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Современное электронное телевидение зародилось
в Санкт-Петербурге в проекте преподавателя Технологичес-
кого института Бориса Львовича Розинга. В 1907 г. он офор-
мил патентные заявки в России, Германии и Англии на изоб-
ретение телевизионного устройства с электронно-лучевой
трубкой (прототипом кинескопа), а 9 мая 1911 г. (22 мая по
старому стилю) продемонстрировал изображение на экране
кинескопа.

“... профессор Розинг, — писал впоследствии В. К. Зворы-
кин (он ассистировал Розингу, а в 1918 г. эмигрировал в США,
став знаменитым ученым в области телевидения и медицин-
ской электроники), — открыл принципиально новый подход
к телевидению, с помощью которого он надеялся преодолеть
ограничения систем механической развертки...”. 

Действительно, в 1928—1930 гг. в США и ряде европейских
стран началось ТВ вещание c помощью не электронных, а ме-
ханических систем, позволяющих передавать лишь элементар-
ные изображения с низкой четкостью (30—48 строк). Регуляр-
ные передачи из Москвы по стандарту 30 строк, 12,5 кадра ве-
лись на средних волнах с 1 октября 1931 г. Аппаратура разраба-
тывалась во Всесоюзном электротехническом институте
П. В. Шмаковым и В. И. Архангельским.

В начале 30-х годов на зарубежных выставках, а затем
и в магазинах стали появляться телевизоры на кинескопах.
Однако четкость изображения оставалась низкой, так как на
передающей стороне по-прежнему использовались механи-
ческие развертывающие устройства.

В повестке дня важная задача — создание системы, акку-
мулирующей световую энергию от передаваемого изображе-
ния. Первым практически решил эту задачу В. К. Зворыкин, ра-
ботавший в Американской радиокорпорации (RCA). Ему уда-
лось создать, кроме кинескопа, передающую ТВ трубку с на-
коплением зарядов, которую он назвал иконоскопом (по-гре-
чески “наблюдать изображение”). Доклад о разработке им
с группой сотрудников полностью электронной ТВ системы,
с четкостью около 300 строк, Зворыкин сделал 26 июня 1933 г.
на конференции Общества радиоинженеров США. А через пол-
тора месяца после этого он прочел свой сенсационный доклад
перед учеными и инженерами Ленинграда и Москвы.

В выступлении профессора Г. В. Брауде было отмечено,
что у нас А. П. Константинов сделал передающую трубку с на-
коплением зарядов, похожую по принципу действия на трубку
Зворыкина. А. П. Константинов посчитал нужным уточнить:
“В моем устройстве в основном применен тот же самый прин-
цип, но неизмеримо изящнее и практичнее сделано это у д-ра
Зворыкина...”

Работы Зворыкина привели к пересмотру планов развития
телевидения в нашей стране. Было принято правительствен-
ное постановление, направленное на ликвидацию нашего от-
ставания в данной области. Научно-техническим центром раз-

работки электронных ТВ устройств (в том числе и военного
применения) стал НИИ телемеханики, собравший лучших спе-
циалистов-телевизионщиков страны: Г. В. Брауде, А. В. Дуби-
нина, А. А. Железова, В. К. Кенигсона, А. П. Константинова,
Б. В. Круссера, Л. А. Кубецкого, А. В. Москвина, И. Ф. Песьяц-
кого, Я. А. Рыфтина, А. А. Расплетина, П. В. Шмакова, и др.

Темпы работы были ударными, высокими. Уже в феврале
1935 г. государственной комиссии была предъявлена телеви-
зионная установка на 180 строк, в которой использовались
трубки и другие комплектующие детали и узлы отечественно-
го происхождения. 5 сентября 1935 г. НИИ телемеханики был
преобразован во Всесоюзный НИИ телевидения (ВНИИТ), ко-
торый в 1936 г. принял заказ Всесоюзного радиокомитета
(ВРК) на разработку и изготовление аппаратуры Ленинград-
ского телецентра.

При содействии В. К. Зворыкина был заключен пятилетний
договор о сотрудничестве и обмене информацией между Ра-
диопромом СССР и RCA. По условиям договора эта фирма по-
ставила комплект аппаратуры для Московского телецентра,
организовала стажировку нескольких групп наших специалис-
тов на предприятиях США.

В результате в СССР в 1936 — 1938 гг. одновременно со-
оружались два центра электронного телевидения: в Москве (на
343 строки) и в Ленинграде (на 240 строк). Кроме того, в НИИ

телевидения разрабатывался первый серийный отечествен-
ный электронный телевизор, которому была присвоена марка
ВРК — в честь заказчика.

Городские власти Ленинграда не спешили с выделением
подходящего здания. Готовая аппаратура бездействовала в по-
мещениях ВНИИТа. В сентябре 1937 г. было решено начать де-
монстрационные передачи из здания института на набережной
р. Фонтанки в Дом техники (на Невском проспекте), где были ус-
тановлены два телевизора ВРК. В корреспонденции “Кино по
эфиру”, опубликованной 17 сентября 1937 г. в вечерней “Крас-
ной газете”, сообщалось, что накануне впервые в СССР состоя-
лась публичная демонстрация высококачественного телевиде-
ния. 

Только к лету 1938 г. были завершены монтажные и нала-
дочные работы в здании на ул. Академика Павлова, выделен-
ном для Ленинградского телецентра (к этому времени его ста-
ли называть опытным — ОЛТЦ). Первая опытная передача с по-
казом концертных номеров и отрывков из кинофильмов состо-
ялась 7 июля 1938 г., а с 1 сентября передачи ОЛТЦ стали регу-
лярными. Передачи изображения велись на УКВ, звуковое со-
провождение транслировалось через передатчик, работавший
на средних волнах.

Успешнее шли дела с подготовкой помещений для телецен-
тра в Москве, где трест “Радиострой” в 1936 — 1937 гг. построил
два здания для аппаратно-студийного комплекса и радиопере-
датчиков на Шаболовке, рядом с Шуховской башней, на которой
размещались передающие телевизионные антенны. Это позво-
лило своевременно начать монтаж и настройку импортной аппа-
ратуры. Весной 1938 г. проводились измерения и пробы в эфи-
ре, а 25 марта того же года состоялась пробная передача . 

МТЦ И ОЛТЦ — ПЕРВЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ

ТЕЛЕЦЕНТРЫ В РОССИИ
В. УРВАЛОВ, г. Санкт-Петербург

Пульт видеорежиссера ОЛПТЦ (1938 г.)

Здание МТС на Шаболовке  (1938 г.)


