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СВЯЗЬ : СРЕДСТВА И СПОСОБЫПППП ОООО ДДДД ВВВВ ИИИИ ЖЖЖЖ НННН АААА ЯЯЯЯ     РРРРАААА ДДДД ИИИИ ОООО СССС ВВВВ ЯЯЯЯ ЗЗЗЗ ЬЬЬЬ ,,,,     ТТТТ ВВВВ ,,,,     РРРР ВВВВ

Развертывание сетей ком-

мерческой подвижной (мо-

бильной) связи общего пользо-

вания в России началось в на-

чале 90-х годов. К середине

1997 г. суммарная абонентская

емкость этих систем составила

порядка 600 000. Как эта цифра

характеризует степень продви-

жения услуг подвижной связи

на российский телекоммуни-

кационный рынок?

Если сравнивать с положе-

нием дел в конце 80-х годов,

то, безусловно, произошел ог-

ромный скачок в развитии мо-

бильной радиосвязи. Единст-

венная функционирующая

в то время система “Алтай” ад-

министративно-управленчес-

кого и производственно-тех-

нологического назначения (по

современной классификации

она относится к транкинговым

системам), хотя и была развер-

нута в более чем 100 городах,

суммарное число ее абонентов

не превышало 20...25 тысяч.

Но и сегодня на общемиро-

вом фоне Россия выглядит бо-

лее чем скромно: на начало

1997 г. услугами только сото-

вой связи пользуется около

140 млн абонентов более чем

в 110 странах. 

Для более объективной

оценки состояния дел и пер-

спектив развития подвижной

связи в России необходимо

принимать во внимание ряд

особенностей, оказывающих

существенное влияние на ха-

рактер и темпы развертывания

систем такой связи.

Во-первых, острый дефи-

цит спектра частот, который

обусловлен существенным

расхождением национального

распределения полос частот

в бывшем Советском Союзе

с распределением, установлен-

ным Регламентом радиосвязи.

Например, ввиду невозможно-

сти выделения полной полосы

частот (2(25 МГц) для стан-

дарта GSM, выбранного в ка-

честве основного Федерально-

го стандарта сотовой связи,

на российской территории

развернут целый ряд различ-

ных стандартов (NMT-450i,

GSM, DCS1800, AMPS, 

D-AMPS, CDMA), каждый из

которых использует лишь не-

которую часть предписанного

ему диапазона частот. Такое

смешение европейских и севе-

роамериканских стандартов

чревато существенными из-

держками при переходе к буду-

щей глобальной системе по-

движной связи третьего поко-

ления.

Во-вторых, низкий уровень

телефонизации населения:

в среднем, 18 телефонных ап-

паратов на 100 жителей про-

тив, например, 60 аппаратов

в США. Это означает, что

в России в первую очередь сле-

дует развивать системы бес-

проводного доступа к АТС

с минимальным набором ус-

луг, с тем чтобы обеспечить их

приемлемую стоимость для

широких слоев населения.

Недостаточное количество

телефонов, в том числе

и уличных таксофонов, сказы-

вается и на развитии систем

персонального радиовызова.

Из-за невозможности опера-

тивно сделать обратный зво-

нок в нашей стране не получи-

ли широкого распространения

самые дешевые чисто цифро-

вые пейджеры, обеспечиваю-

щие наибольшую производи-

тельность системы персональ-

ного вызова.

В-третьих, низкая средняя

плотность населения (8,7 че-

ловека на 1 кв. м) с крайне не-

равномерным распределением

по территории (от нескольких

тысяч на 1 кв. км в Москве

и С.-Петербурге до менее 1 че-

ловека на 1 кв. км в районах

Крайнего Севера). Это предо-

пределяет различные страте-

гии развития систем подвиж-

ной связи в различных регио-

нах: от сплошного покрытия

территории в городах-мегапо-

лисах и их областях наземны-

ми системами до широкого ис-

пользования спутниковой свя-

зи в удаленных и труднодос-

тупных регионах. 

В-четвертых, низкая пла-

тежеспособность большей

части населения резко сужа-

ет объем потенциальных

пользователей. Это означает,

что от существующей в на-

стоящее время стратегии

“элитарного сотового теле-

фона” (по терминологии

А. Б. Мархасина, Новоси-

бирск), которая обеспечива-

ет получение доходов путем

поддержания цен и тарифов

на услуги связи на весьма вы-

соком уровне, следует пере-

ходить на стратегию “народ-

ного сотового телефона”,

обеспечивающую доходность

за счет доступности цен и та-

рифов для массовых пользо-

вателей среднего класса.

В настоящее время наи-

большее распространение

в России получили сотовые,

транкинговые и пейджинго-

вые системы подвижной свя-

зи. К середине 1997 г. сотовые

сети предоставляли услуги 311

тысячам абонентов, транкин-

говые — 40 тысячам, пейджин-

говые — 232 тысячам. 

Сотовые сети развернуты

в 73 регионах России. Два ев-

ропейских стандарта — анало-

говый NMT-450i и цифровой

GSM — используются для по-

строения Федеральных сетей

подвижной связи; североаме-

риканские стандарты — анало-

говый AMPS и совмещенный

с ним цифровой D-AMPS —

используются для построения

сетей регионального уровня.

Количество абонентов и реги-

онов обслуживания распреде-

лены между этими стандарта-

ми следующим образом:

NMT-450i — 92,5 тыс. або-

нентов в 48 регионах; GSM —

91,0 тыс. абонентов в 22 регио-

нах; AMPS/D-AMPS —

128,0 тыс. абонентов в 42 реги-

онах.

Недавно решением Госком-

связи России к числу феде-

ральных причислен еще один

стандарт: DCS1800, который

представляет собой более вы-

сокочастотную версию стан-

дарта GSM.

Коммерческая эксплуата-

ция сотовых систем в России

началась в 1992 г. с использо-

вания аналоговых стандартов,

однако уже с 1995 г. рост циф-

ровых сетей стал заметно опе-

режать рост сетей аналоговых.

В наглядной форме это можно

продемонстрировать на при-

мере двух крупнейших опера-

торов сетей подвижной свя-

зи — аналоговой ММС, рабо-

тающей по стандарту NMT450,

и цифровой “Северо-Запад-

ной GSM”. В течение 1996 г.

прирост абонентской емкости

сети ММС составил 7,5 тыс.

(с 20 тыс. в декабре 1995 г. до

27,5 тыс. в декабре 1996 г.), тог-

да как годовой прирост або-

нентов цифровой сети за тот
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