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РОЛЬ ОБЩЕСТВА ДРУЗЕЙ РАДИО 

В ОРГАНИЗАЦИИ РАДИОВЕЩАНИЯ В СИБИРИ В 1920-Е ГОДЫ 
 

В статье рассматривается история становления радиолюбительского движения в 1920-е гг. в Сибири, показы-
вается роль местных обществ друзей радио в организации и развитии регионального радиовещания. Автор делает 
вывод о решающем влиянии данных обществ на облик первых радиопередающих организаций в городах региона. 
Отмечается, что с начала 1930-х гг. эта роль утрачивается, общества радиолюбителей попадают под полный кон-
троль государства, а затем ликвидируются.  
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Тема истории радио к настоящему вре-

мени получила довольно широкое освеще-
ние в научной и научно-популярной литера-
туре. Однако региональный аспект этой 
проблемы исследован недостаточно и, в ча-
стности, мало изучена роль движения ра-
диолюбителей в становлении радиовещания 
Сибири в 1920–1930-х гг. 

На заре ХХ в. движение развития радио-
вещания в мире продвигалось разными тем-
пами. Принято считать началом радиовеща-
ния в США 1920 г., в Великобритании и 
Франции – 1922 г., в Германии, Бельгии 
и Швеции – 1923 г., в Италии, Испании, 
Японии – 1924–1926 гг. К концу 1920-х гг. 
радиовещанием были охвачены 73 страны 
мира [Шариков, 2007. С. 14]. 

Процессы радиостроительства в России 
совпали с периодом становления советской 
власти. Огромные территории страны, низ-
кий образовательный уровень большинства 
населения (для прослушивания радио не 
требовалось умения читать), традиционно 
высокая оценка устной речи в отечествен-
ном менталитете, – все создавало благопри-
ятные условия для развития радиодела и, 
наряду с этим, наделяло радио исключи-
тельной, притягательной силой.  

Как и во всем мире, огромную роль в 
развитии радиовещания в России сыграло 
движение радиолюбителей. Его заметная 
активизация намечается весной 1924 г., ко-

гда появилось Общество друзей радио 
(ОДР) с отделениями во многих городах. 
Пятнадцатого июля 1924 г. было создано 
Общество радиолюбителей РСФСР, 2 декаб-
ря 1924 г. его переименовали в Общество 
друзей радио.  

Постановление Совнаркома СССР «О ча-
стных радиостанциях» от 28 июля 1924 г. 
позволяло гражданам СССР пользоваться 
радиоприемниками. До этого момента ра-
диоприемники могли иметь только государ-
ственные и общественные организации.  
Резолюция СНК СССР от 5 февраля 1926 г. 
«О радиостанциях частного пользования» 
разрешала радиолюбителям пользоваться 
приемопередающими радиостанциями лично 
и отменяла ограничения на их установку. По 
сути дела, эти решения легализировали ра-
диолюбительское движение и сооружение 
любых радиоприемников для слушателей 1.  

Одним из первых в Сибири радиолюби-
тельский кружок возник в начале 1920-х гг. 
в Томске, входившем в число наиболее ра-
диофицированных к тому моменту городов 
(Томские вузы стали главным центром за-
рождавшегося на востоке страны радиодела) 
[Морев, 2003]. Именно здесь в 1923 г. сту-
дентом Томского политехникума А. С. Ба-
лакшиным была построена первая в Сибири 
опытная приемная радиостанция коллектив-
ного пользования с помощью организован-
ного в студенческой среде кружка радиолю-
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бителей и военного радиобатальона. Пере-
дачи радиовещательной станции с позыв-
ными «ТПТ» (Томский политехникум  
Тимирязева) передавались из временной 
радиостудии. Их принимали местные ра-
диолюбители и радиоприемная станция На-
родного комиссариата почт и телеграфов. 
Чтобы увеличить мощность станции с 10 до 
150 Вт А. С. Балакшина командировали в 
Нижний Новгород, где крупнейший специа-
лист в СССР по радиотехнике профессор 
М. А. Бонч-Бруевич подарил для политех-
никума соответствующую радиолампу. 
Вернувшись в родной город, изобретатель в 
1924 г. развернул кипучую деятельность по 
пропаганде радио и дальнейшей радиофика-
ции Томской губернии (затем округа) [Ни-
лов, 1978]. В августе 1925 г. в Томском уни-
верситете была установлена первая в 
Сибири коротковолновая приемопередаю-
щая радиотелеграфная станция. Сообщения 
о слышимости станции приходили из Ин-
дии, Германии, Голландии, Франции, Анг-
лии, Японии и даже из Южной Африки.  

В эти же годы в Томске возник еще один 
центр развития радиодела: с целью ведения 
агитационно-пропагандистской работы сре-
ди жителей города и окрестных деревень  
на базе 4-го Сибирского радиобатальона 
Красной Армии был организован военно-
научный кружок. Осенью 1925 г. члены круж-
ка приступили к созданию здесь маломощной 
широковещательной радиостанции. 

В 1925 г. организационно оформилось 
Новониколаевское ОДР, объединив многих 
истинных радиолюбителей. Благодаря их 
подвижнической и просветительской дея-
тельности в Новониколаевске (Новосибир-
ске) была построена и запущена мощная 
радиовещательная станция. Уже к концу 
1920-х гг. Сибирский краевой отдел ОДР 
располагал секциями коротких волн, науч-
но-технической, военной, агитационно-
массовой, юношеской и обслуживал весь 
Сибирский край.  

По данным сибирского ОДР, к моменту 
открытия радиовещательной станции в Но-
восибирске (август 1926 г.) в самом краевом 
центре действовало 50, в округе – 954, в це-
лом в Сибири – 4144 радиолюбителя. В го-
роде было установлено 5 громкоговори-
тельных и 35 индивидуальных, а в округе 10 
частных установок. По всей Сибири тогда 
насчитывалось 17 коллективных и 127 ин-
дивидуальных радиоприемников.  

Движение радиолюбительства в Омске 
оформилось 1 января 1925 г. в Омский гу-
бернский отдел друзей радио РСФСР (на 
организационном собрании присутствовали 
96 энтузиастов радио) 2. Наиболее извест-
ным среди омских радиолюбителей стал 
изобретатель, первый «коротковолновик» 
Сибири Н. Ф. Купревич (впоследствии 
крупный ученый, д-р физ.-мат. наук, науч-
ный сотрудник Пулковской обсерватории). 
Он являлся одним из организаторов строи-
тельства радиовещательной радиостанции 
типа «Малый Коминтерн». На обращение 
радиолюбителей о сборе средств для по-
стройки в Омске радиостанции откликну-
лись коллективы заводов, учреждений, жи-
тели города, и уже в 1927 г. энергично 
сооружалась государственная радиовеща-
тельная станция. В 1929 г. Омская станция 
ОДР начала свою работу 3. 

Первый радиолюбительский кружок в 
Иркутске был организован в ноябре 1924 г. 
при Восточно-Сибирском округе связи.  
В дальнейшем на его базе возникло иркут-
ское общество «Друзья радио», в среде  
которого наиболее известными радиолюбите-
лями считались В. И. Коханович и А. А. Ва-
сильев 4. В 1925 г. энтузиасты-любители 
Иркутска изготовили и установили в центре 
города первый 5-ваттный радиовещатель-
ный передатчик. Позднее они возвели еще 
две радиостанции.  

Постепенно радиолюбительство стало 
развиваться помимо Иркутска в его окрест-
ностях, а затем и по всей территории облас-
ти. Новые кружки открывались при заводах 
и фабриках, государственных и партийных 
учреждениях. В 1926 г. на Всесоюзном 
съезде ОДР иркутское общество отмечалось 
как одно из наиболее успешных в стране. 

Первый красноярский кружок «Радиоде-
ло» возник в 1925 г. при артиллерийской 
школе по инициативе местного радиотехни-
ка Е. Р. Зайцева. Собрав одноламповый при-
емник для приема сигналов точного време-
ни, он установил его в красном уголке Дома 
крестьянина. В том же году при клубе 
им. К. Либкнехта работники железнодорож-
ных мастерских В. В. Вяткин и А. М. Ковя-
зин организовали второй радиокружок. 
                                                 

2 ГАОО. Ф. 124. Оп. 1. Д. 1. Л. 1–5. 
3 История развития радиолюбительства в Омской 

области [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.ra9mx.qrz.ru/history.htm

4 ГАИО. Ф. Р-727. Оп. 1. Д. 39. Л. 3. 
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Своими силами собрали радиоузел, построили 
трансляционную линию, радиофицировали 
около 50 квартир передовых рабочих мастер-
ских. Объединившись, кружковцы основали 
ОДР. 

В 1927 г. красноярские радиолюбители-
связисты сконструировали и установили при 
местном почтамте первый вещательный 
приемник мощностью всего 10 Вт. С его 
помощью осуществлялась трансляция ра-
диопередач из Москвы, Новосибирска и 
Томска 5. 

На одном из заседаний председатель 
красноярского ОДР Г. Т. Григорьев предло-
жил послать «ходока» в Москву в Нарком-
почтель с просьбой о выделении промыш-
ленного радиоузла. В Москву отправили 
члена общества В. В. Вяткина, который по-
бывал на приеме у Н. К. Крупской. Приняв 
красноярского посланца, она расспросила о 
Красноярске и Шушенском, где ей довелось 
жить во время ссылки В. И. Ленина, позво-
нила в Наркомпочтель и попросила выде-
лить необходимую аппаратуру. В. В. Вяткин 
вернулся домой с усилителем УП-3 мощно-
стью 3 Вт, способным обеспечить 300 ре-
продукторов. В 1929 г. в здании Биржи труда 
был оборудован городской радиоузел, вполне 
логично получивший имя Н. К. Крупской. 
Редактором местного вещания утвердили 
Л. Н. Гриневича. Начались регулярные пе-
редачи местного радио 6. 

В 1930 г. из Москвы в Красноярск при-
шел мощный трансляционный усилитель, 
который установили в помещении Клуба 
индустриализации (бывший склад кафед-
рального собора) на центральной площади. 
Здесь же оборудовали и радиостудию. В го-
роде к этому времени имелось уже около 
тысячи радиоточек. 

Можно с полной определенностью  
утверждать, что первыми организаторами 
радиодела и первыми слушателями в Сиби-
ри стали именно радиолюбители. Они опре-
деляли тематику выступлений, количест-
венное соотношение речи и музыки, 
пропагандировали, продвигали и развивали 
радиовещание в регионе. Однако с конца 
1920-х гг. деятельность общественных ра-
диолюбительских организаций стала утра-
                                                 

5 Красноярский рабочий. 1927. 7 нояб. 
6 Красноярская государственная телерадиокомпа-

ния. Вехи [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.kgtrk.ru/

 

чивать свой изначально добровольный, твор-
ческий характер. Постепенно они превраща-
лись в формальную, подчиненную официаль-
ной идеологии и политике партийных 
органов, структуру. К началу 1930-х гг. в ос-
новном сформировалась и система полити-
ческого контроля и цензуры радио. 

После окончательного складывания ста-
линского государственного курса в начале 
1930-х гг. ОДР подверглась жесткому прес-
сингу: многие его талантливые руководите-
ли, радиолюбители, изобретатели были ре-
прессированы. Основания для их арестов 
найти было несложно: выход в свободный 
эфир, радиосвязь с иностранцами, популя-
ризация (а значит, разглашения) техниче-
ских изобретений и многое другое. Все, что 
раньше составляло основу деятельности 
ОДР: пропаганда радиодела, техническое 
изобретательство, участие в строительстве 
радиостанций – теперь приглушалось или 
замалчивалось. Сами энтузиасты, изобрета-
тели и технические специалисты в принуди-
тельном порядке устраивались в полувоен-
ные (режимные) организации, где их 
инициативы пресекались, а деятельность 
легко контролировалась. Например, на од-
ном из заседаний Иркутского окружкома 
ВКП(б) в 1930 г. анализировалась деятель-
ность и социальное происхождение членов 
местного ОДР и его Совета. Указывалось на 
неудовлетворительную работу Совета, его 
безответственность в финансовых вопросах 
и, как следствие «засоренности» ячеек «чу-
ждыми элементами» – полный отрыв от ра-
бочих масс. В итоге после вынесенного по-
становления в ячейках ОДР провели чистку, 
Совет распустили, а вместо него организо-
вали Оргбюро в новом составе [Шестопало-
ва, 2007. С. 32]. 

В 1933 г. ОДР в стране было ликвидиро-
вано. Сыграв первостепенную роль в ста-
новлении радиовещания в России на его на-
чальном этапе (как в области просвещения и 
пропаганды нового способа коммуникации, 
так и решения технических вопросов и под-
готовки кадров для регулярного вещания), 
движение радиолюбителей в 1930-е гг. было 
заброшено и надолго предано забвению. 
Массовое радиолюбительство возродилось в 
СССР только во второй половине 1950-х гг. 
в период «оттепели». 
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ROLE OF THE SOCIETY OF FRIENDS OF RADIO 
IN THE ORGANIZATION OF THE BROADCASTING IN SIBERIA IN THE 1920th

 
In the article the history of the formation of radio amateur's motion in 1920th in Siberia is examined; role of the local 

societies of friends of radio in organization and development of regional broadcasting it shows. The author makes conclu-
sion about solving influence of radio given societies to the appearance of the first radiotransmitter organizations in the 
cities of region. It is noted that from the beginning 1930th this role loses, the societies of enthusiasts fall under the com-
plete control of State, and then they are liquidated.  

Keywords: Society of friends of radio, amateur radio, the circles of radio work, invention, broadcasting, communica-
tion, the media. 


