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В 1941 году, в октябре месяце, секретарь Обкома ВКП(Б) С.Д. Игнатьев на очередном пленуме 

выступил с докладом «О задачах партийно-политической и агитационной работы в военное время», в 
котором наметил конкретные мероприятия по этому вопросу. Перед радиовещанием и печатью была 
поставлена первостепенная задача – своевременно и правильно информировать население о 
патриотических подвигах советских людей на фронте и в тылу. Особое значение имела постановка 
информации на родном языке для бурятской части населения. Весьма важным делом стал правильный и 
оперативный перевод с русского на бурятский язык директив партии и правительства, сообщений 
Совинформбюро, вопросов внутренней и внешней политики. Для этой деятельности было необходимо 
мобилизовать кадры переводчиков, владеющих бурятским языком. Постановлением ОК ВКП(Б) было 
решено создать при редакции газеты «Бурят-Монголой Унэн» бюро переводчиков путѐм объединения 
квалифицированных переводчиков редакции и республиканского радиокомитета. Переводческая работа в 
данном бюро была возложена на таких лиц, как Р. Бимбаев (редактор «Бурят-Монголой Унэн»), Ц. 
Галсанов, Г. Нимбуев, Ц. Цыбудеев, Ц. Цыбиков (1). В конце декабря 1941 г. на должность секретаря по 
пропаганде и агитации Обкома ВКП(Б) БМАССР вместо Б. Баханова был назначен Б.С. Санжиев, 
отозванный в Улан-Удэ с должности политрука-инструктора 7-го отдела Политуправления 17-й 
Краснознамѐнной армии. В разворачивании агитационно-пропагандистской работы в районах республики 
на селе были активно задействованы радиопередвижки, кинопередвижки. В одном из крупнейших колхозов 
республики – сельхозартели им. Тельмана партийная организация в агитационно-массовой работе 
использовала колхозный радиоузел для популяризации опыта передовиков социалистического 
соревнования. Кроме того, пропагандисты совместно с радиоузлом проводили регулярные читки 
сообщений Совинформбюро. Повсеместно по республике партийные организации предприятий, колхозов, 
МТС организовывали коллективные прослушивания радио и, в первую очередь, сводок Совинформбюро. В 
военное время практиковались методы использования радио, аналогичные методам первых лет 
становления радиовещания. Например, радиосообщения вывешивались на витринах магазинов, в 
колхозных клубах, красных уголках сельсоветов, использовались в устной пропаганде, размноженные на 
машинке или от руки, служили материалом для громких читок или бесед агитаторов. Одним из таких 
примеров является Еравнинский рыбзавод. Для укрепления массово-политической работы в достижении 
высоких производственных показателей на заводе были оборудованы красные уголки и установлены 
радиоприѐмники, налажены газетные витрины. Для укрепления руководства завода и подъѐма 
агитационно-пропагандистской работы сюда были направлены 20 человек из партийного и советского 
состава. В 1942 г. Еравнинский рыбный завод получил вторую премию ВЦСПС и наркомата обороны за 
высокие производственные показатели и вклад в фонд обороны. Большую массово-разъяснительную и 
агитационную работу проводили местные редакции радиовещания. В своей деятельности местные 
радиоредакции ПВЗ, Кяхты, Мухор-Шибири, Кабанска, Бичуры и Баргузина непосредственно подчинялись 
Радиокомитету при СНК БМАССР. Например, Мухоршибирская радиоредакция функционировала при 
местном радиоузле, который был введѐн в строй в 1937 г. Тогда Совнарком республики издал 
распоряжение о строительстве Мухор-Шибирского радиоузла в деревне Подлопатки, но из-за 
малонаселѐнности деревни радиоузел района был построен в Хонхолое. В первый год Отечественной 
войны по указанию Управления пропаганды и агитации ЦК ВКП (б) объѐм вещания местных (низовых) 
радиоредакций был увеличен с 15 минут до 30 минут в день. Руководство радиокомитета в конце 1941 г. 
представило в отдел пропаганды и агитации отчѐт о работе радио за текущий год. В нѐм отмечается, что 
объѐм местного радиовещания на военное время установлен в объѐме 2 часов 10 минут. Наряду с этим 
трансляция Москвы определялась в объѐме 6 часов 55 минут. В 1941 г. общая загрузка радиовещательной 
станции РВ-63 составляла 9ччасов 05 мин. По указанию Всесоюзного радиокомитета объѐм вещания 
распределялся следующим образом: политическое вещание только на бурят-монгольском языке – 1ч 10 
мин. Выпуски «Последних известий» передавались за сутки в объѐме 15 минут. На музыкальное вещание 
отводилось 25 минут в сутки. В целом объѐм вещания республиканского радио в первый год войны был 
сокращѐн почти наполовину(2). Вместе с этим было сокращено сметное ассигнование на радио. 
Радиокомитет был вынужден сократить производственно-редакторский состав, в том числе 
исполнительские силы. Начиная с октября месяца, в связи с приближением фронта к Москве и воздушными 
налѐтами со стороны вражеской авиации на Москву, прекратили свою работу такие мощные 
длинноволновые радиостанции, как станция имени Коминтерна, ВЦПС, РВ – 96. По этой причине Москва 
сократила время передачи своих программ в республики и края с 7 часов в сутки до 3 часов 45 минут. 
Слышимость была плохая, за исключением 12 часов дня, когда программы радиопередач передавали по 
проводам. Все московские радиопередачи республиканское радио было вынуждено принимать через 
Иркутск, потому что республика не располагала мощным магистральным радиоприѐмником. На этот 
момент в Иркутске функционировала мощная радиовещательная станция. В условиях острой нехватки 
редакторов большим подспорьем в работе радио явились выступления у микрофона специалистов, 
руководителей предприятий, колхозов и учреждений республики. Начиная с 1941-1942 гг. Радиокомитетом 
совместно с отделом пропаганды и агитации Обкома ВКП (б) стали утверждаться ежемесячные планы 



политических, литературно-драматических, художественно-детских и других радиопередач, а также 
выпусков «Последних Известий». Например, в 1942 г. на июль месяц по редакции сельскохозяйственного 
вещания было запланировано 19 выступлений агрономов, специалистов ветеринарного управления, 
техников-механиков и зоотехников (З). Сотрудничество Радиокомитета с Телеграфным Агентством 
Советского Союза (ТАСС) в годы войны не прерывалось. За сообщения ТАСС радио выплачивало первому 
16 тыс. руб. в год, кроме того 6 тыс.руб. выплачивалось редакции газеты «Бурят-Монгольская Правда». В 
1942 г. председатель радиокомитета Седых в докладной записке секретарю ОК ВКП(б) по пропаганде и 
агитации Б. Санжиеву докладывает, что вся работа радиокомитета в течение января-октября была 
подчинена одной задаче - помочь областной партийной организации мобилизовать трудящихся на 
выполнение основных военно-хозяйственных и политических задач. В 1942 г. СНК республики была 
утверждена сетка вещания, фрагмент которой приводим здесь. 

Сетка радиовещания Бурят-Монгольского Радиокомитета на 1942 год: 
6.30-6.45 - трансляция Иркутска по узлам. 
7.00-7.05 - объявление о работе станции и программа передач. 
7.05-7.25 - урок гимнастики. 
1.25-1 AS - «Последние Известия». 
7.45-7.59 - концерт. 
7.59-8.19  - Москва. 
До 9.09 местные передачи. 
9.09-9.30 - Москва. 
12.00-13.30 - Москва. 
16.00-17.25 - трансляция Читы по городской трансляционной сети. 
17.28-19.15 - передачи из Москвы. 
19.15-19.45 - сообщение Совинформбюро. 
19.45-20.05 - концерт. 
20.05-20.20 - общественно-политическая программа. 
20.20-20.30 - молодѐжный канал. 
20.30-20.59 - концерт. 
20.59-21.15 - Москва. 
21.15-21.35 - передачи по сельскому хозяйству. 
21.35-21.49 - Совинформбюро на бурят-монгольском языке. По воскресеньям - материалы из газет. 
21.49-21.55 - музыкальный антракт. По воскресеньям концерт. 
21.55-22.15 - «Последние Известия». 
22.30-23.00 - трансляция Иркутска. 
23.00-23.03 - программа передач (4). 
В 1946 г. правительство страны объявило 7 мая Днѐм радио(5). В статье по поводу объявления 7-го 

мая Днѐм радио заместитель председателя Бурят-Монгольского Радиокомитета В.Сергеев отмечал, что 
правительство страны высоко оценивает важнейшую роль радио в культурной и политической жизни 
населения и для обороны страны. День радио призван популяризировать достижения отечественной науки 
и техники в области радио, а также активизировать радиолюбительство среди широких слоев населения. 
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