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12+ Столетие назад, 15 августа 1924 г., вышел в свет первый
номер журнала "Радиолюбитель", который стал праро-

дителем журнала "Радио". Было ли это событие счастливой
случайностью?

Здесь необходимо напомнить историю возникновения
первого радиолюбительского журнала. Несмотря на то что
Россия, благодаря работам нашего соотечественника
Александра Степановича Попова, — родина радио, она в
самом начале 20-х годов прошлого столетия заметно отста-
вала от большинства развитых стран в практическом внед-
рении радио в повседневную жизнь страны. Это явилось
следствием общего состояния промышленности того вре-
мени, разрухой, которая наблюдалась в стране после
Первой мировой войны, революции и Гражданской войны.
В то время были предприняты меры к сокращению этого
отставания — начато строительство радиовещательных
станций. В 1922 г. начала вещание радиостанция им. Ко -
мин терна, располагавшаяся в Москве на Возне сенской
улице (сейчас — улица Радио). Она была оборудована лам-
повым передатчиком мощностью 12 кВт, созданным в
Нижегородской радиолаборатории, и вещала на волне
3200 м (частота — около 93,75 кГц). Её передачи можно
было принимать за сотни километров от Москвы. 

Но в стране практически ещё не было радиоприёмников,
чтобы слушать передачи. Кроме того, явно не хватало пред-
приятий для производства аппаратуры и специалистов,
которые могли бы на них работать и обслуживать технику в
процессе эксплуатации. Законодательная база, касающая-
ся использования гражданами радиосредств, также отсут-
ст вовала.

В июле 1923 г. вышел Декрет Совета Народных Комис -
саров СССР "О радиостанциях специального назначения"
(опубликован в № 205 Известий ЦИК и ВЦИК от 12 сентяб-
ря 1923 г.), который предоставлял право государственным,
партийным, профессиональным и общественным органи-
зациям создавать и эксплуатировать приёмные радиостан-
ции. Этот документ фактически стал первым шагом в раз-
витии радиолюбительства на основе радиокружков в нашей
стране.

28 июля 1924 г. вышло Постановление Совета Народных
Комиссаров СССР "О частных приёмных радиостанциях",
названное в "Радиолюбителе" № 2 за 1924 г. законом о сво-
боде эфира. Постановление предоставляло право изготов-
ления и эксплуатации радиоприёмников не только госу-
дарственным, партийным и профсоюзным организациям,
но и коммерческим организациям, а также частным лицам.

Естественным следствием этого постановления явилось
развитие массового радиолюбительства. Энтузиасты-
радиолюбители были готовы своими руками собирать
радиоаппаратуру, но многим в те годы не хватало знаний в
области радиотехники. Идея создания источника информа-
ции — радиолюбительского журнала — буквально витала в
воздухе. Таким источником информации стал журнал
"Радиолюбитель", издававшийся Бюро содействия радио-
любительству при культотделе Московского городского
совета профессиональных союзов и Обществом радиолю-
бителей РСФСР. Инициатором его издания и первым редак-
тором (сегодня эта должность называется главный редак-
тор) "Радиолюбителя" стал А. Ф. Шевцов, работавший до
этого в журнале "Техника связи". Вскоре А. Ф. Шевцова на
этом посту сменил Х. Я. Диамент.

Интерес населения к популярной радиотехнической
литературе был настолько велик, что изначальный тираж
первого номера — 12 тысяч экземпляров — разошёлся
почти мгновенно, и пришлось срочно организовать выпуск
второго тиража — ещё дополнительно 20 тысяч.

Кроме журнала "Радиолюбитель", организовались дру-
гие издания. В конце 1924 г. появилась радиолюбительская
организация — "Общество друзей радио" (ОДР), которая
начала издавать в Москве свой радиолюбительский журнал
"Радио всем", первый номер которого вышел 15 сентября
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1925 г. А также появился журнал "Друг
радио" — орган ОДР РСФСР и ОДР
Северо-Западной области, издавав-
шийся в Ленинграде, который просуще-
ствовал всего три года. Ответст венным
редактором журнала "Радио всем" был
И. А. Халепский.

Журналы "Радиолюбитель" и "Радио
всем" издавались параллельно до 1930 г.
В № 18 журнала "Радио всем" за 1930 г.
на с. 440 было напечатано сооб щение,
что с 19-го номера журнал "Ра дио всем"
переименовывается в "Радиофронт". В
журнале "Радиолю битель" № 11-12 за
1930 г. на с. 369 было написано: "Мы
выпускаем последний номер журнала
"Радиолюбитель", объединяющийся
под общей редакцией ВЦСПС и ОДР с
журналом "Радиофронт".

Чем вызывается это объединение?
Оно вытекает из необходимости уси-
лить организованность на литератур-

ном фронте радио, вместе с необходи-
мым усилением организованности по
линии радиофикации страны, наилуч-
шей подготовки технопроизводствен-
ной базы, широчайшего использования
радио в социалистическом строительст -
ве, развёртывания подготовки кадров
и, следовательно, развития большей
мас совости советского радиолюбитель-
ства — создания действительно массо-
вой общественной лаборатории. ...

В свою очередь, шедшее разрознен-
но развитие радиолюбительства по
линии профсоюзов и ОДР требует еди-
ного русла — ОДР на базе массовой
организации рабочего класса — проф-
союзов. Поэтому все стороны общест -
венной радиодеятельности, включая и
радиолитературу, должны быть в наи-
большей степени объединены. ...

Журнал "Радиолюбитель", начатый
изданием в 1924 г., в период начальных
шагов советского радиолюбительства,
сыграл большую пионерскую роль для
возбуждения внимания к радиотехнике,
радиофикации и подготовки кадров
квалифицированных радиолюбителей.
Слияние его с журналом "Радиофронт",
объединение литературно-технических
сил вокруг группы изданий, под общей
редакцией ВЦСПС и ОДР, должно пове-
с ти к мобилизации ресурсов на даль-
нейший рост и усиление качества всей
выпускаемой радиопериодики, на даль-
нейшее развёртывание массового
энтузиазма, где радиопечать должна
сыграть большую организующую роль".

Долгое время ответственным редак-
тором "Радиофронта" был С. П. Чума -
ков, репрессированный в 1937 г. В
последние предвоенные годы журна-
лом руководил В. Лукачер.

Последний предвоенный номер жур-
нала "Радиофронт" (№ 11) был подпи-
сан к печати 9 июня 1941 г. В годы
Вели кой Отечественной войны журнал
"Радиофронт" не издавался. После
окончания Вели кой Отечественной
войны он продолжил выходить в 1946 г.,
получив своё современное название
"Радио".

Сейчас на просторах Интернета
можно найти информацию, что журнал
"Радио" никакого отношения к журна-
лам "Радиолюбитель", "Радио всем" и
"Радиофронт" не имеет и что он начал
издаваться только в 1946 г. В первом

Закон о свободе эфира ("Радиолюбитель", 1924, № 2, с. 20).

Объявление о переименовании журнала "Радио всем" в
"Радиофронт" ("Радио всем", 1930, № 18, с. 440).
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номере журнала "Радио" за 1946 г.,
который вышел в самом начале мая ко
Дню радио, были опубликованы письма 
чл.-корр. Академии наук СССР
А. И. Берга: "Возобновление выхода
радиолюбительского журнала после
длительного перерыва, вызванного
вой ной, является весьма отрадным
фак том. Продолжающееся быстрое
развитие радиотехники требует при-
влечения огромного количества новых
кадров. Журналу "Радио" предстоит
большая и ответственная работа по
вербовке этих кадров и по распростра-
нению знаний для повышения их квали-
фикации. … От души желаю журналу
"Радио" справиться со своими задача-
ми и удовлетворить огромную тягу к
зна ниям, столь характерную для наро-
дов нашей великой Родины"... и проф.,
лауреата Сталинской премии А. Л. Минца:
"… Следует пожелать, чтобы журнал

"Радио" стал достойным преемником
своих славных предшественников —
"Радиолюбителя" и "Радиофронта",
продолжая их лучшие традиции. …
Пожелаем же журналу "Радио" быть
верным техническим советником и

любимым другом каждого советского
радиолюбителя". Из этого можно сде-
лать несколько выводов: во-первых, в
советское время в стране выпускался
лишь один радиолюбительский журнал,
во-вторых, доподлинно неизвестно, но
поскольку в названиях предшественни-
ков фигурировало слово "радио", логич-
но предположить, что именно по этой
причине единственный журнал для
радиолюбителей поменял своё назва-
ние. Поэтому можно считать, что
"Радио" продолжал и продолжает тра-
диции, заложенные его предшествен-
никами, в частности, первым журна-
лом — журналом "Радиолюбитель".

Ответственным (главным) редакто-
ром журнала "Радио" с 1946 г. по 1952 г.
был известный коротковолновик
Н. А. Байкузов, в войну ставший круп-
ным организатором связи в авиации. В
1953—1955 гг. этот пост занимал из -
вестный радиотехник Б. Н. Можже -
велов. С 1956 г. по середину 1958 г.
главным редактором был видный учё-
ный В. И. Сифоров, которого на этом
посту сменил Ф. С. Вишневецкий, про-
работавший в журнале до 1973 г. С
1974 г. по 1998 г. должность главного
редактора журнала "Радио" занимал
А. В. Гороховский. В конце 80-х годов
прошлого столетия тираж журнала
"Радио" достиг рекордных полутора
миллионов экземпляров. И даже при
таком тираже подписаться на журнал
можно было лишь с "нагрузкой" — под-
писным изданием, не пользовавшимся
спросом у читателей. С 1998 г. по 2010 г.
главным редактором был Ю. И. Крылов.

За столетнее существование на
страницах журнала было опубликовано
множество статей, которые на опреде-
лённых этапах выполняли важную функ-
цию в жизни страны.

Подробное описание детекторного
радиоприёмника С. И. Шапошникова из
Нижегородской лаборатории, опублико -
ванное в статье "Самодельный при-
ёмник с диапазоном волн от 330 до
1500 м" в журнале "Радиолюбитель"
№ 7 в 1924 г. на с. 107, 108, сыграло
важную роль в радиофикации страны.
Этот приёмник пользовался заслужен-
ной большой популярностью, его повто-
рили тысячи радиолюбителей.

Интерес к детекторным радиоприём-
никам, в том числе к конструкции
С. И. Шапошникова, возрос после окон-
чания Великой Отечественной войны,
особенно в районах, пострадавших от
боевых действий. И в этом журнал
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Статья "К мобилизации сил советского радиолюбительства" 
("Радиолюбитель", 1930, № 11-12, с. 369).

Письмо А. И. Берга ("Радио", 1946, № 1, с. 3).
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"Радио" оказал помощь, опубликовав
статью Л. В. Кубаркина "Схемы детек-
торных приёмников" (1946 г., № 1,
с. 58—61) и разработку лаборатории
журнала "Простой детекторный"
(1946 г., № 2, с. 58, 59).

В 1924 г. в журнале "Радиолюбитель"
был опубликован цикл статей "Шаг за
шагом", ориентированный в основном
на начинающих радиолюбителей. Цикл
статей с таким же названием был опуб-
ликован в журнале "Радио" в 1959 г. В
это же время был создан специальный
раздел для начинающих радиолюбите-
лей, в котором публиковались описания
простых конструкций.

На протяжении всего существования
журнал популяризировал новые радио-
лампы, транзисторы, микросхемы,
которые применяли читатели в своих
конструкциях.

Неоднократно были опубликованы
статьи о ламповых радиоприёмниках,
от простейших прямого усиления до
супергетеродинных, в том числе раз-
работанных в лабораториях журналов.
В 30-е годы проводились заочные
радиолюбительские выставки, по
результатам которых на страницах
появлялись описания некоторых экс-
понатов. Перед самой войной, напри-
мер, была опубликована статья о
супергетеродине на двадцати (!) лам-
пах. После войны стали регулярно
проводиться очные Всесоюзные
выставки творчества радиолюбите-
лей-конструкторов. В их организации
и публикации описаний наиболее ин -
тересных разработок активное учас -
тие принимал журнал "Радио".

Ещё в журнале "Радиофронт" в
начале 30-х годов прошлого столетия
начались публикации описаний пер-
вых любительских телевизоров,
сначала с механической развёрткой, а
перед началом Великой Отечест -
венной войны — и электронных теле-
визоров. После войны любительские
разработки телевизоров заняли одно
из ведущих мест на страницах журна-
ла.

В 1935 г. в журнале "Радиофронт"
была описана звукозаписывающая
установка В. Д. Охотникова, положив-
шая начало новому направлению в
творчестве радиолюбителей, широкий
размах которого пришёлся на 60—80-е
годы прошлого столетия на основе маг-
нитной записи. На страницах "Радио"
было множество публикаций по маг-
нитной звукозаписи, высококачествен-
ным проигрывателям пластинок, уси-
лителям мощности звуковой частоты,
акус тическим системам.

Когда промышленность начала
выпуск первых транзисторов, в
конце 50-х годов прошлого столетия
на страницах журнала появились
описания первых транзисторных
радиоприёмников. Кроме того, были
опубликованы статьи об их проекти-
ровании.

В 50-е годы прошлого столетия
радиолюбители — читатели журнала —
принимали активное участие в состав-
лении карты электропроводимости
почвы на территории СССР. Благодаря
этому карта была составлена всего за
три года. В 1957 г. журнал по предложе-
нию Академии наук СССР подготовил
радиолюбителей к приёму сигналов
первого в мире ИСЗ. А в 1978 г. были
запущены первые отечественные люби-
тельские спутники связи "Радио-1" и
"Радио-2", в создании и запуске кото-
рых важную организационную роль сыг-
рал журнал "Радио".

Ещё в журналах "Радиолюбитель" и
"Радио всем" появились разделы,
посвящённые любительской радио-
связи. Журнал "Радио" продолжал за -
ниматься пропагандой любительской
радиосвязи. Были опубликованы опи-
сания первых любительских трансиве-
ров А. Джунковского и Я. Лаповка, а
также получившего широкое распро-
странение трансивера Ю. Кудрявцева,
известного среди радиолюбителей
как "UW3DI". В № 6 и № 7 за 1976 г.
был описан трансивер "Радио-76",
разработанный в лаборатории редак-
ции.

В 1980 г. были организованы пер-
вые очные соревнования, быстро
завоевавшие широкую популярность.
Многие годы редакция проводит и
освещает соревнования на КВ:
"Старый Новый год", "YL-OM CONTEST",
"Мемориал А. С. Попова", "Russian
RADIO RTTY Contest", "Молодёжный
кубок им. А. С. Попова", "Память".

В 1988 г., по инициативе сотрудни-
ков НПО "Энергия" и редакции журна-
ла "Радио", на борт орбитальной кос-
мической станции "Мир" была достав-
лена любительская радиостанция. Со
временем изучение основ работы в
радиолюбительском эфире вошло в
обязательную программу подготовки
космонавтов. Сейчас на борту Между -
народной космической станции (МКС)
также работает любительская радио-
станция.

Продолжается сотрудничество ре -
дакции журнала с правнуком К. Э. Ци -
ол ковского, главным специалистом
ПАО "РКК "Энергия" им. С. П. Коро -
лёва", руководителем радиолюбитель-
ской деятельности на орбитальном
комплексе "Мир" и МКС Сергеем
Николаевичем Самбуровым и космо-
навтами. В своё время редакцию посе-
тили лётчики-космонавты Муса Мана -
ров, Сергей Крикалёв и Олег
Артемьев. Журнал "Радио" побывал на
борту станций "Мир" и МКС. Вымпел
(флажок) с символикой журнала нахо-
дился на борту МКС с марта по сен-
тябрь 2022 г. и благополучно вернулся
на Землю на космическом корабле
"Союз МС-21".

В начале 80-х годов прошлого сто-
летия журнал "Радио" развернул рабо-
ту по привлечению радиолюбителей к
освоению основ вычислительной тех-
ники. В апрельском номере журнала

Письмо А. Л. Минца ("Радио", 1946, № 1, с. 22).

Космонавт Муса Манаров на
борту орбитальной станции "Мир"
читает журнал "Радио".
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за 1986 г. началась публикация цикла статей о персональ-
ном радиолюбительском компьютере "Радио-86РК". По
описанию тысячи радиолюбителей взялись за самостоя-
тельное изготовление персональных компьютеров. Более
того, несколько предприятий освоили серийный выпуск
этого компьютера в различных модификациях. В продолже-
ние этой темы в 2021 г. на страницах журнала было опубли-
ковано описание персонального радиолюбительского ком-
пьютера КРИСС на современной элементной базе.

Для журнала основная задача была и остаётся — дать
читателям на страницах "пищу" для самостоятельного
творчества. В своё время видный популяризатор науки и
техники В. Орлов очень точно подметил, что журнал
"Радио" надо читать с паяльником и карандашом в руках.
Это в полной мере относится и к его предшест венникам —
журналам "Радиолю би тель", "Радио всем" и "Радиофронт".

За активную работу по пропаганде радиотехнических
знаний и выдающийся вклад в развитие радиолюбитель-
ского движения, патриотическое воспитание молодёжи,
помощь в профессиональной подготовке военнослужащих,
коллектив редакции журнала "Радио" в 1974 г. был награж-
дён Почётным знаком ЦК ДОСААФ СССР и орденом Трудо -
вого Красного Знамени. 

Многое изменилось в области радио за сто лет, прошед-
ших с момента выхода из печати первого номера журнала
"Радиолюбитель". Неизменным остаётся только одно — все
эти годы журнал был и остаётся пропагандистом радиотехни-
ческих знаний, хранителем истории отечественной радиотех-
ники и радиолюбительства.

Все эти годы вместе с редакцией журнал делали авторы из
самых разных уголков нашей страны и из зарубежных стран. 

Поздравляем всех авторов и читателей журнала 
с юбилеем!

Редакция

Вымпел (флажок) с символикой журнала, нахо-
дившийся на борту МКС.
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