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ПЕРИОД ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

В позиционный период Первой мировой войны командованием Русской 
армии были переосмыслены основные положения, касающиеся управле-
ния системой электросвязи, организации связи на театре войны, орга-
низационно-штатного построения подразделений связи и их материаль-
но-технического снабжения. В Русской армии продолжилось развитие 
телеграфной связи в части повышения оперативности информацион-
ного обмена (применение аппаратов Бодо и Юза на узлах связи Ставки 
Верховного главнокомандующего, штабов фронтов, армий и корпусов), 
а также создание дублирующих (обходных) магистралей связи, что в зна-
чительной степени повысило эффективность управления войсками. Кроме 
этого совершенствование эксплуатационных характеристик радиостан-
ций позволило увеличить объем информации, передаваемой беспроводным 
способом. Дополнительное развитие получила телефонная связь, а прослу-
шивание телефонных и радиопереговоров привело к появлению «техниче-
ской разведки». В этот период электросвязь начинает рассматриваться 
как техническая основа системы управления, что требует ее выделения 
в отдельный род войск. В этом отношении определенным шагом вперед 
было создание радиотелеграфных дивизионов. Вместе с тем организаци-
онно-штатные мероприятия, проводимые командованием Русской армии, 
не привели к формированию отдельных частей связи, а телеграфные роты 
до конца войны оставались в составе инженерных полков.

Ключевые слова: искровые роты, информационный обмен, организация 
связи, радиостанции, радиосвязь, телефонные сети, телеграфные сети, 
электросвязь.
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Характер военных действий на фронтах Первой мировой войны уже 
в первые месяцы подтвердил самые худшие опасения – остановить раз-
витие конфликта и перейти к дипломатическим способам его разрешения 
не удастся, при этом маневренный этап войны вполне закономерно сме-
нился периодом длительного позиционного противостояния.

Отсутствие крупномасштабных наступательных действий в значитель-
ной степени упростило работу военных связистов – теперь от них требова-
лось не ускоренное развертывание инфраструктуры электросвязи (1), а тща-
тельное обеспечение работы информационных коммуникаций, сохранение 
в целостности магистралей, маскировка и защита объектов связи.

В условиях позиционной войны, когда командованию Русской армии 
удалось отойти от цейтнота наступательных операций и провести анализ 
ошибок, организации бесперебойной связи было уделено особое внима-
ние. Так, в штабах пришли к пониманию того факта, что довоенные штаты 
и нормы снабжения техническими средствами не удовлетворяют реальным 
потребностям системы управления. Более того, возможности самой системы 
электросвязи не соответствуют и характеру военных действий, и возросшей 
численности армий.

Накопленный опыт и новые условия ведения войны потребовали кар-
динальных изменений в организации электросвязи, что, однако, не было 
выполнено в полном объеме. При этом попытки повысить качество инфор-
мационного обмена сводились к комплектованию войск еще большим чис-
лом технических средств и формированию дополнительных подразделений 
связи.

В целом же действия государственного и военного руководства страны 
оказались вполне предсказуемыми, а управленческие усилия распредели-
лись по следующим основным направлениям:

1. Проведение организационно-штатных мероприятий, направленных 
на совершенствование управления связью.

2. Формирование новых подразделений электросвязи.
3. Увеличение поставок средств электросвязи в войска (сокращение соб-

ственного производства правительство России пыталось компенсировать 
закупками в США, Франции, Великобритании и даже в Японии).

В позиционный период войны количество подразделений электросвязи 
действительно увеличилось. В.И. Моисеев [7. C. 54] и Б.А. Савин [9. С. 7] 
указывают на тот факт, что к концу 1916 г. в Русской армии число отдельных 
телеграфных рот было доведено до 45, а телеграфных рот в составе сапер-
ных батальонов – до 79.

В это же время в инженерных войсках проводятся организацион-
но-штатные мероприятия – в соответствии с приказом начальника штаба 
Верховного главнокомандующего (ВГК) от 28 ноября 1916 г. № 1669 их бата-
льонная структура заменяется на полковую с командой связи и техническим 



2886  ВОПРОСЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ И ФЕДЕРАТИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 8(89) • 2022 • Том 12

Оськин Н.Н.

батальоном, в состав которого вошли телеграфная, рабочая телеграфная 
и прожекторная роты [3. С. 37-38, 76]. 

Необходимо отметить, что телеграфная связь в Первую мировую войну 
составляла основу информационного обмена в звене управления фронт – 
армия – корпус и в позиционный период представляла собой достаточно 
разветвленную, устойчиво функционирующую систему. Так, связь Ставки 
ВГК с фронтами была организована не менее чем по трем телеграфным 
магистралям с использованием аппаратов Бодо и Юза (современных по тем 
временам устройств с относительно высокой скоростью передачи инфор-
мации). Более того, система Бодо обеспечивала одновременную работу 
нескольких телеграфных аппаратов по одной линии, что, в определенном 
смысле, усложняло перехват депеш. При этом увеличение «пропускной 
способности» каналов связи позволяло командованию, а также должност-
ным лицам штабов проводить по телеграфу переговоры в режиме «реаль-
ного времени» [8. С. 23].

Для организации взаимодействия между фронтами использова-
лось до трех-четырех телеграфных магистралей (аппараты Бодо и Юза), 
что также позволяло обеспечивать информационный обмен со Ставкой ВГК 
по обходным направлениям [5. С. 344]. 

В звене управления фронт – армия связисты организовывали до трех 
телеграфных направлений (аппараты Юза). 

Взаимодействие между армиями, связь с корпусами и дивизиями обе-
спечивалась преимущественно по телеграфу (аппараты Морзе), а дивизий 
со своими частями (подразделениями) – по телефону. 

В позиционный период войны были сформированы следующие уровни 
организации электросвязи:

– от корпуса (дивизии) к подчиненным частям и подразделениям (так-
тическое звено управления с использованием полевых телеграфных и теле-
фонных сетей связи);

– от корпуса (дивизии) и выше с применением государственного теле-
графа (организовано до 300 проводов с общей протяженностью не менее 
100 000 верст) [5. С. 345].

В целом же повышение оперативности информационного обмена 
(применение аппаратов Бодо и Юза на узлах связи Ставки ВГК, фронтов 
и армий), а также создание дублирующих (обходных) магистралей в значи-
тельной степени повысило эффективность управления войсками.

В позиционный период войны вполне закономерно возрастает роль 
радиосредств, к которым теперь предъявляются повышенные требования, 
касающиеся мобильности и удобства обслуживания полевых станций, 
а также дальности связи. Необходимо отметить, что искровые передат-
чики, применявшиеся в армиях воюющих стран, были мало приспособлены 
к эксплуатации в полевых условиях, имели низкий коэффициент полезного 
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действия и не обеспечивали необходимую стабильность частоты. Дело 
в том, что уровень развития элементной базы в то время не позволял найти 
технологические решения для совершенствования эксплуатационных 
характеристик радиосредств. Вместе с тем промышленность откликается 
на запросы военных и находит конструктивные приемы для повышения 
мобильности радиостанций путем их размещения на автомобильной базе 
(дальность связи до 400 км), а также создания кавалерийских комплектов, 
обеспечивающих информационный обмен на расстоянии до 50 км [7. С. 55].

В это же время искровые роты преобразуются в радиотелеграфные 
дивизионы армий, а в корпусах создаются радиотелеграфные отделения. 

Необходимо подчеркнуть и следующее обстоятельство – до начала 
войны созданию радиоподразделений не уделялось должного внимания 
и на относительно новое средство электросвязи не возлагалось особых 
надежд. Н.А. Борисова утверждает, что в 1914 г. в составе Русской армии 
состояло 

7 отдельных искровых рот и 130 радиостанций [2. С. 67]. При этом орга-
низационно-штатные мероприятия, проводимые в ходе войны, не предус-
матривали существенного увеличения количества радиосредств – к апрелю 
1917 г. в войсках находилось не более 246, а к июню – 314 радиостанций 
[4. С. 56]. В связи с чем, реорганизация искровых рот может рассматри-
ваться, как попытка сконцентрировать средства радиосвязи при штабах 
армий и корпусов, где их применение считалось наиболее востребован-
ным в управлении войсками и оправданным с точки зрения технического 
обеспечения.

Борьба с прослушиванием радиопереговоров противника и необхо-
димость контроля своих радиостанций повысили роль радиоразведки. 
Для определения мест расположений станций беспроводного телеграфа 
и, соответственно, штабов противника, применялись пеленгаторы, выпуск 
которых был налажен Русским обществом беспроводных телеграфов и теле-
фонов, а также Запасным электротехническим батальоном при Офицерской 
электротехнической школе.

В позиционный период войны немаловажное значение приобретает про-
слушивание через «землю» телефонных переговоров противника, осущест-
вляемых по однопроводным линиям, а также подключение к его двухпрово-
дным линиям. При помощи «телефонной разведки» узнавали наименования 
и номера дивизий, бригад, полков, а зачастую и планы противостоящей 
стороны. Кроме этого определенную пользу приносил контроль трафика 
и интенсивности работы телефонных станций, что позволяло судить о пере-
дислокации частей и соединений.

Перед войной борьба с прослушиванием в Русской армии практически 
не развивалась – считалось, что маневренные действия приведут к быстрой 
смене позиций, исключающей доступ противника к телефонным линиям. 
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Вместе с тем стабилизация фронта облегчила прослушивание, а пленные 
не скрывали тот факт, что немецкое командование пытается обеспечить 
постоянный контроль над телефонными переговорами русских 

[5. С. 342]. Следует подчеркнуть – обеспечение безопасности телефон-
ной связи носило вынужденный характер и предусматривало директивный 
запрет на передачу по телефону распоряжений и донесений, упоминание 
наименований частей и соединений, мест их дислокации. Также в качестве 
мер, направленных на противодействие прослушиванию, применялась про-
кладка подземных двухпроводных телефонных линий.

Спрятанный под землю кабель был защищен и от артиллерийского 
огня противника, который довольно часто выводил из строя телефонные 
линии. Связисты армии Великобритании опытным путем установили сво-
еобразный норматив заглубления кабеля – не менее 2-х метров [6. С. 486], 
что диктовалось увеличением калибра полевой артиллерии (в том числе 
гаубичной) и высокой плотностью огня. Так, в позиционный период войны 
командование воюющих сторон при подготовке операций концентрировало 
до 150 артиллерийских орудий на одном километре фронта [10. С. 76].

В этот период в Русской армии создаются собственные пункты «теле-
фонной разведки», способные контролировать переговоры немцев, а подго-
товка специалистов для прослушивания возлагается на Офицерскую элек-
тротехническую школу, в которой формировались телефонные команды 
особого назначения [11. С. 226]. Благодаря качественной подготовке лич-
ного состава и грамотной организации контроля, указанные подразделе-
ния снабжали командование Русской армии весьма своевременной инфор-
мацией о переговорах противника. Исследователи отмечают следующий 
факт – в сентябре 1916 г. 3-я телефонная команда особого назначения 11-й 
армии прослушала информацию, в которой немцы «высоко» оценили ее 
деятельность, выразив беспокойство по поводу контроля переговоров рус-
скими специалистами [5. С. 343].

Необходимо отметить следующее обстоятельство – увеличение 
числа подразделений связи и объема информационного обмена потребо-
вали дополнительного выпуска коммуникационного оборудования. Л.Г. 
Бескровный указывает на тот факт, что к концу 1916 г. потребность только 
в телефонных аппаратах превысила 298 000 комплектов. При этом отече-
ственные предприятия не справлялись с возросшими запросами военных, 
а попытки приобрести телефоны за границей не увенчались успехом – 
из заказанных в США 26 500 аппаратов (1915 г.) в Россию было поставлено 
не более 6 600 [1. С. 147-148].

Таким образом, поднять уровень оснащенности подразделений электро-
связи техническими средствами не удалось. Можно сказать, так, принимае-
мые меры являлись реакцией на естественную убыль средств электросвязи 
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в ходе боевых действий, но они не позволяли оснащать в полном объеме 
вновь формируемые подразделения связи.

Реформирование инженерных войск, связанное с сокращением бригад 
и созданием на их основе отдельных батальонов самым негативным обра-
зом отразилось на организации электросвязи. Попытки усилить дивизии 
инженерными подразделениями показали свою несостоятельность и коман-
дованию Русской армии, в ходе военных действий пришлось вводить полко-
вую структуру, концентрируя руководство инженерной службой и электро-
связью в штабах армий и корпусов.

Вместе с тем, энергичные организационно-штатные мероприятия 
не привели к формированию отдельных частей связи, а полемика, иници-
ированная в рамках технического совещания по государственной обороне 
(1917 г.) и телеграфно-телефонной комиссии Главного военно-технического 
управления [4. С. 59], прекратилась с началом революционных событий.

В целом же значительный рост информационного обмена, увеличение 
числа подразделений, насыщение войск техническими средствами, привели 
к вполне закономерному результату: электросвязь обоснованно занимает 
свое место в системе управления, что, в свою очередь, требует ее выделе-
ния в отдельный род войск. В этом отношении определенным шагом вперед 
было создание радиотелеграфных дивизионов, однако данная новация соче-
талась с традиционным сохранением телеграфных рот в составе инженер-
ных полков.

ПРИМЕЧАНИЯ:
(1) В статье под электросвязью понимается телеграфная, телефонная 

и радиосвязь (беспроводный телеграф).
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FEATURES OF TELECOMMUNICATION 
ORGANIZATION DURING THE POSITIONAL 

PERIOD OF THE FIRST WORLD WAR

The basic provisions concerning the management of the telecommunications 
system, the organization of communications in the theater of war, the organiza-
tional and staff structure of communication units and their logistical support were 
rethought by the Russian Army command in the positional period of World War 
I. The Russian Army continued to develop telegraphic communications in terms 
of increasing the operational efficiency of information exchange (use of Bodo 
and Hughes devices at the communication centers of the Supreme Commander-
in-Chief's headquarters, headquarters of fronts, armies and corps), as well as 
the creation of redundant (bypass) communication lines. It greatly increased the 
efficiency of command and control of the troops. In addition, the improvement of 
the operational characteristics of radio stations made it possible to increase the 
amount of information transmitted wirelessly. Telephone communication received 
additional development, and tapping telephone and radio conversations led to 
the emergence of «technical intelligence». During the period, telecommunication 
began to be considered as the technical basis of the command and control system, 
which required its separation into a separate branch of the armed forces. In this 
regard, the creation of radio telegraph divisions was a definite step forward. At 
the same time, organizational and staff measures carried out by the Russian Army 
Command did not lead to the formation of separate communication units, and 
telegraph companies continued to remain part of engineering regiments until the 
end of the war.

Key words: spark companies, information exchange, communication organ-
ization, radio station, radio communications, telephone networks, telegraph net-
works, telecommunication.
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