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П ервая мировая война пополнила
арсенал технических разведок

ведущих мировых держав новым, само-
стоятельным видом — радиоразведкой.
Возможности радиоразведки обес-
печивали "…получение информации
путём перехвата с помощью радио-
средств открытых и шифрованных со-
общений, радиопереговоров; обработ-
ку и анализ полученных данных и подго-
товку на их основе информационных
материалов для дальнейшей передачи
заинтересованным структурам и орга-
нам страны" [1].

Во время боевых действий на фрон-
тах Первой мировой войны все воюю-
щие стороны вели систематическое на-
блюдение за радиосвязью противника
и осуществляли перехват передавае-
мых материалов. Например, англичанам
удалось заполучить немецкий шифр,
коды и регулярно расшифровывать

радиограммы, которые немцы переда-
вали своим дипломатам за границу, а
также радиограммы, которыми обме-
нивалось немецкое военно-морское
командование с надводными корабля-
ми и подводными лодками. В свою оче-
редь, германская радиоразведка конт-
ролировала работу радиостанций про-
тивника и, таким образом, добывала
данные о перемещении частей и опе-
ративных планах военного командова-
ния стран Антанты.

В годы Первой мировой войны по-
явились и первые технические средст-
ва разведки и радиоконтрразведки —
радиопеленгаторы: "Радиопеленгаторы
как средство радиошпионажа впервые
появились в действующих армиях в
1915—1916 гг. Радиопеленгаторная ап-
паратура внесла новое содержание в ра-
диошпионаж и принципиально расши-
рила его возможности. С её помощью

стали определять местонахождение
радиостанций противника и тем самым
устанавливать расположение штабов,
частей и соединений, время начала и
направление их перемещений. С при-
менением радиопеленгаторов засека-
лись выходы в эфир и координаты пере-
датчиков вражеских агентов" [2].

После окончания Первой мировой
войны, наряду с традиционными для
разведки и контрразведки способами и
методами связи агентов со своими
резидентами и центрами, стала внед-
ряться агентурная радиосвязь. Этому
способствовало развитие радиотехни-
ки, которое привело к созданию порта-
тивных радиопередатчиков и радиопри-
ёмников ВЧ-диапазона. С их помощью
агенты-радисты могли при заброске их
в тыл противника устанавливать устой-
чивую двухстороннюю радиосвязь с
агентурным центром, находящимся на
расстоянии в несколько сотен километ-
ров.

Противостоять радиоразведке про-
тивника, выявлять и перехватывать его
агентурные радиолинии призвана ра-
диоконтрразведка, которая способна
"играть на одном поле" с радиоразвед-
кой противника. В 1925—1926 гг. радио-
контрразведка — служба перехвата —
была создана в Германии. Одними из
первых радиоразведку и применение
агентурных радиостанций для связи со
своей агентурой стали применять спец-
службы Германии. Об этом, в частности,
написал в своей книге немецкий исто-
рик Герд Бухгайт.

"В этой невидимой борьбе тайных
служб абвер с самого начала пол-

Страницы истории советской
радиоконтрразведки

Предвоенные годы
В. МАКАРОВ, канд. филос. наук, г. Москва

28 августа 2017 г. исполнилось 80 лет Службе радиоконтрраз-
ведки. О некоторых страницах её истории рассказывает эта
статья.

К 80-ЛЕТИЮ СОВЕТСКОЙ РАДИОКОНТРРАЗВЕДКИ
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ностью осознал огромное значение
радиосвязи, которая в техническом
плане далеко ушла вперёд со времён
Первой мировой войны. Для системати-
ческого слежения за радиопереговора-
ми в военных флотах других стран, имев-
ших для нас преимущественное значе-
ние, были развёрнуты станции дальнего
радиоперехвата. Они получили офици-
альное обозначение B-Dienststellen
(станции радионаблюдения)…" [3].

Взяв это новшество на воору-
жение, разведывательные служ-
бы нацистской Германии, прежде
всего, германская военная раз-
ведка, в 1934—1936 гг. организо-
вали массовую подготовку аген-
туры, в том числе обученной ис-
пользовать для связи с развед-
центром радиоаппаратуру. В этот
период на территории Германии
были созданы радиоцентры в
Берлине, Мюнхене, позднее во
Франкфурте-на-Майне, которые,
как правило, были совмещены с
центрами по подготовке агентов-
радистов.

К началу Второй мировой вой-
ны радиоконтрразведыватель-
ные средства Германии пред-
ставляли из себя стационарные
радиостанции, оснащённые со-
временной аппаратурой, которая
позволяла наблюдать за эфиром
в диапазоне работы большинства
радиостанций мира.

Советские спецслужбы, воз-
можно, впервые столкнулись с
радиошпионажем ещё в период
интервенции англо-французско-
го десанта весной 1918 г. в Мур-
манске. В материалах дела
Французской военной миссии
(ФВМ, 1918—1919) сохранилась
такая запись: "Фаусси (Марсель
Фаусси — французский офицер,
поручик, в 1918 г. начальник отде-
ления ФВМ в Петрозаводске)
всячески стремился поддержи-
вать связь с англо-французским
командным составом десантного отря-
да, в частности, поступали к Нацаренусу
(Сергей Петрович Нацаренус — в 1918 г.
Чрезвычайный комиссар Мурманско-
Беломорского края) заявления телегра-
фистов-морзистов, а также радиотеле-
графистов, что кто-то тайно работает на
морзе и радио. Хотя пользовавшегося
аппаратом, за отсутствием надлежащей
разведки, обнаружить не удавалось, тем
не менее были полные основания пред-
полагать, что эту связь по аппарату име-
ют, именно, лица французской миссии".

В молодой Республике Советов так-
же обратили внимание на использова-
ние радиосвязи в целях разведки. 21 ок-
тября 1918 г. в Рабоче-Крестьянской
Красной Армии (РККА) декретом Совета
народных комиссаров (СНК) было соз-
дано Регистрационное управление (впо-
следствии Главное разведывательное
управление Красной Армии). Первым
руководителем управления был назна-
чен С. И. Аралов.

13 ноября 1918 г. в составе 1-го (аген-
турного) отдела Регистрационного управ-
ления РККА, по инициативе Аралова,
было создано первое подразделение
радиоразведки — приёмно-контрольная

станция в Серпухове (в апреле 1920 г. —
приёмно-информационная радиостан-
ция при Полевом штабе Реввоенсовета
Республики), начальник — Х. Иванов. В
1920-е годы радиоразведка находилась
в составе частей радиосвязи РККА. Стан-
ция в Серпухове осуществляла перехват
и дешифровку радиограмм иностранных
корреспондентов. В 1925 г. подразделе-
ния радиоразведки начали создаваться и
в советском Военно-морском флоте.

В начале 1930-х годов советская
радиоразведка обрела самостоятель-
ность. Её подразделения вывели из
состава частей связи РККА и передали в
Разведывательное управление (РУ)
Штаба РККА, где была организована
секция (отдел) радиоразведки, которую
возглавил бригадный инженер Я. А.
Файвуш, ведущий теоретик радиораз-
ведки тех лет. Отдел осуществлял руко-
водство отдельными радиодивизиона-
ми особого назначения (ОРД ОСНАЗ).

В предисловии к своей книге Файвуш
писал: "Радиоразведка относится к чис-
лу самых новых видов разведки. В тече-
ние продолжительного времени ей не
придавалось значение… При усовершен-
ствовании методов работы и техниче-
ской организации радиоразведка, несо-
мненно, может дать весьма значитель-
ные результаты, и что весьма важно, ре-
зультаты часто совершенно недоступные
другим видам разведки. … Радиораз-
ведке с полным успехом можно сопро-
тивляться только пассивно, прекраще-
нием своей работы. Но не только в этом
сила радиоразведки. Её значение ещё в
том, что по отдалённости своего проник-
новения она не имеет соперников" [4].

Последнее из указанных Файвушем
преимуществ радиоразведки логически
привело к использованию новых спосо-
бов и методов агентурной связи в прак-
тике советских спецслужб. В 1931 г.
подразделения радиоразведки были
исключены из батальонов связи. Нача-
лось самостоятельное организацион-
ное развитие радиоразведки сначала в
качестве тяжёлых радиопеленгаторных
рот, а затем, с начала 1935 г., в виде

отдельных радиодивизионов
особого назначения [5].

Перед самым началом вой-
ны начальник Главного разве-
дывательного управления Ген-
штаба РККА генерал-лейте-
нант Ф. И. Голиков приказал
сформировать и укомплекто-
вать кадрами и спецтехникой
16 радиодивизионов ОСНАЗ.
Они входили в состав Главного
разведывательного управле-
ния (ГРУ) Генштаба Красной
Армии. В каждом батальоне бы-
ло от 18 до 20 приёмников пе-
рехвата и четыре пеленгатора.

С началом агрессии на-
цистской Германии против
СССР эти подразделения ста-
ли основной организационной
единицей радиоразведки. В
ходе боевых действий на со-
ветско-германском фронте
подразделения ОСНАЗа вели
перехват открытых и шифро-
ванных сообщений немцев и
их союзников в прифронтовой
полосе и занимались пеленга-
цией вражеских передатчиков,
создавали радиопомехи, уча-
ствовали в операциях по дез-
информации противника.

Советская радиоконтрраз-
ведывательная служба (РКРС)
была создана несколько поз-
же, чем другие структурные
подразделения органов без-
опасности. В 1921—1937 гг.,
находясь организационно в

системе Наркомпочтеля (Наркомата
почт и телеграфа, позже — Наркомат
связи), она была представлена "радио-
станциями по контролю за эфиром". Как
правило, контрольно-слежечные радио-
станции в то время представляли собой
один или два поста радиоконтроля, а
также пеленгаторный пункт, удалённый
от них на несколько сотен метров.

С конца 1930-х годов в НКВД СССР
также приступили к созданию собствен-
ной РКРС, которая по тому времени
имела на вооружении самую мощную и
совершенную аппаратуру. Со временем
становилось всё более очевидным, что
существующая структура организации и
работа радиоконтрразведки в условиях,
когда её основные радиосредства и
личный состав находились в системе
Наркомата связи, не отвечали возрос-
шим требованиям усиления борьбы с
разведками противника.

По ходатайству органов безопаснос-
ти СНК СССР рассмотрел этот вопрос и
28 августа 1937 г. выпустил специаль-
ное постановление, в котором обязал
Наркомат связи СССР "передать в Нар-
комат внутренних дел 22 контрольные
радиостанции, 25 пеленгаторных пунк-

Постановление Совета народных комиссаров
за № 1472-335сс.



тов и обслуживающую их лабораторию
со всеми кадрами и имуществом".

Первое подразделение радиоконтр-
разведки советских органов безопасно-
сти входило в состав Отдела оператив-
ной техники НКВД СССР. 19 июня 1938 г.
приказом НКВД СССР № 00378 Отдел
оперативной техники был переимено-
ван во 2-й Спецотдел НКВД СССР [6]. С
1938 г. и до конца Великой Отечествен-
ной войны отдел возглавлял генерал-
лейтенант (1945) Е. П. Лапшин. В соста-
ве этого отдела в 1939—1940 гг. было
создано самостоятельное отделение
радиоразведки и радиоконтрразведки.

В обязанности РКРС входило выяв-
ление, розыск и ликвидация нелегаль-
ных радиостанций на территории Со-
ветского Союза; разработка иностран-
ных секретных радиосетей и реализа-
ция добытого материала через опера-
тивные отделы; перехват шифрорадио-
грамм от иностранных радиостанций;
оперативное обслуживание радиолю-
бителей; техническое оснащение объек-
тов радиослужбы в центре и на местах;
подготовка личного состава для объек-
тов радиослужбы; учёт и контроль рабо-
ты советских официальных и секретных
радиостанций; контроль за организаци-
ей так называемой службы "мешающих
действий" и оснащение этой службы
средствами подавления и др.

На тот период аппаратура, находив-
шаяся в ведении Наркомата связи, была
морально устаревшей, а персонал об-
ладал недостаточной технической под-
готовкой. В этой связи был принят ряд
неотложных мер по оснащению радио-
разведывательных и радиоконтрразве-
дывательных подразделений новым
оборудованием и по подготовке квали-
фицированных кадров.

Согласно постановлению советского
правительства, в 1938 г. были начаты
строительство 27 новых контрольно-
слежечных радиостанций, 34 выделен-
ных пеленгаторных пунктов и рекон-
струкция 11 существующих пеленгатор-
ных пунктов.

В 1939 г. в основном были выстроены
технические и подсобные здания для
контрольных радиостанций и частично
введены в эксплуатацию 38 вновь вы-
строенных пеленгаторных пунктов. На
всех пунктах была установлена новая
пеленгаторная аппаратура, изготовлен-
ная лабораториями 2-го Спецотдела
НКВД СССР.

В 1940 г. было полностью закончено
строительство и введено в эксплуата-
цию 13 контрольно-слежечных радио-
станций, введены в эксплуатацию все
пеленгаторные пункты. Всего с начала
строительства выполнена работа на сум-
му 48 миллионов рублей. Новые 13 ра-
диостанций были оснащены современ-
ной радиоаппаратурой, позволяющей
осуществлять контроль за эфиром; ус-
тановлено 227 приёмников, 17 аппа-
ратов звукозаписи и 56 аппаратов пи-
шущего приёма. На каждой контроль-
ной радиостанции и выделенном пелен-
гаторном пункте установлены переда-

ющие устройства
для осуществления

связи в любое время с командными
станциями и, наоборот, командных стан-
ций со всеми приданными к станциям.

Для специальной подготовки в 1939—
1940 учебном году были организованы
шестимесячные курсы операторов-ра-
дистов в Новосибирске, Ростове, Хаба-
ровске, Москве и Владивостоке. На кур-
сах были подготовлены 205 радистов. В
1940—1941 учебном году были органи-
зованы такие же восьмимесячные курсы
в Москве, Киеве, Ташкенте и Ленингра-
де, на которых обучались 130 человек.

Однако и этой работы по подготовке
квалифицированных специалистов ока-
залось недостаточно. По состоянию на
15 марта 1941 г. в радиоразведыватель-
ных и радиоконтрразведывательных
подразделениях НКГБ СССР имелся не-
комплект больше 250 человек. В конце
1940 г. при Высшей школе НКГБ СССР в
Москве было организовано специаль-
ное отделение по подготовке руководя-
щего состава работников радиослужбы
со сроком обучения шесть месяцев, на
которых обучались 20 человек.

В предвоенный период были прове-
дены и важные организационные меро-
приятия. До 1939 г. отсутствовала еди-
ная методика в организации радиораз-
ведывательной и радиоконтрразведы-
вательной службы, не было оперативно-
технического сочетания в деле взаимо-
действия периферийных средств сети
контрольно-слежечных станций и пе-
ленгаторных пунктов.

В результате деятельности радиораз-
ведки и радиоконтрразведки в 1939—
1940 гг. на территории СССР выявлены
36 радиостанций иностранных разведок
и десять иностранных разведыватель-
ных сетей, в том числе две радиосети
германской военной и военно-морской
разведки.

3 февраля 1941 г. Указом Президиума
Верховного Совета СССР НКВД СССР
был разделён на два наркомата — НКВД
СССР и НКГБ СССР. В результате 2-й
Спецотдел был преобразован в 4-й отдел
НКГБ СССР (оперативной техники) [6].

Вместе с тем к лету 1941 г. оставался
целый ряд нерешённых задач по совер-
шенствованию работы радиоразведки и
радиоконтрразведки. К их числу отно-
сились существенный разрыв между
разработками иностранных разведыва-
тельных сетей (4-й отдел НКГБ) и разра-
боткой шифрованных материалов, пе-
рехватываемых от этих сетей (5-й отдел
НКГБ); большой некомплект оператив-
ного состава контрольно-слежечных ра-

диостанций и недостаточная подготов-
ка операторов к технике розыска и ори-
ентировки в эфире; недостаточное
внедрение в технику розыска нелегаль-
ных радиостанций передвижных пелен-
гаторов на автомашинах.

К числу недостатков 4-й отдел НКГБ
относил и нерешённый вопрос о строи-
тельстве двух контрольно-слежечных
станций и пяти пеленгаторных пунктов
в Прибалтике, так как в начале 1941 г.
была обнаружена работа пяти нелегаль-
ных радиостанций в этом регионе и
имелись данные о наличии значительно
большего числа радиостанций, принад-
лежащих германской военной разведке.

Устранять эти недостатки пришлось
уже в условиях военного времени.
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(Продолжение следует)


