквивалент-
ную площадь выявленных отражате-
лей. А в начале 1980-х гг. он пришёл 
к выводу, что для наклонных преоб-
разователей с различными углами 
ввода, работающих на одной частоте, 
можно создать единую обобщённую 
SKH-диаграмму. Для этого в преоб-
разователях размер пьезоэлемен-
та в плоскости падения луча должен 
определяться в соответствии с углом 
призмы (рис. 4). Впоследствии такие 
преобразователи были разработаны 

и включены во всесоюзный отраслевой 
стандарт OСТ 32-100-87 на контроль 
сварных швов в мостах, локомотивах 
и вагонах. Лишь в 2009 г. к подобно-
му выводу пришли ветераны фирмы 
Krautkrämer (на тот момент уже специ-
алисты фирмы собственника и право-
преемника Krautkrämer — GE Inspection 
Technologies). В результате появились 
серийные True DGS преобразователи, 
обеспечивающие работу с единой DGS 
диаграммой.

При прочих равных параметрах 
геометрия элемента в этих 
преобразователях определяет‑
ся углом ввода: еще одно сви‑
детельство того, насколько 
далеко вперёд видел Анатолий 
Константинович.

Вместо заключения

Примеров, подобных приведён-
ным, можно набрать на многотомное 

издание. А нужно ли это, если труды 
А. К. Гурвича, даже изданные много лет 
назад, сохранились, и всё что надо сде-
лать — это урегулировать вопрос о раз-
мещении их в открытом доступе в интер-
нете? По мнению автора, специалистам 
в области ультразвукового контроля 
лучше всё-таки читать и перечитывать 
эти труды в подлиннике, использовать 
их в повседневной работе.

Идеи и результаты  
работы А. К.  Гурвича  
до сих пор современны 
и своевременны.

Г. Пасси

Автор выражает признательность со-
трудникам и ученикам А. К. Гурвича, ра-
ботавшим в разные годы в НИИ мостов 
и на кафедре МПНК ЛИИЖТ, за предо-
ставленные материалы.


