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Радио в повседневной жизни магнитогорцев в 1930-1950-е годы 

 
Радио в 1930-1950- е годы получило широкое развитие в Советском Союзе, не обошло оно 

стороной и Магнитогорск. С момента своего появления в 1930 году мощность радиоузлов за 15 

лет в Магнитке выросла в 7 раз, а количество радиоточек увеличилось с 6 до 13 тысяч. Помимо 

центрального радиоузла, существовало три подстанции, проводилась радиофикация 

Правобережного города и индивидуальных поселков [3, С. 2]. 

Принятое на заседании бюро РК ВКП(б) 24 сентября 1930 года постановление «О работе 

радио» дало начало широкому развитию радиосети, определило ее ближайшие задачи и порядок 

работы. Состояние радиофикации виделось следующим образом: во-первых, радиовещание в 

условиях магнитогорского строительства приобретало важное политическое значение, между 

тем оно до того периода не было организовано – имевшиеся 700 радиоустановок не 

использовались; во-вторых, организация радиовещания, в особенности местного, должна была 

стать задачей всех партийных, профессиональных и советских органов Магнитогорска. Для этого 

предлагалось провести ряд мероприятий: с 1 октября того же года организовать радиовещание 

на регулярной основе не менее 7 часов в день, причем 3 часа отдать местному вещанию, а 

остальные отвести под трансляции иногородних станций; предложить конторе связи в 

кратчайший срок закончить радиофикацию города, доведя до 1000 радиовещательных точек; 

райпрофбюро обеспечить в бараках рабочих организацию массового слушания радиопередач; 

принять меры по укомплектованию штата работников вещания [1, л. 45]. 

Через неделю, 30 сентября, состояние радиовещания обсуждалось Президиумом Горсовета. 

Заслушав доклад, он отметил неудовлетворительное состояние  иногородних передач: помехи, 

частые повреждения линий и несвоевременное их устранение, срывы передач из-за неявки 

выступающих и другие недостатки в деле вещания. К тому же, роль радио недооценивали 

руководители строительных и производственных организаций, что выражалось в 

неиспользовании радиоузла для местного вещания. Президиум предложил начальнику радиоузла 

Андронову и радиосовету «совместно с горпрофсоветом разработать практические мероприятия 

по продвижению радио в гущу рабочей массы». Хозяйственным руководителям было 

рекомендовано оказывать необходимую помощь в расширении радиосети. На заседании 

говорили и о радиохулиганах, называемых тогда «радиозайцами» [1, л. 98]. 

Следует с осторожностью говорить, что радиолюбительство в 1930-е годы стало массовым 

в молодежной среде, но значительная ее часть буквально болела радио. Юноши своими руками 

строили простейшие детекторные радиоприемники, собирали радиопередатчики для переклички 

со сверстниками – соседями. Тогда они не понимали, что своими разговорами вторгаются в эфир, 

создавая помехи, и перебивают вещательные станции. «Радиозайцы» вызывали серьезное 

беспокойство организаторов местной сети, и они стали их вылавливать, составлять акты, а вот 

административные органы, как отмечал Президиум, не вели «борьбу с радиозайцами даже по 

представленным актам...» [1, л. 56]. 

В годы Великой Отечественной радио еще более прочно вошло в быт горожан. Бывало, что 

первый вопрос, который жители Магнитогорска задавали по утрам друг другу, был «что 

передавали сегодня по радио?». События на фронте волновали каждого.  Развивая тему 

индивидуальных радиоточек, следует отметить, что здесь все было негладко. Установки не 

работали, а жалобы в радиоузел оставались без внимания. Существовала практика изготовления 

самодельных приемников сигнала, которую, впрочем, попытались пресечь на законодательном 

уровне, издав распоряжение «О мерах борьбы с нарушителями правил пользования 

радиоустановками городской радиотрансляционной сети». Согласно ему, на уличенных в 

подобном правонарушении накладывался штраф, а приборы, не соответствовавшие техническим 

нормам  Наркомата связи, подлежали изъятию [2, С. 4]. 
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Советские радиолюбители принимали участие в разработке конструкций радиоприемников, 

коротковолновой аппаратуры и телевидения. Талантливые радиоделы работали на лучших 

радиозаводах страны. В Магнитогорске тоже имелось немало радиолюбителей, однако все они 

работали в одиночку, кустарными способами, большинство не имело теоретической подготовки. 

В 1947 году при городском Совете Осоавиахима был открыт радиоклуб, где горожане могли 

изучать радиодело, получать квалифицированные консультации, заниматься в конструкторских 

кружках, слушать лекции о достижениях советского радио. Для руководства радиоклубом был 

избран совет из старейших радиолюбителей города [7, С. 2]. 

 Однако должного размаха клуб не получил, и в кружке занималось всего 20 человек. 

Многие просто не знали о его существовании, популяризация проводилась на низком уровне, 

сказывался дефицит необходимой аппаратуры, наглядных пособий и большого помещения [8, С. 

2]. Ко Дню радио в апреле 1948 года радиоклуб провел первый конкурс на лучшего радиста-

оператора. Круг участников оказался довольно широким: среди призеров школьники и даже 

закройщица [9, С. 2]. Впрочем, с течением времени  количество посещающих радиоклуб 

магнитогорцев росло. К середине 1950-х годов состав городского радиоклуба насчитывал 200 

человек, проводились целые выставки творчества радиолюбителей, открывались 

специализированные магазины радиотоваров [10, С. 3]. 

Начало 1950-х годов отмечено появлением условий для местного радиовещания: в эфире 

уделялось внимание новостям культурной жизни города, учебе, досугу, творческой деятельность 

трудящихся. Надо понимать, что радио было во многом ориентировано на идеологические 

запросы партии, поэтому масштабно популяризировался опыт стахановцев и авангардная роль 

коммунистов на производстве, появилась партийная хроника [4, С. 2]. Интересен случай 

введения в эксплуатацию радиоузла в магазине  – через него дирекция извещала покупателей о 

новых товарах, их цене и качестве [5, С. 2]. Здесь мы можем говорить о первом появлении 

радиорекламы. Радиоузлы организовывались и в школах: учащиеся рассказывали о своих 

учебных занятиях, деятельности комсомольской и пионерской организаций, критиковали 

нерадивых учеников, выступали с номерами художественной самодеятельности [6, С. 4].    

Таким образом, в 1930-е годы на первом этапе становления радиосвязь прочно вошла 

именно в производственную жизнь и была практически оторвана от повседневной жизни. 

Однако городское начальство встало на путь внедрения радио в массы, осознав его широкие 

политико-идеологические возможности. В 1940-1950-е годы радио все более прочно входит в 

плоскость обыденного, а не связанного исключительно с производственной сферой, этому 

немало способствуют достижения научно-технического прогресса и курс Советского 

государства на широкое внедрение этих видов связи в повседневную жизнь. 
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