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В статье отражены основные этапы радиофикации и радиовещания в Иркутской области 

и Красноярском крае в 20-80-е гг. ХХ в. и практическое воплощение данных процессов в жизнь 
советских граждан. Также показано распространение радио в деревне. Исследование сопровож-

дают многочисленные статистические данные, которые позволяют более полно осветить 
тему. 
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 C первых дней советской власти ком-

мунистическая партия уделяла большое 

внимание радиовещанию как средству 

связи, информации, пропаганды и аги-

тации. 

 Первые советские радиотелеграфные 

передачи о важнейших событиях в стра-

не состоялись в ноябре 1917 г., первые 

радиовещательные – в 1919 г. Регулярное 

радиовещание началось в 1924 г. В 20-е гг. 
начали складываться следующие жанры 

радиовещания: радиорепортажи, радио-

беседы, комментарии. Популярными 

стали такие формы передач, как радио-

газета, радиожурнал, радиоперекличка и 

др., развивались детские, молодежные, 

музыкальные, спортивные виды вещания 

[1]. В 1925 г. состоялся 1-й радиорепортаж 

с Красной площади в Москве, посвящен-

ный октябрьским торжествам. В 1932 г. 

начались регулярные выпуски «Послед-

них известий». В 1931 г. был образован 

Всесоюзный комитет по радиовещанию, 

а через год в республиках и областях соз-
даются 12 местных радиокомитетов. В 30-

е гг. ХХ в. радиовещание сыграло значи-

тельную роль в пропаганде передовых 

методов труда (стахановского движения 

и др.), в организации населения. 

Во время Великой Отечественной вой-

ны радиовещание выполняло активную 

мобилизующую роль в борьбе с фашиз-
мом. В эфир было передано свыше 2 тыс. 

сводок Совинформбюро, 2,3 тыс. выпус-

ков «Последних известий», около 7 тыс. 

корреспонденций из действующей ар-

мии, свыше 8 тыс. выпусков передач 

«Письма с фронта» и «Письма на 

фронт». Регулярно велись передачи для 

партизан и населения временно оккупи-

рованных районов. Приказы Верховного 

Главнокомандующего, выступления ру-

ководителей советского правительства по 

радио имели большое политическое зна-

чение, поддерживали боевой дух народа 

в тяжелые годы войны. В 1944 г. Совет 

Народных Комиссаров принял постанов-

ление о мероприятиях по укреплению 

материально-технической базы цен-

трального радиовещания. В 1945 г. стра-

* - автор, с которым следует вести переписку. 
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на в первый раз праздновала День радио, 

с тех пор ставший ежегодным. Дата была 

определена не случайно, именно 7 мая 

1895 г. русский ученый А.С. Попов про-

демонстрировал созданный им радио-

приемник.  

Огромная работа по развитию радио-

вещания и радиофикации была прове-

дена в 1970-80-е гг. К этому времени ра-

диовещанием была охвачена вся терри-

тория Советского Союза, передачи ве-

лись на 68 языках. По суммарной мощно-

сти радиовещательные станции СССР 

занимали 1-е место в Европе.. 

Радиофикация Иркутска и области 

началась несколько позднее, чем в цен-

тральной части СССР. История развития 

радиосвязи и радиовещания в Иркутской 

области берет свое начало в 1924 г., с соз-
дания в Иркутске «Общества друзей ра-

дио». 

В 1925 г. в Иркутске энтузиастами-

любителями был изготовлен первый 5-

ваттный радиовещательный передатчик, 

который был установлен в здании поч-

тамта, и в центре города осуществлялся 

прием программы в строго установлен-

ное время. Первая эфирная (беспровод-

ная) коротковолновая радиосвязь (Ниж-

ний Новгород – Иркутск) появилась в 

1926 г. 

В 1927 г. в предместье «Звездочка» на-

чалось строительство мощной по тем 

временам передающей радиостанции, 

одновременно стала возводиться радио-

приемная станция вблизи п. Куда, а в 

здании иркутского телеграфа было обо-

рудовано радиобюро. 5 октября 1930 г. 
был образован Иркутский радиоцентр. 

В январе 1930 г. в городе Иркутске ус-

тановили усилитель мощностью 5 ватт, 

по улице Большой (ныне К. Маркса) 

проложили радиолинию протяженно-

стью 1,5 км, напряжением 15 вольт, и 

подключили первые 30 радиоточек. С 

организации в этом же году радиостудии 

началась радиофикация Иркутска. 

 Сложнее процесс радиофикации раз-
вивался в сельской местности. В ряде де-

ревень Иркутской области первые ра-

диоприемники, так называемые «тарел-

ки», появились к середине 1930-х гг. – 

позже, чем на остальной територи Сиби-

ри. По данным Министерства связи 

СССР, проблема радиофикации Сибири 

была решена к 1958 г., когда в регионе 

насчитывалось 2,8 млн. радиоточек. К 

этому времени в личном пользовании у 

населения было 852,5 тыс. радиоприем-

ников. Однако радиофикация части на-

селенных пунктов Красноярского края и 

Иркутской области была осуществлена 

лишь к началу 1960-х гг. [2]. 

Дальнейшее распространение радио-

вещания в сельской местности проходи-

ло в соответствии с политикой ликвида-

ции неперспективных деревень. Кампа-

ния по ликвидации неперспективных 

деревень привела к тому, что сотни дере-

вень остались без радио [3]. Несмотря на 

все трудности, за 1970-е гг. база радиове-

щания в Красноярском крае и Иркутской 

области претерпела значительные изме-

нения, в результате чего увеличился ох-

ват населения вещанием. К началу 1980-х 

гг. была в основном завершена радиофи-

кация сельской местности. За десятиле-

тие количество радиоточек в Краснояр-

ском крае увеличилось на 553 тысячи, в 

том числе на 22 тысячи в сельской мест-

ности. Однако уровни насыщенности ра-

диоточками города и деревни различа-

лись. На 1000 жителей в городе приходи-

лась 381 радиоточка, в сельской местно-

сти – 266 радиоточек [4]. 

Сибирские историки и краеведы ак-

тивно используют в своих работах стати-

стические данные и некоторые факты из 
истории радиофикации и радиовеща-

ния. Так, Л.М. Салахова в своей работе 

«Культура молодых индустриальных го-

родов Восточной Сибири в середине 50-

80-х годов: опыт Братско-Усть-Илимского 

территориально-производственного 

комплекса» приводит следующие дан-

ные: « Следует отметить недостаточную 

обеспеченность молодых городов средст-

вами массовой информации. Так, на-

пример, в 1956 г. на весь поселок Гидро-

строитель было всего 4 репродуктора» 

[5]. Краевед А.С. Бубнов в книге «Илим-

ская пашня. Время перемен» говорит: «За 
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успешно проведенную коллективизацию 

и выполнение хозяйственных задач 

Нижнеилимский район на VII Всесоюз-
ном съезде Советов в Москве через депу-

татов облсовета получил оборудование 

для телефонизации района и электроос-

вещения села Нижнеилимск. …. Нача-

лась радиофикация деревень. Установ-

лено 265 радиоточек» [6]. Факты из исто-

рии радиофикации позволяют исследо-

вателям осмыслить некоторые особенно-

сти социокультурной среды сибирского 

региона. 

Проблемы радиофикации освещались 

в свое время в районных газетах. Так, на-

пример, в газете «Коммунистический 

путь» Чунского района Иркутской об-

ласти нами были найдены интересные 

данные, свидетельствовавшие о том, что в 

1967 г. в районе было всего 10 радиоуз-
лов, а это говорит о том, что более поло-

вины населения было лишено возможно-

сти регулярно слушать радио. В распо-

ряжении жителей имелось всего 1293 ра-

диоточки. За этими цифрами скрывают-

ся интереснейшие факты, которые пока 

еще не стали предметом осмысления ис-

ториков. Нам не удалось найти специ-

альных исследований, посвященных этой 

странице истории Восточной Сибири на 

современном этапе. 

Указанные выше данные позволяют 

говорить об актуальности изучения ис-

тории радиофикации и радиовещания 

Восточной Сибири на примере Иркут-

ской области и Красноярского края, за-

нимающих значительную часть региона, 

отличающихся спецификой хозяйствен-

ного и культурного освоения, подвиж-

ных с точки зрения миграционных и де-

мографических процессов. 
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В Государственном архиве новейшей истории Иркутской области рассекречены докумен-

ты, которые проливают свет на социально-политическую историю Сибири в 30-е гг. ХХ в. 

Они раскрывают организацию колхозов, совхозов и лесозаготовок, недостатки партийной ра-
боты, которые квалифицировались как «левый» и «правый» оппортунизм. 
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