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Что нам известно о резиденциях, дачах и других спецобъектах Сталина?
Какие тайны хранят резиденции Сталина в Абхазии и на озере Рица? И
почему вождь сделал Кавказ своей любимой вотчиной? Известно, что на
даче в Сочи часто жила и отдыхала семья Иосифа Виссарионовича, здесь
вождь принимал высокопоставленных гостей, здесь же состоялась встреча с
Мао Цзэдуном. Но кто тайно посещал другие спецобъекты вождя Советского
Союза, какие проекты обсуждались за наглухо закрытыми дверями? И
почему многие местные смотрители рассказывают леденящие души истории
о призраке вождя, гуляющем ночами по своим владениям? Все тайны
сталинских спецобъектов – в книге исследователя А. Артамонова! В формате
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Андрей Артамонов
Спецобъекты Сталина. Экскурсия

под грифом «секретно»
 

Глава 1
Структуры, которые обслуживали
и охраняли власть предержащих

 
Неоднократно слыша слово «госдача», мы не задумываемся, что оно сопряжено с рабо-

той многочисленных структурных подразделений, созданных на заре советской власти и тща-
тельно ею выпестованных. По сути, все эти структурные подразделения, учрежденные еще в
мае 1919 года Постановлением Президиума ВЦИК РСФСР, функционируют и в настоящее
время, только под другими названиями, однако их стиль работы, подготовка кадров и пред-
назначение совершенно не изменились. Именно об этом, о том, что НИЧЕГО не изменилось
в работе по обслуживанию высших чинов из номенклатуры, мало кто в нынешней России
задумывается. Для того чтобы читать и хорошо понимать тот текст, который написан мной с
помощью множества архивных документов, читателю необходимо познакомиться с предысто-
рией появления и становления хозяйственных подразделений Центрального Исполнительного
Комитета СССР, высшего органа власти, который планомерно, денно и нощно, в течение почти
20 лет создавал условия для отдыха и лечения руководителям партии и правительства. Не были
в стороне и органы государственной безопасности СССР, также выполняющие крайне важную
функцию по охране Генерального секретаря ЦК ВКП(б) И.С. Сталина и его ближайших спо-
движников в местах проведения отдыха – в Крымской АССР и на Кавказском побережье Чер-
ного моря. Становление и краткую историю создания органов по охране правительства СССР,
а также хронологию событий, связанных с рождением и развитием подразделений правитель-
ственной связи, я тоже привожу в данной главе, отмечая, что они неразрывно связаны с появ-
лением загородных резиденций для руководства партии и правительства СССР.
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Хозяйственные подразделения ВЦИК –
ЦИК СССР в период с 1919 по 1938 год

 
Постановлением Президиума ВЦИК РСФСР 7 мая 1919 г. в целях объединения заве-

дования зданиями Кремля и домами ВЦИК был создан особый административно-хозяйствен-
ный аппарат – Управление Кремлем и домами ВЦИК. Отдел имуществ республики при Нар-
комате просвещения РСФСР был ликвидирован; а имущество, находящееся в его ведении,
передавалось новому Управлению. Согласно принятому Положению, Управление находилось
в непосредственном подчинении Президиума ВЦИК, в его функции входило хозяйственное,
санитарное, строительно-техническое, медицинское, транспортное, топливное и продоволь-
ственное обслуживание Кремля и домов ВЦИК, также обеспечение телефонной и телеграф-
ной связью. В структуре Управления Кремля и домами ВЦИК до 22 сентября 1923 года
функционировал Отдел загородных владений, которым руководил К.С. Наджаров, ставший
впоследствии начальником строительства Мавзолея В.И.Ленина. 22 сентября 1923 г. данный
Отдел загородных владений был ликвидирован, а имеющиеся на его балансе дома, строе-
ния, имущество и кадры были переданы в созданный Административно-хозяйственный отдел
ВЦИК СССР. Помимо новых обязанностей отдел также выполнял прежние функции Управ-
ления Кремлем и Домами ВЦИК РСФСР, имущество которого тоже перешло на баланс Адми-
нистративно-хозяйственного отдела. В непосредственном ведении Административно-хозяй-
ственного отдела находились жилые дома для сотрудников ВЦИК, гостиницы, дом отдыха,
санаторно-курортные учреждения, поликлиники, больницы, парк автомобилей и совхозы для
обеспечения номенклатурных сотрудников продуктами. В период с 22 сентября 1923 г. (по
другим архивным данным с 1 декабря 1923 г.) по 6 июля 1926 г. Административно-хозяй-
ственный отдел ВЦИК СССР так и не смог методично, четко и за короткий срок выполнить
все предназначавшиеся ему задачи по упорядочению работ по капитальному строительству,
ремонту зданий, обеспечению продовольствием и одеждой, а также по развитию объектов
санаторно-курортного лечения на основе взаимодействия с Лечебно-санитарным Управлением
Кремля. По предложению Председателя СНК СССР В.М. Молотова и в соответствие с разра-
ботанным проектом по реорганизации АХО ВЦИК, данное подразделение было ликвидиро-
вано 6 июля 1926 года. Вместо него, также 06.07.1926 года, на основании Постановления Сек-
ретариата ЦИК СССР, было образовано Хозяйственное Управление ЦИК СССР.

На ХОЗУ ЦИК СССР возлагалось заведование домами отдыха на всей территории страны
и домами жилого сектора ЦИК СССР в Москве, обслуживание аппарата ЦИК СССР, всерос-
сийских и всесоюзных съездов Советов, партийных съездов, конференций, пленумов ВЛКСМ.
1 февраля 1928 года ХОЗУ ЦИК СССР было переименовано в Хозяйственный отдел ЦИК
СССР, на который возлагались те же функции, что и на его предшественника. С сентября
1932 года Хозяйственный отдел ЦИК СССР вновь стал именоваться Хозяйственным Управ-
лением ЦИК СССР. Было принято Положение о Хозяйственном Управлении, его структуре
и штатах. Функции Хозуправления ЦИК значительно расширялись. На него возлагалось пла-
ново-оперативное и хозяйственно-техническое руководство всей деятельностью домов отдыха,
совхозов, находившихся в ведении ЦИК СССР, домов Советов; составление перспективных
ежегодных производственно-финансовых планов, балансов, проектов нового строительства и
ремонта, сельскохозяйственных кампаний, распоряжение всеми кредитами, открытие и закры-
тие счетов, финансирование домов отдыха и домов Советов, а также организация снабжения,
в том числе продуктовыми пайками, распределение мест в домах отдыха и квартир в домах
ЦИК СССР, организация мероприятий по улучшению бытового и культурного обслуживания
сотрудников ЦИК СССР и учреждений его системы.
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Необходимо отметить, что первые правительственные загородные резиденции, пере-
оборудованные из бывших особняков и водолечебниц, принадлежали и подчинялись Отделу
загородных владений ВЦИК, входящему в состав Управления Кремлем и домами ВЦИК
СССР. В дальнейшем, с 6.07.1926 года, Дома отдыха ЦИК СССР, предназначенные для сана-
торно-курортного лечения руководства страны, стали не только ремонтироваться и реконстру-
ироваться из бывших дворянских усадеб и имений, но и строиться, на основе тщательно проду-
манных архитектурных проектов. Первыми особняками, предназначенными к реконструкции
и размещению высших партийных функционеров, стали дома отдыха ЦИК так называемой
Сочинской группы – это «Зензиновка», «Пузановка», «Блиновка». В Сочи до 1938 года были
построены по индивидуальному проекту и многие другие дома отдыха ЦИК, например «Сочи»,
«Малый Ахун», «Бочаров ручей». В начале 30-х годов в Абхазской АССР были построены
принципиально другие дома отдыха ЦИК СССР, проект которых утвердил лично Генеральный
секретарь ЦК ВКП(б) И.В.Сталин. Так, например, можно назвать дома отдыха ЦИК «Мюс-
сера» и «Холодная речка». Все вышеназванные Дома отдыха ЦИК Сочинской и Крымской
группы охранялись сотрудниками Оперод ОГПУ – НКВД СССР. В дальнейшем, на ряде объ-
ектов ЦИК были созданы комендатуры, службу на которых несли также сотрудники гозбез-
опасности. Особое и наиболее значимое место в функционировании домов отдыха ЦИК как
загородных правительственных резиденций, отводилось оснащению аппаратурой ВЧ-связи,
которая находилась в ведении Оперода ОГПУ-НКВД СССР. Как правило, ХОЗУ ЦИК и Опе-
род ОГПУ-НКВД в данном вопросе тесно взаимодействовали, так как многие решаемые ими
вопросы требовали комплексного подхода. В целом, ХОЗУ ЦИК до 28 января 1938 года полно-
стью выполнило свою задачу по обеспечению санаторно-курортным лечением и жильем руко-
водителей СНК, ЦИК СССР, которые входили в ближний круг И.В. Сталина и являлись чле-
нами и кандидатами в члены Политбюро ЦК ВКП(б).
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Председатели ЦИК СССР с 1922 по 1938 год

 
Председатель ВЦИК (19.03.1919– 15.07.1938 года) Калинин Михаил Иванович
Председатель Президиума ЦИК СССР от РСФСР (30.12.1922 – 12.01.1938 года) Кали-

нин Михаил Иванович
• Калинин, Михаил Иванович (30.12.1922 – 12.01.1938) – от РСФСР
• Петровский, Григорий Иванович (30.12.1922 – 12.01.1938) – от Украинской ССР
• Червяков, Александр Григорьевич (30.12.1922 – 16.06.1937) – от Белорусской ССР
• Нариманов, Нариман Кербалай Наджаф оглы (30.12.1922 – 19.03.1925) – от ЗСФСР
• Мусабеков, Газанфар Махмуд оглы (21.05.1925– июнь 1937) – от ЗСФСР
• Айтаков, Недирбай (21.05.1925 – 21.07.1937) – от Туркменской ССР
• Ходжаев, Файзулла Губайдуллаевич (21.05.1925 – 1 7.06.1937) – от Узбекской ССР
• Максум (Лутфуллаев) Нусратулло (18.03.1931 – 04.01.1934) – от Таджикской ССР
• Рахимбаев, Абдулло Рахимбаевич (04.01.1934– сентябрь 1937) – от Таджикской ССР

Хозяйственным Управлением ЦИК СССР с б июля 1926 года по 28 января 1938 года
руководили:

Н. И. Пахомов (с 06.07.1926 по 28.01.1938);
М.В. Рыдаев (с 28.01.1938 по 16.04.1938)

Необходимо отметить, что грандиозный вклад в реорганизацию, строгий контроль за
всеми многочисленными отделами и секторами ХОЗУ ЦИК СССР, внес его первый заведу-
ющий (чаще в документах упоминается слово «начальник ХОЗУ ЦИК», Николай Иванович
Пахомов. Известно о нем, к сожалению немного. Н.И. Пахомов родился в 1893 году в Орлов-
ской губернии, деревне Лошково. На свою должность был назначен по протекции всесиль-
ного ответственного секретаря Секретариата ЦИК СССР А.С. Енукидзе (расстрелян в апреле
1937 года за попытку покушения на А.А. Жданова), за что, собственно и поплатился. 29 июля
1938 года, на основании приговора Военной коллегии Верховного Суда СССР, бывший 1 –
й начальник ХОЗУ ЦИК СССР Н.И. Пахомов был расстрелян и захоронен на спецполигоне
НКВД «Коммунарка» (Ленинский район Московской области).

С 28 января по 16 апреля 1938 года Хозяйственное управление ЦИК, в связи с ликви-
дацией этого органа власти, находилось в ведении Управления Делами Президиума Верхов-
ного Совета СССР. 16 апреля 1938 года принятым Постановлением Президиума Верховного
Совета СССР «О реорганизации аппарата Президиума Верховного Совета СССР» Хозяйствен-
ное Управление ЦИК было ликвидировано. Дома Советов, некоторые дома отдыха, часть дач-
ных и подсобных хозяйств, состоящих на балансе ХОЗУ ЦИК, передавались в распоряжение
ХОЗУ Управления Делами СНК СССР. В августе 1938 года было разработано Положение о
Хозяйственном Управлении СНК СССР, в котором, в частности, отмечалось, что оно органи-
зуется для хозяйственного и финансового обслуживания Совета Народных Комиссаров СССР,
а также для управления и оперативного руководства производственной деятельностью домов
отдыха, жилищного и дачного фонда, совхозов и других подсобных хозяйственных предприя-
тий, принадлежащих СНК СССР.

В функции ХОЗУ УД СНК СССР входило организация и руководство капитальным стро-
ительством и ремонтом по подведомственным организациям, технический контроль за капи-
тальным строительством; планирование строительства по хозяйствам, составление кварталь-
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ных планов финансирования, организация распределения по строительствам рабочей силы,
материалов и транспорта. В ведении ХОЗУ находилась группа подмосковных дач, подмосков-
ных домов отдыха, а также группа домов отдыха и санаториев в Крыму (т. н. Крымская группа
санаториев и домов отдыха СНК СССР) и на Кавказе (т. н. Сочинская группа санаториев и
домов отдыха СНК СССР). В числе задач, стоящих перед ХОЗУ УД СНК, было также укреп-
ление деятельности подсобных сельских хозяйств, продукцией которых обеспечивались дома
отдыха, детские учреждения и столовые этого ведомства. Для организации бытового обслужи-
вания членов правительства и сотрудников Управления Делами СНК СССР был создан специ-
альный Сектор бытового обслуживания. В ведении ХОЗУ были также жилые дома в Москве,
столовые, пошивочная и столярно-мебельные мастерские, типография, прачечные, автобаза. С
расширением подведомственных объектов ХОЗУ расширялся объем его деятельности, видо-
изменялась структура, хотя наименование основных отделов менялось незначительно, увели-
чивалось количество секторов и групп обслуживания.

15 марта 1946 года был принят Закон СССР «О ПРЕОБРАЗОВАНИИ СОВЕТА НАРОД-
НЫХ КОМИССАРОВ СССР В СОВЕТ МИНИСТРОВ СССР И СОВЕТОВ НАРОДНЫХ
КОМИССАРОВ СОЮЗНЫХ И АВТОНОМНЫХ РЕСПУБЛИК – В СОВЕТЫ МИНИСТРОВ
СОЮЗНЫХ И АВТОНОМНЫХ РЕСПУБЛИК». После принятия данного Закона произошла
смена названия административно-хозяйственных органов бывшего СНК СССР. С 15.03.1946
года бывшее ХОЗУ Управления Делами СНК СССР стало называться ХОЗУ Управление
Делами Совета Министров СССР. Все объекты госсобственности и их имущество, стоящее на
балансе ХОЗУ УД СНК СССР перешло на баланс и в подчинение ХОЗУ УД Совета Мини-
стров СССР.

С 1956 года, в ХОЗУ УД СМ СССР была образована Группа обслуживания, в задачи
которой входило размещение и контроль за прибывающими в страну иностранными делегаци-
ями и отдельными зарубежными деятелями. В ХОЗУ УД СМ СССР постоянно обращались
деятели науки и культуры, военачальники, работники аппарата Правительства, государствен-
ные деятели и члены их семей по многочисленным бытовым вопросам: предоставления путе-
вок в санатории Совета Министров, распределения жилплощади и улучшения планировки
квартир, прикрепления к поликлиникам и столовым, выделения автотранспорта и др.

В соответствии с Законом СССР от 20 марта 1991 г. высшим исполнительно-распоряди-
тельным органом СССР, Правительством страны стал Кабинет Министров СССР, в его составе
действовал финансово-хозяйственный отдел, выполнявший функции упраздненного ХОЗУ
Управления Делами СМ СССР. Кабинет Министров СССР был упразднен указом Президента
СССР от 24 августа 1991 г.

Стоит обратить, внимание, что помимо ХОЗУ УД ЦИК-СНК СССР, которое отвечало за
проектирование, строительство, ремонт, обслуживание всех объектов для санаторно-курорт-
ного лечения партийной номенклатуры, а также курировало особо охраняемые спецобъекты –
загородные правительственные резиденции, в СССР существовало и Управление Делами ЦК
ВКП(б) (было образовано как самостоятельная структура в июне 1919 года при разделе Общего
отдела ЦК РПК(б)).

Управление Делами ЦК ВКП(б) всегда было крайне засекреченной ведомственной струк-
турой, объекты которого подлежали обязательной охране органами гозбезопасности. В начале
своего становления УД ВКП(б) обеспечивало функционирование всех зданий и сооруже-
ний Московского Кремля (до 28 января 1936 года). К середине 30-х годов в данном ведом-
стве функционировали свои поликлиники, больницы, подчинявшиеся Лечебно-санаторному
управлению Кремля, которое, в свою очередь, подчинялось УД ЦК ВКП(б). С 16 апреля
1938 года, правительственные резиденции «Ближняя дача» («Волынское»), «Новая Маце-
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ста» («Зеленая роща»), «Бочаров ручей», «Мюссера», «Холодная речка» вышли из подчине-
ния ХОЗУ УД СНК СССР и перешли на баланс УД ЦК ВКП(б) и 1 – го Отдела Первого
Управления ГУГБ НКВД. Так как в следующих главах будет упоминаться это структурное
подразделение ЦК ВКП(б), то ниже я привожу всех руководителей Управления Делами с 1919
по 1991 год.

Управление делами ЦК РКП(б) – ВКП(б) – КПСС:
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Административно-хозяйственное управление НКВД СССР

 
На основе сохранившихся архивных документов можно уверенно утверждать, что стро-

ительство до 10 июля 1934 года загородных резиденций носило в СССР больше импровизи-
рованный характер, при котором активное участие принимали ХОЗУ ЦИК СССР, РВС РККА
(ВСУ РККА) и Инженерно-строительный отдел ОГПУ СССР (начальник ИСО АОУ ОГПУ
СССР А.Я.Лурье). Все эти ведомства, кроме ИСО АОУ ОГПУ СССР обладали достаточно
высоким научно-техническим потенциалом, владея большими людскими ресурсами и новей-
шей строительной и дорожно-строительной техникой, закупленной в США, Германии и Вели-
кобритании. Однако отставание, связанное со слабой технической и административной орга-
низацией хозяйственных органов ОГПУ СССР, вскоре было ликвидировано.

11 июля 1934 года было учреждено Административно-хозяйственное управление НКВД
СССР Приказом №2. Начальником АХУ НКВД СССР был назначен И.М. Островский. При-
казом №794 от 29.11.1935 года И.М.Островскому было присвоено звание старшего майора
государственной безопасности. В период с июля 1934 по 26 февраля 1941 года АХУ НКВД
СССР руководили:

• Островский И.М. 11.07.34—15.10.36
• Жуковский СБ. 15.10.36—01.07.37
• Рыжов М.И. 01.07.37—19.10.37
• Попашенко И.П. 19.10.37—28.03.38
• Сумбатов-Топуридзе Ю.Д. 17.04.38—31.07.41

Административно-хозяйственное управление НКВД СССР, в период с 1934 по 1941 год
состояло из нескольких структурных подразделений. Именно АХУ НКВД СССР в период с
1934 по 1941 гг. отвечало за разработку проектов зданий и строительство загородных резиден-
ций, а также их ремонт и техническое обслуживание, обеспечение резиденций всеми видами
продовольствия, техническими средствами охраны, средствами телефонной и радиосвязи,
автомобильным транспортом (вместе с ГОН при СНК СССР), обслуживанием кинологической
службы ГУГБ НКВД СССР и подбором кадров вместе с Оперодом НКВД (в дальнейшем 1-м
Отделом ГУГБ НКВД СССР) для санаториев, домов отдыха, больничных учреждений и агро-
хозяйств.
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Органы гозбезопасности, охранявшие загородные

правительственные резиденции и членов правительства СССР
 

После победы так называемой Октябрьской социалистической революции, к концу 1918
года и в последующий период, в РСФСР сложилась крайне напряженная обстановка. Граж-
данская война осложнялась выступлениями внутренней оппозиции, использованием тактики
индивидуального террора против руководителей Советского государства. Все это поставило
перед правительством Советской республики и, в первую очередь, перед руководством Все-
российской чрезвычайной комиссии (ВЧК) вопрос о скорейшем создании специального под-
разделения, которое бы надежно осуществляло физическую охрану важнейших сотрудников
партаппарата и правительства. В ВЧК эта функция была возложена на Оперативное отделение
(Оперод) при Президиуме Всероссийской чрезвычайной комиссии. Четырнадцать сотрудников
подразделения под руководством А.Я. Беленького, кроме выполнения охранных функций (без-
опасность митингов и собраний), вели наружное наблюдение, а также боролись с бандитизмом
и спекуляцией, как и все работники ВЧК. После августовского 1918 года эсеровского покуше-
ния на В.И.Ленина Оперативное отделение стало ежедневно выделять от одного до нескольких
оперативных комиссаров для охраны Председателя Совнаркома РСФСР. Эпизодически выде-
лялась охрана Л.Д.Троцкому и Ф.Э.Дзержинскому. Тяжелое ранение Предсовнаркома В.И.Ле-
нина в результате террористического акта, совершенного эсеркой Ф. Каплан, убийства ряда
советских руководителей – все это заставило обратить более пристальное внимание на про-
блемы государственной охраны. В течение 1920 года Президиум ВЧК на своих заседаниях
неоднократно рассматривал вопросы по охране государственных деятелей. Так, 5 января 1920
года обсуждались мероприятия, связанные с организацией охраны Комендатурой Московского
Кремля и специальной охраны Председателя СНК – группы комиссаров для особых поручений
при Президиуме ВЧК.

14 октября 1920 года на заседании созданной межведомственной комиссии рассматри-
вался вопрос «Об усилении охраны Кремля и ответственных советских партийных товарищей,
советских учреждений в связи с растущими слухами возобновления партией эсеров террори-
стической деятельности». В постановлении было намечено проведение в срочном порядке ряда
мероприятий по личной охране ответственных советских и партийных работников. Устанавли-
ваемые постановлением правила относились главным образом к поездкам товарищей В.И.Ле-
нина и Л.Д.Троцкого и вводились только с их согласия. Осуществление мер было возложено на
А.Я. Беленького. 26 ноября 1920 года вместо Оперативного отделения при Президиуме ВЧК
организуется Специальное отделение, в задачи которого входило обеспечение безопасности
руководителей Советского государства и организация охраны правительственных объектов,
в том числе домов отдыха ВЦИК СССР, загородных резиденций под Москвой и городских
зданий, предназначенных для проживания сотрудников СНК и ВЦИК. Это отделение охраны
также возглавил А.Я. Беленький. На следующий день, 27 ноября, была установлена (в отдель-
ных случаях подтверждена) охрана следующих учреждений: Московский Кремль, ЦК РКП(б),
ВЧК, РВС (Реввоенсовет), Московский комитет российской Компартии, Моссовет, 1-й и 2-й
Дома Советов ВЦИК, а также ряда подмосковных дач. Определялась особая личная охрана
В.И. Ленина, Л.Д.Троцкого, Ф. Э.Дзержинского. С этого момента было также решено прово-
дить охрану митингов и собраний, где присутствовали ответственные советские работники
(при условии информирования ВЧК о мероприятиях за шесть часов до их начала).

К моменту образования в январе 1922 года Государственного политического управления
Специальное отделение насчитывало уже 24 человека. В декабре 1923 года, в целях усиления
подразделения, в Специальное отделение была переведена группа оперативных комиссаров
из состава Московского отдела ГПУ. Специальное отделение (так называемая «Специальная
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охрана») при президиуме ВЧК – ГПУ – ОГПУ (с 1926 г. – при Коллегии ОГПУ) стояло на
страже безопасности руководителей Советского государства до конца 1929 года. За это время
личный состав обеспечил большое количество мероприятий не только в Москве, но и при
поездках охраняемых лиц по стране.

В деле обеспечения безопасности руководителей государства большую помощь «специ-
альной охране» оказывал Оперативный отдел ОГПУ (Оперод ОГПУ СССР), который также
участвовал в охране мероприятий. Так, в 1927 году группы сотрудников Оперода обслужи-
вали театры во время посещения их членами правительства и ответственными работниками.
В праздники 1 Мая и 7 Ноября сотрудники Оперода работали по районам и охраняли Крас-
ную площадь. При поездках членов Политбюро ЦК ВКП(б) на отдых, их охрану обеспечи-
вал Оперод ОГПУ, который также отвечал за обеспечение связью и транспортными сред-
ствами. 1 октября 1928 года начальник Специального отделения при Коллегии ОГПУ СССР
А.Я. Беленький был переведен в резерв назначения Административного отдела Администра-
тивно-организационного Управления ОГПУ (АОУ ОГПУ СССР). С этого момента и до конца
1929 года подразделение по охране членов правительства возглавлял А.М. Шанин. В начале
1930 года Специальное отделение было упразднено, а его функции переданы в Оперативный
отдел ОГПУ (Оперод ОГПУ СССР), которым руководил К.В. Паукер. Необходимо заметить,
что именно К.В. Паукер первым в органах ВЧК-ОГПУ создал полноценное высокоэффектив-
ное подразделение охраны, которое было оснащено современным оружием, средствами ВЧ
– связи и мощным, специально изготовленным и закупленным в США и в Великобритании
автомобильным транспортом. Известно о начальнике Оперода ОГПУ СССР К.В. Паукере не
слишком много, да и то с его слов, на основе данных личной учетной карточки в Отделе кадров
ГУГБ НКВД СССР.

Карл Викторович (Беньяминович) Паукер родился в январе 1893 года в Лемберге
(сейчас г. Львов, Украина) в небогатой еврейской семье парикмахера Беньямина (Бени) Пау-
кера. Получил начальное домашнее образование. С 1908 г. жил в г. Будапеште (Австро-Вен-
грия), где работал в оперном театре гримером и парикмахером. В 1914 году в связи с началом
Первой мировой войны был призван в армию (по другим данным, призвался еще в мае), воевал
против Российской империи на стороне Австро-Венгрии в 1-м Уланском полку на Украине,
дослужился до фельдфебеля. В апреле 1915 г. попал в плен к русским войскам, содержался
в лагере для военнопленных в Туркестане. Участник движения военнопленных-интернацио-
налистов в Самаркандской области. В марте 1917 года был освобожден. Жил в Самарканде,
работал портным и парикмахером. Вступил в РСДРП(б) с октября 1917 года. В 1917—1918 гг.
служил помощник военного коменданта области, затем стал председателем полевого рево-
люционного трибунала. С декабря того же года оперуполномоченный Самаркандской ЧК, с
января 1919 г. – заведующий секретно-оперативной частью там же, и одновременно помощ-
ник председателя военно-революционного комитета. В1920 г. окончил курсы при Коммуни-
стическом университете имени Я.М.Свердлова. В сентябре 1920 года К.В. Паукер был назна-
чен уполномоченным Иностранного отдела Особого отдела ВЧК (ИНО 00 ВЧК). С 1 февраля
1922 года стал заместителем, а с 12 мая 1923 года начальником Оперативного отдела ОГПУ
(Оперода ОГПУ СССР). Как начальник Оперативного отдела, руководил арестами и высылкой
членов левой оппозиции. В 1935—1937 гг. был избран членом ЦИК СССР. В 1936 году после
падения наркома НКВД СССР Г. Г. Ягоды и прихода на пост главы гозбезопасности Н. И.
Ежова, какое-то время оставался на высших постах в ГУГБ.. В ноябре 1936 – апреле 1937 гг.
работал начальником 1-го отдела (охраны правительства) ГУГБ НКВД СССР. 15 апреля 1937
был исключен из партии и уволен из кадров НКВД СССР, а 19 апреля 1937 года арестован. С
обвинениями в заговоре против членов правительства СССР и измене Родине, Паукеру предо-
ставили документальные доказательства его неоднократных попыток установки подслушиваю-
щих устройств в квартирах и в загородных резиденциях. Стоит отметить и то, что все основные
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меры по методам и способам агентурно-оперативного сопровождения, применяемые Оперо-
дом ОГПУ СССР при охране руководства партии и правительства с 1928 года, были разрабо-
таны К.В. Паукером и начальником охраны Сталина И.Ф. Юсисом. Впоследствии начальник
ГУО МГБ СССР Н.С. Власик использовал наработки Паукера при организации охраны И.В.
Сталина и членов Политбюро ЦК ВКП(б). 14 августа 1937 года комиссар гозбезопасности 2-го
ранга К.В. Паукер был расстрелян на спецполигоне НКВД «Коммунарка» (сейчас Ленинский
район Московской области).

В Опероде ОГПУ СССР в начале июня 1931 года по предложению К.В. Паукера была
создана комиссарская группа специальной охраны (4-е отделение Оперода), помощь которой
в организации охраны руководителей государства на эпизодических мероприятиях оказывали
сотрудники 5-го отделения. 4-ое Отделение Оперода ОГПУ СССР постоянно использовалось
при охране членов Политбюро ЦК ВКП(б) и лично И.В. Сталина в поездках на Черноморское
побережье Кавказа и в Крымскую АССР для санаторно-курортного лечения.

Так, например, с июня по август 1930 года в городе Сочи на отдыхе пребывали:
Дом отдыха ЦИК «Пузановка» – И.В. Сталин (ответственный за личную охрану – комис-

сар для особых поручений И.Ф. Юсис);
Дом отдыха ЦИК «Блиновка»– К.Е.Ворошилов (ответственный за личную охрану –

комендант Г.М. Козлов);
Дом отдыха ЦИК «Зензиновка» – А.И. Рыков (ответственный за личную охрану – комис-

сар для особых поручений Ф.И. Сотников).

С учетом новых задач, возложенных на Оперод, летом 1931 года была пересмотрена
структура этого отдела. Функции государственной охраны – обеспечение безопасности членов
правительства, обслуживание кремлевских учреждений и правительственных объектов – были
сосредоточены в 4-м Отделении Оперода ОГПУ (спецохрана). Постановлением ЦИК СССР
от 10 июля 1934 года был образован общесоюзный Наркомат внутренних дел, с подчинен-
ными ему наркоматами внутренних дел в союзных и автономных республиках (не был воссо-
здан лишь НКВД РСФСР). В его состав вошли подразделения упраздненного ОГПУ. Наиболее
мощным оперативным звеном в структуре Наркомата внутренних дел стало Главное управле-
ние государственной безопасности (ГУГБ НКВД СССР), возглавляемое в тот период непосред-
ственно наркомом. Подразделением, осуществлявшим работу по охране высших должностных
лиц государства, дипломатического корпуса и иностранных гостей, а также обеспечению без-
опасности наиболее значимых общественных мероприятий (парады, демонстрации, съезды и
т. д.), стал Оперативный отдел ГУГБ НКВД СССР (Оперод). А через полтора года, 28 ноября
1936 года последовало поворотное решение в становлении органах охраны партии и прави-
тельства СССР. В структуре ГУГБ на базе подразделений Оперода образовали самостоятель-
ный Отдел охраны, начальником которого стал комиссар госбезопасности 2-го ранга К.В. Пау-
кер. После него Отдел охраны возглавил комиссар госбезопасности 3-го ранга И.Я. Дагин. Для
обеспечения безопасности государственных деятелей во время поездок по стране и во время
отдыха на периферии существовали Первые отделы местных УГБ НКВД СССР. 19 ноября
1938 года 1-й отдел ГУГБ возглавил начальник личной охраны И.В. Сталина старший майор
госбезопасности Н.С. Власик.

Николай Сидорович Власик родился 22 мая 1896 г., д. Бобыничи Слонимского уезда
Гродненской губернии, в семье крестьянина. По национальности белорус. Член РКП(б) с
ноября 1918 г, исключен в мае 1952 г. В 1910 г. окончил церковно-приходскую школу в Бобы-
ничах. С сентября 1912 г. работал поденщиком у помещика в Слонимский уезде. С января
1913 года устроился работать землекопом на Самаро-Златоустовской железной дороге, стан-
ция Жукатово Уфимской губернии. В марте 1915 г. был призван в армию, где дослужился
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до младшего унтер-офицера 167-го пехотного Острожского полка. В боях против австро-вен-
герской армии был тяжело ранен, лечился в госпитале. В марте 1917 года Н.С. Власик был
назначен взводным командиром 251-го запасного пехотного полка. После революции пошел
служить рядовым милиционером в Петровский комиссариат милиции, в Москве (ноябрь 1917
—февраль 1918 г.).

В органах ВЧК-ОГПУ-НКВД-МГБ: с  сентября 1919  г. служил в Особом отделе ВЧК
– ОГПУ, затем – ОГПУ, с 1926 г. – в Оперативном отделе ОГПУ (Оперод ОГПУ СССР)…
с 1933 г. начальник – 1-го Отделения и с 1 ноября 1933 г. – 4-го отделения Оперативного
отдела ОГПУ – ГУГБ НКВД СССР. До 19 ноября 1938 г. был начальником Отделения 1-го
Отдела (охраны) ГУГБ НКВД СССР. 15 декабря 1952 г. в звании генерал-лейтенанта был аре-
стован, осужден за злоупотребление служебным положением, разглашение секретной инфор-
мации приговорен к 10 годам ссылки, лишен воинского звания и наград, выслан в Красноярск.
Помилован Постановлением Президиума ВС СССР от 15 мая 1956 г., освобожден от отбы-
тия наказания со снятием судимости; воинское звание не восстановлено. Умер 18 июня 1967
года в возрасте 71 год. При жизни записал небольшие воспоминания, весьма спорные по своей
хронологии, событиям и оценкам происходящих событий. 28 июня 2000 г. Постановлением
Президиума Верховного Суда России приговор был отменен, уголовное дело прекращено за
отсутствием состава преступления.

В 1938 году ГУГБ НКВД СССР было расформировано. Первый отдел вошел в состав
вновь созданного 1-го Управления (госбезопасности) НКВД СССР, а 29 сентября 1938 года
был возвращен в состав воссозданного ГУГБ НКВД. Для обеспечения безопасности государ-
ственных деятелей во время поездок по стране и во время отдыха в других регионах СССР
существовали 1-е отделы (отделения) местных УГБ НКВД СССР. В начале февраля 1941 года
в органах внутренних дел и госбезопасности началась реформа, которая тесным образом увя-
зывалась с задачей максимального приближения деятельности спецслужб к условиям войны. В
соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 февраля 1941 года «О раз-
делении Народного Комиссариата Внутренних Дел СССР и образовании Народного Комисса-
риата Государственной Безопасности СССР» 26 февраля 1941 года был издан приказ НКГБ
СССР, который предписывал организовать:

• Управление коменданта Московского Кремля (УКМК) НКГБ СССР во главе с гене-
рал-майором Н.К. Спиридоновым;

• 1-й отдел НКГБ СССР во главе с комиссаром государственной безопасности 3-го ранга
Н.С. Власиком, возложив на него охрану руководителей партии и правительства.

Таким образом, государственная охрана была сконцентрирована в двух самостоятельных
органах, которые не были подчинены друг другу, но взаимодействовали во всех мероприятиях.

14 апреля 1943 года был принят Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об обра-
зовании Народного Комиссариата Государственной Безопасности СССР». В структуре НКГБ
отдел государственной охраны значительно повысил свой статус. С этого времени 1-й отдел
НКГБ СССР стал 6-м Управлением – Управлением охраны руководящих кадров партии и
правительства. 11 мая 1943 года начальником этого органа был назначен Н.С. Власик. Новое
управление охраны сохранило все прежние функции.

Чтобы читатель не запутался в чехарде постоянной смены названий органов охраны пра-
вительства, привожу перечень всех тех изменений, которые произошли с данной структурой
в период с 1918 по 2001 г.

Хронология становления органов правительственной охраны СССР-РФ:
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Спецотделение при Коллегии ВЧК;
Спецотделение ГПУ;
Спецотделение при Коллегии ОГПУ – декабрь 1929;
5-е Отделение (спецохрана) Оперода СОУ ОГПУ – январь 1930 – март 1931;
5-е Отделение (спецохрана) Оперода СОУ ОГПУ – март – июнь 1931;
4-е Отделение Оперода ОГПУ – июнь 1931;
Оперод ОГПУ;
Оперативный отдел (Оперод) ГУГБ НКВД СССР – июль 1934– ноябрь 1936;
Отдел охраны ГУГБ НКВД СССР – ноябрь 1936– декабрь 1936;
1-й отдел (Отдел охраны) ГУГБ НКВД СССР – декабрь 1936 – июнь 1938;
Управление коменданта Московского Кремля НКВД СССР;
1-й Отдел 1-го Управления НКВД СССР – июнь-сентябрь 1938;
1-й отдел ГУГБ НКВД СССР;
1-й отдел НКГБ СССР;
Управление коменданта Московского Кремля НКГБ СССР;
1-й отдел НКВД СССР;
Управление коменданта Московского Кремля НКВД СССР;
Шестое управление НКГБ СССР – апрель 1943– март 1946;
Управление коменданта Московского Кремля НКГБ СССР;
Шестое управление МГБ СССР – март 1946– апрель 1946;
Управление охраны №1 МГБ апрель 1946– декабрь 1946;
Управление охраны №2 МГБ – апрель 1946– декабрь 1946;
Управление коменданта Московского Кремля МГБ СССР – декабрь 1946;
Главное управление охраны МГБ СССР – декабрь 1946 – май 1952;
Управление охраны МГБ СССР – май 1952;
Девятое управление МВД СССР – март 1953– март 1954;
Десятое управление МВД СССР – март 1953– март 1954;
Девятое управление КГБ при СМ СССР – март 1954;
Десятое управление КГБ при СМ СССР – март 1954; Пятнадцатое управление КГБ при

СМ СССР;
Девятое управление КГБ СССР;
Пятнадцатое управление КГБ СССР;
Служба охраны КГБ СССР;
Управление охраны при Президенте СССР;
Главное управление охраны (ГУО) РФ;
Служба безопасности Президента (СБП) РФ;
Федеральная служба охраны РФ (ФСО РФ);

В 1946 году было создано два управления охраны в новом Министерстве государствен-
ной безопасности. Управление №1, которое возглавлял генерал-майор А.К. Кузнецов, осу-
ществляло личную охрану И.В. Сталина. Управление №2 МГБ СССР обеспечивало безопас-
ность других руководителей СССР и безопасность охраняемых объектов (генерал-лейтенант
Н.С. Власик, затем – генерал-майор Д.Н. Шадрин). 25 декабря 1946 года оба Управления
охраны, а также Управление Коменданта Московского Кремля были объединены в ГУО МГБ
СССР (руководитель – генерал-лейтенант Н.С. Власик, с апреля 1952 года – министр госбезо-
пасности СССР С.Д. Игнатьев). 14 марта 1953 г. для обеспечения охраны руководящих кадров
партии и правительства было создано 9-е Управление (в составе объединенного МВД СССР).
14 марта 1953 года – утверждена новая структура МВД СССР, где создано 10-е Управление
(Управление Коменданта Московского Кремля), а 18 марта 1954 года, в связи с образованием
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КГБ при СМ СССР, 10-е Управление (УКМК) вошло в структуру Центрального аппарата
Комитета госбезопасности. 25 июня 1959 года приказом КГБ при СМ СССР были утверждены
новые штаты и структура 9-го Управления Комитета госбезопасности, в состав которого вошло
бывшее 10-е Управление (Управление Коменданта Московского Кремля). В 1990—1991 годах
была создана личная служба охраны Президента СССР, которая стала правопреемником 9
Управления КГБ СССР. В 1991 году органы государственной охраны объединились в рамках
ГУО – Государственное управление охраны Российской Федерации.

В 1993—1996 годах в сфере государственной охраны в качестве самостоятельного феде-
рального ведомства существовала Служба безопасности Президента Российской Федерации
(СБП России), которую возглавлял генерал-лейтенант А.В.Коржаков. В июле 1996 года руко-
водителем СБП России был назначен Ю.В. Крапивин, после чего Служба безопасности Пре-
зидента Российской Федерации была объединена с Федеральной службой охраны Российской
Федерации. 7 мая 1996 года был принят закон Российской Федерации «О государственной
охране», в соответствии с которым была создана Федеральная служба охраны Российской
Федерации, а 2 августа 1996 года утверждено Положение о Федеральной службе охраны Рос-
сийской Федерации. С 18 мая 2000 года должность руководителя (директора) Федеральной
службы охраны Российской Федерации занимает Муров Евгений Алексеевич (в настоящее
время воинское звание – генерал армии). В марте 2003 года при ФСО России была создана
Служба специальной связи и информации, которую возглавил генерал-полковник Корнев
Юрий Павлович. С 2004 года эта служба является структурным подразделением ФСО РФ.
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Правительственная связь в структуре АХО
ВЦИК и ОГПУ-НКВД СССР с 1917 по 1941 год

 
Весьма удивительно, но Отдел связи, отвечавший за обеспечение всеми видами связи

(извините за тавтологию) правительственных учреждений в период с 1917 по 1928 год, вхо-
дил в состав административно-хозяйственных органов ВЦИК, а затем ЦИК СССР. По этой же
причине, установка, ремонт и обслуживание всех абонентских линий и кабельной сети Цен-
трального Исполнительного Комитета СССР осуществлялись кадровыми сотрудниками АХО
и ХОЗУ ЦИК, которые также обслуживали все ведомственные организации этого высшего
органа власти в Союзе ССР, в том числе и санаторно-курортные учреждения на Кавказе и в
Крыму. Разговоры И.В. Сталина, а также его ближайшего окружения из Политбюро ЦК ВКП(б)
из Кремля и загородных резиденций, из-за недостаточной технической оснащенности Отдела
связи АХО ВЦИК велись через городскую телефонную сеть, при помощи ручного соединения
абонентов телефонистками, зачастую плохо проверенными органами гозбезопасности. Дан-
ный метод связи совершенно не обеспечивал секретность переговоров руководителей партии
и правительства в СССР и позволял их прослушивать заинтересованным посторонним лицам,
в том числе работающим на иностранные разведслужбы. Однако обо всем по порядку.

Одним из самых важных структурных подразделений, обслуживающих аппарат ЦИК, ЦК
ВКП(б) и СНК СССР, с начала 20-х годов XX века стал Отдел связи, отвечающий за обеспече-
ние, секретность и техническое оснащение телефонной и телеграфной связи. Началом эпохи
становления подразделений правительственной связи, послужило включение в конце октября
1917 года бывшего Отдел связи Военно-революционного комитета (ВРК) в состав аппарата
Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета (ВЦИК). Отдел связи ВЦИК воз-
главил большевик А.Д. Садовский, которого в декабре 1917 г. сменил механик М.Ф. Андреев,
остававшийся на этом посту вплоть до выведения Отдела из ведения ВЦИК. На момент фор-
мирования новых органов государственной власти Отдел связи ВЦИК включал в себя три под-
разделения:

• телеграф Совета Народных Комиссаров (СНК) (15 сотрудников);
• радиотелеграф ВЦИК и СНК (13 сотрудников);
• переговорный телеграфный пункт и телефоны ВЦИК и СНК (3 телеграфиста и 8 теле-

фонистов).

Именно на этом этапе связь, оказывавшая информационную поддержку одной из оппо-
зиционных партий в Октябрьском вооруженном восстании, становится правительственной.
Что же касается конфиденциальности, то она обеспечивалась, но не техническими, а орга-
низационными методами. Созданием сетей Кремлевской и Московской городской правитель-
ственной связи (1918—1920  гг.) был начат процесс выделения телефонной связи высшего
звена руководства страной и вооруженными силами в обособленную организационно-техни-
ческую систему. Этот процесс занял почти 10 лет (до 1928 года), в течение которых структуры
связи высших органов государственной власти претерпели целый ряд реорганизаций, прежде
чем обрели вид, традиционно считающимся началом оформления системы правительствен-
ной связи СССР. По мере формирования управленческого аппарата, Отдел связи ВРК в пол-
ном составе перешел в ведение ВЦИК и подвергся первой реорганизации: в течение декабря
1917 г. Телеграф СНК РСФСР был передан в ведение Наркомата почт и телеграфов (НКПИТ),
а радиотелеграф был выведен из подчинения ВЦИК как не имеющий прямого отношения к
правительственным структурам.

Таким образом, на момент переезда правительства в Москву (март 1918 г.) Отдел связи
ВЦИК включал в себя переговорный пункт СНК в составе пяти телеграфистов и собственно
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Отдел связи из восьми сотрудников. Был принципиально решен вопрос о подчинении Отдела
связи, организационно ставшего подразделением Управления Делами ВЦИК. В тот же период
обязанности дежурных телефонистов были возложены на секретарей Председателя СНК и
часовых у входа в его кабинет. Такое положение сохранялось до января 1919  г., когда для
работы в телефонной комнате главы правительства были введены три должности телефонисток
с зачислением их в штат Отдела связи ВЦИК.

В середине августа 1921 г. Секретарем Секретариата ВЦИК СССР А.С. Енукидзе были
утверждены «Положения, инструкции управлений и учреждений ВЦИК», в которых были
определены место и функции каждого подразделения высшего законодательного органа госу-
дарства. Согласно принятому «Положению о подотделе связи», последний состоял в штатах
Управления Делами ВЦИК СССР и, находясь всецело в его подчинении, обеспечивал функ-
ционирование «верхнего» и «нижнего» коммутаторов, а также автоматической телефонной
станции Кремля, работы по монтажу которой в то время уже велись. Это означало, что любые
распоряжения организационно-технического характера (в том числе касающиеся подключения
телефонных аппаратов в сеть ВЦИК) могли исходить только от Управляющего делами ВЦИК
или его заместителя. Помимо существенных сдвигов в качественных и количественных харак-
теристиках инфраструктуры электросвязи страны, 1920-е годы ознаменовались целым рядом
реорганизаций структур специальной связи правительства. Работа по разграничению функций
союзных и республиканских органов, результаты которой непосредственно коснулись подот-
дела связи ВЦИК, была начата в 1923 г. мероприятиями по сокращению штатов технических
и вспомогательных служб ВЦИК, а также по упорядочению их деятельности. Промежуточным
результатом этих усилий явилось упразднение 1 декабря 1923 г. Управления Делами ВЦИК и
Управления Кремлем и Домами ВЦИК с передачей их функций вновь организуемому Адми-
нистративно-хозяйственному отделу (АХО) ВЦИК. АХО ВЦИК, в свою очередь, состоял из
трех подотделов: административного, хозяйственного и жилищно-эксплуатационного. Статус
подотдела связи снижался, фактически он становился Отделением связи в составе жилищно-
эксплуатационного подотдела АХО.

Однако это было только временное переподчинение отделения связи, связанное с недо-
статком квалифицированных кадров, специального оборудования и созданием единого органа,
отвечающего исключительно за обеспечение связью СНК, ЦИК СССР и Управление Делами
ЦК ВКП(б). В проекте положения о финансово-хозяйственном отделе ЦИК Союза на 1924—
1925 гг. структура по обеспечению связью высших органов государственной власти представ-
лялась в виде отделения автоматической телефонной станции, предназначенной для обслужи-
вания Кремля, отделов и учреждений ЦИК Союза и членов Политбюро ЦК ВКП(б). Пред-
принимались и реальные шаги, касающиеся переподчинения отделения и изменения названий
некоторых должностей. Так, комиссией по унификации заработной платы и установлению шта-
тов сотрудников ЦИК Союза и ВЦИК в январе 1926 г. было изменено наименование должно-
сти заведующего отделением. Начальником отделения связи АХО ВЦИК по-прежнему являлся
М.Ф. Андреев. 06 июля 1926 г. Административно-хозяйственный отдел ВЦИК Постановле-
нием Секретариата Президиума ВЦИК был переименован в Хозяйственное Управление ЦИК
СССР. Отделение связи на тот момент насчитывало в своем составе 33 человека (по общему
штату Хозяйственного Управления ЦИК СССР на 1926 г. в нем состояло 210 сотрудников).

К 1928 г. все организационные согласования между республиканскими и союзными орга-
нами государственной власти были завершены. Отделение связи ВЦИК передавалось в веде-
ние союзного ЦИК, штаты его увеличивались за счет механиков и монтеров АТС, в результате
чего численность отделения была доведена до уровня, необходимого для нормального функ-
ционирования правительственной сети связи. Организационно это подразделение, вновь пре-
образованное в подотдел связи, придавалось Гражданскому отделу Управления Коменданта
Московского Кремля (УКМК), служащие которого уже в то время состояли на службе в орга-
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нах государственной безопасности. В 1935 г., в результате целого ряда реорганизаций подот-
дела, в структуре УКМК был образован Отдел технической связи, переданный в 1936 г. вме-
сте с Управлением в ведение НКВД СССР. В дальнейшем, уже в послевоенные годы, этот
отдел был объединен с Отделом связи Главного управления охраны (ГУО) МГБ СССР, и на
вновь созданное формирование была возложена ответственность за организацию городской
правительственной связи в Москве. В конце 20-х годов в условиях проводимой высшим пар-
тийно-государственным руководством СССР политики жесткой централизации созрела ост-
рейшая необходимость в совершенствовании системы управления государством и его важней-
шими институтами. При этом функцию телекоммуникационной основы управления должна
была реализовать система специально выделенной, засекреченной спецсвязи, позволяющей
обеспечить не только оперативность переговоров, но и конфиденциальность передаваемой
по ее каналам информации. Задача по созданию подобной системы связи в конце 1920-х
годов была возложена на Объединенное государственное политическое управление при Совете
Народных Комиссаров СССР (ОГПУ), в составе которого учреждалось 4-е Отделение (спе-
циальной связи) при Оперативном отделе. Именно это подразделение приняло на себя ответ-
ственность за организацию и создание сети междугородной высокочастотной (ВЧ) телефонной
правительственной связи.

В 1930—1931 годы, благодаря усилиям сотрудников органов гозбезопасности вновь
созданного Отделения, удалось сделать первые шаги к созданию системы междугородной теле-
фонной ВЧ-связи для высшего эшелона власти СССР. В эксплуатацию были сданы линии ВЧ-
связи Москва – Ленинград и Москва – Харьков, оборудованные отечественной аппаратурой
связи. До 1936 г. ВЧ-связь была установлена с 12 административными центрами СССР в том
числе со Смоленском и Минском (1932), Горьким и Ростовом (1933), Киевом (1934), Ярослав-
лем, Тбилиси и Севастополем (1935—1936). Днем образования правительственной междуго-
родной ВЧ-связи официально признано 1 июня 1931 г.
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