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Великая Отечественная война Со-

ветского Союза 1941-1945 гг. и война 

против империалистической Японии 

1945 г. закончились полной победой над 

силами врагов. Советский народ и его 

славные Вооружённые Силы отстояли 

честь, свободу и независимость нашей 

Родины, наши доблестные войска в этой 

войне проявили невиданный в истории 

массовый героизм, неуклонный насту-

пательный дух и показали высокий уро-

вень военного мастерства. Они наголову 

разбили противника как на западе, так 

и на востоке, оказавшись на высоте сво-

их великих задач. 

Войска связи также внесли свой 

вклад в дело разгрома врага, обеспечив 

командованию твёрдое и непрерывное 

управление войсками.  

Вопросы организации управления 

и связи занимали важное место в обес-

печении боевых действий войск в тече-

ние всей войны. По мере развития 

средств вооружённой борьбы и способов 

ведения боевых действий менялись ме-

тоды управления войсками, совершенст-

вовалась техника и способы организа-

ции связи, а также организационно-

штатная структура войск связи. 

Внезапное нападение гитлеровской 

Германии на Советский Союз и неза-

конченность подготовки театров воен-

ных действий в отношении связи созда-

ли значительные затруднения в обеспе-

чении управления войсками в опера-

тивно-стратегическом звене управления 

нашей армии. Существовавшее в пред-

военные годы положение, возлагавшее 

поддержание связи Генерального Штаба 

с фронтами и в значительной мере 

фронтов с армиями на органы Народно-

го Комиссариата Связи оказалось несо-

стоятельным. Уже первые дни войны 

показали, что НКС своими силами с 

возложенными на него задачами спра-

виться не мог. Потребовалось проведе-

ние ряда мероприятий, направленных 

на улучшение состояния связи. 

Одним из важнейших мероприятий 

в направлении наиболее полного ис-

пользования всех средств связи страны 

для обеспечения нужд фронта и тыла 

было объединение руководства Главным 

управлением связи Красной Армии и 

Народным Комиссариатом Связи. 

Для обеспечения проводной связи 

Ставки и фронтов потребовалось соору-

жение большого количества новых маги-

стралей и узлов связи. С этой целью в На-

родном Комиссариате Связи было создано 

Военно-восстановительное управление 

(ВВУ) со специально сформированными 

батальонами и ротами. Функции частей 

связи Военно-восстановительного управ-
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ления и фронтов были строго регламен-

тированы. Обычно связь до тыловой гра-

ницы фронтов обеспечивалась частями 

ВВУ, а далее частями связи фронтов. 

Для повышения устойчивости ра-

боты узлов и линий связи в условиях 

интенсивного воздействия на них авиа-

ции противника узлы связи рассредото-

чивались, оборудовались в укрытиях и 

окольцовывались. Линии связи строи-

лись вдали от шоссейных и железных 

дорог. Для повышения устойчивости 

проводной связи создавались обходные 

направления, рокадные линии, а в мес-

тах пересечения магистралей организо-

вывались вспомогательные узлы связи и 

контрольно-испытательные пункты. 

Большое внимание уделялось эксплуа-

тационному обслуживанию постоянных 

линий связи. 

На использовании радиосвязи в 

начальный период войны вредно отра-

жалось существовавшее у многих ко-

мандиров неправильное мнение о воз-

можности точного установления против-

ником мест расположения штабов по ра-

ботающим радиостанциям с целью их 

уничтожения артиллерийским огнём и 

авиацией. По этой причине радиостан-

ции либо развёртывались на большом 

удалении от командных пунктов, либо 

совсем не использовались для обеспече-

ния связи. Решительными мерами 

Ставки Верховного Главнокомандова-

ния этот недостаток был быстро изжит, и 

радиосвязь заняла должное место среди 

других видов связи. Большую роль в 

этом отношении сыграл приказ Народ-

ного Комиссара Обороны № 0243 от 23 

июля 1941 г., в котором определялась 

роль радиосвязи в современной войне 

как наиболее надёжное средство управ-

ления в подвижных формах боя. Выпол-

нение этого приказа привело к тому, что 

радио стало широко применяться во всех 

звеньях управления Красной Армии, 

обеспечив руководство войсками в самых 

трудных условиях. 

Серьёзным недостатком в органи-

зации радиосвязи в начале войны были 

также частые нарушения её действия, 

вызываемые отсутствием чётко разрабо-

танного порядка перехода радиосредств 

при перемещении штабов. 

Несмотря на ряд мероприятий, про-

ведённых в первые месяцы после откры-

тия боевых действий, связь в начальный 

период войны работала с большими пе-

рерывами. На качество обеспечения 

управления войсками в этот период ока-

зали большое влияние незаконченность 

подготовки по связи театров военных 

действий и относительно низкий техни-

ческий уровень развития местных 

средств связи страны. 

Магистральные проводные линии, 

узлы связи и радиостанции НКС не были 

защищены от воздействия противника, 

особенно авиации. Состояние проводных 

линий низовой связи исключало воз-

можность их использования вооружён-

ными силами для составления глубоких 

обходных связей. Степень развития те-

лефонной связи не позволяла осуществ-

лять переговоры на большие расстояния. 

Направление существовавших постоян-

ных линий и расположение узлов связи 

часто не совпадали с направлениями 

действий войск и районами размещения 

штабов. Местные сети связи Прибалтий-

ских республик и западных областей Ук-

раины и Белоруссии были особенно не-

благополучны в этом отношении. 

Следует также отметить, что войска 

связи слабо знали систему связи НКС и 

особенно тех областей, которые вошли в 

состав СССР перед войной. 

Опыт организации и обеспечения 

связи в начальный период войны пока-

зал, что подготовка театров военных дей-

ствий в отношении связи должна быть 

сосредоточена не в Министерстве связи, а 

в Министерстве обороны. Учитывая угро-

зу массового применения в будущей вой-

не атомного и термоядерного оружия, эта 

подготовка должна проводиться по ли-

нии широкого развития радио и радио-

релейной связи, строительства подзем-

ных и подводных линий связи и созда-
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ния обширной сети пунктов управления 

различного назначения. 

В дополнение к общегосударствен-

ным сооружениям и линиям связи на 

театрах военных действий должны быть 

созданы узлы и линии связи военного 

ведомства. На каждом операционном 

направлении необходимо иметь ряд уз-

лов связи, допускающих их взаимозаме-

няемость и обеспечивающих осуществ-

ление широкого манёвра линиями и ка-

налами связи. Каждый штаб фронта 

должен иметь возможность осуществ-

лять связь со Ставкой Верховного Глав-

нокомандования и штабами армий по 

нескольким обходным направлениям с 

двух-трёх пунктов управления, рассре-

доточенных по фронту и в глубину. Осо-

бое внимание должно быть уделено за-

благовременной подготовке пунктов 

управления и их надёжной защите от 

воздействия новых средств борьбы. 

В настоящее время на каждом те-

атре военных действий имеется большое 

количество радиовещательных и теле-

графных радиостанций Министерства 

связи и других ведомств. Вопрос об их 

использовании в интересах обороны 

страны должен решаться не только ор-

ганизационными указаниями, но и со-

провождаться практической трениров-

кой военных и гражданских операторов 

по составлению радиосвязей и ретранс-

ляции через различные радиостанции 

Министерства связи. 

Целесообразно также в Военной 

академии связи при подготовке коман-

диров и инженеров-связистов давать им 

общие сведения о сетях гражданской 

связи нашей страны и сопредельных го-

сударств и возможностях их использова-

ния в интересах фронтов и армий. 

При подготовке наступательных 

операций, связанных с вторжением на-

ших войск на территорию противника, 

офицерам войск связи следует тщатель-

но изучать данные о состоянии и нали-

чии средств связи (проводных, радио, 

радиорелейных) на территории вероят-

ного противника, уточнять их, знать 

особенности их работы и готовиться к их 

использованию. 

Большие трудности при обеспече-

нии связи в начальный период войны 

возникали ввиду недостатка частей свя-

зи и их малой подвижности. 

Угроза внезапного нападения и 

применения оружия массового пораже-

ния со стороны наших вероятных против-

ников требует наличия в составе Воору-

жённых Сил … значительного количества 

войск связи, обладающих высокой под-

вижностью и постоянной боеготовностью. 

Для этого необходимо иметь в доста-

точном количестве части связи РВГК, 

специально предназначенные для усиле-

ния фронтов и армий, а также для обес-

печения связи в звене Ставка – фронт, 

в виде отдельных бригад, полков связи 

фронтового и армейского типов, радио и 

радиорелейных батальонов (дивизионов) 

и линейных (линейно-кабельных) баталь-

онов связи. 

В приграничных военных округах 

следует уже сейчас, в мирное время, 

иметь полный комплект фронтовых час-

тей связи и готовить их для выполнения 

боевых задач. 

В последующие годы Великой Оте-

чественной войны, по мере развёртыва-

ния широких наступательных операций 

Красной Армии, к организации связи и 

войскам связи предъявлялись новые, 

повышенные требования, в ходе выпол-

нения которых значительно совершен-

ствовались способы организации связи. 

Сосредоточение на узких участках 

фронта больших масс войск, насыщен-

ных разнообразной боевой техникой, с 

целью прорыва фронта противника и 

последующего оперативного манёвра в 

глубине вражеской обороны, потребова-

ло серьёзной и длительной подготовки 

войск связи к организации связи в ходе 

операции. При подготовке наступления 

выполнялись основные работы по разви-

тию и совершенствованию проводной 

связи, производилась подготовка радио-

связи и связи подвижными средствами. 

Особенно тщательно разрабатывались 
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вопросы обеспечения связи взаимодей-

ствия родов войск, связи по фронту и 

при перегруппировках объединений и 

соединений в ходе операции. 

В целях обеспечения скрытности 

проводимых мероприятий по подготовке 

наступления работа радиостанций на 

передачу запрещалась. Основными сред-

ствами связи в этот период являлись 

проводные и подвижные средства. 

Во время подготовки операций 

большое значение приобретала связь с 

тылами, для обеспечения которой созда-

валась разветвлённая сеть проводной 

связи, главным образом постоянных воз-

душных линий. 

Сосредоточение крупных масс пехо-

ты, артиллерии и танков на узких участ-

ках фронта вызывало большую насы-

щенность полосы прорыва радиостан-

циями (до 300-350 на один километр 

фронта). Для устранения взаимных по-

мех проводились специальные меро-

приятия, которые в основном сводились к 

разграничению диапазонов волн, приме-

няемых в различных родах войск, тща-

тельному распределению волн во фрон-

тах и армиях и установлению чёткого по-

рядка использования радиосвязи, за-

прещению пользования волнами, пред-

назначенными для авиации, танковых 

радиосетей, оповещения войск и др. 

В ходе Великой Отечественной вой-

ны для руководства боевыми действиями 

войск, кроме командных пунктов (КП), во 

фронтах создавались также вспомога-

тельные пункты управления (ВПУ), на-

блюдательные пункты (НП), а в исход-

ном положении для наступления и в обо-

роне ещё и запасные командные пункты 

(ЗКП). Осуществление управления одно-

временно с нескольких пунктов требова-

ло наличия развитой сети линий и узлов 

связи. 

Характерной особенностью органи-

зации управления в исходном положе-

нии для наступления являлось прибли-

жение пунктов управления к войскам. 

Так, командные пункты фронтов распо-

лагались 25-30 км, наблюдательные 

пункты командующих фронтами – в 3-5 

км, командные пункты армий – в 10-12 

км, наблюдательные пункты командую-

щих армиями – в 1,5-2 км от переднего 

края. В ходе наступательных операций 

штабы фронтов перемещались в среднем 

на 80-120 км, оставаясь на одном месте 

не свыше пяти-шести суток, штабы ар-

мий – на 30-40 км с пребыванием на од-

ном месте не свыше двух суток. 

Управление штабов фронтов от Ге-

нерального Штаба, по мере продвиже-

ния наших войск на запад, резко возрас-

тало, достигнув к концу 1943 г. 1000 км 

и более. Созданные в 1943 г. узлы связи 

особого назначения (УСОНы) во многом 

способствовали обеспечению устойчивой 

связи Генерального Штаба со штабами 

фронтов, оперативного взаимодействия 

фронтов, а также поддержанию связи 

при оперативных перегруппировках. 

Проводная связь Генерального 

Штаба с фронтами и в значительной сте-

пени фронтов с армиями в ходе всей Ве-

ликой Отечественной войны являлась 

одним из основных средств, обеспечи-

вавших управление войсками. 

При этом наибольшее применение 

находила телеграфная связь как для 

передачи оперативных документов, так 

и для проведения переговоров. Приме-

нявшаяся в ходе войны ВЧ правитель-

ственная телефонная связь использова-

лась весьма ограниченным кругом ко-

мандования фронтов и армий. Однако 

опыт войны показал, что телефонная 

связь, обладая рядом преимуществ, 

представляла большие возможности для 

повышения оперативности управления 

и завоёвывала всё большее место не 

только в тактическом, но и в оператив-

но-стратегическом звеньях управления 

для оперативных переговоров командо-

вания и офицеров штабов. 

Наиболее широко проводная связь 

развёртывалась в исходном положении 

для наступления и в оборонительных 

операциях. В ходе наступательных опе-

раций развитие проводной связи за-

труднялось большими разрушениями 
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постоянных линий связи, а также высо-

кими темпами наступления войск. 

Если в исходном положении для 

наступления проводная связь организо-

вывалась по осям и направлениям с на-

личием большого числа каналов и об-

ходных направлений связи, то в ходе 

наступательной операции ёмкость осей 

и направлений связи резко сокраща-

лась. Большое значение приобретали 

вспомогательные узлы связи. 

В качестве проводных средств в зве-

не Генеральный Штаб – фронт и фронт – 

армия в ходе Великой Отечественной 

войны применялись главным образом по-

стоянные воздушные линии связи. 

Можно полагать, что и в современ-

ных условиях в этих звеньях управления 

проводная связь будет также иметь ши-

рокое применение. Однако наличие и 

возможность применения оружия массо-

вого поражения настоятельно требуют 

замены постоянных воздушных линий 

многожильным подземным кабелем 

дальней связи как на магистралях, так и 

на рокадах, что значительно повысит 

живучесть проводной связи. Следова-

тельно, необходима замена вооружения 

линейно-строительных частей связи ка-

белем дальней связи и пересмотр их ор-

ганизационно-штатной структуры. 

Радиосвязь организовывалась по 

направлениям и радиосетям. Основны-

ми каналами радиосвязи Генерального 

Штаба с фронтами и армиями, начиная 

с 1942 г., являлись радионаправления 

буквопечатания с применением аппара-

туры «Алмаз». К концу 1944 г. радиона-

правления буквопечатания с примене-

нием аппаратуры «Карбид» начали вне-

дряться и для связи фронтов с армиями. 

Радиосети создавались для обеспечения 

связи командующих и их штабов с под-

чинёнными, а также для связи взаимо-

действия, тыла и оповещения. 

Широкое применение нашли лич-

ные радиостанции командующих фрон-

тами и армиями, при помощи которых 

обеспечивалась радиосвязь с любого 

пункта их местонахождения. 

Для обеспечения непрерывности 

радиосвязи при перемещении штабов 

фронтов и армий радиосредства дели-

лись на два эшелона. Способ поэшелон-

ного перемещения радиосредств обеспе-

чивал сохранение непрерывности радио-

связи и поэтому широко применялся во 

всех наступательных операциях фронтов. 

Большое значение в ходе Великой 

Отечественной войны приобрела связь с 

подвижными группами. 

В исходном положении связь шта-

бов фронтов с подвижными группами 

обеспечивалась от командных и наблю-

дательных пунктов с помощью провод-

ных и подвижных средств связи. С вво-

дом в сражение подвижных групп ос-

новным средством связи с ними стано-

вилось радио. Радиосвязь штаба фронта 

с подвижной группой осуществлялась по 

двум-трём каналам. При этом одним из 

каналов, по которому производился ос-

новной обмен оперативными докумен-

тами, являлось радионаправление бук-

вопечатанием. Для обеспечения надёж-

ной связи штабы фронтов практиковали 

высылку в подвижные группы офицеров 

связи с радиосредствами. 

Первые же месяцы войны показали 

необходимость осуществления управле-

ния не только непосредственно подчи-

нёнными объединениями, но на одну 

ступень ниже. Поэтому проводная и ра-

диосвязь Ставки Верховного Главноко-

мандования стала осуществляться не 

только со штабами фронтов, но и с ар-

миями. Этот принцип организации свя-

зи в последующем был распространён и 

на тактические звенья управления. 

Многие наступательные операции, 

проведённые Красной Армией, заканчи-

вались окружением и уничтожением 

крупных группировок противника. Как 

показал опыт проведения операций на 

окружение и уничтожение противника, 

организация связи в таких операциях 

является более сложной. Сложность ор-

ганизации и обеспечения связи вызыва-

лась участием в операциях на окружение 

и уничтожение войск различных армий, 



Социогуманитарные коммуникации.    2024 № 4 (10). 

- 12 - 

а зачастую и различных фронтов, дейст-

виями этих войск по сходящимся на-

правлениям навстречу друг другу, про-

рывом отдельных групп противника из 

окружения и их нападения на линии, 

узлы связи, контрольно-испытательные 

пункты, контрольные телефонные посты. 

Основным средством связи в операциях 

на окружение являлось радио. Радио-

связь организовывалась в зависимости от 

масштаба операции и состава войск, уча-

ствующих в операции на окружение. Во 

всех случаях проведения таких операций 

организовывались радиосети встречного 

взаимодействия, по которым устанавли-

валась связь частей и соединений, насту-

павшим по сходящимся направлениям. 

Связь встречного взаимодействия орга-

низовывалась распоряжением Генштаба 

или штабов фронтов. 

В операциях Великой Отечествен-

ной войны решающее значение для дос-

тижения успеха имело чётко организо-

ванное взаимодействие всех родов войск. 

Связь взаимодействия организовыва-

лась на основе плана операции, разра-

ботанного штабом и в соответствии с ре-

шением командующего. Для организа-

ции связи взаимодействия, в зависимо-

сти от обстановки, применялись различ-

ные средства связи. Однако основным из 

них являлось радио. Проводная связь 

для обеспечения взаимодействия наибо-

лее широко применялась лишь в исход-

ном положении и в обороне. 

Радиосвязь взаимодействия осуще-

ствлялась по радионаправлениям и ра-

диосетям. Радионаправления создава-

лись для связи между двумя взаимодей-

ствовавшими объединениями и обеспе-

чивали наиболее устойчивую радиосвязь 

между ними. Этот способ наиболее часто 

применялся для связи взаимодействия с 

подвижными объединениями (соедине-

ниями), вводимыми в прорыв. Чаще для 

связи взаимодействия организовывались 

радиосети, которые позволяли поддер-

живать связь между многими объедине-

ниями и соединениями различных родов 

войск и соседями. Они давали возмож-

ность быстро устанавливать связь взаи-

модействия при перегруппировках войск 

в ходе операции. 

Радиосвязь взаимодействия между 

авиацией и наземными войсками осуще-

ствлялась средствами авиации. От под-

держивавшей авиации выделялись пред-

ставители (командиры соединений, их 

заместители), которые, находясь со свои-

ми радиостанциями на пунктах управле-

ния общевойсковых и танковых объеди-

нений, поддерживали связь с авиацией 

на аэродромах и в воздухе. 

Связь взаимодействия сухопутных 

войск с объединениями и соединениями 

военно-морских сил обычно осуществля-

лась через офицеров флота, прибывавших 

в объединения и соединения сухопутных 

войск со своими радиосредствами. По-

пытки обеспечивать эту связь силами и 

средствами сухопутных войск не всегда 

давали положительные результаты.  

Одним из крупных недостатков в 

организации радиосвязи во фронтах в 

период Великой Отечественной войны 

следует считать создание слишком боль-

шого количества радиосетей и радиона-

правлений, что приводило к значитель-

ному расходу радиосредств как в штабах 

фронтов, так и в штабах подчинённых 

войск. Опыт войны показывает, что обра-

зованное большое число каналов радио-

связи использовалось нерационально, 

хотя их организация в некоторой степени 

и вынуждалась существовавшими в тот 

период недостаточно совершенными ра-

диосредствами, требовавшими значи-

тельного резервирования. Загрузка ос-

новных каналов, даже в наиболее на-

пряжённые периоды операций, не пре-

вышала 20-25%. Расход большого числа 

радиостанций в армиях для связи с вы-

шестоящим штабом снижал их возмож-

ности в обеспечении надёжной и устой-

чивой связи с подчинёнными. 

Опыт Великой Отечественной вой-

ны показал, что радиосвязь на ту или 

иную операцию должна быть организо-

вана как можно проще, исходя из кон-
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кретной оперативной обстановки и ре-

шения командования. 

Для обеспечения бесперебойной 

радиосвязи в ходе операции необходимо: 

а) закреплять за каждым радиона-

правлением и радиосетью определённые 

радиостанции и не менять их в ходе 

операции; 

б) радиостанциям, обеспечивающим 

радиосвязь буквопечатанием, придавать 

буквопечатающую аппаратуру (Бодо или 

СТ-35), которая должна следовать за ра-

диостанциями; 

в) для удобства ведения телефонных 

и телеграфных переговоров командова-

нием и офицеров штабов на радиостан-

циях должна находиться соответствую-

щая засекречивающая аппаратура. Опыт 

ведения таких переговоров показал, что 

только наличие на радиостанциях такой 

аппаратуры может обеспечить оператив-

ность и скрытность переговоров. 

Применение различных документов 

СУВ замедляет и усложняет переговоры 

и влечёт за собой передачу открытого 

текста, что в высших звеньях управле-

ния, безусловно, недопустимо; 

г) радиостанции, предназначенные 

для обеспечения связи в пустынно-

степной и горно-таёжной местности 

должны устанавливаться на автомоби-

лях высокой проходимости и не утяже-

ляться. В целях облегчения станцион-

ных автомашин для перевозки личного 

состава и горюче-смазочных материалов 

необходимо выделить отдельные грузо-

вые автомобили. 

Современное состояние радио-

средств и подготовка радистов сухопут-

ных войск позволяют отказаться от вы-

сылки морских радистов в сухопутные 

объединения и соединения и всю работу 

по радио проводить по общим правилам. 

Унификация радиосредств, установление 

единых правил радиообмена и однообра-

зия в подготовке радистов сухопутных и 

военно-морских сил значительно упро-

стят организацию связи взаимодействия 

и позволят устанавливать радиосвязь 

между штабами различных соединений 

этих сил, кораблями и частями без особой 

предварительной подготовки. 

В современных условиях большое 

значение приобретает широкое приме-

нение в звеньях Ставка – фронт и фронт 

– армия многоканальных радиорелей-

ных станций. Можно полагать, что ра-

диорелейные станции вместе с радио-

средствами позволят обеспечить беспе-

ребойное управление войсками в любых 

условиях оперативно-стратегической об-

становки и местности. 

В целях сокращения радиосредств 

целесообразно радиорелейную связь ор-

ганизовывать по радионаправлениям, 

радиосвязь – по радиосетям с возможно-

стью вывода корреспондентов, в необхо-

димых случаях, на радионаправления. 

Для обеспечения управления вой-

сками в операциях Великой Отечествен-

ной войны и в войне с империалистиче-

ской Японией наряду с проводными и 

радиосредствами широко применялись 

подвижные средства связи всех видов. 

Наибольшее применение в звеньях Ге-

неральный Штаб – фронт и фронт – ар-

мия имели самолёты связи. Связь под-

вижными средствами организовывалась 

по осям, направлениям и круговым мар-

шрутам. Самолёты связи использовались 

не только для обмена оперативными до-

кументами, но и для выезда командова-

ния и офицеров штабов в подчинённые и 

взаимодействовавшие войска, для уста-

новления месторасположения штабов 

подвижных объединений и соединений, 

разведки местных линий связи, доставки 

центральной и фронтовой периодической 

печати и др. Принятие на вооружение 

вертолётов связи, оборудованных радио-

средствами, ещё больше повышает воз-

можность применения этого вида под-

вижных средств. В части использования 

авто- и мототранспорта в качестве под-

вижных средств связи опыт войны требу-

ет иметь эти средства повышенной про-

ходимости с наличием на них радио-

станций и приборов ночного видения. 

Узлы связи различного назначения 

в общей системе связи Генерального 
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Штаба и фронтов занимали весьма важ-

ное место. Их организационная структу-

ра и вооружённость средствами связи в 

период войны всё время совершенство-

вались. В начальный период войны узлы 

связи Генерального Штаба и фронтов ба-

зировались главным образом на технику 

связи гражданских образцов и развёрты-

вались в помещениях или укрытиях. На 

организацию и развёртывание узлов свя-

зи фронтов полустационарного типа ухо-

дило до двух-трёх суток.  

С развитием наступательных опе-

раций Красной Армии такие узлы связи 

не могли удовлетворить командование 

фронтов. Начальники связи фронтов на-

чали монтировать силами своих частей 

узлы связи в машинах, создавая под-

вижные автомобильные узлы связи, ко-

торые в большей степени отвечали по-

требностям управления, делали их более 

мобильными и манёвренными. Развёр-

тывание таких узлов осуществлялось уже 

в течение одних суток и меньше. 

Замена на узлах техники связи 

гражданских образцов военной техникой 

связи, разработанной и принятой на воо-

ружение в ходе войны, увеличила на-

дёжность в работе узлов связи. 

Известно, что в послевоенный пери-

од, основываясь на опыте Великой Оте-

чественной войны, были приняты на 

вооружение подвижные узлы связи № 1 

и 2. Но в современных условиях и они 

удовлетворить потребности фронта не 

смогут. Необходима дальнейшая разра-

ботка узлов связи особого назначения и 

узлов связи фронтов, которые бы в пол-

ной мере отвечали новым условиям ве-

дения современных операций. 

Опыт Великой Отечественной войны 

подтвердил правильность принятой в Со-

ветской Армии организации войск связи, 

но потребовал дальнейшего развития их 

организационно-штатной структуры и 

увеличения количества частей связи. Ог-

раниченная численность частей связи 

Генерального Штаба и фронтов в начале 

войны отрицательно сказывалась на 

обеспечении связи в этих звеньях управ-

ления. Уже в конце 1941 г. были установ-

лены нормы насыщенности войсками 

связи Военно-восстановительного управ-

ления НКС, фронтов и армий и опреде-

лены их возможности и задачи. Опыт 

первого года войны потребовал увеличе-

ния количества фронтовых и армейских 

частей связи. В 1942 г. в состав фронтовых 

частей связи были введены отдельные ба-

тальоны связи резерва, предназначенные 

для обслуживания ВПУ фронтов, а в 

1943 г. – отдельные станционные теле-

графно-телефонные роты. Было значи-

тельно увеличено число радиосредств пу-

тём введения в состав каждого фронта от-

дельного радиодивизиона или отдельной 

радиороты. Для организации узлов связи 

управления тыла фронта были сформи-

рованы отдельные роты связи тыла, а для 

связи с подчинёнными частями и учреж-

дениями тыла выделялись отдельные ка-

бельно-шестовые роты. Для удовлетворе-

ния потребностей командующих артил-

лерией и бронетанковыми и механизиро-

ванными войсками (БТ и МВ) в сентябре 

1943 г. были сформированы дивизионы 

управления штабов артиллерии и роты 

связи управления БТ и МВ фронтов. 

Директивой Генерального Штаба № 

14770 в октябре 1943 г. был уточнён и ус-

тановлен новый оперативный расчёт час-

тей связи для фронтов и армий, который с 

незначительными изменениями сохра-

нил свою жизненность до конца войны. 

Для обслуживания оперативных 

направлений Генерального Штаба со 

штабами фронтов, начиная с 1943 г., на-

чали формироваться специальные части 

резерва Верховного Главнокомандова-

ния (РВГК): дивизионы связи, узлы  

связи особого назначения (УСОНы),  

отдельные линейно-эксплуатационные 

полки связи (олэпс), отдельные линейно-

эксплуатационные батальоны связи 

(олэбс). 

С выходом наших войск на террито-

рию других государств для обеспечения 

связи Генерального Штаба с фронтами в 

декабре 1944 г. были сформированы от-

дельные бригады связи (обрс), а для 
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обеспечения проводной и радиосвязи в 

тыловых районах фронтов на территории 

противника, занятой Красной Армией, 

были созданы узлы связи специального 

назначения (УССНы). 

Роль войск связи в ходе Великой 

Отечественной войны неизменно росла, 

их организация совершенствовалась, а 

количество частей связи увеличивалось в 

соответствии с потребностями управле-

ния связи фронта. Удельный вес войск 

связи в системе Вооружённых Сил Совет-

ского Союза непрерывно возрастал. Одни 

лишь фронтовые и армейские части свя-

зи во время войны имели численность 

свыше 250000 человек. Общая же чис-

ленность войск связи Красной Армии с 

учётом частей и подразделений связи 

всех родов войск составляла около 

1000000 человек. 

В условиях быстрого развития тех-

ники вооружённой борьбы и оружия 

массового поражения (ОМП) потребно-

сти в войсках связи ещё больше возрас-

тут. Для того чтобы удовлетворить все 

современные потребности управления 

без увеличения численности войск свя-

зи, актуальным является разработка но-

вой, более рациональной системы связи 

и соответствующей ей техники связи. 

В ходе Великой Отечественной вой-

ны связь Генерального Штаба с фронта-

ми и частично фронтов с армиями обес-

печивалась войсками связи трёх ве-

домств: НКО, НКС и НКВД. Это создава-

ло трудности в руководстве частями свя-

зи, осуществлении взаимодействия меж-

ду ними и эффективном их использова-

нии в ходе операций. Безусловно, необ-

ходимо устранить этот недостаток, под-

чинить все войска связи Министерству 

обороны и возложить руководство ими на 

Начальника связи Вооружённых Сил и 

его аппарат. 

К началу Великой Отечественной 

войны войска связи Красной Армии име-

ли на своём вооружении в основном от-

вечающую своему назначению технику 

связи. Однако значительная часть этой 

техники, особенно в звене Генеральный 

Штаб – фронт, была гражданского образ-

ца и не в полной мере отвечала условиям 

манёвренной войны. Отсутствие доста-

точных мобилизационных запасов при-

вело к тому, что войска связи вступили в 

войну с весьма низкой табельной обеспе-

ченностью средствами связи. Кроме того, 

радиоподразделения и части ещё не за-

кончили перевооружение новыми образ-

цами радиостанций и наряду с радио-

станциями РАТ, РАФ, РСБ, РБ и РБС 

имели радиостанции старого парка 2А, 

3А, 1АК и 6ПК. 

Следует также отметить, что разви-

тие отечественной слаботочной электро-

промышленности в предвоенные годы 

значительно отставало от роста других 

отраслей народного хозяйства, и произ-

водственные мощности заводов, изготов-

лявших средства связи, не могли полно-

стью обеспечить потребности народного 

хозяйства и нужды обороны. Доля средств 

связи, производившихся для армии, была 

невелика. Переключение с началом вой-

ны всех производственных мощностей на 

изготовление средств связи для нужд ар-

мии не дало должных результатов, так 

как эта промышленность оказалась не в 

состоянии обеспечить действующую ар-

мию необходимым количеством средств 

связи. Положение с обеспечением армии 

необходимыми средствами связи услож-

нялось также невыгодным географиче-

ским размещением предприятий, произ-

водивших эти средства. Основные заводы 

располагались в таких крупных промыш-

ленных центрах, как Ленинград, Москва 

и Горький, и поэтому в самом начале вой-

ны возникла необходимость их эвакуации 

вглубь страны. 

После перебазирования заводов 

промышленности средств связи и раз-

вёртывания их работы в новых районах 

дислокации войска связи начали во всё 

возрастающем количестве получать ап-

паратуру связи. Уже в конце 1941 г. и в 

начале 1942 г. стали поступать в армию 

радиостанции 12РП, РБМ, 9Р и 10Р, 

РСБ-Ф, РАФ-КВ-3, «Прима» и приёмни-

ки 5СГ, 5СГ-2 и «Уал». Из телеграфно-
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телефонной аппаратуры в это время по-

ступили в войска: телеграфный комму-

татор ЛКБ-19/14, телефонные аппараты 

УНА-И-41, УНА-Ф-41, УНА-ФИ, УНА-И-

42, ТАТ-Ф, ТАБИП. 

В последующие годы войны воору-

жение войск связи радио и телеграфно-

телефонной аппаратурой непрерывно 

улучшалось. В 1943 г. был разработан по-

левой телеграфный аппарат 2БДА-43, ко-

торый был более удобен для перевозки и 

регулировки, а также сокращал время на 

его развёртывание с 6 часов до 20 минут. 

Наличие в войсках связи многих ти-

пов фонических и индукторных телефон-

ных аппаратов сильно затрудняло орга-

низацию и работу единой телефонной се-

ти. Поэтому в 1943 г. все старые образцы 

телефонной аппаратуры были сняты с 

вооружения и заменены индукторным 

аппаратом ТАИ-43. В соответствии с этим 

были выпущены новые телефонные ком-

мутаторы ПК-30, ПК-40 и К-10. 

Отсутствие в войсках телеграфных 

коммутаторов для армейских и фронто-

вых узлов связи было восполнено выпус-

ком линейно-батарейного коммутатора 

ЛБКЗ-20/12. 

Для увеличения дальности теле-

фонной связи в 1943 г. были выпущены 

промежуточный усилитель ПНУ-42 и 

оконечный усилитель двухстороннего 

действия ТОУ. Для увеличения дально-

сти телеграфной связи в 1945 г. была соз-

дана телеграфная трансляция ДТА-45. 

Ещё большее развитие в годы Ве-

ликой Отечественной войны получила 

радиоаппаратура. С каждым месяцем 

непрерывно увеличивалось количество 

радиостанций различных типов, посту-

павших в действующую армию, а также 

улучшалось их качество. В войска посту-

пали улучшенные и новые радиостанции 

А-7А, А-7Б, РБМ-5, РСБ-Ф-3, РАФ-КВ-4, 

радиоприёмники УС-3с, КВ, КВМ. В 

конце 1944 г. в войска поступила радио-

станция РАФ-КВ-5 с аппаратурой «Кар-

бид», что обеспечивало радиосвязь бук-

вопечатанием в звене фронт – армия. 

Учитывая опыт войны, в послевоен-

ный период была разработана и принята 

новая, более совершенная система воо-

ружения войск техникой связи. Новая 

техника связи и особенно новый парк ра-

дио и радиорелейных станций непре-

рывно поступает на вооружение войск 

связи. Однако дальнейшее развитие во-

енного искусства, изменение форм и спо-

собов ведения войны, возросшие требо-

вания к управлению войсками настоя-

тельно требуют дальнейшего совершен-

ствования техники связи и создания но-

вых образцов, соответствующих совре-

менному уровню развития науки и воен-

ного дела. 

Теоретические положения по вопро-

сам организации и обеспечения связи, 

разработанные в предвоенный период, 

явились основой для практической дея-

тельности начальников и войск связи в 

начальный период войны. В ходе Вели-

кой Отечественной войны в эти положе-

ния был внесён ряд существенных изме-

нений и дополнений, способствовавших 

надёжности и непрерывности в обеспе-

чении управления войсками. Однако 

разработанные перед войной положения 

касались преимущественно тактических 

звеньев управления. Для оперативно-

стратегического звена нашей армии раз-

работка основных положений по связи 

закончена не была, и вырабатывались 

они в ходе самой войны. 

Уже первые дни войны показали, 

что система руководства связью опера-

тивно-стратегического звена управления 

была далеко не совершенной и не могла 

выполнить возложенные на неё большие 

и очень важные задачи по обеспечению 

бесперебойной связи Генерального Шта-

ба, фронтов и армий. Так, например, 

обеспечением связи Генерального Штаба 

одновременно ведали три не подчиняв-

шихся друг другу органа: Управление 

связи Красной Армии, отдел связи опе-

ративного управления Генерального 

Штаба и Народный Комиссариат Связи. 

Кроме того, самостоятельно действовали 

отделы связи ВМФ, ВВС и ПВО. Такая 
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многоведомственность в руководстве свя-

зью не могла не отражаться на её состоя-

нии. Поэтому уже в первый год войны 

органы руководства связью Генерального 

Штаба, фронтов и армий претерпели ряд 

изменений, направленных на создание 

стройной системы руководства связью в 

этих звеньях управления. 

На основании двухлетнего опыта 

Великой Отечественной войны в 1943 г. 

было разработано положение, опреде-

лявшее основные задачи и обязанности 

управлений связи фронтов и отделов 

связи армий.  

Изучая и обобщая опыт боевой дея-

тельности войск связи, Главное управле-

ние связи Красной Армии за время вой-

ны издало целый ряд приказов и дирек-

тив, определявших пути развития воен-

ной связи и способствовавших выработке 

единых взглядов на вопросы организа-

ции и обеспечения связи в оперативно-

стратегических звеньях управления. 

Важным событием в разработке теории 

военной связи было издание в 1944 г. 

«Наставления по связи», ставшего цен-

ным руководством для начальников свя-

зи всех степеней. 

Сложный характер возможной бу-

дущей войны и возросшие требования 

управления к связи выдвигают серьёз-

ные задачи по дальнейшему совершен-

ствованию средств связи, улучшению ор-

ганизационной структуры войск и глу-

бокой разработке теории военной связи.
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LINK STAVKA – FRONT – ARMY DURING THE GREAT PATRIOTIC WAR OF 

1941-1945 AND IN THE WAR WITH JAPAN IN 1945 

A. A. Verbitsky, S. M. Ostroverkhiy, V. Yu. Semin 

Based on generalized information from various sources of information, the article analyzes 

the organization and provision of communications during the Great Patriotic War, points out 
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the shortcomings and lessons that need to be learned from this experience, and draws conclu-

sions whose relevance has not been lost to this day. 

Keywords: war, victory, People's Commissariat of Communications; command and control; 
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