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В статье рассматривается деятельность бурятского радиокомитета, являвшегося в годы Великой 
Оте чественной войны центром агитационно-политической и массово-оборонной работы. Вещание в этот 
период не сократилось, а, наоборот, расширилось. Также серьёзно укрепились связи бурятского радио 
со своими слушателями. Изучение этих вопросов крайне важно для разработки проблематики местного 
радиовещания, пережившего в военные годы серьёзное становление и развитие. В преддверии гряду-
щего 80-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне тема исследования особенно 
актуальна. Целью является изучение опыта политического радиовещания в годы войны. Автор в работе 
опирался на принципы научной объективности и историзма, универсальные научные методы и специаль-
ные методы исторического исследования: проблемно-хронологический метод, системный и статистиче-
ский методы. Источниковую базу работы составили архивные документы партийного фонда Ф 1П (Обком 
партии) и фонда Р1051 Бурятской государственной телерадиокомпании (БГТРК). К ним относятся поста-
новления пленумов и протоколы заседаний Бюро ОК ВКП(б), иные организационные и директивно-рас-
порядительные документы, производственные планы вещания, планы по радиофикации, материалы пе-
реписки с Всесоюзным радиокомитетом и др. В ходе работы было выявлено, что в процессе коренной 
перестройки радиовещания решительно покончено с недооценнённостью его роли в мобилизации сил 
народа на защиту отечества. Передачи местной тематики, в которых использовалась практика «живых 
эфиров» и выступлений у микрофона, серьёзно обогатили опыт низового радиовещания. Ярким явлени-
ем республиканского радиовещания военной поры стали передачи в эпистолярном жанре «Письма на 
фронт» и «Письма с фронта», ставшие символом неразрывного единства фронта и тыла.
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The article examines the activities of the Buryat radio committee during the Great Patriotic War. During this 
period, radio broadcasting in Buryatia became the center of political agitation and mass defense work, calling on 
everyone to defend the Soviet homeland. Radio broadcasting during the war did not decrease, on the contrary, it 
expanded from year to year. The connections between Buryat radio and its listeners was also seriously strength-
ened. The study of these issues is extremely important for developing the problems of local radio broadcasting, 
which experienced serious formation and development during the war years. On the eve of the upcoming 80th 
anniversary of the Victory of the Soviet people in the Great Patriotic War, the topic of research is especially rel-
evant. The purpose of the study is to study the experience of political broadcasting during the war. The author 
relied on the principles of scientific objectivity and historicism, as well as universal and specifically scientific 
methods. This is a problem-chronological approach, systematic and statistical methods. The source base is 
archival documents from the two funds of the State Archive of the Republic of Buryatia. Namely: resolutions of 
plenums, minutes of meetings of the Regional Committee of the Party, other organizational and administrative 
documents. Also, clerical documentation of the fund R1051, monthly transmission plans, materials of correspon-
dence with the All-Union Radio Committee, etc. During the radical restructuring of radio broadcasting, political 
broadcasting took a special place. Radio revealed its powerful social and technical potential in mobilizing the 
people to fight the enemy.
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Введение. Главной темой статьи яв-
ляется радиовещание в годы Великой Оте-
чественной войны. В преддверии 80-летия 
Победы советского народа в Великой Оте-
чественной она особо актуальна. Роль ра-
дио в деле оперативного информирования о 
событиях на фронте и в тылу, международ-
ной и внутренней политике СССР была не-
оценимо высока: передвижные агитпункты, 
кинопередвижки, книжные киоски, «Окна 
ТАСС», радиостанции проводного вещания 
проникали во многие отдаленные районы, 
на заводы, промышленные предприятия, 
животноводческие фермы и полевые ста-
ны. Местными радиоузлами проводилась 
серьёзная агитационно-массовая работа 
по популяризации опыта тружеников тыла, 
напряжённой работы колхозников в помощь 
фронту. В тех условиях, когда радиовеща-
ние стало основным средством информиро-
вания населения большой страны, фронто-
вики и труженики тыла по-новому оценили 
роль радио. «Оно было для людей чем-то 
незримо большим – великой моральной 
силой, счастливым вестником, надеждой 
и опорой в трудную минуту. Голос Москвы 
слышали и на фронте, и в партизанских кра-
ях, и далеко за рубежами нашей страны» [1, 
с. 37]. Радио первым сообщило гражданам о 
начале войны. С 22 июня 1941 г., с момента, 
когда прозвучало первое правительствен-
ное заявление о вероломном нападении на 
страну немецко-фашистских войск, совет-
ские люди уже не могли обходиться без ра-
дио [2, с.178]. 

Общественный и технический потенци-
ал проводного радиовещания (по цензурным 
соображениям эфирные радиоприемники 
перед войной были изъяты у населения) 
был наделён таким преимуществом, как не-
зависимость от наличия света и способность 
бесперебойно обеспечивать слушателей но-
востями. Радиопередачи транслировались, 
как в записи, так и в прямом эфире, причём 
качество звука в прямом эфире было луч-
ше [5, с. 24]. Репродукторы проводного ве-
щания устанавливались в красных уголках, 
общежитиях, столовых, в цехах заводов 
и промышленных предприятий, машин-
но-тракторных станциях, сельских клубах. 
Работе по созданию сети радиоточек кол-
лективного слушания придавалось перво-
степенное значение, о чём свидетельствуют 
директивы партийного руководства страны 
и Всесоюзного радиокомитета от 13 и 25 но-

ября 1941 г., обязывающие райкомы партии 
и райисполкомы совместно с радиоузлами 
и отделениями «Союзтехрадио» Министер-
ства связи СССР оказывать максимальное 
содействие этой работе на местах1. Город-
ские, районные и сельские радиоузлы мог-
ли открывать эфир в строго установленное 
время после согласования с партийными 
комитетами. Намеченные в начале войны 
производственные планы по установке ра-
диоточек коллективного слушания перевы-
полнялись в разы [6, с. 55]. 

В ходе скорейшего перевода деятель-
ности Всесоюзного радио, краевых, респу-
бликанских и областных радиокомитетов на 
рельсы военного времени оперативно реша-
лись вопросы по разворачиванию масштаб-
ной хозяйственно-политической и массо-
во-агитационной пропаганды посредством 
радиоэфира [7, с. 157]. В структуре вещания 
военной поры ведущая роль отводилась 
отделу политической агитации, которое по-
явилось в результате объединения отделов 
радиопропаганды и «Последних известий». 
В ходе укрепления политического вещания 
особое значение придавалось постановке 
информации на родном языке, правильному 
и оперативному переводу директив партии 
и правительства, сводок Совинформбюро, 
вопросов внутренней и внешней политики. 
В Бурят-Монгольской АССР (БМАССР) ос-
новные задачи партийно-политической и 
агитационной работы в военное время были 
утверждены в октябре и декабре 1941 г. на 
пленумах Обкома ВКП(б). В соответствии с 
требованиями военного времени бурятское 
радио в ходе коренной перестройки своей 
деятельности становилось центром агита-
ционно-политической и оборонно-массовой 
работы [8, с. 117].

Методология и методы исследова-
ния. Теоретической базой исследования 
стали труды М. С. Глейзера [1], П. С. Гуре-
вича и В. Н. Ружникова [2], посвященные 
изучению истории отечественного радиове-
щания, эволюции его жанров и форм. Также 
наше внимание привлекли труды ряда авто-
ров, в которых рассмотрены роли, задачи и 
специфика радиопропаганды в годы Второй 
Мировой войны [3; 4]. Серьёзным вкладом 
в разработку истории отечественного ради-
овещания является труд коллектива авто-
ров – ученых и преподавателей факультета 

1  Государственный архив Республики Бурятия 
(ГАРБ). – Ф П-1. ‒ Оп. 1. ‒ Д. 3863. ‒ Л. 38.
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журналистики МГУ «Радио в годы Великой 
Отечественной войны», приуроченный к 
70-летию Великой Победы [9]. В этом сбор-
нике впервые изучены дела творческих 
и технических работников Всесоюзного и 
местного радио, раскрыта специфика отече-
ственной радиожурналистики и радиовеща-
ния, характер и содержание радиопередач 
военной поры.

В изучении истории Бурятского ради-
овещания в годы Великой Отечественной 
войны автор работы «Боевой рупор партии» 
Е. А. Голубев приложил серьезные усилия к 
изучению архивных документов и публика-
ций республиканских газет военной поры о 
радио [8]. Ещё одной работой по этой теме 
является научная монография Б. Б. Шагда-
ровой «Журналистика Бурятии в первой по-
ловине XX в.» [10], посвящённая изучению 
республиканской печати и радиовещания в 
довоенный период и в годы Великой Отече-
ственной войны. 

Территориальные рамки данного ис-
следования охватывают Бурят-Монголь-
скую АССР. Хронологические – период Ве-
ликой Отечественной войны. Объектом из-
учения является опыт Бурят-Монгольского 
радиокомитета в области агитационно-по-
литической и массово-оборонной работы в 
военное время, предметом – становление 
политического вещания в республике. Цель 
исследования заключается в изучении со-
держания политического вещания ради-
окомитета БМАССР, сельских и фабрич-
но-заводских радиоредакций в указанный 
период. Методологической базой работы 
являются принципы историзма и объектив-
ности, позволяющие рассмотреть деятель-
ность радио в конкретно-исторических ус-
ловиях и выявить её специфику в контексте 
задач, продиктованных военной обстанов-
кой. Проблемно-хронологический подход 
даёт возможность проследить становление 
и развитие радиовещания в процессе опе-
ративного разворачивания агитационно-по-
литической и массово-оборонной работы 
среди населения. 

В качестве источниковой базы исследо-
вания использовались архивные документы 
партийного фонда ОК ВКП(б) БМАССР Го-
сударственного архива Республики Бурятия 
(ГАРБ). В фонде Ф 1П количественный мас-
сив дел за период 1941–1945 гг. насчитыва-
ет чуть более тысячи. Из них 14 архивных 
дел имеют отношение к радиофикации и ра-

диовещанию (№38, 3537, 3554, 3691, 3775, 
3776, 3778, 3781, 3862, 3863, 4209, 4210, 
4218, 4500) [5, с.161]. В фонде Р 1051 Бурят-
ской государственной телерадиокомпании 
насчитывается всего 4 446 архивных дел с 
1944 по 1997 г. Из них три дела относятся 
в исследуемому периоду и представляют 
собой организационно-распорядительные 
документы, ежемесячные планы передач. 
Отсутствие текстов радиопередач по всей 
видимости можно объяснить практикой пря-
мых эфиров в годы войны и мерами цензур-
ного характера, приведшими к уничтожению 
микрофонных звукозаписей. 

В архивных фондах советских учреж-
дений и организаций республики хранятся 
отдельные крупицы сведений общей управ-
ленческой документации, в том числе о тем-
пах радиофикации БМАССР в 1930-е гг. и в 
военный период. Ряд архивных дел ГАРБ по 
исследуемой тематике (Ф 1П. Оп. 1. Д. 4212, 
4215) до сих пор не рассекречены.

Результаты исследования и их об-
суждение. Каждая передача советского 
радио в годы войны – «своеобразная лето-
пись беспримерного мужества, стойкости и 
патриотизма» [11, с. 89]. Особую страницу 
в этой летописи составляет многогранная 
деятельность творческих и технических ра-
ботников радиовещания Бурятии, которые 
внесли серьёзный вклад в мобилизацию сил 
народа на защиту страны. С началом войны 
в восточных районах СССР, в том числе в 
БМАССР проводилась напряжённая работа 
по переводу промышленных предприятий 
на военный лад и налаживанию военного 
производства. В короткие сроки в республи-
ке было создано сорок четыре предприятия, 
работавших на местном сырьё. Серьёзное 
развитие получило сельскохозяйственное 
производство, расширялись площади зер-
новых, внедрялись новые технические куль-
туры1. В соответствии с требованиями воен-
ного времени перестраивалась работа школ 
и учреждений культуры, науки и здравоох-
ранения, средств массовой информации, 
в том числе радио. С первых дней войны 
было усилено партийное руководство ра-
диовещанием: в постановлениях пленумов 
Обкома ВКП(б) от 25 октября и 17 декабря 
1941 г. подчёркивалось, что в соответствии 
с требованиями военного времени радиоко-
митет БМАССР должен срочно перестроить 

1  Великая Отечественная война на страницах пе-
чати Бурятии. ‒ URL : https://old.buryatika.ru/vov/index.htm 
(дата обращения: 20.10.2023). ‒ Текст: электронный.
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свою деятельность, стать центром агитаци-
онно-политической и оборонно-массовой 
работы [10, с. 122]. 

Начало политическому вещанию было 
положено осенью 1941 г. когда по радио с 
обращением к землякам выступил первый 
секретарь Буробкома ВКП(б) С. Д. Игнатьев. 
В те ноябрьские дни он говорил, что в респу-
блике нет ни одного предприятия, рабочие 
которого не поднялись бы на борьбу за уве-
личение продукции во имя победы над вра-
гом. В заключение он обратился к жителям 
с такими словами: «Каждый из нас должен 
проверить, всё ли он сделал для фронта. 
Трудящиеся Бурят-Монголии! Отдадим все 
наши силы, всё наше умение и возможности 
на усиление помощи фронту и нашей геро-
ической Красной Армии!» [Там же]. Первый 
секретарь также сказал о формировании 
фонда обороны и призвал тружеников Буря-
тии оказать помощь фронту. 

К этому времени по направлению ЦК 
партии приехали в республику теоретически 
хорошо подготовленные пропагандисты и 
журналисты: «профессор Д. А. Введенский, 
И. А. Цидилин, А. П. Тимофеев, Б. А. За-
славский и др.» [12, с. 53]. Разворачивание 
идеологического фронта началось с докла-
дов и лекций перед партийным активом, по 
радио передавали лекции о текущем момен-
те, о международном положении, по пробле-
мам Великой Отечественной войны. 

Во Всесоюзном радиокомитете в 1941 г., 
в краевых, республиканских и областных ра-
диокомитетах вся структура вещания была 
подчинена политическому радиовещанию, 
созданному приказом № 275 Всесоюзно-
го радиокомитета «О реорганизации отде-
лов радиокомитета». Этим распоряжением 
были объединены отделы пропаганды и об-
щественно-политических передач в отдел 
политической агитации [7, с. 162]. 

К началу войны уровень радиофициро-
ванности республики был невысок. Всего 
насчитывалось 16 тыс. трансляционных то-
чек, из них 5,5 в сельской местности. Ощу-
щалась острая нехватка кадровых ради-
стов, прежние работники были призваны на 
фронт. Постепенно их заменили 14–15-лет-
ние подростки, окончившие кратковремен-
ные курсы обучения [13, с. 67]. Несмотря 
на объективные трудности в самом начале 
войны были приняты меры по дальнейшему 
развитию радиофикации и радиовещания. 
Специальным постановлении ОК ВКП(б) 

«О состоянии радиофикации республики» 
(1941) определена программа неотложных 
мер по укреплению материально-техниче-
ской, кадровой базы республиканского ра-
диовещания, обращалось особое внимание 
на полное выполнение плана капитального 
строительства радиоузлов и радиоточек 
коллективного слушания. 

Планом предусматривалось приобре-
тение республикой 500 радиоприёмников и 
полная радиофикация клубов, изб-читален. 
Было признано нецелесообразным суще-
ствование при наличии мощного городско-
го радиоузла ведомственных радиоузлов 
(ПВРЗ, мехстеклозавода, мясокомбината, 
железнодорожного), которые находились в 
«положении беспризорного», без всякого 
контроля со стороны надзорных органов [14, 
с. 171]. В оперативном порядке было реше-
но передать их городу, предварительно при-
ведя в нормальное техническое состояние 
[8, с. 128]. Этим же постановлением айм-
комы и райкомы партии обязывали усилить 
темпы радиофикации колхозов, машин-
но-тракторных станций, клубов и полевых 
станов за счет средств местного бюджета и 
культфондов колхозов. 

В Бурятии лишь в 1944 г. были постро-
ены силами дирекции радиострансляци-
онной сети управления Наркомата связи и 
отделения «Союзтехрадио» 19 новых ради-
оузлов и установлены 42 эфирных приемни-
ка. Соответственно с ростом радиоприем-
ной сети возросло количество радиоточек. 
Если на 1 января 1944 г. в республике на-
считывалось 23 114 радиоточек, то на 1 ян-
варя 1945 г. их общее количество достигло 
25 544. Из них 11 620 приходилось на горо-
да, 12 924 – в сельской местности [Там же]. 

Одновременно работало 93 радиоузла, 
180 эфирных приемников. Они обеспечи-
вали работу сети радиоточек коллективно-
го слушания в городах, аймачных центрах, 
на Улан-Удэнском ПВРЗ, мясокомбинате, 
мехстеклозаводе, гусиноозерских шахтах, 
на основных железнодорожных станциях, 
предприятиях лесной и рыбной промыш-
ленности, в колхозах, совхозах. Нередко ис-
пользовались передвижные радиостанции, 
которые в составе агитпунктов ОК ВКП(б) 
работали в самых отдаленных районах, на 
полевых станах и животноводческих фер-
мах. Вся работа агитаторов и пропаганди-
стов была подчинена требованию покончить 
с отрывом массово-политической работы 
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от сферы производства [12, с. 58]. Особую 
роль в агитационно-политической работе 
сыграли сельские радиоредакции, допол-
нявшие аймачные газеты, объём и тираж 
которых в годы войны значительно сокра-
тился. В 1943 г. ЦК партии специальным 
постановлением обязал трансляционные 
радиоузлы продолжать работу районных и 
многотиражных газет [8, с. 129]. 

Низовое вещание во время войны ве-
лось 15 радиоредакциями, которые были 
созданы в 1930-е г. Они находились в струк-
туре аймачных газет, по вопросам же техни-
ческого снабжения – Наркомата связи. Для 
их работы при аймачных радиоузлах были 
оборудованы студии, хотя в практике мест-
ного вещания хорошо прижились выездные 
трансляции [15, с. 67]. В материалах низо-
вого вещания, кроме регулярных передач 
сводок Совинформбюро, отражался ход хо-
зяйственно-политических кампаний, вопросы 
помощи фронту, опыт работы лучших кол-
хозов и мтс, предприятий, бригад и звеньев. 
Широкий размах получило патриотическое 
движение по сбору средств на помощь фрон-
ту. По данным Госбанка от 9 февраля 1943 г. 
дополнительно к ранее собранным 23 мил-
лионам рублей поступило в госбанк денег 
13 млн, 8 пудов серебра, 10 фунтов золота на 
строительство танковой колонны им. 25-летия 
Красной Армии и 23 пуда продовольствия для 
фронтовиков и рабочих оборонных предприя-
тий [12, с. 64]. Перед новым 1942 г. труженики 
Бурятии отправили защитникам Москвы ново-
годние подарки, в том числе 43 т рыбы, 33 т 
колбасных изделий и копченостей, 9 т мяса, 
свыше 27 т сухарей и пряников, 5 вагонов 
индивидуальных подарков, теплых вещей. 
Об этом регулярно рассказывали своим слу-
шателям бурятский радиокомитет, сельские и 
фабрично-заводские радиоредакции. К пере-
дачам политического вещания, посвященных 
вопросам помощи фронту активно привлека-
лись партийные, советские и комсомольские 
работники, передовики производства, пред-
ставители науки и культуры. Так, например, в 
1944 г. в передачах местного вещания приня-
ли участие 548 партийных, советских и комсо-
мольских работника, 319 колхозников, 113 ра-
бочих и служащих предприятий [8, с. 129]. 

В оперативные сроки сумели развер-
нуть агитационно-политическую работу по 
радио редакции Бичурского, Еравнинского, 
Кижингинского, Северо-Байкальского, Джи-
динского, Заиграевского и Кабанского ай-

маков. Их передачи отличались широким 
охватом жизни тружеников, доходчивостью, 
обилием «живых» голосов у микрофона. 
Так, например, Еравнинская радиоредакция 
активно освещала работу одного из крупных 
предприятий рыбной промышленности – 
Еравнинского рыбзавода, самого отстающе-
го в отрасли. В рыбоприёмных пунктах были 
созданы красные уголки и установлены ра-
диоприёмники коллективного слушания, по 
местному радиоузлу регулярно передава-
лись данные о ходе социалистического со-
ревнования среди рыболовецких бригад. В 
каждую бригаду были посланы представите-
ли партийного и советского актива для ока-
зания помощи. 

Еравнинский рыбзавод к 1942 г. сумел 
вывести предприятие из отстающих, повы-
сил поставки своей продукции на фронт. 
Успехи рыболовов Еравны были удостоены 
специальной премии Наркомата обороны. 
Серьёзная агитационно-политическая ра-
бота проводилась местными радиоредак-
циями среди животноводов по сохранению 
молодняка, воспроизводства общественно-
го стада, преодолению отставания живот-
новодства – важнейшей отрасли сельского 
хозяйства. Например, активно использо-
валось радио в работе с животноводами в 
колхозе им. Тельмана Селенгинского айма-
ка Бурятии. Колхоз располагал оборудован-
ным красным уголком и радиопередвижкой. 
На животноводческих фермах, в гуртах, ча-
банских бригадах регулярно проводились 
читки сводок Совинформбюро, радиопере-
движку использовали в проведении лекций 
и бесед о ратных подвигах фронтовиков, о 
текущем моменте и международном поло-
жении. Разъяснялось, что каждый центнер 
зерна, мяса, молока, шерсти – это удар по 
фашистам, что голодная армия никогда не 
воевала, и отсюда снабжение фронтовиков 
продовольствием приобрело военно-обо-
ронное значение. 

Бичурская радиоредакция активно при-
влекала к передачам у микрофона широкий 
авторский актив, доходивший до 200 чел. В 
одном только 1944 г. редакцией было орга-
низовано 93 «живых» выступления у микро-
фона, посвящённых пропаганде агрономи-
ческих знаний. Не отставала радиоредакция 
ПВРЗ, регулярно проводившая беседы у 
микрофона по самым различным вопро-
сам. Часто приглашались для выступлений 
в радиостудии с последующей трансляцией 
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участники художественной самодеятельно-
сти Дворца культуры ПВРЗ и училищ1. 

Бурятский республиканский радиокоми-
тет возглавил политическую работу по мо-
билизации сельскохозяйственных ресурсов. 
Радиокомитетом совместно с Наркоматом 
земледелия БМАССР, отделом агитации и 
пропаганды Обкома партии утверждались 
месячные планы сельскохозяйственных пе-
редач2. Эта работа вошла в прочную прак-
тику радиовещания с 1943 г.  В приведённой 
ниже таблице содержится план сельскохо-
зяйственных передач бурятского радиоко-
митета, посвященных подготовке и проведе-
нию весеннего сева в апреле-мае 1944 г.

В целом, передачи республиканского 
радиокомитета начинались и заканчивались 
сводками Совинформбюро. Передавались 
по радио и другие официальные материа-
лы – информации ТАСС, приказы Верховно-
го Главнокомандующего, обзоры республи-
канских газет, статьи из центральной прес-
сы. Если до войны программы Всесоюзного 
радио занимали в республиканском эфире 
не менее 12 часов в сутки, передавались 
разнообразные общественно-политические, 
музыкальные, литературные передачи, то 
с началом войны «центральное вещание 
перешло от трех программ к одной, сосре-

доточившей все виды вещания, а главное – 
информационное и общественно-полити-
ческое… Главным направлением в работе 
стали оперативная информация о событиях 
в выпусках «Последних известий», сообще-
ния от «Совинформбюро», выпуски «В по-
следний час», передовая статья «Правды» 
[16, с. 13]. 

В выпусках «Последних известий» Все-
союзного радио в самые трудные дни вы-
ступали общественные деятели, ученые, 
писатели, было передано до семи тысяч 
корреспонденций из действующей армии 
[Там же, с. 14]. Все радиопередачи проходи-
ли тщательную предварительную цензуру. 
Партийные комитеты … «главные передачи 
просматривали или прослушивали. Это да-
вало возможность не только контроля, но и 
вполне реальной помощи [17, с. 28]. 

Во время войны не только не ослабли, а 
ещё более укрепились и обогатились связи 
бурятского радиокомитета и сельских радио-
редакций со своими слушателями. Это ярко 
проявилось в передачах по радио «Писем на 
фронт» и «Писем с фронта». Уже в первые 
дни войны в адрес бурятского радиокомите-
та стали поступать письма от рабочих, кол-
хозников, представителей интеллигенции, 
обращенные к воинам, близким и знакомым, 

План передач Бурят-Монгольского радиокомитета по подготовке  
и проведению весеннего сева в 1944 г. (апрель-май)

Темы, жанры,  формы передач Авторы Всего 
передач

Передачи о состоянии и работе ма-
шинно-тракторных станций накануне 
и в ходе весеннего сева («живые» вы-
ступление у микрофона, трансляции с 
мест, «радиоперекличка»)

Директор Селенгинской МТС т. Найданов, начальник от-
дела механизации Наркомзема т. Антонов, механик Нар-
комзема т. Баженов и др 6

Передачи по вопросам агрономии 
(«живые» выступления у микрофона, 
научно-популярная лекция, беседа, 
лекция по материалам статьи, транс-
ляции с мест)

Научный сотрудник
Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук им 
Ленина т. Кралин, Нарком земледелия т. Дубровский, 
председатели колхозов, главные агрономы Наркомзема 
т. Лесик, Вахруков, зам. Наркомзема т. Белоусова, зам. 
заведующего сельскохозяйственным отделом ОК ВКП(б) 
т. Дулганов, начальник управления овощеводства Нар-
комзема т. Круподеров и др.  

12

Агитационные радиопередачи с при-
зывом провести весенний сев по-бое-
вому («живые» выступления у микро-
фона, редакционная статья, очерко-
вая статья, радиоперекличка)

Выступление Наркома земледелия республики т. Ду-
бровского, секретаря ОК ВКп(б) т. Барабанова, началь-
ника колхозного отдела Наркомзема т. Баирбиликтуева, 
зам. заведующего отделом агитации и пропаганды ОК 
ВКП(б) т. Шулукшина, зам. заведующего организацион-
но-инструкторским отделом ОК ВКП(б) т. Николаева

16

Передачи по вопросам социальной 
сферы («живое» выступление у ми-
крофона)

Заместитель Наркомзема т. Белоусова
1

1  ГАРБ. – Ф. Р1051. – Оп. 1б. ‒ Д. 1. ‒ Л. 6.
2  Там же. ‒ Оп. 1. ‒ Д. 1. ‒ ЛЛ. 13, 14, 15.
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находившимся на фронте. После их переда-
чи по радио поток писем увеличился. Вско-
ре стали приходить письма, адресованные 
не только на фронт, но и от фронтовиков к 
своим родным, близким, землякам. Пере-
дачи политического вещания, созданные в 
эпистолярном жанре, прочно связывали тыл 
с фронтом. В своем письме фронтовикам ‒ 
выходцам из Селенгинского аймака Бурятии 
труженики колхоза, делясь трудовыми до-
стижениями, призывали воинов-земляков: 
«Каждый раз, когда поднимается солнце над 
полями сражений, взгляните на солнце и 
вспомните свое родное Забайкалье. Вспом-
ните его высокое и чистое небо, привольные 
степи, прозрачные воды Селенги. Вспомни-
те дым своих очагов, могилы предков и по-
клянитесь победить, победить во что бы то 
ни стало! Опасность могут преодолеть толь-
ко сильные. Будьте сильными, достойными 
сынами своих эпических предков – баторов. 
Бейте врага, как наш земляк, Герой Совет-
ского Союза Жамбыл Тулаев!» [8, с. 120]. 

В преддверии 20-летия республики 
была проделана большая работа местным 
партийным и писательским активом по под-
готовке «Письма бурят-монгольского народа 
фронтовикам бурят-монголам». В ней при-
нимали участие руководитель отдела аги-
тации и пропаганды ОК ВКП(б) Б. С. Санжи-
ев, профессор Д. Введенский, заместитель 
директора Бурят-Монгольского научно-ис-
следовательского института языка, лите-
ратуры и истории М. Шулукшин, редактор 
газеты «Бурят-Монголой унэн» Ц. Галсанов 
и др. Письмо за подписью 327 трудящихся 
было передано по республиканскому радио, 
опубликовано в газете «Бурят-Монгольская 
правда»1. Оно представляет определенный 
интерес для историографии радиовеща-
ния – проблемы, связанной с изучением 
уникального опыта радиовещания, и приво-
дим отрывок из текста письма.

«Храбрые мэргэны! Родные наши 
сыны и братья, отцы и мужья, примите 
наш поклон и лучшие пожелания! К вам, 
кому мы вверили свою судьбу, к вам, свет-
лому источнику надежд и чаяний наших, к 
вам, прославляющим народ, обращаем мы 
свое сокровенное слово… В этой Великой 
освободительной войне лучшие из нас 
взлетели на орлиных крыльях славы, вы-
соко подняв достоинство своего народа…

1  Письмо бурят-монгольского народа фронтови-
кам – бурят-монголам // Бурят-Монгольская правда. – 
1943. – 5 июля.

около 300 фашистов истребил Цыренда-
ши Доржиев и Герой Советского Союза 
Жамбыл Тулаев уничтожил более 300 нем-
цев…»!2

В этом народном письме умело переда-
ны патриотическое чувство народа, прису-
щие ему особенности традиции и истории, 
языка и образа мысли. Мудро, просто, че-
канно и сурово звучит обращение к своим 
воинам, содержащее пламенный призыв не-
отступно отстаивать и очищать каждую пядь 
земли, отдать все силы во имя разгрома 
врага и полной победы. 

Письмо содержит более 700 слов. Ис-
пользованы литературно-книжные изобра-
зительные средства: храбрые, родные, хру-
стально чистые воды, светлый источник, 
грозная опасность, черная змея фашизма, 
кровавые бои, героическая армия, доблест-
ные сыны, адская техника, разбойничья 
голова, богатырские удары, воинственный 
дух, животворящий луч свободы, безысход-
ное горе, смертельная опасность, изумруд-
ные воды Байкала, алчные немцы, священ-
ная земля, коварнейший и злейший враг, ле-
гендарный Гэсэр, священная война. Также 
использованы эпитеты со сниженной разго-
ворной лексикой: поганые арийцы, вшивые 
завоеватели, поганое фашистское отродье 
и др. Образы Байкала и Мунко-Саридаг ис-
пользованы в роли символов родного отече-
ства, оберегающего своих сынов и дочерей 
в грозный час. В целом письмо представля-
ет собой прочный сплав публицистического 
обращения и пропагандистского воззвания. 

В эфире радиокомитета ежедневно зву-
чали «Письма на фронт» и «Письма с фрон-
та». Только в 1944 г. в адрес бурятского ра-
диокомитета пришли 1470 писем с фронта, 
в которых бойцы и командиры действующей 
армии, в основном уроженцы Бурятии, при-
зывали тружеников тыла усилить помощь 
фронту, обращались к девушкам с просьбой 
о переписке, разыскивали родных и близ-
ких. Все письма, поступившие в радиокоми-
тет, использованы и переданы по радио3. В 
одном из таких писем солдат Цырен Цыде-
нов писал: «Воюю на передовой, сражаюсь 
без устали, бью со всей силы ненавистных 
гадов. Как увижу их, так и беру под мушки 
”Максима“. Лично истребил несколько фри-
цев. Счет увеличивается. Не раз добьем 
врага и одержим победу» [12, с. 93]. В дру-

2  ГАРБ. – Ф. Р 2198. – Оп. 1. ‒ Д. 392. ‒ ЛЛ. 1-3.
3  Там же. – Ф. Р 1051. – Оп. 1. ‒ Д. 1. ‒ Л. 10.
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гом письме воин Намсарай Бадмаев писал: 
«Овладеваю новейшей техникой. В ближай-
шее время буду сражаться с фашистскими 
людоедами. Я имею искреннее желание 
идти на защиту Советской родины комму-
нистом» [12, с. 94]. Автор письма Дашини-
ма (Маня) Очиров писал родным с Брян-
ского фронта: «Ведем жестокие бои с фа-
шистами. Зима снежная, январские морозы 
достигают 30 градусов…Прошу сообщить о 
здоровье беременной жены Хандацоу, ока-
зывать ей помощь». Дашинима Очиров не 
вернулся с фронта, погиб в смертельной 
схватке с врагом. 

Писатель Жамсо Тумунов в одном из 
«Писем с фронта» писал: «Работы много… 
Давно попрощался с Пруссией. Проехал всю 
Польшу. Проезжал через Одер. Нахожусь 
не так далеко от Берлина. Слышны иногда 
страшные взрывы, особенно ночью. По-ви-
димому, немцев бьют союзная и наша авиа-
ция. Видел и испытал много. Воевал непло-
хо. Выполнял ряд заданий командования» 
[Там же, с. 94]. Много таких писем, передан-
ных по радио, за некоторым исключением, 
не охватывают масштабно драматические и 
героические события на фронтах. Но в них – 
бесценные сведения о неизвестных деталях 
сражений, о мужестве солдат и командиров, 
об успехах и поражениях на поле брани. 
«Письма на фронт» и «Письма с фронта» 
обогатили арсенал художественно-изобра-
зительных средств радиопублицистики во-
енной поры. 

Скупы архивные данные о радио воен-
ных лет. Но даже по заметкам республикан-
ской печати можно судить о высоком автори-
тете бурятского радио в годы войны. По сле-
дам радиопередач проходили многолюдные 
митинги на предприятиях и учреждениях. 
Подобных публикаций много. В заметке га-
зеты «Бурят-Монгольская правда» «С небы-
валым подъемом» сообщалось о том, что во 
всех селах Иволгинского аймака состоялось 
коллективное слушание постановления 
Совнаркома СССР о выпуске нового займа, 
доклада Наркома финансов Зверева. Затем 
состоялся многолюдный митинг рабочих и 
колхозников, выступивший на митинге про-
мартели «Кожевник» стахановец Ведерни-
ков сказал: «Заём 1942 года – особый заём. 
Он поможет разгромить фашистских гадов и 
очистить от них нашу священную землю»1. 

1  С небывалым подъемом // Бурят-Монгольская 
правда. – 1942. – 14 апреля.

Сразу же после митинга прошла подписка 
на облигации: «Особенно многолюдные ми-
тинги состоялись в колхозах имени Кирова и 
имени Ленина. Председатель колхоза имени 
Ленина т. Ступалков подписался на 600 руб., 
бригадир Шумков – на 400 руб.»2. 

В целях усиления авторитета радио-
вещания и повышения роли политического 
вещания в оборонно-массовой работе ис-
пользовались помимо бесед и выступлений 
у микрофона радиомитинги, внестудийные 
передачи – трансляции с мест событий, ра-
диопереклички. В самом начале войны ра-
диовещание велось с помощью Иркутской 
магистральной радиостанции, превосходив-
шей по мощности местную радиопередаточ-
ную станцию РВ-63. Также в передачах про-
изводственной тематики бурятское радио 
использовало новую для того времени фор-
му вещания – обменные передачи с Иркут-
ским и Читинским радиокомитетом, которые 
вызывали большой интерес у слушателей. 
Политическое вещание радиокомитета так-
же широко использовало потенциал лите-
ратурно-музыкальных передач. Ежедневно 
передавались концерты по заявкам, музы-
кальные и литературные спектакли, в испол-
нении лучших дикторов и артистов звучали 
отрывки из художественных произведений, 
стихи классиков русской литературы. Разно-
образием отличались музыкальные и лите-
ратурные передачи на бурятском языке «Те-
атр у микрофона», «Фронт смеется» и др.

Оригинальным передачам республи-
канского радио на русском и бурятском 
языках отводилось более 5 часов в сутки3. 
В планах по дальнейшему развитию ра-
диовещания советским правительством 
предусматривались неотложные меры по 
укреплению материально-технической базы 
радиосети. В январе 1945 г. в специальном 
постановлении ЦК ВКП(б) указал основные 
направления в перестройке местного веща-
ния в условиях перехода к мирной жизни. В 
самом конце Великой Отечественной войны 
СНК СССР принял постановление «Об оз-
наменовании 50-летия со дня изобретения 
радио А. С. Поповым». В нем говорилось об 
учреждении профессионального праздни-
ка радистов, работников радио: «Учитывая 
важнейшую роль радио в культурной и по-
литической жизни населения и для обороны 
страны, в целях популяризации достижений 

2  Там же.
3  ГАРБ. – Ф. Р1051. – Оп. 1б. ‒ Д. 1. ‒ Л. 7.
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отечественной науки и техники в области ра-
дио и поощрения радиолюбительства среди 
широких слоев населения, установить 7 мая 
ежегодный День радио» [18, с. 105]. Тогда 
же в учебных заведениях и культурно-про-
светительных учреждениях страны были ор-
ганизованы выставки, лекции о А. С. Попове 
и его изобретении1. 

В победном 1945 г. бурятский ради-
окомитет наметил расширение штата на 
12,5 единиц, в том числе подменных дикто-
ров, редактора – инструктора сети низового 
радиовещания, технических работников. В 
планы также входили организация театра у 
микрофона, приглашение большого состава 
исполнителей для музыкальных и литера-
турных монтажей, приглашение хора, ан-
самбля бурят-монгольской песни и пляски. 
В структуре вещания наметился поворот в 
сторону увеличения музыкально-драмати-
ческого и литературно-художественного ве-
щания и сокращения политического. Вместе 
с тем происходило усиление централиза-
ции руководства радиовещанием на местах 
в свете новых идеологических задач [18, 
c. 105]. Правительством страны также было 
намечено серьёзное увеличение радиопри-
емной сети, в целом, по стране на 75 % [20, 
с. 192]. 

Заключение. В передовой статье га-
зеты «Бурят-Монгольская правда» (1946), 
приуроченной к Дню радио, говорилось: 
«Для нашей родины, с её необъятными 
просторами, радио имеет огромное значе-
ние как наилучший вид связи, как могучее 
средство политического воспитания масс и 
культурного подъема всей страны»2. О роли 
радио в агитации и пропаганде ярко свиде-
тельствует опыт деятельности бурятского 
радиокомитета и сети местного низового ра-

диовещания. С первых дней войны радио-
вещание в Бурятии, несмотря на серьёзные 
объективные трудности, в том числе низкий 
уровень радиофикации, нехватку кадров, 
было перестроено на военный лад и ста-
ло центром агитационно-политической и 
массово-оборонной работы с населением. 
Радиовещание Бурят-Монгольской АССР, 
призванное дополнять центральное веща-
ние материалами, освещающими местную 
жизнь заняло свое прочное место в системе 
средств информации и пропаганды. В об-
ществе утвердилось четкое понимание его 
роли как самостоятельного средства массо-
вой информации [4, с. 63].

Общественный и технический потенци-
ал радио раскрылся в его мощной организу-
ющей силе, доступности для широких масс. 
Получило серьезное развитие радиовещание 
на родном языке, расширялся национальный 
музыкальный и литературный радиореперту-
ар, жанровое становление также затронуло 
общественно-политические передачи на бу-
рят-монгольском языке, лекции и выступле-
ния у микрофона. Многократно возросло зна-
чение труда переводчиков, были преодоле-
ны стихийность и любительство в переводе 
важнейших документов партии и правитель-
ства с русского на бурят-монгольский язык, 
особое внимание придавалось профессио-
нальной подготовке переводческих кадров. В 
дальнейшем в свете решений правительства 
СССР о значительном увеличении вещания 
региональных радиокомитетов эти вопросы 
не утратили своей актуальности. Их изуче-
ние в контексте новых исторических реалий и 
событий поможет в более глубоком понима-
нии роли и места радиовещания страны и ее 
регионов в системе СМИП СССР и, в целом, 
жизни страны. 
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