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Дисциплина «Радиотехнические системы»

Лекция № 1. 
Вводная лекция

Читает лекцию доцент кафедры 
инженерной криптографии 
к.т.н., проф. 
Гурский Сергей Михайлович 
тел.+79313983868 
gurskii-sm@yandex.ru
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         Целевая установка
Учебные цели:
1. Дать определение дисциплины «РТС», краткую 
историческую справку о развитии теории РТС, роль 
отечетственных учёных в её развитии.
2. Цели и задачи учебной дисциплины «РТС», её 
место в общей системе обучения в академии и 
взаимосвязь с др. дисциплинами.
Воспитательные цели – формирование и развитие у 
обучающихся качеств и отношений гражданина-
патриота, военного профессионала и 
высоконравственной разносторонне развитой 
личности 
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         Учебные вопросы: 

1.Цели и задачи обучения по дисциплине 
«Радиотехнические системы». Место 
дисциплины РТС в учебном процессе и 
практической деятельности выпускников. 
Порядок изучения дисциплины. 
2. Распределение времени по видам обучения и 
по семестрам, виды контроля. Рекомендуемая 
основная и дополнительная литература и 
методические указания по самостоятельной 
работе над освоением материала.
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         Первый учебный вопрос: 

1.Цели и задачи обучения по 
дисциплине «Радиотехнические 
системы» - РТС. Место дисциплины РТС 
в учебном процессе и практической 
деятельности выпускников. Порядок 
изучения дисциплины РТС. 
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         Место РТС в ОПОП СРТС

Дисциплина входит в профессиональный цикл 
основной профессиональной образовательной 
программы (ОПОП).

Необходимость изучения учебной дисциплины в 
рамках основной профессиональной образовательной 
программы обусловлена требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта (ФГОС) 
высшего образования (ВО), а также 
квалификационными требованиями (КТ) к военно-
профессиональной подготовке выпускников.
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         Специальные РТС
1.ФГОС ВО утверждён и введён в действие  
приказом Минобрнауки России от 11 августа 
2016 г. №1019 (3+) и 09 февраля 2018 г. 
№95 (3+модерниз) специальность 
«Специальные радиотехнические системы»
11.05.02 по специализации «РТС и комплексы 
сбора и обработки информации»
квалификация (степень) Специалист
2.Квалификационные требования по военной 
специальности применение средств 
инженерно-криптографического анализа
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         Специальные РТС - КТ
Адмирал (2019) 
Игорь Олегович 
Костюков 
(2018-по нв)
начальник Главного 
управления (ГУ) 
Генерального штаба ВС 
России, Герой Российской 
Федерации
https://ru.wikipedia.org/wiki/
Костюков,_Игорь_Олегович 
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         Специальные РТС

Актуальность этой дисциплины – РТС - для 
вас как будущих военных радиоинженеров 
объясняется тем, что нами будут 
рассмотрены основополагающие 
общенаучные понятия, модели и методы 
теории передачи, приема, обработки, 
хранения и защиты информации, 
составляющие стержень вашей будущей 
деятельности.
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         Основная цель освоения уч.дисц.РТС

Основной целью освоения курсантами 
учебной дисциплины  – РТС - является 
формирование у обучающихся базовых 
знаний в областях:
1)основы теории радиотехнических систем 
передачи информации (РТС) (в том числе 
зарубежных РТС);
2)принципов применения радиосигналов в 
современных РТС.
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         Учебный план ВКА имени А.Ф.Можайского – основа 
обучения

Подразделение: 6 факультет
Военная специальность: Применение средств 
инженерно-криптографического анализа
Специальность по ФГОС: 11.05.02 Специальные 
радиотехнические системы 
Квалификация: инженер специальных 
радиотехнических систем
Срок освоения ОПОП: 5 лет
Трудоёмкость ОПОП: 300 зач.ед. (10800 час.)
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         Диплом выпускника ВКА по 62 каф.
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         Предназначение выпускников:

для прохождения службы в 
соединениях и частях ГУ ГШ ВС МО РФ, 
научно-исследовательских 
учреждениях и учебных заведениях на 
офицерских должностях:
инженер отдела (отделения),
старший инженер отдела (отделения),
младший научный сотрудник
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         Типовые темы ВНР в ВНО 6ф
Моделирование радиотехнических систем 
передачи информации: QPSK-модем/ QAM-16 
– модем/QAM-32 – модем/ QAM-64– модем/ 
QAM-128– модем/ QAM-256 – модем/– модем, 
реализующий технологию OFDM – Orthogonal 
Frequency Division Multiplexing -  выбор 
радиоинтерфейса со многими несущими, 
основанного на мультиплексировании с 
ортогональным частотным разделением
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         Типовые темы ВНР в ВНО 6ф

Технология OFDM. 
Учебное пособие для 
вузов / М.Г.Бакулин, В.
Б.Крейнделин, А.М.
Шлома, А.П.Шумов. – 
Москва: Горячая линия 
– Телеком, 2017. – 352 
с.
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         Типовые темы ВНР в ВНО 6ф

Технология OFDM. 
Учебное пособие для 
вузов / М.Г.Бакулин, В.
Б.Крейнделин, А.М.
Шлома, А.П.Шумов. – 
Москва: Горячая линия 
– Телеком, 2017. – 352 
с.
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         Типовые темы ВНР в ВНО 6ф

Итак, в этой книге рассмотрены основные 
критические технологии, обеспечивающие работу 
систем с OFDM. По нашему мнению, книга дает 
достаточное представление о том, какой путь прошла 
технология OFDM, пока она стала основой многих 
современных систем передачи информации от 
сотовой связи до систем радиовещания и 
телевидения. 
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         Типовые темы ВНР в ВНО 6ф
Из книги видно, какого труда стоило ученым, 
инженерам, разработчикам аппаратных средств всего 
мира создание этой совершенной технологии.
По вопросам, связанным с технологией OFDM, в 
мире вышло и продолжает выходить значительное 
число публикаций. Одной из тенденций современных 
публикаций является объединение описания 
принципов работы систем связи и вопросов их 
компьютерного моделирования, в частности в среде 
Matlab. 
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         Типовые темы ВНР в ВНО 6ф
Примером подобных работ можно считать книгу 
«MIMO-OFDM Wireless communications with Matlab» 
авторов Yong Soo Cho, Jack won Kim, Won Young Yang. 
Chung-Gu Kang издательства John Wiley & Sons. 2010. 
Такой подход к изучению, анализу и разработке систем 
связи позволяет детально разобраться в сложных 
вопросах работы изучаемых систем, но требует 
определенной подготовки, как по вопросам самих 
систем связи, так и по вопросам компьютерных 
программ, таких как Matlab.
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         Типовые темы ВНР в ВНО 6ф
Надеемся, что наша книга позволит заинтересованным 
читателям достичь необходимого уровня подготовки, 
чтобы дальше можно было читать оригиналы и 
первоисточники публикаций, а также заниматься 
подробностями и компьютерным моделированием. 
Программы по OFDM в среде Matlab можно найти в 
Интернете в частности по адресам:
http://comm.cau.ac.kr/MIMO_OFDM/index.html 
www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/ 
Желаем всем читателям-обучающимся успехов в 
освоении современных технологий связи.
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         Специальные РТС

Прежде, чем мы перейдем к изучению этой, 
новой для вас, дисциплины я бы хотел 
напомнить вам, что вы обучаетесь в ВВУЗе, а 
значит, по определению являетесь не 
обучаемыми, а обучающимися. 
А это означает, что основной упор при 
изучении дисциплины должен быть сделан 
вами именно на самостоятельную 
подготовку. 
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         СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ РТС
Тема 1. Введение. Принципы построения и 
характеристики радиотехнических систем.
 Общие сведения о радиотехнических системах 
передачи информации (РТС). Назначение и 
классификация РТС. Основные принципы и 
перспективы развития теории и практики применения 
сигналов в современных РТС зарубежных государств. 
Цели и задачи обучения по дисциплине. Место 
дисциплины в учебном процессе и практической 
деятельности выпускников. (частотное, временное, 
кодовое). 
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         СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ РТС

Тема 1. Введение. Принципы построения и 
характеристики радиотехнических систем.
Порядок изучения дисциплины. Рекомендуемая 
литература. Указания по самостоятельной работе.
Общая характеристика РТС. Основные элементы 
цифровых РТС. Каналы связи, их классификация, 
описание, свойства. Принципы сигналообразования в 
современных каналах связи РТС. Способы 
объединения, разделения и коммутации каналов
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         СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ РТС

Тема 2. Преобразование сообщений в 
радиотехнических системах
 
Преобразование речевых, факсимильных и 
телевизионных сообщений. Общая характеристика 
процесса сжатия. Статистическое сжатие. Словарное 
сжатие. Алгоритмы сжатия. Сжатие видео- и 
аудиоинформации.
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         СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ РТС 
Тема 3. Помехоустойчивое кодирование в 
радиотехнических системах.
Основные понятия теории кодирования. Классификация 
помехоустойчивых кодов. Энергетический выигрыш от 
кодирования. Линейные блоковые коды. Коды 
Хэмминга (Хэмминг, Ричард Уэсли – Richard Wesley 
Hamming – американский математик 1915-1998) и коды 
Боуза-Чоудхури-Хоквингема (далее – БЧХ). Сверточные 
коды. Алгоритм Витерби декодирования сверточных 
кодов.
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         СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ РТС

 
Тема 3. Помехоустойчивое кодирование в 
радиотехнических системах.
Общая характеристика скремблеров. 
Самосинхронизирующиеся и аддитивные скремблеры. 
Периодические блочные и сверточные перемежители. 
Псевдослучайные перемежители.
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         СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ РТС
 
Тема 4. Методы модуляции сигналов в 
радиотехнических системах.
Общая характеристика методов модуляции сигналов и 
классификация. Многопозиционная и импульсная 
модуляция. Основные виды модулированных сигналов. 
Требования, предъявляемые к сигналам в РТС. Фазовая 
и относительно фазовая модуляция. Квадратурный 
метод формирования сигналов в РТС. Манипуляция с 
минимальным сдвигом частоты.
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         СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ РТС

 Тема 5. Радиотехнические системы военного 
назначения. Заключение.
 Основные радиотехнические системы связи военного 
назначения. 
Принципы построения спутниковых систем связи. 
Орбитальное построение системы спутников-
ретрансляторов. Используемые сигналы и режимы 
уплотнения. Методы многостанционного 
(множественного) доступа и предоставления каналов. 
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         СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ РТС

 
Тема 5. Радиотехнические системы военного 
назначения. Заключение.
 Технологии передачи плезиохронной (т.е. почти 
синхронной) иерархии (PDH – Plesiochronous Digital 
Hierarchy), синхронной цифровой иерархии (SDH – 
Synchronous  Digital Hierarchy) и асинхронного режима 
доставки (АТМ – Asynchronous Transfer Mode).
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         СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ РТС
 
Тема 5. Радиотехнические системы военного 
назначения. Заключение.
Место и роль коротковолновой (КВ) радиосвязи в 
вооруженных силах иностранных государств. Основные 
РТС KB радиосвязи, их назначение и характеристики. 
Принципы организации связи.
Место и роль ультракоротковолновой (УКВ) радиосвязи 
в вооруженных силах иностранных государств. 
Основные РТС УKB радиосвязи, их назначение и 
характеристики. 
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         СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ РТС

 
Тема 5. Радиотехнические системы военного 
назначения. Заключение.
Место и роль радиорелейной и тропосферной 
радиосвязи в вооруженных силах иностранных 
государств. Основные радиорелейные и тропосферные 
станции, их назначение и характеристики. 
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         СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ РТС
 
Тема 5. Радиотехнические системы военного 
назначения. Заключение.
Итоги изучения дисциплины. Перспективы развития 
систем радиосвязи в вооруженных силах иностранных 
государств. 
Рекомендации по подготовке к экзамену, по 
систематизации, совершенствованию и использованию 
полученных знаний в практической деятельности.
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         Второй учебный вопрос: 

2. Распределение времени по видам 
обучения и по семестрам, виды 
контроля. Рекомендуемая основная и 
дополнительная литература и 
методические указания по 
самостоятельной работе над освоением 
материала.
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Распределение времени по видам обучения
 – 8 семестр

трудоё
мкость

Контакт
ная 
работа 
с преп.

лекции Практи
ческие 
занят.

Экзам. Самост
оятель
ная 
работа

180 102 48 48 6 78

Все виды занятий: 07февраля -06июля; 
Экзамены:
 07 июля - 682-11 учебной группы
08 июля 2021 г. 682-12 учебной группы



62 каф. – каф.инженерной криптографии
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2.Семенов К.В., Карасев В.Т., Гурский С.М. Радиотехнические 
системы: Курс лекций. Часть 2. – / К.В. Семенов, В.Т. Карасев, 
С.М. Гурский. – СПб.: ВКА имени А.Ф. Можайского, 2016. – 141 
с. 

1.Семенов К.В., Карасев В.Т., Гурский С.М. Радиотехнические 
системы: курс лекций. – Часть 1. – / К.В. Семенов, В.Т. Карасев, 
С.М. Гурский. – СПб.: ВКА имени А.Ф. Можайского, 2016. – 195 
с. 

3.Бережной И.В., Гурский С.М., Сазонов К.В. Радиотехнические 
системы: Сборник заданий на практические занятия / И.В. 
Бережной, С.М. Гурский, К.В. Сазонов. – СПб.: ВКА имени А.Ф. 
Можайского, 2016. – 243 с.

Основные учебники и учебные пособия

35



5. Передача сигналов в зарубежных 
информационно-технических системах. 
Григорьев В.А. – СПб.: ВАС, 1998.– с. 440.

4. Передача сообщений. Григорьев В.А., 
Григорьев С.В. Под ред. В.А. Григорьева. – 
СПб.: ВУС, 2002.– с. 460.

6.Григорьев В.А. Современные сигнальные 
технологии: Учебное пособие. – СПб.: ВАС, 
2010. – 96 с. 

Основные учебники и учебные пособия

36



8.Щетинин В.И., Гурский С.М., Румянцев А.А. 
Радиотехнические системы. Часть 1. Теория помехоустойчивого 
кодирования сигналов и их цифровой обработки. – Том 1. – М.: 
Филиал академии РВСН имени Петра Великого, 2001. – 195 с.

7.Замарин А.И., Марков С.А. сигналы радиотехнических 
систем: учебное пособие – СПб.: ВКА имени А.Ф. Можайского, 
2017. – 209 с.

9.Кудряшов Б. Д. Основы теории кодирования: учеб. пособие. — 
СПб.: БХВ-Петербург, 2016. — 400 с.: ил. — (Учебная 
литература для вузов);

Дополнительные учебники
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         Дополнительные учебники



10.https://sites.google.com/site/elt
echdigicom/course_materials
Сергиенко А.Б. Цифровая связь: 
материалы курса «Цифровая 
связь» для магистрантов СПбГЭТУ 
«ЛЭТИ», в том числе учебные 
пособия, презентации и 
видеолекции

Дополнительные учебники
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https://sites.google.com/site/eltechdigicom/
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11.Информационные 
технологии в 
радиотехнических 
системах: Учебное пособие / 
В.А.Васин, И.Б.Власов, Ю.М.
Егоров и др.; Под ред. И.Б.
Федорова. – М.: Изд-во МГТУ 
им. Н.Э.Баумана, 2003. – 672 
с. – (Сер. Информатика в 
техническом университете)

Дополнительные учебники

41



12.Сомов А.М., Корнев С.Ф. 
Спутниковые системы 
связи: Учебное пособие для 
вузов / Под ред. А.М.Сомова. 
– М.: Горячая линия – 
Телеком, 2018. – 244 с.

Дополнительные учебники

42



13.Лохвицкий М.С., 
Сорокин А.С., Шорин О.А. 
Мобильная связь: 
стандарты, структуры, 
алгоритмы, 
планирование. – М.: 
Горячая линия – Телеком, 
2018. – 264 с.

Дополнительные учебники

43



14.Теория электрической связи.- А.Г. Зюко, 
Д.Д. Кловский, В.И. Коржик, М.В. Назаров; 
Под ред. Д.Д. Кловского.-М.:Радио и 
связь,1998,1999.-432 с.

Дополнительные учебники

44

15.Блейхут Р. Теория и практика кодов, 
контролирующих ошибки: Пер. с 
английского. – М.: Мир, 1986. – 576 с.



16.Вишневский В.М., Портной С.Л., 
Шахнович И.В. Энциклопедия WiMAX. 
Путь к 4G. – Москва: Техносфера, 2009. – 
472 с. 

Дополнительные учебники

17.Радиосистемы передачи 
информации: Учебное пособие для 
вузов/В.А. Васин, Ю.Н. Себекин, А.И. 
Сенин, И.Б. Федоров; под ред. И.Б. 
Федорова и В.В. Калмыкова.-2-е изд., 
стереотип. – М.: Горячая линия – Телеком, 
2014. – 472 с. 45



18.Прокис Джон. Цифровая связь/Пер.с 
англ. под ред. Д.Д. Кловского.-М.: Радио и 
связь, 2000. - 800 с.

Дополнительные учебники

19.Скляр Бернард. Цифровая связь. 
Теоретические основы и практическое 
применение. Изд. 2-е, испр.: Пер. с англ. – 
М.: Издательский дом «Вильямс», 2003. – 
2016. – 1104 с.
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Дополнительные учебники

20. Андреа 
Голдсмит. 
Беспроводные 
коммуникации.: 
Пер. с англ. – М.: 
Техносфера, 2011. 
– 2016. – 604 с.
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48

         Дополнительные учебники
21.Кларк Дж., Кейн Дж. Кодирование с 
исправлением ошибок в системах цифровой 
связи: Пер. с англ. – М.: Радио и связь, 
1987. – 392 с. 
22.Деев В.В. Методы модуляции и 
кодирования в современных системах связи. 
– СПб.: ВКА, 2003. – с. 127.
23.Медведев В.М. Основы обработки 
радиосигналов. Учебное пособие. – ВКА, 
2007.



49

         Дополнительные учебники



50

         Примеры периодических изданий



51

        Влади́мир Алекса́ндрович Коте́льников 



52

      Влади́мир Алекса́ндрович Коте́льников (1908-2005)

24 августа (6 сентября) 1908, Казань, Российская 
империя – 11 февраля 2005 года – ушёл из жизни 
в 96 лет, Москва, Россия – советский и 
российский учёный в области радиофизики, 
радиотехники, электроники, информатики, 
радиоастрономии и криптографии. Один из 
основоположников советской секретной  радио- и 
телефонной связи. 



53

       Влади́мир Алекса́ндрович Коте́льников (1908-2005)

Академик академии наук Союза Советских 
Социалистических Республик – СССР 
(23.10.1953), академик Российской академии наук 
(отделение физических наук), вице-президент 
Академии наук СССР 1970-1988 гг., дважды 
Герой Социалистического Труда СССР, четвёртый 
кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» 
первой степени, иностранный член Польской 
академии наук



54

       Влади́мир Алекса́ндрович Коте́льников (1908-2005)

Основные труды В. А. Котельникова посвящены 
проблемам совершенствования методов 
радиоприёма, изучению радиопомех и разработке 
методов борьбы с ними. К его крупнейшим научным 
достижениям, оказавшими существенное влияние на 
развитие мировой науки, следует отнести создание в 
1933 году теоремы отсчётов, которая в 
русскоязычной литературе носит его имя, а в 
англоязычной названа в честь Найквиста и Шеннона 
(Nyquist-Shannon sampling theorem), 



55

       Влади́мир Алекса́ндрович Коте́льников (1908-2005)

создание теории потенциальной 
помехоустойчивости, давшей учёным и инженерам 
инструмент для синтеза оптимальных систем 
обработки сигналов в системах связи, 
радиолокации, радионавигации и в других системах, 
а также разработку планетарных радиолокаторов и 
проведение с их помощью пионерских 
исследований в области радиолокационной 
астрономии, в том числе радиолокационных 
исследований Венеры, Марса и Меркурия.



56

       Влади́мир Алекса́ндрович Коте́льников (1908-2005)
создание теории потенциальной 
помехоустойчивости, давшей 
учёным и инженерам инструмент 
для разработки планетарных 
радиолокаторов и проведение с 
их помощью пионерских 
исследований в области 
радиолокационной астрономии, в 
том числе радиолокационных 
исследований Венеры, Марса и 
Меркурия.



57

       Влади́мир Алекса́ндрович Коте́льников (1908-2005)
По словам Брюса Айзенстайна 
(англ.)русск. — президента 
международного Института 
инженеров электротехники и 
электроники, —
Котельников был выдающимся 
героем современности. Его заслуги 
признаются во всём мире. Перед 
нами гигант радиоинженерной 
мысли, который внёс самый 
существенный вклад в развитие 
средств массовой коммуникации.



58

       Влади́мир Алекса́ндрович Коте́льников (1908-2005)



59

       Виктор Карлович Слока (1932-2018)

(20 февраля 1932 — 13 декабря 
2018) — советский и российский 
учёный в области радиотехники 
и радиоинформационных 
технологий, доктор технических 
наук, профессор. Герой 
Российской Федерации (1996), 
лауреат Государственной премии 
СССР (1979).



60

       Виктор Карлович Слока (1932-2018)
Родился в Москве в семье бывшего латышского 
стрелка. По национальности — латыш. Окончил 
среднюю школу, в 1952 году — Московский 
приборостроительный техникум.
По распределению был направлен на оборонное 
предприятие «Завод № 339» (режимный «почтовый 
ящик», изготавливавший авиационное 
радиооборудование). В 1958 году окончил вечернее 
отделение Московского авиационного института по 
специальности «Радиотехника».



61

       Виктор Карлович Слока (1932-2018)

С 1965 года работал в Радиотехническом институте 
имени академика А. Л. Минца (РТИ). 
Последовательно занимал должности старшего 
научного сотрудника, начальника отдела, начальника 
научно-исследовательского отделения. С 1977 по 1996 
годы — директор РТИ.
В 1964 году Слоке была присуждена учёная степень 
кандидата технических наук, в 1984 году — учёная 
степень доктора технических наук



62

         Одна из научных работ Слоки В.К.

Слока В.К. 
Вопросы обработки 
радиолокационных 
сигналов. – М.: 
«Советское радио», 1970. 
– 256 с. – Тираж – 11000 
экз., цена 79 копеек



63

       Виктор Карлович Слока
В 1972 году назначен главным 
конструктором многофункциональной 
РЛС «Дон-2Н», которая на тот момент 
не имела аналогов в стране и 
опережала по большинству 
параметров самые передовые системы 
других стран. Её радиус действия 
составляет свыше 3000 километров. В 
1978 году начались строительные 
работы, в 1989 году станция принята 
на вооружение. 



64

       Виктор Карлович Слока (1932-2018)

В 1996 году поставлена на 
боевое дежурство в составе 
системы противоракетной 
обороны центрального 
промышленного района 
России. РЛС расположена в 
Московской области, имеет 
вид усечённой пирамиды с 
основанием 130х130 метров.



65

       Виктор Карлович Слока (1932-2018)
Указом Президента 
Российской Федерации от 28 
декабря 1996 года Виктору 
Карловичу Слоке было 
присвоено звание Героя 
Российской Федерации.
Жил и работал в Москве. С 
1998 года — генеральный 
конструктор ОАО 
«Радиотехнический институт 
имени А. Л. Минца»[2], 



66

       Виктор Карлович Слока (1932-2018)
а с 2003 года 
одновременно 
генеральный 
конструктор АО 
«Концерн „РТИ-
Системы“».
Похоронен на 
Федеральном военном 
мемориальном 
кладбище[5].



67

         Ширман Яков Давидович (1919-2010)
Крупный учёный в области теории и 
техники радиолокации, заслуженный 
деятель науки и техники, лауреат 
Государственных премий, доктор 
технических наук, профессор. После 
окончания школы Ширман поступил 
в Московский энергетический 
институт (МЭИ). Однако в 1941 г. (к 
этому времени он окончил 4 курс) 
началась война, прервавшая его 
учёбу в МЭИ. 



68

         Ширман Яков Давидович (1919-2010)

Учёбу он продолжил в Ленинградской военно-
воздушной инженерной академии (ЛВВИА), 
которую окончил в 1944 г. Будучи слушателем 
ЛВВИА, он участвовал в боевых действиях на 
Юго-Западном фронте в должности помощника 
главного штурмана авиационного корпуса по 
радионавигации. Был награждён медалями «За 
оборону Москвы», «За победу над Германией» и 
орденом «Отечественной войны» II степени.



69

         Ширман Яков Давидович (1919-2010)

В 1947 г. Ширман окончил адъюнктуру при 
ЛВВИА, а в 1948 г. им была защищена 
кандидатская диссертация на тему «К теории 
импульсной радиосвязи». Педагогическая 
деятельность Ширмана началась в 1946 г. в 
ЛВВИА. В 1949 г. Ширман был направлен в 
Харьков в Артиллерийскую радиотехническую 
академию, где он продолжил научную и 
педагогическую работу. 



70

         Ширман Яков Давидович (1919-2010)

В 1960 г. он защитил докторскую диссертацию на 
тему «Проблема повышения разрешающей 
способности импульсных радиолокаторов по 
дальности без сокращения длительности 
зондирующих радиоимпульсов», а в 1961 г. ему 
было присвоено звание профессора. Докторская 
диссертация Ширмана включала статистическую 
теорию разрешения сигналов по времени 
запаздывания. 



71

         Ширман Яков Давидович (1919-2010)
Её существенную часть составило исследование 
вопросов, связанных с реализацией изобретённого Я.
Д. Ширманом в 1956 г. перспективного метода 
сжатия широкополосных (сложных – ШПС – 
широкополосных сигналов) радиоимпульсов, 
предложенного независимо от аналогичных, 
закрытых тогда, зарубежных работ. Диссертация 
завершалась представлением результатов испытаний 
под Харьковом первого в СССР макета 
радиолокационной станции со сжатием ШПС.



72

         Ширман Яков Давидович (1919-2010)

Эти работы содействовали внедрению техники 
сжатия радиоимпульсов в большинстве новых 
отечественных радиолокаторов. На одном из 
последующих макетов РЛС (1963-1964 гг.) 
экспериментально был достигнут отмеченный в 
диссертации качественно новый эффект – высокое 
временное (дальностное) разрешение отдельных 
элементов цели, позволяющее распознать цель, 
получив её «дальностный портрет». 



73

         Ширман Яков Давидович (1919-2010)
Кроме того, статистическая теория временного 
разрешения явилась более общей статистической 
теории пространственно-временного разрешения, 
опубликованной Ширманом в 1961 г. Эта теория 
привелв к изобретению им в 1962-63 гг. совместно с 
С.И.Красногоровым широко применяемых 
адаптивных антенных систем, в которых 
используются корреляционные автокомпенсаторы 
помех. В 1963-64 гг. эффективность действия таких 
систем была подтверждена экспериментально. 



74

         Ширман Яков Давидович (1919-2010)
Под руководством Ширмана было начато 
исследование вопросов разрешения и помехозащиты 
в многопозиционной локации. Профессором Я.Д.
Ширманом основана признанная в стране и за 
рубежом научная школа «Статистическая теория и 
техника повышения информативности и 
помехозащищённости радиотехнических устройств и 
систем», из которой выделился ряд научных школ, 
воглавляемых вышедшими из упомянутой школы 
руководителями.



75

         Ширман Яков Давидович (1919-2010)
Им и его многочисленными учениками, многие из 
которых стали видными учёными, опубликовано 
более трёхсот научных трудов. Среди них около 20 
монографий, учебников и учебных пособий. 
Значительный вклад профессора Я.Д.Ширмана в 
науку и методику обучения в области радиолокации 
был отмечен в 1979 г. Государственной премией 
СССР. К этим работам относились также разработка 
и внедрение методов сжатия широкополосных 
радиоимпульсов и корреляционной автокомпенсации 
помех. 



76

         Ширман Яков Давидович (1919-2010)
В 1988 г. он снова стал лауреатом Государственной 
премии СССР за цикл работ по статистической 
теории радиоэлектронных систем и устройств. В 
1967 г. Ему было присвоено звание заслуженного 
деятеля науки и техники, в 2008 г. – очередное 
воинское звание «генерал-майор», а в 2009 г. – 
звание IEEE LIFE Fellow, и он был награждён 
премией IEEE AESS за пионерские достижения в 
радиолокации (IEEE  -  Институт инженеров в 
области электроники и электротехники)



77

      Институт инженеров электротехники и электроники — IEEE

Институт инженеров электротехники и 
электроники — IEEE (англ. Institute of Electrical 
and Electronics Engineers) (I triple E — «Ай трипл 
и») — международная некоммерческая ассоциация 
специалистов в области техники, мировой лидер в 
области разработки стандартов по радиоэлектронике, 
электротехнике и аппаратному обеспечению 
вычислительных систем и сетей. 



78

           Институт инженеров электротехники и электроники — IEEE

Образован в 1963 году путём объединения 
Американского института инженеров-электриков и 
Института радиоинженеров[2]. По состоянию на 2018 
год это крупнейшая в мире ассоциация технических 
специалистов[3], насчитывающая более 423 000 
членов в более чем 160 странах мира[4]. Целями 
Института являются образовательный и технический 
прогресс в области электроники и электротехники, 
телекоммуникаций, вычислительной техники и 
смежных дисциплин[1][5].



79

           Институт инженеров электротехники и электроники — IEEE - 
https://www.ieee.org/



80

         Одна из последних работ Ширмана Я.Д.

Радиоэлектронные системы: 
основы построения и 
теория. Справочник / 
Ширман Я.Д., Лосев Ю.И., 
Минервин Н.Н. и др. / Под 
ред. Я.Д.Ширмана. – М.: 
ЗАО «МАКВИС», 1998. – 
828 с.



81

         Одна из последних работ Ширмана Я.Д.
Радиоэлектронные системы: Основы 
построения и теория. 
Справочник. Издание второе, 
переработанное и дополненное. 
Авторы: Я. Д. Ширман, 
С. Т. Багдасарян, А. С. Маляренко, 
Д. И. Леховицкий, С. П. Лещенко, 
Ю. И. Лосев, А. И. Николаев, 
С. А. Горшков, С. В. Москвитин, 
В. М. Орленко. Под редакцией 
Я. Д. Ширмана. – М.: Радиотехника, 
2007. – 512 с.



82

         Ширман Яков Давидович (1919-2010)
Яков Давидович Ширман (17 
ноября 1919, Москва — 8 
апреля 2010, Харьков) — советский 
учёный в области радиотехники 
и радиофизики, доктор технических 
наук (1960), профессор (1961), Заслу
женный деятель науки и техники 
УССР (1967), лауреат 
Государственных  премий 
СССР (1979, 1988), генерал-майор.



84

         ФИНК ЛЕВ МАТВЕЕВИЧ (1910-1988)
 советский учёный в 
области теории связи и теории 
передачи сигналов. Доктор 
технических наук, профессор. 
Лауреат Сталинской премии 
первой степени. Внёс 
фундаментальный вклад 
в теорию оптимального 
приёма и теорию потенциальной 
помехоустойчивости.

 



80

         ФИНК ЛЕВ МАТВЕЕВИЧ (1910-1988)

с 1970 г. по 1988 г. в СПбГУТ имени проф. М.А.
Бонч-Бруевича работал выдающийся учёный, 
лауреат Государственной премии, докт. техн. 
наук, проф.,
внесший большой вклад в становление и развитие 
статистической теории связи. 
В 1956 г. совместно с Шляпоберским изобрёл 
свёрточный код для правки пакетов ошибок.



85

         ФИНК ЛЕВ МАТВЕЕВИЧ (1910-1988)
В 1970 году Л. М. Финк в звании полковника уходит 
в отставку и начинает работать профессором в ЛЭИС 
имени М. А. Бонч-Бруевича, продолжая активную 
преподавательскую и научную деятельность. Как 
член редакционной коллегии он активно 
сотрудничает с журналом «Проблемы передачи 
информации», возглавляет одну из секций Совета по 
статистической радиотехнике АН СССР, 
председателем которого был академик 
Ю. Б. Кобзарев.
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         ФИНК ЛЕВ МАТВЕЕВИЧ (1910-1988)

Л. М. Финк принимает самое активное участие в 
работе НТОРЭС имени А. С. Попова, во всесоюзных 
конференциях по теории кодирования и проводимых 
в 1970-х годах в СССР международных симпозиумах 
по теории информации. Во время научных визитов в 
нашу страну выдающихся учёных современности К. 
Шеннона и Н. Винера он общается с ними и 
выступает во время их научных докладов в 
качестве переводчика.
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         ФИНК ЛЕВ МАТВЕЕВИЧ (1910-1988)

Он — член различных редакционных советов, 
специализированных учёных советов. Долгие годы 
Л. М. Финк руководил секцией «Теории передачи 
информации» при Ленинградском областном 
правлении НТОРЭС имени А. С. Попова. Эта секция 
в настоящее время в честь памяти Л. М. Финка носит 
его имя, и её возглавляет его ученик, 
профессор В. И. Коржик.
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         Одна из последних работ Финка Л.М.

Теория передачи сигналов: 
Учебник для вузов / А.Г.
Зюко, Д.Д.Кловский, М.В.
Назаров, Л.М.Финк. – 2-е 
изд., перераб. и доп. - М.: 
Радио и связь, 1986. – 304 с. 
– Тираж 22000 экз. – Цена 1 
рубль
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 Эта мемориальная доска установлена 11.02.2010 в день 100-летия 
со дня рождения Финка Льва Матвеевича
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         ФИНК ЛЕВ МАТВЕЕВИЧ (1910-1988)

Скончался 
8 декабря 1988 года. 
Похоронен в
 Санкт-Петербурге на 
Серафимовском 
кладбище.
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      М.А.Быховский-роль отчеч.учёных в развит.РТС 
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      М.А.Быховский-роль отчеч.учёных в развит.РТС 

Быховский М.А.   Пионеры 
информационного века. 
История развития теории 
связи. – М.: Техносфера, 
2006. – 375 с.
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      М.А.Быховский-роль отчеч.учёных в развит.РТС 

Быховский М.А.   
Гиперфазовая модуляция – 
оптимальный метод 
передачи сообщений в 
гауссовских каналах связи. 
– М.: Техносфера, 2018. – 
310 с.
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      М.А.Быховский-роль отчеч.учёных в развит.РТС 

Ипатов Валерий Павлович. 
Широкополосные системы 
и кодовое разделение 
сигналов. Принципы и 
приложения. – Москва: 
Техносфера, 2007. – 488 с. 
– авторизованный перевод 
с английского языка. – 
Тираж 3000 экз.
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      Курсанты опять хотят грызть гранит науки!



Лекция № 1. Вводная по дисциплине РТС

Чтение лекции 
завершено! 

Спасибо за внимание! 
Желаю вам успехов в 

изучении 
дисциплины 

«Радиотехнические 
системы»!
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