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Команда
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Альперович
Карл Самуилович

Лауреат Ленинской премии и Государственной премии СССР, за-
служенный деятель науки РФ, доктор технических наук, про-
фессор, почетный радист СССР

Родился 21 января 1922 года в Артёмовске (бывшем Бахмуте), в Дон-
бассе. 
Окончив с отличием среднюю школу, поступил в Московский энергети-
ческий институт на электрофизический факультет, выбрав специаль-
ность «автоматика и телемеханика». 
С начала войны и до прорыва немцев под Вязьмой в первых числах 
октября 1941 – года в составе студенческого отряда МЭИ участвовал 
в строительстве оборонительных укреплений по берегам Днепра: со-
оружал противотанковые эскарпы. 
После окончания института в 1944 году был распределен на работу 
в ЦНИИ радиолокации (ЦНИИ-108), в лабораторию радиолокаторов 

управления огнем зенитной артиллерии. С 1948 года – руководитель лаборатории.
В 1950 году по инициативе А.А. Расплетина и А.Н. Щукина постановлением правительства (в составе так называемой «трид-
цатки») переведен в КБ-1. Ведущий инженер, начальник лаборатории, заместитель главного конструктора по радиолокаци-
онному обеспечению систем ЗУРО С-25, С-75, С-200. 
Карл Самуилович – один из ближайших учеников и сподвижников А.А. Расплетина, проработал с Александром Андрееви-
чем почти 17 лет. 
В мае 1955 года после принятия системы ПВО Москвы С-25 на вооружение Альперович был удостоен ордена Ленина.
Заложенные в основу С-25 принципы совершенствовались и были успешно использованы в первой перевозимой системе 
ЗУРО С-75. 
В руководимой Б.В. Бункиным тематической лаборатории Альперович возглавил разработку радиолокатора, работающего 
в заданном новом диапазоне длин волн в передвижной системе С-75 зенитного управляемого ракетного оружия. 
За участие в создании С-75 К.С. Альперович удостоен звания лауреата Ленинской премии. 
С 1959 года Карл Самуилович занимался системой С-200, предназначенной для стрельб на большие дальности. К.С. Альпе-
рович возглавлял разработку радиолокатора подсвета цели (РПЦ) и в дальнейшем возглавил работы над головкой самона-
ведения. ГСН создавалась в отдельном от бункинского (головного по системе) подразделения КБ-1. 
Участие К.С. Альперовича в создании С-200 отмечено орденом Трудового Красного Знамени.
В последнем проекте А.А. Расплетина, осуществленном после его смерти под руководством нового генерального конструк-
тора КБ-1 Б.В. Бункина, – системе С-300П К.С. Альперович возглавил разработку стрельбового радиолокатора, а позже и 
всего ЗРК. 
За вклад в создание системы С-300П К.С. Альперович удостоен Государственной премии СССР. 
В 1957 году Карл Альперович защитил кандидатскую диссертацию, в 1969 году – докторскую, в которой обобщил результа-
ты, полученные им при работе над системами ЗУРО от С-25 до С-200. 
В 1988 году он оставил руководящую работу (заместителя главного конструктора), стал главным научным сотрудником. 
С 1997 года – научный консультант ОАО «Алмаз». 
В 1986–1996 годах на кафедре МФТИ в ОАО «Алмаз» читал студентам курс радиолокации. Под его руководством 12 сотруд-
ников КБ-1 (ОАО «Алмаз») стали кандидатами технических наук. 
Автор 130 научных работ и более 20 авторских свидетельств и патентов на изобретения. 
Автор книг-воспоминаний: «Ракеты вокруг Москвы» (1995), «Так рождалось новое оружие» (1998), «Годы работы над систе-
мой ПВО Москвы, 1950–1955: Записки инженера (2003, 2006).
Карл Самуилович Альперович – лауреат Ленинской премии и Государственной премии СССР, заслуженный деятель науки РФ, 
почетный радист СССР.
Награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, медалью «За оборону Москвы» и другими медалями.
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Афонин
Юрий Васильевич
(1927−2005)
Лауреат Ленинской премии, заслуженный деятель науки РФ,
доктор технических наук, профессор

Родился 8 октября 1927 года в городе Череповце. 
В 1950 году окончил Московский энергетический институт. С 1950 года 
работал в КБ-1 (ОАО «ГСКБ “Алмаз−Антей”»). 
Прошел все ступени роста от инженера до главного конструктора. 
Принимал участие в разработке, испытаниях, оценке  основных харак-
теристик систем зенитного управляемого ракетного оружия С-25,С-75, 
С-125, С-200, С-300П, С-400. 
Руководил разработкой методики комплексного проектирования много-
мерных нелинейных нестационарных систем управления.
 Автор более 100 научных трудов, 22 авторских свидетельств на изобре-
тения. Доктор технических наук, профессор.
Лауреат Ленинской премии (1980), заслуженный деятель науки РФ 

(1997), лауреат премии имени А.А. Расплетина РАН (2001). 
Награжден двумя орденами Трудового Красного Знамени, тремя медалями.

Белов
Борис Федорович
(1933−1992)
Кандидат технических наук

Родился 2 марта 1933 года в городе Новороссийске. 
В 1955 году окончил Московский станкоинструментальный институт 
(ныне Московский государственный технологический университет «Стан-
кин») по специальности «технология машиностроения».
 С 1955 года работал в КБ-1 (ОАО «НПО “Алмаз”», где прошел все долж-
ностные инженерные ступени роста: инженер-технолог, начальник груп-
пы, начальник лаборатории, начальник отдела, главный технолог. Кан-
дидат технических наук. 
С 1979 года руководил разработкой новых технологических процессов, 
изготовлением аппаратуры для системы С-300ПМУ. 
Автор ряда научных трудов, 
шести авторских свидетельств на изобретения. 

Награжден орденом «Знак Почета», медалями «За доблестный труд», «За трудовую доблесть». 
За выдающийся вклад в разработку и внедрение принципиально новой высокоэффективной техники и технологии, отве-
чающих по своим технико-экономическим показателям высшему мировому уровню награжден почетным званием «За-
служенный технолог СССР».
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Бородин
Фридрих Федорович
(1932−1992)
Лауреат Государственной премии СССР, 
доктор технических наук, почетный радист СССР

Родился 6 декабря 1932 года в городе Ташкенте. 
В 1955 году окончил Московский государственный университет имени 
М.В. Ломоносова. 
С 1956 года работал в КБ-1 (ОАО «НПО “Алмаз”»): начальник лаборато-
рии, начальник отдела, начальник научно-исследовательского отдела, 
первый заместитель главного конструктора системы. 
Принимал участие в разработках систем С-75, С-200, С-300П, С-400. 
Лауреат Государственной премии СССР (1981). Почетный радист СССР.
Автор более 40 научных работ, четырех авторских свидетельств. 
Доктор технических наук. 
Награжден орденом Трудового Красного Знамени, тремя медалями. 

Бронин 
Евгений Иванович
Лауреат Государственной премии СССР, 
премии Совета министров СССР,
 премии Правительства России, почетный радист СССР

Родился 3 января 1930 года в городе Москве.
В 1953 году окончил физический факультет Московского государственно-
го университете имени М.В. Ломоносова по кафедре радиолокации. 
С 1954 года работает в КБ-1 (ОАО «ГСКБ «Алмаз−Антей»»). Прошел путь от 
инженера до главного инженера (1985−1997) − главного конструктора. 
Кандидат технических наук, старший научный сотрудник.
Сотрудничал с А.А. Расплетиным по внедрению цифровой вычислитель-
ной техники на предприятии. 
Руководил и участвовал в разработке средств автоматизированного про-
ектирования радиоэлектронной аппаратуры (САПР). Обеспечивал авто-
матизированное проектирование систем ряда С-ЗООП.
С его непосредственным участием отработаны и серийно выпускались 

программные средства САПР, автоматизированные рабочие места разработчиков радиоэлектронной аппаратуры, внедря-
лись информационные технологии ее разработки, в том числе в оборонных отраслях промышленности.
В 1980-х годах − главный конструктор интегрированной САПР (НАС) Минрадиопрома. 
С1997 года − советник генерального директора, а с 2005 года и помощник генерального конструктора. 
Автор более 170 научных трудов.
С 1983 года − заместитель заведующего базовой кафедрой факультета радиотехнических систем МИРЭА при ОАО «НПО  
«Алмаз». Доцент. Почетный радист СССР. 
Действительный член Международной академии информатизации. Почетный ветеран труда ОАО «НПО «Алмаз».
Лауреат Государственной премии СССР (1974), премии Совета министров СССР (1981), премии Правительства России (2001).
Награжден орденами Почета, Трудового Красного Знамени, тремя медалями.



480

Волков
Вячеслав Николаевич 

Лауреат Государственной премии СССР, 
кандидат технических наук

Родился 4 ноября 1937 года в городе Улан-Удэ. 
В 1961 году окончил Московский авиационный институт. 
С 1960 по 1965 год работал в КБ-1 инженером, старшим инженером. 
С 1965 по 1968 год работал в НИРТИ ведущим инженером, заместителем 
начальника лаборатории. 
С 1968 года работает в ЦКБ «Алмаз» (ОАО «НПО “Алмаз”»: начальник 
группы, начальник лаборатории, начальник отдела, начальник НИО, за-
меститель начальника ОКБ, заместитель главного конструктора, глав-
ный специалист. 
Разрабатывал алгоритмы управления устройствами системы С-200, уча-
ствовал  в разработке командных пунктов и стрельбовых РЛС для систем 
ряда С-300П, отработке системы С-300ПМУ1. 

Автор более 40 научных трудов, трех авторских свидетельств на изобретения. 
Лауреат Государственной премии СССР (1981).
Награжден орденом «Знак Почета», медалями.

Дмитриев
Владислав Алексеевич
(1923−2006)

Лауреат Ленинской премии, 
кандидат технических наук

Родился 27 августа 1923 года в городе Москва. 
Участник Великой Отечественной войны. 
В 1951 году окончил Московский авиационный институт. 
С 1951 по 1965 год работал в КБ-1 инженером, старшим инженером, ве-
дущим инженером, начальником сектора. 
С 1965 по 1969 год − начальник теоретического отдела в НИРТИ. 
С 1969 года работал в КБ-1 (ОАО «НПО “Алмаз”»). 
Участвовал в разработке радиотехнических устройств для систем С-25, 
С-75, С-200. 
Участвовал в разработке РЛС обнаружения командных пунктов систем 
ряда С-300П. 

Руководил разработкой командных пунктов этих систем. 
Автор более 30 научных трудов. 
Кандидат технических наук.
Лауреат Ленинской премии (1980). Награжден орденами Красной Звезды,  Славы III степени, Отечественной войны II степе-
ни, Трудового Красного Знамени, медалью «За трудовую доблесть», шестью медалями.
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Князятов
Константин Павлович
(1928–1982)
Лауреат Государственной премии СССР, 
кандидат технических наук

Родился 2 июня 1928 года в городе Талдоме Московской области.
В 1952 году окончил  Московский энергетический институт. 
С 1953 года работал в КБ-1 (ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей»), пройдя все ступе-
ни инженерного роста от инженера до заместителя главного конструкто-
ра системы. 
Один из основателей внедрения вычислительных средств в системы ПВО 
в КБ-1. 
Руководил разработкой вычислительной техники, программ зенитных 
ракетных комплексов, радиолокационных станций систем С-200, «Азов», 
С-ЗООП. 
Автор более 10 научных трудов, 8 авторских свидетельств на изобрете-
ния. Кандидат технических наук.

Лауреат Государственной премии СССР (1970), премии имени академика А.А. Расплетина.
Награжден двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденом «Знак Почета», медалями.

Марфин
Борис Алексеевич
(1922−2000)

Лауреат Государственной премии СССР, 
почетный радист СССР

Родился 18 августа 1922 года в деревне Моршагино Волховского района 
Ленинградской области
В 1951 году окончил Ленинградскую Краснознаменную военно-воздуш-
ную инженерную академию имени А.Ф. Можайского.
С 1951 по 2000 год работал в КБ-1 (ОАО «ГСКБ «Алмаз−Антей»): старшим 
инженером, ведущим инженером, заместителем начальника лаборато-
рии, начальником лаборатории, заместителем начальника СКВ − заме-
стителем главного конструктора направления.
Принимал участие в разработке, эскизном проектировании, натурных 
испытаниях, серийном освоении средств систем ПВО. 
Руководил разработкой радиолокационной аппаратуры по системам 
С-25, С-75, С-200, С-300, С-400.

Принимал активное участие в разработке бортовой радиоаппаратуры для систем ПВО С-75, С-200, С-200ВЭ начиная от этапа 
эскизного проектирования до натурных испытаний и внедрения в производство средств системы.
С 1970 года − технический руководитель разработки, испытаний и отработки технической документации бортовой аппара-
туры управления и головки самонаведения ракеты системы С-300. 
Участвовал в создании крупносерийного производства бортовой аппаратуры. 
Автор научно-технических трудов, свидетельств на изобретения.
Лауреат Государственной премии СССР (1970). 
Почетный радист СССР.
Награжден орденами Ленина, Октябрьской Революции, Отечественной войны II степени, Красной Звезды, шестью медалями.
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Матвеев
Алексей Георгиевич 
(1932−1993)
Лауреат Государственной премии CCCР

Родился 5 декабря 1932 года в городе Москва. В 1955 году окончил Мо-
сковский электротехнический институт связи. В 1957 году — Всесоюз-
ный заочный энергетический институт усовершенствования инженеров 
по радиотехнике. Кандидат технических наук. С 1955 по 1958 год работал 
в Государственном научно-исследовательском институте Гражданского 
воздушного флота (ГНИИ ГВФ). С 1958 по 1959 год — старший инженер 
Московского авиационного института имени С. Орджоникидзе. С 1959 
по 1993 год работал в КБ-1 (ОАО «НПО «Алмаз»): ст. инженер, ведущий 
инженер, начальник лаборатории, начальник отдела, начальник НИО, 
заместитель главного конструктора, заместитель начальника ОКБ. Уча-
ствовал в разработке приемных устройств бортовых и наземных РЛС. 
Под его руководством проводились исследования и экспериментальные 
работы с целью определения оптимальных условий приема и обработки 

радиолокационных сигналов. Участвовал в испытаниях аппаратуры в реальных условиях, внедрении ее в серийное произ-
водство. Занимался подготовкой научных кадров, молодых специалистов по приемным устройствам РЛС. Автор 15 научных 
трудов, статей, 10 изобретений. Лауреат Государственной премии СССР (1983). 
Награжден орденами Трудового Красного Знамени, «Знак Почета». 

Рязанов
Александр Владимирович
Лауреат Государственной премии СССР, Государственной премии 
РФ, почетный радист РФ, кандидат технических наук

Родился 6 сентября 1932 года в деревне Александровщина Лодейно-
польского района Ленинградской области. После окончания Ленинград-
ского авиационного приборостроительного техникума (1951) направлен 
на работу на предприятие п/я 1323 (КБ-1).
В 1958 году окончил Московский авиационный институт имени С. Орджо-
никидзе. Прошел трудовой путь от техника, инженера до начальника от-
дела − заместителя главного конструктора. 
С 2000 года − главный конструктор, начальник системно-тематическо-
го СКБ. Принимал участие в работах по созданию систем ПВО С-25, С-75, 
С-200. Занимался разработкой следящих систем для автоматического со-
провождения целей. 
В 1962−1963 годах под его руководством решена проблема виброустой-
чивости бортовой аппаратуры ракеты системы С-200, аппаратуры сле-

жения за целью по скорости и электронной подстройки частоты СВЧ-гетеродина бортового приемника. Благодаря этому и 
созданию коллективом Б.М. Троцкого виброустойчивого СВЧ-гетеродина в 1966 году успешно были завершены испытания 
системы С-200. Участвовал в создании радиолокатора подсвета и наведения и зенитных ракетных комплексов новейшей 
системы ПВО С-ЗООП, непосредственно руководил разработкой пункта боевого управления зенитного ракетного комплекса 
− аппаратного контейнера.
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