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ПРЕДИСЛОВИЕ

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 
ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ 

В этом году мы отмечаем 150-летие 
Международного союза электросвязи. За 
время, прошедшее с момента подписания 
первой Международной телеграфной 
конвенции в 1865 году, Союз, первоначально 
насчитывавший 20 членов, значительно 
расширился, и в настоящее время в его 
состав входят 193 Государства-Члена, 

более 700 Членов 
Секторов, 
Ассоциированных 
членов и 

Академических организаций. История 
МСЭ – это история международного 
взаимодействия и сотрудничества 
правительств, частных компаний 
и других заинтересованных 
сторон в секторе информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ). 
В 2015 году мы воздаем должное как 
прозорливости Членов – основателей 
МСЭ, так и приверженности нынешних 
Членов МСЭ принципу глобального 
сотрудничества и гармонии, благодаря 
которому в 1865 году был основан МСЭ. 
И именно эти ценности я как Генеральный 
секретарь намерен решительно отстаивать 
в рамках МСЭ, чтобы сотрудничество и 
единство целей, отличавшие МСЭ в пору 
его становления, и впредь служили основой 
деятельности Союза по управлению 
использованием радиочастотного 
спектра, разработке стандартов 
электросвязи и соединению мира.
На протяжении полутора веков, с 1865 года, 
МСЭ находится в центре событий, 

определяющих прогресс в области связи – от 
телеграфа, телефонии, радио и телевидения 
до спутниковой связи, подвижной связи, 
интернета и широкополосной связи. 
Отмечая 150-летие МСЭ, мы не только 
празднуем годовщину основания 
МСЭ, но и отдаем дань уважения 
потрясающим достижениям инженерной 
мысли, которые способствовали 
созданию нынешней экосистемы 
ИКТ и электросвязи. В настоящее 
время эта экосистема поддерживает 
и укрепляет общество и экономику 
во всем мире, и станет фундаментом 
экологически устойчивого будущего.
В данной публикации увлекательно 
рассказывается о предпосылках создания 
МСЭ в 1865 году, о том, каким был мир 
технологий связи 150 лет назад, и о том, 
что многие угрозы, предопределившие 
создание МСЭ, сохраняются и по сей 
день. Надеюсь, что читатели найдут этот 
рассказ интересным и информативным.

Хоулинь Чжао,
Генеральный секретарь
Международный союз 
электросвязи
Апрель 2015 года





06 ВВЕДЕНИЕ
Международный союз электросвязи 

(МСЭ) развивался и расцветал в эпоху 
беспрецедентных открытий и новаций. 
На всем протяжении своей 150-летней 
истории МСЭ способствовал укреплению 
международного сотрудничества и 
принятию практических решений по 
внедрению новых технологий связи по 
мере их развития, с тем чтобы каждый мог 
воспользоваться их преимуществами. 

Два исторических события – 
подписание первой Международной 
телеграфной конвенции и создание 
Международного телеграфного союза – 
оказали огромное влияние на положение 
в области связи во всем мире.

В середине XIX века телеграфные 
линии не пересекали государственные 
границы: в разных странах использовались 
разные системы и разное оборудование. 
Для передачи сообщений по телеграфной 
сети сопредельной страны требовалось 
сначала переписать каждое сообщение, 
перевести его и вручную передать через 
границу. Неудивительно поэтому, что 
страны решили выработать соглашения о 
соединении своих телеграфных сетей. 

17 мая 1865 года, после двух с 
половиной месяцев напряженных 
переговоров, 20 членов-основателей 
подписали в Париже первую 
Международную телеграфную 
конвенцию и создали 
Международный 
телеграфный союз 
(прообраз МСЭ). 
Эта первая 
международная 
конвенция 
заложила 
основы для 
стандартизации 
телеграфного 
оборудования, 
разработки единообразных 
инструкций по эксплуатации и 
установления единых международных 
правил тарификации и расчетов. 

Полтора века спустя основополагающие 
задачи организации остаются в 
основном неизменными. Все это время 
МСЭ развивался вместе с быстро 
меняющейся средой электросвязи, 
и это развитие отражено в его 
насыщенной 150-летней истории.
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Ключ Морзе



08 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 
ТЕЛЕГРАФ: 
ПЕРВЫЕ 
НАЦИОНАЛЬНЫЕ 
СЕТИ

В середине XIX века электричество 
стали применять в технических 
целях, что многократно расширило 
возможности человечества и масштабы 
его практических достижений. Наиболее 
впечатляющим примером этого стало 
изобретение электрического телеграфа. Был 
проведен ряд экспериментов по передаче 
электрических сигналов, а в скором 
времени телеграфные линии соединили 
крупные города во многих странах мира; 
в своих вековых поисках более быстрых и 

эффективных средств передачи информации 
на расстояние человечество достигло 
нового, изменившего его жизнь уровня.

Это замечательное новое средство 
связи заменило и во многом превзошло 
все предшествующие средства дальней 
связи. Давно минули дни дымовых 
сигналов, голубиной почты, верховых 
почтальонов и почтовых карет – основных 
способов связи, которыми пользовалось 
человечество на протяжении тысячелетий. 
Также утратил актуальность оптический 

Оптическая 
телеграфная система, 
разработанная 
французским 
инженером Клодом 
Шаппом (1763–1805  гг.) 
в 1792 году, широко 
использовалась 
по всей Европе до 
середины 1850-х годов 
и постепенно вышла 
из употребления с 
распространением 
электрической 
телеграфии. Это 
была первая в 
истории настоящая 
"организованная 
система связи". 
В названии своей 
системы связи 
Шапп впервые 
использовал слово 
"телеграф" – понятие, 

происходящее от 
греческих слов "tele"  – 
"далеко" и "graphien"  – 
"пишу". 

Система Шаппа 
состояла из комплекса 
подвижных планок, 
расположенных на 
вершине башни 
или холма. Планки, 
принимавшие 
различные положения, 
обозначали буквы 
алфавита, слова или 
понятия. Сообщения 
передавались от 
одной сигнальной 
башни к другой: они 
располагались на 
расстоянии примерно 
в 10 км друг от друга. 
Для чтения сообщений 
использовались 

подзорные трубы. 
Одним из серьезных 
недостатков этой 
системы было то, 
что для передачи 
сообщений непременно 
требовались 
хорошие погодные 
условия. Система 
не действовала 
в дождь и туман, 
ночью передавать 
сообщения было 
невозможно.

В период революции 
в 1790–1795 годах 
Франция отчаянно 
нуждалась в быстрой 
и надежной связи. 
Поэтому летом 
1793  года французское 
правительство 
назначило Шаппа 

телеграфным 
инженером и 
приказало ему 
построить линию 
из семафорных 
станций между 
Парижем и Лиллем. 
Первым сообщением, 
переданным по 
этой линии, стало 
извещение о победе 
французских войск в 
сражении при Ле-Кенуа 
в 1794 году. 

Оптический телеграф, 
несомненно, был 
самым быстрым 
средством связи 
того времени. По 
данным из различных 
источников, при 
хороших погодных 
условиях скорость 

ПРЕДШЕСТВЕННИК ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТЕЛЕГРАФА: 
СЕМАФОР ШАППА

Портрет Клода Шаппа
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(семафорный) телеграф – непосредственный 
предшественник электрического телеграфа. 

Почти сразу же после проверки нового 
изобретения на практике страны стали 
развертывать на своих территориях 
сети электрического телеграфа. 
Поначалу европейские телеграфные 
линии находились преимущественно в 
ведении государства, в то время как в 
Северной Америке телеграфные линии 
принадлежали частным компаниям. Но 
развитие телеграфных сетей стимулировали 
одни и те же факторы, а именно: 

• потребность в быстрых и надежных 
средствах связи для передачи 
дипломатической корреспонденции 
и ведения государственных дел;
• признание незаменимости телеграфа 
для обеспечения безопасного и 
быстрого сообщения по железным 
дорогам, сеть которых также 
формировалась в этот период;
• заинтересованность частных 
предприятий в использовании 
телеграфа в коммерческих целях.

передачи сообщений 
на станции 
составляла от 20  до 
30 секунд на один 
символ. Оценить 
скорость передачи 
сообщений на 
дальние расстояния 
сложнее из-за 
противоречивости 
имеющихся данных. 
Судя по всему, сигналы 
из Лилля достигали 
Парижа за две минуты, 
из Бреста – за шесть 
минут, а из Тулона  – 
за двенадцать 
минут. Скорее всего, 
это наилучшие 
результаты, 
полученные в хорошую 
погоду. Еще одним 
существенным 
вкладом Шаппа 
стала разработка 
универсального кода, 
обеспечивающего 

эффективную и 
безопасную передачу 
сообщений между 
сетями. 

К 1844 году 
телеграфная 
сеть системы 
Шаппа во Франции 
протяженностью 
более 5000 километров 
соединяла с Парижем 
29 французских 
городов.

Другие крупные 
европейские 
страны также 
признали полезную 
роль "телеграфа" 
в укреплении 
государственной 
власти и его ценный 
вклад в обеспечение 
национальной 
обороны. Англия 
использовала 

систему оптического 
телеграфа под 
названием "система 
лорда Мюррея", а 
Пруссия – "систему 
Бергштрессера". 
В  некоторых других 
европейских странах 
также были созданы 
аналогичные 
системы оптического 
телеграфа. Телеграф 
Клода Шаппа 
использовался в 
течение 61 года. 

Первая линия 
электрического 
телеграфа во 
Франции, соединившая 
Париж и Лилль, была 
создана в 1846  году. 
Лишь в 1855 году 
электрический 
телеграф заменил 
семафорную 
систему во Франции. 

Семафорные сигналы 
применяются до 
сих пор: например, 
моряки используют 
сигнальные флажки 
для связи между 
судами, а на железных 
дорогах сообщения 
машинистам 
поездов передаются 
со станций путем 
изменения угла 
наклона подвижных 
"крыльев". Хотя во 
многих странах 
на смену сигналам 
семафоров пришли 
цветные световые 
сигналы, кое-где до 
сих пор используют 
семафоры с 
механическими 
планками.

Семафор на крыше Лувра, 1799 год
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В Англии первая линия 
электрического 
телеграфа 
между Лондоном 
и Бирмингемом 
была введена в 
действие в 1837 году, 
а в Соединенных 
Штатах  – между 
Вашингтоном и 
Балтимором – в 
1844  году. Несмотря 
на то, что во Франции 
уже существовала 
обширная сеть 
оптического 
телеграфа, 
французский 
король признал 
преимущества 
электрического 
телеграфа и в 
1844 году поручил 
специальной комиссии 
изучить возможность 
его применения. 
Постройка первой 
линии электрического 
телеграфа во 
Франции завершилась 
в 1854  году, в 
Австро-Венгрии и 
Бельгии  – в 1846 году, 
в  Италии – в 1847 году, 

в Швейцарии – 
в  1852  году, а в России  – 
в  1853  году. 

В 1850 году Джон 
Уоткинс Бретт и 
его брат Джейкоб 
проложили первый 
телеграфный кабель 
между Англией и 
Францией. Однако 
через год после того, 
как один французский 
рыбак принял первый 
кабель за неизвестные 
морские водоросли и 
разрезал его на куски, 
его пришлось заменить 
другим, более крепким 
кабелем. В 1858 году 
был проложен первый 
трансатлантический 
кабель, благодаря 
которому время, 
необходимое для 
связи между Европой 
и Северной Америкой, 
уменьшилось с десяти 
дней – именно столько 
требовалось для 
доставки сообщения с 
помощью корабля – до 
нескольких минут.

ПЕРВЫЕ ЕВРОПЕЙСКИЕ ЛИНИИ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТЕЛЕГРАФА
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Создатели газет 
одними из первых начали 
пользоваться услугами 
телеграфа после того, 
как он стал доступен 
общественности. 
Пол Джулиус Рейтер 
(1816– 1899 гг.) 
добился славы и 

ТЕЛЕГРАММЫ РЕЙТЕРА

богатства благодаря 
распространению 
"телеграмм Рейтера"  – 
политическим, 
финансовым и 
экономическим 
новостям, которые 
передавались по 
телеграфу.

Джон Уоткинс Бретт 
(1805–1863 гг.), инженер, 
ответственный за прокладку 
подводных телеграфных 
кабелей через Ла-Манш и 
Средиземное море

Пол Джулиус Рейтер 
(1816–1899 гг.), немецкий 
предприниматель, пионер 

СМИ и основатель 
информационного 

агентства "Рейтер"



12 МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ТЕЛЕГРАФИЯ: КОМПЛЕКС 
ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ 
СОГЛАШЕНИЙ, 
ЗАКЛЮЧЕННЫХ ДО 
1865 ГОДА

Вскоре после создания национальных 
телеграфных сетей стала очевидной 
потребность в соединении телеграфных 
линий сопредельных стран. Можно было 
бы приступить к сотрудничеству на 
международном уровне. Однако в каждой 
стране имелась собственная телеграфная 
система, и в отсутствие международных 
стандартов передача сообщений из одной 
страны в другую вызывала затруднения. 
Для передачи сообщений через границу 
требовалось переписать каждое сообщение, 
перевести его на язык страны транзита 
или назначения, вручную передать через 
границу в почтовое отделение сопредельной 

страны, а затем уже отправить по 
телеграфной сети этой страны. 

Требовалось создать некую 
международную систему для использования 
возможностей телеграфа в целях развития 
политических и торговых отношений. 
Поэтому с конца 1840-х годов до 
середины 1860-х годов по всей Европе 
не прекращались переговоры, по итогам 
которых было заключено множество 
двусторонних и многосторонних 
соглашений, направленных на 
установление единых международных 
стандартов телеграфного оборудования, 
правил и соглашений о тарификации.

Операторы-телеграфисты на 
пограничном предприятии связи в 
Страсбурге в 1850 году. Именно в 
этом месте телеграфная сеть Бадена 
соединялась с сетью Франции. Посланные 
в Великое герцогство Баден телеграммы 
получал в Страсбурге французский 
телеграфист, который транскрибировал 
их и передавал своему коллеге из Бадена. 
Тот в свою очередь переводил эти 
телеграммы и посылал их в Кель, откуда 
они повторно передавались по сети 
герцогства





Карта Европы 1865 года 
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ЦЕНТРАЛЬНАЯ И ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА  

До объединения в 1871 году Германия 
представляла собой объединение 
27 государств – королевств, великих 
герцогств, герцогств, княжеств, вольных 
городов и одной имперской территории. 

Крупнейшим из этих государств было 
королевство Пруссия: на ее долю приходилось 
две трети территории Германии. Однако 
принадлежавшие ей территории были 
разбросаны по множеству провинций 
и зачастую не имели общих границ. 
В  1848  году, когда Пруссия решила связать 
свою столицу Берлин телеграфными линиями 
с населенными пунктами на границах 
королевства, ей пришлось заключить не менее 
15 договоров с различными германскими 
государствами для получения прав прохода 
через их территории, что было необходимо 
для сооружения телеграфных линий. Эти 
договоры действовали только на территории 
Германии. В 1849 году Пруссия и Австрия 
подписали конвенцию "О создании и 
применении электромагнитного телеграфа 
для обмена государственными депешами", 
ставшую первым соглашением с определенной 
заявкой на международный статус. 

Затем последовало заключение ряда 
аналогичных соглашений, например 
соглашений между Пруссией и Саксонией 

в 1849 году и между Австрией и Баварией 
в 1850 году. На совещании в Дрездене 
в 1850 году эти четыре государства 
сделали еще один шаг вперед, создав 
Австро-Германский телеграфный союз 
(АГТС). Вскоре в АГТС вступили другие 
государства – Вюртемберг, Ганновер, 
Нидерланды, Баден и Мекленбург-Шверин. 

Цель АГТС заключалась в обеспечении 
передачи официальных и частных 
международных сообщений с использованием 
преимуществ подчиняющейся общим 
правилам единой телеграфной системы. 

На совещании в Вене в 1851 году 
АГТС принял решение о физическом 
соединении между собой международных 
телеграфных линий его стран-членов. 
Таким образом, отпадала необходимость 
в работе пограничных телеграфных 
отделений и телеграфистов, что позволяло 
ускорить передачу международных 
телеграфных сообщений. В качестве 
единого стандартного оборудования на 
всех международных телеграфных линиях 
был утвержден телеграфный аппарат 
Морзе, были определены тарифные 
зоны, а стоимость международных 
телеграмм рассчитывалась исходя из 
расстояния до пункта назначения. 

3 октября 1849 года 
Пруссия и Австрия 
подписали первый 
известный договор 
о соединении 
телеграфных 
линий двух стран. 
В  соответствии 
с этим договором 
Берлин и Вена были 
связаны телеграфной 
линией, проложенной 
вдоль существовавшей 
тогда железной 
дороги Триест – Вена – 
Одерберг (пограничный 
переход) – Берлин  – 
Гамбург. В целях 

завершения перемычки 
в Одерберге, Австрия 
(ныне Богумин, 
Чешская Республика), 
было построено 
общее телеграфное 
отделение, где 
телеграфисты двух 
подписавших договор 
стран обменивались 
телеграммами. 
Приоритет отдавался 
правительственным 
депешам, на втором 
месте находились 
сообщения, имевшие 
отношение к 
железнодорожным 

службам, а на третьем 
месте – частная 
корреспонденция. 
Поскольку в то время 
дуплексная связь еще 
не существовала, 
по четным дням 
приоритет отдавался 
телеграммам 
из Австрии, а по 
нечетным дням – 
телеграммам из 
Пруссии.

ПЕРВОЕ МЕЖДУНАРОДНОЕ 
ТЕЛЕГРАФНОЕ СОГЛАШЕНИЕ

Карта единой системы 
электрического телеграфа, 

соединяющего Австрию, 
Баварию, Ганновер, Пруссию 

и Саксонию (1852 г.)
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На совещании в Штутгарте в 1857  году 
члены АГТС приняли историческое 
решение о том, что те международные 
положения соглашений о телеграфной связи, 
которые, скорее всего, не изменятся со 
временем, например, касающиеся правовых 
отношений между договаривающимися 
государствами и процедур тарификации, 
надлежит включить в Конвенцию. 
Положения, которые с наибольшей 
вероятностью могут подвергнуться 
изменениям, надлежало включить в 
"Регламент" или "Служебные инструкции", 
являющиеся приложениями к Конвенции. 
Раздел "Регламент" должен был касаться 

преимущественно технических вопросов. 
Эта смешанная система была призвана 
дать членам АГТС возможность вносить 
изменения технического характера, 
обусловленные непрерывным научным 
прогрессом, не изменяя положений 
Конвенции, поправки в которую 
договаривающиеся государства могли 
вносить только на дипломатическом уровне. 

В настоящее время более чем 
150 лет спустя, эта дальновидная 
система попрежнему используется в 
МСЭ, а также применяется в качестве 
общепринятого стандарта рядом 
других международных организаций, 

занимающихся вопросами нормативного 
регулирования в различных отраслях. 

В конце 1850-х – начале 1860-х годов 
АГТС принял еще одно нововведение, 
которое позднее взял на вооружение 
Международный телеграфный союз: 
АГТС предложил присоединиться к своим 
соглашениям ряду частных компаний, в 
том числе компаниям "International and 
Electric Telegraph Company", "Submarine 
Telegraph Company" и "Compagnie des lignes 
télégraphiques des îles de la Méditerranée".  

ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА

Страны Западной Европы быстро 
подхватили почин центральноевропейских 
государств. В 1851 году двусторонний договор 
подписали Франция и Бельгия, в 1852 году – 
Франция и Швейцария, в 1853 году – Франция и 
Сардиния, а в 1854 году – Франция и Испания.

Успех АГТС вдохновил Бельгию, Испанию, 
Сардинию, Францию и Швейцарию на 
создание в 1855 году Западноевропейского 
телеграфного союза. На состоявшейся в том же 
году в Париже учредительной конференции эти 
государства подписали конвенцию, практически 
во всем совпадающую с конвенцией Австро-
Германского союза, за исключением применения 
более низких тарифов на услуги телеграфной 
связи и соглашения о языках1, на которых 
должны быть составлены телеграфные 
депеши. В 1856 году к этой конвенции 
присоединились Нидерланды и Португалия, 
в 1860 году – Ватикан и Королевство 
Обеих Сицилий; еще два образования – 
"Острова Средиземного моря" и "Острова 
под британским управлением" согласились 
считать себя связанными конвенцией ЗЕТС.

Факсимиле отчета о первом 
заседании Международной 

телеграфной комиссии, 
Берн, 24 августа 1858 года
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УСИЛИЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ДВУХ ЕВРОПЕЙСКИХ ТЕЛЕГРАФНЫХ СОЮЗОВ

Помимо этих двух крупных союзов, 
в Европе также действовали другие 
международные соглашения об обмене 
корреспонденцией. Механизмы обмена 
корреспонденцией между странами 
Западной и Центральной Европы 
начали формироваться сразу же после 
начала пересылки корреспонденции 
по электрическому телеграфу.

В целях согласования позиций двух 
групп стран Западной и Центральной 
Европы Бельгия, Франция и Пруссия 
подписали в Париже в 1852 году 
соответствующую конвенцию2. Это 
соглашение касалось широкого круга 
вопросов: строительства прямых 
телеграфных линий для беспрепятственной 
передачи международных сообщений 
через границу (таким образом, отпала бы 
необходимость в пограничных телеграфных 
отделениях); права всех физических лиц 
на получение международных услуг после 
уплаты сборов в пункте отправления 
корреспонденции; и возмещения 
расходов в случае потери сообщения или 
излишней задержки. Конфиденциальность 
телеграфных отправлений гарантировалась, 
однако правительства получили 
право шифровать свои депеши.

На двух последующих совещаниях, 
состоявшихся в Берлине в 1855 году 
и в Брюсселе в 1858 году, три страны-
подписанта расширили основные 
положения конвенции. Целью этих 
конференций было дальнейшее 
совершенствование и ускорение передачи 
международных сообщений путем 
прокладки достаточного количества 
телеграфных линий между столицами 
соответствующих стран и утверждения 
телеграфного аппарата Морзе в качестве 

стандартного оборудования. Государствам 
позволялось проверять все отправления 
и отказывать в принятии к пересылке 
телеграмм, сочтенных нарушающими 
нормы морали или угрожающими 
общественной безопасности, или 
останавливать их пересылку. 

Впервые была разрешена пересылка 
телеграмм, в текстах которых содержались 
цифры, при условии, что они касались 
коммерческих вопросов; тарифы на 
передачу таких сообщений были снижены.

Многие страны посчитали принципы 
международной телеграфии достаточно 
привлекательными, и в период между 
1859 и 1861 годами данную конвенцию 
подписали еще 11 независимых государств 
(их перечень приводится в порядке 
присоединения к конвенции): Швейцария, 
Испания, Сардиния, Португалия, 
Турция, Дания, Швеция и Норвегия, 
Папская область, Россия, Королевство 
Обеих Сицилий и Люксембург. 

Несмотря на то, что члены обоих 
телеграфных союзов стремились 
к заключению более эффективных 
соглашений о сотрудничестве, положения 
их конвенций все еще значительно 
различались. По-прежнему недоставало 
связности в работе сетей, единых 
стандартов и правил эксплуатации, и 
все это продолжало затруднять передачу 
телеграфных отправлений между странами. 

Научный прогресс, расширение сети 
телеграфных линий и многообразие 
телеграфной связи наглядно отражали 
несоответствие существующих 
соглашений современным запросам 
и условиям. Все более очевидной 
становилась необходимость собрать 
все существующие телеграфные 
соглашения под одним знаменем.  

Ключ Морзе
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МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ТЕЛЕГРАФНАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ 
(ПАРИЖ, 1865 Г.)

Луи-Наполеон Бонапарт, будущий 
император Наполеон III, интересовался 
новыми технологиями и выступал за 
модернизацию Франции и ее индустрии. Он 
содействовал использованию французского 
телеграфа в частных и коммерческих целях. 
Он считал, что современная экономика 
нуждается в быстрой передаче данных, 
которые не должны застревать на границах.

В 1864 году правительство Французской 
империи направило всем европейским 
странам3, а не только государствам, 
подписавшим предыдущие телеграфные 
конвенции, приглашения на конференцию 
в Париже, которая должна была начать 
работу 1 марта 1865 года. На этой 
конференции предполагалось согласовать 
всеобщий договор о создании единой 
международной телеграфной системы.

Принять участие в конференции 
согласились 20 стран4; таким образом, 
была подготовлена почва для проведения 
исторического мероприятия, ставшего 
знаковым для отраслей связи во всем мире и 
определившего их место в жизни общества.  
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Луи Наполеон, 
Президент Республики

Прибывшие в 
Париж весной 
1865  года делегаты 
наверняка заметили 
значительные 
изменения в облике 
французской столицы. 
Вскоре после прихода 
к власти Наполеон III 
начал осуществление 
масштабной 
программы 
обновления 
города. В целях 
усовершенствования 
систем канализации, 
водоснабжения и 
дорожного движения 
в городе были 
наняты десятки 
тысяч рабочих. 
Для руководства 
этими работами 
Наполеон III назначил 
Жоржа Эжена Османа 
новым префектом 
департамента 
Сена и предоставил 
ему чрезвычайные 
полномочия по 
перестройке центра 
города. Он разместил 
в центре своего 
кабинета огромную 
карту Парижа и 
вместе с Османом 
спроектировал 

"новый" Париж. 
Осман получил 
приказ "проветрить, 
объединить и 
украсить" Париж: дать 
городу больше воздуха 
и пространства, 
связать и соединить 
разные районы 
города в одно целое, и 
сделать город более 
красивым. 

В середине 
XIX столетия 
центр Парижа был 
перенаселенным, 
темным, опасным и 
нездоровым местом. 
В некоторых районах 
плотность населения 
была чрезвычайно 
велика. В таких 
условиях болезни 
распространялись 
очень быстро. 
В  1832 и 1848 годах 
город опустошили 
эпидемии холеры. 
Еще одной серьезной 
проблемой было 
дорожное движение. 
Повозки, коляски и 
экипажи едва могли 
проехать по улицам. 
При Наполеоне III 
были воздвигнуты 

два новых вокзала  – 
Лионский (1855 г.) и 
Северный (1865 г.), 
а  также завершилось 
строительство 
Ле- Аль, расположен-
ного в центре города 
огромного комплекса 
крытых продуктовых 
рынков из металла и 
стекла. 

Осман использовал 
полученную 
для проведения 
строительных 
работ в Париже ссуду 
размером в 250 млн. 
франков для создания в 
городе сети бульваров, 
новой системы 
водоснабжения 
и гигантской 
канализационной 
системы, в рамках 
которой были 
проложены кабели 
первых телеграфных 
линий. 

Вместе с Османом 
над тем, чтобы 
"украсить, расширить 
и оздоровить" 
Париж, эффективно 
работала группа 
специалистов из 

различных областей: 
Бальтар и Давью 
(архитектура), Эжен 
Дешан (руководство 
перепланировкой 
Парижа), Эжен 
Бельгран 
(водоснабжение и 
канализация) и 
Жан-Шарль Адольф 
Альфан (сады, парки и 
места для прогулок). 

Самой известной и 
узнаваемой деталью 
осуществленного 
Османом обновления 
Парижа являются 
многоквартирные 
здания, выстроенные 
вдоль парижских 
бульваров. Городские 
кварталы были 
спроектированы 
как единые 
архитектурные 
ансамбли. Осман 
считал здания не 
самостоятельными 
структурами, а 
частями единого 
городского 
ландшафта. 

"СОВРЕМЕННЫЙ" ПАРИЖ В 1865 ГОДУ

Жорж Эжен Осман 
(1809–1891 гг.), префект 
департамента Сена, 
градостроитель Парижа при 
Наполеоне III
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Конференция проходила под 
руководством правительства Франции. 
В  речи по случаю открытия Конференции 
ее Председатель – министр иностранных 

дел Франции 
г-н  Эдмон Друэн де 
Люис – подчеркнул, 
что Франция прежде 
всего заинтересована 
в разработке проекта 
единой Конвенции, 
направленной 
на устранение 
разрыва между 
существующими 
двумя основными 
конвенциями и на 
замену существующей 
зональной системы 
тарификации единым 
телеграфным 
тарифом. В этих 
целях правительство 
Франции подготовило 
полный проект 
новой Конвенции 
и регламента 
телеграфной 
связи. Проект был 
принят за основу 
для обсуждения. 

Большинство 
авторитетных 

делегатов конференции обладали 
статусом чрезвычайных и полномочных 
послов. Это свидетельствует о придании 

правительствами большого значения 
их миссии. Тем не менее было принято 
решение о том, что непосредственной 
разработкой окончательных вариантов 
конвенции и инструкций займется 
Специальный комитет ("Комитет 
специальных делегатов"), в состав которого 
войдут высокопоставленные сотрудники 
представленных на Конференции 
различных управлений телеграфной 
связи. Председателем Комитета стал 
виконт Анри де Вужи, руководитель 
Управления телеграфной связи Франции.

Каждая делегация получила по 
одному голосу, и было условлено, 
что решения будут приниматься 
простым большинством голосов. 

В период между 4 марта и 11 апреля 
1865 года Специальный комитет 
Конференции ("Комитет специальных 
делегатов") провел 16 заседаний для 
выработки окончательного варианта 
проекта Конвенции. 17 мая, после двух 
с половиной месяцев напряженных 
переговоров, 20 стран-участниц одобрили 
и подписали первую Международную 
телеграфную конвенцию, а для упрощения 
процесса внесения дальнейших поправок 
в данное первоначальное соглашение, 
был учрежден Международный 
телеграфный союз. Так родился МСЭ.

Эдмон Друэн де Люис (1805–1881 гг.), 
французский дипломат и политик, 
министр иностранных дел периода 
Второй Республики и Второй империи, 
сенатор
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Специальные делегаты Международной 
телеграфной конференции, Париж, 1865  год. 
Источник: Исторические архивы 
Международного союза электросвязи
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Зал Часов (Salon de 
l’Horloge) Министерства 
иностранных дел, 
интерьер. 
Кэ д’Орсе, Париж
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НОВАЯ 
КОНВЕНЦИЯ, 
ЕЕ ИНСТРУКЦИИ 
И ТАРИФЫ

Подписание 13 и 17 мая 
1865  года Парижской телеграфной 
конвенции ознаменовало достижение 
большинства целей, поставленных 
правительством Франции, и создание 
Международного телеграфного союза. 

В Конвенции и ее приложении 
"Инструкция для международной 
службы, составляющая дополнение 
к постановлениям Телеграфной 
конвенции, заключенной в Париже" 
были воспроизведены положения 
предыдущих телеграфных конвенций: из 
63 статей лишь 11 статей были написаны 
специально для новой Конвенции. Новый 
договор распространялся на все страны 
и заложил основы для стандартизации 
телеграфного оборудования, разработки 

единообразных инструкций по 
эксплуатации и установления единых 
международных правил тарификации и 
расчетов. В качестве денежной единицы 
для всех международных расчетов 
был принят французский франк. 
К  частным телеграфным компаниям, 
действовавшим в государствах – 
членах нового Международного 
телеграфного союза, обратились с 
просьбой придерживаться договора 
и выполнять его нормы и положения. 
Предусматривалось применение единых 
тарифов, за двумя исключениями: 
России и Турции разрешалось взимать 
повышенную плату за телеграммы, 
отправляемые в отдаленные восточные 
регионы их обширных территорий. 

Памятник в честь 
создания Международного 

телеграфного союза, 
открыт в Берне 

16 декабря 1922 года
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Лишь одно 
предложение 
французского 
телеграфного 
ведомства не получило 
поддержки: речь шла о 
создании постоянного 
комитета при новом 
Телеграфном союзе. 
В состав комитета 
должны были войти 
представители всех 
стран – членов Союза: 
по одному делегату 
от каждой страны. 
Комитет должен 
был заниматься 
составлением 
всеобщей карты 
международных 

телеграфных 
сетей и решением 
конкретных вопросов 
оказания услуг 
телеграфной связи. 
Заседания комитета 
предполагалось 
проводить в столице 
страны, принимавшей 
последнюю 
телеграфную 
конференцию.

Участники Парижской 
конференции не 
пожелали идти так 
далеко и ограничились 
тем, что поручили 
Управлению 
телеграфной связи 

Франции составить 
карту международных 
телеграфных 
сетей. Однако на 
состоявшейся 
в 1868  году 
Международной 
телеграфной 
конференции в Вене 
вновь был поднят 
вопрос о создании 
постоянного 
административного 
органа. На этот 
раз администрация 
Швейцарии выступила 
с предложением 
создать постоянное 
бюро, которое 
руководило бы 

деятельностью Союза. 
Участники Венской 
конференции приняли 
данное предложение 
и учредили 
Международное 
бюро телеграфных 
управлений с 
местопребыванием 
в Берне и во главе 
с постоянным 
Директором. Это 
Бюро можно считать 
предшественником 
нынешнего 
Генерального 
секретариата МСЭ.

СОЗДАНИЕ БЮРО – НЕ В 1865, А В 1868 ГОДУ

Пожалуй, наиболее емко значение 
новой Конвенции определил в своем 
заключительном слове Друэн де Люис, 
министр иностранных дел Франции и 
Председатель Конференции. Он сказал: 
"Мы собрались здесь на настоящем Конгрессе 
мира. На самом деле войны зачастую 
происходят из-за простого недопонимания, 
и, быть может, ликвидация 
одной из причин, приводящих 
к такому недопониманию, 
упростит процесс 
обмена идеями 
между различными 
нациями и вооружит 
их гениальным 
средством связи, 
каковым является 
этот электрический 
провод, с быстротой 
молнии передающий 
мысли сквозь пространство 
и позволяющий разобщенным членам 
человеческого сообщества без промедлений 
наладить непрерывный диалог?" 

Далее министр иностранных дел 
Франции сказал о "тех взаимных выгодах, 
которые могут извлечь из этой встречи 
высокопоставленные лица, отвечающие за 
масштабные государственные службы в своих 
странах и представляющие все уголки Европы, 
объединив свой полученный опыт и создав 
нечто вроде наднационального руководящего 

центра. Можно с уверенностью сказать, 
что личные отношения, сформировавшиеся 
между руководителями телеграфных служб 
всего Европейского континента, на практике 
укрепят отношения на официальном уровне и 
помогут преодолеть трудности, которых не 
всегда можно избежать даже при наличии 
тщательно разработанных инструкций".

Министр поблагодарил 
делегатов за их вклад в 

подготовку Международного 
телеграфного кодекса и 

добавил, что желает 
лишь того, чтобы они 
увезли с собой такие же 
приятные впечатления, 
какие останутся от их 

визита во Францию.
Дух мира и 

сотрудничества, ставший 
характерным признаком этой 

Конференции, также проявился 
в обмене репликами между начальником 
Прусского телеграфа генералом Шовеном 
и его датским коллегой г-ном  Фабером – 
представителями двух стран, находившихся 
в состоянии войны с 1848 по 1864 год5: 
"Я  понимаю, что, возможно, вам неприятно, 
что вас видят рядом со мною, но я должен 
сказать вам – сейчас, на этом заседании,  – 
что нигде в мире я не встречал такой 
замечательной и разумно устроенной 
телеграфной системы, как в Дании".

Перед закрытием Конференции министр 
иностранных дел Франции поблагодарил 
полномочных делегатов за то, что они 
выбрали его председателем, и добавил: 
"Благодаря вашей доброжелательности и 
сотрудничеству я с легкостью и радостью 
осуществил стоявшую передо мной задачу".

1 января 1866 года Конвенция и 
Инструкции вступили в силу во всех 
подписавших Конвенцию государствах. 
В  целях приведения деятельности частных 
телеграфных компаний в соответствие 
с новыми нормами подписавшие 
Конвенцию государства приняли решение 
о распространении положений Конвенции 
в том объеме, в каком это возможно, на 
все действующие под их началом частные 
компании, и о проведении переговоров с ними 
относительно взаимного снижения тарифов в 
случае необходимости. Страны, не вошедшие 
в число первых 20 государств-подписантов, 
могли также присоединиться к Конвенции 
путем уведомления об этом правительства 
Франции по дипломатическим каналам. 
Для обеспечения соответствия Конвенции 
административным и технологическим 
изменениям, ее предполагалось периодически 
пересматривать на конференциях, 
проводимых в столицах стран-участниц. 

После месяцев переговоров делегаты создали 
международную нормативно-правовую базу, 
преобразившую способы поддержания связи 
между людьми и государствами во всем мире. 

Памятная медаль, отчеканенная в 
1866 году на Парижском монетном 

дворе по случаю первой конференции 
Международного телеграфного 

союза, которая состоялась в 
Париже в 1865 году
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Выступая на 
Международной 
телеграфной 
конференции в 
1865  году, норвежский 
делегат г-н Нильсен 
так охарактеризовал 
значение Конвенции 
1865 года в связи с 
двадцатилетием ее 
подписания6: 

“Мне, старейшему 
делегату, выпала 

честь обратиться 
к Вашему 
Превосходительству 
от лица моих 
коллег. Я  принимал 
участие во всех 
международных 
телеграфных 
конференциях, и 
ровно 20 лет назад 
я был участником 
учредительной 
конференции. Вам 
всем известно о 

плодах деятельности 
нашего Союза, 
первого общего 
международного 
органа. Вы также 
знаете о том, что 
данный Союз стал 
родоначальником 
других, похожих на 
него и не менее важных 
союзов.

Для того чтобы 
нагляднее 

ЗНАЧЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 1865 ГОДА И 
ПОДПИСАННОГО НА НЕЙ МЕЖДУНАРОДНОГО ДОГОВОРА

продемонстрировать 
значение нашего 
Союза, я бы хотел 
оглянуться назад и 
вспомнить период, 
предшествующий 
нашей сегодняшней 
встрече. С чем 
столкнулись 
главы управлений 
телеграфной 
связи, когда, 
создав внутренние 
телеграфные сети, 
они обратились 
к своим соседям с 
запросом на получение 
права передавать 
международную 
корреспонденцию? 
Границы являлись 
настоящими 
преградами, и 
каждое управление, 
содействуя передаче 
внутренней 
корреспонденции и 
понижая тарифы 
до минимальной 
отметки, 
поднимало сборы 
на международную 
и транзитную 
корреспонденцию 
как можно выше, 
чтобы свести 
концы с концами. 
Существовало 
даже требование, 
согласно которому 
транзитная 
корреспонденция 
подпадала под 
действие правил, 
применяемых 
к внутренней 
корреспонденции в 
каждой стране, по 
территории которой 
она проходила. 

Это была 
неприемлемая 
ситуация, особенно 
для стран, которые 
подобно Норвегии, 
расположены на 

окраинах Европы. 
В  свою очередь, 
узнав из газетного 
сообщения о том, 
что в 1865 году в 
Париже состоится 
конференция с 
участием группы 
стран Центральной 
Европы, я направил 
по дипломатическим 
каналам просьбу 
разрешить мне также 
принять участие в 
данной конференции, 
а глава французской 
администрации 
прислал мне личное 
письмо, в котором 
сообщил: "Но я 
приглашу вас всех".

Эти слова, 
исполненные радушия 
и приветливости 
по отношению к 
его коллегам, как 
будто предвещали 
тот любезный, 
восхитительный 
прием, который 
впоследствии 
оказывали нам 
правительства во 
всех столицах, где 
мы последовательно 
проводили наши 
встречи. Дух 
примирения царил 
на этих встречах 
и влиял на наши 
обсуждения, позволяя 
нам соединять 
интересы каждого 
договаривающегося 
государства с 
интересами всего 
остального мира.

Мысленно я 
по- прежнему вижу 
лица наших дорогих 
коллег, которых 
уже нет с нами. Они 
внесли существенный 
вклад в развитие и 
укрепление этого 

духа. Я хотел бы 
назвать среди 
них прежних 
руководителей 
телеграфного 
ведомства этой 
Империи, а именно 
господ Шовена, 
Мейдама, Будде и 
Гумбарта.

Люди могут уйти в 
мир иной, но память о 
них живет! 

Господа, давайте 
сохраним верность 
нашим традициям. 
Лишь немногие 
страны приняли 
приглашение на 
первую конференцию, 
и далеко не вся Европа 
была представлена на 
ней; но с каждой новой 
конференцией этот 
круг расширялся, 
и сегодня, на 
открытии шестой 
конференции, наша 
сеть охватывает 
почти всю планету. 
Ни дальние 
страны, ни глубины 
океана больше не 
останавливают 
нас, когда мы 
протягиваем наш 
волшебный провод, 
только что ставший 
первым объектом, 
на который и 
за пределами 
территориальных вод 
распространяется 
действие 
международного 
права. 

И сегодня я 
приветствую Ваше 
Превосходительство 
от имени делегатов 
разных стран и 
представителей 
компанией из всех 
уголков земного шара”. 

Карстен Танк Нильсен (1818–1892 гг.), 
первый директор Норвежской телеграфной сети
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ПРИМЕЧАНИЯ

ИЛЛЮСТРАЦИИ

1. Страны, подписавшие Конвенцию, согласились 
принимать телеграммы, написанные на 
французском, английском (несмотря на то, что 
Великобритания не являлась членом Союза), 
немецком, итальянском и испанском языках. 
Позднее к этому списку были добавлены 
нидерландский и португальский языки.

2. Прусский делегат подписал договор как 
от имени своей страны, так и от имени 
Австро-Германского телеграфного союза.  

3. Англия стала единственным европейским 
государством с развитой телеграфной 
сетью, не получившим приглашения 
на Конференцию, поскольку оказанием 
услуг телеграфной связи в этой стране все 
еще занимались частные компании.

4. Австрия, Бавария, Баден, Бельгия, 
Вюртемберг, Дания, Гамбург, Ганновер, 
Греция, Испания, Италия, Нидерланды, 
Объединенные королевства Швеция и 

Норвегия, Португалия, Пруссия, Россия, 
Саксония, Турция, Франция и Швейцария.

5. Военный конфликт между Данией и Пруссией 
из-за Шлезвиг-Гольштейна закончился 
в 1864 году поражением Дании. 

6. Извлечение из "Документов Международной 
телеграфной конференции" (Берлин, 1885 г.). 
Исторические архивы Международного союза 
электросвязи. Портал "История МСЭ" 
[http://handle.itu.int/11.1004/020.1000/4.21.51.fr.200].

Обложка: Министерство иностранных дел, 
фасад здания, Кэ д’Орсе, Париж. Фотография из 
прессы/Agence Rol, 1912 год. Источник: gallica.
bnf.fr/Национальная библиотека Франции, 
отдел печати и фотографии.

Стр. 4: Кэ д’Орсе [рисунок], 1850 год. Источник: 
gallica.bnf.fr/Национальная библиотека Франции, 
Отдел печати и фотографии.

Стр. 6-7: Ключ Морзе, 1872–1873 годы. 
Источник: Викисклад.

Стр. 8: Портрет Клода Шаппа. 
Источник: Викисклад.

Стр. 9: Лувр, интерьер, реальная жизнь, 
четвертый год [рисунок]/Шарль Норри, 
1799 год. Источник: gallica.bnf.fr/Национальная 
библиотека Франции, отдел печати и 
фотографии.

Стр. 10: Джон Уоткинс Бретт (1805–1863  гг.), 
инженер, ответственный за прокладку 
подводных телеграфных кабелей через Ла-Манш 
и Средиземное море. Источник: Викисклад.

Стр. 11: Пол Джулиус Рейтер (1816–1899 гг.), 
немецкий предприниматель, пионер СМИ и 
основатель информационного агентства "Рейтер". 
Источник: Викимедиа.

Стр. 12: Операторы-телеграфисты на 
пограничном предприятии связи в Страсбурге 
в 1850 году. Источник: Michaelis, Anthony R., 
ed. "From Semaphore to Satellite" (От семафора 
до спутника). Женева, Международный союз 
электросвязи, 1965 год.

Стр. 13: Карта Европы 1865 года, опубликована 
в издании "Colton’s General Atlas, Containing 
One Hundred And Eighty Steel Plate Maps And 
Plans, On One Hundred And Eight Imperial Folio 
Sheets" (Общий атлас Колтона, содержащий 

сто восемьдесят гравировальных карт и планов 
на ста восьми листах формата "империал"), 
нарисована Г. Вулвортом Колтоном, Нью-Йорк; 
Дж.Х. Колтон, 1865 год. Источник: Коллекция 
карт Дэвида Рамси: www.davidrumsey.com

Стр. 15: Карта единой системы электрического 
телеграфа, соединяющего Австрию, Баварию, 
Ганновер, Пруссию и Саксонию (1852 г.). 
Источник: Roberts, Steven, "Distant writing: 
A history of the telegraph companies in Britain 
between 1838 and 1868" (Дистанционное 
письмо: история телеграфных компаний в 
Великобритании в период с 1838 по 1868 г.). 
Лондон: http://distantwriting.co.uk/, 2012 год.

Стр. 16: Факсимиле отчета о первом заседании 
Международной телеграфной комиссии, Берн, 
24 августа 1858 года. Источник: Исторические 
архивы МСЭ, Женева, Швейцария.

Стр. 17: Ключ Морзе. 
Источник: Викисклад.

Стр. 18: Де Винк. Луи Наполеон, Президент 
Республики [рисунок]. Из коллекции "Collection 
de Vinck. Un siècle d’histoire de France par estampe", 
1770-1870. Vol. 125, République de 1848. Источник: 
gallica.bnf.fr/Национальная библиотека Франции, 
отдел печати и фотографии.

Стр. 19: Жорж Эжен Осман (1809–1891 гг.), 
префект департамента Сена, градостроитель 
Парижа при  Наполеоне III (1853–1870 гг.). 
Источник: Викисклад.

Стр. 20: Эдмон Друэн де Люис (1805–1881 гг.), 
французский дипломат и политик, министр 
иностранных дел периода Второй Республики 
и Второй империи, сенатор. Гравюра из 
биографического альманаха "Almanach du voleur", 
almanach biographique Этьен Букур. 
Источник: Муниципальная библиотека Бордо. 
Fonds Delpit.

Стр. 21: Специальные делегаты Международной 
телеграфной конференции, Париж, 
1865 год. Источник: Исторические архивы 
Международного союза электросвязи.

Стр. 22—23: Зал Часов (Salon de l’Horloge) 
Министерства иностранных дел, интерьер 
[фотография из прессы]/Agence Meurisse. Париж, 
1928 год. Источник: gallica.bnf.fr/Национальная 
библиотека Франции, отдел печати и 
фотографии.

Стр. 24: Памятник в честь создания 
Международного телеграфного союза, открыт в 
Берне 16 декабря 1922 года [фото], опубликовано 
в "Inauguration du monument commémoratif de 
la fondation de l’Union télégraphique". Journal 
télégraphique 46, No. 12 (1922): 238-244. 
Источник: Исторические архивы 
Международного союза электросвязи.

Стр. 25: Памятная медаль, отчеканенная в 
1866 году на Парижском монетном дворе по 
случаю первой конференции Международного 
телеграфного союза, которая состоялась в 
Париже в 1865 году [фото]. 
Источник: Исторические архивы 
Международного союза электросвязи. 

Стр. 26: Карстен Танк Нильсен (1818–1892 гг.), первый 
директор Норвежской телеграфной сети [фото]. 
Источник: Det Norske Telegrafvesen i 75 År 1855-
1929. Oslo: Telegrafstyret, 1929.

Стр. 29: Факсимиле рукописи Международной 
телеграфной конвенции (Париж, 1865 г.). 
Оригинал хранится в зале договоров 
дипломатических архивов Министерства 
иностранных дел и международного развития 
Франции.
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Руководитель секции, Министерство 
внутренних дел

Ро
сс

ий
ск

ая
 И

м
пе

ри
я

Российская Ф
едерация

1.
Его Превосходительство 
барон ДЕ БУДБЕРГ, 
Чрезвычайный и Полномочный посол 
Его Величества императора России

2.
г-н ДЕ ГЕРХАРД, 
генерал-майор, инженер и Начальник 
телеграфов

Ко
ро

ле
вс

т
во

 И
сп

ан
ия

И
спания

1.
Его Превосходительство 
г-н Александр МОН, 
Чрезвычайный и Полномочный 
министр Его Католического 
Величества

2.
г-н САНС, 
Начальник телеграфов; и 
г-н ДЕ АКАР, 
Участковый инспектор

Ко
ро

ле
вс

т
во

 Б
ел

ьг
ия

Бельгия

1.
Барон БЕЙЕНС, 
Чрезвычайный посланник и 
Полномочный министр Его Величества 
короля бельгийцев

2.
г-н ФАССИО, 
Начальник управления железных дорог, 
почт и телеграфов; и 
г-н Джулиан ВИНСЕНТ, 
Главный инженер, начальник 
телеграфов

Ко
ро

ле
вс

т
во

 П
ор

т
уг

ал
ия

П
орт

угалия

1.
Виконт ДЕ ПАИВА, 
Чрезвычайный посланник и 
Полномочный министр Его 
Величества короля Португалии

2.
г-н ДАМАСИО, 
полковник артиллерии, Начальник 
Управления телеграфов

О
т

т
ом

ан
ск

ая
 и

м
пе

ри
я

Турция

1.
Его Превосходительство 
г-н ДЖЕМИЛЬ-ПАША, 
Чрезвычайный посол Его Величества 
султана

2.
г-н АГАТОН ЭФЕНДИ, 
делегат от Турции

Ф
ра

нц
уз

ск
ая

 и
м

пе
ри

я

Ф
ранция

1.
Его Превосходительство  
г-н ДРУЭН-ДЕ-ЛЮИС, 
Министр статс-секретарь, 
Министерство иностранных дел

2. 
г-н ЭРБЕ, 
статский советник, начальник в 
Министерстве иностранных дел; 
Виконт ДЕ ВУЖИ, 
Начальник управления телеграфных 
линий; и  
г-н ЯГЕРШМИДТ, 
заместитель Начальника Управления 
по консульским и коммерческим 
вопросам, Министерство 
иностранных дел

Ко
ро

ле
вс

т
во

 П
ру

сс
ия

Герм
ания

1.
Его Превосходительство граф ДЕ ГОЛЬЦ, 
Чрезвычайный и Полномочный посол 
Его величества короля Пруссии

2. 
г-н де ШОВЕН, 
лейтенант-полковник, 
Начальник телеграфов

Ко
ро

ле
вс

т
во

 В
ю

рт
ем

бе
рг

Герм
ания

1.
Барон ДЕ ВЕХТЕР, 
Чрезвычайный посланник и 
Полномочный министр Его Величества 
короля Вюртембергского

2. 
г-н ДЕ КЛАЙН, 
Начальник телеграфов Королевства 
Вюртемберг

Ко
ро

ле
вс

т
во

 Га
нн

ов
ер

Герм
ания

1.
Барон ДЕ ЛИНЗИНГЕН, 
Чрезвычайный посланник и 
Полномочный министр Его 
Величества короля Ганноверского

2. 
г-н ГАУСС, 
советник, представитель 
Королевства Ганновер

Во
ль

ны
й 

го
ро

д 
Га

м
бу

рг

Герм
ания

1.
г-н ХЕРЕН, 
министр-резидент для вольных 
городов Германии

Ко
ро

ле
вс

т
во

 С
ак

со
ни

я

Герм
ания

1.
Барон ДЕ ЗЕЕБАХ, 
Чрезвычайный посланник и 
Полномочный министр Его 
Величества короля Саксонии

2.
г-н ДЕ ВЕБЕР, 
Начальник железных дорог государства 
Саксония

Ко
ро

ле
вс

т
во

 И
т

ал
ия

И
т

алия

1.
Кавалер НИГРА, 
Чрезвычайный посланник и 
Полномочный министр Его  
Величества короля Италии

2.
Кавалер ДЕ МИНОТТО, 
Начальник отдела, Министерство 
общественных работ

О
бъ

ед
ин

ен
ны

е к
ор

ол
ев

ст
ва

 Ш
ве

ци
и 

и 
Но

рв
ег

ии Ш
веция и Н

орвегия

1.
Жорж Николас барон АДЕЛЬСВАРД, 
Чрезвычайный посланник и 
Полномочный министр Его Величества 
короля Швеции и Норвегии

2.
г-н БРАНДСТРЁМ, 
Начальник управления шведских 
телеграфов; и 
г-н НИЛЬСЕН, 
Начальник управления норвежских 
телеграфов
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Ко
ро

ле
вс

т
во

 Б
ав

ар
ия

Герм
ания

1.
Барон ДЕ ВЕНДЛАНД, 
Чрезвычайный посланник и 
Полномочный министр Его Величества 
короля Баварии

2.
г-н ДЕ ВЕБЕР, 
советник Министерства 
иностранных дел; и 
г-н ДЕ ДАЙК, 
Начальник телеграфных линий

Ст
ра

ны
  в

 1
86

5 
го

ду

Ст
раны

 сегодня

1.
Полномочные делегаты

2. 
Специальные делегаты

Ав
ст

ри
йс

ка
я 

им
пе

ри
я

Авст
рия и Венгрия

1.
Его Превосходительство принц 
ДЕ МЕТТЕРНИХ-ВИННЕБУРГ, 
Чрезвычайный посол Его Величества 
императора Австрии

2. 
г-н Бруннер ДЕ ВАТТЕНВИЛЬ,  
Начальник телеграфов

Ве
ли

ко
е 

Ге
рц

ог
ст

во
 Б

ад
ен

Герм
ания

1. 
Барон ДЕ ШВЕЙЦЕР,
Чрезвычайный посланник и 
Полномочный министр Его 
Королевского Высочества великого 
герцога Баденского

2.
г-н ПОППЕР, 
Советник Министерства; и 
г-н ШВЕРД,  
Инспектор телеграфов

УЧАСТНИКИ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ТЕЛЕГРАФНОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ 
(ПАРИЖ, 1865 Г.)

Пояснения

84
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SOS

The 1906 International 
Radiotelegraph 
Conference 
established the 
international maritime 
distress call “SOS” - 
one of the first steps in 
the field of emergency 
communications. 
But the sinking of 
Titanic in 1912 showed 
the need for further 
improvements. Just 
a few months after 
the tragedy, the 
1912 International 
Radiotelegraph 
Conference agreed on 
additional measures 
for safety at sea. 

INTERNET

It started in 1969 
with a packet-
switched network of 
computers – ARPANET 
– in the US Defence 
Department. Then, 
in 1989, a distributed 
hypertext system that 
became known as 
the World Wide Web 
was developed at 
CERN. The worldwide 
expansion of the 
Internet owes much to 
technical standards 
from ITU. Hardly 
anyone would be able 
to use this powerful 
resource without ITU-
brokered and approved 
global standards for 
the critical transport 
layers and access 
technologies.

ITU JOINS UN 
FAMILY

Under a 1947 
agreement with the 
United Nations, ITU 
became a specialized 
agency. ITU harbored 
four permanent 
organs at the time: the 
General Secretariat; 
the International 
Frequency Registration 
Board (IFRB); and 
two International 
Consultative 
Committees, one 
for telephone and 
telegraph and the 
other for radio. Also, 
ITU headquarters 
moved from Berne to 
Geneva.

ITU TAKES 
SHAPE

The huge technological 
advances of the 
early 20th century 
meant that a unified 
approach was needed 
for communications 
- from telegraph to 
radio. In 1925, dealing 
with telephone 
services, as well as 
telegraphy, officially 
became part of ITU’s 
remit. Then in 1927, 
an International 
Radio Consultative 
Committee was 
established. 
Coordination of 
technical studies 
could now begin 
in all fields of 
telecommunications, 
as well as the drawing 
up of international 
standards and the 
monitoring of how 
radio-frequency 
spectrum was used.

NEW 3-SECTOR 
STRUCTURE

Against a background 
of increasing 
globalization and 
the liberalization of 
telecommunication 
markets, the 1989 
Plenipotentiary 
Conference, held 
in Nice, decided 
that ITU’s structure 
and working 
methods needed to 
be reviewed. As a 
result, an Additional 
Plenipotentiary 
Conference (Geneva, 
1992) streamlined ITU 
into three Sectors: 
ITU-T, ITU-R and ITU-D.

TELEPHONE

The next leap forward 
in communications 
after the creation 
of the International 
Telegraph Union 
occurred with the 
patenting of the 
telephone in 1876. 
At the International 
Telegraph Conference 
held in Berlin in 1885, 
ITU began to draw 
up international 
legislation and 
regulations governing 
telephony.

AS SEEN ON TV

Television’s first 
public demonstration 
happened in 
London in 1925, and 
TV broadcasting 
boomed after WWII.  
ITU’s inaugural 
technical standards 
for television were 
released in 1949, 
with more than 150 
standards following 
thereafter. In 
recognition of ITU’s 
important role in 
broadcasting, the US 
National Academy 
of Television Arts & 
Sciences (Hollywood) 
gave Emmy Awards to 
the Union in 1983 and 
2012. In 2008 ITU was 
awarded a “Primetime 
Emmy Award” from the 
Academy of Television 
Arts & Sciences 
(New York) for work 
with ISO and IEC on 
an advanced video 
coding standard (ITU 
Recommendation 
H.264).

GO MOBILE! 

The first 
demonstration call 
with a handheld cell 
phone was made in 
1973. In the following 
decades, mobile 
services went through 
several generations 
and ITU has been 
at the heart of its 
spectacular progress. 
When mobile phone 
systems existed in a 
fragmented market, 
ITU helped to achieve 
full interoperability 
with “IMT-2000” laying 
the foundation for 
high-speed wireless 
devices capable of 
handling voice, data 
and Internet, and 
later “IMT Advanced” 
– requirements for 
4G-- providing a global 
platform for next 
generations of high 
quality mobile services 
and a significant 
improvement in 
performance and 
quality of service.

NEW NAME, 
NEW MANDATE

In 1932, at a 
conference in Madrid, 
it was decided that 
a new name would 
be adopted to reflect 
ITU’s full range of 
responsibilities, i.e. 
not only telegraphy, 
but also all aspects of 
telecommunications. 
The new name, 
“International 
Telecommunication 
Union”, came into 
effect on 1 January 
1934.

SATELLITES 
AND ORBITS 

Since the beginning of 
the Space Age and the 
launch of the world’s 
first artificial satellite, 
Sputnik-1, in 1957, ITU 
has played a leading 
role in regulating 
use of orbital slots. 
At its first Space 
Conference in 1963, 
ITU has ensured that 
geostationary orbit 
is shared fairly and 
in a way that avoids 
interference.

BRIDGING THE 
DIGITAL DIVIDE 

A 1982 ITU report, 
entitled “The Missing 
Link”, revealed unequal 
access in ICT between 
developed and 
developing countries. 
Since then, ITU and its 
Development Sector 
strengthened its 
technical assistance 
and policy guidance to 
developing countries. 
Bridging the Digital 
Divide was a priority 
of the World Summit 
on the Information 
Society (WSIS), held in 
2003 & 2005, where ITU 
played a leading role.

INVENTION OF 
RADIO

Limited by the length 
of their wires, it 
was impossible for 
the telegraph and 
telephone to reach 
certain places, e.g. 
on a ship. “Wireless 
telegraphy”, or radio, 
was therefore a 
welcome innovation 
in 1880. This led to 
the first International 
Radiotelegraph 
Convention (Berlin, 
1906) and, later in 1927, 
the first allocation of 
frequency bands for 
various radio services.
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NEXT GENER-
ATION MOBILE 
PLATFORMS  

ITU’s 
Radiocommunication 
Sector laid the 
ground work for a 
global platform on 
which to build the 
next generations 
of mobile services 
– fast data access, 
unified messaging 
and broadband 
multimedia – in the 
form of exciting new 
interactive services. In 
2012 a consensus was 
reached on the IMT-
Advanced Standard 
and additional 
spectrum was 
allocated for mobile 
applications. This was 
a big achievement 
and essential to the 
success of the industry 
it paved the way for 
4G mobile networks, 
enabling mobile 
broadband speeds 
to be up to ten times 
faster. 

THE FUTURE IS 
BROADBAND

ITU, together with 
UNESCO, formed 
the Broadband 
Commission for 
Digital Development in 
2010. The Commission 
believes that 
expanding broadband 
access to the Internet 
will better facilitate 
economic and social 
progress everywhere. 
It defines practical 
ways in which 
countries can achieve 
this, in cooperation 
with the private 
sector.

A GLOBAL 
MIND 

In today’s increasingly 
interconnected world, 
ITU is the single 
global organization 
embracing all players 
in the dynamic and 
fast-growing sector of 
telecommunications. 
ITU’s areas of 
action are all-
encompassing and 
include: Accessibility, 
Broadband, Climate 
Change, Cybersecurity, 
the Digital Divide, 
Emergency 
Telecommunications, 
Internet as well as 
Women and Girls in 
ICT.
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SOS

На Международной 
конференции по 
радиотелеграфии 
1906 года принимается 
международный 
сигнал бедствия 
"SOS", что является 
первым важным 
шагом в области 
связи в чрезвычайных 
ситуациях. Тем 
не менее гибель 
Титаника в 1912 году 
свидетельствует 
о необходимости 
дальнейших 
совершенствований. 
Только спустя несколько 
месяцев после трагедии 
Международная 
конференция по 
радиотелеграфии 
1912 года утверждает 
дополнительные 
меры по обеспечению 
безопасности на море.

ИНТЕРНЕТ

Все начинается 
в 1969  году с 
компьютерной сети с 
коммутацией пакетов 
ARPANET в американском 
Министерстве 
обороны. В 1989 году 
Европейским центром 
ядерных исследований 
(ЦЕРН) разрабатывается 
распределенная система 
гипертекста, известная 
как Всемирная паутина. 
Интернационализация 
интернета происходит 
во многом благодаря 
техническим 
стандартам МСЭ. 
Без международных 
стандартов МСЭ в 
области транспортных 
уровней и технологий 
доступа использовать 
этот мощный 
инструмент было бы 
почти невозможно.

МСЭ ПРИСОЕ- 
ДИНЯЕТСЯ К 
СИСТЕМЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБЪЕДИНЕН- 
НЫХ НАЦИЙ

В соответствии 
с условиями 
подписанного с ООН в 
1947 году соглашения 
МСЭ становится 
специализированным 
учреждением. Он имеет 
четыре постоянных 
органа: Генеральный 
секретариат, 
Международный 
комитет регистрации 
частот (МКРЧ) и 
два Международных 
консультативных 
комитета – один 
по телефонии и 
телеграфии, а другой – 
по вопросам радиосвязи. 
Штаб-квартира МСЭ 
переезжает из Берна в 
Женеву.

МЕЖДУ- 
НАРОДНЫЙ 
ТЕЛЕГРАФНЫЙ 
СОЮЗ ОБРЕТАЕТ 
ФОРМУ

Крупные 
технологические 
достижения 
начала ХХ века 
свидетельствуют 
о необходимости 
единого подхода ко всем 
средствам связи – от 
телеграфии до радио. 
С 1925 года созданные 
в целях изучения и 
стандартизации 
телефонии и 
телеграфии 
международные 
комитеты официально 
являются частью 
Международного 
телеграфного союза. 
В  1927 году учреждается 
Международный 
консультативный 
комитет по радио. 
Теперь становится 
возможным 
осуществление 
координации 
технических 
исследований во всех 
областях электросвязи, 
а также международной 
стандартизации 
и распределения 
радиочастот.

НОВАЯ 
СТРУКТУРА НА 
ОСНОВЕ ТРЕХ 
СЕКТОРОВ

В условиях идущей 
полным ходом 
интернационализации, 
а также либерализации 
рынков электросвязи 
на Полномочной 
конференции 
(Ницца, 1989 г.) 
принимается решение 
о необходимости 
реорганизации 
структуры и 
методов работы 
МСЭ. Дополнительной 
полномочной 
конференции (Женева, 
1992 г.) поручено 
реорганизовать МСЭ, 
выделив в ее составе 
три сектора: МСЭ-Т, 
МСЭ-R и МСЭ-D.

ТЕЛЕФОН

Вслед за рождением 
Международного 
телеграфного союза 
в 1865 году большим 
достижением в 
области связи стало 
патентование 
телефона в 1876 году. 
На Международной 
телеграфной 
конференции в 
Берлине в 1885 году 
Международный 
телеграфный 
союз начинает 
разрабатывать 
применимые 
к телефонии 
международные 
документы и правила.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Первая публичная 
демонстрация 
телевидения 
происходит в Лондоне 
в 1925 году, и после 
Второй мировой 
войны получает 
распространение 
телевизионное 
вещание. В 1949  году 
публикуются 
первые технические 
стандарты МСЭ 
для телевидения, 
за которыми 
последуют более 
150 других. Признавая 
важную роль МСЭ в 
области вещания, 
Американская академия 
телевизионных 
искусств и наук в 
Голливуде в 1983 и 
2012 годах удостоила 
МСЭ двух премий 
"Эмми". В 2008 году МСЭ 
удостаивается премии 
"Прайм-тайм Эмми".

ЭПОХА 
ПОДВИЖНОЙ 
СВЯЗИ 

Первая демонстрация 
вызова с портативного 
сотового телефона 
осуществляется в 
1973 году. Следующие 
десятилетия 
ознаменованы 
появлением последующих 
поколений услуг 
подвижной связи, и МСЭ 
находится в центре 
этой впечатляющей 
революции. 
Столкнувшись с 
фрагментированным 
рынком этих систем, МСЭ 
помогает обеспечить 
полную совместимость 
со стандартом 
"IMT- 2000", тем самым 
закладывая основы 
для высокоскоростных 
беспроводных устройств 
с возможностями 
передачи голоса и данных 
и доступа в интернет, 
а позднее с системами 
"IMT- Advanced", 
необходимыми для 
4G, обеспечивая 
последующим поколениям 
международную 
платформу подвижной 
связи с определенно 
улучшенными 
показателями работы и 
повышенным качеством 
услуг.

НОВОЕ 
НАЗВАНИЕ, 
НОВЫЙ КРУГ 
ВЕДЕНИЯ

В 1932 году на 
конференции в Мадриде 
принимается решение 
о переименовании 
Международного 
телеграфного союза 
в целях отражения 
всего спектра круга 
ведения организации, 
который охватывает 
не только телеграфию, 
но и все другие 
аспекты электросвязи. 
Новое название – 
"Международный союз 
электросвязи" (МСЭ)  – 
вступает в силу с 
1 января 1934 года.

СПУТНИКИ И 
ОРБИТЫ

С начала космической 
эры и запуска в 1957 году 
первого искусственного 
спутника Земли – 
"Спутник-1" – МСЭ 
играет важную роль 
в регулировании 
использования 
орбитальных 
позиций. На первой 
Чрезвычайной 
административной 
конференции по 
космической связи 
в 1963  году МСЭ 
гарантирует 
справедливое и не 
допускающее помех 
распределение 
геостационарной 
орбиты.

ПРЕОДОЛЕНИЕ 
ЦИФРОВОГО 
РАЗРЫВА 

В отчете МСЭ 1982  года 
под названием 
"Недостающее 
звено" обращается 
особое внимание на 
неравенство в доступе 
к ИКТ между развитыми 
и развивающимися 
странами. С этого 
времени МСЭ и его 
Сектор развития 
укрепляют свою 
техническую помощь 
и стратегии по 
оказанию помощи 
развивающимся 
странам. Преодоление 
цифрового 
разрыва является 
приоритетом 
Всемирной встречи 
на высшем уровне 
по вопросам 
информационного 
общества, 
состоявшейся в 2003 и 
2005 годах, в которой 
МСЭ принадлежит 
важная роль.

ИЗОБРЕТЕНИЕ 
РАДИО

Из-за связанных 
с длиной кабелей 
ограничений 
телеграф и телефон 
не могут достигать 
определенных 
мест (например, 
на море). Поэтому 
желанной инновацией 
становится 
появление в 1880 году 
"беспроводной" 
телеграфной связи, 
или радиотелеграфии. 
Это приводит к 
первой Международной 
конвенции по 
радиотелеграфии 
(Берлин, 1906 г.), 
а также к первому 
распределению полос 
частот различным 
службам радиосвязи в 
1927 году.
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ПЛАТФОРМЫ 
ПОДВИЖНОЙ 
СВЯЗИ 
ПОСЛЕДУЮ- 
ЩИХ 
ПОКОЛЕНИЙ  

Сектор радиосвязи 
МСЭ заложил основы 
глобальной платформы 
для предоставления 
услуг подвижной связи 
последующих поколений 
(быстрый доступ к 
данным, унифицированный 
обмен сообщениями 
и широкополосные 
мультимедийные услуги) 
с инновационными 
и перспективными 
интерактивными 
услугами. В 2012 году 
достигнут консенсус в 
отношении стандарта 
"IMT-Advanced", и 
выделяются новые 
частоты для оказания 
услуг подвижной связи. 
Это является большим 
достижением и имеет 
решающее значение 
для успеха отрасли, 
открывая возможности 
использования сетей 
подвижной связи 
четвертого поколения 
(4G) и приводя к 
десятикратному 
увеличению скорости 
оказания услуг подвижной 
широкополосной связи.

БУДУЩЕЕ 
ЗА ШИРОКО- 
ПОЛОСНОЙ 
СВЯЗЬЮ

В 2010 году МСЭ 
совместно с ЮНЕСКО 
создает Комиссию по 
широкополосной связи 
в интересах цифрового 
развития. Данная 
Комиссия считает, 
что расширение 
широкополосного 
доступа в интернет 
будет способствовать 
социальному и 
экономическому 
прогрессу во всем 
мире, и определяет 
практические средства 
достижения этой цели 
в сотрудничестве с 
частным сектором.

ГЛОБАЛЬНОЕ 
ВИДЕНИЕ 

В современном все 
более взаимосвязанном 
мире МСЭ является 
единственной 
международной 
организацией, которая 
охватывает все 
заинтересованные 
стороны 
динамичной, быстро 
растущей отрасли 
электросвязи. Области 
деятельности МСЭ 
носят универсальный 
характер: это 
доступность, 
широкополосный 
доступ, изменение 
климата, 
кибербезопасность, 
цифровой разрыв, 
связь в чрезвычайных 
ситуациях, интернет, 
женщины и девушки в 
ИКТ.
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ПАРТНЕРЫ 
150-ЛЕТИЯ
ПАРТНЕРЫ "ЗОЛОТОЙ" КАТЕГОРИИ

ПАРТНЕРЫ "СЕРЕБРЯНОЙ" КАТЕГОРИИ

ПАРТНЕРЫ "БРОНЗОВОЙ" КАТЕГОРИИ

"МСЭ играет исключительную роль в развитии 
электросвязи на глобальном уровне и в создании 
информационного общества. Именно поэтому 
150-летие МСЭ должно рассматриваться как 
ключевая дата в истории электросвязи. Применение 
современных технологий в повседневной жизни людей 
делает возможным повышение уровня их жизни и 
способствует развитию образования и науки. После 
нашего избрания в Совет МСЭ мы более чем когда-
либо привержены цели поделиться нашими успехами 
с членами МСЭ. Таким образом мы продолжаем 
представлять Азербайджан на самом высоком уровне 
и гордимся тем, что в 150-летие МСЭ мы являемся 
"золотыми" партнерами".

Министерство связи и высоких технологий 
Азербайджанской Республики

"МСЭ играет ключевую роль на глобальном уровне в 
секторе ИКТ и представляет собой один из основных 
столпов прогресса наций. Будучи давним членом МСЭ 
и его Совета, Саудовская Аравия продолжает быть 
полностью приверженной МСЭ".

Министерство связи и информационных 
технологий Саудовской Аравии

"Для меня большая честь поздравить МСЭ с его 
150-летием. Будучи ведущим органом Организации 
Объединенных Наций в области электросвязи и ИКТ, 
МСЭ, который вначале скромно насчитывал всего 
20 членов, в настоящее время может с гордостью 
опираться на поддержку 193 Государств-Членов, 
а также Членов Секторов, Ассоциированных 
членов и Академических организаций. Основанная 

как Международный телеграфный 
союз, организация превратилась в 
многоаспектное специализированное 
учреждение системы Организации 
Объединенных Наций, которое вносит 
свой вклад в спасение человеческих 
жизней, помогает развивающимся 

странам осуществлять их проекты в области 
ИКТ, разрабатывает стандарты услуг ИКТ и 
содействует в управлении ограниченными ресурсами. 
Празднуя 150-летие МСЭ, давайте возьмем на 
себя обязательство удвоить наши усилия в целях 
реализации концепции и миссии МСЭ и построения 
такого будущего, в котором весь мир будет соединен и 
каждый будет иметь доступ к услугам в области ИКТ".

Е.П. г-н Хамад Обейд Аль-Мансури, 
Генеральный директор электросвязи 
Регуляторный орган электросвязи (РОЭ) 
Объединенных Арабских Эмиратов
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