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Тропосферные линии связи

К основному	недостатку	радиорелейных	линий	связи	сле-дует	отнести	ограниченность	интервала,	обусловлен-
ного	пределами	прямой	видимости.	Стратегические	и	опе-
ративные	задачи,	стоящие	перед	Вооруженными	Силами,	
требовали	широкополосных	радиосредств,	работающих	с	
интервалом,	значительно	превышающем	30—40	км.	

Несмотря	на	то,	что	эффект	загоризонтного	распро-
странения	УКВ-сигналов	был	установлен	еще	в	40-е	годы,	
первые	сообщения	об	устойчивом	приеме	передач	на	УКВ	
на	расстояниях,	существенно	превышающих	прямую	види-
мость,	относятся	к	началу	50-х	годов.	Создание	тропосфер-
ных	радиорелейных	линий	(ТРРЛ)	стало	возможным	благо-
даря	использованию	в	качестве	ретранслятора	неоднород-
ностей	диэлектрической	проницаемости	в	нижних	слоях	
тропосферы	(«объем	переизлучения»).	Объем	переизлуче-
ния	образуется	пересечением	диаграмм	направленности	ан-
тенн	двух	станций	на	высоте	до	10—15	км	в	зависимости	от	
широты.	Механизм	тропосферного	рассеяния	достаточно	
сложен,	он	зависит	от	многих	географических,	климатиче-
ских,	атмосферных	и	сезонных	факторов.	Канал	тропосфер-
ной	связи	вносит	существенно	большее	затухание	сигнала	
по	сравнению	с	затуханием	в	свободном	пространстве.	Для	
этого	канала	также	характерен	многолучевой	характер	рас-
пространения.	

Значительная	роль	в	становлении	теории	и	практики	
дальней	тропосферной	радиосвязи	принадлежит	ученым	
НИИ-100	(ФГУП	«НИИ	Радио»)	М.А.	Гусятинскому,	А.С.	Не-
мировскому,	А.В.	Соколову,	В.Н.	Троицкому,	А.А.	Шуру	[1].	

Преимущества	тропосферных	линий	заключаются	не	
только	в	повышенной	дальности	связи,	но	и	в	достаточно	
большой	пропускной	способности	(120	каналов	тональной	
частоты	или	передача	цифровой	информации	со	скоростью	
до	8	Мбит/с).	Развертывание	станций	не	выдвигает	сложных	
требований	к	рельефу	местности.	К	недостаткам	следует	
отнести	необходимость	преодоления	больших	затуханий	в	
пространстве,	и,	как	следствие,	повышенные	уровни	мощ-
ности	на	передающей	стороне	и	высокая	чувствительность	
приемников,	необходимость	использования	антенн	с	высо-
ким	коэффициентом	усиления.	Для	борьбы	с	быстрыми	за-
мираниями	используются	различные	методы	разнесенного	
приема	(по	пространству,	частоте,	углу	прихода,	времени).	

Наибольшее	распространение	получили	пространственное	
и	частотное	разнесение	и	их	комбинации.	

Важнейшими	параметрами	военных	тропосферных	ли-
ний	(как	и	радиорелейных),	являются	помехозащищенность,	
частотная	эффективность,	скорость	развертывания	и	др.	

Первая	военная	тропосферная	линия	начала	строиться	
американцами	на	побережье	Канады	в	1954	г.	в	интересах	
ПВО	США.	

В	СССР	использование	тропосферного	распространения	
радиоволн	для	создания	военной	аппаратуры	связи	началось	
в	1956	г.	Уже	в	то	время	удалось	показать	возможность	суще-
ствования	линии	с	интервалом	до	250	км.	Первые	военные	
тропосферные	станции	для	тактического	звена	управления	
«Лодка»	(Р-122)	и	«Фрегат»	(Р-121)	были	разработаны	в	кон-
це	50-х	годов.	

Все	последующие	годы	продолжалась	интенсивная	раз-
работка	средств	тропосферной	связи.	Спутниковая	связь	
была	тогда	еще	очень	слабо	развита,	и	только	позже	она	в	
значительной	степени	потеснила	тропосферную	связь,	осо-
бенно	в	гражданской	области,	но,	тем	не	менее,	полной	аль-
тернативы	тропосферной	связи	для	военного	применения	нет	
даже	в	настоящее	время.	

Главная	обязанность	по	созданию	военных	тропосфер-
ных	систем	была	возложена	на	НИИ-129	(МНИРТИ),	КБ	Крас-
ноярского	радиотехнического	завода	и	КБ	Светловодского	
радиозавода..	К	серийному	изготовлению	аппаратуры	для	
ТРРЛ	были	подключены	Владимирский	завод	«Электропри-
бор»,	Красноярский	завод	телевизоров	(ПО	«Искра»),	Красно-
ярский	радиотехнический	завод	(«НПП	«Радиосвязь»),	Свет-
ловодский	радиозавод	(ПО	«Олимп»)	и	ряд	других	заводов	
промышленности	средств	связи.	

В	1961	г.	в	НИИ-129	была	разработана	ТРРЛ	децимет-
рового	диапазона	(475—625	МГц)	Р-408	(«Баклан»).	Станция	
обеспечивала	передачу	12	телефонных	каналов	и	размеща-
лась	на	четырех	автомашинах	ЗИЛ-157	с	двумя	прицепами.	
Эта	станция	в	1964	г.	была	модернизирована	и	выпускалась,	
как	Р-408М.	В	ней	применялись	антенны	диаметром	10	м,	пе-
редатчики	с	выходной	мощностью	1	кВт.	Станции	уже	могла	
передавать	до	24	телефонных	каналов,	в	зависимости	от	ме-
стных	условий	интервал	составлял	от	150	до	180	км.	

Начиная	с	1969	г.	стали	выпускаться	хорошо	зарекомен-
довавшие	себя	в	дальнейшем	станции	дециметрового	диапа-
зона	типа	Р-410	(«Атлет»).	

К.И. Кукк

Из истории становления отечественной 
военной радиорелейной  

и тропосферной связи  
(часть 2)*

*	Часть	1	опубликована	в	предыдущем	номере	«ЭИС».
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Станции	имели	несколько	модификаций	и	отличались,	в	
основном,	диаметром	применяемых	антенн.	Тропосферные	
линии,	построенные	на	станциях	типа	«Атлет»,	могли	иметь	
до	10	интервалов.	В	такой	линии	обеспечивалась	дуплекс-
ная	передача	до	12	телефонных	каналов.	В	станциях	могли	
быть	использованы	антенны	диаметром	5,5;	7,5	и	10	м.	Со-
ответственно	интервалы	линии	составляли	от	130	до	160	км	
(рис.1).	

Аналогичные	станции	стали	выпускаться	и	с	антеннами	
диаметром	2,5	м	(«Альбатрос»).	Эти	станции	работали	так-
же	в	дециметровом	диапазоне	волн.	В	качестве	транспорт-
ной	базы	использовались	автомашины	ЗИЛ-131	и	УРАЛ-375.	
Станции	были	приняты	на	вооружение	и	широко	использова-
лись	для	создания	мобильных	и	стационарных	линий	тропо-
сферной	связи	в	оперативно-тактическом	звене	управления	
Вооруженными	Силами.

В	эти	же	годы	в	конструкторском	бюро	Красноярского	
радиотехнического	завода	проводились	разработка	семей-
ства	подвижных	малоканальных	станций	тропосферной	свя-
зи	сантиметрового	диапазона	для	оперативно-тактического	
звена	управления	типа	Р-133	(«Корвет»)	и	Р-412	(“Торф”).	
В	станциях	Р-412	впервые	в	нашей	стране	был	применен	
счетверенный	прием	сигналов	и	оптимальное	их	сложение	
по	промежуточной	частоте	с	использованием	обратной	
связи,	что	обеспечивало	высокую	помехозащищенность.	
Станции	имели	много	разновидностей	и	выпускались	в	
стационарном	и	подвижном	вариантах.	В	качестве	транс-
портной	базы	использовались	как	автомобили	(«Урал-375Д»,		
«КАМАЗ-4310»,	«Урал-4320»),	так	и	бронетранспортеры.	Они	
обеспечивали	передачу	до	шести	телефонных	каналов	или	
передачу	данных	со	скоростью	48	кбит/с.	Протяженность	
линии	достигала	500	км	при	средней	дальности	интервала	
150	км.	Станции	Р-410	и	Р-412	были	наиболее	массовыми,	
они	до	настоящего	времени	широко	используются	в	рос-
сийской	армии	(рис.	2).	

Техника	неумолимо	движется	вперед,	и	то,	что	вчера	
было	верхом	совершенства,	сегодня	представляется	просто	
мастодонтом.	Но	на	каждом	этапе	смены	поколений	техники	
рождаются	уникальные	по	своим	характеристикам	долгожи-
тели,	о	которых	специалисты	будут	вспоминать	и	приводить	
их	в	пример	как	воплощение	наилучших	качеств	изделия,	
характерного	для	своего	времени.	

Так,	танкостроение	далеко	ушло	с	времен	Второй	ми-
ровой	войны,	но	танк	Т-34	никогда	не	будет	забыт.	Станция	
типа	Р-412	(«Торф»)	по	своей	популярности	сродни	танку	Т-
34.	То	же	самое	можно	сказать	о	радиорелейной	станции	Р-
404	(«Василек»).	

В	1976	г.	разработана	24-канальная	дециметровая	тро-
посферная	линия	сверхдальнего	распространения	децимет-
рового	диапазона	волн	с	интервалом	между	станциями	до	
350...400	км	Р-420	(«Атлет-Д»).	В	состав	станции	входят	две	
антенны	«Атлет-АС16»	диаметром	16	м	и	коэффициентом	
усиления	в	рабочем	диапазоне	частот	—	35	дБ	(рис.	3).	Ан-
тенна	сохраняет	свою	работоспособность	при	скорости	вет-

Рис.1. Тропосферная станция Р-410М 7,5 в походном 
состоянии

Рис. 2. Тропосферная станция Р-412

Рис.3. Тропосферная станция «Атлет-Д»
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ра	30	м/с.	ТРРЛ	«Атлет-Д»	позволила	существенно	расши-
рить	спектр	возможных	применений	тропосферных	линий,	
и	в	ряде	случаев	только	с	ее	помощью	можно	было	решить	
поставленную	боевую	задачу	[2].	

Для	тропосферных	станций,	работающих	в	децимет-
ровом	диапазоне	частот	и	предназначенных	для	работы	в	
режиме	сверхдальнего	приема	(250—400	км),	необходимы	
были	передатчики	с	выходной	мощностью	до	5	кВт.	Наиболее	
целесообразно	для	этих	целей	использовать	мощные	СВЧ-
тетроды,	разработанные	на	заводе	“Светлана”	для	телеви-
зионных	передатчиков	УКВ-диапазона	типа	ГС-17Б.	Благо-
даря	оригинальной	конструкции	колебательных	контуров	
усилителя	мощности	и	выбранному	динамическому	режи-
му	работы,	был	разработан	ряд	современных	в	то	время	пе-
редатчиков	для	тропосферных	линий	связи,	в	том	числе	для	
сверхдальних	тропосферных	линий	“Атлет-Д”,	а	в	интересах	
КГБ	СССР	—	Р-444	(“Эшелон”).	В	передатчике	тропосферной	
станции	“Атлет-Д”	с	выходной	мощностью	5	кВт	удалось	по-
лучить	высокий	КПД	и	найти	эффективный	способ	теплоот-
вода,	что	позволило	заменить	систему	водяного	охлаждения	
электродов	лампы	на	систему	воздушного	охлаждения	и	тем	
самым	существенно	упростить	условия	эксплуатации	тропо-
сферной	станции	“Атлет-Д”.

Выдающаяся	роль	в	становлении	военных	ТРРЛ	принад-
лежит	российскому	ученному	и	инженеру	Виктору	Семено-
вичу	Куланину	(1913—1993).	После	окончания	Московского	
электротехнического	института	связи	В.С	Куланин	был	на-
правлен	в	ЦНИИС	СА,	где	после	войны	окунулся	в	проблемы	
тропосферного	распространения	радиоволн	и	военно-так-
тического	использования	ТРРЛ.	В	1958	г.	В.С.	Куланин	был	
приглашен	в	НИИ-129	(МНИРТИ),	где	был	назначен	главным	
конструктором	по	ряду	НИОКР	в	области	тропосферной	свя-
зи.	Им	был	разработан	целый	ряд	тропосферных	станций	де-
циметрового	диапазона	в	интересах	Министерства	обороны	
и	силовых	ведомств	СССР	—	ОКР	«Баклан»,	«Атлет»,	«Аль-
батрос»,	«Атлет-Д»	и	др.,	которые	были	освоены	серийно	и	
приняты	на	вооружение	Министерством	обороны.	

Я	проработал	бок	о	бок	с	В.С.	Куланином	более	15	лет	
и	всегда	восхищался	его	уверенностью	в	положительных	ре-
зультатах	проводимых	исследований	и	разработок.	По	его	за-
даниям	моя	лаборатория	разработала	целый	ряд	передатчи-
ков	для	ТРРЛ.	Как	главный	конструктор,	В.С.	Куланин	всегда	
давал	толковые	советы,	но	от	заданных	требований	не	отсту-
пал.	Когда	пришла	пора	осваивать	изготовление	передатчиков	
для	аппаратуры	«Атлет-Д»	на	Владимирском	заводе	«Электро-
прибор»,	он	порекомендовал	мне	занять	там	место	регулиров-
щика,	чтобы	еще	раз	проверить	качество	разработки.	

За	создание	комплекса	тропосферных	станций	в	1977	г.	
коллективу	участников	разработки	и	внедрения	тропосфер-
ных	станций	была	присуждена	Государственная	премия	СССР.	
Среди	награжденных	—	сотрудники	МНИРТИ,	КБ	КРТЗ	и	16	
ЦНИИИС	МО:	главный	конструктор	МНИРТИ	В.С.	Куланин,	
Ю.И.	Башаркин,	главный	конструктор	КБ	КРТЗ	Б.И.	Гуревич,	
Г.В.	Дедюкин,	Ю.М.	Лабазин,	Г.А.	Малолепший,	А.П.	Редин.	

Станции	тропосферной	связи	широко	использовались	
во	время	афганских	событий	как	для	построения	опорных	
сетей,	так	и	для	сетей	прямой	связи.	

Последующие	разработки	предполагали	дальнейшее	
освоение	сантиметрового	диапазона	и	переход	к	цифровым	
методам	передачи.	Основные	принципы	такого	перехода	

были	сформулированы	в	16	ЦНИИИС	МО	д.т.н.,	профессо-
ром	И.Р.	Сиваковым.	

Так,	например,	широкополосная	ТРРЛ	Р-417	(«Багет»)	
обеспечивала	работу	в	сантиметровом	диапазоне	волн,	име-
ла	16-кратный	частотно-пространственный	разнос.	Такая	
кратность	разноса	была	предложена	сотрудником	16	ЦНИИС	
	МО	Г.В.	Дедюкиным.	Разработка	линии	была	проведена	в	Мо-
сковском	НИРТИ	под	руководством	главного	конструктора	
В.В.	Серова.	Максимальная	дальность	связи	с	использовани-
ем	станций	Р-417	достигает	1900	км	при	интервале	до	190	км	
(рис.	4.),	обеспечивает	передачу	60	телефонных	каналов	или	
передачу	данных	со	скоростью	до	2,048	Мбит/с.	Станция	ос-
нащена	четырьмя	антеннами	диаметром	2,65	м	или	четырьмя	
антеннами	3×5	м.	

ТРРЛ	Р-417	по	своим	техническим	характеристикам	яв-
ляется	самой	совершенной	в	мире	и	до	настоящего	време-
ни	не	имеет	аналогов.	По	имеющимся	данным,	за	рубежом	
наибольшая	достигнутая	кратность	разноса	в	ТРРЛ	не	пре-
вышает	восьми.

В	период	с	1985	по	2001	г.,	на	вооружение	были	при-
няты	тропосферные	станции	Р-423—1	(«Бриг-1»),	Р-423—2	
(«Бриг-2»),	Р-423—2А	(«Бриг-2А»)	и	ряд	других	станций	этого	
семейства	(рис.	6).	Эти	станции	существенно	превосходили	

Рис. 4. Мобильная тропосферная станция Р-417

Рис. 5. Тропосферная станция Р-423—1
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своих	предшественниц	по	пропускной	способности	(в	пол-
тора	раза),	по	помехозащищенности	(в	15	раз),	по	дальности	
интервала	(в	полтора	раза),	по	количеству	направлений	связи	
от	одной	станции.	

Важная	роль	в	военной	связи	отводится	опорным	сетям.	
Они	должны	обеспечивать	возможность	быстрого	наращива-
ния	связи	в	любом	направлении	на	значительные	расстояния.	
Решение	этой	проблемы	потребовало	поиска	новых,	нетра-
диционных	подходов.	По	совокупности	предъявленных	тре-
бований	лучше	всего	поставленной	цели	соответствовали	
тропосферные	радиорелейные	линии	(ТРРЛ),	для	которых	
характерны	большие	интервалы	между	станциями.	Первая	
наиболее	крупная	опорная	сеть	на	основе	ТРРЛ	(«Барс»)	была	
создана	в	80-е	годы	в	интересах	государств	—	участников	
Варшавского	договора	(ГУВД).	Анализ	технических	харак-
теристик	существующих	и	разрабатываемых	отечественных	
тропосферных	станций	позволил	выбрать	для	основных	уз-
лов	опорной	сети	аппаратуру	типа	Р-417	(“Багет”),	наиболее	
отвечающую	предъявляемым	требованиям.	На	базе	подвиж-
ного	варианта	аппаратуры	Р-417	был	разработан	стационар-
ный	вариант,	который	использовался	в	проекте.	На	отдельных	
участках	большой	протяженности	(L>500	км)	была	примене-
на	сверхдальняя	ТРРЛ	типа	Р-420.

В	основу	создания	системы	“Барс”,	как	элемента	базовой	
автоматизированной	системы	обмена	информацией,	построен-
ной	на	единой	информационно-технической	основе	с	первич-
ной	сетью,	был	положен	зоновый	принцип	организации	связи.	

В	каждой	зоне	на	базе	опорных	узлов	связи	созданы	линии	тро-
посферной	связи	с	пространственно-частотным	разносом.	

Система	обеспечивала	работу	с	интервалами	до	160	км	
при	60—120	эквивалентных	телефонных	каналах,	а	также	пе-
редачу	данных	с	высокой	достоверностью.

Система	допускала	возможность	привязки	к	ней	поле-
вых	узлов	связи	и	ее	наращивания	за	счет	любых	серийных	
тропосферных,	радиорелейных	или	кабельных	линий	на	рас-
стояние	до	1000	км	при	условии,	что	суммарная	протяжен-
ность	тропосферных	интервалов	не	будет	превышать	1500	км	
при	расчетной	надежности	не	менее	90%,	а	протяженность	
радиорелейных	или	кабельных	линий	при	той	же	надежности	
не	будет	превышать	2500	км.

С	целью	обеспечения	необходимых	требований	были	
проведены	доработки	аппаратуры	тропосферной	связи,	ап-
паратуры	уплотнения	(по	характеристикам	ТЧ	канала),	ап-
паратуры	вторичного	уплотнения	(по	уровню	загрузки)	и	ап-
паратуры	конфиденциальной	связи.	В	результате	по	своим	
электрическим	параметрам	система	“Барс”	была	приведена	
в	соответствие	требованиям	МСЭ,	что	обеспечивало	ее	со-
пряжение	с	телефонной	сетью	общего	пользования	по	стан-
дартным	стыкам.

Отличительными	особенностями	системы	являлись	по-
вышенная	помехозащищенность	и	надежность	работы,	кото-
рые	обеспечивались	как	за	счет	высокой	собственной	аппа-
ратурной	надежности,	так	и	наличия	в	сети	двух	и	более	об-
ходных	путей.	Фактическая	надежность	связи	между	двумя	
любыми	объектами	была	не	менее	99,	99%.

Таблица 

Основные характеристики военных тропосферных средств

Тип Диапазон	
частот,	МГц

Протя-
женность	
линии,	
км

Дальность	
связи	на	

интервале,	
км

Число	каналов/	
скорость	
передачи

Крат-
ность	
разне-
сения

Транспортные	
единицы	

Мощность	
передат-
чика,	Вт	

Время	
развер-
тывания,	

мин

Год	
приня-
тия	на	
воору-
жение

Р-133 4200—4440 2	ТФ 4 2	«Урал-375А» 1000

Р-408 475—625 до	180 12	ТФ 4 4	«ЗИЛ-157»	+	2	
прицепа 1000 до	600 1962

Р-408М 475—625 до	180 24	ТФ 4 4	«ЗИЛ-157»	+	2	
прицепа 1000 300 1964

Р-410 475…625 1500 100—120 12	ТФ 4 4	«ЗИЛ-157»	и	
прицепы 700 90 1967

Р-410М 476...525,
576...625 1500 100—160 12—24	ТФ 4

3	«ЗИЛ-131»;
1	«УРАЛ-375»	+4	
прицепа	

700 90 1969

Р-412 4200—4440 500 150 3—6	ТФ;	до	48	
кбит/с 4 2	«Урал-375Д»	и	

«ЗИЛ-131» 2000 30 1974

Р-417 4435—4555;
4630—4750	 до	2000 до	390 60	ТЧ;

до	2048	кбит/с 16 5	«КАМАЗ-4310»,	4	
прицепа	2ПН-4М.	 4000 90 1986

Р-420
Р-420М

476...525;
576...625 до	2500 до	420 24	ТФ	или	480	

кбит/с 4
7	«Урал-375»,	1	
«ЗИЛ-131»+	6	
прицепов	

4500 600 1986

Р-423 4435—4555;
4630—4075 до	2000 до	230 до	2044	кбит/с 4 3	«КАМАЗ-4310»	 1500 30 1986

Р-444
Р-444М

476...525;
576...625 до	240 2х480	кбит/с 4

3	«УРАЛ-4310»	и	2	
прицепа	2ПН-ЧМ
(или	«КАМАЗ»)

750 1987
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Системы	централизованного	и	распределенного	управ-
ления	сетью	связи,	телеконтроля	и	телесигнализации	охва-
тывали	опорную	сеть	в	целом.	Управление	элементами	сети	
осуществлялось	по	системе	служебной	связи,	исключающей	
возможность	несанкционированного	доступа.	Каналы	систе-
мы	управления	дублировались	аварийной	коротковолновой	
радиосвязью.	

Работы	по	созданию	системы	«Барс»	велись	в	тесном	
контакте	с	НС	ВС.	Ответственность	со	стороны	военных	была	
возложена	на	заместителя	начальника	войск	связи	В.И.	Со-
колова.	

В	декабре	1987	г.	система	“Барс”	была	успешно	сдана	в	
эксплуатацию,	по	своим	основным	параметрам	она	превосхо-
дила	лучшую	зарубежную	систему	аналогичного	назначения,	
построенную	в	Европе	(«Айс-Хай»).

Я	начинал	эту	работу	как	 главный	конструктор,	 а	в	
1987	г.	—	 как	 заместитель	 министра	 промышленности	
средств	связи	вместе	с	нашими	военными	участвовал	в	ее	
приемке.	

В	таблице	даются	характеристики	военной	тропосфер-
ной	аппратуры,	широко	используемой	в	войсках.	Как	и	в	
случае	радиорелейной	аппаратуры,	каждый	типономинал	
имеет	ряд	модификаций,	связанных	особенностями	войско-
вого	применения,	используемыми	транспортными	средст-
вами	или	стационарным	вариантом	поставки,	привлеченной	
компонентной	базой	и	т.	д.	Однако	приведенные	в	таблицах	
данные	являются	основными	для	большинства	типономина-
лов.	

Уже	после	развала	Советского	Союза,	когда	потребность	
в	военных	средствах	связи	резко	упала,	промышленные	пред-
приятия	через	наши	внешнеторговые	организации	искали	
пути	выхода	на	международный	рынок.	Поступил	заказ	из	
Бахрейна	на	приобретение	одной	станции	Р-417Р.	Постав-
щик	(а	ныне	это	украинское	производственное	объединение	

“Олимп”	в	г.	Светловодске)	охотно	пошел	на	сделку,	тем	бо-
лее,	что	после	строительства	системы	“Барс”	в	Восточной	
Европе	перестали	существовать	ограничения,	связанные	с	
секретностью	построения	этой	станции.	Естественно,	ожида-
лась	покупка	и	второй	станции	для	создания	интервала	связи.	
Однако	этого	не	произошло,	что	свилетельствует	о	том,	что	
станция	нужна	была	не	Бахрейну,	а	какой-то	другой	стране	
для	анализа	и	изучения	нашего	«ноу-хау»,	которое	повторить	
за	рубежом	не	удалось	еще	никому	до	настоящего	времени.

В	последние	годы	с	меньшей	интенсивностью,	но	про-
должаются	работы	по	созданию	более	совершенных	тропо-
сферных	станций	для	замены	когда-то	знаменитых	Р-410М,	
Р-420-М,	Р412М.	

Важное	направление	работ	—	создание	неких	гибридов,	
способных	работать	либо	в	радиорелейном,	либо	в	тропо-
сферном	режиме	в	зависимости	от	поставленных	боевых	за-
дач.	Одно	из	предложений	состоит	в	использовании	для	тро-
посферных	систем	кодированной	ортогональной	модуляции	
с	частотным	уплотнением.
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Хронология развития сетей электросвязи
(1980 г.)

1980 г., 1 июля — в Лондоне осу-
ществлен  экспериментальный  ввод 
электронной цифровой станции сле-
дующего  поколения  «System  X.  При 
проектировании новой коммутацион-
ной системы директор стратегическо-
го  развития  телекоммуникационных 
систем в ВРО Рой Харрис предложил 
использовать  модульную  структуру. 
Это позволило создать целое семей-
ство местных, транзитных, магистраль-
ных, междугородних и международных 
телефонных станций, основу которых 
составил набор отдельных аппаратных 
и программных блоков, каждый из ко-
торых выполнял определенные функ-
ции. 

1980 г.,  сентябрь —  компания-
ми DEC,  Intel и Xerox (DIX) представ-
лен первый стандарт Ethernet Version 
1.0,  получивший  название  “Ethernet 
Blue Book” или “DIX стандарт”. Первый 
стандарт Ethernet (10Base5), использо-
вал технологию CSMA/CD и был спосо-
бен передавать данные со скоростью 
10 Мбит/с. Данная версия предназнача-
лась только для «толстого» коаксиаль-
ного кабеля. В ноябре 1982 г. группой 
компаний DIX была опубликована вто-
рая, и как оказалось последняя версия, 
Ethernet Version 2.0

В 1984 г. объединение DIX пере-
стало существовать, а всю ответствен-
ность по поддержке и адаптации разра-
ботанного ими стандарта взял на себя 
институт IEEE.

1980 г. — начало процесса стан-
дартизации  общеканальной  систе-
мы сигнализации №7. Стандартизация 
данной системы сигнализации проис-
ходила. В 1980 г. МСЭ-Т была подго-
товлена Желтая, в 1984 г. Красная и в 
1988 г. Синяя книги. После переиме-
нования МККТТ на МСЭ-Т (ITU-T) и из-
дания в 1992 г. Белой книги, отдельные 
стандарты стали выпускаться сразу же 
по мере их утверждения. После пер-
вой стандартизации стали проводиться 
опытные эксплуатации указанной сис-
темы. В начале 80-х годов подобные ис-
следования были проведены в Швеции, 
Великобритании и Франции.
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Е.М. Сухарев

А.А. Расплетин и телевизионные методы 
отображения воздушной обстановки*

*	Продолжение.	Начало	в	предыдущем	номере.

Непосредственного	участия	в	создании	радиолокаци-
онных	средств	для	обнаружения	самолетов	в	30—40-е	

годы	прошлого	столетия	А.А.	Расплетин	не	принимал	—	его	
внимание	было	нацелено	на	решение	актуальных	задач	вне-
дрения	телевидения	для	массового	зрителя	[1].	К	этому	вре-
мени	ученый	приобрел	известность	и	большой	авторитет	
среди	специалистов-радиотехников,	а	особое	положение	
Центральной	радиолаборатории	(ЦРЛ)	в	системе	радиотех-
нических	институтов	страны	позволяло	ему	быть	в	курсе	
практически	всех	событий,	предшествовавших	зарождению	
радиолокации.

Идея	обнаружения	самолетов	с	помощью	радиоволн	
родилась	в	Главном	артиллерийском	управлении	НКО	[2].	В	
начале	января	1933	г.	инженер	Центрального	аппарата	НКО	
П.К.	Ощепков	в	записке	начальнику	Управления	ПВО	изложил	
соображения	о	целесообразности	применения	в	аппаратуре	
радиообнаружения	метода	импульсного	излучения	радио-
волн	[3].	В	октябре	1933	г.	между	ГАУ	и	ЦРЛ	был	заключен	
договор,	первый	в	Советском	Союзе	юридический	документ,	
положивший	начало	планомерным	научным	исследованиям	
и	опытно-конструкторским	работам	по	радиообнаружению	
самолетов,	созданию	советской	радиолокационной	техники	
и	явившийся	исходной	точкой	последующего	ее	блистатель-
ного	развития	[2,	4].

В	1934	г.	П.К.	Ощепков,	получив	поддержку	М.Н.	Тухачев-
ского,	приехал	в	Ленинград	для	организации	работ	по	радио-
обнаружению	самолетов	в	Академии	наук	СССР	и	приступил	к	
подбору	высококвалифицированных	кадров.	Одним	из	первых	
П.К.	Ощепков	пригласил	на	работу	А.А.	Расплетина.	Приведем	
отрывок	из	его	воспоминаний	о	встрече	с	ученым	[5]:

«Его	мне	 рекомендовало	 руководство	ЛЭТИ	имени	
В.И.	Ульянова	(Ленина).	Из-за	особой	секретности	наших	
работ	в	то	время	число	лиц,	с	которыми	мне	приходилось	
встречаться,	было,	естественно,	ограничено.	Расплетина	мне	
рекомендовали	и	как	исключительно	одаренного	и	инициа-
тивного	специалиста,	и	как	надежного	в	деловом	плане	че-
ловека.	Наши	беседы	с	ним	носили	доверительный	характер.	
Мы	затрагивали	много	научных	и	технических	вопросов,	свя-
занных	с	осуществлением	задуманной	системы.	Наибольший	
интерес	он	проявил	к	той	части	локатора,	которая	касалась	
экранного	отображения	воздушной	обстановки	в	районе	обо-
роняемого	объекта	в	ее	динамическом	состоянии.	Для	нас	
это	было	самым	главным.

В	Расплетине	меня	радовало	нетрадиционное	мышле-
ние.	Пригласил	его	работать	в	создаваемом	мною	ОКБ,	но	он	
отказался,	заявив,	что	у	него	уже	есть	свои	замыслы,	и	он	свя-
зан	с	коллективом.	Однако	выразил	желание	сотрудничать	с	
нами	в	разработке	системы	экранного	отображения».

Работы	в	области	радиолокации	успешно	развивались	
в	Ленинградском	электрофизическом	институте	(ЛЭФИ)	под	

руководством	инженера	Б.К.	Шембеля,	в	Ленинградском	
физико-техническом	институте	под	руководством	чл.-корр.	
АН	СССР	профессора	Д.А.	Рожанского.	После	его	смерти	в	
1936	г.	работы	возглавил	Ю.Б.	Кобзарев,	будущий	академик	
АН	СССР.

Эти	ленинградские	институты	положили	начало	разви-
тию	радиолокации.	Первыми	практического	успеха	добились	
сотрудники	ЛЭФИ,	преобразованного	в	1935	г.	в	НИИ-9.	В	со-
трудничестве	с	Научно-исследовательским	испытательным	
институтом	Красной	Армии	(НИИИС	КА)	они	создали	пер-
вую	отечественную	радиолокационную	систему,	принятую	
на	вооружение	войск	противовоздушной	обороны	страны	—	
РУС-1	(«Ревень»),	т.	е.	РадиоУлавливатель	Самолетов	—	1.	За-
метим,	что	терминов	«радиолокация»,	«радар»,	«локатор»	в	
то	время	не	существовало.

На	смену	станции	РУС-1	пришла	принципиально	новая	
радиолокационная	установка,	работавшая	в	импульсном	ре-
жиме	—	РУС-2,	созданная	сотрудниками	ЛФТИ	Ю.Б.	Кобза-
ревым,	П.А.	Погорелко	и	Н.Я.	Чернецовым.	Коллектив	созда-
телей	РУС-2	был	отмечен	Государственной	премией	СССР.	
Первая	стационарная	станция	РУС-2	начала	сооружаться	во	
время	советско-финляндской	войны	на	Карельском	пере-
шейке	(в	Токсово)	и	стала	затем	постоянной	опытной	уста-
новкой	ЛФТИ.

НИИИС	КА	на	основе	разработок	ЛФТИ	создал	пере-
движные	РУС-2,	изготовление	которых	началось	в	Ленин-
граде.	В	производстве	они	проходили	под	индексом	«Редут».	
«Редуты»	предназначались	для	наблюдения	за	самолетами	
противника	на	дальности	до	120	км.

Для	того	чтобы	использовать	опыт	ученых	других	НИИ,	
ведущих	разработки	в	области	радиолокации,	в	сентябре	
1938	г.	в	НИИ-9	под	председательством	проф.	М.В.	Шулей-
кина	(впоследствии	академика)	была	проведена	научно-тех-
ническая	конференция	по	радиообнаружению.	В	ней	приня-
ли	участие	М.А.	Бонч-Бруевич	и	Б.А.	Введенский,	создатели	
первых	станций	радиообнаружения	Ю.К.	Коровин	(ЦРЛ)	и	
Ю.Б.	Кобзарев	(ЛФТИ),	инженеры	НИИ-9	и	ЛФТИ,	а	также	
военные	инженеры.	Принял	участие	в	этой	конференции	и	
А.А.	Расплетин.	Для	себя	он	сделал	вывод	о	необходимости	
отображения	радиолокационного	обнаружения	целей	теле-
визионными	методами.

Первым	шагом	в	этом	направлении	послужила	идея	
А.А.	Расплетина	о	создании	телевизионной	установки	для	
наведения	истребителей	на	цель	(тема	«Звезда»).	Предложе-
ние	А.А.	Расплетина	было	поддержано	руководством	инсти-
тута	и	военными	[6].

А.А.	Расплетин	и	 его	 сослуживцы	—	В.В.	Сушкевич,	
Е.Е.	Фридберг,	С.А.	Орлов	и	другие	были	первыми	в	Совет-
ском	Союзе	специалистами,	которые	начали	работать	над	
созданием	систем	авиационной	разведки	с	использованием	
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телевизионных	методов.	Однако	вес	и	габариты	разрабаты-
ваемой	аппаратуры	на	первом	этапе	превышали	возможно-
сти	предоставленного	самолета,	и	работы	по	теме	«Звезда»	
были	временно	приостановлены.	Они	возобновились	лишь	в	
1940	г.,	после	того,	как	для	размещения	аппаратуры	на	борту	
был	выделен	более	вместительный	самолет.

Первые	исследования	начались	с	того,	что	на	самолете	
было	принято	изображение,	отправленное	из	Ленинградско-
го	телецентра,	и	затем	передано	обратно	на	землю.

В	процессе	работы	возникла,	казалось	бы,	непреодоли-
мая	трудность:	чувствительность	передающих	трубок	была	
недостаточной,	чтобы	при	реальной	освещенности	получить	
изображение	нужного	качества.	Ожидать	создания	иконоско-
пов	более	высокой	чувствительности	не	приходилось	—	надо	
было	искать	иной	выход,	и	он	был	найден.	Местность	фото-
графировали,	пленку	на	борту	самолета	проявляли,	ускорен-
но	сушили	спиртом	и	с	помощью	телепередатчика	передава-
ли	на	землю.	А	различные	фотографии	и	другие	изображения	
использовались	в	качестве	теста	при	настройке	аппаратуры	и	
проверке	ее	на	земле.	Ниже	приведена	фотография	рисунка,	
сделанного	с	экрана	телевизионного	приемника	[5].

Такой	способ	передачи	информации	давал	совершенно	
новые	возможности	при	проведении	боевых	операций	—	лет-
чик	видел	цель	и	передавал	информацию	на	землю,	а	руко-

водитель	полета	на	командном	пункте	мог	действия	летчика	
корректировать.	Так	возник	прообраз	самолета-разведчика.

Наступило	лето	1941	г.	Для	Александра	Андреевича,	увле-
ченного	работой,	время	мчалось	невероятно	быстро.	Он	прово-
дил	занятия	на	курсах	усовершенствования,	читал	лекции	по	те-
левидению	в	ленинградском	радиоклубе,	выступал	в	печати.

Война	стремительно	ворвалась	в	мирную	жизнь	горо-
да.	А.А.	Расплетину	в	военкомате	твердо	сказали,	что	сейчас	
он,	опытный	радиоинженер,	принесет	гораздо	больше	пользы	
на	своем	рабочем	месте.	В	армию	ушли	коллеги	А.А.	Рас-
плетина	—	инженеры	И.М.	Завгороднев,	Э.И.	Голованевский,	
Н.Ф.	Курчев	и	другие.	Их	направили	не	в	обычную,	а	в	осо-
бую	часть	—	72-й	отдельный	радиобатальон,	обслуживавший	
РЛС	«Редуты».	Александр	Андреевич	по	роду	своей	работы	в	
институте	хорошо	знал,	какие	функции	выполняло	это	спе-
циальное	подразделение.

С	началом	войны	начался	новый	этап	в	научно-тех-
нической	деятельности	А.А.	Расплетина.	Плановые	работы	
пришлось	отложить	—	необходимо	было	оперативно	решать	
проблемы,	неожиданно	возникавшие	в	условиях	военного	
времени.

С	29	июня	началась	эвакуация	населения	Ленинграда.	
18	июля	1941	г.	ввели	карточную	систему.

В	конце	первого	месяца	войны	жители	Ленинграда	при-
ступили	к	строительству	оборонительных	сооружений.	Тру-
довые	батальоны	каждый	день	прибывали	на	строительство	
укрепрайонов.

Тогда	еще	в	НИИ-9	был	многолюдный	коллектив.	Горком	
партии	поручил	руководству	института	направить	на	строи-
тельство	Лужского	оборонительного	рубежа	большую	груп-
пу	сотрудников.	Старшим	был	назначен	А.А.	Расплетин.	Он	
не	только	руководил,	но	и	трудился	не	меньше	остальных,	
работая	на	рытье	противотанкового	рва.	Больше	двух	недель	
под	бомбежками	и	обстрелами	сотрудники	института	строи-
ли	Лужский	оборонительный	рубеж.	

Интересно	отметить	особенности	оповещения	населе-
ния	блокадного	Ленинграда	о	воздушной	тревоге	и	начале	
артиллерийских	обстрелов.	Еще	до	войны	у	нас	и	на	Западе	
существовало	два	диаметрально	противоположных	подхода	
к	проблемам	радиофикации	городов.	Иностранные	специа-
листы	утверждали,	что	развивать	радиотрансляционную	сеть	
в	городах	нет	никакой	необходимости	—	достаточно	радио-
приемников.	Поэтому	в	западных	странах	проводной	сети	
для	трансляции	почти	не	существовало.

Наши	же	специалисты	оказались	более	прозорливы-
ми	—	в	1940	г.	в	квартирах	ленинградцев	стояли	сотни	ты-
сяч	репродукторов.	Возможно,	произошло	это	потому,	что	
зимой	1939/40	гг.,	когда	в	дни	советско-финляндского	кон-
фликта	фронт	оказался	недалеко	от	Ленинграда,	работники	
Комитета	по	радиовещанию	и	радиофикации	сделали	все,	
чтобы	в	случае	возникновения	сложной	обстановки	радио	
слышали	все.

Правоту	наших	специалистов	доказала	жизнь.	И	первы-
ми	убедились	в	этом	англичане.	Летом	1940	г.,	когда	немец-
кие	самолеты	летали	бомбить	Лондон,	радиостанции	анг-
лийской	столицы,	сообщающие	о	приближении	противни-
ка,	становились	радиомаяками	для	вражеских	самолетов	
и	вынуждены	были	замолкать.	Других	средств	для	опове-
щения	населения	огромного	города	о	воздушной	тревоге	
не	было.

Первое телевизионное изображение, переданное 
А.А.Расплетиным с самолета на землю. 1940—1941 гг. 
(рисунок А.А.Расплетина [5])
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Конечно,	трансляционная	сеть	не	заменяла	широкове-
щательные	радиостанции.	В	Ленинграде	к	тому	времени	ос-
новные	радиовещательные	станции	РВ-53	и	«Островки»	были	
разбомблены	и	прекратили	свою	работу.	Осталась	одна	РВ-70	
с	ограниченной	мощностью.	Встал	вопрос	о	создании	радио-
вещания	на	коротких	волнах.	Но	таких	передатчиков	в	Ле-
нинграде	не	было.	Начальник	РВ-70	А.И.	Миронов	предложил	
переделать	имевшийся	телевизионный	передатчик	УКВ-диа-
пазона	для	радиовещания	на	коротких	волнах.

Реконструкция	УКВ-передатчика	потребовала	выпол-
нения	сложных	работ	и	изобретательности.	Инженеры	и	тех-
ники	радиостанции	РВ-70	под	руководством	А.И.	Миронова	
и	инженера	А.В.	Бурцева	создали	такой	передатчик.	Фраг-
мент	выходного	каскада	переделанного	передатчика	РВ-70	
имеется	в	фондах	Центрального	музея	связи	им.	А.С.	Попова	
(фото	справа).

А.А.	Расплетин	был	одним	из	 активных	 участников	
создания	Ленинградского	телевизионного	центра,	он	хоро-
шо	знал	А.И.	Миронова.	Опыт	коротковолновика-любителя	
пришелся	очень	кстати:	А.А.	Расплетин	вместе	с	другими	спе-
циалистами	активно	работал	над	переделкой	радиостанции	
РВ-70	для	вещания	на	коротких	волнах	[7].

РВ-70	первой	прорвала	информационное	кольцо	бло-
кады.	Радиостанции	Москвы,	других	городов	принимали	ее	
сигналы	и	транслировали	их	на	всю	страну.

Сентябрь—декабрь	1941	г.	были	самыми	тяжелыми	для	
Ленинграда.	За	это	время	город	бомбили	97	раз.	74%	фугас-
ных	и	96%	зажигательных	бомб,	сброшенных	на	город	за	вре-
мя	блокады,	приходится	именно	на	этот	период.

8 	 с е н тября 	 1941 	г. 	— 	 н ача ло 	 официа льной	
блокады	Ленинграда.

Работа	НИИ-9	была	фактически	парализована.	Вот	
тогда-то	у	А.А.	Расплетина	и	возникла	мысль	начать	из-
готовление	раций	для	фронта.	Его	сослуживец	Е.Е.	Фрид-
берг	вспоминал	[5]:	«Александру	Андреевичу	чужда	была	
поза,	он	никогда	не	произносил	выспренных	слов.	Видимо,	
все	обдумав,	он	подошел	ко	мне	и	просто	сказал:	«Знаешь,	
Жень,	давай	делать	рации	для	фронта,	они	сейчас	очень	
нужны».	Он,	конечно,	знал,	что	на	фронте	раций	не	хва-
тает.	Инициативу	группы	Расплетина	поддержал	главный	
инженер	института	Н.И.	Оганов	и	попросил	быстрее	опре-
делиться	с	параметрами	рации.	Организационно	работу	
решили	начать	с	Академии	связи	и	ленинградской	секции	
коротких	волн,	где	у	Н.И.	Оганова	были	близкие	друзья	по	
радиолюбительским	делам.	Но	помощь	пришла	неожидан-
но	—	из	Смольного.	Дело	в	том,	что	уже	в	начале	войны	на	
территории	районов	Ленинградской	области,	оккупирован-
ных	гитлеровцами,	в	рядах	партизан	сражались	не	менее	
14	тыс.	человек.	Борьбу	с	фашистскими	захватчиками	вели	
шесть	партизанских	бригад	и	столько	же	полков,	четыре	
батальона	и	200	отдельных	отрядов,	а	всего	отрядов	было	
около	400.	Для	оперативного	руководства	действиями	пар-
тизан	и	подпольщиков,	как	воздух,	нужна	была	радиосвязь.	
Поэтому	в	один	из	июльских	дней	командующий	Север-
ным	фронтом	генерал-лейтенант	Н.М.	Попов	обратился	к	
А.А.	Жданову	с	просьбой	помочь	в	организации	выпуска	
радиостанций	для	фронта.	Н.М.	Попов	имел	в	виду	мало-
габаритную	радиостанцию	«Омега»

Она	была	создана	в	1939—1940	гг.	в	НИИ	по	технике	свя-
зи	Красной	Армии	(главный	конструктор	—	Б.П.	Михалин).	К	

Выходные каскады радиостанции РВ-70 (фото из фондов 
Центрального музея связи им. А.С.Попова)

началу	войны	институт	выпустил	несколько	десятков	радио-
станций	и	разослал	их	в	военные	округа	для	проверки	техни-
ческих	характеристик	в	реальных	условиях.

Весной	1940	г.	радиостанция-малютка,	названная	по-
следней	буквой	греческого	алфавита	(«Омега»),	была	сразу	
же	принята	на	вооружение	регулярной	армии,	но	серийное	
производство	ее	не	было	налажено.

Уже	вечером	после	звонка	Н.М.	Попова	у	первого	сек-
ретаря	Ленинградского	горкома	партии	А.А.	Кузнецова	со-
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стоялось	совещание,	на	котором	присутствовали	дирек-
тора	радиотехнических	заводов,	руководители	ряда	НИИ	
и	КБ.	На	совещание	пригласили	и	Н.И.	Оганова	с	А.А.	Рас-
плетиным.	После	обсуждения	представленных	образцов	
радиостанций	было	принято	решение	в	максимально	ко-
роткие	сроки	разработать	технологии	и	начать	серийное	
производство	радиостанций	«Омега»	на	нескольких	коопе-
рированных	между	собой	радиотехнических	предприяти-
ях.	Одним	из	таких	предприятий	стал	НИИ	телевидения.	
Головным	серийным	заводом	был	определен	завод	им.	Ко-
зицкого,	одно	из	старейших	предприятий	города,	где	было	
сформировано	представительство	заказчика	(ПЗ)	во	главе	
с	воентехником	3	ранга	Н.Н.	Стромиловым,	укомплекто-
ванное	выпускниками	Академии	связи	старшими	лейте-
нантами	Е.	Павловским,	Н.	Баусовым,	А.	Мотовым.	Группа	
военпредов	взяла	на	себя	ответственную	задачу	коорди-
нации	выпуска	и	приемки	радиостанций	на	соответствие	
требованиям	ТЗ.	Она	обеспечивала	поставку	комплектую-
щих	изделий	в	условиях	блокадного	Ленинграда	—	ведь	у	
малогабаритного	«Севера»	было	более	1300	деталей	(«Се-
вером»	малютка-радиостанция	стала	называться	из-за	за-
казчика	—	Северного	фронта).

...После	совещания	в	горкоме	партии	прошло	меньше	
двух	месяцев,	и	свершилось	чудо:	головной	завод	в	содру-
жестве	с	заводами-смежниками	выпустил	опытную	партию	
радиостанций	«Север».

Учитывая	огромный	опыт	А.А.	Расплетина	и	его	сотруд-
ников,	было	решено	наладить	совместную	работу	по	созда-
нию	радиостанций,	оформлению	документации,	настройке	
и	эксплуатации	станций.

Старший	представитель	заказчика	на	головном	заводе	
им.	Козицкого	Н.Н.	Стромилов	возложил	обязанности	пред-
ставителя	заказчика	в	НИИ	телевидения	на	А.А.	Расплетина.	

Александр	Андреевич	взял	на	себя	и	роль	начальника	ОТК.	
Он	был	беспощаден	к	малейшим	дефектам.	«Поймите,—	убе-
ждал	он,	если	кто-то	начинал	говорить,	что	это,	мол,	мелочи	
и	придираться	к	ним	в	столь	тяжелое	время	нельзя,—	рации	
сразу	же	идут	на	фронт.	Там	такая	мелочь	будет	стоить,	мо-
жет	быть,	сотен	жизней	наших	бойцов»	[1].

Но	не	только	к	проверкам	сводилась	военпредовская	
деятельность.	Вместе	с	технологами	и	диспетчерами	прихо-
дилось	ломать	голову,	где	без	ущерба	для	качества	можно	
заменить	одну	дефицитную	деталь	на	другую,	допустить	не-
большие	отклонения	в	схемах.	Вносили	и	сами	предложения,	
как	улучшить	качество	продукции.	И	естественно,	все	изме-
нения	в	документации	согласовывались	с	головным	военным	
представительством	на	заводе	им.	Козицкого.	Возложенная	
на	А.А.	Расплетина	ответственность	представителя	заказчи-
ка	по	выпуску	радиостанций	«Север»	во	многом	определила	
подход	А.А.	Расплетина	в	50-е	годы	к	службе	военных	пред-
ставителей	при	создании	первой	в	СССР	системы	ПВО	С-25.	
Когда	встал	вопрос	о	прекращении	деятельности	ПЗ	из-за	
якобы	чрезмерной	требовательности	его	сотрудников,	а	он	
решался	на	уровне	Д.Ф.	Устинова,	А.А.	Расплетин	поддержал	
позицию	заказчика,	а	с	разработчиками	провел	соответст-
вующую	беседу.

Но	вернемся	в	блокадный	Ленинград.	На	сборке	радио-
станций	группа	А.А.	Расплетина	работала	очень	напряженно.	
Особое	внимание	уделялось	документации,	инструкциям	по	
эксплуатации.

На	заводе	был	организован	цех	с	конвейером	по	сборке	
и	настройке	радиостанций	«Север»,	и	в	октябре	1941	г.	нача-
лось	их	серийное	производство	[9,10].

Первую	небольшую	партию	изготовили	в	лаборатории	
А.А.Расплетина,	затем	подключили	опытное	производство	
института.	Но	его	возможности	и	возможности	серийного	за-

Лицевая панель радиостанции «Север» (размеры станции 210 х 150 х 115) и «Север» в переносной сумке 
(фото из фондов Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи 
и радиомузея РКК)

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель Север Север-бис
Диапазон частот (прием/передача) 3.62-12.25/3.62-6,25 MHz 2.22-6.66/2.56-5.77 MHz
Выходная мощность передатчика до 2 вт (2П4М) до 2.5 вт (2П4М)
Приемник Схема 1-V-1
Питание Анодное 4 шт. аккумулятор БАС-80 или БАС-60, емкостью 0,45 А/ч

Накальное 2 шт. аккумулятор ЗС, емкостью 29 А/ч
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вода	отличались	на	порядки.	К	концу	октября	1941	г.	сбороч-
ный	цех	завода	им.	Козицкого	выпустил	806	комплектов.

Вскоре	к	блокадному	городу,	уже	начавшему	испыты-
вать	первые	муки	голода,	стал	подкрадываться	еще	один	лю-
тый	враг	—	холод.	Первая	блокадная	зима	началась	раньше	
обычного:	снег	выпал	в	ноябре,	и	наступили	морозы,	кото-
рые	не	ослабевали	до	конца	марта.	24	января	температура	
опустилась	до	—40°.	25	января	остановилась	последняя	элек-
тростанция.	На	какое-то	время	город	оказался	без	электро-
энергии.	Погруженный	в	холодный	мрак,	он	остался	и	без	
телефонной	связи.

В	декабре	завод	им.	Козицкого	выпустил	245	радиостан-
ций,	а	в	январе	—	ни	одной.	Но	благодаря	помощи	заказчика	к	
заводу	по	реке	Смоленка	была	отбуксирована	армейская	пла-
вучая	ремонтная	база	с	двумя	синхронными	генераторами	по	
250	кВА.	В	результате	в	феврале	было	выпущено	20	изделий,	
в	марте	—	55,	а	в	апреле	—	100.	К	концу	1943	г.	ежемесячный	
выпуск	радиостанций	«Север»	достиг	2	тыс.	В	августе	1942	г.	
завод	им.	Козицкого	за	обеспечение	войск	Ленинградского	
фронта	радиовооружением	был	награжден	знаменем	Госу-
дарственного	комитета	обороны.

Радиостанция	«Север»	работала	на	длине	волны,	зара-
нее	определенной	отделом	связи	партизанского	движения,	но	
для	передач	экстренных	сообщений	необходимо	было	иметь	
связь	на	специальной	волне.	Поэтому	А.А.	Расплетин	пред-
ложил	использовать	опыт	выпуска	кварцевых	генераторов,	
освоенных	им	еще	в	1931	г.	в	лаборатории	П.П.	Куровского	
[11].	Согласовав	с	начальником	отдела	связи	партизанского	
движения	Северного	фронта	М.И.	Мироновым	требуемые	
частоты,	А.А.	Расплетин	срочно	запустил	изготовление	ком-
плекта	кварцевых	генераторов	у	П.П.	Куровского,	который	
в	это	время	был	главным	инженером	завода	им.	Коминтер-
на.	По	документации	А.	А.	Расплетина	в	условиях	опытного	
производства	НИИ	телевидения	было	изготовлено	несколько	
экземпляров	радиостанций	с	фиксированными	частотами	с	
кварцевой	стабилизацией.	После	испытаний	в	боевых	усло-
виях	предложение	А.	А.	Расплетина	было	принято,	и	с	1942	г.	
радиостанция	«Север»	стала	выпускаться	под	названием	«Се-
вер-бис».	Общий	вид	радиостанции	«Север»	и	ее	основные	
характеристики	приведены	на	с.	10.

Радиостанция	«Север»	была	построена	по	так	называе-
мой	трансиверной	схеме,	когда	на	приеме	и	передаче	исполь-
зуются	одни	и	те	же	лампы	и	большинство	деталей.	Поэтому	
сам	аппарат	весил	всего	2	кг,	столько	же	—	запасное	иму-
щество.	Тяжелее	оказались	батареи	питания	—	6	кг.	Полный	
комплект	радиостанции	умещался	в	двух	небольших	холщо-
вых	сумках.	Приемник	был	выполнен	по	схеме	прямого	уси-
ления	1-V-1	(см.	ниже).	Он	имел	апериодический	вход	и	один	
настраиваемый	контур	с	регенеративной	обратной	связью,	

позволяющий	повысить	чувствительность	и	вести	прием	не-
затухающих	телеграфных	сигналов.

Роль	радиостанции	«Север»	в	Великой	Отечественной	
войне	справедливо	сравнивают	с	появлением	в	Красной	Ар-
мии	знаменитых	ракетно-артиллерийских	установок	«Катю-
ша».	Многие	командующие	армиями,	фронтами,	отправляясь	
в	инспекционные	поездки	по	действующим	частям,	брали	с	
собой	радиста	с	«Северком»,	как	любовно	называли	это	чудо	
техники	в	армии.	Для	сравнения	отметим,	что	войсковая	ра-
диостанция	подобного	класса	с	источниками	электропитания	
(ручной	привод)	весила	около	50	кг	и	обслуживалась	двумя	
бойцами.

В	ноябре	в	Ленинграде	в	пятый	раз	были	снижены	нор-
мы	выдачи	хлеба.	Других	продуктов	нет.	Сил	мало,	но	ра-
ботать	надо.	Группа	А.А.	Расплетина	продолжала	трудиться	
над	радиостанциями.	Все	чаще	случались	перебои	с	подачей	
электроэнергии.

С	середины	февраля	подача	электроэнергии	прекрати-
лась	окончательно.	Производство	радиостанций,	налажен-
ное	А.А.	Расплетиным	и	его	товарищами,	остановилось.	Всего	
группа	А.А.	Расплетина	выпустила	в	тяжелых	блокадных	ус-
ловиях	более	200	радиостанций	«Север»	и	несколько	стан-
ций	с	фиксированными	частотами.	Результаты	этой	работы	
вошли,	в	частности,	в	«Справочник	по	войсковым	и	танковым	
радиостанциям»	[12].

Руководство	института	приняло	решение	эвакуировать	
оставшихся	специалистов	института.	Выезд	группы	А.А.	Рас-
плетина	назначили	на	24	февраля	1942	г.	на	институтских	ма-
шинах,	и	через	два	часа	сотрудники	уже	были	на	Большой	
земле.

Так	завершился	наиболее	драматический	период	жизни	
А.А.	Расплетина	—	работа	в	блокадном	Ленинграде,	где	он	
потерял	близких	—	мать	и	жену,	многих	своих	коллег.	Уже	
став	Героем	Социалистического	Труда,	академиком,	Алек-
сандр	Андреевич	говорил,	что	медаль	«За	оборону	Ленин-
града»	ему	не	менее	дорога,	чем	Золотая	звезда	героя.

Завершая	рассказ	о	блокадной	жизни	А.А.Расплетина,	
следует	становиться	на	еще	одном	примечательном	событии,	
связанном	с	использованием	его	идеи	применения	телевизи-
онных	установок	для	воздушной	разведки.	Когда	Ленинград	
оказался	в	прифронтовой	полосе,	информация	о	самолетах	
противника	попадала	на	КП	ПВО	с	запозданием	примерно	
в	три	минуты.	За	это	время	самолеты	противника	уходили	
от	того	места,	координаты	которого	сообщались	на	КП,	на	
20—30	км.	Понятно,	что	такая	информация	истребительную	
авиацию	и	зенитную	артиллерию	не	удовлетворяла.

11	января	1942	г.	во	2-м	корпусе	ПВО	Ленинграда	была	
проведена	конференция	изобретателей	и	рационализаторов-
воинов	противовоздушной	обороны,	на	которой	рассматри-
вался	один	вопрос	—	сокращение	времени	попадания	инфор-
мации	о	воздушном	противнике	на	КП	ПВО	фронта.

На	этой	конференции	Э.И.	Голованевский,	базируясь	на	
достижениях	лаборатории,	которой	руководил	А.А.	Распле-
тин,	предложил	передавать	информацию	с	РЛС	«Редут»	на	
КП	с	помощью	телевизионной	системы	[13].	

Уже	15	января	в	НИИ	появились	первые	узлы	и	блоки	
телевизионной	системы,	и	группа	военных	телевизионных	
специалистов	под	руководством	Э.И.	Голованевского	разра-
ботала	установку	автоматической	передачи	информации	с	
«Редута»	на	КП	и	обеспечила	ее	эксплуатацию.	Блок-схема	
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такой	установки	приведена	ниже.	УКВ-передающее	устрой-
ство	с	антенной	узкой	направленности	было	состыковано	со	
станцией	«Редут-5»,	боевая	позиция	которого	размещалась	
на	крыше	одного	из	зданий	НИИ-9	[14],	а	приемный	пункт	на-
ходился	на	расстоянии	10	км	в	штабе	второго	корпуса	ПВО	
Ленинградского	фронта.

В	разработке	и	эксплуатации	передающего	пункта	при-
нимали	участие	инженеры	Э.И.	Голованевский	(руководитель	
группы),	А.К.	Белькевич,	В.И.	Орлов,	А.А.	Железов,	И.Ф.	Песь-
яцкий,	Н.М.	Цветков,	В.А.	Подгорных.

Оборудованием	приемного	пункта	руководили	инжене-
ры	Н.Ф.	Курчев	и	И.М.	Завгороднев.	По	отдельным	сложным	
проблемам	они	консультировались	у	А.А.	Раплетина.

Телевизионные	приемники	давали	возможность	коман-
дованию	истребительной	авиации	и	зенитной	артиллерии	на-
блюдать	за	воздушной	обстановкой	непосредственно	и	при-
нимать	оптимальные	решения.	Потери	времени	при	передаче	
информации	от	радиолокатора	«Редут»	на	КП	ПВО	практи-
чески	сводились	к	нулю.

К	идее	телевизионной	системы	передачи	радиолокаци-
онной	обстановки	на	КП	А.А.	Расплетин	вернулся	в	годы	ра-
боты	над	системой	противовоздушной	обороны	Москвы	—	
С-25	[15].	В	этой	системе	оповещение	о	налетах	самолетов	
противника	производилось	с	помощью	радиолокационных	
станций	дальнего	обнаружения	А-100Д,	образующих	круго-
вую	зону	оповещения,	и	радиолокационных	станций	ближне-
го	обнаружения	А-100Б,	создающих	зону	целеуказания.	Дан-
ные	от	РЛС	А-100Д	и	А-100Б	передавались	на	центральный	и	
секторный	командные	пункты	системы.	Для	управления	ею	
были	разработаны	средства	проводной	и	радиосвязи.

Станции	А-100Д	предназначались	для	получения	дан-
ных	воздушной	обстановки	на	дальних	подступах	к	оборо-

Блок-схема телевизионной установки для наведения 
истребительной авиации

Радиолокационная установка и антенна передающего 
центра в НИИ-9.

Реконструкция

Командный пост станции А-100 — предназначен для пе-
редачи данных воздушной обстановки на центральный 
командный пункт

Линейная телевизионная аппаратура И-400 — служит для 
передачи данных воздушной обстановки с радиолокаци-
онных станций А-100Б на центральный командный пункт 
станции наведения Б-200
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няемому	объекту	и	передачи	этих	данных	на	центральный	
командный	пункт.

Станции	А-100Б	служили	для	получения	таких	данных	
на	ближних	подступах	к	обороняемому	объекту	и	переда-
чи	этих	данных	на	центральный	командный	пункт	и	20-ка-
нальные	радиолокационные	станции	наведения	Б-200	сво-
его	сектора	обороны	с	помощью	телевизионной	аппаратуры	
И-400.

Разработка	И-400	по	рекомендации	А.А.	Расплетина	
была	поручена	ВНИИ	телевидения,	который	был	создан	15	
марта	1946	г.	Главным	конструктором	этой	разработки	стал	
Б.И.	Баранов	[16].

Общий	вид	командных	постов	станции	А-100,	аппарат-
ные	залы	телевизионной	аппаратуры	И-400	и	радиопередаю-
щего	центра	системы	приведены	выше.
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В.Д. Цукор

Прикосновение к истории*  
(музей Центрального телеграфа)

*	Продолжение.	Начало	в	предыдущем	номере.

Другой	источник,	из	которого	полной	мерой	можно	чер-
пать	информацию	о	жизни	предприятия	в	XX	в.,	—	уни-

кальная	коллекция	газет,	как	в	то	время	писалось,	«Органа	
бюро	парторганизации,	комитета	ВЛКСМ,	рабочкома	и	ди-
рекции	Центрального	телеграфа».	В	музее	бережно	хранятся	
газеты	за	все	77	лет	ее	существования.	Первый	номер	газе-
ты	под	названием	«Антенна»	был	выпущен	в	1930	г.	С	годами	
название	менялось:	в	30—50-е	годы	—	«За	большевистскую	
связь»;	в	50—90-е	годы	—	«Советский	телеграфист»;	с	1992	г.	
газета	называется	«Телеграфист».	Сегодня	это	красочное	че-
тырехполосное	корпоративное	издание	ОАО	«Центральный	
телеграф»,	которая	всесторонне	освещает	производственную,	
общественную	и	культурную	жизнь	компании.	

Именно	из	старых	газет	и	воспоминаний	ветеранов	мы	
узнаем,	какими	драматическими	событиями	были	наполнены	
военные	годы	на	нашем	предприятии.	О	начале	войны,	утром	
22	июня	1941	г.,	одной	из	первых	в	Москве	узнала	смена	те-
леграфистов	ЦТ,	дежуривших	в	цехе	магистральных	связей.	
Начальник	смены	А.С.	Карандасов	по	прямому	телефону	с	
узлом	связи	Генерального	штаба	передал	полученную	по	те-

леграфу	информацию	из	Ленинграда,	Минска,	Риги,	Одессы	
о	бомбардировках	этих	городов.	Чуть	позже	вышел	на	связь	
Киев:	«Девушки,	нас	бомбят…»,	и	связь	оборвалась.	С	первых	
дней	войны	большую	политическую	роль	играла	радиосту-
дия,	оборудованная	в	здании	ЦТ.	Студия	№	3	стала	истори-
ческой.	Именно	из	нее	на	всю	страну	прозвучало	объявле-
ние	о	нападении	войск	Германии	на	нашу	страну.	Утром	22	
июня	здесь	выступал	В.М.	Молотов.	Из	этой	студии	диктор	
Ю.Б.	Левитан	передавал	сводки	Совинформбюро.	Из	студий	
(преимущественно	из	студии	№	6)	передавались	первые	при-
казы	Верховного	Главнокомандующего.

Особенно	тяжело	было,	когда	враг	стоял	у	стен	Моск-
вы.	Приказами	по	телеграфу	объявлялись	списки	сотруд-
ников,	отправляемых	на	строительство	оборонительных	
сооружений	на	подступах	к	столице;	свыше	1500	сотруд-
ников	приняли	участие	в	этих	работах.	В	первые	дни	войны	
на	телеграфе	изготавливали	даже	корпуса	для	ручных	гра-
нат.	Впоследствии	наши	специалисты	собирали	для	фрон-
та	телеграфные	аппараты	из	списанных	деталей	и	узлов,	
предварительно	восстановив	их	работоспособность.	Таким	
образом	были	собраны	и	переданы	в	войска	целые	ком-
плексы	связи	на	десятках	машин.	Зачастую	военные	проси-
ли	помочь	и	персоналом	—	специалистами,	которые	умеют	
работать	на	телеграфных	аппаратах.	Решения	в	условиях	
военного	времени	принимались	быстро:	девчонки-телегра-
фистки	прямо	со	смены	уезжали	в	войска	вместе	с	подго-
товленной	техникой.	Многие	из	них,	прошагав	военными	
дорогами	сотни	верст	в	составе	полков	и	батальонов	свя-
зи,	возвратились	на	родной	телеграф	только	после	Победы.	
На	фронт	ушло	свыше	40%	сотрудников	телеграфа.	Всего	
за	годы	Великой	Отечественной	войны	телеграф	послал	на	
фронт	1748	человек;	в	войне	участвовали	139	женщин	—	со-
трудниц	телеграфа.	

Конец	1941	г.	Вражеские	войска	в	непосредственной	
близости	от	Москвы;	во	дворе	телеграфа	дежурят	автома-
шины	для	эвакуации	оборудования,	здание	телеграфа	подго-
товлено	к	взрыву,	если	танки	прорвутся	к	площади	Маяков-
ского.	Ответственный	за	уничтожение	телеграфа	—	главный	
инженер	М.И.	Гребенщиков,	исполнитель	задания	по	подры-
ву	—	И.Д.	Дмитриев.	Уже	через	месяц	после	начала	войны	
Центральный	телеграф	для	вражеских	самолетов	становит-
ся	одним	из	важнейших	объектов	бомбометания.	В	одну	из	
ночей	на	здание	телеграфа	было	сброшено	более	100	зажи-
гательных	бомб.	В	августе	1941	г.	фугасная	бомба	попала	в	
дом	на	ул.	Огарева,	и	балка,	оторванная	взрывной	волной,	
ударила	по	окну	третьего	этажа.	Телеграфистки	стали	рабо-
тать	при	свечах,	чтобы	не	демаскировать	здание.	28	октяб-
ря	1941	г.	бомба	взорвалась	во	дворе	телеграфа	—	взрывной	
волной	были	выбиты	все	стекла.	Работа	телеграфа	не	оста-

Корпоративная газета Центрального телеграфа
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навливалась	ни	на	минуту:	наиболее	важные	участки	были	
переведены	в	подвальные	помещения	здания.

Центральный	телеграф	обеспечивал	круглосуточную	
связь	с	тылом,	с	местами	формирования	новых	воинских	
соединений,	с	заводами	и	фабриками,	где	ковалось	оружие	
Победы	и	готовилось	все	необходимое	для	фронта.	Телеграф-
ный	обмен	все	время	возрастал.	В	1944	г.	обмен	достиг	314	
тыс.	телеграмм	в	сутки	(в	1940	г.	обмен	составлял	244	тыс.	
телеграмм	в	сутки).	В	1945	г.	телеграф	обрабатывал	в	сутки	
364	тыс.	телеграмм;	в	день	Победы	было	передано	и	принято	
582	тыс.	телеграмм.	За	годы	войны	в	два	раза	была	увели-
чена	протяженность	каналов	тонального	телеграфа	(ТТ);	в	
1945	г.	протяженность	этих	каналов	достигла	386,6	тыс.	км	
(в	1940	г.	общая	протяженность	каналов	ТТ	составляла	185,6	
тыс.	км).	

25	ноября	1941	г.	специалисты	телеграфа	впервые	обес-
печили	передачу	газетных	полос	из	Москвы	в	Куйбышев	(по-
лоса	передавалась	частями).	Жители	города	получили	воз-
можность	читать	«Правду»	и	«Известия»	через	12—15	часов	
после	их	выхода	в	Москве.	Главным	инженером	ЦТ	М.И.	Гре-
бенщиковым	и	 его	 коллегой	 с	 лениградского	 телеграфа	
С.И.	Приходько	совместно	со	специалистами	обоих	пред-
приятий,	а	также	Московской	и	Ленинградской	дирекциями	
радиосвязи	было	смонтировано	оборудование	и	организова-
на	работа	между	этими	городами	9-кратных	аппаратов	Бодо,	
что	позволило	обеспечить	обмен	на	данном	направлении	до	
15	тыс.	телеграмм	в	сутки.

Во	время	войны	на	телеграфе	развернулось	соревно-
вание	за	право	называться	«фронтовой	бригадой»;	позднее	
это	движение	стало	всесоюзным.	Девизы	соревнования:	«Все	
для	фронта,	все	для	победы»,	«В	труде	—	как	в	бою».	Сре-
ди	сотрудников	начался	сбор	средств	на	создание	колонны	
танков	«Советский	связист».	За	первые	шесть	месяцев	этого	
движения	на	танк	«Телеграфист»	было	собрано	48400	руб-
лей.	Широко	было	развернуто	донорское	движение;	только	
донор	Н.Г.	Лунева	за	полтора	года	сдала	шесть	литров	крови.	
Благодаря	донорам	телеграфа	были	спасены	сотни	жизней	
воинов	Красной	Армии.	Отработав	дежурство,	сандружин-
ницы	телеграфа	шли	в	подшефный	госпиталь,	где	помогали	
медперсоналу	ухаживать	за	ранеными	бойцами.	Многие	те-
леграфистки,	в	свободное	от	дежурства	время	работали	в	
мастерских	по	пошиву	белья	для	фронтовиков.	За	мужество	
и	стойкость,	проявленные	в	дни	обороны	столицы,	медалями	
«За	оборону	Москвы»	награждены	1804	сотрудника	телегра-
фа.	На	стенде	музея,	посвященном	войне,	записаны	имена	26	
сотрудников	телеграфа,	отдавших	свои	жизни	за	Победу	в	
Великой	Отечественной	войне	1941—1945	г.г.	

Вещественный	фонд	музея	ЦТ,	дополняет	большое	ко-
личество	письменных	документов,	кино-	и	фотоматериалов,	
видео-	и	аудиозаписей,	с	которыми	можно	ознакомиться	на	
стендах,	экранах	дисплеев	или	прослушать	на	магнитофонах.	
Имеющаяся	в	музее	обширная	специальная	техническая	ли-
тература	позволит	специалисту	найти	ответ	на	интересую-
щие	его	вопросы	о	состоянии	и	развитии	телеграфных	сис-
тем	в	послевоенный	период	(АТ-50,	СКАТ,	АТОЛ,	ПС,	«Лиман»,	
«Интервал»,	«Никола	Тесла»,	АТ-ПС-ПД,	«Телекс»,	«Гентекс»	
и	др.)	или	в	более	поздний	период	(DS-4,	АПК	«Телеграф»,	
ПД-200,	ЦКС,	ELTEX,	Х.25,	СТОК,	“Ростелемейл”,	“Бюрофакс”,	
“ВЕКТОР-2000”	и	др.).	Музей	имеет	богатейший	фонд	фо-
томатериалов,	насчитывающий	десятки	тысяч	единиц	хра-
нения	—	это	фотоотпечатки,	негативы	на	стекле	и	пленке,	
слайды.	

Не	менее	насыщенными	событиями	были	годы	на	ру-
беже	XX	и	XXI	вв.,	что	подтверждают	имеющиеся	в	музее	
документы.	Конец	80-х	—	начало	90-х	годов	минувшего	века	
в	истории	Центрального	телеграфа	стал	едва	ли	не	самым	
драматичным.	Под	вопрос	ставилось	само	существование	
предприятия.	Обусловили	эту	ситуацию	три	одновременно	
обозначившихся	фактора:	падение	спроса	на	традиционные	
услуги	телеграфа,	моральный	и	физический	износ	оборудо-
вания,	реформирование	отрасли	в	связи	с	рыночными	пре-
образованиями	в	стране.	Жизнь	привела	коллектив	ЦТ	к	по-
ниманию	того,	что	без	коренных	изменений	предприятию	не	
выжить.	Начался	поиск	направлений,	дающих	возможность	
перестроиться,	дать	вторую	жизнь	телеграфу	в	новых	усло-
виях.	

Исключительная	роль	по	удержанию	под	контролем	
сложившейся	ситуации,	недопущению	срывов	в	производ-
ственной	деятельности,	сохранению	кадров	принадлежит	
В.М.	Рубцову.	В	1988	г.	Вячеслав	Михайлович	был	единоглас-
но	избран	коллективом	предприятия	на	должность	началь-
ника	ПО	«Центральный	телеграф»,	а	в	1995	г.	—	назначен	его	
генеральным	директором.	Со	своими	заместителями,	чле-
нами	правления:	А.В.	Гринцовым,	Л.А.	Державичем,	Б.С.	Ка-
лининым,	Н.А.	Кондратьевой,	В.А.	Мартиросяном,	В.А.	Стря-
пушкиным,	В.И.	Холодярь,	П.	В.	Чепкасовым	и	всем	коллекти-
вом	предприятия	В.М.	Рубцов	в	90-е	годы	были	реализовал	

Конец 1941 г. Враг у ворот Москвы. Мимо здания ЦТ, по 
ул. Горького, наши танки шли на фронт
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решения	по	важнейшим	направлениям	развития,	которые	и	
обеспечили	дальнейший	успех.

Первым	таким	направлением	явилась	модернизация,	
перевод	оказываемых	услуг	на	новые	технологии,	снижение	
их	себестоимости.	Вторым	направлением	стало	использова-
ние	международного	опыта	становления	предприятия	в	ры-
ночной	среде.	С	этой	целью	в	1990	г.	создается	совместное	
советско-американское	предприятие	«Спринт	Сеть	СССР»,	
в	задачи	которого	входило	создание	межрегиональной	сети	
передачи	данных	и	интеграция	ее	в	мировую	сеть.	

По	документам	и	оборудованию,	представленным	на	
стендах	музея,	можно	узнать	о	важнейших	успехах	предпри-
ятия	в	эти	годы.	1993	г.	—	внедрен	международный	центр	ком-
мутации	сообщений	на	базе	ЭВМ.	1994	г.	—	создан	Центр	ком-
мутации	пакетов	сети	передачи	данных	Х.25.	1995	г.	—	создана	
сеть	«Радиотел».	1996	г.	—	внедрена	услуга	«Радиотелекс»	и	
электронная	почта.	1997	г.	—	введен	в	эксплуатацию	узел	рос-
сийской	системы	обработки	сообщений	«Rostelemail»	и	элек-
тронная	почта,	внедрена	новая	услуга	—	доступ	в	Интернет;	
получена	лицензия	Госкомсвязи	РФ	на	предоставление	услуг	
телефонной	связи	в	Московском	регионе;	начаты	работы	по	
проекту	«Центел».	1998	г.	—	введена	в	эксплуатацию	электрон-
ная	станция	коммутации	каналов	типа	ELTEX;	для	реализации	
проекта	«Центел»	Госкомсвязью	РФ	выделен	ресурс	телефон-
ной	номерной	емкости	на	210	тыс.	номеров	в	коде	«095».	

1999—2000	гг.	—	Центральный	телеграф	наряду	с	ОАО	
«Ростелеком»,	ОАО	«МГТС»,	ОАО	«Электросвязь»	Московской	
области	(в	настоящее	время	—	ОАО	«ЦентрТелеком»)	базовым	
оператором,	ответственным	за	реконструкцию	сети	Москов-
ского	региона.	Введена	в	эксплуатацию	опорно-транзитная	
электронная	станция	(ОПТСЭ)	на	базе	оборудования	АХЕ-10	
в	Москве.	Начато	предоставление	услуг	цифровой	телефон-
ной	связи	абонентам	Москвы.	Введена	в	эксплуатацию	интел-
лектуальная	платформа	на	базе	СТК	«Светец»,	что	позволило	
начать	предоставление	услуг	междугородной	и	международ-
ной	телефонной	связи	по	картам	предварительной	оплаты	(к	

концу	2002	г.	было	продано	1,2	млн	телефонных	карт).	Ввод	
в	Люберцах	в	2000	г.	узла	связи	емкостью	2	тыс.	номеров	
можно	считать	точкой	отсчета	предоставления	услуг	в	Мо-
сковской	области.	

В	2001	г.	в	эксплуатацию	введен	центр	документальной	
связи	(ЦДС).	В	этом	же	году	приняты	в	эксплуатацию	базовая	
транспортная	сеть	на	волоконно-оптических	линиях	связи		
(в	настоящее	время	протяженность	ВОЛС	составляет	более	
2	тыс.	км);	ОКТСЭ	на	базе	АХЕ-10	в	Королеве,	Мытищах,	Ба-
лашихе,	Химках;	введено	в	эксплуатацию	60	тыс.	телефонных	
номеров	в	коде	«095».	Особой	гордостью	коллектива	явля-
ется	тот	факт,	что	первые	телефонные	абоненты	в	Москов-
ской	области	в	коде	«498»	и	в	Москве	—	в	коде	«499»	были	
включены	специалистами	Центрального	телеграфа	в	2002	г.	
и	2003	г.	соответственно.	Недавно	в	музей	была	передана,	
изготовленная	ветераном	предприятия	М.	Медведевой,	деко-
ративная	объемная	схема	транспортной	сети	«Центел»,	какой	
она	была	в	2002	г.	

В	2003	г.	завершены	работы	по	умощнению	IP-узла	ком-
пании,	увеличена	емкость	модемного	пула	до	1500	линий.	
Число	пользователей	Интернета	составило	25	тыс.	Создан	
мощный	узел	IP-телефонии	(VoIP).	В	2004	г.	реконструирован	
узел	«Телекс»;	заменены	станция	АХВ-20	и	оконечная	аппа-
ратура	на	комплекс	«Вектор-2000».	Выполнена	реконструк-
ция	и	дальнейшее	умощнение	IP-узла	компании;	увеличена	
емкость	модемного	пула	до	1950	линий.	В	ЛПЗП	создана	ин-
фраструктура	для	предоставления	услуг	высокоскоростного	
доступа	к	ЦУ	IP	по	технологии	ADSL.	Сдано	в	эксплуатацию	
120	тыс	номеров	(70	тыс.	—	в	коде	«095»;	50	тыс.	—	в	коде	
«499»).	В	2005	г.	завершено	строительство	опорной	сети	Met-
ro-Ethernet	в	составе	девяти	магистральных	узлов,	объеди-
ненных	в	кольцо	с	пропускной	способностью	1	Гб/с.	Единой	
мультисервисной	сетью	(ЕМС)	Московского	региона	охвачено	
в	Москве	3	тыс.	домов	(600	тыс.	квартир),	в	ЛПЗП	—	1,5	тыс.	
домов	(200	тыс.	квартир).	К	реконструируемой	сети	ТОП	Мо-
сквы	на	базе	REX400	подключено	20	отделений	связи.	Введен	
в	эксплуатацию	второй	модуль	гибкого	коммутатора	I-GATE	
4000.	Выведены	на	рынок	новые	продукты	«баzа	мобильная»	
и	«баzа	офис».	

В	2006	г.	пропускная	способность	ЕМС	расширена	до	
10	Гб/с.;	сетью	охвачено	40	районов	Москвы	(5	тыс.	домов	—	
1	млн	квартир);	в	ЛПЗП	—	более	2	тыс.	домов.	В	рамках	де-
монополизации	рынка	дальней	связи	выполнены	работы	по	
обеспечению	абонентам	возможности	выбора	оператора	
дальней	связи.	Дополнительно	к	центральному	узлу	сети	ПД	
IP	подключено	50	городских	отделений	связи	(на	базе	АПК	
REX400).	Завершены	работы	по	созданию	услуги	IP-Телекс.	
В	мае	на	рынок	выведена	торговая	марка	QWERTY,	под	ко-
торой	жителям	Московского	региона	начато	предоставление	
комплекса	Triple	Play-сервисов:	высокоскоростной	доступ	в	
Интернет,	интерактивное	цифровое	телевидение,	цифровая	
телефония.	С	июля	этого	же	года	начата	трансляция	15	ТВ-
каналов.	Абонентская	база	телефонных	абонентов	превыси-
ла	35	тыс.	(в	Москве	—	3	тыс.,	в	ЛПЗП	—	32	тыс.).	Компания	
постоянно	принимает	участие	в	выставках	«Интернетика»,	
«Подмосковье»,	«ИнфоКом»,	«CSTB»	и	др.	

Юбилейный	для	нас	2007	г.	завершился	строительством	
новых	девяти	колец	доступа	в	пяти	городах	Подмосковья;	
сегодня	охвачено	сетями	доступа	свыше	400	домов	(поряд-
ка	100	тыс.	квартир).	Сети	доступа	построены	в	50	районах	

В.М. Рубцов



ЭЛЕКТРОСВЯЗЬ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ  № 2  2008

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЖУРНАЛУ “ЭЛЕКТРОСВЯЗЬ” 17

Москвы,	к	сети	подключено	свыше	1,5	млн	квартир.	Систе-
ма	менеджмента	качества	предприятия	сертифицирована	по	
ИСО	9001	в	системах	«ИнфоСерт»	и	DAR.	На	рынок	выведен	
полный	пакет	Triple	Play-услуг	под	торговой	маркой	QWERTY:	
QWERTY.	PHONE;	QWERTY.NET;	QWERTY.TV.	Компания	ста-
ла	первым	Triple	Play-оператором	в	Московском	регионе.	В	
июне	минувшего	года	к	сети	QWERTY	подключен	уже	100-
тысячный	абонент.	

Таким	образом,	 за	минувшие	155	лет	предприятие	
шагнуло	от	телеграммы	до	Triple	Play.	Технологической	
платформой	ОАО	«Центральный	телеграф»	является	соб-
ственная	волоконно-оптическая	мультисервисная	сеть,	
построенная	на	основе	SDH,	PON	и	DWDM-технологий	с	
использованием	активного	сетевого	оборудования	фирм		
Ericsson,	ECI	Telecom,	Cisco	и	др.	Проблема	«последней	
мили»	решается	как	проводными,	так	и	беспроводными	
способами	с	использованием	систем	CDMA,	Wi-Fi	и	др.	
Активное	внедрение	в	жизнь	Интернета	и,	как	следствие,	
увеличение	числа	Интернет-абонентов	компании	стало	
предпосылкой	для	создания	современной	NGN-сети.	Пол-
ные	сведения	об	ОАО	«Центральный	телеграф»,	основных	
корпоративных	событиях,	положении	компании	в	отрасли,	
инвестиционной	и	финансово-хозяйственной	деятельности,	
которые	предоставляются	акционерам	на	годовых	собрани-
ях	в	виде	годовых	отчетов,	собираются	и	бережно	хранятся	
в	музее	истории	предприятия.

За	минувшие	полтора	века	на	ЦТ	работали	сотни	тысяч	
сотрудников.	Здесь	начинались	производственные	династии,	
уходящие	корнями	в	позапрошлый	век	и	насчитывающие	
3—4	поколения.	Стажу	работы	на	телеграфе	30—40—50	лет	
здесь	никто	не	удивляется.	Сотрудников,	отдавших	предпри-
ятию	55—60	лет,	знают	по	именам.

Благодаря	усилиям	наших	предшественников	Централь-
ный	телеграф	Москвы	славился	высокой	организацией	тру-
да,	своими	новациями.	Здесь	зачастую	проходили	«обкат-
ку»	новейшие	системы	и	методы	труда;	отсюда	на	всю	стра-
ну	распространялся	передовой	опыт.	Труд	многотысячного	
коллектива	неоднократно	отмечался	высокими	наградами.	В	
музее	собраны	десятки	памятных	знамен,	сотни	вымпелов,	

дипломов	и	грамот,	врученных	коллективу	как	за	производ-
ственные	успехи,	так	и	за	успешную	общественную,	культур-
но-массовую	и	спортивную	работу.	

В	1966	г.	предприятие	было	награждено	орденом	Лени-
на	за	заслуги	в	обслуживании	населения	и	народного	хозяй-
ства	и	за	успешное	выполнение	семилетнего	плана.	Неодно-
кратно	медалями	и	орденами	отмечались	индивидуальные	
успехи	в	труде	наших	сотрудников.	

Разработки	специалистов	предприятия	неоднократно	
получили	дипломы	и	медали	высшего	достоинства	на	кон-
курсах	изобретателей,	на	Выставке	достижений	народного	
хозяйства	(ВДНХ).	Внедренная	в	1978	г.	на	Центральном	те-
леграфе	аппаратура	«Интервал»	была	разработана	группой	
наших	специалистов,	куда	входили	М.М.	Мушкат,	М.Ф.	Левин,	
А.Е.	Сандомирский,	Б.С.	Калинин,	В.М.	Рубцов,	Э.Л.	Бернац-
кая,	В.А.	Аранович.	Применение	этой	аппаратуры	позволило	
эффективно	перевести	сеть	общего	пользования	на	рулонные	
аппараты.	К	концу	1984	г.	на	сети	общего	пользования	было	
внедрено	около	15	тыс.	устройств	«Интервал».	Это	всего	один	
пример,	а	их	были	сотни	и	тысячи.

В	минувшие	годы,	начиная	с	первых	лет	существова-
ния	телеграфа,	у	его	«руля»	находились	известнейшие	спе-
циалисты	в	области	телеграфии:	К.В.Чевкин,	Л.И.Гергард,	
К.К.Людерс,	Н.И.Петров,	Н.А.Безак,	А.И.Каузов,	Н.П.	Сева-
стьянов,	В.Б.Похвистнев	и	др.	В	советский	период	предпри-
ятие	возглавляли:	Тимофеев,	Леонтьев,	М.М.Божко-Сте-
паненко,	Анисимов,	Зиновьев,	Н.Л.Кучинский,	Пекарский,	
Самылин,	Решетников,	Жердев,	Щербаков,	Н.Ф.Новакович,	
С.П.	Пожидаев,	Тарасов,	Карабанов,	П.	Ф.Якушевский,	Став-
ровский	(в	музее	ведется	поиск	документов	о	первых	совет-
ских	руководителях	ЦТ,	об	отдельных	из	них,	к	сожалению,	
сведений	нет	—	известна	только	фамилия).	Многие	из	вете-
ранов	еще	помнят	руководителей	довоенного	и	послевоен-
ного	периодов.	Коллектив	телеграфа	в	эти	годы	возглавля-
ли	исключительно	талантливые,	знающие	и	умелые	руко-
водители,	многие	из	которых	начинали	на	телеграфе	свою	
трудовую	деятельность:	1939—1940	гг.	—	Р.А.	Попов;	1940—
1943	гг.	—	В.П.	Художников;	1943—1944	гг.	—	А.И.	Остро-
умов;	 1944—1970	гг.	—	А.Л.	Гузовский;	 1970–1988	гг.	—	
В.М.	Кургузов;	1988—2001	г.	—	В.М.	Рубцов.	

В	2001—2007	гг.	коллектив	предприятия	возглавлял	
В.А.	Мартиросян,	который	совместно	с	членами	правления,	
руководителями	всех	уровней,	ведущими	специалистами	
сделал	все	для	дальнейшего	укрепления	позиций	Централь-
ного	телеграфа	на	телекоммуникационном	рынке	Москов-
ского	региона.	Именно	благодаря	усилиям	всех	сотрудников	
предприятие	прошло	длинный	и	сложный	путь	и	на	каждом	
этапе	добивалось	успеха,	сохраняло	и	приумножало	все	то	
лучшее,	что	было	достигнуто.	

Традиционно	на	телеграфе	большое	внимание	уделяет-
ся	кадрам.	В	былые	годы	без	отрыва	от	производства	тысячи	
юношей	и	девушек	получили	среднее	и	высшее	образова-
ние,	закончив	техникум	и	институт	связи,	филиалы,	кото-
рых	располагались	в	стенах	телеграфа.	В	музее	сохранились	
производственные	отчеты,	в	которых	скрупулезно	ежегодно	
подсчитывался	процент	учащихся	и	закончивших	обучение	
специалистов.	Кадровый	состав	предприятия	был	и	остает-
ся	очень	сильным.	Из	стен	телеграфа	вышли	известные	в	от-
расли	специалисты,	которые	долгие	годы	занимали	ответ-
ственные	посты	в	Главном	телеграфном	управлении	Мин-

«ИнфоКом-2007», на стенде Центрального телеграфа 
(справа налево): министр информационных технологий 
и связи РФ Л.Д. Рейман, генеральный директор ОАО 
«Центр Телеком» В.А. Мартиросян, генеральный 
директор ОАО «Центральный телеграф» П. Б. Кузнецов



ЭЛЕКТРОСВЯЗЬ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ  № 2  2008

18	 ПРИЛОЖЕНИЕ К ЖУРНАЛУ “ЭЛЕКТРОСВЯЗЬ”

связи	СССР,	в	Минсвязи	России,	возглавляли	и	возглавля-
ют	ведущие	телекоммуникационные	предприятия	страны:	
Б.В.	Броннер,	А.Н.	Курочкин,	В.И.	Прилипко,	К.Ю.	Солодухин,	
К.К.	Кравченко,	В.А.	Мартиросян	и	другие.

С	лета	2007	г.	коллективом	Центрального	телеграфа	
руководит	генеральный	директор	П.Б.	Кузнецов.	Перед	со-
трудниками	поставлены	задачи:	разрабатывать	удобные	для	
абонентов	тарифы	и	услуги,	внедрять	сервисы	и	технологии	
нового	поколения,	готовиться	к	выходу	в	другие	регионы,	

выполнять	миссию	общества,	которая	была	принята	ранее:	
«Предоставляя	доступ	к	инновационным	решениям	и	передо-
вым	телекоммуникационным	технологиям,	мы	обеспечиваем	
жителям	Московского	региона	безграничные	возможности	в	
выборе	услуг,	создающих	новое	качество	жизни	и	высокий	
уровень	комфорта	в	быту	и	деловой	сфере».	На	ближайшие	
годы	сформулирована	политика	предприятия	в	области	ка-
чества,	в	которой	в	числе	других	пунктов	определено,	что	
ЦТ	должен	отличаться	надежностью,	стабильностью,	высо-
ким	качеством	и	широкой	доступностью	предоставляемых	
услуг;	предприятие	должно	быть	ближе	к	потребителю,	знать	
его	проблемы	и	строить	свою	работу	так,	чтобы	решать	их	
наилучшим	образом.	Самое	важное	для	сотрудников,	рабо-
тающих	на	Центральном	телеграфе	сегодня	—	это	осознание	
своей	ответственности	за	честь	и	доброе	имя	нашего	пред-
приятия.

Несколько	слов	об	истории	музея.	Музей	истории	Цен-
трального	телеграфа	основан	в	1985	г.	Владимиром	Михайло-
вичем	Кургузовым,	который	в	то	время	был	начальником	ЦТ.	
Оформлением	музея	занимались	ветераны	труда	ЦТ	В.Д.	Бу-
лаева	и	В.Г.	Коновалов.	Долгие	годы	хранителем	музейных	
ценностей	был	Валентин	Матвеевич	Осташев.	Главные	задачи	
нашего	музея	—	сохранять	и	приумножать	все,	что	относит-
ся	к	истории	предприятия;	формировать	высокий	уровень	
корпоративной	культуры,	к	которому	стремится	компания.	
Музей	должен	cтать	одним	из	составляющих	элементов	и	
инструментом	формирования	имиджа	предприятия.	В	на-
стоящее	время	музей	готовится	к	реконструкции.	Советом	
музея,	возглавляемым	генеральным	директором	П.	Б.	Кузне-
цовым,	утвержден	дизайн-проект	реконструкции,	которую	
предполагается	выполнить	поэтапно.	В	текущем	году	плани-
руется	внедрить	комплексную	автоматизированную	музей-
ную	информационную	систему	(АМС),	начать	ввод	данных	об	
обширных	фондах	музея.	В	планах	—	расширение	площади	
музея,	создание	зала	новейших	технологий,	где	будут	пред-
ставлены	образцы	современной	техники,	с	помощью	которых	
можно	будет	демонстрировать	предоставляемые	и	перспек-
тивные	услуги	и	технологии,	включая	полный	пакет	услуг	
QWERTY	(IP-телефония,	доступ	в	Интернет,	интерактивное	
телевидение	и	пр.).	В	последующем	на	базе	АМС	планируется	
создать	виртуальный	музей	и	музейный	web-сайт.	Предпо-
лагается,	что	все	задуманное	и	реализованное	должно	еще	
больше	расширить	аудиторию	музея,	повысить	имидж	ком-
пании,	позволить	всем	желающим	узнать	как	можно	больше	
об	истории	Центрального	телеграфа	и	развитии	телеграфа	
в	России.

Студенты МТУСИ на экскурсии в Музее истории 
Центрального телеграфа

Центральный телеграф в юбилейные дни

1981 г. — запуск сети BITNET (Be-
cause  It’s Time Network), ставшей од-
ной из самых старых (после Интернета) 
глобальных сетей в мире. Сеть BITNET, 
созданная при участии Айра Фачса и 
Грейдона Фримэна предоставляет рас-
пределенный доступ к многочисленным 
базам данных и объединяет в своем со-

ставе многие академические и научные 
центры, расположенные по всей плане-
те. Среди наиболее крупнейших ее под-
сетей можно выделить EARN (European 
Academic Research Network), охваты-
вающую  научно-исследовательские 
центры Западной Европы  (Германии, 
Франции, Италии, Англии, Нидерлан-

дов, Бельгии и др.) и NetNorth, обслу-
живающую Канаду. Несмотря на то, что 
многие ресурсы сети BITNET доступны 
через Интернет, она не входит в состав 
последней. Для взаимодействия двух 
сетей применяются специальные шлю-
зы, выполняющие функции преобразо-
вателей протоколов.

Хронология развития сетей электросвязи
(1981 г.)
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Н.И. Лосич

Первый Всероссийский съезд военных 
радиотелеграфистов и РОРИ

(к 90-летию со дня основания Российского общества радиоинженеров)

Научно-технические	общества	стали	возникать	в	Рос-
сии	во	второй	половине	ХIХ	в.	по	инициативе	передо-

вых	ученых	и	инженеров,	объединявшихся	для	содействия	
развитию	отечественной	науки,	техники,	промышленности.	
Первое	из	них,	РТО	(Русское	техническое	общество),	было	
создано	в	России	в	1866	г.	Впоследствии	появились	хими-
ческое,	физическое,	металлургическое,	горное	и	другие	об-
щества.	На	конференциях,	съездах,	в	трудах	членов	научных	
обществ	были	впервые	обнародованы	важнейшие	открытия	
Д.И.	Менделеева,	Д.К.	Чернова,	А.Н.	Крылова,	К.Э.	Циолков-
ского,	А.С.	Попова	и	др.

Накануне	Октябрьской	революции	в	Петрограде	дейст-
вовало	около	500	различных	добровольных	общественных	
объединений	и	союзов,	но	в	1918	—	1920	гг.	их	насчитыва-
лось	всего	50.	В	их	числе	—	вновь	созданное	Всероссийское	
общество	российских	инженеров	(РОРИ).	Общество	было	уч-
реждено	31	марта	1918	г.,	но	история	его	создания	началась	
несколько	раньше.

Первый Всероссийский съезд военных 
радиотелеграфистов

Созданию	РОРИ	предшествовало	событие,	произошедшее	
в	декабре	1917	г.:	в	Инженерном	замке	Петрограда	со-

стоялся	первый	Всероссийский	съезд	военных	радиотеле-
графистов.	Съезд	собрал	радиоспециалистов	от	промышлен-
ных	предприятий	(Л.И.	Сапельков,	И.Д.	Тыкоцинер	от	завода	
«Сименс	и	Гальске»,	Н.Н.	Циклинский	от	радиотелеграфного	
завода	«Морвед»,	В.В.	Ширков	от	завода	«РОБТиТ»)	и	пред-
ставителей	военного	и	морского	ведомств.	Подавляющее	
большинство	будущих	учредителей	РОРИ	были	делегатами	
съезда,	точнее,	30	человек	из	34.	Вот	их	имена:

В.И.	Баженов;	М.А.	Бонч-Бруевич;	А.В.	Водар;	К.К.	Гай-
галис;	Л.Д.	Исаков;	Ф.П.	Клевин;	В.И.	Ковалев;	В.К.	Лебедин-
ский;	Е.А.	Леонтьев;	В.М.	Лещинский;	Ф.А.	Миллер;	В.Ф.	Мит-
кевич;	К.Ф.	Престин;	Г.М.	Петухов;	А.А.	Петровский;	А.А.	Рем-
мерт;	Л.Н.	Салтыков;	Л.И.	Сапельков;	И.Д.	Тыкоцинер;	А.Т.	Уг-
лов;	Н.Н.	Циклинский;	В.В.	Ширков;	А.Ф.	Шорин;	И.Г.	Фрей-
ман;	Н.В.	Дренякин;	Д.Д.	Заклинский;	Я.Я.	Линтер;	Г.Н.	Ма-
каревский;	П.А.	Остряков;	В.Н.	Тейх.

Будущие	учредители	РОРИ	имели	разный	статус	на	
съезде:	большинство	из	них	были	приглашены	с	правом	со-
вещательного	голоса.	Однако	в	ходе	работы	некоторые	из	
приведенного	списка	получили	право	решающего	голоса,	
так	как	были	избраны	в	президиум	секций.	Это	А.Ф.	Шо-
рин,	В.И.	Ковалев,	В.Н.	Тейх	—	председатели	секций,	а	также	
М.А.	Бонч-Бруевич,	А.Т.	Углов,	А.А.	Реммерт,	Е.А.	Леонтьев	и	
Г.М.	Петухов.	Кроме	того,	правом	решающего	голоса	облада-
ли	Д.Д.	Заклинский	и	П.А.	Остряков,	работавшие	в	комисси-

ях	съезда.	С	докладами	выступили:	Л.И.	Сапельков	«Радио-
телеграф	в	авиации»;	А.Т.	Углов	«Будущее	радиотелеграфа»;	
М.	Шулейкин	«О	машинах	высокой	частоты»;	Я.Я.	Линтер	
«Служба	радиотелеграфа	в	НКПиТ»;	К.К.	Гайгалис	«Об	ор-
ганизации	постоянных	радиостанций»;	А.Ф.	Шорин	«Об	ор-
ганизации	работы	мощных	радиостанций»;	В.В.	Ширков	«О	
кристаллических	детекторах»;	В.И.	Ковалев	«Деятельность	
Офицерской	школы	по	подготовке	радиоспециалистов»;	
П.А.	Остряков	«О	постройке	радиотелеграфных	приборов	
Тверской	радиостанции».

Главным	итогом	работы	съезда	было	избрание	Сове-
та	военного	радиотелеграфа,	состоящего	из	18	человек.	В	
совет	вошли	и	будущие	учредители	РОРИ:	П.А.	Остряков,	
Е.А.	Леонтьев	и	Д.Д.	Заклинский.	Главным	начальником	Со-
вета	военного	радиотелеграфа,	учрежденного	съездом,	был	
избран	Д.Д.	Заклинский.	Эти	решения	съезда	были	закре-
плены	приказом	народного	комиссара	по	военным	делам	
№102	от	27	января	1918	г.,	в	котором	говорилось:	«В	целях	
реорганизации	и	демобилизации	радиотелеграфа,	обслу-
живающего	армию,	а	также	для	объединения	управления	
всеми	существующими	военными	учреждениями	по	радио-

Д.Д. Заклинский — главный начальник 
Совета военного телеграфа
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телеграфному	делу,	фронтовыми	и	тыловыми,	учреждается	
Совет	Военного	Радиотелеграфа	(СВРТ),	в	состав	которого	
входят	18	человек,	избранных	Всероссийским	съездом	во-
енных	радиотелеграфистов	и	два	представителя	от	Народ-
ного	Комиссариата	по	военным	делам.».	СВРТ	предоставля-
лось	право	приглашать	для	работы	представителей	других	
организаций	и	«опытных	лиц».	Исполнительным	органом	
СВРТ	объявлялось	правление	во	главе	с	главным	началь-
ником,	кандидатура	которого	избиралась	на	съезде	и	ут-
верждалась	Народным	Комиссариатом	по	военным	делам.	
Кандидатура	Д.Д.	Заклинского,	избранного	съездом,	была	
утверждена	приказом	№166	от	23	февраля	1918	г.	народным	
комиссаром	по	военным	делам.

РОРИ. История создания и деятельности

Таким	образом,	идея	создания	РОРИ	возникла	на	пер-
вом	Всероссийском	съезде	военных	радиотелеграфи-

стов.	Учредители	РОРИ	были	элитой	радиотелеграфных	спе-
циалистов,	их	объединяло	желание	создать	организацию	для	
коллективного	решения	вопросов,	связанных	с	радиотеле-
графной	спецификой.	Во	время	съезда	образовалась	инициа-
тивная	группа	из	четырех	человек:	Н.Н.	Циклинского,	Е.А.	Ле-
онтьева,	Т.М.	Петухова	и	В.И.	Юрьева,	которая	предложила	
практическое	решение	этой	задачи	путем	создания	специаль-
ного	научно	—	технического	общества.	Проект	устава	обще-
ства	вызвался	разработать	В.И.	Юрьев.	Позже	к	этой	группе	
присоединились	Л.И.	Сапельков,	И.Д.	Тыкоцинер,	А.Т.	Углов.

24	марта	1918	г.,	когда	проект	устава	был	готов,	инициа-
тивная	группа	созвала	в	Центральной	научно-технической	
лаборатории	(ЦНТЛ)	первое	организационное	собрание,	на	
которое	были	приглашены	главный	начальник	Военного	ра-
диотелеграфа	Д.Д.	Заклинский,	член	ликвидационной	комис-

сии	Г.Н.	Макаревский	и	начальник	радиотелеграфного	отде-
ла	А.В.	Водар.	

В	составе	членов-учредителей	РОРИ	было	19	бывших	
офицеров	русской	армии	и	военно-морского	флота,	12	ин-
женеров	петроградских	радиотехнических	заводов	и	учреж-
дений,	трое	преподавали	в	петроградских	вузах.

В	воскресенье	31	марта	1918г.	в	одной	из	комнат	отдела	
токов	высокой	частоты	ЦНТЛ	состоялось	учредительное	соб-
рание,	на	котором	был	утвержден	устав	РОРИ	и	выбран	пер-
вый	президиум	в	составе	председателя	В.	К.	Лебединского,	
его	заместителя	А.	В.	Водара,	казначея	Л.	И.	Сапелькова,	сек-
ретаря	Н.	Н.	Циклинского,	членов	президиума:	В.В.	Ширкова,	
Е.А.	Леонтьева,	М.А.Бонч-Бруевича,	Я.Я.	Линтера	и	кандида-
тов	в	члены	президиума	Л.Н.	Салтыкова	и	Г.Н.	Макаревского.	
Как	следует	из	устава	РОРИ,	главной	целью	этой	организации	
было	содействие	развитию	радиотехники	и	радиотехниче-
ской	промышленности	в	России,	а	также	защита	профессио-
нальных	интересов	своих	членов.

В	апреле	правительство	России	переехало	в	Москву,	и	
к	новому	месту	службы	прибыли	М.В.	Шулейкин,	А.В.	Водар,	
В.И.	Юрьев,	Д.Д.	Заклинский,	К.К.	Гайгалис,	В.В.	Ширков.	Со-
вет	РОРИ	продолжил	работу	в	Москве	в	обновленном	составе:	
председателем	оставался	В.К.	Лебединский,	его	заместите-
лем	—	А.В.	Водар,	секретарем	стал	М.В.	Шулейкин,	казначеем	
В.И.	Юрьев,	членами	совета	—	В.М.	Лебедев,	Л.П.	Муравьев	и	
Д.Д.	Заклинский.	Большинство	членов	РОРИ	в	Москве	были	
бывшими	петроградскими	радиоспециалистами.	Заседания	
РОРИ	в	Москве	проходили	по	инициативе	Д.Д.	Заклинского	
в	помещении	Управления	военного	радиотелеграфа	в	Криво-
никольском	переулке,	4.	В	конце	1918	г.	в	связи	с	переездом	
В.К.	Лебединского	в	Нижний	Новгород	председателем	РОРИ	
был	избран	М.В.	Шулейкин,	секретарем	стал	В.И.	Баженов.	

По	новому	уставу	РОРИ,	принятому	4	августа	1920	г.,	
допускалось	создание	региональных	отделений	общества.	
Однако	годом	раньше,	12	июля	1919	г.	оставшиеся	в	Петро-
граде	члены	РОРИ	возобновили	регулярную	деятельность	
общества,	было	образовано	Петроградское	отделение	РОРИ	
во	главе	с	профессором	А.А.	Петровским,	секретарем	отде-
ления	стал	Л.С.	Термен.	Заместителем	председателя	был	
выбран	В.В.	Лермантов,	 членами	 совета	—	Н.Н.	Циклин-
ский	и	И.Г.	Фрейман.	Кроме	Петрограда	региональные	от-
деления	РОРИ	были	созданы	в	Нижнем	Новгороде	во	гла-
ве	с	М.А.	Бонч-Бруевичем,	в	Туркестане	(А.И.	Парфияно-
вич),	в	Киеве	(И.И.	Косоногов,	затем	Н.Б.	Делоне)	и	в	Одессе	
(Р.В.	Львович).	Кроме	нововведения	о	создании	региональных	
отделений,	в	уставе	были	и	другие	существенные	измене-
ния.	Вводился	институт	членов-соревнователей,	исключался	
пункт	о	защите	профессиональных	интересов	членов.	Таким	
образом,	главным	в	деятельности	общества	становится	ре-
шение	исключительно	научно-технических	задач.	

С	первых	дней	Октябрьской	революции	в	соответствии	
с	ленинской	концепцией	перед	новым	государством	была	по-
ставлена	задача	вовлечения	общественных	организаций	в	со-
циалистическое	строительство.	Были	предприняты	попытки	
установления	контактов	Народного	комиссариата	просвеще-
ния	с	Союзом	деятелей	искусства	в	ноябре	1917г.	(состоялись	
личные	беседы	В.И.	Ленина	с	представителями	этого	Союза	и	
Русского	технического	общества,	которому	предоставлялись	
денежные	ссуды).	Представители	РОРИ	также	встречались	с	
А.В.	Луначарским	и	Лениным,	в	частности,	Л.С.	Термен	де-

П.А. Остряков — член Совета военного 
телеграфа
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монстрировал	им	свою	игру	на	электромузыкальном	инст-
рументе	«терменвокс».

В	1918—1921	гг.	в	России	формируются	три	научно-тех-
нические	школы	в	области	радиотехники:	ленинградская	(су-
ществовала	в	1921—1928	гг.)	во	главе	с	И.Г.	Фрейманом,	мо-
сковская	(1918—1940	гг.),	возглавляемая	М.В.	Шулейкиным,	
и	нижегородская	(1920—1927	гг.),	руководимая	М.А.	Бонч-
Бруевичем.	Временами	между	школами	возникали	серьезные	
разногласия	в	выборе	путей	развития	отечественной	радио-
промышленности.	Острая	дискуссия	в	РОРИ	прошла	между	
сторонниками	традиционных	машинных	генераторов	высо-
кочастотных	колебаний	во	главе	с	В.П.	Вологдиным	и	при-
верженцами	новаторского	использования	для	этих	целей	
мощных	электронных	ламп	во	главе	с	М.А.	Бонч-Бруевичем	
и	В.К.	Лебединским.	Забегая	вперед,	отметим,	что	в	1925	г.	
противоречия	между	руководством	Нижегородской	радио-
лаборатории	(НРЛ)	и	Электротехническим	трестом	заводов	
слабого	тока	(ЭТЗСТ)	снова	обострились.	Специалисты	НРЛ	
считали	главной	своей	задачей	форсирование	научных	ис-
следований	и	внедрение	их	результатов	своими	силами.	Од-
нако	радиоаппаратура,	разработанная	в	НРЛ,	при	всей	своей	
уникальности	не	соответствовала	заводским	стандартам.	Она	
нуждалась	в	конструкторском	усовершенствовании,	что	вело	
к	новым	дополнительным	испытаниям,	внеплановому	расхо-
дованию	времени	и	средств.	Итогом	многолетних	споров	ве-
дущих	советских	радиоспециалистов	явилась	передача	НРЛ	
из	ведения	Наркомпочтеля	в	ведение	научно-технического	
отдела	ВСНХ,	а	в1928г.-	ЭТЗСТ.	

Первого	октября	1921	г.	в	Политехническом	музее	в	
Москве	открылся	VIII	Всероссийский	электротехнический	
съезд,	посвященный	плану	ГОЭЛРО.	Радиосекция	съезда	
почти	целиком	состояла	из	членов	РОРИ.	На	пленарном	за-
седании	с	докладом	о	развитии	радиотехники	в	России	вы-
ступил	М.В.	Шулейкин,	а	на	одном	из	секционных	заседаний–	
М.А.	Бонч-Бруевич,	рассказавший	о	разработке	радиотеле-
скопа	—	телевизионной	установке	механического	типа,	реа-
лизующей	(впервые	в	мире)	принцип	накопления	зарядов.	

Когда	31	марта	1923	г.	отмечался	пятилетний	юбилей	
РОРИ,	речь	председателя	общества	М.В.	Шулейкина	передава-
лась	через	радиостанцию	имени	Коминтерна,	и	присутствую-
щие	в	Доме	ученых	слушали	ее	по	громкоговорителю.	К	этому	
времени	в	РОРИ	состояло	пять	почетных	членов,	106	дейст-
вительных	членов,	67	членов-соревнователей.	7	мая	1925	г.	по	
инициативе	и	при	активном	участии	РОРИ	состоялось	празд-
нование	30-й	годовщины	со	дня	изобретения	радио	А.С.	По-
повым.	Основные	торжества	и	выставка	прошли	в	ЛЭТИ.	Это	
поистине	всенародное	торжество	было	завершающим	аккор-
дом	предшествующей	активной	деятельности	РОРИ.	На	засе-
дании	Ленинградского	отделения	РОРИ	7мая	1925	г.	с	докла-
дами	о	разносторонней	деятельности	А.С.	Попова	выступили:	
А.А.	Петровский,	В.К.	Лебединский,	В.М.	Лебедев,	С.И.	Зили-
тинкевич,	В.А.	Гуров,	И.Г.	Фрейман.	В	этом	же	месяце	РОРИ	
перешло	на	положение	радиотехнической	секции	Всероссий-
ской	ассоциации	инженеров	(ВАИ).	

В	1927	г.	в	Ленинграде	была	предпринята	попытка	вос-
создания	радиотехнического	общества,	и	25	февраля	1928	г.	
оно	было	зарегистрировано	под	названием	«Русское	общест-
во	радиоинженеров	в	Ленинграде».	Оно	просуществовало	до	
15	апреля	1929	г.,	когда	расширенный	президиум	Общества	
друзей	радио	(ОДР)	предложил	РОРИ	в	Ленинграде	присое-

диниться	к	ОДР,	так	как,	по	мнению	президиума,	«пережив-
шие	себя	формы	самостоятельных	обществ	радиоспециали-
стов	не	связаны	тесно	с	широчайшими	задачами	социалисти-
ческого	строительства».	

Итак,	что	же	представляло	собой	РОРИ?	Это	было	науч-
но-техническое	общество	высокообразованных	профессио-
налов.	С	самого	начала	учредители	стремились	объединить	в	
этом	обществе	элиту	радиотехнических	специалистов.	Стать	
членом	РОРИ	было	непросто.	В	соответствии	с	уставом	чле-
ны	общества	делились	на	почетных,	действительных	и	чле-
нов-соревнователей.	Для	того,	чтобы	стать	членом-сорев-
нователем,	необходима	была	рекомендация	не	менее	двух	
действительных	членов	общества,	для	вступления	в	дейст-
вительные	члены	—	пять	рекомендаций	действительных	или	
почетных	членов	РОРИ.	Членский	взнос	составлял	рубль	в	
год	золотом.	Члены-учредители	РОРИ	занимали	руководя-
щие	должности	в	быстро	развивающейся	радиотехнической	
науке	и	промышленности	и,	по	большому	счету,	они	опре-
деляли	техническую	политику	в	данной	области.	Предста-
вители	общества	принимали	участие	в	работе	конкурсных	и	
экспертных	комиссий	по	радиотехническим	вопросам,	были	
задействованы	в	разработке	учебных	планов	и	программ	ву-
зов	радиотехнического	профиля,	Давали	консультации,	при-
нимали	участие	в	научных	дискуссиях,	сотрудничали	в	науч-
ной	печати.	В	целом,	можно	сказать,	что	РОРИ	объективно	
сыграло	положительную	роль	в	развитии	отечественной	ра-
диотехники	и	решении	важнейших	хозяйственных	задач.	

Судьбы	участников	съезда	учредителей	РОРИ	сложи-
лись	по-разному.	Четверо	из	них	эмигрировали	(К.К.	Гай-
галис,	Л.Л.	Линтер,	В.Н.	Тейх,	И.Д.	Тыкоцинер);	Ф.П.	Клевин	
и	В.И.	Ковалев	были	расстреляны	в	первые	годы	Советской	
власти.	К	1934	г.	по	разным	причинам	в	расцвете	творче-
ских	сил	ушли	из	жизни	Д.Д.	Заклинский,	Е.А.	Леонтьев,	
В.М.	Лещинский,	Г.Н.	Макаревский,	И.Г.	Фрейман.	Репресси-
ям	подверглись	В.И.	Баженов,	А.В.	Водар,	Исаков,	Миллер,	
К.Ф.	Престин,	Г.М.	Петухов,	Л.М.	Сапельков,	А.Г.	Углов,	неко-
торые	по	нескольку	раз.	В	1937	—	1940	гг.	ушли	из	жизни	
В.К.	Лебединский,	Л.Н.	Салтыков,	Н.Н.	Циклинский,	Н.Н.	Шу-
лейкин,	М.А.	Бонч-Бруевич.	Война	унесла	И.В.	Селиверсто-
ва	и	А.Ф.	Шорина.	В	послевоенные	годы	в	различных	совет-
ских	учреждениях	трудились	В.И.	Волынкин,	К.К.	Гайгалис,	
Н.В.	Дренякин,	Я.Я.	Линтер,	П.А.	Остряков,	В.В.	Ширков.	
Дольше	всех	прожил	Я.Я.	Линтер,	он	умер	в	1963г.	на	85-м	
году	жизни..
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Технический музей:  
история, опыт, перспективы

Международная научно-практическая конференция в Киеве

1�—17 мая в столице Украины состоялась междуна-
родная конференция, посвященная проблемам тех-

нических музеев. Международная — потому что, помимо 
хозяев, в ней приняли участие представители России и Лат-
вии. От Латвии был только один выступающий, а вот Рос-
сия была представлена достаточно широко: в Киев приеха-
ли специалисты из Москвы, С.-Петербурга, Томска, Казани, 
Комсомольска-на-Амуре, Челябинска, Ханты-Мансийска. 
От Украины в работе конференции участвовали представи-
тели 30 музейных организаций из Киева, Одессы, Николае-
ва, Житомира, Ново-Краматорска, Донецка, Полтавы, Вин-
ницы. Всего же гостеприимные киевляне приняли у себя 
более 100 делегатов.

Конференция	проходила	под	эгидой	Ассоциации	работ-
ников	музеев	технического	профиля	Украины,	Ассоциации	
научно-технических	музеев	Российского	комитета	Междуна-
родного	совета	музеев,	Центра	памятниковедения	Националь-
ной	академии	наук	Украины	и	Украинского	общества	охраны	
памятников	истории	и	культуры,	ФГУК	РФ	«Политехнический	
музей»,	Государственного	музея	авиации	Украины,	Националь-
ного	авиационного	университета	Украины.

Российские	музеи	связи	были	представлены	двумя	вы-
ступающими:	от	музея	Центрального	телеграфа	(Москва)	—	
В.Д. Цукор,	от	Национального	музея	радио	(Московская	об-
ласть)	—	В.Н. Шапкин. Директор	Центрального	музея	связи	
им.	А.С.	Попова	(С.-Петербург)	Л.Н. Бакаютова	входила	в	состав	
оргкомитета	конференции.	Украинский	музей	связи	представил	
Э.А. Кишиневский,	выступивший	с	докладом	«	О	создании	му-
зея	Одесской	национальной	академии	связи»	(с	этим	учебным	и	
научным	учреждением	журнал	«Электросвязь»	поддерживает	
самые	тесные	деловые	и	дружеские	контакты).

Конференция	проходила	в	Жулянах,	на	натурной	экспози-
ции	Государственного	музея	авиации	Украины,	который	пред-
ставляет	собой	собрание	гражданских	и	военных	самолетов	и	
вертолетов,	размещенных	под	открытым	небом	на	площади	
несколько	гектаров.	Пленарные	заседания	проводились	в	са-
лоне	аэробуса	ИЛ-86,	что,	конечно,	было	необычно	и	потому	
очень	интересно.	

Все	представленные	в	этой	экспозиции	летательные	ап-
параты	служат	и	учебным	целям	—	здесь	занимаются	студен-
ты	Национального	авиационного	университета	Украины.	Об	
этом	рассказал,	открывая	конференцию,	доктор	технических	
наук,	профессор	В.Н. Шмаров,	председатель	Совета	Государ-
ственного	музея	авиации	Украины,	председатель	оргкомите-
та.	Музею	в	этом	году	исполнилось	пять	лет,	и	за	эти	годы	его	
сотрудники,	настоящие	подвижники,	энтузиасты,	проделали	
колоссальную	работу,	собирая	экспозицию	по	крохам	(если,	
конечно,	можно	назвать	крохами	громадные	красавцы-авиа-
лайнеры,	горделиво	застывшие	среди	зеленых	газонов).	Этому	
музею,	как	и	всем	другим	техническим	музеям,	приходится	ре-
шать	схожие	проблемы:	нехватка	выставочных	площадей,	не-
достаточное	финансирование,	старение	кадров	(из-за	невысо-
кой	зарплаты	молодежь	работать	в	музей	не	идет),	трудности	с	
пополнением	экспозиции	(самолеты,	даже	выработавшие	свой	
ресурс,	все	равно	стоят	дорого,	а	музею	никто	ничего	бесплат-
но	не	дает,	особенно	сейчас,	в	условиях	рынка).	Но	В.Н.Шма-
ров	полон	оптимизма:	коллектив	музея	(а	это,	в	основном,	ве-
тераны	гражданской	авиации,	преподаватели	университета)	
преданы	своему	делу,	с	удовольствием	работают	с	многочис-
ленными	посетителями	(причем	сюда	приходят	не	только	сту-
денты	авиационного	университета,	но	и	школьники,	и	просто	
горожане,	решившие	вблизи	полюбоваться	и	грозными	бом-
бардировщиками,	и	громадными	грузовыми	вертолетами,	и	
тружениками-«кукурузниками»,	осмотреть	и	даже	потрогать	
«	кинозвезду»	—	самолет,	снимавшийся	в	фильме	«В	бой	идут	
одни	старики»),	поэтому	нет	сомнения,	что,	несмотря	на	труд-
ности,	музей	авиации	будет	жить	и	развиваться.

Тему	продолжил	Ю.К. Зиатдинов, доктор	технических	
наук,	профессор,	директор	Государственного	музея	авиации	
Украины,	заместитель	председателя	оргкомитета	конференции.	
Он	рассказал,	что	в	музее	ведется	и	научная,	и	исследователь-
ская	работа	—	здесь	есть	все	отделы,	которые	предусмотрены	в	
музейном	учреждении,	но	существует	и	особенность	—	с	одной	
стороны,	музей	выступает	как	самостоятельное	юридическое	
лицо,	а	с	другой	—	является	подразделением	авиационного	
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университета.	Юрий	Кашафович	продемонстрировал	участ-
никам	конференции	фильм,	снятый	к	пятилетию	музея.	В	нем	
показано,	с	какими	неимоверными	усилиями	создавалась	на-
турная	экспозиция:	самолеты	в	месте	их	прежней	дислокации	
разрезали	на	части	и	в	таком	виде	транспортировали	в	Жуля-
ны,	где	заново,	без	стапелей,	без	специального	оборудования	
собирали	и	доводили,	как	принято	говорить,	«до	ума».	Если	бы	
не	фильм,	в	это	трудно	было	бы	поверить!	Рассказал	Ю.К.	Зи-
атдинов	и	о	том,	что	без	предприятий	авиационной	промыш-
ленности,	которые	стараются	по	мере	сил	помогать	музею,	по-
полнять	экспозицию	было	бы	просто	невозможно.	Бюджетного	
финансирования,	естественно,	не	хватает,	а	на	фоне	«олигар-
хизации	общества»,	как	выразился	Ю.К.	Зиатдинов,	«массовых	
меценатских	порывов	не	наблюдается».	Тем	не	менее,	в	скором	
времени	еще,	как	минимум,	20	экспонатов	займут	свои	места	
на	летном	поле	в	Жулянах.

Тематика	представленных	на	конференции	докладов	была	
чрезвычайно	разнообразна	и	интересна.	Здесь	были	и	сообще-
ния,	затрагивающие	теоретические	вопросы	технического	му-
зееведения,	и	выступления,	посвященные	небольшим	конкрет-
ным	проблемам.	Например:	И.В. Дворкин	(Харьков)	«Музейное	
дело	в	Киеве	второй	половины	ХIХ	—	начала	ХХ	столетия:	со-
временная	историография	вопроса»,	Л.А. Гриффен	(Киев)	«Па-
мятник	техники	как	музейный	экспонат»,	Л.В. Желтова	(Вол-
гоград)	«Корпоративный	музей	как	важная	составляющая	со-
циальной	политики	современного	предприятия»,	Е.В. Минина	
(Москва)	«Научно-технические	коллекции	Политехнического	
музея	и	их	представление	в	экспозиции»,	Е.С. Тараканова	(С.-
Петербург)	«	Собрание	технических	моделей	Горного	музея	и	
опыт	его	использования	в	учебном	процессе»,	В.А. Константи-
нов	(Киев)	«Научные	публикации	о	научной	работе	в	техниче-
ских	журналах»,	В.Н. Донченко	(Донецк)	«История	формиро-

вания	железнодорожной	магистрали	Донбасса»,	Ю.А. Шесто-
палов	(Горловка,	Донецкой	обл.)	«	Из	опыта	27-летней	работы	
по	созданию,	сохранению	и	функционированию	производст-
венного	народного	музея	локомотивного	депо	ст.	Никитовка	
Донецкой	обл.»),	А.И. Капралов	(Челябинск)	«Учебно-техни-
ческий	музей	в	школе	как	форма	организации	научно-иссле-
довательской	работы	учащихся	по	проблемам	истории	науки	
и	техники»,	Н.К. Бушуева	(Ханты-Мансийск)	«Привлечение	по-
сетителей	в	научно-технический	музей»	и	др.

Эти	и	другие	доклады	были	прочитаны	не	только	на	пле-
нарном	заседании,	но	и	в	ходе	работы	двух	секций:	«Формиро-
вание	научно-технических	музеев	и	их	экспозиций»	и	«Методы	
и	формы	работы	научно-технических	музеев».

В	рамках	конференции	прошел	круглый	стол	«Актуальные	
вопросы	становления	и	развития	музеев	аэрокосмической	от-
расли»,	на	котором	также	было	немало	интересных	сообщений:	
В.И. Романенко	(Киев)	«Концепция	создания	натурной	экспо-
зиции	боевых	самолетов	авиации	ВВС»,	В.М. Придатков	(Рига)	
«	История	создания	Рижского	авиационно-технического	музея»,	
Е.Н. Кузин	(Калуга)	«	Государственный	музей	истории	космо-
навтики	им.	К.Э.	Циолковского»,	Н.М. Сафронова	(С.-Петер-
бург)	«Коллекции	научно-технического	отдела	Объединенного	
музея	гражданской	авиации	в	Санкт	—	Петербурге»	и	др.	

Подводя	итоги	конференции,	выступавшие	отмечали,	что	
такие	мероприятия	—	дело	чрезвычайно	важное	и	полезное:	
здесь	завязываются	деловые	и	просто	дружеские	контакты,	
происходит	обмен	опытом,	что	помогает	музейным	работни-
кам	(«музейщикам»,	как	они	сами	себя	называют)	решать	зада-
чи,	которые	ежедневно	ставит	перед	ними	их	непростая,	порой	
неблагодарная,	но	такая	важная	и	нужная	для	нашей	истории	
и,	в	частности,	для	истории	техники	профессия.

В	заключение	хочется	выразить	благодарность	гостепри-
имным	доброжелательным	киевлянам	—	хозяевам	конферен-
ции	—	за	великолепную	организацию	заседаний,	теплый	прием	
и	прекрасную	познавательную	программу:	экскурсию	в	музей	
Киевской	обсерватории	и	прогулку	по	весеннему	Киеву,	где	в	
это	время	цвели	знаменитые	каштаны	и	во	всех	парках	и	скве-
рах	буйствовала	сирень.

В.Ф. Горянникова
Фото В.Д. Цукора
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Хронология развития сетей электросвязи
(1982—1984 гг.)

1982 г. — в США состоялась инстал-
ляция новой коммутационной станции 
5ESS. Программное обеспечение дан-
ной станции имеет иерархическую рас-
пределенную структуру. Оно состоит 
из операционной системы для распре-
деления коммутации (OSDS), которая в 
свою очередь отвечает за управление 
процессами, синхронизацию, а так же 
за планирование заданий. Ядром OSDS 
в административном модуле является 
одно из блестящих изобретений, сде-
ланных американскими специалиста-
ми — операционная система UNIX.

1982 г. —  английской  компанией 
STS (Special Telephone System) по зака-
зу компании Aircall разработана систе-
ма предоставления персональных отве-
тов абонентам пейджинговой связи. Из 
телефонной станции в компьютер пере-
давались цифры набранного номера, 
при этом на экран оператора переда-
валась и информация о телефонном вы-
зове и данные из базы данных. Первое 
требование предоставляло оператору 
всю необходимую информацию о вы-
зываемом абоненте, второе — позво-
ляло перепоручить обслуживание дан-
ных вызовом в случае крайней необхо-
димости более опытному оператору. 
Двенадцать экземпляров данной сис-
темы были установлены в Финляндии, 
Швеции, Швейцарии и Австралии. Дан-
ная система стала первой в мире, в ко-
торой были реализованы одни из важ-
нейших функций современной компью-
терной телефонии — анализ данных о 
поступающем вызове и одновременная 
передачи речи и данных.

1982 г.,  август —  специалистом 
Института информатики Университе-
та Южной Калифорнии (USC/ISI) По-
лом Мокапетрисом была предложена 
система доменных имен. Принимая во 
внимание, что согласно психологиче-
ским исследованиям большинство лю-
дей легче запоминают информацию в 
виде отдельных слов, чем последова-
тельность не связанных между собою 
чисел,  система  доменных  имен  зна-
чительно облегчила запоминание вы-
зываемого номера. Наибольшее рас-
пространение данный вид нумерации 
получил в глобальной сети Интернет. 
Спустя год, в 1983 г. первый DNS сер-
вер был установлен в Висконсинском 
Университете. 

1983 г., 1 января — окончательный 
переход сети Интернет на стек протоко-
лов TCP/IP. Активная подготовительная 
работа по переходу сети ARPANET на 
новый стек протоколов был начат еще 
в 1980 г., когда TCP/IP был принят в ка-
честве военного стандарта. Несмотря 
на явные преимущества, TCP/IP многие 
специалисты не желали расставаться со 
старым и привычным протоколом NCP. 
Для их убеждения пришлось пойти даже 
на экстренные меры, отключив на сутки 
все каналы связи, использующие NCP. 
Несмотря  на  данный  инцидент,  в  це-
лом «великое переключение» прошло 
без существенных заминок и неприят-
ностей, не считая группу непокорных 
пользователей, не пожелавших перей-
ти на новый протокол и бойкотировав-
ших  данное  решение  в  течение  трех 
месяцев. 

1983 г. — рабочей группой 802.3 
представлен новый стандарт IEEE 802.3, 
описывающий физический уровень сис-
темы Ethernet, а так же доступ к носи-
телю с управлением при помощи техно-
логии CSMA/CD. Специальная рабочая 
группа под № 802 при Институте инже-
неров по электротехнике и электрони-
ке — Institute of Electrical and Electronic 
Engineers  (IEEE) была сформирована 
в феврале 1980 г. для проведения па-
раллельно с группой компаний DIX ис-
следований по разработке технологии 
Ethernet. 

1984 г. —  МККТТ  опубликована 
Рекомендация Е.164 «План нумерации 
Цифровых Сетей с Интеграцией Служб 
(ISDN — Integrated Services Digital Net-
work)». Основное отличие данной Реко-
мендации заключалось в расширении 
функции  национального  (значащего) 
номера, который мог теперь опреде-
лять не только вызывающего абонен-
та, но так же и сеть назначения. Теперь 
международный  телефонный  номер 
может доходить до 15 цифр, позволяя 
создать 1015 — квадриллион междуна-
родных номеров. 

1984 г. — Международная органи-
зация по стандартизации — ISO (Interna-
tional Organization for Standardization) 
представила базовую модель (reference 
model) Взаимодействия Открытых Сис-
тем — ВОС (Open System Interconnec-
tion — OSI). Данная модель описывает, 
каким образом, выполненные на раз-

ных машинах, прикладные программы 
обмениваются данными и необходимой 
служебной информацией по сетевому 
носителю. При этом механизм обмена 
разделен на семь уровней. При сеансе 
связи данные пользователя движутся 
от самого верхнего уровня вниз через 
все остальные уровни. При передаче 
информации между двумя системами 
происходит общение только соответст-
вующих уровней. 

1984 г. — сотрудниками француз-
ского научно-исследовательского цен-
та связи CNET, расположенного в го-
роде Ланьон предложена технология 
асинхронного  временного  разделе-
ния — ATD (Asynchronous Time Division). 
В асинхронном методе для передачи 
информации  используются  короткие 
пакеты фиксированной длины (около 
16 бит) с трех битным полем заголов-
ка, содержащим информацию необ-
ходимую для маршрутизации данного 
пакета. Применение небольших пакетов 
с фиксированной длиной позволяет га-
рантировать относительно постоянную 
временную задержку. Данный метод 
был  поддержан  рядом  европейских 
организаций связи для построения сетей 
по передачи изохронного информаци-
онного потока. В городе Ланьоне дан-
ная технология была использована при 
построении  экспериментальной  сети 
Prelude, в которой высокоскоростная 
передача данных сочеталась с переда-
чей видео изображений и звука высоко 
качества.

1984 г. — было принято решение 
о  дальнейшем  расширении  сети  Ин-
тернет. Для этой цели под эгидой Ми-
нистерства  энергетики  США  и  NASA 
Национальным Фондом Науки — NSF 
(The National Science Foundation) был 
создан специальный Отдел Сетевых и 
Коммуникационных  Исследований  и 
Инфраструктуры, на который возлага-
лась важная задача по созданию объ-
единенной сети NSFNET. Основу объе-
диненной сети составили соединенные 
между собой пять центров, оснащен-
ных новейшими суперкомпьютерами, 
расположенных в разных частях США. 
Для соединения опорных центров ме-
жду собой была организована магист-
ральная сеть (Backbone) с базовой ско-
ростью 56 кбит/с.


