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УДК 070 (571. 54) 

Б.Б.Шагдарова  

ДИНАМИКА ПРОЦЕССОВ В СФЕРЕ РАДИОЖУРНАЛИСТИКИ БУРЯТИИ В 1936─1937 ГОДАХ  

Радио в системе республиканской журналистики по сравнению с периодической печатью Бурятии изучено 

недостаточно. Становление и развитие местного радиовещания в советский период представляет собой ценный предмет для 

научного исследования, требующий серьезной работы по поиску, изучению и анализу архивных материалов, которые по ряду 

причин оказались распылены по множествам фондов либо навсегда утрачены. Приведенные в данной статье архивные 

сведения практически впервые вводятся в научный оборот. Воссоздание эволюции эфирно-проводного вещания на территории 

Бурятии сопряжено с необходимостью глубокого всестороннего изучения деятельности местных органов радиовещания в 

1936─1937 гг., когда происходила массовая радиофикация. Количественное увеличение эфирного времени потребовало от 

радиокомитета качественных изменений и новых подходов к планированию радиопрограмм. Поворотным этапом в этом деле 

явилось создание музыкального, литературного и детского вещания на основе отраслевой и тематической дифференциации 

радиопрограмм.  
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В Бурятии в период второй пятилетки требовалось добиться существенных сдвигов в деле становления 

и развития регулярного вещания на основе создания разветвленной сети приемно-передаточных станций и 

радиоузлов. Комитет по радиофикации и радиовещанию республики (радиокомитет) совместно с радиоотделом 

Управления связи БМАССР руководил процессом массовой радиофикации сел и развития эфирно-проводной 

сети республиканского и районного радиовещания. Эфирное вещание было менее доступным для отдельных 

граждан из-за высокой стоимости радиоприемников, поэтому более экономичное проводное вещание 

утверждалось в роли средства культурной и политической пропаганды. Сеть радиоточек проводного вещания 
постепенно проникала в самые отдаленные уголки БМАССР, несла слушателям оперативную информацию, 

пропагандировала новые знания, просвещение, помогала крестьянину и скотоводу преодолеть культурную 

отсталость и неграмотность. Большим преимуществом проводного радио являлась возможность вовлечь в 

создание радиосети средства различных государственных и общественных организаций путем строительства и 

ввода в действие ведомственных радиоузлов. В аймаках и районах Бурятии строительство новых сельских 

радиоузлов проводилось по линии Наркоматов связи, земледелия и совхозов. В столице республики Улан-Удэ 

помимо радиоузла Управления связи действовали узлы ведомств, предприятий и на железной дороге.  

Расширение политической радиопропаганды в рассматриваемый период обнаружило широкие 

возможности радио как организатора масс в ходе хозяйственно-политических кампаний по проведению 

посевной и уборочной страды. Широкий положительный резонанс получила проведенная в феврале 1936 г. по 

сельским радиоузлам трансляция радиобеседы председателя СНК БМАССР Д.Доржиева с колхозным активом 
по подготовке к посевной. По итогам проведения коллективного слушания заведующие узлами доложили СНК 

республики о бесперебойной связи и хорошей слышимости. В целом руководство Восточно-Сибирского 

крайкома партии совместно с бурятским ОК ВКП(б) использовали различные формы руководства 

хозяйственно-политическими кампаниями в Бурятии, при этом важную роль отводили радиосети, ее 

финансированию, обеспечению кадрами, оборудованием и горючим питанием. Никогда ранее на местную 

радиофикацию не предусматривалось столь значительных сумм, сколько было выделено в 1936 г., а именно 

314, 6 тысяч руб. [1]. Значительный рост капиталовложений позволил довести в том же году сеть сельских 

радиоузлов в республике до 28 за счет введения в строй радиоузлов в Тарбагатае, Мухоршибири, Бичуре, 

Кяхте, Джиде, Кабанске, Еравнинске, Хоринске, Заиграево, Улан-Ононе, Агинске, Баргузине и Тунке [2]. Также 

выросло количество эфирных радиоустановок до сорока четырех, они обеспечивали оперативную радиосвязь 

между Восточно-Сибирским краевым и республиканским партийным руководством, прием и передачу 

Всесоюзного радиокомитета.  
Растущая радиосеть остро нуждалась в подготовленных кадрах. В 1936 г. в ходе кадрового укрепления 

штат сельских узлов был укомплектован семьюдесятью работниками, был решен вопрос по размеру их 

заработной платы и обучения. Месячными курсами технического минимума были охвачены все заведующие 

радиоузлами, многие из них в ввиду малограмотности обучались по нескольку раз. Управление связи Бурятии 

обращало особое внимание на повышение их грамотности в обращении с технически оборудованием, объявило 

борьбу кустарщине в обслуживании и ремонте радиооборудования. В ходе начавшейся в 1936 г. повсеместной 

инвентаризации и реконструкции радиоузлов собранное вручную кустарное оборудование было заменено на 

стандартное, это позволило снизить себестоимость эксплуатации одной эфирной радиоустановки до 30 руб., в 

час, соответственно одной радиоточки до 51 руб. Данный расчет был положен в основу решения о переводе 

радиоузлов на хозяйственный расчет для снижения их убыточности. Об этом регулярно говорилось со стороны 

радиокомитета, сумевшего добиться выделения финансирования в размере 187 тыс. руб. на полное 
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переоборудование улан-удэнского радиоузла и переезд в новое помещение. Также были протянуты новые 

линии проводного вещания, реконструировано до 20 км. старых проводов. Среди радиоузлов, успешно 

прошедших инвентаризацию и реконструкцию, было объявлено стахановское соревнование, опыт передовых 

организаторов радио пропагандировался во всей республике. В числе первых за бесперебойную трансляцию 

радиопрограмм, отличную слышимость и сохранность оборудования были отмечены улан-удэнский, 

тарбагатайский, кабанский, хоринский, мухоршибирский радиоузлы [3].  

Растущая радиосеть увеличивала круг ответственности начальника радиоотдела республиканского 
Управления связи, отвечавшего за технические вопросы радиофикации, требовала умелого оперативного 

руководства радиоделом. В 1936─1937 гг. начальник радиоотдела Цыпленков проводил неустанную работу с 

заведующими радиоузлами, оказывал им прямую помощь. Из его переписки с руководителями сельских 

радиоузлов: «Наступает время посевной кампании: вы знаете, какое значение придает секретарь Крайкома 

ВКП(б) т. Разумов, руководители края и республики, проводя через радио руководство посевной и уборочной 

кампаниями, а у нас у многих не имеется радиоприемников или они не работают, поэтому идя вам навстречу 

радиоотдел сообщает, что Улан-Удэнским радиоузлом выделено 15 радиоприемников типа БИ-23 для 

установки в колхозе за наличный расчет. Имеется большой запас питания, ламп, поспешите заключить 

договора на обслуживание и снабжение» [4]. Также в ходе организационной работы он активно вовлекал в 

радиофикацию местных руководителей, о чем можно судить из переписки Цыпленкова с председателями 

сельских советов: «В селе Большой Куналей в 1936 г. предусмотрено строительство радиоузла на 100 

трансляционных точек. Надо заготовить столбов 150 штук, они будут использованы для радиопроводов, 
которые пойдут от радиоузла по квартирам. По линии буркоопсоюза в феврале в Кутулик, Бохан, Усть-Орду, 

Агинск, Улан-Онон, Ольхон и Бичуру поступили приемники, всего 100 штук» [5].  

В районах и аймаках радиоузлы расширяли сеть индивидуальных радиоточек, улучшали 

радиообслуживание населения, однако такая картина наблюдалась не везде. В отдаленных селах и деревнях 

южных и северных районов Бурятии ситуация с массовой радиофикацией оставляла желать лучшего. Эти и 

другие проблемы поднимались на прошедшем в 1936 г. Бюро ОК ВКП(б), где была дана резкая оценка 

деятельности республиканского радиокомитета: «Организация и качество вещания вследствие недостаточного 

руководства им со стороны радиокомитета продолжает оставаться на низком уровне и требуют решительного 

улучшения в ближайшее время. Вся работа по вещанию совершенно недостаточно пропитана 

принципиальностью и политической заостренностью, ряд руководителей наркоматов, советских, партийных 

организаций продолжают практику недооценки радио, как средства политической и культурной работы, 
особенно на селе и в улусе. Недопустимо отстает в политвещании информация последних известий, событий, 

решений Правительства и партии» [6]. В ходе заслушивания заместителя председателя радиокомитета 

Вексельмана о сложившейся ситуации в радиофикации и радиовещании им обращалось внимание Бюро ОК 

ВКП(б) на тот факт, что руководство и контроль за радиофикацией и радиовещанием в республике были 

возложены одновременно на радиоотдел Управления связи и бурятский радиокомитет, что нередко приводило к 

напряженности между двумя организациями в вопросах распределения финансов и иных ресурсов, не говоря 

уже о случаях дублирования ответственности [7]. По итогам данного заседания Бюро обкома партии приняло 

Постановление «О радиовещании», определившее дальнейшие пути становления и развития радиофикации и 

радиовещания в республике. На радиокомитет были возложены следующие задачи:  

─ руководство планированием проводной радиофикации; 

─ контроль за выполнением планов радиофикации; 
─ усиление оперативного контроля за радиоузлами профсоюзных ведомств; 

─ руководство эфирной радиофикацией; 

─ руководство радиоторговлей и снабжением. 

На этом же Бюро ОК ВКП(б) в работе радиоотдела Управления связи также был отмечен ряд 

недостатков, в том числе необеспеченность радиоузлов квалифицированными кадрами, плохая организация 

подготовки колхозных радиофикаторов, неудовлетворительный технический надзор за эфирной 

радиофикацией, отсутствие руководства ведомственными радиоузлами. Для выправления ситуации и 

устранения указанных недостатков были предусмотрены следующие меры: 

─ в 1937 г. построить пять радиоузлов в селах Петропавловка, Еланцы, Дульдурга, Улан-Онон, Окино-

Ключи;  

─ довести количество радиоточек проводного вещания до 10 тыс. штук; 

─ установить 800 новых эфирных радиоустановок, обеспечить ими каждый сельсовет; 
─ организовать подготовку и переподготовку колхозных радистов в количестве 350 человек; 

─ установить дополнительные радиоточки коллективного слушания на заводе № 99; 

─ организовать межаймачные мастерские по ремонту колхозных радиоустановок, заключить договора с 

колхозами на техническое обслуживание приемно-передаточных установок [8].  

Массовой радиофикации Бурятии был придан серьезный импульс, а он в свою очередь отразился на 

динамике процессов в радиожурналистике, расширении дифференциации радиопрограмм и вещания в целом. В 

1937 г. объем ежедневного вещания бурятского радиокомитета возрос по сравнению с предыдущим периодом 

практически вдвое и составил 5 часов. Для улучшения качества политического вещания на бурятском языке ОК 

ВКП(б) направил в радиокомитет политредактора, на которого была возложена задача ликвидировать 
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отставание последних известий с тем, чтобы предельно повысить оперативность передачи в эфир важнейших 

международных, союзных, краевых и республиканских известий на бурятском языке. Важнейшим этапом в 

истории радиокомитета явилась организация литературного, музыкального и детского вещания. Мероприятия 

по организации музыкального вещания были продиктованы идеей создать при радиокомитете сильный в 

творческом и профессиональном плане коллектив исполнителей и музыкантов. В соответствии с этим 

руководством ОК ВКП (б) категорически запрещалось привлекать к выступлениям у микрофона музыкантов и 

исполнителей из числа любителей под эгидой лозунга «Борьба с халтурщиной!». В целом по линии 
музыкального вещания было предусмотрено создание симфонического оркестра, оркестра народных 

инструментов, ибурят-монгольского хора, национального инструментального ансамбля [9]. Уже через год, в 

1938 г., музыкальное вещание радиокомитета обеспечивалось весьма внушительным по составу творческим 

коллективом, куда входили симфонический ансамбль, оркестр народных бурятских инструментов, ансамбль 

хуристов, национальный бурятский хор, национальный русский хор, квинтет домр, вокалисты, литературно-

драматическая группа, всего по подсчетам более 90 человек [10]. 

В ходе разворачивания литературных программ закреплялось тематическое планирование, которое 

предусматривало знакомство слушателей с переведенными на бурятский язык произведениями русской 

классической и советской литературы, также регулярно звучали произведения писателей и поэтов других 

союзных республик. Литературные передачи были призваны широко пропагандировать творчество бурятских 

авторов. Постепенно возрастало качество литературных программ, ширилась их тематика и аудитория. В свою 

очередь для детей передавали программы, затрагивающие школьную тематику и пионерское движение. Также в 
эфире проводного радио появились такие формы массовой работы, как радиоконференции слушателей с 

участием передового актива предприятий, заводов, учреждений, внестудийные выездные передачи и 

творческие встречи со стахановцами. В связи с увеличением объемов вещания на бурятском языке 

радиокомитет был укомплектован дополнительной ставкой диктора, владеющего русским и бурятским 

языками.  

В целом в 1937 г. в условиях развития собственного вещания радиокомитетом был сделан упор на 

увеличение радиопрограмм, пропагандирующих творчество народов Советского Союза и достижения в 

проведении ленинско-сталинской национальной политики. Широкий размах получили материалы, в которых 

выступали стахановцы, освещался их трудовой опыт, культурный и политический рост. В сетке вещания также 

предусматривалось время для регулярных радиолекций на бурятском языке, посвященных партийной учебе, 

вопросам культуры, науки и техники, выступлений квалифицированных работников, призывавших повышать 
технические и общеобразовательные знания.  

В этот период одним из наиболее насущных являлся вопрос обеспечения радиокомитета студийным 

помещением. Выделенное в 1936 г. под радиостудию здание дома связи было недостроенным, по этой причине 

вопрос с оборудованием радиостудии решался без надлежащей оперативности. Решение вопроса в течение 1937 

г. не сдвинулось с той же точки, но уже через год, в 1938 г. радиокомитет наконец переехал в новое здание, но 

оно располагалось в пяти километрах от города. Радиокомитет попал в очень сложную ситуацию, вызванную 

полным отсутствием транспортного сообщения между городом и радиостудией. Систематические трудности с 

перевозкой административно-управленческого персонала, журналистов и исполнителей, наложили свой 

негативный отпечаток на весь процесс радиовещания. К этому следует добавить, что в дальнейшем 

радиокомитетом совместно с СНК БМАССР было одобрен проект республиканского Дома радио, но по ряду 

объективных причин он так и не был возведен до войны.  
Очерчивая этапные события в истории республиканской радиожурналистики в 1936─1937-е гг. нельзя не 

отметить ряд событий, продиктованных сложившейся ситуацией в республике и стране целом. Начавшиеся 

политические репрессии и многочисленные процессы над партийными деятелями разного уровня не могли 

обойти стороной радиовещание. На созванных в 1937 г. двух заседаниях Бюро ОК ВКП(б) было принято 

решение о проведении обследования радиокомитета, в ходе совещания дважды уточнялся состав проверяющих 

лиц [11]. Также на одном из заседаний Бюро обкома партии было объявлено о том, что на должность 

заместителя председателя радиокомитета вновь утвержден Вексельман, на плечи которого были возложены 

серьезные задачи по развитию республиканского и низового сельского вещания [12]. 
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Shagdarova B.B. Development of radio in Republic of Buryatia in 1936─1937. The history of late Soviet broadcasting in the 

Buryat Autonomous Soviet Socialist Republic demonstrates that radio became increasingly widespread in this region in the period under 

study. However, to the author´s best knowledge, very few publications can be found that address the radio of the republic. Research on 

the subject has been mostly restricted to limited availability of archive documents, of which remain a few and they can be found in 

different archives. So, some archive data had been introduced for the first time in this study. Knowing that many were tuning in, local 

officials therefore sought to present programming aimed at specific audiences. Programs for young people and those on the topics of 

music and literature were very popular. 

Keywords: broadcasting, mass installation of wired radio units, сommittee on broadcasting, national broadcasting, broadcasting 

center, radio propaganda. 
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