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Отгремели раскаты Великой Оте-
чественной войны. Советская армия,

с достоинством и честью выполнившая
свою историческую миссию, демобили-
зовала воинов, направляя их на станов-
ление хозяйства, разрушенного немец-
ко-фашистскими захватчиками.

В 1946 г. вернулся на родную Смо-
ленщину Игорь Владимирович Козин.
До войны он работал преподавателем
физики в Вяземском педучилище.

Чувство любви, которое есть у каждого
человека, к своему городу, деревне, к
своему краю, привело И. В. Козина в
Вязьму. Он решил отдать все свои силы,
способности делу восстановления школ
Вяземского района. В августе 1946 г.
его назначили преподавателем физики
и заведующим учебной частью Исаков-
ской средней школы. С присущей ком-
мунисту энергией, несмотря на слабое
здоровье, Игорь Владимирович отдаёт-

ся своему любимому делу. Большевист-
скому агитатору предстояло многое
рассказать молодому поколению. О
важном надо было поговорить с труже-
никами колхозных полей, испытавшими
все тяжести войны, невзгоды немецкой
оккупации и теперь с жадностью ловив-
шими правдивое слово о нашей после-
военной жизни, жаждавшими мира на
долгие годы. Самые важные новости
приносили газеты. Но их было мало, да
зачастую газеты и запаздывали. Надо
было подумать о другом. Через радио
можно было получать самые свежие но-
вости. Но радио в с. Исаково не было.
Где взять приёмник? Тогда в продаже их
не было не только в Исаково, но и в
Вязьме, и в Смоленске. На помощь при-
шли знания и старый опыт. Вскоре у
коммуниста-агитатора появился радио-
приёмник. Это был простой детектор-
ный приёмник, но он дал возможность
слушать голос родной Москвы, полу-
чать самые свежие новости и нести их в
массы. Это происходило весной 1947 г.
Первый радиоприёмник в Исаково по-
ложил начало большой работе, которая
позже развернулась под руководством
территориальной парторганизации, по
радиофикации колхозов сельсовета. В

том же году в нашу школу прибыли
коммунист Василий Егорович
Бекин, учитель химии, и Михаил
Иванович Соколов, назначенный
преподавателем по физкультуре.
Старые радиолюбители не могли
не заметить той большой потреб-
ности у тружеников села к радио.
Они чувствовали, что без радио
трудно жить и, тем более, рабо-
тать с массами. Изготовив при-
ёмники для личного пользования,
эти радиолюбители поставили
вопрос шире. Надо было внед-
рить радио в колхозы, в быт кол-
хозников и сельской интеллиген-
ции — учителей, специалистов
сельского хозяйства. Такая поста-
новка вопроса требовала уве-
личения числа радиолюбителей.

Школьная партийная органи-
зация обсудила этот вопрос на
своём собрании и пришла к выво-
ду о необходимости создать ра-
диокружок, придав этому делу ор-
ганизованную форму с тем, чтобы
подготовить радиолюбителей и с
их помощью приступить к радио-
фикации колхозов сельсовета.
Педагогический совет школы
одобрил инициативу парторгани-
зации и постановил назначить
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В 1948 г. в средней школе с. Исаково Смоленской обл.
был организован радиокружок, в задачу которого входила
подготовка радиолюбителей для массовой радиофикации
сёл и деревень. В течение только одного учебного года сила-
ми радиолюбителей было изготовлено около 300 детектор-
ных радиоприёмников, которые были установлены в домах
колхозников с. Исаково и близлежащих деревень. Деятель-
ностью радиокружка заинтересовалась редакция журнала
"Радио" и предложила радиолюбителям выступить с обра-
щением ко всем школьным радиокружкам и сельским радио-
любителям Советского Союза. В результате в мартовском
номере журнала "Радио" за 1949 г. появилась статья "Шире
дорогу детекторному приёмнику!". С момента публикации
прошло 75 лет. О некоторых страницах истории радиокружка
рассказывает предлагаемая вниманию читателей статья.

Михаил Иванович Соколов (третий справа во втором ряду сверху) с коллега-
ми и учащимися Исаковской средней школы, 1952—1953 учебный год.

53



Р
А

Д
И

О
№

6
,

2
0

2
4

54
"Р

А
Д

И
О

"
—

Н
А

Ч
И

Н
А

Ю
Щ

И
М

руководителем радиокружка Михаила
Ивановича Соколова. Это было в конце
января 1948 г. С большим рвением
взялся М. И. Соколов за налаживание
работы кружка. Через неделю в нём
насчитывалось более 40 учащихся. А
вскоре его состав удвоился и стал
монолитной организацией радиолюби-
телей. Свою работу слушатели кружка
начали с изучения основ радиотехники.
В план теоретических занятий были
включены следующие темы: история и
значение радио; как происходит радио-
передача; как происходит радиоприём;
как работает детекторный приёмник;
типы самодельных детекторных при-
ёмников; катушка самоиндукции; кон-
денсаторы и их устройство; монтаж де-
текторных приёмников; детекторы, теле-
фонные трубки, антенна и заземление;
установка детекторного приёмника.

Горячим желанием каждого кружков-
ца было быстрейшее изготовление де-
текторных приёмников, поэтому, наря-
ду с теорией, уделялось большое вни-
мание практической работе.

Радиокружок начал делать радио-
приёмники самых простейших конст-
рукций, настолько простых, что их мог
изготовить любой ученик школы. Выбор
простейшей конструкции объяснялся и
тем, что кружковцы ещё плохо знали
теорию радиотехники, а также не было
возможности снабдить их фабричными
деталями, которыми обычно пользуют-
ся радиолюбители. Основными деталя-
ми школьного радиоприёмника были
катушка, детектор, головной телефон,
фанерный ящик — корпус приёмника,
клеммы и гнёзда для детектора и теле-
фона. Школьники, чтобы самому сделать
катушку, изготавливали для неё каркас из
картона в виде цилиндра, диаметром
75...80 мм и длиной 100...120 мм, а
потом наматывали на этот каркас про-
вод в эмалевой или другой изоляции,
укладывая его вплотную виток к витку.

Всего катушка должна содержать
220...250 витков провода диаметром от
0,2 мм до 0,5 мм. Детектор состоял из
кристалла сернистого свинца (галена) и
стальной заострённой струны, согнутой
в спираль. Кружковцы сами изготавли-
вали кристалл. Для этого они натирали
в порошок свинец и серу, смешивали их
вместе в весовом отношении 4:1 и
нагревали в пробирке на лампе, приму-
се или спиртовке. Реакция между серой
и свинцом начиналась сильной вспыш-
кой и заканчивалась образованием
твёрдой массы, в которой можно было
выбрать кристалл нужных размеров и
формы. Головной телефон продавался в
сельском магазине. Ящик и крышку при-
ёмника учащиеся изготавливали из
фанеры. Гнёзда для телефона и детек-
тора изготавливали из жести, тонких
листов латуни или меди. Клеммами для
заземления и антенны служили два вин-

та с гайками, желательно медные или
латунные. Сборка приёмника произво-
дилась так. На внутренней стороне
крышки ящика приёмника укрепляли
катушку. Концы провода катушки зачи-
щали от изоляции и один из них присо-
единяли или припаивали к клемме
"земля", а другой — к клемме "антен-
на". Эту клемму соединяли монтажным
проводом с одним из гнёзд детектора.
Второе его гнездо соединяли с одним
из гнёзд телефона, а следующее гнездо
телефона соединяли с клеммой "зем-
ля". Все соединения обязательно про-
паивались. После этого оставалось со-
брать детектор и установить его на
наружной стороне крышки приёмника.
Головной телефон присоединяли к
гнёздам "телефон". На этом сборка
приёмника заканчивалась. Антенну де-
лали из любого провода и подвешивали
на шесты. Длина антенны — 30...40 м.
Её подвешивали на шестах на высоте
12...15 м. К антенне припаивали отвод,
который подводили к клемме "антенна".
Часть отвода, проходившую через сте-

ну или окно, изолировали. Заземление
делали так: на глубине 1,5 м в землю
зарывали лист железа размерами
50×50 см, к которому припаивали мед-
ный или алюминиевый провод, а другой
конец этого провода присоединяли в
приёмнике к клемме "земля". Для того
чтобы приёмник был настроен для при-
ёма радиопередачи, заострённый ко-
нец спирали детектора переставляли
несколько раз на кристалле, пока не на-
страивалась хорошая слышимость.
Конструкция приёмника такого рода
являлась самой простейшей, он прини-
мал только одну из московских станций.

Из воспоминаний жителя с. Исаково
Ю. Т. Иванова о ребятах-радиолюбите-
лях, с которыми он учился в послевоен-
ное время в Исаковской школе. "О том,
что можно самому сделать детекторный
радиоприёмник, Петя Кабанов, ученик

Письмо Михаилу Ивановичу
Соколову из колхоза "Серп Мо-
лот" Ершичского района Смолен-
ской обл., 12 апреля 1948 г.

Письмо Михаилу Ивановичу
Соколову от радистов в/ч 90640А,
6 августа 1949 г.

Брошюра М. М. Быкова "Сель-
совет сплошной радиофикации"
(Смоленское обл. гос. изд-во,
1950 г.).

Грамота областного оргкомите-
та ДОСААФ, 1 марта 1952 г.
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7-го класса, знал давно. Он знал, что их
изготовили преподаватели школы, чи-
тал в "Пионерской правде" о том, что
школьники Московской области помо-
гают радиофицировать колхозы. Надо
сделать приёмник и мне, решил Петя.
Он получил обстоятельную консульта-
цию от М. И. Соколова и принялся за
работу. Долго возился юный радиолю-
битель с первым приёмником. Несколь-
ко дней упорного труда и переживаний.
И наконец: "Говорит Москва! Москов-
ское время двенадцать часов. Переда-
ём обзор центральных газет", — услы-
шал Петя. Радости не было конца. Весть
о том, что Петя Кабанов самостоятель-
но изготовил радиоприёмник, что он
слушает радио, быстро облетела все
классы. В дом Кабановых потянулись
учащиеся. Каждому, кто интересовался
радио, — а таких было много, — хоте-
лось не только послушать передачу, но
и посмотреть, как устроен приёмник.
Теперь к Пете стали обращаться за со-
ветами те, кто хотел иметь приёмник.

Все январские каникулы 1948 г. прово-
зился над приёмником ученик 6-го класса
Шура Дроздов. Часами он просиживал
над схемами, озабоченный неудачами.
И только к концу каникул приёмник
заговорил. Радовался не только Шура,
радовались, глядя на него, и его воспи-

татели — тётя, заслуженная учительни-
ца школ РСФСР, преподаватель мате-
матики Евдокия Никоновна Никитина и
учитель Павел Васильевич Поручиков,
проработавшие в школе около пятиде-
сяти лет. До войны у них несколько лет
был приёмник. Но война внесла боль-
шие поправки в быт. Приобрести приём-
ник не удалось, а старый не сохранился.
И вот их воспитанник изготовил его
сам. Маленький, неприглядный на вид
"детектор" долгое время служил им
верную службу, принимая голос столи-
цы. "Как приятно, — говорила Евдокия
Никоновна, — слушать родную Москву".
Большая общественница, человек, тес-
но связанный с коллективом учителей, с
колхозниками, она несла в массы ново-

сти, переданные Моск-
вой, развивая интерес у
населения к радио. За
зимние каникулы 1948 г.
изготовили себе приём-
ники и другие учащиеся.
Они появились у учени-
ков 4-го класса Николая
Павлова и Михаила Ле-
вицкого, у учеников 5-го
класса Николая Савель-
ева и Василия Михай-
лова. Интерес к радио
разрастался. Первые
приёмники кружковцы
оставляли у себя. Всего
в сельсовете вместо
семи приёмников, кото-
рые были до февраля

1948 г., по-
явилось свыше пятиде-
сяти. Работой кружка
заинтересовался рай-
онный комитет ВКП(б).
Он поставил перед
Исаковской парторга-
низацией задачу: ра-
диофицировать все
колхозы сельского со-
вета, а потом и каждый
колхозный дом. В то же
время райком предло-
жил всем сельским
парторганизациям за-
няться радиофикаци-
ей, заимствуя опыт у
школьного радиокруж-
ка. Эту работу было на-
мечено развернуть по
линии комсомола, рай-
совета ДОСАРМ и рай-
онного отдела народ-
ного образования. При
многих семилетних и
начальных школах бы-
ли созданы кружки ра-
диолюбителей. Район-
ная организация
ДОСАРМ помогла
школьному радиокруж-
ку приобрести 150 го-
ловных телефонов,

которые были дефицитным товаром.
Кружковцы обратились ко всем радио-
любителям, комсомольцам и школьни-
кам области с призывом принять самое
активное участие в радиофикации кол-
хозов. Это обращение было опублико-
вано в областной газете "Рабочий путь".
Его одобрили областные комитеты пар-
тии и комсомола. В адрес кружка посы-
палась масса писем с различными во-
просами. Вскоре кружком заинтересо-
валась газета "Комсомольская правда",
напечатавшая большую статью о юных
радиолюбителях. Письма приходили из
разных областей Советского Союза:
Чкаловской, Крымской, Вятской, Пен-
зенской, из Туркменской, Белорусской,
Прибалтийских республик. На каждое
письмо старались дать исчерпываю-
щий ответ. Начало 1949 г. кружок встре-
тил новыми достижениями. Школьники
изготовили около 300 приёмников. Они
устанавливали их не только в домах
колхозников сельсовета. Много приём-
ников установили в колхозах Крутов-
ского, Степаниковского и Митьковского
сельсоветов Вяземского района, а так-
же в колхозах Темкинского района, на-
ходящихся на границе с Вяземским".

Популярность кружка росла. В марте
1949 г. работой кружка заинтересовал-
ся журнал "Радио" — орган комитета по
радиофикации и радиовещанию при
Совете Министров СССР. Ознакомив-
шись с работой кружка на месте, редак-
ция журнала предложила радиолюбите-
лям выступить с обращением ко всем

Письмо Петру Кабанову от трудового коллек-
тива колхоза имени Сталина, 22 марта 1948 г.

Очерк "Антенны над селом" в газете
"Рабочий путь" от 6 марта 1948 г.

Письмо Петру Кабанову от сол-
дат в/ч 90283А, Латвийская ССР,
5 апреля 1948 г.
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56 школьным радиокружкам и сельским

радиолюбителям Советского Союза.
Оно было единодушно принято. В обра-
щении, озаглавленном "Шире дорогу
детекторному приёмнику!", говори-
лось: "За последнее время в ряде обла-
стей и республик нашей страны развер-
нулось массовое движение за сплош-

ную радиофикацию колхозной деревни.
… Всем нам должно быть понятно боль-
шое культурное и политическое значе-
ние этого дела. Радио, приносящее го-
лос любимой Москвы в дом колхозника,
в избу-читальню, в сельскую школу, —
это важное средство коммунистическо-
го воспитания масс, повышения куль-

турного уровня трудящихся деревни,
дальнейшего подъёма социалистиче-
ского сельского хозяйства. Многочис-
ленный коллектив сельских радиолюби-
телей — комсомольцев, пионеров,
школьников мог бы с огромной пользой
приложить свои силы к делу массовой
радиофикации деревни. На примере
работы досармовского радиолюби-
тельского кружка нашей школы можно
убедиться в том, какие широкие воз-
можности открываются в этом отноше-
нии перед каждым радиолюбительским
кружком, перед каждой сельской шко-
лой, если только умело направить ини-
циативу и самодеятельность молодёжи.

Наша школа находится в районе,
который испытал на себе все тяготы
немецкой оккупации в годы Великой
Отечественной войны. В районе после
изгнания захватчиков не осталось почти
ни одного целого дома. Были разруше-
ны до основания все сельские культур-
но-просветительные учреждения. Мы
пока ещё не имеем возможности поль-
зоваться электрической энергией, … но
тяга сельского населения к культуре
растёт быстрее, чем раньше. Велико
стремление колхозников слушать ра-
дио. … Мы призываем все школьные
радиокружки развернуть социалисти-
ческое соревнование за массовую
радиофикацию села, принять на себя
конкретные обязательства по изготов-

Постановление о премировании радиокружка Исаковской школы
радиоприёмником "Родина", газета "Рабочий путь" от 26 апреля 1949 г.

Школьная музейная реликвия — радиоприёмник "Родина", подарен-
ный радиокружку в апреле 1949 г.

Краевед, ученик 8-го класса Исаковской средней школы Степан
Левшенко рассказывает о радиоприёмнике "Родина", подаренном
радиокружку в апреле 1949 г.

Очерк Н. Сержантова "Вступайте
в ДОСАРМ" в одной из центральных
газет, начало 50-х годов.
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лению детекторных и продвижению в
село фабричных приёмников.

Мы уверены, что усилиями сельских
радиолюбителей и школьных кружков
можно радиофицировать ещё многие
тысячи колхозных домов. Дело за нами,
педагоги и школьники!".

На призыв исаковских радиолюбите-
лей немедленно отозвались радиолю-
бители страны. К 7 мая 1949 г. школь-
ники готовились с особым старанием и
усердием. Членами кружка были прове-
дены беседы о Дне радио, о перво-
открывателе А. С. Попове, о значении
радио. В школе состоялся торжествен-
ный митинг. Поздравить кружковцев с
их плодотворной работой по радиофи-
кации колхозов приезжала депутат
Верховного Совета РСФСР, секретарь
областного комитета ВЛКСМ З. Д. Шве-
дова. Она привезла подарок — приём-
ник "Родина".

Однажды в школу передали телефо-
нограмму, в которой сообщалось о том,
что едет Герой Советского Союза, наш
земляк, Михаил Алексеевич Егоров. За
1948 г. в школе побывало много гостей:
представители из района и области, из
областной газеты "Рабочий путь", кор-
респонденты "Комсомольской правды",
"Пионерской правды", журнала "Радио",
Академии педагогических наук. Но

среди гостей никогда не было Героя
Советского Союза.

Учащиеся встречали М. А. Егорова
на железнодорожной станции. Вся
грудь почётного гостя была в орденах.
Михаил Алексеевич приехал в сопро-
вождении операторов, которые снима-
ли фильм "Вступайте в ДОСАРМ" и
имели цель заснять несколько кадров,
отражающих работу радиокружка.
Учащиеся слушали рассказ Михаила
Алексеевича о его боевых подвигах.
Многое узнали из этой беседы пионе-
ры, комсомольцы, школьники и учите-
ля. Они узнали, как советский юноша,
который до войны также учился в
школе, сменил её на партизанскую зем-
лянку в глухом лесу и встал на защиту
своей Родины. Как пускал под откос
поезда с гитлеровцами, как летели в
воздух немецкие машины, как уничто-
жались линии связи, как вместе с бое-
выми друзьями ходил за "языком".
После освобождения Смоленщины
М. А. Егоров ушёл в армию и вместе со
своей частью дошёл до Берлина, где
вместе с другими гвардейцами водру-
зил знамя победы над Рейхстагом.
Членам кружка пришлось ещё несколь-
ко дней встречаться с Михаилом
Алексеевичем для съёмки короткомет-
ражного документального фильма.

Кроме изготовления приёмников и
радиофикации колхозов, школьный
кружок проводил большую работу по
техническому контролю, ремонту неис-
правных приёмников и необходимым
консультациям. Но кружковцы не только
проводили разъяснительную работу, но
и проверяли, чтобы у каждого колхозни-
ка был грозозащитный переключатель,
при наличии которого, безусловно,
исключалась опасность пожара от
удара молнии в антенну.

Кружок не останавливался на детек-
торных приёмниках. Его слушатели глу-
боко изучали устройство ламповых при-
ёмников, над изготовлением которых
они работали. Правда, ламповый при-
ёмник в начале 50-х годов — это был
вопрос ближайшего будущего. Всё
дело связано с электроэнергией, кото-
рая пришла на смену керосиновым лам-
пам лишь через десятилетие в родное
с. Исаково.

Редакция выражает благодар-
ность руководителю школьного
историко-краеведческого музея
"Память поколений" Татьяне Юрь-
евне Бойцовой и юному краеведу,
ученику 8-го класса Исаковской
средней школы Степану Левшенко
за предоставленные материалы.


