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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается деятельность по восстановлению и развитию в СССР 
после окончания Второй мировой войны системы отечественного телевидения. 
В 1945–1947 гг. Московский, а вслед за ним Ленинградский телецентры возобно-
вили проведение регулярных телепередач для населения. В 1949 г. Московским 
телецентром было освоено телевещание с наиболее высокой в Европе и Америке 
чёткостью изображения. К началу 1950-х гг. была выполнена большая работа по 
созданию телеприёмника, доступного большинству населения СССР.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:  
послевоенное телевидение, Московский телецентр, Ленинградский телецентр, 
Москвич Т-1, Ленинград Т-1, КВН-49

С началом Второй мировой войны телевизионные передачи из Москвы и 
Ленинграда, так же как почти из всех городов Европы, прекратились. 
Большинство сотрудников, работавших в московском и ленинградском 

телецентрах, НИИ телевидения, ушли добровольцами на фронт или пере-
ключились на работу по военной тематике. Но думать о будущем развитии 
этой области техники, так нужной людям, многие продолжали и во время 
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войны. Когда, наконец, появилась уверенность в победоносном окончании 
войны, ведущие специалисты в области телевидения стали предпринимать 
практические шаги по возрождению системы отечественного телевидения.

В октябре 1944 года сотрудник ВНИИ телевидения профессор П. В. Шмаков 
обратился к секретарю ЦК ВКП(б) Г. М. Маленкову и наркому электропро-
мышленности И. Г. Кабанову с докладной запиской «О развитии телевидения 
в СССР». В записке были отмечены довоенные достижения отечественных 
учёных в разработке телевизионных систем и предложены мероприятия по 
возобновлению телевизионного вещания и научных исследований в этой 
области [1, с. 134]. 

Докладная записка П.  В.  Шмакова оказалась весьма своевременной. 
Советская армия успешно освобождала наши города, оккупированные 
врагом. Правительство СССР готовилось к переводу некоторых отраслей 
промышленности на мирные рельсы. Записка П. В. Шмакова, кроме того, 
сыграла определённую роль в принятии решения о получении в качестве 
репараций оборудования германских фирм, занимавшихся телевидением, 
а также привлечении немецких специалистов к выполнению связанных с 
этим работ.

В 1944 году начались восстановительные работы на Московском теле-
центре под руководством С. В. Новаковского, ставшего главным инженером 
МТЦ после прохождения дипломной практики в этом центре ещё в дово-
енный период. Энтузиазм С. В. Новаковского и других сотрудников спо-
собствовал проведению Московским телецентром в День Радио 7 мая 1945 
года первой телевизионной передачи в Европе после Второй мировой войны. 
Официально государственная комиссия приняла телецентр в эксплуатацию 
15 декабря, после чего МТЦ приступил к регулярным передачам два раза в 
неделю (позднее – три раза в неделю) по довоенному стандарту 343 строки, 
25 кадров в сек.

Останавливаться на уже достигнутом в прежние годы не хотелось, и в 
1946 году советскими специалистами под руководством Ю. И. Казначеева 
был разработан проект нового телевизионного стандарта СССР с самыми 
высокими в мире параметрами: 625 строк, 25 кадр/с, полоса частот в эфире 
8 МГц. В дальнейшем этот стандарт был принят в СССР и ещё нескольких 
странах, оставаясь основополагающим на протяжении многих десятилетий 
[2, с. 221]. 

В марте 1946 года в Ленинграде возобновил работу ВНИИ телевидения, 
в задачи которого вошла реализация как довоенных, так и новых плодотвор-
ных идей по разработке технологий, организации производства электронных 
приборов и телевизионной аппаратуры. Во ВНИИТ было передано оборудо-
вание фирмы Fernseh, поступившее из Германии в счёт репараций. Прибыла 
также группа немецких сотрудников этой фирмы, работавшая в дальнейшем 
по контракту в Ленинграде вплоть до 1950 года.

 В августе 1948 года Ленинградский телевизионный центр приступил к 
регулярным телевизионным передачам в стандарте 441 строки, 25 кадр/с. 
1 мая 1949 г. ЛТЦ провёл первую внестудийную передачу – трансляцию с 
Дворцовой площади первомайского парада и демонстрации трудящихся [3].
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Большим достижением советской телевизионной техники стал переход 
на опытные передачи МТЦ в стандарте 625 строк, начиная с 1 марта 1949 г. 
Впервые было осуществлено телевещание со стандартом, обеспечивающим 
наиболее высокую в Европе и Америке чёткость изображения. Первой вне-
студийной передачей в этом стандарте стала трансляция футбольного матча 
со стадиона «Динамо» 2 мая 1949 г. В июне 1950 г. МТЦ провёл передачу 
представления из Московского цирка, а в апреле и мае 1951 г. организовал 
телевизионную трансляцию из Государственного Академического Большого 
театра опер «Демон» и «Садко». В 1951 г. на стандарт 625 строк был переве-
дён также Ленинградский телецентр [1, с. 140]. 

Об успехах в развитии телевещания основная часть населения узнавала на 
первых порах лишь из газет и радиопередач. Удовлетворить потребность на-
ших граждан в качественных и недорогих телеприёмниках промышленность 
смогла не сразу. В 1947 г. московский завод № 528 (будущий завод «Темп») 
освоил первый отечественный послевоенный телевизор Т-1 «Москвич» с 
диагональю экрана 18 см. Спустя некоторое время была завершена также 
разработка телевизора Т-2 «Ленинград» с диагональю экрана 23 см. К про-
изводству этих телеприёмников, наряду с заводом «Темп», приступил ле-
нинградский завод им. Козицкого [4].

Однако из-за высокой сложности изготовления телевизоры Т-1 «Москвич» 
и Т-2 «Ленинград» оказались дорогими в продаже и, по существу, недоступ-
ными для большинства населения. А людям хотелось после тяжёлых лет вой-
ны видеть, пусть на небольшом голубом экране, любимых артистов, фильмы 
и спектакли, трансляцию важных событий из столицы и других городов. 
Посмотреть интересные передачи обладатели телевизоров приглашали и 
соседей, такой телетеатр на дому стал обычаем того времени.

Разработка недорого телеприёмника, доступного большинству населе-
ния СССР, стала к концу 1940-х годов неотложным социальным заказом, к 
выполнению которого был привлечён Ленинградский НИИ телевидения. 
Разработанный в этом институте телевизор КВН-49 дал начало массово-
му производству телевизоров в нашей стране. Начиная с 1949 года, КВН-
49 выпускался Александровским радиозаводом, воронежским заводом 
«Радиосигнал», Бакинским радиозаводом, ленинградским заводом «Россия» 
и другими предприятиями [2, с. 223].

Значение телевизора КВН-49 трудно переоценить: благодаря этому при-
ёмнику телевизионное вещание в СССР стало впервые доступно широким 
слоям населения. Однако при всех главных достоинствах для КВН-49 была 
характерной недостаточно стабильная работа схем развёртки и звукового ка-
нала. В связи с этим уже в 1947 г. заводом им. Козицкого был разработан те-
левизор более совершенной конструкции «Ленинград Т-1». Первоначальная 
цена этого телевизора – 4000 руб. – по тем временам была очень высокой, и 
на его первые выпуски покупателей было мало. После снижения в 1949 г. 
его цены до 2500 руб. телевизор «Ленинград Т-1» уже можно было увидеть 
в квартирах многих москвичей и ленинградцев.

Постепенный рост материального благосостояния и покупательной спо-
собности населения сделал актуальной разработку телевизоров с экраном 
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больших размеров, чем у Т-1 и КВН-49. В 1950 г. в продаже появились разра-
ботанные заводом им. Козицкого телевизоры «Ленинград Т-2» и «Ленинград 
Т-3» с диаметром экрана 23 и 31 см [3]. Телевизор «Ленинград Т-2» пользо-
вался устойчивым спросом у наших покупателей, а в 1951 г. лицензия на 
производство этого телевизора была куплена ГДР. Восточногерманский завод 
в г. Радеберге освоил выпуск телевизора Т-2 крупными сериями для поставки 
не только внутри страны, но и на экспорт – в СССР и Чехословакию. В ре-
зультате, в дополнение к продукции отечественных заводов, СССР получил в 
период до 1954 года около 30000 телевизоров Т-2 в «импортном» исполнении 
для телезрителей Москвы, Ленинграда и других городов [2, с. 225].

В 1950-е годы промышленность СССР перешла к массовому производству 
телевизоров. И если на производство первого миллиона отечественных те-
левизоров понадобилось 8 лет, выпуск второго миллиона потребовал всего 
1,5 года. Появление большого количества телевизионных приёмников спо-
собствовало созданию любительских, малых телецентров, рассчитанных в 
основном на передачу кинофильмов. В течение 1952–1955 гг. любительские 
телецентры были построены в Томске, Калинине (Твери), Горьком (Нижнем 
Новгороде), Свердловске (Екатеринбурге), Владивостоке и др., всего в 20 
городах [5]. Местные государственные и общественные органы оказывали 
помощь радиолюбителям в строительстве малых телецентров. Для поддержа-
ния высоких темпов телефикации страны требовалось создать сравнительно 
недорогую типовую телеаппаратуру с отработанной конструкторской и тех-
нологической документацией.

Такая аппаратура с названием «Типовой телевизионный центр» была 
разработана ленинградским ВНИИ телевидения. В комплект входили пять 
камер на супериконоскопах, три кинопроектора, пульты управления ре-
жиссера и видеоинженера [1, с. 141]. Выпуск этой аппаратуры расширил 
возможности телефикации страны, содействовал расширению зрительской 
аудитории.

Характерным для нашей страны, где расстояние между городами состав-
ляет зачастую тысячи километров, стало проведение опытов трансляции 
телевизионных сигналов на сравнительно большие расстояния. В 1952 г. в 
г. Калинине был создан узел на 120 абонентов, связанный с московским те-
лецентром коаксиальным кабелем. В дальнейшем коаксиальная линия была 
продлена до Ленинграда. В 1957 г. в дни VI Всемирного фестиваля молодё-
жи в СССР были проведены опыты самолётной трансляции телевизионных 
передач из Москвы в Смоленск, Минск и Киев. На самолёте устанавлива-
лась приёмо-передающая аппаратура, и дальность приёма увеличивалась 
до 400–450 км [3]. 

Послевоенный период в истории нашей страны потребовал решения боль-
шого количества задач по восстановлению народного хозяйства, улучшению 
материального благосостояния населения. Вместе с тем успешно решалась 
задача развития телевидения – важного средства передачи информации, 
расширения образования, повышения культуры.
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