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Различные типографские работы выполнялись как с русским, так и с бурятским текстом (на
старомонгольском языке и латинице). Постановлением президиума Совета Национальностей ЦИК СССР по
докладу ВЦИК нового латинизированного алфавита народов Союза ССР (от 15 августа 1930 г.) признавалась
необходимость и неотложность проведения в жизнь унификации алфавита Бурят-Монгольской Автономной
ССР [1].
В 1931 г. началось практическое осуществление задач по латинизации письменности и изданию книг на
новом алфавите. Местные издания 1920-1940-х гг. иллюстрирует историю поэтапного перехода бурятского
языка в результате проведения реформ в 30-х годах: от старописьменной монгольской графики к
латинизированной, а затем, в 1939 г., к русской кириллической графике на основе хоринского диалекта
бурятского языка.
Все это привело к многолетнему кризису учебного книгоиздания. В феврале 1939 г. на V пленуме Бурят-
Монгольского Обкома ВКП(б) отмечалось отсутствие учебников в районах. При обсуждении тематического
плана издательства на 1940 г. было констатировано, что выпуск учебников сорван [4].
В годы Второй мировой войны деятельность всех советских издательств переориентируется в соответствии
с требованиями времени. Все преобразования в отрасли были отложены до мирного времени. На общем
фоне сокращение объемов производства основной целью издательств становится выпуск научно-
популярных книг по актуальным проблемам, учебной и художественной литературы. Поддержание
морального духа советских граждан становится приоритетным направлением в деятельности Бурмонгиза.
Условия военного времени стали серьезным испытанием для издательского дела в Бурятии: нехватка
квалифицированных кадров, нехватка бумаги и отсутствие необходимой полиграфической базы -
отразились на показателях книгоиздания: в годы войны объем печатной продукции продукция на
бурятском языке снизилась более чем в 2 раза. Так, в 1941 г. количество изданных книг составило 64
наименования (общий тираж 303 тыс. экз.), а в 1945 г. - 27 наименований (тираж 111 тыс. экз.). Несмотря на
имеющиеся трудности, издательство сохранило широкую тематическую направленность своей
деятельности, организовав большую переводческую работу, увеличило выпуск оригинальных изданий - тем
самым продемонстрировав возросшие возможности издательства и повышение его роли в жизни общества.
Издательство скорректировало приоритеты публикации публикаций в определенных отраслях, увеличило
выпуск массовой пропагандистской и антивоенной, патриотической литературы [7].
В послевоенный период отрасль восстанавливается довольно быстрыми темпами. К 1947 году объем
продукции республиканского издательства увеличился в 3 раза по сравнению с предыдущими годами. В
конце 1940-х гг. делается попытка рационализировать издательское дело республики.
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