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РАДИОВЕЩАНИЕ В БУРЯТ-МОНГОЛЬСКОЙ 
АССР В ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД  
(к 80-летию победы в Великой Отечественной 
войне)

Аннотация. Победа в Великой Отечественной войне является величайшей страницей отечественной 
истории, которая была завоевана ценой беспримерного героизма советских людей на фронте и в тылу. 
Радиовещание сыграло исключительно важную роль в духовной и политической мобилизации граж-
дан на борьбу с фашистским врагом, а затем в восстановлении послевоенной экономики, воспитании 
граждан и повышении их культурного уровня. Руководство самим радиовещанием в восстановительный 
период включало серьезные меры по развитию радиосети, повышению качества и содержания радио-
передач, творческому поиску новых форм радиовоздействия на массы. Автор рассматривает деятель-
ность Бурят-Монгольского радиокомитета в восстановительный период 1946–1953 гг. на материалах 
документов Государственного архива РБ; ряд использованных архивных документов вводятся в обще-
ственный оборот впервые. 
Ключевые слова: радиовещание, Бурятия, радиокомитет, радиоинформация, радиофикация

Начиная с 1946 г. местное радиовещание было призвано дополнять цен-
тральное материалами, освещающими жизнь в республиках, краях 

и областях, также организацией радиопередач на национальных языках. 
Именно такая задача была поставлена перед Бурят-Монгольским радио-
комитетом, которое вело вещание на двух языках – русском и бурятском. В 
годы войны каждый день передачи радиокомитета начинались и заканчива-
лись сообщениями Совинформбюро, передавались по радио политические 
материалы ТАСС, выступления руководящих лиц партии и правительства. К 
концу войны структура вещательного дня радиокомитета постепенно пере-
сматривалась, число передач общественно-политического вещания сокраща-
лось, зато было увеличено число музыкально-художественных передач. Ниже 
приведены сведения за 1945 г. о распределении эфирного времени по видам 
вещания: 

1) общественно-политическое – 1 ч 55 мин.;
2) музыкально-художественное – 2 ч 26 мин.;
3) ретрансляция – 3 ч 45 мин.;
4) прочие – 0,11;
5) объявления – 0,06;
6) резерв – 0,221.
Музыкальные концерты, литературно-музыкальные композиции, лите-

1 ГАРБ. Ф.-Р. 1051. Оп. 1. Д. 4. Л. 5. 
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ратурно-драматические радиоминиатюры, радиоциклы о поэзии и прозе 
получали широкое одобрение слушателей, однако руководство республики 
отмечало, что передачи далеко еще не удовлетворяют возросшие интересы и 
требования слушателей. Указывались серьезные недостатки в содержании и 
организации политических передач. Важнейшей задачей являлось всемерное 
улучшение качества вещания, возрастание роли и значения радио в повы-
шении культурного уровня граждан. От работников радио требовали даль-
нейшего совершенствования содержания и формы передач, поисков новых 
творческих решений [Гуревич, Ружников 1976: 213]. 

В 1945 г. Бурят-Монгольский радиокомитет имел разветвленную структуру, 
в которую также входила сеть низового аймачного и фабрично-заводского 
радиовещания, состоявшая из 18 сельских и 5 фабрично-заводских радио-
редакций. По трансляционной сети проводного вещания радиообслужива-
нием были охвачены 4 города, 23 аймака, 106 сомонных советов, 20 колхозов, 
3 совхоза и 3 МТС республики. В тех местах, где отсутствовали радиоузлы, 
радиовещание осуществлялось по проводам телефонной сети. В это число 
входили 154 колхоза и 84 сомонных совета. Качество звука и слышимости 
радиопередач, передаваемых по телефонным проводам, было невысоким, по-
скольку такой канал был ограничен расстоянием между источником инфор-
мации и ее получателем. Другое дело – проводное радиовещание, которое 
отличалось высоким качеством передач, надежностью, экономичностью. 
Поэтому оно получило быстрое распространение в стране: к 1960-м гг. почти 
в каждом доме, каждой квартире были установлены динамики, более извест-
ные как радиоточки. 

В восстановительный период в БМАССР большое внимание уделялось 
радиостроительству. К началу 1946 г. около 300 колхозов в Бурят-Монголии 
не были радиофицированы, что являлось серьезным пробелом, требующим 
устранения в ближайшие годы. План развития народного хозяйства респу-
блики на 1946–1950-е гг. предусматривал радиофицировать все аймаки и 
сельсоветы, увеличить радиоприемную сеть по сравнению с довоенной на  
13 тыс. шт.1 Весной 1945 г. по инициативе радиокомитета республики и мест-
ных радиофикаторов началось движение за сплошную радиофикацию кол-
хозов. Первым шагом к этой цели стало решение довести число отделений 
низовой радиосети до 24 редакций, построить в ряде аймаков радиоузлы 
проводного вещания, довести число радиоточек в сельской местности до 
12 2472. Планировалось, что радиофикация будет проводиться в основном 
без привлечения финансирования из госбюджета, а за счет средств мест-
ных Советов, колхозов, шефствующих организаций и трудового энтузиазма 
сельчан [Костякова 2017]. При разработке общей программы радиофикации 
страны были предусмотрены меры, обеспечивающие в первую очередь высо-
кие темпы сельской радиофикации [Гуревич, Ружников 1976: 214]. Стоит тут 
же отметить, что в послевоенные годы вопросы радиофикации села решали 
несколько ведомств, в т.ч. Министерство связи СССР, Министерство совхо-
зов СССР, ВЦСПС, Всесоюзный комитет по радиоинформации и радио-
фикации и др., что нередко приводило к межведомственной путанице. 
«Сотрудники отдела агитации и пропаганды ЦК ВКП(б), подготовившие в 
1949 г. секретарю ЦК ВКП(б) М.А. Суслову докладную записку о состоянии 
радиофикации и радиовещания в стране, признавали, что вследствие «“бес-

1 Сегодня – День радио. – Бурят-Монгольская правда. 7 мая 1946. № 93. С. 1. 
2 ГАРБ. Ф.Р. 1051. Оп. 1. Д. 3. Л. 22. 
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призорного состояния” радиофикации деревни ежегодный прирост радио-
точек в сельской местности составляет всего 150–200 тысяч в год. Полную 
радиофикацию такими темпами они считали возможной не ранее, чем через 
50 лет» [Кометчиков 2014: 110].

Благодаря укреплению материально-технической базы радиовещания, раз-
витию радиопередающей и приемной сети улучшилась слышимость и каче-
ство радиопередач, как местных, так и московских. В этот период Бурят-
Монгольский радиокомитет проводил вещание по радиопередаточной стан-
ции РВ-63 в объеме 8 ч 41 мин. в сутки. Задуманное в 1945 г. Всесоюзным 
радиокомитетом увеличение плана вещания республиканского радиоко-
митета на 55 мин. осталось нереализованным1. Складывающаяся в системе 
радиовещания страны тенденция к усилению центрального радиовещания 
стала частью начавшейся в 1946 г. всесоюзной кампании по ужесточению 
идеологической дисциплины и централизации всей идеологической работы 
в отделе агитации и пропаганды ЦК ВКП(б). Ведомственными интересами 
руководствовались ЦК партии и Министерство связи СССР, настойчиво про-
водя курс на свертывание местного радиовещания. В 1951 г. при обсуждении 
работы низовой сети радиовещания, прежде всего колхозных радиоузлов при 
отделе агитации и пропаганды в ЦК ВКП(б), «партийные пропагандисты 
приняли решение использовать их только для передачи программ советских 
радиовещательных станций, так как местное (внутриколхозное) вещание 
при отсутствии редакций и невозможности квалифицированного руковод-
ства этим делом в колхозе было крайне некачественным, а часто и полити-
чески вредным» [Кометчиков 2014: 111]. В дальнейшем мнение агитпропа 
ЦК партии отразилось на выработке руководящих инструкций, содержащих 
разрешение на работу колхозных радиоузлов при условии, «если оно обеспе-
чивается политически» [Кометчиков 2014: 111]. Это не мешало расширению 
инициатив со стороны партийных и советских ведомств в поиске путей более 
эффективного использования радио в идеологической и культурной работе, 
который затем вылился в процесс унификации радиопропаганды в СССР. 

Начало этому процессу было положено в 1949 г., когда был ликвидиро-
ван Всесоюзный комитет по радиофикации и радиовещанию при Совете 
Министров СССР, а вместо него был образован Комитет по радиоинформа-
ции при Совете Министров СССР. Перед самой ликвидацией Всесоюзного 
радиокомитета были подведены некоторые итоги работы местных радиоко-
митетов. Бурят-Монгольский радиокомитет в отчете о своей работе сообщал 
о темпах выполнения плана за год по всем видам вещания: трансляция по 
плану составляла 1 080 ч, фактическое выполнение составило 946 ч.2 В 1950 г. 
в БМАССР вместо ликвидированного радиокомитета был создан Комитет по 
радиоинформации3. После начатой в 1949 г. реформы трехуровневая система 
государственного радиовещания приобрела следующую структуру: 

– центральное радиовещание осуществлял Всесоюзный комитет по радио-
информации при СМ СССР;

– региональное радиовещание осуществляли областные, краевые и респу-
бликанские управления и комитеты радиоинформации;

– местное радиовещание осуществляли редакции городского и районного 
радиовещания [Кометчиков 2014: 111].

1 Там же. Л. 25.
2 ГАРБ. Ф.Р. 1051. Оп. 1. Д. 2. Л. 2.
3 Там же. Л. 6.
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Характер этих реформ ярко прослеживается в ходе дальнейших действий 
со стороны Всесоюзного комитета по радиоинформации. Речь идет о сокра-
щении штатов краевых, областных и республиканских управлений и комите-
тов по радиоинформации, в т.ч. Бурят-Монгольского комитета по радиоин-
формации, на 12,5 ед. В соответствующей директиве Всесоюзного комитета 
по радиоинформации говорилось, что «при проведении указанной работы 
рекомендуется ликвидировать редакции районного радиовещания, обслужи-
вающие незначительное количество радиоточек и не оправдывающие сво-
его назначения, а также перевести отдельные, слабо работающие часовые и 
сорокаминутные редакции на меньший объем вещания с соответствующим 
сокращением штатов»1. В республике реализация данной директивы при-
вела к прекращению местных радиопередач в Кяхтинском, Кабанском и 
Бичурском районах, а радиовещание было возложено на редакцию районных 
газет. Для оставшихся низовых радиоредакций ежедневное вещание соста-
вило 15–20 мин.

В заключение отметим, что после окончания Великой Отечественной 
войны Бурят-Монгольский комитет по радиоинформации успешно справ-
лялся с задачами, которые были поставлены руководством республики во 
главу идеологической работы с учетом запросов ее многотысячной ауди-
тории. Не обошла стороной деятельность Комитета по радиоинформации 
БМАССР критика в разрозненности информации «Последних известий», по 
которым трудно было составить полное представление о жизни в республике; 
в обзорах на политические темы не хватало глубокого анализа, слабо освеща-
лась жизнь трудовых коллективов промышленных и сельскохозяйственных 
предприятий. Постепенно ведущее место в сетке республиканского вещания 
занимала оперативная информация, которая состояла из записанных на маг-
нитную пленку материалов в форме репортажей и новостей. 
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RADIO BROADCASTING IN THE BURYAT-MONGOL 
ASSR DURING THE RECOVERY PERIOD  
(to the 80th anniversary of victory  
in the Great Patriotic War)

Abstract. The victory in the Great Patriotic War is the greatest page in the national history of the USSR. The fight to defeat 
the fascist invaders was carried out in the trenches, with weapons in hand, but also on the radio. Radio broadcasting 
played a huge role in the fight against the enemy. Sovinformburo reports connected all the people. After the war, a period 
of economic recovery began. During this period, radio broadcasting activities reached a new level. Only in interaction with 
radio and the press, the leadership of the USSR implemented gigantic tasks. In the conditions of reform of Soviet radio 
broadcasting, radio broadcasting in the territories, regions and republics was seriously reconsidered. They also affected the 
activities of the Buryat-Mongolian Radio Committee and had both positive and negative consequences.
Keywords: Buryatia, radio committee, radio installation, radio center, propaganda


