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СОТОВЫЙ  ТЕЛЕФОН:  СОВЕТСКОЕ  ИЗОБРЕТЕНИЕ?

Усенков Дмитрий Юрьевич

Сегодня сотовый, или, как его еще назы-
вают, мобильный телефон уже превратился
из «модной игрушки для богатых» в повсед-
невное средство общения, уверенно вытес-
няя обычные домашние «городские» телефо-
ны и практически полностью вытеснив
с улиц прежние телефоны-автоматы вместе
с их телефонными будками. Но кто первым
изобрел «мобильник»?

Сразу заметим: идея переносного теле-
фона, который можно взять с собой на про-
гулку или в поездку, далеко не нова. Еще

в начале XX века появились такие «мобиль-
ники» (хотя о сотовой связи тогда еще и речи
не было): телефонный аппарат предлагалось
подключать проводами к розетке на выбран-
ном телефонном столбе и, покрутив ручку,
попросить «телефонную барышню» – ком-
мутатора соединить вас с требуемым абонен-
том.

Однако нас сейчас интересует именно
история «настоящих» сотовых телефонов –
беспроводных, работающих на базе радио-
связи. И эта их история таит в себе немало
фактов, не известных большинству читате-
лей и способных удивить.

Конечно же, принято считать, что самый
первый сотовый телефон был изобретен
в Америке, которая не пострадала в пламе-
ни ни первой, ни второй мировых войн и ко-
торую в середине XX века многие мнили «ге-
нием технического прогресса» (в основном
за счет многочисленных эмигрантов, кото-
рых США – настоящий «интеллектуальный
вампир» всех времен – «высасывали» из дру-
гих стран, пользуясь послевоенной разрухой
и соблазняя «красивой жизнью»). Согласно
общепринятой легенде, 3 апреля 1973 года
Мартин Купер – директор отдела мобильной
связи компании Моторола, прогуливаясь по
Манхеттену, демонстративно позвонил по
своему мобильному телефону, удивляя ви-
девших это прохожих. «Мобильник» этот
носил название Dyna-TAC, был размерами
почти с кирпич, весил более килограмма

...телефонный аппарат предлагалось
подключать проводами к розетке
на выбранном телефонном столбе...
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и работал в режиме разговора всего полча-
са. Чтобы сотворить это «техническое чудо»
(рис. 1), потребовались 15 миллионов дол-
ларов. Успеху Мартина Купера способство-
вало то, что с 1967 года он занимался разра-
боткой портативных раций, и именно они
привели его к идее мобильного телефона.

Официально считается, что до этого мо-
мента других мобильных телефонных аппа-
ратов, которые можно было бы носить с со-
бой, не существовало. Существовали, конеч-
но, портативные рации и переносные теле-
фоны, которыми можно пользоваться в ав-
томобиле или поезде, но такого, чтобы с ним
просто ходить по улице, – не было. Даже
сама идея создания настолько компактного
телефонного аппарата до начала 1960-х го-
дов многим зарубежным компаниям каза-
лась настолько несбыточной, что они в этой
области вообще не проводили никаких ис-
следований.

Тем временем в советских научно-попу-
лярных журналах стали появляться фотогра-

Рис. 1. Доктор Мартин Купер со своей
первой моделью мобильного телефона 1973 г.

(фото 2007 г.)

Рис. 2. Инженер Леонид Куприянович демонстрирует возможности мобильного телефона.
Журнал «Наука и жизнь» № 10 за 1958 год

фии, где был изображен человек, говоря-
щий по мобильному телефону. Что это?
Мистификация? Пропаганда? Или речь
шла об обыкновенной рации? Однако
вывод напрашивается неутешительный
для американских коллег: Мартин Купер
был вовсе не первым в истории челове-
ком, позвонившим по мобильному теле-
фону, и даже не вторым. Леонид Ивано-
вич Куприянович (рис. 2) был тем самым
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Рис. 3. Портативный УКВ передатчик (журнал «Радиофронт», № 16 за 1936 г.)

человеком, который сделал исторический
звонок по мобильному телефону на 15 лет
раньше Купера.

«Предком» мобильного телефона можно
считать портативную УКВ-радиостанцию
(рис. 3). Уже в 1930 г. появились радиопере-
датчики, которые можно было носить в ру-
ках, например, подобное оборудование при-
менялось американской радиокомпанией
NBC при репортажах с мест событий. Но,
конечно, телефонами – устройствами, кото-
рые позволяют владельцу автоматически со-
единяться с другими абонентами по указан-
ным номерам, – такие передатчики считать
было нельзя.

Идею мобильного радиотелефона еще во
время Великой Отечественной войны, в бло-
кадном Ленинграде, предложил советский
ученый и изобретатель Георгий Ильич
Бабат. Его «монофон» – автоматический ра-
диотелефон, работающий в сантиметровом
радиодиапазоне 1000–2000 МГц (примерно
соответствующем нынешнему диапазону

GSM), должен был быть по размерам и весу
не более пленочного фотоаппарата и иметь
буквенную клавиатуру. «Где бы ни находил-
ся абонент – дома, в гостях или на работе,
в фойе театра, на трибуне стадиона, наблю-
дая состязания, – всюду он может включить
свой индивидуальный монофон в одно из
многочисленных окончаний разветвлений
волновой сети. К одному окончанию могут
подключиться несколько абонентов, и сколь-
ко бы их ни было, они не помешают друг
другу», – писал Г. И. Бабат в своей статье в
журнале «Техника-Молодежи» № 7–8 за
1943 год (рис. 4).

Принцип сотовой связи – использования
шестиугольных ячеек для мобильной теле-
фонии предложили в декабре 1947 г. Дуглас
Ринг и Рей Янг – сотрудники американской
фирмы Bell. Правда, речь шла тогда не о
мобильном телефоне, а только лишь о пере-
носном, с которого можно звонить, напри-
мер, во время поездки на автомобиле. Пер-
вый такой сервис был запущен AT&T Bell
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Laboratories в 1946 г. в городе Сент-Луис,
а в 1947 г. появилась система с промежуточ-
ными станциями вдоль шоссе из Нью-Йорка
в Бостон, однако из-за дороговизны эти сис-
темы не нашли широкого спроса. В 1948 г.
еще одна американская телефонная компа-
ния в Ричмонде сумела наладить сервис ав-
томобильных радиотелефонов с автомати-
ческим набором номера, но весил такой те-
лефон несколько десятков килограмм и раз-
мещался в багажнике.

Тем временем в том же 1946 году в жур-
нале «Наука и жизнь» № 10 появилась пуб-
ликация, в которой рассказывалось о разра-
ботке советских инженеров Г. Шапиро и
И. Захарченко – системе радиосвязи с город-
ской телефонной сетью из движущегося ав-
томобиля (рис. 5). Их телефонный аппарат
с питанием от автомобильного аккумулято-
ра имел мощность всего в 1 ватт и умещался
под щитком приборов. На городской теле-
фонной станции устанавливался радиопри-
емник, к которому была подключена або-
нентская линия с соответствующим теле-

фонным номером. Для вызова городского
абонента надо было включить аппарат в ав-
томобиле, его сигналы воспринимались ба-
зовой станцией на городской АТС, и на ней
включался телефонный аппарат, работаю-
щий как обычный телефон. При вызове же
автомобиля городской абонент набирал но-
мер, по нему подключалась базовая стан-

Рис. 4

...весил такой телефон несколько десятков
килограмм и размещался в багажнике.
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станционным телефоном», который можно
было носить с собой. Но вот телефоном это
изобретение как раз и не было – он лишь
подавал владельцу сигнал, что необходимо
подойти к обычному телефону. Такой «опо-
веститель» даже пытались использовать
в одной из больниц Нью-Йорка, но телефон-
ные компании не проявили к нему никакого
интереса, и дальнейшие исследования Грос-
сом были прекращены.

Иначе обстояли дела в Советском Союзе.
Одним из разработчиков, продолживших
исследования в области мобильной связи,
как раз и был Леонид Куприянович. Он тоже
с середины 1950-х гг, поначалу занимался
разработкой портативных раций, и многие

Рис. 5

ция, и ее сигнал передавался аппарату на ав-
томобиле.

Как следует из этого описания, система
Шапиро-Захарченко представляла собой
радиотрубку с большим диапазоном радио-
связи. В 1946 году в Москве в ходе экспери-
ментов была достигнута дальность радио-
связи свыше 20 км и осуществлен телефон-
ный разговор с Одессой. В дальнейшем пла-
нировалось увеличить радиус действия ба-
зовой станции до 150 км. Предполагалось
использовать такой телефон для различных
аварийно-спасательных служб – пожарных,
милиции, скорой помощи и пр., но позже от
этой идеи отказались, так как у указанных
служб появились собственные системы
радиосвязи.

Первую попытку сделать на базе порта-
тивной рации типа «уоки-токи» подобие
мобильного телефона предпринял в США
изобретатель Алфред Гросс. В 1949 г. он со-
здал прибор, названный «беспроводным ди-
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В 1957 и 1960 гг. были выпущены два
издания его брошюры для радиолюбите-
лей – «Карманные радиостанции». При этом
во втором издании (1960 г.) Куприянович
предложил простую радиостанцию всего на
трех транзисторах, которую можно носить
на руке, как наручные часы (рис. 8)!

Рис. 6. Карманная рация Куприяновича
1955 года

Рис. 7. Рация Куприяновича размером со спичечный коробок
(журнал «Юный техник» № 3 за 1957 г.)

его конструкции уникальны как своей ком-
пактностью, так и оригинальностью конст-
рукции (рис. 6). Например, его ламповая
радиостанция, созданная в 1955 г., весила
столько же, сколько первые транзисторные
«уоки-токи» начала 1960-х.

В 1957 году Куприянович создал рацию
уже размером со спичечный коробок (рис. 7)
и весом всего 50 граммов вместе с источни-
ками питания, которая работала без переза-
рядки 50 часов и обеспечивала связь на даль-
ности в 2 километра. Причем Куприянович
не только не использовал микросхемы (их в
те годы еще просто не было), но вместе с
транзисторами использовал и миниатюрные
радиолампы.

Рис. 8. Наручная рация Куприяновича
на обложке его брошюры

«Карманные радиостанции»
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Именно карманные рации навели Купри-
яновича на мысль создать мобильный радио-
телефон, с которого можно было бы позво-
нить на любой городской телефонный аппа-
рат. И уже в 1957 году Л.И. Куприянович по-
лучил авторское свидетельство на «Радио-
фон» – автоматический радиотелефон с пря-
мым набором. Через автоматическую теле-
фонную радиостанцию с этого аппарата
можно было соединяться с любым абонен-
том телефонной сети в пределах действия
передатчика «Радиофона». Тогда же был раз-
работан и первый действующий комплект
аппаратуры, демонстрирующий принцип ра-
боты «Радиофона» и названный его изобре-
тателем ЛК-1 («Леонид Куприянович, пер-
вый образец») (рис. 9, 10).

Конечно, ЛК-1 заметно крупнее, чем со-
временные «мобильники». Но современни-
ки воспринимали его иначе. В журнале «На-
ука и жизнь» писали следующее: «Телефон-
ный аппарат невелик по габаритам, вес его
не превышает трех килограммов. Батареи
питания размещаются внутри корпуса ап-
парата; срок непрерывного использования
их равен 20–30 часам. ЛК-1 имеет 4 специ-
альные радиолампы, так что отдаваемая ан-
тенной мощность достаточна для связи на
коротких волнах в пределах 20–30 километ-
ров. На аппарате размещены 2 антенны;
на передней его панели установлены 4 пе-
реключателя вызова, микрофон (снаружи ко-
торого подключаются наушники) и диск для
набора номера».

Как и в современной сотовой
связи, аппарат Куприяновича соеди-
нялся с городской телефонной се-
тью через базовую станцию (автор
называл ее «АТР» – «автоматичес-
кая телефонная радиостанция»), ко-
торая передавала сигналы от радио-
телефонов в проводную сеть и из
проводной сети на радиотелефоны.
Для связи «мобильника» с базовой
станцией использовались четыре
канала связи на четырех разных ча-
стотах: два канала – для передачи
и приема звука, один – для набора
номера и один – для отбоя.

Важно, что ЛК-1 был не просто
радиотрубкой. В том же номере
«Науки и жизни» писали: «Неволь-
но возникает вопрос: не будут ли ме-
шать друг другу несколько одновре-
менно работающих ЛК-1? Нет, так
как в этом случае для аппарата ис-
пользуют разные тональные часто-
ты, заставляющие срабатывать на
АТР свои реле (тональные частоты
будут передаваться на одной волне).
Частоты передач и приема звука для
каждого аппарата будут свои, что-
бы избежать их взаимного влия-
ния». Следовательно, в ЛК-1 уже
имелось кодирование номера в са-
мом телефонном аппарате, что по-
зволяет с полным правом рассмат-

Рис. 9. Авторское свидетельство Л. И. Куприяновича
№ 115494 от 01.11.1957 г.
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ривать его в качестве первого мобильного те-
лефона.

Итак, практическая возможность реали-
зации носимого мобильного радиотелефона
и организации сервиса такой мобильной свя-
зи была достигнута. В своей заметке для
журнала «Юный техник» № 7 за 1957 год
(рис. 11) Леонид Куприянович указывал, что
«радиус действия аппарата – несколько де-
сятков км. Если же в этих пределах будет
лишь одно приемное устройство, этого бу-
дет достаточно, чтобы разговаривать с лю-
бым из жителей города, имеющим телефон,
и за сколько угодно километров. … Радио-
телефоны …могут быть использованы на ав-
тотранспорте, на самолетах и кораблях. Пас-
сажиры смогут прямо из самолета позвонить
домой, на работу, заказать номер в гостини-
це. Он найдет применение у туристов, стро-
ителей, охотников и т. д.». А в 1958 году Куп-
риянович по просьбам радиолюбителей
опубликовал в журнале «Юный техник»
№ 2 упрощенную конструкцию аппарата,
АТР которого может работать только с од-
ной радиотрубкой и не имеет функции
междугородних вызовов (рис. 12–15).

Рис. 10. Первый мобильник Куприяновича («Наука и жизнь» № 8 за 1957 г.).
Справа — базовая станция

Рис. 11



34 © КОМПЬЮТЕРНЫЕ  ИНСТРУМЕНТЫ  В  ШКОЛЕ.  № 4,  2018  г.

Усенков Д. Ю.

Рис. 12. Блок-схема упрощенного варианта ЛК-1

Рис. 13. Принципиальная схема упрощенного варианта ЛК-1
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При этом к 1958 году Куприянович уже
разработал новую модель аппарата, которую
по тем временам можно считать революци-
онной: вместе с источником питания она
весила всего 500 граммов. Аналогичный мо-
бильный телефон за рубежом смогли создать
только … в марте 1983 года, через четверть
века! Правда, модель Куприяновича выгля-

дела не так изящно: у нее, в отличие от ап-
парата Мартина Купера, имелся отдельный
блок с тумблерами и механическим диско-
вым номеронабирателем, и к нему проводом
подключалась обычная телефонная трубка
(рис. 16).

По расчетам Куприяновича, его аппарат
должен был стоить 300-400 советских руб-

Рис. 14. Схема дифференциального трансформатора

Рис. 15. ЛK-1 и базовая
станция («Юный техник»

№2 за 1958 г.)

Рис. 16. Аппарат Куприяновича образца 1958 года
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лей – примерно столько же, сколько стоил
хороший телевизор или мотоцикл. Такой ап-
парат, конечно, был бы доступен не каждой
советской семье, но многим. (Для сравне-
ния: американские «сотики» начала 1980-х гг.
стоили примерно 3500 – 4000 долларов.)

По утверждению Л. И. Куприяновича
в его статье в журнале «Техника-молодежи»
№ 2 за 1959 год (рис. 17), на одной радио-
волне можно было организовать до тысячи
каналов связи радиофонов с базовой стан-
цией за счет импульсного кодирования но-
меров в радиофоне и сжатия речевого сиг-
нала с помощью устройства, также разрабо-
танного Куприяновичем. Базовую станцию
Куприянович предлагал устанавливать на вы-
сотном здании (так же, как размещают и со-
временные базовые станции сотовой связи).

Скептики, правда, заявляют, что в даль-
нейшем о такой революционной разработке
публикации были прекращены и что ни
в одной публикации не упомянут факт пер-
вых телефонных звонков, вообще сомнева-
ясь в том, что «радиофон» Куприяновича
был доведен до работоспособного прототи-

па. Однако специфика работы советских из-
даний прессы была такова, что про нерабо-
тающую конструкцию в 1957–1959 г. ни
один советский научно-популярный журнал
писать бы не стал. Просто не было тогда при-
нято «потчевать» читателей «фейковыми»
новостями, как нередко бывает в наше вре-
мя, а вся публикуемая информация прохо-
дила тщательную проверку. Да и новостей,
которым тогдашние журналы посвящали
свои статьи, было более чем достаточно –
первые космические спутники, открытия
советских физиков-«ядерщиков», первые
компьютерные программы, реализующие
основы искусственного интеллекта, и мно-
гое другое.

А почему тогда в США первый звонок
по мобильному телефону стал такой сенса-
цией? – спросите вы. Ответ прост: Мартин
Купер 3 апреля 1973 года провел типичную
пиар-акцию, такую привычную для амери-
канской, да и для европейской действитель-
ности, чтобы компания Motorola получила
разрешение на использование радиочастот
для гражданской мобильной связи у Феде-

Рис. 17. Статья Л. И. Куприяновича в журнале «Техника-молодежи» № 2 за 1959 г.
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ральной Комиссии по Коммуникациям
(Federal Communications Commissions или
FСС). А заодно – чтобы «похвастаться» пе-
ред конкурентами. Сам Мартин Купер рас-
сказал об этом журналистам из San Francisco
Chronicle: «Это был один парень из AT&T,
продвигавший телефоны для автомобилей.
Его звали Джоэл Энджел. Я позвонил ему и
рассказал, что звоню с улицы, с настоящего
«ручного» сотового телефона. Я не помню,
что он ответил. Но вы знаете, я слышал, как
скрипят его зубы».

А вот Куприяновичу не требовалось
в 1957–1959 гг. делить частоты с какой-то
конкурирующей фирмой. Ему даже не тре-
бовалось «догонять и перегонять Америку»,
потому как в то время Америке до достиже-
ний Куприяновича было еще ой как далеко.
А все «пиар-акции» Куприяновича, как это
было принято в СССР, проводились им так:
он приходил в редакции научно-популярных
изданий, демонстрировал свои аппараты,
сам писал статьи о них. Сомневающиеся же
могут проверить пару десятков опубликован-
ных Куприяновичем любительских конст-
рукций, в том числе и тот самый упрощен-
ный ЛК-1 для журнала «Юный техник». Так
что «мобильник» 1958 года действительно
был построен и работал.

Почему в дальнейшем в СССР это на-
правление – мобильные телефоны, подоб-
ные разработанным Куприяновичем, – не
получило дальнейшего развития, – тоже

вполне объяснимо. Первой общенациональ-
ной системой телефонной связи стала совет-
ская система «Алтай», введённая в опытную
эксплуатацию в 1963 году. Причем в отли-
чие от «Радиофона» Куприяновича, система
«Алтай» имела конкретных заказчиков, от
которых зависело выделение средств. Кро-
ме того, в системе «Алтай» обеспечить на-
дежную связь на местности было проще:
абонент мог удаляться от центральной ба-
зовой станции на расстояние до 60 км, а за
пределами города было достаточно линей-
ных станций, размещенных вдоль дорог
с интервалами в 40–60 км. Восемь передат-

Мартин Купер 3 апреля 1973 года провел
типичную пиар-акцию...

Рис. 18. Система «Алтай» (1970-е гг.) Рис. 19. Система «Алтай» (1980-е гг.)
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чиков обслуживали до 500-800 абонентов,
а качество передачи было сопоставимо толь-
ко с цифровой связью. И внедрение этого

Рис. 20. Мобильный телефон
британской фирмы Pye Telecommunications,

11 апреля 1972 г.

проекта было более реальным, чем развер-
тывание сотовой сети на базе «Радиофона».
Кстати, в Воронеже система «Алтай» дей-
ствовала до конца 2011 года и только тогда
была закрыта по экономическим соображе-
ниям, а в Новосибирске система «Алтай»
(рис. 18, 19), по некоторым данным, все еще
функционирует.

В Западной Европе, кстати говоря, тоже
предпринимались попытки создать соб-
ственный мобильный телефон. 11 апреля
1972 года – на год раньше «исторического
звонка» Купера – британская фирма Pye
Telecommunications продемонстрировала на
выставке «Communications Today, Tomorrow
and in the Future» в лондонском отеле Royal
Lancaster портативный мобильный телефон,
позволяющий звонить в городскую телефон-
ную сеть. Этот «мобильник» был сконстру-
ирован из рации Pocketphone 70, применяв-
шейся в полиции, и приставки – трубки
с кнопочным набором, которую можно было
держать в руках. Есть и сведения о разра-
ботке во Франции в 1960-х гг. мобильного
телефона с полуавтоматической коммутаци-
ей абонентов: цифры набираемого номера
отображались на ламповых индикаторах ба-
зовой станции, а телефонисты вручную осу-
ществляли коммутацию.
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